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РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья содержит территориальный анализ уровня заболеваемости туберкулезом в разре-
зе муниципальных районов Удмуртской Республики. Выявлено влияние социально-эконо-
мических, медико-санитарных и экологических факторов на распространение туберкулёза.

Ключевые слова: туберкулёз, корреляционный анализ, эпидемиологическая ситуация, 
Удмуртская Республика.

Одним из показателей качества жизни населения того или иного региона являет-
ся распространенность социально обусловленных заболеваний. Это заболевания 
человека, вызванные или ассоциированные с социальными причинами или фак-
торами. В данном случае речь идёт о тех заболеваниях человека, появление кото-
рых напрямую и, возможно, косвенно связано с неблагоприятными социальными 
условиями, негативными экономическими, экологическими, производственными  
и иными факторами. К такому виду заболеваниям относят туберкулёз, алкого-

© Ситников П.Ю., 2017
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лизм, ВИЧ, венерические, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. 
Высокий уровень распространенности такого вида заболеваний свидетельствует 
о низком уровне жизни населения и необходимости проведения государствен-
ной политики в части выполнения социальных гарантий и повышения уровня 
здравоохранения.

За последние 30 лет отмечены значительные изменения в динамике показателей 
заболеваемости туберкулёзом в России. Постепенное снижение уровня заболева-
емости в 1980-90-е гг. (до 34,0 на 100 тыс. населения) сменилось резким повы-
шением этих показателей в 2,7 раза к 2000 г. (до 90,4 случаев на 100 тыс. чел.).  
В последующие годы происходила стабилизация ситуации, а с 2008 г. – постепен-
ное снижение показателей до 59,5 на 100 тыс. населения в 2014 г. Схожие тенден-
ции были зафиксированы и на территории Удмуртии (рис. 1).

Удмуртская Республика по эпидемической ситуации по туберкулёзу занимает 
46-е место среди 85 субъектов Российской Федерации и 9-е место среди 14 субъек-
тов Приволжского федерального округа (данные Центра мониторинга туберкулё-
за ФГБУЗ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава России) [1]. 

Рис. 1. Динамика уровня первичной заболеваемости туберкулезом  
на 100 тыс. населения

На интенсивность эпидемиологических процессов влияет совокупность факто-
ров, напрямую или косвенно связанных с туберкулёзом. В ряде исследований [2–4] 
выявлена связь эпидемиологического потенциала туберкулеза с социально-эконо-
мическими, медико-санитарными факторами и показателями, характеризующими 
экологическое состояние окружающей среды (рис. 2).
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Причинно-следственные связи между уровнем заболеваемости туберкулёзом  
и различными факторами среды не всегда однозначны [5]. Сложность и многофак-
торность причин распространения туберкулёза требует более детального изуче-
ния влияния различных факторов на эпидемиологический потенциал туберкулёза,  
в первую очередь на региональном и муниципальном уровнях.

Цель данной статьи – выявление и анализ факторов, определяющих уровень забо-
леваемости населения туберкулёзом в сельских районах Удмуртской Республики.

Рис. 2. Факторы, определяющие эпидемиологический потенциал туберкулеза

В результате территориального анализа медико-статистической информации 
по заболеваемости туберкулёзом были выявлены различия в пространственном 
распределении показателей среди населения районов Удмуртской Республики 
(табл. 1, рис. 3). Наиболее неблагополучный уровень первичной заболеваемости 
отмечен преимущественно в пригородных районах – Якшур-Бодьинском (85,42), 
Сарапульском (78,63) и Завьяловском (72,23). Минимальные значения зафиксирова-
ны в таких периферийных районах как Юкаменский (36,84), Красногорский (39,42)  
и Алнашский (39,95). Средние показатели первичной заболеваемости в разрезе 
районов Удмуртии составляют 64,18 на 100 тыс. населения.

Максимальные показатели распространённости туберкулёза (общей заболева-
емости) отмечаются в Воткинском (318,26), Шарканском (293,3) и Сарапульском 
(287,46) районах. Наименьшие показатели выявлены в Юкаменском (98,58), 
Дебесском (126,8) и Алнашском (129,1) районах. Средний уровень общей заболева-
емости населения районов Удмуртии – 200,54 на 100 тыс. населения.

Таблица 1
Показатели заболеваемости туберкулезом по районам Удмуртии

№ Район Первичная 
заб-ть

Общая 
заб-ть № Район Первичная 

заб-ть
Общая 
заб-ть

1 Алнашский 39,95 129,10 14 Киясовский 58,37 192,54
2 Балезинский 54,99 195,30 15 Красногорский 39,42 178,40
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№ Район Первичная 
заб-ть

Общая 
заб-ть № Район Первичная 

заб-ть
Общая 
заб-ть

3 Вавожский 57,65 147,34 16 М.-Пургинский 56,95 188,44
4 Воткинский 68,92 318,26 17 Можгинский 54,79 138,42
5 Глазовский 53,78 139,20 18 Сарапульский 78,63 287,46
6 Граховский 43,86 159,86 19 Селтинский 59,97 210,04
7 Дебесский 40,56 126,80 20 Сюмсинский 67,44 255,16
8 Завьяловский 72,23 201,82 21 Увинский 65,41 196,70
9 Игринский 57,87 181,40 22 Шарканский 43,96 293,30
10 Камбарский 71,88 229,28 23 Юкаменский 36,84 98,58
11 Каракулинский 60,36 224,18 24 Як.-Бодьинский 85,42 279,94
12 Кезский 47,27 165,18 25 Ярский 67,02 207,20
13 Кизнерский 69,54 269,54

Рис. 3. Среднемноголетний уровень заболеваемости туберкулезом  
по районам Удмуртской Республики, на 100 тыс. населения

Для выявления связи между факторами внешней среды и уровнем заболевае-
мости туберкулёзом были рассчитаны коэффициенты парной корреляции (табл. 2). 
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Таблица 2
Коэффициенты парной корреляции  

между уровнем заболеваемости туберкулезом и различными факторами

Группа  
факторов Фактор Первичная заболевае-

мость туберкулезом
Общая заболеваемость 

туберкулезом

Со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
о-

ми
че

ск
ие

Обеспеченность жильем -0,48 -0,37
Уровень безработицы -0,25 -0,07

Количество преступлений -0,11 -0,15
Уровень заработной платы 0,68 0,62

Аварийный жилищный фонд 0,23 0,09

М
ед

ик
о-

са
ни

та
рн

ые

Обеспеченность врачами -0,25 -0,18
Младенческая смертность 0,15 0,08

Демографическая  
нагрузка пожилыми -0,11 -0,19

Заболеваемость ВИЧ 0,42 0,20
Охват целевыми осмотрами  

на туберкулез -0,31 -0,43

Общая заболеваемость по районам -0,61 -0,45

Эк
ол

ог
ич

е-
ск

ие

Выбросы загрязняющих веществ 0,32 0,29
Выбросы CO 0,29 0,21

Выбросы углеводородов 0,24 0,36
Объем добычи нефти 0,30 0,48

Среди социально-экономических факторов значимыми на распространение 
туберкулёза (первичную заболеваемость) можно считать 2 фактора: обеспечен-
ность жильем и уровень заработной платы. Как показал корреляционный анализ, 
существует обратная зависимость слабой силы между первичной заболеваемостью  
и обеспеченностью жильем (r = -0,37; p < 0,05) и прямая зависимость средней силы 
с уровнем заработной платы населения (r = 0,68; p < 0,05). Если первый фактор 
вопросов не вызывает, то второй фактор выглядит неоднозначно. Положительная 
зависимость между уровнем доходов населения и заболеваемость туберкулезом 
показывает, что распространение туберкулеза выше в тех районах, где выше зара-
ботная плата. Данное обстоятельство можно связать с экологическими факторами.

При анализе влияния экологических факторов была обнаружена средняя 
положительная связь между общей заболеваемостью и объёмами добычи нефти  
(r = 0,48; p < 0,05). В тех районах, где производят добычу нефти заболеваемость 
населения будет выше. Это связано с выбросами загрязняющих веществ в целом  
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(r = 0,29; p < 0,05), и углеводородов в частности (r = 0,36; p < 0,05). В тоже время  
в нефтедобывающих районах наиболее высокий уровень заработной платы (коэф-
фициент корреляции между объемом добычи нефти и средней заработной платой  
r = 0,73), что объясняет положительную зависимость между уровнем доходов населения  
и заболеваемостью туберкулёзом.

При корреляционном анализе медико-санитарных факторов была выявлена 
обратная зависимость средней силы между первичной заболеваемостью и общей 
заболеваемостью по районам (r = -0,61; p < 0,05). На наш взгляд, связано это может 
быть с уровнем охвата диспансеризацией. При проведении ежегодной диспансе-
ризации населения выявляются различные заболевания, что отражается в общей 
статистике. В тех районах, где уровень охвата диспансеризацией выше, а значит 
и выше уровень медицинского обеспечения, заболеваемость будет повышена,  
а в районах с низким охватом диспансеризацией соответственно ниже. Эта законо-
мерность отражается в зависимости между общей заболеваемостью туберкулезом 
и охватом целевыми медицинскими осмотрами на туберкулез (r = -0,43; p < 0,05). 
Существует средняя положительная зависимость между заболеваемостью ВИЧ  
и первичной заболеваемостью туберкулезом (r = 0,42; p < 0,05).

Таким образом, в результате исследования были установлены факторы, в наи-
большей степени определяющие распространение туберкулёза, такие как обеспе-
ченность населения жильем, заболеваемость ВИЧ, охват целевыми осмотрами  
и диспансеризацией, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.

Данные показатели позволяют оценить эпидемиологический потенциал тубер-
кулёза для отдельно взятой территории и дают возможность прогнозирования  
и предотвращения распространения туберкулёза по отдельным муниципальным 
образованиям путем проведения государственной политики в сфере здравоохране-
ния и санитарно-эпидемиологических мероприятий на территориях с наибольшим 
риском.
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THE ROLE OF VARIOUS FACTORS IN SPATIAL DISTRIBUTION  
OF THE INCIDENCE OF TUBERCULOSIS ON THE TERRITORY  

OF THE UDMURT REPUBLIC

The article contains a territorial analysis of the incidence of tuberculosis in the context 
of the municipal districts of the Udmurt Republic. The influence of socio-economic, 
medical-sanitary and environmental factors on the spread of tuberculosis was revealed.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИРОДНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Предлагается понятие и структура территориальных природно-общественных систем. 
Обосновывается необходимость использования при их изучении ноосферного подхода  
и выявление социально-экологического императива развития. 

Ключевые слова: территориальные природно-общественные системы, социально-эколо-
гический императив, ноосферный подход.

Смена приоритетов в общественном развитии вызывает необходимость по-но-
вому оценить место и роль человека и территориальной общности людей (ТОЛ), 
условия, уровень и качество их жизни. Жизнеобеспечение напрямую зависит  
от уровня благосостояния населения и комфортности среды его жизни. Резкое 
ухудшение окружающей среды ставит на повестку дня экологический императив 
в развитии общества. Все эти аспекты увязать воедино возможно через призму 
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