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Правовое регулирование группировок спутников - во многом не разрешенная, но ак-
туальная для международного космического права проблема, так как разработка суще-
ствующей на данный момент международно-правовой базы не предусматривала урегули-
рование данного вопроса в силу технических обстоятельств того времени. Тем не менее,
существуют примеры запуска малых спутников не только государственными корпораци-
ями, но и частными лицами: одним из них является участие целого ряда университетов
России, США, Бельгии и других стран в миссии QB50, которая включала в себя запуск
в 2017 году сети из 36 спутников CubeSat с целью проведения различных научных экспе-
риментов в нижней термосфере на высоте примерно 320 километров [3].
Во многих странах разработка данной технологии может стать важным предвестником
создания независимых космических программ, осуществляемых не только государствен-
ными учреждениями. В связи с этим необходимо создание новых механизмов регулиро-
вания космической деятельности как на национальном, так и на международном уровне,
что, в свою очередь, потребует сбалансирования зачастую конкурирующих интересов: за-
щита государства от потенциальной ответственности за действия частных лиц, с одной
стороны, и поощрение инноваций, исследований и разработок в космической области, с
другой.
Статья VI Договора по космосу требует, чтобы «соответствующее государство» осуществ-
ляло «разрешение и постоянное наблюдение» за такой деятельностью. Как правило, раз-
решение на космическую деятельность осуществляется посредством режима лицензирова-
ния, установленного в соответствии с национальным законодательством (по крайней мере,
для тех государств, в которых действует специальное внутреннее космическое законода-
тельство). Это может быть достигнуто путем создания всеобъемлющего «универсально-
го» лицензионного режима или, что более вероятно, путем установления различных форм
лицензий в зависимости от конкретной космической деятельности, для которой запраши-
вается разрешение. Например, Закон Австралии о космических запусках и возвращении
космическим объектов (англ. - Space (Launches and Returns) Act 2018) определяет ряд
различных лицензий для осуществления конкретной космической деятельности [5].
При этом возникает вполне резонный вопрос об основаниях выдачи лицензий: каковы
стандарты безопасности, признающиеся отдельным государством в качестве достаточных;
в каком порядке и при наличии каких фактов лицензия может быть отозвана и т.д. Между
тем, все перечисленное выше является важным фактором обеспечения не только нацио-
нальной, но и международной космической безопасности. Пример трудностей, связанных
с вопросами контроля и лицензирования - инцидент с Swarm Space Bees 2018 года [4]. Он
также порождает вопросы относительно степени ответственности государства в случае,
если несанкционированный его органами запуск космических объектов (с его территории
или же частными лицами данного государства) причинил ущерб другому космическому
объекту. Например, с точки зрения ряда представителей Администрации США, режим
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ст. III Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космически-
ми объектами, в данном случае не будет применяться при условии, что ответственный за
лицензирование государственный орган действительно осуществил оценку предстоящего
запуска и не дал на него разрешение [3].
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, предусмат-
ривает двусторонний режим реестров космических объектов, которые запускаются, в част-
ности, на околоземную орбиту [2]: национальный реестр запускающего государства, а так-
же реестр ООН. В связи с широко распространенными совместными программами малых
спутников, в которых потенциально могут участвовать учреждения из многих стран, по-
требуется тщательная координация между различными запускающими государствами в
отношении того, кто должен быть государством регистрации, т.к. это может быть только
одно из запускающих государств. Аналогичным образом, в тех случаях, когда большое
количество идентичных малых спутников запускается или выводится на околоземную ор-
биту в рамках единой программы группировки либо одновременно, либо в течение опре-
деленного периода времени, может оказаться нецелесообразным или практически неосу-
ществимым требовать отдельной регистрации каждого из них.
Увеличение загруженности орбит группировками спутников неизбежно приводит к уве-
личению рисков как столкновений, так и радиочастотных помех. Только в США в общей
сложности более 10 компаний обратились в Федеральную комиссию по связи с просьбой
разместить крупные группировки спутников на негеостационарных спутниковых орбитах
для предоставления услуг широкополосной связи: размер группировок варьируется от 2
спутников Space Norway до 4 425 спутников SpaceX [1]. Кроме того, операции, которые
включают в себя многочисленные маневры космических аппаратов, также, вероятно, уве-
личат риски столкновений, если их должным образом не контролировать. Усложняет эту
картину тот факт, что спутниками все чаще управляют «новички» в космической дея-
тельности, а не только лишь крупные государственные учреждения. Эти и многие иные
правовые проблемы требуют решения, которое видится в установлении общих стандар-
тов на международном уровне с их последующей детализацией в рамках национального
законодательства.
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