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— главная тема —

В ногу со временем
Существующие на рынке 

ГЧП тренды складываются под вли-
янием многих факторов: наличия 
платежеспособного спроса, гаран-
тий окупаемости, законодательно-
го окружения. «Безусловно, главный 
тренд рынка — его продолжающееся 
развитие как по сферам применения, 
так и по вовлекаемым участникам»,— 
считает Илья Скрипников. Среди ста-
рых ниш эксперты называют ЖКХ. Те-
ма потенциально интересна и сегод-
ня, но тарифное регулирование и со-
циально-политические аспекты сдер-
живают ее развитие, полагает парт-
нер Bryan Cave Leighton Paisner Russia 
Виталий Можаровский.

Наиболее востребованы рынком 
проекты в сфере транспорта — не в 
последнюю очередь благодаря своей 
капиталоемкости. «Государство пла-
нирует увеличивать расходы феде-
рального бюджета на автодороги на 
10% ежегодно»,— делится информа-
цией Владимир Килинкаров, совет-
ник, руководитель российской пра-
ктики ГЧП Dentons. Основные на-
правления развития сформирова-
ны в комплексном плане модерни-
зации инфраструктуры до 2024 года, 
который правительство РФ утверди-
ло в сентябре. Среди ключевых задач 
в плане названы: развитие междуна-
родного транспортного маршрута Ев-
ропа—Западный Китай, увеличение 
мощностей морских портов, разви-
тие Северного морского пути, увели-
чение пропускной способности БА-
Ма и Транссиба в полтора раза, раз-
витие региональных аэропортов, со-
здание высокоскоростного железно-
дорожного транспорта. На их реше-
ние заложено финансирование в об-
щем объеме 6,3 трлн руб., из них око-
ло 3 трлн руб. планируется профи-
нансировать за счет внебюджетных 
источников. «Это означает, что меха-
низмы ГЧП будут широко востребо-
ваны при реализации подавляюще-
го большинства проектов, предусмо-
тренных в плане»,— рассуждает со-
ветник АБ «Инфралекс» Лина Коршу-
нова. Не обошлось без ГЧП и в авиаци-
онной отрасли: в мае президент Рос-
сии Владимир Путин поручил к 2024 
году довести долю региональных пе-
ревозок во внутренних перелетах до 
50%. «Для выполнения поставленной 
задачи 

”
Аэрофлот“ реализует круп-

нейший за всю историю российской 
авиации проект — создание новых 
региональных баз (хабов), а также тро-
екратное увеличение региональных 
перевозок с 7 млн пассажиров в 2017 
году до 19 млн в 2023 году. Очевидно, 
что для воплощения подобных мас-
штабных проектов необходимы толь-
ко совместные усилия государства и 
частного бизнеса»,— рассказывает 
Владимир Александров, заместитель 
генерального директора ПАО «Аэроф-
лот» по правовым и имущественным 
вопросам.

Также эксперты выделяют среди 
трендов расширение сфер примене-
ния ГЧП — так, новым направлени-
ем для рынка ГЧП-проектов стала IT-
отрасль. С июня вступили в силу по-
правки в законодательство, макси-
мально упрощающие использование 
концессионных и ГЧП-моделей для 
создания IT-продуктов — в результате 
их принятия самостоятельными объ-
ектами концессионных соглашений 
и соглашений о ГЧП стали програм-
мы для ЭВМ, базы данных и информа-
ционные системы, а также технологи-
чески связанное с ними имущество, 
которое обеспечивает их функциони-
рование.

«Что важно: законодатель дал воз-
можность заключать такие соглаше-
ния без привязки к какой-либо спе-
цифической сфере деятельности, то 
есть создана максимально широкая 
возможность для реализации IT-про-
ектов на принципах ГЧП»,— говорит 
партнер Dentons Георгий Пчелинцев.

«Раньше, до принятия поправок, 
чтобы заключить концессионные со-
глашения в отношении систем взима-
ния платы на автодорогах (СВП 

”
Пла-

тон“) или систем фото- и видеофикса-
ции, требовалось обоснование, что 
информационные системы создают-
ся в комплексе с недвижимыми объ-
ектами и являются элементами об-
устройства автодорог. Теперь раз-
работчик не обязан создавать ника-
кой недвижимости или привязывать 
IT-системы к автодорожной инфра-
структуре, если его проект этого не 
предусматривает»,— добавляет Лина 
Коршунова.

Прорывом года называет Максим 
Черниговский запуск концессий в 
сфере создания железнодорожной 
инфраструктуры. Концессия на со-
здание железнодорожной линии Эле-
гест—Кызыл—Курагино и концесси-
онная часть проекта «Северный ши-
ротный ход» — одни из крупнейших 
проектов ГЧП, достигших в уходящем 
году фазы коммерческого закрытия.

Переход на комплексный подход к 
реализации инфраструктурных про-
ектов, по мнению партнера ЮСТ Ан-
ны Котовой-Смоленской, тоже мож-

но записать в число трендов. Сре-
ди основных примеров последних 
лет юрист называет федеральный за-
кон от 28 декабря 2014 года №473-ФЗ 
«О территориях опережающего со-
циально-экономического развития 
в Российской Федерации» или феде-
ральный закон от 29 июня 2015 года 
№160-ФЗ «О международном меди-
цинском кластере», общая идея кото-
рых заключается в создании право-
вой среды для развития территорий и 
обеспечения их необходимой инфра-
структурой. Публичным партнером в 
таких проектах выступает управляю-
щая компания, ответственная за раз-
витие соответствующей территории 
согласно избранной специализации. 
«Несмотря на небольшие коллизии с 
земельным и градостроительным за-
конодательством, общий подход к та-
кому сотрудничеству представляется 
перспективным»,— резюмирует го-
спожа Котова-Смоленская.

Существуют тренды и в разреше-
нии инфраструктурных споров — са-
мыми распространенными партнер 
Delcredere Максим Степанчук назы-
вает подрядные, связанные со строи-
тельством и устранением недостатков 
уже построенных объектов, споры в 
сфере телекоммуникаций и тран-
спорта. Среди них юрист выделяет за-
щиту интересов МГТС в споре с пра-
вительством Москвы о принадлежно-
сти 350 км кабельной канализации по 
всей Москве, а также разрешенный в 
начале года крупный международ-
ный спор ПАО «Транснефть» с грече-
ским судовладельцем, нефтяной тан-
кер которого в результате аварии раз-
рушил ряд инфраструктурных объек-
тов российского торгового порта.

Правовое регулирование: 
реальность опережает 
мечту
Рынку нужны стабильность и посто-
янство — в этом солидарны все опро-
шенные 

”
Ъ“ юристы. Четкие, выпол-

нимые требования регулятора, од-
нозначная судебная практика — вот 
что помогает участникам рынка по-
нимать правила игры. Однако инсти-
тут ГЧП в России сравнительно мо-
лод. «К сожалению, в России все еще 
нет четкого представления о право-
вой природе всех тех правоотноше-
ний, которые охватываются меха-
низмами ГЧП. Отсюда возникает не-
предсказуемость в части защиты ин-
тересов участников соответствующих 
проектов»,— говорит Марина Гассий, 
заместитель генерального директора 
по правовому обеспечению ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга». В качест-
ве примера непредсказуемости Оль-
га Мищенко приводит нашумевшее 
«башкирское дело» (А40-23141/17), в 
рамках которого Федеральная анти-
монопольная служба ставила под сом-
нение возможность полной компен-
сации расходов частной стороны за 
счет платы концедента. Несмотря на 

резонанс вопроса и его многочислен-
ные общественные обсуждения, зако-
нодательные изменения до настояще-
го момента не приняты. «Чтобы ры-
нок развивался успешно, такого быть 
не должно: инвесторы любят стабиль-
ность»,— говорит Михаил Попов.

Помимо нестабильности есть и 
другие недостатки — в их числе Вла-
димир Килинкаров называет: низ-
кий уровень юридической квалифи-
кации проектных команд, недоста-
точную экспертизу представителей 
судейского сообщества, склонность 
правоприменителя к приоритетному 
учету интересов бюджета. Ситуацию 
может улучшить готовящийся к вне-
сению в Госдуму правительственный 
законопроект о масштабных измене-
ниях в 115-ФЗ о КС и 224-ФЗ о ГЧП. Ру-
ководящие обзоры практики Верхов-
ного суда РФ и ФАС также принесли 
бы пользу, считает юрист.

Юристы полагают, что большей 
гибкости при структурировании про-
ектов ГЧП будет способствовать вве-
дение на разных уровнях механиз-
ма соконцедентства — в этом случае 
и федеральные, и региональные ор-
ганы власти смогут принять участие 
в проекте вне зависимости от того, в 
чьей собственности будет находиться 
созданный объект. «Этот механизм бу-
дет востребован в случаях, когда бюд-
жетные и агломерационные эффекты 
от реализации проекта получают как 
регионы, на территории которых со-
здается инфраструктура, так и феде-
ральный бюджет в целом»,— поясня-
ет Лина Коршунова. Возможно, для со-
здания возможности софинансирова-
ния ГЧП-проектов за счет средств раз-
ноуровневых бюджетов потребуют-
ся поправки в Бюджетный кодекс, до-
бавляет она.

По мнению руководителя практи-
ки ГЧП и инфраструктуры VEGAS LEX 
Дениса Штирбу, в целях привлечения 
внебюджетных инвестиций дальней-
шее регулирование ГЧП пойдет по 
пути детальной регламентации в за-
конах механизмов проектного фи-
нансирования. А Максим Чернигов-
ский, наоборот, полагает, что законо-
дательству о ГЧП не повредило бы не-
которое дерегулирование: «Процеду-
ра частной инициативы нуждается в 
существенном упрощении для част-
ной стороны. Дисбаланс очевиден: 
частной инициативы по концесси-
онным проектам много, но предло-
жений о заключении соглашений о 
ГЧП или МЧП практически нет». Юри-
сты не прочь увидеть на рынке и воз-
обновление международных инсти-
тутов развития, особенно в качестве 
фондов посевных инвестиций, одна-
ко до нормализации международных 
отношений говорить об этом пре-
ждевременно.

Нюансы баланса 
и побочные эффекты
Особенность правового сопровожде-
ния проектов, которая, по мнению 
юристов, на сегодняшний день явля-
ется системной для российского рын-
ка,— неумение сторон находить ба-

ланс между публичным и частным 
интересом и строить на его в основе 
переговоры по конкретному ГЧП-про-
екту. Это приводит, по словам Дениса 
Штирбу, к «эффекту завышенных ожи-
даний, тогда как ГЧП в принципе это 
искусство поиска равновесия».

Интерес частного партнера к ГЧП 
обуславливается целым рядом пре-

имуществ, ключевым из которых 
Илья Скрипников называет прибыль 
от проекта, прогнозируемую на дли-
тельный период. «Наличие механиз-
мов государственных гарантий воз-
врата инвестиций — через МГД, пря-
мые соглашения, капитальный грант, 
плату концедента», по мнению Миха-
ила Попова, также можно отнести к 
безусловным стимулам. Кроме того, 
инвесторов привлекают четко регла-
ментированные сроки реагирования 
и согласования проекта органами 
власти, вероятность его софинанси-
рования из бюджета, а также возмож-
ность в случае использования меха-
низма частной инициативы получить 
земельный участок или объект для ре-
конструкции без проведения торгов, 
добавляет Владимир Килинкаров.

Но не следует забывать о «побоч-
ных эффектах». «В случае с ГЧП ин-
вестор теряет значительную долю са-
мостоятельности, попадая под жест-
кий контроль публичной стороны, 
которая в силу прозрачности проек-
та, доступа к документам и финан-
совой информации имеет возмож-
ность 

”
под микроскопом“ разгляды-

вать его и проект, принимая соответ-
ствующие оперативные меры»,— 
предупреждает господин Килинка-
ров. Максим Черниговский отмечает 
среди наиболее частых проблем пу-
бличной стороны межведомствен-
ные разногласия и разнонаправлен-
ные цели представителей разных ор-
ганов власти. В свою очередь, част-
ный партнер, занимаясь проектами 
с участием государства, вынужден 
работать в непривычном ему замед-
ленном деловом темпе. Сложностей 
добавляет и то, что из-за специфики 
ряда форм проектов ГЧП частный 
партнер имеет дело с проектами до-
кументов, разработанными публич-
ным партнером, которые в силу за-
конодательства о защите конкурен-
ции практически нельзя подвергать 
какой-либо корректировке, говорит 
Анна Котова-Смоленская.

Называть ГЧП идеальной бизнес-
моделью опрометчиво, соглашают-
ся эксперты. Скорее это компромисс-
ный механизм, намеренно усложнен-
ный для эффективной работы с раз-
личными рисками, распределяемы-
ми между несколькими сторонами. 
Создаваемая в итоге система сдержек 
и противовесов не позволяет участни-
кам выйти за пределы и просчитан-
ной модели сотрудничества.

Дедушкина оговорка 
не защитит
В обмен на гарантии инвестиций 
частная сторона хочет стабильности 
регуляторных условий. В вопросе о 
том, возможно ли предусмотреть в 
соглашении о ГЧП защиту частного 
партнера от неблагоприятного из-
менения закона, которая обеспечи-
вала бы ему возможность сохранить 
первоначальное распределение ри-
сков на весь срок существования 
партнерства, мнения экспертов ра-
зошлись. Часть юристов считает, что 
гарантиям помешает время. «Сро-
ки ГЧП-проектов — 20–30 лет, а в се-
годняшних реалиях долгосрочной 
можно считать политику государст-
ва на шестилетний период»,— гово-
рит Александра Нестеренко, прези-
дент ассоциации «Некоммерческое 
партнерство 

”
Объединение корпо-

ративных юристов“». Да и «дедуш-
кина оговорка» (Grandfather clause 
— сложившийся в мировой практи-
ке принцип защиты инвестора от 
изменения законодательства при-
нимающей инвестиции стороны 
или введения каких-либо междуна-
родных санкций или торговых огра-
ничений) существовала в Законе об 
иностранных инвестициях с начала 
1990-х годов, что не мешало властям 
неоднократно менять правила игры, 
соглашается Виталий Можаровский.

Чтобы избежать споров о том, что 
важнее — соглашение сторон или 
положения закона, стабилизаци-
онную оговорку лучше закреплять 
нормативно, считает Виктор Ива-
нов, ведущий юрисконсульт «ФБК 
Право». «В проектах ГЧП риски изме-
нения законодательства, как прави-
ло, относятся на публичную сторону, 
так как она имеет возможность луч-
ше ими управлять. Этот риск может 
также распределяться между сторо-
нами. При любом из указанных ва-
риантов в соглашении должно быть 
предусмотрено право инвестора 
инициировать выход из проекта 
или изменение условий его реали-
зации в случае неблагоприятного 
изменения законодательства»,— до-
бавляет Виктория Цытрина, дирек-
тор юридического департамента АО 
«ГК 

”
Эталон“».

Юлия Карапетян

Редакция благодарит Объединение  
корпоративных юристов за помощь  
в подготовке комментариев
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На территории как европейской,  
так и азиатской частей страны  
разворачиваются уникальные в своем 
роде инфраструктурные проекты


