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В настоящей статье сформулированы предложе-
ния по организационно-правовому обеспечению ре-
ализации в России Федеральной научно-технической 
программы развития генетических технологий в части 
растениеводства. Отмечается необходимость приня-
тия правил выращивания на территории РФ растений, 
полученных с применением геномных технологий, 
обеспечивающих возможность их безопасного со-
вместного выращивания с традиционными сельско-
хозяйственными культурами. Безопасность должна 
обеспечиваться за счет обязательного использования 
буферных зон или барьеров из высокорослых расте-
ний. Конкретные требования могут устанавливаться 
региональными правилами для конкретного субъекта 
РФ на основании научно обоснованных рекомендаций 
с учетом климатической зоны, географических особен-
ностей, конкретной сельскохозяйственной культуры.  
В качестве примера приведены возможные требова-
ния к выращиванию на территории Саратовской об-
ласти кукурузы, полученной с применением геномных 
технологий. Контроль за соблюдением указанных реги-
ональных правил целесообразно возложить на органы 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, осуществляющие государственное управление 

в области охраны окружающей среды. В качестве дру-
гих элементов организационно-правового механизма 
безопасного выращивания растений, полученных с 
применением геномных технологий, рассматривают-
ся создание национального координационного центра 
по вопросам применения генетических технологий в 
хозяйственной деятельности, установление мер от-
ветственности за нарушение правил выращивания.  
В качестве перспектив развития законодательства 
указывается на необходимость установления согласо-
ванных правил безопасности при выращивании расте-
ний, полученных с применением геномных технологий,  
в странах, входящих в ЕАЭС, должны быть максималь-
но согласованы друг с другом.

Ключевые слова: ГМО, геномные технологии, рас-
тениеводство, административно-правовое регулирова-
ние, административная ответственность.
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USING GENOMIC TECHNOLOGIES IN THE RUSSIAN FEDERATION2

This article is dedicated to the proposals for the 
organizational and legal support for the implementation 
in Russia of the Federal Scientific and Technical Program 
for the Development of Genetic Technologies in part 
of crop production. To achieve this goal, the rules for 
growing plants obtained using genomic technologies on 
the territory of the Russian Federation are formulated, 
providing the possibility of organic and biotech crops 
safe coexistence. Safety should be ensured through the 
obligatory use of buffer zones or tall plant barriers. Specific 
requirements may be established by regional rules for 
a particular subject of the Russian Federation based on 
scientifically recommendations, considering the climatic 
zone, geographical features, and a particular crop. As 
an example, the article provides possible requirements 
for growing corn obtained using genomic technologies in 
the Saratov region. It is expedient to assign control over 
compliance with these regional rules to the state authorities 
of the constituent entities of the Russian Federation that 
carry out state administration in the field of environmental 

protection. The creation of a national coordinating center 
for the use of genetic technologies in economic activity, 
the establishment of liability measures for violating the 
rules of cultivation are considered as other elements of the 
organizational and legal mechanism for the safe cultivation 
of plants obtained using genomic technologies. As 
prospects for the development of legislation, it is indicated 
that it is necessary to establish agreed safety rules for 
growing plants obtained using genomic technologies in the 
countries that are members of the EEU, which should be 
maximally consistent with each other.
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Вопросы безопасного выращивания генетиче-
ски модифицированных и геномно-редактируе-
мых растений являются актуальными для адми-
нистративно-правовой науки в связи с высоким 
публичным интересом к развитию генетических 
технологий и продовольственной безопасности 
[7, с. 147–148].

По поручению Президента РФ в 2018 г. была 
разработана Федеральная научно-техническая 
программа развития генетических технологий на 
2019–2027 годы [13] (далее – Федеральная науч-
но-техническая программа). Одним из направле-
ний программы является развитие генетических 
технологий, применяемых в растениеводстве, 
для развития сельского хозяйства. Цель такой 
деятельности – укрепление продовольственной 
безопасности России за счет повышения эффек-
тивности агропромышленного комплекса и роста 
конкурентоспособности российской сельскохо-
зяйственной продукции на мировых рынках. Уже 
известно, что программа будет продлена до 2030 
г. Об этом объявил Президент РФ на совещании 
по вопросам развития генетических технологий в 
ноябре 2021 г., отметив, что «генетические тех-
нологии сегодня – это основа для передовых ре-
шений во многих отраслях экономики и бурного 
развития новых производств»1.

Действительно, применение таких технологий 
в сельском хозяйстве позволяет быстро получать 
сорта растений с полезными хозяйственными ха-
рактеристиками: устойчивых к засухе и вредите-
лям, дающих повышенный урожай, – что в итоге 
поможет решить такие проблемы, выделяемые 
специалистами, как нехватка обрабатываемых 
сельскохозяйственных земель, дефицит водных 
ресурсов в ряде регионов, ухудшение экологиче-
ского состояния окружающей среды и ограничен-
ные возможности малых крестьянско-фермер-
ских хозяйств [1, с. 41].

Декларируемые в Федеральной научно-техни-
ческой программе принципы соответствуют со-
временному уровню развития биологической на-
уки: генетические технологии, предполагающие 
направленное изменение собственных генов рас-
тения без внесения чужеродного генетического 
материала, дают такой же конечный результат, как 
и существующие сорта и гибриды сельскохозяй-
ственных растений и породы животных, получен-
ные в результате длительного отбора, поскольку 
изменения вносятся в один или несколько нужных 
генов. В первую очередь указанное касается тех-
нологий геномного редактирования, самой рас-
пространенной из которых является технология 
CRISPR/Cas9. Однако указанные принципы не 

1	 Федеральная	 научно-техническая	 программа	 развития	
генетических	технологий	будет	продлена	до	2030	года	//		
Министерство	 науки	 и	 высшего	 образования:	 офиц.	
сайт.	 17	 ноября	 2021	 г.	 URL:	 https://minobrnauki.gov.ru/
press-center/news/?ELEMENT_ID=42573	 (дата	 обраще-
ния:	08.02.2022).

находят отражения в действующем российском 
законодательстве. Между нормативными право-
выми актами, составляющими законодательство 
в области генно-инженерной деятельности, отсут-
ствуют необходимые связи, которые придавали 
бы ему системный характер. В целом законода-
тельство о генной инженерии в России остается 
разнородным, несогласованным и противоречи-
вым, что препятствует развитию Федеральной 
научно-технической программы.

Указанное несоответствие не остается без вни-
мания отечественных исследователей. Р. Г. Но-
викова обращает внимание в статье о правовом 
регулировании в области оборота генно-модифици-
рованных организмов в России и за рубежом, что 
российское законодательство в 2021 году носит 
чрезмерно ограничительный характер [8, с. 63–64]. 
Н. Г. Жаворонкова и В. Б. Агафонов указывают, что 
развитию Федеральной научно-технической про-
граммы препятствует отсутствие прямых норм, ре-
гулирующих вопросы использования генетических 
технологий, применения результатов генной инже-
нерии, государственного управления и поддержки 
развития генетических технологий [5, с. 913].

Указанное обусловливает необходимость 
разработки организационно-правовых механиз-
мов для возможного безопасного выращивания 
растений, полученных с применением геномных 
технологий (далее – ГТ-растений), в Российской 
Федерации, в целях обеспечения возможности 
реализации заявленных целей Федеральной на-
учно-технической программы.

Академический интерес к исследованию с 
точки зрения административно-правовой науки 
обусловлен тем, что ГТ-растения и производная 
продукция являются разновидностью объектов, 
потенциально опасных для человека и окружаю-
щей среды, в связи с чем в их отношении реали-
зуются специальные организационно-правовые 
меры по обеспечению безопасности. Это позво-
ляет рассматривать на их примере особенности 
государственного управления в сфере охраны и 
защиты безопасности личности, общества и госу-
дарства.

В качестве научной основы для разработки 
предложений по совершенствованию норматив-
ной базы использованы экспериментальные дан-
ные по оценке рисков переопыления кукурузы 
при совместном выращивании нескольких линий 
в условиях Юго-Востока Европейской части Рос-
сии, полученные специалистами лаборатории 
биоинженерии ИБФРМ РАН [3, 4, 14].

К основным проблемам действующего законо-
дательства, препятствующим получению новых 
хозяйственно ценных сортов ГТ-растений, после-
дующему использованию их в целях обеспечения 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации и экономического развития аграрного 
сектора, следует отнести:
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– отсутствие определенности в том, какие
именно растения, полученные с применени-
ем геномных технологий, в России запреще-
но выращивать, а какие разрешено и в каких
случаях;

– наличие различных терминов, означающих
схожие по объему понятия: «генно-инженер-
но-модифицированный организм» и «расте-
ния, генетическая программа которых из-
менена с использованием методов генной
инженерии и которые содержат генно-ин-
женерный материал, внесение которого не
может являться результатом природных
(естественных) процессов» (далее – ГМО),
отсутствие определенности в соотношении
данных понятий;

– отсутствие установленных правил выращи-
вания ГТ-растений в разрешенных целях,
что создает риски для безопасности окру-
жающей среды и экономических интересов
фермеров, занимающихся органическим и
традиционным земледелием;

– отсутствие определенности насчет органов,
осуществляющих контроль за правилами
выращивания ГТ-растений, в силу отсут-
ствия указанных правил;

– отсутствие административной ответствен-
ности за выращивание ГТ-растений с на-
рушением правил безопасности, а также в
нарушение запрета на выращивание ГМО.

Для решения указанных проблем, в первую 
очередь, необходимо определиться с основными 
терминами, используемыми в сфере безопасно-
го выращивания растений. Федеральный закон 
от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной 
деятельности» [10] содержит термины «ген-
но-инженерно-модифицированный организм» и 
«трансгенный организм». Их толкование пока-
зывает, что первое понятие поглощает второе и 
является общим по отношению к нему. Главным 
признаком ГМО названо получение с помощью 
методов генной инженерии и отличие от природ-
ных организмов. Однако отношения по выращи-
ванию ГТ-растений указанный закон регулирует 
лишь отчасти, указывая, что ГМО, предназначен-
ные для выпуска в окружающую среду, подлежат 
государственной регистрации.

В Правилах государственной регистрации ГМО 
[9] термин ГМО дополняется понятием «модифи-
цированные растения, содержащие генно-инже-
нерный материал, внесение которого не может 
являться результатом природных (естественных) 
процессов». Такие растения не подлежат госу-
дарственной регистрации.

Данное уточнение связано с формулировкой 
запрета на выращивание ГМ-растений, установ-
ленной в Федеральном законе от 10 января 2002 г.  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [12].  

В нем не используется термин «ГМО», но говорит-
ся о растениях, генетическая программа которых 
изменена с использованием методов генной инже-
нерии и которые содержат генно-инженерный ма-
териал, внесение которого не может являться ре-
зультатом природных (естественных) процессов. 
По сути, это альтернативное определение ГМО. 
Также оно используется в Федеральном законе от 
17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве» [11].

Таким образом, специфичным для сферы вы-
ращивания ГТ-растений является именно опре-
деление, содержащееся в законах об охране 
окружающей среды и семеноводстве. Оно было 
сформулировано в 2018 г. и больше отражает со-
временный уровень развития науки, исключая из 
запрета растения, полученные с помощью геном-
ных технологий и при этом принципиально не от-
личающиеся от природных. Такими организмами 
являются в настоящее время растения, получае-
мые с помощью методов генной инженерии. Со-
ответственно, именно это определение следует 
использовать как основное при развитии законо-
дательства о ГТ-растениях в России и применять 
в подзаконных нормативных актах.

В силу сложности используемого категориаль-
ного аппарата уточнения используемой термино-
логии в отношении того, какие растения подпадают 
под запрет на выращивание в России, а какие –  
не попадают, можно привести в постановлении 
Правительства РФ, регулирующем правила безо-
пасного выращивания ГТ-растений, сформулиро-
вав следующим образом:

«В Российской Федерации разрешается выра-
щивание растений, полученных с применением 
геномных технологий, в соответствии со ст. 50 
Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», а именно в сле-
дующих случаях:

– выращивание растений, которые не содер-
жат генно-инженерный материал, внесение
которого не может являться результатом
природных (естественных) процессов, в том
числе выращивание растений, полученных
с применением методов геномного редакти-
рования;

– выращивание растений, генетическая про-
грамма которых изменена с использовани-
ем методов генной инженерии и которые
содержат генно-инженерный материал, вне-
сение которого не может являться результа-
том природных (естественных) процессов,
при проведении экспертиз и научно-иссле-
довательских работ».

Обеспечение на практике возможностей для 
выстраивания системы сосуществования тради-
ционного, органического и биотехнологического 
сельского хозяйства, организуемой во многих 
зарубежных странах, является одной из главных 
нерешенной проблем в России. Правила сосу-
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ществования разработаны не только для стран, 
где активно выращивают ГМО, но и для стран, 
где коммерческое выращивание ГМО запрещено 
(например, в Венгрии). Именно в рамках системы 
сосуществования видится дальнейшее развитие 
организационно-правовых механизмов сельского 
хозяйства с использованием ГТ-растений. Запрет 
на выращивание трансгенных растений уже сей-
час не является абсолютным, а в будущем может 
быть снят законодателем в целом, в связи с чем 
правила сосуществования следует разрабаты-
вать. В России такие правила могут быть установ-
лены на уровне постановления Правительства 
РФ, что позволит учесть интересы различных ка-
тегорий населения и федеральных министерств. 
Принятие данного подзаконного акта позволит 
определить, какие ГТ-растения могут выращи-
ваться в России, в каких целях и в соответствии с 
какими правилами.

Следует учитывать, что основной задачей го-
сударственного регулирования является постро-
ение системы безопасности при выращивании 
ГТ-растений, понимаемой как целостная совокуп-
ность мер организационно-правового характера, 
направленных на защиту личности, общества, 
государства и окружающей среды от угроз, воз-
никающих в связи с применением методов генной 
инженерии в хозяйственной деятельности, в том 
числе при выпуске в окружающую среду ГТ-рас-
тений. Таким образом, принятие постановления 
Правительства РФ о правилах безопасности яв-
ляется важнейшим организационно-правовым 
элементом обеспечения безопасного выращи-
вания ГТ-растений в России. Оно может быть 
озаглавлено следующим образом: «О правилах 
выращивания на территории Российской Федера-
ции растений, полученных с применением геном-
ных технологий».

Представляется, что целесообразно принятие 
самих правил безопасности передать на уровень 
субъектов РФ, что позволит учесть географиче-
ские и климатические особенности отдельных ре-
гионов, местной экосистемы и характерные чер-
ты конкретной сельскохозяйственной культуры. 
Региональные правила следует разрабатывать 
на основании научно обоснованных рекоменда-
ций, полученных при изучении особенностей вы-
ращивания тех или иных растений на территории 
региона или климатической зоны.

Необходимость разработки региональных пра-
вил, обеспечивающих безопасность выращива-
ния ГТ-растений, также подтверждается вывода-
ми, сделанными Е.Н. Абаниной: она отмечает, что 
в условиях изменения научно-технических видов 
деятельности в области экологического развития 
требуется развитие правового поля, в первую 
очередь связанное с повышением эффективно-
сти правового обеспечения экологической безо-
пасности на региональном уровне, позволяющее 
учитывать их специфику и интересы [2, 36].

В постановлении Правительства РФ следует 
закрепить качестве императивного требования 
для всех субъектов РФ обязательность вклю-
чения в региональные правила одного или не-
скольких способов защиты от переопыления при 
совместном выращивании растений одного вида, 
полученных с геномных технологий и без приме-
нения таких технологий.

В региональных правилах, принятых на осно-
вании федеральных, могут быть предусмотрены 
следующие мероприятия, направленные на пре-
дотвращение переопыления:

– установление буферных зон между посева-
ми растений одного вида, полученных с ге-
номных технологий и без применения таких
технологий;

– высаживание барьера из высокорослых
растений этого же или другого вида расте-
ний между посевами растений одного вида,
полученных с геномных технологий и без
применения таких технологий.

Например, для целей выращивания ГТ-кукуру-
зы в Саратовской области данные правила могут 
быть сформулированы следующим образом:

«В качестве мероприятий по защите от пере- 
опыления могут применяться:

– установление буферных зон между посева-
ми кукурузы, полученной с геномных техно-
логий и без применения таких технологий,
расстоянием минимум в 10–15 м;

– использование для совместного выращива-
ния кукурузы, полученной с геномных техно-
логий и без применения таких технологий,
сортов с различающимися сроками цвете-
ния в сочетании с барьером для пыльцы из
высокорослых гибридов кукурузы».

Указанные ограничения обусловлены ре-
зультатами научно-экспериментальных иссле-
дований, проведенных в Саратовской области,  
в условиях Нижне-Волжского региона России, 
коллективом под руководством М.И. Чумакова. 
Полевые эксперименты по моделированию рас-
пространения пыльцы ГМ-кукурузы при совмест-
ном выращивании с не ГМ-кукурузой показали, 
что для буферной зоны рекомендуется использо-
вать расстояния в 10–15 м и более для предот-
вращения переопыления кукурузы в условиях 
Юго-Востока России [3, 4]. Также было показано, 
что в качестве барьера, ограничивающего поток 
пыльцы кукурузы, целесообразно использовать 
барьер из высокорослых растений того же вида 
[14]. Низкорослые растения не приводят к сниже-
нию безопасных для совместного выращивания 
расстояний, а использование растений другого 
сорта не гарантирует их высокорослость в клима-
тических условиях конкретного года.

Контроль за соблюдением указанных реги-
ональных правил целесообразно возложить 
на органы государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, осуществляющие го-
сударственное управление в области охраны 
окружающей среды. Указанное обусловлено 
распределением компетенции между федераль-
ными и региональными органами власти, пред-
усмотренным в ст. 6 Федерального закона от  
10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Например, в Саратовской области таким 
органом является Министерство природных ре-
сурсов и экологии области.

Для гармоничного включения указанного по-
становления Правительства РФ в массив зако-
нодательства о генно-инженерной деятельности 
следует дополнить ч. 1 ст. 50 Федерального зако-
на от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» следующими нормами: «Субъекты, 
осуществляющие выпуск растений, полученных 
с применением генетически модифицированных 
организмов в окружающую среду, должны соблю-
дать установленные Правительством Российской 
Федерации правила выращивания на территории 
Российской Федерации растений, полученных с 
применением геномных технологий».

Следующим элементом организационно-пра-
вового обеспечения выращивания в России 
ГТ-растений является передача полномочий по 
формированию единой государственной политики 
в сфере геномных технологий одному постоянно 
действующему органу исполнительной власти –  
Минобрнауки России.

Отсутствие в России механизма, обеспечиваю-
щего принятие решений в сфере регулирования 
биотехнологий и геномных технологий строго на 
научной основе, является одной из причин дис-
баланса в правовом регулировании. Поэтому 
оценка рисков в целях установления требований 
к выращиванию растений, полученных с приме-
нением геномных технологий, а впоследствии – 
одобрения нового сорта должна производиться 
специальным органом межведомственного харак-
тера – Координационным центром. Такой орган 
должен представлять интересы различных орга-
нов государственного управления, научной обще-
ственности, а также сельхозпроизводителей.

В России раньше такой орган существовал: 
Межведомственная комиссия по генно-инженер-
ной деятельности изначально являлась основ-
ным организационным элементом регулирования 
в сфере генно-инженерной деятельности в Рос-
сии, однако сейчас она расформирована.

Сейчас необходимо создать в России наци-
ональный координационный центр, который бы 
решал задачи по сбору, анализу, систематиза-
ции информации о законодательстве и научных 
исследованиях по вопросам биобезопасности, 
полевых испытаниях, ввозе (вывозе), исполь-
зовании ГТ-организмов и продуктов из них в хо-
зяйственной деятельности. Создание данного 
органа позволило бы осуществлять направлен-

ный мониторинг и контроль за распространением 
ГТ-организмов, принимать согласованные реше-
ния. Создание такого органа – насущная задача. 
Координационный центр может быть создан в 
подчинении Минобрнауки России и уполномочен,  
в частности, на решение задач по:

– ведению реестра полевых испытаний
ГР-растений;

– разработке правил безопасности при выпу-
ске ГР-растений в окружающую среду и др.;

– координации деятельности органов власти
субъектов РФ, осуществляющих контроль
за правилами выращивания ГТ-растений.

Это обеспечит необходимую базу для проведе-
ния в Российской Федерации скоординированной 
государственной политики в сфере применения 
ГТ-технологий в агропромышленном комплексе, 
контроля за выпуском ГТ-растений в окружаю-
щую среду, что необходимо в целях обеспечения 
безопасности окружающей среды и сохранения 
биоразнообразия. 

Организация безопасного выращивания расте-
ний, полученных с применением геномных техно-
логий, в Российской Федерации будет неполной 
без мер ответственности, предусмотренных за 
нарушение установленных правил. Сейчас дей-
ствующее законодательство об административ-
ной и уголовной ответственности не содержат 
норм, обеспечивающих возможность привлече-
ния к ответственности за нарушение запрета на 
выращивание ГМО и правила безопасного вы-
ращивания ГТ-растений. С учетом указанного, 
представляется необходимым дополнить ст. 6.3.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях ч. 3:

«3. Нарушение правил безопасности генно-ин-
женерной деятельности, правил безопасности 
при выпуске растений, полученных с применени-
ем геномных технологий, в окружающую среду, – 
влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток; на юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток».

В качестве оценки перспектив развития орга-
низационно-правовых механизмов обеспечения 
безопасности выращивания ГТ-растений следует 
отметить необходимость разработки гармонизи-
рованного законодательства о ГТ-технологиях в 
рамках ЕАЭС.

К сожалению, исследователями отмечается, 
что в настоящее экологические вопросы не вхо-
дят в число приоритетных в рамках единого пра-
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вового пространства Союза, поскольку основное 
внимание уделяется совместному развитию эко-
номики [6]. Новикова Р.Г. также отмечает в каче-
стве существенного недостатка, что требования 
к производству и обороту продукции, полученной 
с применением генетических технологий, в том 
числе ее маркировка, в рамках ЕАЭС не гармо-
низированы, отсутствует возможность взаимного 
признания процедур оценки соответствия в дан-
ной сфере. Это приводит к появлению на тер-
ритории ЕАЭС различных систем сертификации 
органической продукции и сдерживает взаимную 
торговлю [8, с. 64].

С учетом указанного и в силу того, что выра-
щивание ГР-растений является одним из важных 
направлений развития продовольственной поли-
тики и имеет своей целью, в том числе, обеспече-

ние экономического прогресса, данным вопросам 
стоит уделить особое внимание при обсуждении 
направлений развития законодательства ЕАЭС.

Правила безопасности при выращивании 
ГТ-растений в странах, входящих в ЕАЭС, долж-
ны быть максимально согласованы друг с дру-
гом. За основу могут быть приняты предложения 
по разработке и принятию правил безопасности 
при выращивании растений, сформулированные 
в настоящей статье, учитывающие возможности 
безопасного совместного выращивания расте-
ний, полученных с применением геномных тех-
нологий и без их применения, при использовании 
буферных зон или барьеров из высокорослых 
растений, уточненные с учетом климатических 
зон и конкретной выращиваемой сельскохозяй-
ственной культуры.
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