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Аннотация. В статье представлены резуль-
таты анализа связи социально- эконо ми-
че ского статуса россиян трудоспособно-
го возраста с показателями физической 
активности до начала и в период панде-
мии COVID-19. Эмпирическую основу ра-
боты составили данные Российского мо-
ниторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ. Анализи-
руемая выборка включала женщин в воз-
расте от 16 до 55 лет и мужчин в возрасте 
от 16 до 60 лет. Исследовалась зависимость 
факта и интенсивности спортивных занятий 
в 2019 г. и 2020 г. от таких индикаторов со-
циально- экономического статуса человека, 
как уровень образования, статус занятости 
и доход. Эконометрическое моделирование 
осуществлялось с использованием двухша-
говой процедуры Хекмана.

В результате регрессионного анализа уста-
новлено, что вероятность занятий физиче-
скими упражнениями респондентов, име-
ющих высшее образование, больше, чем 
вероятность занятий физической активно-
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Аbstract. The article presents the results of 
an empirical assessment of the relationship 
between the socio-economic status of work-
ing-age Russians and indicators of physical 
activity before and during COVID-19. The em-
pirical analysis is based on the data from the 
Russian Longitudinal Monitoring Survey — 
Higher School of Economics. The analyzed 
sample included women aged 16 to 55 and 
men aged 16 to 60. The dependence of the 
probability and intensity of physical activity in 
2019 and 2020 on characteristics of a per-
son’s socio-economic status as the level of 
education, employment status, and income 
was studied. Econometric modeling was car-
ried out using the two-step Heckman proce-
dure. As a result of the regression analysis, it 
was found that the probability of physical ac-
tivity of respondents with higher education is 
more than that of persons without a second-
ary education certificate: the excess was 41 % 
in 2019 and 34 % in 2020. At the same time, it 
was revealed that having a job is a factor that 
reduces the probability of physical activity by 
17 % in 2019 and by 8 % in 2020. A positive 
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стью индивидов без аттестата о среднем 
образовании: превышение составило 41 % 
в 2019 г. и 34 % в 2020 г. Одновременно 
было выявлено, что наличие работы сни-
жало вероятность занятий физкультурой 
и спортом на 17 % в 2019 г. и на 8 % 2020 г. 
Также была установлена положительная 
корреляция между вероятностью занятий 
физическими упражнениями и уровнем до-
хода респондента как до начала, так и в пе-
риод пандемии COVID-19: повышение дохо-
да на 1 % увеличивало вероятность занятий 
физической активностью на 17 % в 2019 г. 
и на 19 % в 2020 г. При этом обнаружена 
значимая отрицательная связь интенсив-
ности занятий физической активностью 
с наличием высшего образования и поло-
жительная — с наличием работы, но только  
в 2019 г.

Ключевые слова: вероятность занятий фи-
зической активностью, интенсивность фи-
зической активности, трудоспособное на-
селение, социально-экономический статус
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correlation was also established between the 
probability of physical activity and the respond-
ent’s income level both before and during the 
COVID-19 pandemic: a 1 % increase in income 
increased the probability of physical activity by 
17 % in 2019 and by 19 % in 2020. At the same 
time, a significant negative relationship was 
found between the intensity of physical activ-
ity and having higher education and a positive 
correlation with having a job, but only in 2019.

 
Keywords: probability of physical activity, in-
tensity of physical activity, employable popu-
lation, socio-economic status
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Введение
Достаточный уровень физической активности (ФА) эксперты Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) относят к группе важных факторов, способных 
существенно повлиять как на здоровье людей, так и на качество человеческого 
капитала в целом, уровень развития которого определяет возможности для эко-
номического роста в стране [WHO, 2022]. В то же время данные об образе жиз-
ни жителей России свидетельствуют, что в 2023 г. около половины россиян (43 %) 
не уделяли внимание регулярным занятиям физкультурой и спортом  1. Между тем 
малоподвижный образ жизни связан не только с риском развития ряда заболе-
ваний и преждевременной смертности населения, но также вызывает ощутимые 
экономические потери для общества [WHO, 2022].

1 Статистическая информация. Министерство спорта Российской Федерации. 2023. URL: https://www.minsport.gov.
ru/activity/statisticheskaya- informacziya/ (дата обращения: 20.09.2024).

https://www.minsport.gov.ru/activity/statisticheskaya-informacziya/
https://www.minsport.gov.ru/activity/statisticheskaya-informacziya/
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Начавшаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 и введенные во многих странах ограни-
чительные меры не только оказали влияние на уровень заболеваемости и смертно-
сти, но и стали причиной социального кризиса, в результате которого в этих странах 
наблюдались существенные изменения социально- экономической ситуации (рост 
безработицы, спад производства, сокращение доходов и пр.), затронувшие различ-
ные аспекты жизнедеятельности человека [OECD, 2020] и изменившие в том числе 
привычные условия и возможности для занятий спортом и физическими упражне-
ниями [Nindenshuti, Caire- Juvera, 2023; Stockwell et al., 2021; Wunsch et al., 2022].

В связи с этим важно понимать, какие группы населения в наибольшей степени 
подвержены риску снижения физической активности в такие периоды социаль-
но- экономических изменений в стране, последствия которых для общества могут 
быть в определенной мере схожи с последствиями социального кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19. Важно выяснить, различаются ли в этих условиях рис-
ки малоподвижного образа жизни в зависимости от социально- экономического 
статуса человека (СЭС).

Цель статьи —  представить результаты эмпирической оценки взаимосвязи меж-
ду социально- экономическим статусом и показателями физической активности 
трудоспособных россиян до начала и в период пандемии коронавируса.

Авторы предыдущих работ, выполненных на российских данных, анализируя осо-
бенности ФА в условиях пандемии COVID-19, как правило, уделяли повышенное 
внимание молодому поколению, оставляя без внимания более взрослое населе-
ние [Криворотов, 2020; Мазуренко, Левченко, Еременко, 2021], либо не учитывали 
возможную связь ФА с показателями СЭС [Шарыпова, Корнилицына, 2023]. В то же 
время ученые отмечают, что факторы, определяющие склонность людей к занятиям 
физкультурой и спортом в период коронавируса, могут различаться как среди раз-
ных возрастных групп населения [Park et al., 2022; Wunsch et al., 2022], так и среди 
лиц с разным СЭС [de Boer et al., 2021; Granström et al., 2024; Paudel et al., 2023].

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы управленче-
скими структурами при реализации мер государственной политики, активизирую-
щих образ жизни тех категорий трудоспособных россиян, социально- экономический 
статус которых связан с риском пониженной физической активности.

Социально- экономический статус как специфический фактор 
физической активности: обзор исследований

Большинство авторов эмпирических исследований определяют социально- 
экономический статус через экономическое и социальное положение человека 
по отношению к другим людям в зависимости от таких индивидуальных характери-
стик, как уровень образования, статус занятости и доход [Franco et al., 2024; Paudel 
et al., 2023; Wang, Geng, 2019]. При этом ученые обращают внимание на связь со-
ставляющих социально- экономического статуса с отдельными факторами образа 
жизни людей, одновременно выделяя показатели СЭС в качестве важной груп-
пы детерминант физической активности жителей разных стран [Franco al., 2024; 
Granström et al., 2024; Kolosnitsyna, Khorkina, Lopatina, 2020; Paudel et al., 2023].

В работах, анализирующих связь физической активности и такой составляю-
щей СЭС, как образование, как правило, сообщается о большей распространенно-
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сти занятий физкультурой и спортом среди лиц, имеющих более высокий уровень 
образования. Так, ученые проанализировали 30 научных статей, авторы которых 
оценивали факторы физической активности населения разных стран: во всех рас-
смотренных исследованиях была обнаружена положительная взаимосвязь меж-
ду полученным образованием и показателями, характеризующими склонность 
человека к занятиям физкультурой и спортом [Bauman et al., 2012]. К подобно-
му выводу пришли и авторы более поздних работ, посвященных анализу особен-
ностей физической активности жителей зарубежных стран [Chang, 2021; Franco 
et al., 2024; Kari et al., 2020]. Схожий результат был получен также российскими 
исследователями при изучении детерминант физической активности работающих 
россиян по данным за 2017 г.: наличие у работника высшего образования повы-
шает вероятность занятий физкультурой и спортом [Хоркина, Лопатина, 2019].

Ряд ученых выделяют также полученное образование в качестве одного из фак-
торов, определяющих различия в уровнях физической активности в условиях пан-
демии COVID-19, и обнаруживают у малообразованных людей более низкую ве-
роятность занятий физическими упражнениями и снижение их интенсивности 
в период действия ограничительных мер [Constandt et al., 2020; Herbec et al., 2022].

Статус занятости —  еще один индикатор СЭС, который исследователи относят 
к числу важных факторов, способных оказать влияние на ФА человека, в том чис-
ле в период пандемии. При этом результаты исследований демонстрируют разнона-
правленную связь статуса занятости с физической активностью. Отдельные ученые 
выявляют незначительное превышение уровня ФА неработающих жителей разных 
стран по сравнению с занятыми на рынке труда и объясняют выявленную законо-
мерность наличием у неработающих людей большего объема свободного време-
ни, которое можно направить на занятия физическими упражнениями [Danaei et al., 
2017]. Другие исследователи отмечают обратную связь и сообщают о большей рас-
пространенности занятий физическими упражнениями среди лиц, имеющих работу, 
по сравнению с неработающими людьми [Ishizuka- Inoue et al., 2023; Yang et al., 2018].

Рассматривая особенности занятий физкультурой и спортом трудоспособных 
жителей разных стран в условиях пандемии COVID-19, авторы обращают внима-
ние на неоднозначные изменения в уровне ФА людей. С одной стороны, исследо-
ватели указывают на снижение ФА трудоспособных жителей разных стран незави-
симо от наличия работы и объясняют выявленную закономерность, как правило, 
тем, что во время пандемии как занятые на рынке труда, так и неработающие люди 
были вынуждены вести малоподвижный образ жизни вследствие введения соци-
альных ограничений (закрытие спортивных учреждений, ограничение передвиже-
ния и запрет на выход из дома, вплоть до полной самоизоляции, отсутствие воз-
можности заниматься спортом в парках и на уличных площадках и пр.) [Granström 
et al., 2024; Mehraeen et al., 2023; Park et al., 2022]. С другой стороны, ученые ука-
зывают на специфические факторы, характеризующие условия труда в период ко-
ронавируса, способные оказать как сдерживающее, так и стимулирующее влия-
ние на показатели ФА работающего населения. В частности, отмечается, что такие 
перемены в условиях занятости, как неполный рабочий день и удаленный формат 
работы, могли привести к росту двигательной активности части работающих лю-
дей в связи с экономией времени, которое в отсутствие коронавирусных ограни-
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чений тратилось на дорогу до работы и обратно, а также в связи со способностью 
работников интегрировать занятия физическими упражнениями в свой распоря-
док дня в изменившихся условиях труда [Maugeri et al., 2020; Mutz, Gerke, 2021]. 
Внеочередной отпуск с сохранением зарплаты —  еще один фактор, способный по-
высить уровень ФА ряда работников в условиях пандемии по причине увеличения 
количества свободного времени в отпускной период, которое можно использо-
вать для занятий спортивными упражнениями [Maugeri et al., 2020]. В то же вре-
мя другие исследователи выявляют снижение ФА ряда работников, переведенных 
на дистанционный режим работы, в связи с ненормированным рабочим днем и не-
обходимостью работать сверхурочно [Fukushima et al., 2021; Mutz, Gerke, 2021].

Доход —  другая характеристика СЭС, о взаимосвязи которой с ФА трудоспособно-
го населения свидетельствуют исследования. В большинстве работ сообщается о по-
ложительной связи уровня дохода со склонностью человека к занятиям физкультурой 
и спортом [Paudel et al., 2023; Scholes, Mindell, 2020]. На схожую тенденцию указыва-
ют и российские авторы. Так, в исследовании Л. Засимовой и Д. Локтева выявлена 
положительная связь между доходами взрослых жителей России и вероятностью за-
нятий спортом [Засимова, Локтев, 2016]. В другой работе сообщается о положитель-
ной зависимости вероятности занятий ФА от среднедушевого дохода работающих рос-
сиян [Хоркина, Лопатина, 2019]. Авторы, анализирующие изменение образа жизни 
людей в условиях пандемии COVID-19, также выделяют низкое материальное обеспе-
чение домохозяйства в качестве фактора риска пониженной физической активности 
жителей разных стран [Brattlöf, Gustafsson, San Sebastián, 2023; de Boer et al., 2021].

Таким образом, результаты многочисленных исследований свидетельствуют 
о возможной связи уровня физической активности человека и показателей, опре-
деляющих его СЭС, в том числе в период пандемии COVID-19.

Данные и описательный анализ
Основу эмпирического анализа составили опросные данные Российского мони-

торинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ 
ВШЭ)  2. В работе использовались индивидуальные данные двух волн: 28-й вол-
ны, собранные в период с октября 2019 г. по январь 2020 г., и 29-й волны, со-
бранные с октября 2020 г. по январь 2021 г. Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2020 г. 
были нами выбраны для анализа, поскольку именно в этот период проявления 
пандемии коронавируса, затронувшие как физическую активность, так и другие 
стороны жизнедеятельности человека, могли быть наиболее ощутимыми: весной 
2020 г. начали вводиться первые и наиболее строгие ограничительные меры  3 
(самоизоляция, запреты на проведение массовых мероприятий, закрытие спор-
тивных клубов и фитнес- центров и пр.), которые летом постепенно были смягче-
2 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ —  серия регулярных обще-
национальных репрезентативных опросов, проводимых на базе вероятностной стратифицированной многоступен-
чатой территориальной выборки, разработанной при участии ведущих мировых экспертов. URL: https://www.hse.
ru/rlms/ (дата обращения: 10.12.2023).
3 Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021 (дата обращения: 15.12.2023); Указ Президента 
РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025 (дата обращения: 15.12.2023) и др.

https://www.hse.ru/rlms/
https://www.hse.ru/rlms/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025
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ны  4 и вновь усилены в отдельных регионах осенью  5. В то же время в предыдущем 
«допандемийном» 2019 г. подобные ограничения отсутствовали. Использование 
индивидуальных опросных данных за 2019 г. и 2020 г. дает возможность оце-
нить и сравнить степень воздействия факторов, определяющих СЭС респонден-
тов, на уровень их физической активности за два периода: в год, предшествую-
щий распространению COVID-19 (2019 г.), и в условиях пандемии коронавируса 
и связанных с ней ограничительных мер (2020 г.). Объект исследования —  тру-
доспособное население России (женщины в возрасте от 16 до 55 лет и мужчины 
в возрасте от 16 до 60 лет), данные о численности респондентов за соответству-
ющие годы представлены в таблице 1 Приложения.

Информация о физической активности участников опроса была получена на осно-
ве анализа их ответов на соответствующий вопрос анкеты РМЭЗ НИУ ВШЭ: «Сейчас 
я перечислю разные виды физической активности, а Вы скажите мне, пожалуйста, 
какими из них Вы занимались в течение последних 12 месяцев по меньшей мере 12 
раз? Если занимались, то сколько месяцев в году, сколько раз в месяц, сколько ми-
нут продолжалось каждое занятие?»  6. В случае, когда индивид выбирал хотя бы один 
из предлагаемых видов физической активности (бег трусцой; катание на коньках, 
лыжах; упражнения на тренажерах; прогулочная ходьба; спортивная ходьба; езда 
на велосипеде; плавание; футбол, хоккей и пр.), считалось, что он занимается ФА.

Результаты анализа показали незначительное изменение доли физически 
активных респондентов обоих полов в период пандемии 2020 г. по сравнению 
с 2019 г.: снижение значения показателя с 26,5 % до 26,1 % для мужчин и несу-
щественный рост с 25,5 % до 25,8 % для женщин.

В таблице 1 представлена информация о предпочтениях физически активных 
респондентов обеих гендерных групп в отношении различных видов ФА в 2019 г. 
и 2020 г. 7

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что на протяжении указанного перио-
да самым популярным видом ФА у мужчин были занятия на тренажерах, в то вре-
мя как женщины больше всего предпочитали пешие прогулки. При этом, что доля 
респондентов обоих полов, уделявших внимание упражнениям на тренажерах 
и прогулочной ходьбе, во время пандемии коронавируса в 2020 г. немного уве-
личилась по сравнению с 2019 г. Действительно, данные виды ФА можно отнести 
к числу одних из наиболее доступных для населения в условиях коронавирусных 
ограничений (карантина, закрытия спортивных залов и оздоровительных цен-
тров): часть населения, имеющая дома спортивные тренажеры, имела возмож-
ность активнее на них заниматься в условиях самоизоляции, а совершать пешие 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 года № 1511-р «О внесении изменений в рас-
поряжения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р». URL: http://government.
ru/docs/39842/ (дата обращения: 15.12.2023) и др.
5 Указ Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. 
№ 68-УМ». URL: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/107-YM-bnm78.pdf (дата обращения: 15.12.2023) и др.
6 Следует отметить, что такая формулировка вопроса накладывает определенные ограничения на интерпретацию 
информации в отношении ФА респондентов за 2020 г.: при ответе на данный вопрос участники 29-й волны РМЭЗ 
НИУ ВШЭ могли сообщить информацию о занятиях ФА, относящуюся не только к периоду пандемии COVID-19 (март 
2020 г. —  декабрь 2020 г.), но и к «допандемийному» периоду (ноябрь 2019 г. —  февраль 2020 г.).
7 При ответе на вопрос анкеты РМЭЗ НИУ ВШЭ о предпочитаемых видах физической активности респондент мог 
выбрать несколько вариантов.

http://government.ru/docs/39842/
http://government.ru/docs/39842/
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/107-YM-bnm78.pdf
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прогулки можно было в ближайшем к дому парке или сквере. О росте популярно-
сти спортивного инвентаря, позволяющего заниматься ФА в домашних условиях 
в 2020 г., свидетельствуют также данные торговой статистики: согласно исследо-
ванию, проведенному экспертами онлайн- платформы «Озон», за десять меся-
цев 2020 г. продажи населению беговых дорожек выросли более чем в пять раз, 
а продажи тренажеров, имитирующих шаги по лестнице, —  более чем в три раза  8.

Таблица 1. Распределение респондентов мужского и женского пола, занимающихся 
физической активностью, в зависимости от предпочитаемых ими видов физической 

активности, % от общей численности мужчин и женщин, занимающихся ФА, 2019 г., 2020 г. 9

Вид физической активности
Мужчины Женщины

2019 2020 2019 2020
Бег трусцой, катание на коньках, лыжах 19 19 15 16
Упражнения на тренажерах 37 41 22 23
Прогулочная ходьба 27 28 43 47
Спортивная ходьба 2 2 2 3
Езда на велосипеде 17 19 13 15
Плавание 16 14 21 16
Танцы, аэробика, шейпинг, йога 1 1 19 16
Баскетбол, волейбол, футбол, хоккей 23 23 7 5
Бадминтон, теннис —  большой или настольный 3 2 1 1
Борьба, бокс, карате 8 6 1 1
Другой вид физической активности 9 9 10 12

Проанализируем далее информацию о регулярности и продолжительности за-
нятий спортивными упражнениями в 2019 г. и 2020 г. (см. табл. 2).

Таблица 2. Распределение респондентов мужского и женского пола, занимающихся физической 
активностью, в зависимости от регулярности и продолжительности занятий физической 

активностью, % от общей численности мужчин и женщин, занимающихся ФА, 2019 г., 2020 г. 10

Регулярность и продолжительность занятий 
физической активностью

Мужчины Женщины

2019 2020 2019 2020

Легкие физкультурные упражнения (менее трех раз в неделю) 28 34 44 46

Физкультурные упражнения средней или высокой тяжести 
(менее трех раз в неделю) 30 27 21 19

Физкультурные упражнения высокой тяжести 
по крайней мере три раза в неделю, 15 минут и более 11 12 7 5

Ежедневные занятия физкультурой по меньшей мере 
30 минут в день 13 13 11 12

Ежедневные занятия физкультурой менее 30 минут в день 18 14 17 18

8 Продажи спорттоваров в России в 2020 году выросли почти в три раза // ТАСС. 2020. 5 ноября. URL: https://tass.
ru/ekonomika/9918447 (дата обращения: 15.12.2023).
9 Источник: рассчитано авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ.
10 Источник: рассчитано авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ.

https://tass.ru/ekonomika/9918447
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Анализ опросных данных (см. табл. 2) показал, что чаще всего как в 2019 г., так 
и в 2020 г. большинство респондентов мужского пола (около 60 % ежегодно) за-
нимались легкими спортивными упражнениями либо упражнениями средней или 
высокой степени тяжести менее трех раз в неделю. Женщины (около половины 
опрошенных) отдавали предпочтения занятиям ФА с легкой физической нагруз-
кой, которыми, как и мужчины, занимались менее трех раз в неделю.

На основе данных о различных видах занятий ФА и времени, которое респон-
дент им уделял, в целях нашего анализа был рассчитан показатель интенсивно-
сти физической активности (ИФА): суммарное число часов в месяц, затраченное 
индивидом на различные виды занятий ФА  11.

Информация о распределении респондентов, занимавшихся ФА в 2019 г. 
и в 2020 г., в зависимости от интенсивности этих занятий представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение респондентов, занимающихся физической активностью, 
в зависимости от интенсивности занятий физической активностью, 

% от общей численности занимающихся ФА, 2019 г., 2020 г. 12
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Данные рисунка 1 демонстрируют в целом схожие тенденции в оба рассматри-
ваемых периода и подтверждают, что пандемия COVID-19 не оказала значитель-
ного влияния на интенсивность занятий ФА трудоспособных россиян. В частности, 
можно заметить, что в каждый из указанных периодов наиболее часто индиви-
ды (почти 25 % от общего числа респондентов, занимающихся ФА) занимались 
физическими упражнениями невысокой интенсивности: от пяти до десяти часов 
ежемесячно. При этом в оба рассматриваемых периода ИФА у 82 % респонден-
тов, занимающихся спортивными упражнениями, не превышала 30 часов в ме-
сяц. Отметим также, что физической активностью наименьшей интенсивности 
(до пяти часов ежемесячно) занимались около 15 % респондентов ежегодно. Лишь 
небольшая доля опрошенных занимались занятиями ФА повышенной интенсив-

11 Информация о продолжительности занятий ФА анализировалась только для респондентов, занимающихся ФА. 
12 Источник: рассчитано авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ.
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ности. При этом большинство людей, предпочитающих более интенсивные физи-
ческие упражнения (около 3 % ежегодно), уделяли им, как правило, от 55 до 60 
часов ежемесячно. Наши оценки также показали, что средняя интенсивность 
спортивных занятий в каждый из указанных периодов составила 21 ч. в месяц.

Эконометрический анализ
Для того чтобы определить, есть ли связь между показателями ФА и характе-

ристиками социально- экономического статуса респондента до и в период панде-
мии COVID-19, был проведен регрессионный анализ.

Результаты предыдущих исследований по смежной проблематике позволили 
предположить, что такие индикаторы СЭС россиян трудоспособного возраста, как 
наличие высшего образования и более высокий уровень дохода, положительно 
связаны с вероятностью и интенсивностью занятий физкультурой и спортом, а на-
личие работы отрицательно коррелирует с названными характеристиками ФА как 
до, так и во время пандемии COVID-19 (при прочих равных условиях).

В качестве зависимых переменных в исследовании были выбраны две пере-
менные, характеризующие склонность индивида к занятиям физкультурой и спор-
том (см. табл. 3).

Таблица 3. Характеристика зависимых переменных, включенных в эконометрический анализ

Переменная Описание

Занятия ФА (бинарная переменная) 1 —  не занимается ФА; 2 —  занимается ФА

Интенсивность физической активности (ИФА) 
(непрерывная переменная)  13

Общее количество часов в месяц, 
потраченное респондентом на занятия ФА

В целях нашего исследования в качестве основных объясняющих факторов вы-
ступали три переменные, характеризующие СЭС респондента (см. табл. 4).

Таблица 4. Характеристика индикаторов социально- экономического статуса, 
включенных в эконометрический анализ

Переменная Описание

Уровень образования 
(категориальная переменная)

1 —  нет аттестата о среднем образовании; 2 —  среднее общее 
(полное); 3 —  среднее специальное; 4 —  высшее (в том числе 
научная степень)

Статус занятости 
(бинарная переменная) 1 —  не работает; 2 —  работает

Доход Логарифм средней величины дохода в расчете на одного члена 
домохозяйства за один месяц (руб.)

Анализ данных описательной статистики, а также публикаций по смежной тема-
тике [Шарыпова, Корнилицына, 2023; Ammar et al., 2020; Constandt et al., 2020; 
Granström et al., 2024; Maugeri et al., 2020; Meyer et al., 2020; Mutz, Gerke, 2021; 
Stockwell et al., 2021; Wunsch et al., 2022] предопределил выбор дополнительных 

13 Информация о продолжительности занятий ФА анализировалась только для физически активных респондентов.
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факторов, способных оказать влияние на ФА трудоспособного населения, поми-
мо собственно трех показателей СЭС (см. табл. 5).

Таблица 5. Характеристика контрольных переменных, 
включенных в эконометрический анализ

Переменная Описание
Пол (бинарная переменная) 1 —  мужской, 2 —  женский

Возраст Количество полных лет

Возраст в квадрате  14 Количество полных лет в квадрате

Тип населенного пункта 
(категориальная переменная)

1 —  Москва и Санкт- Петербург, 2 —  областной центр (кроме 
Москвы и Санкт- Петербурга), 3 —  город (кроме областных 
центров), 4 —  село или поселок городского типа

Самооценка здоровья 
(категориальная переменная)

1 —  плохое и очень плохое, 2 —  среднее, 3 —  хорошее и очень 
хорошее

Индекс массы тела (ИМТ  15) 
(категориальная переменная)

1 —  недостаточный вес, 2 —  нормальный вес, 3 —  избыточный 
вес, 4 —  ожирение

Курение (бинарная переменная) 1 —  не курит, 2 —  курит

Употребление алкоголя 
(бинарная переменная)

1 —  не употребляет алкоголь, 2 —  употребляет алкоголь хотя бы 
иногда

Семейный статус 
(категориальная переменная)

1 —  в браке не состоит; 2 —  живут вместе, но не зарегистриро-
ваны; 3 —  состоит в зарегистрированном браке

Наличие детей 
(бинарная переменная) 1 —  нет детей; 2 —  есть дети

Описательные статистики переменных, включенных в эконометрический ана-
лиз, представлены в таблицах 2 и 3 Приложения.

Поскольку мы наблюдаем две разные группы респондентов (физически актив-
ных и тех, кто не занимается спортом), мы сталкиваемся с процессом самоотбо-
ра. Для коррекции возможной погрешности, связанной с отбором, эконометри-
ческое моделирование осуществлялось на основе двухшаговой модели Хекмана 
[Heckman, 1979]. Согласно данной методологии на первом этапе оценивались 
предельные эффекты показателей социально- экономического статуса, способ-
ных оказать влияние на вероятность занятий ФА («уравнение участия»). Оценка 
предельных эффектов позволила получить информацию не только о направле-
нии возможной связи между зависимыми и независимыми переменными моде-
ли, но и величине корреляции между ними. На втором этапе с помощью метода 
наименьших квадратов оценивалась связь между характеристиками СЭС и ин-
тенсивностью занятий ФА для тех респондентов, которые занимаются ФА («урав-
нение интенсивности»). Коэффициенты, показывающие предпочтительность про-
ведения оценок с помощью модели Хекмана вместо оценивания двух отдельных 
моделей, оказались значимы (p < 0,01). Таким образом, использование модели 

14 Использование переменной «возраст в квадрате» обусловлено наличием возможной нелинейной зависимости 
между возрастом человека и склонностью к занятиям ФА, выявляемой в предыдущих исследованиях авторами, ана-
лизирующими данную связь как в период пандемии [Granström et al., 2024], так и вне ее [Westerterp, 2018].
15 Респондент относился к определенной категории в зависимости от величины ИМТ на основе классификации 
Всемирной организации здравоохранения. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330 (дата обращения: 
20.12.2023).

https://apps.who.int/iris/handle/10665/42330
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Хекмана в регрессионном анализе позволило нам учесть два взаимосвязанных 
процесса: (1) выбор человека в отношении занятий физическими упражнениями 
и (2) принятие решения о продолжительности этих занятий. Моделирование осу-
ществлялось последовательно на выборках для 2019 г. и для 2020 г.

Результаты моделирования
Результаты регрессионного анализа по данным за 2019 г. и 2020 г. представ-

лены в таблице 6.

Таблица 6. Результаты оценивания модели Хекмана за 2019 г. и 2020 г.

Переменная

2019 2020
Вероятность
занятий ФА

(предельные 
эффекты)

ИФА (ln)

Вероятность
занятий ФА

(предельные 
эффекты)

ИФА (ln)

Уровень образования:
без аттестата о среднем образовании —  базовая категория

Среднее общее (полное)
−0,089 −0,093 −0,120** 0,137

(0,058) (0,081) (0,058) (0,084)

Среднее специальное
0,129** −0,138* −0,016 0,090

(0,057) (0,074) (0,057) (0,077)

Высшее (в том числе 
научная степень)

0,413*** −0,297*** 0,341*** −0,121

(0,060) (0,089) (0,059) (0,085)

Статус занятости:
работает

−0,166*** 0,120* −0,082* −0,067

(0,045) (0,065) (0,045) (0,060)

Доход (ln)
0,170*** −0,005 0,192*** −0,042

(0,026) (0,043) (0,028) (0,045)

Пол:
женский

−0,174*** 0,092* −0,153*** 0,056

(0,034) (0,052) (0,034) (0,051)

Возраст
−0,112*** 0,010*** −0,081*** 0,010***

(0,011) (0,003) (0,012) (0,003)

Возраст в квадрате
0,001*** 0,001***

(0,0001) (0,0001)

Тип населенного пункта:
Москва и Санкт- Петербург —  базовая категория
Областной центр 
(кроме Москвы и Санкт- 
Петербурга)

−0,105** −0,027 −0,089* 0,163**

(0,052) (0,066) (0,052) (0,070)

Город (кроме областных 
центров)

−0,280*** 0,044 −0,112** 0,150**

(0,054) (0,076) (0,055) (0,073)
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Переменная

2019 2020
Вероятность
занятий ФА

(предельные 
эффекты)

ИФА (ln)

Вероятность
занятий ФА

(предельные 
эффекты)

ИФА (ln)

Село или поселок 
городского типа

−0,602*** 0,088 −0,524*** 0,161*

(0,057) (0,106) (0,057) (0,093)

Самооценка здоровья:
плохое и очень плохое —  базовая категория

Среднее (не хорошее, 
но и не плохое)

0,095 −0,135 0,082 −0,102

(0,095) (0,136) (0,103) (0,140)

Хорошее и очень хорошее
0,163* −0,026 0,126 −0,054

(0,096) (0,138) (0,104) (0,140)

ИМТ:
недостаточный вес —  базовая категория

Нормальный вес
0,225*** 0,014 −0,015 0,279***

(0,077) (0,092) (0,078) (0,099)

Избыточный вес
0,175** 0,074 −0,072 0,278**

(0,082) (0,103) (0,083) (0,110)

Ожирение
0,108 0,072 −0,137 0,457***

(0,087) (0,115) (0,089) (0,121)

Курение:
курит

−0,368*** 0,120 −0,361*** 0,170**

(0,039) (0,080) (0,039) (0,068)

Алкоголь:
употребляет

0,159*** −0,113** 0,091** −0,064

(0,037) (0,053) (0,037) (0,051)

Семейный статус:
в браке не состоит —  базовая категория

Живут вместе, 
но не зарегистрированы

−0,273*** 0,149 −0,219*** 0,026

(0,055) (0,092) (0,057) (0,089)

Состоит 
в зарегистрированном 
браке

−0,237*** 0,090 −0,154*** 0,079

(0,044) (0,072) (0,045) (0,065)

Наличие детей:
дети есть

0,039 −0,096 −0,033 0,057

(0,051) (0,068) (0,051) (0,069)

Константа
0,141 3,203*** −0,368 3,234***

(0,327) (0,489) (0,340) (0,487)

Количество наблюдений 8561 8250

Статистика Вальда 
(Wald chi2) 12,58*** 29,82***

Примечание. Значимость коэффициентов: * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. В скобках приведены стандартные 
ошибки.
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Эконометрический анализ (см. табл. 6) позволил выявить следующие зако-
номерности в отношении связи индикаторов СЭС и показателей ФА по данным 
за 2019 г. и 2020 г.

Как и предполагалось, люди, имеющие высшее образование, чаще занима-
лись ФА по сравнению с наименее образованными как в 2019 г., так и в 2020 г.: 
вероятность занятий физическими упражнениями респондентами с высшим об-
разованием превысила значение аналогичного показателя для лиц без аттеста-
та о среднем образовании на 41 % в 2019 г. и на 34 % в 2020 г. При этом в 2019 г. 
наличие высшего образования —  значимый фактор снижающейся ИФА, в то вре-
мя как в 2020 г. соответствующий коэффициент стал незначимым.

Результаты моделирования свидетельствуют, что наличие работы —  показа-
тель СЭС, сокращающий вероятность занятий ФА в оба периода: снижение веро-
ятности занятий ФА для работающих индивидов по сравнению с теми, кто не за-
нят на рынке труда, составило 17 % в 2019 г. и 8 % в 2020 г. Одновременно был 
установлен рост ИФА у лиц, имеющих работу, но только в 2019 г.

В ходе регрессионного анализа была обнаружена положительная корреля-
ция уровня дохода и вероятности занятий спортивными упражнениями как до, 
так и во время пандемии: с ростом дохода на 1 % вероятность занятий ФА увели-
чивалась на 17 % в 2019 г. и на 19 % в 2020 г. В то же время взаимосвязь ИФА 
с уровнем дохода респондента не обнаружена: соответствующие коэффициенты 
оказались незначимы в моделях для обоих периодов.

Кроме того, в ходе эконометрического моделирования выявлены закономер-
ности в отношении контролируемых факторов. В частности, вероятность занятий 
ФА трудоспособных россиян как в 2019 г., так и 2020 г. снижали: принадлежность 
к женскому полу, а также к возрастной группе до 50 лет, проживание в местах, 
менее населенных, чем Москва и Санкт- Петербург, наличие семьи, курение. При 
этом установлена положительная корреляция вероятности занятий ФА с такими 
показателями, как принадлежность индивида к группе респондентов старше 50 лет, 
потребление алкоголя (в оба периода), самооценка здоровья и индекс массы тела 
(в 2019 г.). Одновременно выявлена отрицательная связь интенсивности занятий 
ФА с потреблением алкоголя (в 2019 г.) и положительная связь с такими индиви-
дуальными характеристиками опрошенных, как проживание в городе (кроме Мо-
сквы и Санкт- Петербурга) или в селе, ИМТ респондента и курение (в 2020 г.), при-
надлежность к женскому полу (в 2019 г.), возраст респондента (в оба периода).

Обсуждение результатов и выводы
На базе опросных данных РМЭЗ НИУ ВШЭ был проведен эмпирический ана-

лиз взаимосвязи характеристик социально- экономического статуса респонден-
та с вероятностью и интенсивностью занятий ФА по данным за 2019 г. и 2020 г., 
то есть до и во время пандемии COVID-19.

В оба рассмотренных периода установлена более высокая вероятность занятий 
ФА у россиян с высшим образованием. Полученный нами вывод согласуется с ре-
зультатами отечественных и зарубежных авторов, анализирующих данную взаи-
мосвязь как до распространения заболеваемости COVID-19 [Засимова, Макшан-
чиков, 2022; Хоркина, Лопатина, 2019; Chang, 2021; Kari et al., 2020; Kolosnitsyna, 
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Khorkina, Lopatina, 2020], так и в условиях пандемии коронавируса [Brattlöf et al., 
2023; Constandt et al., 2020]. Данный результат может быть обусловлен большей 
осведомленностью образованных людей об отрицательных последствиях мало-
подвижного образа жизни для здоровья [Constandt et al., 2020] и о пониженном 
риске возникновения заболевания COVID-19 у более физически активных лю-
дей [Halabchi et al., 2023]. Также следует отметить, что значимое снижение ин-
тенсивности занятий ФА у лиц с высшим образованием было выявлено только 
в 2019 г., в то время как в 2020 г. данная связь стала незначимой. Возможно, 
дефицит свободного времени, препятствующий более продолжительным заняти-
ям ФА в 2019 г., не играл такой важной роли в условиях самоизоляции и других 
ограничений, связанных с COVID-19 и действующих в 2020 г.

Выявленная в нашем исследовании и в 2019 г., и в 2020 г. отрицательная 
связь наличия работы и вероятности занятий ФА обнаруживается также у взрос-
лых жителей зарубежных стран [Danaei et al., 2017; Fukushima et al., 2021; Mutz, 
Gerke, 2021]. В качестве основного барьера, препятствующего работающим лю-
дям заниматься ФА, ученые, как правило, указывают нехватку свободного време-
ни [Хоркина, Лопатина, 2019; Danaei et al., 2017]. К числу дополнительных фак-
торов, способных снизить ФА в условиях дистанционной занятости, отдельные 
исследователи относят отсутствие профессиональной двигательной активности, 
а также физической активности, связанной с необходимостью ежедневных поез-
док на работу [Yang et al., 2018]. При этом менее значительное снижение вероят-
ности занятий физическими упражнениями, выявленное нами в 2020 г. по срав-
нению с «доковидным» периодом, может быть связано с тем обстоятельством, что 
ряд работников смогли встроить занятия ФА в свой распорядок дня в условиях 
действующих ограничений, в том числе работая удаленно. Нами также было уста-
новлено, что имеющие работу россияне интенсивнее занимались ФА по сравне-
нию с неработающими, но только в 2019 г. Возможно, этому способствовала со-
ответствующая спортивная инфраструктура по месту занятости ряда работников, 
обеспечивающая им возможности для занятий ФА как во время обеденного пе-
рерыва, так и по завершении рабочего дня, снижая тем самым временны́е из-
держки, связанные с необходимостью тратить дополнительное время на дорогу 
до спортивных центров и клубов, и позволяя больше времени уделять непосред-
ственно занятиям ФА в 2019 г. Действительно, предыдущие оценки, выполненные 
на российских данных, свидетельствуют, что доступность спортивной инфраструк-
туры на предприятии —  важный фактор, стимулирующий работающее население 
активнее заниматься физкультурой и спортом [Засимова, Макшанчиков, 2022]. 
В то же время в 2020 г. возможность людей заниматься ФА в спортзалах по месту 
работы отсутствовала из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер, 
возможно, поэтому статус занятости не оказывал такого влияния на ИФА трудо-
способных россиян, как в предыдущий период.

Обнаруженная нами и в 2019 г., и в 2020 г. положительная корреляция между 
уровнем дохода трудоспособных жителей России и вероятностью занятий ФА от-
мечается также в предыдущих работах, авторы которых анализировали аналогич-
ную взаимосвязь как до начала распространения заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией [Засимова, Локтев, 2016; Хоркина, Лопатина, 2019; Kolosnitsyna, 
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Khorkina, Lopatina, 2020; Paudel et al., 2023; Scholes, Mindell, 2020], так и во вре-
мя пандемии COVID-19 [Brattlöf et al., 2023; de Boer et al., 2021]. Данный резуль-
тат, как правило, объясняется возможностью лиц с более высоким доходом вы-
бирать для проживания места с хорошо развитой спортивной инфраструктурой, 
а также наличием у материально обеспеченных индивидов средств, необходи-
мых для покупки спортивного инвентаря и посещения платных спортивных заня-
тий [Хоркина, Лопатина, 2019; Schole, Mindell, 2020]. Выявленный нами в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. более значительный рост вероятности ФА с увеличени-
ем дохода может объясняться, в частности, тем обстоятельством, что более вы-
сокий уровень благосостояния людей делает для них более доступной покупку 
спортивного инвентаря, необходимого для домашних занятий ФА в период пан-
демии, и в итоге способствует поддержанию спортивной формы в условиях дей-
ствия ограничительных мер и запретов.

Установленный в работе характер влияния контрольных переменных на пока-
затели ФА россиян трудоспособного возраста как до пандемии, так и в период 
пандемии во многом согласуется с результатами исследований других авторов.

О более низком уровне физической активности у женщин по сравнению с ли-
цами мужского пола сообщается также учеными, анализирующими ФА жителей 
разных стран [Мазуренко, Левченко, Еременко, 2021; Kolosnitsyna, Khorkina, 
Lopatina, 2020; Maugeri, et al., 2020]. Данный результат в определенной степени 
может быть связан с тем обстоятельством, что женщинам, как правило, по срав-
нению с мужчинами приходится больше внимания уделять домашним делам и за-
нятиям с детьми. В итоге у них остается меньше свободного времени, которое они 
могли бы потратить на занятия спортивными упражнениями. При этом желание 
женщин выглядеть стройнее может стать фактором, мотивирующим физически 
активных женщин заниматься ФА более интенсивно, чем мужчины. Действитель-
но, результаты нашего моделирования по данным за 2019 г. демонстрируют бо-
лее высокую ИФА у женщин, занимающихся спортом, по сравнению с мужчинами.

Обнаруженная в исследовании U-образная зависимость вероятности занятий 
ФА от возраста респондента (с пиком около 50 лет), а также положительная кор-
реляция интенсивности этих занятий с возрастом, выявляются и другими авто-
рами [Хоркина, Лопатина, 2019; Granström et al., 2024; Westerterp, 2018]. Такой 
результат может объясняться, в частности, тем обстоятельством, что при прибли-
жении к пенсионному возрасту у людей могут появляться проблемы со здоровьем, 
из-за чего они стараются больше времени уделять занятиям ФА в целях укрепле-
ния здоровья и профилактики заболеваний, связанных с недостаточной двига-
тельной активностью.

В ходе эмпирического анализа также установлено, что для жителей населенных 
пунктов, отличных от Москвы и Санкт- Петербурга, характерна более низкая веро-
ятность занятий физкультурой и спортом, но более высокая интенсивность этих 
занятий (только в 2020 г.), чем у респондентов, проживающих в Москве и Санкт- 
Петербурге. Бо́льшая вовлеченность жителей крупных городов России в занятия 
ФА выявляется также другими российскими авторами [Хоркина, Лопатина, 2019; 
Kolosnitsyna, Khorkina, Lopatina, 2020] и может объясняться наличием более раз-
витой спортивной инфраструктуры в этих городах по сравнению с менее населен-
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ными пунктами. Выявленный нами в 2020 г. более высокий уровень ИФА у россиян 
из малых населенных пунктов по сравнению с проживающими в крупных городах 
обнаруживается также в работах зарубежных ученых [Ammar et al., 2020; Stockwell 
et al., 2021]. Авторы справедливо указывают на связь показателей ФА со строго-
стью коронавирусных ограничений в той местности, в которой проживает человек 
[Ammar et al., 2020; Stockwell et al., 2021]. Так, отмечается, что в силу более стро-
гого надзора за соблюдением ограничительных мер в крупных городах во время 
карантина их жители были вынуждены адаптировать свой тренировочный про-
цесс к домашним условиям, что зачастую приводило к снижению интенсивности 
занятий физическими упражнениями [Ammar et al., 2020; Stockwell et al., 2021].

Мы обнаружили, что как в 2019 г., так и в 2020 г. курящие индивиды менее ве-
роятно занимались спортивными упражнениями по сравнению с теми респонден-
тами, которые не курят. Данный результат обнаруживается также другими авто-
рами [Kolosnitsyna, Khorkina, Lopatina, 2020; Tie at al., 2023] и может быть связан 
как с отсутствием у курильщиков мотивации к здоровому образу жизни в целом, 
в том числе к занятиям ФА, так и наличием проблем со здоровьем, снижающих 
их выносливость к занятиям спортом [Jeon et al., 2021; Nikolakaros et al., 2017]. 
В то же время осведомленность о более высоком риске тяжелого течения забо-
левания коронавирусной инфекцией у курильщиков, о котором сообщили экс-
перты ВОЗ  16 и Роспотребнадзора  17, могла стимулировать курящих россиян уде-
лять повышенное внимание состоянию своего здоровья и активнее заниматься 
ФА в период пандемии COVID-19 в 2020 г.

Как показало исследование, употребление алкоголя положительно коррелиру-
ет с вероятностью занятий ФА в оба рассматриваемых периода, что согласуется 
с выводами других авторов [Akwa et al., 2023; Graupensperger 2020; Kolosnitsyna, 
Khorkina, Lopatina, 2020]. Такая взаимосвязь в определенной степени может 
быть вызвана стремлением потребителей спиртного компенсировать высокую 
калорийность алкогольных напитков через занятия спортивными упражнениями 
[Booker et al., 2022]. Более низкая ИФА у потребляющих алкоголь, выявленная 
в нашем эмпирическом анализе, вероятно, объясняется отрицательным влияни-
ем спиртного на организм человека: усталость, нарушение координации, воз-
можные проблемы со здоровьем, спровоцированные потреблением алкоголь-
ных напитков, —  все эти факторы, согласно исследованиям, могут ограничивать 
двигательную активность людей и снижать продолжительность и качество спор-
тивных занятий [Dodge, Clarke 2018].

Выявленные в исследовании характеристики СЭС трудоспособных россиян, 
связанные с риском пониженной ФА (отсутствие высшего образования, низкий 
доход и наличие работы), а также установленные закономерности в отношении 
контролируемых факторов следует принимать во внимание при реализации мер 
государственной политики по активизации образа жизни жителей нашей страны.

16 Заявление ВОЗ: Табакокурение и COVID-19 // ВОЗ. 2020. 11 мая. URL: https://www.who.int/ru/news/item/11-05-
2020-who-statement- tobacco-use-and-covid-19 (дата обращения: 06.11.2024).
17 Об употреблении табака в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 // Роспотребнадзор. 2020. 
19 ноября. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16037 (дата об-
ращения: 06.11.2024).

https://www.who.int/ru/news/item/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.who.int/ru/news/item/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16037
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Согласно полученным результатам, важным предиктором физической актив-
ности как до, так и во время пандемии является такой индикатор СЭС, как обра-
зование: лица с низким уровнем образования имеют более высокую вероятность 
попасть в категорию малоактивных граждан. Это означает, что навыки к актив-
ному образу жизни необходимо прививать учащимся средней школы уже на на-
чальном этапе обучения. Включение уроков здорового образа жизни в школьную 
программу может стать одной из мер, мотивирующих детей и подростков зани-
маться физкультурой и спортом. К числу наиболее результативных уроков ученые 
относят занятия для школьников в возрасте от 7 до 11 лет [Пиаже, 1994]. В слу-
чае перехода на дистанционный формат обучения стимулировать молодых лю-
дей к занятиям ФА могли бы обязательные видеотренировки учащихся средних 
и высших учебных заведений.

Более низкая вероятность занятий ФА работающих россиян означает необходи-
мость реализации специальных мер, направленных на стимулирование их двига-
тельной активности. К числу таких мер, в частности, можно отнести консультации 
медицинских работников (например, в ходе диспансеризации или профосмотра), 
разъясняющих пользу активного образа жизни для здоровья человека, особен-
но в условиях действия различных ограничительных мер, снижающих уровень ФА. 
Активизации образа жизни лиц, переведенных на удаленный режим труда, так-
же может способствовать введение обязательной спортивной разминки в тече-
ние рабочего дня под контролем тренера по видеосвязи.

Наши оценки показали, что в категорию трудоспособного населения с по-
вышенным риском снижения ФА попадают люди с низким доходом. Введенная 
в 2023 г. компенсация части затрат на платные занятия спортом  18 может стать 
эффективным механизмом, стимулирующим низкодоходные группы населения 
к занятиям спортивными упражнениями. Ввиду малого периода реализации оце-
нить результативность данной меры в нашей стране пока не представляется воз-
можным. В то же время мировой опыт свидетельствует о позитивном влиянии фи-
нансовых стимулов на физическую активность взрослых жителей развитых стран 
[Luong et al., 2018].

Отмеченные закономерности в отношении связи демографических характери-
стик респондентов и показателей ФА указывают на то, что при реализации про-
грамм по активизации образа жизни жителей нашей страны необходимо учиты-
вать возрастные и гендерные различия в физической активности трудоспособных 
россиян.

Эмпирический анализ не выявил однозначной связи между вредными при-
вычками и показателями ФА трудоспособных россиян. Данный результат свиде-
тельствует о целесообразности реализации как специализированных программ, 
направленных на формирование конкретных составляющих здорового поведе-
ния, так и комплексных программ, стимулирующих население к занятиям спор-
том и отказу от вредных привычек одновременно.

Более низкая вероятность занятий спортивными упражнениями, установлен-
ная для жителей населенных пунктов, отличных от Москвы и Санкт- Петербурга, 

18 Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 219). URL: https://nalog.garant.ru/fns/nk/2c2d4c47652499da
777b2c19de85035c/ (дата обращения: 15.02.2024).

https://nalog.garant.ru/fns/nk/2c2d4c47652499da777b2c19de85035c/
https://nalog.garant.ru/fns/nk/2c2d4c47652499da777b2c19de85035c/
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означает, что развитие спортивной инфраструктуры в российских регионах мо-
жет стать еще одной мерой, мотивирующих жителей нашей страны к активному 
образу жизни.

Следует отметить, что проведенный нами эмпирический анализ имеет ограни-
чения. Во-первых, разные виды занятий ФА могут различаться не только объе-
мом затраченного на них времени, но и степенью тяжести анаэробной нагрузки. 
Отсутствие необходимой информации в базе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ не позволи-
ло учесть данное обстоятельство при оценке ИФА в нашем исследовании. Во-вто-
рых, вопрос о занятиях ФА относился к поведению респондентов за последние 
12 месяцев, предшествующие опросу, поэтому при ответе на него участники 29-й 
волны РМЭЗ НИУ ВШЭ, включенные нами в выборку за 2020 г., могли указать ин-
формацию, касающуюся занятий ФА не только в период пандемии коронавиру-
са, но также в последние месяцы 2019 г. и первые месяцы 2020 г., то есть до на-
чала пандемии. Это ограничивает возможность интерпретировать особенности 
физической активности россиян в 2020 г., выявленные в нашем исследовании, 
в контексте пандемии COVID-19. Кроме того, при проведении эмпирических оце-
нок по причине отсутствия необходимых данных в базе РМЭЗ НИУ ВШЭ мы оста-
вили без внимания такие виды деятельности респондента, как работа по дому, 
в саду, подвижные игры с детьми и пр., которые также могли обеспечить чело-
веку определенный уровень ФА, в том числе в условиях пандемии. Будущие ис-
следования могут быть расширены за счет учета других форм двигательной ак-
тивности трудоспособных жителей нашей страны, помимо занятий физическими 
упражнениями и спортом.
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Приложение

Таблица 1. Число наблюдений в репрезентативной выборке 
РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2019 г. и 2020 г.

2019 2020
Мужчины 4132 3959
Женщины 4429 4291

Итого 8561 8250

Таблица 2. Описательные статистики для категориальных переменных 
из модели Хекмана за 2019 г. и 2020 г. (число наблюдений, в %)

Переменная

2019 2020

Число 
наблюде-

ний

Доля 
от общего числа 
наблюдений (%)

Число 
наблюде-

ний

Доля 
от общего числа 
наблюдений (%)

Всего 8561 100 8250 100

ФА:

не занимается физическими 
упражнениями 6335 74 6105 74

занимается 2226 26 2145 26
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Переменная

2019 2020

Число 
наблюде-

ний

Доля 
от общего числа 
наблюдений (%)

Число 
наблюде-

ний

Доля 
от общего числа 
наблюдений (%)

Уровень образования:

без аттестата о среднем 
образовании 1173 14 1123 14

среднее общее (полное) 2541 30 2410 29

среднее специальное 2207 26 2130 26

высшее (в том числе науч-
ная степень) 2640 30 2587 31

Статус занятости:

не работает 2038 24 2043 25

работает 6533 76 6207 75

Пол:

мужчины 4132 48 3959 48

женщины 4429 52 4291 52

Тип населенного пункта:

Москва и Санкт- Петербург 937 11 913 11

областной центр (кроме 
Москвы и Санкт- Петербурга) 2766 32 2696 33

город (кроме областных 
центров) 2338 27 2208 27

село или поселок городского 
типа 2520 30 2433 29

Самооценка здоровья:

плохое и очень плохое 285 3 243 3

среднее (не хорошее, 
но и не плохое) 3816 45 3568 43

хорошее и очень хорошее 4460 52 4439 54

ИМТ:

недостаточный вес 367 4 321 4

нормальный вес 4175 49 4007 49

избыточный вес 2579 30 2587 31

ожирение 1440 17 1335 16

Курение:

не курит 5810 68 5677 69

курит 2751 32 2573 31

Алкоголь:

не употребляет 2773 32 2819 34

употребляет 5780 68 5431 66
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Переменная

2019 2020

Число 
наблюде-

ний

Доля 
от общего числа 
наблюдений (%)

Число 
наблюде-

ний

Доля 
от общего числа 
наблюдений (%)

Семейный статус:

в браке не состоит 2755 32 2704 33

живут вместе, 
но не зарегистрированы 1115 13 1040 13

состоит в зарегистрированном 
браке 4691 55 4506 54

Наличие детей:

детей нет 2560 30 2534 31

дети есть 6001 70 5716 69

Таблица 3. Описательные статистики для непрерывных переменных 
из модели Хекмана за 2019 г. и 2020 г.

Переменная
2019 2020

Число 
наблюдений

Среднее 
значение

Число 
наблюдений

Среднее 
значение

ИФА 2226 21 2141 21

Логарифм дохода 8561 10 8250 10

Возраст 8561 37 8250 38


