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Аннотация: Статья содержит территориальный анализ уровня заболеваемости туберкулезом в разрезе 

муниципальных районов Удмуртской Республики. Выявлено влияние социально-экономических, медико-

санитарных и экологических факторов на распространение туберкулёза. 
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Abstract: 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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Важным индикатором качества жизни населения региона является распространенность 

социально-детерминированных заболеваний. Это заболевания человека, появление которых 

напрямую и, возможно, косвенно связано с неблагоприятными социальными условиями, 

негативными экономическими, экологическими, производственными и иными факторами. К такому 

виду заболеваниям относят туберкулёз, алкоголизм, ВИЧ, венерические, онкологические и сердечно-

сосудистые заболевания. Высокий уровень распространенности такого вида заболеваний 

свидетельствует о низком уровне жизни населения и необходимости проведения государственной 

политики в части выполнения социальных гарантий и повышения уровня здравоохранения. Многие 

годы главным индикатором медико-демографического благополучия населения являлась 

распространенность туберкулеза.  

Туберкулез – опасное инфекционное заболевание: смертность от туберкулеза в России 

составляет около 70% всех случаев, приходящихся на инфекционные и паразитарные заболевания. 

Схожая ситуация наблюдается в странах СНГ, в то время как в европейских странах туберкулез уже 

давно не ведущая причина смертности среди всех инфекционных заболеваний.  

Удмуртская Республика по эпидемической ситуации по туберкулезу занимает 46 место среди 

85 субъектов Российской Федерации и 9 место среди 14 субъектов Приволжского федерального 
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округа (данные Центра мониторинга туберкулеза ФГБУЗ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава России) [1]. 

В половозрастной структуре заболеваемости туберкулезом преобладает мужское население – 

70,6% всех выявленных случаев в 2015 году. Более 70% заболевших туберкулезом составляют лица 

трудоспособного возраста от 25 до 54 лет. Большинство заболевших туберкулезом являются 

неработающими (69,8%), что еще раз подтверждает социальную основу заболевания. 

За последние 30 лет отмечены значительные изменения в динамике заболеваемости 

туберкулезом в России. Постепенное снижение заболеваемости в 1980-е годы до 34,0 на 100 тыс. 

населения в 1992 сменилось резким повышением заболеваемости к 2000 году (в 2,7 раза – до 90,4 на 

100 тыс. населения). В последующие годы происходила стабилизация заболеваемости, а с 2008 года – 

постепенное снижение до 59,5 на 100 тыс. населения в 2014 году. Схожие тенденции были и на 

территории Удмуртии (рис. 1). 

Снижение показателя регистрируемой заболеваемости туберкулезом в период с 2007 по 2013 

годы может быть отражением реакции эпидемиологических показателей на успешную реализацию 

мероприятий по совершенствованию борьбы с туберкулезом в рамках национального проекта 

«Здравоохранение», увеличение охвата диспансеризации среди населения, а также общее улучшение 

условий жизни населения, особенно в сельской местности. В тоже время стоит отметить, что в 

последние годы (2013-2016 гг.) снижение заболеваемости замедлилось, что связано с изменением 

(приспособлением к новым лекарственным препаратам) возбудителя туберкулеза. Таким образом в 

последние годы постепенно растет заболеваемость туберкулезом с множественной (МЛУ-ТБ) и 

широкой (ШЛУ-ТБ) лекарственной устойчивостью, при общей динамике снижения заболеваемости. 

 

 
Рис. 1 Первичная заболеваемость туберкулезом, на 100 000 человек. 

Еще одной особенностью эпидемиологической ситуации по туберкулезу в наше время является 

комплексная встречаемость ВИЧ и туберкулеза. Вероятность того, что у людей, живущих с ВИЧ, 

разовьется активная форма туберкулеза, в 20–30 раз превышает аналогичный показатель среди 

людей, неинфицированных ВИЧ. Туберкулез и ВИЧ представляют собой смертельное сочетание и 

ускоряют развитие друг друга.  

Изучение закономерности заболеваемости туберкулезом в большей степени является объектом 

изучения социальной экологии. В ряде исследований [2,3,4] выявлена зависимость 

эпидемиологических показателей туберкулеза от социально-экономических факторов (безработица, 

уровень доходов населения, возрастная структура населения, уровень преступности, ветхий жилой 

фонд и другие), факторов здравоохранения (обеспеченность врачами, уровень младенческой 

смертности, доля охваченных медицинскими осмотрами и др.) и факторов окружающей среды 

(климатические условия, количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, 

выбросы от автотранспорта и т.п.). 

Установление причинно-следственных связей между заболеваемостью туберкулезом и 

различными факторами среды не всегда однозначно. Так, в одном регионе может проявляется 
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сильная зависимость заболеваемости от социально-экономических факторов, а в другом полностью 

зависеть от факторов окружающей среды. 

Сложность и многофакторность развития и распространения туберкулёза требует более 

детального изучения влияния различных факторов на эпидемиологические показатели туберкулеза, в 

первую очередь на региональном и муниципальном уровнях. 

Цель данной статьи – оценка распространённости туберкулеза среди населения сельских 

районов Удмуртской Республики, выявление и анализ факторов, влияющих на заболеваемость 

населения туберкулёзом, определение эпидемиологического потенциала туберкулеза в сельских 

районах Удмуртской Республики. 

Исследования проведены по результатам статистических данных, опубликованных в 

следующих нормативно-правовых сборниках: 

- статистический сборник «Основные показатели деятельности медицинских учреждений 

Удмуртской Республики» (г. Ижевск, 2010-2013 гг.) 

- ежегодные доклады «О состоянии здоровья населения Удмуртской Республики» (г. Ижевск, 

2012-2015 гг.). 

- ежегодные доклады «О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики» (г. Ижевск, 

2000-2015 гг.). 

Картограммы составлены с помощью программы MapInfo 12.1. Корреляционный анализ 

проведен в программе Statistica. 

Для более репрезентативной выборки и оценки распространения туберкулеза в естественных 

условиях эпидемиологические показатели среди контингента учреждений УФСИН в расчет не 

включались. 

В результате территориального анализа медико-статистической информации по заболеваемости 

туберкулезом были выявлены различия в пространственном распределении показателей среди 

населения сельских районов Удмуртской Республики. Наиболее неблагополучный уровень 

первичной заболеваемости отмечен преимущественно в пригородных районах -  Якшур-Бодьинском 

(85,42), Сарапульском (78,63) и Завьяловском (72,23). Минимальные значения зафиксированы 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. 

Проведя корреляционный анализ были выявлены наиболее значимые показатели, оказывающие 

влияние на первичную заболеваемость туберкулезом. Среди социально-экономических факторов 

значимыми на распространение туберкулеза можно считать 2 фактора: обеспеченность жильем (0,37; 

p < 0,05) и уровень заработной платы (r = 0,68; p < 0,05). При анализе влияния экологических 

факторов была обнаружена средняя положительная связь между заболеваемостью и объемами 

добычи нефти (r = 0,48; p < 0,05). В тех районах, где производят добычу нефти заболеваемость 

населения будет выше, что связано с выбросами загрязняющих веществ (r = 0,29; p < 0,05).  

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). 

Для выявления эпидемиологического потенциала туберкулеза в сельских районах Удмуртии 

мы воспользовались обобщенной функцией желательности Харрингтона. Функция желательности 

представляет собой способ перевода натуральных значений в единую безразмерную числовую шкалу 

с фиксированными границами и является математическим инструментарием для отображения 

количественных шкал в обобщенные шкалы критериев качества. При этом граничные значения 

функции соответствуют градациям «плохо – хорошо». Необходимость введения функций 

желательности часто определяется различной размерностью переменных, входящих в интегральный 

показатель, что не позволяет усреднять их непосредственно. Перевод же в единую для всех числовую 

шкалу снимает это затруднение и дает возможность объединять в единый показатель самые разные 

параметры. Конкретные способы реализации функции желательности могут быть весьма 

разнообразны: экспертные функции желательности, простые аналитические функции желательности, 

функция желательности Харрингтона и другие. [5] 

Для расчета индексов желательности были выбраны не только наиболее значимые показатели в 

распространение туберкулеза, но и показатели, отражающие уровень и качество жизни населения. Из 

расчетов был исключен показатель обеспеченности жильем из-за малой дифференциации данных и 

показатель добычи нефти, так как не во всех районах республики она ведется. Таким образом расчет 

функции желательности проводился по следующим показателям: обеспеченность врачами; 
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младенческая смертность; смертность трудоспособного населения; общая заболеваемость по 

районам; уровень безработицы; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников; общая площадь аварийного жилищного фонда; количество выброшенных загрязняющих 

веществ от всех стационарных источников. 

В результате расчетов (рис. 2) очень высокий потенциал туберкулеза был выявлен в 

Селтинском районе (в первую очередь из-за высоко уровня ветхого жилого фонда и высокого уровня 

безработицы). Средний потенциал: в Глазовском, Дебесском, Балезинском, Ярском районах – 

северных депрессивных районах; в Воткинском и Завьяловском районах – районах с наибольшими 

показателями выброшенных загрязняющих веществ. В целом же, можно отметить, что для 

большинства районов республики эпидемиологический потенциал оказался низким и очень низким. 

 

 
 

Рис. 2 Эпидемиологический потенциал туберкулеза районов Удмуртской Республики 

на основе обобщенной функции значимости Харрингтона. 

 

Полученные результаты исследования позволяют оценить эпидемиологический потенциал 

туберкулеза для отдельно взятой территории и могут быть полезны при проведении государственной 

политики в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологических мероприятий на территориях с 

наибольшим риском. 
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Аннотация: Рассматриваются проблемы разработки и использования региональных нормативов оценки 

качества поверхностных вод на примере пресноводных объектов Вологодской области. Показано, что фоновые 

природные уровни таких показателей как ХПК, концентрация меди, цинка и железа в воде выше санитарно-

гигиенических и рыбохозяйственных ПДК. Для этих показателей рекомендуется разработка региональных 

нормативов.   

Ключевые слова: региональные нормативы, ПДК, медь, цинк, железо, ХПК, качество воды, пресноводные 

объекты, Вологодская область. 

 

PROBLEMS OF REGIONAL RATIONING OF POLLUTANTS CONTENT IN WATER OF 

FRESHWATER OBJECTS 
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Abstract: Problems of the development and use of regional standards for assessing the quality of surface waters are 

examined using as an example the freshwater objects of the Vologda region. It is shown that the background natural 

levels of such indicators as chemical oxygen demand (COD), concentrations of copper, zinc and iron in water are higher 

than sanitary and hygienic and fishery maximum allowable concentrations (MACs). The development of regional 

standards is recommended for these indicators. 
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Нормирование содержания загрязняющих веществ в пресноводных объектах является 

неотъемлемой частью государственной природоохранной политики РФ, регламентируемой Водным 

кодексом РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов» (20 декабря 2004 №166-ФЗ) и другими законодательными документами и 

подзаконными актами [1-3].  

В настоящее время в основе нормирования качества поверхностных вод лежат химические 

показатели (предельно допустимые концентрации (ПДК) содержания вредных веществ в воде), 

которые направлены на оценку пригодности воды в хозяйственных целях или, в частности, на 

сохранение водных биоресурсов (это «рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, 

водоросли и другие водные животные и растения, находящихся в состоянии естественной свободы») 

и на обеспечение безопасности продукции из них (рыбохозяйственные и санитарно-гигиенические 

ПДК ) [4, 5].  

Разработанные в настоящее время нормативы ПДК р/х и ПДК с/г веществ в воде не в полной 

мере отвечают требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. Возможность их 

соблюдения не подкреплена должными методами установления и контроля, документы в этой 

области не соответствует современным требованиям и не достаточны для практической реализации. 

В частности, в РФ при разработке ПДК не учитываются региональные гидрогеохимические 

особенности. В связи с чем существующие нормативы ПДК вступают в противоречия с природными 

гидрохимическими характеристиками водных объектов. В первую очередь это касается 

микроэлементного состава воды, включая такие элементы как медь, цинк, марганец, железо, а также 

нормативы химического потребления кислорода (ХПК). Зачастую, региональные природные уровни 

этих показателей в несколько раз выше их нормативных значений ПДК. 
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