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Развитие и совершенствование правового регулирования селекционной деятельности  
и внедрения селекционных достижений в сельскохозяйственное производство является од-
ним из самых перспективных направлений современного аграрного права, которое является 
результатом реализации аграрной политики Республики Беларусь, направленной на форми-
рование рыночных социально-экономических аграрных структур, функционирующих на 
основе юридического равенства всех форм собственности и хозяйствования, свободы аграр-
ного предпринимательства, равной правовой защиты субъективных прав участников аграр-
ных правоотношений.

Селекция представляет собой творческую деятельность человека, направленную на 
создание новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных и штаммов 
микроорганизмов. Аналогичная деятельность в отраслях промышленности является изобре-
тательством. 

Подобно изобретателю, селекционер активно вмешивается в процесс изменения объ-
екта и направляет его в нужную сторону в целях получения запланированного результата. 
Однако в отличие от изобретателей, в основном имеющих дело с объектами неживой при-
роды, селекционеры работают с природными системами. 

Селекционные достижения близки к изобретениям по методам их правовой охраны, од-
нако имеются и значительные особенности, которые связаны с отличиями биологических 
решений от технических. Основополагающим международным документом в области пра-
вового регулирования селекционных достижений является Международная конвенция по 
охране новых сортов растений 1961 г. [1].

Экономическая эффективность аграрного производства как конечного звена сельского 
хозяйства во многом предопределяется состоянием селекционного дела и масштабом репро-
дуцирования его достижений – сортовых семян и породных животных. 

В настоящее время в Республике Беларусь селекционные достижения приравниваются 
к изобретениям [2]. Однако при этом не учитывается их особый биологический характер,  
а также специфика деятельности по созданию новых сортов растений и пород животных.  
В связи с этим сегодня особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся совершен-
ствования правового регулирования и стимулирования селекционной деятельности. 

Правовые проблемы селекционной деятельности весьма специфичны как в целом, так 
и применительно к конкретным видам биологических объектов, имеющих различное народ-
нохозяйственное значение.

Анализ нынешнего состояния селекции показывает, что правовое регулирование селек-
ционной деятельности в условиях перехода к рыночной экономике не в полной мере со-
ответствует научным и практическим возможностям, особенностям и качественно новым 
явлениям в данной области научно-практической деятельности. 

Необходимо отметить, что отдельные аспекты селекционной деятельности в Республике 
Беларусь нашли свое правовое закрепление в ряде нормативных правовых актов. К таковым 
относятся Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О патен-
тах на сорта растений», Закон Республики Беларусь «О семенах», Закон Республики Бела-
русь «О племенном деле в животноводстве», Закон Республики Беларусь «О безопасности 
генно-инженерной деятельности». Так, например, согласно статье 1 Закона Республики Бе-
ларусь «О племенном деле в животноводстве» под племенным делом понимается комплекс 
мероприятий в животноводстве, направленный на сохранение, улучшение и рациональное 
использование полезных наследственных качеств животных [3, ст. 1]. Таким образом, право-
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вое регулирование селекционной деятельности в Республике Беларусь является комплекс-
ным, из чего следует, что оно должно адекватно отражать существенные изменения в обще-
ственных отношениях, а также экономике.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в настоящее время в законодатель-
стве Республики Беларусь отсутствует специальный нормативный правовой акт, который 
бы регулировал отношения в связи с созданием, использованием новых сортов растений  
и пород животных и их правовой охраны. Поэтому считаем возможным в целях приведения 
законодательства в данной сфере в соответствие с мировым стандартом, учитывая опыт ино-
странных государств, разработать и принять Закон Республики Беларусь «О селекционных 
достижениях». Принятие данного закона позволит устранить пробелы, имеющиеся в законо-
дательстве, с целью минимизации риска для эффективного развития аграрной экономки.
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В науке не существует однозначного подхода к содержанию права на свободу совести. 
Большинство ученых соотносят свободу совести только со свободой вероисповедания и ате-
изма. Так, профессор А.А. Головко считает, что данное право включает в себя следующие 
характерные черты: 1) равенство всех религий; 2) обеспечение фактического равноправия  
и равенства верующих и неверующих граждан перед законом; 3) исповедание любой рели-
гии по своему выбору и распространение ее идей; 4) неисповедание никакой религии; 5) из-
менение религиозной принадлежности и убеждений; 6) отправление религиозных культов 
как единолично, так и сообща; 7) ведение атеистической пропаганды [1, с. 49].

А.С. Ловинюков определяет право на свободу совести как «сложную правовую кате-
горию, состоящую из взаимосвязанных между собой 10 структурных элементов: 1) право 
исповедовать любую религию; 2) право совершения религиозных обрядов; 3) право менять 
религию; 4) право не исповедовать никакой религии; 5) право пропаганды религии; 6) право 
вести атеистическую пропаганду; 7) право на благотворительную деятельность; 8) право на 
религиозное образование; 9) культурно-просветительская религиозная деятельность; 10) ра-
венство перед законом всех граждан, независимо от их отношения к религии» [2, с. 26].

На наш взгляд, приведенные позиции отражают узкий подход авторов к содержанию 
права на свободу совести. Рассмотрим понятие «совесть». Большая Советская Энциклопе-
дия определяет совесть как категорию этики, характеризующую способность личности осу-
ществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравствен-
ные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых 
поступков; одно из выражений нравственного самосознания личности [3]. Необоснованно 
сужать нравственное самосознание лишь до отношения к религии. 


