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О расширении круга лиц, подлежащих обязательной геномной 

регистрации 

 

Уголовный процесс в Российской Федерации состоит из отдельных 

информационно связанных стадий (подсистем). Началом разбирательства 

уголовных дел является предварительное следствие и в соответствии со 

ст. 150 УПК РФ его производство обязательно по всем делам. Данное 

действие является основной формой расследования преступлений, которая 

предусматривает наиболее полные гарантии соблюдения прав и законных 

интересов личности на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Предварительное следствие, являясь системой процессуальных этапов 

(действий), регулируется посредством норм уголовно-процессуального 

законодательства, которые определяют его правила производства. К таким 

действиям относятся осмотр, освидетельствование, следственный 

эксперимент, обыск, выемка, допрос, очная ставка, проверка показаний, 

судебная экспертиза и др.  

Цель производства предварительного следствия – это обеспечение 

принятия законного, обоснованного и справедливого решения по факту 

выявленного преступления и изобличения лица, его совершившего.  

Каждый этап представляет собой самостоятельную систему 

следственных действий, имеющую свой предмет и метод, круг 

процессуальных действий и процессуальных решений и их участников, а 



также конкретные, специфические цели, достижение которых способствуют 

решению общих задач, стоящих перед уголовным судопроизводством в 

целом. Поэтому производство предварительного расследования должно 

проводиться оперативно и качественно. 

Предварительное следствие начинается с момента вынесения 

постановления о возбуждении уголовного дела (ст. 156 УПК РФ) и должно 

закончиться в срок, не превышающий 2 месяца (ст. 162 УПК РФ). 

Однако время предварительного следствия может быть продлено до 3 

месяцев по решению руководителя соответствующего следственного органа, 

а в случае особой сложности расследования – до 12 месяцев, но уже 

руководителем следственного органа по субъекту РФ. Если возникает 

объективная необходимость дальнейшего продления, решение принимается 

Председателем Следственного комитета РФ, руководителем следственного 

органа соответствующего федерального органа исполнительной власти или 

их заместителями при исключительности случая (ч. 5 ст.  162  УПК). 

На стадии предварительного следствия главной задачей следователя 

является выявление, сбор и анализ данных, содержащих необходимые 

сведения о причастности лица к совершенному преступлению. Особой 

правовой и фактической сложностью расследования отличаются уголовные 

дела о неочевидных изнасилованиях или убийствах, совершенных лицами с 

отклонениями в психическом развитии. 

По данным журнала «Профсоюз полиции» на конец 2015 года на 

диспансерном лечении находилось 3,78 млн человек с психическими 

расстройствами. Примерно 3% из них представляют собой общественную 

опасность. В то же время стационарно в психиатрических больницах 

находятся почти 18 тыс. человек, совершивших преступления и 

направленных судом на принудительное лечение. Однако неизвестно, 

сколько еще есть невыявленных душевнобольных, которые также могут 

представлять общественную опасность [3]. 



Методика расследования неочевидных преступлений об 

изнасилованиях и убийствах предполагает проверку лиц с неадекватным 

поведением на возможную причастность к совершению того или иного 

преступления.  

К числу возможных подозреваемых с неадекватным поведением в 

первую очередь относятся лица, состоящие на учетах в 

психоневрологических диспансерах или у врачей психиатров. 

Проверка таких лиц на причастность к совершенному деянию 

заключается, как правило, в отобрании у них биологических образцов, по 

которым выделяется ДНК-профиль, а затем производится его сравнительный 

анализ с ДНК-профилем, выделенным, к примеру, из следов спермы или 

крови, оставленных на месте преступления. 

Поскольку ДНК-профиль проверяемых психически больных лиц 

согласно ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. 

№ 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 

Федерации» не подлежит регистрации в базе данных, то при расследовании 

последующих неочевидных преступлений следственный орган вынужден 

повторно проверять всех лиц, состоящих на учете у врача психиатра, путем 

выделения и сравнения их ДНК-профиля с соответствующими данными 

преступника. 

Вместе с тем проверка одного такого лица только путем выделения 

ДНК-профиля проверяемого в настоящее время обходится государству в 

среднем в 850-1000 рублей. 

Статистические показатели указывают, что, например, следователями 

Следственного комитета Российской Федерации в 2013 году в отношении 

1753 лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, 

направлены в суд уголовные дела, в отношении 28 лиц, не осознававших 

общественную опасность совершенных деяний и не способных в указанный 

период руководить своими действиями, прекращены уголовные дела или 

уголовное преследование.  



В 2014 году в суд направлено уголовных дел уже в отношении 1891 

лица названной категории, что на 138 человек превышает показатель 

2013 года. При всём при этом в 2014 году имелось незначительное 

сокращение числа лиц, совершивших деяния в состоянии невменяемости, в 

отношении которых прекращены уголовные дела или уголовное 

преследование. Их количество сократилось с 28 в 2013 году до 22 лиц в 2014 

году.  

Таким образом, наблюдается значительное увеличение лиц 

описываемой категории, совершивших запрещенные уголовным законом 

деяния. 

И это лишь статистика по достоверно установленным фактам 

преступлений. Однако как показывает практика, ежегодно наблюдается 

значительное количество нераскрытых преступлений, по которым 

проверяется причастность психических больных лиц. 

Нехитрые вычисления позволяют сделать выводы о необоснованной 

трате сотен миллионов рублей государственного бюджета в целях 

сравнительного исследования ДНК-профиля предполагаемого преступника и 

лиц, имеющих психические отклонения. Немаловажный фактор данной 

работы заключается во временных затратах сотрудников 

правоохранительных органов на отбор биологических материалов, 

составление соответствующих процессуальных документов и направление 

полученного материала эксперту. Кроме того, данное обстоятельство будет 

способствовать установлению личности зачастую пропавших безвести 

граждан, имеющих подобное заболевание психики.  

Все эти малоэффективные следственные и процессуальные действия не 

только нарушают разумность уголовного судопроизводства, но и отвлекают 

всевозможные ресурсы от расследования других немаловажных дел. 

Обобщая вышеизложенное, в целях повышения качества 

расследования, а также минимизации расходов и предотвращения нарушения 

разумности срока уголовного судопроизводства видится необходимым 



внести изменения в ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 3 

декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в 

Российской Федерации», предусмотрев обязательную геномную регистрацию 

всех лиц, состоящих на учетах у врачей психиатров и в 

психоневрологических диспансерах. 
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