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Объект исследования – государственное управление в Российской Федерации. 

Предмет исследования – механизм проектного управления на примере 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Челябинского городского округа. 

Цель работы – выявление особенностей реализации проектного управления в 

муниципальных органах государственной власти (на примере Челябинского 

городского округа). 

Выпускная квалификационная работа содержит введение, три главы, 

заключение. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены цели и задачи исследования. 

В первой главе работы уделяется внимание выявлению особенностей 

проектной деятельности в муниципальных образованиях. Проанализировано 

законодательное регулирование проектной деятельности в органах власти. 

Систематизированы принципы походы к оценке проектов в сфере формирования 

городской среды. 



 
 

Во второй главе проанализированы полномочия муниципальных органов 

власти в сфере формирования комфортной городской среды. Проведен анализ 

финансового обеспечения проекта и основные показатели его реализации.  

В третьей главе разработаны рекомендации по повышению эффективности 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Челябинского городского округа. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации способствуют улучшению городской среды и результатов 

деятельности муниципальных органов власти в целом. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы в любых 

муниципальных образованиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В реализации государственной политики 

стали применяться такие средства и инструменты из менеджмента, как 

относительная самостоятельность некоторых мелких частей системы, 

стратегический менеджмент, подготовка бюджета, ориентированного на 

результат и другие. Особую устойчивость и популярность обрел проект как 

инструмент в деятельности органов государственной власти. 

Необходимость изучения реализации проектного управления в России 

обусловлена тем, что многочисленные программы остаются декларациями и не 

имеют практического эффективного воплощения. Проектные принципы 

управления не противоречат применяемому программно–целевому методу 

управления, а только усиливают его. 

В современном мире предъявляются все более высокие требования к 

функционированию государственного аппарата. В основных направлениях 

деятельности Правительства РФ отмечается, что для эффективного решения задач 

в социальной и экономической сферах необходима модернизация существующей 

системы. Данная модернизация в стране может произойти, в том числе и за счет 

внедрения методов проектного управления. 

В настоящее время имеется достаточное количество исследований, 

посвященных отдельным методам в сфере государственного управления, 

перенятым из деятельности предпринимательских структур (в частности, 

программно-целевому подходу).  

Достаточное количество трудов посвящено исследованиям и систематизации 

знаний, касающихся разработки и управления проектами, сферы реализации 

проектного управления.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации осуществляется 

активное внедрение и использование проектного управления. В связи с этим, 

возникает исследовательский вопрос о рассмотрении конкретных случаев 
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применения проектного управления в сфере государственной политики и 

выявлении определенной специфики. Так как количество работ по данной 

тематике (применительно к российской практике) не столь велико, необходимо 

всесторонне изучить явление проектного управления на всех уровнях 

государственной власти. 

На основании этого можно выделить объект исследования: государственное 

управление в Российской Федерации. 

Предметом исследования будет являться механизм проектного управления на 

примере реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Челябинского городского округа. 

Цель работы – выявление особенностей реализации проектного управления в 

муниципальных органах государственной власти (на примере Челябинского 

городского округа). 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 

 рассмотреть особенности проектного управления в органах власти на основе 

изучения соответствующей литературы; 

 изучить организационную и нормативно–правовую базу проектного 

управления в России на федеральном уровне; 

 разработать методику оценки приоритетных проектов на примере 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

 рассмотреть практику применения проектного управления на примере 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»; 

 выявить особенностей реализации проектного управления на региональном 

уровне на основе сравнения с практикой федерального уровня. 

 разработать мероприятия по повышению эффективности проектного 

управления в части реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Методологическую основу исследования составляют системный, 
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институциональный и сравнительные подходы. Использование данных подходов 

позволило изучить применение проектного управления институтами 

государственной власти различных уровней, рассмотреть проект как инструмент 

реализации государственной политики в общей системе методов, а также выявить 

особенности реализации проектного управления на региональном уровне в 

сравнении с федеральным уровнем. 

В качестве основных источников исследования были использованы 

официальные документы, отражающие основные направления социально–

экономического развития РФ: Концепция долгосрочного социально–

экономического развития РФ на период до 2030 года; Основные направления 

деятельности Правительства РФ на период до 2024 года (новая редакция). 

Для анализа специфики проектного управления в Челябинской области 

использовались официальные документы регионального уровня. Документы об 

организации проектной деятельности: Постановление Губернатора«О 

региональном стратегическом комитете»; Распоряжение Правительства «О плане 

мероприятий по организации проектной деятельности в Челябинской области в 

2019 году». 

Структура работы состоит из введения, трех глав, в каждой из которых два и 

три параграфа соответственно, заключения и библиографического списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В 

СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1.1 Проектное управление в государственном и муниципальном менеджменте  

 

Предпосылками внедрения проектного управления в государственном и 

муниципальном секторе является неэффективность расходования бюджетных 

средств и низкая эффективность реализации государственных программ. Еще в 

2015 году Президент РФ В.В. Путин поручил повысить эффективность 

использования бюджетных средств. Из 16 пунктов Поручений Президента РФ 

считаются выполненными лишь пять. А 2016 год стал самым неэффективным по 

исполнению Федеральной адресной инвестиционной программы. Председатель 

Счетной Палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что «общая сумма выявленных 

аудиторами нарушений и недостатков в 2016 выросла на 87 % по сравнению с 

2015 годом и составила 965,8 млрд рублей». 

Суть проектного подхода к управлению состоит в том, что он рассматривает 

деятельность отдельного руководителя и организации в целом, как совокупность 

проектов, а не процессов (операций), и предлагает специализированные 

инструменты, приемы управления, которые наиболее эффективны и дают лучший 

результат.  

Понятийный аппарат в сфере проектного управления закреплен на уровне 

федерального законодательства (Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 

№ 1288(ред.от 03.01.2019) «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации»).  

Так под национальным проектом понимается проект (программа), который 

обеспечивает достижение целей и целевых индикаторов, выполнение задач, 

определенных законодательством.  

Федеральный проект определяется как проект, который обеспечивает 
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достижение целей, целевых и дополнительных индикаторов, выполнение задач 

национального проекта и достижение иных целей и показателей, выполнение 

иных задач по поручению и указанию Президента России, поручению 

Председателя Правительства России, Правительства России, решению Совета, 

президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального 

проекта. Федеральный проект может быть инициирован  Правительства 

Российской Федерации.  

Для ведомственного проекта дано следующее определение– проект, который 

обеспечивает достижение целей и индикаторов деятельности федерального органа 

исполнительной власти. 

Под региональным проектом понимается проект, который обеспечивает 

достижение целей, индикаторов и результатов федерального проекта, 

мероприятия которого относятся к полномочиям региональных властей. 

Проектная деятельность понимается как деятельность, которая обеспечивает с 

инициирование, подготовку, реализацию и завершение проектов.  

Согласно постановлению № 1050 проект – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений, а программа – комплекс взаимосвязанных 

проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых 

совместно в целях повышения общей результативности и управляемости.  

Основной идеей проектного управления применительно к государственному 

сектору является то, что проект есть продукт декомпозиции мероприятий 

программ, а программа есть набор проектов.  

Проект представляет собой некий комплекс мероприятий, реализуемых для 

получения определенного результата. Отсюда, можно выделить одну из 

особенностей проекта как инструмента – это возможность управления 

отдельными мероприятиями как единым объектом. 

Еще одной характерной чертой проекта является направленность на 

достижение конкретного результата, то есть цели. Согласно рекомендациям 
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PMBOK (Project Management Body of Knowledge), любой проект должен 

приводить к созданию уникального продукта, услуги или результата [23, c. 2]. И, 

как следствие, цель проекта должна обладать уникальностью и неповторимостью. 

К. Грей и Э. Ларсон подчеркивают, что «проект никогда не бывает 

одинаковым и всегда включает какие-то уникальные элементы» [36, c. 46]. 

Уникальность проекта заключается не только в создании никогда не 

существовавшего предмета или услуги, но и в том, что цель проекта создается под 

определенные критерии и потребности заказчика. 

Также для максимальной эффективности проекта, важно точно 

сформулировать цель. При формулировании целей проектов необходимо 

обращать внимание не только на их содержание, но и на их соответствие 

достижению стратегических целей организации. 

Также к числу характерных черт проекта относят ограниченность 

временными, финансовыми и человеческими ресурсами. Изменение соотношения 

ресурсов напрямую влияет на эффективность и результаты проекта. 

Для грамотного решения возможных кризисных ситуаций от управляющих 

проектом требуются умения эффективного планирования. Возможность 

постоянного управления изменениями в ходе реализации, и, как следствие, 

корректировка мероприятий отличает проект от других управленческих 

инструментов. 

Еще одной особенностью проекта можно назвать его ориентацию на 

соблюдение ожидаемого уровня качества результата работы. Это обусловлено 

тем, что проект создается для удовлетворения какой-то конкретной потребности. 

Эффективность проекта в целом можно оценить по соответствию результата 

установленным параметрам качества. Однако иногда достаточно затруднительно 

сформировать критерии эффективности и результативности проекта. 

Как отмечает П. Магданов, и в органах власти и в коммерческих структурах 

достаточно остро стоит вопрос контроля и оценки результатов проекта. 

Соответственно, и проект, и программно–целевой подход в целом отличаются 
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сложностью применения, так как пока не была разработана более–менее 

универсальная эффективная система контроля [29, c. 25]. 

Необходимо учитывать возможные риски, которые могут повлиять на 

итоговый результат проекта. К. Грей определяет риск в общем как вероятность 

наступления нежелательных событий и возможных последствий этих событий. 

В целом, можно выделить несколько характерных черт проекта как 

инструмента в рамках программно–целевого подхода. К ним относят: 

– определенная, конкретная цель, ориентированная на потребности заказчика и 

условия реализации; 

– установленная продолжительность исполнения проекта, с точкой начала и 

окончания; 

– результатом деятельности является уникальный продукт, что–то новое, чего 

никогда не делалось ранее; 

– ограниченность материальными, временными и кадровыми ресурсами; 

– особые требования по времени, затратам и качеству выполнения работы [36, 

c. 199]. 

Кроме выше обозначенных особенностей, необходимо добавить, что любой 

инструмент, обладая специфическими свойствами, требует и специфического 

организационного обеспечения. 

В данном случае речь идет о формировании определенных групп специалистов 

под конкретные проекты, которые обладают нужными качествами, 

компетенциями и умениями. Данные группы называют «командами проекта». В 

зависимости от потребностей заказчика, команда проекта может состоять из 

разного количества людей, независимо от их положения в иерархии организации. 

Основным правилом формирования команды проекта является наличие людей 

для всех командных ролей, необходимых для реализации цели. Многие авторы 

считают, что в бюрократических структурах с жестким соблюдением иерархии 

создание проектных команд является затруднительным.  
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На рисунке 1.1  представлены этапы реализации проектного управления в 

органах власти. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Этапы реализации проектного управления в государственных 

органах 

 

Полагаем, что в системе государственного проектного менеджмента должны 

реализовываться и другие принципы, в частности, принцип простоты 

(унификация, типизация решений), принцип гибкости (адаптация системы к 

1. Подготовительный этап 

Определение цели системы проектного управления и направления работ. Назначение 

ответственного (лица, структурного подразделения) в государственном органе за внедрение 

этой системы проектного управления. Укрупненное планирование 

 

2 Организационный этап 

2.1 Организационная поддержка (Организация работы Проектного комитета и Проектного 

офиса. Разработка регламентирующих документов. Внесение данных в реестр проектов 

(ведомых государственным органом) Отбор пилотных проектов и  начало отработки процессов 

(вспомогательных) 

2.2 Управление мотивацией (Разработка ключевых показателей эффективности. Составление 

нормативно-методических документов) 

2.3 Управление компетенциями (Проведение обучения госслужащих, которые задействованы в 

процессе пилотного внедрения системы проектного управления) 

2.4 Технологическая поддержка (Разработка требований к функциям информативной системе, 

обеспечивающей проектное управление) 

3 Этап пилотной отработки функционирования системы проектного управления 

3.1Организационная поддержка (Поддержка, утверждение методологии на пилотных проектах. 

Развитие функций Проектного комитета и Проектного офиса) 

3.2 Управление мотивацией (Апробация и развитие блока мотивации, обработка координации 

команд) 

3.3 Управление компетенциями (организация обучения руководителей и исполнителей 

пилотных проектов) 

3.4 Технологическая поддержка (Разработка и внедрение первой версии информационной 

системы, обеспечивающей проектное управление) 

4 Этап тиражирования 

2.1 Организационная поддержка (Реализация новых (аналогичных) проектов. Развитие 

сервисов Проектного офиса (календарное планирование, управление рисками, отчетность) 

2.2 Управление мотивацией (Уточнение нормативно-регламентирующей документации по 

мотивации участников проекта) 

2.3 Управление компетенциями (Обучение проектных команд. Развитие компетенций в 

системе проектного управления) 

2.4 Технологическая поддержка (Перевод информационной  системы, обеспечения проектного 

управления в масштабную эксплуатацию) 
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изменяющимся организационным, технологическим, иным внешним условиям), 

принцип полезности (внедряемая система проектного управления должна 

повышать эффективность работы органов государственного и муниципального 

управления). 

В большинстве реализуемых проектов существует значительная региональная 

составляющая, и для успешной реализации задач требуется хорошая работа 

региональных проектных офисов и действующая система управления проектами, 

которая соответствовала бы решаемым вопросам.  

 

1.2 Сущность городской среды и ее роль в структуре муниципального 

образования 

 

Основными формами расселения людей являются сельские поселения и 

города. В современном мире одной из определяющих тенденций является 

урбанизация, под которой понимается процесс увеличения доли городского 

населения, возрастание роли городов в основных сферах жизни, а также 

преобладание городского образа жизни над сельским. По прогнозам экспертов 

ООН, доля городского населения в общей численности населения планеты 

увеличится с 52 % в 2011 г. до 60 % в 2030 г., а в 2050 г. составит уже 67 % [26]. 

Понятие города определено в современных публикациях как крупный 

населенный пункт, выполняющий промышленные, организационно–

хозяйственные, управленческие, культурные, транспортные и другие функции 

[33]. Городская среда, как комплекс внешних и внутренних условий 

жизнедеятельности в пределах города, используется в Приказе Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 9 сентября 2013 года № 371 

«Об утверждении методики оценки качества городской среды проживания». 

К внешним факторам определяющие городскую среду можно отнести 

окружающую среду, удобство географического положения, площадь занимаемой 

территории, интенсивность экономических потоков. К внутренним факторам: 

ландшафтно-композиционный фактор (гидрография; растительность; рельеф; 
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компактность; и др.); экологический фактор (оценка загрязнения почвы; оценка 

загрязнения воздуха; оценка загрязнения воды); транспортный фактор (оценка 

дорожной сети; наличие парка городского транспорта; и др.); социальный фактор 

(соотношение предложения труда и потребности в труде; время на трудовые 

перемещения; образовательные услуги и обслуживание; медицинские услуги и 

обслуживание; и др.); экономический фактор (кадастровая оценка территории; 

капитальные вложения; инвестиционная привлекательность; и др.); историко-

культурно-архитектурный фактор (наличие на территории памятников 

архитектуры; охраняемых природных объектов; сохранение историко-

архитектурного облика города) [4].  

Авторы Асс Е.В., Вагнер Е.А., Федотов Е.А., Птицина Л.М. понимают 

городскую среду как пространственно–материальную структуру, сочетающую в 

себе созданные человеком строения, сооружения, объекты благоустройства и 

природные компоненты, подчиняющиеся определенным экологическим и 

общественно–социальным закономерностям. Компоненты, образующие 

городскую среду: современная застройка, застройка (реконструкция) в 

исторической среде, городской ландшафт, природный ландшафт.   

В рамках данной работы определения обобщаются, и термин понимается как 

материальная структура, так и объект управления. 

Общественное пространство в рамках городской среды – 

многофункциональная территория, на которой происходит формирование и 

воспроизводство сообщества горожан.  

Рассмотрев факторы, влияющие на качество городской среды, необходимо 

отметить, что оценка производится по географическому признаку, который 

учитывает климатические и другие особенности территории, уровень ее 

социально–экономического развития, что создает сложность сопоставления 

уровней качества различных субъектов, муниципальных образований.  

Рассмотрев понятие городской среды, стало возможным выделить два 

основных подхода к ее определению. Обобщение позволило конкретизировать 
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термин в контексте регулирования, сформулировать материальную основу, 

составляющую объект управления. Выявление факторов, влияющих на качество 

городской среды, позволяет выделить основные характеристики, 

основывающиеся на особенностях социально-экономического, экологического 

развития территории, географических, климатических и исторических 

особенностях. Изучения отечественных и зарубежных систем оценки качества 

городской среды указывает на схожий подход, основывающийся на оценки 

выбранных индексов. 

В настоящее время формирование комфортной городской среды 

осуществляется с помощью проектного управления. 

В настоящее время Постановление № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» утратило силу и стоит 

руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (ред. 

от 03.01.2019) «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»).  

Основываясь на определениях терминов: проект, город, сообщество, в рамках 

данного исследования сформулировано и используется следующее значение 

термина городские проекты – это проекты, стратегии, планы, программы, 

мероприятия, контролируемые, управляемые и реализуемые в установленные 

сроки на территории МО, оказывающие значительное влияние на жизнь граждан, 

предназначенные для достижения целей, задач МО и улучшения экономической, 

политической, социальной, экологической и других областей развития в МО. 

В частности, городские проекты развития ГС – проекты, направленные не 

только на формирование комплекса обязательных элементов благоустройства 

(фактического наличия утилитарных элементов, малых архитектурных форм, 

транзитной сети и т.д.), но и создание функциональной многозадачной среды для 

пребывания разных групп населения [48]. 
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1В проекты развития ГС необходимо закладывать мероприятия, 

способствующие всеохватности, повышению включенности и обеспечению для 

всех граждан нынешнего и будущих поколений без какой-либо дискриминации 

возможности проживания в справедливых, безопасных, здоровых, доступных в 

физическом и финансовом плане, жизнестойких и устойчивых городах и их 

строительства в целях содействия процветанию и качеству жизни для всех. Этот 

принцип основывается на достижении ЦУР. 

Помимо этого, при реализации проектов ГС должны быть предоставлены 

условия для всеобщего участия, которое способствует вовлечению граждан в 

общественную жизнь, порождает чувство сопричастности и ответственности 

среди горожан, учитывающие наличие эффективных учреждений и механизмов, 

расширяющих права и возможности и предусматривающие участие всех 

заинтересованных сторон, а также надлежащей системы контроля и противовесов, 

обеспечивающей предсказуемость и согласованность планов городского развития 

в целях обеспечения социальной интеграции, последовательного, всеохватного и 

устойчивого экономического роста, и охраны окружающей среды. 

Проекты развития ГС могут быть направлены, например, на формирование 

качественной и комфортной инфраструктуры, организацию городских мест для 

отдыха и туризма, развитие парков, скверов, повышение их экологической, 

социальной, рекреационно-туристской значимости, организацию благоприятных 

условий для саморазвития юной аудитории, молодежи, повышения уровня 

благоустройства озелененных территорий, заинтересованности инвесторов в 

развитии ГС, приведение городских общественных пространств в состояние, 

соответствующее современным требованиям и тенденциям развития 

градостроительной отрасли, поддержание особо охраняемых природных 

территорий и объектов исторического наследия в надлежащем состоянии и т.д. 

Городскими проектами по развитию ГС в России могут являться как проекты, 

проводимые на федеральном уровне, транслируемые в регионы и МО, так и 

инициируемые «снизу». Приоритетный проект «Формирование комфортной 
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городской среды» [5] является примером проекта развития ГС, реализуемом «сверху 

вниз», но предполагающим активное участие граждан в ходе его выполнения. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

(далее Минстрой России) определены пять основных принципов реализации 

приоритетного проекта. Комплекс мероприятий, направленных на формирование 

условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий 

проживания населения в МО осуществляется с учетом соблюдения следующих 

принципов: 

принцип 1: общественное участие (создание и работа региональных и 

муниципальных общественных комиссий; утверждение муниципальных 

программ, правил благоустройства, концепций и дизайн-проектов объектов 

благоустройства; общественное обсуждение, возможность предложения объектов 

благоустройства для включения в программы; полноценное информирование обо 

всех этапах программы); 

принцип 2: системный подход (формирование региональных и 

муниципальных программ; проведение инвентаризации объектов (земельных 

участков) частной собственности, общественных территорий; разработка и 

следование графику благоустройства: дворовых территорий, общественных 

пространств и объектов (земельных участков) частной собственности; 

синхронизация с другими программами и планами; развитие и реализация 

образовательных программ, формирование комплексного видения); 

принцип 3: все начинается со дворов (включение двора в программу только 

по инициативе жителей и при условии софинансирования собственниками – не 

менее 2 процентов от сметной стоимости по минимальному перечню работ по 

благоустройству, учет принципа безбарьерной среды для маломобильных групп 

при благоустройстве); 

принцип 4: создание современных общественных пространств (на основании 

выбора жителей; формирование графика благоустройства до 2022 г. 
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неблагоустроенных общественных зон; поощрение ярких проектов через 

проведение ежегодного конкурса Минстроя России на лучшие проекты); 

принцип 5: закрепление личной ответственности (принятие закона об 

ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства и плохое 

содержание своей недвижимости). 

В результате реализации проектов происходят ряд улучшений: материальных 

(зданий, сооружений, площадей, объектов благоустройства, тротуаров, дорог, 

зелёных насаждений, информационных вывесок, знаков и т.д.) и нематериальных 

(совокупность видов деятельности и человеческих взаимоотношений в городе) 

элементов. 

На текущей день человеческое сообщество оценивает городскую среду уже не 

только по уровню развития инфраструктуры (информационных технологий, 

транспортной сети, сети коммуникаций и т.д.), автоматизации, 

энергоэффективности, экологичности и ресурсосбережения, доступности жилья, 

безопасности и комфорта, но и по степени полноценности своего участия в 

процессе принятия решений и активизации городской жизни. 

Самореализация, духовное, культурное, физическое развитие, межличностное 

и общественное доверие, наличие крепких социальных связей – все чаще 

являются не сопутствующими, а приоритетными мотивами в выборе города для 

проживания. 

 

1.3 Методические походы к оценке проектов в сфере формирования городской 

среды 

 

Оценка качества городской среды представляет собой зону поиска 

возможностей развития системы расселения, связанных с проблемой устойчивого 

развития, повышения эффективности использования ресурсов города, 

формирования долгосрочных стратегии.  
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На рисунке 1.2 представлены методики оценки эффективности проектного 

управления в государственных органах власти. Анализ схемы дает возможность 

сделать вывод о том, что существующие методики имеют схожие черты и вместе 

с тем существенно отличаются друг от друга. Таким образом, в настоящее время 

на государственном уровне не выработано единое мнение по поводу оценки 

эффективности проектного управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Методики оценки эффективности государственных проектов 
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городской среды может быть осуществлена с учетом следующих составляющих: 

 оценки степени реализации основных мероприятий проекта; 

 оценки степени соответствия запланированному уровню расходов проекта; 

 оценки эффективности использования финансовых ресурсов; 

 оценки степени достижения целей и решения задач проекта. 

Основными показателями реализации проекта по формированию комфортной 

городской среды являются: 

– количество единиц благоустроенных дворов;  

– доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий;  

– доля населения проживающих в благоустроенных дворовых территориях;  

– количество единиц благоустроенных муниципальных территорий 

предназначенных для общего использования;  

– площадь благоустроенных муниципальных территорий, предназначенных 

для общего использования; 

– удельный вес площадей благоустроенных муниципальных территорий, 

предназначенных для общего использования;  

– финансовый вклад граждан в выполнении минимального перечня работ, 

который необходим для благоустройства дворовых территорий. 

Анализ уровня выполнении мероприятий осуществляется путем расчета 

степени выполнения показателя непосредственного результата мероприятия. 

Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по формуле: 

 

 

где СВнр – степень выполнения непосредственного результата; 

НРф – значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

СВнр =
НРф

НРп
 

(1.1) 
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НРп – плановое значение непосредственного результата. 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается 

по формуле: 

 

 

 

где СРм – степень реализации мероприятий; 

СВнр – степень выполнения непосредственного результата; 

N – количество непосредственных результатов, запланированных к выполнению в 

отчетном периоде. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов проектов 

оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном периоде 

расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: 

 

 

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зфкб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из 

средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном 

периоде; 

Зпкб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из 

средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном 

периоде; 

Зфмб – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из 

средств местного бюджета в отчетном периоде; 

СРм =
СВнр

N
 

(1.2) 

 

CCуз =
Зфкб+ Зфмб

Зпкб+ Зпмб
× k +

Зфви

Зпви
× kзви 

(1.3) 
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Зпмб – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из 

средств местного бюджета в отчетном периоде; 

Зфви – фактические расходы на реализацию перечня основных мероприятий из 

средств внебюджетных источников в отчетном периоде; 

Зпви – плановые расходы на реализацию перечня основных мероприятий из 

средств внебюджетных источников в отчетном периоде; 

Kзб – весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, 

краевого и местных бюджетных источников. 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов рассчитывается 

по следующей формуле:  

 

 

где Эис – эффективность использования финансовых ресурсов; 

СРм –  степень реализации мероприятий; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов. 

Оценка степени достижения планового значения целевых показателей проекта 

рассчитана по формуле: 

 

 

где СДмп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя, 

характеризующего цели и задачи проекта; 

ЗПмп/пФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 

проекта, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и 

задачи проекта. 

Оценка степени достижения целей и решения задач проекта рассчитывается по 

Эис = СРм × 0,7 + ССуз× 0,3 (1.4) 

 

СДмп/ппз =
ЗПмп/пф

ЗПмп/пп
 

(1.5) 
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формуле:  

 

 

где СРмп – степень достижения целей и решения задач проекта; 

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи проекта; 

Кмп – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи проекта. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1, значение 

СДмп/пз принимается равным 1. 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы рассчитывается 

по формуле: 

 

 

 

где ЭРмп – эффективность реализации проекта; 

СРмп – степень достижения целей и решения задач проекта; 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

основных мероприятий проекта. 

В настоящее время на федеральном уровне рассчитывается индекс качества 

городской среды. Индекс качества городской среды – это оценка качества 

городской среды, которая позволяет определить текущее состояние городской 

среды, выявить преимущества и недостатки городов, актуальные проблемы. 

Методика определения индекса качества городской среды была утверждена в 

этом году Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием 

Медведевым. 

Индикаторы оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 балл означает 

минимальное значение, 10 баллов – максимальное значение. Минимальные и 

СРмп =
 СДмп/пз

Кмп
 

(1.6) 

 

ЭРмп = СРмп× Эис (1.7) 
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максимальные абсолютные значения определяются после сбора данных для 

каждой из размерной и климатической группы. Шаг для каждого балла 

определяется разницей между максимумом и минимумом, разделенной на 10 

равных отрезков шкалы. Пороговое значение вычисляемого балла (Xn) 

определяется по формуле:  

 

Хn =
max −min

10
+min +

N × (max −min)

10
 

(1.8) 

 

где n – порядковый номер балла;  

Max – максимальное значение в массиве данных;  

Min –  минимальное значение в массиве данных.  

Для устранения статистических выбросов: максимальное значение в массиве 

данных (Max) определяется по формуле:  

 

Max = Q1 + 1.5 × (Q3 − Q1) (1.9) 

 

где Q1 – значение нижнего квартиля по выбранным абсолютным значениям; 

Q3 – значение верхнего квартиля по выбранным абсолютным значениям. 

Минимальное значение в массиве данных (Min) определяется по формуле:  

 

Min = Q1 − 3 × (Q3 − Q1) (1.10) 

 

Результаты этих формул используются как максимальные и минимальные 

значения для расчета баллов по группе. Любые абсолютные значения, лежащие 

выше значения Max, автоматически признаются максимальной оценкой по 

индикатору (10 баллов), а любые абсолютные значения, находящиеся ниже 

значения Min, автоматически признаются минимальной оценкой по индикатору (1 

балл). Нулевое значение (0 баллов) по индикатору выставляется в случаях, если 

отсутствуют данные либо если рассматриваемый в индикаторе объект (явление 
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или процесс) в соответствующем городе не обнаружен.  

Города разделены на 10 климатических и размерных групп для корректного 

составления шкал оценки индекса города и их корректного сравнения. При 

отнесении города к соответствующей группе учитываются 2 показателя – 

географическое расположение города (неизменный фактор) и численность 

населения города (обновляется ежегодно по данным Федеральной службы 

государственной статистики на 1 января года, предшествующего году проведения 

оценки). Климатические группы определяются по следующим параметрам: 

города, расположенные на территории условно комфортного климата; города, 

расположенные на территории дискомфортного климата. Климатические группы 

определяются на основе климатических показателей, оказывающих влияние на 

человека в городской среде, а также на городскую флору. Размерные группы для 

городов, расположенных на территории условно комфортного климата, 

определяются по следующим параметрам: крупнейшие города с численностью 

населения от 1 млн человек; крупные города с численностью населения от 250 

тыс. до 1 млн человек; большие города с численностью населения от 100 тыс. до 

250 тыс. человек; средние города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. 

человек; малые города с численностью населения от 25 тыс. до 50 тыс. человек; 

малые города с численностью населения от 5 тыс. до 25 тыс. человек; малые 

города с численностью населения до 5 тыс. человек. Для городов, расположенных 

на территориях условно дискомфортного климата, размерные группы 

определяются по следующим параметрам: крупные и большие города с 

численностью населения от 100 тыс. до 1 млн человек; средние и малые города с 

численностью населения от 25 тыс. до 100 тыс. человек; малые города с 

численностью населения до 25 тыс. человек.   

Расчет индекса субъекта Российской Федерации производится путем 

определения средневзвешенного значения индексов субъекта Российской 

Федерации относительно климатических и размерных групп. На основании 

итоговых значений индексов городов и индексов субъектов Российской 
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Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации формируются перечни городов и перечни субъектов 

Российской Федерации, которые рассматриваются проектным комитетом по 

национальному проекту и публикуются на официальном сайте Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Методика расчета показателей необходимых для исчисления индекса 

представлена в приложении А. 

 

Выводы по разделу один 

 

Несмотря на все принципиальные различия в основах деятельности между 

бизнесом и государственными органами, проектное управление как форма 

организации работы может быть применена и в работе органов власти. 

Проектное управление, перестав считаться новой парадигмой, стало 

неотъемлемым элементом современной системы управления, включая 

государственный сектор. Его внедрение в практику органов государственной 

власти – это достаточно сложная комплексная задача, связанная прежде всего с 

изменениями существующих управленческих процессов. 

Проектное управление в органах исполнительной власти представляет собой 

метод управления и координации разрабатываемыми на уровне хозяйствующих 

единиц программами и проектами с целью решения всеохватывающих задач 

народно-хозяйственного значения методом расчета технико-экономических 

характеристик, приходящихся на каждый этап жизненного цикла проекта. 

Одним из приоритетных национальных проектов является «Формирование 

комфортной городской среды». Необходимость модернизации и благоустройства 

городского пространства обусловлена множеством причин. Сегодня комфортная 

городская среда предопределяет темп развития региона. 

 

 



27 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

2.1 Организация деятельности органов местного самоуправления в 

формировании комфортной городской среды 

 

Роль муниципальной власти является организующей и ориентирующей, так 

как муниципальное право во многом определяет социально-целевое назначение 

градостроительных отношений.  

Публичное управление городом при этом можно понимать как организацию 

взаимодействия власти, общества и бизнеса с целью создания комфортной 

городской среды. Кооперация властей регионального и муниципального уровня 

как регулятора городской жизни, бизнес – структур, занимающихся разработкой 

решений в области территориального развития и городского сообщества как 

источник инициатив в области выявления проблем городской среды. 

Задачей муниципальных органов власти в таком случае становится разработка 

механизмов реализации предложений граждан. На данном этапе развития 

управленческих подходов к организации общественных пространств власть 

принимает решения, исходя из внутренних задач и необходимости реализации 

аспектов муниципальных программ. Современное состояние общественных 

пространств в Челябинском городском округе характеризуется рядом проблем как 

административного, так и инфраструктурного порядка. Существующая тенденция 

приватизации и коммерциализации общественных пространств приводит к 

хаотичной застройке территорий с отсутствием единообразия. В то же время 

городской бюджет не в состоянии развивать и содержать общественные 

пространства на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей 

общества.  

Компоненты городской среды в совокупности организуют пространство 
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жизнедеятельности с различными функциями: территориальная концентрация и 

органичное сочетание видов экономической деятельности, пространственная 

концентрация инноваций, cохранение традиций, обычаев, старины, социальная 

функция, функция генерации социальных трансформаций, административно–

политическая, транспортно–промышленная.  

Результаты и эффекты пространственных решений, такие как формирование 

новых факторов городского развития, усложнение городской жизни должны 

приводят к симметричным изменениям в методах, инструментах и подходах к 

управлению городом. Долгосрочное видение – необходимость в управлении 

городскими территориями. Однако, современная практика демонстрирует 

приоритет решения кратковременных задач органами муниципальной власти, при 

этом отсутствует оценивание долгосрочных эффектов и потенциальных 

результатов. Экономические решения станут значительно эффективнее, если они 

будут учитывать возможные пространственные результаты в будущем.  

На рисунке 2.1 представлена иерархия государственного регулирования 

управления приоритетным проектом «Формирование комфортной городской 

среды». 

Документационное обеспечение представлено следующими программами:  

1. Программа благоустройства дворовых территорий в 2018–2022 годах. Чтобы 

получить деньги из федерального бюджета, регионы и муниципалитеты должны 

разработать собственную программу и утвердить ее. Необычным является то, что 

на это могут повлиять сами жители. Мероприятия по благоустройству проводятся 

на дворовых территориях только многоквартирных домов. Муниципальная 

программа по благоустройству дворовых территорий, начинающаяся с 2018 года, 

включает перечень адресов придомовых участков многоквартирных домов, 

нуждающихся в улучшении. Правительственное постановление РФ № 169 

регламентирует, что утверждение должно быть произведено не позже 31 декабря 

2017 года.  

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в 
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городе Челябинске на 2018–2022 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Иерархия государственного регулирования управления 

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» 

 

3. Распоряжение Администрации города Челябинска № 3483 от 28.03.2018 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2018–2022 годы» (рисунок 2.2). 

4. Правила благоустройства города. 

Правилами устанавливаются основные обязательства для юридических и 

физических лиц, а также ряд главных требований в области благоустройства 

территорий города Челябинска. Работа над благоустройством города является 

комплексной задачей, что направлена на реализацию некоторых условий жизни 

населения, благоприятной трудовой деятельности, а также осуществление досуга 

для городских жителей. В общем смысле, благоустройство города работает на 

повышение качества уровня жизни в каждой сфере. 

 

Национальный приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 

Государственная программа Челябинской области 

«Благоустройство населенных пунктов 

Челябинской области на 2018-2022 год» 

Региональный проект Челябинской области 

«Формирование комфортной городской среды 

Челябинской области на 2018-2025 год» 

Муниципальный проект Челябинска 

«Формирование комфортной городской среды в 

городе Челябинске на 2018-2022 годы» 
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Рисунок 2.2 – Характеристика муниципального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Развитие общественных пространств является приоритетной задачей 

Челябинского городского округа. Наиболее ожидаемыми направлениями 

комплексного освоения территорий в городах следует назвать:  

– наиболее полное удовлетворение потребностей граждан в товарах и услугах;  

– формирование благоприятной и безопасной среды;  

– формирование развитой социальной и инженерной инфраструктуры; 

– обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности 

хозяйственных субъектов, действующих на рынке муниципальных услуг; 

– равномерное распределение на территории муниципалитета объектов 

градообразующей и градообслуживающей сфер; 

– формирование сбалансированной системы уборки территории и утилизации 

мусора;  

– максимизация получения доходов муниципалитета за счет эффективной 

лицензионной и налоговой деятельности административных органов.  

Для изменения сложившейся ситуации была запущена федеральная 

масштабная программа комплексного благоустройств территории «Формирование 

комфортной городской среды», начавшаяся в 2016 году, с целью создания 

условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на 
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всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 

2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 

в субъектах Российской Федерации. К субъектам предъявляются ряд требований, 

направленных на планомерное и качественное улучшение городской среды [18]: 

– разработка и утверждение правил благоустройства городского поселения;  

– разработка, утверждение и реализация муниципальных программ 

благоустройства поселения;  

– наличие реализованных проектов по благоустройству поселений, 

включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по 

благоустройству муниципальных поселений;  

– наличие инструментов общественного контроля и участия горожан в 

развитии муниципалитета;  

– благоустройство городской инфраструктуры, дворов, объектов для 

маломобильных групп населения и иных объектов;  

– вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству;  

– наличие инфраструктуры спорта и отдыха;  

– наличие идентичности города;  

– благоустройство «знаковых городских объектов», популярных зон торговли; 

– событийное наполнение создаваемых пространств;  

–отбор и реализация проектов, инициированных гражданами и иные 

мероприятия. 

Рассмотрим алгоритм принятия решений о благоустройстве Челябинских 

городских общественных пространств и вовлеченность населения на разных 

этапах реализации рейтингового голосования. 

Первый этап – прием предложений, касаемо какого-либо пространства, 

осуществлялся на основе поданных заявок онлайн или заполнением бюллетеней в 

местных администрациях, так же учитывались поступившие обращений граждан 

обобъектах, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание. На 
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основании, полученных данных составляется перечень общественных городских 

пространств для рейтингового голосования. 

Второй этап заключается в отборе общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в приоритетном порядке, для голосования, общественной 

комиссией по результатам общественных обсуждений предложенного перечня. В 

состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории муниципального образования "Город Челябинск" входит Мэр, 

заместитель Мэра Города Челябинска по благоустройству заместителей 

председателя Комиссии, начальник и заместители департамента дорожной 

деятельности и благоустройства администрации города Челябинска, главы 

администраций, ОНФ и депутаты Думы города Челябинска. Как таковых граждан 

на этом этапе нет, мнение общественности выражается через депутатов и 

общественные объединения. 

Третий этап – подготовка муниципальными образованиями дизайн-проектов 

общественных территорий, отобранных для голосования, и размещение их на 

информационных стендах в местах голосования и на сайтах администрации. 

На этом этапе проекты могут разрабатывать подведомственные учреждение 

Администрации Города Челябинска (Проектно-сметное бюро), и частные лица. 

Граждане тоже могут предоставлять готовые проекты, но на практике такое 

крайне редко. 

Четвертый этап – проведение на уровне субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования широкой информационной компании по всем 

вопросам проведения голосования. 

Пятый этап – организация голосования по отобранным общественным 

территориям, включая создание счетной комиссии, подготовку бюллетеней, 

информационных стендов, организация мест для голосования, подведение итогов. 

Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового 

голосования и направление протоколов в муниципалитет для учета при 
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утверждении муниципальных программ на 2018-2022. Официальное 

опубликование сведений об итогах рейтингового голосования. 

После окончания рейтингового голосования и опубликования проектов будут 

организованны общественные обсуждения, участие в котором может принять 

любой желающий. В рамках обсуждения гражданин может высказать свои 

пожелания для внесения в проект по конкретно обсуждаемой территории, 

которые будут внесены в протокол и рассмотрены. Проектировщиками будут 

внесены соответствующие решения. 

Информацию о проведении обсуждений (место и время) и протоколы по 

окончанию встреч публикуют на сайте местной Администрации. В ходе 

обсуждений дизайн-проектов реализуется еще одна технология взаимодействия с 

населением. Проводится анкетирование участников, на выходе которого можно 

узнать информацию о том, откуда узнали об общественном обсуждении, что 

нравится в проекте, что не нравится, предложения граждан. 

Проект отдается на экспертизу, которую проводит Челябинский центр 

ценообразования в строительстве, вносит свои замечания. Затем в рамках 44 

закона проводят электронный аукцион. 

Реализация проекта подконтрольна не только вышестоящим органам, 

Департаменту архитектуры и строительства Челябинской области, который, в 

свою очередь, подконтролен Минстрою, а так же обычным гражданам. 

Проводятся выездные комиссии на объекты благоустройства вместе с 

заинтересованными гражданами. Объекты смотрятся на предмет выявления 

недостатков. Затем подрядчики вносят соответствующие коррективы. 

 

2.2 Анализ ресурсного обеспечения реализации приоритетного проекта по 

формированию комфортной городской среды.  

 

Одной из основных задач в деятельности органов власти города Челябинска 

является формирование и обеспечение современной городской среды, 
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комфортной и благоприятной для проживания граждан, в том числе 

благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий 

многоквартирных домов, наличие современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить 

необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха, занятий физической 

культурой и спортом населения. 

В Челябинском городском округе реализуется Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2018– 

2022 годы». 

Главной целью программы является рост уровня благоустройства дворовых и 

общественных территорий муниципального образования «город Челябинск», 

создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности 

населения города Челябинска (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Финансовое обеспечение приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» Челябинского городского округа 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Прогноз 

2020 2021 2022 

тыс. 

руб. 

% от 

плана 

тыс. 

 руб. 

% от 

плана 

тыс.  

руб. 

% от 

плана 

тыс.  

руб. 

тыс.  

руб. 

тыс. 

руб. 

Федеральный 

бюджет 275 997 95,28 285 988 91,6 283 830 99,65 284 830 284 830 284 830 

в том числе на 

благоустройство 

дворов 198 541 94,02 204 845 93,1 197 955 99,55 198 854 198 855 198 856 

Благоустройство 

общественных 

территорий 77 546 98,78 81 142,8 87,9 85 875,4 99,88 85 976 85 975 85 974 

Областной 

бюджет 73 221 97,37 67 083,5  100 66 812,1 100 66 812,1 66 812,1 66 812,1 

в т.ч. на 

благоустройство 

дворов 49 554 96,60 48 050 100 45 364 100 45 364 100 45 364 

Благоустройство 

общественных 

территорий 23 677 99,07 19 033 100 21 448,1 100 21 448,1 100 21 448,1 

Бюджет города 

Челябинска 18 000 100 18 000 100 18 000 100 18 000 18 000 18 000 
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Окончание таблицы 2.1 

Показатели 2017 2018 2019 Прогноз 

2020 2021 2022 

тыс.  

руб. 

% от 

плана 

тыс.  

руб. 

% от 

плана 

тыс.  

руб. 

% от 

плана 

тыс.  

руб. 

тыс.  

руб. 

тыс. 

руб. 

в том числе на 

благоустройство 

дворов 18 000 100 18 000 100 18 000 100 18 000 100 18000 

 Всего 367 218 95,91 371 071 97,3 368 643 99,9 369 643 369 643 369 643 

 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

средства направляются на выполнение минимального перечня работ. Главное в 

проекте, чтобы все дворы были сделаны по желанию людей и по их заявкам. Для 

этого определены минимальные и дополнительные виды работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий. В минимальный перечень видов работ 

входит: ремонт проездов, освещение, установка скамеек и урн для мусора с 

участием жителей на субботниках. Дополнительный перечень определяется 

субъектом РФ, в который могут войти установка детской площадки, спортивной 

площадки, парковки, озеленение, при этом также важно обсуждение, активное 

участие жителей при формировании проектов 48 реконструируемых дворов. 

На благоустройство дворовых территорий на 2019 году федеральным 

бюджетом было выделено 198 854 тыс. руб., освоено было 197 955 тыс. руб., что 

составляет 99,55 % от плановых показателей. Кроме того финансирование данных 

мероприятий сократилось относительно 2017 года на 3,36 %. На благоустройство 

общественных территорий за счет федерального бюджета было использовано 

85 875,4 тыс. руб., что составляет 99,88 %. Рост расходов на данные мероприятия  

составил 105,83 %. 

Выделенные средства за счет областного и местного бюджета освоены 

полностью. Стоит отметить рост расходов на благоустройство общественных 

территорий за счет областного бюджета на 112,69 %. Расходы за счет областного 

бюджета на благоустройство дворов сократилось на 0,4 %. 

В целом финансирование мероприятий по развитию комфортной городской 
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среды сократилось на 0,65 %. 

На период с 2020 по 2022 годы проектом предусмотрено 369 643 тыс. руб., в 

том числе за счет средств областного бюджета 284 830 тыс. руб., что составляет 

77,05 %. Доля средств областного бюджета составляет 18,07 %. Доля средств 

муниципального бюджета составляет 4,87 % (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура финансирования проекта «Формирование комфортной 

городской среды» Челябинского городского округа 

 

В рамках реализации проекта продолжается благоустройство общественных 

пространств и дворовых территорий до 2024 года. 

Что входит в минимальный перечень работ: 

– асфальтирование проезда; 

– установка скамеек, урн; 

– обеспечение уличного освещение. 

Дополнительные виды работ: 

– установка малых архитектурных форм (детская площадка), 

– устройство парковки, асфальтирование парковки, 

– обрезка деревьев, устройство газонов, озеленение, 

– устройство тротуаров, пешеходных дорожек, 

Федеральный 

бюджет 

77,05% 

Областной 

бюджет 

18,07% 

Муниципальны

й бюджет 

4,88% 



37 

– установка ограждений. 

 

2.3 Анализ показателей по благоустройству и реализации приоритетного 

проекта по формированию комфортной городской среды 

 

Уровень благоустройства способствует оценке комфортности проживания 

граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке, обеспечению безопасности жизнедеятельности, озеленению и 

устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм. 

Анализ обеспеченности дворов города Челябинска элементами внешнего 

благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным 

требованиям жителей городского округа. Около 94 процентов многоквартирных 

домов введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы благоустройства 

дворовых территорий данных домов, а также асфальтовое покрытие дворов и 

дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют 

капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным 

автотранспортом приводит к росту потребности парковочных мест на 

придомовых территориях. 

Объекты общественных территорий также нуждаются в ремонте и 

реконструкции. На сегодняшний день большинство парков и скверов города 

Челябинска требуют благоустройства – устройства тропиночной сети, установки 

скамеек, урн, архитектурных элементов, спортивно–оздоровительных площадок. 

Существует потребность в современных спортивно–досуговых и культурно–

развлекательных площадках, способных обеспечить населению необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом и, в первую очередь, для 

малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории 

города Челябинска путем качественного повышения уровня благоустройства 
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территории способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению 

устойчивого социально–экономического развития города, повышению 

туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций. 

В таблице 2.2 представлены сведения о благоустройстве территорий 

Челябинского городского округа. 

 

Таблица 2.2 – Благоустройство Челябинского городского округа 

Показатель 

Значения, единиц Относительный рост, % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Дворы 25 36 140 144,00 388,89 560,00 

Доля в общем объеме дворов 5,9 6,1 10,3 – – – 

Общественные территории 7 12 9 171,43 75,00 128,57 

Доля в общем объеме общественных 

территорий 2,9 3,1 3,5 – – – 

 

Из приведенной таблицы видно, что доля благоустроенных дворов ежегодно 

увеличивается. В сравнении с 2017 годом доля благоустроенных дворов выросла с 

5,9 % до 10,3 %. Доля благоустроенных общественных территорий выросла с 

2,9 % до 3,5 %. 

Ряд районов тормозит с благоустройством, а сами проекты не удовлетворяют 

жителей. Недовольство администрации Челябинска было связано с тем, что в 

некоторых районах было заявлено слишком много дворов, в которых должны 

провести благоустройство в этом году и при таком распределении денег на 

комплексное благоустройство не хватает. Так произошло из-за структуры дворов 

в старых районах, где на один дом получается один двор. В новых районах 

высотки сконцентрированы вокруг одного двора, что позволит направлять туда 

больше средств. Тракторозаводский, Металлургический, Советский, Ленинский 

районы включили в этом году в проект «Городская среда» большее количество 

дворов, чем тот же Курчатовский район. Причина тому — архитектурные 

особенности: в одном дворе может находиться всего один дом, то есть в старых 

кварталах мы имеем дело с маленькими дворами, и сделать один большой 

комплексный двор не получится. Тем не менее, в каждом таком отдельно взятом 
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дворе принцип комплексного благоустройства соблюдается, работы ведутся как 

по основному, так и по дополнительному перечню. Также в Челябинске в 

некоторых районах наблюдается отставание по работам в общественных 

пространствах. Это связано с остановкой антимонопольной службой аукционов. 

По словам Холода, сейчас работы идут на всех объектах. 

В таблице 2.3 представлены сведения о протяженности дорог и улиц 

Челябинского городского округа. 

 

Таблица 2.3 – Протяженность дорог и улиц Челябинского городского округа 

Показатель 
Ед. 

измерения 

Значения, единиц Относительный рост, % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Общая площадь земель 

муниципального образования гектар 50 091 50 091 50 091 100 100 100 

Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 

проездов, набережных  километр 1102,5 1109 1109 100,59 100,00 100,59 

Общая протяженность 

автодорог общего местного 

значения (на конец года), км  километр  1105,9 1109,4 1109,4 100,32 100,00 100,32 

Общая протяженность улиц, 

проездов, набережных на конец 

года километр 1107,4 1110,9 1110,9 100,32 100,00 100,32 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 2018 году были проведены мероприятия 

по освещению улиц, так было установлено освещение на 6,5 км улиц 

Челябинского городского округа. Доля освещенных улиц составляет 99,86 %, 

такое высокое значение говорит, что практически все улиц в Челябинске имеют 

достаточное освещение. Так же в 2017 году протяженность дорог выросла на 3,5 

км.  

В том числе в 2019 году выполнена модернизация дорожно-транспортной 

инфраструктуры на сумму 3,6 миллиарда рублей, осуществлен монтаж линии 

наружного освещения, установлены 200 остановочных комплексов. Продолжается 

строительство пешеходной набережной, идет установка шумозащитных экранов, 

благоустраивается центральная часть города, установлена декоративная 
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иллюминация, позже будет проведено озеленение – высажены цветники и 

крупномерные растения. 

В таблице 2.4 представлены сведения о благоустройстве жилья Челябинского 

городского округа. 

 

Таблица 2.4 – Характеристика благоустройства жилья Челябинского городского 

округа 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Значения Относительный рост, % 

2017 

год 
2018 год 

2019 

год 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Число источников 

теплоснабжения 

единица 

66 67 67 101,52 100,00 101,52 

Заменено и 

отремонтировано 

уличной газовой сети 

за отчетный год, метр 

метр 

70 74 85 105,71 114,86 121,43 

Общая площадь жилых 

помещений, тыс. кв. м 

тысяча 

метров 

квадратных 29 840,4 30 488,7 31 063,4 102,17 101,88 104,10 

Число проживающих в 

ветхих жилых домах, 

человек 

человек 

3459 3290 3079 95,11 93,59 89,01 

Переселено из ветхих 

жилых домов за 

отчетный год 

человек 

185 169 211 91,35 124,85 114,05 

 

В Челябинском городском округе имеются 67 источников теплоснабжения. В 

2019 году было отремонтировано 85 метров уличной газовой сети, что на 

121,43 % выше уровня 2017 года. Общая площадь жилых помещений в 2019 году 

составила 31 063,4 тыс. кв. м, в сравнении с 2017 годом показатель вырос на 

104,1 %, рост к уровню 2018 года составил 101,88 %. Число проживающих в 

ветхих жилых домах, человек в 2019 году составляет 3079 человек, что на 10,99 % 

ниже уровня в 2017 году. Переселено из ветхих жилых домов в 2018 году 

составила 211 человек. 

В 2019 году практически завершен капремонт жилых домов, расположенных 

на гостевых маршрутах, демонтируется рекламная конструкция, не 

соответствующая дизайн-коду города. Все запланированные работы будут 
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выполнены, заверила глава города. Между тем, по мнению Общероссийского 

народного фронта, муниципалитеты, занимаясь благоустройством дворов и 

общественных пространств, зачастую создают однотипные, «штампованные» 

прогулочные зоны, не задумываясь об их оригинальности. Но перелом в 

подходах при благоустройстве общественных территорий все-таки начался 

благодаря вовлечению инициативных групп граждан, которые выдвигают свои 

оригинальные идеи и проекты, этого на первом этапе реализации программы не 

было. 

В таблице 2.5 представлены сведения о количестве муниципальных объектов 

культуры Челябинского городского округа. 

Следует отметить, что муниципальные объекты культуры сокращаются. Так в 

2019 году закрылось 4 библиотеки, 4 организации культурно-досугового типа, 2 

парка культуры и отдыха. 

 

Таблица 2.5 – Динамика муниципальных объектов культуры Челябинского 

городского округа 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Значения Относительный рост, % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Число библиотек единица 53 53 49 100,00 92,45 92,45 

Культурно-досуговые организации единица 24 14 10 58,33 71,43 41,67 

Число музеев, единица единица 3 3 3 100,00 100,00 100,00 

Число профессиональных театров, 

единица единица 9 9 9 100,00 100,00 100,00 

Число детских музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ и школ 

искусств человек 14 14 14 100,00 100,00 100,00 

Число парков культуры и отдыха 

(городских садов), единица единица 8 6 6 75,00 100,00 75,00 

Число зоопарков единица 1 1 1 100,00 100,00 100,00 

Число цирков единица 1 1 1 100,00 100,00 100,00 

Число обособленных 

подразделений (филиалов) 

организаций культурно-досугового 

типа единица 1 1 1 100,00 100,00 100,00 
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В таблице 2.6 представлены сведения о состоянии жилищного строительства 

Челябинского городского округа. 

 

Таблица 2.6 – Характеристика жилищного строительства Челябинского 

городского округа 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Значения Относительный рост, % 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2019/ 

2017 

Число семей, состоящих 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях на конец 

года  единица 8175 8838 8681 108,11 98,22 106,19 

Число семей, получивших 

жилые помещения и 

улучшивших жилищные 

условия в отчетном году  единица 154 213 160 138,31 75,12 103,90 

Ввод в действие 

индивидуальных жилых 

домов на территории 

муниципального 

образования 

квадратный 

метр общей 

площади 43 514 43 981 43 209 101,07 98,24 99,30 

Ввод в действие жилых 

домов на территории 

муниципального 

образования 

квадратный 

метр общей 

площади 558 715 700 489 647 095 125,38 92,38 115,82 

Объем незавершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

бюджета городского 

округа (муниципального 

района) 

тысяча 

рублей 2 436 395 878 656 934 702 36,06 106,38 38,36 

 

Как видно из таблицы в Челябинске сократилось количество семей, которые 

состоят на учете в статусе нуждающихся в жилых помещениях, в 2019 году 

показатель составил 8681 ед., что на 1,78 % ниже 2018 года. В 2019 году 

количество семей, которые получили жилые помещения и улучшили жилищные 

условия составило 160 единиц, что на 24,88 % ниже уровня 2018 года. 

Практически на одном уровне находится ввод в действие индивидуальных жилых 

домов в Челябинске, при этом ввод в действие жилых многоквартирных домов 
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сократился в сравнении с 2018 годом на 7,62 %. 

В таблице 2.7 представлены сведения об эффективности деятельности  

органов власти Челябинского городского округа. Из приведенной таблицы видно, 

что сумма вложенных инвестиций в основной капитал в городе вырос на 119,28 % 

в сравнении с 2018 годом. Удельный вес детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

которые получают дошкольное образование и посещают детские сады и прочие 

муниципальные дошкольные учреждения в общей численности детей в возрасте 

1–6 лет выросла на 1,7 % к уровню прошлого года. 

 

Таблица 2.7 – Характеристика эффективности деятельности  органов власти 

Челябинского городского округа 

Показатели 2018 2019 
Абсолютный 

прирост 

Относительный 

рост, % 

Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека), рублей 39 388 46 983 7595 119,28 

Удельный вес детей в возрасте 1–6 лет, 

получающих дошкольное образование в 

общей численности детей в возрасте 1–6 

лет, % 78,7 80,4 1,7 102,16 

Удельный вес детей в возрасте 1–6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

детские сады, в общей численности 

детей в возрасте 1–6 лет 26,5 22,5 –4 84,91 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя – всего, кв.м 25,36 25,87 0,51 102,01 

в том числе  

введенная в действие за один год 0,58 0,54 –0,04 93,10 

Среднегодовая численность 

постоянного населения, тыс. человек 1200,6 1201,5 0,9 100,07 

 

Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1–6 лет сократилась на 4 % и составила в 2018 году 22,5 %. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  

выросла с 25,36 кв. м до 25,87 кв.м. Среднегодовая численность постоянного 

населения выросла на 0,9 тыс.человек. 
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Согласно информации представленной на сайте Индекс–городов.рф Индекс 

качества городской среды Челябинск 160 баллов из 360 возможных. По оценкам 

специалистов Челябинск – город с неблагоприятной городской средой. 

В рамках полномочий по формированию комфортной городской среды в 

Челябинске осуществлялась в 2019 году следующая работа. 

1. Организация приема населения, рассмотрение жалоб, заявлений и 

предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей 

компетенции – рассмотрено 9030 письменных обращений (10410 – 2018 год) и 560 

устных обращений с личных приемов.  

 

 

Рисунок 2.4 – Организация приема населения, рассмотрение жалоб, заявлений 

и предложений граждан 
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Рисунок 2.5– Количество обработанных заявок 
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обслуживания населения города Челябинска комитетом регулярно заслушиваются 

указанные вопросы, приглашаются руководители коммунальных предприятий и 

представители администрации города Челябинска, направляются 

соответствующие обращения в органы власти субъекта Российской Федерации с 

просьбами о разрешении поставленных в обращениях граждан проблем, решение 

которых не относится к компетенции комитета. Дальнейшее развитие ситуации 

держится под контролем. 

Депутаты комитета по благоустройству в интересах жителей принимали 

участие в совещаниях, общественных слушаниях, круглых столах, рабочих 

группах и иных форумах, и конференциях по многим актуальным вопросам. К 

примеру, 17 июля 2019 года на заседании комитета по городскому хозяйству 

Думы города Челябинска рассматривался вопрос «О развитии газоснабжения и 

газификации Челябинского городского округа». В ходе обсуждения данного 

вопроса было принято решение включить депутатов Думы города Челябинска 

Войновскую Н.А. и Федорова В.И. в состав рабочей группы по реализации 

Программы развития газоснабжения и газификации. Затем было проведено еще 

два совещания по данному вопросу. Личное участие депутатов в подобных 

мероприятиях – реальная возможность для трансляции мнения и проблем 

населения, реализация права Думы города Челябинска представлять интересы 

населения городского округа согласно Уставу города Челябинска. 

Координация деятельности предприятий и организаций, действующих на 

территории Челябинского городского округа по вопросам электро–, тепло–, газо– 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом – 

Проводятся еженедельные штабы по средам – проведено 50 штабов.  

Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на 

территории Челябинского городского округа – осуществляется контроль в форме 

постоянного мониторинга территории, выдаются предписания на выявленные 

нарушения по санитарной уборке территории, а также очистке от снега и наледи. 

В 2018 году выданы предписания в количестве 119 штук (рисунок 2.6).  
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Рисунок 2.6 – Контроль за исполнением правил формирования комфортной 

городской среды на территории Челябинского городского округа 
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Управление благоустройства города Челябинска для рассмотрения и принятия 

мер административного характера (рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7 – Правонарушения в сфере формирования комфортной городской 

среды на территории Челябинского городского округа 
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Таблица 2.8 – Организация благоустройства территории Челябинского городского 

округа  

Показатель 2018 2019 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Количество участников субботника, чел. 9650 9320 – 330 96,5 

Количество участников субботника, 

предприятий 768 680 – 88 88,5 

Вывезено автомашин 1616 1108 – 508 68,5 

Общий объем мусора 12 928 8864 – 4064 68,5 

 

Организация благоустройства территории Челябинского городского округа, 

включая проведение комплекса мероприятий на содержание территории района, а  

также по проектированию, созданию, размещению, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию объектов:  

– с 01.04.2019 по 01.06.2019 на территории Челябинского городского округа 

был проведен субботник. В субботнике приняли участие 9320 человек (9650 чел – 

2018г.), 680 (768 – 2018г.) предприятий и организаций, вывезено 1108 автомашин 

мусора (1616 – 2018г.), общим объемом 8864 куб.м. (12928 куб. м – 2018г.).  

Также в рамках субботника были проведены работы по расчистке 

придорожных полос зеленых насаждений от сухостоя, поросли и мусора на 

автодорогах. 

Изучив целевые показатели, можно сделать вывод об их количественной 

природе. Оценивание эффективности программы производиться не по 

качественным характеристикам, и следовательно, невозможно в полной мере 

оценить эффект развития. 

Приоритетная задача, которая стоит перед Администрацией города 

Челябинска, – это преображение внешнего облика Челябинска. Этого ждут от 

властей жители города. И по тем положительным результатам, которых 

Администрация добьётся в создании комфортной и привлекательной городской 

среды, люди будут оценивать общую работу. Важно подходить к конкретным 

решениям с учетом предложений и мнений челябинцев. В Челябинске есть для 
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этого все возможности. Самое важное, чтобы это процесс был постоянным, и 

органы власти, опираясь на мнение жителей, принимали решения.  

Особое внимание при решении вопросов благоустройства в Челябинске 

необходимо уделить развитию общественных пространств, площадей, скверов, 

парков, набережных и основных улиц города. Нужен новый подход к освещению, 

иллюминации, подсветке зданий. «Город должен стать ярче, вообще Челябинск 

очень темный город, в будущем надо исправить эту ситуацию, давайте сделаем 

больше света», – заявил Алексей Текслер. 

Кроме того, губернатор акцентировал, что важен вопрос озеленения, 

создания современного облика промышленных зон, создания безбарьерной среды. 

Наружная реклама должна соответствовать дизайн-коду, также городу не хватает 

пешеходных, велосипедных и туристических маршрутов. Особого внимания 

заслуживает уличное искусство – граффити. «Я лично поддерживаю искусство, 

которое может и должно украшать современный облик города», – обозначил 

Алексей Текслер. 

 

Выводы по разделу два 

 

На территории Челябинска продолжается реализация приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды». 

В рамках проекта, базовый принцип которого – общественное участие, 

преображаются общественные пространства – излюбленные места отдыха 

горожан, а также дворовые территории. 

Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и 

комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. 

В целях реализации Проекта создана Общественная комиссия, созданы 

Общественные советы во внутригородских районах. 

Проект «в самом разгаре, уже сейчас сдаются первые дворовые территории, на 

которых прошли ремонты. Программа действует пять лет. До 2022 года 
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планируется отремонтировать все дворовые территории Челябинска, которые 

старше десяти лет.  

В настоящее время за реализацию проекта в Челябинске несет ответственность 

Управление развития и благоустройства городской среды города Челябинска. 

Управление наделено полномочиями в рамках контроля и финансирования 

мероприятий по развитию городской среды Челябинска.  

Анализ показателей реализации проекта показал, что в городе происходят 

значительные улучшения в части обеспечения комфортной городской среды. При 

этом следует отметить, что индекс качества городской среды в Челябинске 

довольно низкий. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

3.1 Проблемы реализации приоритетного проекта по формированию 

комфортной городской среды и рекомендации по их решению 

 

Проведенный анализ реализации приоритетного проекта  «Формирование 

комфортной городской среды» на территории города Челябинска показывает, что 

в городе реализуется достаточно много мероприятий, направленных на 

улучшение городской среды. Целевые показатели практически выполнены. 

Однако, реализация проекта сопровождается целым рядом системных 

недоработок на уровне администраций городских районов. 

Основной проблемой в обеспечении мероприятий по обеспечению 

комфортной городской среды является формальный подход к исполнению со 

стороны местных властей.  

Алгоритм действий местных властей по реализации проекта в Челябинске 

можно описать так: принята муниципальная программа, использующая для 

реализации финансовые средства по методу софинансирования – федеральные, 

областные и муниципальные. Но цели и задачи проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Челябинск» 

на 2018–2022 гг.» не тождественны. 

В программе не достаточно целевых показателей. Количество реализованных 

проектов благоустройства без формирования определенных требований и систем 

оценки негативно влияет на содержательную часть программы. 

Главным расхождением, является то, что, по задумке федеральных властей, 

одной из главных задач является вовлечение граждан и иных заинтересованных 

лиц во всех этапах реализации программы, от выбора объекта до стадии приемки 

работ. К сожалению, в муниципальной программе степень участия конечных 
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пользователей сводится к минимуму. Программа сформирована на основании 

заявок жителей, полученных в прошлые годы, и не учитывает текущего 

положения вещей. В марте 2019 г. муниципалитет провел голосование за три 

проекта благоустройства общественных территорий. Проекты были разработаны 

без участия граждан. 

Горожане привлекаются к участию в формировании комфортной городской 

среды только на этапе выбора наиболее нуждающихся территорий в 

благоустройстве. Но не участвуют даже в разработке проектов благоустройства, 

их инициативы по мероприятиям не принимаются во внимание, а вопросы по 

дальнейшему содержанию дворов не обсуждаются. 

Это вытекает из ошибок, допущенных ранее, во время приема правил 

благоустройства города Челябинска. Муниципалитет не провел размежевание и 

разграничение территорий и фактически все благоустраиваемые дворовые 

территории являются общественными, то есть относятся к собственности 

муниципалитета. Это порождает следующую проблему: после окончания работ 

эта собственность не сдается в эксплуатацию собственникам, следовательно, они 

не несут ответственности за содержание новых объектов. Это можно увидеть в 

общедоступных источниках, например, размещенные на сайте муниципалитета 

документы по благоустройству двора на Пролетарской, 16, включат в себя план 

благоустройства и другие документы. Но на сайте ГИС ЖКХ указано, что 

площадь, находящаяся в общедомовой собственности, точно соответствует 

площади застройки 984 кв. м. 

Кроме того, остается проблемой ремонт пешеходных тротуаров в глубине 

жилых кварталов, власти объясняют возникновение данной проблемы тем, что 

пешеходные тротуары, прилегающие к дворовым территориям, не отвечают 

требованиям приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», так как они не относятся к придомовой и дворовой территории. К 

сожалению, ни один закон Российской Федерации не дает четкого определения 

термину «придомовая территория». Даже если в каких-то документах 
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указывается, что нужно понимать под придомовой территорией, то сам стиль 

изложения туманный и не предоставляет человеку исчерпывающий ответ на 

вопрос. 

Хочется особо затронуть вопрос сохранения дорог внутридворовых 

территорий. Транспорт больших торговых сетей разрушает внутридворовые 

дороги. Надо на местном уровне принимать законы, ставить знаки, 

ограничивающие проезд большегрузного транспорта во дворах. Нужно 

законодательно определить территории для строительства  многоуровневых 

парковок во дворах. Настало время думать, какие преференции создать бизнесу, 

чтобы эти парковки были во дворах. Также нужно обсуждать, кто и как будет 

содержать спортивные площадки во дворах. 

Если обобщить все определения из разных источников, можно получить 

следующее приемлемое толкование. 

Придомовая территория – это участок земли, прилегающий к домовладению 

или многоквартирному дому и используемый по усмотрению владельца. 

Сложнее всего дать четкое определение придомовой территории частного 

дома. Если понимать законы буквально, то получается, что придомовая 

территория – это участок, необходимый для полноценного обслуживания и 

обеспечения инфраструктурой самого дома. 

Обычно проблемы предстают во всей красе после зимы. В пешеходных зонах 

становятся отчетливо заметны выбоины и ямы, которые стремительно 

разрастаются и превращаются в головную боль, как для горожан, так и для 

управляющих компаний. 

Серьезной проблемой создания комфортной городской среды является 

засоренность улиц. Проблема загрязнения окружающей среды отходами 

человеческой жизнедеятельности в течение многих лет остаётся одной из наиболее 

острых. На улицах Челябинска,  около дорог, на прилегающих территориях ко 

дворам жилых домов, можно наблюдать сильную засорённость мусором от 

различных бытовых отходов. Начиная от бумажных фантиков и до отходов от 
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строительных материалов. Зрелище не из приятных! Самое печальное, что люди не 

видят в этом ничего страшного, для них это не серьезная проблема. Не понимают и 

не хотят пронимать, что глядя на равнодушное отношение взрослых к окружающей 

нас действительности в виде засорённых обочин улиц, дети принимают такое 

отношение за эталон, и тогда разговор о том, что мусор нужно выбрасывать в урну, 

становится не эффективным. Предприниматели, чьи офисы находятся на 

загаженных территориях,  заинтересованы не в достижении чистоты и порядка, а 

только лишь в получении прибыли. И, наконец, практически никто не в состоянии 

наказать нарушителя, бросающего мусор себе под ноги. В России нет 

соответствующего контролирующего органа. Всё это приводит к загрязнению 

среды обитания людей. 

Уборка мусора осуществляется силами городских служб и зачастую они 

просто не справляются с увеличивающимся объемом работ. Решит данную 

проблему можно путем привлечения к данному процессу коммерческие 

структуры, путем проведения тендеров.  

Следующей проблемой остается качество выполненных работ в рамках 

формирования комфортной городской среды. В рамках проводимого 

исследования нами было проведено исследование. Был проведен интернет-опрос, 

цель которого выявить уровень информированности граждан (молодежи) об 

объектах и мероприятий благоустройства. В опросе приняло 150 человек. Из 

которых62,7 % женщин, 37,3 % мужчин (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Структура респондентов по гендерному признаку 
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мужчины 
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Опрос был направлен на социальную группу: молодежь в возрасте от 17 до 25 

лет (рисунок3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура респондентов по возрасту 

 

88 % опрашиваемых людей волнует тема благоустройства города. Следовательно, 

12 %опрошенных не интересует тема благоустройства (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3– Выявление интереса граждан по теме благоустройства города 
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принимающих участие составило 63,8 %.  

 

 

Рисунок 3.4 – Выявление интереса граждан по теме благоустройства города 

 

Явка посещения была больше в 2018 году, т.к. совпала с днем выборов 

президента. Данное событие помогло проинформировать людей о проведении 

мероприятий по благоустройству города Челябинска. Так же принять 

непосредственное участие в выборе проектов, которые будут реализованы в 

первую очередь. Что запустило волну укрепление социальной 

ответственности/значимости граждан среди молодежи, что в дальнейшем может 

повысить явку на посещение подобных мероприятий в по следующих годах 

(рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Количество человек, принимающих участие в рейтинговом 

голосовании 
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На вопрос знают ли люди о проекте «Формирование комфортной городской 

среды» территорий г. Челябинска, 76 человек, что составляет 50,7 %, ответили, 

что не знают о благоустройстве каких-либо территорий. Остальная часть (74 

человека) опрошенных делится на тех, кто видел программу мероприятий по 

благоустройству территорий г. Челябинска (29,3 %), и кто слышал о рейтинговом 

голосовании и принимал непосредственное участие – 27,3 % (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Информированность граждан о проекте «Формирование 

комфортной городской среды» 

 

Самые популярные маршруты среди студентов расположены по главной улице 

города и прилежащие к ней городские общественные пространства, такие как 

Кировка, ЦПКиО им. Гагарина, Набережная. Что касается благоустройства 

территорий отдаленных от центральных улиц, то здесь имеются проблемы. Часто 

финансирование проектов направленно на более посещаемые территории, тем 

самым остаются незамеченные территории, отдаленные от центральных улиц, что 

вызывает у населения негативное отношение к деятельности власти. 

Опрос граждан помогает выявить интересы и потребности граждан касательно 

благоустройства территорий. Так при опросе был выявлен ряд предложений 

касательно благоустройства территорий г. Челябинска, таких как: 
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 цветов; 

 парки для собак; 

 не забывать про другие районы, отдаленные от главных улиц; 

 информировать жителей о голосованиях, обсуждениях; 

 точка WI-FI; 

 улучшить зоны для пешеходов; 

 больше отдельных мест для курения; 

 развитие инфраструктуры для инвалидов; 

 чаще убирать мусор. 

 Разделение мусора по классам опасности в каждом дворе. Закрытые 

мусорные контейнеры. Автоматы с биоразлагаемыми пакетами для экскрементов 

в районах выгула собак. 

Рассмотрев конкретные технологии на территории города Челябинска, можно 

сделать выводы, что механизмы по вовлечению граждан в рамках проекта 

существуют и применяются на практике. Граждане могут влиять на принятие 

решений при условии их личной заинтересованности и инициативности. 

Проблема в том, что заинтересованных граждан не так много. Данная проблема 

имеет множество причин, таких как: 

– не информированность населения. Используемые каналы связи с населением 

захватывают не так много аудитории. 

– принадлежность к разным социальным группам. Результаты исследования 

(интернет-опроса), выборка которого была социальная группа: молодёжь, в 

основном студенты, показала, что тема благоустройства хоть и волнует эту 

группу, но в принятие решений не являются активными. Большая часть не 

принимала участие в рейтинговом голосовании, что составило 63,8 % от числа 

опрощенных. Студент не чувствует себя до конца сформировавшимся активным 

гражданином. У большинства студентов нет семьи и детей, для кого важна, таили 

иная обустроенная детская площадка. Интерес падает в силу пока не 

совпадающих интересов. 



59 

– недоверие населения к органам власти. Посетив несколько общественных 

обсуждений можно убедиться в том, что не все высказанные идеи граждан будут 

учтены. Так все больше не удовлетворённого населения будет убежденно, что их 

мнение не имеет значения. 

– сжатые сроки программ. Не хватало времени провести полномасштабную 

кампанию по привлечению населения к участию в формировании данных 

программ было невозможно. Зачастую городские администрации и органы власти 

регионов вынуждены были принимать решения волюнтаристски, чтобы успеть с 

утверждением программ в установленные сроки. В Челябинске при создании 

проектов благоустройства не всегда были вовлечены те или иные социальные 

группы населения для обсуждения проектов, что приводит к упущению 

немаловажных моментов. 

– не проявление инициативы со стороны самого населения. Так 

информирование население о городском субботнике есть на сайтах 

Администраций, СМИ, объявления, которого расположены по всему городу 

Челябинску, но трудности возникают с обратной связью с гражданами. Не все 

проявляют желание посетить это мероприятие. 

Главная цель – вовлечь граждан в процесс планирования благоустройства, его 

реализацию и дальнейшее обслуживание. Само по себе строительство малых 

архитектурных форм и клумб это, конечно, хорошо, но когда это делается без 

участия самих жителей, это не позволяет им осознать благоустроенную 

территорию своей. Однако, организация информационной системы для 

привлечения гражданского населения к участию в обсуждении проектов по  

благоустройству городских территорий осложняется достаточно ограниченным 

периодом формирования проектов создания комфортной городской среды. 

Остается проблема софинансирования жильцами работ по благоустройству 

своего двора. Было отмечено, что большинство жителей не желает вкладывать 

свои личные средства в проекты ремонта дворов. Это приводит к тому, что 

голосование за участие в программе срывается. 
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Следующая проблема развития проекта – некачественное выполнение работ 

подрядчиками. Проведение аукционов затягивается на все лето, их, в результате, 

 выигрывают недобросовестные подрядчики. Работы начинаются поздней осенью. 

Для решения этой проблемы необходимо вносить изменения в ФЗ №44. 

Областному Собранию нужно выходить с инициативой в Госдуму о внесении 

изменений в законодательство. Предлагаем муниципалитету города отбирать те  

подрядные организации, у которых нет долгов по зарплате, есть  свои средства и 

силы на выполнение работ. Кроме того необходимо сократить сроки 

ознакомления подрядными организациями с документами для участия в конкурсе 

– не 30 календарных дней, а десять. Это поспособствует тому, что подрядчик 

раньше приступит к работе. 

В ходе реализации программы значимым видится утверждение архитектурно-

художественного регламента улиц в городе Челябинске, подлежащих ремонту. 

Данным регламентом устанавливаются требования к цветовому решению, 

материалу, внешнему облику объектов благоустройства.  

Основным дефицитом при создании сети общественных пространств города 

является разное понимание самого понятия «общественного пространства». Для 

департамента городского хозяйства – это территория, обеспеченная определенной 

инженерной инфраструктурой и элементами благоустройства: пешеходными 

дорожками, газонами, наружным освещением, уличной мебелью, озеленение. В 

социальной среде общественное  пространство понимается как, наполненное 

разными формами препровождения людей, место, где происходят события, место, 

имеющее свой сложившийся исторический социальный контекст или место, 

имеющее свой сложившийся исторический социальный контекст или место, 

которому такой контекст задается в результате социального проектирования. 

Несоблюдение приводит к тому, что благоустроенные территории – значительная 

часть скверов и бульваров города – остаются безликими, не создают горожанам 

возможности самостоятельно чем-то заниматься, кроме как прогуливаться по 

пешеходным дорожкам и сидеть на лавочках. 
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Что бы действительно повышать эффективность создания комфортной 

городской среды, недостаточно точечных улучшений одного или нескольких 

индикаторов. Важно развивать качество городской среды в целом. Так, развивая 

пешеходную инфраструктуру, можно развивать и остальные элементы городской 

среды – например, коммерческую инфраструктуру, которая эволюционирует 

вслед за пешеходным потоком. Для улучшения показателей индекса в городе 

Челябинске, необходимо заняться благоустройством пространств и улучшить их 

критерии. 

В городе необходимо повысить количество озелененных территорий общего 

пользования, к которым относятся парки, сады и другие рекреационные объекты. 

Разнообразие услуг на озелененных территориях должно быть не хуже, чем в 

любом другом месте города, что нужно улучшить городу. Необходимо, чтобы 

среда городских озелененных территорий была свежей и современной. 

Кроме того, необходимо формировать у граждан активную жизненную 

позицию путем проведения социальных рекламных кампаний, чтобы люди могли 

задуматься о месте, где они проживают и в каком состоянии находятся 

общественные места. 

Создание новых платформ или приложений, быстрых и удобных в 

использовании, где можно получать как можно чаще новостей по определенному 

интересующему конкретного человека, вопросу. 

Так же проводить и участвовать в конкурсах по выявлению лучших практик 

благоустройства территорий. Что будет выступать определённым стимулом для 

дальнейшей деятельности, как для органов власти, так и граждан, которые смогли 

реализовать себя в конкурсе «лучший дворик». 

Вовлечение представителями бизнеса инициативных студентов для создания 

совершенно новых идей на конкурсной основе. Так от реализации таких идей 

будет выигрывать как студент, так и бизнес, и органы власти. 
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Кроме того, необходимо законодательно обязать участвовать в 

финансировании дворовых территорий  торговые и иные организации и конторы, 

которые размещаются на первых этажах жилых домов. 

Таким образом, все выявленные проблемы  систематизированы в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Проблемы реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования города 

Челябинска» и рекомендации по их решению 

Проблемы Рекомендации Результат 

Низкая вовлеченность 

граждан к участию в проекте 

Создание информационного 

сайта 

Повышение информационной 

открытости проекта, Рост 

инициативных граждан 

Слабая проработка 

ключевых понятий 

Внесение изменений в проект Повышение доступности 

понимания мероприятий по 

проекту 

Неэффективность 

мероприятий по очистке 

города от засоренности улиц 

Привлечение коммерческих 

структур 

Повышение чистоты на 

улицах 

Низкое качество работ, 

выполняемых в рамках 

создания комфортной 

городской среды 

Создание центра компетенций 

по формированию комфортной 

городской среды 

Повышение эффективности 

мероприятий по 

формированию городской 

среды 

Низкий уровень 

софинансирования 

жильцами работ по 

благоустройству своего 

двора 

Проведение социальных 

рекламных кампаний. 

Проведение конкурсов по 

благоустройству 

Рост уровня участия граждан 

в благоустройстве 

придомовых территорий 

 

Приведенная таблица показывает эффективность предлагаемых мероприятий в 

общем виде, наиболее актуальной является рекомендация по созданию Центра 

компетенций по созданию комфортной городской среды, так как именно с 

помощью него, можно реализовать большую часть предлагаемых мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Для централизованного руководства деятельности по формированию 

городской среды предлагается создать центр компетенций по созданию 
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комфортной городской среды. Главная цель работы этого центра – создание 

экспертного, информационного сопровождения для реализации программы 

«Комфортная городская среда». 

Жители домов, муниципальная власть и бизнес оказались не готовы к 

реализации этой программы. Нет проектов у УК, ТСЖ, у МО, у бизнеса, а 

главное, нет никакой связи между всеми участниками этой программы, нет 

единого центра, их объединяющего. Каждый пытается решить проблемы в 

одиночку. Граждане не знают, куда обратиться. Ландшафтные дизайнеры не 

знают, где найти жителей, которым нужен проект. Чиновники МО не знают, где 

найти надежных подрядчиков. Центр может  стать объединяющим звеном для 

всех участников – МО, УК, собственников, подрядных организаций. 

Центр компетенций по созданию комфортной городской среды является 

некоммерческой организацией и финансируется за счет городского бюджета. 

Паспорт проекта представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Паспорт проекта «Центр компетенций по созданию комфортной 

городской среды» 

Элемент проекта Характеристика 

Наименование субъекта бюджетного 

планирования (далее – СБП) 

Департамент строительства и архитектуры 

муниципального образования «город Челябинск» 

Тип ведомственного проекта ВП второго типа 

Наименование государственной 

программы, в состав которой включается 

ВП 

Обеспечение доступности жилья и улучшение 

качества жилищных условий населения 

Челябинской области 

Наименование подпрограммы 

государственной программы, в состав 

которой включается ВЦП 

Обеспечение доступности и комфортности 

жилища, формирование качественной жилой 

среды 

Цель ВП (задача подпрограммы) Создание и обеспечение деятельности Центра 

компетенции по созданию комфортной городской 

среды  

Задача СБП согласно положению о СБП 

(уставу СБП) 

Доступная комфортная городская среда 
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Окончание таблицы 3.2 

Элемент проекта Характеристика 

Наименования показателей конечного 

результата (показателей результата 

достижения цели ВП (задачи СБП) 

– количество проведенных мероприятий, 

– количество реализованных проектов по 

благоустройству города, 

– количество разработанных методик, 

– количество обработанных обращений граждан, 

– количество опубликованных материалов в сфере 

формирования городской среды, 

– количество проведенных опросов населения, 

– количество привлеченных граждан к 

формированию комфортной городской среды и т.д. 

Работающий региональный Центр 

компетенций по созданию комфортной 

городской среды 

1 

Срок реализации ВП 2020 год 

Объём расходов городского бюджета на 

реализацию ВП 

16 650 тыс. руб. 

 

Сотрудники центра компетенций в части цифровизации городского хозяйства 

будут осуществлять: координирование работы городских проектов в рамках 

создания комфортной городской среды и благоустройства, отбор и контроль 

разработки и внедрения лучших проектов, организацию мероприятий 

ведомственного целевого проекта (воркшопы, мероприятия по вовлечению 

жителей в формирование городской среды), взаимодействие со СМИ с целью 

внешнего позиционирования результатов реализации проектов на территории 

города. 

Основные задачи Центра: 

– Содействие государственной политике в области благоустройства и 

формирования комфортной городской среды в городе Челябинске, участие в 

разработке и реализации программ, направленных на развитие благоустройства и 

формирование комфортной городской среды на территории города. 

– Повышение эффективности реализации мероприятий, осуществляемых в 

рамках формирования комфортной городской среды. 

– Проектное сопровождение проектов по вопросам реализации мероприятий. 

– Экспертное, методическое и информационное обеспечение реализации 

мероприятий. 
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– Участие в реализации программы наставничества и развитие волонтерского 

движения в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды 

в Челябинске. 

– Разработка и продвижение инициатив, направленных на реализацию 

мероприятий, выявление перспективных направлений развития сферы 

благоустройства на территории Челябинска. 

– Привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 

массовой информации к обсуждению вопросов благоустройства и формирования 

комфортной городской среды и выработка рекомендаций по данным вопросам. 

– Организация межведомственного взаимодействия. 

Центр компетенции будет выполнять следующие мероприятия:  

1) подготовку проектов и анализ, подготовленных муниципальными 

образованиями проектов в сфере благоустройства объектов города Челябинска; 

2) участие в конкурсах на разработку проектов в сфере благоустройства 

объектов города Челябинска;  

3) проведение мероприятия федерального значения – Совета главных 

архитекторов России; 

4) проведение мероприятия регионального значения – Съезда строителей и 

проектировщиков города Челябинска  

5) проведение просветительских и обучающих мероприятий, семинаров с 

целью повышения уровня компетенций специалистов (государственных и 

муниципальных служащих, сотрудников областных и муниципальных 

учреждений), работающих в сфере создания объектов благоустройства города 

Челябинска;  

6) проведение воркшопов с жителями города Челябинска по созданию 

объектов благоустройства;  

7) реализация мероприятий в соответствии со стандартом "Умный город", в 

т.ч. разработка программного обеспечения (приложений) по цифровизации 

городского хозяйства;  
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8) подготовку методических рекомендаций по созданию объектов 

благоустройства, регламентов в сфере благоустройства и стандарта 

благоустройства города Челябинска.  

Уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за 

исполнение на территории города Челябинска мероприятий Центра компетенции 

является Департамент архитектуры и строительства города Челябинска. 

Организацию работы осуществляет комитет капитального строительства ДАиС 

города Челябинска (далее – комитет). Комитет координирует и контролирует 

выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их 

реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения 

ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению, формирует 

отчетность и взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, 

управляющими проектом «Формирование комфортной городской среды». 

Организационная структура центра представлена на рисунке 3.7 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Организационная структура Центра компетенций по формированию 

комфортной городской среды 

 

Функциональные обязанности архитектурного отдела включают: 

– разработка эскизных проектов и ПСД, 

–авторский надзор и взаимодействие с подрядчиками, 

– разработка схем озеленения, 

– разработка правил информационно-рекламного оформления, 

– организация и сопровождение конкурсов, 

Директор 

Архитектурный 

отдел 

Методический 

отдел 

Финансовый 

отдел 

Административный  

отдел 
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– разработка технических заданий на проектирование. 

Функциональные обязанности методического отдела включают 

– экспертиза дизайн-проектов, 

– подготовка заявок для участия в конкурсах и грантах, 

– разработка методических рекомендаций, 

– организация мероприятий с привлечением экспертов, 

– вовлечение горожан в решение вопросов городской среды, 

– организация обучающих семинаров, 

– внедрение новых технологий. 

Одним из результатов деятельности регионального центра компетенций станет 

формирование предложений по архитектурному и пространственному развитию 

общественных и дворовых территорий Челябинска. Лучшие практики будут 

внедрены в муниципалитете. Важным этапом будет вовлечение молодых 

профессионалов в разработки дизайн-проектов.  

Миссия центра компетенций: Повысить качество и комфорт городской среды. 

Улучшить экологическое состояние и внешний облик города Челябинска. 

Благоустройство общественных и дворовых территорий. 

 

Таблица 3.3 – Организация рабочих мест и материально-техническое обеспечение 

деятельности центры 

Наименование расходов Количество единиц Цена в рублях Общая стоимость 

Офисный стол 15 3000 45 000 

Офисный стул 25 2000 50 000 

Персональный компьютер 15 40 000 600 000 

Программное обеспечение 15 15 000 225 000 

Создание сайта 1 25 000 25 000 

Ремонт помещения 1 150 000 150 000 

Интерактивное оборудование 2 30 000 60 000 

Прочее оборудование 1  70 000 70 000 

Итого   1 225 000 

 

По приведенным данным в таблице видно, что на открытие центра 

необходимо 1225 тысяч рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет 

средств городского бюджета. 
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В таблице 3.4 представлен расчет расходов на текущую деятельность центра. 

 

Таблица 3.4 – Расходы на текущую деятельность центра 

Наименование расходов 
Величина 

оплаты, руб. 

Количество, 

ед. 

Общая сумма 

расходов 

Заработная плата руководителя 50 000 1 600 000 

Заработная плата начальников отделов 40 000 4 1 920 000 

Заработная плата сотрудников 30 000 15 5 400 000 

Страховые взносы   2 391 840 

Коммунальные платежи 10 000 12 12 000 

Расходы на проведение мероприятий 75 000 60 4 500 000 

Расходы на связь 10 000 12 120 000 

Амортизация 13 000 12 156 000 

Материалы 10 000 12 120 000 

Прочие расходы 15 000 12 180 000 

Итого   15 399 840 

 

Финансовое обеспечение работы центра в год составит 15 400 тысяч рублей.  

Так как центр является некоммерческой организаций, то эффективность его 

деятельности будет выражаться в достигнутых результатах, которые можно 

определить благодаря следующим индикаторам: 

– количество проведенных мероприятий, 

– количество реализованных проектов по благоустройству города, 

– количество разработанных методик, 

– количество обработанных обращений граждан, 

– количество опубликованных материалов в сфере формирования городской 

среды, 

– количество проведенных опросов населения, 

– количество привлеченных граждан к формированию комфортной городской 

среды и так далее. 

Прогноз показателей эффективности приведен в таблице 3.5. 

Из приведенной таблицы видно, что несмотря на рост расходов на реализацию 

мероприятий, их средняя стоимость сократится на 16,02 тыс. руб., что в 

относительном выражении составит 12 %. 
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Таблица 3.5 – Оценка эффективности проекта 

Показатели 

Финансовое 

обеспечение, 

тыс. руб. 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Средние 

расходы на одно 

мероприятие 

До 

работы 

центра 

После 

работы 

центра 

До 

работы 

центра 

После 

работы 

центра 

До 

работы 

центра 

После 

работы 

центра 

Организация и проведение семинаров 

по повышению компетенций 

специалистов, работающих в сфере 

создания объектов благоустройства 96,54 143,5 3 10 32,18 14,35 

Количество проектов в сфере 

благоустройства 1434 1637 15 22 95,6 74,41 

Количество разработанного 

приобретенного обеспечения по 

цифровизации городского хозяйства 0 25 0 1 0 25 

Количество подготовленных 

методических рекомендаций по 

созданию рекомендаций по созданию 

объектов благоустройства, 

регламентов в сфере благоустройства 

и разделов стандарта благоустройства 5 21 1 7 5 3 

Итого 1535,54 1826,52 19 40 132,78 116,76 

 

Окупаемость мероприятий можно определить исходя из экономии 

реализованных мероприятий, которую рассчитаем следующим образом: 

 

Э=(N1-N0)*(C0-С1),                                          (3.1) 

 

где N1 – количество мероприятий после работы центра, 

N0 – количество мероприятий до работы центра, 

С1 – себестоимость мероприятий после работы центра, 

С0 – себестоимость мероприятий после работы центра. 

Э=(40-19)*(132,78-116,76)= 336,42 тыс. руб. 

Срок окупаемости мероприятий составит: 

 

СО=И/Э,                                                   (3.2) 

 

где И – инвестиции на реализацию мероприятий, 
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Э – полученная прибыль. 

СО=1225/336,42=3,64 года. 

Приведенные расчеты показывают, что создание центра компетенций 

окупится через 3 года и 8 месяцев. Кроме того, данный показатель может 

измениться в сторону уменьшения в случае более активной деятельности центра. 

В связи с этим можно сделать вывод, что эффективность предлагаемого проекта 

будет ежегодно расти, а деятельность самого центра позволит создать более 

комфортную городскую среду в Челябинске. 

 

Вывод по разделу три 

 

Таким образом, основными проблемами реализации проекта по 

формированию комфортной среды в Челябинском городском округе являются: 

низкая вовлеченность граждан к участию в проекте, слабая проработка ключевых 

понятий применяемых в проекте, несогласованность целей между федеральной и 

муниципальной программой, неэффективность мероприятий по очистке города от 

засоренности улиц, низкое качество работ, выполняемых в рамках создания 

комфортной городской среды, низкий уровень софинансирования жильцами 

работ по благоустройству своего двора. 

Для централизованного руководства деятельности по формированию 

городской среды предлагается создать центр компетенций по созданию 

комфортной городской среды. Главная цель работы этого центра – создание 

экспертного, информационного сопровождения для реализации программы 

«Комфортная городская среда». Инвестиционные затраты по открытию центра 

составят 1225 тыс. руб., текущие расходы центра составят 16 650 тыс. руб. 

Центр компетенций окупится через 3 года и 8 месяцев. Кроме того, данный 

показатель может измениться в сторону уменьшения в случае более активной 

деятельности центра. В связи с этим можно сделать вывод, что эффективность 

предлагаемого проекта будет ежегодно расти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектная деятельность на уровне муниципальных образований в России 

началась сравнительно недавно. Первый нормативный акт, который был принят 

для регулирования проектного управления в государственных органах власти, 

является распоряжение Министерства экономического развития России № 26Р–

АУ от 14 апреля 2014 года. Этим распоряжением были утверждены рекомендации 

по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти. 

Для обеспечения эффективной и качественной проектной деятельности 

в Челябинске было образовано управление проектной деятельностью. В рамках 

проектной деятельности был проведен анализ реализации мероприятий по 

проекту «Формирование комфортной городской среды». 

В рамках данного проекта главная задача муниципальных органов власти в г. 

Челябинске  определена как формирование и обеспечение современной 

городской среды, комфортной и благоприятной для проживания граждан города, 

в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий 

многоквартирных домов, наличие современных спортивно-досуговых и 

культурно-развлекательных общественных территорий, которые должны 

обеспечить комфортные условия для жизнедеятельности, отдыха, занятий 

физической культурой и спортом населения. 

На основе опыта работы, полученного за два года реализации программы, 

формируется мнение участников программы о необходимости более 

комплексного благоустройства дворовых территорий. Вторым направлением 

реализации программы «Формирование комфортной городской среды» является 

благоустройство общественных пространств. Перечень общественных 

пространств, подлежащих благоустройству в рамках программы, определялся в 

ходе проведения рейтингового опроса 18 марта 2018 года. 

Анализ благоустройства дворовых территорий города Челябинска показал, 

что уровень их комфортности далек от современных требований жителей 
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Челябинска. Большая часть жилой застройки находится в эксплуатации более 20 

лет назад. Внешние элементы благоустройства дворов данных жилых кварталов, 

а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют 

существенный физический износ и безотлагательно требуют капитального 

ремонта. Помимо этого, рост автотранспорта принадлежащего гражданам 

увеличивает  потребность в парковочных мест на придомовых территориях. 

Существующие в Челябинске общественные территории также нуждаются в 

обновлении и реконструкции. В парках и скверах города отмечается 

недостаточное оборудование территорий скамейкам, урнами, архитектурными 

элементами, спортивно–оздоровительными площадками, требуется 

обустройство тропиночной сети. Существует значительная потребность в 

современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, 

которые дадут возможность обеспечить заинтересованных граждан 

необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом и, в первую 

очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. 

Городская среда, безусловно, также является значимым объектом внимания 

администрации города. Построение системы открытого диалога между властью, 

бизнесом, застройщиками и горожанами, программы коллективного городского 

обустройства и открытого проектирования на основе краудсорсинга и 

краудфандинга могут стать не только инструментом снятия социального 

напряжения в городе, но и способствовать формированию внешнего 

конкурентного имиджа города на федеральном уровне, как города – лидера в 

решении задач по формированию комфортной городской среды, развитию 

партисипаторных практик поставленных в майских Указах Президента РФ. 

Это одно из направлений, которое может привлечь позитивное федеральное 

внимание к городу. 

В рамках данного исследования предлагается создать центр компетенций по 

созданию комфортной городской среды. Главная цель работы этого центра – 

создание экспертного, информационного сопровождения для реализации 
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программы «Комфортная городская среда». Инвестиционные затраты по 

открытию центра составят 1225 тыс. руб., текущие расходы центра составят 

16 650 тыс. руб. 

Приведенные расчеты показывают, что создание центра компетенций 

окупится через 3 года и 8 месяцев. Кроме того, данный показатель может 

измениться в сторону уменьшения в случае более активной деятельности центра. 

В связи с этим можно сделать вывод, что эффективность предлагаемого проекта 

будет ежегодно расти, а деятельность самого центра позволит создать более 

комфортную городскую среду в Челябинске. 
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Приложение А 

 

Методика расчета показателей для оценки индекса качества комфортной 

городской среды 

 

 

1. Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности 

населения – индикатор характеризует качество жилья, которое является одним из 

главных показателей комфортности проживания в городе: 

К1=Naж/Ni 

где Nаж – численность населения, живущего в аварийном жилье год 

процентов Росстат – индикатор характеризует качество жилья, которое является 

одним из главных показателей комфортности проживания в городе Ni – 

численность населения 

Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло–, 

водо–, электроснабжения и водоотведения, в общем объеме жилого фонда 

удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно 

водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим 

водоснабжением, газом или напольными плитами, в общей площади жилых 

помещений 

Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения 

индикатор используется для оценки экологической ситуации в жилых районах 

города, генерирующих основной массив твердых коммунальных отходов, а также 

оценивает как эффективность работы коммунальных служб, так и наличие 

скоплений мусора в жилых районах. Увеличение объема вывоза мусора на душу 

населения ведет к повышению качества среды в жилых районах и стимулирует 

улучшение экологической обстановки 

К1=Ti/N 

где Ti – количество вывезенных твердых коммунальных отходов 
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N – численность населения 

Разнообразие жилой застройки индикатор характеризует степень 

монотонности городской застройки. Увеличение показателей этого 

индикатора стимулирует городские власти к соблюдению градостроительных 

регламентов в городе и повышению общего качества проектов жилой 

застройки 

(maxh1+ maxh2)/h 

где h1 и h2 – количество жилых домов самого распространенного и 

второго самого распространенного типа 

h – количество жилых домов всех типов 

Разнообразие услуг в жилой зоне свидетельствует о наличии 

разнообразных услуг в преимущественно жилых зонах. Чем большая 

площадь жилой зоны признается разнообразной, тем меньше в ней 

исключительно спальных монотонных районов 

Sf
1
/Stot 

где Sf
1
– площадь функциональноразнообразных участков жилой зоны. 

Для оценки разнообразия анализируются объекты инфраструктуры с 

функциями назначения, отличными от жилой зоны (банк, магазин, 

администрация и прочее) 

Stot – общая площадь жилой зоны 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в 

общем количестве многоквартирных домов  выделение и закрепление в 

кадастровом учете границ земельных участков, входящих в состав общего 

имущества многоквартирного дома, свидетельствует об упорядоченности 

правоотношений в районах жилой застройки, снижает риски конфликтов по 

поводу использования таких территорий 

МКДзу*100/МКД 

где МКДзу – количество многоквартирных домов в городе, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
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государственный кадастровый учет МКД – общее количество 

многоквартирных домов в городе 

Количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях 

показатель характеризует безопасность уличнодорожной сети города 

Дi/N 

где Дi – количество погибших в дорожнотранспортных происшествиях 

N – численность населения 

Доля уличнодорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в 

общей протяженности улично–дорожной сети наличие ливневой канализации 

является подтверждением качества улично–дорожной сети, ее удобства, в 

том числе для пешеходов. Высокий уровень обеспеченности улично–

дорожной сети ливневой канализации свидетельствует о комфорте 

передвижения в общественных пространствах, снижает риск затопления 

улиц, проездов и набережных в условиях интенсивного выпадения осадков 

Пудс/Пк*100 

где Пудс – общая протяженность улиц, проездов и набережных 

Пк – общая протяженность ливневой канализации 

Загруженность дорог медианное значение загрузки дорог в течение 4–х 

месяцев года (февраль, апрель, июль, ноябрь) характеризует наличие 

транспортных проблем при передвижении в городе и свидетельствует о 

наличии постоянных источников выбросов вредных веществ в атмосферу и 

общего загрязнения города. Уменьшение числа дорожных заторов 

значительно улучшает экологию города, в частности состояние атмосферы 

вдоль дорог 

Количество улиц с развитой сферой услуг сумма улиц с развитой сферой 

услуг в городе. Под улицами с развитой сферой услуг подразумеваются те, на 

которых не менее 75 процентов улицы имеют плотность объектов торговли и 

услуг не менее 1 единицы на 100 м. Для малых городов – 50 процентов 

улицы. Учитываются функции в 50–метровой зоне от осевой линии улично–

дорожной сети по обе стороны. отражает наличие интересных для пешеходов 

пространств, 
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сети по обе стороны, отражает наличие интересных для пешеходов 

пространств, разнообразие и идентичность городских улиц, повышая 

пешеходный поток, развитие городской экономики и общую безопасность 

городских улиц 

Индекс пешеходной доступности для каждого жилого дома 

рассчитывается среднее значение величин, полученных по результатам 

расчета отношения длины кратчайшего пешеходного маршрута к длине 

предельного маршрута до точек притяжения в пределах 800–метровой зоны с 

учетом топологии улично–дорожной сети, далее вычисляется среднее 

значение для всего города оценивает степень пешеходной доступности от 

жилых домов до объектов инфраструктуры, учитывая сложность геометрии 

уличнодорожной сети, наличие пешеходных переходов и тротуаров за 10 

минут от каждого здания кратчайшим путем по уличнодорожной сети (800 м) 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов  

Пс/П*100 

где Пс – количество приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения,  

где П – общее количество приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры. индикатор позволяет оценивать 

адаптированность городской среды для беспрепятственного передвижения и 

получения необходимых услуг маломобильных групп населения. 

Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в 

общей площади зеленых насаждений, оценивает потенциальную 

безопасность озелененных территорий города, выявляя долю территорий, к 

которым не применяются такие требования качества, как освещение, охрана, 

комфорт передвижения и др., в общем количестве территорий 

Ообщ/Овс*100 
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где Ообщ – общая площадь зеленых насаждений, 

Овс – площадь всех зеленых насаждений в пределах городской черты 

Уровень озеленения рассчитывается с помощью дешифрирования 

космических снимков и определения доли площади города, покрытой 

растительностью, в общей площади города. помимо того, что зеленые 

насаждения выполняют санитарно–гигиенические функции, они активно 

участвуют в создании городских ландшафтов. Зеленые массивы, 

расположенные между отдельными районами застройки, объединяют их, 

придают городу целостность и законченность, оживляют городские 

ландшафты, являются средством индивидуализации районов и микрорайонов 

города. 

Состояние зеленых насаждений рассчитывается на основе 

дешифрирования космических снимков и вычисления вегетационного 

индекса, как доля территории с озелененными насаждениями повышенной 

плотности биомассы, в общей площади озеленения города. оценивает 

биопродуктивность зеленых насаждений как прямое следствие всего 

состояния природной среды, непосредственно связанной с состоянием 

атмосферы, уровнем загрязнения почв и поверхностных Привлекательность 

озелененных территорий используется для оценки разнообразия и 

идентичности озелененных пространств. Чем больше создано условий и 

предпосылок для привлечения горожан в парки, тем больше фотографий 

приходится на этот тип пространств 

iФi/Овс 

где Фi – все фотографии за год в границах озелененных территорий 

Овс – площадь озелененных территорий 

Разнообразие услуг на озелененных территориях используется для оценки 

современности среды городских озелененных территорий. Парки и скверы 

являются полноценным общественным пространством для удовлетворения 

различных потребностей разных социокультурных групп горожан 

iCi/Овс 
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где Фi – все фотографии за год в границах озелененных территорий 

Овс – площадь озелененных территорий 

Разнообразие услуг на озелененных территориях используется для оценки 

современности среды городских озелененных территорий. Парки и скверы 

являются полноценным общественным пространством для удовлетворения 

различных потребностей разных социокультурных групп горожан 

iCi/Овс 

где Сi – все сервисы, расположенные в границах озелененных территорий, 

Овс – площадь озелененных территорий. 

Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 

пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения/ 

возможность часто и без затрат времени на транспорт посещать парки или 

естественный природный ландшафт для прогулок, занятий спортом, тихого 

отдыха или работы вне офиса, что делает жизнь удобнее 

NU800(CR)/N 

где NU800(CR) численность населения, проживающего в радиусе 800 

метров от границ парков, 

N – численность населения. 

Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в 

общей протяженности улиц, проездов, набережных. Хорошо организованное 

освещение снижает угрозы, связанные с криминалом, способствует 

продлению времени социальной и коммерческой активности в городе 

Посв/Пмо*100 

где Посв – общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и 

набережных, 

ПМО – общая протяженность улиц, проездов и набережных. 
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Разнообразие услуг в общественноделовых районах рассчитывается как доля 

площади города, где общественноделовые функции составляют более 20 

процентов (при этом наличие жилой функции является обязательным условием), в 

общей площади города. Оценивается доля пространств, которые развиваются 

согласно принципам многофункциональной городской среды, в общей площади. 

Смешанное использование городских площадей является необходимым 

жизненным условием оздоровления городского пространства. Это в равной мере 

важно как для преимущественно жилых районов, которые не должны 

превращаться в исключительно "спальные" районы, так и для общественно–

деловых районов, из которых зачастую уходит настоящая городская жизнь вместе 

с жилыми пространствами. 

Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 

площади города. Оценивает чистоту городского пространства. Более высокая 

производительность работ в более короткие сроки сокращает количество пыли, 

снега (как чистого, так и загрязненного продуктами переработки топлива 

автомашин) и мусора на территориях 

Умех/Пвс 

где Умех – площадь города, убираемая механизированным способом, 

Пвс – площадь города. 

Концентрация объектов культурного наследия. Наделение здания подобным 

статусом влечет за собой наложение на него особых условий использования, 

препятствующих его реконструкции и разрушению, связанных с охранным 

законодательством Российской Федерации памятников истории и культуры. 

Такие объекты поддерживают уникальность облика города, рассказывают его 

историю и наполняют городское пространство смыслами 

iKi/Пвс 

где Кi – количество объектов культурного наследия федерального, регионального 

и местного значения, 
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Пвс – площадь города 

Уровень развития общественноделовых районов города рассчитывается 

как отношение среднего количества общественно–деловых организаций в 

районах к площади таких районов. Используется как комплексный 

показатель качества общественноделовой инфраструктуры и прилегающих 

пространств, оценивающий одновременно множество таких факторов, как 

привлекательность для горожан, доступность арендной платы и 

конъюнктурное окружение. Оценивается концентрация организаций, 

приходящихся на периметры общественноделового пространства, учитывая 

также наличие жилых функций на этих территориях. 

Уровень внешнего оформления городского пространства интегральный 

показатель, рассчитываемый на основании совокупной оценки 3 параметров: 

наличие утвержденного регламента размещения рекламных конструкций; 

доля жилых домов, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в 

общем количестве домов, требующих ремонта фасада; доля зданий, 

оснащенных архитектурной подсветкой, в общем количестве зданий в 

городе. Внешнее оформление городских зданий оказывает большое влияние 

на общее восприятие городского пространства. 

Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и 

образования рассчитывается как отношение суммарного количества 

наземных пешеходных переходов к суммарной длине улично–дорожной сети 

в радиусе 500 м от учреждений здравоохранения и образования. Оценивает 

качество городской инфраструктуры для посещения объектов социального 

обслуживания. 

Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры 

рассчитывается при помощи коэффициента вариации (разнообразия) по 

количеству культурных и спортивных учреждений в городе. Чем больше в 

городе разных видов культурно–спортивных учреждений, тем больше 

коэффициент и, соответственно, выше показатель. Рассчитывается 

количество организаций каждого типа и вычисляется отношение 

стандартного отклонения к среднему  
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арифметическому значению и нормируется на численность населения. 

оценивает доступность разнообразных культурно-спортивных функций для 

горожан. Оценивается как количество учреждений, так и разнообразие их 

видов. 

Доступность спортивной инфраструктуры: первые 50 процентов оценки 

по индикатору вычисляются как доля населения, проживающего в радиусе 

800 метров от спортивных площадок, в общей численности населения, 

вторые 50 процентов оценки по индикатору вычисляются как отношение 

количества спортивных сооружений к численности населения города. 

Оценивает наличие в городской инфраструктуре множества специально 

оборудованных мест, приспособленных для физической активности на 

открытом воздухе. В странах с высоким уровнем урбанизации 75 процентов 

случаев смертей обусловлены "болезнями цивилизации", одним из фактором 

риска которых является малоподвижный образ жизни. 

Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 

социальнодосуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 

культурного наследия. индикатор показывает как использование, так и 

отношение города к историческому наследию. Объекты культурного 

наследия, в которых расположены театры, музеи и библиотеки, доступны 

большему количеству людей, требуют высоких стандартов качества и 

сохранности и, как правило, находятся в лучшем состоянии, чем не 

эксплуатируемые объекты культурного наследия. Повышение значения 

показателя стимулирует повышение качества сохранности особо ценных 

объектов городской среды 

iKсоц/К 

Где Ксоц – количество объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного значения, 

К – количество объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного значения в общем объеме объектов, в которых 

размещаются объекты социально–досуговой инфраструктуры. 
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Количество сервисов в городе, способствующих повышению 

комфортности жизни маломобильных групп населения. Отражает 

"дружелюбность" города по отношению к маломобильным группам 

населения. Примерами сервисов могут служить "социальное такси", 

приспособление общественного транспорта для использования 

маломобильными группами населения, "звуковые" светофоры и др. 

Ci/C*100 

где Ci– количество сервисов, способствующих повышению комфортности 

жизни маломобильных групп населения, используемых в городе 

C – максимально возможное количество сервисов, способствующих 

повышению комфортности жизни маломобильных групп населения 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 – 6 лет. Отсутствие очередей на определение 

в дошкольные учреждения говорит о системном развитии социальной 

инфраструктуры, в том числе в новой застройке. Индикатор оценивает 

эффективность работы муниципалитета по обеспечению жителей социально–

досуговыми пространствами 

Ду/Д1–6*100 

где Ду – количество детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

Д1 – 6 – общее количество детей в возрасте 1 – 6 лет. 

Количество дорожно-транспортных происшествий в городе 

iДi/N 

где Дi – количество дорожно-транспортных происшествий в городе, 

N – численность населения. 

Определяет общий уровень угрозы для жизни и здоровья людей в связи с 

разного рода рисками, вызванными несовершенством его инфраструктуры. 
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Доступность остановок общественного транспорта отражает комфорт 

общегородского пространства. Развитый общественный транспорт является 

необходимым элементом современного города, позволяет жителям 

отказаться от личных автомобилей и при этом комфортно и быстро 

перемещаться по городу 

(Nмкл_от+Nижс_от)/N 

где Nмкд_от, Nижс_от – число жителей многоквартирных домов и 

индивидуальных домов, проживающих на расстоянии кратчайшего 

пешеходного пути от остановок наземного общественного транспорта (500 и 

800 м соответственно), 

N – численность населения. 

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения, в общей численности 

городского населения. отражает обеспеченность жителей города 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

Nовч/N 

где Nовгч – численность населения, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 

N – численность населения. 

Количество центров притяжения для населения рассчитывается как 

количество мест, в которых сконцентрировано наибольшее количество 

фотографий, но в сумме не превышающих 75 процентов всех фотографий на 

территории города. Полученное значение нормируется по суммарному 

количеству улиц в населенном пункте. Показатель, прямо сообщающий 

информацию о количестве в городе территорий, на которых находятся 

максимально привлекательные для горожан и туристов объекты и сервисы. 

Доля населения, работающего в непроизводственном секторе экономики, 

в общей численности городского населения 

iРтр/Рвс 
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где Ртр – среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) (разделы ОКВЭД 2: G, Н, I, J, К, L, 

М, N, О, Q), 

Рвс – среднесписочная численность работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) по всем видам экономической 

деятельности. 

Индикатор, комплексно характеризующий разнообразие возможностей в 

городе. Высокая доля третичного сектора экономики в городе говорит о 

большом разнообразии видов деятельности и работ и большом количестве 

организаций, которые позитивно влияют на многие параметры городской 

среды. 

Доля жителей города в возрасте старше 14 лет имеющих возможность 

участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с 

использованием цифровых технологий, в общей численности городского 

населения в возрасте старше 14 лет, высокая степень вовлечения граждан в 

процесс принятия решений по вопросам городского развития 

свидетельствует об эффективной работе органов местного самоуправления и 

позволяет принимать важные для города решения с участием жителей 

Ni14/N14*100 

где Ni14 – численность населения в возрасте старше 14 лет, имеющего 

возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского 

развития с использованием цифровых технологий, 

N14 – численность жителей населения в возрасте старше 14 лет. 


