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Абсолютный запрет как способ правового 
регулирования отношений конфиденциального 
содействия адвокатов органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, 
и оперативно-розыскные иммунитеты
Аннотация. Российское законодательство, регламентирующее правоотношения конфиденциального 
содействия между адвокатами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
отличается противоречивостью, преодоление которой оптимально в рамках правотворческой деятельно-
сти. На основе проведенного анализа делается вывод о том, что запрет на установление правоотношений 
конфиденциального содействия следует признать наиболее приемлемым способом правового регулиро-
вания рассматриваемых правоотношений в силу специфики адвокатской деятельности и особого статуса 
адвокатуры как института гражданского общества, выполняющего значимые функции по защите прав и 
законных интересов физических и юридических лиц. Вместе с тем автор полагает допустимым предусмо-
треть исключение из оперативно-розыскных иммунитетов адвокатов, признав дозволенным установление 
правоотношений конфиденциального содействия между соответствующими субъектами при необходимо-
сти использования компетентными органами помощи лиц указанной категории, причастных в какой-либо 
форме к деятельности преступных групп, организаций или сообществ, при условии, что конфиденциальное 
содействие используется для пресечения функционирования этих деструктивных объединений.
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Abstract. Russian legislation that regulates legal relations of confidential cooperation of lawyers with intelligence 
bodies is characterized by inconsistencies that can be overcome optimally within the framework of law-making 
activities. The conducted analysis makes it possible to conclude that the most acceptable way of legal regulation of 
the relations in question is the ban on the establishment of legal relations of confidential cooperation. It is due to 
the specifics of advocacy and the special status of the legal privilege as an institution of civil society that performs 
significant functions in protecting the rights and legitimate interests of individuals and legal entities. At the same 
time, the author believes it is permissible to make an exception as to legal privileges of intelligence character by 
recognizing the establishment of legal relations of confidential cooperation between the relevant entities when 
competent authorities are in need of the assistance of persons of the specified category involved in any form in 
the activities of criminal groups, organizations or communities provided that such confidential cooperation is used 
to suppress the functioning of these destructive associations.
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Действующее законодательство, ре-
гламентирующее правоотношения 
конфиденциального содействия между 

адвокатами и органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, характе-
ризуется противоречиями между ст. 17 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»1, п. 5 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон «Об адвокатуре»)2 и п. 3.1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката (далее — 
КПЭА)3. Преодоление данной юридической 
коллизии с помощью выработанных к настоя-
щему времени теорией и практикой правил и 
способов разрешения коллизионных проявле-

ний затруднительно. Оптимальным выходом из 
сложившейся ситуации является ее устранение 
в рамках правотворческой деятельности. В этом 
случае законодатель встанет перед необходи-
мостью определиться со способом правового 
регулирования правоотношений конфиденци-
ального содействия между адвокатами и орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность.

Соответствующий выбор между дозволе-
нием и запретом, а также их вариативными 
проявлениями (дозволение или ограничение, 
предусматривающие исключения) должен 
быть научно обоснованным, исключающим как 
политически мотивированное решение, так и 
ориентированное на нормативное закрепление 

1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. 28.06.2022) // 
СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

2 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (ред. 10.11.2022) // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

3 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) 
(ред. 15.04.2021) // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2004. № 3 (75).
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интересов исключительно одного из участников 
рассматриваемых общественных отношений при 
отсутствии на это объективных предпосылок. 
Специфика указанного выбора состоит в том, 
что он связан с необходимостью преодоления 
конфликта, в основе которого находятся противо-
речия между интересами как общества, так и 
государства, продиктованные, с одной стороны, 
потребностью в расширении возможностей со-
ответствующих компетентных органов в целях 
повышения эффективности их действий в сфере 
борьбы с преступностью, а с другой стороны, 
стремлением к сохранению доверия к адвокатам 
и адвокатуре, которое во многом основано на 
независимости данного института гражданского 
общества, достигаемой в том числе гарантией 
невмешательства в его деятельность с помощью 
института конфиденциального содействия.

С учетом изложенного представляется важ-
ным теоретическое осмысление достоинств и 
недостатков каждого из названных способов 
правового регулирования правоотношений кон-
фиденциального содействия адвокатов органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность. Предметом настоящей работы явля-
ется анализ абсолютного запрета как способа 
правового регулирования указанных обществен-
ных отношений. Цель данного исследования со-
стоит в оценке объективной целесообразности 
его закрепления в нормативных правовых актах, 
регламентирующих рассматриваемые правоот-
ношения.

Актуальность этой тематики связана со спе- 
цификой взаимоотношений государства и граж-

данского общества, одним из институтов которо-
го является адвокатура, выполняющая значимые 
функции по защите прав и законных интересов 
физических и юридических лиц путем оказа-
ния квалифицированной юридической помощи. 
В условиях продолжающегося процесса форми-
рования правового механизма, максимально 
обеспечивающего баланс интересов указанных 
субъектов, наблюдается повышение внимания 
специалистов не только к фундаментальным, 
но и к частным проблемам правового регулиро-
вания их правоотношений, в том числе в сфере 
оперативно-розыскной деятельности. Различ-
ные аспекты правового регулирования отноше-
ний конфиденциального содействия адвокатов 
органам, осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, рассматривались в статьях 
В. А. Гусева, В. Ф. Луговика, Р. Г. Мельниченко, 
А. Л. Осипенко, Н. В. Павличенко, А. И. Тамбов-
цева4, а также в отдельных общетеоретических 
трудах5. Признавая теоретическую и практиче-
скую значимость названных работ и опираясь на 
представленные в них доводы и выводы, автор 
посчитал допустимым высказать ряд суждений 
по рассматриваемой тематике.

От выбора законодателем способа правового 
регулирования отношений конфиденциального 
содействия между адвокатами и компетентны-
ми органами зависит вектор правотворческой 
деятельности, направленной на унификацию 
правовых норм нормативных правовых актов, 
регламентирующих соответствующие правоот-
ношения. Абсолютный запрет как способ пра-
вового регулирования нашел применение в п. 5 

4 См.: Гусев В. А. Участие адвоката в проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий // За-
конодательство и практика. 2020. № 1. С. 14–19 ; Луговик В. Ф., Осипенко А. Л. О сотрудничестве адво-
ката с оперативно-розыскными органами // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2020. 
№ 4 (50). С. 81–86 ; Мельниченко Р. Г. Спор о понятии «негласное сотрудничество адвоката с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // Адвокат. 2013. № 7. С. 5–8 ; Тамбовцев А. И. 
Законодательный запрет на конфиденциальное содействие по контракту: вопросы и… вопросы // Вест-
ник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 (71). С. 134–137 ; Тамбовцев А. И. Кол-
лизии законодательного регулирования содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 3 (47). С. 25–33 ; Тамбовцев А. И., 
Павличенко Н. В. Запрет на содействие оперативно-розыскным органам адвокатов: анахронизм или 
реальная необходимость // Там же. 2022. № 3 (63). С. 137–144.

5 См.: Шахматов А. В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое 
исследование российского опыта) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 12–13, 28.
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ст. 6 Федерального закона «Об адвокатуре». 
Признание его в качестве универсального по-
требует корректировки правовых предписаний, 
сформулированных в ст. 17 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
п. 3.1 ст. 9 КПЭА, что, в свою очередь, позволит 
устранить существующую между всеми пере-
численными правовыми нормами юридическую 
коллизию. При этом будут полностью обеспече-
ны интересы адвокатского сообщества и, напро-
тив, оставлены без удовлетворения интересы 
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность.

Следует отметить, что сторонниками реа-
лизации данного подхода являются не только 
представители адвокатского сообщества, заин-
тересованность которых в таком направлении 
развития ситуации понятна и ожидаема, — по-
добного мнения придерживаются и отдельные 
специалисты в сфере оперативно-розыскной 
деятельности. Так, А. В. Шахматовым отмечено, 
что перечисленные в ч. 3 ст. 17 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» лица «в силу занимаемого ими государ-
ственного и общественного положения, а также 
следуя нравственным нормам, не могут неглас-
но сотрудничать с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность»6. А. Н. Ха-
ликов полагает, что в законе «должно быть ука-
зано принципиальное положение, запрещаю-
щее использовать содействие определенной 
категории граждан в оперативно-розыскной 
деятельности в любом виде»7.

Невозможно отрицать, что использование 
в п. 5 ст. 6 Федерального закона «Об адвока-
туре» абсолютного запрета в качестве способа 
правового регулирования отношений конфи-
денциального содействия адвокатов органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, продиктовано правовой природой 

адвокатуры и адвокатской деятельности. Его 
применение призвано обеспечить доверие к 
адвокату и независимость последнего, являю-
щиеся фундаментом адвокатской деятельности 
и функционирования адвокатуры.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об 
адвокатуре» адвокатура действует на основе 
принципа законности. В соответствии с п. 1 ст. 4 
КПЭА адвокат при всех обстоятельствах должен 
сохранять честь и достоинство, присущие его 
профессии. Более того, в п. 5 ст. 9 КПЭА акценти-
ровано внимание на том, что в любой ситуации, 
в том числе вне профессиональной деятельно-
сти, адвокат обязан сохранять честь и досто-
инство, избегать всего, что могло бы нанести 
ущерб авторитету адвокатуры или подорвать 
доверие к ней, при условии, что принадлеж-
ность адвоката к адвокатскому сообществу оче-
видна или это следует из его поведения. Вместе 
с тем в п. 1 ст. 10 КПЭА закреплено, что закон 
и нравственность в профессии адвоката выше 
воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы 
или требования доверителя, направленные к 
несоблюдению закона или нарушению правил, 
предусмотренных КПЭА, не могут быть испол-
нены адвокатом.

По мнению специалистов, доверие является 
одним из элементов специфического набора 
характеристик и требований, предъявляемых 
к профессии адвоката со стороны общества8, 
«необходимым условием эффективной каче-
ственной работы адвокатов и выполнения ими 
своего предназначения, так как способствует 
формированию репутации лиц указанной кате-
гории и обеспечению их независимости»9.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального за-
кона «Об адвокатуре» органы государственной 
власти обеспечивают гарантии независимости 
адвокатуры. Как отмечено А. В. Рагулиным, эти 
гарантии независимости являются статусными 

6 Шахматов А. В. Указ. соч. С. 12.
7 Халиков А. Н. Оперативно-розыскная деятельность : учебник. 3-е изд. М. : Инфра-М, 2019. С. 125.
8 См.: Карачёва О. В. Доверие в адвокатской деятельности (некоторые аспекты) // Об адвокатуре и адвокат-

ской деятельности : сборник статей / отв. ред. и сост. И. А. Шевченко. Красноярск : Центр информации, 
2016. С. 47.

9 Шевченко И. А. Профессиональная этика адвоката // Об адвокатуре и адвокатской деятельности : сбор-
ник статей / отв. ред. и сост. И. А. Шевченко. Красноярск : Центр информации, 2016. С. 13–15.
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профессиональными правами адвоката10. Га-
рантии независимости адвокатов закреплены 
в ст. 18 Федерального закона «Об адвокатуре», 
содержащей внушительный перечень предписа-
ний. Вместе с тем большинство авторов указы-
вают в качестве основы независимости адвоката 
прежде всего невмешательство (или запрет на 
вмешательство) в их деятельность со стороны 
иных субъектов11. Значимость этого посыла под-
тверждается закреплением запрета на вмеша-
тельство в адвокатскую деятельность в п. 1 ст. 18 
Федерального закона «Об адвокатуре». Понятие 
«вмешательство в адвокатскую деятельность» 
раскрыто в Мерах по защите профессиональных 
прав адвоката, утвержденных Советом ФПА РФ 
22.04.200412.

Принимая изложенное во внимание, пола-
гаем, что независимость является исходным 
элементом, призванным обеспечить формиро-
вание доверия как к конкретному адвокату, так 
и к указанному институту гражданского обще-
ства. Наличие доверия к какому-либо институту 
государства и общества не гарантирует сохра-
нение им независимости, в то время как она 
создает условия для появления и укрепления 
доверия. В целом следует отметить, что дан-
ные категории самодостаточны, но, выступая во 
взаимосвязи, существенно усиливают свою зна-
чимость и действенность. При этом «доверие» и 
«независимость» являются наиболее важными 
и устойчивыми категориями, определяющими 
фундаментальные основы деятельности адво-
катов и функционирования адвокатуры. В этой 
связи указанные субъекты заинтересованы в 
выборе законодателем абсолютного запрета 
в качестве способа правового регулирования 
отношений конфиденциального содействия 

между адвокатами и соответствующими ком-
петентными органами. В данном случае право-
выми средствами не только подчеркивается, но 
и наиболее полноценно обеспечивается особый 
статус адвокатуры как института гражданского 
общества, значимость выполнения которым 
функций для государства и общества сопоста-
вима с последствиями оставления без удовле-
творения интересов органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность.

Следует отметить, что вовлечение адвокатов 
в правоотношения конфиденциального содейст-
вия с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, само по себе не явля-
ется вмешательством в адвокатскую деятель-
ность. Более того, использование института кон-
фиденциального содействия для вмешательства 
в законную профессиональную (адвокатскую) 
деятельность противоречит целям, задачам и 
принципам оперативно-розыскной деятельно-
сти, закрепленным в ст. 1, 2 и 3 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». В этой связи лицо, привлеченное к неглас-
ному сотрудничеству (содействию), вправе не 
только не выполнять незаконные требования 
представителей органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, но и обжало-
вать их в установленном порядке. Кроме того, 
согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» установ-
ление правоотношений содействия возможно 
исключительно при согласии вовлекаемого в 
эти отношения лица, т.е. на добровольных нача-
лах. Соответственно, в случае таких предложе-
ний адвокат имеет право отказаться от сотруд-
ничества с соответствующими компетентными 
органами. В этой связи можем констатировать, 

10 Рагулин А. В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории 
и практики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 76–77.

11 См.: Иванов А. В. Гарантии независимости адвокатов и пути их совершенствования // Евразийская адво-
катура. 2014. № 6 (13). С. 58–59 ; Адвокатская практика : учебник / отв. ред. А. А. Клишин, А. А. Шугаев ; 
МГИМО МИД России. М. : Статут, 2016. С. 27 ; Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокат-
ской деятельности и адвокатуры : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 12 ; Правоохранительные 
органы : курс лекций и учебно-методические материалы / под ред. Ю. А. Лукичева. СПб. : Астерион, 2020. 
С. 228.

12 Меры по защите профессиональных прав адвоката, утвержденные Советом ФПА РФ, протокол от 
22.04.2004 № 5 // URL: http://www.fparf.ru/zazhita_prav/prof_prava.htm (дата обращения: 25.07.2023).
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что вмешательство в адвокатскую деятельность 
со стороны представителей органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
посредством использования института конфи-
денциального содействия способно достигнуть 
деструктивных целей только в том случае, если 
сам адвокат позволит подобное.

По мнению А. Ю. Шумилова, «выделение в 
запретную зону для оперативных устремлений» 
отдельных категорий лиц, в том числе адво-
катов, впервые предусмотренное в ч. 3 ст. 15 
Закона РФ от 13.03.1992 № 2506-I «Об опера-
тивно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации»13 и получившее закрепление в 
части третьей ст. 17 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», «научно 
не обосновано», их перечень «не отражает… 
в должной мере потребности оперативно-
розыскной практики»14. Как представляется, 
составляя перечень, закрепленный в ч. 3 ст. 17 
Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», законодатель не только 
руководствовался потребностями оперативно-
розыскной практики, но и учитывал интересы 
лиц соответствующих категорий, связанные со 
спецификой их правового статуса, который про-
диктован особенностями профессиональной 
деятельности. Из логики сформулированных в 
ч. 3 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», п. 5 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об адвокатуре» и п. 3.1 ст. 9 КПЭА 
ограничений и запретов следует, что законода-
тель исходил из необходимости предупрежде-
ния как реальной, так и потенциальной угрозы 
использования института конфиденциального 
содействия в целях вмешательства в законную 
профессиональную (адвокатскую) деятельность 

или для воспрепятствования ее осуществлению. 
Необходимо признать, что объективно среди 
всех вариаций способов правового регулирова-
ния общественных отношений только абсолют-
ный запрет на установление правоотношений 
конфиденциального содействия между адво-
катами и органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, призван обес-
печить выполнение гарантий независимости ад-
вокатов и адвокатуры, являющихся стержневым 
условием для формирования к ним доверия. 
Лишь закрепление в нормативных правовых 
актах данного способа правового регулирования 
рассматриваемых правоотношений является 
показателем признания государством и обще-
ством исключительной значимости адвокатуры 
как института гражданского общества, выпол-
няющего важные функции и действующего на 
основе принципов независимости, самоуправ-
ления и корпоративности, закрепленных в п. 2 
ст. 3 Федерального закона «Об адвокатуре».

Вместе с тем, как справедливо отмечено 
В. Ф. Луговиком и А. Л. Осипенко, в ответ на 
ограничения в работе с конфидентами в целях 
обеспечения независимости адвокатов от спец-
служб общество «вправе надеяться пусть не на 
морально образцовое, то хотя бы на законо-
послушное поведение таких лиц»15. Однако 
статистика 2019–2022 гг. показывает, что в этот 
временной период наблюдается рост количе-
ства преступных деяний адвокатов, основная 
часть которых приходится на противоправные 
действия, совершенные в рамках осуществле-
ния лицами указанной категории профессио-
нальной (адвокатской) деятельности16. Между-
народный опыт (на примере Канады, США и 
ряда европейских стран) показывает, что имеют 

13 Закон РФ от 13.03.1992 № 2501-I «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» // 
Ведомости СД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 892.

14 Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации : монография : в 3 т. М. : Издатель-
ский дом Шумиловой И. И., 2013. Т. 1 : Оперативно-розыскная деятельность и формирование науки о 
ней. С. 182–183.

15 См.: Луговик В. Ф., Осипенко А. Л. Указ. соч. С. 83–84 ; Луговик В. Ф. Оперативно-розыскной иммунитет: 
проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности // Оперативно-розыскное 
право : научно-практический журнал. 2020. № 1 (2). С. 3.

16 См.: Уголовные дела в отношении российских адвокатов в 2019 году // URL: https://advokat-rating.com/
publikatsii/ugolovnye-dela-v-otnoshenii-rossiyskikh-advokatov-v-2019-godu/ (дата обращения: 25.07.2023) ; 
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место факты участия адвокатов в деятельности 
преступных организаций, которое проявляется 
преимущественно в двух формах — умышлен-
ном участии адвоката в деятельности преступ-
ных организаций и непреднамеренном участии 
«в деятельности преступной организации, вы-
званное недостаточной осмотрительностью в 
предоставлении своих профессиональных услуг 
в преступных целях»17.

О том, что российская действительность не 
избежала подобных проявлений, свидетельству-
ет Г. М. Резник, который, характеризуя период 
на рубеже 1990–2000 гг., отмечал: «Организо-
ванные преступные группировки и криминали-
зированные коммерческие структуры требуют 
от адвокатов выигрыша заведомо неправед-
ных дел и при их отказе применять незакон-
ные методы защиты (подкуп, фальсификация, 
подговор) прибегают к шантажу и угрозам»18. 
В данном случае автором сделан акцент на том, 
что инициатива вовлечения адвокатов в процесс 
противозаконного содействия организованным 
преступным группам исходит непосредственно 
от их представителей. Однако это не меняет 
факт того, что подобные проявления реально 
имели место.

Практика показывает, что адвокаты совер-
шают преступления как в рамках осуществления 
своей профессиональной деятельности, так и 
вне ее19. Наиболее трудно доказуемо соучастие 

в преступной деятельности в форме интеллек-
туального пособничества, при котором адво-
кат консультирует представителей преступного 
мира, предоставляя рекомендации, следование 
которым позволяет совершать преступления 
способом, затрудняющим его предупреждение 
и пресечение, а также расследование и привле-
чение к юридической ответственности лиц, при-
частных к его подготовке и осуществлению20.

Таким образом, несмотря на закрепление в 
правовых нормах высоких требований к мораль-
ным качествам адвоката и предусмотренной 
юридической ответственности за ненадлежащее 
исполнение или неисполнение профессиональ-
ных обязанностей, не исключается вероятность 
не только совершения лицами указанной кате-
гории преступных действий в одиночку, но и 
их участия в какой-либо форме в деятельности 
преступных групп, организаций или сообществ.

По мнению В. И. Руднева, «создание для 
тех или иных лиц условий, благоприятных для 
реализации поставленных перед ними целей, 
может в некоторых случаях способствовать не-
законному и необоснованному освобождению 
от ответственности при наличии в их действи-
ях признаков преступлений, что на деле при-
водит к нарушению принципов равенства всех 
перед законом и судом и неотвратимости ответ-
ственности»21. Следует согласиться с позицией 
Л. Ю. Лариной, полагающей, что «совершение 

Уголовные дела в отношении адвокатов в 2021 году // URL: https://advokat-rating.com/publikatsii/ugolovnye-
dela-v-otnoshenii-advokatov-v-2021-godu/ (дата обращения: 25.07.2023) ; Катастрофа для института за-
щиты: за что в России преследуют адвокатов // URL: https://www.NEWS.Ru/investigations-v-advokatov 
(дата обращения: 25.07.2023) ; За что сажали адвокатов в 2022 году // URL: https://www.advokat-rating.
com/20-v-2022-godu (дата обращения: 25.07.2023).

17 Шевцова Л. В. К вопросу о привлечении к уголовной ответственности адвокатов в связи с их участием в 
деятельности организованных преступных формирований // Юридическое образование и наука. 2017. 
№ 7. С. 45.

18 Резник Г. М. Спасите адвокатуру // Рассказывают адвокаты / отв. ред. Г. М. Резник. М. : Институт государ-
ства и права РАН ; Президиум Московской городской коллегии адвокатов, 2000. С. 170.

19 См.: Ларина Л. Ю. Разновидности преступлений, совершаемых адвокатами (по материалам практики) // 
Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 15–17 ; Гармаев Ю. П. Незаконная деятель-
ность адвокатов в уголовном судопроизводстве: Иркутск : ИПКПР ГП РФ, 2005. С. 97–98.

20 См.: Цветков Ю. А. Уголовная ответственность адвокатов // Уголовное право. 2002. № 4. С. 50–52 ; Козяй-
кин Н. Я. К вопросу об источниках криминализации адвокатуры // Административное и муниципальное 
право. 2014. № 5. С. 440–446 ; Шевцова Л. В. Указ. соч. С. 47.

21 Руднев В. И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 4–5.
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преступления лицами с использованием своего 
профессионального положения, безусловно, 
повышает общественную опасность содеянно-
го», а «любые преступления в сфере осущест-
вления адвокатами своих полномочий наносят 
вред не только конкретному потерпевшему, но 
и обществу и государству в целом, подрывая 
авторитет адвокатуры как института граждан-
ского общества»22. В свою очередь «при совер-
шении адвокатом преступлений, не связанных 
с осуществлением адвокатской деятельности, 
его профессиональный статус не имеет зна-
чения…»23. Тем не менее и в том, и в другом 
случаях «в условиях современного правового 
регулирования оперативно-розыскного имму-
нитета адвоката, правовой неопределенности 
относительно пределов его распространения 
сохраняется возможность использования предо-
ставляемых законодателем правовых привиле-
гий в целях, несовместимых с понятием закон-
ности и правомерного поведения»24. Опираясь 
на подход В. А. Лаврентьева к определению 
содержания оперативно-розыскных иммуни-
тетов25, Е. В. Герасименко полагает, что запрет 
на привлечение адвоката к конфиденциальному 
сотрудничеству с органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, яв-
ляется одним из двух основных направлений 
реализации оперативно-розыскного иммуни-
тета адвоката (наряду с установленным особым 

порядком проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении адвоката)26. Сход-
ная позиция ранее уже высказывалась и дру-
гими авторами. Так, С. В. Лукошкина считает, что 
запрет на привлечение адвокатов к негласному 
сотрудничеству с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, являет-
ся одним из элементов иммунитета, которым 
действующее законодательство наделило адво-
ката для обеспечения его независимости как 
представителя стороны защиты27. В. Ф. Луговик 
и А. Л. Осипенко указывают, что иммунитет, в ос-
нову которого положен запрет на привлечение 
к конфиденциальному содействию адвокатов 
соответствующим компетентным органам, «ва-
жен для независимости, правовой суверенности 
и беспристрастности адвокатов, выполняющих 
значимые общественные функции»28.

Понятие «иммунитеты» в нормативных 
правовых актах не раскрывается. В научной 
литературе представлено достаточно боль-
шое количество авторских определений, зна-
чительная часть из которых содержит в каче-
стве атрибутивной составляющей указание на 
то, что правовые нормы, формулирующие тот 
или иной иммунитет, освобождают субъекта от 
выполнения определенных юридических обя-
занностей и (или) ответственности29 либо дают 
какие-либо преимущества30. Применительно к 
анализируемой проблематике запрет на ока-

22 Ларина Л. Ю. Уголовная ответственность за преступления, совершенные с использованием профессио-
нального положения (на примере адвокатов) // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2016. 
№ 2. С. 16.

23 Ларина Л. Ю. Разновидности преступлений, совершаемых адвокатами (по материалам практики)… С. 16.
24 Герасименко Е. В. Оперативно-розыскной иммунитет адвоката // Вестник Белгородского юридического 

института МВД России имени И.Д. Путилина. 2022. № 1. С. 92.
25 Лаврентьев В. А. Использование компаративистского подхода при изучении иммунитетов в оперативно-

разыскной деятельности // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2018. № 2 (20). С. 121.
26 Герасименко Е. В. Указ. соч. С. 92.
27 Лукошкина С. В. О процессуальном иммунитете адвоката в российском уголовном судопроизводстве // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 2 (6). С. 97–98.
28 Луговик В. Ф., Осипенко А. Л. Указ. соч. С. 83 ; Луговик В. Ф. Указ. соч. С. 3.
29 См.: Сопельцева Н. Е. Понятие правовых иммунитетов в российском законодательстве // Вестник Челя-

бинского государственного университета. 2003. № 2. С. 22–28 ; Малько А. В. Правовые иммунитеты // 
Правоведение. 2000. № 6 (233). С. 11–22.

30 См.: Мирошник С. В. Правовые стимулы в российском законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д, 1997. С. 15.
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зание помощи в рамках конфиденциального 
содействия невозможно отнести ни к преферен-
циям, ни к освобождению от обязанности или 
ответственности. Полагаем, что использование 
термина «оперативно-розыскной иммунитет» в 
рассматриваемой ситуации допустимо, если при 
определении содержания категории «иммуни-
теты» руководствоваться подходом, сформули-
рованным В. И. Рудневым. По мнению указан-
ного автора, правовой иммунитет представляет 
собой законное правовое средство, с помощью 
которого государство обеспечивает «дополни-
тельную защиту отдельных субъектов в целях 
беспрепятственного и эффективного выполне-
ния возложенных на них особо важных государ-
ственных и общественных функций, обеспече-
ния их независимости», а также «определяет 
круг других лиц, также нуждающихся в допол-
нительной правовой защите в целях сохранения 
моральных и нравственных ценностей»31.

Принимая во внимание изложенное, будем 
исходить из того, что запрет на установление 
правоотношений конфиденциального содей-
ствия между лицами, имеющими статус адвока-
та, и органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, является оперативно-
розыскным иммунитетом, представляющим со-
бой правовой механизм реализации гарантий, с 
помощью которого законодатель обеспечивает 
повышенную защиту адвокатов от незаконного 
вмешательства в их профессиональную (адво-
катскую) деятельность.

В этой связи важной является оценка обосно-
ванности распространения данного оперативно-
розыскного иммунитета на адвоката, причаст-
ного к совершению преступных действий как в 
рамках профессиональной деятельности, так и 
вне ее. Как показано выше, закрепление в нор-
мативных правовых актах требования о право-
мерном поведении адвокатов не гарантирует 
их соблюдение всеми без исключения лицами 
названной категории. Тем не менее из содер-
жания подп. 4 п. 1 ст. 17 Федерального закона 
«Об адвокатуре» следует, что даже при нали-

чии в их действиях признаков неправомерного 
поведения статус адвоката прекращается только 
на основании вступления в законную силу при-
говора суда о признании адвоката виновным в 
совершении умышленного преступления. Таким 
образом, границы действия уголовно-правовых 
иммунитетов в подобной ситуации определя-
ются указанными факторами.

Как справедливо отмечено В. Ф. Луговиком, 
механическая экстраполяция правил уголов-
но-процессуальных иммунитетов на смежную 
сферу правоприменения некорректна, посколь-
ку ведет к упрощенному взгляду не только на 
оперативно-розыскные иммунитеты, но и на 
оперативно-розыскную деятельность в целом32. 
Соглашаясь с этим посылом, полагаем целесо-
образным обратить внимание на принципи-
альное отличие правовой природы анализи-
руемого оперативно-розыскного иммунитета 
от уголовно-правовых иммунитетов. И в том, 
и другом случаях иммунитеты призваны обес-
печить независимость защищаемых категорий 
лиц, на которых они распространяются, путем 
предоставления им дополнительных гарантий. 
Однако оперативно-розыскной иммунитет огра-
ничивает возможности оперативно-розыскных 
органов и права непосредственно самих адво-
катов по оказанию лицами указанной категории 
помощи соответствующим компетентным струк-
турам в борьбе с преступностью, в то время как 
уголовно-правовые иммунитеты предусматри-
вают особый порядок уголовно-процессуальных 
действий в отношении ряда лиц и специфиче-
ский правовой механизм привлечения их к юри-
дической ответственности.

Сохранение действия уголовно-правовых 
иммунитетов до признания лица в установлен-
ном законом порядке виновным в совершении 
преступления объективно понятно. В свою оче-
редь логичность распространения оперативно-
розыскного иммунитета на привлечение адвока-
та, в деятельности которого имеются признаки 
совершения им преступных деяний, к оказанию 
помощи в рамках конфиденциальных правоот-

31 См.: Руднев В. И. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 1996. № 8. С. 28 ; 
Он же. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук. С. 7–8.

32 Луговик В. Ф. Указ. соч. С. 3.
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ношений с соответствующими компетентными 
органами вызывает сомнения. При выборе 
способа правового регулирования отношений 
конфиденциального содействия между адво-
катами и органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, законодатель 
должен не только определиться в приоритетах 
в правовой сфере, но и понимать социальные 
последствия их отражения в правовых нормах.

Государство и общество заинтересованы в 
действенности оперативно-розыскного имму-
нитета адвокатов, отличающихся правомер-
ным поведением в сфере профессиональной 
деятельности и вне ее рамок. Отдельные пред-
ставители рассматриваемой категории лиц сво-
ими противоправными действиями дискреди-
тируют адвокатский статус и тем самым порочат 
не только себя, но и адвокатуру в целом. Как 
представляется, с момента их изобличения в 
большинстве своем они руководствуются не 
столько необходимостью сохранения верности 
адвокатским идеалам, сколько собственными 
интересами, связанными с устремлениями 
избежать юридической ответственности либо 
облегчить ее тяжесть. Как следствие, для ука-
занных лиц интерес представляет ограничение 
границ анализируемого запрета, допускающее 
возможность в подобных обстоятельствах реа-
лизовать право на оказание помощи в форме 
конфиденциального содействия компетентным 
органам в надежде на последующее снисхожде-
ние при определении полномочными инстан-
циями характера наказания.

В свою очередь, интерес органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
состоит в установлении конфиденциальных пра-
воотношений с адвокатами, в какой-либо форме 
участвующих в деятельности преступных групп, 
организаций или сообществ. Это продиктовано 
тем, что при допустимости нормативными пра-
вовыми актами установления рассматриваемых 
отношений между указанными субъектами 
соответствующие компетентные органы полу-
чают возможность использования их помощи 
для изобличения и пресечения преступной дея-
тельности других участников перечисленных 
преступных объединений.

Специфика проявляется в том, что цель 
вовлечения лица, имеющего статус адвоката, 
в какой-либо форме участвующего в деятель-
ности преступных групп, организаций или со-
обществ, состоит не во вмешательстве в про-
фессиональную деятельность такого лица, а в 
использовании его помощи для документиро-
вания противоправной деятельности соответ-
ствующих преступных структур и пресечения 
их функционирования. Тем не менее это не 
исключает того, что признание допустимости 
привлечения подобной категории адвокатов 
к конфиденциальному содействию органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность, может привести к некоторому 
снижению доверия к адвокатам и адвокатуре, 
возникновению сомнения в их независимости 
от государства в лице соответствующих ком-
петентных органов. Однако, как представля-
ется, причастность адвоката к деятельности 
преступных объединений не только является 
предпосылкой для потери им доверия у лиц, 
отличающихся правомерным поведением, но и 
свидетельствует об утрате независимости кон-
кретным адвокатом и адвокатурой в целом от 
криминального мира. В этих условиях сохране-
ние рассматриваемого оперативно-розыскного 
иммунитета фактически защищает интересы не 
только адвокатов и адвокатуры как института 
гражданского общества, но и опосредованно 
криминалитета, причем, как уже отмечено 
выше, не столько от уголовного преследова-
ния и незаконного вмешательства государства 
в их деятельность, сколько от привлечения к 
оказанию помощи компетентным органам в 
борьбе с преступностью. Как следствие, необ-
ходимо сознавать, что использование данного 
подхода в нормотворческой деятельности спо-
собно подорвать авторитет непосредственно 
законодателя у добросовестных представите-
лей общества.

В рассматриваемых случаях речь идет уже не 
о сохранении доверия к подобным адвокатам 
и обеспечении независимости последних, сво-
ими действиями способствующими их утрате. 
Вопрос решается в плоскости выработки пра-
вового механизма, призванного не допустить 
утраты доверия к законодателю, а также рас-
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ширить круг средств органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, в борьбе 
с преступностью, предоставив возможность 
причастным к противоправной деятельности 
лицам, имеющим статус адвоката, в условиях 
неизбежности его утраты по негативным осно-
ваниям воспользоваться правом на оказание 
помощи в рамках конфиденциального содей-
ствия компетентным органам взамен на снис-
хождение при привлечении к юридической 
ответственности.

Признание допустимости установления отно-
шений конфиденциального содействия между 
органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, и лицами, имеющими 
статус адвоката, причастных в какой-либо форме 
к деятельности преступных групп, организаций 
или сообществ, влечет определенные трудности 
в дифференциации действий соответствующих 
компетентных органов в рассматриваемых усло-
виях на предмет их правомерности. Проблема 
состоит в том, что привлекаемое к содействию 
лицо указанной категории может представить 
ситуацию получения предложения об оказа-
нии помощи на конфиденциальной основе как 
нарушение органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, запрета на во-
влечение адвокатов в правоотношения конфи-
денциального содействия. Особую значимость в 
рассматриваемой ситуации приобретает тактика 
действий компетентных органов, на должност-
ных лиц которых возлагаются основные риски 
при принятии решения о привлечении таких лиц 
к конфиденциальному содействию. Вместе с тем 
полагаем, что основным правовым критерием, 
позволяющим идентифицировать правомер-
ность деятельности адвоката, является защита 
интересов доверителя при отсутствии призна-
ков оказания ему содействия в подготовке и 
совершении преступления. Сходный подход 
заложен в Кодексе профессиональной юриди-
ческой ответственности, разработанном Амери-
канской ассоциацией адвокатов (Model Code of 
Professional Responsibility EC 7-5. 1981)33.

На основании изложенного полагаем воз-
можным ограничить пределы оперативно-ро-
зыскного иммунитета адвокатов, предусмотрев 
допустимость привлечения к конфиденциаль-
ному содействию органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, лиц ука-
занной категории, причастных в какой-либо 
форме к деятельности преступных групп, орга-
низаций или сообществ, в целях пресечения их 
функционирования. В этом случае обе стороны 
получают возможность апеллировать к ч. 4 ст. 18 
Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности».

Отдельного рассмотрения требуют варианты 
допустимости конфиденциального содействия 
адвокатов органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, предусмотрен-
ные в Разъяснении Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 
КПЭА, утвержденным решением Совета ФПА РФ 
№ 01/16 от 28.01.201634. Однако анализ дан-
ной проблематики выходит за рамки настоящей 
работы.

Подводя общий итог, полагаем, что запрет 
на установление правоотношений конфиден-
циального содействия следует рассматривать в 
качестве наиболее приемлемого способа пра-
вового регулирования отношений адвокатов и 
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность. Вместе с тем в правотворче-
ской деятельности при унификации правовых 
предписаний нормативных правовых актов, 
регламентирующих указанные общественные 
отношения, считаем допустимым отказ от абсо-
лютного запрета как способа их правового регу-
лирования. На основании проведенного ана-
лиза считаем целесообразным законодательно 
закрепить исключение из такого запрета, при-
знав дозволенным установление правоотно-
шений конфиденциального содействия между 
адвокатами и органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, при 
необходимости использования последними 
помощи лиц указанной категории, дискреди-

33 См.: Шевцова Л. В. Указ. соч. С. 46.
34 Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам № 01/16 от 28.01.2016 по вопросам применения 

п. 3.1 ст. 9 КПЭА // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2016. № 1.
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тировавших адвокатский статус, утративших 
независимость от криминального мира и своим 
противоправным поведением подрывающих 
доверие к адвокатуре вследствие причастности 
в какой-либо форме к деятельности преступ-

ных групп, организаций или сообществ, при 
условии, что конфиденциальное содействие 
в данном случае используется для пресечения 
функционирования этих деструктивных объ-
единений.
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