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КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:  

ВЕЩЬ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ?*

Генетический материал как особый объект гражданских прав сочетает в себе мате-
риальную субстанцию и информационное содержание. Проанализированы определения по-
нятия гена (генома), предлагаемые в российском законодательстве и юридической литера-
туре, и сделан вывод о перспективности гражданско-правовой категории «генетическая 
информация». Возможность установления на эту информацию некого права гражданско-
правовой природы ставит вопрос о соотношении прав на генетический материал и гене-
тическую информацию. Проанализированы традиционные для гражданского права объек-
ты – вещи, которые выступают материальными носителями нематериальных объектов.  
Выявлены особенности генетического материала как вещи, в которой воплощена генетиче-
ская информация, становящаяся известной только после ее профессионального извлечения. 

В результате проведенного исследования предложена модель установления правовых 
связей между существующими правами на генетический материал и возникающими права-
ми на генетическую информацию. Это позволит однозначно решать вопрос о правооблада-
теле – субъекте права на генетическую информацию – в разнообразных вариантах право-
отношений по поводу генетического материала.
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Введение
Повышенный1 интерес к генным и геном-

ным технологиям, вторгающимся в нашу 
жизнь, ставит перед правовой наукой вопро-
сы об определении правовой природы гена и 
генома. В самых общих чертах геном пред-
ставляет собой совокупность генов как на-

* Исследование выполнено за счет средств субсидии 
из федерального бюджета на реализацию научного про-
екта на тему «Выявление проблем правового регулиро-
вания в сфере использования генетической и геномной 
информации. Подготовка научно-обоснованных пред-
ложений по внесению изменений в систему россий-
ского законодательства с целью их устранения» (шифр 
темы: FEUW-2020-0005).

следственной информации, заключенной в 
клетке организма; соответственно, ген – еди-
ница наследственной информации [Левушкин 
2019a]. Более детальные определения этих 
понятий являются дискуссионными. 

Так, А. А. Иванов указывает, что под ге-
номом обычно понимается находящийся в от-
дельной клетке живого тела набор хромосом 
(генов) [Иванов 2024: 74], но из дефиниций, 
предусмотренных в ст. 1 Федерального закона 
от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государ-
ственной геномной регистрации в Российской 
Федерации», следует, что геномная информа-
ция извлекается не только из живого челове-
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ка. Какой-либо вариант специально-научной 
дефиниции гена (генома), механически пере-
несенный в нормативные акты, сам по себе 
мало что дает для нужд правового регулиро-
вания отношений, связанных с геном1.

Существует мнение о том, что геномная 
(генетическая) информация человека – это 
биометрические персональные данные [Ма-
леина 2020: 56–57]. Указанную позицию раз-
деляет и законодатель (п. 3 ст. 1 Федерально-
го закона «О государственной геномной ре- 
гистрации в Российской Федерации»). В этом 
случае неизбежно встает вопрос о распро-
странении на такую информацию режима 
тайны частной жизни [Берг, Голубцов 2020; 
Болтанова, Имекова 2019: 118]. Велик спектр 
мнений по поводу ограничений, связанных  
с использованием геномной (генетической) 
информации человека: высказываются мне-
ния о необходимости установить общий за-
прет на ее обработку путем введения режи-
ма строго контролируемого использования 
[Рассолов, Чубукова 2020: 68], или вывести 
из легального оборота только «большие 
геномные данные» [Лисаченко 2022], или 
признать генетическую информацию само-
стоятельным видом персональных данных  
с ограниченным доступом [Тужилова-Ор-
данская, Ахтямова 2021: 268].

Дискуссии о правовой квалификации 
гена (генома) как объекта гражданских 
прав

Признавая необходимость введения огра-
ничений, следует заметить, что применение 
в качестве юридических инструментов одних 
только запретов и ограничений переводит 
правовое регулирование отношений, связан-
ных с использованием генов (генома) чело-
века, исключительно в публично-правовую 
плоскость. Такой подход кажется слишком 
узким. Следует согласиться с А. А. Ивано-
вым, который пишет, что «понимание права 
на геном как естественного или конституци-
онного права не позволяет распространить 

1 См. примеры юридически неинформативных ле-
гальных дефиниций, перенесенных в нормативные 
акты из специальных словарей: «„ген“ (gene) – после-
довательность ДНК, кодирующая один или несколько 
белков» (решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77); «„геном челове- 
ка“ –  совокупность генетического материала организ-
ма человека, геном которого состоит из 23 пар ядерных 
хромосом и митохондриальной ДНК» (постановление 
Совета министров Союзного государства Беларуси  
и России от 12 мая 2016 г. № 12).

на него гражданско-правовое регулирование, 
в частности правила о договорах, об ответ-
ственности» [Иванов 2024: 71].

В литературе можно встретить указание 
на то, что «гены и геном выступают особым 
объектом гражданских прав, который об-
ладает специальным гражданско-правовым 
режимом в силу специфичности признаков 
исследуемых объектов» [Левушкин 2019b: 
27]. Однако одной констатации этого факта 
недостаточно: если мы выделяем новый объ-
ект гражданских прав, то необходимо опре-
делить конкретное право, которое и будет 
очерчивать правовой режим этого объекта.  
С точки зрения правового регулирования 
предложение считать гены некой экзотиче-
ской «не поименованной законодателем про-
граммой (природной с изменениями, внесен-
ными человеком или нет)» [Мохов, Яворский 
2018: 32] вряд ли можно признать исчерпы-
вающим.

В связи с этим для юриспруденции в на-
стоящее время принципиален вопрос о квали-
фикации гена (генома) в качестве определен-
ного объекта гражданских прав. По данному 
вопросу существует несколько позиций.

В литературе высказываются мнения в 
пользу того, что гены (геном) должны быть 
включены в число известных объектов граж-
данских прав. Например, предлагается при-
равнивать к материальным объектам гены как 
вещества (что открывает возможности для 
признания их изобретением в соответствии 
с п. 1 ст. 1350 ГК РФ) [Левушкин 2019a] или 
геном как объект вещных прав [Геном, чело-
век, право 2021: 96]. Распространен поход, 
согласно которому гены (генетическая ин-
формация) рассматриваются как результаты 
интеллектуальной деятельности [Болтанова, 
Имекова 2019: 118; Мохов, Яворский 2018], 
что предполагает их квалификацию в каче-
стве нематериальных объектов. Оригинальна 
концепция А. А. Иванова, который с цивили-
стических позиций рассматривает геном как 
естественный способ индивидуализации лиц 
и, соответственно, выделяет право человека 
на геном как специальное право, служащее 
для физической (телесной) индивидуализа-
ции человека по отношению ко всем осталь-
ным людям [Иванов 2024: 76, 79].

Чтобы разграничить публично-правовое и 
гражданско-правовое регулирование отноше-
ний, связанных в первую очередь с геномом 
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человека, Л. А. Новоселова и М. А. Кольз- 
дорф предложили обособить категории «ге-
нетические данные» и «генетическая инфор-
мация». Последняя – гражданско-правовая –  
категория предполагает рассмотрение гена 
как информационной сущности, благодаря 
чему появляется возможность монополизиро-
вать эту информацию и установить исключи-
тельное право конкретного лица на выделен-
ную из живого организма (в том числе из тела 
человека) или модифицированную последо-
вательность изолированного гена (генов) или 
их элементы [Новоселова, Кольздорф 2020]. 
Данный подход представляется крайне пер-
спективным, особенно если вспомнить идеи 
В. А. Дозорцева о неконфиденциальной ин-
формации как о самостоятельном объекте 
гражданских прав, правовой режим которой 
мог бы определяться как режим прав, осно-
ванных на сочетании ослабленных исключи-
тельных прав с обязательственными отноше-
ниями [Дозорцев 2003].

Информация, как в свое время определял 
ее А. П. Сергеев, это «идеальный компонент 
бытия, т. е. нематериальное благо, несводи-
мое к тем физическим объектам, которые вы-
ступают ее носителями» [Гражданское право 
2006: 276]. Таким образом, генетическая ин-
формация и ее материальный носитель раз-
граничиваются.

Правовой режим генетического мате-
риала как носителя генетической инфор-
мации

Вопрос о правовом режиме генов (генома) 
является дискуссионным, как и природа прав 
на эти объекты (особенно если учесть, что 
отношения по поводу генов не ограничива-
ются генами человека, но охватывают и гены 
других биологических организмов). В связи 
с этим было бы целесообразно в первую оче-
редь определить правовой режим источника 
генетической (геномной) информации.

Согласно российскому законодательству 
биологический материал – это содержащие ге-
номную информацию ткани и выделения че-
ловека или тела (останков) умершего челове-
ка (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О государ-
ственной геномной регистрации в Российской 
Федерации»). Если, по словам А. А. Иванова, 
«геном как часть тела человека – физический 
объект, не признаваемый имуществом» [Ива-
нов 2024: 78], то биологический материал, 
если исходить из легальной дефиниции, без 

сомнения есть объект материального мира.  
В то же время легальная дефиниция биологи-
ческого материала является слишком узкой. 

Для оперирования более широкой кате-
горией целесообразно было бы разработать 
понятие «генетический материал». Напри-
мер, можно предложить такое определение: 
генетический материал – это выделения, тка-
ни, органы, отделенные от живого или нежи-
вого биологического организма (человека, 
животного, растения, микроорганизмов) для 
получения генетической или геномной ин-
формации. Указание на то, что генетический 
материал всегда отделен от живого организ-
ма, создает предпосылки для квалификации 
генетического материала как вещи (в соот-
ветствии со ст. 128 ГК РФ).

Вещь как объект гражданских прав в боль-
шинстве случаев ценна сама по себе ввиду 
возможности извлечь полезные свойства из 
предмета материального мира. В этом аспек-
те вещь не рассматривается как носитель ин-
формации. Признание генетического матери-
ала вещью (понятно, что движимой) означа-
ет, что на генетический материал допустимо 
устанавливать право собственности, а граж-
данский оборот генетического материала осу-
ществляется с соблюдением правил об обо-
ротоспособности объектов гражданских прав 
(ст. 129 ГК РФ). Как это бывает со всеми ма-
териальными объектами, гибель генетическо-
го материала означает и прекращение права 
собственности на него, а в обязательственных 
отношениях – трансформацию отношений по 
владению и пользованию генетическим мате-
риалом в отношения иного рода (например, 
прекращение обязательства или взыскание 
убытков). 

Законодатель, учитывая указанные осо-
бенности, включая вредоносность генетиче-
ского материала, может установить особые 
правила его оборота (хранения, перевозки  
и т. п.) и ограничения оборота. Право соб-
ственности на генетический материал воз-
никает у субъекта, в установленном порядке 
изъявшего генетический материал в целях 
получения генетической и (или) геномной 
информации, с момента такого изъятия. De 
lege ferenda следует предусмотреть нор-
му следующего содержания: «Если иное не 
установлено законом, иными нормативными 
актами и не вытекает из существа отноше-
ний, изъятие генетического материала у жи-
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вого человека осуществляется с его согласия 
или с согласия его законных представителей, 
изъятие генетического материала у иного 
биологического организма – с согласия соб-
ственника (иного законного владельца) этого 
биологического организма».

Понятно, что потенциальная ценность ге-
нетического материала определяется содер-
жащейся в нем генетической информацией. 
Генетический материал выступает матери-
альным носителем информации. Двойствен-
ная природа генетического материала про-
является в сочетании материальной субстан-
ции (вещи) и информационного содержания 
такой вещи.

Известные гражданскому праву вари-
анты инкорпорации нематериального объ-
екта

Настоящая ценность многих материаль-
ных объектов гражданских прав заключает-
ся в тех нематериальных объектах, которые 
инкорпорированы в материальный носитель. 
При этом различные варианты инкорпора-
ции в носитель нематериального объекта об-
разуют самостоятельные юридические кон-
струкции.

1. Юридическая конструкция, которую 
можно обозначить как «Одна вещь – одно ин-
корпорированное право». Примером служат 
документарные ценные бумаги, для которых 
теория разработала конструкции «права на 
бумагу» (вещное по своей природе) и «права 
из бумаги» (обязательственные и иные права). 
При этом «право из бумаги» невозможно реа-
лизовать без материального носителя. С гибе-
лью документарной ценной бумаги «право на 
бумагу» прекращается, но «право из бумаги» 
продолжает существовать, требуется только 
восстановить его в особом порядке (ст. 148 
ГК РФ).

2. Юридическая конструкция, которую 
можно обозначить как «Множество вещей – 
одно инкорпорированное право». Здесь при-
мером служат результаты интеллектуальной 
деятельности. Как известно, интеллектуаль-

ные права не зависят от права собственно-
сти и иных вещных прав на материальный 
носитель (вещь), в котором выражены соот-
ветствующие результаты интеллектуальной 
деятельности (ст. 1227 ГК РФ). С гибелью 
материального носителя интеллектуальные 
права, которые были в нем выражены, не пре-
кращаются (даже если гибнет единственный 
материальный носитель – оригинал произве-
дения). При гибели конкретного материально-
го носителя использовать результат интеллек-
туальной деятельности невозможно, но если 
материальный носитель не уникален, приоб-
ретение нового материального носителя, в ко-
тором выражен тот же результат интеллекту-
альной деятельности, позволяет возобновить 
его использование. 

Сходные отношения возникают в сфере 
пользования данными и программным обе-
спечением (которые не всегда являются ох-
раняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности). Чтобы программное обеспече-
ние можно было использовать, требуется его 
воплощение в материальном носителе1, а зна-
чит, требуется наличие вещи с особой функ-
цией носителя данных2. С гибелью носителя 
данных прекращаются вещные права на сам 
носитель, что никак не влияет на существова-
ние права на программное обеспечение (како-
ва бы ни была природа этого права).

Объединяет эти разнородные конструкции 
то, что в материальные носители инкорпори-
руются уже существующие нематериальные 
объекты. Потому и возможно восстановить 
права на нематериальные объекты («права 
из ценной бумаги») или восстановить доступ  
к нематериальным объектам (права на ис-
пользование результата интеллектуальной де-
ятельности, программного обеспечения).

Генетический материал – материаль-
ный носитель с неизвлеченной информа-
цией

В ценных бумагах и в материальных но-
сителях с результатами интеллектуальной 

1 Зарубежным правопорядкам известна следующая 
позиция: программное обеспечение должно быть оха-
рактеризовано как нематериальное благо, которое мо-
жет быть облечено в форму исключительно на носителе 
информации [Синицын 2016].

2 В этом случае под носителем данных подразуме-
ваются флешка, дискета, съемный диск, а объект охра- 
ны – данные, предоставляемые компьютерной про-
граммой с использованием компьютерного обеспече-
ния [Синицын 2016].

Двойственная природа генетического 
материала проявляется в сочетании 

материальной субстанции (вещи)  
и информационного содержания такой вещи
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деятельности и программного обеспечения 
воплощена заранее известная информация. 
В то же время существуют вещи-носители 
закрытой информации (пример – образец 
воды с сокрытой информацией о ее химиче-
ском составе), извлечение которой требует 
специальных навыков. Информация в подоб-
ных вещах до ее извлечения является неиз-
вестной, сокрытый в вещи нематериальный 
объект юридически считается несуществу-
ющим, соответственно не существует и от-
дельного права на не извлеченную пока что 
информацию. Генетический материал отно-
сится именно к таким вещам, поэтому обла-
дает определенными особенностями: 

первоначально генетический материал 
существует только как вещь и в этом каче-
стве выступает объектом гражданских прав 
(в первую очередь вещных);

генетический материал – носитель гене-
тической информации, содержание которой 
до момента извлечения не определено;

после извлечения генетической информа-
ции появляется новый объект гражданских 
прав, генетический материал и извлеченная 
из него генетическая информация начинают 
достаточно автономное существование;

на извлеченную генетическую информа-
цию (нематериальный объект) может быть 
установлено самостоятельное право, отлич-
ное от прав на генетический материал;

в случае гибели генетического материа-
ла вещные права на него прекращаются, со-
храняется возможность использовать только 
генетическую информацию, извлеченную из 
генетического материала до его гибели.

Правовая связь генетического матери-
ала и генетической информации

Как связаны между собой права на мате-
риальный носитель и права на воплощенный 
в нем нематериальный объект (включая ин-
формацию)? Какой компонент (телесный или 
бестелесный) главенствует? Общего правила 
вывести не удается, это зависит от предна-
значения материального носителя.

В конструкции «Одна вещь – одно ин-
корпорированное право» постулируется не-
разрывная связь нематериального объекта с 
уникальной вещью, а в конструкции «Множе-
ство вещей – одно инкорпорированное пра-
во», напротив, подчеркивается подчиненное 
положение материального носителя. Какую 
правовую модель следует разработать для ге-
нетического материала и извлеченной из него 

генетической информации? С одной стороны, 
существует тесная связь между материальным 
носителем и заключенной в нем информаци-
ей (без материального носителя получить ин-
формацию невозможно). С другой стороны, 
уже извлеченная из материального носителя 
информация существует автономно от него.

Дополнительно необходимо учитывать, что 
в генетическом материале содержится разно-
образная информация, которая даже из одно-
го-единственного образца может извлекаться 
неоднократно (в зависимости от направлений 
исследований и от постоянно совершенствую-
щихся технических возможностей и методов 
извлечения информации). Значит, из одного 
генетического материала может быть извле-
чена разная информация, которая охраняется 
обособленно (могут быть разные правооб-
ладатели информации, извлеченной из одно-
го генетического материала, если переходов 
вещных прав на материал несколько). Кроме 
того, вполне допустима ситуация, когда одна 
и та же информация параллельно и независи-
мо извлекается из разных образцов однотип-
ного генетического материала.

Правовая связь между правом на генети-
ческий материал и правом на генетическую 
информацию могла бы быть смоделирована 
следующим образом:

1) правом на генетическую и (или) геном-
ную информацию, извлеченную из генетиче-
ского материала, обладает собственник гене-
тического материала или законный владелец 
генетического материала, которому собствен-
ник передал генетический материал в це- 
лях извлечения из него генетической инфор-
мации;

2) право на генетическую информацию, 
извлеченную из генетического материала, 
возникает при условии, что указанная ин-
формация отличается новизной по сравне-
нию с генетической информацией, ранее из-
влеченной из этого или аналогичного гене-
тического материала;

3) лицо, добросовестно и независимо от 
других правообладателей извлекшее генети-
ческую информацию из генетического мате-
риала, приобретает самостоятельное право 
на эту информацию;

4) переход права собственности на гене-
тический материал не влечет перехода к но-
вому собственнику права на генетическую  
и геномную информацию, ранее извлечен-
ную из этого генетического материала пред-
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шествующим собственником и (или) иными 
законными владельцами.

Отдельной проблемой является получение 
из генетического материала (или посредством 
генетического материала) охраняемых резуль-
татов интеллектуальной деятельности. Оче-
видно, что права на патентуемые результаты 
интеллектуальной деятельности (селекцион-
ное достижение или изобретение), получен-
ные собственником генетического материала, 
должны принадлежать собственнику этого 
материала. Другое дело, когда потенциаль-
но охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности получены пользователем, кото-
рому собственник предоставил генетический 
материал во временное владение с целью 
проведения исследований. Представляется, 
что в таком случае права на результаты интел-
лектуальной деятельности должны возникать 
у пользователя, а если при этом на базе пре-
доставленного генетического материала будет 
создан новый образец генетического материа-
ла, то этот новый образец должен быть пере-

дан в собственность собственнику исходного 
генетического материала (соответственно 
с правом на извлечение из этого образца но-
вой генетической информации).

Заключение
Определение генетического материала как 

вещи особого рода, потенциальная ценность 
которой обусловлена неизвестной генетиче-
ской информацией, требующей извлечения, 
позволяет выделить новую разновидность 
объектов гражданских прав. Правовой режим 
генетического материала устанавливается ис-
ходя из этих особенностей, благодаря чему 
можно однозначно решить вопрос о право-
обладателе – субъекте права на генетическую 
информацию – в самых разных вариантах 
правоотношений по поводу генетического ма-
териала. Таким образом может быть достиг-
нут баланс между интересами собственника 
генетического материала и интересами поль-
зователей, проводящих исследования с этим 
генетическим материалом с целью извлече-
ния из него генетической информации.
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Genetic Material as an Object of Civil Rights:  
Thing or Information?

Genetic material as a special object of civil rights combines material substance and information 
content. The author analyzes the definitions of gene (genome) proposed in the Russian legislation and 
legal literature, and concludes that the civil law category of «genetic information» is promising. The 
possibility of establishing a certain right of civil law nature on this information raises the question of 
the correlation between the rights to genetic material and genetic information. The objects traditional 
for civil law – things, which are a material carrier for intangible objects (exclusive rights, rights  
to the results of intellectual activity and other intangible objects) – are analyzed. The peculiarities  
of genetic material as a thing that embodies genetic information, which becomes known only after  
its professional extraction, are revealed. 

As a result, the paper proposes a model of establishing legal links between existing rights to genetic 
material and emerging rights to genetic information. This will make it possible to unambiguously 
resolve the issue of the right holder – the subject of the right to genetic information – in the most 
diverse variants of legal relations concerning genetic material.
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