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АННОТАЦИЯ
 В статье рассматриваются проблемы определения субъектного состава правоотношений, 

возникающих по поводу геномной информации. Подчеркнуто, что базовым актом в данной области 
является закон о персональных данных, содержащий общие положения о субъектном составе, его 
правовом положении и операциях, в которых он задействован. Автором делается вывод, что при 
отсутствии специального регулирования необходимо будет оперировать общей терминологией 
и исходить из закрепленного в законе о персональных данных статуса участников отношений, 
возникающих по поводу геномной информации. Проанализировано опосредованное использование 
геномной информации, в частности в рамках функционирования информационной базы. Автором 
поставлен вопрос о необходимости придания геномной информации особого статуса в рамках закона 
о персональных данных, что позволило бы внедрить единообразную терминологию применительно 
к субъектам отношений, возникающих по поводу ее использования.
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ABSTRACT
The article deals with the problems of determining the subject composition of legal relations arising 

from genomic information. It is emphasized that the basic act in this area is the law on personal data, 
containing general provisions on the subject composition, its legal status and operations in which it is 
involved. The author concludes that in the absence of special regulation it will be necessary to operate 
with the general terminology and proceed from the status of participants in relations arising about 
genomic information enshrined in the law on personal data. The indirect use of genomic information 
is analyzed, in particular, within the framework of the information base functioning. The author raises 
the question of the need to give genomic information a special status within the framework of the law 
on personal data, which would allow to introduce a uniform terminology in relation to the subjects of 
relations arising from its use.
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Достижения генетики охватывают огромное 
число общественных сфер деятельности, посто-
янное развитие науки и техники дает все больше 
возможностей использования результатов генети-
ческих исследований, значимость которых в по-
следние годы только возрастает. Как верно подчер-
кивается в литературе, генетическая информация в 
будущем будет иметь достаточно важное значение 
для целей развития электронной медицины и транс-
граничных научных исследований [1, с. 557]. Так, 
одно из ведущих направлений развития медицины 
в настоящее время – персонализированная меди-
цина, основанная на геномной информации. По 
мнению В. А. Черешнева, персонализированная 
медицина базируется на геномной информации о 
человеке, знании его поведенческих особенностей, 
привычек, условий жизни пациента, необходимых 
для создания персонального плана менеджмен-
та здоровья, на стратегии профилактики болезней 
и, по мере необходимости, разработке индивидуа-
лизированного подхода таргентной (мишеневой) 
терапии заболеваний [2, с. 85].

Все большее применение результаты генетиче-
ских исследований имеют в правоприменительной 
деятельности для определения родства, установ-
ления личности преступника, поиска безвестно 
отсутствующих и в других целях [3]. Зарубежное 
законодательство регулирует различные модели 
идентификации личности в широком спектре от-
раслей деятельности: банковской, страховой, безо-
пасности и т. п. При этом разработано большое ко-
личество идентификационных систем, в том числе 
основанных на геномной информации [4, с. 49]. 
Научные разработки приводят к усовершенствова-
нию и повышению роли идентификации, основан-
ной на биологических данных физического лица, 
обладающей более точными результатами.  Растет 
роль геномных исследований и соответствующей 
регистрации в сфере противодействия терроризму.

Вместе с тем, как справедливо отмечается в 
теории, развитие отдельных отраслей медицины, 
например геномной, не только меняет представле-
ние о природе человека, его жизни и здоровье, но 
и активно влияет на правовые элементы его ста-
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туса [5, с. 261]. Но на фоне отсутствия надлежа-
щей правовой базы такое развитие может повлечь 
и ряд негативных последствий: рост числа спеку-
ляций вокруг расшифровки генов со стороны тех, 
кто пытается получить на этом прибыль, попытки 
иметь доступ к генетическим данным российских 
граждан со стороны зарубежных государств, а зна-
чит, и возможность с их стороны прогнозировать 
многие аспекты социальной жизни нашего обще-
ства, злоупотребления со стороны заинтересован-
ных субъектов (банки, страховые организации, 
коммерческие партнеры) и пр. [6, с. 60]

Правовой анализ субъектного состава возни-
кающих по поводу геномной информации отно-
шений невозможен без решения вопроса о том, 
что представляют собой генетические сведения, 
каково их место в системе объектов правоотноше-
ний. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее по 
тексту – Закон о персональных данных), под пер-
сональными данными понимается любая инфор-
мация, прямо или косвенно имеющая отношение 
к определенному или определяемому физическо-
му лицу. С учетом специального закона геномная 
информация прямо отнесена к числу сведений, 
составляющих персональные данные. Геномная 
информация – персональные данные, включа-
ющие кодированную информацию об определен-
ных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кисло-
ты физического лица (ч. 3 ст. 1 Федерального за-
кона от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной 
геномной регистрации в Российской Федерации» – 
далее по тексту Закон о геномной регистрации). 
Основной характеристикой геномной информации 
является наличие в ней информации об определен-
ных фрагментах ДНК, которая является носителем 
наследственной информации об индивидууме и 
служит источником всех генетически обусловлен-
ных признаков, изучаемых при проведении экс-
пертизы биологических объектов. Молекула ДНК 
представляет собой пример, который состоит из 
структурных единиц – нуклеотидов, расположен-
ных в определенной последовательности, уни-
кальной для каждого индивидуума, что и делает 
его ДНК неповторимой [7]. 

Модернизация технологий требует пересмотра 
традиционных взглядов на понятие персональных 
данных. Очевидно, что являются персональными 
сведения о фамилии, имени и отчестве лица, его 
образовании, состоянии здоровья, семейном поло-
жении, наличии детей, привычках, религиозных и 
политических взглядах. Однако возникает вопрос 
относительно места в этой системе геномной ин-
формации.

Процедуры, оформляющие обращение геном-
ной информации, в большинстве закрепляющих их 
нормативных актов именуют следующим образом: 
предоставление (сбор), учет, хранение, классифи-
кация, использование, выдача и уничтожение. В 
частности, в Законе о геномной регистрации речь 
идет о следующих операциях: получение, систе-

матизация, накопление, хранение, уточнение, ис-
пользование, распространение (включая переда-
чу) и уничтожение информации (глава 3 Закона). 
Безусловно, центральное место в обозначенном 
перечне занимает процесс использования, тем не 
менее, учитывая отнесение геномной информации 
к персональным данным, иные операции также 
значимы и могут повлиять на законность всей си-
стемы действий, проводимых с данным объектом. 
Для каждой из этих операций либо для целого 
комплекса действий нормативными актами обо-
значены субъекты их совершения. 

Поскольку геномная информация отнесена за-
конодателем к персональным данным, воспользу-
емся терминологией соответствующего закона для 
выявления круга возможных субъектов, участву-
ющих в ее обращении. Прежде всего это субъект 
персональных данных – то физическое лицо, к ко-
торому относится определяющая его информация. 
Именно он выступает ключевой фигурой всех воз-
никающих по поводу геномной информации от-
ношений. В теории на этот счет есть и иная пози-
ция, согласно которой геномная информация лица, 
в отличие от других его индивидуализирующих 
признаков, не охватывается полностью понятием 
персональных данных, а выходит за рамки данно-
го определения. С этой точки зрения носителем 
геномной информации является не только само 
лицо, предоставившее ДНК, но и неопределенный 
круг лиц – его генетические родственники [8].

Для обозначения государственных и муници-
пальных органов, физических и юридических 
лиц, которые организуют и (или) осуществляют 
обработку и любые иные операции с персональ-
ными данными легально закреплен обобщающий 
термин «оператор». Если в качестве оператора 
выступает организация, им назначается лицо, от-
ветственное за обработку такой информации. 
В законе упоминается также об ином лице (не из 
числа операторов), которому возможно с согласия 
обладателя персональных данных поручить об-
работку последних. Для обозначения возможных 
участников правоотношений, возникающих по 
поводу персональных данных, законодатель при-
меняет также термин «лица, имеющие доступ к 
персональным данным или которым могут быть 
раскрыты персональные данные» (не имея в виду 
работников оператора). Основанием такого до-
ступа, а следовательно, основанием приобретения 
обозначенного статуса выступает указание закона 
или положения договора (ст. 7 Закона о персональ-
ных данных). Требования и порядок выдачи ука-
занного поручения закреплены законом. 

В процессе обработки персональных данных 
в правоотношения вступают уполномоченные 
органы по защите прав субъектов персональных 
данных, которые по общему правилу до начала 
процедуры должны быть уведомлены об этом опе-
ратором. На названный орган возложены функции 
контроля и надзора за соблюдением законодатель-
ства в данной сфере. В качестве возможных субъ-
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ектов правоотношений, возникающих по поводу 
персональных данных, в законе фигурируют так-
же наследники их обладателя, выражающие свою 
волю на обработку информации в случае смерти 
субъекта. Следует учитывать, что отдельные поло-
жения закона посвящены специальным категори-
ям персональных данных, что позволяет говорить 
и об обособлении их субъектного состава. 

Классификация субъектов позволяет выделить 
иностранных граждан, лиц без гражданства, при-
езжающих на работу на территорию Российской 
Федерации, специальное указание на них сделано 
с целью определить действие закона по кругу лиц.

Поскольку геномная информация в случаях, 
указанных в законе, вносится в информационную 
базу (создание баз генетических данных предусмо-
трено Законом о геномной регистрации), в качестве 
привлекаемых субъектов, работающих с геномной 
информацией, можно обозначить пользователей 
государственной информационной системы, по-
ставщиков информации и оператора системы. Од-
нако Закон о персональных данных рассматривает 
статус оператора более широко, не ограничивая 
его работу информационными системами. В те-
ории верно подчеркивается, что правовой статус 
пользователей государственных информационных 
систем включает право на доступ к информации, 
хранящейся в ней, и в ряде случаев – обязанность 
использования этой информации в определенных 
целях и определенным образом. При этом, если 
информация не является общедоступной, катего-
рии пользователей последней должны быть явно 
указаны в нормативных актах. С каждой катего-
рией пользователей должны быть соотнесены: со-
став предоставляемой информации, основания ее 
предоставления и способ доступа [9, с. 43]. 

Нелишним будет указать, что биологический 
материал может быть получен у неопознанных 
трупов. Ряд авторов квалифицирует неопознанные 
трупы в качестве отдельной категории объектов 
обязательной геномной регистрации [10].

В целях опознания возможно привлечение род-
ственников без вести пропавших лиц, чтобы полу-
чить материал для сравнительного исследования.

Использование геномной информации может 
быть обязательным и добровольным, оно до-
пустимо (а в некоторых случаях – необходимо)  
в различных отраслях жизнедеятельности человека, 
что порождает специфический состав участников 
возникающих в этой связи отношений: в качестве 
субъектов привлекаются органы и лица, осущест-
вляющие различные виды деятельности: судеб-
но-экспертную, медико-диагностическую, кри-
миналистическую, деятельность, сопряженную с 
идентификацией личности человека и др.

Специальный субъектный состав можно про-
следить в зависимости от сферы применения ге-
номной информации. Применительно к Закону о 
геномной регистрации можно указать, что обяза-
тельной процедуре подлежат лица, осужденные и 
отбывающие наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжких или особо тяжких преступле-
ний, а также всех категорий преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, кроме того, неустановленные лица, био-
логический материал которых изъят в ходе про-
изводства следственных действий. Обязательной 
государственной геномной регистрации подлежат 
неопознанные трупы (ст. 7 Закона). Перечень лиц, 
в отношении которых осуществляется доброволь-
ная регистрация, не ограничен законом, в том чис-
ле независимо от гражданства РФ. 

Законодатель посвящает отдельные положе-
ния процедуре регистрации несовершеннолетних, 
недееспособных и ограниченно дееспособных 
субъектов, поскольку соблюдение их интересов 
требует привлечения к регистрации родителей, 
усыновителей, опекунов и попечителей.

Субъекты проведения регистрации также 
четко обозначены законом, причем дифферен-
цированы в зависимости от того, в отношении 
каких лиц данные действия проводятся и ка-
кие именно операции ими будут выполняться. 
В ее проведении участвуют ФГКУ «Экспер-
тно-криминалистический центр МВД РФ», за-
нимающееся учетом, хранением и классифи-
кацией геномной информации посредством 
формирования федеральной базы данных; экс-
пертно-криминалистические подразделения тер-
риториальных органов МВД, занимающиеся со-
ответствующими исследованиями; учреждения, 
исполняющие наказание в виде лишения свободы. 
Последние выступают субъектами, ведущими учет 
лиц, подлежащих регистрации, и получение био-
логического материала. Специально обособлены 
органы, имеющие право на использование геном-
ной информации, и надзорные органы. Многие 
исследователи настаивают на расширении круга 
субъектов обязательной геномной регистрации, но 
с учетом соблюдения основных принципов ее про-
ведения и разумности финансовых затрат [10].

В Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в нормах, посвященных 
процедуре получения согласия граждан на меди-
цинское вмешательство для обозначения субъек-
тов используются традиционные для этой отрасли 
понятия «медицинский работник» и «пациент».

Еще одной из сфер, связанных с получением 
и обработкой геномной информации, выступает 
деятельность органов Федеральной службы без-
опасности в рамках осуществления пограничного 
контроля. В этой отрасли также разработана соб-
ственная нормативная база, включающая соответ-
ствующий порядок в отношении лиц, пересекаю-
щих государственную границу РФ, при наличии 
у последних признаков, указывающих на возмож-
ность их склонения к террористической деятель-
ности, вербовки и вовлечения иным способом в 
террористическую деятельность. Такой субъект 
именуется «контролируемым лицом». Получение 
геномной информации осуществляется сотрудни-
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ками пограничных органов в специализированных 
помещениях, находящихся в пограничных пун-
ктах. Полученные данные в течение суток направ-
ляются в подразделения органов безопасности в 
соответствии с их компетенцией.  Указанные све-
дения обрабатываются, учитываются, классифи-
цируются и хранятся в информационных системах 
органов безопасности в условиях, исключающих 
возможность их утраты, повреждения, искажения, 
несанкционированного доступа к ним и их пере-
дачи. При этом следует иметь в виду, что геном-
ная информация может быть выдана другим госу-
дарственным органам по основаниям и в порядке, 
установленном законом.

Подводя итоги, можно обозначить ряд выво-
дов относительно субъектного состава право-
отношений, возникающих по поводу геномной 
информации. Базовым актом в данной области 
является закон о персональных данных, который 
содержит общие положения о субъектном со-
ставе, его правовом положении и операциях, в 
которых он задействован.  Следовательно, при 
отсутствии специального регулирования необ-
ходимо будет оперировать терминологией дан-
ного закона и исходить из закрепленного в нем 
правового статуса участников отношений, воз-
никающих по поводу геномной информации. 
Некоторые сферы использования геномной ин-
формации урегулированы автономными норма-
тивными актами, уточняющими и детализиру-
ющими состав участников либо содержащими 
специальные положения относительно субъект-
ного состава и его функций. В связи с наличи-
ем закона о геномной регистрации, охватившего 
сразу несколько особо значимых с точки зрения 
правового регулирования областей использова-
ния геномной информации, субъектный состав 
последних обособлен. Включение полученных 
результатов в информационные базы влечет за 
собой расширение субъектного состава и ис-
пользование традиционных для применения ин-
формационных систем обозначений участников: 
поставщики информации, оператор системы и 
пользователи. 

Несмотря на то что центральной фигурой скла-
дывающихся отношений выступает носитель ге-
номной информации, не все перечисленные ранее 
субъекты вступают с ним в непосредственные от-
ношения. Возможно опосредованное использова-
ние геномной информации, в частности в качестве 
пользователя информационной базы. Несомнен-
но, что для полноценного использования геном-
ной информации следует разработать механизмы 
взаимодействия различных структурных и иных 
подразделений той сферы (системы), в рамках ко-
торой закон допускает такое использование. При-
дание геномной информации особого статуса в 
рамках закона о персональных данных позволило 
бы внедрить и единообразную терминологию при-
менительно к субъектам возникающих по поводу 
ее использования отношений.
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