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Проблема охраны секретов производства и коммерческой тайны ак-

туальна не только для Республики Беларусь. В зарубежных правовых си-
стемах существует разнообразие терминов, которые используются при ре-
гулировании правоотношений в сфере коммерческой тайны, среди которых 
производственная тайна, промышленная тайна, торговый секрет, секрет 
фирмы, ноу-хау и т.д.  

Данное разнообразие в первую очередь можно объяснить тем, что в 
большинстве западных стран отсутствуют нормативные акты, которые бы 
устанавливали процедуру защиты информации, а нормы о коммерческой 
тайне включены в различные акты или же существуют в виде судебных 
прецедентов. 

В законодательстве Германии употребляется термин «ноу-хау», кото-
рый может иметь и техническое, и коммерческое содержание. К техниче-
ской сфере ноу-хау относят чертежи, результаты опытов, статистические 
расчеты, формулы, рецептуры и т.д., к коммерческой – данные об организа-
ции производства, данные о финансировании, методы рекламы и т.д.  

В итальянском законодательстве в области защиты коммерческой 
тайны существует понятие «долг верности», который соблюдает работник в 
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трудовых отношениях, а также после увольнения. В данное понятие вклю-
чается и запрет на разглашение секретов производства и коммерческой 
тайны нанимателя, в  том числе бывшего нанимателя. Данные нормы за-
креплены в Гражданском кодексе Италии. 

 В Японии вопросы защиты коммерческой тайны решаются  посред-
ством принятия локальных нормативных актов на уровне конкретного 
предприятия, которые получили название «Кодекс поведения служащих».   

Подобная норма в отношении конфиденциальной коммерчески зна-
чимой информации действует и в Великобритании, где заключаются дого-
воры между работодателем и наемным работником в рамках трудовых пра-
воотношений и применяются соглашения о конфиденциальности между 
контрагентами в рамках же гражданско-правовых отношений [3, с. 100–101]. 
В китайском законодательстве секреты производства  коммерческая тайна 
определена как техническая и управленческая информация, которая долж-
ным образом охраняется владельцем данной информации, и в отношении 
которой заключено соглашение между нанимателем и работником о нераз-
глашении. Более того, в Китае возможно создание коммерческих служб без-
опасности, деятельность которых направлена в том числе и на охрану ком-
мерческой тайны [1, с. 48] . 

В Соединенных Штатах Америки защита секретов производства и 
коммерческой тайны регулируется в основном законодательными актами, 
принятыми на уровне конкретного штата. Однако в США с 1979 года дей-
ствует Единообразный закон о деловых секретах  1979 года, нормы которо-
го могут использоваться в актах штатов. Коммерческая тайна в данном за-
коне трактуется как информация, которая обладает самостоятельной эко-
номической ценностью, не доступна для других лиц, которые могли бы из-
влечь экономическую выгоду из пользования ею без разрешения, и в отно-
шении которой приняты специальные меры по защите ее конфиденциаль-
ности. 

В Республике Казахстан посвященные коммерческой тайне вопросы в 
основном закреплены в двух законодательных актах: Предприниматель-
ском кодексе Республики Казахстан, утвержденным Законом Республики 
Казахстан  от 29 октября 2015 года № 375-V (вступил в силу 01.01.2016) и в 
Гражданском кодексе Республики Казахстан, утвержденным Законом Рес-
публики Казахстан  от 1 июля 1999 года № 409. Отдельный нормативный 
правовой акт, регулирующий коммерческую тайну, в Республике Казахстан 
отсутствует. 

Однако в некоторых странах защита секретов производства и ком-
мерческой тайны регулируется отдельными законодательными актами. 
Например, в Молдове в 1994 году вступил в силу Закон Республики Молдо-
ва от 06.07.1994 № 171-XII «О коммерческой тайне». 19 декабря 2000 г. За-
кон № 53-II «О коммерческой тайне» был принят в Туркменистане. Отдель-
ный законодательный акт в сфере регулирования и защиты коммерческой 
тайны с 2001 года действует также и в Азербайджане – Закон Азербайджан-
ской Республики от 04.12.2001 № 224-II «О коммерческой тайне».  
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В 2004 году, в России был принят Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», который  
предоставляет охрану коммерчески значимой информации, в отношении 
которой установлен режим коммерческой тайны. 

В Республике Беларусь  с 11 июля 2013 г. действует  Закон Республи-
ки Беларусь  от  5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне», который  
в том числе регулирует отношения, связанные с охраной такого объекта 
интеллектуальной собственности как секреты производства (ноу-хау) [2].  

На международном уровне режим правовой охраны коммерчески 
ценной информации (куда относится и ноу-хау) частично регулируется 
разделом 7 Соглашения по торговым аспектам права интеллектуальной 
собственности 1994 г. в рамках Всемирной торговой организации (далее – 
Соглашение T IPS). Однако определения «ноу-хау» Соглашение T IPS не 
содержит.  

В терминологии, принятой в Соглашении T IPS к объектам интеллек-
туальной собственности относится понятие «закрытая информация», которая 
должна обладать следующими признаками: не должна являться общеизвест-
ной или легко доступной; должна иметь коммерческую ценность в силу ее не-
известности третьим лицам; обладатель информации принял необходимые 
меры к охране ее конфиденциальности (ст. 39 Соглашения T IPS) [4, с. 180] .  

Данные положения Соглашения T IPS частично совпадают с критерия-
ми коммерческой тайны, приведенными в статье 140 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и статье 5 Закона о Республики Беларусь «О коммерче-
ской тайне». Однако к числу объектов интеллектуальной собственности в 
Республике Беларусь относится лишь разновидность коммерческой тайны – 
секреты производства (ноу-хау), что также усложняет понимание определе-
ния и содержания понятия «закрытая информация» в Соглашении T IPS. 

Однако Соглашение T IPS не содержит ни определения «секреты 
производства», ни определения «ноу-хау». В терминологии, принятой в Со-
глашении T IPS к объектам интеллектуальной собственности относится 
понятие «закрытая информация», которая должна обладать следующими 
признаками: не должна являться общеизвестной или легко доступной; 
должна иметь коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим 
лицам; обладатель информации принял необходимые меры к охране ее 
конфиденциальности (ст. 39 Соглашения T IPS) [4, с. 183].  

Данные положения частично совпадают с критериями коммерческой 
тайны, приведенными в ст. 140 Гражданского кодекса Республики Беларусь  и 
ст. 5 Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне». Однако к числу 
объектов интеллектуальной собственности относится лишь разновидность 
коммерческой тайны – секреты производства (ноу-хау), что также усложняет 
понимание определения и содержания понятия «закрытая информация» в Со-
глашении T IPS. 

Таким образом, существующая по настоящее время проблема терми-
нологического расхождения формулировки понятий секреты производства 
(ноу-хау) в законодательных актах стран вызывает определенные пробле-
мы в применении данного института на международном уровне.  
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Глобализация приводит к обострению конкуренции на междуна-

родном рынке образовательных услуг. Исследователи отмечают, что 
спрос на высшее образование в мире ежегодно растет на 6% со значи-
тельным опережением услуг транснационального образования. Если в 
2003 г. образование за рубежом во всех его формах получали чуть более 
2,0 млн студентов, то в 2025 таких ожидается 7,2–7,3 млн. Существенная 
часть из них будет учиться по международным образовательным про-
граммам [4]. 

Международный рынок образования достиг существенных масшта-
бов. По оценкам ВТО, его емкость составляет около 60 млрд долл. Основные 
конкурирующие центры – это США, которые занимают примерно треть 
рынка, еще 30% занимает Европа, 10–15% – доля Новой Зеландии и Ав-
стралии. Экспорт образовательных услуг осуществляют 129 стран, то есть 
примерно 70% стран мира. Доля Российской Федерации на мировом рынке 
образовательных услуг составляет 0,5%, доля Республики Беларусь ещё 
меньше. Следует особо подчеркнуть, что меняется структура образователь-
ных учреждений: на место ремесленных и промышленных учебных заведе-
ний приходит так называемый «образовательный супермаркет». Студент 
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