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Селекция представляет собой творческую деятельность человека, направленную на соз-
дание новых и улучшение существующих сортов растений, пород животных. Аналогичная 
деятельность в отраслях промышленности является изобретательством. Подобно изобрета-
телю, селекционер активно вмешивается в процесс создания объекта в целях получения за-
планированного результата. Однако в отличие от изобретателей, в основном имеющих дело 
с объектами неживой природы, селекционеры работают с природными системами. 

В юридической научной и учебной литературе не сложилось единого и четкого опре-
деления понятия «селекционная деятельность». Селекционная деятельность рассматривает-
ся как совокупность имущественных и неимущественных отношений, связанных с произ-
водством или созданием, использованием и правовой охраной селекционных достижений  
[1, с. 91]. Целью селекционной деятельности как совокупности приемов и действий по це-
ленаправленному изменению и созданию новых биологических объектов является не толь-
ко создание новых сортов растений и пород животных, но и трансформация имеющихся со-
ртов и пород для повышения их качественных и количественных характеристик [2, с. 108].

Положительные результаты селекционной деятельности, в качестве которых выступа-
ют селекционные достижения, гарантируют эффективность функционирования двух основ-
ных отраслей сельхозпроизводства – растениеводства и животноводства. Селекционные до-
стижения относятся к числу основных понятий, позволяющих достаточно полно определить 
как саму селекционную деятельность, так и предмет правового регулирования в данной сфе-
ре общественных отношений [3, с. 287]. Селекционные достижения гражданским законода-
тельством рассматриваются как объект интеллектуальной собственности, где результатом 
интеллектуальной деятельности являются новый сорт растения или новая порода животных, 
которые включены в состав объектов промышленной собственности [4, ст. 980; ст. 998]. Од-
нако при этом не учитывается их особый биологический характер, а также специфика дея-
тельности по созданию новых сортов растений и пород животных. Селекционные достиже-
ния как решения конкретных практических задач весьма схожи с изобретениями, с помощью 
которых также решаются задачи практического характера. Однако в отличие от сферы изо-
бретательства, где решения задач должны быть техническими, в рассматриваемой области 
задачи по выведению новых сортов и пород животных решаются биологическими средства-
ми. В современной научной литературе проблема разграничения изобретений и селекцион-
ных достижений не получила однозначного разрешения. 



193

Следует отметить, что в настоящее время дискуссионным является вопрос о роли совре-
менных сельскохозяйственных биотехнологий в создании селекционных достижений. Так, 
например, понятие сорта неоднократно анализировалось в решениях Европейского патент-
ного бюро. Важное решение по этому вопросу было принято в 1999 году, согласно которому 
генетически модифицированный сорт (трансгенный сорт) должен трактоваться как сорт рас-
тения (селекционное достижение), а не продукт микробиологического процесса. Поэтому 
методы генной инженерии, с помощью которых осуществляется выведение нового сорта 
растения, не влияют на возникновение исключительного права на результат селекционной 
деятельности. Следовательно, патентованию подлежит изобретение, касающееся микробио-
логического или иного технического способа. 

Полагаем, что в приведенных определениях селекционная деятельность в правовом 
аспекте сужена до рамок правовой охраны селекционных достижений. Представляется, что 
селекционную деятельность необходимо рассматривать в более широком смысле по масшта-
бам, целям и сфере правового регулирования. Учитывая, что селекционная деятельность пред-
ставляет собой комплексный объект правового регулирования, ее следует рассматривать как 
совокупность имущественных и неимущественных отношений, связанных с созданием, ис-
пользованием, правовой охраной селекционных достижений, внедрением их в производство 
(через элитное семеноводство, племенное животноводство, генно-инженерную деятельность).
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Роль административно-правового регулирования отношений в области обращения с от-
ходами достаточно велика: именно императивное воздействие основных государственных 
институтов на хозяйственную деятельность участников указанных отношений позволяет 
обеспечивать неукоснительность соблюдения данными субъектами целой системы требова-
ний (экологических, санитарных, технических) при обращении с отходами. Важное место в 
административно-правовом механизме регулирования отношений в области обращения с от-
ходами занимает контроль.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – система мер, на-
правленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства Ре-
спублики Беларусь об охране окружающей среды, обеспечение соблюдения юридически-
ми лицами и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требова-
ний в области охраны окружающей среды [1]. Цель экологического контроля заключается в 
обеспечении республиканскими органами государственного управления, местными испол-
нительными и распорядительными органами, юридическими лицами и гражданами испол-




