


Трудовое право и право социального обеспечения

Эльвира  Бондаренко

Конфиденциальная информация
в трудовых отношениях

«Юридический центр»
2012



ББК 67.405

Бондаренко Э. Н.

Конфиденциальная информация в трудовых отношениях  / 
Э. Н. Бондаренко —  «Юридический центр»,  2012 — (Трудовое
право и право социального обеспечения)

Книга посвящена мало разработанным в науке трудового права проблемам
конфиденциальной информации в трудовых отношениях: индивидуальных
и коллективных. Предпринята попытка исследовать коллизии норм,
регулирующих данные отношения, в том числе в связи с введением в
действие части четвертой ГК РФ. Рассматриваются общие вопросы понятия
и видов конфиденциальной информации, имеющей значение для трудовых
отношений; ответственность субъектов трудовых отношений за невыполнение
обязанностей по ее сохранности.Для научных работников, преподавателей
высших учебных заведений, аспирантов и студентов вузов, а также всех
интересующихся вопросами трудового права.

ББК 67.405

© Бондаренко Э. Н., 2012
© Юридический центр, 2012



Д.  В.  Иванов, Э.  Н.  Бондаренко.  «Конфиденциальная информация в трудовых отношениях»

4

Содержание
Принятые сокращения 6
Предисловие 7
Глава 1 8

1.1. Понятие конфиденциальной информации 8
Конец ознакомительного фрагмента. 15



Д.  В.  Иванов, Э.  Н.  Бондаренко.  «Конфиденциальная информация в трудовых отношениях»

5

Э. Н. Бондаренко, Д. В. Иванов
Конфиденциальная информация

в трудовых отношениях
Рецензенты:
Ю. П. Орловский, доктор юридических нацк, профессор, заслуженный деятель науки

РФ
A. M. Рабец, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

© Э. Н. Бондаренко, 2012
© Д. В. Иванов, 2012
© ООО «Юридический центр-Пресс», 2012



Д.  В.  Иванов, Э.  Н.  Бондаренко.  «Конфиденциальная информация в трудовых отношениях»

6

 
Принятые сокращения

 
ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации
Гостайна – государственная тайна
Закон об информации – Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»
Закон о персональных данных – Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФЗ РФ – Федеральный закон Российской Федерации
ФЗ-5485–1 – Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485–1 «О государственной тайне»
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Предисловие

 
Темпы развития России характеризуются значительными экономическими и политиче-

скими преобразованиями. Это сопровождается существенными изменениями законодатель-
ства, направленного на адекватное правовое регулирование происходящих реформ. В сфере
трудового законодательства определенным итогом изменений явилось принятие Трудового
кодекса Российской Федерации, по-новому регулирующего трудовые и непосредственно свя-
занные с ними отношения. В условиях рынка и конкуренции возникают проблемы, связанные
с обеспечением безопасности не только физических и юридических лиц, их имущественной
собственности, но и информации, имеющей коммерческое значение, иных сведений, в част-
ности, о результатах интеллектуальной деятельности: секретах производства, служебных сек-
ретах производства и др.

Информация – важнейший продукт общественного производства, постоянно наращива-
емый ресурс человечества; сегодня это наиболее ценный и ходовой объект в международных
экономических отношениях. На международном уровне сформировалась система взглядов на
информацию как на ценнейший ресурс жизнеобеспечения общества, имеющий социальное
значение.

Практика применения ГК РФ, ТК РФ, федеральных законов «О государственной тайне»
от 21 июля 1993 г. № 5485–1, «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ, «О коммерческой тайне» и других нормативных правовых актов показала несоот-
ветствие их отдельных положений, очертила круг вопросов, требующих более четкого зако-
нодательного регулирования, выявила пробелы в законодательстве, т. е. отсутствие должного
правового регулирования отдельных групп трудовых правоотношений. Последнее, в частно-
сти, проявилось в сфере правового регулирования коммерческой и служебной тайны в трудо-
вых отношениях.

С принятием законов, непосредственно посвященных регулированию общественных
отношений в сфере информации, Трудового кодекса Российской Федерации, содержащего
главу 14, а также введением в действие части четвертой ГК РФ возник ряд проблем, связан-
ных с необходимостью определения основополагающих понятий в данной области, согласова-
ния подходов к регулированию этих отношений в различных отраслях законодательства. Что
касается трудового права, то, очевидно, можно констатировать на этот счет наличие опреде-
ленного пробела в науке. Отсюда целесообразность и необходимость исследования поставлен-
ных вопросов.
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Глава 1

Понятие, виды и источники правового
регулирования конфиденциальной информации

 
 

1.1. Понятие конфиденциальной информации
 

В условиях рынка и конкуренции возникают проблемы, связанные с обеспечением без-
опасности не только физических и юридических лиц, их имущественной собственности, но
и информации, имеющей коммерческое значение, иных сведений, в частности, о результатах
интеллектуальной деятельности: секретах производства, служебных секретах производства и
др.

Информация обладает рядом присущих ей свойств.
Полезность информации состоит в том, что она создает субъекту выгодные условия для

принятия оперативного решения и получения эффективного результата.
В свою очередь, полезность информации (особенно коммерческой) зависит от своевре-

менного ее доведения до субъекта предпринимательства. Например, из-за несвоевременного
поступления полезных по своему содержанию сведений упускается возможность заключить
выгодную торговую или иную сделку. Результат – время упущено, информация теряет свою
полезность.

Критерии полезности и своевременности тесно взаимосвязаны и взаимозависимы с кри-
терием достоверности оцениваемой информации. Недостоверные сведения сводят к нулевому
эффекту своевременность и кажущуюся их полезность для субъекта предпринимательства.

Ценность информации – это комплексный показатель ее качества, мера пригодности для
принятия решений в конкретной сфере. Отсюда коммерческая ценность информации – это
показатель ее пригодности (полезности) для принятия решений в коммерческой деятельности.
Ценность информации складывается из достоверности, актуальности, полноты, полезности и
своевременности информации.1

Для предпринимательской деятельности, а значит, и для трудовых отношений (т. е. пред-
принимателя – работодателя), особое значение имеет коммерческая информация. В зарубеж-
ной экономической литературе предпринимательская информация рассматривается не в каче-
стве средства достижения положительного результата (прибыли), а, прежде всего, как условие,
способствующее или препятствующее его наступлению (например, в законодательстве Вели-
кобритании2 иностранные юристы выделяют такое понятие, как «бизнес-информация»).

По мнению английских правоведов (Ли, Мартина, Хейда), в рыночной экономике инфор-
мация также является товаром, и ее получение, хранение, передача и использование должны
подчиняться законам товарно-денежных отношений. Каждый собственник имеет право охра-
нять свои интересы и защищать необходимую информацию, получая при этом определенную
свободу предпринимательства. Право на тайну означает ограничение государственного вме-
шательства в экономическую жизнь предприятия и защиту его интересов при взаимодействии
с другими субъектами рыночных отношений. Главное назначение бизнес-информации – обес-
печивать предприятию экономические преимущества в конкурентной борьбе.3

1 Зенин И. А., Моргунова Е. А., Погуляев В. В. Что такое информация и как ее защищать // Закон. 2002. № 12. С. 15–19.
2 См.: Власова О. Законодательство Великобритании: охрана коммерческой тайны и другой конфиденциальной информа-

ции //Хозяйство и право. 1998. № 8. С. 111–116.
3 Информационные технологии в бизнесе. СПб., 2002. С. 15–27.
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Информация как понятие имеет различные аспекты изучения. В переводе с латинского
«informatio»  – разъяснение, изложение, уведомление, истолкование, представление, иначе
говоря, сведения о чем-либо, являющиеся объектом сбора, хранения и переработки. Такое
определение дается в экономическом словаре.4

В конце 50-х годов один из основоположников кибернетики – Норберт Винер опреде-
лил информацию как «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе
нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств. Процесс получения
и использования информации является процессом нашего приспособления к случайностям
внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде».5 В данном определении ученый
впервые затрагивает проблему неполноты получаемой индивидом информации, с одной сто-
роны, и необходимость защиты сведений от «случайностей внешней среды» – с другой.

Правовое понятие информации дано в п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 6 (далее
– Закон об информации): информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их представления. В п. 1 ст. 5 указанного Закона говорится о том, что информация может
являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. Надо сказать, что
предполагаются некоторые изменения терминологии, предусмотренные проектом Федераль-
ного закона № 404643–5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации", рассмотренного в первом чтении Государственной
Думой РФ 6 октября 2010 г., а именно слова «конфиденциальная информация» заменить сло-
вами «информация, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфи-
денциальности,» либо словами «информация ограниченного доступа».7

Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом
другому лицу, если федеральными законами не установлены ограничения доступа к информа-
ции либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения. Таким образом,
термин «информация» становится универсальным, он обозначает любые сведения о ком-либо
или о чем-либо, получаемые из любого источника в любой форме: письменной, устной, визу-
альной и т. п. В данном определении сведения понимаются как реальные объекты социальной
жизни: лица, предметы, факты, события, явления, процессы. Эти сведения могут служить и
объектом познания, и ресурсом пополнения информационной базы: с одной стороны, сведения
могут быть получены в результате исследования окружающей действительности и приобщены
к уже существующей объективной системе знаний о мире, а с другой – быть объектом поиска,
производимого конкретным потребителем для достижения его целей.

Кроме того, при взаимодействии информации и общества происходит изменение соци-
альных регуляторов (морали, права), а также структурное изменение всего общества под
воздействием технических и технологических процессов. Повсеместное внедрение информа-
ционных технологий и основанных на них информационных телекоммуникационных сетей
привело к формированию глобального межгосударственного информационного виртуального
пространства, в котором информация вращается в непривычной для традиционного права
электронной форме.

4 Краткий экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики. 2006. С. 286–287.
5 Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. С.31.
6 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.
7 Справочная система «КонсультантПлюс».
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Таким образом, усиление информационной зависимости человека от растущего объема
потребляемой информации требует упорядочения и системной организации самой информа-
ции, в том числе с помощью норм права.8

Родоначальником отдельного информационно-правового направления сначала совет-
ского, а ныне российского правоведения стал А. Б. Венгеров. Он выделил определенные
признаки (свойства) информации, принципиально значимые для правового опосредования
отношений по поводу информации (информационных отношений). К ним, в частности, отно-
сятся известная самостоятельность информации по отношению к своему носителю; возмож-
ность многократного использования одной и той же информации; ее неисчерпаемость при
потреблении; сохранение передаваемой информации у передающего субъекта (этим признаком
информация принципиально отличается от вещных материальных объектов); способность к
сохранению, агрегированию, интегрированию, накоплению, «сжатию»; количественная опре-
деленность; системность.9

Качество современного уровня правового регулирования отношений по поводу инфор-
мации во многом определяется степенью учета законодателем этих признаков (свойств).

Первое российское легальное определение понятия «информация» было дано в Феде-
ральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля
1995  г. №  24-ФЗ,10 в ст. 2  которого говорилось, что информация – это сведения о лицах,
предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их предоставле-
ния. В действующем Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ определение информации, как выше
говорилось, представлено в более общем виде. Информацией являются любые сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их предоставления.

Пункт 3 ст. 5 Закона об информации содержит классификацию информации в зависи-
мости от порядка ее предоставления или распространения. Так, по этому основанию инфор-
мация подразделяется на свободно распространяемую; предоставляемую по соглашению лиц,
участвующих в соответствующих отношениях; информацию, которая в соответствии с феде-
ральными законами подлежит предоставлению или распространению; информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещается, например,
информация, составляющая государственную или коммерческую тайну. В п. 2 этой статьи при-
водится разделение информации в зависимости от категории доступа к ней. По этому основа-
нию информация может быть общедоступной; ограниченного доступа.

Основы правового режима информации ограниченного доступа были установлены в ст.
10 Федерального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации». Часть 2 ст. 10 определяла два базовых типа информации ограниченного
доступа: информация, отнесенная к государственной тайне (т. е. секретная), и конфиденци-
альная информация.

Отдельную категорию охраняемой законом информации в российском законодательстве
составляют конфиденциальная информация и персональные данные.

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 1 ст. 9 Закона об
информации). Таким образом, конфиденциальной может быть любая информация, могущая
повлечь указанные последствия. Конфиденциальная информация может выражаться не только

8 Ковалева Н. Н., Холодная Е. В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Справочная система «КонсультантПлюс».

9 Российская юридическая энциклопедия. М.: Издательский дом ИНФРА-М, 1999. С. 382–383.
10 СЗРФ. 1995. № 8. Ст. 609.
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в секретах производства, сведениях, недоступных для других, но и быть тайной. Российское
законодательство устанавливает различные виды тайны: государственную, коммерческую, слу-
жебную, профессиональную, иную, а также персональные данные. Регулированию отношений,
связанных с персональными данными, посвящен специальный Федеральный закон «О персо-
нальных данных», принятый 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ11 (далее – Закон о персональных дан-
ных).

Конфиденциальная информация определена в п. 7 ст. 2 Закона об информации через
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя. Надо
сказать, что ее режим довольно резко критикуется в литературе как весьма неопределенный.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» использует лишь самые общие нормативные установки,
например: «Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к све-
дениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную тайну, обязательность
соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглаше-
ние» (ч. 4 ст. 9).12

Само слово «конфиденциальность» в переводе с латинского означает «доверие» (т.  е.
передавая такую информацию, мы надеемся на ее сохранность и нераспространение, так как ее
разглашение может нанести сторонам определенный ущерб). Это определение небезупречно.
Вряд ли можно согласиться с определением конфиденциальной информации опять-таки через
информацию с ограниченным доступом, не содержащую государственную тайну, 13 во-первых,
потому, что такое определение оказывается в замкнутом круге: нельзя определять подобное
подобным; во-вторых, государственная тайна – это тоже конфиденциальная информация.

Возникает вопрос и о соотношении конфиденциальной информации и информации
ограниченного доступа. Понятие информации, находящейся в ограниченном обороте, очень
«молодое» даже по меркам российского информационного права, пишет С. В. Комлев. Впер-
вые это понятие было введено в Федеральный закон «О кредитных историях». Несмотря на
то что смысловое содержание понятия информации, находящейся в ограниченном обороте,
активно использовалось и ранее, законодатель официально ввел его в российскую правовую
систему только в начале 2005 г. Согласно ч. 4 ст. 7 указанного законодательного акта совокуп-
ность информации, содержащейся в титульной, основной и дополнительной (закрытой) частях
кредитных историй, является ограниченно оборотоспособным объектом. Представляется не
только достаточно удобным, но и обоснованным и возможным распространить этот термин на
весь спектр информации, хоть и не относящейся к государственной тайне, но свободное рас-
пространение которой нанесет существенный вред общественным отношениям. Под инфор-
мацией, находящейся в ограниченном обороте, следует понимать информацию, обладатель
которой принимает меры к ее охране и защите и свободное распространение которой может
нарушить права и свободы человека или затронуть его законные интересы, а также может нане-
сти вред экономическим интересам организации.

К информации, находящейся в ограниченном обороте, относятся сведения, составляю-
щие:

1) коммерческую тайну; 2) аудиторскую тайну; 3) банковскую тайну; 4) налоговую тайну;
5) тайну страхования; 6) тайну связи; 7) тайну завещания; 8) адвокатскую тайну; 9) врачебную
тайну; 10) тайну усыновления ребенка; 11) содержание кредитных историй физических, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3451.
12 Шевердяев С. Н. Конституционно-правовой режим информации ограниченного доступа // Конституционное и муници-

пальное право. 2007. № 1.
13 Королев А. Н., Плешакова О. В. Комментарий к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях

и о защите информации // Справочная система «КонсультантПлюс».
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Из приведенного перечня видно, что информация, находящаяся в ограниченном обо-
роте, встречается во многих сферах общественной жизни. Информация, находящаяся в огра-
ниченном обороте, характеризуется следующими признаками: она не является государствен-
ной тайной; в информации содержатся сведения, свободный оборот которых может нанести
ущерб обладателю данных сведений или лицу, сведения о котором содержатся в информации.
Собственник или законный обладатель принимает меры по охране и защите информации.14

Надо сказать, что действующее законодательство, точно не определяя конфиденциаль-
ную информацию, тем самым затрудняет и понимание соотношения безусловно близких и
взаимозависимых категорий, в том числе конфиденциальной информации и информации
ограниченного доступа, коммерческой, служебной, профессиональной, иной тайны, секретов
производства, служебных произведений. Этому препятствует разнобой терминологии различ-
ных нормативных правовых актов, регулирующих рассматриваемые отношения, а в некоторых
случаях и коллизия некоторых норм законов, о чем более подробно ниже, когда речь пойдет о
конкретных видах конфиденциальной информации. Анализируя нормативные правовые акты,
имеющие прямое отношение к рассматриваемому вопросу, можно констатировать, что инфор-
мация разделяется на 1) общедоступную; 2) информацию ограниченного доступа (терминоло-
гия ст. 7 и 9 Закона, которая, как можно судить по тексту, тождественна сведениям конфи-
денциального характера (терминология Указа Президента РФ от 6 марта 1997 г. в ред. Указа
Президента РФ от 23 сентября 2005 г.). В свою очередь, информация ограниченного доступа
(сведения конфиденциального характера) подразделяется на персональные данные, коммерче-
скую, служебную, профессиональную и иные тайны. Особняком стоит государственная тайна,
хотя она, разумеется, представляет собой конфиденциальные сведения.

Заслуживает внимания мнение Е. К. Волчинской, которая полагает, что можно выделить
несколько условий, необходимых и достаточных для установления режимов конфиденциаль-
ности:

– заинтересованность субъекта в ограничении доступа к информации, свидетельствую-
щая о том, что конкретная информация представляет для него ценность (в моральном, мате-
риальном или ином аспекте);

– наличие интереса (права) других субъектов на получение и/или использование этой
информации, т. е. обладатель, реализуя свой интерес, не должен нарушать законные права дру-
гих субъектов на получение информации;

– право ограничивать доступ к информации может распространяться только на инфор-
мацию, полученную законным путем, в том числе самостоятельно, по договору, в дар и т. д.;

– информация, доступ к которой ограничивается, не должна быть общеизвестной;
– обладатель информации, к которой он хочет ограничить доступ, должен обеспечить

необходимые меры защиты этой информации – установить режим тайны. 15

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 (в редакции Указа
Президента РФ от 23 сентября 2005 г. № 1111 установлен перечень сведений конфиденциаль-
ного характера:.

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позво-
ляющие идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением сведений,
подлежащих распространению в средствах массовой информации в установленных федераль-
ными законами случаях.

2.  Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о
защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Феде-

14 Комлев С. В. Российское законодательство об информации, находящейся в ограниченном обороте // Правовые вопросы
связи. 2005. № 1.

15 Волчинская Е. К. Коммерческая тайна в системе конфиденциальной информации // Информационное право. 2005. № 3.
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ральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами
(служебная тайна).

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограни-
чен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (врачеб-
ная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых
отправлений, телеграфных или иных сообщений и т. д.).

5.  Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами
(коммерческая тайна).

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации информации о них. 16

Согласно ст. 5 Закона «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года к сведениям, кото-
рые не могут составлять коммерческую тайну, относятся перечисленные в п. 1–11:

1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтвер-
ждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных предпринимате-
лях в соответствующие государственные реестры;

2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской
деятельности;

3) о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия,
государственного учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;

4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности пищевых продуктов и
других факторах, оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного функци-
онирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности
населения в целом;

5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в
том числе об охране труда, о показателях производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости и о наличии свободных рабочих мест;

6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным
выплатам;

7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответ-
ственности за совершение этих нарушений;

8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или
муниципальной собственности;

9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их
имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании
безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;

10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического
лица;

11) обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к кото-
рым установлена иными федеральными законами.17

16 СЗ РФ. 1997. № 10. Ст. 1127.
17 СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
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Отнесение информации к конфиденциальной осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а именно ст. 9  Закона об информации. В соот-
ветствии с ним «Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к
сведениям, составляющим коммерческую тайну служебную тайну и иную тайну обязанность
соблюдения конфиденциальности такой информации, а также ответственность за ее разглаше-
ние» (п. 4). Понятие конфиденциальной информации достаточно широкое, поскольку к этой
категории, надо полагать, относятся все виды информации ограниченного доступа, защища-
емой законом, – коммерческая, профессиональная и другие тайны, а также некоторые иные
сведения, в отношении которых установлен режим конфиденциальности.

Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, не подлежит рас-
ширенному толкованию. Поэтому произвольное отнесение кем-либо к разряду конфиден-
циальной другой, не предусмотренной перечнем информации не влечет за собой правовых
последствий. Общедоступной информацией являются общеизвестные сведения и иная инфор-
мация, доступ к которой не ограничен. Установлению правового режима общедоступной
информации посвящена ст. 7 Закона об информации. К общедоступной информации отно-
сятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен. Общедо-
ступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюде-
нии установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой
информации. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе тре-
бовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать свое имя в качестве источ-
ника такой информации.

В п. 1 ст. 6 Закона об информации дано понятие «обладатель информации», под кото-
рым понимается физическое, юридическое лицо, Российская Федерация, ее субъект, муници-
пальное образование, которые либо своими силами создали информацию, либо приобрели на
основании закона или договора право предоставлять или ограничивать возможность других
лиц получать и использовать определенную информацию. Обращает на себя внимание, однако,
что из этого перечисления выпадают организации без образования юридического лица, что
отнюдь небезразлично для трудовых отношений, т. к. эти организации могут быть работодате-
лями (ст. 20 ТК РФ).

Предметом обладания являются сведения независимо от формы их предоставления.
В прежнем законодательстве субъект, осуществляющий права собственности в отноше-

нии информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспече-
ния лишь в части владения и пользования ими, а также реализующий полномочия распоряже-
ния в пределах, установленных Законом, именовался владельцем указанных объектов.

С точки зрения трудового права небезынтересно определить, при каких обстоятельствах
как та, так и другая сторона трудового договора может обладать конфиденциальной информа-
цией, и какого именно вида.

Исходя из содержания ст. 6 Закона об информации, работодатель – безусловный облада-
тель как производственной, технической, экономической, организационной и другой конфи-
денциальной информации, так и информации, касающейся работника, необходимой работо-
дателю в силу исполнения работником своей трудовой функции (ст. 65, 88 ТК РФ). Работник
также может быть обладателем производственной и прочей информации, во-первых, потому,
что она может быть доверена ему работодателем как необходимая для выполнения трудовой
функции, во-вторых, работнику могут принадлежать результаты интеллектуальной деятельно-
сти, созданные в процессе трудовой деятельности, как-то: изобретения; полезные модели; про-
мышленные образцы и т. п. (ст. 1225 ГК РФ). Кроме того, в силу главы 14 ТК РФ и Закона «О
персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ работник – физическое лицо является
субъектом персональных данных (п. 1 ст. 3).
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