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Важнейшей составляющей обеспечения продо-
вольственной безопасности Республики Беларусь 
является развитие такой отрасли сельского хозяй-
ства, как селекция. Толковый словарь русского язы-
ка С. И. Ожегова определяет селекцию как улучше-
ние сорта растений или породы животных и выве-
дение новых сортов и пород путем искусственного 
отбора, скрещивания [1, с. 1048]. Селекция оказы-
вает существенное влияние на эффективность и 
конкурентоспособность таких важнейших отраслей 
сельского хозяйства, как растениеводство и живот-
новодство. 

С правовой точки зрения в государстве созданы 
условия для развития и осуществления селекции 
сельского хозяйства (далее – селекция). Отметим, 
что правовое регулирование селекции в Республи-
ке Беларусь осуществляется по двум направлени-
ям – селекция в растениеводстве и селекция в жи-
вотноводстве – и образует самостоятельный ком-
плексный правовой институт аграрного права [2, 
с. 30]. Так, в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 20 мая 2013 г. № 24-З «О  племенном 
деле в животноводстве», селекция в животновод-
стве определяется как комплекс мероприятий в 
области племенного дела по совершенствованию 
существующих, созданию новых типов, линий, 
скрещиванию пород животных, рациональному 
использованию племенной продукции (материала) 
и сохранению генофондных (малочисленных) по-
род [3]. Следует обратить внимание, что опреде-
ление селекции в растениеводстве в национальном 
законодательстве отсутствует, что является суще-
ственной проблемой.

Отправной точкой при формировании и приме-
нении правовых норм, определяющих содержание и 
эффективность правового регулирования селекции, 
являются правовые принципы. Согласно общепри-
нятой концепции в правоведении, принципы права 
выражают главное, основное в праве, тенденции его 
развития, то, на что право должно быть ориентиро-
вано, устремлено [4, с. 1]. 

Необходимо констатировать, что в современной 
аграрном праве недостаточно внимания уделяется 
фундаментальным вопросам, в частности исследо-
ванию и анализу принципов правового регулирова-
ния отдельных отраслей сельского хозяйства, в том 
числе селекции. Причина заключается в отсутствии 
в юридической науке единства мнений относитель-
но самого понятия «принципы права», системы 
принципов аграрного права и, как следствие, едино-
образного представления об их содержании, а также 
формах выражения. 

Для формирования более четкого представле-
ния о системе принципов правового регулирования 
селекции целесообразно разделить их на две груп-
пы: 1) принципы, нашедшие отражение в аграрном 
законодательстве, подлежащие непосредственному 
применению в правотворческой и правопримени-
тельной деятельности при регулировании селек-
ции; 2) идеи, выработанные и сформулированные 
наукой аграрного права, определяющие правовую 
сущность селекции, а также направления и пер-
спективы развития правового регулирования в ис-
следуемой области. Так, несмотря на то что специ-
альные принципы правого регулирования селекции 
в национальном законодательстве не закреплены, в 
первую группу представляется возможным вклю-
чить стоящие на более высокой ступени в иерархии 
базовые положения общеправовых и межотрасле-
вых принципов, признанных в Республике Бела-
русь: законность, справедливость, гуманизм и т. д. 
Данная позиция обосновывается тем, что аграрное 
право функционирует не изолированно, поскольку 
является частью национальной правовой системы. 
В этой связи в регулировании аграрных отношений, 
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к числу которых относятся и отношения в области 
селекции, должны применяться указанные базовые 
правовые основы. 

Обращаясь ко второй группе, отметим, что в 
науке аграрного права нет единого мнения о си-
стеме и содержании принципов правового регули-
рования селекции, которые определяют сущность 
отношений в области селекции, в связи с чем про-
слеживается полярность взглядов ученых в данной 
области.

Таким образом, очевидна дальнейшая необхо-
димость исследования, анализа и построения чет-
кой системы принципов правового регулирования 
селекции, их дальнейшего закрепления в нацио-
нальном законодательстве, что будет способство-
вать эффективности регулирования отношений в 
области селекции для сельского хозяйства. 
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Ежедневно человек создает различные реше-
ния. В ходе их создания возникают результаты ин-
теллектуального труда человека, которые, находясь 
под охраной государства, являются объектами ин-
теллектуальной собственности. Охрана интеллек-
туальной собственности является важной задачей 
на международном уровне. Она необходима для 
обеспечения регулирования отношений, связанных 
с созданием, предоставлением охраны, использова-
нием и защитой интеллектуальной собственности. 
Уделяет этому огромное внимание и Республика Бе-
ларусь [1; 3].

Объекты интеллектуальной собственности 
могут быть созданы при выполнении конкретной 
учебной задачи в учреждениях образования (обще-
го среднего, среднего специального или высшего). 
Результаты такой деятельности мы предлагаем ус-
ловно назвать учебными результатами интеллекту-
ального труда или учебными объектами интеллек-
туальной собственности. Так как в сфере интеллек-

туальной собственности на законодательном уров-
не Республики Беларусь такие понятия отсутству-
ют [2], предлагаем ввести их в законодательство и 
предусмотреть нормы, позволяющие урегулировать 
создание, охрану, использование и защиту данных 
объектов.

Для рассмотрения в качестве аналога можно ис-
пользовать служебные объекты интеллектуальной 
собственности – результаты интеллектуального 
труда, создающиеся в рамках выполнения условий 
трудового договора, заключаемого между работни-
ком и нанимателем. Но применять нормы о служеб-
ных объектах интеллектуальной собственности к 
предмету нашего исследования нельзя, поскольку 
обучающийся не состоит в трудовых отношениях 
с учреждением, в котором получает образование и 
создает интеллектуальный продукт.

Выделение учебного результата интеллекту-
ального труда в самостоятельный объект интел-
лектуальной собственности, прежде всего, позво-
лит избежать пренебрежения интеллектуальными 
правами автора, неуверенности автора в возмож-
ности защиты своих интеллектуальных прав, низ-
кой оценки своих собственных интеллектуальных 
способностей, обесценивания результатов интел-
лектуального труда и интеллектуального развития 
личности.

Учебным объектом интеллектуальной соб-
ственности мы предлагаем считать результат ин-
теллектуального труда, который создается при осу-
ществлении образовательного процесса. При этом 


