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РЕФЕРАТ 

 

 

Бакалаврская работа содержит 70 с., 39 источников. 

 

СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА, НОУ-ХАУ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

 

Целью работы является изучение современных проблем правовой охраны 

ноу-хау на законодательном уровне и на уровне применения отечественного за-

конодательства.  

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

1) изучить историю, основные понятия и признаки секрета производства; 

2) проанализировать сущность гражданско-правового режима; 

3) рассмотреть границы действия исключительных прав на секрет 

производства; 

4) изучить возникновение, изменение и прекращение прав на секрет 

производства и другие.; 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые об-

разуются в сфере правового регулирования секрета производства (ноу-хау). 

Методологическую основу исследования составляет совокупность диа-

лектического и системного метода исследования. Благодаря этим методам в ра-

боте будут рассмотрены общественные явления и процессы в постоянном их 

развитии и взаимосвязи. 

Практическая значимость работы. Она основывается на установлении 

возможности использовать сформулированные выводы для дальнейшего изуче-

ния затронутых при исследовании проблем. 

Структура дипломной работы состоит из трех глав, введения, заключения 

и списка использованных источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Секрет производства широко применяется предпринимателями в самых 

разных сферах и может дать некоторое преимущество перед конкурентами. 

Бремя защиты сведений, являющихся ноу-хау, в первую очередь, лежит на пра-

вообладателе. В этой связи следует знать, что необходимо для признания ин-

формации ноу-хау и какие меры могут быть предприняты и считаются доста-

точными для его дальнейшей защиты. 

Количество инцидентов, связанных с потерей конфиденциальной инфор-

мации, каждый год увеличивается.. В большинстве случаев утекает информа-

ция о персональных данных клиентов различных компаний. Чаще всего данные 

разглашают действующие или бывшие сотрудники компаний. 

Актуальность темы исследования. В современном мире нарушение прав 

субъектов предпринимательской деятельности в области защиты информации 

сильно распространены. Чаще всего посягательства совершаются на информа-

цию в области коммерческой тайны. Утечка важной информации приводит к 

потери части прибыли.  

В отечественном законодательстве также встречаются коллизии в области 

данной проблематики. Особые разногласия встречаются между Гражданским 

Кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 

29.07. 2004 № 98 – ФЗ «О коммерческой тайне» (далее – Закон о коммерческой 

тайне). В тоже время в области защиты интеллектуальных прав проблемными 

вопросами являются: вопрос правовой охраны и защиты ноу-хау.  

Научная новизна исследовательской работы. Необходимо проанализиро-

вать учебную литературу и судебную проблематику по данной теме и на основе 

полученного результата предложить способы улучшения отечественного зако-

нодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые об-

разуются в сфере правового регулирования секрета производства (ноу-хау). 

Предметом дипломной работы являются нормативно-правовые акты, ре-
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гламентирующие возникновение, изменения и прекращения гражданских пра-

воотношений в сфере использования ноу-хау.  

Целью работы является изучение современных проблем правовой охраны 

ноу-хау на законодательном уровне и на уровне применения отечественного за-

конодательства. 

Для выполнения указанной цели необходимо выполнить следующие за-

дачи: 

1) изучить историю, основные понятия и признаки секрета производства; 

2) проанализировать сущность гражданско-правового режима; 

3) изучить возникновение, изменение и прекращение прав на секрет 

производства , а также рассмотреть границы действия исключительных прав на 

секрет производства; 

4) изучить передачу прав на секретное производство, выявить проблемы 

передачи прав на секрет производства; 

5) проанализировать юридическую ответственность за нарушение прав в 

сфере использования секрета производства; 

6) установить гражданско-правовую защиту прав на секрет производства; 

7) изучить понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение 

прав на секрет производства, и рассмотреть формы гражданско-правовой 

ответственности; 

8) узнать особенности правовой охраны секрета производства в 

предпринимательстве. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность диа-

лектического и системного метода исследования. Благодаря этим методам в ра-

боте будут рассмотрены общественные явления и процессы в постоянном их 

развитии и взаимосвязи. 

По данной проблеме всегда были споры и разногласия, на анализ которых 

привлекалось внимание многих ученых-правоведов. Таких как: И.А. Близнец и 

Э.П. Гаврилов.  

Практическая значимость работы. Она основывается на установлении 
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возможности использовать сформулированные выводы для дальнейшего изуче-

ния затронутых при исследовании проблем. 

Структура дипломной работы состоит из трех глав, введения, заключения 

и списка использованных источников. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА КАК 

ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

 

1.1 Секрет производства как объект гражданского права: история, 

основные понятия, признаки 

Начнем с определения понятия «секрет производства (ноу-хау)». Оно ре-

гламентируется статьей 1465 ГК РФ
1
. Данная статья регламентирует, что секре-

том производства (ноу-хау) являются сведения различного характера (произ-

водственные, технические, экономические, организационные и другие) о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о спо-

собах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действитель-

ную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их 

третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа 

на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 

для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима 

коммерческой тайны. 

Признаками данного института являются: 

1) как указывалось ранее сведения могут быть любого характера, в том 

числе результаты интеллектуальной деятельности в научной сфере, а также ин-

формация о способах и методах реализации профессиональной деятельности; 

2) на данном этапе или в дальнейшем информация содержит коммерче-

скую ценность; 

3) третьи лица не знают о данной информации; 

4) информация, в отношении которых обладателем таковых введен режим 

коммерческой тайны
2
. 

В тоже время исключительное право на секрет производства принадле-

жит: 

1) правообладателю секрета производства; 

                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 05.12.2022 № 

503-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496. 
2
 Терентьев А.В. Гражданское право. СПб : СПбГАУ, 2021. С. 49. 
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2) субъекту, который хорошо и независимо от других обладателей секрета 

производства является обладателем информацией, составляющей содержание 

секрета производства; 

3) работодателю, в то время если секрет производства был сформулиро-

ван работником в связи с реализацией им своих трудовых обязанностей или 

определенного задания, которое ему поручал работодатель лично; 

4) подрядчику (то есть, исполнителю), в той ситуации, когда секрет про-

изводства был передан в процессе реализации договора. Например: договор на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологиче-

ских работ, либо по государственному или муниципальному контракту для гос-

ударственных или муниципальных нужд
3
. 

Рассмотрим срок действия исключительного права. Он действует до пе-

риода, пока сохраняется конфиденциальность информации. После того как све-

дения будут утрачены прекращается исключительное право на секрет произ-

водства для всех субъектов данных отношений. 

Сведения, которые составляют коммерческую тайну, признается произ-

водственной тайной, или как регламентируется статьей 1465 ГК РФ «ноу-хау». 

ГК РФ дополняется Законом о коммерческой тайне в области отношений со-

ставляют производственную тайну. 

Закон о коммерческой тайне устанавливает, что под данным определени-

ем понимается режим конфиденциальности информации, благодаря которой 

владелец увеличивает свой доход или получает прибыль.  

Для того, чтобы сведения стали коммерческой тайной необходимо прове-

сти ряд комплексных работ. Их основной задачей является выполнение работ 

по устранению монополии на информацию, а также ликвидацию доступа к ин-

формации посторонним лицам. Таким образом образуется конфиденциальность 

информации. 

Отсюда, можно сделать вывод о том, что секрет производства или «ноу-

хау» является коммерческой информацией, которая не может быть разглашена 

                                           
3
 Юкша Я.А. Гражданское право. Часть вторая. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2020. С. 102. 
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третьим лицам. То есть данными сведениями могут обладать только опреде-

ленные лица. Данные действия реализуются в строго в законном порядке. Сек-

рет производства строго запрещено разглашать посторонним лицам. 

На практике определение «ноу-хау», часто путают с объектами патентно-

го права. Необходимо рассмотреть основные отличия между данными институ-

тами. 

Необходимо отметить, что «ноу-хау» имеет более универсальный харак-

тер. Это основывается на том, что отечественное законодательство под изобре-

тениями, промышленными образцами и другими объектами интеллектуальной 

собственности устанавливает определенные сведения, то под понятием секрета 

производства можно подвести любую информацию, которая будет связанна с 

производством. Как указывалось ранее, примером может служить: технологи-

ческая информация, управление, финансы и другие виды деятельности пред-

принимателя. Тем не менее, патентоспособные решения тоже относятся к сек-

рету производства. 

Нормы законодательства четко устанавливают правила, которые должны 

соответствовать сведения для предоставления ей правовой охраны как объек-

там патентного права. 

Правила охраны строго регламентированы ГК РФ. Информация защища-

ется различными техническими способами. Все зависит от типа информации, 

которая нуждается в охране. 

Исключительное право на изобретение, полезную модель и промышлен-

ный образец образуется на основании государственной регистрации. Ее осу-

ществляет уполномоченный орган государственной власти в области интеллек-

туальной собственности. 

Объект создается лицом с четкой целью. Ей может являться достижение 

какой-то цели или получение прибыли. 

Отечественное законодательство в области «ноу-хау», реализуется в со-

ответствии с моделями как исключительных, так и обязательных правоотноше-

ний. 
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Срок охраны секрета производства является неограниченным. 

Проверка охраняемости секрета производства проходит не как специаль-

ная предварительная процедура, а только в тех случаях, когда право на секрет 

производства нарушено или оспаривается и требуется установить, существует 

ли оно вообще
4
. 

Несмотря на то, что каждая информация, которая отвечает критериям, ре-

гламентированных в начале главы, попадет под определение «ноу-хау», суще-

ствуют исключения из совокупности информации, которые не могут попадать 

под защиту коммерческой тайны. На основании статьи 5 Закона о коммерче-

ской тайне режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении 

следующей информации:  

а) которая включена в юридические документы юридического лица. В до-

кументах должен подтверждаться факт внесения записей о юридических лицах 

и индивидуальных предпринимателей в соответствующие государственные ре-

естры; 

б) содержавшиеся в документах, дающих право на осуществление пред-

принимательской деятельности; 

в) о составе имущества унитарного предприятия; 

г) о загрязнении окружающей среды; 

д) о количестве состава сотрудников; 

е) о долгах работодателя и так далее
5
. 

Тем не менее необходимо отметить, что пользование секретом производ-

ства третьими лицами, может осуществляться в установленном законе порядке. 

Пользование должно быть реализовано, добросовестно и независимо от других 

обладателей секрета производства
6
. 

Запрещается пользоваться секретом производства лицам, которые: 

а) связаны с владельцем секрета соответствующими обязательствами по 

                                           
4 Алексеев О.А. Право интеллектуальной собственности: т. 4. Патентное право. М. : Статут, 2019. С. 102. 
5
 Романова Е.Н. Гражданское право. Особенная часть. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2020. С. 90. 

6
 Гаврилов Э. Правовая охрана секретов производства в России: критический анализ    Хозяйство и право. 2018. 

№ 8. С. 3.  
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конфиденциальности; 

б) лицам, которые получили доступ к информации из секрета производ-

ства незаконным путем (например кража). 

Данный запрет действуют до момента пока информация из секрета про-

изводства не стала общедоступной. Но даже в этом случаи пользование ей 

должно соответствовать честным обычаям в промышленных и коммерческих 

делах
7
. 

В тоже время коммерческая тайна не должна быть официально признана 

охраняемой, а также не требует государственной регистрации. Уплата государ-

ственной пошлины также не нужна. 

К мерам защиты информации секрета производства относятся следующие 

действия: 

1) установление списка и состава конфиденциальной информации; 

2) препятствие доступа к конфиденциальной информации с помощью 

определения специального порядка обращения с ней; 

3) контроль за порядком; 

4) фиксирование количества лиц, которые имеют доступ к информации; 

5) осуществление контроля трудовых отношений между сотрудниками и 

работодателем в области рассматриваемой проблематике; 

6) написание грифа «Коммерческая тайна» на материальные носители, 

содержащие конфиденциальную информацию и многое другое
8
. 

Меры по защите конфиденциальности информации считаются разумно 

достаточными, если: 

1) если к сведениям, составляющим секрет производства нет доступа 

иным лицам (за исключением случаев, когда владелец дал свое личное согла-

сие); 

2) сотрудники имеют право использовать конфиденциальную информа-

цию и передавать ее контрагентам, не нарушая режима коммерческой тайны. 

                                           
7
 Шаблова Е.Г. Право интеллектуальной собственности. М. : ФЛИНТА Изд-во Урал. ун-та, 2022. С. 70. 

8
 Юрков С.К вопросу о правовой охране секретов производства (ноу-хау)    ИС. Промышленная собственность. 

2018. № 11. С. 31.  
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В тоже время работник несет следующие обязанности: 

а) соблюдать коммерческую тайну и режим конфиденциальности, кото-

рый установил работодатель; 

б) никому не имеет права разглашать секретные сведения, а также не име-

ет права использовать их в личных целях;  

в) в случаи расторжения трудового договора работник должен передать 

все имеющиеся материалы, которые включали в себя конфиденциальную ин-

формацию
9
. 

В тоже время работодатель обязан предоставить работнику все необхо-

димые условия для работы с таким родом информации. Это должно четко ре-

гламентироваться трудовым договором между работником и работодателем. 

Данные действия необходимы для устранения в дальнейшем трудовых и 

иных споров. Сотрудник организации, которая содержит коммерческую ин-

формацию, персональные данные и так далее, должен понимать какие данные 

являются секретом производства, должен отделять их от общедоступных дан-

ных. Он не имеет права пользоваться ими для своей выгоды и передавать ее 

другим лицам. Установление данных мер в договоре между работником и со-

трудником поможет избежать правонарушений и недопониманий между субъ-

ектами трудовых отношений.  

1.2 Сущность гражданско-правового режима 

Данный параграф необходимо начать с того, что между субъектами могут 

возникнуть любые правоотношения. Порядок их реализации, разрешение спо-

ров и многое другое регламентируют нормы права различных отраслей. Право-

отношения могут быть как трудовые, гражданские так и многие другие.  

Чтобы понять к какой отрасли относятся правоотношения необходимо 

установить предмет и метод регулирования. Во многих случаях это является 

очень просто и может определить не только специально обученный юрист
10

. 

                                           
9
 Владимирова О.А. Гражданское право. Особенная часть (отдельные виды обязательств). Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2020. С. 89. 
10

 Казаченок О.П., Пономарев С.С. Объекты гражданских прав в общей теории права    Социально-

экономические и правовые основы развития современного общества. Сборник статей Международной научно-

практической конференции. Пенза: Изд-во «Наука и Просвещение», 2018. С. 130.  
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Основой правоотношений является соглашение (договор) между субъек-

тами. Им может быть как трудовой, так и гражданско-правовой договор. Исхо-

дя из вида договора устанавливается какими нормами права регламентируются 

отношения. 

Если между сторонами возникают трудовые отношения, то они устанав-

ливаются нормами трудового права. Отношения между сотрудниками, а также 

с работодателем могут регламентироваться внутренними актами. 

Если между сторонами заключен гражданский договор, то данные отно-

шения регламентируются нормами гражданского права. Здесь устанавливается 

дозволительный принцип регулирования. Основным звеном в данным отноше-

ниях являются имущественные отношения между сторонами. Гражданские от-

ношения в большинстве случаях регулируются нормами ГК РФ. 

ГК РФ является ведущим нормативно-правовым актом в отечественном 

законодательстве, а главное он является ведущим в области гражданского пра-

ва. Он состоит из четырех частей. Все иные нормативные документы в области 

гражданского права не должны противоречить нормам данного Кодекса.  

При заключение гражданского договора, возникает гражданско-правовой 

режим. Здесь субъекты данных правоотношений являются равными. Данные 

отношения возникают с целью получения взаимной выгоды. Все участники 

данных отношений являются самостоятельными субъектами. Чаще всего дан-

ные гражданские отношения возникают в связи с имущественными отношени-

ями.  

Однако необходимо отметить, что объект и предмет в данных отношени-

ях могут совпадать. Указанные правовые режимы различаются на основе эле-

ментов отрасли. Необходимо рассмотреть подробнее. 

Общетеоретическая концепция отраслевого правового режима включает в 

себя такие элементы как: 

1) отраслевой гражданином метод будут правового только регулирования; 

2) Давайотраслевой кодифицированным механизм вопрос правового для регулирования (несколько методов в 

совокупности); 



16 

3) действоотраслевые категории правовые трудового принципы и так далее. 

Также необходимо отметить, что ключевым моментов в характеристики 

правового режима является отраслевой предмет. 

Гражданское право может тесно взаимодействовать с другими отраслями. 

Это связано с тем, что правоотношения между субъектами могут быть смешен-

ными по структуре своих элементов. 

Правовый режим изучается учеными в различных отраслях права. Их 

мнения не всегда совпадают друг с другом. В учебной литературе нет единой 

трактовки данного феномена. Рассмотрим мнения разных правоведов.  

По мнению С.С. Алексеева правовой режим – это порядок контроля, ко-

торый основан на многообразном комплексе правовых средствах. Он считает, 

что правовой режим характеризует особое сочетание взаимных между собой 

дозволений и запретов
11

. 

В тоже время Н.И. Матузов и А.В. Малько считают, что правовой режим 

понимают, что правовой режим «это специфический механизм правового регу-

лирования»
12

.Он включает в себя специальный порядок, который нацелен на 

определенные виды субъектов и объектов.  

Из приведенных выше определений можно сделать вывод, о том, что 

именно с помощью правового режима складываются правильные гражданские 

правоотношения. Данный режим устанавливает правила поведения каждого из 

субъекта
13

. 

Многие ученые правоведы в учебной литературе указывают, что больше 

правовой режим является возможностью или невозможностью совершения 

конкретных действий (сделок) с объектами, влекущих за собой известный юри-

дический (гражданско-правовой) результат, а также необходимо признать не 

вполне обоснованными. 

Данная трактовка гражданско-правового режима помогает сделать вывод 

о том, что объектом гражданских правоотношений является правовой режим 

                                           
11

 Алексеев С.С. Гражданское право: в 2 т., Т. 1. М. : Статут, 2018. С. 190.  
12

 Матузов Н.И. Теория государства и права. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2020. С. 103.  
13

 Терентьев А.В. Гражданское право. СПб: СПбГАУ, 2021. С. 49. 
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разных товаров, а не они сами. Таким образом правовой режим выражается в 

характере и объеме прав по отношению к объекту гражданских прав
14

. 

Далее рассмотрим главные направления преобладает гражданско-правового юридических режима. 

Это поможет более подробному пониманию. Необходимо начать с того, что 

статья 2 ГК РФ устанавливает, что предмет гражданского права составляют та-

кие отношения как: 

а) имущественные; 

б) личные неимущественные; 

в) не связанные с имущественными. 

Необходимо отметить, что статья 420 ГК РФ регламентирует, что по сво-

ей природе договор является двусторонней сделкой. Исходя из этого к данным 

юридическим фактам используются правила, регламентированные главой 9 ГК 

РФ. 

Из вышесказанного следует, что под договором понимается сделка двух 

или более сторон, которая осуществляет взаимное согласование, а также жела-

ние сторон. 

Конечно, нужно подчеркнуть, что односторонние сделки к договорам не 

относятся. Примером может служить завещание, выдача доверенности, а также 

отказ от наследства - сделки, но не договоры. Это связано с тем, что договоры 

основаны на взаимной воле людей.  

Кроме того, отношения в области гражданского права могут возникнуть 

на основе творческой деятельности, обязательных отношений и так далее. Из 

вышесказанного следует, что феномен структуры договора образуются не на 

основании избрания сторонами приемлемых норм права, а в итоге самостоя-

тельной выработки определенных правил взаимосвязанной деятельности. 

Нужными свойствами договора, регламентированными в законе, являют-

ся: наличие согласованной сторонами единой цели их взаимоотношений и вы-

полнение всех необходимых условий в договоре. 
15

 

                                           
14

 Эриашвили Н.Д. Гражданское право. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. С. 767. 
15 Щенникова, Л. В. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, общие пользы, добрые нравы. 

М. : Норма: ИНФРА-М, 2022. С. 25. 
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Также основной функцией договора является установление в нем самими 

участниками подлежащих улучшению действий, удовлетворение которых 

направлено на достижение цели.  

Условия договора являются важной его частью. Они образуют его струк-

туру и отвечают за содержание. Именно сами действия заключения договора 

направлены на выполнение условий договора, ведь именно благодаря их вы-

полнению стороны могут достигнуть желаемого для них результата. 

Многие авторы в своих трудах считают, что достаточно частой является 

классификация условий договора по их практической значимости на необходи-

мые, обычные и случайные.
16

 

Нужно отметить тот факт, что на законодательном уровне регламентиро-

ван вопрос заключения или незаключения договора. Он осуществляется только 

при соблюдении конкретных условий. Никаких иных видов заключения дого-

вора в отечественном законодательстве не предусматривается. 

Часть 2 указанной статьи регламентирует «неотчуждаемые права челове-

ка». Его круг установлен в главе 2 Конституции Российской Федерации (далее 

– Конституция РФ)
17

.  

Она устанавливает право каждого на: 

1) жизнь; 

2) достоинство; 

3) защиту чести и доброго имени и многое другое. 

Далее рассмотрим личные неимущественные права. Данные отношения 

образуются с помощью связи с использованием объектов интеллектуальной 

собственности. Таким образом, они образуются по поводу нематериальных 

благ
18

. К ним относятся неотъемлемые права и свободы человека, такие как: 

жизнь, здоровье, честь, достоинство и другие. Это регламентируется статьей 

                                           
16 

Романова Е.Н. Гражданское право. Общая часть. М. : РИОР: ИНФРА-М, 2022. С. 82. 
17

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (в ред. от 14.03.2020 № 1-ФКЗ)    Официальный ин-

тернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:  www.pravo.gov.ru. – 

17.03.2023. 
18

 Жауров В.В. К вопросу о понятии «нематериальное благо» в гражданском праве. Вестник студенческого 

научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2019. Т. 4, № 11-2. С. 31. 
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150 ГК РФ. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что гражданско-

правовой метод — это диспозитивный метод контроля социальных отношений, 

который предоставляет субъектам правоотношений определенные права, а так-

же дает им юридическое равенство. Отношения возникают для достижения 

взаимных целей, чаще всего имущественного характера.  

Как указывалось ранее, данные правоотношения регламентируются нор-

мами гражданского права. Оно включает в себя нормы-определения, договор-

ные нормы, обычные нормы. Они образуются и реализуются в ходе осуществ-

ления воли участников правоотношений. А гражданско-правовой режим в дан-

ном случае помогает регулировать и контролировать данные правоотношения. 

1.3 Границы действия исключительных прав на секрет производства 

Как указывалось ранее секретом производства (ноу-хау) признаются све-

дения различного характера (производственные, технические, экономические, 

организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной дея-

тельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую цен-

ность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в 

том числе путем введения режима коммерческой тайны. Также необходимо от-

метить, что отечественное законодательство устанавливает, какая информация 

не может составлять секрет производства
19

. 

На основании статьи 1229 ГК РФ владелец исключительного права может 

использовать его любым способом. Главное, чтобы его действия не противоре-

чили нормам отечественного законодательства. Владелец также может распо-

ряжаться данным исключительным правом. 

В тоже время субъект правоотношений (который владеет информацией, 

которая содержит коммерческую тайну), честно и самостоятельно от других 

                                           
19

 Терентьев, А. В. Указ.соч 
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участников имеет право приобрести исключительное право на этот производ-

ственный секрет. 

Исключительное право на секрет производства работает до того времени, 

пока имеется конфиденциальность информации, включающее в себя его содер-

жание. С того времени утрачивается конфиденциальность данной информации 

исключительное право на секрет производства прекращается для всех правооб-

ладателей. 

По договору об отчуждении исключительного права на секрет производ-

ства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принад-

лежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме 

другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет произ-

водства. 

В случае отчуждения исключительного права на секрет производства ли-

цо, распорядившееся своим правом, должно сохранять конфиденциальность 

секрета производства до прекращения действия исключительного права на сек-

рет производства. 

Указанные выше правовые отношения регламентируется заключенными 

между ними лицензионным соглашением. Данный документ устанавливает, что 

одна сторона (то есть лицензиар) должна предоставить другой стороне (то есть 

лицензиату) право на пользование конкретным секретом производства в рамках 

документа. 

Рассматриваемое соглашение может устанавливать, а также не устанав-

ливать определенный срок действий. Если срок не устанавливается, то каждая 

из сторон может в любое время отказаться от выполнения лицензионного со-

глашения. Для одна из сторон должна уведомить о своем решении в течении 6 

месяцев (иной срок может быть обозначен в лицензионном соглашении).  

При заключении лицензионного соглашения, новая сторона обязана со-

блюдать все изложенные в нем условия по сохранению конфиденциальности 

информации.  

Субъекты, которые получили указанные ранее права по лицензионному 
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соглашению, должны сохранять конфиденциальность секрета производства до 

прекращения действия исключительного права на секрет производства. 

Исключительное право на секрет производства, образовывается работни-

ком в процессе осуществления своей работы или конкретного задания который 

им дал работодатель. Указанные сведения являются официальной производ-

ственной тайной. 

Также необходимо отметить, что если любой работник в процессе труда 

узнал о той или иной информации, которая является производственной тайном, 

то он должен сохранить данную тайну в секрете до прекращения действия ис-

ключительного права на секрет производства
20

. 

О секрете производства работник может узнать во время выполнения ра-

бот по муниципальному или государственному контракту. Основное отличие 

изучаемого договора от других, заключается в том, что, приобретая необходи-

мый для нужд государства товар его оплата осуществляется за счет денежных 

средств, предусмотренных бюджетом. 

Многие ученые правоведы при проведении системного анализа правовых 

норм в данной сфере, зачастую, на первый план выносят публично-правовые 

признаки. Отсюда следует, что такой договор является самостоятельным, ком-

плексным правовым актом. Такая позиция является верной.  

Нарушитель исключительного права на секрет производства, а также ли-

цо, которое получило данную информацию незаконно и раскрыло ее должно 

возместить убытки, которые были причинены нарушением исключительного 

права на секрет производства, если иное не предусмотрено законом или дого-

вором с данным лицом. 

Также субъект, который использовал секрет производства, но не знал, и 

не мог знать, что она является коммерческой тайной, ответственности не несет. 

Все указанные объекты интеллектуальной собственности или средств ин-

дивидуализации, которые регламентированы в ГК РФ могут включать в себя 
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критерии, благодаря которым можно прийти к выводу о том, что происходят 

нарушения интеллектуальных прав или нет.  

Для определения этих критериев я предлагаю обратиться к четвертой ча-

сти Кодекса, которая предусматривает для каждого из охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в зависимости от 

характеристик этих объектов, свой набор способов их использования, связан-

ных с исключительным правом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для установления факта 

нарушения, нужно провести системный анализ действий с методами использо-

вания. После этого можно будет выявить имел ли предполагаемый нарушитель 

разрешение от правообладателя. 

Если разрешения не было, то такие действия могут рассматриваться как 

нарушение исключительного права. Примером может служить, что для объек-

тов авторского права установлено, что запись произведения на электронный 

носитель, включая запись в память компьютера, считается воспроизведением, 

что является одним из способов использования произведения. 

Стоит отметить, что компьютерная программа, или, как ее предложило 

называть Министерство образования и науки, составив поправки к четвертой 

части Кодекса, «компьютерная программа», также является объектом авторско-

го права. Оно подлежит охране на равне с литературными произведениями. 

В то же время так называемая «пиратская» версия компьютерной про-

граммы имеет ввиду, что она была получена пользователем в обход защиты, 

установленной правообладателем, а также без его разрешения
21

. 

В связи с этим, если такая нелицензионная версия компьютерной про-

граммы была установлена и сохранена в памяти компьютера, то указанные дей-

ствия, являются незаконными. 

Для полезных моделей, являющихся объектами патентного права, суще-

ствуют свои собственные критерии. Таким образом, использованием полезной 
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 Ушкова А.С. Компьютерное пиратство. В мире научных открытий: Материалы VI Международной студенче-

ской научной конференции, Ульяновск, 24–25 мая 2022 года. – Ульяновск: Ульяновский государственный аг-

рарный университет им. П.А. Столыпина, 2022. С. 2865. 



23 

модели считается, в частности, привоз на территорию нашей страны, а также 

изготовление, применение, предложение к продаже, сбыт, иное введение в 

гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором применя-

ется полезная модель. 

При этом в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная мо-

дель считается использованной в изделии, если изделие включает в себя все 

признаки полезной модели, которые сформулированы в отдельном абзаце фор-

мулы полезной модели
22

. 

Что касается вопроса использования товарного знака и критериев его не-

законного использования, я не буду вдаваться в подробности, поскольку они 

всем хорошо известны, и отмечу лишь, что в силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ 

никто не имеет права право использовать обозначения, сходные с его товарным 

знаком, которые зарегистрированы в законном порядке. Исключением являют-

ся случаи, когда правообладатель разрешил пользоваться своим товарным зна-

ком
23

.  

Далее необходимо рассмотреть, основные нарушения права на секрет 

производства, а также проанализировать как в учебной и юридической литера-

туре трактуют история понятия «ноу-хау».  

В переводе с английского языка «ноу-хау» (know how) переводится как 

«знать, как»). Оно впервые появилось в судебной практике Англии. Изначально 

оно выражалось в выражении «to know how to do it», которое переводится как 

««to know how to do it»»
24

. Оно впервые было применено в деле «Дизенд против 

Д. Брауна» 1916 года
25

. 

Что касается определения феномена «ноу-хау» в отечественном законода-

тельстве, то основываясь на ранее проведенном анализе, можно сделать вывод, 

что оно несет более широкое понятие и не раскрывает его основной сути. 

                                           
22

 Ларионова И.К. Защита интеллектуальной собственности. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2020. С. 145.  
23

 Новоселова Л.А. Права на товарный знак. М. : Норма: ИНФРА-М, 2022. С. 50. 
24

 Наймушина Д.В. История развития института ноу-хау. Актуальные исследования. 2022. № 8(87). С. 12. 
25

 Идрисов Х.В. История возникновения и развития «Ноу-хау»: из древности в современность. Наука и моло-

дежь: Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, посвященной Физике 

Будущего, Грозный, 13 ноября 2020 года. Грозный: Чеченский государственный университет, 2020. С. 435. 



24 

ГК РФ регламентирует, что ноу-хау являются сведениями любого харак-

тера. То есть точный объект не установлен. Важно отметить, что сведения не 

обязательно должны относиться к результатам интеллектуальной деятельности. 

Основными условиями охраны секрета производства являются: 

1) информация должна быть действительная и конфиденциальная; 

2) информация не известна третьим лицам; 

3) информацию охраняют определенные меры защиты, которые органи-

зует ее обладатель. 

ГК РФ также регламентирует способы использования секрета производ-

ства. Необходимо рассмотреть их более подробно. 

Начнем с того, что статья 1466 указанного кодекса регламентирует, что 

обладатель секрета производства имеет право использовать его в соответствии 

со статьей 1229 ГК РФ любым в рамках закона способом, в том числе при изго-

товлении изделий и реализации экономических и организационных решений. 

Также необходимо обратиться к статье 1270 ГК РФ. Она регламентирует 

конкретные методы использования объектов авторского права. Пункт 2 вклю-

чает в себя 11 подпунктов, которые четко разъясняют данную проблематику. 

В то же время не стоит отчаиваться, ведь если мы обратимся к пункту 1 

статьи 1472 Гражданского кодекса Российской Федерации, который устанавли-

вает ответственность за нарушение исключительного права на секрет производ-

ства, очевидно, что лицо, которое получило секретную информацию в незакон-

ном порядке, и разгласило или использовало его также может быть признан 

нарушителем исключительного права на секрет производства этой информа-

ции. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, для признания действий, 

нарушающих исключительное право на секрет производства, нужен набор 

условий, а конкретно: незаконное получение информации, которая составляет 

секрет производства, и их разглашение или использование без разрешения пра-

вообладателя, в том числе при изготовлении продукции и реализации решений. 

В то же время остается открытым вопрос, каковы критерии нарушения 
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прав на секрет производства? Давайте попробуем разобраться в этом на приме-

ре. 

Допустим, что компания «А» располагает производственной информаци-

ей по приготовлению тонизирующего напитка, в частности, рецептурой и тех-

нологией его производства, которые она использует при приготовлении. 

Компания ввела режим коммерческой тайны, который гарантирует, что 

третьи лица не будут иметь доступа к этой информации. 

В то же время эта информация была получена компанией «А» в ходе не-

зависимой разработки, что может свидетельствовать о том, что эта информация 

неизвестна третьим лицам. 

Аналогичный напиток появляется на рынке тонизирующих напитков, 

производителем которых является компания «Б». По заверениям компании «В», 

их напиток не уступает по всем параметрам, а в чем-то превосходит продукцию 

конкурентов. 

Компания «А», после проведения химического анализа и тестирования 

напитка компании «Б», приходит к выводу, что состав и результаты потребле-

ния напитков схожи, и поэтому есть подозрение, что из компании «А» произо-

шла утечка конфиденциальной информации, и эта информация попала в руки о 

конкурентах. 

Правообладатель секрета производства запускает активную компанию по 

борьбе с нарушением, подает в суд на компанию «Б». 

И вот, в ходе судебного разбирательства суд назначает экспертизу дела, в 

ходе которой ставит вопрос эксперту: «Используется ли секрет производства 

компании «А» при производстве продукции компании «Б»?». 

В процессе осуществления технической документации обеих сторон дол-

жен присутствовать эксперт. 

В его обязанности входит: 

1) считать пропорции; 

2) устанавливать температуру; 

3) устанавливать плотность и так далее. 
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В результате эксперт приходит к выводу, что некоторая информация, со-

ставляющая секрет производства, используется при производстве напитка ком-

пании «В», но вкус напитков отличается: у одного напитка вкус дыни, а у дру-

гого клубники, а у напитка компании «В» оказывает тонизирующее действие на 

30 минут дольше, чем напиток фирмы «А», а также после его употребления ис-

чезают веснушки. 

Из чего можно сделать вывод, что, конечно, какая-то часть коммерчески 

ценной информации, знаний и навыков, выраженных в виде технической доку-

ментации, оборудования, необходимого для запуска производственного про-

цесса, возможно, была использована компанией «Б», но неясно, насколько зна-

чима эта часть.  

Также неясно, является ли эта часть самостоятельным охраняемым объ-

ектом прав интеллектуальной собственности на секрет производства, и можно 

ли в случае использования части говорить о нарушении права на секрет произ-

водства в целом. 

Более того, я считаю, что при рассмотрении таких споров, конечно, сле-

дует давать оценку не только сравнению секрета производства и спорных про-

дуктов или технологии производства этих продуктов, но и информации в обще-

ственном достоянии, которая могла бы быть использована обеими сторонами, в 

связи с в котором вспоминается народная мудрость: «Не все то золото, что бле-

стит», другими словами, не вся информация, которая лежит в сейфе, на самом 

деле является секретом. Хотя, конечно, это будет секрет, но секрет Полишине-

ля. 

Помимо этого, в указанной выше ситуации действия компании «Б» могли 

быть признаны нарушением только в том случае, если бы, помимо прочего, су-

ду были представлены прямые доказательства, указывающие факт так называе-

мого коммерческого шпионажа, в ходе которого эта сведения, которые дей-

ствительно является секретной, были бы украдены у компании «А». 

Более того, что характерно, случаев такой категории, в которых секрет 

производства защищен, очень мало, и можно только догадываться, по какой 
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причине. Либо потому, что этот объект недостаточно изучен, либо потому, что 

существует небольшое количество нарушений с использованием секрета про-

изводства, из-за того, что правообладатели умело хранят свои секреты. 
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2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКРЕТА 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

2.1 Возникновение, изменение и прекращение прав на секрет произ-

водства 

Проведя анализ учебной литературы, а также нормативно-правовых ак-

тов, можно сделать вывод о том, что основным документом, регламентирую-

щим возникновение, изменение и прекращение прав на секрет производства яв-

ляется ГК РФ. Понятие ноу-хау образовалось с английского права. В переводе с 

английского языка «ноу-хау» (know how) переводится как «знать, как»). 

К информации, которая составляет коммерческую тайну относят следу-

ющее: 

1) информация об итогах научных исследований; 

2) документы технологического характера; 

3) итоги научных опытов; 

4) методические рекомендации; 

5) материалы испытаний применяемых технологий и технологических 

процессов; 

6) прогнозы на рынке; 

7) методы развития; 

8) персональные сведения о поставщиках и покупателях; 

9) информация о ценах по договорам, которые уже заключены или пла-

нируются
26

. 

Необходимо отметить, что данные сведения могут являться стратегиче-

скими в различных областях. От их разглашения может зависть прибыть пред-

приятий, научные открытия и много другое. Данную информацию нужно за-

щищать установленными законом способами. Как указывалось ранее за их раз-

глашение может быть предусмотрена ответственность. 

Также необходимо отметить, что указанный ранее перечень не является 
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исчерпывающем. Сведения, являющиеся коммерческой тайной, зависят от вида 

деятельности организации.   

Рассмотрим секрет производства на примере. Им является известная ис-

тория создания гидроизолирующего материала «Пенетрон»
27

.Данный материал 

используется при создании напитка «Кока-кола». Однако, необходимо отме-

тить, что не все такие сведения могут являться секретом производства. Статья 

1465 ГК РФ регламентирует, что секретом производства не являются сведения, 

обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа, 

к которым установлена отечественным законодательством. 

На основании норм ГК РФ можно сделать вывод о том, что секрет произ-

водства является результатом интеллектуального труда определенного челове-

ка. Исходя из этого данная информация принадлежит исключительно этому 

субъекту. Он имеет право самостоятельно распоряжаться данным секретом 

производства, в порядке и способами, которые регламентированы отечествен-

ным законодательством
28

. 

Таким образом, если какое-либо третье лицо получит данную информа-

цию незаконным путем, то субъект, являющийся автором секрета производства, 

имеет право на защиту своего исключительного права. Способы защиты также 

регламентированы отечественным законодательством и реализуются в установ-

ленной законом форме. 

Тем не менее, необходимо отметить, что на основании статьи 1466 если 

лицо добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства 

стало обладателем сведений, составляющих содержание секрета производства, 

данное лицо имеет право на самостоятельное исключительное право на этот 

секрет производства.  

Данная норма ГК РФ помогает понять, что у секрета производства может 

быть не один владелец. Главное, чтобы каждый из них обладал данным правом 
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в рамках закона. Каждый обладатель в силу знаний о секрете производства мо-

жет в силу своего опыта, знаний либо исследований прийти к тому результату, 

который представляет собой соответствующий секрет производства. 

То есть отечественное законодательство устанавливает такие нормы, ко-

торые и регулируют охрану секретов производства от незаконных завладений, 

но и также обеспечивает свободный рынок конкуренции. Данные действия без-

условно помогают усовершенствоваться новым технологиям (инновациям) в 

различных сферах. 

Как указывалось ранее ГК РФ также устанавливает, что секрет производ-

ства сохраняется до того момента, пока сохраняется конфиденциальность све-

дений. Следовательно охрана объектов также осуществляется до момента, пока 

сохраняется конфиденциальность
29

. 

Отсюда можно сделать вывод, что секрет производства утрачивается, как 

только прекращается конфиденциальность сведений. Исключительное право 

прекращается у всех правообладателей. В тоже время если владелец секрета 

производства захотел прекратить его правовую охрану путем правомерного 

раскрытия конфиденциальной информации, составляющей секрет производ-

ства, законодательно он не должен уведомлять иных обладателей такого секре-

та производства о своем решении и наступающих вследствие этого правовых 

последствиях. 

Таким образом, владелец информации имеет право считать коммерче-

скую информацию своим секретом производства, а также имеет право прини-

мать все нужные меры, чтобы в отношении данных сведений действовал режим 

коммерческой тайны, который предусмотрен положениями Закона о коммерче-

ской тайне. При отсутствии режима коммерческой тайны лицензионный дого-

вор на секрет производства может быть признан незаключенным. 

Закон о коммерческой тайне не регламентирует конкретного метода пре-

кращения режима коммерческой тайны в отношении информации конфиденци-
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ального характера. Данный закон и ГК РФ также не устанавливает исключения 

для восстановления режима правовой охраны секрета производства, если све-

дения были раскрыты незаконным способом.  

Исходя из вышесказанного можно представить такую ситуацию. В судеб-

ном процессе разбирается спор между сторонами, в котором один из них обви-

няется в незаконном получении и разглашении секрета производства. Однако, 

даже если суд признает последнего виновным, коммерческая информация все 

равно потеряет статус исключительного права. Секрет производства можно 

считать утерянным. 

Данные споры чаще всего возникают из-за того, что обе стороны счита-

ют, что именно они являются обладателем ноу-хау, а все остальные стороны 

являются правонарушителями. Также на основании статьи 1467 ГК РФ «с мо-

мента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключитель-

ное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей», то 

есть, кто в данном случаи будет вправе считать себя потерпевшей стороной, а 

кто будет считаться правонарушителем является вопросом спорным. 

Еще одним важным положением ГК РФ является передача исключитель-

ного права на основании статьи 1467 ГК РФ или передача другой стороне права 

использования (лицензию) соответствующего секрета производства в установ-

ленных договором пределах (что регламентируется статьей 1468 ГК РФ.  

При отчуждении исключительного права лицо, которое передало сведе-

ния, также обязано сохранять его секрет, как и раньше. Это установлено стать-

ей пунктом 2 статьи 1467 ГК РФ. Тут также налагается запрет на разглашение 

информации. Данные действия необходимы для сохранения коммерческой тай-

ны. Безусловно, данная норма является необходимо и гарантирует защиту пе-

редаваемой информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что секрет производства, как 

правовой институт, подробно регламентируется в отечественном законодатель-

стве, особенно в ГК РФ. Рассмотренные выше нормы характеризуют порядок 

возникновения и прекращения обязательств в рамках изучаемой проблематики, 
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а также устанавливает способы защиты секрета производства. 

2.2 Передача прав на секретное производство 

Главным способом передачи информации, составляющим коммерческую 

тайну является договор. Его заключение необходимо с целью передачи пользо-

вания секретным производством другим лицом. Данные действия необходимы, 

так как исключительным правом на ноу-хау, а также правом распоряжаться им 

обладает только определенный субъект.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что иные лица, кроме вла-

дельца исключительного права, могут воспользоваться секретом производства 

только после заключения лицензионного соглашения с владельцем. 

Как указывалось ранее, на основании данного документа одна сторона (то 

есть лицензиар) обязан предоставить другой стороне (то есть лицензиату) право 

на пользование определенным секретом производства в рамках, которые про-

писываются в данном соглашении. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран необходимо отметить, что во мно-

гих государствах законодатель регламентирует правила и условия реализации 

лицензионного соглашения. Примером могут служить Соединенные Штаты 

Америки. Они устанавливают правила по пользования, импорту, а также про-

дажи патента. Данные отношения также активно развиты в Германии, Франции 

и Великобритании
30

. 

Также необходимо отметить, что многие государства регистрируют ли-

цензионные соглашения. Это осуществляют уполномоченные органы власти.  

Как правило, изучаемый нами договор предоставляет право новому субъ-

екту пользоваться ноу-хау. Чаще всего данные действия необходимы с целью 

получения прибыли. Именно поэтому данный договор носит платный характер. 

Срок данного договора в большинстве случаев составляет 5-7 лет. 

Лицензионное соглашение регламентирует четкие условия и критерия 

пользования ноу-хау. Предметом договора могут быть: 

1) инновации; 
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2) полезная модель; 

3) изобретения; 

4) промышленный образец и так далее. 

Лицензионное соглашение может также заключаться на предмет исполь-

зования товарного знака, на которые были получены сертификаты. Главной за-

дачей такого соглашения является дать лицензиату право пользоваться предме-

том договора в установленном законе порядке.  

Важной особенностью является факт того, что срок действия лицензии не 

превышал срока действия исключительных прав. Это является одним из важ-

ных условий договора. 

Изучив учебную литературу, необходимо отметить, что данные виды со-

глашений делятся на два типа. Исключительные и неисключительные. Данные 

типы будут рассмотрены далее.  

К исключительному относят соглашение, по которому исключительное 

право предоставляется только одному лицу. Заключать договора с другими ли-

цами запрещается. 

К неисключительному относят соглашение, по которому исключительное 

право предоставляется не только одному лицу. Заключать договора с другими 

лицами разрешается. 

Главные права владельца прописаны в рассматриваемой выше договоре. 

Данные виды сделок активно распространены как в зарубежных странах, так и 

в нашей стране. Иногда встречаются смешанные типы лицензионных соглаше-

ний. 

Сублицензионное соглашение между сторонами заключается только по-

сле разрешения лицензиара. Стороны сами выбирают какой вид соглашения 

они хотят заключить. Данное решение зависит от многих факторов. Ими явля-

ются: 

1) рыночная конъюнтура; 

2) желание монополизирования; 
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3) иные бизнес цели
31

.  

Чаще всего на практике лицензионная торговля реализуется с помощью 

выдачи эксклюзивных лицензий.  Сумма вознаграждения по договору выплачи-

вается лицензиатом либо в виде единовременных (паушальных) платежей, либо 

в виде регулярных платежей (роялти), а также с помощью соединения этих 

двух видов
32

.  

Лицензионное соглашение включает в себя трудный перечень свойств 

эксплуатации для большинства защищенной инновации. К таким условиям 

можно отнести: 

1) критерий количественных ограничений; 

2) территориальные условия; 

3) временные ограничения и многое другое. 

В тоже время необходимо обратить внимание на территориальное усло-

вие. Оно распространяется на территорию государства, региона, а также может 

взаимодействовать с территориями других стран (при наличии патента права). 

Охраняемое ноу-хау может использоваться только на той территории, которая 

указывается в договоре. На практике часто для одного ноу-хау выдаются раз-

ные лицензии для использования в разных странах. Важное значение тут также 

играют технические специалисты. 

Особым видом лицензионного соглашения являются лицензии на добычу 

полезных ископаемых. Данный договор включает в себя дополнительные усло-

вия. К ним относятся: 

1) обязанность лицензиара предоставить лицензиату правильную техни-

ческую и технологическую информацию; 

2) прототипы; 

3) техническая помощь в налаживании производства; 

4) обучение и консультации; 

5) предоставление оборудования и многое другое. 
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Владелец исключительного права должен обеспечить действительность 

патента и других исключительных прав в качестве правовой основы соглаше-

ния.  

При реализации защиты информации ее владелец должен четко понимать, 

какие средства защиты он использует и как они помогут производству. Меры 

защиты информации могут быть как организационные, так и технические. 

Информацию защищают изначально организационными мерами. Так как 

основным источником утечки информации является человек (работник) то его 

возможности нужно ограничивать. 

Следом за организационными мерами идут технические. Технические ме-

ры позволяют защитить информацию по большей части от внешних угроз (хак-

керы, вирусы, DDoS атаки) 

Еще одной важной особенность в данном соглашении является уплата 

сбора. Как отмечалось ранее существует две формы выплаты, а именно: едино-

временная выплата и роялти
33

. 

Нужно обратить внимание на то, что если процент роялти в договоре со-

ставляет 5 процентов, то при продаже каждой лицензионной копии продукта 

лицензиар обязан получать рассчитанное вознаграждение. 

В тоже время соглашения на изобретения, полезные модели и промыш-

ленные образцы очень похожи друг с другом. В тоже время соглашения на то-

варные знаки имеют индивидуальные отличия.  

Во-первых, здесь требования к лицензиату в отношении качества лицен-

зионных продуктов или услуг возрастают. Во-вторых, запрет включать потре-

бителей в заблуждение относительно происхождения товара на практике при-

водит к необходимости дополнительного контроля со стороны лицензиара
34

.  

Также договор о передаче секрета производства может быть заключен как 

самостоятельное соглашение. В большинстве случаев оно является элементом 
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смешанного лицензионного соглашения. 

В современном мире особо часто встречаются лицензионные договоры в 

области защиты информации в технической сфере. И это не является случайно-

стью. Сегодня растет значение информационным технологиям, все больше про-

водится обучений и повышения квалификаций в данной области. Специалистов 

в данной сфере становится все больше. Данный вопрос очень актуален.  

Предметом таких договоров являются не только патенты, но и информа-

ция, содержащая научно-технический характер. Например: знания о технологи-

ческом процессе, методах ввода в эксплуатацию и монтажа оборудования и так 

далее. 

Данная информация очень важна для лицензиата. Она помогает для реа-

лизации объекта договора (изобретения, полезной модели и так далее).         Во-

многих случаях непатентоспособные сведения изначально непатентоспособны. 

То есть они не попадают под критерии патентоспособности. На основании за-

кона патент выдан быть не может. 

Необходимо отметить, что патент на то или иное изобретение проходит 

установленный законом процесс регистрации. Его реализует уполномоченный 

государством орган. При передаче патента на регистрацию разработчики также 

ставят на него режим конфиденциальности. То есть материал заявки также яв-

ляется секретным
35

.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что в отношении инновации 

действует режим коммерческой тайны до дня подачи заявки в уполномоченное 

ведомство. После того как данные действия произойдут начинает действовать 

патентное право.  

Данная информация защищается с помощью различных способов инфор-

мационной защитой. Данную работу в большинстве случаях выполняют специ-

алисты в области защиты информации. На патенте с такой информацией дол-

жен стоять гриф секретности.  
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Данные специалисты прорабатывают все возможные способы защиты 

информации, которые могут передаваться через формулы, чертежи, методики и 

так далее. Информация может быть передана как в письменном, так и элек-

тронном виде.  

Также необходимо отметить, что как указывалось ранее, также существу-

ет смешенные лицензии. Они могут быть разных видов. Например, патентные и 

непатентные. 

При этом также разрешается включать условие о том, что при прекраще-

нии соглашения лицензиат имеет право пользоваться переданный ему секрет 

производства, но при этом не предоставлять соответствующую информацию 

другим лицам в течение определенного периода.  

2.3 Юридическая ответственность за нарушение прав в сфере ис-

пользования секрета производства 

Данный параграф необходимо начать с того, гражданско-правовая ответ-

ственность – это мера ответственности за нарушение чьих-то прав. При реали-

зации отношений в области ноу-хау использование проблематики гражданско-

правовой ответственности необходимо в случаях нарушения исключительного 

права владельца данного ноу-хау. 

ГК РФ регламентирует следующие формы гражданско-правовой ответ-

ственности, а именно: 

1) возмещение убытков; 

2) взыскание комиссии; 

3) изъятие контрафактных материалов; 

4) изъятие иных устройств, которые использовались для изъятие исклю-

чительных прав.  

Отметим, что самой распространенной формой является возмещение 

убытков. Оно используется во всех случаях нарушения гражданских прав. Дан-

ные меры ответственности четко регламентированы пунктом 1 статьи 1472 ГК 

РФ.  

Данная мера ответственности означает, что лицо, которое нарушило сек-
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рет производства, должна возместить владельцу исключительного права все 

причиненные убытки. Исключением являются случаи, когда иное предусмотре-

но договором. 

Пункт 2 статьи 1468, статья 1469, а также пункт 2 статьи 1470 ГК РФ ре-

гламентирует, что убытки подлежат возмещению лицом: 

1) который был обязан сохранять конфиденциальность ноу-хау; 

2) который получит информацию незаконно и разгласил, и использовал 

ее в своих целях. 

Право на возмещение может требовать как сам владелец, так и лицо, ко-

торое имеет право пользоваться данным секретом производства. Пользоваться 

правом можно на основании договора. 

В случае потери конфиденциальности информации, составляющей ноу-

хау. Это не может быть компенсировано каким-либо образом в натуральной 

форме точно так же, как невозможно предоставить лицензиату право на ис-

пользование аналогичного секрета производства
36

. 

Лицензионное соглашение может налагать на лицензиара обязательство 

компенсировать убытки, понесенные лицензиатом в результате, например: не 

уведомления о правах третьих лиц. Использование секрета производства, тех-

ническая нецелесообразность производства продукции по лицензии и так далее. 

Лицензиар имеет право требовать возмещения убытков от лицензиата, в 

таких случаях как: 

1) некачественное производство продукции по договору; 

2) использование секрета производства за пределами установленной тер-

ритории; 

3) в иных установленных договором случаях. 

Стороны договора об отчуждении (уступке) исключительного права на 

секрет производства имеют право выбрать указанную форму гражданско-

правовой ответственности. 

Из-за сложностей правовой реализации данной меры гражданско-
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правовой ответственности в гражданском праве появилось альтернативное ре-

шение проблемы, а именно компенсация.  

Право на получение владельцем ноу-хау компенсации подробно регла-

ментируется в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ. Данная мера ответственности очень 

удобна, так как она взыскивается после доказательства факта совершенного 

правонарушения и освобождает правообладателя от доказывания суммы при-

чиненного ущерба.  

В силу пункта 1 статьи 1472 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что за 

нарушение исключительного права применятся такая мера ответственности как 

«возмещение убытков». А если иное предусмотрено законом или договором, то 

может применяться иная форма ответственности (компенсация). 

То есть если между сторонами не было заключено договора на исключи-

тельное право, то требовать компенсацию владелец данного секрета производ-

ства не сможет.  

Компенсация производится в денежной форме. Об этом говорит его иму-

щественный характер. Денежные средства взыскиваются в пользу владельца 

исключительного права. 

Размер компенсации регламентируется на основании абзаца 2 пункта 3 

статьи 1252 ГК РФ. Данная норма устанавливает, что размер компенсации 

устанавливается судом в пределах законодательства, в зависимости от характе-

ра нарушений
37

. 

В тоже время на размер компенсации не влияет степень вины нарушителя 

и социальная значимость нарушения. Компенсация исчисляется, в частности, на 

основе примерной суммы лицензионного договора.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что очень трудно установить 

какую точно сумму можно требовать при возмещении убытков. Данный инсти-

тут является сложным и проблематичным. 

Именно поэтому лучшим способам избежать данной проблемы – это за-

ранее заключить договор, в котором прописать все необходимые условия и по-
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следствия. Размер неустойки также можно обговорить и прописать заранее. Это 

поможет избежать конфликтов и судебных разбирательств, которые также по-

несут расходы. 

Также необходимо отметить, что размер компенсации в договоре может 

быть прописан как в твердой форме, так и в процентной. Установить ее преде-

лы стороны могут самостоятельно и прописать данные условия в договоре. В 

размер компенсации должны быть заложены все потенциальные потери (в де-

нежной форме). Чаще всего данная сумма превышает размер, регламентиро-

ванный нормами закона. Это помогает владельцу интеллектуального права 

оценить свой труд в реальной его стоимости. 

Таким образом правообладатель предоставляет себе гарантию на сохра-

нение секрета производства, а в случаи ее разглашения сможет получить ком-

пенсацию. Размер компенсации должен быть обоснованным и компенсировать 

убытки. 

Однако, необходимо отметить, что возмещение убытков и компенсация 

являются разными формами ответственности. Об это уже указывалось ранее. 

Именно поэтому статья 1252 ГК РФ указывает, что выбрать можно только одну 

форму.  

Потеря секретной информации может произойти при выполнении работы, 

передачи необходимых документов в электронном виде, в процессе перевозки 

изобретения и многое другое. Именно поэтому необходимы специалисты в об-

ласти защиты.  

Если судом будет доказана вина одной из сторон в незаконном завладе-

нии или пользовании исключительным правом, то объект интеллектуальной 

собственности должен быть изъят и уничтожить, если иное не предусмотрено 

законом. Объект интеллектуальной собственности изымается безвозмездно. Это 

регламентируется отечественным законодательством. 

Так как пункты 4, 5 статьи 1252 ГК РФ входят в состав главы 69 ГК РФ. 

Они регламентирую, что общие положения о правах на итоги интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, то данные санкции могут приме-
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няться за нарушение исключительного права на ноу-хау. 

Не стоит путать изъятие объектов интеллектуальной собственности с 

конфискацией, как так второе происходит в тех случаях, когда объект входит в 

собственность. При незаконном завладении интеллектуальной собственности 

оно данному субъекту не принадлежит и не может быть у него конфисковано. 

Положения об изъятии регламентируется пунктом 5 статьи 1252 ГК РФ. В слу-

чаях, предусмотренных законом изъятый объект может пойти в доход Россий-

ской Федерации. Тем не менее правонарушитель несет ответственность не пе-

ред нашей страной, а перед правообладателем.  

Данные санкции имеют имущественный характер. Это связано с тем, что 

на основании пунктов 4, 5 статьи 1252 ГК РФ изъятию подлежат: 

1) контрафактные материальные носители; 

2) оборудование; 

3) устройства и материалы.  

Таким образом можно сделать несколько выводов. Во-первых, за нару-

шение исключительного права отечественное законодательство предусматрива-

ет такие формы гражданско-правовой ответственности как: 

1) компенсация; 

2) возмещение убытков; 

3) изъятие контрафактных материальных носителей8 

4) изъятие иных устройств, которые использовались для изъятие исклю-

чительных прав.  

Самой популярной формой является возмещение убытков. Оно использу-

ется во всех случаях нарушения гражданских прав. Данные меры ответственно-

сти четко регламентированы пунктом 1 статьи 1472 ГК РФ. Компенсация за 

нарушение исключительного права на секрет производства может быть уста-

новлена в любом договоре, имеющим своим предметом ноу-хау.  

Компенсация в отличие от убытков не применяется в случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, а используется 

лишь при нарушении исключительных прав. 
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Размер компенсации в договоре может быть прописан как в твердой фор-

ме, так и в процентной. Установить ее пределы стороны могут самостоятельно 

и прописать данные условия в договоре.  

В размер компенсации должны быть заложены все потенциальные потери 

(в денежной форме). Чаще всего данная сумма превышает размер, регламенти-

рованный нормами закона. Это помогает владельцу интеллектуального права 

оценить свой труд в реальной его стоимости. 

2.4 Гражданско-правовая защита прав на секрет производства 

Данный параграф нужно снова начать с определения того, что секретом 

производства (ноу-хау) признаются сведения различного характера (производ-

ственные, технические, экономические, организационные и другие) о результа-

тах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим 

лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на закон-

ном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для со-

блюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима ком-

мерческой тайны. Законодательство также устанавливает, какая информация не 

может составлять секрет производства
38

. 

Еще одним способов защиты прав интеллектуальной собственности, в 

частности в сфере производства, является режим коммерческой тайны, произ-

водственной тайны или ноу-хау. Как уже отмечалось, под ноу-хау необходимо 

понимать разнообразие технических, производственных и иных сведений, ин-

формация преимущественно в научно-технической сфере, которые хранится в 

строгом секрете. Понятие ноу-хау используется по всему миру. 

Одним из первых источников защиты прав на секрет производства в об-

ласти международного права является соглашение по торговым аспектам прав 
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интеллектуальной собственности (далее - ТРИПС). Данный документ был при-

нят во время Уругвайского раунда Генерального соглашения по тарифам и тор-

говле в 1994 году. Его соблюдают страны- участники Всемирной торговой ор-

ганизации (далее -ВТО). 

Данное соглашение устанавливает, что у любого индивида могут быть 

сведения, которые он бы хотел бы скрыть от недобросовестного использования 

(нераскрытая информация). Указанная информация обязана иметь определен-

ные составляющие. 

К ним относятся: 

1) информация (или ее часть) недоступна для общего доступа, а также не 

доступна для большинства лиц, работающих в данной области (часто и в дан-

ной организации); 

2) сведения составляют экономическую ценность; 

3) правообладатель предпринимает все меры защиты, которые не запре-

щены законом.  

Примером могут служить случаи, когда между сотрудниками одной орга-

низации заключается договор р неразглашении тайны. Так же могут быть уста-

новлены технические средства защиты на рабочих компьютерах. 

В тоже время использую режим ноу-хау или коммерческой тайны право-

обладатель рискует что кто-то сможет воспользоваться его исключительным 

правом, не зная, что данная информация являлась коммерческой тайной.  

В данных случаях отстоять свои права очень трудно. При регистрации 

патента процесс оспаривания своих прав проще, так как патент имеет государ-

ственную регистрацию. 

Однако получить патент на всю коммерческую информацию не является 

возможным. К примеру, регистрации на патент не подлежат: 

1) списки и персональные данные; 

2) информация о клиентах; 
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3) методы введения работы и многое другое
39

. 

Еще одним важным моментом является то, что ГК РФ не ограничивает 

срок действия права на тайну судопроизводства, то есть она действует до мо-

мента разглашения. Что касается патента, то он обычно имеет определенный 

срок, а также он имеет территориальные ограничения (то есть охраняется на 

территории определенной страны. 

На основании ГК РФ случаи индивидуализации товаров, определенных 

работ, а также услуг, являются также интеллектуальной собственностью, если 

отличаются от других форм интеллектуальной собственности.  

К ним относятся: 

1) товарные знаки; 

2) знаки обслуживания; 

3) наименования мест происхождения товаров и так далее.  

Еще одним является тот факт, что кроме помимо норм об охране интел-

лектуальной собственности, тут также действует антимонопольное законода-

тельство. Основной мониторинг и контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства возложен на Федеральную антимонопольную службу. Отсюда 

следует, что защита прав интеллектуальной собственности включает в себя 

большое значение для хозяев секрета производства. 

Особую защиту требуют авторские права в сети Интернет. На сегодняш-

ний день данная площадка является очень актуальной. Коммуникативная сеть 

Интернет включается в себя огромное число данных и информаций в различ-

ных областях.  

Здесь можно защитить свои права интеллектуальной собственности как 

юрисдикционными, так и неюридическими способами. Обращаясь в суд, заяви-

тель имеет право предъявлять разные требования, основываясь на своих лич-

ных интересах
40

.  

Способы защиты многочисленные. Споры о защите прав защиты прав ин-
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теллектуальной собственности часто встречаются в суде. Примером могут слу-

жить следующие случаи. 

Арбитражный суд Воронежской области приняли решение от 24.10.2022 

года № А14-11707/2022. Суть дела заключается в следующем. Истец «Е» подал 

иск к обществу с ограниченной ответственностью «Г», ОГРН «ххх», ИНН 

«ххх», о взыскании ххх рублей компенсации за нарушение исключительных 

прав на товарный знак № ххх, ххх рублей компенсации за нарушение исключи-

тельных прав на товарный знак №ххх, ххх рублей компенсации за нарушение 

исключительных прав на произведение изобразительного искусства – рисунок 

«К», ххх рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произве-

дение изобразительного искусства – рисунок «Г». 

Суд на основании статей 1477, 1482, 1487 ГК РФ установил, что товарный 

знак принадлежал истцу «Е». Исключительное право «Е» на произведения 

изобразительного искусства – рисунки «К», «Г», подтверждено представлен-

ным истцом Соглашением «Признание сотрудничества за вознаграждение (Ра-

бота, выполненная по найму)», заключенным между Е и Кристианом де Вита 

(автор). 

Исключительное право Entertainment One UK Limited на товарные знаки 

№ ххх, № ххх подтверждено свидетельствами на товарные знаки (знаки обслу-

живания) и информацией Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности, патентам и товарным знакам. 

Факт реализации ответчиком спорного товара подтвержден представлен-

ными истцом в материалы дела доказательствами, а именно: оригиналом кассо-

вого чека, видеозаписью момента закупок и не оспорен ответчиком. При таких 

обстоятельствах, факт реализации спорного товара ответчиком, судом был до-

казан. Иск был удовлетворен
41

. 

Еще примером может служить решение Арбитражного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2020 № А75-12559/2022. 
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Суть дела заключается в следующем. Истец «Н» к индивидуальному предпри-

нимателю «Р», ИНН «ххх», о взыскании компенсации за нарушение исключи-

тельных прав на товарные знаки №№ хххх, в размере ххх руб. 

Нормативно исковые требования обоснованы ссылками на ста-

тьи 1229, 1250, 1252, 1484, 1515 ГК РФ. 

Согласно заключению специалиста от 22.07.2021, представленная про-

дукция с логотипом торговых марок «New Balance» обладает признаками 

контрафактности. 

По окончанию административного расследования 13.08.2021 в отноше-

нии «Р» составлен протокол об административном правонарушении AM № 

3070259 по части 2 статьи 14.10 Кодекса об административных правонаруше-

ниях (далее - КоАП РФ) по факту реализации товара, содержащего незаконное 

воспроизведение чужого товарного знака. Рассмотрев представленные по делу 

материалы и исследовав их, арбитражный суд считает иск подлежащим удовле-

творению
42

. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что способы защиты интел-

лектуальной собственности являются многочисленными. Однако споры в суде 

по поводу незаконного использования интеллектуальной собственности встре-

чаются часто. Отсюда следует, что законодательство в данной области не явля-

ется идеальным. Необходимо развивать и укреплять защиту авторов и правооб-

ладателей. 

Также необходимо отметить, что Закон о коммерческой тайне играет не 

менее важное значение в регулировании рассматриваемой проблематике. Ведь 

основная задача защиты информации заключается в сохранении ее конфиден-

циальности. Она не может быть разглашена. Правообладатель обязан провести 

меры защиты. 

На основании норм отечественного законодательства правообладатель 

должен: 
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1) выяснить какая конкретно информация является секретной; 

2) обозначить секретность в соответствующих документах; 

3) определить круг лиц, которые могут пользоваться секретной информа-

цией; 

4) обозначить отношения между субъектами; 

5) при необходимости отметить нужные материалы грифом секретности и 

другое. 

Чтобы защитить ноу-хау, ее владелец может: 

1) хранить информацию на носителях с индивидуальной защитой (напри-

мер, защищенных компьютерах); 

2) всеми законными и доступными способами скрыть сведения для по-

сторонних лиц; 

3) закрепить право на пользование ноу-хау за собой (то есть за субъектом, 

который его создал) и многое другое. 

В тоже время необходимо отметить, что способы защиты должны быть 

выполнены в соответствии с нормами отечественного законодательство и не 

могут нести противозаконный характер. 

Тем не менее секрет производства в сравнении с иными результатами ин-

теллектуальной деятельности являются самыми незащищенными. Это происхо-

дит из-за индивидуальной особенности объекта производства. Это определяет 

статус правообладателя. 

Тем не менее отношения в области правового регулирования права на 

ноу-хау является рискованным и проблематичным. Это связанно с тем, что ноу-

хау необходимо регистрировать в уполномоченных органах государственной 

власти. Порядок регистрации регламентируется определенными нормативными 

документами
43

. 

Также множество проблем образуется из-за непонятного толкования ста-

                                           
43 

Ландо Д.Д. К вопросу о природе права на ноу-хау. Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты 

субъективных прав в контексте инновационного социально-экономического развития общества: тезисы докла-

дов международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Н. Г. Юркевича, 

2018. С. 156. 
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тьи 1229 ГК РФ. Данная статья дает право нескольким людям владеть одним и 

тем же ноу-хау. Однако на практике из-за данной нормы возникает много про-

блем. 

Также необходимо отметить, что если третье лицо получило выгоду от 

пользования чужим исключительным правом, то за его создателем сохраняется 

право требовать возмещения упущенной выгоды в размере не менее такого до-

хода наряду с другими потерями. Это устанавливается статьей 15 ГК РФ. 

Однако, для того чтобы убытки были возмещены в полном объеме необ-

ходимо: 

1) разглашение или использование секретной информации должно было 

осуществиться в незаконной форме; 

2) факт осуществления убытков и их размер установлены; 

3) должна быть установлена причинно-следственная связь между поне-

сенными убытками и совершенным ответчиком правонарушением. 

Таким образом можно сделать следующий вывод. Ноу-хау является но-

вым и пока плохо изученным институтом. Проблематика данного института, 

основные правила и положения по его регулированию регламентируются ста-

тьями ГК РФ, а также Законом о коммерческой тайне.  

За нарушение и незаконное использование конфиденциальной информа-

ции предусматриваются меры ответственности. Способы защиты интеллекту-

альной собственности являются многочисленными.  

Однако споры в суде по поводу незаконного использования интеллекту-

альной собственности встречаются часто. Отсюда следует, что законодатель-

ство в данной области не является идеальным. Необходимо развивать и укреп-

лять защиту авторов и правообладателей. 

2.5 Понятие гражданско-правовой ответственности за нарушение 

прав на секрет производства 

Ответственность за нарушения законодательства в области секрета про-

изводства является минимальной.  ГК РФ регламентирует способ защиты прав 

правообладателя в виде возмещения убытков. Он был рассмотрен подробно ра-



49 

нее. Его размер и порядок исчисления устанавливается статьей 1252. 

Кроме возмещения убытков регламентируются способы защиты в статье 

12 ГК РФ (общие способы защиты). Диспозитивность пункта статьи 1472 ГК 

РФ предполагает шанс наступления ответственности как на основании норм за-

конодательства, так и на основании соглашения между сторонами.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что самый эф-

фективный способ защиты для правообладателя является именно договор. Это 

основано на том, что договор предусматривает конкретный размер неустойки, а 

также основные условия использования исключительного права. Стороны сами 

устанавливают данные условия и заранее знаю все тонкости правоотношений.  

Данный способ, безусловно, является самым удобным. Основанием для 

привлечения к ответственности являются нарушение права секрет производ-

ства, а именно его незаконное использование. Данные действия происходят вне 

договора
44

. 

Также необходимо отметить, что незаконное использование секрета про-

изводства, разглашение и использование секретной информации может быть 

также считаться актом недобросовестной конкуренции. Это регламентируются 

статьей 14 Закона о защите конкуренции. 

К лицам, которые должны сохранять секрет производства относят: 

1) лицо, которое указано правообладателем по договору об отчуждении 

исключительного права; 

2) лицензиар по лицензионному договору о предоставлении права ис-

пользования ноу-хау;  

3) или лицензиат;  

4) работник организации, который может пользоваться конфиденциаль-

ными данными в рамках выполнения своих трудовых обязанностей. 

Меры ответственности применяются к сторонам, если ими были совер-

шены противозаконные действия. Это могут быть как меры гражданского, так и 
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трудового права. Договорной характер правоотношений в данном случае явля-

ется обязательным. Если между сторонами возникают трудовые отношения, то 

они устанавливаются нормами трудового права. Отношения между сотрудни-

ками, а также с работодателем могут регламентироваться внутренними актами. 

Если заключен гражданский договор, то данные отношения регламентируются 

нормами гражданского права. Здесь устанавливается дозволительный принцип 

регулирования. Основным звеном в данным отношениях являются имуще-

ственные отношения между сторонами. Гражданские отношения в большинстве 

случаях регулируются нормами ГК РФ. 

Еще одной мерой ответственности является дисциплинарная. Она насту-

пает, если сотрудником компании было совершен дисциплинарный поступок. 

Данные отношения регламентируются локальными (то есть внутренними) до-

кументами организации, а также трудовым законодательством в целом.  

Так, на основании пункта «в» статьи 81 Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации (далее - ТК РФ)
45

 устанавливает, что разглашение работником охраня-

емой законом тайны, которую он узнал при выполнении трудовых обязанно-

стей, является основанием для возможного расторжения трудового договора. 

Также статья 238 ТК РФ, регламентирует материальную ответственность 

работника за ущерб, причиненный работодателю. Однако неполученные дохо-

ды (то есть упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.  

Административная и уголовная ответственность в данной области может 

быть также применена. Это устанавливается статье 14 Закона о коммерческой 

тайне.  

Уголовная ответственность представлена составами преступлений, со-

держащихся в статьях 183, 272 - 274 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции (далее -УК РФ)
46

.  

Так, в отношении преступлений в сфере экономической деятельности ст. 
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183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну».  

Уголовная ответственность также предусмотрена за преступления в сфере 

компьютерной информации (информации на машинном носителе, в электрон-

но-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети), если эти деяния 

повлекли уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование ин-

формации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

ГК РФ регламентирует основания освобождения правонарушителя от от-

ветственности за неправомерное использование секрета производства при без-

виновном нарушении исключительного права на секрет производства. Напри-

мер, лицо, которое использовало секрет производства, но не знало, и не мог 

знать, что она является коммерческой тайной, ответственности не несет. 

2.6 Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 

на секрет производства 

В настоящее время вопросы защиты и реализации прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности и средства индивидуализации регламентированы 

в 4 части ГК РФ, статьями 1250, 1252, 1253, 1252, 1301 которого предусмотрен 

ряд гражданско-правовых способов защиты автором или иным правообладате-

лем своих прав и законных интересов. 

Основная защита исключительных прав на итоги интеллектуальной дея-

тельности и на средства индивидуализации реализуется через предъявления 

требования:  

1) о признании права; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

3) о возмещении убытков;  

4) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя. 

Также защитить свои права можно в судебном порядке. Правообладатель 

может подать иск для привлечения лица к ответственности в рамках и порядке, 
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который регламентирован отечественным законодательством.  

Отсюда следует, что согласно статье 7.12 КоАП РФ ввоз, продажа, сдача 

в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или 

фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведе-

ний или фонограмм являются контрафактными в соответствии с отечественным 

законодательством об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах 

произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовите-

лях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных 

прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения 

дохода, незаконное использование изобретения, полезной модели либо про-

мышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя сущности 

изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального 

опубликования сведений о них, присвоение авторства или принуждение к соав-

торству влекут наложение административного штрафа до сорока тысяч рублей 

с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а 

также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и 

иных орудий совершения административного правонарушения. 

Помимо изложенного сопряженные с нарушением прав на использование 

объектов интеллектуальной собственности нарушение законодательства об 

экспортном контроле, осуществлении недобросовестной конкуренции, неис-

полнение обязанностей и требований при осуществлении внешнеторговых бар-

терных сделок, нарушение валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования имеют специальные составы адми-

нистративных правонарушений предусмотренных статьями 14.10, 14.20, 14.33, 

14.50, 15.25 КоАП РФ, ответственность за отдельные из них достигает 100 000 

рублей, а также предусмотрена конфискация предметов административного 

правонарушения и дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет. 

В соответствии со статьей 146 УК РФ за нарушение авторских и смежных 

прав, выразившимися в присвоении авторства (плагиат), если это деяние при-

чинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, незаконное ис-
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пользование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобрете-

ние, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фоно-

грамм в целях сбыта, совершенные в размере более 1 000 000 рублей преду-

смотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. 

ГК РФ регламентирует следующие формы гражданско-правовой ответ-

ственности, а именно: 

1) возмещение убытков; 

2) изъятие иных устройств, которые использовались для изъятие исклю-

чительных прав.  

Пункт 2 статьи 1468, статья 1469, а также пункт 2 статьи 1470 ГК РФ ре-

гламентирует, что убытки подлежат возмещению лицом: 

1) который был обязан сохранять конфиденциальность ноу-хау; 

2) который получит информацию незаконно и разгласил, и использовал 

ее в своих целях. 

Из-за трудностей правовой реализации данной меры гражданско-

правовой ответственности в гражданском праве появилось альтернативное ре-

шение проблемы, а именно компенсация. Право на получение владельцем ноу-

хау компенсации подробно регламентируется в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ. 

Данная мера ответственности очень удобна, так как она взыскивается после до-

казательства факта совершенного правонарушения и освобождает правооблада-

теля от доказывания суммы причиненного ущерба.  

В силу пункта 1 статьи 1472 ГК РФ, можно сделать вывод о том, что за 

нарушение исключительного права применятся такая мера ответственности как 

«возмещение убытков». В тоже время если иное предусмотрено законом или 

договором, то может применяться иная форма ответственности (компенсация). 

То есть если между сторонами не было заключено договора на исключи-

тельное право, то требовать компенсацию владелец данного секрета производ-

ства не сможет. Компенсация производится в денежной форме. Об этом гово-

рит его имущественный характер. Денежные средства взыскиваются в пользу 

владельца исключительного права. 
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Размер компенсации регламентируется на основании абзаца 2 пункта 3 

статьи 1252 ГК РФ. Данная норма устанавливает, что размер компенсации 

устанавливается судом в пределах законодательства, в зависимости от характе-

ра нарушений. 

Гражданское законодательство дает правообладателю исключительного 

права возможность защищать свой индивидуальный труд. Формы защиты дан-

ного права являются разными. Отсюда можно сказать следующее. Владелец 

права может сам установить права и обязанности, которые касаются этих све-

дений. 

Рассмотрим на примере. Если информация содержит противозаконные 

действия (например сведения о подготовке к преступлению), то она должны 

быть сообщены в правоохранительные органы.  

Таким образом подводя итог главы, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, под коммерческой тайной необходимо понимать: режим конфиден-

циальности сведений, которые помогают ее владельцу при имеющихся обстоя-

тельствах увеличить доходы, а также избежать неоправданных расходов и со-

хранить положение на рынке. 

Во-вторых, основным способом передачи информации, составляющим 

коммерческую тайну является договор. Его заключение необходимо с целью 

передачи пользования секретным производством другим лицом. Данные дей-

ствия необходимы, так как исключительным правом на ноу-хау, а также правом 

распоряжаться им обладает только определенный субъект.  

В-третьих, главными формами гражданско-правовой ответственности за 

нарушение прав на секрет производства являются: возмещение убытков и ком-

пенсация. Объем компенсации в договоре может быть прописан как в твердой 

форме, так и в процентной. Установить ее пределы стороны могут самостоя-

тельно и прописать данные условия в договоре
47

.  

В-четвертых, за незаконное использование сведений, составляющих ком-

мерческую тайну, лицо может быть привлечено к гражданско-правовой, трудо-
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вой, административной а также уголовной ответственности.   
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3 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРАВ НА СЕКРЕТ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

3.1 Проблемы передачи прав на секрет производства 

После вступления в силу Федерального закона от 12.03.14 № 35-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодек-

са РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», содержание 

понятия секрета производства (ноу-хау) несколько сузилось. Теперь секретом 

производства (ноу-хау) признаются только сведения о результатах интеллекту-

альной деятельности (производственные, технические, экономические, органи-

зационные и другие) исключительно в научно-технической сфере и сведения о 

способах осуществления профессиональной деятельности
48

.  

Кроме этого, как и в предыдущей редакции статьи 1465 ГК РФ данные 

сведения должны иметь действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу их неизвестности третьим лицам, не имеющим свободного до-

ступа к этим сведениям на законном основании, и обладатель таких сведений 

принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том чис-

ле путем введения режима коммерческой тайны. 

Основные проблемы при реализации отношений в области передачи изу-

чаемых прав происходит из индивидуальный свойств объекта (то есть секрета 

производства).  

Личный статус правообладателя от этого вырастает. И это не случайно. 

Чем объект неповторим, тем он более уникален. А цель каждого автора создать 

новый ни на кого не похожий продукт (например, с целью получения выгоды). 

Проанализировав ГК РФ, особенно главу 75, мною был сделан вывод о 

том, что после создания исключительного права владелец объекта данных от-

ношений приобретает на него исключительное право. Однако на практике он не 

всегда может реализовать в работе, а также защитить его распространения.  

                                           
48
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Рассмотрим на примере. Лицо долгое время трудилось над созданием но-

вого способа ловли рыбы и придумало уникальную удочку. Данные действия 

были совершены им лично с помощью его умений и знаний. Однако после со-

здании удочки возникает две проблемы: 

1) как запретить третьим лицам копировать его индивидуальные знания и 

не создавать похожие удочки; 

2) как разрешить пользоваться придуманной технологией и получить от 

этого выгоду. 

Сложность заключается в том, что при реализации запрета необходимо 

описать объект правоотношений, что приведет к раскрытию конфиденциальной 

информации. Данные действия приведут к прекращению существования секре-

та производства. 

Рассмотрим на примере судебной практике. Обратимся к Постановлению 

Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2018 г. № С01-808 2018 по де-

лу № А56-53278/2017
49

. В данном деле рассматривалась кассационная жалоба 

общества с ограниченной ответственностью «К» на решение Арбитражного су-

да города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.2018 и поста-

новление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2018. 

Общество с ограниченной ответственностью «К» обратилось в Арбит-

ражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к фе-

деральному государственному бюджетному научному учреждению Федераль-

ный научный центр «В» о запрете использования секрета производства «техно-

логия для производства вакцины против инфекционного бронхита кур» и рас-

поряжения им, взыскании ХХХ. убытков в форме упущенной выгоды.  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное ка-

зенное предприятие «Щ». 

В суде «К» поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, про-
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сил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной ин-

станции отменить, и направить дело на новое рассмотрение. 

Рассмотрев все материалы дела, а также решения судов предыдущих ин-

станций, суд по интеллектуальным правам принял решение, ранее судебные ак-

ты об отказе в иске о запрете ответчику использовать секрета производства и 

взыскании убытков оставить без изменения, так как использование и распоря-

жение ответчиком информации о технологии производства спорной вакцины 

реализовывалось с ведома и согласия «К», что свидетельствует об отсутствии 

оснований для привлечения ответчика к ответственности. 

Тут также необходимо отметить, что при обращении в суд, истец тем или 

иным способом будет разглашать коммерческие сведения в рамках судебного 

процесса. 

Не менее проблематичными отношениями является передача секретных 

сведений (например, с целью получения желаемой прибыли). Тонкость отно-

шений заключается в том, что в лицензионном соглашении подробно описыва-

ется как объект передается, как им пользоваться и так далее, раскрыт его ос-

новной секрет. Отсюда вытекает, что конфиденциальность исчезает и предмет 

уже не является ноу-хау. 

Однако здесь есть одна поправка. На основании условий договора, лицо, 

которому передается право, должен сохранять конфиденциальность получен-

ной им информации и соблюдать все необходимые способы их защиты.  

Тем не менее необходимо отметить, что здесь образуются обязательные 

отношения по договору, а исключительные права не применятся. Из вышеска-

занного складывается вывод о том, что нормы рассматриваемой главы 75 ГК 

РФ не в полной мере являются действующими, то есть рабочими. 

В тоже время отечественное гражданское законодательство предусматри-

вает случаи, когда объект исключительного права может передаваться несколь-

ким лицам. Данные действия могут быть необходимы для большего использо-

вания объекта или с целью получения наивысшей прибыли.  

Рассматриваемая нами выше глава ГК РФ устанавливает, что договор 
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между сторонами в данных правоотношениях является четкой, регламентиро-

ванной формой договора. Данный документ в полном объеме передает право на 

пользование ноу-хау. 

Так же можно отметить, что рассматриваемый объект может передаваться 

еще несколькими видами договоров.  

Примером могут служить такие договора как: 

1) коммерческой концессии; 

2) об оказании информационных услуг; 

3) иные договора. 

Еще одной проблемой является асимметрия информации. В спорной си-

туации указанная асимметрия является областью реализации правоотношений 

между контрагентами. Им необходимо разрешить все возникающие вопросы 

взаимовыгодно, а также сохранить секрет производства. Отсюда следует, что 

перед владельцем стоит две главных задачи: 

1) сохранить секрет; 

2) извлечь прибыль
50

. 

Особой сложностью при передаче секрета производства, является процесс 

представления его заинтересованной стороне. Предполагаемому покупателю 

нужно продемонстрировать и рассказать об объекте в такой форме, чтобы не 

раскрыть основной секрет производства. На практике это может быть очень 

проблематично.  

На основании Закона о коммерческой тайне, при реализации данных от-

ношений можно наложить гриф секретности. Если владелец исключительного 

права данные условия выполнил, то он имеет право требовать охрану конфи-

денциальности.  

Норма 434.1 ГК РФ также устанавливает способы защиты коммерческой 

тайны. Она устанавливает возмещение убытков при раскрытии секретных све-

дений во время ее использования с целью получению личной выгоды и обога-
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щения. 

Еще одной защитной нормой является статья 1472 ГК РФ. Она регламен-

тирует положения по возмещению реального ущерба. Но в тоже время нужно 

отметить, что необходимо прописывать все такие условия в договоре подроб-

нее.  Это поможет избежать проблем и установит четкий размер вины и не-

устойки за незаконные действия. Данные методы являются более эффективны-

ми.  

Трудности также образуются при осуществлении договора, который был 

заключен с третьими лицами (данное право также регламентируется ГК РФ). 

Сложности могут возникнуть из-за не четкой формулировки условий договора. 

Важным моментом при его заключении является обозначение части информа-

ции, которая является конфиденциальной. Также в договоре должно быть отме-

чено, какая информация может быть доступна для общего пользования.  

Данный вопрос является проблематичным. Его необходимо регулировать 

дополнительно. Регулировать посредством введения правил составления дого-

вора, в котором должно быть чётко указано, что является секретной информа-

цией, а что нет, выделить определенные пределы, критерии, а также признаки. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Создание нового 

объекта с целью получения прибыли или улучшения работы той или иной сфе-

ры является полезным и необходимым делом. Однако в правовой форме сложи-

лось много проблем. Законодательство в данной области не является идеаль-

ным.  

Трудности возникают, как и при защите секретной информации, так и ее 

защите. Данные проблемы также возникают из-за отсутствия обязательной ре-

гистрации данной информации в уполномоченных на это органах государ-

ственной власти. 

Также необходимо предложить включать в договор дополнительные 

условия, в том числе об ответственности за неисполнения обязательств. Это 

поможет обеспечению безопасности, а также сделает договор более подробным 

и понятным. 
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Изучив учебную литературу, мною было обнаружено новое и не совсем 

изученный феномен «шоу-хау». Под ним понимается абсолютно новая форма 

ноу-хау. Под «шоу-хау» понимаются такие сведения, которые составляют сек-

рет в технической сфере. Это могут быть как сведения для обучения специали-

ста в той или иной технической сфере
51

.  

Из вышесказанного необходимо изучить данный институт более подроб-

но. Также его необходимо регламентировать в нормах права и дать ему четкое 

толкование в средствах массовой информации, справочных системах и учебной 

литературе. Информация о данных объектах должна быть доступна для всех. 

Еще одним изменением в ГК РФ необходимо внести разделение двух 

важных понятий как «коммерческая тайна» и «ноу-хау». Разница между ними 

активно обсуждается учеными-правоведами в их трудах. Необходимо добавить 

критерии, которые в полной мере описывали коммерческую ценность. 

3.2 Особенности правовой охраны секрета производства в предпри-

нимательстве 

Данный параграф необходимо начать с анализа статьи 1465 ГК РФ. Ее 

основным недостатком является тот факт, что она не устанавливает какие слу-

чаи при коммерциализации научно-технической продукции, не имеют охраны в 

области патента. Данная статья лишь регламентирует правила признания ин-

формации секретной. 

Нужно отметить, что данное условие выполнить не трудно. Однако цен-

ность ноу-хау заключается в достижении результата или получения прибыли. 

Главной ошибкой данных отношений является, то, что в юридической литера-

туре данный вопрос плохо растолкован. Часто встречаются случаи, когда об-

щие, опубликованные для всех сведения воспринимают за ноу-хау. 

Еще одни проблемы образуются при передаче секретных сведений треть-

им лицам на временное пользование. Судебная практика по таким случаям в 

нашей стране, пока не распространена. Именно поэтому даже если информация 

                                           
51

 Геращенкова Т.М. Взаимовыгодное сотрудничество внутри инновационных систем как фактор экономиче-

ского роста АПК    Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2017. № 1(120). С. 89. 



62 

передается на короткий срок, необходимо заключить с сотрудником договор о 

конфиденциальности.  

Данные действия безусловно необходимы для юридической защиты ин-

формации. Заключение соглашения крайне необходимо. Примером таких слу-

чаях могу служить проведение технических испытаний на промышленном про-

изводстве. 

Еще одним подводным камнем в данной области являются случаи, когда 

секрет разглашается с помощью публикации в научной статье. Здесь право на 

коммерческую тайну попадает к третьим лицам законным путем. В данном 

случаи к сотруднику не применяются требования как к физическому лицу. В 

тоже время законодательство в области трудового права не предполагает воз-

мещения сотрудником убытков в связи с недополученной выгоды. Отсюда сле-

дует, что было бы более эффективно заключать с работниками не только трудо-

вой, но и гражданско-правовой договор о неразглашении секретных сведений
52

. 

Изучив учебную литературу, а также судебную практику становится оче-

видным, что лицензионные соглашения по передаче ноу-хау являются частыми 

и распространенными видами отношений. Данные отношения распространены 

в зарубежных странах и с каждым днем возрастают в нашей стране. Данные от-

ношения распространились из-за частных правонарушений в данной области. О 

чем свидетельствует огромное количество споров судебной практике
53

.  

Какая конкретно информация является секретной решает сам владелец. 

Ее основная ценность безусловно не зависит от вида сведений. Автор сам ре-

шает в какой форме хранить важные, а главное конфиденциальные сведения. То 

могут быть: 

1) отчеты; 

2) чертежи; 

3) макеты; 
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4) методики; 

5) схемы и многое другое.  

Не менее важной информацией могут являться сведения о клиентах. В 

последнее время все чаще встречаются случаи незаконного завладения и неза-

конной продажи важных для людей реквизитов. Например, их имена или номе-

ра телефонов.  

На производстве огромное значение имеет защита информации от не-

санкционированного доступа, при большом количестве людей, имеющих до-

ступ к одному компьютеру, очень важно разграничивает их права на доступ к 

информации на нем. 

Сведения могут быть скрыты в описании изобретения. В данном случае 

владелец ноу-хау сохраняет секреты для усиления будущей лицензии. Благода-

ря тому способу усиливается страховка на случай, если патент будет признан 

недействующим.  

Заявку на ноу-хау можно считать патентом. До того, как введение вре-

менной правовой охраны, предоставляемой потенциальным изобретениям, они 

по факту являются ноу-хау. 

Договор может быть преобразован в лицензионный с момента выкладки 

заявки, а после выдачи патента в договор патентной лицензии. Самым главным 

является факт того, чтобы сведения на момент оформления договора были за-

кончены и составляли предмет новизны и индивидуальности.  

Еще одним плюсом оформления ноу-хау является тот факт, что его срок 

ничем не ограничивается. Ее актуальность сохранится до того момента пока 

данные сведения тем или иным образом не будут раскрыты третьим (посторон-

ним) лицам. 

Не менее важным моментом является тот факт, что владелец ноу-хау моет 

включить его в состав уставного капитала организации. Данный факт является 

очень необходимым для ряда организаций. Данное право является новшеством 

в современной отечественной правовой доктрине. 

Еще одним важным институтом являются рационализаторские предложе-
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ния. Под данным феноменом понимается новые технические средства для 

улучшения труда и экологии. Данный институт снова приобрел свою актуаль-

ность. 

Данный феномен включает в себя: 

1) технические предложения; 

2) новизной; 

3) экономический эффект и многое другое. 

Здесь нет официальных документов. Договор о передаче прав на рацио-

нализаторское предложение не подлежит обязательной регистрации.  

Как и в случае с отчуждением исключительного права на секрет произ-

водства, к отношениям сторон по лицензионному договору также применимы 

ограничения относительно разглашения информации. Так, согласно статье 1469 

ГК РФ, лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, 

обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения 

действия исключительного права на секрет производства.  

Если говорить про срок действия лицензионного договора, то ГК РФ не 

устанавливает некоторые требования к нему. Лицензионный договор может 

быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия.  

Однако если срок в договоре не конкретизирован, то за каждой из сторон 

законодательно закреплено право на односторонний отказ от договора с обяза-

тельным условием предварительного предупреждения другой стороны об этом 

в срок не позднее, чем за 6 месяцев до даты вступления такого отказа в силу. 

При этом, стороны вправе закрепить в договоре иной, более длительный срок 

такого предварительного уведомления
54

. 

Лицензия на использование секрета производства может быть предостав-

лена в том числе и в рамках договора коммерческой концессии. Она регламен-

тируется статьей 1027 ГК РФ. Однако на практике часто встречаются споры. 

Примером может служить решение Ширинский районный суд с. Шира от 25 

ноября 2021 года.  
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Согласно иску, в 2019 году ответчик предложил истцу стать Арбитром 

Третейского суда «адрес». Ответчик объяснил истцу, что для участия в Третей-

ском суде в качестве арбитра необходимо оплатить сбор – франчайзинг за 

наделение полномочиями представителя арбитражного учреждения. Истцом, в 

целях уплаты данного сбора были переданы ответчику денежные средства: в 

сумме «ххх». Вместе с тем, на момент передачи данных денежных средств ОДО 

«Третейский суд <адрес>», как юридическое лицо, не существовало, поскольку 

было ликвидировано. 

На основании доводов истца, ответчик ввел истца в заблуждение и его 

действия были направлены на завладение денежными средствами. В Россий-

ской Федерации франчайзинг регулируется главою 54 ГК РФ, где ст.1027 уста-

навливает, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообла-

датель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознагражде-

ние на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исклю-

чительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а 

также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных 

прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерче-

ские организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей
55

. 

Таким образом подводя итог главы, можно сделать следующие выводы. В 

первую очередь, на практике существует множество проблем реализации права 

на исключительное право на секрет производства. Трудности образуются при 

осуществлении договора, который был заключен с третьими лицами, так как в 

договоре не четко указаны критерии, пределы конфиденциальности, из чего и 

вытекает данная проблема. Помимо критериев конфиденциальности должна 

быть указана и информация, которая может быть доступна для общего пользо-
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вания, всё это будет способствовать пониманию лиц о том, что будет являться 

секретом, а что нет, и следственно, более правильному осуществлению и со-

блюдению договора, который был заключен с лицом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ноу-хау отводится значительное место в области научно-технического 

сотрудничества. Он широко применяется предпринимателями в самых разных 

сферах и может дать некоторое преимущество перед конкурентами. Время за-

щиты сведений, являющихся ноу-хау, в первую очередь, лежит на правооблада-

теле. В этой связи следует знать, что необходимо для признания информации 

ноу-хау и какие меры могут быть предприняты и считаются достаточными для 

его дальнейшей защиты. 

Основным способом передачи информации, составляющим коммерче-

скую тайну является договор. Его заключение необходимо с целью передачи 

пользования секретным производством другим лицом. Данные действия необ-

ходимы, так как исключительным правом на ноу-хау, а также правом распоря-

жаться им обладает только определенный субъект.  

Главными формами гражданско-правовой ответственности за нарушение 

прав на секрет производства являются: возмещение убытков и компенсация. 

Объем компенсации в договоре может быть прописан как в твердой форме, так 

и в процентной. Установить ее пределы стороны могут самостоятельно и про-

писать данные условия в договор. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы.  

Под коммерческой тайной необходимо понимать: режим конфиденциаль-

ности сведений, которые помогают ее владельцу при имеющихся обстоятель-

ствах увеличить доходы, а также избежать неоправданных расходов и сохра-

нить положение на рынке. Основным способом передачи информации, состав-

ляющим коммерческую тайну является договор.  

За незаконное использование сведений, составляющих коммерческую 

тайну, лицо может быть привлечено к ответственности. Это может быть как: 

гражданско-правовая, трудовая, административная и даже уголовная ответ-

ственность. Главными формами гражданско-правовой ответственности за 
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нарушение прав на секрет производства являются: возмещение убытков и ком-

пенсация.  

В современном мире особо часто встречаются лицензионные договоры в 

области защиты информации в технической сфере. И это не является случайно-

стью. Сегодня растет значение информационным технологиям, все больше про-

водится обучений и повышения квалификаций в данной области. Специалистов 

в данной сфере становится все больше. Данный вопрос очень актуален.  

Предметом таких договоров являются не только патенты, но и информа-

ция, содержащая научно-технический характер. Например: знания о технологи-

ческом процессе, методах ввода в эксплуатацию и монтажа оборудования и так 

далее. 

Данная информация очень важна для лицензиата. Она помогает для реа-

лизации объекта договора (изобретения, полезной модели и так далее). Во-

многих случаях непатентоспособные сведения изначально непатентоспособны. 

То есть они не попадают под критерии патентоспособности. 

Основываясь на проведенном исследовании и выявленных проблемах, 

предлагается дополнить трудовые договоры с работниками положениями о ре-

жиме охраны секрета производства после прекращения трудовых отношений.  

В тоже время работодатель обязан предоставить работнику все необхо-

димые условия для работы с таким родом информации. Это должно четко ре-

гламентироваться трудовым договором между работником и работодателем. 

Данные действия необходимы для устранения в дальнейшем трудовых и 

иных споров. Сотрудник организации, которая содержит коммерческую ин-

формацию, персональные данные и так далее, должен понимать, что данные 

сведения являются секретом. Он не имеет права пользоваться ими для своей 

выгоды и передавать ее другим лицам. Установление данных мер в договоре 

между работником и сотрудником поможет избежать правонарушений и недо-

пониманий между субъектами трудовых отношений.  
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ференции, Ульяновск, 24–25 мая 2022 года. – Ульяновск: Ульяновский 

36 Юкша, Я. А. Гражданское право : учебное пособие   Я. А. Юкша. – М. 

: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 404 с. 
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III МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

37 Решение Арбитражного суда Воронежской области от 24.04.2022 № 

А14-11707/2022 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

38 Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа 

от 10.10.2022 № А75-12559/2022 [Электронный ресурс] : Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

39 Решение Ширинский районный суд с. Шира от 25.11. 2021 № 2-434/21 

[Электронный ресурс] : Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 


