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АННОТАЦИЯ. Активно обсуждаемая сегодня 
международным сообществом концепция «Нового 
космоса», предусматривающая его коммерциализа-
цию и популяризацию, порождает ряд правовых про-
блем в использовании космического пространства.  
В статье рассмотрены такие проблемы, как присвое-
ние космического пространства и небесных тел, за-
грязнение космоса и космический туризм, а также 
предложены соответствующие возможные варианты 
их урегулирования. 
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ABSTRACT. Today, the international community actively 
discusses the concept of the ‘New Space’, providing for 
commercialization and popularization of the space activities, 
raises several legal problems related to the use of the outer 
space. The article discusses such legal problems as the 
appropriation of the outer space and celestial bodies, space 
pollution and space tourism. The authors propose possible 
relevant variants of solutions to each of these issues. 
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Еще полвека назад космическая отрасль 
виделась исключительно как площадка 
политического, технологического и во-

енного противостояния СССР и США, однако 
сегодня космос, несмотря на продолжающийся 
процесс его милитаризации, становится про-
странством для развития мировой науки и эко-
номики для все большего числа стран, причем 
не только за счет государственного финансиро-
вания, но и частных инвестиций. К 2022 году 90 
государств приняли участие в различной кос-
мической деятельности, а объем частного сек-
тора космической отрасли превысил 80 % [26].  

В юридической энциклопедии коммерци-
ализация определяется следующим образом:  
1) подчинение деятельности целям извлечения 
прибыли; 2) расширение количества коммер-
ческих организаций; 3) один из этапов при-
ватизации государственных предприятий [4].  
В международной практике нет единого по-
нимания коммерциализации, однако, как 
правило, она выражается в форме государ-
ственно-частного партнерства и теоретически 
должна представлять собой не только при-
влечение частных инвестиций для реализации 
государственных космических проектов, но и 
предоставление свободы экономической дея-
тельности, в том числе на льготных условиях 
(«либерализация»), и передачу технического 
ресурса частным компаниям («приватизация»). 

Данная тенденция развития космической 
отрасли отразилась в широко обсуждаемой в 
мировом сообществе концепции «Нового кос-
моса», представляющей собой экономический 
путь коммерциализации космической деятель-
ности при ее удешевлении и доступности кос-
мических товаров и услуг в будущем, а также 
философию популяризации и открытости кос-
моса для всего человечества [24].

Данный подход имеет право на существо-
вание исключительно в условиях его соответ-
ствия существующим нормам международ-
ного космического права (МКП), например, 
таким как запрещение национального при-
своения космического пространства и не-
бесных тел, международная ответственность 
государств за ущерб, причиненный космиче-
скими объектами. 

Вместе с тем многие нормы МКП были соз-
даны в 60–70-е гг. прошлого столетия, когда 
технический потенциал государств был не-

велик, а о том, что коммерческие компании 
будут создавать реальную конкуренцию госу-
дарствам, даже не было и речи. В связи с этим 
возникает необходимость и в новом подходе к 
международно-правовому регулированию, за-
ключающемуся в создании правовых норм, по-
священных новым видам космической деятель-
ности. 

Важность решения данной проблемы под-
черкивается тем, что космическая деятель-
ность, оказывая влияние на общество в целом, 
затрагивает совершенно все государства, не-
смотря на то что лишь некоторые из них обла-
дают космическим потенциалом. 

Коммерциализация приводит к тому, что все 
больше и больше государств и частных субъ-
ектов участвуют в «использовании» космоса, 
вследствие чего возрастает число и продолжи-
тельность космических полетов, увеличивает-
ся количество космических объектов и время 
их нахождения в космическом пространстве, 
появляются новые виды космической деятель-
ности. В результате этого возникает ряд право-
вых проблем, ответы на которые прямо не даны 
в МКП. В настоящей работе хотелось бы обра-
тить внимание на некоторые из них: возник-
новение права собственности на космическое 
пространство, небесные тела и космические 
ресурсы, борьба с космическим мусором, не-
определенность статуса космических туристов.

Буквально за последние пару лет космиче-
ские державы (США, Россия, Китай) приняли 
решение о возобновлении программ по осво-
ению Луны. Это связано в первую очередь со 
стремлением исследования и открытия пред-
положительно находящихся на Луне полезных 
ископаемых,таких, как вода, водород. 

В 2015 году Соединенные Штаты Амери-
ки приняли закон, позволяющий резиден-
там США проводить разведку и добычу кос-
мических ресурсов и ресурсов астероидов и 
приобретать права на результаты такой ком-
мерческой деятельности [28] частными и го-
сударственными юридическими лицами, не 
распространяя при этом юрисдикцию США на 
небесные тела и не приобретая права собствен-
ности на них (§ 51303 sec. 403 Закона). Следом 
за США в 2017 году Люксембургом был при-
нят аналогичный нормативно-правовой акт 
[23], который дает право добывать и присва-
ивать космические ресурсы юридическим ли-
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цам, зарегистрированным в Люксембурге или 
имеющим в нем головной офис (статьи 1er, 2, 4 
Закона). Некоторые правоведы усматривают в 
данном законе поощрение недобросовестной 
налоговой конкуренции, а также несправедли-
вое перераспределение прибыли от добытых в 
космосе ресурсов [15, с. 255]. 

Вопросы разведки, добычи и приобретения 
права собственности на космические ресурсы 
частными лицами в коммерческих целях также 
затрагиваются в национальных законах Объ-
единенных Арабских Эмиратов (п.(i) и (j) ст. 4, 
ст. 18) [20] и Японии (ст. 5, ст. 7, ст. 8) [27].  

Нельзя не обратить внимание на явное 
противоречие данных законодательных актов 
ключевому принципу международного косми-
ческого права (МКП) о запрете национального 
присвоения космического пространства, Луны 
и небесных тел, закрепленного в ст. II Договора 
по космосу 1967 г. [2]. США и Люксембург отри-
цают нарушение данного принципа, ссылаясь 
на узкое толкование ст. II, в которой ресурсы не 
упоминаются, а следовательно, их присвоение 
не может быть запрещено при свободном до-
ступе во все районы небесных тел (ч. 2 ст. I До-
говора). Так, формально национальные законы 
не противоречат букве, но не духу и смыслу до-
говоров по космосу, отстаивающих исследова-
ние и использование космического простран-
ства в качестве достояния человечества. 

Единственным нормативно-правовым ак-
том, содержащим запрет права собственности 
на поверхности, недра и природные ресурсы 
Луны, является Соглашение о Луне [10], в част-
ности, ст. 11, которое не ратифицировано ос-
новными космическими державами, поэтому 
не имеет в отношении них юридической силы. 
Такая ситуация провоцирует научную дис-
куссию об установлении статуса космических 
ресурсов [18], в которой одна группа ученых 
придерживаются широкого толкования ст. II 
Договора по космосу, понимая космические 
ресурсы как части небесных тел и распростра-
няя на них действие принципов МКП1, другая 
группа, например, немецких ученых, допускает 
присвоение только в отношении ресурсов stric-
to sensu, то есть добытых на небесных телах, но 
не в отношении солнечной энергии и радиоча-
стотного спектра [25; 30]. 

1 Данной точки зрения придерживаются и эксперты 
«Роскосмоса» – см.: [5].

Последняя точка зрения, по мнению автора, 
не обоснована в связи с отсутствием весомых 
аргументов для деления космических ресурсов 
в данном случае на виды, так как при запрете 
установления права собственности на неис-
черпаемые ресурсы (радиочастотный спектр, 
орбитальные слоты) нелогично было бы его 
приобретать на исчерпаемые ресурсы (лунный 
лед, металлы на астероидах). Кроме того, ста-
тья II Договора о космосе применима и к ради-
оспектру, используемому всеми государствами 
(п. 196 ст. 44 Устава Международного союза 
электросвязи) [14], ведь в данном случае нель-
зя провести четкую грань между космосом как 
пространством и космосом как ресурсом.

Так, если раньше рассматривалось лишь 
право собственности на «упавшие на Землю» 
из космоса природные космические объекты, 
то сейчас стоит вопрос о присвоении того, что 
будет добыто «из недр» природных космиче-
ских объектов. Исходя из непосредственной 
связи ресурсов с поверхностью или недрами 
небесных тел добычу ресурсов следует рассма-
тривать как использование космического про-
странства в самом широком смысле, и данное 
использование, наряду с оккупацией и провоз-
глашением суверенитета, не может являться 
основаниями для национального присвоения 
ни самих небесных тел, ни их ресурсов. 

Последнее, однако, можно было бы считать 
правомерным в рамках доктрины открытия 
(discovery doctrine), согласно которой госу-
дарство, открывшее какую-либо «ничейную» 
землю, получает право собственности на эту 
территорию, даже при проживании на ней ко-
ренного населения. Данной теорией бывшие 
метрополии успешно оправдывали свои коло-
ниальные завоевания. В этой связи можно об-
ратить внимание на решение Постоянной па-
латы международного правосудия 1933 года по 
делу, касающемуся правового статуса восточ-
ной Гренландии [22]. Во-первых, суд разъяснил, 
что владение территорией, ранее не принадле-
жащей ни захватившему государству, ни лю-
бому другому государству, должно считаться 
оккупацией, во-вторых, оккупация «ничейной 
земли» (terra nullius) может служить способом 
приобретения территориального суверенитета 
над ней, но не в том случае, когда государство 
приняло на себя международно-правовые обя-
зательства эту территорию не оккупировать. 
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Если вышеизложенную концепцию приме-
нять к космическому пространству, то тогда 
космос, Луна и все небесные тела должны по-
ниматься в качестве terra nullius, а воплоще-
нием международного обязательства не окку-
пировать их является Договор по космосу и 
Соглашение о Луне. Однако термин terra nullius 
был заменен в доктрине понятием res commu-
nis (международная территория общего поль-
зования, означающая свободу использования и 
исследования всеми государствами при запре-
те распространения национального суверени-
тета) [1, с. 403–405], который в свою очередь 
развился в концепции «общего наследия чело-
вечества» в отношении Луны и космических 
ресурсов (п. 1 ст. 11 Соглашения о Луне). 

В решении проблемы неопределенности ис-
пользования космических ресурсов при нор-
мативно-правовом регулировании следует об-
ратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, важно отстаивать идею «обще-
го наследия человечества», где, помимо не-
возможности распространения суверенитета 
государств на космическое пространство и 
космические ресурсы, должен делаться акцент 
на необходимости сохранения космоса для бу-
дущих поколений. 

Международно-правовой режим космиче-
ского пространства в большей степени похож 
на режим открытого моря, предполагающий 
нераспространение суверенитета государств 
на морское пространство (ст. 89 Конвенции 
по морскому праву 1982 г.) при запрете опре-
деленных видов деятельности [7]. Однако в 
вопросе минеральных ресурсов параллель 
лучше провести с Районом морского дна, кото-
рый вместе с его ресурсами объявлен «общим 
наследием человечества» с невозможностью 
провозглашения суверенных прав ни на части 
Района, ни на ресурсы, ни на добываемые по-
лезные ископаемые (ст. 136, ст. 137 Конвенции 
1982 г.). В МКП данная концепция закреплена 
схожим образом, но не идентично: без раскры-
тия вопросов прав на ресурсы и полезные ис-
копаемые. 

Если в отношении Района можно говорить 
об успешной реализации концепции «общего 
наследия человечества» Международным орга-
ном по морскому дну, то в отношении косми-
ческих небесных тел и ресурсов есть основания 
полагать, что практика некоторых государств 

пойдет по обратному пути, и под понятие «об-
щего наследия» в космическом праве не будут 
подпадать полезные ископаемые, извлеченные 
из небесных тел, а также выгода от их реали-
зации. 

Подобная практика государств чревата ее 
превращением в обыкновение, а затем и в обы-
чай международного космического права. 

В идеале концепция должна ограничивать 
деятельность по поиску, разведке и разработке 
космических ресурсов исключительно целями 
научных исследований и расширения возмож-
ностей космических перевозок, реализовы-
ваться исходя из принципов, закрепленных в 
п. 7 ст. 11 Соглашения о Луне. Важно заметить, 
что распределение доходов от реализации кос-
мических ресурсов не предполагается равным, 
но должно зависеть от вклада государства в 
связанную с ресурсами деятельность (п. п.(d) 
п. 7). 

Во-вторых, необходимо дать определение 
космическим ресурсам и  ресурсам на асте-
роидах исходя из соответствия ресурсов вы-
деляемым как в международном, так и в на-
циональном законодательстве [9] признакам 
физической доступности и стратегической 
ценности, имея в виду, что запасы воды на Луне 
также являются невозобновляемым минераль-
ным ресурсом, который не должен использо-
ваться для удовлетворения потребностей чело-
вечества на Земле [19]. 

В-третьих, базируясь на п. 5 и 6 ст. 11 Согла-
шения о Луне, возможно создание органа, кон-
тролирующего процесс добычи космических 
ресурсов государствами и их юридическими 
лицами и обеспечивающего обмен информа-
цией о планируемых экспедициях и научных 
работах. 

Воплотить вышеизложенные идеи можно 
было бы через создание нового договора о Луне, 
но вряд ли подобный «ребрендинг» прошел бы 
удачно. Наиболее эффективным видится ва-
риант создания международного соглашения 
между лидирующими космическими держава-
ми с правом присоединения к нему остальных 
государств, наподобие Соглашения о космиче-
ской станции [12] и двусторонних договоров 
между участниками для подробного закрепле-
ния прав и обязанностей каждой из сторон в 
вопросе добычи и использования ресурсов  [3; 
15, с. 159]. 
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проблема – это отсутствие каких-либо между-
народно-правовых механизмов предупрежде-
ния образования космического мусора и борь-
бы с ним. Остатки расколовшихся спутников 
и космических станций составляют основную 
массу мусора, осколки которого при столкно-
вении друг с другом распадаются на множество 
мелких частиц, что представляет собой опас-
ность повреждения работающих космических 
объектов и затрудняет осуществление косми-
ческих полетов. В ситуации расширения част-
ной космической деятельности проблема ста-
новится все более острой. 

В нормах МКП не дается определение кос-
мического мусора, о нем также нет единого по-
нимания в доктрине. Государства сохраняют 
юрисдикцию и контроль над космическими 
объектами, запущенными в космическое про-
странство (ст. 8 Договора по космосу 1967 г.), 
а также на их составные части, вне зависимо-
сти от того функционируют они или нет. Со-
гласно ст. 1 (d) Конвенции о международной 
ответственности за ущерб, причиненный кос-
мическими объектами 1972 г., сам космический 
объект включает в себя составные части косми-
ческого объекта, а также средство его доставки 
и его части [6]. Исходя из этого можно сделать 
вывод о том, что космический мусор следует 
относить к космическим объектам, если быть 
точнее, к их составным частям, на которые так-
же должна распространяться юрисдикция го-
сударств.  

Основа нормативно-правового регулирова-
ния данного вопроса ограничивается требова-
нием ст. 9 Договора по космосу осуществлять 
изучение и исследование космического про-
странства, Луны и других небесных тел, избе-
гая их вредного загрязнения, а также неблаго-
приятных изменений земной среды вследствие 
доставки внеземного вещества, и с этой целью 
в случае необходимости принимать соответ-
ствующие меры и ст. 7 Соглашения о Луне, 
уточняющей вышеизложенную обязанность 
государств. Обе нормы используют термин 
«вредоносное загрязнение», под которым тео-
ретически можно понимать как сам космиче-
ский мусор, так и иное биологическое и радио-
активное загрязнение. 

Кроме того, если нормы договоров толко-
вать расширительно, то государства имеют и 

обязательство уменьшать количество созда-
ваемого ими мусора и удалять его для обеспе-
чения исследования и использования космоса 
с наименьшим ущербом в равной степени для 
всех государств [8, с. 23]. Очевидно, что ответ-
ственность эта должна лежать на тех государ-
ствах, которые непосредственно участвуют в 
освоении космоса и чьи космические объекты 
оставляют космический мусор.

Некоторые юристы предлагают отличать не-
функционирующие искусственные объекты, 
являющиеся «мусором», от которого космос 
подлежит экологической защите, от объектов 
культурного наследия, представляющих исто-
рическую ценность [29]. 

Данная дискуссия не лишена смысла, так 
как, во-первых, ученые всерьез заявляют о том, 
что археологически значимые объекты (части 
известных космических кораблей, органиче-
ских веществ, оставленных в космосе) помогут 
изучить и лучше понять историю развития че-
ловечества и предсказать будущее космических 
полетов, а во-вторых, несколько американских 
штатов уже занесли некоторые космические 
объекты (части космической станции «Апол-
лон», оставшиеся на Луне) в свои реестры объ-
ектов культурного наследия. Если штаты нач-
нут отстаивать свой суверенитет на какие-то 
неотделимые от небесных тел объекты (напри-
мер, отпечаток ноги Нила Армстронга), это во-
йдет в противоречие с принципом запрещения 
национального присвоения космического про-
странства и небесных тел и спровоцирует так-
же конфликт с теми государствами, которые 
заинтересованы в удалении останков космиче-
ских объектов с поверхности Луны. 

При этом остается существенном тот факт, 
что, выделяя среди объектов космического му-
сора объекты культурного наследия, не реша-
ется вопрос его бесконтрольного нахождения в 
космическом пространстве, а как следствие, и 
высокого риска причинения вреда другим кос-
мическим объектам. 

Второй аспект регулирования борьбы с кос-
мическим мусором – экологический. На первый 
взгляд, экономический интерес участвующих в 
исследовании космоса государств полностью 
противоречит экологическим целям, так как 
предполагает увеличение числа и дальности 
космических полетов, освоение небесных тел, 
разведку и добычу космических ресурсов – все 
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то, что так или иначе ведет к загрязнению кос-
мического пространства. Однако же борьба с 
мусором и очищение космического простран-
ства будут прямо способствовать достижению 
экономических целей посредством снижения 
опасности повреждения космических объектов 
и упрощения полетов. В данном случае нормы 
международного экономического, космическо-
го и экологического права должны действовать 
в совокупности и в тесной взаимосвязи друг с 
другом, ведь они имеют общую цель обеспе-
чения рационального освоения небесных тел 
и космических ресурсов и их дальнейшего ис-
пользования в человеческой деятельности. 

Решением проблемы космического мусора 
могло бы стать соглашение об охране окружа-
ющей среды в космическом пространстве (при 
условии присоединения к нему космических 
держав), которое включило бы космическое 
пространство в предмет охраны международ-
ного экологического права. В договоре так-
же необходимо будет определить и раскрыть 
принципы экологического права, на которых 
будет основываться деятельность государств в 
космосе (например, положения ст. I и ст. IX До-
говора по космосу, принципы Стокгольмской 
декларации 1972 г., принципы, выведенные 
судами по делам «О проливе Корфу» и «Трейл 
Смелтер», положения Конвенции о запреще-
нии военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на при-
родную среду 1977 г. и т. д.); установить крите-
рии разграничения мусора от объектов куль-
турного наследия; перечислить возможные 
сегодня1 и в будущем способы очистки мусора; 
установить обязанность для государств прово-
дить экспертизу космической техники и про-
ектов на соответствие экологическим требо-
ваниям. Более предметное обсуждение прав и 
обязанностей государств по предотвращению 
и уборке мусора, а также по защите объектов 
культурного наследия должно переместиться 
в плоскость двусторонних договоров космиче-
ских держав. 

Третья рассматриваемая проблема – это от-
сутствие норм, регулирующих космический 

1 Например, существуют следующие способы борьбы с 
мусором: экологический мониторинг околоземного про-
странства, перемещение объектов на «кладбищенские 
орбиты», очистка с помощью лазера, сбивание с курса с 
целью сгорания в атмосфере, переработка мусора и т. д.

туризм и неопределенный статус космических 
туристов. Туризму не посвящены отдельные 
специальные нормы МКП, в связи с чем их 
правовой статус идентичен правовому статусу 
профессиональных космонавтов. Согласно ч. 1 
ст. 10 Соглашения о Луне, космических тури-
стов нужно рассматривать в качестве либо кос-
монавтов, либо членов экипажа, что видится не 
совсем верным, потому что туристы по целям и 
функциям своей деятельности не являются ни 
космонавтами, ни экипажем, так как не имеют 
ни научно-исследовательской, ни технической 
миссии [21]. Вместе с тем космический турист 
не может быть освобожден от обязанности вы-
полнять указания командира экипажа, а госу-
дарство – от международной ответственности 
за ущерб, причиняемый космическим объек-
том, в том числе с туристами на борту. 

Международный договор, заключенный 
между государствами по космическому туриз-
му, мог бы стать решением проблем. Необхо-
димо выделить туризм в отдельный институт 
МКП и закрепить определение «космического 
туризма» и «космического туриста», акценти-
руя внимание на коммерческом и развлекатель-
ном характере деятельности. Статус туристов 
следует приблизить к «участникам космиче-
ского полета» (ст. 3(b) (17) Закона США 2004  г.) 
[17], отделив их тем самым от космонавтов и 
экипажа космического корабля, но сохранив 
при этом обязанность для государств оказы-
вать помощь и спасение в чрезвычайных си-
туациях, то есть применять правила ст. V До-
говора по космосу и Соглашение о спасании 
космонавтов [11].

Предполагается, что с момента масштабной 
реализации полетов туристов в космическое 
пространство откроется еще больший пласт 
правовых проблем, требующих решения на 
международно-правовом уровне, а негативные 
последствия от отсутствия правового регули-
рования обозначенного вида деятельности ста-
нут еще более очевидны. 

Вопросы лицензирования, страхования, 
подготовки космических туристов, а также 
ответственности операторов перед своими 
клиентами должны быть решены на государ-
ственном уровне путем принятия специаль-
ных национальных законов. Международные 
стандарты и требования по названым аспектам 
следует регламентировать на уровне многосто-
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роннего договора частных операторов коммер-
ческих полетов, а в межправительственных ак-
тах и актах международных организаций надо 
отразить лишь рамочные нормы и принципы.

Таким образом, как бы стремительно ни про-
исходили процессы коммерциализации и «ска-
тывания» космической деятельности в частные 
отношения, публичное международное регули-
рование не должно полностью уходить на вто-
рой план, ведь именно правильный наднацио-
нальный контроль сможет обеспечить мирное 
и безопасное освоение космоса человечеством.

Организация Объединенных Наций потен-
циально может рассматриваться как площадка 
для разработки, если не правой регламентации, 
то хотя бы возможных подходов к пониманию 
и решению вышеизложенных проблем, что 
имеет перспективу стать своеобразным пре-
пятствием для космических держав, желающих 
реализовывать космическую деятельность в 
обход принципам и нормам МКП.

Для России реализация вышеизложен-
ных соглашений возможна в рамках сотруд-
ничества с такими крупными «игроками», 
как Китай и Индия, активно развивающими 
свои космические программы. Реализация со-
вместных космических проектов естествен-
ным образом ставит вопрос предупреждения 
появления и уборки космического мусора и 
возможной организации туристических кос-
мических полетов. 

Кроме того, не исключено заключение до-
говора, аналогичного Соглашению Артемиды 
2020 г. [13], устанавливающего международ-
но-правовой режим «эксплуатации космиче-
ских ресурсов», как это предусматривается Со-
глашением о Луне (п. 5 ст. 11), к которому на 
сегодняшний день присоединились Турция, 
Армения, Казахстан и с текстом которого со-
гласилась Индия [16].  

Договоры с ограниченным количеством 
участников, безусловно, не могут в полной сте-
пени заменить универсальное международно-
правовое регулирование, однако в современ-
ных реалиях о выработке последнего речь идти 
пока что не может. 

Вместе с тем после практической реализа-
ции соответствующих видов космической дея-
тельности новые вызовы международного кос-
мического права будут стоять еще более остро, 
поэтому важно сегодня сформировать некое 

единое международное мнение, общую страте-
гию по данным вопросам, чтобы впоследствии 
процесс достижения консенсуса по поводу 
правового регулирования того или иного ис-
пользования космоса не остался «воздушным 
замком», а реализовался на практике. 
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