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Аннотация: 

В статье представлен обзор космических программ и проектов стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР) с оценкой их эффективности и целевой направленности. Акцент сде-
лан на рассмотрении тех проектов по промышленному освоению тел Солнечной системы, 
которые свидетельствуют о зарождении космической индустрии, нацеленной на освоение и 
извлечение космических ресурсов. Выделены особенности азиатской модели освоения кос-
моса, которая ориентирована в большей степени на мирное использование космоса и пре-
одоление проблемы истощения земных ресурсов. Подробно рассмотрены космические про-
граммы Китая и Японии и сделан обзор космических проектов других стран региона, в том 
числе Вьетнама, Малайзии, Индии, Сингапура. В рамках анализа космической программы 
Китая выделены наиболее значимые этапы в ее реализации и механизмы, обеспечивающие 
успешность выполнения космических проектов, в том числе успешное сочетание государ-
ственного участия и привлечения частных компаний к реализации космических проектов. 
Дана оценка японского опыта развития космических проектов и их ориентации на промыш-
ленное освоение тел Солнечной системы. Показаны подходы других стран АТР к реализа-
ции космических проектов, в основе которых лежит международная кооперация и сотруд-
ничество с более развитыми в освоении космоса странами. Подчеркнута особая значимость 
развития таких проектов в космической сфере в связи с тем, что они могут привнести ста-
бильность в систему международной космической безопасности, поскольку предполагают в 
большей степени мирное использование космоса, ориентированное на преодоление пробле-
мы истощения земных ресурсов. 

Ключевые слова: 
Космическое пространство, космические программы, тела Солнечной системы, промыш-
ленное освоение космоса, баланс сил в космосе, Азиатско-Тихоокеанский регион. 
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В последнее десятилетие в мире обострился интерес к добыче космических ре-

сурсов. Количество запускаемых разными странами космических аппаратов по изучению 
ресурсной базы тел Солнечной системы рекордно возросло. В этих целях создается мно-
горазовая транспортная система для полетов на Луну и Марс, идет активный сбор ин-
формации, ведется сбор образцов грунта для отправки на Землю. Новая волна исследова-
ний Луны, в отличие от предыдущей, имеет выраженную прикладную направленность: 
обозначена цель закрепиться на спутнике и найти способы использовать его ресурсы. 
Активизация этих процессов связана с оценками запасов земных недр, которые по мно-
гим позициям близки к истощению, что представляет для растущего населения планеты 
серьезную угрозу1. Именно на ее предотвращение направлены исследования по промыш-
ленному освоению космических ресурсов. 

При этом возникает вопрос — действительно ли мы стоим на пороге промыш-
ленного освоения космоса или наблюдаем очередную «золотую лихорадку»? Анализ ак-
тивности в космическом пространстве ведущих стран мира показывает, что добыча сы-
рья в космосе — вопрос ближайшего десятилетия. В связи с этим страны Запада дейст-
вуют на упреждение, готовя материальную и международно-правовую базу для домини-
рования в космосе. 

Большинство космических проектов, нацеленных на разработку ресурсов тел 
Солнечной системы, представлены американскими, европейскими, японскими, китай-
скими и индийскими компаниями. Западные страны во главе с США стимулируют ча-
стные проекты добычи космических ресурсов, пытаясь превратить космос в зону сво-
бодного предпринимательства. США стали заключать новые международные соглаше-
ния, к которым другие страны могут присоединиться на второстепенных ролях. Эти 
инициативы вступают в противоречие с международным договором, оформившим 
принципы работы государств в области исследования и использования космического 
пространства, что выступает в качестве дополнительной причины разногласий в меж-
дународных отношениях2. 

В этих условиях определенный интерес вызывают космические проекты стран 
азиатского региона, поскольку, в отличие от проектов США или европейских стран, 
имеющих в значительной степени милитаристскую направленность, они демонстрируют 
зарождение космической индустрии, нацеленной на освоение и извлечение космических 
ресурсов. Развитие таких проектов в космической сфере обретает особую значимость в 
связи с тем, что они могут привнести стабильность в систему международной космиче-

                                                                 
1 См.: Добыча космических ресурсов: оценка возможностей и перспектив добычи ресурсов вне 

Земли / под ред. И.Н. Мысляевой, М.Р. Ахмедова. М.: КУРС, 2022. С. 14–17; Зеленый Л., Шев-
ченко В. Клондайк на поверхности. Астероиды, падающие на Луну, могут послужить источни-
ком сырья для промышленности на Земле // Русский космос. 2021. № 33. С. 22–23. 

2 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела // ООН. URL: https://www.un.org/ ru/ docu-
ments/ decl_conv/ conventions/ outer_space_governing.shtml (дата обращения: 27.07.2023). Принят 
резолюцией 2222 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1966 г., открыт для подпи-
сания 27 января 1967 г., вступил в силу 10 октября 1967 г. 
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ской безопасности, поскольку предполагают в большей степени мирное использование 
космоса, ориентированное на преодоление проблемы истощения земных ресурсов. 

В этом контексте исследовательский интерес представляет азиатская модель ос-
воения космоса, которая имеет принципиальные отличия от американской и может со-
ставить конкуренцию США, потеснив их в исследовании космического пространства, 
что обеспечит контроль и сохранение баланса сил в космосе. 

Среди азиатских стран наибольшую активность в области освоения космических 
ресурсов демонстрируют Китай и Япония, космические исследования которых в послед-
нее время в большей степени ориентированы на промышленное освоение тел Солнечной 
системы. При этом нужно отметить, что больших успехов в исследовании Солнечной 
системы добился Китай, который, используя элементы международного сотрудничества, 
может в ближайшее время подорвать лидерство США в космосе. 

В опубликованной Информационным Бюро Государственного совета КНР «Бе-
лой книге» под названием «Космическая программа Китая: перспективы на 2021 год»3 
указывается, что КНР в ближайшей перспективе может начать добычу полезных иско-
паемых на Луне. По оценкам ученых, на Луне есть большие запасы воды, золота, плати-
ны, редкоземельных металлов (к примеру, иттрия), железа, алюминия, титана4. По оцен-
кам НИУ ВШЭ, потенциальные масштабы горнодобычи в космическом пространстве 
могут исчисляться триллионами долларов. Например, стоимость ресурсов в поясе асте-
роидов может равняться 700 квинтиллионам долл. Стоимость астероида Психея может 
составить 10 000 квадриллионов долл. А в астероиде UW-158 может быть до 100 млн 
тонн платины на сумму до 5,4 трлн долл.5 

Учитывая современную геополитическую ситуацию, характеризующуюся разру-
шением цепочек поставки сырья, эти планы могут быть реализованы значительно быст-
рее. Космическая политика КНР, полностью изменившаяся за последние два десятиле-
тия, впрочем, как и положение страны на мировой арене, может этому поспособствовать. 

Освоение космического пространства Китаем началось в 1970-е гг., в разгар кос-
мической гонки между США и СССР, что во многом предопределило развитие китайской 
космонавтики. Первые два десятилетия космическая промышленность страны была со-
средоточена на разработке и запуске спутников преимущественно сельскохозяйственного 
и телекоммуникационного назначения, и только с 1990-х гг. в Китае началась эра пилоти-
руемой космонавтики (это стало возможным во многом благодаря тесному сотрудничест-
ву России и Китая в этой области). 

В 2003 г. Китай стал третьей в мире страной, которая осуществила пилотируе-
мый полет в космос. В 2011 г. китайская космическая программа совершила еще один 
прорыв, запустив экспериментальную орбитальную станцию; через год к ней был совер-
шен пилотируемый полет. В 2013 г. китайский ровер был отправлен на Луну, а уже в 
2019 г. китайский исследовательский аппарат совершил впервые в мире посадку на об-
ратной стороне Луны. 

Затраты на проведение космических программ в Китае составляют, по данным 
экспертов, 9–12 млрд долл. в год. При этом КНР по своим космическим затратам уступа-

                                                                 
3 China’s Space Program: A 2021 Perspective // China National Space Administration. January 28, 2022. 

URL: https://www.cnsa.gov.cn/ english/ n6465652/ n6465653/ c6813088/ content.html (дата обращения: 
25.07.2023). 

4 Зеленый Л., Шевченко В. Клондайк на поверхности. Без лунных ресурсов человечество может 
столкнуться с ограничениями в своем развитии// Русский космос. 2021. № 33. С. 26–28. 

5 Картотека: добыча ископаемых в космосе. Освоение внеземных недр. М.: ВШЭ, 2023 // IQ.HSE. 
URL: https://iq.hse.ru/ news/ 220072259.html (дата обращения: 25.07.2023). 
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ет — примерно в два раза — только США, российский космический бюджет в четыре 
раза меньше китайского6. 

Эксперты NASA отмечают проработанность космической стратегии Китая и ее 
ориентированность на долгосрочную перспективу. Происходит прирост количества ки-
тайских спутников на околоземной орбите, а с 2018 г. Китай опережает все страны по ко-
личеству запущенных космических объектов. Новое направление в китайской космиче-
ской стратегии — исследование астероидов, которые он рассматривает как источники не-
обходимых в промышленности элементов. Также Китай запустил свой первый космиче-
ский оптический телескоп. 

На сегодняшний день Китай из догоняющих уже превратился в одного из лиде-
ров космических исследователей. В космической индустрии страны работают более 
150 крупных частных компаний, которые участвуют в строительстве новой космической 
станции для покорения Луны, а также в долгосрочных проектах по исследованию Марса. 

По состоянию на середину 2023 г. наиболее значимыми проектами Китая являют-
ся лунная и марсианская программы. Лунная программа — самый масштабный проект 
космической стратегии Китая, ее основы были заложены еще в начале 2000-х гг., а офици-
ально лунная программа стартовала в 2007 г. с миссий «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2»7 (в переводе 
с китайского — «Фея Луны»), когда страна начала исследования околоземного пространст-
ва и, в частности, масштабное и всестороннее дистанционное зондирование Луны, а также 
исследования возможности полета на Луну и по окололунной орбите. Эти полеты стали 
первым этапом лунной программы Китая и были признаны успешными. 

Поэтапно лунная программа Китая по состоянию на 2023 г. выглядит следую-
щим образом: 

– предварительный этап: обоснование необходимости изучения Луны и около-
лунного пространства, изучение возможностей (начало 2000-х гг.); 

– 1-й этап: полеты «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» по окололунной орбите (2007–2012 гг.); 
– 2-й этап: посадка на поверхность Луны «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4» и доставка лу-

нохода «Юйту» (в переводе — «Яшмовый заяц») (2013–2019 гг.); 
– 3-й этап: сбор и доставка лунного грунта миссиями «Чанъэ-5Т1», «Чанъэ-5», 

частично миссия «Чанъэ-6» (2014–2023 гг.); 
– 4-й этап: роботизированная научная лунная станция (2022 г. — по н.в.), миссии 

«Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» и отправка тайконавтов на поверхность спутника. 
Этапы предполагалось осуществлять последовательно после успешного завер-

шения каждого предыдущего. По состоянию на 2023 г. 3-й этап находится на заключи-
тельной стадии, а последний 4-й этап программы начался в 2022 г. с подписания двух-
сторонних соглашений с другими космическими державами и объявления Китаем 
дальнейших планов. 

Так, по данным информационного портала Caixin Global, Китай к 2028 г. плани-
рует дистанционно создать на Луне роботизированную базу, к которой уже в дальнейшем 
(ориентировочно к 2030 г.) будет отправлять тайконавтов8. Предполагается, что станция 
будет сугубо научной. Миссии «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» призваны подготовить 
поверхность спутника для строительства станции, они доставят на поверхность луноход, 
                                                                 
6 Белоусов Р. Лунная станция России и Китая будет осваивать новые виды ресурсов // Комсомоль-
ская правда. 30.03.2023. URL: https://www.kp.ru/ daily/ 27484/ 4740882/ (дата обращения: 
24.07.2023). 

7 Железняков А.Б., Кораблев В.В. Опыт освоения космоса Китайской Народной Республикой // 
Глобальная энергия. 2012. № 2–2(147). С. 16. 

8 Yanhao H., Wang K. China Plans to Put Nuclear-Powered Base on the Moon around 2028 // 
Сaixinglobal. November 24, 2022. URL: https://www.caixinglobal.com/ 2022–11–24/ china-plans-to-
put-nuclear-powered-base-on-the-moon-by-2028–101970338.html (дата обращения: 24.07.2023). 
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научные аппараты и зонды. Также будет создана группировка спутников для обеспечения 
связи с Землей. Дистанционное строительство базы предполагает создание посадочного 
модуля, бункера и орбитального аппарата, которые будут работать на ядерной энергии, 
т.к., по словам главного конструктора программы освоения Луны У Вэйчжэня, «ядерная 
энергия сможет удовлетворить долгосрочные потребности лунной станции»9. 

Кроме того, о долгосрочности планов говорит и то, что Китай продолжает нача-
тое ранее сотрудничество с Россией в вопросе лунных миссий10. Так, в ноябре 2022 г. 
был подписан договор о совместном строительстве лунной станции11. Глава Государст-
венного космического управления КНР Чжан Кэцзянь подчеркнул научную задачу стан-
ции и обоюдную выгоду государств-участников: «У такого сотрудничества — огромные 
перспективы как в области обмена технологиями, так и в сфере подготовки научных кад-
ров. Это выгодно обеим странам. Мы разработали ряд крупных научно-исследователь-
ских проектов. Аэрокосмические технологии помогают людям буквально во всем, с этой 
точки зрения наше взаимодействие очень важно для благополучия всего человечества»12. 

Исследование Китаем Марса начато совместно с Россией с 2010-х гг., однако бы-
ло отложено из-за аварии миссии «Фобос-Грунт». Программа возобновилась в 2016 г. 
Можно условно выделить следующие этапы марсианской программы Китая: 

– 1-й этап: создание и неудачная попытка запуска исследовательского зонда «Ин-
хо-1» (в переводе — «Светлячок-1») на аппарате «Фобос-Грунт» (2009–2012 гг.); 

– 2-й этап: официальное принятие государственной программы исследования 
Марса и начало создания автоматической межпланетной станции «Тяньвэнь-1» (в пере-
воде — «Астрономия-1»; далее — АМС «Тяньвэнь-1») (2016 г.). Станция состоит из ор-
битального аппарата, посадочного модуля и марсохода; 

– 3-й этап: запуск АМС «Тяньвэнь-1», посадка на Марсе и работа марсохода 
«Чжужун» (в переводе — «Огонь») (2020 г. — по н.в.). 

Марсианская программа позиционируется как научно-исследовательская; 
3-й этап, который длится по настоящее время, предполагает исследование грунта, поиск 
воды и льда, исследование поверхности Марса и передачу данных на Землю. На момент 
окончания основной научной миссии (август 2021 г.) «Чжужун» передал более 10 гига-
байт информации13. По состоянию на 2023 г. аппарат продолжает присылать фото по-
верхности планеты14. И хотя «Чжужун» уже израсходовал свой предполагаемый мини-
мальный срок работы (90 суток после высадки) и дорабатывает максимально предпола-
гаемые 3 года, о дальнейших планах относительно марсианской программы Националь-
ное космическое агентство Китая официально не сообщает, ограничиваясь периодиче-
скими публикациями фото, присылаемых марсоходом. 

                                                                 
9 Сидорова Л. Китай построит на Луне базу с бункером к 2028 году // Коммерсантъ. 25.11.2022 

URL: https://www.kommersant.ru/ doc/ 5691801 (дата обращения: 24.07.2023). 
10 Yang J. China and Russia cooperating on defense technology, space projects // The Washington Times. 

June, 22, 2023. URL: https://www.washingtontimes.com/ news/ 2023/ jun/ 22/ china-and-russia-
cooperating-on-defense-technology/ (дата обращения: 24.07.2023). 

11 Сапожников А. Россия и Китай создадут научную станцию на Луне // Коммерсантъ. 29.12.2022. 
https://www.kommersant.ru/ doc/ 5756560?utm_source=ixbtcom (дата обращения: 24.07.2023). 

12 Китай и Россия объединяют усилия в освоении космоса // CGTN. URL: https://russian.cgtn.com/ 
news/ 2023–03–21/ 1638133787956326401/ index.html (дата обращения: 24.07.2023). 

13 Jones A. China's Mars rover Zhurong completes primary mission, gets life extension // Space.com. Au-
gust 20, 2021. URL: https://www.space.com/ china-zhurong-mars-rover-extended-mission (дата обра-
щения: 24.07.2023). 

14 天问一号探测器传回最新图像 [Аппарат «Тяньвэнь-1» отправил новые снимки] // 
中国国家航天局. 01.01.2022. URL: http://www.cnsa.gov.cn/ n6759533/ c6813038/ content.html (дата 
обращения: 24.07.2023). 
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В отношении других тел солнечной системы пока что существуют только проек-
ты, задачей которых является прежде всего предварительная необходимость обоснования 
их исследования, а в открытых источниках не приводится никаких конкретных данных. 
Так, в апреле 2023 г. Китайское космическое агентство официально сообщило об утвер-
ждении проекта миссии «Тяньвэнь-2», при этом точная дата начала миссии не сообщается. 
Предполагается, что «Тяньвэнь-2» выполнит «отбор проб с поверхности астероида HO3 
2016, вернется на Землю, а затем снова отправится на комету главного пояса 311P»15. 

Кроме того, в планах проект миссии «Тяньвэнь-3» (ориентировочно 2030 г.) для 
сбора грунта с Марса (что можно считать 4-м этапом марсианской программы Китая); в 
тот же период времени предполагается отправить в космос зонд «Тяньвэнь-4», чтобы ис-
следовать Юпитер и Уран16. 

В целом можно отметить, что Китай в своей стратегии исследования космоса в 
последнее десятилетие (начиная с 2010-х гг.) ориентирован преимущественно на иссле-
дование и изучение космических тел (планет, Луны, астероидов, комет), при этом наце-
лен в большей степени на самостоятельные миссии, лишь в ряде случаев прибегая к ме-
ждународному сотрудничеству. 

Продвигая свою амбициозную программу по освоению космоса, Китай ускорен-
ными темпами разрабатывает роботизированные межпланетные экспедиции к поясу ас-
тероидов и Юпитеру, а также осваивает технические возможности по сбору образцов 
марсианского грунта. 

Чтобы увеличить объемы финансирования программ по освоению космических 
ресурсов, Китай активно привлекает частный бизнес, который, по мнению руководства 
страны, является более гибким и более чувствительным к новым технологиям. Развитие 
коммерческой космической деятельности может снизить издержки и повысить эффектив-
ность космической деятельности. 

В «Отчете об инвестициях в коммерческую космическую промышленность Ки-
тая за 2018 год», опубликованном Future Aerospace Research Institute17, отмечалось, что на 
конец 2018 г. в Китае была зарегистрирована 141 коммерческая космическая компания, 
из которых 18 были государственными коммерческими космическими компаниями и 
123 частными космическими компаниями. По данным китайских СМИ, сейчас частные 
китайские компании вкладывают в развитие космической отрасли более 10 млрд юаней 
(1,5 млрд долл.) ежегодно18. 

Таким образом, Китай демонстрирует рациональный подход к освоению косми-
ческого пространства, где успешно сочетает привлечение частного бизнеса к проектам и 
международное сотрудничество (строительство Лунной станции совместно с Россией), 
что позволяет ему достигать поставленных амбициозных результатов. 

В отличие от Китая, Япония не входит в так называемый клуб «великих косми-
ческих держав». Тем не менее она активно проводит разработки и запуски миссий по ис-
следованию небесных тел Солнечной системы. 
                                                                 
15 China plans Tianwen-2 mission for asteroid sampling // China Aerospace Science and Technology Cor-

poration.  URL: http://english.spacechina.com/ n16421/ n17212/ c3757270/ content.html (дата обраще-
ния: 24.07.2023). 

16 Китай обнародовал план будущих исследований дальнего космоса // Синьхуа. 26.04.2023. 
URL: https://russian.news.cn/ 20230426/ a624ff7de5e940c98a515bc9e745af0c/ c.html (дата 
обращения: 24.07.2023). 

17 Отчет об инвестициях в коммерческую аэрокосмическую промышленность Китая за 2018 г. М.: 
Институт аэрокосмических исследований будущего. 2018. 

18 Луна, Марс и далее везде. Все о космической программе Китая // Aziya-plus. 
13.06.2022. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/world/20220613/luna-mars-i-dalee-vezde-vse-o-
kosmicheskoi-programme-kitaya?ysclid=ll5akj4wzw840949326 (дата обращения: 11.08.2023). 
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Первая японская автоматическая межпланетная станция была запущена 7 января 
1985 г. Аппарат «Сакигакэ» (в переводе с японского — «Пионер») был предназначен в 
первую очередь для проверки возможностей и эффективности ракеты-носителя, а также 
для обучения специалистов, способных рассчитать баллистику и осуществить полеты 
подобных космических зондов за пределы орбиты Земли19. Целью миссии «Сакигакэ» 
являлось исследование Кометы Галлея, наблюдение солнечного ветра, магнитного поля и 
активности плазмы вблизи кометы. В результате аппарат смог сблизиться с кометой до 
расстояния 6,99 млн км и продолжал передавать сигналы до 7 января 1999 г. 

Следующим японским исследовательским аппаратом стал «Суйсэй» (в перево-
де — «Комета»)20. Данный зонд был запущен 18 августа 1985 г. вслед за «Сакигакэ» в 
сторону пролетающей кометы Галлея. Внешне аппарат был также схож с «Сакигакэ», но 
нес на борту несколько иной набор приборов, в том числе оборудование для передачи 
изображения. 8 марта 1986 г. аппарат смог приблизиться к комете Галлея на расстояние 
151 тыс. км и смог передать на Землю изображения водородной короны кометы в ульт-
рафиолетовой части спектра. После завершения программы исследования кометы 
«Суйсэй» продолжил изучение солнечного ветра. 

Первая японская автоматическая межпланетная станция для исследования Луны 
«Хитэн» (в переводе — «Звёздная дева») была запущена 24 января 1990 г. Аппарат был 
предназначен для исследования окололунного пространства и изучения оптимальных 
баллистических траекторий и орбит для полетов к Луне21. В итоге миссия оказалась час-
тично успешной: несмотря на то, что из-за поломки не удалось запустить отдельный мо-
дуль на орбиту Луны, японские специалисты смогли получить опыт осуществления по-
добного полета. Аппарат совершил ряд различных маневров на окололунной орбите и 
10 апреля 1993 г. врезался в Луну по команде операторов. 

Новый этап изучения Солнечной системы связан с осуществлением марсианской 
миссии. Аппарат «Нодзоми» (в переводе — «Надежда») был запущен 4 июля 1998 г. По 
плану «Нодзоми» должен был быть выведен на высокоэллиптическую орбиту вокруг Мар-
са и изучать данные о составе верхних слоев атмосферы и ионосферы красной планеты. 

Из-за отсутствия необходимых мощностей японской ракеты-носителя аппарат, 
прежде чем выйти на траекторию полета к Марсу, должен был выполнить серию грави-
тационных маневров возле Земли и Луны. Неприятности миссии начались 20 декабря 
1998 г., когда в результате разгона зонд вышел на нерасчетную орбиту вокруг Солнца22. 
Далее произошел еще ряд нештатных ситуаций, в результате которых «Нодзоми» проле-
тел мимо Марса на расстоянии 1 000 км, но так и не смог выйти на его орбиту. Результа-
том миссии стали данные изучения межпланетной среды, полученные от приборов этого 
спутника за последующие годы полета по Солнечной системе. 

Первая полностью удачная миссия японского космического агентства по иссле-
дованию небесного тела — автоматическая межпланетная станция «Хаябуса» (в перево-
де — «Сапсан»). Цель миссии — полет к астероиду Итокава, посадка на астероид, взятие 
                                                                 
19 Institute of Space and Astronautical Science // Japan Aerospace Exploration Agency. 

URL: https://www.isas.jaxa.jp/ en/ missions/ spacecraft/ past/ sakigake.html (дата обращения: 
10.07.2023). 

20 Institute of Space and Astronautical Science // Japan Aerospace Exploration Agency. 
URL: https://www.isas.jaxa.jp/ en/ missions/ spacecraft/ past/ sakigake.html (дата обращения: 
10.07.2023). 

21 Space Science Data Coordinated Archive // National Aeronautics and Space Administration. 
URL: https://nssdc.gsfc.nasa.gov/ nmc/ spacecraft/ display.action?id=1990–007A (дата обращения: 
10.07.2023). 

22 Solar System Exploration Our Galactic Neighborhood // National Aeronautics and Space Administra-
tion. URL: https://solarsystem.nasa.gov/ missions/ nozomi/ in-depth/ (дата обращения: 10.07.2023). 
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проб грунта и доставка полученных образцов на Землю. Старт миссии состоялся 9 мая 
2003 г. Во время полета солнечная вспышка нарушила работу солнечных батарей, что 
снизило эффективность работы ионных двигателей. Тем не менее аппарат достиг асте-
роида Итокава к сентябрю 2005 г. и приступил к выполнению запланированных исследо-
ваний23. Несмотря на ряд возникающих сбоев в оборудовании, «Хаябуса» смог совер-
шить две посадки на астероид и взять пробы грунта. Однако из-за проблем со связью и 
неисправностями в двигателях направить аппарат в сторону Земли удалось только 4 фев-
раля 2009 г. В итоге 13 июня 2010 г. «Хаябуса» доставил на Землю капсулу с образцами 
грунта астероида Итокава. Япония оказалась третьей страной после СССР и США, кото-
рая смогла подготовить и реализовать подобный исследовательский проект. 

Японское космическое агентство продолжило разработки программ для изуче-
ния Луны, и 14 сентября 2007 г. был запущен аппарат «Кагуя» (примерный перевод — 
«Сияющая ночь»), также известный как «SELENE». Основными запланированными за-
дачами полета стали вывод на окололунную орбиту спутника, обеспечивающего прове-
дение картографического анализа лунной поверхности, и изучение происхождения и гео-
логической эволюции Луны24. 

Все цели данной миссии были достигнуты, аппарату удалось провести съемку 
Лунной поверхности в различных диапазонах: в видимом, инфракрасном и рентгенов-
ском. Также были детально исследованы некоторые кратеры и места предполагаемого 
наличия водяного льда. 10 июня 2009 г. миссия «Кагуя» была окончена ликвидацией ап-
парата путем удара о поверхность Луны. 

Следующая исследовательская миссия Японии была направлена в сторону Вене-
ры. Автоматическая станция «Акацуки» (в переводе — «Утренняя заря»), также извест-
ная как «PLANET-C», была запущена 20 мая 2010 г. Цель полета — вывести аппарат на 
орбиту Венеры и провести изучение атмосферных явлений с учетом применения различ-
ных диапазонов25. Станция была запущена 20 мая 2010 г., но в запланированные сроки 
она не смогла выйти на заданную орбиту Венеры, поэтому миссия была на грани срыва. 
Тем не менее 7 декабря 2015 г., со второй попытки, специалистам удалось вывести зонд 
на долгопериодическую 90-дневную орбиту вокруг Венеры и «Акацуки» приступил к ис-
следовательской работе. Несмотря на ряд различных поломок, в том числе и среди части 
научного оборудования, «Акацуки» (по состоянию на 2023 г.) продолжает функциониро-
вать и передавать научные данные. 

Японское космическое агентство решило повторить успешную миссию по дос-
тавке грунта с астероидов. С этой целью 3 декабря 2014 г. была запущена новая автома-
тическая межпланетная станция «Хаябуса-2» (в переводе — «Сапсан-2»). В этот раз в ка-
честве цели полета был выбран астероид Рюгу26. При разработке аппарата были учтены 
и устранены технические проблемы, которые привели к ряду неисправностей в предыду-
щей миссии «Хаябуса» к астероиду Итокава. 

28 июня 2018 г. «Хаябуса-2» достиг астероида Рюгу. Штатно выполнив работы 
по программе, аппарат смог взять несколько образцов грунта астероида и 13 ноября 
2019 г. зонд направился в обратный путь к Земле. Особенность данной миссии состоит в 
                                                                 
23 “Team Japan” Leverages Its Strength in Unity // JAXA Today. April 10, 2016. 

URL: https://web.archive.org/ web/ 20140413142848/ http://www.jaxa.jp/ pr/ jaxas/ pdf/ jaxato-
day002_p.pdf (дата обращения: 11.07.2023). 

24 KAGUYA (SELENE) // Japan Aerospace Exploration Agency. URL: https://www.selene.jaxa.jp/ in-
dex_e.htm (дата обращения: 11.07.2023). 

25 Venus Climate Orbiter AKATSYKI // Japan Aerospace Exploration Agency. URL: https:// aka-
tsuki.isas.jaxa.jp/ en/ (дата обращения: 12.07.2023). 

26 Hayabusa 2 // National Aeronautics and Space Administration. URL: https://solarsystem.nasa.gov/ mis-
sions/ hayabusa-2/ in-depth/ (дата обращения: 12.07.2023). 
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том, что она не ограничивается доставкой на Землю образцов грунта с Рюго. Сбросив на 
Землю капсулы с образцами 5 декабря 2020 г., аппарат пролетел мимо Земли и направил-
ся далее к астероидам 2001CC и 1998KY. По планам исследования «Хаябуса-2» должен 
осуществить пролет со сближением возле 2001CC в июле 2026 г., а затем сблизиться и 
выйти на орбиту астероида 1998KY в июле 2031 г. 

В 2018 г. при содействии Европейского космического агентства (ЕКА) была за-
пущена автоматическая межпланетная станция «БепиКоломбо» — миссия по исследова-
нию Меркурия (ближайшей к Солнцу планеты)27. Старт миссии состоялся 20 октября 
2018 г. и по состоянию на 2023 г. проходит в соответствии с планом полета. Для того что-
бы выйти на орбиту Меркурия в декабре 2025 г., «БепиКоломбо» предстоит совершить 
девять гравитационных маневров в течение семи лет (один у Земли, два раза у Венеры и 
шесть раз у Меркурия). 

Исследовательские задачи состоят в изучении Меркурия и окружающего его 
пространства с помощью различного оборудования. Ученые попытаются получить ин-
формацию о поверхности планеты, о ее внутреннем строении, изучить магнитные поля и 
составить карту Меркурия. 

В рамках реализации международной программы «Артемида» (во главе с Аме-
риканским космическим агентством NASA) Японское космическое агентство разработа-
ло и готовит к запуску автоматический аппарат SLIM (Smart Lander for Investigating 
Moon, в переводе — «интеллектуальный посадочный модуль для исследования Луны») 
для полета и осуществления мягкой посадки на лунную поверхность28. Задачами полета 
являются демонстрация точных методов посадки на поверхность Луны и изучение со-
держания металлов в лунном грунте. Старт миссии был изначально запланирован на 
2021 г., но неоднократно переносился по техническим причинам. Запуск должен был со-
стояться 26 августа 2023 г., но дважды откладывался по погодным условиям и был ус-
пешно осуществлен 7 сентября 2023 г. 

В случае успеха миссии Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая 
и Индии (индийская межпланетная станция «Чандраян-3» успешно осуществила посад-
ку на Луну 23 августа 2023 г.), чей аппарат смог осуществить мягкую посадку на Луне. 

В целях развития и отработки перспективных технологий для осуществления 
полетов по Солнечной системе Японское космическое агентство планирует запуск аппа-
рата DESTINY⁺ (Deep Space Exploration Technology Demonstrator, в переводе — «демон-
стратор технологий освоения дальнего космоса»)29. В рамках запланированной миссии 
DESTINY⁺ будет запущен в сторону метеорного потока Гемениды для изучения происхо-
ждения и природы космической пыли, а также исследования астероида Фаэтон — роди-
тельского тела метеорного потока. Основная задача состоит в том, чтобы проверить эф-
фективность работы новых электрореактивных ионных двигателей, легких солнечных 
панелей с самым высоким коэффициентом полезного действия на данный момент и уст-
ройства терморегулирования. Освоение данных технологий должно помочь Японии по-
высить надежность и снизить финансовые затраты будущих миссий по изучению и ос-
воению Солнечной системы. Изначально запуск «DESTINY⁺» планировался на 2022 г., 
однако по ряду причин был перенесен на 2024 г. 

                                                                 
27 Mercury Exploration Mission "BepiColombo" // Japan Aerospace Exploration Agency. 

URL:https://global.jaxa.jp/ projects/ sas/ bepi/ (дата обращения: 13.07.2023). 
28 Intelligent Lunar Exploration Lander (SLIM) // Japan Aerospace Exploration Agency. 

URL: https://global.jaxa.jp/ projects/ sas/ slim/ (дата обращения: 14.07.2023). 
29 Development demonstrator of deep space exploration technologies DESTINY⁺ // ISAS.JAXA.JP. 

URL: https://www.isas.jaxa.jp/ en/ missions/ spacecraft/ developing/ destiny_plus.html (дата обращения: 
15.07.2023). 
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Еще один амбициозный японский проект — миссия MMX (Martian Moons 
eXploration — в переводе «исследование лун Марса»). Данная миссия осуществляется в 
сотрудничестве с Американским и Европейскими космическими агентствами, которые 
предоставляют различное научное оборудование30. Задачи миссии: полет и выход на ор-
биту вокруг Марса, выход на орбиту вокруг Фобоса (спутника Марса), посадка на Фобос 
и взятие образцов реголита. После окончания исследовательской программы Фобоса, 
MMX совершит несколько облетов Деймоса (меньшего спутника Марса), после этого от-
правит к Земле возвращаемый модуль с образцами грунта Фобоса. Старт миссии к Мар-
су запланирован на сентябрь 2024 г. 

Бюджет японских космических программ не имеет широкой огласки, но из от-
крытых источников известна стоимость одной из самых значительных программ BepiCo-
lombo — примерно 1,65 млрд евро31. При этом нужно отметить, что японские космиче-
ские программы осуществляются с активным привлечением крупных корпораций, кото-
рые принимают на себя основной объем затрат, в связи с чем бюджет таких программ 
может быть многократно выше. Тем самым Япония закрепляет участие в космических 
программах частного капитала с последующей передачей ему прав на пользование полу-
ченными результатами исследований, особенно это касается программ по освоению тел 
Солнечной системы. 

Кроме Китая и Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) многие страны 
пытаются развивать космические программы, среди них: Австралия, Бангладеш, Вьет-
нам, Индонезия, Лаос, Малайзия, Пакистан, Северная Корея, Сингапур, Таиланд, Тай-
вань и Южная Корея. Однако их деятельность несравнима с достижениями Китая и Япо-
нии. Вместе с тем стоит выделить страны, имеющие наиболее значительный рост финан-
сирования в области развития космических программ — это Бангладеш, Вьетнам, Индо-
незия, Лаос, Малайзия и Таиланд32. 

Стимулом для включения стран АТР в космические исследования стало создание 
Китаем в 2008 г. Азиатско-Тихоокеанской организации по космическому сотрудничеству 
(APSCO), целью которой была провозглашена борьба за космические рынки для стран 
АТР. Кроме КНР членами APSCO являются еще восемь государств: Бангладеш, Индоне-
зия, Иран, Монголия, Пакистан, Перу, Таиланд, Турция. 

Отличительные особенности развития национальных космических программ в 
странах АТР состоят в том, что они, в отличие от стран Европы, проводят самостоятель-
ную политику, очень дозированно делятся своей информацией с соседними странами. 
При этом государства стараются демонстрировать стремление к сотрудничеству. Наи-
больших успехов в развитии региональных космических программ добились Малайзия, 
Сингапур и Вьетнам. 

В 2002 г., когда в Малайзии было создано Национальное космическое агентство 
(ANGKASA), страна заявила о намерениях стать космической державой к 2020 г. Для 
этого Малайзия начала работу по созданию собственной группировки спутников и вклю-
чилась в работу по освоению Луны. Начиная с этого времени страна активно закупает 
спутники. Вместе с тем она производит и собственные спутники на базе компании 
Astronautic Technology Sdn. Bhd (ATSB). Большая часть из этих спутников запускается с 
российского космодрома Байконур. В процессе реализации национальной космической 
                                                                 
30 MMX — Martian Moons exploration // Japan Aerospace Exploration Agency. 

URL: https://www.mmx.jaxa.jp/ en/ (дата обращения: 15.07.2023). 
31 The BepiColombo spacecraft is ready to solve many mysteries of Mercury // JAXOO. NEWS. July 11, 

2017. URL: https://www.yahoo.com/ entertainment/ bepicolombo-spacecraft-ready-solve-many-
115732040.html (дата обращения: 30.07.2023). 

32 Григорьев М.Н., Охочинский М.Н. Космическая деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и аэрокосмическая промышленность России // Инновации. 2015. № 10(204). С. 75–80. 
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программы страна ориентируется на международное сотрудничество с японским косми-
ческим агентством (NASDA), с Индией и Роскосмосом. Совместно с Японией Малайзия 
рассматривает вопрос о строительстве космодрома на острове Борнео, находящемся ря-
дом с экватором. С Индией планируется развивать производство микроспутников. А в 
рамках двустороннего соглашения между Роскосмосом и ANGKASAА в 2007 г. на МКС 
работал первый малазийский космонавт. 

В последние годы Сингапур объявил о начале разработки проекта по развитию 
космической отрасли. Для этого в стране создано Управление космическими технология-
ми и космической индустрией (Office for Space Technology and Industry, OSTI), в задачи 
которого входит обеспечение участия сингапурских компаний в научных исследованиях, 
поиск финансирования, а также подготовка квалифицированных кадров, для чего в На-
циональном университете Сингапура были открыты программы по космонавтике. 

Социалистическая Республика Вьетнам позже всех из рассмотренной группы го-
сударств АТР присоединилась к разработке ракетно-космических технологий, хотя в 
1980 г. вьетнамский космонавт побывал на борту советского орбитального комплекса 
«Салют-6» — «Союз-36» — «Союз-37». Началом развития космических программ в 
стране стал успешный запуск спутника связи VINASat-1 в 2008 г., который был осущест-
влен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был международный проект с уча-
стием французских, американских и японских компаний стоимостью 300 млн долл. Ус-
пешные запуски спутников были осуществлены в 2012 и 2013 гг. при содействии амери-
канских и французских ученых. К 2025 г. Вьетнам планирует выйти на самостоятельное 
производство малых спутников Земли, чему способствует разработка совместного проек-
та с Японией по разработке и запуску двух спутников мониторинга в 2017–2020 гг. В 
рамках этого проекта предполагается передача уникальных космических технологий 
Вьетнаму, что должно способствовать его успешному закреплению в составе стран-уча-
стниц космических исследований. 

Таким образом, анализ космической деятельности стран АТР показал их наце-
ленность на исследование тел Солнечной системы, которые рассматриваются как при-
оритетные для этих государств. При этом можно выделить несколько ключевых аспектов 
реализации космических программ, которые позволяют сформулировать особенности 
азиатской модели исследования и использования космического пространства. Во-первых, 
это научно-исследовательская направленность космических программ с прицелом на ис-
пользование их в промышленных целях с соблюдением международного законодательст-
ва в области космического права. Во-вторых, последовательный рост научно-техническо-
го потенциала, обеспечивающего повышение качества запусков спутников в целях дос-
тижения поставленных целей. В-третьих, использование международного сотрудничест-
ва как условия более активного продвижения в освоении космического пространства. 
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Abstract: 

The article provides an overview of space programs and projects of the countries of the Asia-
Pacific region (APR) while assessing their effectiveness and target orientation. The primary focus 
is on projects related to the industrial development of Solar system bodies. This emphasis leads to 
the conclusion that space industry aimed at the development and extraction of space resources is 
emerging. The article highlights the distinguished features of the Asian model of space explora-
tion, which places a greater emphasis on the peaceful use of space and addressing the issue of ter-
restrial resource depletion. The space programs of China and Japan are considered in detail and an 
overview of space projects of other countries in the region, including Vietnam, Malaysia, India, 
Singapore, is made. As part of the analysis of China's space program, the most significant stages 
in its implementation and mechanisms ensuring the success of space projects, including a success-
ful combination of state participation and the involvement of private companies in the implemen-
tation of space projects, are highlighted. The Japanese experience in the development of space 
projects and their targeted orientation to the industrial development of Solar system bodies is 
evaluated. The approaches of other countries of the Asia-Pacific region to the implementation of 
space projects based on international cooperation and cooperation with more developed countries 
in space exploration are shown. The special importance of the development of such projects in the 
space sphere is emphasized due to the fact that they can bring stability to the system of interna-
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tional space security, since they involve to a greater extent the peaceful use of space, focused on 
overcoming the problem of depletion of terrestrial resources. 
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