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Рассматриваются вопросы, касающиеся информации как правовой категории, ее места в системе 

объектов гражданских прав. Автор приводит краткую характеристику основных правовых режимов охра-

няемой информации: коммерческая, служебная, профессиональная, личная и семейная тайна, обосновывает 

вывод о необходимости специальной охраны информации, полученной в результате интеллектуальной дея-

тельности, поскольку объектом исключительного права является сама объективная форма, в которой вы-
ражены идеи, знания, но не их содержание, т.е. информация. Анализ информации как гражданско-правовой 

категории показал, что таковая может выступать самостоятельным объектом гражданских прав, ко-

торый имеет идеальную природу. В иных случаях гражданско-правовое регулирование отношений, возни-

кающих по поводу информации в целом, осуществляется посредством регулирования информационного об-

служивания, в процессе которого информация как самостоятельный объект права не выделяется. 

 

Информация как средство организации материальной и духовной жизни человека существовала 

всегда, однако ее роль в обществе возрастала постепенно. Не случайно, современное общество называют 

информационным, а информацию относят к его важнейшему стратегическому ресурсу. Соответственно 

научное осмысление такого феномена, как информация, началось сравнительно недавно и было связано с 

научно-техническим прогрессом, развитием систем связи. Гражданский законодатель отреагировал на 

сложившуюся ситуацию включением информации (но не любой, а охраняемой) в число объектов граж-

данских прав (ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1], установив при этом для 

отдельных видов сведений режим служебной или коммерческой тайны (ст. 140 ГК) и не закрепив опреде-

ление самого понятия «информация», как и всех понятий, которыми обозначаются остальные объекты гра-

жданских прав. Но задачи, решаемые в этой связи современной цивилистикой, не сводятся лишь к опреде-

лению понятия «информация», основной вопрос – это вопрос об объектоспособности информации, а он в 

свою очередь предопределяет вопрос о природе информации, т.е. материальна она или идеальна.  
Считается, что с середины ХХ века понятие «информация» стало общенаучным. И все же данное 

понятие, впрочем, как и понятие «материя», весьма далеки от права, поэтому представители правовой 

науки вынуждены обращаться к тем сферам научного познания, в которых информация выступает опре-

деляющей категорией. Однако заимствовать готовое определение в данном случае не удается, поскольку 

соответствующая отрасль знаний (информатика, кибернетика, философия и т.д.) концентрирует свое 

внимание на одном или группе характерных признаков информации, а единое общенаучное определение 

информации остается за рамками каждой из них. Так, по мнению основателя кибернетики Н. Винера, 

информация представляет собой «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе на-

шего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств» [2, с. 31]. Под информацией как сло-

вом, используемым в повседневной жизни, мы понимаем «сведения об окружающем мире и протекающих в 

них процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством» [3, с. 250]. Философы термином 

информация обозначают «некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и т.п.» [4, с. 274].  

Вместе с тем при любом подходе считается, что информацию составляют сведения, т.е. нематери-

альное знание. В этой связи законодатель в целях регулирования так называемых информационных от-

ношений определил информацию как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-

цессах независимо от формы их представления» (ст. 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. 

«Об информации, информатизации и защите информации» [5] (далее – Закон об информации)). Не взи-
рая на то, что Закон содержит правила относительно права собственности на информационные системы, 

информационные сети и информационные ресурсы, ни приведенное достаточно широкое определение, 

ни указанные правила не разрешают вопросы оборота информации. Не закрепляет каких-либо общих 

правил об обороте информации и ГК. 

Интересно отметить, что российский законодатель в связи с принятием Части четвертой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [6], посвященной правам на результаты интеллек-

туальной деятельности и средствам индивидуализации, исключил информацию из объектов гражданских 

прав в статье 128 ГК РФ, т.е. в настоящее время информация имеет режим иного объекта – результата 

интеллектуальной деятельности, коммерческой тайны либо нематериального блага. При этом следует 

отметить, что в качестве объекта гражданских прав в ГК РФ называлась любая, а не только охраняемая 

информация. В современной российской юридической литературе также высказывается точка зрения о 
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том, что информация в целом не является самостоятельным объектом гражданских прав. Во-первых, она 

может выступать содержанием обязанности лица при исполнении обязательств по консультированию, 

предоставлении коммерческой и иной информации (например, предоставление информации о спросе и 

предложении на объекты недвижимости в рамках оказания риэлтерских услуг – прим. автора), передаче 

сведений через компьютерные сети, и в этом случае объектом будут действия обязанного лица (в частно-

сти услуги – прим. автора). Во-вторых, информация может существовать в виде объективированных 

материальных носителей, которые относятся к вещам и, следовательно, подпадают под вещно-правовой 

режим [7, с. 345].  

Действительно, поскольку информация относится к нематериальным благам, она становится 

объектом гражданских прав в том случае, если имеет внешнюю, объективированную форму выраже-

ния, т.е. закреплена на каком-либо материальном носителе (бумага, магнитная лента, лазерный диск, 

флэш-носитель и т.д.). Однако этот носитель представляет ценность для участника гражданского оборо-

та не как вещь, а как форма выражения конкретной интересующей его информации. Применительно к 
этому утверждению можно возразить, что информация, закрепленная, например, в книге, охраняется ав-

торским правом, т.е. уже выступает объектом исключительного права. Результат творческой деятельно-

сти становится объектом гражданских прав только в том случае, когда он получит объективную форму, 

т.е. станет доступным для восприятия, что, в свою очередь, становится возможным в результате его 

представления в виде информации, т.е. передаваемой последовательности сигналов, которая может быть 

воспринята другими физическими лицами. В этой связи вполне закономерным является указание на ин-

формационную природу рассматриваемых объектов [7, с. 567 – 568]. Однако ни этими объектами, ни све-

дениями, имеющими режим коммерческой, служебной, личной, семейной и т.п. тайны, не исчерпывается 

все, что может быть представлено в виде информации.  

В частности, авторское право охраняет форму, а не содержание произведения. Иными словами, сущ-

ность идей, изложенных в произведении, составляющих информацию, авторским правом не охраняется. 

Вопреки распространенному мнению монополия на обладание и использование информации, которая од-

новременно является объектом интеллектуальной собственности, законом не устанавливается [8, с. 388]. 

Объектом исключительного права является сама объективная форма, в которой выражены идеи, знания, 

но не их содержание, т.е. информация. Она может развиваться различными авторами, но в разной (по 

сути индивидуальной) форме, представленной, например, различным словарным запасом, различной по-

следовательностью слов, словосочетаний, предложений в произведении литературы или науки. Получа-

ется, что традиционное исключительное право не распространяется на информацию, полученную в ре-
зультате интеллектуальной деятельности, для последней нужен свой правовой режим и способы охраны. 

Эту задачу не решают и содержащие к ГК отсылки по вопросам защиты информации нормы Закона Респуб-

лики Беларусь от 5 мая 1999 года «О научно-технической информации», под которой понимаются «сведения 

о документах и фактах [9] (выделено мною – С. В.), получаемых в ходе научной, научно-технической, ин-

новационной и общественной деятельности».  

Таким образом, информация может выступать самостоятельным объектом гражданских прав, ко-

торый имеет идеальную природу или, как утверждает Н. Винер, «информация есть информация, а не ма-

терия и не энергия» [10, с. 201]. Сторонники материальной природы информации полагают, что 

«...информация – суть материальный, реальный объект, распространяемый, в частности, в виде радио-, 

телевизионных сигналов, световых сигналов (отраженный свет) – имеется в виду информация, получае-

мая индивидуумом при чтении печатных изданий» [11, с. 9]. На наш взгляд, в этих случаях происходит 

смешение самой информации и способов ее записи, хранения и передачи.  

Признаки, имеющие основополагающее значение для правового регулирования отношений, воз-

никающих по поводу информации, выделил А.Б. Венгеров, назвав в их числе: 1) известную самостоя-

тельность информации по отношению к своему носителю; 2) возможность неоднократного использова-

ния одной и той же информации; 3) неисчерпаемость информации в процессе ее потребления; 4) сохра-

нение информации у передающего субъекта, что естественным образом отличает информацию от мате-
риальных объектов; 5) способность к сохранению, интегрированию, накоплению, «сжатию»; 6) количе-

ственная определенность; 7) системность [12, с. 78].  

Второй и третий признаки можно объединить и вести речь о непотребляемости информации. Кро-

ме того, следует добавить, что информация «изнашивается» морально, но не физически, она не подвер-

жена гибели или порче, что еще раз подчеркивает необходимость разграничения информации и ее носи-

теля (вещи, подвергающейся физическому износу).  

Нормы статьи 140 ГК устанавливают монополию на обладание и использование информации, в от-

ношении которой установлен режим коммерческой или служебной тайны. В качестве условий правовой 

охраны такой информации названы: 1) действительная или потенциальная коммерческая ценность инфор-

мации в силу неизвестности ее третьим лицам; 2) к ней нет свободного доступа на законном основании; 

3) обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.  
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Коммерческую тайну составляют преднамеренно скрываемые экономические интересы и информа-

ция о различных сторонах и сферах производственно-хозяйственной, управленческой, научно-технической, 

финансовой деятельности субъекта хозяйствования, охрана которых обусловлена интересами конкурен-

ции и возможной угрозой экономической безопасности субъекта хозяйствования (п. 1 Положения о ком-

мерческой тайне, утвержденного Постановлением Совета Министров от 6 ноября 1992 г. № 670 [13]). 

Ценность такой информации состоит в том, что она расширяет профессиональные и предпринима-

тельские возможности ее обладателя. В то же время составляющие информацию сведения, знания явля-

ются неотделимыми от лица индивидуальными свойствами, в связи с чем их исключительное использо-

вание опосредуется личным правом. Режим коммерческой тайны способствует сохранению конфиденци-

альности этих сведений. В частности, лица, незаконно получившие информацию, которая составляет 

коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на 

работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том чис-

ле контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. 
Служебная информация имеет значение для работы определенных служб, ее известность третьим 

лицам снижает эффективность такой работы, например, тайна следствия, тайна судопроизводства, по-

этому, как справедливо утверждает В.А. Белов, режим коммерческой тайны должен рассматриваться 

отдельно от режима служебной тайны [14, с. 645].  

В норме статьи 151 ГК в качестве нематериальных благ (относимых в соответствии с указанием 

статьи 128 ГК к самостоятельным объектам гражданских прав) названы личная и семейная тайна. Со-

гласно положению статьи 28 Конституции Республики Беларусь [15] «каждый имеет право на защиту от 

незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспон-

денции, телефонных и иных сообщений». Нормы Закона об информации предусматривают защиту ин-

формации о частной жизни физического лица и персональных данных и относят к таковой «сведения, 

составляющие личную и семейную тайну, тайну телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 

касающиеся состояния его здоровья» (ст. 18). При этом сама информация относится к информации, рас-

пространение и (или) предоставление которой ограничено. В контексте рассматриваемого вопроса ука-

жем на следующие обстоятельства.  

Личная и семейная жизнь, охватываются более широким понятием – частная жизнь, которая явля-

ется нематериальным благом, возникающим у человека в силу рождения и охраняемым законом посред-

ством установления таких правовых режимов, как неприкосновенность частной жизни и тайна сведений 

о частной жизни. Соответственно информация о частной жизни есть разновидность охраняемой инфор-
мации, относимой к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК). Состав сведений о частной жизни в законе 

не определен. В самом общем виде в частную жизнь можно включить все, что связано с личными инте-

ресами человека. В частности, по мнению М.Н. Малеиной, «тайну частной (личной) жизни составляют 

сведения об определенном человеке, не связанные с его профессиональной или общественной деятель-

ностью и дающие оценку его характеру, облику, здоровью, материальному состоянию, семейному поло-

жению, образу жизни, отдельным фактам биографии, а также его отношениям с родственниками, друзь-

ями, знакомыми и т.п.» [16, с. 153]. Следовательно, в каждом конкретном случае круг таких сведений 

будет различным. Заинтересованное лицо должно доказать, что им ранее предпринимались меры к охра-

не конфиденциальности соответствующих сведений и что их разглашение причинило или могло причи-

нить вред, например, самому этому лицу или членам его семьи. 

Сведения, касающиеся частной жизни, могут охраняться также в режиме тайны: врачебной, адво-

катской, банковской, страхования, исповеди, усыновления и других актов гражданского состояния, за-

вещания и иных нотариальных действий, почтово-телеграфных сообщений и т.д. Учитывая статус лиц, 

обязанных не разглашать подобную информацию (врач, нотариус, банковский работник и т.д.), следует 

согласиться с тем, что в данном случае речь идет об отдельных видах профессиональной тайны [14, с. 645], 

однако их не следует смешивать с иными видами тайн, посредством установления которых защищается 

не личный, а общественный интерес, например, норма статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. [17] устанавливает недопустимость разглашения данных пред-

варительного следствия в целях надлежащего расследования.  

На основе изложенного можно сделать следующие выводы. В гражданско-правовом контексте 

информация – это сведения, охраняемые в рамках служебной, коммерческой, профессиональной тайны, 
тайны частной жизни и т.п., либо сведения о документах и фактах, получаемых в ходе научной, научно-
технической, инновационной и общественной деятельности, т.е. научно-техническая информация. Со-
хранение конфиденциальности таких сведений является абсолютным личным правом их обладателя. 

Личная, семейная тайна – это не нематериальное благо (ст. 151 ГК), а правовой режим, предоставляемый 
сведениям о частной жизни лица, а сами эти сведения являются разновидностью такого объекта граж-
данских прав как охраняемая информация. В иных случаях гражданско-правовое регулирование отноше-

ний, возникающих по поводу информации в целом, осуществляется посредством регулирования инфор-
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мационного обслуживания, в процессе которого информация как самостоятельный объект права не вы-

деляется. Информация, полученная в результате интеллектуальной деятельности, нуждается в настоящее 
время в специальной правовой охране, поскольку объектом исключительного права является сама объек-
тивная форма, в которой выражены идеи, знания, но не их содержание, т.е. информация. 
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THE INFORMATION IN SYSTEM OF OBJECTS OF THE CIVIL RIGHTS 
 

S. VABISHCHEVICH 
 

In article the questions, concerning information as legal category, its place in system of objects of the civ-
il rights are considered. The author results the short characteristic of the basic legal regimes of the protected 
information: the commercial, office, professional, personal and family secret, proves a conclusion about necessi-
ty of special protection of the information received as a result of intellectual activity as object of the exclusive 

right is the objective form in which ideas are expressed, knowledge, but not their maintenance, i.e. the informa-
tion. The information analysis as has shown to a civil-law category, that that can act as independent object of 
the civil rights which has the ideal nature. In other cases civil-law regulation of the relations arising concerning 

the information as a whole, is carried out by means of regulation of information service in which process the 
information as the independent object of the right is not allocated. 


