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Статья рассматривает проблему скрытого неравенства в доступе к фи-
зической и спортивной активности, связанного с территориальным 
распределением объектов малой спортивной инфраструктуры. Разме-
щение спортивных площадок в жилых районах способствует здоровому 
образу жизни и физической активности, социализации различных 
возрастных групп; улучшает городскую экологию и социальный микро-
климат микрорайонов. Поэтому стандарты городского планирования 
диктуют их равное распределение для компенсации ограничений фи-
зической активности по финансовым, транспортным, медицинским 
и демографическим причинам. На практике в работе площадок фикси-
руются нарушения, что можно объяснить спонтанностью их размещения 
без опоры на потребности жителей. Эмпирической базой исследования 
послужили адреса всех дворовых тренажеров и детских площадок 
Калуги и результаты ранее проведенного опроса как основы социально- 
демографического портретирования городских микрорайонов. Данные 
сопоставлялись с данными комплексного обследования условий жизни 
населения, проведенного Росстатом в 2018 г. Основу анализа составило 
сравнение парных и парциальных корреляций. Как переменные с наи-
большей силой связи с количеством объектов в микрорайонах выделены 
оценки престижности микрорайонов, высокий уровень жизни трудо-
способных жителей и усилия территориальных общин самоуправления 
в том случае, если их возглавляет председатель в статусе депутата. Это 
говорит о неэффективности площадок как инструмента сглаживания 
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неравенства горожан в доступе к практикам физической активности. 
Концентрируясь в престижных микрорайонах с преобладанием эконо-
мически успешных жителей, малая спортивная инфраструктура под-
крепляет городскую сегрегацию. Данные Росстата показывают, что 
неудовлетворительное состояние спортивных площадок на придомовых 
территориях снижает удовлетворенность жилищными условиями по-
жилых граждан и создает риски для детей и подростков из малообеспе-
ченных семей. Потребностям и запросам жителей «депрессивных» 
городских микрорайонов и сельских населенных пунктов не уделяется 
достаточно внимания со стороны муниципальных властей, не готовых 
компенсировать неравенство в сфере спорта и активной рекреации 
и повысить привлекательность места проживания за счет благоустроен-
ности придомовой территории.

Ключевые слова: уличные тренажеры, детские площадки, пространствен-
ная неоднородность, сегрегация, неравенство физической активности
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Проблема формирования комфортной, безопасной, содействующей 
личностному развитию – благоприятной – жизненной среды горожан 
в последние десятилетия постоянно находится в зоне пристального вни-
мания урбанистов, городских активистов и волонтеров, муниципальных 
властей. С 2011 г. Росстат проводит комплексное наблюдение условий 
жизни населения (далее КОУЖ) в регионах, включающее сбор данных 
о качестве жилищных и бытовых условий проживания частных домохо-
зяйств, о намерениях по их улучшению. В разделе «Состояние жилого 
помещения» вопросника для домохозяйств, наряду с оценкой состояния 
конструктивных элементов здания, предусмотрена фиксация наличия 
и состояния детских площадок, парковочных мест, систем охраны при-
домовых территорий. С 2018 г. учитывается также наличие и состояние 
спортивных площадок, сооружений для занятий спортом детей и взрослых. 
Данные, представленные в разрезе по регионам РФ, показывают, что 
частота установки на придомовых территориях детских площадок тесно 
связана и с частотой установки спортивных сооружений (коэффициент 
корреляции 0.52). При этом коррелирует и их состояние: чем больше по-
ложительных оценок состояния детских площадок, тем больше их и у спор-
тивных сооружений (коэффициент корреляции 0.75); чем больше детских 
площадок в неудовлетворительном состоянии, тем больше и спортивных 
площадок в аналогичном состоянии (коэффициент корреляции 0.76).

Присутствие во дворе детских площадок связано с удовлетворенно-
стью населения жилищными условиями. По данным КОУЖ–2018, чем 
чаще на придомовых территориях присутствуют детские площадки, тем 
больше доля населения, оценившего и состояние своего жилья как от-
личное (коэффициент корреляции 0.43). Однако для спортивных площадок 
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эта зависимость не работает (коэффициент корреляции 0.17). Причина не оче-
видна. Присутствие в шаговой доступности спортивных сооружений объ-
ективно расширяет рекреационные возможности жителей и потому могло бы 
оцениваться как конкурентное преимущество жилища, повышать удовлет-
воренность жителя. Очевидная польза подчеркивается и в работах, посвя-
щенных развитию городской спортивной инфраструктуры. Размещение 
спортивных площадок в жилых зонах поощряет не только физическую ак-
тивность, но и спонтанное неструктурированное общение, социальные 
взаимодействия (Igel et al. 2020); содействует индивидуальной и коллективной 
приверженности здоровому образу жизни (Meyer et al. 2020); оздоровлению 
городской экологии (Новиков, Маджидзада 2017) и социального микрокли-
мата соседств (Pate et al. 2015); социализации разных возрастных групп 
(Шпаковская, Чернова 2017; Brussoni et al. 2020) и реабилитации маломо-
бильных групп населения (Pate et al. 2015). Поэтому стандарты градострои-
тельства диктуют их равномерное размещение и безбарьерный дизайн 
(Атрощенко 2015; Biernacka et al. 2020) для компенсации ограничений физи-
ческой активности по финансовым, транспортным, медико- демографическим 
причинам, но с обязательной ориентацией на потребности и предпочтения 
конкретных соседских общин (Meyer et al. 2020).

Обсуждая продолжительность эффекта всплеска у жителей физической 
активности после установки в пешей доступности уличного спортивного 
оборудования, американские авторы отмечают наибольшую экономическую 
эффективность и социальную востребованность открытых фитнес-зон 
в густонаселенных районах с невысокими возможностями для проведения 
досуга, с общим инфраструктурным дефицитом (Cohen et al. 2012). Рос-
сийскими авторами отмечаются слабости уличных спортплощадок с точки 
зрения их посетителей и жителей примыкающих к ним домов: отсутствие 
инструкторов или недостаточная оплата их труда, низкий уровень обще-
ственной физической культуры, непривычность ЗОЖ для большинства 
населения, неудовлетворительное состояние самих площадок (Орлов, 
Орлова 2013). В отличие от зарубежной урбанистики и сити-менеджмента 
(Do et al. 2019; Biernacka et al. 2020; Nelson et al. 2019), в российских городах 
мониторинг использования тренажерных городков и зеленых зон с помо-
щью технических систем обычно не ведется. Возникают конфликты между 
управляющими компаниями, населением, муниципалитетом по вопросам 
ответственности за их состояние, обслуживание и уход.

Как показал проведенный нами метаанализ литературы в РИНЦ 
по запросу «спортивная площадка» (с учетом морфологии, а также близких 
по смыслу замен, например, «спортивный комплекс»), большинство ма-
териалов либо представляют собой патенты на изобретения и конкретные 
конструкторские решения, либо обсуждают цели и задачи федеральных 
целевых программ и муниципальных управленческих решений, не от-
слеживая их эффективность и отклик жителей. Негативные эффекты 
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малой городской спортивной инфраструктуры, источники их возникно-
вения почти не изучены, но публицистикой фиксируются сведения о не-
счастных случаях в связи с травмоопасностью площадок, о бесхозности, 
использовании не по назначению и актах прямого вандализма, которые 
отчетливо указывают на управленческие дисфункции и коррупцию как 
основной источник проблем. Негативные явления могут объясняться 
и в русле концепций безопасного города (Кияненко 2011), и тогда выходом 
представляется усиление технического и общественного контроля (Ще-
велева, Горсков 2016), с помощью концепций стигматизации (Кружкова 
и др. 2018). Любое их этих объяснений подразумевает, что большая часть 
негативных эффектов вызвана стихийностью размещения комплексов без 
опоры на потребности населения.

В этом исследовании анализируется территориальное распределение 
в городской среде уличных тренажеров; оценивается равномерность раз-
мещения площадок в концентрических зонах города (пригород – окраины – 
молодой и исторический центр), участках жилой застройки (микрорайонах) 
и то, насколько это размещение пропорционально в различных участках 
жилой застройки (микрорайонах) численности жителей микрорайонов. 
В случае выраженного преобладания и/или дефицита площадок выявляется 
специфика таких участков городского пространства, оценивается рациональ-
ность размещения площадок с точки зрения социально- демографического 
и социально- экономического состава жителей.

Методы и организация исследования

Для решения поставленных задач использовался анализ официальных 
документов: перечни уличного спортивного оборудования и детских 
игровых комплексов, сведения о численности городского и сельского 
населения муниципального образования «Город Калуга», руководстве 
и мероприятиях территориальных общин самоуправления (далее ТОС), 
а также данные комплексного обследования условий жизни населения 
(Росстат 2018 г.). Для выявления характеристик самих микрорайонов 
(примерно совпадающих с границами ТОС) использовались данные ранее 
(2014) проведенного автором репрезентативного опроса по территориаль-
ной многоступенчатой выборке (n=1536) для демографической и социально- 
территориальной структуры (с учетом расселения, застройки и типов 
жилья) Калуги о проблемах развития города и микрорайонов.

Основным источником данных стали адреса уличных тренажеров в Ка-
луге, размешенные на официальном сайте Городской управы (2019a). Список 
актуален и в настоящее время, новыми площадками за истекшие два с по-
ловиной года он не пополнялся (Городская управа 2020, Городская дума 2020). 
Фиксировалось вхождение в ТОС, принадлежность к избирательному округу, 
место в социально- территориальной структуре города: исторический центр, 
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молодой центр, окраины, пригородная зона, границы которой в случае Калуги 
административно закреплены, а население в статистических справочниках 
и материалах обозначается как сельское, поскольку пригороды состоят из на-
селенных пунктов сельского типа. В последнем случае границы одной ТОС 
совпадают с границами одного населенного пункта.

Таким образом, адреса были сгруппированы по принадлежности 
к ТОС и избирательным округам. Данные территориальной избирательной 
комиссии Калуги (Официальный портал 2019) позволяют примерно оценить 
соотношение населенности микрорайона с числом площадок (хотя и без 
учета важнейшей целевой аудитории – детей и подростков). В массив SPSS 
из 45 единиц наблюдения (ТОС) мы внесли абсолютные значения числен-
ности спортивных и детских площадок в пределах одной ТОС, численности 
проживающих в ТОС людей старше 18 лет, а также ряд средних для ТОС 
значений переменных, полученных из итогов опроса. В их числе брачность, 
детность, возраст, самооценки состояния здоровья; количество работаю-
щего населения и продолжительность незанятости неработающих, ряд 
характеристик жилищных условий; средние значения оценки жилищных 
условий и уровня жизни, престижности микрорайона, благоприятности 
условий жизни в городе и районе, благоустроенности придомовых терри-
торий. Кроме того, из отчетов о деятельности ТОС на сайте Городской 
управы извлекались сведения о принадлежности председателей общин 
к депутатскому корпусу: со значениями «нет», «депутат по чужому округу», 
«депутат по данному округу» (Городская управа 2019 b); и о количестве 
мероприятий, которые планировались в ТОС на I квартал 2021 г. (Городская 
управа 2021 b), а из результатов опроса – средние для ТОС оценки эффек-
тивности ее деятельности жителями, доля в ТОС жителей, назвавших 
затяжные проблемы ТОС, число случаев обращения жителей к депутатам 
для решения этих проблем.

Статистическая обработка и анализ данных проведены в программе 
SPSS for Windows с использованием однофакторного дисперсионного 
анализа, а также сравнения парных и частных корреляций. Установленный 
уровень значимости – 0.05.

Результаты и их обсуждение

Уличные тренажерные площадки хорошо зарекомендовали себя 
в Китае в ходе подготовки к олимпиаде 2008 г. как средство популяризации 
спорта. В нашей стране этот опыт первыми переняли в обеих столицах 
и столичных регионах, а также Краснодарском крае (Чечулина 2014). По-
этому общее количество (123) уличных тренажерных площадок в Калуге 
вместе с пригородными населенными пунктами по масштабам города 
достаточно велико: так, например, в Санкт- Петербурге с его пригородной 
зоной, где уличные тренажеры стали появляться значительно раньше, их 
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общее количество, по разным оценкам, от 135 (Фитнес в Санкт- Петербурге 
2022) до 150 (Чечулина 2014). Соответственно, на тысячу жителей в Санкт- 
Петербурге приходится 0,03 площадки, в Калуге 0,38 – в 13 раз больше.

Распределение площадок по территории города неравномерно и не-
случайно (нулевая гипотеза отклонена по критерию Колмогорова- Смирнова 
со значимостью 0.002 на уровне значимости 0.05). Это распределение 
не коррелирует с численностью жителей ни в абсолютном выражении 
(ro = 0.039), ни в долевом (ro = –0.192). Острый дефицит испытывают при-
городы (рис. 1): 19 площадок, расположенных в пригороде, составляют 
14 % от их общего количества, и только девять из 76 населенных пунктов, 
входящих в пригородную зону города, имеют не менее одной уличной 
тренажерной площадки. Это резко отличает пригород от внутреннего 
города, где почти в каждой ТОС есть хотя бы одна тренажерная площадка, 
в среднем по четыре на ТОС.

Как показывает сравнение средних с использованием однофакторного 
дисперсионного анализа, в пригороде и других зонах города не различа-
ются оценки благоприятности жилищных условий (R2=0.013) и оценки 
жизни в городе в целом (R2=0.003). Однако пригород резко выделяется 
низким уровнем жизни семей (R2=0.431), низкими оценками престижности 
микрорайонов (R2=0.685) и уровнем благоустройства (R2=0.320). Жители 
пригорода отмечали наибольшее количество проблем (R2=0.349) и чаще, 
чем жители других районов, обращались для их решения к депутатам 
своего округа самостоятельно или через посредничество председателей 
ТОС (R2=0.202), работу которых они считали эффективной чаще (R2=0.184), 
чем жители других районов. Несмотря на изобилие проблем и низкий 
уровень удовлетворенности качеством жизненной среды, высокая оценка 
деятельности ТОС объясняется статусом председателя. Если во внутреннем 
городе председатели ТОС рекрутируются из числа действующих депутатов, 
то в пригороде – из обычных соседств (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение уличных тренажеров между зонами города
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Усилия ТОС оцениваются выше не там, где они подкреплены высоким 
статусом председателя (ro = –0.241, значимость 0.129), и не там, где ТОС 
проводит больше мероприятий (ro = –0.241, значимость 0.129), но там, где 
они соответствуют устремлениям жителей, пытающихся преодолеть 
коллективные проблемы. Связь между оценкой эффективности ТОС и долей 
лиц, выделивших затяжные проблемы, равна 0.420 со значимостью 0.006, 
связь между оценкой эффективности ТОС и долей лиц, пытавшихся решить 
эти проблемы, равна 0.478 со значимостью 0.002. Наибольшее количество 
спортивных площадок сосредоточено именно там, где ТОС проводит 
больше всего мероприятий (ro = 0.399, значимость 0.010), а председатель 
ТОС одновременно является депутатом (ro = 0.513, значимость 0.001).

Сравнение парных и частных корреляций между оценками эффектив-
ности деятельности ТОС, количеством проведенных ТОС мероприятий 
и количеством расположенных в их пределах спортивных площадок по-
казывает, что активность ТОС сама по себе никакого влияния на возмож-
ности дворового спорта не оказывает. Если мы исключаем переменную 
статуса председателя, парциальные корреляции между количеством 
площадок и оценками эффективности ТОС (ro = –0.291, значимость 0.069), 
количеством площадок и количеством мероприятий (ro = 0.210, значимость 
0.193) теряют и силу, и значимость. Если же мы исключаем обе эти пере-
менные (эффективность и мероприятия ТОС), связь между количеством 
площадок и статусом председателя тоже несколько снижается, но остается 
сильной и сохраняет значимость (ro = 0.414, значимость 0.009).

Важным результатом является выявленная обратная связь, которая 
почти не меняет ни силы, ни знака в условиях парной и парциальных 
корреляций в любой позиции, между количеством площадок и средней 
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для ТОС долей людей, которые говорили о существовании в их микро-
районе глубоких и затяжных проблем, снижающих качество жизни. Парная 
корреляция равна –0.496 со значимостью 0.001, частная при исключении 
оценок эффективности ТОС и количества их мероприятий равна –0.344 
со значимостью 0.032, частная корреляция при исключении статуса пред-
седателя равна –0.357 со значимостью 0.024.

Можно было бы говорить об эффективности площадок с точки зрения 
роста удовлетворенности жителей качеством жизни, если бы проверка на-
правленности связи с помощью статистики лямбда не показала, что в данной 
паре переменных зависимой является переменная количества спортивных 
площадок, а не наоборот (λ симметричная = 0.477, приблизительная значи-
мость 0.000; λ для зависимой «Спортивные площадки» = 0.774, приблизи-
тельная значимость 0.000; λ для зависимой «доля людей в ТОС, назвавших 
острые проблемы района» = 0.206, приблизительная значимость 0.004). 
Иными словами, не рост возможностей для физической активности по месту 
жительства снижает долю населения, считающего условия жизни своего 
территориального сообщества проблемными, а площадки появляются там, 
где этих субъективно- объективных проблем отмечается меньше.

Другие результаты также показывают, что присутствие уличных тре-
нажеров не вносит существенного вклада в оценку населением качества 
жизненной среды. Так, ни парных, ни парциальных корреляций не наблю-
дается между количеством спортплощадок и оценками уровня благоустро-
енности придомовых территорий, оценками благоприятности условий жизни 
в городе. Довольно сильные прямые корреляции между количеством спорт-
площадок и оценками качества жилищных условий, благоприятности условий 
жизни в своем микрорайоне (в обоих случаях ro = 0.355, значимость 0.023), 
а также престижности микрорайона (ro = 0.514, значимость 0.001) оказыва-
ются ложными. Они полностью утрачивают силу и значимость при исклю-
чении любой из следующих переменных: «уровень жизни»; «наличие у семьи 
отдельного жилья» и «наличие удобств в жилье»; «зона города».

Точно такую же картину дают связи переменной количества в ТОС 
детских площадок, сведения о размещении которых в городе были при-
влечены для сравнения (Городская управа 2021a). Так же, как и данные 
выборочного обследования КОУЖ – 2018 для страны в целом, данные Го-
родской управы показывают согласованное совместное изменение значений 
числа детских и спортивных площадок в различных микрорайонах и зонах 
города (ro = 0.736, значимость 0.000). Детские площадки еще теснее, чем 
спортивные, связаны со статусом председателя ТОС (ro = 0.579, значимость 
0.000), оценками престижности района (ro = 0.604, значимость 0.000) и его 
благоприятности (ro = 0.481, значимость 0.001). Равноценна связь с оценкой 
качества жилищных условий (ro = 0.332, значимость 0.034). Так же, как 
и для спортивных площадок, отсутствует связь с оценкой жизни в городе 
(ro = –0.046, значимость 0.773) и благоустроенности придомовых территорий 
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(ro = 0.092, значимость 0.568). И, как и в случае спортивных площадок, все 
выявленные связи утрачивают силу и значимость при исключении любой 
из переменных: «уровень жизни»; «наличие у семьи отдельного жилья»; 
«наличие удобств в жилье»; «зона города» (как по отдельности, так и в раз-
ных сочетаниях исключаемых переменных).

При исключении переменной «Статус председателя ТОС» сохраняют 
слабую связь переменные количества спортивных площадок и оценки жи-
лищных условий (ro = 0.326, значимость 0.040), количества детских площадок 
и количества мероприятий в ТОС (ro = 0.341, значимость 0.031). Связь с ко-
личеством обоих видов дворовой инфраструктуры сохраняет единственная 
переменная: «оценка престижности микрорайона» (для спортивных площадок 
ro = 0.416, значимость 0.008; для детских площадок ro = 0.325, значимость 
0.040). Как ранее с «проблемностью» микрорайонов, меры направленности 
однозначно указывают, что не престиж микрорайона производен от инфра-
структуры, а инфраструктура чаще развивается в тех районах, которые 
считаются более престижными. Так, в случае уличных тренажеров: λ сим-
метричная = 0.529 со значимостью 0.000; λ для зависимой «престиж» = 0.205 
со значимостью 0.013; λ для зависимой «спортплощадки» = 0.935 со значи-
мостью 0.000. В случае детских площадок: λ симметричная = 0.750 со зна-
чимостью 0.000; λ для зависимой «престиж» = 0.564 со значимостью 0.000; 
λ для зависимой «спортплощадки» = 0.946 со значимостью 0.000.

Таким образом, и уличные тренажеры, и детские площадки концен-
трируются в районах, которые оцениваются жителями как наиболее пре-
стижные и наименее проблемные. Концентрации спортивных площадок 
способствует активность ТОС, но только если ее председатель обладает 
депутатским статусом, тогда как в случае детских площадок активность 
ТОС оказывается самодостаточной, безотносительно к статусу председа-
теля. Крайне слабый вклад присутствия уличных площадок в оценку 
населением жилищных условий, отсутствие вклада в оценку благопри-
ятности условий жизни в городе, микрорайоне и даже благоустроенности 
придомовых территорий может означать только одно: площадки (особенно 
спортивные тренажеры) размещаются не там, где в них есть необходимость. 
В этом убеждает сравнение парных и частных корреляций переменных 
количества тренажеров и детских площадок с переменными, характери-
зующими социально- демографический и социально- экономический состав 
жителей ТОС (табл.).

На первый взгляд, уличные площадки, особенно спортивные, показы-
вают тесную связь с физическим самочувствием жителей. Но при исключении 
переменной возраста коэффициенты корреляции самооценок здоровья 
становятся: для спортивных площадок 0.235 со значимостью 0.145; для 
детских площадок 0.066 со значимостью 0.685. При исключении переменной 
«зона города» коэффициенты корреляции самооценок здоровья становятся: 
для спортивных площадок 0.250 со значимостью 0.120; для детских площадок 
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0.184 со значимостью 0.255. При исключении переменной «статус предсе-
дателя ТОС» коэффициенты корреляции самооценок здоровья становятся: 
для спортивных площадок 0.305 со значимостью 0.056; для детских площадок 
0.235 со значимостью 0.145. При исключении переменной «уровень жизни» 
коэффициенты корреляции самооценок здоровья становятся: для спортивных 
площадок –0.030 со значимостью 0.856; для детских площадок –0.092 со зна-
чимостью 0.574. При исключении переменной «оценки престижности микро-
района» коэффициенты корреляции самооценок здоровья становятся: для 
спортивных площадок 0.127 со значимостью 0.434; для детских площадок 
0.099 со значимостью 0.545. Таким образом, наличие площадок не улучшает 
физического самочувствия жителей, если они не молоды, не живут в цен-
тральных районах внутреннего города, где в ТОС председательствуют 
депутаты, где жители высоко оценивают и престижность микрорайонов, 
и собственный уровень жизни.

Таблица
Парные корреляции переменных 

количества уличных спортивных и детских площадок

ро Спирмена Спортивные Детские

Здоровье Коэффициент корреляции ,446** ,417**

Знч. (2-сторон) ,003 ,007

N 41 41

Возраст Коэффициент корреляции -,391* -,477**

Знч. (2-сторон) ,012 ,002

N 41 41

Количество детей Коэффициент корреляции -,331* -,542**

Знч. (2-сторон) ,035 ,000

N 41 41

Количество 
работающих

Коэффициент корреляции ,335* ,558**

Знч. (2-сторон) ,032 ,000

N 41 41

Уровень жизни Коэффициент корреляции ,591** ,667**

Знч. (2-сторон) ,000 ,000

N 41 41

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя).

При исключении переменной возраста сильная отрицательная связь 
с количеством детей, которую можно было бы объяснить особенностями 
репродуктивных установок современных обеспеченных семей, полностью 
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теряется и для тренажеров (ro= –0.010 со значимостью 0.950), и для детских 
площадок (ro= –0.181 со значимостью 0.265). Таким образом, размещение 
площадок – ни спортивных, ни даже детских – на реальное количество детей 
в том или ином микрорайоне совершенно не ориентировано. При исключении 
переменной уровня жизни связи тоже исчезают (ro=0.234 со значимостью 
0.145 для тренажерных, ro= –0.008 со значимостью 0.961 для детских пло-
щадок). А это значит, что площадки не повышают доступность физической 
активности для тех, кто не может оплачивать посещение кружков, секций, 
фитнес- центов. Теряется связь и при исключении оценок престижности 
микрорайона, зоны города. Напротив, связи с уровнем жизни при исклю-
чении возраста, состояния здоровья, количества детей несколько слабеют, 
но сохраняются (ro=0.452 со значимостью 0.004 для тренажерных, ro=0.346 
со значимостью 0.033 для детских площадок), исчезая при исключении 
оценок престижности микрорайона (ro=0.158 со значимостью 0.329 для 
тренажерных, ro=0.212 со значимостью 0.188 для детских площадок).

При исключении возраста теряется связь количества работающих 
с количеством спортивных площадок, но несколько растет связь количества 
работающих с количеством детских площадок (ro=0.147 со значимостью 
0.364 для тренажерных, ro=0.393 со значимостью 0.012 для детских пло-
щадок). В обратном случае – при исключении занятости – связь с возрастом 
тоже утрачивается полностью (ro= –0.298 со значимостью 0.061 для тре-
нажерных, ro= –0.264 со значимостью 0.100 для детских площадок). Со-
ответственно, размещение спортивных площадок не согласуется ни с воз-
растной структурой, ни со структурой занятости населения, тогда как 
детских площадок несколько больше там, где население старше (что об-
легчает присмотр за детьми и дает возможность краткосрочной рекреации 
и тем членам семьи, кто его осуществляет, и тем, кто работает).

Итак, площадок больше всего в тех микрорайонах, которые оцени-
ваются жителями как наиболее престижные и где проживают материально 
обеспеченные горожане, что усиливает существующее неравенство 
спортивно- досуговых возможностей. В пользу эвристичности наших 
результатов говорит ряд корреляций, выведенных по данным КОУЖ–2018. 
Так, таблица, фиксирующая занятия спортом детей в возрасте 3–15 лет 
(Федеральная служба 2018a: таблица 60.1), показывает отсутствие связи 
численности придомовых спортивных площадок с долей детей, которые 
посещают организованные занятия в спортивной секции, спортивной 
школе (коэффициент корреляции 0.08), отрицательную связь – с долей 
детей, которые не занимаются спортом ни в какой форме (коэффициент 
корреляции –0.32). Но при этом положительная связь равной силы (коэф-
фициент корреляции 0.32) выявлена между долей детей, которые занима-
ются самостоятельно на спортивных сооружениях, участвуют в активных 
играх, и долей придомовых спортивных площадок, находящихся в неудов-
летворительном состоянии. Иными словами, придомовые площадки никак 
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не влияют на спортивные склонности и предпочтения детей из семей, 
способных оплатить им занятия в секциях и следить за их регулярностью; 
у остальных наличие площадок стимулирует физическую активность, 
но позволяет удовлетворять ее преимущественно на плохом, некачествен-
ном, изношенном оборудовании.

Другая таблица «Наличие проблем, связанных с условиями прожи-
вания в населенном пункте в 2018 году» (Федеральная служба 2018 b: 
таблица 67.1), составленная по итогам опроса лиц старше трудоспособного 
возраста, показывает, что 30.4 % пожилых людей в стране считают важной 
проблемой, связанной с условиями проживания в их населенном пункте, 
большую отдаленность объектов для занятий физкультурой и спортом. 
И доля таких людей тем больше, чем меньше на их придомовых террито-
риях спортивных площадок (коэффициент корреляции –0.32). Одновре-
менно: чем меньше во дворах спортплощадок в хорошем состоянии, тем 
больше доля пожилых, которые считают свой населенный пункт «про-
блемным» в целом (коэффициент корреляции –0.44) и меньше доля по-
жилых, которые оценивают состояние своего жилища как отличное (ко-
эффициент корреляции –0.48).

Заключение

Основным итогом анализа стал вывод о том, что городская малая спор-
тивная инфраструктура не выполняет в полной мере функций развития 
здорового образа жизни и поддержания удовлетворенности жителей качеством 
городской среды в силу неравномерного территориального распределения 
объектов. Корреляционный анализ показывает, что с переменными количе-
ства и спортивных, и детских площадок тесно связано, с одной стороны, 
местное самоуправление, с другой – социально- экономическое благополучие 
жителей. При этом благополучные районы более привлекательны в управ-
ленческом отношении, что становится дополнительным источником нера-
венства досуговых возможностей. В наименьшей степени размещение 
и спортивных, и детских объектов ориентировано собственно на социально- 
демографический состав населения, а значит оно осуществляется нерацио-
нально с точки зрения реальных потребностей жителей. Несоответствие 
запросам жителей сказывается отсутствием влияния площадок не только 
на физическое самочувствие, но и на удовлетворенность комфортом и благо-
устройством территорий двора и городского микрорайона в целом.

Количественное распределение дворовых тренажерных площадок 
в Калуге не соответствует количественному распределению жителей 
городских микрорайонов, что подтверждает отсутствие корреляционной 
связи между соответствующими переменными. Размещение дворовых 
тренажерных площадок не принимает в расчет демографию микрорайонов, 
возраст жителей, количество детей в семьях, а сельское (пригородное) 
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население полностью игнорируется. Ключевыми характеристиками тер-
риторий, где сосредоточено большее количество и тренажерных, и детских 
площадок, является высокий престиж микрорайона в глазах жителей, 
более высокий уровень их материального благополучия, депутатский 
статус председателя ТОС и, в меньшей степени, активность последней.

Следствием становится подкрепление сегрегационных процессов. 
Размещение площадок тяготеет к концентрации в пределах локальных 
сообществ, которые характеризуются высоким уровнем социального бла-
гополучия, а значит изначально имеют больше возможностей для физкуль-
турных, оздоровительно- рекреационных, спортивных практик, в том числе 
и коммерческих. Потребностям и запросам жителей «депрессивных» го-
родских микрорайонов и сельских населенных пунктов не хватает внимания 
муниципальных властей, способного частично компенсировать неравенство 
в сфере спорта и активной рекреации, повысить привлекательность места 
проживания за счет благоустроенности придомовой территории.
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This article addresses the issue of hidden inequality in access to physical and 
sports activity associated with the territorial distribution of the city’s sports 
infrastructure. Urban planning standards dictate equal distribution of sports-
grounds to compensate for the limitations of physical activity for financial, 
transport, medical, and demographic reasons. In practice, the sites are placed 
spontaneously without reflecting the needs of residents. The analysis con-
ducted in this article incorporates the addresses of all the sports complexes 
of the city, the results of the survey of a socio- demographic portrait of various 
city neighborhoods, and data from a comprehensive survey of the living 
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