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Рассматриваются правовые проблемы и перспективы дистанционного зондирования 
Земли, дается анализ эффективности международно-правовой базы в этой области. 
Использовались общие и специальные методы правового анализа. Основные резуль-
таты работы заключаются в доказательстве того, что с технической точки зрения опре-
деление и концепция дистанционного зондирования не вызывают разногласий среди 
профессионалов, но достичь единства по международно-правовому статусу дистан-
ционного зондирования не удалось: его нет в основных источниках международного 
космического права, а Принципы дистанционного зондирования 1986 г. во многих от-
ношениях несовершенны и устарели, хотя и остаются единственным универсальным 
международным документом, регулирующим дистанционное зондирование, и не 
оспаривались более 30 лет. Установлен баланс интересов государств по основным 
спорным вопросам, таким как взаимосвязь между свободой космического монито-
ринга, государственным суверенитетом и доступом к данным дистанционного зонди-
рования. Результаты практически значимы, так как могут служить основой новых нор-
мативно-правовых актов международного уровня, в долгосрочной перспективе 
важно и дальше расширять сотрудничество в области дистанционного зондирования 
в рамках ООН и других международных организаций, заключать региональные и дву-
сторонние соглашения и развивать национальное законодательство. Выводом иссле-
дования является положение, что формирование правовой базы дистанционного зон-
дирования происходит путем интеграции норм «мягкого права» в национальные за-
коны, закрепления их в международных договорах и, как следствие, появления норм 
обычного права и нормы международного права. 
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The subject of the study incorporates the problems and prospects of remote sensing of the 
Earth, an analysis of the effectiveness of the international legal framework in this area is 
given in the article.  
General and special methods of legal analysis were used.  
The main results of the research include the proof that from a technical point of view, the 
definition and concept of remote sensing do not cause disagreement among professionals, 
but it was not possible to achieve consensus on the international legal status of remote 
sensing. It is not in the main sources of international space law. The Principles of Remote 
Sensing of 1986 are imperfect and outdated in many respects, although they remain the 
only universal international document regulating remote sensing, and have not been chal-
lenged for more than 30 years. A balance has been established between the interests of 
states on the main controversial issues, such as the relationship between freedom of space 
monitoring, state sovereignty and access to remote sensing data.  
The results are practically significant, as they can serve as the basis for new normative legal 
acts at the international level, in the long term it is important to further expand cooperation 
in the field of remote sensing within the UN and other international organizations, conclude 
regional and bilateral agreements and develop national legislation.  
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 The conclusion of the study is that the formation of the legal framework for remote sensing 
occurs by integrating the norms of "soft laws" into national laws, fixing them in international 
treaties and, as a consequence, the emergence of norms of customary law and norms of 
international law. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
За 60 с лишним лет космической эры четко 

определились основные тенденции в изучении и 
освоении космического пространства.  

Во-первых, быстро ширятся масштабы косми-
ческой деятельности. С момента создания в ООН в 
1961 г. Реестра объектов, запускаемых в космиче-
ское пространство, было зарегистрировано свыше 
7 300 таких объектов (спутников, зондов, планетохо-
дов, пилотируемых космических аппаратов и пр.), 
данные о которых предоставили более 55 госу-
дарств, а также ряд международных организаций1. В 
2018 г. было осуществлено рекордное количество 
космических запусков – 1142.  

Во-вторых, если изначально космос был исклю-
чительно вотчиной государств, и прежде всего воен-
ных ведомств, то сейчас его массово используют не-
государственные, т. е. частные структуры. Как отме-
чалось на заседании Совета Безопасности РФ в 2019 г., 
«объем мирового рынка коммерческих услуг, свя-
занных с космосом, сегодня составляет порядка 183 
миллиардов долларов США в год. И он в ближайшие 
годы и десятилетия будет только увеличиваться»3. 

В-третьих, в космосе усиливается конкуренция. 
«Первенцами» космической эры были только две 
страны – СССР и США. К настоящему времени еще бо-
лее десятка стран создали самостоятельные косми-
ческие отрасли. Космос – это средоточие самых «вы-
соких» конкурирующих технологий. Массовый ха-
рактер приобретают запуски малых спутников госу-
дарственными и частными структурами, университе- 
тами разных стран. Если в 1990–2003 гг. на орбиту 
были выведены 64 малых спутника с массой менее 
30 кг, то в 2014–2018 гг. – 900 всё более миниатюр-
ных малых спутников4. Британская спутниковая си- 

                                                           
1 Inter-Agency Meeting on Outer Space Activities: 2018, 
Thirty-eighth session // UNOOSA: official website. URL: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/un-space/iam/ 
38th-session.html (дата обращения: 15.12.2021). 
2 The Space Economy in Figures: How Space Contributes  
to the Global Economy. OECD, 2019. 200 p. DOI: 10.1787/ 
c5996201-en. 
3 Расширенное заседание Совета Безопасности РФ // Прези-
дент РФ: офиц. сайт. 16 апр. 2019 г. URL:  http://kremlin.ru/ 
events/security-council/60301 (дата обращения: 15.12.2021). 

стема OneWeb планировала, в том числе в коопера-
ции с корпорацией Роскосмос, на базе нескольких 
сотен спутников обеспечить к 2027 г. широкополос-
ным интернетом пользователей по всему миру. Кон-
куренцию этому проекту составляет задуманная в 
России многофункциональная инфо-коммуникаци-
онная спутниковая система «Сфера» в составе более 
600 спутников5. Согласно государственной програм-
ме «Космическая деятельность России на 2013–
2020 годы» доля России в мировом производстве кос-
мической техники должна была увеличиться до 16 %6. 

В-четвертых, несмотря на конкуренцию, освое-
ние космоса немыслимо без международного со-
трудничества. Лишь крупные промышленные или 
политически мотивированные державы (пример – 
КНДР) могут позволить себе создать полный косми-
ческий цикл: разработка – производство – запуск ра-
кет и спутников – наземная инфраструктура. 
И.А. Черных справедливо указывает, что большин-
ство из 60 стран, участвующих в освоении космоса, 
не в состоянии обладать таким циклом, и поэтому 
удовлетворяют свои интересы через международ-
ную кооперацию [1, c. 89].  

Наиболее же сложные технические проекты 
вообще никому не посильны без интернационализа-
ции усилий. Яркий пример – функционирование 
международной космической станции гражданского 
назначения с участием правительств России, США, 
Канады, Японии и Европейского космического 
агентства. Станция уже исчерпала свой ресурс, но 
было решено продлить ее эксплуатацию как мини- 
мум до 2024 г.7 Другой недавний пример – объеди-
нение усилий России и Китая в области применения 
глобальных, навигационных, спутниковых систем 
ГЛОНАСС и «Бэйдоу» в мирных целях, предусматри- 

4 The Space Economy in Figures: How Space Contributes  
to the Global Economy. 
5 Тишина Ю. OneWeb не пускают на российскую орбиту // 
Коммерсантъ. 29.07.2019. URL: https://www.kommersant. 
ru/doc/4045767 (дата обращения: 15.12.2021). 
6 Расширенное заседание Совета Безопасности РФ. 
7 Agreement among the Government of Canada, Governments 
of the Member States of the European Space Agency, the Gov-
ernment of Japan, the Government of the Russian Federation 
and the Government of the United States of America Concern- 
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вающее взаимное размещение измерительных стан-
ций на территории обеих стран8.  

В-пятых, космос открыл беспрецедентные воз-
можности для внедрения современных технологий 
во всех сферах общественной жизни и быта людей. 
Как писали отечественные эксперты еще в 1960 г., 
«космическое пространство, еще недавно казавше-
еся недосягаемым, становится теперь одной из 
“обычных” сфер человеческой деятельности» [2, 
с. 130]. Совершенно правы Дж. Поппер и С. Ракотони-
айна, призывая оставить поэтическое воображение и 
немыслимые фантазии в подходе к космосу [3]. 

Объектом исследования стали договоры и ре-
золюции ООН по космосу, документы Комитета ООН 
по космосу, его Научно-технического и Юридиче-
ского подкомитетов, Комиссии международного 
права, а также акты национального законодатель-
ства по космосу ряда государств.  

Методологическую основу исследования со-
ставляет совокупность общенаучных методов, таких 
как диалектический, логический, системно-структур-
ный, функциональный, сравнительно-правовой, ме-
тод сравнительно-исторического анализа, модели-
рования и др. В процессе исследования применен 
комплексный подход к анализу и раскрытию иссле-
дуемых проблем. 

В центре внимания исследования – сопоставле-
ние и выявление противоречий в национальных и 
международных правовых актах. В этом отношении 
важно отметить, что основным правовым и регули-
рующим источником является резолюция 41/65 Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.9  

В целом литература о дистанционном монито-
ринге Земли сводится к возможностям его использо-
вания: описываются технологии картирования под-
земных вод [4], общее влияние указанных технологий 
на изменение климата [5], использование дистанци-
онного мониторинга Земли в археологии [6], в эконо-
мическом отслеживании лесных ресурсов [7], в иссле- 
довании качества воды [8], отслеживание указанных 

                                                           
ing Cooperation on the Civil International Space Station // 
UNOOSA. 16 April 2013. URL:  https://www.unoosa.org/pdf/ 
limited/c2/AC105_C2_2013_CRP24E.pdf (дата обращения: 
15.12.2021). 
8 Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 276-ФЗ О рати-
фикации Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Рес-
публики о сотрудничестве в области применения глобаль- 
ных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэй-
доу в мирных целях // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2019. № 31. Ст. 4435. 

параметров в целом, особенно в рамках соблюдения 
Договора о нераспространении ядерного оружия10. 
Если говорить с точки зрения многодисциплинарного 
подхода, перспективы представляются интересными 
и коммерчески амбициозными [9]. 

Авторы развивают идею соотношения эконо-
мики, статистики, физики, экологии и дистанцион-
ного мониторинга Земли как нового инструмента ис-
следования. Так, проблемы регулирования дистан-
ционного мониторинга Земли обсуждаются редко и 
в основном в контексте необходимости модерниза-
ции правовой системы, но в обсуждениях отсут-
ствуют конкретные предложения. Например, указы-
вается на очевидность несовершенства регулирова-
ния использования данных, полученных из космоса 
в целом, но не показываются ни весь масштаб про-
блемы, ни возможности дальнейшего развития регу-
лирования [10]. Другой подход указывает на воз-
можность национального регулирования как основы 
международного регулирования дистанционного 
мониторинга Земли, при этом не обозначена и не об-
суждается проблема того, что дистанционный мони-
торинг Земли не определен как единая концептуаль-
ная единица – таким образом, при использовании 
предлагаемого подхода юридическая гармонизация 
на международном уровне представляется невоз-
можной [11]. Указывается на необходимость дистан-
ционного мониторинга Земли, особенно в контексте 
борьбы за экологию [12] – это также указывает на 
проблемы регулирования, но автор приходит к вы-
воду, что экология важнее, чем соблюдение права 
на неприкосновенность частной жизни, поэтому этот 
подход также достаточно ограничен. 

Методология исследования основана на иссле-
довании основных принципов регулирования ди-
станционного зондирования Земли (далее – ДЗЗ). 
Предлагается рассматривать российский и американ-
ский подходы в качестве основы регулирования этой 
сферы, поскольку Российская Федерация и США явля-
ются первопроходцами космической отрасли, кото- 

9 Principles Relating to Remote Sensing of the Earth  
from Outer Space: General Assembly UN Resolution 41/65 // 
UNOOSA: official wevsite. URL: https://www.unoosa. 
org/oosa/en/ourwork/spacelaw/principles/remote-sensing- 
principles.html (дата обращения: 15.12.2021). 
10 Кевенко Р. Получение полной картины: спутниковые 
снимки расширяют возможности МАГАТЭ в сфере гаран- 
тий // Бюллетень МАГАТЭ. 2018. Июнь. С. 24–25. URL: https:// 
www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/ 
bulletin/bull57-2/5722425_ru.pdf. 
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рые и сегодня, несмотря на серьезную конкуренцию, 
остаются  ведущими космическими державами. 

Общая логика исследования включает последо-
вательное указание проблем и противоречий инте-
грированного риск-менеджмента с последующим 
предложением решения для каждой конкретной про-
блемы. Рассмотрены как национальные, так и между-
народные законодательства, их сравнение позволяет 
выявить системные противоречия в этой сфере. 

2. Понятие дистанционного зондирования 
Земли по российскому законодательству. Перспек-
тивы развития дистанционного зондирования 
Земли в России  

В число ведущих областей применения искус-
ственных спутников вошло ДЗЗ – получение нагляд-
ной информации о происходящем на поверхности 
Земли и в ее недрах путем наблюдения с помощью 
космических спутников. Как поясняет Ю. Шеффран, 
«космическое пространство проницаемо для всех 
частей электромагнитного спектра и, следовательно, 
хорошо подходит для различных видов мониторинга 
на больших расстояниях, когда системы наблюдают 
с Земли за космосом (слежение), а системы в кос- 
мосе (спутники) зондируют Землю. Точность близка 
к 10 см в обоих направлениях» [13, р. 12].  

В Законе РФ от  20 августа 1993 г. «О космиче-
ской деятельности»11 ДЗЗ из космоса, включая эколо-
гический мониторинг и метеорологию, отнесено к ос-
новным направлениям космической деятельности. 

В техническом плане термин ДЗЗ не вызывает 
заметных разногласий среди профессионалов. В рос-
сийской практике используется определение, приве-
денное в Положении о планировании космических 
съемок, приеме, обработке, хранении и распростра-
нении данных дистанционного зондирования Зем-
ли, утвержденном Постановлением Правительства 
РФ от 10 июля 2005 г., согласно которому ДЗЗ – это 
«процесс получения информации о поверхности 
Земли путем наблюдения и измерения из космоса 
собственного и отраженного излучения элементов 
суши, океана и атмосферы в различных диапазонах 
электромагнитных волн в целях определения место- 

                                                           
11 Закон РФ от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической 
деятельности» (с последующими изменениями). URL: http:// 
www.roscosmos.ru/media/files/docs/2016/5663-1.pdf (дата 
обращения: 15.12.2021). 
12 Собрание законодательства Российской Федерации. 
2005. № 25. Ст. 2507. 
13 What is remote sensing? // National Ocean Service:  
official website. URL: https://oceanservice.noaa.gov/facts/ 
remotesensing.html (дата обращения: 15.12.2021). 

нахождения, описания характера и временной из- 
менчивости естественных природных параметров и 
явлений, природных ресурсов, окружающей среды, 
а также антропогенных факторов и образований»12. 

Национальная служба по океанам министер-
ства торговли США рассматривает ДЗЗ как науку о по-
лучении дистанционной информации об объектах 
или местностях на расстоянии с помощью космиче-
ских датчиков, обнаруживающих энергию, которая 
отражается от Земли13.  

Если говорить о масштабах деятельности по 
ДЗЗ, то согласно Концепции развития российской 
космической системы дистанционного зондирова-
ния Земли на период до 2025 г. в различных стадиях 
разработки в мире «находятся от 200 до 300 новых 
проектов по реализации перспективных возможно-
стей наблюдения и съемки Земли из космоса». Есть 
«все основания прогнозировать, что в период до 
2025 года космические средства ДЗЗ станут наибо-
лее приоритетным и эффективным классом косми-
ческих аппаратов гражданского назначения как за 
рубежом, так и в нашей стране. При этом мировой и 
потенциальный российский рынки продуктов косми-
ческих данных ДЗЗ продолжают расти быстрыми 
темпами: приблизительно на 10–20 % в год. Потен-
циальная доля перспективного российского рынка 
может достигнуть 10–15 % от общемирового»14.  

В 2019 г. российская группировка космических 
аппаратов ДЗЗ состояла из 13 аппаратов, в том числе 
2 аппаратов природоресурсного назначения, 5 – гид-
рометеорологического назначения и 6 – для монито-
ринга чрезвычайных ситуаций15.  

Российские ученые полагают, что примерами 
наиболее важных областей применения данных ДЗЗ 
являются геодезия и картография, кадастровый учет 
земельных участков, сельское хозяйство, охрана 
окружающей среды, устранение чрезвычайных ситу-
аций, транспорт, коммуникации, связь, энергетиче-
ская промышленность, обеспечение обороны и без- 
опасности [14; 15]. По нашему мнению, сделать ис- 
черпывающее перечисление целей дистанционного 
зондирования практически невозможно, потому что 

14 Дистанционное зондирование Земли // Роскосмос: 
офиц. сайт. URL: https://www.roscosmos.ru/24707/ (дата 
обращения: 15.12.2021).  
15 Годовой отчет Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос» за 2019 год // Роскосмос: 
офиц. сайт. URL: http://www.roscosmos.ru/media/img/ 
2020/Sep/book.go-2019.pdf (дата обращения: 15.12.2021). 
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могут возникать всё новые области применения, как, 
например, археология, где новый инструмент полу-
чили турецкие ученые [16]. 

В 2017 г. Президент РФ поставил задачу нара-
щивать орбитальную группировку, обеспечивающую 
дистанционное зондирование. А к 2025 г., в соответ-
ствии с Федеральной космической программой Рос-
сии, орбитальную группировку ДЗЗ планируется уве-
личить до 23 космических аппаратов, что «позволит 
значительно снизить зависимость России от исполь-
зования зарубежной космической информации и од-
новременно выполнить международные обязатель-
ства в области глобального гидрометеорологиче-
ского наблюдения»16. 

3. Международно-правовое регулирование 
дистанционного зондирования Земли 

В аспекте международно-договорного регули-
рования ДЗЗ не удалось достичь общего юридически 
обязывающего знаменателя. Проблематика ДЗЗ не 
была отражена в базовых источниках международ-
ного космического права, в том числе в основопола-
гающем Договоре по космосу 1967 г.17 Нет устоявше-
гося, закрепленного иными международными дого-
ворами юридического определения термина «ди-
станционное зондирование Земли». Уже первые по-
пытки международно-правового регулирования ДЗЗ 
вызвали острые споры государств по политическим 
и экономическим мотивам. Проблема в том, что 
спутник ДЗЗ производит мониторинг поверхности 
Земли и ее недр в автоматическом режиме, не раз-
личая государственных границ, мирных и военных 
целей, без спроса зондируемых государств. А после-
дующее распространение данных космического мо-
ниторинга в правовом плане никак не регламентиро-
вано. Соответственно, в центре разногласий был и 
частично остается вопрос о соотношении интересов 
зондирующих государств, выступавших за свободу 
глобального и неограниченного сбора данных ДЗЗ и 
их рыночного распространения, и интересов зонди-
руемых государств, настаивавших на принципе суве-
ренитета и беспрепятственном, в том числе бесплат-
ном получении данных ДЗЗ [17]. 

Дискуссии о международно-правовом режиме 
ДЗЗ начались в Юридическом подкомитете Коми-
тета ООН по использованию космического простран- 

                                                           
16 Основные положения Федеральной космической про-
граммы 2016–2025 // Роскосмос: офиц. сайт. URL:  https:// 
www.roscosmos.ru/22347/ (дата обращения: 15.12.2021). 
17 Договор о принципах деятельности государств по иссле-
дованию и использованию космического пространства, 

ства в мирных целях. Изначально предполагалось 
разработать соответствующую конвенцию. Однако 
работа над ее проектом застопорилась. Первым 
крупным препятствием стал вопрос о том, как раз-
граничить законную и «шпионскую» деятельность 
по сбору данных ДЗЗ. В 1962 г. СССР представил про-
ект декларации основных принципов по исследова-
нию и использованию космического пространства, в 
котором содержалось радикальное требование за-
претить «космический шпионаж». Однако, в после-
дующие годы позиция нашей страны, как и большин-
ства остальных государств, изменилась. Отечествен-
ные юристы выдвинули концепцию, согласно кото-
рой «основой различения правомерного и противо-
правного ДЗЗ может явиться критерий цели получе-
ния, анализа и использования данных ДЗЗ» [18, 
с. 124]. Суть дела заключалась в том, что в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. стала складываться си-
стема двусторонних и многосторонних договоров в 
области контроля над вооружениями и разоруже-
нием. Уверенность в их соблюдении можно было 
обеспечить прежде всего с помощью наблюдения из 
космоса. В те годы возможностями спутникового мо-
ниторинга располагали только СССР и США. В подпи-
санных СССР и США в 1972 г. Договоре об ограниче-
нии систем противоракетной обороны и Временном 
соглашении о некоторых мерах в области ограниче-
ния стратегических наступательных вооружений 
(СНВ) впервые было закреплено положение о том, 
что для контроля за их соблюдением стороны ис-
пользуют имеющиеся в их распоряжении нацио-
нальные технические средства контроля (далее – 
НТСК). Причем запрещалось чинить помехи этим 
средствам и применять преднамеренные средства 
их маскировки. Аналогичные формулировки вошли 
в серию последующих договоров: в ныне прекратив-
ший свое действие из-за одностороннего выхода 
США Договор между СССР и США о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности, в тексты череды до-
говоров по СНВ, включая последний действующий 
Договор СНВ-3 2010 г. В Договоре о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 1996 г. (в силу еще 
не вступил, подписан 185 государствами), помимо 
дозволений по использованию НТСК, прямо пропи-
саны обязательства государств-участников сотруд- 

включая Луну и другие небесные тела: Принят резолюцией 
2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966 г. // 
Организация Объединенных Наций: офиц. сайт. URL: https:// 
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_ 
space_governing.shtml (дата обращения: 15.12.2021). 
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ничать в изучении потенциальных возможностей до- 
полнительных технологий мониторинга с точки зре-
ния контроля, таких как спутниковый мониторинг18. 

В конце 1970-х и в 1980-х гг. с подачи Франции ши-
роко обсуждалась даже возможность создания 
Международного агентства спутникового монито-
ринга в целях контроля за выполнением междуна-
родных договоров по разоружению и содействия 
урегулированию международных спорных ситуаций 
[19]. С идеей создания такого Агентства согласилась 
в специальном докладе группа правительственных 
экспертов ООН19. Однако эта инициатива так и не 
была реализована. Со временем в мире стала вос-
приниматься легитимной и более широкая деятель-
ность государств по использованию космического 
мониторинга для оценки глобальной и региональ-
ной военно-политической обстановки. Члены Совета 
Безопасности ООН нередко ссылаются на данные 
своего спутникового наблюдения при обсуждении 
международных кризисных ситуаций. МАГАТЭ опи-
рается на результаты космического мониторинга при 
анализе ядерной активности, в частности в КНДР. Без 
космической разведки стала бы невозможной опе-
рация военно-космических сил России в Сирии. Как 
указал военный эксперт В. Леонков, «во время опе-
рации Вооруженных сил России в Сирии была прак-
тически отработана концепция авиационно-косми-
ческого разведывательно ударного контура»20. Та-
ким образом, можно констатировать, что космиче-
ский мониторинг зондирующих государств в целях 
национальной безопасности и контроля за глобаль-
ной и региональной обстановкой без запроса разре-
шения зондируемых государств стал прагматичной 
реальностью. По сути, такая практика привела к фор-
мированию обычной нормы международного пра-
ва. Неуклюжим диссонансом здесь недавно прозву-
чала позиция Франции, провозгласившей в 2019 г. 

                                                           
18 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. 1996. URL: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY 
&mtdsg_no=XXVI-4&chapter=26 (дата обращения: 
15.12.2021); Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. 1972. 
URL: https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt 
(дата обращения: 15.12.2021). 
19 The Implications of Establishing an International Satellite 
Monitoring Agency. 1983. Report of the Secretary-General. 
Dept. for Disarmament Affairs. URL:  https://www.un-ilibrary. 
org/disarmament/the-implications-of-establishing-an- 
international-satellite-monitoring-agency_25f38257-en (дата 
обращения: 15.12.2021). 

новую «стратегию космической обороны». Министр 
вооруженных сил Франции Ф. Парли обосновывала 
необходимость такой стратегии, в частности, тем, что 
«российский шпионский спутник “Луч-Олимп” неза-
метно приблизился к франко-итальянскому спутнику 
военной связи Athena-Fidus»21. 

На пути к международно-договорному регули-
рованию ДЗЗ возникли и другие препятствия. Страны 
Запада настаивали на режиме «свободного рынка» 
данных ДЗЗ и зондирования территорий иностран-
ных государств без их согласия. Развивающиеся 
страны требовали неограниченного предоставления 
им данных о зондировании их территорий. СССР и 
его союзники настаивали на разрешительном ре-
жиме, при котором распространение данных ДЗЗ о 
зондируемом государстве допускалось бы только с 
его согласия. Эта позиция была зафиксирована в 
Конвенции о передаче и использовании данных ди-
станционного зондирования Земли из космоса, под-
писанной в 1978 г. группой социалистических стран. 
В Конвенции содержатся обязательства зондирую-
щей стороны не передавать третьим сторонам дан-
ные ДЗЗ о зондируемой стороне без ее согласия и не 
использовать такие данные во вред зондируемой 
стороне22. Однако принципиальные разногласия 
разных групп государств сохранялись, и эта конвен-
ция так и не стала универсальной. Лишь в 1986 г. был 
достигнут компромисс, согласно которому вместо 
универсальной конвенции участники переговоров 
договорились одобрить Принципы, касающиеся ди-
станционного зондирования Земли из космического 
пространства (далее – Принципы). Документ был 
принят в форме резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН и, соответственно, не носит юридически обязы-
вающего характера, а представляет собой рекомен-
дательный свод в виде политических обязательств 
государств23.  

20 Леонков В. Космический эшелон разведки блестяще  
сработал в Сирии // Звезда. 13.02.2018. URL: https:// 
zvezdaweekly.ru/news/20182121447-9DVF5.html. 
21 Pierre A. L'armée française se prépare à la guerre des  
étoiles // Liberation. 25 juillet 2019. URL: https://www. 
liberation.fr/france/2019/07/25/l-armee-francaise-se-prepare-
a-la-guerre-des-etoiles_1742041 (дата обращения: 30.11.2021). 
22 Convention on the Transfer and Use of Earth Remote Sens-
ing Data from Space. 1978. URL: https://www.jaxa.jp/ 
library/space_law/chapter_2/2-2-2-19_e.html (дата обраще-
ния: 15.12.2021). 
23 Принципы, касающиеся дистанционного зондирования 
Земли из космического пространства: приняты Резолю-
цией 41/65 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1986 года 
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В Принципе I дано определение ключевых тер-
минов ДЗЗ. «Дистанционное зондирование» опреде-
лено как «зондирование поверхности Земли из кос-
моса с использованием свойств электромагнитных 
волн, излучаемых, отражаемых или рассеиваемых 
зондируемыми объектами, с целью лучшего распоря-
жения природными ресурсами, совершенствования 
землепользования и охраны окружающей среды». 
Как видим, сегодня предмет практики ДЗЗ шире: это 
и состояние Мирового океана и его недр, и прогнози-
рование погоды, и оценка природных и техногенных 
катастроф, а также, как отмечалось выше, мониторинг 
в военных и верификационных целях, за состоянием 
глобальной и региональной стабильности.  

Принцип II можно оценить как декларативный 
реверанс в сторону стран, не имеющих достаточных 
ресурсов для самостоятельной эксплуатации систем 
ДЗЗ: «деятельность по дистанционному зондирова-
нию осуществляется на благо и в интересах всех 
стран, независимо от уровня их экономического, со-
циального или научно-технического развития и с 
особым учетом нужд развивающихся стран».  

Принцип III подводит общую международно-
правовую базу под ДЗЗ: «деятельность по дистанци-
онному зондированию осуществляется в соответ-
ствии с международным правом, включая Устав Орга-
низации Объединенных Наций, Договор о принципах 
деятельности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая Луну и 
другие небесные тела, и соответствующие документы 
Международного союза электросвязи». 

Принцип IV, сформулированный опять же в де-
кларативном плане, отражает позиции СССР и разви- 
вающихся стран в пользу учета суверенитета и нена-
несения ущерба правам и интересам зондируемого 
государства. Однако, разрешительный принцип в 
документ не вошел. Констатируется, что деятель-
ность по ДЗЗ осуществляется в соответствии с поло-
жениями Договора по космосу 1967 г., предусматри-
вающими, что «исследование и использование кос-
мического пространства… осуществляются на благо 
и в интересах всех стран» (ст. 1). В Принципе IV ого-
варивается, что «эта деятельность осуществляется на 
основе уважения принципа полного и постоянного 
суверенитета всех государств и народов над своими 
богатствами и природными ресурсами с должным 
учетом признаваемых по международному праву 

                                                           
// Международное космическое право: документы Орга-
низации Объединенных Наций. Нью-Йорк: Организация 
Объединенных Наций, 2017. С. 52–56. URL: https://www. 

прав и интересов других государств и организаций, 
находящихся под их юрисдикцией. Подобная дея-
тельность должна осуществляться таким образом, 
чтобы не наносить ущерба законным правам и инте-
ресам зондируемого государства».  

Принципы V–IX ориентируют государства на 
международное сотрудничество и определяют его 
условия. Здесь просматривается компромисс между 
интересами зондируемых государств, требовавших 
неограниченного доступа к данным ДЗЗ, и стран За-
пада, выступавших за распространение данных ДЗЗ 
только на рыночных условиях. Так, Принцип V гла-
сит, что сотрудничество «основывается в каждом 
случае на справедливых и взаимоприемлемых усло-
виях». Принцип VI рекомендует заключение между-
народных соглашений. Принцип VII предусматри-
вает предоставление «технической помощи другим 
заинтересованным государствам на взаимосогласо-
ванных условиях». Принцип VIII поощряет «техниче-
скую помощь и координацию» по линии ООН. Прин-
цип IX призывает зондирующие государства инфор-
мировать о своей программе ДЗЗ Генерального сек-
ретаря ООН, а также предоставлять «в максимально 
возможной и практически осуществимой степени 
любую другую соответствующую информацию лю-
бому другому государству, в частности любому раз-
вивающемуся государству из числа затрагиваемых 
этой программой, по его просьбе». 

Принципы X и XI сфокусированы на двух важ-
нейших предметах космического мониторинга. Во-
первых, это «охрана природной среды Земли» – 
если зондирующие государства «установили, что в 
их распоряжении имеется информация, способная 
предотвратить любое вредное для природной 
среды Земли явление, они сообщают эту информа-
цию соответствующим государствам». Во-вторых, 
это «защита человечества от стихийных бедствий» – 
если зондирующие государства «установили, что в 
их распоряжении имеются обработанные данные и 
проанализированная информация, могущие быть 
полезными для государств, пострадавших от стихий-
ных бедствий или подвергающихся опасности от 
надвигающихся стихийных бедствий, они передают 
такие данные и информацию соответствующим гос-
ударствам по возможности в кратчайшие сроки». 

Принцип XII продолжает логику условий обмена 
данными. Здесь четко отфиксирована платная основа 

unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/stspace/ 
stspace61rev_2_0_html/V1703166-RUSSIAN.pdf. 
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предоставления данных, на чем настаивали страны 
Запада: «Как только получены первичные данные и 
обработанные данные по территории, находящейся 
под его юрисдикцией, зондируемому государству 
предоставляется доступ к ним на недискриминацион-
ной основе и на разумных условиях оплаты. Зондиру-
емому государству предоставляется также доступ к 
проанализированной информации по территории, 
находящейся под его юрисдикцией, которой распола-
гает любое государство, участвующее в деятельности 
по дистанционному зондированию, на той же основе 
и тех же условиях, особо принимая во внимание 
нужды и интересы развивающихся стран». 

Принцип XIII предусматривает стандартную 
процедуру консультаций зондирующих и зондируе-
мых государств в случае просьбы последних. 

Принцип XIV гласит, что «государства, эксплуа-
тирующие спутники дистанционного зондирования, 
несут международную ответственность за свою дея-
тельность и обеспечивают, чтобы такая деятельность 
проводилась в соответствии с настоящими принци-
пами и нормами международного права, незави-
симо от того, осуществляется она правительствен-
ными органами или неправительственными юриди-
ческими лицами или в рамках международных орга-
низаций». Данный принцип не дает ответа на вопрос 
о том, распространяется ли ответственность на 
наземную стадию и инфраструктуру ДЗЗ. США и ряд 
других западных стран ссылались на то, что назем-
ная деятельность ДЗЗ не является космической и не 
регулируется Договором по космосу, и поэтому на 
нее не распространяются положения об ответствен- 
ности. В то же время другие страны парировали эти 
доводы тем, что согласно Принципу I «термин “дея-
тельность по дистанционному зондированию” озна-
чает эксплуатацию космических систем дистанцион-
ного зондирования, станций по приему и накопле-
нию первичных данных и деятельность по обра-
ботке, интерпретации и распространению обрабо-
танных данных». А.В. Яковенко полагает, что толко-
вание Принципов «дает основания для вывода о 
том, что режим ответственности в международном 
космическом праве распространяется на всю дея-
тельность по ДЗЗ на обеих ее стадиях» [20, с. 112]. 

Принцип XV декларирует, что урегулирование 
споров осуществляется «с помощью установленных 
процедур мирного урегулирования споров». Здесь, 

                                                           
24 International Law Association. 2018.  Committee on space 
law. Working session. URL: https://www.ila-hq.org/index. 
php/committees (дата обращения: 15.12.2021). 

однако, не ясно, о каких именно «установленных» 
процедурах идет речь. В вопросе о возможных спо-
рах надо также учитывать, что их источник кроется в 
том, что на рынок всё активнее выходят не только 
государственные структуры, но и частные фирмы, 
государственно-частные партнерства. Зачастую ин-
тересы у этих трех субъектов разные. Соответ-
ственно, могут возникать правовые коллизии. В 
Принципах нет формулировок и в важном вопросе 
соблюдения прав зондируемого объекта на интел-
лектуальную собственность. По оценке А.В. Яко-
венко, за пределами правового регулирования оста-
ются вопросы обеспечения прав граждан от вмеша- 
тельства в их частную жизнь в результате ДЗЗ. Не ре-
шен, в частности, вопрос о допустимости передачи 
данных ДЗЗ о частных лицах государственным пра-
воохранительным органам и судам [20, с. 113]. 

Как заключают российские исследователи, 
«длительный и сложный путь согласования Принци-
пов ДЗЗ объясняет расплывчатый, непоследователь-
ный и противоречивый характер положений, содер-
жавшихся в этих Принципах» [21, с. 108]. «Для регу-
лирования деятельности в космическом простран-
стве характерна недостаточная ясность примени-
мого права», – сказано в докладе Комитета по кос-
мическому праву Ассоциации международного 
права – авторитетной всемирной организации уче-
ных – на ее Сиднейской сессии в 2019 г.24 Тем не ме-
нее при оценке Принципов следует учесть, что они 
вообще не появились бы на свет, если бы их авторы 
не вышли на компромиссные, зачастую декларатив-
ные формулировки. Понятно также, что авторы 
Принципов не могли предвидеть всех современных 
тенденций и технологических новаций ДЗЗ. В лите-
ратуре приводится много примеров того, как разви-
тие технологических новаций требует совершенство-
вания правового регулирования [22]. «Эта область 
деятельности развивается и расширяется чрезвы-
чайно быстро» [23]. 

Уникальность же Принципов и по сей день в 
том, что в них удалось зафиксировать основные по-
ложения о международном взаимодействии и со-
блюсти примерный баланс интересов государств. 
Несмотря на все очевидные несовершенства, Прин-
ципы ipso facto являются сегодня единственным уни-
версальным международным документом, регули-
рующим вопросы ДЗЗ. Хотя Принципы формально не 



155 

Правоприменение 
2022. Т. 6, № 3. С. 147–160 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2022, vol. 6, no. 3, pp. 147–160 

имеют обязательной юридической силы, они тем не 
менее соблюдаются достаточно долгое время (уже 
более 30 лет). По этой причине большинство россий-
ских исследователей справедливо заключают, что 
Принципы отражают общепринятую практику в об-
ласти ДЗЗ и их можно рассматривать в качестве 
обычной нормы международного права. Добавим в 
подтверждение этого, что за всё время действия 
Принципов не было каких-либо получивших извест-
ность судебных исков, оспаривающих содержание 
этого документа.  

Таким образом, Принципы являются если не 
обязывающим документом, то имеющим большую 
моральную силу. Многие их положения вошли в 
национальные законодательства. Их фактическое 
признание большинством государств придает Прин-
ципам характер фактора нормообразования [24]. 
Нельзя не согласиться с А.В. Яковенко, который, 
указывая на длительность и единообразие приме-
нения принципов, полагает, что они приобрели ха-
рактер обычно-правовых норм [20]. 

Вопросов ДЗЗ сегодня нет в повестке дня Юри-
дического подкомитета Комитета ООН по использо-
ванию космического пространства в мирных целях. 
Технические аспекты обсуждаются в рамках Научно-
технического подкомитета.  

В идеале закрыть существующие правовые 
пробелы можно было бы путем принятия универ-
сальной международной конвенции по ДЗЗ. Такую 
инициативу, к примеру, выдвигала группа стран Ла- 
тинской Америки в Юридическом подкомитете в 
2005 г. По их мнению, технологические новшества, 
коммерциализация космической деятельности дик-
туют необходимость принятия под эгидой ООН соот-
ветствующей конвенции. Западные страны, однако, 
заблокировали это предложение [25]. 

Прагматизм подсказывает, что в нынешних 
условиях принять такую конвенцию не реально. Не 
удается облечь в форму международного договора 
не только эту, но и другие еще более злободневные 
проблемы космической деятельности, скажем, взаи-
модействие по предупреждению образования кос-
мического мусора, использованию ядерных источ-
ников энергии в космосе, снижению астероидной 
опасности.  

                                                           
25 Выступление заместителя Министра иностранных дел 
России С.А. Рябкова на открытии первой Конференции 
ООН по космическому праву и космической политике. 
Москва, 11 сентября 2018 года // Министерство иностарн-
ных дел Российской Федерации: офиц. сайт. URL: 

Базовые конвенции универсального характера 
по космосу не принимались с 1970-х гг. После одобре-
ния в 1979 г. Генассамблеей ООН Соглашения о Луне 
в Комитете ООН по космосу возобладал подход при-
нятия конкретных юридически не обязывающих доку-
ментов, в частности в упомянутом формате Принци-
пов. Как заявил в 2018 г. заместитель министра ино-
странных дел России С.А. Рябков, «такой подход пред-
ставлялся приемлемым и разумным, поскольку давал 
возможность обеспечивать регулятивные рамки в 
конкретных областях космической деятельности на 
основе политических обязательств. Подобная концеп-
ция по существу предполагала надлежащее регулиро-
вание, которое характеризовалось дополнительной 
гибкостью и полностью отвечало потребностям ответ-
ственного поведения в космосе»25. 

4. Перспективы укрепления правовых основ 
международного взаимодействия в сфере дистан-
ционного зондирования Земли 

По нашему мнению, одна из самых опасных по-
зиций в отсутствие универсальной конвенции по ДЗЗ 
– это пренебрежение к международному праву, по-
пытки решить существующие проблемы неправо-
выми методами [26]. Еще далеко не исчерпаны воз-
можности, предоставляемые принятыми междуна-
родными договорами [27]. 

Международное право, в том числе различные 
его отрасли, содержат различные способы регулиро- 
вания, которые, впрочем, недопустимо применять 
без вдумчивого подхода [28]. 

Как же далее укреплять правовые основы меж-
дународного взаимодействия в сфере ДЗЗ? В этих 
целях нами предлагается следующая междуна-
родно-правовая программа действий.  

Во-первых, в целях содействия международ-
ному сотрудничеству в сфере ДЗЗ активно использо-
вать дискуссионную площадку Комитета ООН по 
мирному использованию космического простран-
ства, который «служит уникальной общей платфор-
мой для развития международного сотрудничества 
в исследовании и использовании космического про-
странства в мирных целях на глобальном уровне»26. 
В его Научно-техническом подкомитете проводится 
обзор национальных и международных программ 
сотрудничества с использованием ДЗЗ [29]. К ним от- 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1575563/ (дата обра-
щения: 15.12.2021). 
26 Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space 
Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer 
Space. 19 June 2019. 22 p.  



156 

Правоприменение 
2022. Т. 6, № 3. С. 147–160 

ISSN 2542-1514 (Print) 

 
Law Enforcement Review 
2022, vol. 6, no. 3, pp. 147–160 

носятся, например, мониторинг из космоса выбро-
сов парниковых газов, качества воздуха, атмосфер-
ных процессов, изменения климата; предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций; убыль 
озона; управление природными ресурсами; управ-
ление экосистемами; лесное хозяйство; гидрология; 
метеорология и прогнозирование погодных анома-
лий; мониторинг землепользования и изменений 
почвенно-растительного покрова; мониторинг тем- 
пературы поверхности моря; изменение условий 
окружающей среды; картирование и исследование 
ледниковых систем; мониторинг посевов и почв; си-
стемы орошения; точная агротехника; обнаружение 
грунтовых вод; правоохранительная деятельность; 
градостроительство и пр.27 В качестве первоочеред-
ного шага сосредоточиться на продвижении россий-
ской инициативы, выдвинутой в подкомитете, о со-
здании под эгидой ООН единого центра информа-
ции, мониторинга околоземного космического про- 
странства, совершенствования механизма регистра-
ции космических объектов и повышения безопасно-
сти космических операций28.  

Во-вторых, шире использовать потенциал спе-
циализированных международных межправитель-
ственных организаций. Сегодня вопросы использо- 
вания космической техники, в том числе космиче- 
ского мониторинга, стоят в повестке дня большин-
ства организаций, входящих в систему ООН [30, 
с. 172]. В их числе Всемирная метеорологическая ор-
ганизация, Международная морская организация, 
Международная организация гражданской авиации, 
Международный союз электросвязи, Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация, Про-
грамма ООН по окружающей среде, Международ-
ное агентство по атомной энергии и др. 

В-третьих, наращивать национальные усилия и 
ресурсы, совершенствовать российское законода-
тельство. В 2017 г. Президент РФ поставил задачу 
«сделать данные дистанционного зондирования до-
ступными как для российских, так и для зарубежных 
потребителей. Поэтому предстоит консолидировать 
все имеющиеся в этой области ресурсы, усовершен-
ствовать порядок сертификации данных и норма-
тивно-правовую базу их использования в разных от-
раслях»29. 

                                                           
27 Inter-Agency Meeting on Outer Space Activities. 
28 Годовой отчет Государственной корпорации по космиче-
ской деятельности «Роскосмос» за 2017 год // Роскосмос: 
офиц сайт. URL: https://www.roscosmos.ru/media/img/docs/ 
Reports/report.2017.pdf (дата обращения: 15.12.2021). 

По мнению специалистов НИУ «Высшая школа 
экономики», требуется совершенствование россий-
ского законодательства с учетом международных 
наработок по вопросам разработки механизмов пра-
вового регулирования процессов сертификации дан-
ных ДЗЗ из космоса. Речь идет об «определении 
формата предоставляемой государственной услуги в 
интересах государственных и частных потребителей, 
регламентации процедур сертификации данных ДЗЗ 
и придания сертифицированным данным ДЗЗ ста-
туса юридически значимых» [31, с. 13].  

В-четвертых, всемерно развивать региональ-
ное и двустороннее сотрудничество. Так, в Комитете 
ООН по мирному использованию космического про-
странства позитивно оценили намерение стран 
БРИКС совместно создать спутниковую группировку 
ДЗЗ. Было бы важно подписать соответствующее 
межправительственное соглашение стран БРИКС, 
что планировалось сделать еще в 2018 г.30 

В 1992 г. в рамках СНГ было подписано Согла-
шение о взаимодействии государств – участников 
Содружества в области геодезии, картографии, ка- 
дастра и дистанционного зондирования земли. 
Назрела необходимость актуализации договорной 
базы СНГ по ДЗЗ. 

В-пятых, расширять практику заключения дву-
сторонних соглашений по сотрудничеству в сфере 
ДЗЗ. В числе ранее подписанных – Соглашение с Ка-
захстаном о сотрудничестве в области использова-
ния космической и авиационной техники, техноло-
гий и дистанционного зондирования Земли 1998 г., 
а также Меморандум между Госкорпорацией «Рос-
космос» и Национальной академией наук Респуб-
лики Беларусь о намерениях по созданию россий-
ско-белорусского космического аппарата ДЗЗ 2017 г. 
Идут переговоры с Китаем о взаимном приеме дан-
ных ДЗЗ наземными станциями обеих стран. 

5. Выводы 
Подводя итог, отметим, что создание правовой 

базы в сфере ДЗЗ идет путем интеграции норм «мяг-
кого права» в национальные законодательства, фикса-
ции в международных договорах и, как результат, воз-
никновения обычных норм международного права. 

По мере их формирования на практике сложился 
баланс интересов государств по основному «узлу» вза- 

29 Совещание по развитию космической отрасли РФ //  
Президент РФ: офиц сайт. 22 мая 2017 г. URL: http:// 
kremlin.ru/events/president/news/54539 (дата обращения: 
15.12.2021). 
30 Inter-Agency Meeting on Outer Space Activities. 
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имоотношений в сфере ДЗЗ, а именно между свобо-
дой космического мониторинга, государственным су-
веренитетом и доступом зондируемых государств к 
данным ДЗЗ, а также использованием космического 
мониторинга в интересах национальной безопасности 
и международной стабильности. 

Учитывая усиливающийся дрейф деятельности 
по ДЗЗ в коммерческое русло, согласимся с А.Н. Вы-
легжаниным и М.Р. Юзбашян в том, что правовые 

коллизии, очевидно, целесообразнее будет разре-
шать через процедуры международного частного 
права [32, с. 18]. 

В плане дальнейшего укрепления правовых 
начал в области ДЗЗ важно наращивать сотрудниче-
ство в рамках ООН и иных международных органи-
заций и площадок, заключать соответствующие дву-
сторонние и региональные соглашения, совершен-
ствовать национальное законодательство. 
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