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контроля за ракетными технологиями и использование космических технологий в мирных 
целях». 

 

На современном этапе научно-технического прогресса мы все чаще используем 
технические средства с использованием информационных технологий. Большую 
актуальность для осуществления фото- и/или видеосъемки различных видов местности, 
повышения эффективности контроля за строительством и состояния различных объектов, 
для сельскохозяйственных нужд, для военных целей, используются беспилотные 
летательные аппараты (далее - БПЛА).   
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Основной задачей БПЛА является проведение разведки и оперативного обследования 
труднодоступных районов, в которых получение информации обычными средствами, 
включая авиаразведку, затруднено или же подвергает опасности здоровье и жизнь людей. 
БПЛА также используются в геодезических работах, в разведывательных и спасательных 
операциях, патрулирования [1, c. 137]. 

Правовое регулирование БПЛА в международном праве осуществляется прежде всего 
в рамках международного воздушного права. Однако БПЛА активно используются и в 
освоении космического пространства. Так, к БПЛА можно отнести неуправляемые 
космические корабли, космические дроны, орбитальные ступени ракеты-носителя, 
работающие космические аппараты [2, c. 42]. 

Впервые БПЛА упоминались в утратившей силу Парижской конвенции о 
регулировании воздушных передвижений 1919 года. В ней закреплялось, что «Никакое 
воздушное судно договаривающегося государства, могущее быть управляемым без пилота, 
не может без специального разрешения перелетать без пилота воздушное пространство над 
территорией другого договаривающегося государства» (ст. 15) [3]. Это было первой 
попыткой регулирования на универсальном уровне использования БПЛА, которые начали 
разрабатываться с 1898 года [4]. 

Положения Парижской конвенции были также отражены в Чикагской конвенции о 
международной гражданской авиации 1944 года, а также дополнены обязательством 
Договаривающихся Сторон обеспечения контроля полета воздушного судна без пилота в 
районах, открытых для гражданских воздушных судов, для исключения опасности для 
гражданских воздушных судов (ст. 8) [5]. 

Несмотря на то, что международно-правовое регулирование БПЛА началось с 1919 
года, первое легальное определение БПЛА было принято на Одиннадцатой 
Аэронавигационной конференции (ANConf/11), которая проходила в Монреале с 22 сентября 
по 3 октября 2003 года. Беспилотным летательным аппаратом признается «воздушное судно 
без пилота в смысле статьи 8 Чикагской Конвенции, которое выполняет полет без командира 
воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места (с 
земли, с борта другого воздушного судна, из космоса), либо запрограммировано и полностью 
автономно» [6]. Таким образом, БПЛА является любое воздушное судно без экипажа. На все 
беспилотные воздушные суда, независимо от того, являются ли они дистанционно 
пилотируемыми, полностью автономными или комбинированными, распространяются 
положения статьи 8 Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации [7]. 

23 и 24 мая 2006 года в Монреале было проведено 1-е предварительное совещание 
ИКАО по БПЛА для определения потенциальной роли ИКАО в разработке нормативной 
базы для БПЛА. Участники совещания согласились с тем, что несмотря на очевидность 
разработки большого количества разнообразных технических требований, требований к 
характеристикам и стандартов, лишь часть из них должна иметь статус Стандартов и 
Рекомендуемой практики (SARPS) ИКАО [8]. Было также отмечено, что ИКАО не является 
наиболее подходящим органом, способным возглавить деятельность по разработке таких 
требований [9, c. 298]. 

В настоящее время освоение космоса ведется в трех основных направлениях. Это 
наземные наблюдения, бортовые и орбитальные телескопы, зонды и летающие космические 
аппараты, орбитальные аппараты, посадочные модули, вездеходы и возврат образцов. Для 
многих направлений используются БПЛА и космические дроны.  

На веб-сайте Управления Организации Объединенных Наций (далее – ООН) по 
вопросам космического пространства (далее – ЮНООСА) указывается, что «на сегодняшний 
день более 87% всех спутников, зондов, кораблей, космических кораблей с экипажем и 
космических станций, запущенных на околоземную орбиту или за ее пределы, 
зарегистрированы Генеральным секретарем» [10]. В международном космическом праве 
классификация «космический объект» не указана. ЮНООСА уточняет термин «космический 
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объект», относя к нему спутники, зонды, корабли, космические корабли с экипажем и 
космические станции, запущенные на околоземную орбиту или за ее пределы. 

При этом, в доктрине международного космического права имеются различные 
мнения по данному вопросу. Так, В. Копал считает, что «в качестве космического объекта 
следует рассматривать любой объект, запускаемый человеком для конкретных задач в 
космическое пространство, будь то на орбиту вокруг Земли, или вне в околопланетное 
пространство…» [11]. Согласно К.А. Бекяшеву, «космический объект становится объектом 
международного правоотношения с момента входа его в космическое пространство и выхода 
из него» [12, c. 792]. 

В космической отрасли установленная классификация касается только космических 
аппаратов с экипажем. Однако эта классификация не закреплена в космическом праве. 
Космический корабль с экипажем включает космические капсулы, космические самолеты и 
космические станции, на борту которых обеспечивается полная человеческая жизнь. 
Следовательно, остальные категории, такие как «спутники, зонды, приземлители и 
космические корабли», мы должны отнести к «беспилотным космическим кораблям». 

Космические корабли без экипажа - это космические корабли без людей на борту, 
используемые для роботизированных космических полетов. Неуправляемые космические 
корабли имеют разные уровни автономии от участия человека. Они могут быть 
дистанционно управляемыми, отдаленно с пультом управления или даже автономными, что 
означает, что у них есть заранее запрограммированный список операций, которые они будут 
выполнять, если не указано иное. На официальном сайте НАСА приведена классификация 
неуправляемых космических кораблей. Он не унифицирован и не обязателен для 
космических агентств других государств [2, c. 42]. Хотя Отдел космических исследований 
Индийской организации космических исследований использует примерно ту же 
классификацию неуправляемых космических кораблей. НАСА выделяет восемь широких 
классов роботизированных космических аппаратов в соответствии с задачами, которые 
космический корабль должен выполнять: облет космического корабля; орбитальные 
космические станции; атмосферный космический корабль; посадочный модуль космического 
корабля; марсоходы / вездеходы космического корабля; пенетратор космического корабля; 
обсерватория космического корабля; космические аппараты связи [13].  

Таким образом, БПЛА являются не только летальными аппаратами в воздушном 
пространстве, но также и в космосе. Для нас особый интерес представляют космические 
БПЛА. Но чтобы подробнее их изучить и урегулировать их статус, мы также должны 
изучить их правовое регулирование в международном и национальном воздушном праве.  

В Республике Казахстан полеты БПЛА регламентируются Законом РК «Об 
использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» 
2010 года, Правилами использования воздушного пространства Республики Казахстан 2011 
года, Правилами производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан 2017 
года и другими правовыми актами.  

Согласно данному Закону РК, под БПЛА понимают «воздушное судно, выполняющее 
полет без пилота (экипажа) на борту и управляемое в полете автоматически, оператором с 
пункта управления или сочетанием указанных способов» (подпункт 66-1) ст.1). 
Эксплуатация БПЛА должна сводить к минимуму угрозу причинения вреда жизни или 
здоровью людей, повреждения (порчи) имущества, опасность для других воздушных судов 
при соблюдении Правил использования воздушного пространства (далее - ИВП) РК и 
эксплуатационной документацией БПЛА (ст. 33) [14]. 

В соответствии с Правилами производства полетов в гражданской авиации РК 2017 
года и Правилами ИВП РК 2011 года [15], эксплуатанты БПЛА сообщают органам ОВД и 
(или) УВД подробные данные о планируемых полетах; согласовывают полеты в период 
проведения охранных мероприятий над населенными пунктами; согласовывают полеты над 
охраняемыми объектами. План полета БПЛА подается для получения разрешения на 
использование воздушного пространства независимо от его класса и представляется за три 
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часа до вылета. Исключением является эксплуатация БПЛА в воздушном пространстве от 
поверхности земли до высоты 50 метров [16]. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что на данный момент правовое 
закрепление использование БПЛА получило в большей степени в международном 
воздушном праве в универсальных конвенциях ИКАО, так и в национальном воздушном 
законодательстве Республики Казахстан. Правовое регулирование космических беспилотных 
космических объектов остается еще на стадии развития и обсуждения. Хотя современное 
освоение космоса и разработка новых цифровых технологий приводят нас к мысли 
скорейшего правового закрепления статуса таких беспилотных космических объектов.  
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Аннотация: Мақала жаппай қырып жоятын қару бар қылмыстық құқығы. 
Көрсетілгендей, бұл жаппай қырып жою қаруын ойнайды қоғамда қорқынышты рөлі. Бүкіл 

əлем мен адамзатқа зиян келтіруі мүмкін. Бұл мақалада қазіргі уақытта əлемде қандай түрлер 

бар.Ең бастысы, заң аясында жаппай қырып жою қаруымен қалай күресуге болатынын 

айтты. 
Аннотация: Статья посвящена оружия массового поражения в уголовном праве. 

Показано, что оружия массового поражения играют в обществе ужасающую роль, которую 

может нанести вред всему миру и человечеству. В данной статье указаны какие виды 

существуют в мире на данный момент. Главное сказано, как можно бороться с оружием 

массового поражения в рамках закона. 
Annotation: The article is devoted to weapons of mass destruction in criminal law. It is 

shown that weapons of mass destruction play a terrifying role in society. Which can harm the entire 

world and humanity. This article shows what species exist in the world at the moment. The main 

thing is how to deal with weapons of mass destruction within the framework of the law. 

Кілт сөздер: Қылмыстық құқық, жаппай қырып жою қаруы, конвенция. 
Ключевые слова: Уголовное право, оружия массового поражения, конвенция. 
Keywords: Criminal law, mass destruction weapon, Convention.  

Действующая редакция ст. 162 УК РК употребляет родовое понятие предмета как 

"оружия массового поражения", детализируя его виды (химические, биологические 

токсичные и "другое"). В международном праве под оружием    массового поражения 

понимается "оружие, которое действует не избирательно путем взрыва или при помощи 

радиоактивных материалов, смертоносное химическое и бактериологическое оружие и 

любое иное оружие, которое будет разработано в будущем, обладающее свойствами атомной 

бомбы или другого упомянутого выше оружия». Обратимся к доктринальным разработкам. 
Многие авторы указывают на сложность определения оружия массового   поражения 

как предмета преступления, но ограничиваются либо вышеприведенным решением XXII 

Генеральной ассамблеи ООН, либо цитируют диспозицию ст. 162 УК РК. 
Таких примеров не так много. Так, А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко к оружию 

массового поражения относят любой вид оружия не избирательного действия, применение 

которого способно причинить смерть неопределенному кругу лиц. И.И. Бикеев к основным 
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