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Рассматривая и имея в виду гражданско-пра-
вовую природу института коммерческой тайны, 
с самого начала следует определиться, что меры 
ответственности за нарушение режима коммер-
ческой тайны должны иметь основной целью 
охрану частных интересов лица, установившего 
для коммерчески ценных сведений режим ком-
мерческой тайны.

В случае с коммерческой тайной речь идёт 
главным образом об имущественных отношени-
ях товарно-денежного характера. Соответствен-
но, ответственность за нарушение такого рода 
прав и обязанностей должна носить имуще-
ственный, компенсационный характер. Главный 

арсенал возможных мер имущественной ответ-
ственности составляют гражданско-правовые 
меры ответственности. Именно они признаются 
нормами действующего законодательства как 
главное средство защиты субъективных прав в 
случае нарушения коммерческой тайны. Хотя из 
анализа норм о коммерческой тайне, вытекает, 
что возможно применение мер уголовной, адми-
нистративной, материальной, дисциплинарной 
ответственности за нарушение коммерческой 
тайны. Несмотря на это, ответственность за на-
рушение режима коммерческой тайны, в первую 
очередь, является частным случаем гражданско-
правовой ответственности.
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Рассматривая основные положения о граж-
данско-правовой ответственности, а также спец-
ифику режима коммерческой тайны можно дать 
классификацию ответственности за нарушение 
коммерческой тайны по различным критериям: 
по видам санкций (мер), применяемых к право-
нарушителю (ответственность по возмещению 
убытков, уплате неустойки, возмещению мо-
рального вреда и др.). При этом следует отме-
тить, что законом за нарушение режима коммер-
ческой тайны главным образом предусмотрена 
лишь такая мера гражданско-правовой ответ-
ственности как возмещение убытков. Хотя, ко-
нечно, существуют и другие возможные меры 
ответственности.

В зависимости от основания возникновения 
обязательства не нарушать режим коммерче-
ской тайны можно различать договорную и вне-
договорную ответственность.

Обращая особое внимание на внедоговор-
ную ответственность, на наш взгляд, особого 
внимания исследователей требует вопрос о воз-
можном существенном расширении круга пря-
мо определенных законом случаев предостав-
ления права требовать защиты при нарушении 
коммерческой тайны.

Что касается вопросов договорной ответ-
ственности за нарушение коммерческой тайны, 
заметим, что законодательство не содержит спе-
циальных норм, регулирующих вопросы заклю-
чения соглашений о неразглашении коммерче-
ской информации.

Обязательство неразглашения коммерческой 
информации может быть элементом различных 
соглашений, регулирующих разнообразные от-
ношения сторон (договоров купли-продажи, 
аренды, подряда, франчайзинга, трудового до-
говора и других). Полагаем, что данное обяза-
тельство всегда, независимо от правового осно-
вания возникновения, должно рассматриваться 
как гражданско-правовое.

Основания гражданско-правовой ответ-
ственности за нарушение режима коммерческой 
тайны следует, конечно, следует изучать осно-
вываясь на общих положениях теории граждан-
ско-правовой ответственности,.

Безусловно, противоправность поведения 
правонарушителя должно называться в каче-
стве условия гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение коммерческой тайны. В 
рассматриваемом случае противоправность 

заключается в нарушении установленного за-
прета несанкционированного разглашения, рас-
пространения, получения и использования. При 
этом отдельного детального рассмотрения за-
служивают вопросы определения действий, в 
которых может выражаться такое нарушение. 
Здесь же лишь подчеркнем, что следует разли-
чать действия лиц, с которыми правообладатель 
связан каким-либо правоотношением и лиц, с 
которыми правообладателя ничто не связывает 
(третьих лиц). Хотя нарушение коммерческой 
тайны может выражаться и в бездействии. 

В качестве оснований ответственности 
должны рассматриваться такие действия, за-
конодательно признаваемые нарушением ком-
мерческой тайны, как получение коммерческой 
информации без законных оснований, несанк-
ционированное распространение, использова-
ние коммерческой информации.

При этом если уделить внимание такому ос-
нованию ответственности как разглашение не-
раскрытой коммерческой информации, то сле-
дует обратить внимание на не совсем удачное 
определение разглашения, которое было дано 
еще в 1992 году (в п. 2 ст. 21 Закона РК от 4 
июля 1992 г. “О защите и поддержке частного 
предпринимательства”). До сих пор распростра-
ненным определением является формулировка, 
согласно которой разглашение понимается как 
распространение сведений среди определённого 
или неопределённого круга лиц в любой форме, 
передача сведений другому лицу. Оно определе-
но как неправомерное действие.

Между тем разглашение может быть право-
мерным и неправомерным. Правомерным явля-
ется разглашение как действия правообладателя 
(уполномоченного лица) по прекращению права 
на коммерческую тайну. Неправомерное раз-
глашение коммерческой тайны есть умышлен-
ное распространение сведений, составляющих 
коммерческую тайну без согласия её владельца 
лицом, которому эти сведения известны в связи 
с профессиональной или служебной деятельно-
стью.

При исследовании проблемы определения 
понятия незаконного использования нераскры-
той коммерческой информации, обращает вни-
мание то обстоятельство, что закон называет 
нарушением коммерческой тайны незаконное 
получение с одновременным использованием, 
тогда как информация может быть получена 
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правомерно, но без права использования. Такое 
использование также должно признаваться не-
правомерным.

В значительной части законодательных ак-
тов, в частности в уголовном законодательстве, 
а также в литературе для обозначения незакон-
ных действий, представляющих угрозу режиму 
коммерческой тайны применяются термины 
«разглашение», «несанкционированный доступ 
(получение)», «незаконное использование». По 
нашему мнению, все они обозначают действия, 
нарушающие режим коммерческой тайны. Но 
нарушение не всегда влечёт прекращение режи-
ма коммерческой тайны.

Факт незаконного получения (доступа) ох-
раняемой коммерческой информации третьими 
лицами, в общем, называют утечкой [1, с. 5, 22].

Утечкой называется неправомерный вы-
ход устным, письменным или иным способом 
информации различного характера и степени 
секретности за пределы организации или круга 
лиц, которым эта информация была доверена 
либо стала известна по службе или работе [2, 
с.  308].

При этом несанкционированный доступ к 
коммерческой информации рассматривается 
как преднамеренное, противоправное действие, 
направленное на получение сведений, лиц, не 
имеющих права доступа к определённым сведе-
ниям. 

Незаконное использование коммерческой 
информации можно понимать как совершение 
без законных оснований тех действий, которые 
составляют содержание исключительного права 
использования коммерческой информации.

Понятие «использование нераскрытой ком-
мерческой информации» тесно связано с по-
нятием нарушение исключительного права. Но 
закон не содержит прямого понятия использо-
вания нераскрытой коммерческой информации.

Полагаем, речь идёт о применении инфор-
мации в производстве продуктов, о передаче по 
лицензии, о продаже, импорте, экспорте и дру-
гих способах введения информации в граждан-
ский оборот.

Закон называет нарушением незаконное по-
лучение с одновременным использованием в 
своих интересах, т. е. предполагается, что если 
основание получения неправомерное, то и ис-
пользование незаконно. Но информация, со-

ставляющая коммерческую тайну, может быть 
получена правомерно, но без права использова-
ния. Отсюда возникает вопрос – будет ли в этом 
случае использование нарушением? Кроме того, 
закон не даёт ответа на вопрос – будет ли на-
рушением коммерческой тайны использование 
коммерческой информации в личных, неком-
мерческих целях.

Думается, нужно законодательно установить 
общее правило, что в случае правомерного по-
лучения коммерческой тайны без права исполь-
зования следует рассматривать такое получение 
основанием для использования на условиях воз-
мездной простой, неисключительной лицензии. 
Исключения из этого правила должны устанав-
ливаться законом или соглашением сторон.

К примеру, запрет использования может 
быть прямо определён в отношении государ-
ственных органов и их должностных лиц. По-
лучение коммерческой информации ими в рам-
ках осуществления проверочных, контрольных 
и иных функций, в предусмотренных законом 
случаях, является правомерным. Эти субъекты 
обязаны лишь сохранять коммерческую инфор-
мацию в тайне.

На наш взгляд, нарушением должно призна-
ваться любое несанкционированное действие, в 
том числе, независимо от целей использования 
информации.

В ст. 1018 ГК РК, при определении ответ-
ственность за незаконное использование не-
раскрытой информации, предполагается, что 
незаконное нарушение режима коммерческой 
тайны может быть добросовестное и недобро-
совестное. Понятие добросовестного незакон-
ного нарушения режима коммерческой тайны 
определяется через понятие добросовестного 
незаконного приобретателя, которым призна-
ётся лицо, не знавшее, которое не должно было 
знать, что приобретает информацию у лица, не 
имевшего право её распространять.

Таким образом, противоправность как осно-
вание ответственности за нарушение коммер-
ческой тайны может проявляться в различного 
рода активных действиях, прямо запрещённых 
нормативными правовыми актами или противо-
речащих им.

Хотя нарушение коммерческой тайны впол-
не может выражаться и в бездействии. Бездей-
ствие, к примеру, служащего, не исполняющего 
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обязанность по принятию определённых мер 
охраны, может привести к разглашению, утечке, 
незаконному получению коммерческой тайны 
третьими лицами.

По существу, все названные действия входят 
в состав такого правонарушения как промыш-
ленный шпионаж.

Промышленный шпионаж определяется, как 
незаконный сбор, присвоение и передача сведе-
ний, составляющих коммерческую тайну, а так 
же её носителей, незаконное использование се-
кретной информации физическим или юридиче-
ским лицом не уполномоченным на это владель-
цем [105, c. 247].

Представляется, что ключевыми вопросами 
в судебных делах о нарушении коммерческой 
тайны являются: 1) действительность права на 
коммерческую информацию; 2) сам факт нару-
шения.

Конечно, суд должен исходить из презумп-
ции действительности права на использование 
коммерческой информации, что освобождает об-
ладателя информации от доказывания таковой.

Однако, в случае, если предполагаемый на-
рушитель оспаривает действительность права 
на коммерческую тайну, придётся доказывать 
обратное. В этом случае решающую роль будут 
играть соответствующие документы, подтверж-
дающие факт существования режима конфи-
денциальности (устав, учредительный договор, 
приказы, положения, инструкции, утверждён-
ный перечень сведений, составляющих коммер-
ческую тайну, соглашения и прочие, принятые 
на локальном уровне акты). Иными словами, в 
случае нарушения режима коммерческой тай-
ны возникает проблема распределения бреме-
ни доказывания. Исходя из принципа добросо-
вестности и разумности действий участников 
гражданского оборота, неразумность и недо-
бросовестность, факт нарушения коммерческой 
тайны должен доказывать обладатель коммер-
ческой информации, который с таким поведени-
ем связывает нарушение своего имущественно-
го права.

Сам факт нарушения режима коммерческой 
тайны есть нарушение имущественного права 
(исключительного права). Соответственно, ос-
новываясь на понятии вреда в гражданском пра-
ве, причинением вреда следует рассматривать 
сам факт нарушения режима коммерческой тай-

ны. При этом, как мы полагаем, в данном случае 
причинение вреда не всегда выражается в нали-
чии убытков. Нарушение режима коммерческой 
тайны не должно связываться с обязательным 
наличием материального вреда. 

Определение причинной связи как осно-
вания ответственности за нарушение режима 
коммерческой тайны так же имеет свои особен-
ности.

Нарушение коммерческой тайны не всегда 
может быть выявлено. А если и выявлено, труд-
но доказать наличие причинной связи. В частно-
сти, трудно разрешимыми считаются, споры, в 
которых раскрытие коммерческой информации 
исходит от лиц, не состоявших с истцом в ка-
ких-либо правоотношениях: трудовых, лицен-
зионных и других. В таких отношениях защита 
может быть получена на основе норм деликтно-
го права.

Что касается вины, то по общим правилам в 
гражданском праве здесь вина причинителя пре-
зюмируется и причинитель должен доказывать 
свою невиновность. Обладателю коммерческой 
информации необходимо доказать наличие вре-
да и что вред является результатом действий 
(бездействий) данного лица. Однако важно одно 
обстоятельство: обладатель должен показать и 
доказать наличие режима коммерческой тайны, 
наличие объекта и прав на него, факт принятия 
им мер охраны конфиденциальности сведений. 

Думается, что изложенное свидетельствует 
о наличии большого поля работы для законода-
теля в вопросах ответственности за нарушение 
права на коммерческую тайну, при этом, как 
нам кажется, важно решить и вопрос о взаимо-
отношениях с судебными органами. Вероятно, 
было бы правильным законодательно закрепить 
возможность проведения закрытых судебных 
заседаний по данным категориям дел, если на-
рушение ещё не привело к разглашению ком-
мерческой тайны, т. е. исключить гласность су-
дебного процесса в целях защиты коммерческой 
тайны. Можно как в некоторых зарубежных го-
сударствах (в частности, Германия) обеспечить 
защиту коммерческой тайны в ходе судебного 
разбирательства путём закрепления за лицом 
(правообладателем или иными лицами, высту-
пающими свидетелями) права на отказ от дачи 
показаний в определённых законом случаях [3, 
c. 139].
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