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Цель: изучение ассоциаций физической активности населения с проходимостью района проживания, а также анализ модифи-
цирующего влияния на данные ассоциации социально-экономических и индивидуальных особенностей. Методы. Одномоментное 
исследование проведено в популяции 35–70 лет жителей г. Кемерова и Кемеровского района. Субъективная оценка инфраструктуры 
района проживания оценивалась у 1 263 человек по русской версии анкеты Neighborhood Environmental Walkability Scale (NEWS). 
Физическая активность оценивалась за последние 7 дней по русской версии анкеты International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ). Для оценки ассоциаций применялся логистический регрессионный анализ: однофакторный анализ, многофакторный с 
корректировкой на ковариаты, оценка модификаторов основного эффекта. Рассчитывалось отношение шансов (ОШ) и 95 % 
доверительный интервал (ДИ). Результаты. В целом по всей выборке частота использования автомобиля составила 27,7 %, 
велосипеда – 3,6 % (летом 8,8 %), участия в транспортной ходьбе – 85,5 %, в рекреационной ходьбе – 57,8 %, в спортивных и 
физических упражнениях – 26,9 %, в достаточном для здоровья уровне ходьбы – 72,4 %. Повышение вероятности ходьбы более 
150 минут в неделю при увеличении проходимости характерно для холодного периода года (ОШ = 1,89; 95 % ДИ: 1,39–2,57), 
но не для теплого. Влияние проходимости района проживания на участие в спорте и физических упражнениях модифицируется 
уровнем дохода: у лиц с низким доходом связь статистически значима (ОШ = 1,44; 95 % ДИ: 1,05–1,97) в отличие от лиц с вы-
соким доходом. Выводы. Проживание в высоко проходимых районах положительно ассоциируется с участием в транспортной 
и рекреационной ходьбе, занятиях спортом, но отрицательно – с использованием автомобилей и велосипедов. Выраженность 
влияния проходимости района проживания на физическую активность существенно различается в зависимости от пола, возраста, 
уровня дохода жителей, а также сезона года. 
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The aim: to study associations between physical activity in adults with the walkability of the neighborhood, as well as to as-
sess modifying effects of socio-economic and individual characteristics on these associations. Methods. In total, 1263 residents of 
Kemerovo city aged 35-70 years participated in a cross-sectional study. Subjective assessment of the infrastructure of the area of 
residence was assessed using the Russian version of the Neighborhood Environmental Walkability Scale (NEWS). Physical activity 
was assessed over the past 7 days using the Russian version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Logistic 
regression was applied to study associations between independent variables and the outcome as well as effect modifications. Odds 
ratios (OR) and 95 % confidence intervals (CI) were calculated. Results. The frequency of reporting car driving was 27.7 %, bicycle 
riding - 3.6 % (8.8 % during summer months), participation in transport walking - 85.5 %, recreational walking - 57.8 %, sports and 
physical exercises - 26.9 %. Sufficient walking levels were reported by 72.4 % of participants. Walking for more than 150 minutes 
per week with an was associated with better walkability, but only in a cold season (OR = 1.89; 95% CI: 1.39-2.57). The influence 
of the residence area on participation in sports and physical exercises is modified by income level: for low-income individuals, the 
relationship is statistically significant (OR = 1.44; 95 % CI: 1.05-1.97), in contrast to the individuals with high income. Conclusions. 
Living in areas with high walkabiity is positively associated with participation in transport and recreational walking, sports and is 
negatively associated with the use of cars and bicycles. Associations between walkability of the neighborhood and physical activity 
variy significantly by gender, age, income and the season.
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Физическая активность представляет собой 
сложное поведенческое явление, определяющееся 
индивидуальными характеристиками человека, его 
образом жизни, социально-экономическим по-
ложением и профессиональными особенностями. 
В рамках решения проблемы недостаточной физиче-
ской активности в развитых странах на государствен-
ном уровне все больше обсуждается необходимость 
изменения системы планирования в области транспор-
та и землепользования [24]. Разрастающиеся жилые 
районы, доминирующие в большинстве пригородных 
районов экономически развитых стран, ограничива-
ют возможности жителей ходить или осуществлять 
свои ежедневные потребности в прогулке, спорте и 
физической нагрузке. Жилищные проекты с низкой 
плотностью приводят к снижению расходов на разви-
тие общественного транспорта, создавая предпосылки 
к зависимости от частного автомобильного транс-
порта и увеличивая риски, связанные с физическим 
бездействием.

Многочисленные зарубежные исследования по-
следних 20 лет свидетельствуют о том, что инфра-
структура района проживания человека может как 
стимулировать его к физической активности, так и 
являться препятствием [15, 22, 27]. В отношении 
степени благоприятствования инфраструктуры физи-
ческой активности используется понятие «проходи-
мость»: районы, инфраструктура которых стимулирует 
активное передвижение жителей, обозначаются как 
«высоко проходимые». В высоко проходимых районах 
разнообразие и шаговая доступность коммерческих, 
государственных, развлекательных, бытовых объ-
ектов, общественных мест отдыха в районе стиму-
лирует жителей к транспортной (бытовая ходьба, 
цель которой – добраться до какого-либо места) и 
рекреационной (прогулки в свободное время с целью 
отдыха) физической активности, занятиям спортом. 
Хорошо развитая пешеходная (наличие тротуаров, 
пешеходные переходы и др.) и велосипедная инфра-
структура, низкая интенсивность автомобильного 
движения, высокий эстетический уровень района 
(отсутствие мусора, бездомных собак и др.) и ряд 
других характеристик также стимулируют жителей 
к активным передвижениям, а следовательно, к 
увеличению общего уровня физической активности. 

Помимо самостоятельного значения влияние инфра-
структуры района на физическую активность определя-
ется взаимодействием с другими параметрами условий 
проживания и индивидуальными характеристиками 
населения [13]. Так, в систематическом обзоре по 
влиянию инфраструктуры проживания на физическую 
активность лиц пожилого возраста в 39 из 100 рас-
сматриваемых статей оценивались модифицирующие 
эффекты преимущественно таких факторов, как пол, 
состояние здоровья и/или функциональной подвижно-
сти, плотность населения и/или урбанизация, а также 
социально-экономический статус района [6].

Интерес к изучению влияния инфраструктуры и 
его модификаторов на здоровье и физическую актив-

ность растет в последнее время в геометрической 
прогрессии. Систематический обзор американских 
исследований 1995–2014 годов зависимости состоя-
ния здоровья (включая и физическую активность) от 
характеристик района проживания включил 259 ис-
следований [5]. Большинство из них опубликовано 
после 2003 года, а самый быстрый темп роста лите-
ратуры за весь 20-летний период времени отмечается 
с середины 2000-х годов. И если еще 5–10 лет назад 
исследования были в основном ограничены Австра-
лией, некоторыми странами Европы и Северной 
Америки, то к настоящему времени данные вопросы 
уже активно изучаются в Корее, Китае, Бразилии, Ко-
лумбии, Индии и других странах. В России подобных 
исследований не проводилось, хотя в последние годы 
усиливается интерес к роли городского планирования 
в увеличении физической активности [3, 4, 15].

Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние ассоциаций физической активности населения с 
проходимостью района проживания, а также анализ 
модифицирующего влияния на данные ассоциации 
социально-экономических и индивидуальных особен-
ностей.

Методы 
Одномоментное исследование проведено в популя-

ции 35–70 лет жителей г. Кемерова и Кемеровского 
района, дизайн и методы исследования представлены 
ранее [1]. Общая характеристика выборки представ-
лена в табл. 1.

Таблица 1
Общая характеристика выборки

Показатель
Проходимость р-уро-

веньНизкая Высокая

Количество 639 961 –

Мужчины, % 31,8 28,4 0,15

Старший возраст, 60–70 лет, % 31,2 39,9 <0,001

Высшее образование, % 25,8 40,0 <0,001

Семья есть, % 75,3 61,2 <0,001

Работают, % 54,9 53,8 0,66

Ожирение, % 50,1 37,8 <0,001

Сезон исследования: 
теплый период, %

42,9 37,9 0,045

Проблемы с подвижностью, % 29,9 26,7 0,17

Посещает спортивный клуб, % 5,8 6,8 0,44

Приусадебный участок или 
дача, %

69,3 41,6 <0,001

Высокий доход, % 22,1 30,9 <0,001

Субъективная оценка инфраструктуры района 
проживания оценивалась у 1 263 человек по русской 
версии анкеты Neighborhood Environmental Walkability 
Scale (NEWS) [21], наиболее часто использующейся 
в аналогичных зарубежных исследованиях. По сред-
ним значениям параметров инфраструктуры районы 
проживания участников исследования сгруппированы 
в две категории – «высоко проходимые» и «низко 
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проходимые». Более подробно методы группировки 
и особенности районов описаны ранее [1]. Кратко 
под проходимостью района проживания понималась 
инфраструктура района проживания, способствую-
щая или не способствующая физической активности 
населения (рекреационная и транспортная ходьба, 
использование велосипедов, занятия спортом). 
В соответствие с анкетой NEWS проходимость пред-
ставляет собой интегральное понятие, складывающее 
из следующих компонентов: разнообразие и доступ к 
объектам землепользования (магазины, банки, апте-
ки, государственные и спортивные учреждения и др.), 
уличная связь (количество перекрестков на единицу 
площади района проживания, а также вариабель-
ность маршрутов передвижения), инфраструктура 
для ходьбы и езды на велосипеде, эстетика, без-
опасность автомобильного движения, безопасность 
от преступности.

Физическая активность участников исследования 
оценивалась за последние 7 дней по отдельным кате-
гориям русской версии анкеты International Physical 
Activity Questionnaire (IPAQ) [10]. Из анкеты IPAQ 
использовались лишь те характеристики физической 
активности, которые продемонстрировали в зарубеж-
ных исследованиях наиболее тесные ассоциации с 
параметрами инфраструктуры района проживания [18, 
25]. В качестве бинарных показателей оценивалось 
управление автомобилем, езда на велосипеде, транс-
портная и рекреационная ходьба, занятия спортом 
за последние 7 дней. Например, занимается индивид 
спортом (любое количество времени) / не занимается 
спортом.В ряде зарубежных исследований выделяется 
достаточный для здоровья уровень ходьбы (более 
150 минут в неделю), как отвечающий современным 
рекомендациям по физической активности и, пред-
положительно, наиболее сильно ассоциированный с 
параметрами инфраструктуры проживания [11, 17]. 
В связи с этим еженедельные значения времени, 
затрачиваемого на транспортную и рекреационную 
ходьбу, суммировались и категорировались: «менее 
150 минут» и «150 минут и более».

Уровень дохода группировался по медиане анкетных 
данных на одного члена семьи: значения выше меди-
аны оценивались как высокий доход, ниже медианы 
– как низкий. Под наличием семьи подразумевалось 
совместное проживание респондента в законном или 
гражданском браке. Группировка проводилась по 
возрастным периодам 35–49, 50–59, 60–70 лет. 

Качественные показатели представлены частотой, 
анализ их различий проводился с помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона. 

Для оценки ассоциаций проходимости района 
проживания с физической активностью применялся 
логистический регрессионный анализ. За отклик 
принимали категории физической активности, за 
предиктор – проходимость района проживания, при 
этом район с низкой проходимостью рассматривался 
в качестве референсной группы. На первом этапе 
проводился однофакторный анализ, рассчитывалось 

отношение шансов (ОШ) и 95 % доверительный 
интервал (ДИ). На втором этапе для устранения воз-
можного влияния особенностей выборки в качестве 
ковариат в модели регрессии вводили переменные: 
пол, возраст (количественная), сезон года, наличие 
работы, высшее образование, семейное положение, 
высокий доход на одного члена семьи, наличие ожи-
рения и проблем при ходьбе, наличие приусадебного 
участка или дачи, посещение спортивных клубов и 
секций.

На третьем этапе оценивали возможные мо-
дификаторы основного эффекта, то есть модели 
логистической регрессии строились в подгруппах 
пяти следующих ковариат: пол, возраст, уровень об-
разования, дохода, сезон проведения исследования. 
Например, оценивалось влияние проходимости района 
проживания отдельно у мужчин и женщин, отдельно в 
возрастных группах (35–49, 50–59, 60–70 лет) и т. д.

Статистический анализ проводился в программе 
Statistica 6.1. Критическим уровнем статистической 
значимости принимался 0,05.

Исследование выполнено в соответствии со 
стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской 
декларации. Протоколы исследования одобрены 
этическим комитетом НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний, протокол № 12 от 
10 июля 2015 года. До включения в исследование у 
всех участников было получено письменное инфор-
мированное согласие.

Результаты
Физическая активность в зависимости от 

проходимости района
В целом по всей выборке частота использования 

автомобиля составила 27,7 %, велосипеда – 3,6 % 
(летом 8,8 %), участия в транспортной ходьбе 
– 85,5 %, в рекреационной ходьбе – 57,8 %, в 
спортивных и физических упражнениях – 26,9 %, в 
достаточном для здоровья уровне ходьбы – 72,4 % 
(табл. 2).

Жители низко и высоко проходимых районов ста-
тистически значимо различаются по частоте участия 
во всех исследуемых видах физической активности. 
Среди жителей низко проходимых районов высокий 
удельный вес тех, кто использует автомобили (32,2 
против 24,7 %, р < 0,001) и велосипеды (5,2 про-
тив 2,6 %, р = 0,0072). Жители низко проходимых 
районов, наоборот, характеризуются более низким 
участием в транспортной ходьбе (81,8 против 87,9 %, 
р < 0,001), в рекреационной ходьбе (50,9 против 
62,4 %, р < 0,001), в спорте и физических упражне-
ниях (22,1 против 30,2 %, р < 0,001), в достаточном 
для здоровья уровне ходьбы (66,0 против 76,6 %, 
р < 0,001). Однофакторный логистический регресси-
онный анализ показал аналогичные по направленности 
статистически значимые закономерности. 

Добавление в регрессионные модели ковариат 
снизило по ряду видов физической активности силу 
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ассоциаций, однако все закономерности остались 
статистически значимыми. Так, шансы использования 
автомобиля и велосипеда в транспортных целях ниже 
в высоко проходимых районах по сравнению с низко 
проходимыми, соответственно ОШ = 0,54; 95 % ДИ: 
0,39–0,74 и ОШ = 0,48; 95 % ДИ: 0,26–0,90. На-
против, в высоко проходимых районах больше шансов 
участия в транспортной ходьбе (ОШ = 1,62; 95 % 
ДИ: 1,18–2,23), в рекреационной ходьбе (ОШ = 
1,40; 95 % ДИ: 1,11–1,75), в спорте и физических 
упражнениях (ОШ = 1,34; 95 % ДИ: 1,03–1,75), 
в достаточном для здоровья уровне ходьбы (ОШ = 
1,60; 95 % ДИ: 1,25–2,05).

Модификация ассоциаций ковариатами
Использование автомобиля в высоко и низко про-

ходимых районах варьирует в зависимости от пола, 
возраста и уровня дохода. Статистически значимые 
обратные ассоциации наблюдаются у мужчин (ОШ = 
0,41; 95 % ДИ: 0,26–0,65), лиц молодого возрас-
та (ОШ = 0,46; 95 % ДИ: 0,28–0,75), старшего 
возраста (ОШ = 0,41; 95 % ДИ: 0,20–0,86), с 

низким доходом (ОШ = 0,51; 95 % ДИ: 0,35–0,75). 
У женщин, лиц среднего возраста и с высоким до-
ходом направленность ассоциации сохраняется, но 
статистически не значима.

Использование велосипедов помимо связи с про-
ходимостью районов ассоциируется с сезоном года. 
Для холодного периода года в связи с низкой частотой 
использования велосипеда построить регрессионную 
модель не удалось, для теплого периода года от-
мечается обратная ассоциация (ОШ = 0,46; 95 % 
ДИ: 0,24–0,88). В теплый период года зависимость 
использования велосипедов в транспортных целях 
от проходимости районов различается у мужчин и 
женщин (рис. 1). У женщин связь с проходимостью 
статистически не значима, в то время как у мужчин 
отмечается тенденция к статистически значимому 
снижению частоты использования велосипеда в вы-
соко проходимых районах (ОШ = 0,40; 95 % ДИ: 
0,14–1,10, р = 0,073).

Ассоциации транспортной ходьбы с проходимостью 
различаются в зависимости от пола, возраста, сезона 

Таблица 2
Ассоциации транспортной и спортивной физической активности в зависимости от проходимости района

Вид физической активности
Общая выборка Проходимость района

Однофакторный 
анализ

Многофакторный 
анализ

Количе-
ство

% Низкая Высокая р-уровень ОШ 95 % ОШ 95 %

Использование автомобиля 443 27,7 32,2 24,7 <0,001 0,69 0,55–0,86 0,54 0,39–0,74

Использование велосипеда 58 3,6 5,2 2,6 0,0072 0,49 0,29–0,83 0,48 0,26–0,90

Транспортная ходьба 1368 85,5 81,8 87,9 <0,001 1,62 1,22–2,14 1,62 1,18–2,23

Рекреационная ходьба 925 57,8 50,9 62,4 <0,001 1,61 1,31–1,97 1,40 1,11–1,75

Спорт и физические упражнения 431 26,9 22,1 30,2 <0,001 1,53 1,21–1,93 1,34 1,03–1,75

Ходьба более 150 минут в неделю 1158 72,4 66,0 76,6 <0,001 1,68 1,35–2,10 1,60 1,25–2,05

Рис. 1. Использование велосипедов в зависимости от пола, сезона проведения исследо-
вания и проходимости районов проживания населения
Примечание. Вертикальные столбцы равны 0,95 доверительных интервалов.
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года. Увеличение вероятности транспортной ходьбы 
у жителей высоко проходимых районов характерно 
для мужчин (ОШ = 1,97; 95 % ДИ: 1,22–3,18), 
но не для женщин; для холодного периода года (ОШ 
= 1,84; 95 % ДИ: 1,23–2,76), но не для теплого. 
По возрасту наблюдается статистически значимая 
связь только в 49–50 лет (ОШ = 2,17; 95 % ДИ: 
1,23–3,81), и отсутствие таковой у более молодых 
и более старших.

Связь рекреационной ходьбы с проходимостью 
варьирует в половых и возрастных группах. Так же, 
как и по транспортной, ассоциация рекреационной 
ходьбы наблюдается у мужчин (ОШ = 1,88; 95 % 
ДИ: 1,25–2,81), но не у женщин. С увеличением 
возраста отмечается линейное снижение силы и 
статистической значимости связи. Если в 35–49 лет 
ассоциация статистически значима (ОШ = 1,65; 
95 % ДИ: 1,11–2,48), то в 50–59 лет уже отмеча-
ется лишь тенденция к статистической значимости 
(ОШ = 1,43; 95 % ДИ: 0,96–2,13, р = 0,079), а 
в 60–70 лет – отсутствие статистически значимой 
связи (ОШ = 1,21; 95 % ДИ: 0,81–1,80).

Влияние проходимости района проживания на 
участие в спорте и физических упражнениях раз-
личается в зависимости от уровня дохода: у лиц с 
низким доходом связь статистически значима (ОШ 
= 1,44; 95 % ДИ: 1,05–1,97) в отличие от лиц с 
высоким доходом.Связь достаточной для здоровья 
ходьбы с проходимостью района проживания зависит 
от сезона года. Повышение шансов ходьбы более 
150 минут в неделю при увеличении проходимости 
характерно для холодного периода года (ОШ = 1,89; 
95 % ДИ: 1,39–2,57), но не для теплого. Для холод-
ного периода года наблюдаются одинаковые различия 
частоты достаточной для здоровья ходьбы в низко 

и высоко проходимых районах, а в теплый период 
года – частота статистически значимо различается 
в 35–49 лет, и не различается в более старших воз-
растных группах (рис. 2).

Обсуждение результатов

Распространенность видов физической активности 
в настоящем исследовании соответствует данным 
по другим странам. Так, распространенность транс-
портной ходьбы более 10 минут в неделю по резуль-
татам международного исследования International 
Physical activity and Environment Network (IPEN), 
проводившегося в 17 городах 12 стран (популяция 
18–66 лет), варьировала от 52,1 % (Бельгия) до 
92,3 % (Испания) [15]. Низкая распространен-
ность использования велосипедов (в летний период 
8,8 %) в настоящем исследовании соответствует 
аналогичным показателям в других «не велосипед-
ных» странах (от 1,2 % в Мексике до 12–13 % в 
Испании и Новой Зеландии).

Большинство ассоциаций физической активности 
с проходимостью района проживания также соот-
ветствует зарубежным данным. Многочисленные 
исследования, систематические обзоры и мета-ана-
лизы подтверждают положительное влияние высокой 
проходимости района проживания на участие в транс-
портной, рекреационной и достаточном для здоровья 
уровне ходьбы, спорте, снижении использования 
автомобиля [5, 6, 15, 22, 27].

Однако зарубежные данные свидетельствуют 
преимущественно о прямом влиянии проходимости 
района проживания на частоту использования вело-
сипедов [12, 20], что не соответствует полученным в 
настоящем исследовании результатам. В отдельных 
зарубежных исследованиях отмечается, что отсутствие 

Рис. 2. Участие в достаточной для здоровья ходьбе в зависимости от возраста, сезона 
проведения исследования и проходимости районов проживания населения
Примечание. Вертикальные столбцы равны 0,95 доверительных интервалов.



38

Социальная экология Экология человека 2020.04

связи или ее обратная направленность могут быть 
следствием того, что велосипед применяется для по-
ездок на более длительные расстояния, чем пешие 
прогулки, и поэтому район проживания не всегда 
характеризует район использования велосипеда [14]. 
Выявленная в настоящем исследовании обратная 
ассоциация требует более углубленного анализа.

Ассоциации видов физической активности с про-
ходимостью района существенно варьируют в зависи-
мости от пола, возраста, сезона года, уровня дохода. 
Необходимо отметить, что модификации основных 
эффектов характеризуются сменой статистической 
значимости, но не направленности связи, что может 
быть частично обусловлено снижением объема вы-
борки при группировке данных. Поэтому выявленные 
модификации необходимо трактовать в большей сте-
пени не как наличие / отсутствие ассоциации между 
видами физической активности и проходимостью 
районов проживания, а как усиление / ослабление 
ассоциаций по ковариатам.

Наиболее часто модифицирующий эффект оказы-
вает пол: для мужчин в большей степени, чем для 
женщин, характерно влияние проходимости района 
проживания на использование автомобилей и вело-
сипедов, а также на транспортную и рекреационную 
физическую активность. Зарубежные исследования 
свидетельствуют об аналогичных закономерностях: 
ассоциации между инфраструктурой района прожива-
ния и физической активностью чаще отмечаются для 
мужчин [26], а при наличии связей в обеих половых 
группах ассоциации у мужчин более устойчивы, чем 
у женщин [7]. Это объясняется гендерными физио-
логически обусловленными проявлениями физической 
активности, а также социальными ролями мужчин и 
женщин в обществе. В то же время ряд исследований 
показал, что для женщин более характерно, чем для 
мужчин, влияние эстетических особенностей района 
проживания на рекреационную физическую актив-
ность [19, 23]. 

Для средней возрастной группы (49–50 лет) 
характерна меньшая зависимость использования 
автомобилей, но большая – транспортной ходьбы 
от проходимости района проживания. Кроме того, у 
молодых (35–49 лет) выявлены наиболее сильные 
ассоциации рекреационной ходьбы и ходьбы более 
150 минут в неделю. Причины данных особенностей 
требуют дальнейшего изучения. Зарубежные данные 
свидетельствуют лишь о том, что для пожилых харак-
терно общее снижение всех видов физической актив-
ности, а также о важности для них дополнительных 
характеристик инфраструктуры, таких как наличие 
скамеек вдоль пешеходного маршрута, рельеф мест-
ности и др. [6, 8].

Выявленная предрасположенность к использо-
ванию велосипедов в теплый период года логична. 
Обнаружена более высокая зависимость транспорт-
ной ходьбы и ходьбы более 150 минут в неделю от 
проходимости в холодный период года. Это свиде-
тельствует об увеличении важности инфраструктуры 

при неблагоприятных погодных условиях, последние 
могут являться одним из важнейших ограничителей 
«вне домашней» физической активности [9].

Уровень дохода модифицирует зависимость исполь-
зования автомобиля и участия в спорте от проходимо-
сти района. Для лиц с высоким доходом проходимость 
района не влияет на пользование автомобилем, в 
то время как жители с низким доходом при благо-
приятной инфраструктуре района проживания чаще 
предпочитают не использовать автомобиль. Причиной 
этого, возможно, являются важность социального 
статуса автомобиля для лиц с высоким доходом, а 
также финансовые ограничения жителей с низким 
доходом, что определяет не желание, а необходимость 
для них более редкого использования автомобиля, 
если внешние условия проживания благоприятствуют 
этой возможности. Кроме того, при высоком доходе 
нередко в семье имеется два и более автомобиля, что 
дает возможность пользоваться автомобилем сразу 
нескольким представителям семьи, в то время как у 
жителей с низким доходом вероятность этого ниже.

Зависимость занятий спортом от проходимости 
района проживания у лиц с низким доходом и от-
сутствие зависимости при высоком доходе может 
быть связано с тем, что используемая в исследовании 
анкета IPAQ не позволяет дифференцировать место 
занятий спортом. Указанная респондентом спортивная 
деятельность и физические упражнения могут осу-
ществляться как вне помещений, так и в специализи-
рованных спортивных клубах, а также дома. При этом 
только в первом случае можно ожидать ассоциацию 
спортивной активности с инфраструктурой прожива-
ния. В связи с этим возможно, что у лиц с высоким 
доходом имеется больше финансовых возможностей 
заниматься спортом в специализированных центрах 
[16], а инфраструктура района проживания на это не 
оказывает влияния. В свою очередь, жители с низким 
доходом имеют меньше возможности заниматься 
спортом в клубах и секциях, соответственно больший 
удельный вес в их спортивной активности занимают 
физические упражнения на улице (бег, лыжи, сканди-
навская ходьба) или на открытых спортивных объектах 
(муниципальные стадионы, спортивные площадки). 
Необходимо отметить, что российские исследования 
социально-экономических аспектов занятий спортом 
лишь частично подтверждают это [2]. В частности, 
участие в спортивной деятельности ассоциировалось 
с доходом, в то время как по вероятности платных 
занятий спортом подобных связей не наблюдалось. 

Достоинством проведенного исследования является 
то, что впервые на российской выборке населения 
проанализированы закономерности формирования 
уровней физической активности в зависимости от 
проходимости районов проживания. Несмотря на то, 
что в других странах по данной тематике проведено 
достаточно большое количество исследований, наци-
ональные особенности могут являться существенным 
фактором, влияющим на изучаемые ассоциации. 
Вследствие того, что Российская Федерация крайне 
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неоднородна по географическим, климатическим, 
этническим, экологическим и социально-экономи-
ческим условиям проживания населения, не следует 
полученные результаты в полной мере экстраполи-
ровать на всю российскую популяцию. Несомненно, 
требуются исследования региональных особенностей 
влияния инфраструктуры проживания на физическую 
активность. Тем не менее основные закономерности, 
выявленные в настоящем исследовании, несомненно, 
характерны для российской популяции в целом.

Однако полученные результаты имеют некоторые 
ограничения. Используемые в исследовании русско-
язычные версии анкет NEWS и IPAQ представляют 
собой профессиональные переводы с английских 
версий анкет с участием российских и зарубежных 
специалистов по эпидемиологии, но тем не менее 
не валидизированные в специальных исследованиях.

Поперечный характер исследования ограничивает 
результаты с точки зрения причинно-следственной 
доказательности выводов.

Кроме того, данные о физической активности и 
проходимости района проживания собраны с по-
мощью анкет и представляют собой самооцененные 
показатели, однако такой метод сбора информации 
является частой практикой в подобного рода эпидеми-
ологических исследованиях. Более того, зарубежные 
исследователи склоняются к тому, что самооцененные 
показатели физической активности и проходимости 
района проживания в ряде случаев могут давать более 
адекватную информацию по сравнению с объектив-
ными или экспертными методами.

Заключение
Результаты проведенного исследования свидетель-

ствуют о зависимости исследуемых видов физической 
активности от проходимости района проживания. Про-
живание в высоко проходимых районах положительно 
ассоциируется с участием в транспортной и рекреа-
ционной ходьбе, занятиях спортом, но отрицательно 
– с использованием автомобилей и велосипедов как 
в однофакторных моделях, так и при учете половоз-
растных и социально-экономических характеристик. 
Выраженность влияния проходимости района про-
живания на физическую активность существенно 
различается в зависимости от пола, возраста, уровня 
дохода жителей, а также сезона года. Ряд ассоциаций 
требует уточнений и дополнительных исследований.
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