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1. Понятие, содержание процесса формирования 
преступного поведения.

Преступное поведение более широкое понятие чем 
преступление. Важным аспектом изучения 
преступного поведения является анализ его 
механизма. 

Под механизмом преступного поведения понимается 
определенная последовательность развития 
преступных действий; принятие решения 
совершения преступления; планирование своих 
поступков; осуществление их преступником.

В преступном поведении все эти действия наполнены 
специфическим содержанием, т.е. антиобщественной 
направленности.



Механизм умышленного преступления обычно 
включает 3 основных звена:

1) Мотивация преступления
2) Планирование преступных действий
3) Реализация (исполнение)

Механизм преступного поведения (МПП) тесно связан 
с личностью преступника и с внешнефизической и 
социальной средой. Он не может существовать в 
отрыве от личности, потому что все 
психологические процессы, из которых складывается 
этот механизм являются процессами происходящие в 
самой личности, организме, мозге человека. 



Личность не только предвидит возможный результат своих 
действий, но и при этом осуществление мотивации, 
планирование и исполнение задуманного. 
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Анализ содержания и функционирования 
механизма правового поведения важен как с 
теоретической, так и с практической точек 
зрения. В научном отношении он важен, 
потому что раскрывает свойства личности 
преступника и те стороны внешней среды, 
которые образуют причины и условия, 
способствовавшие совершению 
преступления. В практическом отношении – 
потому что помогает определить меры, 
способные предотвратить преступление, 
изменить направленность личности 
правонарушителя.  



Анализ МПП показывает также, что поведение 
становится антиобщественным и 
противоправным, ни в одной какой-то точке 
причинной цепочке, ведущей к преступному 
деянию, т.к. во-первых, антиобщественный 
характер поступка складывается постепенно, 
начиная с незначительных отклонений от 
социальных норм. Во-вторых, практическая 
точка развития, после которой поведение 
явно приобретает преступный характер 
может быть расположена в самых разных 
звеньях рассматриваемого механизма.



2. Причины и условия конкретного 
преступления.

Причина конкретного преступления– взаимодействие 
негативных нравственно-психологических свойств 
личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных 
условий нравственного формирования индивида, с 
внешними объективными обстоятельствами, 
порождающими намерение и решимость.

В понятие причин конкретного преступления включаются 
нехарактерные для лиц с правопослушным поведением, 
но типичные для преступников особенности 
формирования личности, ее социального и 
психологического статуса, деятельности и комплекса 
объективно существующих внешних обстоятельств, в 
которых она функционирует.



Преступление– проявление в поведении особенностей 
жизненной позиции, свойств личности, связанных с 
дисгармонией или деформацией потребностей, 
интересов, ценностных ориентаций. Во 
взаимодействии с особенностями среды, в которой 
функционирует личность, эти особенности 
определяют мотивы преступного поведения, выбор и 
реализацию его целей и способов.

 Криминогенные особенности личности– результат 
длительного процесса ее искаженного развития в 
неблагоприятной среде. Этот процесс развивается 
через систему прямых и обратных связей.



Причины конкретного преступления: 
1) среда, формирующая дисгармонию или деформацию 
потребностей, интересов, ценностных ориентаций конкретной 
личности, которые становятся основой криминогенной 
мотивации;

2) криминогенная мотивация;
3) ситуации, в которых находится личность в процессе 
формирования, жизнедеятельности и непосредственно в 
процессе совершения преступления и которые способствуют 
возникновению и реализации криминогенной мотивации в 
поведении (условия, способствующие конкретному 
преступлению); 

4) психофизиологические и психологические особенности 
личности, усиливающие ее чувствительность к криминогенным 
влияниям извне и стимулирующие превращение их во 
внутреннюю позицию. Механизм преступного поведения– 
взаимодействие психических процессов и состояний личности с 
внешней средой, определяющее выбор и реализацию 
преступного варианта поведения из нескольких возможных.



Центральным звеном в этой цепочке является мотив. В 
качестве основы формирования мотива выступают 
потребности. Через призму потребностей 
воспринимается внешняя ситуация, а сами 
потребности являются продуктом связи человека с 
внешней средой.

 Выбор путей и средств удовлетворения мотива 
осуществляется применительно к конкретной 
жизненной ситуации. Она дает возможность 
субъекту осуществить мотивационный выбор, 
который проявляется в формировании конкретной 
цели. Последняя выглядит как образ будущего 
результата действий лица.



Существенным элементом механизма преступного 
поведения является воля.

 Воля– сознательное регулирование человеком своих 
действий и поступков, требующих преодоления 
внутренних и внешних трудностей.

 Волевые свойства личности проявляются в 
целеустремленности, решительности, 
настойчивости, выдержке, самостоятельности и др.

 Завершается цепочка принятием решения о 
совершении преступления и его реализацией в 
конкретном преступном деянии.



3. Роль микросреды в формировании преступного 
поведения

Давно известно, что микросреде в механизме формирования 
личности принадлежит особая роль, так как микросреда 
опосредует влияние макросреды. Общество практически 
не может прямо и непосредственно воздействовать на 
индивида, который воспринимает его влияние через 
непосредственный круг общения. Микросреда, 
культивирующая антиобщественные установки, взгляды, 
представления, превращается в криминогенную среду.

Рассмотрение основных элементов, составляющих 
микросреду, следует начинать с семьи, которая может 
быть нейтральной в становлении личности с момента ее 
появления на свет. Влияние семьи, семейного воспитания 
наиболее значимо в детские и юношеские годы.



Влияние семьи проявляется в двух аспектах:
1)путем целенаправленного воспитательного воздействия, 
формирования у ребенка моральных принципов и 
способов поведения;

2)в силу стихийного воздействия на личность такого образа 
жизни, который типичен для данной семьи.

К негативном факторам семьи следует отнести:
а) аморальные формы поведения непосредственно в 
семейной среде: скандалы, драки, пьянство, деспотизм 
старших членов семьи;

б) отсутствие психологического, эмоционального контакта 
между родителями и детьми;

в) безнадзорность детей;
г) искаженные представления о воспитании в детях 

«рыночной самостоятельности» и т. д.



Фактором негативного формирования личности 
является и влияние ближайшего бытового окружения 
- это друзья, знакомые, соседи, различные компании, 
с которыми субъект контактирует постоянно и 
непосредственно. В зависимости от превалирующих 
в бытовом окружении установок, направленности, 
систем ценностей оно может представлять собой 
криминальную среду.

Особенно заметно влияние криминогенных групп в 
отношении несовершеннолетних.



Воздействие на становление личности оказывают 
учреждения общественно-воспитательной работы 
(дошкольные учреждения, школы, ПТУ, вузы), трудовые 
коллективы, само содержание трудовой деятельности. 
Существенное криминологическое значение имеет 
формирование профессиональных интересов и 
склонностей у подростков и юношей. Упущение в 
формировании профессиональной ориентации субъекта, 
что само по себе имеет негативное криминологическое 
значение, может быть усугублено неблагополучием в 
трудовом коллективе. Если в таком коллективе 
процветают пьянство, круговая порука, нарушения 
трудовой дисциплины и т. д., эти факторы окажут на 
индивида только отрицательное влияние, кроме того, 
могут привести субъекта к участию в преступлениях.

Неблагоприятное влияние на личность оказывает и 
неквалифицированный, тяжелый физический труд, а 
также плохое бытовое устройство, невнимательность 
администрации и т.д.



4. Криминогенная ситуация в механизме 
конкретного преступления.

В механизме конкретного преступления особую 
роль играет криминогенная ситуация. Под 
криминогенной ситуацией понимается событие 
или состояние, вызывающее у лица решение 
совершить преступление. Она предшествует 
преступлению и является его непременным 
«спутником». Никакое преступление не может 
быть совершено, если в реальной 
действительности для этого нет подходящих 
условий.



По источникам возникновения криминогенные ситуации 
можно разделить:

1. на заранее создаваемые самим преступником; 
2. создаваемые им же, но непреднамеренно; 
3. возникшие в результате аморальных и правонарушающих 
действий других лиц;

4. вызванные стихийными силами природы;
5. возникшие по стечению случайных обстоятельств. 
Однако следует учитывать, что даже самая неблагоприятная 
ситуация не обязательно приводит к совершению 
преступления. Решающее значение, безусловно, 
принадлежит конкретному человеку с его системой 
взглядов, наклонностей, стремлений. Однако роль 
криминогенной ситуации может неоднозначно 
восприниматься лицом, как бы провоцируя его на 
совершение правонарушения.



В механизме совершения конкретного преступления 
ситуация выступает в роли причины тогда, когда она 
содержит обстоятельства, толкающие субъекта на 
преступные действия. Она воздействует на волю, 
сознание, чувство субъекта, непосредственно 
побуждает его к криминальным действиям. 
Обстоятельства такой ситуации как бы являются 
исходной криминологической составляющей 
механизма преступления. Они дают преступнику 
мотив и решимость совершить преступление. 



Практика показывает, что существует огромное 
количество соотношений между свойствами 
личности преступника и обстоятельствами, 
предшествующими совершению преступления. 
«Крайние точки этих соотношений, - отмечает В. Н. 
Кудрявцев, - таковы: 

1) сильное влияние конкретной жизненной ситуации 
при отсутствии антиобщественной установки; 

2) глубокая и устойчивая антиобщественная установка 
при отсутствии какого-либо давления внешней 
ситуации.

 Между этими крайними точками расположен ряд 
переходных случаев, когда взаимодействуют более 
или менее напряженная ситуация и более или менее 
развитые антиобщественные качества личности».



Следует отметить, что криминогенная ситуация играет 
определенную роль в качестве детерминационного 
элемента в механизме преступления, иногда эта роль 

решающая. Не может быть детерминации 
преступления только за счет проявления 

криминогенной ситуации, так как ситуация всегда 
опосредуется личностью.



5. Виктимологический аспект конкретного 
преступления.

Для того чтобы объективно исследовать механизм 
конкретного преступления, необходимо изучать не только 
преступника, но и его жертву. Многие преступления 
демонстрируют нам столь значительный вклад жертвы в 
случившееся, что преступление представляется как 
результат действий пары - преступник и жертва. 

Значимость, а главное, массовый характер разнопланового и 
в том числе детерминационного проявления жертвы в 
механизме преступления привели к появлению 
сравнительно нового направления в криминологии, 
получившего название "виктимология". 



Виктимология в буквальном переводе означает "учение о 
жертве" (от лат. victima - жертва и греч. logos - учение). 
Предметом виктимологии (точнее - криминальной 
виктимологии, в отличие от других ее направлений) 
являются только жертвы преступлений, отношения, 
связывающие преступника и жертву, ситуации, 
предшествующие преступлению, независимо от их 
отдаленности, и от завершенного преступления. 

Виктимология изучает жертву в плане морально-
психологических и социальных характеристик, влияющих 
на ее уязвимость, и ситуации, которые предшествуют 
преступлению, а также ситуации непосредственно 
преступления, с тем чтобы ответить на вопрос - как в 
этих ситуациях, во взаимодействии с поведением 
преступника, криминологически значимо проявляется 
поведение (действие или бездействие) жертвы. 



 Жертва преступления с точки зрения виктимологии - 
это пострадавшее физическое лицо, независимо от 
того, признано ли оно потерпевшим в 
установленном законом порядке и считает ли себя 
таковым. (Виктимология знает и "добровольных" 
жертв.) 

Кроме понятия "жертва" (оно аналогично понятию 
"потерпевший") виктимология оперирует понятиями 
"виктимность" (индивидуальная и массовая) и 
"виктимизация" (на таких же уровнях). 



Виктимность отдельного лица (индивидуальная 
виктимность) - это объективно присущая человеку 
(реализованная преступным актом или оставшаяся в потенции), 
но отнюдь не фатальная способность, предрасположенность 
стать при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления. 

Можно определить виктимность и как неспособность 
противостоять преступнику. Совокупность факторов делает эту 
неспособность объективной (не зависящей от жертвы) или 
оставляет ее на уровне субъективного "нежелания и неумения". 
В зависимости от личностных качеств и поведения конкретного 
индивида степень его уязвимости, т. е. степень виктимности, 
может быть выше некой "средней" (это повышенная 
виктимность), но может быть и меньше (это пониженная, 
минимизированная виктимность). Во всяком случае, индивид 
не приобретает виктимность, наоборот, он просто не может 
быть не виктимным, так как является членом общества, в 
котором не ликвидирована преступность, а следовательно, и 
объективная возможность оказаться жертвой преступления. 



Потенциальная индивидуальная виктимность в зависимости 
от возможности ее реализации в ситуациях более или 
менее широкого круга преступлений в связи с 
личностными качествами и профессиональной 
занятостью конкретного лица также может 
рассматриваться с позиций ее "универсальности". С этой 
позиции выделяются общая и избирательная 
(специальная) виктимность. 

Виктимность отдельного лица - понятие относительное, 
поскольку она всегда реализуется в ситуации, 
оказавшейся для этого достаточной. Одинаковые 
личностные качества, аналогичное поведение могут 
привести к различным последствиям в зависимости от 
конкретной ситуации (внешних обстоятельств, 
характеристики преступника и т. д.). То есть следует 
различать личностную и ситуативную виктимность. 



В реализации виктимных потенций жертвы, как правило, 
определенную роль играет взаимодействие ее 
субъективных качеств и внешних обстоятельств. Степень 
виктимности определяется суммированием ситуативного 
и личностного компонентов. Поэтому чаще всего мы 
имеем дело с ущербом как следствием реализации 
личностной и ситуативной виктимности. В частности 
степень избирательной (специальной) виктимности в 
решающей степени определяется, скажем, 
профессиональной занятостью, но вместе с тем она и 
ситуативная, так как для нее типично нахождение 
потенциальной жертвы в опасных ситуациях. С другой 
стороны, потенциальная жертва может стать реальной 
лишь потому, что оказалась в неблагоприятной ситуации, 
а вовсе не в силу того, что ее личностные качества или 
поведение способствовали тому, что случилось. 



Конкретное лицо может обладать "нормальной", 
усредненной потенциальной виктимностью, может 
быть минимально или повышенно виктимным, но 
возможно положение, когда лицо характеризуется 
противоположными характеристиками виктимной 
потенции: например, может обеспечить эффективное 
противодействие при нападении, но совершенно не 
способно разобраться в механизме мошенничества, и 
наоборот. 

Виктимизация - это процесс реализации 
виктимных потенций в причинении вреда и 
результат этого процесса



Виктимологические составляющие механизма 
преступления достаточно сложны и многообразны. В 
механизме преступления нередко роли преступника 
и жертвы переплетаются столь причудливо, что 
вообще приходится констатировать тот факт, что 
само различие между ними становится 
трудноуловимым, поскольку лишь случай решает, 
кто станет преступником, а кто жертвой. К тому же 
эти роли могут взаимозаменяться и совмещаться в 
одном лице. Так, например, в ситуациях, связанных 
с нападением, при драках и т. д. стороны взаимно 
причиняют вред друг другу, и от трудноуловимых 
нюансов зависит, за кем в этом отношении останется 
преимущество. Это так называемая "инверсия 
ролей". 



В целом же роль жертвы в криминологическом механизме может 
быть самой различной - от совершенно нейтральной до 
максимально провоцирующей (толчковой) на совершение 
преступления. В виктимологическом плане жертва остается 
таковой (не став легитимированным потерпевшим) даже в том 
случае, если ее действия являются преступными, а она стала 
жертвой в результате отражения посягательства. 

Поведение жертвы может быть связано с насильственным 
посягательством на причинителя вреда. Это - провоцирующее 
толчковое поведение, составляющее при определенных 
обстоятельствах решающий для преступника элемент 
предкриминальной криминогенной ситуации. Толчковое 
(провоцирующее) поведение жертвы может быть не связано с 
нападением, но будет, очевидно, побуждать к ответной 
насильственной реакции. Конечно, в таких ситуациях жертва 
чаще всего не предполагает возможного насилия (например, 
разоблаченный мошенник), но при грубом отношении, 
оскорблении и других подобных действиях их провоцирующий 
характер для нее очевиден. 



Негативная роль жертвы в механизме преступления 
может быть реализована и вне какого-либо 
конфликта между нею и причинителем вреда. 
Последний действует по настоянию, просьбе, 
поручению жертвы, для которой этот вред по тем 
или иным причинам выгоден, необходим. Мы 
находим такое своеобразное сотрудничество в 
процессе совершения преступления, например в 
ситуациях убийства из сострадания, производства 
незаконного аборта, членовредительства, 
совершенного по просьбе жертвы. В 1997 году в 
судебной практике был отмечен случай найма двух 
лиц жертвой, заказавшей свое собственное убийство 
(заказ был выполнен!). 



Причинение вреда жертве может произойти и в 
результате неосмотрительных действий, из-за 
неправильной оценки ситуации и вытекающего из 
этого неправильного поведения. К ситуациям, в 
которых поведение жертвы создает объективную 
возможность совершения преступления, следует 
отнести также и случаи неоказания сопротивления, 
отсутствие необходимой реакции на преступные или 
иные негативные действия, всепрощение, столь 
частое во взаимоотношениях близких 
родственников. Роль жертвы в механизме 
преступления может заключаться в самопричинении 
вреда (например в ситуации доведения до 
самоубийства). 



Виктимологически значимым может быть также 
положительное поведение жертвы. Оно может 
заключаться в защите кого-либо, исполнении служебных 
или общественных обязанностей и т. д. Если бы жертва 
не действовала определенным образом, она не вызвала бы 
ответной насильственной реакции преступника. 

При всем разнообразии поведенческих реакций жертв есть 
возможность выделить в них и нечто типичное, 
повторяющееся, а следовательно, и известным образом 
классифицировать ситуации, в которых жертвы 
выступают значимо в криминологическом плане. За 
основу виктимологической классификации ситуаций 
можно взять различные основания, в первую очередь - 
степень конфликтности, определяемую типичной для 
жертвы "остротой" поведения. Иначе говоря, 
классифицируя ситуации, мы исходим прежде всего из 
классификации интегрированных форм поведения 
жертвы. 



Ситуации в зависимости от поведения жертвы следует 
подразделять на следующие виды: 

а) Ситуации толчкового характера с негативным поведением 
жертвы, объективно провоцирующие, толкающие 
преступника на совершение преступления. В случае 
реализации они выступают в виде повода (предлога) к 
совершению преступления. В этих ситуациях поведение 
жертвы заключается в нападении, оскорблении, 
причинении обиды, унижении, провокации, 
подстрекательстве, просьбе, угрозе и т. д.

б) Ситуации толчкового характера с положительным 
поведением жертвы. Она не провоцирует на 
преступление, однако связана с переносом на жертву 
насильственных действий преступника (например 
действия работника милиции, пострадавшего при защите 
третьего лица).



в) Ситуации, в которых поведение жертвы создает 
объективную возможность совершения преступления, 
хотя и не имеет толчкового характера. К этим ситуациям 
следует отнести, например, действия жертвы, создавшей 
аварийную обстановку на транспорте, всепрощение, 
позволяющее преступнику продолжать преступную 
деятельность, доверчивость, без которой были бы 
невозможны мошенничества, в более отдаленной 
перспективе возникновение ситуации (негативные, 
формирующие влияние жертвы на причинителя вреда).

г) Замкнутые ситуации, в которых действия жертвы 
направлены на причинение вреда себе самой, без 
непосредственного вмешательства другого лица 
(например причинение себе увечья с целью уклонения от 
военной службы, уничтожение своего имущества и т. д.). 
Если будет установлена уголовная ответственность за 
употребление наркотиков, появится, наверное, самая 
многочисленная категория жертв самопричинителей - 
наркоманы.



д) Ситуации, в которых поведение жертвы совершенно 
нейтрально, с точки зрения влияния на поведение 
преступника и причинение вреда.

Следовательно, есть основания выделить следующие виды 
поведения жертвы: 

- негативное, т. е. так или иначе провоцирующее 
преступление или создающее для него объективно 
способствующую ситуацию;

- положительное, выражающееся в противодействии 
преступнику, выполнении общественного долга и др.;

- нейтральное, которое никак не способствовало 
совершению преступления. 

Так, негативное виктимное поведение жертв умышленных 
убийств констатировалось в 70% случаев, причинение 
тяжких телесных повреждений - 61,8%, изнасилований - 
52,3%, заражений венерическим заболеванием - 86,7%, 
криминальных абортов - около 100%.



Негативное виктимное поведение характерно для 74% 
жертв мошенничеств, совершенных традиционными 
способами. Наряду с ними появились и сотни тысяч 
легковерных жертв всякого рода "пирамид", фондов и т. 
д. Но это - жертвы не только мошенников, но и условий 
жизни, отучивших людей критически оценивать 
ситуацию. 

Криминологическая значимость виктимного поведения, 
достаточно характерная для многих жертв преступлений, 
позволяет дать им определенную классификацию. Так, 
основаниями для классификации жертв преступлений 
могут быть пол, возраст, профессиональная 
принадлежность, нравственно-психологические 
особенности личности (что скорее дает возможность 
составить личностно-виктимологическую типологию) и 
др. 



Классификация по полу важна не только потому, что 
жертвами некоторых преступлений могут быть только 
женщины или мужчины, но и в силу определенных 
элементов, характера поведения, типичного для ситуаций, 
в которых причиняется вред. 

Классификация по возрасту нужна уже потому, что 
повышенная виктимность, например, 
несовершеннолетних или лиц пожилого и преклонного 
возраста, диктует необходимость разработки специальных 
мер виктимологической профилактики. 

Должностное положение, профессиональная занятость 
также могут обусловливать повышенную виктимность, 
причем этот классификационный признак становится все 
более актуальным. Достаточно сказать, что к 
традиционным, повышенно виктимным профессиям в 
последние годы прибавилась, например, такая, как 
занятие бизнесом. 



Несомненно имеет смысл и классификация жертв по 
признакам их отношения к причинителям вреда, и прежде 
всего по нравственно-психологическим особенностям. В 
механизме преступления "работают" половая 
распущенность и склонность к употреблению алкоголя и 
наркотических средств; жадность и деспотизм; 
агрессивность и жестокость; грубость и трусость; 
смелость и доброта; предусмотрительность и 
доверчивость; мнительность и пассивность; 
рассудительность и вежливость; храбрость и трусость; 
физическая сила и слабость и др. Все эти качества 
проявляются в поведении и при определенных 
обстоятельствах могут способствовать или 
препятствовать совершению преступления.

 Классификация жертв по нравственно-психологическим 
признакам необходима, в первую очередь, для 
характеристики категорий преступлений, в которых 
указанные черты личности жертв составляют основу 
способа и формы совершения преступления или 
выступают в виде повода (предлога) преступления. 



Личностные качества жертв актуализируются 
определенными ситуативными факторами, что дает 
основания для соответствующей их классификации. 

Агрессивные жертвы, поведение которых связано с 
нападением на причинителя вреда или других лиц 
или иными действиями того же плана 
(оскорблением, клеветой, издевательством и т. д.). 
Для жертв этого типа характерно намеренное 
создание конфликтной ситуации (поведение может 
быть преступным, административно наказуемым или 
только аморальным).



Активные жертвы. Это жертвы, поведение которых, не 
будучи связано с нападением или толчком в форме 
конфликтного контакта, тем не менее активно 
способствует причинению в конечном счете им вреда 
(обращаются с просьбой о причинении вреда или 
совершении действий, которые объективно приводят 
к причинению вреда, или иным образом вызывают 
такие действия, а также причиняют вред сами себе).



Инициативные жертвы, поведение которых носит 
положительный характер, но приводит к 
причинению им вреда.

Пассивные жертвы, т. е. те, которые не оказывают 
сопротивления преступнику по объективным или 
субъективным причинам.

Некритичные жертвы, для которых характерны 
неосмотрительность, неумение правильно оценить 
жизненные ситуации.

Нейтральные жертвы - это те, кто никак не 
способствовал совершению против них 
преступления.

Данная классификация жертв, как и другие, нужна не 
только для их изучения, но в большей мере и для 
организации специального направления 
предупредительной работы - виктимологической 
профилактики.



В виктимологической, как собственно и во всей 
специальной криминологической профилактике, 
следует выделять два направления 
предупредительных мер, имеющих объектом: 

� виктимологические ситуации (на всех их этапах - от 
формирования личности с повышенными 
виктимными качествами до виктимогенной 
предкриминальной);

� непосредственно потенциальных и реальных жертв 
как на индивидуальном (индивидуальная 
виктимологическая профилактика), так и групповом 
уровнях (общая или индивидуально-групповая 
виктимологическая профилактика).



При работе в первом направлении должное внимание 
следует уделять мерам, направленным на устранение 
виктимно опасных ситуаций (патрулирование, 
технические устройства охранного назначения, 
улучшения в организации дорожного движения, 
мобилизация населения на решение задач личной и 
коллективной безопасности и т. д.). 

При осуществлении профилактики второго направления 
нужно осуществлять меры воспитательного воздействия, 
профессиональное обучение, правовую пропаганду, 
личностную активизацию потенциальных жертв, 
обеспечение населения специальными средствами и др. 
Кроме того, не следует пренебрегать мерами 
предупредительного медицинского плана, так как среди 
потенциальных жертв определенную часть составляют 
лица с психическим отклонениями.


