
МЕДИА 
альманах

42

Российские и зарубежные 
журналисты о работе  
в зонах вооруженных конфликтов
Дарья Соколова 

В статье проанализированы данные экспертного 
опроса, проведенного среди российских и иностранных 
журналистов, работавших в зонах вооруженных 
конфликтов. Респонденты рассказывают о причинах, 
побудивших их заняться военной журналистикой,  
о физических и психологических последствиях опасных 
командировок, называют наиболее сложные аспекты 
своей работы.
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Вооруженные конфликты и столкнове-
ния становятся закономерным явлением 
новейшей истории. На наших глазах разво-
рачивались события «Арабской весны», до 
сих пор не утихают столкновения в Сирии. 
В этом процессе особая роль отводится 
журналистам, работающим в «горячих 
точках». В своих материалах они могут не 
только привлечь внимание общественности 
непосредственно к ходу боевых действий, 
но и рассказать о судьбах людей, пережи-
вающих ужасы войны, обнаружить факты 
совершения военных преступлений, а также 
поднимать гуманитарные вопросы, прово-
дить идеи антимилитаризма. Во времена 
вооруженных конфликтов медиа «выполняют 
важную социальную функцию, работая над 
организацией и управлением отношений 
индивидуумов и общества»1.

Проблемам функционирования СМИ в 
период вооруженных конфликтов посвящен 
ряд работ зарубежных исследователей, среди 
которых Майкл Гриффин, Даниель Халлин, 
Уильям Бернатский2. Психологические ас-
пекты деятельности журналистов в «горячих 
точках» рассматривают Энтони Файнстайн, 
Тэсс Браун, Элана Ньюман3. Курсом «Основы 
международного гуманитарного права для 
журналистов» занимался А.В. Раскин4. Од-
нако вряд ли можно говорить о достаточной 
разработанности данной темы, поскольку 
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исследования посвящены лишь отдельным 
ее аспектам, а не военной журналистике в 
целом. В данной статье автор предпринял 
попытку анализа правового, психологи-
ческого и практического аспектов работы 
репортеров в зонах вооруженных конфлик-
тов. Цель − рассмотреть опыт российских и 
зарубежных военных корреспондентов и 
фотографов, освещавших различные во-
оруженные конфликты. 

Методология исследования
В основе данной работы лежит эксперт-

ный опрос, проведенный автором с августа 
2012 по март 2013 г., в котором приняли 
участие 23 респондента – журналисты и 
фотографы, работавшие в зонах вооружен-
ных конфликтов. Из них 12 представляют 
зарубежные средства массовой инфор-
мации, 11 – российские. Мужчин – 70%, 
женщин – 30%. Опрошенные работают в 
различных СМИ: прессе («Известия», «Ком-
сомольская правда», «Московский комсо-
молец», «Вашингтон Пост» (The Washington 
Post), «Даллас Монинг Ньюс» (The Dallas 
Morning News), «Нью Таймс» (The New Times), 
«Лайф» (Life) и на телевидении (РЕН ТВ, 
«Россия-24», «Аль Джазира» (Al Jazeera), 
Си-би-си (CBC), Russia Today.

Одни интервью были проведены при 
личной встрече, другие – по телефону,  
а также с использованием электронной почты, 
социальных сетей Facebook и «Вконтакте». 
Главным критерием отбора респондентов 
было наличие опыта работы в «горячих 
точках», причем автором были выбраны 
как опытные профессионалы (пять и более 
освещенных конфликтов), так и начинаю-
щие журналисты (один-два конфликта). 
Среди респондентов – не только штатные 
сотрудники редакций, но и фрилансеры. 

Вопросы, задаваемые респондентам в 
ходе интервью, предполагали разверну-
тые ответы, основанные на опыте работы в 
«горячих точках». Интервьюируемым было 
необходимо назвать причины, побудившие 

их заняться военной журналистикой, вычле-
нить наиболее сложные аспекты их работы, 
рассказать о физических и психологичес-
ких последствиях опасных командировок. 
Также им были заданы вопросы о длитель-
ности пребывания в зонах военных дейст-
вий, об использовании защитных средств 
и оформ лении страховки, о передвижении. 
Кроме того, выяснялась степень знакомства 
респондента с нормами международного 
гуманитарного права (далее – МГП) ка-
сающимися защиты журналистов в зонах 
вооруженных конфликтов.

При анализе данных, полученных в ходе 
интервью, использовался метод кодиро-
вания. Необработанные данные преобра-
зовывались в концептуальные категории, 
создавались отдельные темы: «Журналисты 
и МГП», «Мотивация работы», «Трудности 
опасных командировок», «Физические и 
психологические последствия работы». 
Именно с акцентом на эти вопросы про-
водился анализ данных. Например, при 
изучении трудностей опасных команди-
ровок предмет исследования делился на 
практические и психологические трудности. 
Каждый аспект, названный репортерами в 
ходе экспертных интервью, сначала груп-
пировался с точки зрения соответствия той 
или иной части и затем подробно анали-
зировался, позволяя выделить актуальные 
проблемы работы журналистов в местах 
вооруженных конфликтов. При обработке 
результатов опроса использовались такие 
методы, как систематизация, классифика-
ция, группировка и оценивание.

Журналисты и международное 
гуманитарное право

В данной статье мы опирались на клас-
сификацию, включающую три типа кон-
фликтов: международные, локальные и 
смешанные. Последние, согласно нормам 
МГП5, складываются, когда в столкновения, 
происходящие на территории одного госу-
дарства, вмешиваются войска другой страны. 
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В качестве примера мы можем привести 
события  в Ливии в 2011 г., когда в конфликт, 
возникший между официальным режимом 
и войсками Национального переходно-
го совета, вмешались вооруженные силы 
иностранных государств – США, Франции 
и Великобритании. Анализ экспертных ин-
тервью показал, что респонденты работа-
ли в вооруженных конфликтах всех типов: 
международных (американское вторжение 
в Ирак), локальных (ЮАР времен апартеида, 
Дарфурский конфликт и др.) и смешанных 
(события в Косово, Ливии). 

Что касается знания основ МГП, то с его 
положениями знакомы 50% российских 
корреспондентов и 77% их зарубежных 
коллег. ОДнако некоторые из них не склон-
ны доверять его положениям. «Работа во-
енного журналиста чрезвычайно опасна. 
Снаряды не знают о Женевских конвен-
циях», – резюмирует фотокорреспондент 
газеты «Вашингтон Пост» Лучиан Перкинс, 
победитель премии «Уорлд Пресс Фото» 
(World Press Photo) в 1995 г.6

Мотивация работы  
в «горячих точках»

 Важной целью при проведении опро-
са был поиск основных мотивов поездки 
журналистов в опасные командировки. 
Систематизация ответов, полученных в 
ходе интервью, позволила выделить че-
тыре главных мотива.

И российские, и иностранные репортеры 
(60% и 31% соответственно) называют пре-
жде всего недоверие к СМИ и стремление 
в этой связи самим объективно осветить 
происходящие события. «Когда США вош-
ли в Ирак, я почувствовал необходимость 
отправиться туда, чтобы рассказать правду 
о вторжении и оккупации», – рассказывает 
Дахр Джамейл, корреспондент телеканала 
«Аль Джазира»7. 

Вторым мотивом командировок в «го-
рячие точки» является задание редакции, 
от которого нельзя отказаться, его назвали 

17% от общего числа опрошенных. При 
этом данный аргумент чаще приводился 
российскими корреспондентами. «Я ра-
ботаю в отделе силовых структур. Если я 
веду этот сектор, отвечаю за эту часть ин-
формации в газете, то, соответственно, в 
мои обязанности входит ездить в подобные 
командировки», – поясняет корреспон-
дент «Московского комсомольца» Ирина 
Куксенкова8. 

Третий мотив поездки в «горячие точ-
ки» – поиски приключений. Так, канадский 
сценарист Мартин Бёрк рассказал в интер-
вью, что отправился во Вьетнам, потому 
что скучал в Торонто: «Я вырос в Торонто, 
где всегда было спокойно. Мне был 21 год. 
Я продал свою машину, купил авиабилет, 
чтобы попасть на войну. У меня было так 
мало денег во время поездки во Вьетнам, 
что я присоединился к американским солда-
там, потому что их всегда кормили»9. Судь-
боносный шаг в юном возрасте сделал и 
американский фотограф Дирк Холстид, в 
17 лет бросив школу и занявшись военной 
фотографией: «Мне позвонил мой друг 
Джон Моррис, директор агентства ”Маг-
нум“. К ним обратилась пресвитерианская 
молодежная группа, искавшая фотографа, 
который сопровождал бы студентов Кор-
нельского университета, отправляющихся 
в Гватемалу строить школу. В то время на-
зревал конфликт между диктатором Хакобо 
Арбенсом и ЦРУ в лице Кастильо Армаса. 
Я нанес визит в “Лайф”, чтобы они пору-
чили мне это задание»10. Стоит отметить, 
что данный мотив – поиск приключений 
и проверка собственных возможностей – 
был озвучен только иностранными рес-
пондентами (11%), в то время как ни один 
российский журналист не дал аналогич-
ного ответа. 

Четвертый, достаточно неожиданный, 
мотив – случайное совпадение. Его назвали 
17% опрошенных. Зачастую журналисты 
находились в районах, граничащих с теми, 
в которых назревал конфликт, по другим 
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заданиям, но не могли игнорировать бурно 
развивающиеся события и отправлялись 
освещать военные действия.

Анализ интервью позволяет говорить, 
что журналисты, единожды побывав в «го-
рячей точке», либо навсегда отказываются 
от карьеры военкоров и специализируются 
уже на другой тематике, либо «подсажива-
ются» на опасные командировки и многие 
годы освещают вооруженные конфлик-
ты. Многие респонденты – 44% – долгое 
время работали в «горячих точках», в их 
послужном списке четыре и более конф-
ликтов (но, как правило, не больше вось-
ми). Меньшая часть респондентов (26%) 
освещала по два-три конфликта. При этом 
30% журналистов приняли решение спе-
циализироваться на другой, более мирной 
тематике после первой командировки в 
зону боевых действий.

Что касается длительности пребывания 
в местах вооруженных столкновений, то 
здесь наблюдается интересная тенденция: 
российские журналисты, согласно данным 
опроса, находятся в опасных командиров-
ках, как правило, две недели (64% от числа 
опрошенных отечественных репортеров), в 
то время как иностранные корреспонденты 
проводят в «горячих точках» больше вре-
мени: от месяца (42%) до полугода (42%). 
При ответе на данный вопрос респонденты 
могли дать несколько вариантов ответа: 
неделя, две недели, месяц, два-три меся-
ца, полгода и дольше. Это, скорее всего, 
обусловлено временным фактором воо-
руженных конфликтов. Если столкновения 
в Южной Осетии продолжались пять дней, 
то военные действия в Сирии начались еще 
в 2011 г. и не утихают до сих пор.

Трудности опасных командировок
Обработав данные опросов, мы услов-

но разделили трудности работы военных 
журналистов на две группы: практические 
и психологические. К первым относятся: 
подготовка к командировке, обеспечение 

медикаментами, едой, жильем, транспортом, 
адаптация в новой среде, взаимодействие 
с военными и передача информации в ре-
дакцию. Ко вторым – гибель людей, поте-
ря друзей и близких, чувство одиночества, 
стресс (и, как следствие, чрезмерное упот-
ребление алкоголя), недоверие ко всем 
противоборствующим сторонам.

Наиболее трудными оказались пси-
хологические аспекты работы в «горячих 
точках» – их отметили 62% опрошенных.  
В ходе исследования выяснилось, что тяже-
лее эмоциональное восприятие происхо-
дящего вокруг дается молодым репортерам 
(18–25 лет). Причем, сложным становится 
как собственное восприятие событий, так и 
отношение к журналистам местных жителей. 
Фрилансер Екатерина Кретова отмечает, что 
тяжело «объяснить людям, что ты не враг. 
Все считают тебя предателем, шпионом, 
кем угодно. Никто не верит, что девушка 
в 19 лет самостоя тельно решила поехать 
[в Ливию и Сирию. − Д.С.] Все думают, что 
есть какая-то подоплека»11. Корреспондент 
испанской редакции телеканала Russia Today 
Армен Захарян условно разделяет психо-
логические трудности, которые он испытал 
во время командировок в Сирию, на три 
составляющие: «В первой поездке (январь 
2012 г.) самым тяжелым было просто понять, 
что именно происходит в стране, разобрать-
ся, кому можно верить, а кому нельзя. Во 
второй (июнь 2012 г.) – смириться с тем, 
что эта война надолго, и прекрасный Да-
маск может быть на годы лишен мирной 
жизни. В третьей (август 2012 г.) – не стать 
циничным, как подавляющее большинство 
коллег, не занимать позицию какой-либо 
из воющих сторон»12.

Стоит отметить, что психологические 
трудности выделяют в основном россий-
ские репортеры (80% от числа опрошенных 
отечественных журналистов), в то время 
как их зарубежные коллеги особенно об-
ращают внимание на организационные 
вопросы пребывания в зоне вооруженного 
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конфликта, обеспечение жизнедеятельнос-
ти в «горячей точке». «Логистика освеще-
ния войн чрезвычайно сложна, особенно 
в таких странах, как Афганистан, где вне 
Кабула очень плохая инфраструктура. Мы 
были вынуждены въезжать в Афганистан 
со всем необходимым: спутниковыми те-
лефонами, генераторами, питьевой водой, 
пищей, спальными мешками»13, – отмеча-
ет Шерил Диаз Мейер, фотограф «Даллас 
Монинг Ньюс», лауреат Пулитцеровской 
премии 2004 г.

Среди российских журналистов практи-
ческие аспекты называли сложными те, кто 
работает в конвергентных СМИ: «Учитывая, 
что ”Комсомольская правда“ – редакция 
мультиплатформная, рюкзак становится 
увесистее. С собой берешь не только ноутбук, 
блокнот и фотоаппарат, но и видеокамеру, 
спутниковые телефон и модем», – отмечает 
спецкор «Комсомольской правды» Алек-
сандр Коц14. Его коллега Дмитрий Стешин 
подтверждает, что конвергентность масс-
медиа ощутимо сказывается на практике 
работы в «горячей точке»: «Обработка 
изображений и передача видео вместе с 
написанием материалов занимает свыше 
10 часов. Практически не остается време-
ни на сон»15. 

Физические и психологические 
последствия работы

Корреспонденты, работающие в зонах 
вооруженных конфликтов, в большей сте-
пени подвержены риску получения физи-
ческих травм различной степени тяжести, 
а также психологических расстройств. Из 
опрошенных российских журналистов трое 
получали контузии, двоих ранили, на од-
ного напала толпа протестующих, двоих 
брали в плен. Таким образом значитель-
ная часть респондентов – 46% – получили 
физические травмы.

Опрос подтвердил, что зачастую воен-
ные атакуют журналистов, зная, что послед-
ние не являются комбатантами. Например, 

во время командировки в Южную Осетию 
Александр Коц подвергся нападению со 
стороны грузинских военнослужащих.  
«Я входил 9-го августа в Цхинвал с первой 
колонной российских войск, – вспоминает 
тот день журналист. – Лица стрелявшего 
в меня я не видел – только силуэт. Я лишь 
успел крикнуть: “Мы журналисты!”, но вок-
руг нас было много российских военных… 
И если бы не замкомандира 135-го полка 
по воспитательной работе Денис Ветчинов, 
под обстрелом оказались бы многие. После 
ранения я с небольшой группой еще около 
полутора часов пережидал бой. Выстрелом 
мне разворотило правое предплечье, пере-
било локтевую кость, повредило локтевой 
нерв, вырвало артерию и мягкие ткани. 
Лежал в госпитале потом около полутора 
месяцев. Денису Ветчинову было присвоено 
звание Героя России – посмертно…»16.

В зонах боевых действий большое зна-
чение для сохранения жизни и здоровья 
имеют бронежилет и каска. Тем не менее 
российские репортеры не считают, что за-
щитные средства могут помочь в случае 
беды. «В первые три командировки мы 
везли с собой бронежилеты и каски, а потом 
отказались от них: от взрыва и снайпера 
они не спасут», – объясняет корреспондент 
телеканала Russia Today Ирина Галушко17. Как 
показал опрос, 60% российских журналистов 
солидарны с И. Галушко и не используют в 
опасных командировках средства защиты. 
В то же время большая часть зарубежных 
журналистов – 71% – придерживаются диа-
метрально противоположной точки зрения: 
они считают, что отправляться на войну 
без бронежилета и каски нельзя. В то же 
время отсутствие касок и бронежилетов 
это не всегда показатель неосмотритель-
ности самих репортеров: порой редакции, 
направляя сотрудников в «горячие точки», 
не задумываются об угрозе их жизни и здо-
ровью. Корреспондент телеканала РЕН ТВ 
Вячеслав Гузь вспоминает, что редактор 
дала ему задание сделать сюжет о дороге 
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из Бенгази в Триполи, но не позаботилась о 
безопасности съемочной группы – у них не 
было бронежилетов: «Это 1100 километров! 
Причем, боевых действий! Мне предложили 
самому решать эти проблемы…»18. 

Что касается страхования жизни и здо-
ровья на период опасной командировки, то 
ее оформляли 68% от общего числа опро-
шенных (75% российских респондентов и 
64% иностранных). Как правило, не офор-
мляют страховку те, кто работает в «горячей 
точке» в качестве фрилансера, – 67 % от 
числа опрошенных, которые не страховали 
жизнь и здоровье на период пребывания 
в зоне вооруженного конфликта.

Столкновение с ужасами войны воздейст-
вует не только на физическое здоровье 
человека, но и на его эмоциональное со-
стояние. Российский историк Е.С. Синявская 
в монографии «Психология войны в XX ве-
ке: исторический опыт России» отмечает: 
«Избирательность памяти почти всегда 
выносит на поверхность то, что вызвало 
когда-то наиболее глубокое потрясение»19. 
Психологическим последствиям опасных 
командировок было посвящено исследо-
вание канадского психолога Э. Файнстайна, 
который выяснил, что у репортеров часто 
встречаются навязчивые воспоминания, 
тревожное расстройство личности и феномен 
гипервозбуждения. Журналисты определяли 
себя как людей, имеющих большую соци-
альную дисфункцию, что включает в себя 
невозможность приспособиться к жизни в 
цивилизованном обществе, проб лемы в 
общении, нежелание видеться с друзьями. 
Последствия пребывания в зонах вооружен-
ных конфликтов приводят к психическим 
расстройствам: посттравматическому стрес-
совому расстройству, сильной депрессии, 
алкогольной или наркотической зависи-
мости и диссоциативному расстройству 
личности (нарушение сознания, памяти, 
чувства собственной идентичности)20. 

О негативных психологических последст-
виях освещения войн чаще говорили за-

рубежные репортеры (69% от числа оп-
рошенных иностранных журналистов). 
Именно иностранные корреспонденты 
задумываются о реабилитации после на-
хождения в «горячих точках» и обращаются 
за профессиональной помощью к психо-
логам и психоаналитикам. В то время как 
отечественные репортеры либо отрицают 
эмоциональный дискомфорт, либо рас-
сказывают о полученных психологических 
расстройствах, не признавая их таковыми. 
Лишь один российский журналист поведал, 
что многолетняя работа в качестве военкора 
отразилась на его психике, он пытался, по 
его выражению «запить» все это конья-
ком, но стало только хуже, как последствие 
той психотравмы остался беспредметный 
кошмар, который приходит каждую ночь, 
плюс метеопатия как последствие конту-
зий и сильные головные боли осенью и 
весной. Он признался, что дошел до такого 
состояния профессиональной деформации 
личности, когда дома хочется на войну, на 
войне хочется домой. 

Выводы
Анализ экспертных интервью позволяет 

сделать некоторые выводы о специфике 
работы журналистов в «горячих точках» 
и различиях в подходах к ней российских 
и зарубежных репортеров. Опрос показал, 
что в целом позиции российских и зарубеж-
ных журналистов схожи, они отличаются 
лишь по некоторым параметрам. Например, 
иностранные репортеры лучше подкованы 
в правовых вопросах нахождения в зонах 
вооруженных конфликтов. При этом как 
российские, так и зарубежные респонденты 
скептически относятся к правоприменению 
норм МГП. Основным мотивом поездок в 
опасные командировки является недоверие 
к СМИ и стремление к правдивому освеще-
нию происходящего (это характерно для 
большинства опрошенных репортеров). 
Если российские журналисты (80%) сре-
ди главных трудностей называют эмоцио-
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нальное напряжение, то их зарубежные 
коллеги больше уделяют внимание орга-
низации пребывания в зонах вооруженных 
конфликтов. Проведенное исследование 
позволило также обозначить некоторые 
актуальные проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться во время вооруженных 

конфликтов российским и зарубежным во-
енным журналистам. Среди них: получение 
физической и психологической травм (впо-
следствии прохождение психологической 
реабилитации), недостаточное выделение 
защитных средств, страхование жизни и 
здоровья репортеров. 

* * *

1  Biernatzki W.E. War and Media // A Quarterly review of communication 
research. 2003. No. 22 (3). P. 4.

2  Griffin M. Media images of war // Media, War & Conflict. 2010. Vol. 3 (1); 
Griffin M., Lee J.S. Picturing the Gulf War: Constructing Images of War in 
Time, Newsweek, and U.S. News and World Report // Journalism and Mass 
Communication Quaterly. No. 72 (4). 1995; Hallin D.C. The Uncensored 
War: The Media and Vietnam. New York: Oxford University Pressб 1986; 
Biernatzki W.E. War and Media // A Quarterly review of communication 
research. No. 22 (3). 2003. 

3  Feinstein A. A Hazardous Profession: War, Journalists, and Psyhopatalogy. // 
American journal psychiatry. 2002. Vol. 159. №. 9. September; Feinstein 
A., Nicolson D. Embedded journalists in the Iraq War: Are They at Greater 
Psychological Risk? // Journal of Traumatic Stress. 2005. Vol. 18. №. 2. April; 
Newman E., Simpson R., Handschuh D. Trauma exposure and post-traumatic 
stress disorder among photojournalists. Visual Communication Quarterly. 
2003. №. 58(1);  Browne T., Evangeli M., Greenberg N. Trauma-related guilt 
and posttraumatic stress among journalists // Journal of Traumatic Stress. 
2012. Vol. 25. №. 2. April. 

4  Программа курса «Основы международного гуманитарного права и 
освещение СМИ вооруженных конфликтов» / Сост. Раскин А.В. М., 2011. 
(Programma kursa «Osnovy mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava i 
osveshchenie SMI vooruzhennykh konfliktov» / Sost. Raskin A.V. Moskva, 
2011.)

5  Дополнительный Протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных 
конфликтов (Протокол II). Женева, 1977. Июнь, 8. Ст. 1. (Dopolnitel’nyy 
Protokol k Zhenevskim konventsiyam ot 12 avgusta 1949 g., kasayushchiysya 
zashchity zhertv nemezhdunarodnykh vooruzhennykh konfliktov (Protokol 
II). Zheneva, 1977. Iyun’, 8. St. 1.)

6  Личное интервью с фотокорреспондентом газеты «Вашингтон Пост» Лу-
чианом Перкинсом. 2013. Янв., 4. (Lichnoe interv’yu s fotokorrespondentom 
gazety «Vashington Post» Luchianom Perkinsom. 2013. Yanv., 4.) 

7  Личное интервью с корреспондентом телеканала «Аль Джазира» 
Дахром Джамейлом. 2013. Февр., 4. (Lichnoe interv’yu s korrespondentom 
telekanala «Al’ Dzhazira» Dakhrom Dzhameylom. 2013. Fevr., 4.) 



ПОВЕСТКА ДНЯ

8  Личное интервью с корреспондентом газеты «Московский комсомолец» 
Ириной Куксенковой. 2012. Окт., 8. (Lichnoe interv’yu s korrespondentom 
gazety «Moskovskiy komsomolets» Irinoy Kuksenkovoy. 2012. Okt., 8.) 

9  Личное интервью с канадским сценаристом Мартином Бёрком. 2012. 
Дек., 7. (Lichnoe interv’yu s kanadskim stsenaristom Martinom Berkom. 
2012. Dek., 7.) 

10  Личное интервью с американским фотографом Дирком Холстидом. 
2013. Янв., 28. (Lichnoe interv’yu s amerikanskim fotografom Dirkom 
Kholstidom. 2013. Yanv., 28.) 

11  Личное интервью с фрилансером Екатериной Кретовой. 2012. Окт., 11. 
(Lichnoe interv’yu s frilanserom Ekaterinoy Kretovoy. 2012. Okt., 11.) 

12  Личное интервью с корреспондентом телеканала Russia Today Арме-
ном Захаряном. 2012. Ноябрь, 12. (Lichnoe interv’yu s korrespondentom 
telekanala Russia Today Armenom Zakharyanom. 2012. Noyabr’, 12.)

13  Личное интервью с фотографом газеты «Далас Морнинг Ньюс» Ше-
рил Диаз Мейер. 2013. Март, 31.( Lichnoe interv’yu s fotografom gazety 
«Dalas Morning N’yus» Sheril Diaz Meyer. 2013. Mart, 31.)

14  Личное интервью со специальным корреспондентом ИД «Комсомоль-
ская правда» Алесандром Коцом. 2012. Окт., 2.(Lichnoe interv’yu so 
spetsial’nym korrespondentom ID «Komsomol’skaya pravda» Alesandrom 
Kotsom. 2012. Okt., 2.)

15  Личное интервью со специальным корреспондентом ИД «Комсомоль-
ская правда» Дмитрием Стешиным. 2012. Дек., 25. (Lichnoe interv’yu so 
spetsial’nym korrespondentom ID «Komsomol’skaya pravda» Dmitriem 
Steshinym. 2012. Dek., 25.)

16  Личное интервью со специальным корреспондентом ИД «Комсомоль-
ская правда» Алесандром Коцом. 2012. Окт., 2. (Lichnoe interv’yu so 
spetsial’nym korrespondentom ID «Komsomol’skaya pravda» Alesandrom 
Kotsom. 2012. Okt., 2.)

17  Личное интервью с Ириной Галушко, корреспондентом телекана-
ла Russia Today. 2012. Авг., 20. (Lichnoe interv’yu s Irinoy Galushko, 
korrespondentom telekanala Russia Today. 2012. Avg., 20.) 

18  Личное интервью с корреспондентом телеканала РЕН ТВ Вячеславом 
Гузем. 2012. Сент., 3. (Lichnoe interv’yu s korrespondentom telekanala 
REN TV Vyacheslavom Guzem. 2012. Sent., 3.) 

19  Синявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. 
М., 1999. С. 24. (Sinyavskaya E.S. Psikhologiya voyny v XX veke: istoricheskiy 
opyt Rossii. Moskva, 1999. S. 24.)

20  Feinstein A. Op. cit. P. 1570−1575.




