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Органы правосудия могут успешно выполнять возложенные на них функции по борьбе с 
преступностью лишь при условии активной помощи граждан, широкой общественности. 
Большинство людей непримиримо относится к любым правонарушениям и принимает 
активное участие в борьбе с преступностью. Однако нередко отдельные граждане не только 
не оказывают помощь органам правосудия, но и своим негативным поведением создают 
определенные препятствия для их нормальной деятельности. Подобное поведение, осложняя 
раскрытие преступлений и затрудняя собирание доказательств по делу, способствует 
сокрытию следов преступления и тем самым причиняет вред интересам правосудия. Именно 
этим и определяется общественная опасность заранее необещанного укрывательства 
преступника, а равно орудий и средств совершения преступления, следов преступления либо 
предметов, добытых преступным путем1. 

Лица, признанные виновными в заранее необещанном укрывательстве, составляют 
26,7 % среди осужденных за преступления против правосудия.  

Социально-демографические признаки, характеризующие укрывателей, содержат 
криминологическую информацию, имеющую важное научное и практическое значение. 
Следует отметить, что рассматриваемые преступления в основном совершаются лицами 
мужского пола (84,8 % в изученных нами делах

2). Это характерно и для других 
преступлений. Различия в мужской и женской преступности нельзя объяснить какими-то 
биологическими особенностями. Криминология исходит из того, что преступность, в том 
числе и женская, является социальным явлением. Н. П. Дубинин справедливо пишет, что 
«изучение всех этапов замены биологических факторов социальными в истории становления 
современного человека имеет чрезвычайно важное значение. Тот факт, что преобразование 
биологических свойств человека перестало быть элементом его прогресса, отнюдь не 
снимает проблемы взаимодействия социального и биологического в становлении личности 
человека. При этом остается несомненным примат социального для сознания, для развития 
духовной личности человека»3. 

В силу исторически сложившихся условий жизни поведение женщин в обществе в 
значительной мере определяется их социально-бытовыми ролями. Биологическое различие 
полов настолько опосредствовано социальными факторами, что именно им и принадлежит 
ведущая роль в различном формировании психологии мужчин и женщин. 

Среди женщин-укрывателей 68,2 % являются близкими родственниками лиц, 
совершивших основное преступление, тогда как среди мужчин-укрывателей такие лица 
составляют лишь 11,1 %. Таким образом, на поведение женщин решающее влияние 
оказывают семейно-родственные отношения, микросреда, круг их интересов. В основном 
укрывательство совершается женщинами ради интересов близких родственников. 
Характерно, что среди укрывателей замужние женщины составили 63,6 %, а женатые 
мужчины — 29,1 %. 



Определенный интерес представляют данные (в процентах к общему числу осужденных 
за эти преступления) о зависимости антиобщественного поведения и интеллектуального 
развития укрывателей. 

 
 
Табл. 1 
 

Образование Удельный вес 
1-3 класса 2,9 % 
4-6 классов 10,1 % 
7-9 классов 61,1 % 
10 классов 20,9 % 
Среднее техническое 4,3 % 
Незаконченное высшее 0,7 % 
Высшее - 
 
Приведенные данные свидетельствуют, что образовательный уровень укрывателей, как и 

вообще лиц, совершивших преступление, значительно ниже образовательного уровня 
взрослого населения страны в целом. Особенно это характерно для лиц среднего и старшего 
возраста. Так, по изученным нами делам образование в объеме 6 классов и ниже имели 29 % 
укрывателей в возрасте от 30 до 49 лет, в возрасте от 50 лет и старше — 77,8 %. Хотя в нашей 
стране завершен переход к обязательному всеобщему среднему образованию, среди лиц в 
возрасте от 18 до 24 лет среднее образование имели лишь 32,1 % укрывателей. Среди них не 
оказалось ни одного человека с высшим образованием. Низкий уровень образования в 
определенной степени является показателем недостаточного общественного и нравственного 
уровня развития личности укрывателя, слабого развития у них чувства ответственности за 
свои поступки и некритического отношения к своему поведению. Такие лица в ряде случаев 
легко поддаются уговорам лиц, совершивших основное преступление, и встают на путь 
совершения укрывательства. 

Задача профилактики в этой области — не только повышение образовательного и 
культурного уровня населения, но и усиление действенности политического, 
идеологического, нравственного и правового воспитания трудящихся, повышение чувства 
ответственности и гражданского долга. Получаемое людьми образование должно быть 
органически слито с воспитанием у них начал и принципов нравственности. 

Низкий образовательный и культурный уровень хотя в большинстве случаев и является 
показателем более ограниченного круга интересов, однако вовсе не означает, что эти 
обстоятельства фатально ведут человека к совершению преступления. В ряде случаев они 
служат лишь благоприятной почвой для развития антиобщественной ориентации личности. 
Их надо рассматривать только во взаимной связи с другими условиями нравственного 
формирования человека.В плане криминологического изучения личности укрывателя 
определенный интерес представляют их социальное положение и род занятий. Труд, наряду с 
другими признаками, свидетельствует, как тот или иной человек выполняет важнейшую 
конституционную обязанность – трудиться на благо общества. Труд в коллективе не только 
учит общению с людьми, но и оказывает воспитательное влияние на человека, прививает 
социально полезные навыки. Через труд человек познает роль общества и коллектива, 
соотношение общественных и личных интересов4. 

Информация о принадлежности укрывателей к тем или иным общественным группам и 
роде занятий до совершения преступления в определенной степени должна способствовать 
организации целенаправленной профилактики рассматриваемых преступлений, а также 
индивидуализации ответственности виновного и решению задач его исправления и 
перевоспитания. Социальное положение и род занятий укрывателей на момент совершения 
преступлений. 



 
 
 
 
 
Табл. 2. 
 

Социальное положение Удельный вес 
Рабочие 77,0 % 
Занятые сельским хозяйством 5,8 % 
Государственные служащие 2,9 % 
Учащиеся 8,6 % 
Прочие 5,7 % 
 
Высокий процент рабочих среди укрывателей обусловлен, на наш взгляд, абсолютным 

большинством их в составе трудоспособного населения страны. При этом нельзя не 
учитывать повышенную криминогенность условий городской жизни по сравнению с 
сельской местностью. К тому же, совершение ими преступлений в ряде случаев было связано 
с недостатками идеологического, нравственного воспитания граждан в коллективах, где они 
работают. Поэтому одним из основных направлений в деятельности по предупреждению 
преступлений должно быть усиление профилактической работы в трудовых коллективах5. 

Удельный вес крестьян среди лиц, совершивших эти преступления, намного меньше той 
доли, которую занимают крестьяне в составе активного населения страны. Среди лиц, 
совершивших укрывательство, сельские рабочие составляют 5,8 %. По нашему мнению, это в 
известной степени объясняется миграцией населения из деревни в город, в связи с чем в 
настоящее время во многих селах средний возраст работающих составляет менее 
криминогенный возраст — 40-50 лет. 

Серьезную озабоченность вызывает преступность безработных. Это относится ко всем 
преступлениям, в том числе и укрывательству. Удельный вес этого контингента среди лиц, 
прикосновенных к преступлению, весьма значителен. 21,6 % укрывательств совершено 
лицами, на момент совершения этих преступлений нигде не работавшими и не учившемися. 
Нежелание работать, паразитизм стимулируют развитие у человека индивидуалистических 
настроений, пренебрежительного отношения к интересам общества и нравственной 
опустошенности. 

Социальное положение преступников тесно связано с их местожительством. В этом 
отношении укрыватели не составляют исключения. Поскольку прикосновенность является 
преступной деятельностью, связанной с совершающимся или совершенным основным 
преступлением, но не содействующей его совершению, место совершения укрывательства, 
по общему правилу, совпадает с местом совершения основного преступления. Проведенными 
нами исследованием установлено, что в городах было совершено 74,8 % укрывательств, в 
сельской местности — 25,2 %. Это, по-видимому, объясняется теми условиями городского 
образа жизни, которые в определенной степени могут способствовать совершению 
отдельными лицами этих преступлений: повышенной плотностью населения, большей 
обособленностью жителей, изолированностью семей, трудностями социального контроля. И, 
напротив, жители сельской местности больше подвержены общественному контролю, так как 
сам уклад сельской жизни располагает к этому. Эти факторы оказывают влияние на 
поведение людей вообще и на антиобщественное поведение в частности6. 

Таким образом, «типичный» укрыватель — это лицо с низким уровнем образованности, 
как правило, из маргинальной среды, нередко склонное к алкоголизму. Однако это лишь 
социально-бытовая сторона вопроса. Корень проблемы личности укрывателя кроется в 
отсутствии правовой культуры, презрении к государственному аппарату. Общество и 



государство должны стремиться к развитию гражданского общества, искоренению недоверия 
к правоохранительным органам. Немаловажным фактором является и ментальность, 
свойственная нашему обществу, где помощь правоохранительным органам, принятие ее 
стороны в каких-либо вопросах воспринимается негативно. 

Түйін 
Бұл мақалада алдын ала қылмыстық істер материалдарды зерттеу негізінде, қылмыс-

тардың жасыру уəде емес жеке кінəлі криминологиялық сипаттамасы қарастырылады. 

Resume 
This article focuses on criminological characteristics of the individual perpetrators advance 

unpledged harboring crime, based on the study of materials of criminal cases. 
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