
Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2025. № 2 (80)

127

АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

КРИМИНОЛОГИИ

Алиса Олеговна ПАНТЕЛЕЕВА, 
Академия управления МВД России (г. Москва)
адъюнкт 
PanteleevaAlice2001@yandex.ru

Научный руководитель: 
Александр Иванович МЕЛИХОВ, 
доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры теории и методологии государственного 
управления Академии управления МВД России

Научная статья
УДК 343.97:343.915

ПУБЛИЧНАЯ ИНСИНУАЦИЯ 
КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Несовершеннолетний, преступление, 
причины преступности, инсинуация, публичная демонстрация 
насилия, сеть Интернет, влияние средств массовой 
информации, деструктивные модели поведения.

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье рассматривается влияние современных средств 
массовой информации, кинематографа и интернет-платформ на формирование девиантного 
поведения у подростков в условиях глобализации и цифровизации. Подчеркивается, что в 
медиапространстве в настоящее время сложились факторы, способствующие распространению 
агрессии, искажению представлений о социальных нормах, подражанию преступному поведению 
посредством демонстрации в фильмах, видеоиграх, блогах, на страницах в социальных сетях 
образов негативного характера. Методы. Для достижения цели исследования, результаты 
которого нашли отражение в настоящей статье, применялся диалектический метод 
познания окружающей действительности, предполагающий полное и всестороннее изучение 
явлений, рассмотрение связей и противоречий между ними. Кроме того, были использованы: 
контент-анализ медиапродуктов, формально-юридический (догматический) метод изучения 
законодательных актов, статистический метод изучения сведений о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, и другие методы. Результаты. Автор приходит 
к выводу о том, что под влиянием негативного контента интернет-сайтов, социальных 
сетей, средств массовой информации у несовершеннолетних формируется адреналиновая 
зависимость, провоцирующая в дальнейшем их девиантное поведение. Сложившаяся ситуация 
требует ужесточения государственного контроля за доступом несовершеннолетних к 
материалам, которые могут оказывать деструктивное воздействие на психику подростков. 
Заслуживают поддержки инициативы по цифровой идентификации пользователей 
Интернета, осуществляемой в целях ограничения доступа к потенциально вредной 
информации. По итогам проведенного исследования автор дает собственную формулировку 
понятия «инсинуация»: это намеренное введение аудитории в заблуждение посредством 
имитации насильственных действий. Подчеркивается общественная опасность публичной 
инсинуации, предлагается криминализировать деяния такого вида, рассматривая их как 
форму распространения дезинформации и нарушения общепринятых социальных норм.
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ВВЕДЕНИЕ

Психологическое воздействие средств массо-
вой информации (далее – СМИ) на психи-
ку человека берет свое начало с 1450 года 

– момента появления первого печатного станка [1, 
с. 39]. Анализ научной литературы показывает, что 
СМИ имеют огромное значение в современном 
мире, причем за последние десятилетия их влия-
ние на людей существенно возросло. Быстрый до-
ступ к информации, а также неограниченность ее 
объемов имеют как позитивные, так и негативные 
последствия для людей, поскольку с увеличением 
контента уровень контроля за его содержанием 
снижается. Больше всего негативному воздейст-
вию подвержены несовершеннолетние, которые 
ежедневно сталкиваются с огромным количеством 
информации, в том числе имеющей деструктив-
ный характер. Под воздействием гормонального 
дисбаланса, а также протестных настроений под-
ростки более остро реагируют на раздражители, 
которыми изобилует интернет-пространство. 
Такое положение дел обусловлено рядом причин. 
В их числе:

1) несформированность личности подростка, 
что делает его более доверчивым, внушаемым и 
уязвимым перед дестабилизирующими сведения-
ми, получаемыми извне [2, с. 253];

2) технологическое развитие СМИ и их злоупо-
требление свободой слова, связанное с конститу-
ционным запретом цензуры [3, с. 49];

3) увеличение потока информации, распро-
страняемой СМИ [4, с. 262];

4) возрастание объемов медиа-потребления по-
средством Интернета [5, с. 51];

5) пробелы в законодательстве, регулирующем 
деятельность СМИ [6, с. 27].

Современными негативными тенденциями, 
связанными с воздействием СМИ на несовершен-
нолетних, на наш взгляд, являются:

1. Легкая доступность материалов, оказываю-
щих деструктивное воздействие на психику под-
ростков. Например, фильмы ужасов или боевики 
способствуют закреплению в сознании несовер-
шеннолетнего идеи о том, что агрессия представ-
ляет собой эффективный метод регулирования 
межличностных отношений. Частый просмотр 
сцен насилия нередко приводит к формированию 
уверенности в том, что с помощью физического 
воздействия можно решить любой вопрос.

2. Формирование интернет-зависимости. Ак-
тивное использование интернет-платформ для 
развлечения формирует пассивный образ жизни 
и оказывает негативное влияние на физическое и 
психическое здоровье подростков.

3. Повышение риска подверженности манипу-
лятивному воздействию. В процессе пассивного 
восприятия информации подростки могут не-
критично относиться к источникам получения 
сведений и не осознавать возможности манипу-
лятивного воздействия на их мировоззрение и 
систему ценностей. Это создает риск искажения 
их представлений о реальности и формирования 
некорректных жизненных установок.

4. Нарушение распорядка дня. Большие за-
траты времени на развлечения в Интернете могут 
значительно влиять на режим подростков, при-
водить к расстройству сна, раздражительности 
и стрессу, что негативно сказывается на общем 
состоянии здоровья несовершеннолетнего.

МЕТОДЫ 
В ходе исследования, результаты которого из-

лагаются в настоящей статье, нами применялся 
диалектический метод познания окружающей 
действительности, предполагающий полное и все-
стороннее изучение явлений, рассмотрение связей 
и противоречий между ними. С помощью мето-
да описания осуществлялся сбор фактического 
материала: производилось изучение содержания 
текстов, изображений (фотографий, картинок) и 
видеозаписей (фильмов, сериалов и других меди-
апродуктов), а также контента иных видов, рас-
пространяемого через социальные сети и другие 
онлайн-платформы, для выявления наличия сцен 
насилия, негативных образов и других потенци-
ально вредных для психики элементов. Формаль-
но-юридический (догматический) метод приме-
нялся для исследования законодательства, регу-
лирующего деятельность СМИ, а именно тех его 
положений, которые имеют отношение к защите 
несовершеннолетних от негативного воздействия, 
и оценки его эффективности. Статистический 
метод был востребован при накоплении массива 
сведений о преступлениях несовершеннолетних, 
совершенных под влиянием внешних факторов, 
включая СМИ. Это способствовало выявлению 
тенденций и закономерностей подростковой пре-
ступности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Подростки сегодня активно участвуют в транс-

формации общества, используя инновации и 
современные технологии. Они обладают высоким 
уровнем цифровой грамотности и креативности, 
способствуют развитию инновационных реше-
ний, меняющих повседневную жизнь. Молодое 
поколение формирует новые социальные нормы, 
создавая уникальные сообщества и стандарты 
поведения. Участвуя в обсуждении актуальных 
проблем и инициируя проекты по охране окру-
жающей среды, профилактике заболеваний и 
пропаганде здорового образа жизни, оно вносит 
значительный вклад в развитие здравоохранения, 
образования, обеспечение экологической безопас-
ности. Однако рост доли преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, в общем объеме 
зарегистрированных преступлений (с 2,7% в 2023 
году до 2,9% в 2024 году1) вызывает обеспокоен-
ность и требует комплексного подхода к решению 
проблемы [7, с. 150].

Информационная среда может как позитивно 
влиять на жизнь несовершеннолетних, удовлетво-
ряя их познавательные интересы и образователь-
ные потребности, так и негативно воздействовать 
на их сознание, способствуя развитию агрессии и 
девиантного поведения посредством медиа-про-
дукции, демонстрирующей сцены жестокости. В 
эпоху цифровизации несовершеннолетние все 

1 Статистика и аналитика // МВД России: сайт // URL: https://
мвд.рф/dejatel№ost/statistics (дата обращения: 16.05.2025).
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больше времени тратят на развлечения, предла-
гаемые интернет-платформами и социальными 
сетями. 

Художественные фильмы имеют вымышлен-
ные сюжеты, соответственно, включенные в них 
сцены насилия являются постановочными. В 
медиапространстве в свободном доступе находит-
ся огромное количество видеороликов со сценами 
насилия, где невозможно отличить постановочные 
действия от реально совершаемых насильствен-
ных преступлений. Результаты изучения мнений 
специалистов свидетельствует о том, что показ 
любых (в том числе и художественных) материа-
лов, содержащих сцены насилия, приводит к «за-
поминанию» деструктивных моделей поведения, 
что весьма характерно для подростков [8, с. 40]. В 
возрасте от 12 до 18 лет они активно включены в 
процессы социализации и поиска идентичности, 
что связано с формированием смыслового содер-
жания личности, поэтому подростки бессозна-
тельно усваивают понравившиеся модели пове-
дения телегероев [9, с. 165]. Этому способствуют 
такие их черты, как «категоричность суждений, 
максимализм, неприятие советов окружающих, 
отрицание существующих моделей общественно-
го развития, нормативной регламентированности 
повседневной жизни» [10, с. 264]. «Запоминание» 
деструктивных моделей поведения в будущем 
может спровоцировать подростка на применение 
насилия для разрешения конфликтной ситуации. 
Массмедиа создают в подсознании несовершен-
нолетнего шаблонные стереотипы поведения, 

формируя искаженные ценностные ориентиры 
и представления о социальных нормах. В науке 
даже появилось специальное понятие – «сценар-
ная агрессия». Это «агрессия, связанная с на-
блюдением виртуальных сцен насилия, а также 
воображаемом в них участии», включающая в 
себя линейное (полное) копирование увиденного 
на телеэкране (патологическое, умышленное) и 
нелинейное воспроизведение поведения персона-
жей (повышение вероятности общей криминали-
зации) [11, с. 65]. Для лиц, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, просмотренный видеосю-
жет криминального характера может стать об-
разцом для выхода из трудного положения, своего 
рода «преступлением-катализатором». Ученые 
считают, что видеоматериалы, содержащие не-
гативный художественный вымысел, оправдыва-
ющий поведение агрессоров, могут повлиять на 
несовершеннолетних не только в краткосрочной 
перспективе, но и имеют свойство производить 
отложенный эффект. Изменяя приоритеты и 
причиняя ущерб нравственному развитию, они 
меняют мировоззрение несовершеннолетних, 
асоциализируя их личность. Безусловно, мгно-
венного эффекта в виде роста уровня преступ-
ности несовершеннолетних от выхода фильма 
или сериала с криминальным подтекстом может 
не произойти, но повлиять на выбор варианта 
поведения подростков в будущем такое событие 
вполне способно. 

Образы отрицательных персонажей, проду-
цируемых киноиндустрией, сильно влияют на 
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сознание несовершеннолетних. В этом возрасте 
человек наиболее подвержен внешним воздей-
ствиям, включая информационное, осуществля-
емое через СМИ [12, с. 231]. Трагическая судьба 
героев фильмов и криминальные события вокруг 
них сильно романтизированы (например в сериа-
лах «Люцифер», «Черный список», «Белый ворот-
ничок»), что вызывает сочувствие к персонажам 
или восхищение их жизненным путем (фильмы 
«Брат», «Бригада», «Бумер», «Слово пацана. Кровь 
на асфальте»). Понравившиеся сюжеты цитиру-
ются подростками в общении и переписке. Копи-
рование может происходить в различных формах: 
запись коротких видео с репликами полюбивших-
ся персонажей, заимствование лексики главных 
героев, покупка таких же, как у них, вещей или 
фан-продукции, изготовленной для поклонников 
фильма или сериала. Если авторы таких произ-
ведений представляют поведение главного героя, 
проявляющего насилие по отношению к окружа-
ющим, как норму, у несовершеннолетних может 
создаваться впечатление, что только агрессивная 
модель поведения позволяет добиться власти и 
благосостояния. К этому прибавляется желание 
подростков стать независимыми от родителей, 
почувствовать себя взрослыми и самостоятельны-
ми, что нередко подталкивает их к девиантному 
поведению. 

Таким образом, среди негативных аспектов 
влияния СМИ можно выделить формирование 
стереотипов и искаженных представлений о пре-
ступлениях и преступниках. Демонстрация мето-
дов, связанных с применением физической силы и 
причинением вреда жизни и здоровью в качестве 
универсального способа разрешения конфлик-
тов, способствует увеличению числа подростков, 
склонных использовать аналогичные методы для 
урегулирования своих разногласий с окружающи-
ми. На телевидении, в кинематографе и литера-
туре преступники далеко не всегда изображаются 
исключительно в негативном свете, что может 
приводить к формированию упрощенного и не-
точного восприятия действительности [13, с. 90].

Другим негативным последствием просмотра 
фильмов со сценами насилия оказывается появ-
ление у несовершеннолетних адреналиновой за-
висимости, интенсивность которой имеет свойство 
нарастать. С течением времени подросткам уже 
не хватает одного лишь просмотра постановочных 
сюжетов, и они начинают искать новые способы 
получения эмоциональной разрядки [14, с. 33]. От-
части они получают ее посредством экшн-игр, где 
большая часть игрового времени отводится схват-
кам виртуальных персонажей. И такие сцены, 
несмотря на их вымышленность, могут выглядеть 
довольно реалистично и смешиваться в сознании 
игроков с реальностью.

В условиях глобализации и цифровизации ин -
формационного пространства, где доступ к раз-
личным каналам коммуникации, включая теле-
видение, Интернет, социальные сети, является по-
всеместным, российские подростки сталкиваются 

с широким спектром продуктов массовой культу-
ры, нередко содержащих элементы, способству-
ющие формированию негативных социальных 
установок. Это может приводить к возникнове-
нию духовного и нравственного вакуума, а также 
к развитию фрагментарного мышления, иначе 
называемого «клиповым». Массовая культура, 
особенно в сегменте поп-культуры, постепенно 
вытесняет более серьезные произведения искус-
ства, что способствует формированию зависи-
мости от тех или иных культурных продуктов и 
снижению уровня эстетического развития обще-
ства. Она выполняет функцию компенсации, 
предоставляя аудитории эмоциональные пере-
живания, которые могут быть дефицитными в 
повседневной жизни. 

Все перечисленные обстоятельства в опре-
деленной степени подтверждают мнение ис-
следователей о том, что с конца 1980-х в России 
реализуется стратегия снижения значимости 
нравственных норм и продвижения радикально 
аморальных ценностей. СМИ активно культи-
вируют эти ценности, представляя их как норму 
поведения. И если в 1990-х агрессия воспринима-
лась как проявление воли реформаторов, стремя-
щихся быстро модернизировать жизнь страны, 
то позже она превратилась в этический принцип 
обычного поведения. После распада СССР и 
утраты идеологического контроля над сферой 
культуры информационная индустрия начала 
ориентироваться на рыночные механизмы, что 
усилило влияние продуктов массового развлече-
ния на общественные процессы и способствовало 
их коммерциализации. В условиях сокращения 
государственной поддержки культуры ее позитив-
ное влияние на общество ослабло. Развитие СМИ 
и маркетинговых технологий сделало их более 
восприимчивыми к потребностям аудитории, что 
привело к ориентации на получение экономиче-
ской выгоды. В результате медиаконтент, удовлет-
воряющий информационный спрос населения, 
стал приоритетом, часто идущим вразрез культур-
ным и моральным ориентирам. СМИ, социальные 
сети, телевидение стали формировать поведение 
людей через физическую и вербальную агрессию. 
Информация, которая может быть неважна в 
конкретный момент для подростка, тем не менее 
запоминается. А при многократном ее повторе-
нии вероятность применения обусловленного ею 
шаблона поведения возрастает [15, с. 115]. 

Считаем, что любые художественные про-
изведения, в которых демонстрируются сцены 
насилия, должны быть маркированы отметкой 
«18+», доступ к таким произведениям необходимо 
ограничить, так чтобы несовершеннолетние не 
могли его получить. И это в современной ситуа-
ции, по нашему мнению, задача уже не столько 
родителей, сколько государства. В связи с этим 
поддерживаем инициативу Правительства Рос-
сийской Федерации об организации доступа в 
Интернет с помощью авторизации пользователей 
через портал «Госуслуги»1. Соответствующий экс-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2021 № 453 «О проведении эксперимента 
по осуществлению идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
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перимент был проведен Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в 2023-2024 годах и доказал 
высокую эффективность предложенной к внедре-
нию новации.

Однако, помимо кинематографа, который мож-
но целиком охватить государственным контролем, 
криминогенным воздействием на личность под-
ростков обладает и другой размещаемый в меди-
апространстве контент, менее восприимчивый к 
регулированию. Ярким примером тому является 
совершение преступлений с использованием 
различных интернет-платформ или социальных 
сетей, организованных с помощью технических 
средств и устройств1. Преступления такого вида 
условно можно разделить на три группы [16, с. 77]:

1) преступления, при совершении которых 
интернет-платформы и социальные сети высту-
пают инструментом криминальной деятельности 
(мошенничество, сбыт оружия, наркотиков, пси-
хотропных веществ, нарушение авторских прав, 
распространение порнографии и др.);

2) преступления, при совершении которых пред-
метом посягательства являются сведения, разме ща -
емые на интернет-платформах или в социальных 
сетях (нарушение тайны переписки, неправомер-
ный доступ к информации, создание вредоносных 
программ и др.), а преступные действия направ-
лены на работу самих этих интернет-ресурсов;

3) преступления, при совершении которых 
интернет-платформы или социальные сети ис-
пользуются для коммуникации (например для 
обсуждения планируемых преступлений или для 
демонстрации треш-стрима, когда преступление 
или его имитация совершаются в прямом эфире 
и транслируются неопределенному кругу лиц). 

В нашем случае именно последний вариант 
наиболее характерно демонстрирует негативное 
влияние размещаемого в Интернете контента на 
психику подростков.

Преступления, совершенные с использовани-
ем интернет-платформ или социальных сетей, 
сегодня не считаются самостоятельным видом 
преступлений. Они рассматриваются как часть 
киберпреступности [17, с. 24]. С ростом популяр-
ности интернет-платформ и социальных сетей 
число таких преступлений значительно увели-
чилось, эти ресурсы не только видоизменяют и 
упрощают совершение преступлений традицион-
ных видов, но и формируют новые общественные 
отношения, требующие адекватного правового 
регулирования.

Еще одним проявлением негативного воздей-
ствия на несовершеннолетних, связанного с кон-
тентом глобальной сети, является обсуждение по-
пулярными блогерами на своих интернет-каналах 
реально совершенных преступлений, получивших 
широкий общественный резонанс. Размещаемые 
ими в социальных сетях фото- и видеоматериалы, 
иллюстрирующие эти преступления, разбор их 
деталей, хода расследования и психологических 
черт личности преступников с привлечением 
медийных личностей, психиатров и журнали-
стов с большой аудиторией – всё это захватывает 
внимание подписчиков интернет-блогов. Однако 
столь подробная детализация обсуждаемых пре-
ступлений нередко ведет к появлению подражате-
лей, копирующих действия преступников2. Кро-
ме того, это снижает уровень страха перед нака-
занием за преступление, повышает интерес несо -
вершеннолетних к насилию и затрудняет воспи-
тание законопослушности у подрастаю щего 
поколения. Подобные действия выступают де-
терминантой многочисленного тиражирова -
ния случаев имитации подростками соверше -
ния преступлений, обсуждаемых в Интернете, с 
помощью чего они пытаются повысить свой со -
циальный статус, завоевать авторитет среди свер-
стников и т.д. 

Для определения такого варианта поведения 
наиболее подходящим, на наш взгляд, является 
термин «инсинуация». В научной литературе и 
законодательстве Российской Федерации термин 
«инсинуация» в настоящее время не закреплен. 
Полагаем, что под инсинуацией можно было бы 
понимать введение в заблуждение путем рас-
пространения заведомо ложных сведений в виде 
действий, имитирующих совершение уголовно 
наказуемого деяния, направленных на подрыв 
репутации органов и должностных лиц публич-
ной власти, угрожающих здоровью населения, 
общественной нравственности, общественной 
безопасности, основам конституционного строя, 
безопасности государства, половой свободе и по-
ловой неприкосновенности, если они содержатся 
в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении, представлены в 
средствах массовой информации, совершенного 
с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей либо иным способом, если в 
начале демонстрируемого материала или публич-
ного выступления не содержится предупреждения 
о художественном вымысле данного выступле-
ния (материала). Для квалификации действий 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» пользователей социальных сетей, 
потребителей (заказчиков) и продавцов (исполнителей), иных сторон договоров при использовании ими сайтов, 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) информационных 
систем, и (или) программ для электронных вычислительных машин, предоставляющих возможность ознакомиться с 
предложением о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, оказания услуг), заключить такой 
договор, в том числе агрегаторов информации о товарах (услугах), а также пользователей сайтов, и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) информационных систем, и (или) 
программ для электронных вычислительных машин поиска сотрудников и работы» // СПС «Консультант Плюс».
1 Мазур А. Феномен преступлений, совершаемых с использованием социальных сетей глобальной сети 
Интернет // Дзен: сайт. 30.03.2023 // URL: https://dzen.ru/a/ZCVQ2Rf-3A155H_c (дата обращения: 21.05.2025).
2 Быков О., Горюнов М., Филашина О. Признание в любви Пичушкину нашли под камнем у тела: 
подражательница «Битцевского маньяка» вела дневник убийств // Комсомольская правда: сайт. 20.05.2025 
// URL: https://www.kp.ru/daily/27701/5090403/ (дата обращения: 25.05.2025).
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как инсинуации необходимо, во-первых, чтобы 
информация представляла имитацию насилия, а 
не реально совершаемое преступление, для того 
чтобы зритель сам интерпретировал ее как некий 
шаблон поведения; во-вторых, инсинуатор дол-
жен распространить (независимо от способа) эту 
информацию, то есть сделать ее доступной двум 
или большему числу лиц.

Главное отличие инсинуации от прямого при-
зыва к насилию заключается именно в обманном 
характере распространяемой информации, на-
меренном создании условий для неверных выво-
дов аудитории. Цель инсинуатора – подтолкнуть 
зрителя, слушателя или читателя самостоятельно 
додумывать и истолковывать ситуацию, чтобы вы-
звать негативные ассоциации или ложные пред-
ставления относительно конкретного лица или 
явления. Поскольку такие действия совершаются 
публично, они обладают повышенной обществен-
ной опасностью, что обусловлено распростра-
нением дезинформации среди большого числа 
ее потребителей, и, на наш взгляд, нуждаются в 
криминализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное информационное пространство 

оказывает все более мощное воздействие на фор-
мирование личностных и поведенческих устано-
вок у несовершеннолетних. Массовая культура, 
телевидение, интернет-платформы и социальные 
сети нередко транслируют агрессивные модели 
поведения, формируют искаженную картину 
мира, провоцируют адреналиновую зависимость, 
вызывают интерес к подражанию преступникам 
и даже подталкивают подростков к совершению 
действий, имитирующих преступления. На этом 
фоне особенно опасным становится феномен 
инсинуации – распространения ложной инфор-
мации в форме имитации совершения преступле-
ний, цель которого не просто ввести аудиторию в 

заблуждение, но и сформировать деструктивные 
социальные модели поведения.

Учитывая общественную опасность такого 
рода действий, их направленность на большое 
количество людей посредством использования 
цифровых каналов распространения информа-
ции, негативное влияние на психику несовер-
шеннолетних, считаем целесообразным признать 
инсинуацию самостоятельным составом престу-
пления. Для ее квалификации потребовалось бы 
установление следующих обстоятельств:

- умышленное создание обманчивой инсцени-
ровки насильственных или аморальных действий;

- публичный характер распространения (через 
СМИ, Интернет, социальные сети);

- отсутствие предупреждения о художествен-
ном вымысле;

- причинение вреда общественной нравствен-
ности, общественной безопасности или репута-
ции публичной власти.

Инсинуация отличается от прямого призыва 
к насилию своей скрытностью и манипулятив-
ностью: она не побуждает явно, а провоцирует 
аудиторию к ложным выводам и моделированию 
опасного поведения. Такие деяния осущест-
вляются умышленно и могут повлечь массовое 
подражание среди подростков, поэтому они за-
служивают правовой оценки и установления за 
их совершение уголовной ответственности как 
за преступления, угрожающего общественно-
му порядку и нравственным устоям. В условиях 
цифровой эпохи защита несовершеннолетних от 
насилия, скрытого в медиапространстве, требует 
не только культурно-просветительских усилий 
и повышенного родительского внимания к де-
тям, но и нормативно-правового регулирования, 
способного эффективно сдерживать новые фор-
мы криминального поведения в сфере массовых 
коммуникаций. 
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