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Правовое положение военных корреспондентов в большей мере фиксируется в меж-
дународно-правовых актах, однако в национальном законодательстве данный вопрос не
затрагивается так широко.

Сперва необходимо дать определение военного корреспондента. Легальным определе-
нием можно считать то, что дано в Постановлении Апелляционной камеры по “делу Ран-
даля”. В данном акте говорится о том, что военный корреспондент - это лицо, которое
направлено в зону вооруженного конфликта с целью сбора и передачи информации непо-
средственно об этом конфликте [4]. Исходя из определения можно сделать вывод о том,
что военный корреспондент не является военнослужащим.

Но несмотря на отсутствие такого положения, важно обратить внимание на ряд спе-
циальных норм в международном праве, которые позволяют охарактеризовать правовой
статус военного журналиста. Характеристика военных корреспондентов дается также в
Женевской конвенции от 12 августа 1949 года. В данном документе говорится о том, что
военные корреспонденты — это те лица, которые следуют за вооруженными силами, од-
нако не входят в их состав. Исходя из содержания данной нормы можно сделать вывод
о том, что военные корреспонденты не являются военнослужащими, но могут считаться
военнопленными при определенных условиях [1].

Важно отметить то, что журналисты пользуются защитой, предусмотренной Прото-
колом I до того момента, пока не начинают принимать участие в военных действиях. В
случае, когда журналист участвует в военных действиях он становится объектом напа-
дения, в связи с чем на него не распространяется тот комплекс защитных мер, которые
предусмотрены Женевской конвенцией [1].

В этой связи возникает вопрос касательно регламентации статуса военных корреспон-
дентов в российских нормативно-правовых актах. Говоря о национальном законодатель-
стве, стоит акцентировать внимание на сравнительном анализе существующих положений
федеральных законов и проектов изменений в эти акты. Большинство норм, посвящен-
ных правовому статусу всех журналистов в РФ содержится в Законе РФ “О средствах
массовой информации” [2]. В статье 47.1, которая была введена в 2019 году, говорится о
выполнении журналистом заданий редакции в особых условиях, в том числе говорится и о
деятельности журналистов в зонах военных конфликтов. В данной норме идет речь о про-
цедуре отправления журналиста в район боевых действий, а также отдельно отмечаются
компенсационные положения, связанные с возможной гибелью военного корреспондента.
Говорится об обеспечении журналиста специальной одеждой и опознавательным знаком
“Press” [2].

Однако особый интерес вызывает проект изменений в Закон РФ “О средствах массовой
информации”. В проекте № 560373-6 шла речь о дополнительных условиях и комплексе
прав журналиста, направляемого в “горячую точку”. В проекте отмечалась необходимость
получения журналистом знаний о специальных способах обеспечения безопасности, о про-
ведении добровольной геномной регистрации, о международном «Удостоверением журна-
листа, находящегося в опасной командировке» и о договоре дополнительного страхования

1



Конференция «Ломоносов 2021»

[3]. В ходе чтения проект поправок был изменен и представлен в том виде, в котором в
настоящий момент существует статья 47.1. Данные положения потенциально могли бы
использоваться как минимальная характеристика военных корреспондентов в рамках на-
ционального законодательства.

Необходимость более широкого разъяснения прав и обязанностей журналистов, на-
ходящихся в районах боевых действий обуславливается вопросом компенсаций, который
хоть и затрагивается в Законе РФ о СМИ, но который не зависит от колеблющегося поло-
жения военных корреспондентов в зоне военного конфликта. Непринятая первоначальная
редакция проекта закона об изменениях более обширно объясняла комплекс прав военных
журналистов в части государственной геномной регистрации. В заключение стоит сказать,
что нормы международного гуманитарного права так или иначе разъясняют положение
военных корреспондентов, но при этом требуют нормативного подкрепления со стороны
национального законодательства.
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