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Abstract. The article covers problems and prospects of the Earth remote sensing and 
presents analysis of the effectiveness of the international legal framework in this area. 
The study is based on international treaties on outer space, bilateral and multilateral 
agreements, 1986 Principles of Remote Sensing, as well as academic publications. General 
and special methods of legal analysis were used. The authors have found that, in technical 
terms, the definition and the concept of remote sensing do not cause disagreements among 
professionals. However it was not possible to achieve unity on the international legal 
status of remote sensing. It does not appear in basic sources of international outer space 
law. The main source of regulation have been the 1986 Principles of Remote Sensing 
adopted as a resolution of the UN General Assembly thus making it a recommending 
document in the format of political obligations. The Principles are in many respects 
imperfect and outmoded. But today they continue to be the only universal international 
document regulating remote sensing, and they have not been contested in more than 30 
years. As a result of the discussion, the authors conclude that the formation of the legal 
base of remote sensing occurs by integrating the norms of “soft laws” into national laws, 
fixing them in international treaties and, as a result, in the emergence of customary norms 
of international law. A balance of interests of states has been established on the main 
controversial issues such as the interrelationship among freedom of space monitoring, 
state sovereignty and access to remote sensing data. It is stated that it is in the field of 
remote sensing of the Earth that a large number of private companies operate, the activities 
of which are regulated by the national legislation of the states. Various forms of public- 
private partnerships are developing. In the long term it is important to further increase 
cooperation on remote sensing within the UN and other international organizations, 
conclude regional and bilateral agreements, and develop national legislations.
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Использование спутников  
для дистанционного зондирования Земли:  
проблемы и перспективы

М. Н. Лысенко, П. Н. Ложковой
Международно-правовойфакультет,МГИМОМИДРоссии 
РоссийскаяФедерация,Москва

Аннотация. Предметом исследования являются проблемы и перспективы 
дистанционного зондирования Земли, дан анализ эффективности международно- 
правовой базы в этой области. Использовались общие и специальные методы 
правового анализа. Основные результаты работы заключаются в доказательстве 
того, что с технической точки зрения определение и концепция дистанционного 
зондирования не вызывают разногласий среди профессионалов, но достичь 
единства по международно- правовому статусу дистанционного зондирования 
не удалось. Его нет в основных источниках международного космического права. 
Принципы дистанционного зондирования 1986 года во многих отношениях 
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 мониторинга, государственным суверенитетом и доступом 
к данным дистанционного зондирования. Результаты практически значимы, так 
как могут служить основой новых нормативно- 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 двусторонние соглашения и развивать 
национальное законодательство. Выводом исследования является положение, что 
формирование правовой базы дистанционного зондирования происходит путем 
интеграции норм «мягких законов» в национальные законы, закрепления их 
в международных договорах и, как следствие, появления норм обычного права 
и нормы международного права.

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, принципы дистанционного 
зондирования, космический мониторинг, межправительственные соглашения.

Научная специальность: 12.00.00 –  юридические науки.
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Введение
За 60 с лишним лет космической эры 

четко определились основные тенденции 
в изучении и освоении космического про-
странства.

Во- первых, быстро ширятся масштабы 
космической деятельности. С момента соз-
дания в ООН в 1961 году Реестра объектов, 
запускаемых в космическое пространство, 
было зарегистрировано свыше 7300 таких 
объектов (спутников, зондов, планетохо-
дов, пилотируемых космических аппара-
тов и пр.), данные о которых предоставили 
более 55 государств, а также ряд между-
народных организаций 1. В 2018 году было 
осуществлено рекордное количество кос-
мических запусков –  114 2.

Во- вторых, если изначально космос 
был исключительно вотчиной государств 
и, прежде всего, военных ведомств, то сей-
час его массово используют негосудар-
ственные, то есть частные структуры. Как 
отмечалось на заседании Совета безопас-
ности Российской Федерации в 2019 году, 
«объём мирового рынка коммерческих 
услуг, связанных с космосом, сегодня со-
ставляет порядка 183 миллиардов долларов 
США в год. И он в ближайшие годы и деся-
тилетия будет только увеличиваться» 3.

В-третьих, в космосе усиливается кон-
куренция. «Первенцами» космической эры 
были только две страны –  СССР и США. 
К настоящему времени еще более десят-
ка стран создали самостоятельные косми-
ческие отрасли. Космос –  это средоточие 
самых «высоких», конкурирующих техно-
логий. Массовый характер приобретают за-
пуски малых спутников государственными 
и частными структурами, университета-
ми разных стран. Если в 1990–2003 годах 

1 UNOOSA. (2018). Inter- Agency Meeting on Outer 
Space Activities: 2018, Thirty- eighth session. Available at: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/un- space/iam/38th- 
session.html
2 OECD. (2019). The Space Economy in Figures: How Space 
Contributes to the Global Economy. Available at: https://www.
oecd- ilibrary.org/sites/c95bd574-en/index.html?itemId=/con-
tent/component/c95bd574-en&mimeType=text/html
3 Расширенное заседание Совета Безопасности РФ. 
(2019). Режим доступа: http://kremlin.ru/catalog/key-
words/123/events/copy/60301 (дата обращения: 15.12.2021).

на орбиту было выведено 64 малых спутни-
ка с массой менее 30 кг, то в 2014–2018 го-
дах –  900 все более миниатюрных малых 
спутников 4. Британская спутниковая си-
стема OneWeb планировала, в том числе 
в кооперации с корпорацией Роскосмос, 
на базе нескольких сотен спутников обе-
спечить к 2027 году широкополосным ин-
тернетом пользователей по всему миру. 
Конкуренцию этому проекту составляет 
задуманная в России многофункциональ-
ная инфокоммуникационная спутниковая 
система «Сфера» в составе более 600 спут-
ников 5. Согласно государственной про-
грамме «Космическая деятельность России 
на 2013–2020 годы» доля России в мировом 
производстве космической техники должна 
увеличиться до 16 процентов 6.

В-четвертых, несмотря на конкурен-
цию, освоение космоса немыслимо без 
международного сотрудничества. Лишь 
промышленно крупные или политически 
мотивированные державы (пример –  КНДР) 
могут позволить себе создать полный кос-
мический цикл: разработка –  производ-
ство –  запуск ракет и спутников –  наземная 
инфраструктура. И. А. Черных справедливо 
указывает, что большинство из 60 стран, 
участвующих в освоении космоса, не в со-
стоянии обладать таким циклом и поэтому 
удовлетворяют свои интересы через меж-
дународную кооперацию (Chernyh, 2016).

Наиболее же сложные технические 
проекты вообще никому не посильны без 
интернационализации усилий. Яркий при-
мер –  функционирование международной, 
космической станции гражданского на-
значения с участием правительств России, 
США, Канады, Японии и Европейского кос-
мического агентства. Станция уже исчерпа-
ла свой ресурс, но было решено продлить ее 

4 OECD. (2019). The Space Economy in Figures: How Space 
Contributes to the Global Economy. Available at: https://www.
oecd- ilibrary.org/sites/c95bd574-en/index.html?itemId=/con-
tent/component/c95bd574-en&mimeType=text/html
5 Коммерсантъ. (2019). OneWeb не пускают 
на российскую орбиту. Режим доступа: https://www.kom-
mersant.ru/doc/4045767 (дата обращения: 15.12.2021)
6 Расширенное заседание Совета Безопасности РФ. 
(2019). Режим доступа: http://kremlin.ru/catalog/key-
words/123/events/copy/60301 (дата обращения: 15.12.2021).
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эксплуатацию как минимум до 2024 года 7. 
Другой недавний пример –  объединение 
усилий России и Китая в области приме-
нения глобальных, навигационных, спут-
никовых систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу» 
в мирных целях, предусматривающее вза-
имное размещение измерительных станций 
на территории обеих стран 8.

В-пятых, космос открыл беспрецедент-
ные возможности для повсеместного вне-
дрения современных технологий во всех 
сферах общественной жизни и быта людей. 
Как писали отечественные эксперты еще 
в 1960 году, «космическое пространство, 
еще недавно казавшееся недосягаемым, ста-
новится теперь одной из «обычных» сфер 
человеческой деятельности». Совершенно 
правы Дж. Поппер и С. Ракотониайна, при-
зывая оставить поэтическое воображение 
и немыслимые фантазии в подходе к космо-
су (Popper, Rakotoniaina, 2019).

Объектом исследования стали дого-
воры и резолюции ООН по космосу, до-
кументы Комитета ООН по космосу, его 
Научно- технического и Юридического 
подкомитетов, Комиссии международного 
права, а также акты национального законо-
дательства по космосу ряда государств.

Методологическую основу исследова-
ния составляет совокупность общенаучных 
методов, таких как диалектический, логи-
ческий, системно- структурный, функци-
ональный, сравнительно- правовой, метод 
сравнительно- исторического анализа, мо-
делирования и другие. В процессе исследо-
вания применен комплексный подход к ана-
лизу и раскрытию исследуемых проблем.

В центре внимания исследования –  со-
поставление и выявление противоречий 
в национальных и международных пра-

7 UNOOSA. (2013). Agreement among the Government of 
Canada, Governments of the Member States of the Europe-
an Space Agency, the Government of Japan, the Government 
of the Russian Federation and the Government of the United 
States of America Concerning Cooperation on the Civil Inter-
national Space Station. Available at: https://www.unoosa.org/
pdf/limited/c2/AC 105_C 2_2013_CRP24E.pdf
8 Law ratifying the Russian- Chinese intergovernmental 
agreement on cooperation in using the GLONASS and Bei-
Dou global navigation satellite systems. (2019). Available at: 
http://en.kremlin.ru/acts/news/61223

вовых актах. В этом отношении важно 
отметить, что основным правовым и ре-
гулирующим источником является резо-
люция 41/65 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 3.12.1986 9.

В целом литература о дистанционном 
мониторинге Земли сводится к возможно-
стям его использования. Например, мож-
но выделить следующие статьи: работа 
Liaqat, et al. (2021) описывает технологии 
картирования подземных вод, Esau et al. 
(2021) –  исследуют общее влияние ука-
занных технологий на изменение климата, 
статья Guyot et al. (2021) посвящена иссле-
дованию использования дистанционного 
мониторинга Земли в археологии, в рабо-
те Guyot et al. (2021) описано использова-
ние дистанционного мониторинга Земли 
в экономическом отслеживании лесных 
ресурсов, в статье Yaokui et al. (2018) рас-
смотрено использование дистанционного 
мониторинга Земли в исследовании ка-
чества воды, Mendoza et al. (2018) изуча-
ют отслеживание указанных параметров 
в целом, особенно в рамках соблюдения 
Договора о нераспространении ядерного 
оружия. Если говорить с точки зрения мно-
годисциплинарного подхода, перспекти-
вы, описанные в работе Florio et al. (2018), 
представляются интересными и коммерче-
ски амбициозными.

Авторы развивают идею соотношения 
экономики, статистики, физики, эколо-
гии и дистанционного мониторинга Земли 
как новый инструмент исследования. Так, 
проблемы регулирования дистанционно-
го мониторинга Земли обсуждаются редко 
и в основном в контексте необходимости 
модернизации правовой системы, но в об-
суждениях отсутствуют конкретные пред-
ложения. Так, например, следующая статья 
(Stefoudi, 2016) указывает на очевидность 
несовершенства регулирования исполь-
зования данных, полученных из космоса 
в целом, но не показывает ни всего мас-

9 UNOOSA. (1986). Resolution adopted by the general as-
sembly. 41/65. Principles Relating to Remote Sensing of the 
Earth from Outer Space. Available at: https://www.unoosa.
org/oosa/en/ourwork/spacelaw/principles/remote- sensing- 
principles.html
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штаба проблемы, ни возможности даль-
нейшего развития регулирования. Другой 
подход, описанный в следующей статье 
(Seffinga, 2016), указывает на возможность 
национального регулирования как основы 
международного регулирования дистан-
ционного мониторинга Земли. При этом 
не обозначена и не обсуждается проблема 
того, что дистанционный мониторинг Зем-
ли не определен как единая концептуальная 
единица. Таким образом, при использова-
нии предлагаемого подхода юридическая 
гармонизация на международном уровне 
представляется невозможной. Следующая 
статья (Dalledonne, 2020) указывает на не-
обходимость дистанционного мониторинга 
Земли, особенно в контексте борьбы за эко-
логию. Это также указывает на проблемы 
регулирования, но автор приходит к выво-
ду, что экология важнее, чем соблюдение 
права на неприкосновенность частной жиз-
ни, поэтому этот подход также достаточно 
ограничен.

Методология исследования основана 
на изучении основных принципов регу-
лирования дистанционного зондирования 
Земли. В этом ключе основной объект выяс-
няет, что такое дистанционное зондирова-
ние Земли. Таким образом, в рамках этого 
исследования «Дистанционное зондирова-
ние Земли» (ДЗЗ) получает визуальную ин-
формацию о том, что происходит на земле 
и в ее недрах, путем наблюдения с помо-
щью космических спутников.

Предлагается рассматривать россий-
ский и американский подходы в качестве 
основы регулирования этой сферы, по-
скольку Российская Федерация и США 
являются первопроходцами космической 
отрасли, которые сегодня, несмотря на се-
рьезную конкуренцию, остаются ведущими 
космическими державами.

Общая логика исследования вклю-
чает последовательное указание проблем 
и противоречий ERM с дальнейшим пред-
ложением решения для каждой конкретной 
проблемы. Рассмотрены как национальные, 
так и международные законодательства, их 
сравнение позволяет выявить системные 
противоречия в этой сфере.

Понятие дистанционного  
зондирования Земли  
по российскому законодательству:  
перспективы развития  
дистанционного зондирования  
Земли в России

В число ведущих областей применения 
искусственных спутников вошло «дистан-
ционное зондирование Земли» (ДЗЗ) –  по-
лучение наглядной информации о происхо-
дящем на поверхности Земли и в ее недрах, 
путем наблюдения с помощью космических 
спутников. Как поясняет Ю. Шеффран, 
«космическое пространство проницаемо 
для всех частей электромагнитного спек-
тра и, следовательно, хорошо подходит для 
различных видов мониторинга на больших 
расстояниях, когда системы наблюдают 
с Земли за космосом (слежение), а системы 
в космосе (спутники) зондируют Землю. 
Точность близка к 10 см в обоих направле-
ниях» (Scheffran, 2002).

В Законе Российской Федерации 
«О космической деятельности» дистан-
ционное зондирование Земли из космоса, 
включая экологический мониторинг и ме-
теорологию, отнесено к основным направ-
лениям космической деятельности 10.

В техническом плане термин ДЗЗ 
не вызывает заметных разногласий среди 
профессионалов. В российской практике 
используется определение, приведенное 
в Положении о планировании космиче-
ских съемок, приеме, обработке, хранении 
и распространении данных дистанцион-
ного зондирования Земли, утвержденном 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации в 2005 году. Согласно По-
ложению «дистанционное зондирование 
Земли –  процесс получения информации 
о поверхности Земли путем наблюдения 
и измерения из космоса собственного и от-
раженного излучения элементов суши, оке-
ана и атмосферы в различных диапазонах 

10 Закон Российской Федерации от 20 августа 
1993 года № 5663–1 «О космической деятельности» 
(с последующими изменениями). Режим доступа: 
http://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2016/5663–1.pdf 
(дата обращения: 15.12.2021).
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электромагнитных волн в целях определе-
ния местонахождения, описания характера 
и временной изменчивости естественных 
природных параметров и явлений, природ-
ных ресурсов, окружающей среды, а также 
антропогенных факторов и образований» 11.

Национальная служба по океанам ми-
нистерства торговли США рассматривает 
ДЗЗ как науку о получении дистанционной 
информации об объектах или местностях 
на расстоянии с помощью космических дат-
чиков, обнаруживающих энергию, которая 
отражается от Земли 12.

Если говорить о масштабах деятельно-
сти по ДЗЗ, то согласно «Концепции раз-
вития российской космической системы 
дистанционного зондирования Земли на пе-
риод до 2025 года» в различных стадиях 
разработки в мире «находятся от 200 до 300 
новых проектов по реализации перспектив-
ных возможностей наблюдения и съемки 
Земли из космоса» 13.Есть «все основания 
прогнозировать, что в период до 2025 года 
космические средства ДЗЗ станут наибо-
лее приоритетным и эффективным клас-
сом космических аппаратов гражданского 
назначения как за рубежом, так и в нашей 
стране. При этом мировой и потенциальный 
российский рынки продуктов космических 
данных ДЗЗ продолжают расти быстрыми 
темпами: приблизительно на 10–20 % в год. 
Потенциальная доля перспективного рос-
сийского рынка может достигнуть 10–15 % 
от общемирового» 14.
11 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10.06.2005 г. № 370 «Об утверждении Положения 
о планировании космических съемок, приеме, обработке 
и распространении данных дистанционного зондирования 
Земли высокого линейного разрешения на местности 
с космических аппаратов типа «Ресурс- ДК». Режим 
доступа: https://minsvyaz.donland.ru/documents/ac-
tive/5539/ (дата обращения: 15.12.2021)
12 National Ocean Service. U. S. Department of Commerce. 
(2020). What is remote sensing? Available at: https://oceans-
ervice.noaa.gov/facts/remotesensing.html
13 Концепция развития российской космической 
системы дистанционного зондирования Земли на период 
до 2025 года. (2006). Режим доступа: https://refdb.ru/
look/3251673-pall.html (дата обращения: 15.12.2021)
14 Концепция развития российской космической 
системы дистанционного зондирования Земли на период 
до 2025 года. (2006). Режим доступа: https://refdb.ru/
look/3251673-pall.html (дата обращения: 15.12.2021)

В 2019 году российская группировка 
космических аппаратов (КА) ДЗЗ состояла 
из 13 КА, в том числе: 2 КА природоресурс-
ного назначения, 5 КА гидрометеорологи-
ческого назначения и 6 КА для мониторин-
га чрезвычайных ситуаций 15.

Российские ученые полагают, что при-
мерами наиболее важных областей при-
менения данных ДЗЗ являются «геодезия 
и картография, кадастровый учет земель-
ных участков, сельское хозяйство, охрана 
окружающей среды, устранение чрезвычай-
ных ситуаций, транспорт, коммуникации, 
связь, энергетическая промышленность, 
обеспечение обороны и безопасности» 
(Mittaz, 2019). По нашему мнению, сделать 
исчерпывающее перечисление целей дис-
танционного зондирования практически 
невозможно, потому что могут возникать 
все новые области применения, как, напри-
мер, археология, где новый инструмент по-
лучили турецкие ученые (Kucukkaya, 2015).

В 2017 году Президент России поставил 
задачу «наращивать орбитальную группи-
ровку, обеспечивающую дистанционное 
зондирование. А к 2025 году, в соответ-
ствии с Федеральной космической програм-
мой России, орбитальную группировку ДЗЗ 
планируется увеличить до 23 космических 
аппаратов, что «позволит значительно сни-
зить зависимость России от использования 
зарубежной космической информации и од-
новременно выполнить международные 
обязательства в области глобального ги-
дрометеорологического наблюдения» 16.

Международно- правовое регулирование  
дистанционного зондирования Земли

В аспекте международно- договорного 
регулирования ДЗЗ не удалось достичь об-
щего юридически обязывающего знамена-
теля. Проблематика ДЗЗ не была отражена 

15 Годовой отчет Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» за 2019 год. 
(2019). Режим доступа: http://www.roscosmos.ru/me-
dia/img/2020/Sep/book.go-2019.pdf (датаобращения: 
15.12.2021)
16 Федеральная космическая программа России на 2016–
2025 годы. Утверждена постановлением Правительства 
РФ от 23 марта 2016 г. № 230. Режимдоступа: https://www.
roscosmos.ru/22347/ (датаобращения: 15.12.2021)
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в базовых источниках международного кос-
мического права, в том числе в основопо-
лагающем Договоре по космосу 1967 года. 
Нет устоявшегося, закрепленного иными 
международными договорами юридическо-
го определения термина «дистанционное 
зондирование Земли». Уже первые попыт-
ки международно- правового регулирова-
ния ДЗЗ вызвали острые споры государств 
по политическим и экономическим моти-
вам. Проблема в том, что спутник ДЗЗ про-
изводит мониторинг поверхности Земли 
и ее недр в автоматическом режиме, не раз-
личая госграниц, мирных и военных целей, 
без спроса зондируемых государств. А по-
следующее распространение данных кос-
мического мониторинга в правовом плане 
никак не регламентировано. Соответствен-
но, в центре разногласий был и частично 
остается вопрос о соотношении интересов 
зондирующих государств, выступавших 
за свободу глобального и неограниченно-
го сбора данных ДЗЗ и их рыночного рас-
пространения, и интересов зондируемых 
государств, настаивавших на принципе 
суверенитета и беспрепятственном, в том 
числе бесплатном получении данных ДЗЗ 
(Schrijver, 2016).

Дискуссии о международно- правовом 
режиме ДЗЗ начались в Юридическом под-
комитете Комитета ООН по использова-
нию космического пространства в мирных 
целях. Изначально предполагалось раз-
работать соответствующую конвенцию. 
Однако работа над ее проектом застопори-
лась. Первым крупным препятствием стал 
вопрос о том, как разграничить законную 
и «шпионскую» деятельность по сбору 
данных ДЗЗ. В 1962 году СССР представил 
проект декларации основных принципов 
по исследованию и использованию косми-
ческого пространства, в котором содержа-
лось радикальное требование запретить 
«космический шпионаж». Однако в по-
следующие годы позиция нашей страны, 
да и большинства остальных государств, 
изменилась. Отечественные юристы вы-
двинули концепцию, согласно которой 
«основой различения правомерного и про-
тивоправного ДЗЗ может явиться критерий 

цели получения, анализа и использования 
данных ДЗЗ». Суть дела заключалась в том, 
что в конце 1960-х –  начале 1970-х годов 
стала складываться система двусторонних 
и многосторонних договоров в области кон-
троля над вооружениями и разоружением. 
Уверенность в их соблюдении можно было 
обеспечить, прежде всего, с помощью на-
блюдения из космоса. В те годы возможно-
стями спутникового мониторинга распола-
гали только СССР и США. В подписанных 
СССР и США в 1972 году Договоре об огра-
ничении систем противоракетной обороны 
и Временном соглашении о некоторых ме-
рах в области ограничения стратегических 
наступательных вооружений (СНВ) впер-
вые было закреплено положение о том, что 
для контроля за их соблюдением Стороны 
используют имеющиеся в их распоряжении 
национальные технические средства кон-
троля (НТСК). Причем запрещалось чинить 
помехи этим средствам и применять пред-
намеренные средства их маскировки. Ана-
логичные формулировки вошли в серию 
последующих договоров: в ныне прекра-
тивший свое действие из- за одностороннего 
выхода США Договор между СССР и США 
о ликвидации ракет средней дальности 
и меньшей дальности, в тексты череды дого-
воров по СНВ, включая последний действу-
ющий Договор СНВ-3 2010 года. В Догово-
ре о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний 1996 года (в силу еще не всту-
пил, подписан 185 государствами), помимо 
дозволений по использованию НТСК, пря-
мо прописаны обязательства государств–
участников сотрудничать в изучении 
потенциальных возможностей дополни-
тельных технологий мониторинга с точки 
зрения контроля, таких как спутниковый 
мониторинг 17, 18.В конце 1970-х и в 1980-х 
годах с подачи Франции широко обсужда-
лась даже возможность создания Между-
народного агентства спутникового мони-
торинга в целях контроля за выполнением 

17 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. 1996. Avail-
able at: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?s-
rc=TREATY&mtdsg_no=XXVI-4&chapter=26
18 Comprehensive Nuclear- Test- Ban Treaty. 1972. Available 
at: https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/ctbt
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международных договоров по разоруже-
нию и содействия урегулированию между-
народных спорных ситуаций (Orhaug, 1984). 
С идеей создания такого Агентства согла-
силась в специальном докладе группа пра-
вительственных экспертов ООН 19. Однако 
эта инициатива так и не была реализована. 
Со временем в мире стала восприниматься 
легитимной и более широкая деятельность 
государств по использованию космическо-
го мониторинга для оценки глобальной 
и региональной военно- политической об-
становки. Члены Совета Безопасности 
ООН нередко ссылаются на данные своего 
спутникового наблюдения при обсужде-
нии международных кризисных ситуаций. 
МАГАТЭ опирается на результаты косми-
ческого мониторинга при анализе ядерной 
активности, в частности в КНДР. Без кос-
мической разведки стала бы невозможной 
операция военно- космических сил России 
в Сирии (Lee, Steele, 2014).Таким образом, 
можно констатировать, что космический 
мониторинг зондирующих государств в це-
лях национальной безопасности и контроля 
за глобальной и региональной обстановкой 
без запроса разрешения зондируемых го-
сударств стал прагматичной реальностью. 
По сути, такая практика привела к форми-
рованию обычной нормы международно-
го права. (Неуклюжим диссонансом здесь 
недавно прозвучала позиция Франции, 
провозгласившей в 2019 году новую «стра-
тегию космической обороны». Министр 
вооруженных сил Франции Ф. Парли обо-
сновывала необходимость такой стратегии, 
в частности, тем, что, мол, «российский 
шпионский спутник «Луч- Олимп» неза-
метно приблизился к франко- итальянскому 
спутнику военной связи Athena- Fidus» 
(Alonso, 2019).

На пути к международно- договорному 
регулированию ДЗЗ возникли и другие 
препятствия. Страны Запада настаивали 
на режиме «свободного рынка» данных 

19 The Implications of Establishing an International Satellite 
Monitoring Agency. (1983). Report of the Secretary- General. 
Dept. for Disarmament Affairs. Available at: https://www.un- 
ilibrary.org/disarmament/the- implications- of- establishing- an- 
international- satellite- monitoring- agency_25f38257-en

ДЗЗ и зондирования территорий иностран-
ных государств без их согласия. Развиваю-
щиеся страны требовали неограниченного 
предоставления им данных о зондирова-
нии их территорий. СССР и его союзники 
настаивали на разрешительном режиме, 
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 дистанционного 
зондирования Земли из космоса, подписан-
ной в 1978 году группой социалистических 
стран. В Конвенции содержатся обязатель-
ства зондирующей стороны не передавать 
третьим сторонам данные ДЗЗ о зондиру-
емой стороне без ее согласия и не исполь-
зовать такие данные во вред зондируемой 
стороны 20. Однако принципиальные раз-
ногласия разных групп государств сохра-
нялись, и эта Конвенция так и не стала 
универсальной. Лишь в 1986 году был до-
стигнут компромисс, согласно которому 
вместо универсальной конвенции участ-
ники переговоров договорились одобрить 
Принципы, касающиеся дистанционного 
зондирования Земли из космического про-
странства. Документ был принят в форме 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
и, соответственно, не носит юридически 
обязывающего характера, а представляет 
собой рекомендательный свод в виде поли-
тических обязательств государств 21.

В Принципе I дано определение клю-
чевых терминов ДЗЗ. Дистанционное зон-
дирование сформулировано, как «зонди-
рование поверхности Земли из космоса 
с использованием свой ств электромагнит-
ных волн, излучаемых отражаемых или 
рассеиваемых зондируемыми объекта-
ми, с целью лучшего распоряжения при-
родными ресурсами, совершенствования 
землепользования и охраны окружающей 
среды». Как видим, сегодня предмет прак-
тики ДЗЗ шире: это и состояние Мирового 
20 Convention on the Transfer and Use of Earth Remote Sens-
ing Data from Space. 1978. Available at: https://www.jaxa.jp/
library/space_law/chapter_2/2–2–2–19_e.html
21 Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from 
Outer Space. (1986). Available at: https://www.unoosa.org/
pdf/publications/st_space_11rev2E.pdf
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океана и его недр, и прогнозирование по-
годы, и оценка природных и техногенных 
катастроф, а также, как отмечалось выше, 
мониторинг в военных и верификационных 
целях и состояния глобальной и региональ-
ной стабильности.

Принцип II можно оценить как де-
кларативный реверанс в сторону стран, 
не имеющих достаточных ресурсов для са-
мостоятельной эксплуатации систем ДЗЗ: 
«деятельность по дистанционному зонди-
рованию осуществляется на благо и в инте-
ресах всех стран, независимо от уровня их 
экономического, социального или научно- 
технического развития и с особым учетом 
нужд развивающихся стран».

Принцип III подводит общую 
международно- правовую базу под ДЗЗ: 
«деятельность по дистанционному зонди-
рованию осуществляется в соответствии 
с международным правом, включая Устав 
Организации Объединенных Наций, Дого-
вор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию косми-
ческого пространства, включая Луну и дру-
гие небесные тела, и соответствующие 
документы Международного союза элек-
тросвязи» (МСЭ).

Принцип IV, сформулированный 
опять же в декларативном плане, отража-
ет позиции СССР и развивающихся стран 
в пользу учета суверенитета и ненанесения 
ущерба правам и интересам зондируемого 
государства. Однако разрешительный прин-
цип в документ не вошел. Констатируется, 
что деятельность по ДЗЗ осуществляется 
в соответствии с положениями Договора 
по космосу 1967 года, предусматривающи-
ми, что «исследование и использование 
космического пространства осуществля-
ются на благо и в интересах всех стран»… 
«Эта деятельность осуществляется на осно-
ве уважения принципа полного и постоян-
ного суверенитета всех государств и наро-
дов над своими богатствами и природными 
ресурсами с должным учетом признавае-
мых по международному праву прав и ин-
тересов других государств и организаций, 
находящихся под их юрисдикцией. Подоб-
ная деятельность должна осуществляться 

таким образом, чтобы не наносить ущерба 
законным правам и интересам зондируемо-
го государства».

Принципы V–IX ориентируют госу-
дарства на международное сотрудничество 
и определяют его условия. Здесь просматри-
вается компромисс между интересами зон-
дируемых государств, требовавших неогра-
ниченного доступа к данным ДЗЗ, и стран 
Запада, выступавших за распространение 
данных ДЗЗ только на рыночных условиях. 
Так, Принцип V гласит, что сотрудничество 
«основывается в каждом случае на спра-
ведливых и взаимоприемлемых услови-
ях». Принцип VI рекомендует заключение 
международных соглашений. Принцип VII 
предусматривает предоставление «техни-
ческой помощи другим заинтересованным 
государствам на взаимосогласованных ус-
ловиях». Принцип VIII поощряет «техни-
ческую помощь и координацию» по линии 
ООН. Принцип IX призывает зондирующие 
государства информировать о своей про-
грамме ДЗЗ Генерального секретаря ООН, 
а также предоставлять «в максимально 
возможной и практически осуществимой 
степени любую другую соответствующую 
информацию любому другому государству, 
в частности, любому развивающемуся госу-
дарству из числа затрагиваемых этой про-
граммой по его просьбе».

Принципы X–XI сфокусированы 
на двух важнейших предметах космическо-
го мониторинга. Во- первых, это «охрана 
природной среды Земли» –  если зондиру-
ющие государства «установили, что в их 
распоряжении имеется информация, спо-
собная предотвратить любое вредное для 
природной среды Земли явление, они сооб-
щают эту информацию соответствующим 
государствам». Во- вторых, это «защита че-
ловечества от стихийных бедствий» –  если 
зондирующие государства «установили, 
что в их распоряжении имеются обрабо-
танные данные и проанализированная ин-
формация, могущие быть полезными для 
государств, пострадавших от стихийных 
бедствий или подвергающихся опасности 
от надвигающихся стихийных бедствий, 
они передают такие данные и информацию 
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соответствующим государствам по воз-
можности в кратчайшие сроки».

Принцип XII продолжает логику усло-
вий обмена данными. Здесь четко отфик-
сирована платная основа предоставления 
данных, на чем настаивали страны Запада: 
«Как только получены первичные данные 
и обработанные данные по территории, на-
ходящейся под его юрисдикцией, зондиру-
емому государству предоставляется доступ 
к ним на недискриминационной основе 
и на разумных условиях оплаты. Зондиру-
емому государству предоставляется также 
доступ к проанализированной информа-
ции по территории, находящейся под его 
юрисдикцией, которой располагает любое 
государство, участвующее в деятельно-
сти по дистанционному зондированию, 
на той же основе и тех же условиях, особо 
принимая во внимание нужды и интересы 
развивающихся стран».

Принцип XIII предусматривает стан-
дартную процедуру консультаций зондиру-
ющих и зондируемых государств в случае 
просьбы последних.

Принцип XIV гласит, что «государ-
ства, эксплуатирующие спутники дистан-
ционного зондирования, несут международ-
ную ответственность за свою деятельность 
и обеспечивают, чтобы такая деятельность 
проводилась в соответствии с настоящими 
принципами и нормами международного 
права, независимо от того, осуществляет-
ся она правительственными органами или 
неправительственными юридическими ли-
цами или в рамках международных орга-
низаций». Данный Принцип не дает ответа 
на вопрос о том, распространяется ли ответ-
ственность на наземную стадию и инфра-
структуру ДЗЗ. США и ряд других запад-
ных стран ссылались на то, что наземная 
деятельность ДЗЗ не является космической 
и не регулируется Договором по космосу, 
и поэтому на нее не распространяются по-
ложения об ответственности. В то же время 
другие страны парировали эти доводы тем, 
что согласно Принципу I «термин «деятель-
ность по дистанционному зондированию» 
означает эксплуатацию космических систем 
дистанционного зондирования, станций 

по приему и накоплению первичных данных 
и деятельность по обработке, интерпретации 
и распространению обработанных данных». 
А. В. Яковенко полагает, что толкование 
Принципов ДЗЗ «дает основания для вывода 
о том, что режим ответственности в между-
народном космическом праве распространя-
ется на всю деятельность по ДЗЗ на обеих ее 
стадиях» (Yakovenko, 2000).

Принцип XV декларирует, что урегу-
лирование споров осуществляется «с по-
мощью установленных процедур мирного 
урегулирования споров». Здесь, однако, 
не ясно, о каких именно «установленных» 
процедурах идет речь. В вопросе о воз-
можных спорах надо также учитывать, что 
их источник кроется в том, что на рынок 
всё активнее выходят не только государ-
ственные структуры, но и частные фир-
мы, государственно- частные партнерства. 
Зачастую интересы у этих трех субъектов 
разные. Соответственно, могут возникать 
правовые коллизии. В Принципах нет фор-
мулировок и в важном вопросе соблюдения 
прав зондируемого объекта на интеллекту-
альную собственность. По оценке А. В. Яко-
венко, за пределами правового регулирова-
ния остаются вопросы обеспечения прав 
граждан от вмешательства в их частную 
жизнь в результате ДЗЗ. Не решен, в част-
ности, вопрос о допустимости передачи 
данных ДЗЗ о частных лицах государствен-
ным правоохранительным органам и судам 
(Yakovenko, 2000).

Как заключают российские иссле-
дователи, «длительный и сложный путь 
согласования Принципов ДЗЗ объясняет 
расплывчатый, непоследовательный и про-
тиворечивый характер положений, содер-
жавшихся в этих Принципах». «Для регу-
лирования деятельности в космическом 
пространстве характерна недостаточная 
ясность применимого права» –  сказано 
в докладе Комитета по космическому праву 
Ассоциации международного права –  авто-
ритетной всемирной организации ученых 
на ее Сиднейской сессии в 2019 году 22. Тем 

22 International Law Association. (2018). Committee on space 
law. Working session. Available at: https://www.ila- hq.org/in-
dex.php/committees
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не менее 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 технологи-
ческих новаций ДЗЗ. В литературе приво-
дится много примеров того, как развитие 
технологических новаций требует совер-
шенствования правового регулирования 
(Kanga, 2017). «Эта область деятельности 
развивается и расширяется чрезвычайно 
быстро», –  говорится в статье трех авторов 
(Kwan, 2016).

Уникальность же Принципов и по сей 
день в том, что в них удалось зафиксировать 
основные положения о международном 
взаимодействии и соблюсти примерный 
баланс интересов государств. Несмотря 
на все очевидные несовершенства, Прин-
ципы ДЗЗ ipso facto являются сегодня един-
ственным универсальным международным 
документом, регулирующим вопросы ДЗЗ. 
Хотя Принципы ДЗЗ формально не имеют 
обязательной юридической силы, они тем 
не менее соблюдаются достаточно долгое 
время (уже более 30 лет). По этой причине 
большинство российских исследователей 
справедливо заключают, что данные Прин-
ципы отражают общепринятую практику 
в области ДЗЗ и их можно рассматривать 
в качестве обычной нормы международно-
го права. Добавим в подтверждение этого, 
что за все время действия Принципов ДЗЗ 
не было каких-либо получивших извест-
ность судебных исков, оспаривающих со-
держание этого документа.

Таким образом, Принципы являют-
ся если не обязывающим документом, 
то имеющим большую моральную силу. 
Многие положения Принципов ДЗЗ во-
шли в национальные законодательства 
государств. Их фактическое признание 
большинством государств придает прин-
ципам характер фактора нормообразова-
ния (Kamenetskaya, 1993). Нельзя не со-
гласиться с А. В. Яковенко, который, 
указывая на длительность и единообразие 
применения принципов, полагает, что они 

приобрели характер обычно- правовых 
норм (Yakovenko, 2000).

Вопросов ДЗЗ сегодня нет в повестке 
дня Юридического подкомитета Комитета 
ООН по использованию космического про-
странства в мирных целях. Технические 
аспекты обсуждаются в рамках Научно- 
технического подкомитета.

В идеале закрыть существующие 
правовые пробелы можно было бы путем 
принятия универсальной международной 
конвенции по ДЗЗ. Такую инициативу, 
к примеру, выдвигала группа стран Латин-
ской Америки в Юридическом подкоми-
тете в 2005 году. По их мнению, техноло-
гические новшества, коммерциализация 
космической деятельности диктуют необ-
ходимость принятия под эгидой ООН соот-
ветствующей конвенции. Западные страны, 
однако, заблокировали это предложение 
(Aglietti, 2020).

Прагматизм подсказывает, что в ны-
нешних условиях принять такую конвен-
цию не реально. Не удается облечь в форму 
международного договора не только эту, 
но и другие еще более злободневные про-
блемы космической деятельности –  скажем, 
взаимодействие по предупреждению обра-
зования космического мусора, использова-
нию ядерных источников энергии в космо-
се, снижению астероидной опасности.

Базовые конвенции универсально-
го характера по космосу не принимались 
с 1970-х годов. После одобрения в 1979 году 
Генассамблеей ООН Соглашения о Луне 
в Комитете ООН по космосу возобладал 
подход принятия конкретных юридически 
не обязывающих документов, в частности, 
в упомянутом формате Принципов. Как 
заявил в 2018 году заместитель министра 
иностранных дел России С. А. Рябков, «та-
кой подход представлялся приемлемым 
и разумным, поскольку давал возможность 
обеспечивать регулятивные рамки в кон-
кретных областях космической деятельно-
сти на основе политических обязательств. 
Подобная концепция по существу пред-
полагала надлежащее регулирование, ко-
торое характеризовалось дополнительной 
гибкостью и полностью отвечало потреб-
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ностям ответственного поведения в космо-
се» 23.

Перспективы укрепления правовых основ  
международного взаимодействия  
в сфере дистанционного зондирования Земли

По мнению авторов данной статьи, 
одна из самых опасных позиций в отсут-
ствие универсальной конвенции по ДЗЗ –  
это пренебрежение к международному 
праву, попытки решить существующие 
проблемы неправовыми методами (Birdsall, 
2020). Еще далеко не исчерпаны возможно-
сти, предоставляемые принятыми между-
народными договорами (Volynskaya, 2017).

Международное право, в том числе раз-
личные его отрасли, содержит различные 
способы регулирования, которые, впрочем, 
недопустимо применять без вдумчивого 
подхода (Henning, 2017).

Как же далее укреплять правовые осно-
вы международного взаимодействия в сфе-
ре ДЗЗ? В этих целях авторы статьи предла-
гают следующую международно- правовую 
программу действий.

Во- первых, в целях содействия меж-
дународному сотрудничеству в сфере ДЗЗ 
активно использовать дискуссионную 
площадку Комитета ООН по мирному ис-
пользованию космического пространства, 
который «служит уникальной общей плат-
формой для развития международного 
сотрудничества в исследовании и исполь-
зовании космического пространства в мир-
ных целях на глобальном уровне» 24. В его 
Научно- техническом подкомитете прово-
дится обзор национальных и международ-
ных программ сотрудничества с использо-
ванием ДЗЗ (Zwaki, 2018). К ним относятся, 
например, мониторинг из космоса выбро-
23 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. Availableat: http://www.mid.
ru/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonk-
JE 02Bw/content/id/3339537
24 UNOOSA. (2019). Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space Sixty- second session Vienna, 12–21 June 
2019. Draft report. A/AC.105/L.318/Add.7. Available at: 
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/
aac_105l/aac_105l_318add_4_0_html/AC 105_L318Ad-
d04E.pdf

сов парниковых газов, качества воздуха, 
атмосферных процессов, изменения клима-
та; предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций; убыль озона; управление 
природными ресурсами; управление эко-
системами; лесное хозяйство; гидрология; 
метеорология и прогнозирование погодных 
аномалий; мониторинг землепользования 
и изменений почвенно- растительного по-
крова; мониторинг температуры поверхно-
сти моря; изменение условий окружающей 
среды; картирование и исследование ледни-
ковых систем; мониторинг посевов и почв; 
системы орошения; точная агротехника; 
обнаружение грунтовых вод; правоохрани-
тельная деятельность; градостроительство 
и пр 25.В качестве первоочередного шага со-
средоточиться на продвижении российской 
инициативы, выдвинутой в Подкомитете, 
о создании под эгидой ООН единого Центра 
информации, мониторинга околоземного 
космического пространства, совершенство-
вания механизма регистрации космических 
объектов и повышения безопасности кос-
мических операций 26.

Во- вторых, шире использовать потен-
циал специализированных, международ-
ных, межправительственных организаций. 
Сегодня вопросы использования космиче-
ской техники, в том числе космического 
мониторинга, стоят в повестке дня боль-
шинства организаций, входящих в систему 
ООН (Popova, 2018). В их числе Всемирная 
метеорологическая организация, Между-
народная морская организация, Междуна-
родная организация гражданской авиации, 
Международный союз электросвязи, Про-
довольственная и сельскохозяйственная 
организация, Программа ООН по окружа-
ющей среде, Международное агентство 
по атомной энергии и др. (Lavalle, 2019).

В-третьих, наращивать национальные 
усилия и ресурсы, совершенствовать рос-

25 UNOOSA. (2018). Inter- Agency Meeting on Outer 
Space Activities: 2018, Thirty- eighth session. Available at: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/un- space/iam/38th- 
session.html
26 Годовой отчет Государственной корпорации 
по космической деятельности «Роскосмос» за 2017 год. 
(2017). Available at: https://www.roscosmos.ru/media/img/
docs/Reports/report.2017.pdf
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сийское законодательство. В 2017 году Пре-
зидент России поставил задачу «сделать 
данные дистанционного зондирования до-
ступными как для российских, так и для за-
рубежных потребителей. Поэтому предсто-
ит консолидировать все имеющиеся в этой 
области ресурсы, усовершенствовать поря-
док сертификации данных и нормативно- 
правовую базу их использования в разных 
отраслях» 27.

По мнению специалистов НИУ «Выс-
шая школа экономики», требуется совер-
шенствование российского законодатель-
ства с учетом международных наработок 
по вопросам «разработки механизмов пра-
вового регулирования процессов сертифи-
кации данных ДЗЗ из космоса». Речь идет 
об определении формата предоставляемой 
государственной услуги в интересах госу-
дарственных и частных потребителей, ре-
гламентации процедур сертификации дан-
ных ДЗЗ и придания сертифицированным 
данным ДЗЗ статуса юридически значи-
мых» (Dempsey, 2016).

В-четвертых, всемерно развивать реги-
ональное и двустороннее сотрудничество. 
Так, в Комитете ООН по мирному исполь-
зованию космического пространства по-
зитивно оценили намерение стран БРИКС 
совместно создать спутниковую группи-
ровку ДЗЗ. Было бы важно подписать со-
ответствующее межправительственное со-
глашение стран БРИКС, что планировалось 
сделать ещё в 2018 году 28.

В 1992 году в рамках СНГ было подпи-
сано Соглашение о взаимодействии госу-
дарств–участников Содружества в области 
геодезии, картографии, кадастра и дистан-
ционного зондирования Земли. Назрела 
необходимость актуализации договорной 
базы СНГ по ДЗЗ.

27 СовещаниепоразвитиюкосмическойотраслиРФ. 
(2017). Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/
news/54539 (дата обращения: 15.12.2021)
28 UNOOSA. (2018). Inter- Agency Meeting on Outer 
Space Activities: 2018, Thirty- eighth session. Available at: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/un- space/iam/38th- 
session.html

В-пятых, расширять практику заклю-
чения двусторонних соглашений по со-
трудничеству в сфере ДЗЗ. В числе ранее 
подписанных –  Соглашение с Казахстаном 
о сотрудничестве в области использова-
ния космической и авиационной техники, 
технологий и дистанционного зондирова-
ния Земли 1998 года, а также Меморан-
дум между Госкорпорацией «Роскосмос» 
и НАН Республики Беларусь о намерениях 
по созданию российско- белорусского кос-
мического аппарата ДЗЗ 2017 года. Идут 
переговоры с Китаем о взаимном приёме 
данных ДЗЗ наземными станциями обеих 
стран.

Заключение
Подводя итог, отметим, что создание 

правовой базы в сфере ДЗЗ идет путем 
интеграции норм «мягкого права» в на-
циональные законодательства, фиксации 
в международных договорах и, как резуль-
тат, возникновения обычных норм между-
народного права.

По мере их формирования на практи-
ке сложился баланс интересов государств 
по основному «узлу» взаимоотношений 
в сфере ДЗЗ, а именно между свободой кос-
мического мониторинга, государственным 
суверенитетом и доступом зондируемых 
государств к данным ДЗЗ, а также исполь-
зованием космического мониторинга в ин-
тересах национальной безопасности и меж-
дународной стабильности.

Учитывая усиливающийся дрейф де-
ятельности по ДЗЗ в коммерческое русло, 
согласимся с М. Юзбашян в том, что пра-
вовые коллизии, очевидно, целесообразнее 
будет разрешать через процедуры между-
народного частного права (Vylegzhanin, 
Juzbashjan, 2011).

В плане дальнейшего укрепления пра-
вовых начал в области ДЗЗ важно наращи-
вать сотрудничество в рамках ООН и иных 
международных организаций и площадок, 
заключать соответствующие двусторонние 
и региональные соглашения, совершенство-
вать национальное законодательство.
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