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Мы редко задумываемся о журналистах, работающих в зонах боевых действий. В силу 

природы своей работы, они неизбежно подвергаются опасностям: и вместо того, чтобы 

бежать из зоны действий, они туда стремятся. В разных точках планеты постоянно 

возникают все новые и новые спорные вопросы, разногласия, противоречия, которые, в 

конечном итоге, перерастают в вооруженные конфликты. Особенно громкими и известными 

за последнее время считаются военные действия в Югославии, Грузии, Осетии, вторжение 

ВВС США в Ирак, чеченские конфликты, и, безусловно, отдельно стоит упомянуть о воинах 

на территории Украины и Сирии, продолжающихся и сейчас. Внимание всей мировой 

общественности в большей или меньшей степени приковано к происходящему, но 

возможность посмотреть на все своими глазами имеют лишь единицы, и получается, что 

единственным источником получения правдивой и достоверной информации для населения 

являются СМИ. 

Данная статья посвящена актуальным вопросам, проблемам защиты прав журналистов, 

которые осуществляют свою деятельность во время вооруженных конфликтов для 

освещения событий. В обществе, которому угрожает вооружённый конфликт, журналисты 

сталкиваются с намного большими трудностями и проблемами. Они осуществляют свою 

профессиональную деятельность в центре событий, где каждую секунду им грозит 

смертельная опасность. Они работают в атмосфере страха и угроз, а также в условиях, когда 

конфронтирующие стороны постоянно стремятся установить контроль над СМИ.В 

конфликтных ситуациях роль средств массовой информации имеет решающее значение для 

предоставления общественности полной, правдивой и непредвзятое информации. 

Надлежащие подходы и методы журналистики, связанной с освещением конфликтов, 

позволяют средствам массовой информации предоставлять общественности более полную, 

объективную и достоверную информацию о конфликтах. В связи с выполняем своей 

сложной миссии они имеют право на особую защищенность и значительного внимания. В 

связи с этим возникают перечень вопросов связанные с защитой прав журналистов: Какая 

защита предоставляется представителям журналистики в соответствии с международным 

гуманитарным правом?  Где закреплены права журналистов, находящиеся в зоне 
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вооруженного конфликта? Как регулируются права и обязанности журналистов в 

Казахстане? 

Международное гуманитарное право различает два вида журналистов: военных 

корреспондентов и гражданских журналистов. 

Начнем с того, кто же все - таки такой журналист вообще и военный корреспондент в 

частности. Итак, согласно проекту конвенций Организации Объединенных Наций, любой 

репортер, фотограф, оператор, корреспондент, ассистент, который принимает участие в 

созданий фильма, теле- или радиопередачи является журналистом. Отличие же военных 

корреспондентов от гражданских заключается в том, что они тесно связаны непосредственно 

с военными и получают от них активную поддержку и помощь, включая финансовую. К 

военным корреспондентам относят тех , кто непосредственно находится в зоне проведения 

военных операций, имея на то разрешения вооруженных сил воюющей стороны и пользуясь 

защитой с их сторон, и выполняет задачу по предоставлению информации о событиях, 

связанных с военными действиями. Военные корреспонденты приравниваются к офицерам и 

носят специальную форму. [1]  

Международное гуманитарное право обеспечивают защиту журналистам.Защита 

журналистов, в соответствии с существующими нормами права, является универсальной. 

Права журналистов, выполняющие профессиональные обязанности в районе вооруженного 

конфликта защищаются  Женевскими Конвенциями «Меры по защите журналистов», 

Конвенцией о защите журналистов ООН, национальными актами государств. 

Впервые права журналистов были закреплены в ст. 13 Гаагского положения о законах и 

обычаях войны (приложение к Гаагским конвенциям 1899 и 1907гг.), а также в Женевской 

конвенции от 27 июля 1929г. Об обращении  с военнопленными, где говорится о «газетных 

корреспондентах».[2] 

В Статье 79 Первого Дополнительного протокола указывается, что журналисты имеют 

теже привилегии, права и так же защищены, как и мирное население во время вооруженных 

конфликтов.Согласно этой же статьи Дополнительного протокола I «журналисты, 

находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах вооруженного 

конфликта, рассматриваются как гражданские лица в значении статьи 50, пункт 1». Статья 50 

определяет гражданское население как «любое лицо, которые не классифицирует себя как 

комбатант. Журналисты также пользуются гарантиями, изложенными в статье 75 

Дополнительного протокола I, в которой устанавливается, что с любыми лицами, 

«находящимися во власти стороны, участвующей в конфликте, и не пользующимися более 

благоприятным обращением в соответствии с Конвенциями» обращаются гуманно, они 

защищаются от различных актов насилия и имеют право на беспристрастное 

судопроизводство в случае ареста. [3]Всем журналистам должны выдаваться удостоверения 

личности, подтверждающие их профессиональную принадлежность. Данное специальное 

журналистское удостоверение, сообщающее о нахождении его хозяина в опасной 

командировке и считающееся всемирно признанным документом, который есть 

идентификатор того, что человек является именно журналистом, работником СМИ, и не 

имеет отношения к шпионажу, и не несет службу каким-либо разведывательным органам. 

Такое удостоверение необходимо постоянно иметь при себе каждому военному 

корреспонденту, так как оно, по крайней мере формально, является гарантом безопасности. 

Стоит отметить, что защита военных корреспондентов и журналистов может меняться 

в соответсвии с международным гуманитарным правом. Так например, военные 

корреспонденты, находящиеся в зоне военных дейсвтий, получают право на обращение с 

ними как с военнопленными. Отсюда следует, если военные корреспонденты будут 

захвачены в плен во время вооруженных действий, они получают основные права, в том 

числе запрещено принимать против них какие-либо насильственные действия, оскорбления и 

унижения, запрещено пытать и использовать военных корресподентов для медицинских и 

научных экспериментов. Они имеют право на гуманное обращение с ними, имеют право на 

медицинское обслуживание, право на получение помощи от организаций таких как Красный 
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Крест , право на основные гарантии правосудия, если будут преданы суду, имеют право на 

нормальные условия содержания, и право общения со своими семьями. Право на обращение 

как с военнопленным, осуществляются без ущерба для их основного статуса гражданского 

населения. Журналисты имеют все те же права и меры защиты, которые предусмотренны для 

гражданских лиц. Как и гражданское население они должны быть защищены от враждебных 

дейсвий, направленных против них, они не должны подвергаться ни захвату, ни нападению, 

при условии что они не принимают активного участия в военных действиях, но как только 

они берут в руки оружие и начинают принимать участия в боевых действиях, то они теряют 

право на такую защиту.[4] 

Журналистская работа в целом и работа журналиста в зоне вооруженного конфликта в 

частности регулируется Законом Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О 

средствах массовой информации». Настоящий Закон регулирует общественные отношения в 

области средств массовой информации, устанавливает государственные гарантии их свободы 

в соответствии с Конституцией Республики Казахстан. Согласно статье 20 указывается, что 

журналист имеет право присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста в 

районе стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях, а также при иных формах 

выражения общественных, групповых и личных интересов и протеста.  

Так же в Казахстане ежегодно проводятся ряд обучений журналистов, для реализации 

их проффесиональной деятельности в районе боевых действий, на митингах и в период 

массовых беспорядков. Во время данных учений журналисты получают большое количество 

знаний и навыков на теоретических и практических занятиях. Уроки проводят инструкторы 

Министерства обороны РК. Журналистам, операторам и фотографам рассказывают о 

современных войнах, ведении гибридной войны и особенностях работы в зоне вооружённого 

конфликта. 

Согласно официальной статистике, приведенной в ежегодном докладе Комитета по 

защите журналистов , среди работников средств массовой информации, погибших в связи с 

их профессиональной деятельностью в ушедшем году, непривычно высокую долю составили 

международные корреспонденты. Странами – лидерами по случаям журналистских смертей 

выступают Сирия, Ирак, Украина, Израиль, Сомали, Пакистан. Кроме того, та же 

организация публикует список стран, где случаи убийства журналистов не просто имеют 

место быть, но и остаются нераскрытыми, так называемый «Индекс безнаказанности», его 

возглавили Ирак, Сомали и Филиппины.[5] 

Также можно отметить, что в 1991 году в Москве состоялось заседание ОБСЕ, на 

котором участники договорились о принятии мер по защите журналистов, находящихся в 

опасных командировках, особенно в случаях вооруженных конфликтов, а именно: поиск 

пропавших корреспондентов, выяснение их судьбы, оказание необходимой̆ помощи и 

содействие их возвращению в свои семьи. 

Так, небезызвестное Исламское Государство Ирака и Ливанта (ИГИЛ) установило свои 

требования, в которые, помимо прочих, входит обязанность журналистов, желающих 

получить аккредитацию на сбор материала непосредственно с мест базирования данной 

группировки, дать присягу на верность главе террористической организации. Но даже те 

отчаянные, кто соглашается на такие страшные меры, не имеют никаких гарантий, что на 

территории ИГИЛ они не будут жестоко избиты или расстреляны.[6] 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что журналисты 

и военные корреспонденты, осуществляющие свою деятельность в зонах вооруженных 

конфликтов не имеют достаточной защищенности. Несмотря на все действующие законы, 

акты, конвенции и соглашения они в любой момент своего нахождения в военной 

командировке могут быть ранены, взяты в плен или убиты. Поэтому система по защите 

военных корреспондентов должна быть усовершенствована, должны быть приняты новые и 

более эффективные защитные меры, направленные на прекращение кровопролития и 

жестокости в отношении тех, кто самоотверженно рискует жизнью во имя благого дела. 
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 Аңдатпа.Ұлттар Лигасы саяси сипаттағы алғашқы халықаралық әмбебап үкіметаралық 

ұйым болды. Әлеуметтік ғылымдар саласындағы мамандар оны бюрократиялық ұйымның 

жаңа нысаны ретінде қарастырды. Бұл мақаланың мақсаты - Ұлттар Лигасының 

қызметі,оның қағидалары мен идеясының үздіксіздігі тұрғысынан кешенді сараптама жасау 

және талдау, сондай-ақ осы ұйымның халықаралық құқықты одан әрі прогрессивті 

дамытудағы рөлі. 

Аннотация.Лига Наций была первой международной универсальной 

межправительственной организацией политического характера. Специалисты по 

общественным наукам рассматривали его как новую форму бюрократической организации. 

Цель этой статьи является комплексное рассмотрение и анализ деятельности Лиги Наций, в 

аспекте преемственности ее принципов и идей, а также роли этой организации в 

последующем прогрессивном развитии международного права. 

Түйін сөз. Ұлттар Лигасы, әмбебап үкіметаралық ұйым, бюрократиялық ұйым 

Ключевые слова.Лига Наций, универсальная межправительственная организация, 

бюрократическая организация 

2018 жылы 18 сәуірде Ұлттар Лигасын жою туралы шешім қабылданған күннен бастап 

72 жыл болады. 

1946 жылы 18 сәуірде Ұлттар лигасы - 1919 жылы құрылған, Халықтар арасындағы 

ынтымақтастыққа жәрдемдесу және олардың бейбітшілік пен қауіпсіздігіне кепілдік беру 

мақсатында Біріккен Ұлттар Ұйымының қалыптасуына байланысты өмір сүруі тоқтатылды. 

Париж бейбітшілік конференциясында (1919-1920 жж.) Құралған және Версаль 

бейбітшілік шартына (1919 ж.) Және Бірінші дүниежүзілік соғысты (1914-1918 жж.) 

Аяқтаған басқа да бейбіт келісімдерге кіретін арнайы комиссия жасаған Ұлттар Лигасының 

Жарғысы, бастапқыда 44 елмен қол қойды, соның ішінде Антанта тарапынан соғысқа 

қатысқан 31 мемлекет немесе соған қосылған және соғыста бейтараптық сақтаған 13 

мемлекет. Құрама Штаттар Ұлттар Лигасының жарғысын ратификацияламады және оның 

мүшелігіне кірген жоқ. 
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