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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, где информационные потоки омывают нас со всех 

сторон, роль масс-медиа в жизни общества становится всё более значимой. 

Средства массовой информации, будь то телевидение, печатные издания, радио 

или интернет, уже давно перестали быть просто каналами передачи новостей. 

Они активно влияют на формирование убеждений и мировоззрения людей, 

определяя их внутренние ценности и поведенческие модели. На примере 

текущего влияния СМИ на общественное мнение о правоохранительной системе 

и судебной деятельности, можно заметить, как мощный информационный поток 

способен культивировать либо терпимость, либо нетерпимость к различным 

правонарушениям. 

Особое внимание следует уделить тому, как СМИ могут оказывать как 

криминогенное, так и профилактическое влияние на криминологическую 

обстановку в стране. Профилактическое воздействие масс-медиа заключается в 

освещении правительственных и общественных мер по выявлению и учёту 

криминогенных факторов, а также в исследовании последствий их влияния на 

индивидуума и общество в целом. Цель такого воздействия - минимизировать 

или полностью устранить негативные факторы и последствия их влияния на 

людей. 

Глубокое понимание роли СМИ в формировании общественного сознания 

и правовой культуры является ключевым элементом в подготовке будущих 

юристов. Мы, как студенты, должны осознавать, что информационная среда не 

только формирует общественные настроения, но и напрямую влияет на 

правопорядок и эффективность работы правоохранительных органов. В этом 

контексте, актуальным становится вопрос о необходимости разработки и 

внедрения эффективных механизмов контроля и регулирования контента, 

распространяемого СМИ, чтобы обеспечить баланс между свободой слова и 

защитой общественной безопасности. 
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В современной юридической науке уделяется значительное внимание 

влиянию масс-медиа на общественное сознание и криминогенные процессы. 

Криминогенное воздействие СМИ, как подчеркивается в работах многих 

учёных, ведёт к ухудшению криминологической обстановки, проявляющемуся в 

различных социальных дисфункциях, таких как повышение агрессивности в 

обществе, обесценивание человеческой жизни, снижение уровня толерантности 

и грубость нравов.  

В рамках моей выпускной квалификационной работы особое внимание 

будет уделено изучению влияния СМИ на уровень преступности и 

правонарушений. Необходимость такого анализа обусловлена глубоким 

интересом учёных к этой проблематике. В частности, работы Е.М. Юцковой 

выявляют роль СМИ в повышении правовой осведомлённости населения и их 

влияние на формирование общественного мнения относительно 

функционирования государственной власти и её органов. Кроме того, В.В. 

Боровикова акцентирует внимание на многоаспектном характере влияния 

средств массовой информации на криминальную обстановку, подчёркивая 

важность повышения правосознания среди журналистов. 

Моя работа будет направлена на всесторонний анализ и систематизацию 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов к изучению 

данной проблематики, а также на выявление оптимальных путей воздействия 

СМИ на общественное сознание в целях предупреждения преступности и 

правонарушений. Включение результатов практических исследований и 

рекомендаций по улучшению работы масс-медиа в данной сфере позволит 

обеспечить актуальность и практическую значимость моего исследования. 

Актуальность моей дипломной работы обусловлена необходимостью 

глубокого исследования воздействия масс-медиа на криминологическую 

ситуацию. Хотя данная тематика уже привлекала внимание учёных и была 

предметом многочисленных исследований, до сих пор не сформировалось 

единого понимания её сущности и характера в теории. В частности, 

недостаточно изучены профилактические аспекты применения средств массовой 
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информации и их влияние на криминологическую обстановку. Вопросы, 

касающиеся общей оценки, характера и систематизации многообразных 

аспектов влияния СМИ на криминологическую ситуацию, остаются 

недостаточно раскрытыми и систематизированными в существующей научной 

литературе. 

Выбор данной темы для моей дипломной работы был продиктован не 

только наличием пробелов в криминологических исследованиях, но и растущей 

значимостью масс-медиа в современном обществе. Понимание того, как именно 

средства массовой информации влияют на криминальное поведение, на 

формирование общественного мнения о преступности и правоохранительных 

органах, а также на разработку и реализацию эффективных профилактических 

мер, является ключевым для современной криминологии. В моей работе 

предполагается не только анализ существующих исследований, но и 

предложение новых подходов к изучению и пониманию роли СМИ в 

предупреждении преступности, что позволит более глубоко понять и 

систематизировать данную проблематику. 

Целью моего исследования является всестороннее изучение 

профилактического воздействия масс-медиа на криминологическую обстановку 

и комплексное рассмотрение теоретических вопросов, связанных как с 

криминогенным, так и с профилактическим влиянием СМИ. Для достижения 

поставленной цели был разработан ряд конкретных задач, которые обеспечат 

глубокий и многоаспектный анализ исследуемой проблематики: 

1. Определение и концептуализация понятия «средства массовой 

информации» в контексте их влияния на криминологическую ситуацию. 

2. Обобщение теоретических вопросов, касающихся как 

криминогенного, так и профилактического воздействия масс-медиа. 

3. Анализ разнообразных проблематик, связанных с влиянием СМИ на 

уровень преступности и общественное восприятие преступности. 

Объектом исследования выступает деятельность средств массовой 

информации, направленная на распространение профилактической информации 
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с целью предупреждения преступлений. Предмет исследования – это сама 

профилактическая информация, распространяемая средствами массовой 

информации, которая потенциально может способствовать улучшению 

криминологической ситуации. 

Структура работы предусматривает наличие введения, трёх основных глав, 

в которых будут последовательно рассмотрены ключевые аспекты исследуемой 

проблематики, заключения, а также списка использованной литературы. Каждая 

из глав будет посвящена отдельному аспекту исследования, что обеспечит 

системный и многоуровневый подход к анализу роли СМИ в профилактике 

преступности. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

«ИНТЕРНЕТ»   

 

§ 1. Преступления, совершаемые с использованием средств массовой 

информации, социальных сетей, информационно-телекоммуникационных 

систем, в том числе «Интернет»: понятие и общая характеристика  

 

Принято считать, что одной из фундаментальных функций 

государственного аппарата является обеспечение правопорядка, что критически 

важно для стабильности, прогресса и целостности общества. Эта функция 

предполагает активную защиту прав и свобод индивидов, организаций, а также 

общества в целом. Издание «Вестник Восточно-Сибирского института  

МВД России» указывает, что осуществление данной функции воплощается в 

правоохранительной деятельности, охватывающей сферы, такие как 

обеспечение общественной безопасности, поддержание общественного порядка, 

выявление и расследование преступлений, осуществление правосудия и 

уголовно-исполнительная деятельность. 

В рамках данного исследования акцент делается на уголовно-

процессуальной деятельности правоохранительных структур, особенно в 

контексте борьбы с преступлениями, использующими информационно-

телекоммуникационные сети (далее – ИТС). Рассмотрение этой области 

становится особенно актуальным в свете стремительного роста численности 

интернет-пользователей в России, которая, по данным последних исследований, 

превысила 80 миллионов человек в 2016 году. Экономическая активность в 

интернете также демонстрирует значительный рост, с оборотом товаров и услуг 

через интернет, составляющим 2,3% от валового внутреннего продукта в 2015 

году. Виртуальное пространство, населенное медиаплатформами, 
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правительственными сайтами, платформами для онлайн-объявлений и 

социальными сетями, предоставляет пользователям возможности, схожие с 

реальной жизнью, но при этом остается значительно менее контролируемым 

государством. 

Изменение характера преступности с распространением информационных 

технологий становится все более очевидным. Киберпреступления, 

осуществляемые с использованием компьютерных технологий и ИТС, 

увеличиваются, позволяя злоумышленникам действовать скрыто, совершать 

преступления с территории любого государства и координировать свои действия 

с соучастниками на международном уровне. Отчет компании Symantec 

показывает, что суммарный годовой доход от киберпреступлений превышает 

110 миллиардов долларов, при этом общий ущерб, включая затраты на 

восстановление систем и простой оборудования, оценивается в 388 миллиардов 

долларов, что значительно превосходит мировой оборот наркотиков. 

Ученые, такие как У.В. Зинина, А.Н. Копырюлин, Г.И. Узембаева,  

З.И. Хисамова, и другие, провели значительные исследования в области 

киберпреступлений, однако степень углубления в данную проблематику 

остается недостаточной, учитывая сложность и масштабы современной 

информационно-криминальной деятельности. Несмотря на наличие множества 

диссертационных работ и статей, посвященных отдельным аспектам 

киберпреступности, необходим комплексный подход и систематическое 

рассмотрение этой проблемы для разработки эффективных методов 

противодействия1. 

Нормативно-правовая база настоящего исследования опирается на 

Конституцию Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное 

 
1 Щукин В.М., Синодов И.А, Балаева Д.Р. Проблемные вопросы участия органов 

внутренних дел российской федерации в выявлении, предупреждении и пресечении 
правонарушений в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть интернет), 
сервисах, социальных сетях, виртуальных играх, как элемента обеспечения национальной 
безопасности в условиях возникновения новых угроз // Пробелы в российском 
законодательстве. 2020. С. 16. 
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законодательство, а также другие акты, регулирующие вопросы в данной 

области. 

Методологическую основу занимает диалектический метод познания, 

который позволил всесторонне и объективно анализировать поставленные 

вопросы. 

Теоретическую основу составляют научные работы, освещающие борьбу с 

преступлениями, осуществляемыми через ИТС. 

Современное российское уголовное законодательство вводит санкции за 

деяния, связанные с нарушением сохранности компьютерной информации, тем 

самым делая объектом защиты общественные отношения, связанные с 

безопасностью компьютерной информации. 

Однако преступления с использованием ИТС не ограничиваются 

исключительно компьютерной информацией. Современные компьютерные 

программы и технологические средства могут служить инструментом для 

совершения широкого спектра преступлений. 

По мнению А.Н. Варыгина, компьютерная преступность включает в себя 

деятельность мошенников, хакеров, вымогателей, а также преступления, 

связанные с торговлей людьми и наркотиками1. 

В области экономической преступности ИТС используются для 

мошенничеств, таких как взлом профилей в социальных сетях и рассылка 

сообщений с просьбой о денежных переводах. Другим примером служит 

организация фиктивной продажи товаров. 

Информационные технологии становятся основным инструментом 

неправомерного оборота средств и незаконной банковской деятельности, 

облегчая переводы денег и усложняя документирование этих операций по 

уголовно-процессуальным линиям. 

Сексуальные преступления в интернете, включая действия против половой 

свободы несовершеннолетних, также остаются проблемой. В России 

 
1 Варыгин, А. Н. Основы криминологии и профилактики преступлений // М.: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 90. 
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зарегистрирован только один приговор за сексуальные действия через интернет 

в отношении лиц младше четырнадцати лет. 

Сайты с порнографическим контентом и так называемые «группы смерти» 

в интернете направлены на склонение детей к суицидам и воздействуют на 

психологию через иллюзию принадлежности к особой группе. 

Информационные технологии активно используются экстремистскими и 

террористическими группами для распространения материалов, вербовки новых 

членов и координации деятельности. Отмечается, что около 5000 сайтов 

содержат экстремистский контент, большинство русскоязычных из них 

расположены вне юрисдикции России. 

Современные коммуникационные возможности также способствуют 

распространению наркотиков, азартных игр, несмотря на законодательные 

запреты, что делает борьбу с такими видами преступлений особенно сложной. 

Таким образом, преступления с использованием ИТС демонстрируют 

устойчивую тенденцию к росту, и изменение этой тенденции в ближайшей 

перспективе не предвидится1. 

Поскольку СМИ имеют огромное влияние на общество, их часто называют 

«четвертой властью». В связи с этим на распространение информации в СМИ 

налагается ряд ограничений, которые определяются, главным образом, типом 

власти и формой государственного устройства. Так, для нетоталитарного 

социума характерны институциональные ограничения, имеющие юридическое 

закрепление (например, в перечнях сведений, составляющих государственную 

тайну). С другой стороны, действуют конвенциональные ограничения, 

основанные на социокультурных регулятивах общения (следование этическим 

нормам, право личности на частную жизнь), что часто нарушается, особенно в 

изданиях так называемой «бульварной прессы». Кроме того, в США и странах 

Западной Европы журналисты также должны руководствоваться принципом 

 
1 Унукович А.С. Меры предупреждения преступлений, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в отношении граждан // НАУЧНЫЙ 
ВЕСТНИК ОМСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ. 2023. С. 6. 
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социальной ответственности (social responsibility). Он заключается в том, что 

своими материалами корреспонденты должны способствовать улучшению, 

совершенствованию общества, призывая к этому аудиторию («...newspeople 

expect to contribute to the betterment of society, spurring media audiences to behave 

in socially responsible way»). 

Идеологическая функция (interpretation function) считается одной из 

важнейших функций СМИ. Видение происходящих событий представляется 

массовой аудитории через призму определенных культурных ценностей и 

политических ориентиров. Следует отметить, что автор аналитической статьи не 

всегда прямо говорит читателю о том, какой вывод должен быть сделан из его 

материала или какое отношение должно быть к участникам описанного события. 

Довольно часто мнения читателей складываются по мере прочтения статьи из 

определенных причинно-следственных связей в развитии события, аргументов, 

предложенных журналистом в публикации. Таким способом оказывается 

имплицитное влияние на строй мышления человека, стиль его мировосприятия1. 

Под радио–, теле–, видео–, кинохроникальной программой понимается 

совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и передач, 

имеющих постоянное название и выходящих в эфир не реже одного раза в год. 

Отличительной особенностью СМИ является также форма фиксации 

сообщений и материалов. Они имеют звуковую или видеозвуковую форму. 

СМИ достаточно широко изучались в научной литературе, и ученые, 

изучавшие их роль в современном мире, определяют данное понятие по–

разному. 

Так, М.С. Атчикова пишет, что массовая коммуникация – это относительно 

одновременное воздействие на большие гетерогенные аудитории каких-либо 

символов, передаваемых безличными средствами из организованного источника, 

для которых члены аудитории анонимны6. 

 
1 Анхимова Р.В. Криминогенные воздействия средств массовой информации // 

Научный портал МВД России. 2019. С. 3. 
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По нашему мнению, термин «массовая коммуникация» толкуется шире, 

чем определение СМИ, предусмотренное в ФЗ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 года N 2124-1. Наряду с этим, технические 

способности обмена информационными сведениями не разделяют границу 

между этими определениями. Вместе с тем понятие СМИ, средств массовой 

коммуникации, в том числе Сети интернет, как правило, понимается обобщенно 

- как ресурсы, представляющие сбор, обработку и распространение сообщений 

массовым аудиториям. 

В.Т. Томин, известный ученый, внесший значительный вклад в развитие 

теории СМИ, определяет их как организационно-технические комплексы, 

нацеленные на информирование населения о событиях в общественной жизни. 

Такое определение подчеркивает многофункциональность и комплексный 

характер СМИ как средства массовой коммуникации, объединяющего 

технические и организационные аспекты для эффективного информирования 

общества. 

Поддерживая мнение В.Т. Томина, можно утверждать, что СМИ являются 

не только перечисленными в Федеральном законе РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 

«О средствах массовой информации» традиционными формами медиа, но и 

сетью Интернет, которая все более укрепляет свои позиции как мощное средство 

коммуникации. Интернет, обладая статусом «справочно-

телекоммуникационного сетевого издания», также подчиняется требованиям 

этого закона, расширяя спектр медийных ресурсов. 

В моем исследовании я рассматриваю СМИ как систему, включающую 

разнообразные информационные новости и сведения, распространяемые с 

помощью технических средств. Эти медиаресурсы осуществляют оповещение 

широкой аудитории, предоставляя людям информацию в различных формах: 

текстовой, аудиовизуальной, графической. Они выполняют функции сбора, 

анализа и передачи сведений, способствуя формированию у общественности 

мнения по актуальным вопросам, а также отражают текущие события и 

прогнозы. 
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Отдельное внимание в моем исследовании уделяется воздействию СМИ на 

общественное сознание и мнение. СМИ обладают уникальной способностью 

мгновенно доносить до общественности важнейшие новости и материалы, 

оказывая значительное влияние на настроение и восприятие событий в обществе. 

Это и определяет их роль как важного инструмента социализации и 

формирования общественного мнения. 

В информационном обществе, где СМИ играют ключевую роль, следует 

особо выделить несколько аспектов их значимости: 

1. Культурная функция СМИ. Как отмечает В. И. Авдийский, СМИ 

являются важным институтом культуры общества, способствующим 

распространению высоких культурных ценностей и воспитанию людей на 

примерах общемировой культуры. Это подчеркивает важность СМИ в 

формировании образовательной и идеологической среды, влияющей на 

мировоззрение и ценности аудитории. СМИ, нацеленные на культурное 

развитие, способствуют всестороннему развитию личности и расширению 

области контакта общества с творчеством и наукой1. 

2. Пропагандистская роль СМИ. Согласно О. С. Капинус, СМИ 

используются в различных сферах общественной деятельности для достижения 

конкретных целей, ведущих к социальным изменениям. Пропаганда через СМИ 

направлена на преобразование условий, влияющих на поведение общества, и 

представляет собой стратегическое использование медиаресурсов для 

достижения определенных целей2. 

3. Влияние СМИ на криминальную активность. Отрицательное 

воздействие СМИ может проявляться в формировании антисоциальных качеств 

личности, особенно при освещении насильственных и других преступлений. 

Примером может служить программа «Дорожные войны», освещающая 

криминальную тематику. Переизбыток такой информации может негативно 

 
1 В. И. Авдийский Криминология : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. 

С. 76. 
2 О. С. Капинус Криминология : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 

543. 
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сказываться на молодежи, особенно учитывая их дополнительное 

взаимодействие с преступным миром через Интернет. 

В рамках моего исследования, будет подробно рассмотрено эти и другие 

аспекты влияния СМИ на общественное сознание и криминологическую 

ситуацию, а также изучить способы минимизации негативных последствий и 

оптимизации положительного воздействия СМИ на культурное и социальное 

развитие общества. 

Некоторые впечатлительные люди вбирают в себя эти криминогенные 

факты и зачастую копируют «героев» сюжета, изображенных в ТВ или в сети 

Интернет. Демонстрируемое в СМИ принуждение способно вызвать мысли и 

установки, которое содействовать появлению и развитию антисоциальных идей. 

СМИ характеризуются формальными признаками, служащими причиной 

заимствования мотивов, ценностных установок и убеждений, на которых 

основано подражаемое поведение. 

Обобщая сказанное, можно прийти к заключению, что средства массовой 

информации представляют собой важнейший источник информации, 

демонстрирующий различные образцы поведения. Все представляемые образцы 

поведения допускается поделить на конкретные категории: положительные, 

отрицательные и нейтральные. Образцы поведения первой и второй категории 

представляются посредством специфических образов, которые навязываются 

зрительской аудитории. Подобное навязывание представляется, к примеру, 

когда демонстрируемые образцы поведения соответствуют трем требованиям: 

систематичность транслирования, демонстрация общественной ценности или с 

позитивной, или с негативной стороны и последнее это, нейтральность 

демонстрируемых образцов в разнообразных телепередачах. 

Нейтральные образцы поведения играют ключевую роль в формировании 

мотивации и поведения людей. Под влиянием СМИ часто происходит 

навязывание определенных моделей поведения, которое основывается не 

столько на рациональном осмыслении, сколько на инстинктивном следовании за 

предлагаемым образцом. 
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В современном мире СМИ занимают центральное место в процессе 

формирования общественного мнения. Они воздействуют на волю и сознание 

общества, имея при этом различные направления: криминогенное, 

профилактическое и нейтральное. СМИ часто являются основным, а иногда и 

единственным источником информации для населения, что делает их влияние 

особенно значительным. 

В контексте воздействия СМИ на преступность выделяются три аспекта, 

которые актуальны как для законопослушных граждан, так и для преступников. 

Отсюда следует, что для эффективного предупреждения преступности через 

СМИ необходимо учитывать особенности аудитории и методы воздействия на 

нее. Для достижения цели профилактического воздействия важно выбирать 

соответствующие методы и подходы, способные оказать положительное влияние 

на общественное сознание и поведение1. 

Криминогенное воздействие СМИ означает передачу информации, 

которая стимулирует негативные изменения в криминологической обстановке, 

такие как усиление правового нигилизма, повышение виктимности, 

формирование убеждений в эффективности преступных способов достижения 

целей, недоверие к правоохранительным органам и героизацию образа 

преступников. Важно отметить, что как преступники, так и жертвы, а также 

работники правоохранительных органов находятся под влиянием идей и 

ценностей, формируемых в обществе, в том числе под воздействием СМИ. 

Поэтому первостепенной задачей является анализ влияния масс-медиа на 

общественное сознание и правосознание. 

Понятие «общественное сознание» используется в социальных науках для 

обозначения сознательности общества, формирующейся под влиянием СМИ и 

привычек информационного просвещения. В состав массового сознания входят 

конкретно-ситуативные программы деятельности, бытовые установки и 

 
1 Ю. С. Жариков Криминология. Особенная часть : учебник для вузов // М.: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 242. 
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рецепты, а также общая картина мира, основанная на ценностях и культурной 

традиции. 

СМИ оказывают значительное влияние на общественное сознание через 

методы психологического воздействия. Общественное мнение, являясь 

выражением общественного сознания, формируется и моделируется под 

воздействием коммуникаций, проводимых СМИ. В своем исследовании я 

планирую рассмотреть механизмы этого влияния и их последствия для 

криминологической ситуации, а также определить способы минимизации 

негативных эффектов и усиления профилактического воздействия СМИ на 

преступность1. 

Средства массовой информации играют важную роль в формировании 

общественных представлений, которые представляют собой систему принципов, 

взглядов и правил, возникающих в процессе межличностных коммуникаций. Эти 

представления имеют особое значение для криминологии, поскольку в них 

выделяется преобладающий набор общественно значимых криминологических 

концепций и идей. 

Общественные представления формируются не только через прямое 

общение людей, но и под влиянием СМИ, включая «Интернет». В этом контексте 

СМИ и Интернет становятся мощными каналами для создания и 

распространения общественных представлений, в том числе тех, которые 

обладают криминологической значимостью. Эти представления объединяются в 

рамках межличностных коммуникаций, образуя единую систему восприятия и 

оценки реальности. 

Различие между медиа и их аудиторией становится особенно заметным в 

эпоху Интернета. В наше время любая новость мгновенно приобретает 

дополнительный смысл в сети, где каждый пользователь может выразить свое 

мнение и поделиться им с неограниченным кругом других пользователей. Такое 

взаимодействие превращает новостные сообщения в предмет общественного 

 
1 Лунеев, В. В. Криминология : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 

267. 
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обсуждения, как это было, например, в случае с эпизодом телепередачи «Пусть 

говорят» о Диане Шурыгиной. 

Комментарии пользователей в социальных сетях, на форумах и в других 

интернет-платформах формируют новый слой коммуникации и влияния. Так, 

новостные сообщения и аналитические обзоры привлекают внимание аудитории, 

вызывая поток комментариев и дискуссий, которые в свою очередь стимулируют 

дальнейшее обсуждение темы обществом. Процесс распространения и 

обсуждения информации в интернете происходит с невероятной скоростью, что 

делает влияние СМИ на общественное мнение еще более значительным. 

В контексте моего исследования важно рассмотреть, каким образом такие 

моменты общественного обсуждения и интерактивности между СМИ и 

аудиторией влияют на общественное сознание и криминологическую ситуацию. 

Особое внимание будет уделено изучению реакции общественности на 

криминальные события и преступления, освещенные в СМИ, и анализу того, как 

общественное мнение формируется и трансформируется под воздействием масс-

медиа и интернет-коммуникаций. 

Новостные сообщения, способствующие формированию благонадежной 

обстановки, должны распространять сведения, соответствующие нормам права 

и морали. Однако, как указывает Квицинский М.Ю., в некоторых случаях СМИ 

могут способствовать формированию негативных установок, например, умаляя 

ценность человеческой жизни и здоровья или свободы личности. Примером 

такого влияния является новостное сообщение, где причиной суицида 

называется неисполнение требования о покупке кроссовок, что противоречит 

рекомендациям ВОЗ об освещении случаев суицида и способствует снижению 

ценности человеческой жизни в глазах аудитории. 

Кроме того, СМИ могут участвовать в создании установок, ведущих к 

дискриминации определенных социальных групп. Например, нередко в СМИ 

акцентируется внимание на национальности или внешности подозреваемых в 

преступлениях, если они не русские или не обладают европейской внешностью, 
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что может способствовать формированию экстремистских представлений среди 

местного населения1. 

Средства массовой информации могут способствовать отрицанию 

общественных ценностей, что является одним из видов их криминального 

влияния на общество. Примером такого влияния может быть новость о 

расследовании убийства в Брянске, где в материале были нарушены принципы 

презумпции невиновности, предусмотренные статьей 14 УПК РФ. В этой 

новости фигуранты дела безосновательно называются убийцами и пособниками 

преступления, что ведет к формированию правового нигилизма и недоверия к 

судебной системе. 

Значительное влияние СМИ на формирование социального восприятия и 

правосознания общества приводит к становлению правового нигилизма, 

который представляет собой одну из форм деформации правосознания. 

Профилактическое влияние СМИ может служить эффективным средством 

борьбы с правовым нигилизмом, направленным на формирование адекватного 

понимания и отношения к правовой системе. 

Исследование влияния СМИ на формирование правового нигилизма и 

других негативных явлений в правосознании общества представляет собой 

актуальную задачу. Важным аспектом исследования является анализ методов 

профилактического воздействия СМИ, направленных на предотвращение 

деформации правосознания и укрепление доверия к правовой системе2. 

  

 
1 Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 90. 
2 Квашис В.И., Ильницкий А.С. Современные формы проявления криминальной 

идеологии в сети интернет // Научный портал МВД России. 2021. С. 6. 
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§ 2. Состояние и тенденции преступности, связанной с использованием 

средств массовой информации, социальных сетей, информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе «Интернет» 

 

Продолжающееся развитие российской государственности омрачается 

стабильно высоким уровнем угроз, проистекающих от различных форм 

социально опасных действий. Эти угрозы усиливаются в условиях 

экономических санкций и давления на российскую экономику со стороны США 

и Европы, а также вследствие распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и падения цен на нефтепродукты. Все это создаёт значительные 

препятствия для реализации масштабных социальных, экономических и 

технологических задач, поставленных в ежегодном послании Президента 

Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию. 

Одной из ключевых угроз социально-экономической безопасности страны 

становятся развивающиеся и совершенствующиеся информационно-

телекоммуникационные технологии. Их расширяющееся использование и 

доступность привели к увеличению числа преступлений в данной сфере, а также 

к значительному материальному ущербу. Как отмечено в отчёте компании 

«Symantec», общий ущерб от киберпреступлений на глобальном уровне 

достигает примерно 388 млрд долларов в год, что существенно превышает 

мировой оборот наркотиков. 

Проблема киберпреступлений связана с множеством аспектов, включая 

огромные человеческие, материальные и моральные потери, а также затраты на 

поддержание системы уголовной юстиции и обеспечение общественного 

порядка. По оценкам учёного-криминолога В.В. Лунеева, стоимость 

преступности в России может сравниться с годовым бюджетом страны. 

Рассматривая проникновение Интернета в России, можно отметить, что 

число пользователей среди взрослого населения растёт: если в 2008 году этот 

показатель составлял 25,4%, то к 2023 году он увеличился до 75,4%. Несмотря 

на законопослушное большинство пользователей, существует значительное 
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количество лиц, использующих Интернет для совершения преступлений, таких 

как распространение детской порнографии, пропаганда девиантного поведения 

и другие. 

С учётом этого необходимо определить реальное состояние преступности 

в сфере ИТТ, её структуру и динамику для разработки организационно-правовых 

мер, направленных на контроль и сдерживание такой преступности. Это 

позволит обеспечить безопасность личности, общества и государства и создать 

условия для свободного развития каждого гражданина1. 

Криминологический анализ показывает, что в 2023 году было 

зарегистрировано 294,4 тыс. ИТТ-преступлений, что на 68,5% больше по 

сравнению с предыдущим годом. Подавляющее большинство этих преступлений 

было выявлено органами внутренних дел РФ. Чаще всего преступления 

совершались через Интернет, следом - путём мошенничества, а также с 

использованием мобильной связи и платёжных карт. 

В ходе анализированного периода в общем объеме зарегистрированных 

преступлений, составляющих 2 миллиона 24,3 тысячи, каждое седьмое (294,4 

тыс.) было ИТТ-преступлением. При этом половина из них связана с 

использованием Интернета; каждое третье преступление совершено через 

мобильные средства связи или включает мошенничество и кражу. 

Примечательно, что девятое по счету преступление включает использование 

платежных карт, а каждое двенадцатое связано с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Среди наиболее динамично растущих видов ИТТ-преступлений 

выделяются мошенничество с использованием платежных карт и кражи, 

показывая значительные темпы прироста на 280% и 202,4% соответственно. 

Также значительный рост показывают преступления с использованием 

платежных карт и фиктивные электронные платежи. В то же время, 

 
1 Ю. С. Жариков Криминология. Особенная часть : учебник для вузов // М.: 

Издательство Юрайт, 2023. С. 167. 
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регистрируемость преступлений, связанных с распространением вредоносных 

программ, показала снижение на 37,9%. 

Анализ выявил 44,2 тысячи человек, причастных к ИТТ-преступлениям, 

причем значительная доля из них связана с интернет-преступлениями и кражами. 

Существенные объемы выявлений связаны также с использованием мобильной 

связи и платежных карт. 

Интересно отметить, что наибольший прирост выявляемости 

преступлений приходится на мошенничество с использованием платежных карт, 

что подчеркивает расширение этого вида киберпреступлений. 

На фоне этих данных важно учитывать, что предварительное 

расследование ИТТ-преступлений показало рост на 50,4%, что говорит о 

значительных усилиях по борьбе с этим видом преступности. Однако всего 24% 

оконченных расследований достигают суда, что указывает на сложности в 

доказывании вины в рамках таких дел. 

Эти результаты подчеркивают важность адаптации правоохранительных 

методик и подходов к реалиям цифровой эры, а также необходимость 

повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности в сфере ИТТ. 

Прогнозируемый прирост регистрируемых ИТТ-преступлений, который 

потенциально может достигнуть 400 тыс. к концу 2024 года, и возможное 

увеличение их доли в общей структуре зарегистрированных преступлений до 

30%, отражает серьезные вызовы, с которыми сталкивается общество. Это 

особенно актуально в условиях, когда другие виды преступности также могут 

испытывать подъем, что часто случается в обществах с низким уровнем 

социально-экономического обеспечения. 

При таких условиях становится очевидной необходимость признания ИТТ-

преступлений как одного из основных источников угроз национальной 

безопасности. Это подкрепляется пунктом «а» статьи 5 Концепции 

общественной безопасности в Российской Федерации и статьей 43 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. 
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Часто используемые методы хищения финансов, такие как интернет-

мошенничество и использование мобильной связи, подчеркивают анонимность 

и транснациональный характер таких преступлений. Эти методы позволяют 

злоумышленникам оставаться на значительном удалении от места совершения 

преступления, что делает их выявление и преследование особенно сложными. 

Высокая латентность ИТТ-преступлений, обусловленная использованием 

высоких технологий и специализированных знаний, требует от 

правоохранительных органов применения специализированных методов для их 

раскрытия. Это ставит перед ними задачу адаптации и разработки новых 

оперативно-розыскных мероприятий, способных эффективно противостоять 

такого рода преступлениям. 

Важно отметить, что динамика раскрытия ИТТ-преступлений часто 

отражает способность правоохранительной системы адаптироваться к 

изменениям в преступном мире и эффективно использовать доступные 

технологии для борьбы с преступностью в сфере информационных технологий. 

В заключение, с учетом сложившейся тенденции роста ИТТ-преступлений 

и их влияния на общественную безопасность, необходимо пересмотреть 

подходы к правовому регулированию этой сферы. Включение специфических 

оперативно-розыскных действий в закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности» может стать одним из эффективных мер в борьбе с этим видом 

преступлений, позволяя более успешно документировать и преследовать 

злоумышленников, использующих информационные технологии для 

совершения преступлений. 

Ввиду устойчивого роста ИТТ-преступлений, налицо необходимость в 

организационной адаптации правоохранительной системы Российской 

Федерации, включая создание специализированных подразделений в рамках 

Министерства внутренних дел. Это требует изменений в действующем 

законодательстве, в частности в Указе Президента РФ от 6 сентября 2008 года № 

1316, для более целенаправленной борьбы с новыми угрозами в сфере 

информационных технологий. 
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Ключевой задачей таких структурных подразделений должно стать не 

только оперативное реагирование на ИТТ-преступления, но и профилактическая 

работа, направленная на минимизацию возможностей для совершения таких 

преступлений. Это предполагает формирование состава подразделений из 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в 

области информационных технологий и кибербезопасности, а также опытом в 

правоохранительной сфере. 

Важным направлением деятельности должно стать и информирование 

граждан о методах защиты от ИТТ-угроз. Аналогичные меры информационной 

поддержки населения уже успешно применялись в период пандемии COVID-19, 

когда через массовые СМС-оповещения граждане получали важную 

информацию о мерах предосторожности1. 

Также в рамках совершенствования контрмер против ИТТ-преступности 

следует акцентировать внимание на улучшении механизмов сбора, анализа и 

распространения информации о текущем состоянии и тенденциях в этой области. 

Это предполагает модернизацию системы уголовно-правовой статистики для 

более точного учета и анализа данных по ИТТ-преступлениям. 

Особое внимание следует уделить социологическим исследованиям для 

определения реального уровня латентности ИТТ-преступлений, что поможет 

создать наиболее полную картину преступности в данной сфере и оценить 

эффективность предпринимаемых правоохранительных мер. 

В целом, системный подход к организации противодействия ИТТ-

преступности, включающий как правовые, так и организационные меры, должен 

способствовать повышению уровня национальной безопасности и защиты 

интересов граждан в сфере информационных технологий. 

Введение формы федерального статистического наблюдения для 

мониторинга ИТТ-преступлений представляется весьма своевременным шагом в 

 
1 Козаченко, И. Я. Криминология : учебник и практикум для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 200. 
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ответ на растущую угрозу киберпреступности. Это позволит обеспечить 

еженедельный сбор и анализ данных, что значительно улучшит оперативность 

реагирования правоохранительных органов и эффективность предупреждения 

преступлений в сфере информационных технологий1. 

Создание такой системы должно включать разработку четких критериев и 

методологии сбора данных, чтобы обеспечить их достоверность и полноту. 

Ключевыми показателями должны стать: 

● Количество зарегистрированных ИТТ-преступлений. 

● Детальный анализ причин, способов и условий совершения этих 

преступлений. 

● Данные о лицах, совершивших преступления, включая 

демографические характеристики. 

● Статистика по уголовным делам, связанным с ИТТ-преступлениями, 

включая количество возбужденных дел и исходы предварительных 

расследований. 

● Информация о потерпевших, как физических, так и юридических 

лицах, с указанием степени причиненного ущерба. 

Такой подход позволит не только отслеживать актуальное состояние 

киберпреступности, но и анализировать тенденции её развития, что критически 

важно для формирования стратегий профилактики и борьбы с такими 

преступлениями. 

Дополнительно, повышение уровня информированности граждан о рисках 

и методах защиты в сфере ИТТ станет важным элементом профилактической 

работы. Эффективное информационное взаимодействие между 

государственными органами и обществом может значительно снизить уровень и 

масштабы ИТТ-преступлений. 

 
1 Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 90. 
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Внедрение этих мер требует активного взаимодействия различных 

ведомств и органов власти, а также привлечения экспертов в области 

кибербезопасности и криминологии для разработки наиболее эффективных и 

научно обоснованных подходов1. 

  

 
1 Афанасьева, О. Р. Криминология : учебник и практикум для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 301. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

«ИНТЕРНЕТ»  

 

§ 1. Правовые и организационные вопросы предупреждения преступлений, 

с использованием средств массовой информации, социальных сетей, 

информационно-телекоммуникационных систем, в том числе «Интернет» 

 

Анализ виктимологических аспектов ИТТ-преступлений подчеркивает 

важность осведомленности и предпринимательства на индивидуальном уровне 

для снижения рисков стать жертвой таких преступлений. Особенно это касается 

физических лиц, которые часто становятся мишенью из-за их ограниченного 

доступа к ресурсам по защите информации и недостаточного понимания 

потенциальных угроз. 

Меры по снижению виктимности: 

1. Образовательные программы: Организация и поддержка 

образовательных программ, направленных на повышение компьютерной 

грамотности среди всех возрастных и социальных групп. Это может включать 

курсы по кибербезопасности, правильному использованию социальных сетей и 

методам защиты персональной информации. 

2. Технические средства защиты: Поощрение использования 

лицензионного программного обеспечения и обеспечение доступа к доступным 

антивирусным решениям для пользователей. Государственные субсидии или 

налоговые льготы на покупку антивирусных программ могут помочь увеличить 

их использование среди населения. 

3. Психологическое консультирование: Разработка программ, 

направленных на психологическое просвещение граждан о важности 

соблюдения мер безопасности в интернете и последствиях их игнорирования. 
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Это особенно актуально для молодежи, которая активно пользуется интернет-

ресурсами для самовыражения. 

4. Повышение ответственности сервис-провайдеров: Законодательное 

ужесточение требований к интернет-компаниям по защите данных 

пользователей и информированию их о рисках и мерах безопасности. 

5. Мониторинг и анализ: Усиление мониторинга за тенденциями в сфере 

ИТТ-преступлений, чтобы оперативно реагировать на новые угрозы и методы 

киберпреступников. Это включает в себя сбор и анализ данных о типах 

преступлений, их распространенности, а также об эффективности 

предпринимаемых мер по борьбе с ними. 

6. Сотрудничество с международными организациями: Участие в 

международных программах и сотрудничество с зарубежными 

правоохранительными агентствами для обмена опытом и информацией о 

киберугрозах. 

Внедрение этих мер не только повысит уровень защищенности отдельных 

лиц и организаций от ИТТ-преступлений, но и поможет сформировать более 

обширное и системное понимание этой проблемы на уровне государства. 

Чтобы эффективно снизить уровень виктимности различных возрастных и 

социальных групп населения в информационно-телекоммуникационном 

пространстве, можно рассмотреть следующие меры: 

1. Образовательные программы по информационной безопасности: 

● Для школьников и молодежи: Разработка и внедрение учебных 

программ по кибербезопасности в школах и вузах, включение курсов, 

посвященных безопасному поведению в интернете, правилам использования 

социальных сетей и методам защиты персональной информации. 

● Для взрослых и пожилых людей: Организация образовательных 

семинаров и тренингов, направленных на повышение осведомленности о 

методах мошенничества и способах защиты от них, особенно при использовании 

мобильных устройств и банковских сервисов. 

2. Повышение безопасности мобильных и электронных платежей: 
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● Разработка многофакторных аутентификационных методов для 

усиления защиты при проведении онлайн-платежей. 

● Информирование о рисках использования нелицензионного 

программного обеспечения и важности обновления антивирусных программ. 

3. Программы повышения кибергигиены: 

● Регулярные кампании по информированию о последствиях 

использования публичных Wi-Fi сетей для доступа к чувствительной 

информации. 

● Рекомендации по созданию надежных паролей и их регулярное 

обновление, использование программ шифрования для защиты данных. 

4. Меры противодействия распространению вредоносного ПО: 

● Проведение национальных кампаний по информированию о 

последствиях запуска неизвестных приложений и важности регулярных 

антивирусных проверок. 

● Сотрудничество с интернет-провайдерами для блокировки доступа к 

известным вредоносным сайтам и предоставления клиентам решений по 

кибербезопасности. 

5. Специализированные меры для уязвимых групп: 

● Помощь пожилым людям в освоении основных принципов безопасного 

пользования интернетом. 

● Интерактивные платформы и приложения, обучающие детей основам 

безопасного поведения в интернете в игровой форме. 

6. Партнерство с частным сектором: 

● Развитие сотрудничества с технологическими компаниями для 

внедрения безопасных и доступных технологий. 

● Поддержка стартапов и инновационных проектов в области 

кибербезопасности. 

Действие средств массовой информации на докриминальной стадии может 

способствовать созданию законопослушных убеждений и усилению значимости 

моральных и нравственных ценностей. Профилактическая информация, 
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направленная на улучшение правовой просвещенности граждан и 

противодействие отрицанию общественных ценностей, играет ключевую роль в 

этом процессе. Под улучшением правовой просвещенности подразумевается 

осознание того, что право является эффективным средством решения 

проблемных ситуаций. Одним из важных способов предотвращения 

преступлений на докриминальной стадии является установление утверждения о 

значимости жизни и личной неприкосновенности1. 

Профилактическое воздействие СМИ также способствует объединению 

социума и социализации новых членов общества, в том числе иммигрантов. Для 

иммигрантов информация, передаваемая масс-медиа, является одним из каналов 

получения адекватных сведений о новом для них обществе. Аналогичную роль 

СМИ играют в социализации детей, для которых общество также является 

новым. Иммигранты и дети воспринимают информацию из СМИ через разные 

«призмы»: иммигранты опираются на усвоенный личный опыт и нормы 

общества, в котором они родились, в то время как дети опираются на свой 

ограниченный личный опыт и мнение родителей или лиц, их заменяющих, 

которые помогают интерпретировать полученную информацию. 

Роль средств массовой информации как инструмента социализации 

постоянно возрастает, и важно отметить, что ключевой составляющей их 

воздействия на социализацию является соответствие сообщаемых новостей 

действительной реальности. Профилактическая направленность информации 

характеризуется отражением реальных процессов, происходящих в обществе. 

Информация, способствующая повышению морально-нравственного 

уровня общества, оказывает значительное профилактическое влияние. Вопросы 

морали часто вызывают дискуссии, и одной из сложных проблем в этой области 

является условность нравственных предписаний. Каждый человек сам 

определяет свое понимание морали, но материалы СМИ, которые подчеркивают 

значение золотого правила нравственности – «относись к людям так, как ты бы 

 
1 Анхимова Радмила Владимировна Криминогенные последствия воздействий средств 

массовой информации // Научный портал МВД России. 2020. С. 4-5. 
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хотел, чтобы они относились к тебе» – можно считать обладающими 

профилактическим воздействием. Форма подачи такого материала может 

варьироваться от ток-шоу и документальных фильмов до мультфильмов. 

Важность соответствия сообщаемой информации реальности и акцент на 

морально-нравственных аспектах обуславливает значительное 

профилактическое влияние СМИ на общественное сознание и социализацию, 

способствует формированию здоровой общественной атмосферы и 

предотвращает развитие негативных тенденций в социуме. 

Профилактика представляет собой особую форму социальной практики, 

цель которой заключается в трансформации общественных отношений таким 

образом, чтобы устранить, нейтрализовать или блокировать причины и условия, 

способствующие преступному поведению. Осуществление профилактики 

включает в себя комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения 

и развития преступности, а также на уменьшение условий, благоприятствующих 

ее распространению. 

Данная практика включает различные стратегии и методы, применяемые 

на разных уровнях общественной жизни, начиная от индивидуального уровня и 

заканчивая системными изменениями в обществе и государстве. 

Профилактические меры могут быть направлены как на конкретные группы 

риска, так и на общество в целом, включая воспитательные, образовательные, 

правовые и социально-экономические аспекты. 

Эффективная профилактика требует комплексного подхода, сочетающего 

усилия правоохранительных органов, социальных служб, образовательных 

учреждений, средств массовой информации и общественности. Особое 

внимание уделяется созданию условий, при которых люди получают 

возможность развиваться в благоприятной среде, осознают важность 

законопослушного поведения и имеют достаточно ресурсов для решения 

жизненных проблем без прибегания к преступным действиям1. 

 
1 Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 

3 кн. Книга 3 : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 167. 
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В теории криминологии профилактика правонарушений делится на 

следующие основные виды: 

1. Общая профилактика правонарушений: Этот вид профилактики 

направлен на выявление и устранение причин, способствующих совершению 

правонарушений, и условий, облегчающих их осуществление. Общая 

профилактика также включает меры по повышению уровня правовой 

грамотности и развитию правосознания граждан. Она охватывает широкий круг 

вопросов, касающихся образования, воспитания, социальной политики и 

общественного контроля. 

2. Индивидуальная профилактика правонарушений: Этот вид 

профилактики ориентирован на оказание воспитательного воздействия на 

конкретных лиц, подверженных риску совершения правонарушений. 

Индивидуальная профилактика включает устранение факторов, негативно 

влияющих на поведение людей, а также оказание помощи пострадавшим от 

правонарушений или лицам, подверженным риску стать жертвами. Она может 

осуществляться с применением специальных мер профилактики, 

предусмотренных законодательством1. 

В контексте общего предупреждения преступности СМИ играют важную 

роль в создании условий для формирования у человека навыков и убеждений, 

направленных на предотвращение развития вредных потребностей и 

обеспечение эффективного решения проблем в рамках закона. СМИ 

стимулируют общественно полезное, правомерное поведение, воздействуя на 

общественное мнение и формируя положительные социальные нормы. 

При специальном предупреждении преступности средства массовой 

информации (СМИ) учитывают особенности различных видов преступлений и 

их детерминацию, включая причинность. Разрабатываются специализированные 

программы, например, по предупреждению преступности среди 

 
1 Квашис Виталий Ефимович, Ильницкий Александр Сергеевич Современные формы 

проявления криминальной идеологии в сети интернет // Научный портал МВД России. 2021. 
С. 7-8. 
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несовершеннолетних, в сфере добычи и переработки золота, на пищевых 

промышленных предприятиях и т.д. 

СМИ, как институт, производящий массовую информацию, обладают 

потенциалом позитивно влиять на социально-психологический климат в 

обществе и целенаправленно воздействовать как на общественное мнение, так и 

на поведение людей. Они используют разнообразные средства и методы для 

выявления правонарушений и препятствия перерастанию преступных действий 

в непреступные. Методы СМИ способствуют устранению или ограничению 

действия широкого спектра криминогенных факторов1. 

Таким образом, СМИ могут быть рассмотрены как особый субъект 

предупреждения преступности в современном обществе, выполняющий важную 

роль в профилактике преступлений и формировании здорового социального 

климата. 

В контексте управленческого влияния на причины беззакония важную 

роль играет профилактическое воздействие средств массовой информации 

(СМИ). Основная значимость управленческого влияния заключается, в первую 

очередь, в определении эффективного способа достижения цели и четком 

установлении предназначения действий. Во-вторых, она проявляется в 

установлении упорядоченной деятельности, основанной на практическом или 

теоретическом познании реальности. 

Методы воздействия СМИ активно используются в правовом влиянии на 

криминологическую ситуацию, причем их количество и разнообразие 

значительны. К таким методам относятся правовое информирование, правовая 

пропаганда, правовая агитация и другие. Ключевым критерием классификации 

методов профилактического воздействия СМИ является правовая цель, которая 

определяет направленность и содержание конкретных мер и акций. 

Применение этих методов позволяет СМИ активно участвовать в процессе 

формирования правосознания, повышения правовой грамотности населения и 

 
1 Хайрусов, Д. С. Криминология : учебное пособие для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 45. 
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создания благоприятной общественной атмосферы, препятствующей 

распространению преступности и беззакония. Это подчеркивает значимость 

СМИ как эффективного инструмента управления социальными процессами и 

профилактики правонарушений. 

Правовое информирование представляет собой метод, характеризующийся 

целями, направленными на предоставление субъектам права нормативных 

знаний, а также сообщение им управленческих решений, требований и 

программных положений государства. Этот метод способствует 

ориентированию граждан в правовой жизни и выбору правомерного поведения. 

Сущность правового информирования заключается в предоставлении 

сообщений «типового» характера, включая стереотипное опубликование 

нормативно-правовых актов, официально разъяснительных 

(интерпретационных) актов, а также отчетов об определенной деятельности 

государственных органов, учреждений и предприятий. Как правило, такое 

информирование осуществляется официальными субъектами массовой 

информации, то есть государственными управленческими структурами и 

специализированными государственными СМИ. 

Одним из примеров официального правового информирования может 

служить обращение СМИ к населению с целью получения информации, 

необходимой для решения вопросов правоприменительной деятельности, 

например, в розыске лиц, пропавших без вести или в установлении личностей 

преступников. Публикация документов, обеспечивающих правовое 

информирование граждан, является частью государственной политики и имеет 

важное значение для государства в целом. Правовое информирование формирует 

правосознание граждан и предоставляет им возможность осуществлять свои 

права и защищать интересы. 

Правовая пропаганда отличается от официального информирования тем, 

что представляет собой популярное распространение и разъяснение правовых 

знаний, а также вариантов правового решения, поступка или поведения и их 

последствий. Она включает практику использования, исполнения и применения 
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определенных юридических норм. В качестве просветительского метода 

правовая пропаганда играет ключевую роль в правовом воспитании и 

формировании правовой культуры, что является важным аспектом для 

обеспечения эффективного правового регулирования. 

Основным средством информирования в рамках правовой пропаганды 

является правовая идея, например, модель поведения, заключенная в 

юридической норме. Примерами правовой пропаганды могут служить 

разъяснения законов по охране труда, норм уголовной, дисциплинарной, 

административной и моральной ответственности за нарушение этих законов. 

Конкретный пример – новостной материал о привлечении к уголовной 

ответственности за склонение детей к суициду, в котором указываются санкции 

за такое преступление и описываются меры по освобождению от уголовной 

ответственности в случае добровольного прекращения преступления1. 

Таким образом, правовая пропаганда проявляется в удерживающем 

воздействии от нарушения закона и способствует формированию правосознания 

и правовой культуры в обществе. 

Правовая агитация является формой информационного воздействия на 

волю и сознание субъектов права, направленного на стимулирование их к 

воздержанию от действий, противоречащих праву, и к правомерному 

поведению. Этот метод оптимизирует регулятивную и охранительную функции 

права, стимулируя правомерное поведение и минимизируя неправомерное. 

Цель правовой агитации заключается в формировании фактического 

поведения людей, их регулировании и побуждении к действию. Она 

способствует формированию правового мировоззрения и правосознания. 

В СМИ применяются различные методы подготовки и реализации 

программ, которые воздействуют на личность или группы людей. При этом 

учитываются аудитория, на которую направлено воздействие, ее 

психологические особенности и характеристики. В зависимости от характера и 

 
1 Хайрусов, Д. С. Криминология : учебное пособие для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 50. 
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целей телевизионных передач, например, определяются наиболее эффективные 

методы воздействия. 

Методы правовой агитации включают проведение публичных дебатов, 

дискуссий, пресс-конференций, интервью, выступлений, политических реклам, 

показ телеочерков и видеофильмов, а также другие не запрещенные законом 

формы информационного воздействия. Эти методы способствуют активному 

вовлечению граждан в правовую жизнь общества и повышению их правовой 

грамотности. 

Интернет, как современный инструмент массовой информации, также 

использует специальные методы, основанные на психологических эффектах, 

которые могут значительно влиять на психику человека. В зависимости от 

целевой аудитории применяются различные подходы и ограничения для 

представления контента. К основным методам, используемым в интернете, 

относят: 

1. Эмоциональный метод: Активно используется для привлечения 

внимания и формирования установок у пользователей интернета, часто в 

сочетании с другими методами, усиливая их воздействие. 

2. Патриотический метод: Воздействует на патриотические чувства 

пользователей, активизируя их внимание и формируя определенные установки. 

3. Метод пробуждения страха: Основан на интересе к здоровью и 

благополучию. Воздействует на эмоции пользователей и побуждает к 

предпринятию действий для сохранения безопасности. 

4. Метод создания ситуаций успеха: Мотивирует пользователей к 

действиям, показывая, что успех достижим и не требует значительных усилий. 

5. Юмористический метод: Привлекает пользователей легкостью и 

доступностью, делая их активными участниками информационного процесса и 

облегчая усвоение информации1. 

 
1 В. И. Авдийский Криминология : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. 

С. 134. 
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Эти методы позволяют интернет-ресурсам эффективно воздействовать на 

аудиторию, формируя соответствующие установки и побуждая к активному 

взаимодействию. При их использовании важно учитывать особенности 

аудитории, культурные и возрастные характеристики пользователей. 

Делая вывод, следует отметить, что предотвращение преступлений 

осуществляется посредством использования различных методов, включая 

правовое информирование, правовую агитацию и правовую пропаганду. Эти 

методы имеют свои особенности и направлены на достижение различных целей 

в контексте профилактики правонарушений. 

Правовое информирование направлено на предоставление субъектам 

права нормативных знаний и управленческих решений, необходимых для 

ориентации в правовой жизни и выбора правомерного поведения. Правовая 

агитация оказывает воздействие на волю и сознание людей, побуждая их к 

воздержанию от противоречащих праву поступков и к правомерному 

поведению. Правовая пропаганда, в свою очередь, представляет собой 

популярное распространение и разъяснение правовых знаний, способствующее 

формированию правовой культуры и правосознания. 

Все эти методы в совокупности способствуют формированию у граждан 

правомерного поведения, укреплению правового порядка и снижению уровня 

преступности в обществе. Каждый из них играет важную роль в системе 

профилактики правонарушений и обеспечивает комплексный подход к борьбе с 

преступностью1. 

Средства массовой информации оказывают значительное 

предупредительное воздействие на общество, нацеленное на улучшение уровня 

правового сознания, снижение степени агрессивности, формирование у граждан 

следования порядку и поддержание общественных ценностей. 

Профилактическое воздействие СМИ проявляется в различных формах: они 

убеждают в недопустимости и неэффективности нелегального и криминального 

 
1 Афанасьева, О. Р. Криминология : учебник и практикум для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 256. 
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способа решения личных проблем, разрушают романтический ореол вокруг 

преступников, способствуют борьбе с латентной преступностью и призывают к 

взаимодействию с правоохранительными органами, предоставляя информацию 

о совершенных или планируемых преступлениях. 

Одной из важных составляющих профилактического воздействия СМИ 

является адекватное информирование общества о состоянии преступности, что 

позволяет гражданам осознанно выбирать модели поведения, исходя из 

реальных угроз. Профилактическое воздействие также включает оказание 

содействия правоохранительной деятельности, например, склонение 

правонарушителей к прекращению преступного деяния, освещение случаев явки 

с повинной. 

Кроме того, СМИ распространяют информацию о неизбежности 

ответственности за совершение преступлений, подчеркивая, что ненаказанность 

только стимулирует преступников к новым правонарушениям. В новостных 

материалах представляется полная информация об окончании преступной 

деятельности, включая сообщения о приговоре и назначении наказания, 

укрепляя убеждение о неизбежности ответственности за преступные деяния. 

Несомненно, средства массовой информации (СМИ) играют ключевую 

роль в формировании правосознания граждан. Это осуществляется через 

различные каналы, включая юридические консультации в газетах и журналах, а 

также специализированные радио- и телепрограммы с юридической 

направленностью. Учитывая значительный объем юридических отношений, в 

которые вступают граждане, потребность в таком информировании сегодня 

особенно велика. 

Одной из важных задач СМИ в области профилактики преступлений 

является формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительных органах, включая органы внутренних дел. Высокий 

престиж этих органов среди населения облегчает их работу по предупреждению 

преступлений и обеспечивает поддержку со стороны общественности. 
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В деятельности СМИ по профилактике преступлений важно учитывать 

различные подходы, включая публикацию видеоматериалов о достижениях 

различных служб правоохранительных органов, организацию «прямых линий» 

для телефонной связи с сотрудниками органов внутренних дел на радио и 

телевидении, а также в редакциях газет и журналов. Кроме того, важным 

аспектом является проведение юридических консультаций для населения через 

такие каналы, как «телефон доверия», что способствует повышению правовой 

осведомленности и укреплению доверия к правоохранительным органам. 

В деятельности СМИ важное место занимает профилактика в сфере 

нейтрализации слухов и домыслов о преступных проявлениях, а также оказание 

помощи населению в обеспечении личной безопасности. Это особенно важно в 

периоды проведения антитеррористических акций, где правильное 

информирование играет ключевую роль в поддержании общественного 

спокойствия и безопасности1. 

Укрепление роли СМИ в профилактике правонарушений достигается за 

счет снижения криминогенного влияния и увеличения профилактического 

воздействия. Эффективным инструментом в этом направлении является 

разработка и заключение договоров о сотрудничестве между представителями 

правоохранительных органов и СМИ, направленных на защиту от 

правонарушений. В такие договоры включается подробное регулирование 

обеспечения материалами о деятельности правоохранительных органов, 

устанавливая права и обязанности каждой стороны, а также ответственность за 

несоблюдение условий соглашения. 

Особое внимание в рамках таких соглашений уделяется взаимодействию 

при освещении резонансных преступлений, информировании общественности о 

продолжающихся преступлениях, таких как захват заложников, побег 

преступника, а также в случаях, когда в преступлениях фигурируют 

несовершеннолетние. Цель этих соглашений - обеспечить баланс между 

 
1 Варыгин, А. Н. Основы криминологии и профилактики преступлений : учебное 

пособие для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 91. 
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необходимостью информирования общественности и предотвращением 

нагнетания обстановки, а также соблюдение прав и законных интересов всех 

участников правоохранительного процесса. 

Значение медиа в предупреждении правонарушений определяется 

различными инструментами влияния их информации, а также допустимостью их 

применения в работе с правоохранительными органами, включая органы 

внутренних дел (ОВД), в контексте профилактики преступности. Средства 

массовой информации вносят вклад в этот процесс через специфические способы 

воздействия, направленные на обеспечение раскрытия и расследования 

преступлений. К таким способам относятся: 

1. Информирование населения о совершенных преступлениях. 

2. Предотвращение и опровержение слухов и дезинформации. 

3. Получение информации об обстоятельствах расследуемых 

преступлений. 

4. Использование помощи граждан в розыске преступников. 

5. Сообщение в профилактических целях о приемах и способах действий 

преступников. 

6. Дезинформация преступников относительно планов и возможностей 

действий правоохранительных органов. 

7. Внесение разлада и неуверенности в криминальную среду с целью 

разложения преступных групп1. 

Этот перечень способов воздействия СМИ в профилактике преступности 

не является исчерпывающим, но он выделяет ключевые аспекты, включая 

информационные, организационные, психологические, тактические и другие 

аспекты сотрудничества СМИ с правоохранительными органами в современных 

условиях. Это показывает, насколько важна роль медиа в процессе борьбы с 

преступностью и обеспечения правопорядка. 

 
1 Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2024. 

С. 231. 
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Средства массовой информации выполняют важную функцию в деле 

формирования общественного понимания борьбы с правонарушениями, 

повышения правовой грамотности населения, осведомления о работе 

правоохранительных органов, информирования о раскрытии и расследовании 

преступлений и предупреждении преступности. Изменения в социально-

психологическом климате общества, оценка жизненных ценностей и отношения 

к происходящему привели к изменению содержания и форм взаимодействия 

СМИ с обществом. В настоящее время акцент делается на защиту личной 

безопасности и собственности граждан, получение вознаграждения за оказание 

помощи правоохранительным органам. 

Для предотвращения криминогенного воздействия СМИ на общество 

можно выделить следующие общие способы: 

1. Разработка и внедрение в учебные процессы образовательных 

учреждений материалов, направленных на формирование культуры общения, 

правового сознания, критичности мышления и неприятия насилия, грубости и 

цинизма. 

2. Повышение доверия населения к правоохранительным и судебным 

органам, активизация правовой активности населения. 

3. Преодоление социально-экономического неравенства, уменьшение 

разрыва между богатыми и бедными до социально допустимого уровня. 

4. Обеспечение у населения убеждения в защищенном будущем, 

стимулирование бережного использования благ, трансляция социальных 

рекламных роликов о мерах правительственной помощи и улучшении правовой 

информированности общества. 

5. Государственная поддержка социальной рекламы и рекламы 

благотворительных организаций, реализация комплексных программ 

культурного, духовного, правового и физического оздоровления общества1. 

 
1 Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 

3 кн. Книга 3 : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. С. 312. 
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Эти меры предусматривают комплексный подход к профилактике 

преступности с использованием медиа и должны быть законодательно 

закреплены в специальной программе. 

Средства массовой информации играют ключевую роль в профилактике 

преступлений, усиливая ценность нравственно-моральных норм и способствуя 

улучшению уровня сознания граждан. Одним из методов повышения 

эффективности профилактического воздействия СМИ является использование 

предшествующей практики, которая включает стабилизацию общественного 

мнения, призыв к содействию правоохранительным органам в расследовании 

терроризма и экстремизма, а также освещение приговоров, вынесенных 

преступникам. 

СМИ обладают значительными предупредительными способностями, 

формируя сознание и воспитывая взгляды, привычки, предпочтения и правовые 

знания общества. Таким образом, они противодействуют негативному 

отношению к праву и правовой неграмотности. Важными аспектами 

предупредительного воздействия СМИ являются распространение 

законопослушных предписаний и способствование развитию правовой 

культуры. Средства массовой информации, таким образом, вносят вклад в 

формирование более осведомленного и ответственного общества, содействуя 

тем самым укреплению правопорядка и безопасности1. 

  

 
1 Криминология. Особенная часть : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023. 

С. 101. 
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§ 2. Органы внутренних дел в системе противодействия криминальному 

влиянию средств массовой информации, социальных сетей, 

информационно-телекоммуникационных систем, в том числе «Интернет»   

 

Обеспечение безопасности Российской Федерации (далее – национальная 

безопасность (НБ)) в полном объеме является актуальным вопросом, который 

требует повышенного внимания со стороны государства. Современную 

геополитическую ситуацию можно охарактеризовать как крайне сложную, 

вследствие многополярности и информационной напряженности. Данная 

ситуация в свою очередь формирует благоприятные условия для развития новых 

видов угроз для Российской Федерации, как внешнего, так и внутреннего 

характера. 

Анализ научных трудов в выбранной области обеспечения НБ позволяет 

констатировать факт крайней актуальности данной темы. 

Следует отметить, что НБ – это своеобразный фундамент 

функционирования всех сфер жизнедеятельности общества. Эффективность 

функционирования системы обеспечения НБ определяет состояние и иных 

отраслей, в частности экономической, экологической, социальной, 

информационной, государственной безопасности. 

В последние годы во всех отраслях наблюдается рост числа совершенных 

преступных деяний, что также оказывает влияние на систему НБ и во многом 

усложняет процесс эффективного её обеспечения1. 

В век информатизации, цифровизации и глобализации появляются и 

активно распространяются новые способы совершения правонарушений с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (далее ИТ,  

IТ-технологии). 

Угроза совершения террористических атак на территории Российской 

Федерации, не смотря на применяемые государственные меры, остается 

 
1 Лунеев, В. В. Криминология : учебник для вузов // М.: Издательство Юрайт, 2023.  

С. 76. 



43 

высокой. В 2022 году по данным МВД России было зарегистрировано 1806 

преступлений террористического характера и 585 преступлений 

экстремистского направленности. 

Кроме этого, в сети «Интернет», в сервисах и социальных сетях стали 

появляться такие новые формы политической активности и протеста так 

называемые «виртуальные митинги» (далее – ВМ). 

ВМ проводились в различных городах по всей России с использованием 

сервисов «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор». В Российской Федерации всё 

это начиналось как флешмоб граждан, недовольных плохой организацией 

выдачи пропусков во время эпидемии в Российской Федерации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но быстро 

превратилось в ВМ с политическими и экономическими требованиями. 

Но не везде акции проходили в виртуальном формате. Так в Северной 

Осетии ВМ переросли в уличные протесты. 

Таким образом, вроде бы с первого взгляда безобидные ВМ при должной 

координации, как показывает практика, могут перерасти в реальные 

несанкционированные протестные акции, в ходе которых могут совершаться 

противоправные действия. 

ВМ не эксклюзивны для Российской Федерации. И в подтверждении этого 

следует привести пример ВМ, который произошёл в марте 2020 года в Израиле 

в социальной сети Facebook, в котором приняли участие около шестисот человек 

на прямой трансляции. В последующем виртуальное онлайн-мероприятие 

переросло в реальную акцию протеста. 

В США и Польше виртуальные демонстрации и акции проводились в 

социальной сети Twitter. 

В Китайской Народной Республике участники виртуальных протестов в 

качестве платформы выбрали виртуальный мир популярной игры Animal 

Crossing. 
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В Российской Федерации, в настоящее время, для проведения 

виртуального митинга пока не нужно никакого разрешения и соответственно нет 

юридической ответственности за несанкционированные ВМ. 

Тем не менее, следует отметить, что в России появились первые «разгоны» 

ВМ. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» в 2020 году начал удалять 

комментарии на ВМ, объясняя это правилами модерации. 

Первые попытки легализовать ВМ предприняли в 2020 году в Либерально-

демократической партии России (ЛДПР) обратившись за разрешением на 

проведение митинга в Москве не к властям города, а к «цифровой» 1Т-компании 

на сервисе «Яндекс.Навигатор». 

Сложившаяся новая действительность по проведению ВМ оголила 

правовой вакуум в рассматриваемой сфере, что в сою очередь при определенных 

обстоятельствах может негативно повлиять на НБ Российской Федерации. 

Понятие «национальная безопасность» дается в базовом документе 

стратегического планирования, определяющем национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи 

и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 

развития страны на долгосрочную перспективу – Стратегии НБ (далее – 

Стратегия). 

Активное реформирование системы органов, уполномоченных выполнять 

задачи по обеспечению охраны общественного порядка и общественной 

безопасности, а также защите прав и свобод граждан в Российской Федерации во 

многом способствовало, и на данном этапе содействует, достижению 

обозначенных в рамках Стратегии целей. 

В 2016 году успешно реализованная реформа системы МВД России 

оптимизировала ее деятельность. Реализация данной реформы была направлена 

на передачу ряда функций во вновь созданный федеральный орган 

исполнительной власти Российской Федерации - Федеральной службе войск 
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национальной гвардии Российской Федерации (далее - ФСВНГ России, 

Росгвардии). 

В настоящее время Росгвардия принимает участие в выполнении задач 

органов внутренних дел Российской Федерации в качестве силовой 

составляющей путем применения специальных отрядов быстрого реагирования 

(СОБР) и отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). Именно данные 

обстоятельства во многом и определили структуру Росгвардии. 

Отдельно функционирующие МВД России и ФСВНГ России это в 

определенной степени продолжение проводимой реформы, направленной на 

разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти, но в 

тоже время четко прослеживается единый вектор обеспечения НБ государства. 

На фоне роста преступлений, совершаемых с использованием ИТ в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации принято решение о 

создании, в пределах штатной численности центрального аппарата и 

территориальных органов МВД России, подразделений в компетенцию которых 

планируется включить противодействие (выявление, раскрытие и 

расследование) преступлениям, совершаемым с использованием ИТ1. 

При проведении работы по совершенствованию организационно-штатной 

структуры и функций создаваемых подразделений МВД России столкнулось с 

проблемой, связанной регламентацией своей деятельности на федеральном, 

региональном и ведомственном уровне. 

В частности, в законодательстве Российской Федерации в настоящее время 

отсутствует такое понятие как «виртуальный митинг». 

Справедливости ради, следует отметить, что работа по данному 

направлению деятельности уже прово- 

дится, в частности, ужесточена ответственность по отдельным видам IТ-

преступлений и административных правонарушений. В практическую 

 
1 Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов // М.: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 98. 
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деятельность внедряются новые формы и методы противодействия 1Т-

преступлениям. 

В настоящее время существует мнение, что ВМ это не серьезно, однако все 

чаще и чаще уличные возмущения начинаются именно с виртуальной среды и 

это для правоохранительных органов предмет особого внимания, потому, что 

даже незначительный виртуальный протест - это все равно шаг в строну 

реальных действий, нарушающих общественный порядок и безопасность. 

Следует согласиться, что митинг как устойчивая форма публичного 

городского ритуала заметно трансформируется под влиянием интернета и 

социальных сетей. 

К нашему сожалению, в настоящее время, нет нормативной правовой 

основы, предусматривающей юридическую ответственность за организацию и 

проведение несанкционированных ВМ1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правоохранительные 

органы участвуют в решении важнейших задач в сфере национальной 

безопасности, в том числе и в виртуальной среде. Однако в настоящее время 

существуют определенные пробелы в правовой регламентации их деятельности 

в рассматриваемой сфере. 

На данный момент в приоритете развития системы органов внутренних дел 

Российской Федерации следует обозначить комплексный подход по 

совершенствовании деятельности посредством использования научно-

технических достижений, инновационных разработок, в частности, это 

использование новейших специальных средств, техники. Очевидно, что в 

качестве основного звена современной системы национальной безопасности 

Российской Федерации выступают органы внутренних дел Российской 

Федерации, при условии комплексного развития и совершенствования их 

деятельности. 

 
1 Нуянзин С.В., Виноградов А.О., Тришкин С.В. Преступность в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий: современное состояние и некоторые 
меры по противодействию ей // Научный портал МВД России. 2020. № 4. С. 11. 



47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Средства массовой информации (СМИ), включая текстовые, аудио- и 

видеоматериалы, а также Интернет-ресурсы, не зарегистрированные как СМИ, 

оказывают заметное влияние на сознание людей. Это воздействие можно 

классифицировать на криминогенное, профилактическое и нейтральное. 

Нейтральное влияние не несет в себе ни вреда, ни пользы, но формирует контекст 

для восприятия информации. 

Криминогенное влияние СМИ способствует развитию правового 

нигилизма и увеличению агрессии в обществе, что может привести к росту 

преступности. Профилактическое влияние СМИ, напротив, борется с правовым 

нигилизмом, формирует законопослушные установки и оказывает 

предупредительное воздействие на потенциальные преступления. 

Профилактическое сообщение СМИ пропагандирует недопустимость и 

неприемлемость преступного метода решения задач, разрушая криминальный 

романтизм. 

Таким образом, СМИ обладают значительными предупредительными 

возможностями: они формируют сознание людей, воспитывают взгляды, 

привычки, предпочтения и правовые знания, тем самым способствуя 

противодействию негативному отношению к праву и правовой неграмотности в 

обществе. Это подчеркивает важность ответственного подхода к созданию и 

распространению медиаконтента, особенно в контексте профилактики 

преступлений. 

Средства массовой информации (СМИ) используют различные методы 

влияния на сознание общества для достижения профилактического результата. 

К таким методам относятся правовое информирование, правовая пропаганда и 

правовая агитация, среди прочего. Однако, по различным причинам, включая 

политические, лоббистские, желание увеличения доходов или повышения 

рейтинга программы, СМИ иногда допускают распространение 
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дезинформирующих или мотивирующих на потенциальные преступления 

сообщений. 

Чтобы минимизировать вредное воздействие таких сообщений, 

рекомендуется сокращать демонстрацию сюжетов об убийствах и смерти, а 

также ужесточать ответственность за распространение ложной или 

недостоверной информации в СМИ. Исследования показывают, что 

традиционные СМИ, такие как телевидение и радио, оказывают значительное 

влияние на нравственность человека, и поэтому они часто становятся объектом 

изучения в контексте воздействия на криминологическую ситуацию. 

Использование информационно-коммуникативных технологий и СМИ в 

профилактических целях направлено на защиту интересов общества и 

обеспечение его правильного функционирования. Это подчеркивает 

необходимость ответственного подхода к созданию и распространению 

информационного контента, особенно в контексте предупреждения 

преступлений и обеспечения общественной безопасности. 

Таким образом, роль средств массовой информации (СМИ) в 

предотвращении преступлений заключается в улучшении уровня правовой 

грамотности населения, противодействии отрицанию общественных ценностей, 

возвышении моральных и этических стандартов, координации общественного 

поведения и повышении ценности человеческой жизни. СМИ могут оказывать 

значительное предупредительное влияние на общество, формируя адекватное 

социальное представление о преступности, её факторах и специфике борьбы с 

ней. 

СМИ обладают потенциалом для формирования позитивных 

общественных установок, предоставления объективной информации и 

способствования развитию правосознания. Это делает их важным инструментом 

в профилактике преступлений и укреплении общественного порядка. 

Ответственное использование медиаресурсов и акцент на профилактическом 

содержании может способствовать созданию более безопасного и 

законопослушного общества. 
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