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В настоящее время подавляющее число преступлений совершается лица-
ми молодого возраста, при этом преступность продолжает молодеть. Вопросы 
привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности, их исправле-
ния, реинтеграции и, главное, предупреждения совершения новых преступле-
ний с каждым годом становятся все более актуальными. Проблему подростко-
вой преступности невозможно решить только лишь посредством применения к 
подросткам-делинквентам мер, связанных с лишением свободы. Основная за-
дача пенитенциарной системы — дать подростку-делинквенту возможность ис-
правиться и подготовиться к жизни на свободе. Прежде всего, общество долж-
но заботиться о его перевоспитании [1, с. 215]. 

Важное значение в процессе перевоспитания несовершеннолетнего осуж-
денного играет восстановительный период, во время которого он должен вновь 
адаптироваться к нормальным условиям жизни в социуме и найти свое место в 
обществе. Общество должно создать особые механизмы социальной реинтегра-
ции несовершеннолетних осужденных. Реализация программ реинтеграции 
несовершеннолетних осужденных постоянно требует совершенствования по-
средством применения новых концепций и форм работы с несовершеннолетни-
ми преступниками, поскольку общество изменяется, как и социальные ценно-
сти, общественное поведение, идеалы, что ведет к разработке концептуально 
новых программ.  

В настоящий период нужен определенный государственно-общественный 
институт — служба пробации (и/или законодательный механизм, который, 
в свою очередь, консолидирует работу ранее нами определенного института, 
ориентирующегося на благополучную социальную реинтеграцию осужденных 
подростков в постпенитенциарный период). Действительно, подготовка к реин-
теграции должна начинаться еще до освобождения подростка-делинквента. По-
сле его освобождения меры вмешательства должны способствовать успешному 
освоению в обществе, в социальной среде, закреплять успехи, достигнутые  
благодаря социальным программам, которые применялись к нему в исправи-
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тельном учреждении, и будут применяться до тех пор, пока не будет завершена 
успешная реинтеграция [2, с. 70]. Этот подход часто называют «сквозным ухо-
дом», общесистемным способом вмешательства [3]. Все вмешательства, неза-
висимо от их метода, лучше всего проводить в рамках комплексной программы, 
предназначенной для решения конкретных проблем и проблем конкретного 
правонарушителя. Кроме того, необходимо уделять внимание подходам к ис-
пользованию личных и социальных активов для того, чтобы помочь подростку 
справиться со своими проблемами и успешно реинтегрироваться в обществе. 

Реинтеграция делинквентных несовершеннолетних — это целенаправ-
ленный процесс восстановления социального статуса, утраченных либо не-
сформированных социальных навыков у подростков-делинквентов и переори-
ентации их социальных и референтных установок за счет включения в новые 
позитивно направленные отношения в рамках педагогически ориентированной 
системы превентивных и коррекционных мер. Ресоциализация несовершенно-
летних правонарушителей связана с использованием комплекса мер, которые 
позволяют не фокусироваться на последствиях правонарушения, а воздейство-
вать на его предпосылки. В качестве таких мер рассматриваются следующие 
формы работы с подростками-делинквентами: 1) индивидуальное и групповое 
консультирование с целью определения психологических и социально-
педагогических проблем, связанных с делинквентным поведением несовершен-
нолетнего (включая причины, мотивировавшие вовлечение в преступную дея-
тельность), и последующая разработка программ помощи для решения этих 
проблем; 2) образование, цель которого — дать несовершеннолетним возмож-
ность получить формальную академическую подготовку, повлиять на установ-
ки, ценности и поведение подростка; 3) профессионально-ориентированное 
обучение и подготовка [4, с. 147]. 

Как уже подчеркивалось ранее, основные потребности, которые должны 
быть удовлетворены посредством реализации программ по реинтеграции несо-
вершеннолетних правонарушителей, связаны с образованием, занятостью, жи-
льем, наркотиками и алкоголем, психическим здоровьем, когнитивными навы-
ками и отношениями. В частности, наличие образования дает реальные пер-
спективы для трудоустройства людям, стремящимся реинтегрироваться в об-
щество. Высокодоходная занятость является одной из определяющих характе-
ристик успешного возвращения в социум, что в значительной степени снижает 
вероятность возвращения индивида к противоправной деятельности.  

Программы, как правило, разрабатываются на основе современного по-
нимания динамических факторов риска, связанных с рецидивом, типичных  
потребностей правонарушителей и проблем, с которыми они сталкиваются по-
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сле освобождения из тюрьмы. Программы варьируются в зависимости от фак-
торов риска рецидива и типа проблем социальной интеграции, для решения ко-
торых они предназначены. Некоторые программы сосредоточены на конкрет-
ных проблемах, с которыми сталкиваются правонарушители, таких как нарко-
мания, злоупотребление наркотиками или безработица, и многие программы 
реинтеграции были разработаны для конкретных категорий правонарушителей, 
например, для лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, 
лиц, имеющих психические отклонения, либо лиц, совершивших преступления 
на сексуальной почве [5, с. 73].  

Программы реинтеграции подростков-делинквентов могут включать в се-
бя образование, психиатрическую помощь, лечение наркомании, профессио-
нальную подготовку, психологическое консультирование и сопровождение. 
Эти программы более эффективны, если предварительно подросток-
правонарушитель проходит полную диагностику своего состояния [6, с. 163]. 
Программы лечения от алкогольной, наркотической зависимости, по нормали-
зации психического здоровья различаются по эффективности, и можно сказать, 
что ни одна из них не является универсальной. Медицинское вмешатель-
ство может не достичь своих целей, потому что не все правонарушители сразу 
поддаются лечению: отсутствие готовности взять на себя ответственность или 
слабая мотивация к переменам могут иметь большое значение. Основные по-
требности, которые должны быть удовлетворены посредством реализации про-
грамм по реинтеграции несовершеннолетних правонарушителей, связаны с об-
разованием, занятостью, жильем, наркотиками и алкоголем, психическим здо-
ровьем, когнитивными навыками и отношениями. Эти факторы риска динамич-
ны, то есть подвержены изменениям, в то время как другие факторы риска — 
нет [7, с. 316].  

Исправительный процесс не заканчивается освобождением из мест лише-
ния свободы — он продолжается в социуме после выхода на свободу.  
Как и в исправительном учреждении, с освободившимся должна работать ко-
манда специалистов, которая включала бы социального работника, сотрудника 
уголовно-исполнительной инспекции, медицинских работников, волонтеров и 
других сотрудников, оказывающих подростку-делинквенту комплексную под-
держку.  
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