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Эффективность социальной работы в со-
временных социально-экономических усло-
виях в России во многом определяется каче-
ством ее организации и управления.  

В современном понимании социальная 
работа представляет собой многоаспектный 
феномен, поэтому важно при ее рассмотре-
нии обозначать рамки анализа ее сущности.  

В 2000 г. Международная федерация со-
циальных работников (Монреаль, Канада) 
выдвинула следующее определение: «Про-
фессия «социальная работа» способствует 
реализации социальных изменений в обще-
стве, решению проблем человеческих взаи-
моотношений и укреплению свободы чело-
века и его права на достойную жизнь. Ис-
пользуя теории человеческого поведения и 

социальных систем, социальная работа 
включается в процесс на этапе, когда люди 
взаимодействуют с окружающей средой. 
Принципы соблюдения прав человека и со-
циальной справедливости являются фунда-
ментальными для социальной работы» [1]. 

П.Д. Павленок выделяет характеристики 
трех основных компонентов социальной ра-
боты (как науки, учебного процесса и специ-
фического вида практической деятельности), 
тесно связанных между собой и имеющих в 
то же время свои особенности. 

Социальная работа как наука – это сфера 
человеческой деятельности, функция кото-
рой состоит в выработке и теоретической 
систематизации объективных знаний об оп-
ределенной действительности – специфиче-



Гуманитарные науки. Педагогика и психология 

 122

ской социальной деятельности, практической 
социальной работе. 

Социальная работа как специфический 
вид практической деятельности означает 
профессиональную и общественную дея-
тельность государственных, общественных и 
частных организаций, специалистов, направ-
ленную на решение социальных проблем ин-
дивидов, семей, групп и слоев в обществе. 

Социальная работа как учебная деятель-
ность (учебный процесс) – это вид деятель-
ности, цель которой дать студентам (слуша-
телям) целостное представление о содержа-
нии социальной работы, ее основных на-
правлениях, инструментарии, технологиях 
(методиках) и организации, научить их мето-
дам этой работы [2]. 

С учетом всех этих трех компонентов 
П.Д. Павленок дает следующее определение: 
«Социальная работа – научная, учебная и 
практическая деятельность, направленная на 
выработку и теоретическую систематизацию 
знаний и умений, их передачу и усвоение с 
целью решения проблем удовлетворения со-
циально-гарантированных и личностных по-
требностей и интересов различных, прежде 
всего социально уязвимых, групп населения, 
создания условий, благоприятствующих вос-
становлению или улучшению способностей 
групп (и слоев) или отдельных личностей к 
социальному функционированию» [2]. 

В.И. Жуков рассматривает социальную 
работу как специфическое общественное яв-
ление, вид социальной деятельности, на-
правленный на содействие людям, социаль-
ным группам в решении социальных про-
блем посредством поддержки, защиты, по-
мощи, обслуживания, коррекции и реабили-
тации [3]. 

Социальная работа с учетом современ-
ных подходов может рассматриваться как 
практическая деятельность, теоретическая ее 
рефлексия и система подготовки кадров для 
осуществления деятельности по решению 
социальных проблем разного уровня. 

Мы согласны с позицией Н.В. Гарашки-
ной, считающей, что социальная работа как 
практическая деятельность призвана обеспе-
чивать социальное благополучие и социаль-
ную безопасность, нацелена на позитивные 
изменения в социальном развитии человека и 
общества средствами решения и предупреж-
дения социальных проблем [4]. 

Ален Пинкус и Анна Минахан дают 
обоснование сущности практики социальной 
работы, и она классифицируется по систе-
мам. Особое внимание уделяется системе 
взаимоотношений социального работника с 
клиентами, раскрываются основные типы 
отношений, выделяются факторы, влияющие 
на организацию деятельности социальных 
служб и социальных работников. Выделяют-
ся подсистемы социальной работы во всем 
их разнообразии и функциональной предна-
значенности, а также дается характеристика 
возможностей социальных систем [5]. 

Зарубежные исследователи выделяют 
такие подсистемы социальной работы, как 
«социальная работа по месту жительства», 
«социальная работа в армии», «социальная 
работа в полиции», «социальная работа в 
промышленности», «социальная работа в 
сельской местности», «социальная работа в 
школе», «социальная работа в медицинских 
учреждениях, в психиатрии» [5]. 

В работах российских исследователей 
(В.И. Жуков, П.Д. Павленок, Е.И. Холостова 
и др.) [2; 3; 6] отмечается системный харак-
тер как в целом социальной работы, так и ее 
отдельных видов, направлений, форм и ме-
тодов. Социальная работа, по их мнению, 
представляет собой целостную систему. 
Структура системы социальной работы со-
стоит из субъекта, содержания, управления, 
объекта и связывающих их в единое целое 
цели, задач, средств (методы, формы, техно-
логии, механизмы), функций и результата [6].  

С учетом системного подхода социаль-
ная работа с молодежью может рассматри-
ваться как компонент системы социальной 
работы. 

Социальная работа с молодежью – это 
новое направление социальной работы и ву-
зовской подготовки будущих специалистов 
социальных служб.  

Для понимания сущности процесса орга-
низации социально-правовой поддержки мо-
лодежи важно определить сущность базовой 
категории «организация социальной под-
держки молодежи» с позиции социальной 
работы. 

П.Д. Павленок определяет социальную 
поддержку как систему мер по оказанию по-
мощи некоторым категориям граждан, вре-
менно оказавшихся в тяжелом экономиче-
ском положении (частично или полностью 
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безработные, учащаяся молодежь и др.), пу-
тем предоставления им необходимой инфор-
мации, финансовых средств, кредитов, обуче-
ния, правозащиты и введения иных льгот [2]. 

Согласно позиции Е.И. Холостовой, со-
циальная поддержка – это система мер по 
оказанию помощи некоторым категориям 
граждан, временно оказавшимся в тяжелом 
экономическом положении (частично или 
полностью безработные, учащаяся молодежь, 
инвалиды и др.), путем предоставления им 
необходимой информации, финансовых 
средств, кредитов, обучения, права защиты и 
введения иных льгот [6]. 

В современных исследованиях послед-
них лет рассматриваются различные виды 
социальной поддержки с учетом специфики 
категорий населения. В настоящее время 
этому феномену посвящен широкий круг ра-
бот, в которых термин «социальная под-
держка» применяется для обозначения уси-
лий, предпринимаемых социальными инсти-
тутами в отношении различных категорий 
индивидов и социальных групп, испыты-
вающих трудности в тех или иных сферах 
жизнедеятельности. Исследователи выделя-
ют различные виды социальной поддержки 
населения. 

М.П. Гурьянова дает определение соци-
ально-педагогической поддержки как сово-
купности различных форм социально-
педагогической деятельности, направленной 
на активизацию жизненных сил человека в 
тот или иной период его жизни, удовлетво-
рение потребностей человека в социальной 
помощи, моральной поддержке, воспитании 
и образовании [7, с. 131]. 

Для рассмотрения понятия «социальная 
поддержка молодежи» необходимо основы-
ваться на ювенологическом подходе, акку-
мулирующем знания о становлении молодо-
го поколения, о процессах формирования 
зрелой личности, а также уделяющем значи-
тельное внимание социальной практике с 
этой категорией населения.  

Социальная работа с молодежью должна 
рассматриваться с позиции ювенологическо-
го подхода, т. к. он служит научной основой 
регулирования и решения конкретных соци-
альных проблем данной возрастной группы. 

Общая парадигма ювенологии (как ис-
ходная концептуальная модель постановки 
проблем и их практического решения) на со-

временном этапе формирования ювенологи-
ческого знания включает следующие основ-
ные положения: 

1) перспективы общественного развития 
определяются человеческим, а точнее – мо-
лодежным фактором, в т. ч. будущим трудо-
вым потенциалом (ресурсами) общества. 
Молодое поколение – основной социальный 
ресурс развития общества, определяющий 
вектор социально-экономического развития; 

2) качество будущего трудового потен-
циала – это качество молодого поколения 
сегодня. Успешное решение социально-эко-
номических вопросов напрямую зависит от 
качества нынешней молодежи: ее жизнеспо-
собности в демографическом и медико-био-
логическом аспектах, определяется образова-
тельным, профессиональным, культурным 
уровнями, трудоспособностью и граждан-
ской зрелостью;  

3) значимой целью общества и государ-
ства во все времена выступают воспитание, 
образование, социализация молодежи как 
субъекта общественного воспроизводства, 
формирование у нее свойств, которые будут 
способствовать интенсивному общественно-
му развитию, включая социально-экономи-
ческое, гражданское, политическое, научно-
техническое и духовно-нравственное. Разви-
тие и поддержка названных свойств должны 
рассматриваться как процесс формирования 
инновационного потенциала саморазвития 
социума, т. к. именно они определяют в бу-
дущем высокое качество экономически ак-
тивной части населения; 

4) развитие инновационных «перспек-
тивно-воспроизводящих» характеристик и 
свойств у молодого поколения может наибо-
лее успешно осуществляться через социаль-
ную политику, реализуемую в отношении 
молодого поколения. Молодежь может вы-
ступать не только как объект опеки и управ-
ления, но как активный субъект обществен-
ного воспроизводства. Молодое поколение 
способно выступить условием и фактором 
социально-экономических перемен и инно-
вационной силой [8]. 

Необходимо учитывать, что ученые по-
разному трактуют понятие «молодежь».  

В.И. Чупров определяет молодежь в ши-
роком смысле слова как обширную совокуп-
ность групповых общностей, образующихся 
на основе возрастных признаков и связанных 
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с ними субкультур, менталитета, социальной 
психологии и основных специфических ви-
дов деятельности в различных сферах жизни, 
а также в более узком (социологическом) 
смысле как социально-демографическую 
группу, выделяемую на основе обусловлен-
ных возрастом особенностей социального 
положения молодых людей, их места и 
функций в социальной структуре общества, 
специфических интересов и ценностей, по-
требностей и видов жизнедеятельности [8]. 

Н.В. Гарашкина отмечает, что молодежь 
охватывает возрастную категорию от 14 до 
35 лет (в широком смысле), от 16 до 28 (в 
узком смысле); важным процессом для нее 
является самоопределение в системе ценно-
стных ориентаций, в профессиональных и 
жизненных сферах, выбора жизненного пути, 
самоутверждения, самореализации. Моло-
дежь как особая категория социальной рабо-
ты, являясь ее объектом и субъектом, должна 
своим трудом реализовывать свои цели, 
должна быть в постоянном поиске, самостоя-
тельно строить свою судьбу. Молодежь – это 
важнейший фактор социальных перемен, ог-
ромная инновационная социальная сила [9]. 

Мы согласны с позицией исследователя 
в том, что технологии социальной работы с 
молодежью многоаспектны из-за различий: в 
образовательном, культурном, социальном, 
материальном уровне, в физическом состоя-
нии, в возрасте. Систематизировать подходы 
к особенностям молодежи как субъекту и 
объекту технологии социальной работы по-
зволяют дихотомии: 

– молодежь – это объект социальной 
работы (в трудной жизненной ситуации) и 
субъект социальной работы (лидерство, со-
циальная активность); 

– молодежь проявляет стремление к 
индивидуализации, к выражению личност-
ных смыслов, к самореализации (индивиду-
альное творчество) и стремление быть вклю-
ченным, принадлежать группе (группы по 
интересам, общественные организации); 

– молодежь характеризует инноваци-
онность и незащищенность; 

– молодежи присущи рационализм и 
альтруизм [9]. 

Указанные особенности позволяют сде-
лать вывод о том, что именно организация 
социальной поддержки молодежи наиболее 
значима для данной возрастной группы.  

Этот вывод согласуется с утверждением 
М.И. Рожкова о том, что поддержка молодо-
го человека необходима в построении им со-
циальных отношений, оказании ему помощи 
в решении личностных проблем и преодоле-
нии трудностей социализации [10, с. 75].  

Анализ стратегии государственной мо-
лодежной политики в РФ показал, что основ-
ные направления государственной поддерж-
ки молодежи – это: целенаправленная социа-
лизация, профессиональное самоопределе-
ние, трудоустройство, привлечение к поли-
тике, включение в социальную позитивную 
деятельность.  

Определяющим ресурсом социальной 
работы с молодежью является социальная 
поддержка как совокупность различных мер 
и методов профессиональной и непрофес-
сиональной деятельности, направленной на 
удовлетворение потребностей молодежи в 
защищенности, в качественном социальном 
функционировании, в реализации творческо-
го потенциала. 

В нашем исследовании термин «соци-
альная поддержка в широком смысле» рас-
сматривается как процесс обеспечения соци-
альных гарантий, предпринимаемый соци-
альными институтами в отношении различ-
ных категорий индивидов и групп, испыты-
вающих трудности в тех или иных сферах 
жизнедеятельности. 

Социальную поддержку молодежи «в уз-
ком смысле» определяем как процесс совме-
стного взаимодействия социального работ-
ника с подопечным в определении его инте-
ресов, целей, возможностей и путей преодо-
ления препятствий (проблем), мешающих 
ему сохранить свое человеческое достоинст-
во и самостоятельно достигать желаемых 
результатов в самовоспитании, общении, 
жизнедеятельности.  

Таким образом, социальная поддержка 
молодежи – это процесс, нацеленный на: 

– создание оптимальных условий для 
решения социальных проблем молодежи как 
социально-демографической группы;  

– помощь молодому человеку в кон-
кретной жизненной ситуации. 

Основываясь на междисциплинарном 
подходе, можно выделить виды социальной 
поддержки молодежи: социально-педагоги-
ческая, социально-экономическая, социаль-
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но-медицинская, социально-психологическая, 
социально-правовая поддержка. 

Субъектами социально-правовой под-
держки молодежи являются кроме социаль-
ных институтов (учреждения и организации 
разной ведомственной подчиненности и со-
ответствующие органы управления) также 
руководители, специалисты учреждений и 
организаций социального профиля, волонте-
ры, способные оказывать социально-право-
вые услуги, и сами молодые люди. 

Особое место среди субъектов социаль-
но-правовой поддержки занимают социаль-
ные службы для молодежи, которые созда-
ются на межведомственной основе с привле-
чением специалистов из комитетов по делам 
молодежи, органов управления образовани-
ем. Оно объясняется спецификой этой воз-
растной категории и наибольшей потребно-
стью вступающих в жизнь молодых людей в 
социальной поддержке. 

Социальные учреждения такого типа 
оказывают услуги, связанные с проблемами 
жизненного старта и другими собственно 
молодежными проблемами, предоставляя 
помощь в формах и способами, соотносимы-
ми с особенностями молодежной субкульту-
ры. Причем услуги и помощь оказываются 
преимущественно силами молодых людей, 
выполняющих роль контактной группы свер-
стников. 

Задачи создания социальных служб для 
молодежи: 

– организация квалифицированного и 
разностороннего консультирования молоде-
жи в зависимости от конкретных причин со-
циальной дискомфортности; 

– предоставление помощи молодым 
гражданам, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию (нарушившим связи с ближ-
ним окружением, оказавшимся в обстоятель-
ствах, связанных с социальным напряжением 
либо стихийными бедствиями), а также в 
связи с вынужденной миграцией; 

– выявление актуальных проблем и 
кризисных ситуаций, приведших к дезадап-
тированному состоянию молодых граждан, 
разработка путей их решения или устранения; 

– развитие социальной инфраструкту-
ры с учетом специфики потребностей моло-
дежи; 

– создание сети молодежных досуго-
вых центров и обеспечение их деятельности. 

Существуют следующие виды социаль-
ных служб: центры информации и докумен-
тации, молодежные биржи труда, центры со-
циально-психологической помощи (в том 
числе телефоны доверия), наркологические 
службы, приюты для подростков и молоде-
жи, службы, направленные на восстановле-
ние физического, психического и социально-
го статуса молодых инвалидов, центры реа-
билитации несовершеннолетних правонару-
шителей, центры юридической помощи и 
консультации, службы помощи молодой се-
мье, досуговые центры, центры ресоциализа-
ции вернувшихся из мест заключения и др. 

Это далеко не полный перечень учреж-
дений, центров, служб системы социальной 
защиты населения, где осуществляется соци-
ально-правовая поддержка молодых людей.  

Выделяем, опираясь на позицию 
М.П. Гурьяновой [8, с. 131], два вида соци-
ально-правовой поддержки молодежи: непо-
средственная и опосредованная.  

Непосредственная социально-правовая 
поддержка молодежи может оказываться не-
посредственно – через персонифицирован-
ную помощь клиентам (молодой человек, 
группа молодежи, молодая семья). 

Опосредованная социально-правовая 
поддержка молодежи осуществляется через 
социальное «оздоровление» социума на ин-
ституциональных уровнях, прежде всего на 
макроуровне (социальная политика государ-
ства в отношении молодежи, проявляющаяся 
в федеральных нормативных правовых актах 
и создании системы социальных проектов, 
направленных на данную возрастную катего-
рию) и мезоуровне социальной работы (ре-
гиональная политика в отношении молоде-
жи, выражающаяся в региональных норма-
тивных правовых актах и создании регио-
нальной системы оказания социальной под-
держки молодежи). 

Соответственно можно разделить уровни 
организации социальной поддержки моло-
дежи: институциональный (федеральный, 
региональный, муниципальный, локальный) 
и клиенто-ориентированный. 

На институциональном уровне органи-
зация социальной поддержки молодежи 
включает следующие виды: социально-пра-
вовую, социально-экономическую. Это зако-
нодательство, нормативные акты в поддерж-
ку прав молодежи; система дотаций, посо-
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бий, льгот; создание сети социальных служб 
для данной возрастной категории.  

На клиенто-ориентированном уровне ор-
ганизация социальной поддержки молодежи 
включает такие виды, как социально-педаго-
гическая, социально-психологическая, соци-
ально-медицинская, социально-правовая.  

Институциональный уровень организа-
ции социальной поддержки молодежи связан 
с государственной молодежной политикой в 
РФ является частью государственной соци-
альной политики и осуществляется: государ-
ственными органами и их должностными 
лицами; молодежными объединениями, их 
ассоциациями; самими молодыми граждана-
ми. Государственная молодежная политика – 
система государственных приоритетов и мер, 
направленных на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, 
развития ее потенциала в интересах России. 
Реализация государственной молодежной 
политики выступает инструментом социаль-
но-экономического и культурного развития, 
обеспечения конкурентоспособности и укре-
пления национальной безопасности страны. 

В федеральном законе от 28 июня 1995 г. 
№ 98-ФЗ «О государственной поддержке мо-
лодежных и детских общественных объеди-
нений», например, под государственной под-
держкой молодежных и детских объедине-
ний понимается совокупность мер, прини-
маемых органами государственной власти 
Российской Федерации в соответствии с за-
конодательством в области государственной 
молодежной политики в целях создания и 
обеспечения правовых, экономических и ор-
ганизационных условий деятельности таких 
объединений, направленной на социальное 
становление, развитие и самореализацию де-
тей и молодежи в общественной жизни, а 
также в целях охраны и защиты их прав. 

Отдельные положения, связанные с ре-
шением вопросов поддержки государствен-
ной молодежной политики, содержатся в ря-
де законодательных актов Российской Феде-
рации различной отраслевой принадлежно-
сти, в т. ч. в законодательстве об образова-
нии, законодательстве о труде, жилищном 
законодательстве, семейном законодательст-
ве, законодательных актах по вопросам со-
циальной защиты и т. д.  

Многие вопросы, связанные с государст-
венной молодежной политикой, решаются на 
уровне подзаконных нормативных правовых 
актов, в т. ч. указов президента и актов Пра-
вительства Российской Федерации. Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 16 сентяб-
ря 1992 г. № 1075 «О первоочередных мерах 
в области государственной молодежной по-
литики» в целях создания социально-эконо-
мических, правовых и организационных ус-
ловий и гарантий для социального становле-
ния молодых граждан, максимального рас-
крытия потенциала молодежи провозгласил 
осуществление целостной государственной 
молодежной политики в России одним из 
приоритетных направлений социально-эко-
номической политики государства.  

В качестве первоочередных задач, тре-
бующих решения, рассматриваемым указом 
Президента Российской Федерации были вы-
делены: обеспечение соблюдения прав моло-
дых граждан, установление для них гарантий 
в сфере труда и занятости, содействие их 
предпринимательской деятельности; созда-
ние условий, направленных на физическое и 
духовное развитие молодежи; предоставле-
ние молодым гражданам гарантированного 
минимума социальных услуг; осуществление 
поддержки молодой семьи, талантливой мо-
лодежи, молодежных объединений; содейст-
вие международным молодежным обменам. 

В «Стратегии государственной моло-
дежной политики в РФ», которая будет реа-
лизована до 2016 г., указываются приоритет-
ные направления, работа по которым обеспе-
чит создание условий для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации мо-
лодежи, а также возможности для самостоя-
тельного и эффективного решения молодыми 
людьми возникающих проблем. Такой под-
ход будет способствовать взаимосвязанному 
улучшению качества жизни молодого поко-
ления и развитию страны в целом. 

Учитывая тенденции социально-эконо-
мического и общественно-политического 
развития России на среднесрочную перспек-
тиву, государственная молодежная политика 
в Российской Федерации будет реализована 
по следующим приоритетным направлениям: 

1) вовлечение молодежи в социальную 
практику и ее информирование о потенци-
альных возможностях развития; 
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2) развитие созидательной активности 
молодежи; 

3) интеграция молодых людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества. 

Такая система приоритетных направле-
ний государственной молодежной политики 
обеспечит улучшение положения молодых 
людей, приведет к увеличению вклада моло-
дежи в конкурентоспособность страны и 
вместе с тем компенсирует и минимизирует 
последствия ошибок, объективно свойствен-
ных молодым людям. 

Реализация государственной молодеж-
ной политики на региональном и муници-
пальном уровнях развивает данные направ-
ления с учетом специфики конкретного ре-
гиона, города, поселения. 

Рассматривая клиенто-ориентированный 
уровень организации социальной поддержки, 
следует учитывать, что молодежь в разных 
ситуациях является объектом и субъектом 
социальной поддержки в силу того, что она 
нуждается в ней и готова ее принять; облада-
ет собственным потенциалом в разрешении 
имеющихся проблем; видит позитивную пер-
спективу изменений в связи с такой под-
держкой; опираясь на эту поддержку, стре-
мится преодолеть возникшие социальные 
проблемы. Необходимо учитывать, что лю-
бой индивид, нуждаясь в поддержке, должен 
иметь возможность ее получить, исходя из 
специфики своих социальных потребностей.  

Необходимо также учитывать, что соци-
альная поддержка включена в систему соци-
альной защиты. Применительно к современ-
ной ситуации в России В.П. Галаганов дает 
обобщенное определение социальной защи-
ты населения. «Социальная защита населе-
ния – это гарантированная система экономи-
ческих, правовых и организационных мер 
государства в отношении как нетрудоспо-
собных, так и трудоспособных граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
которую они не могут самостоятельно пре-
одолеть, направленная на их социальное 
обеспечение, оказание социальной помощи и 
поддержки в соответствии с социальными 
стандартами, отвечающими уровню достой-
ной жизни человека, в различных формах и в 
порядке, установленных законодательством» 
[11, с. 14]. 

Из вышеприведенного определения вид-
но, что социальная поддержка – это форма 
социальной защиты населения. 

Для понимания сущности понятия «ор-
ганизация социально-правовой поддержки 
молодежи» важно определиться с сущностью 
базовой категории «организация», которое 
применяется в контексте исследования. Базо-
вая категория рассматривается в менеджмен-
те как система, институт, деятельность, 
функция, результат.  

Важно учитывать, что каждый специа-
лист в области социальной работы, какие бы 
задачи он не решал и с какой бы категорией 
клиентов ни взаимодействовал, обязательно 
является социальным управленцем, органи-
затором, интегрирующим усилия людей, 
объединений и учреждений, перестраиваю-
щим те или иные социальные связи. Мас-
штаб этой деятельности может быть различ-
ным – от содействия в трансформации струк-
туры личности клиента до управления соци-
альной сферой» [12, с. 108].  

А.И. Пригожин рассматривает организа-
цию в трех смыслах: 

1) как искусственное объединение ин-
ституционального характера, занимающее 
определенное место в обществе и предназна-
ченное для выполнение очерченных функций; 

2) как деятельность, включающую в се-
бя распределение функций, налаживание ус-
тойчивых связей, координацию и др.; 

3) как характеристику степени упорядо-
ченности какого-либо объекта [13, с. 63]. 

Организация в социальной работе – по-
нятие многозначное и выражает разные сто-
роны, грани и аспекты управления. Оно име-
ет ряд определяющих значений: организаци-
онно-структурное, функциональное, деятель-
ностно-ролевое, процессуальное, технологи-
ческое. 

Организация социально-правовой под-
держки как система деятельности будет оп-
тимальна, если в ее основу положен ком-
плексный подход. Опираясь на позицию  
И.А. Липского [14], считаем, что комплекс-
ный подход предполагает управляемое объе-
динение разнородных (в отличие от систем-
ного подхода) элементов социальных объек-
тов, процессов, деятельности. Комплексный 
подход позволяет управлять системой в це-
лом, несмотря на разнородность ее элемен-
тов (взаимно перекрывающих друг друга). 
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Комплексность как характеристика ор-
ганизации социально-правовой поддержки 
молодежи определяет ее целостный характер, 
отражает одновременное ее проявление в 
совокупности системы, включающей: 

– целевой компонент – цели и задачи 
системы социально-правовой поддержки мо-
лодежи; 

– управленческий компонент – прогно-
зирование, моделирование, проектирование, 
ресурсное обеспечение, организация дея-
тельности, контроль системы социально-пра-
вовой поддержки молодежи; 

– технологический компонент – про-
цесс достижения целей и задач системы со-
циально-правовой поддержки, реализации ее 
стратегий, тактик и наиболее эффективных 
мер, включая взаимодействие сотрудников 
различных социальных институтов при реа-
лизации мер по защите прав или оказании 
помощи, координацию деятельности, а также 
создание условий для позитивной самореали-
зации молодежи. 

Базовыми принципами организации со-
циально-правовой поддержки молодежи яв-
ляются принципы системности, комплексно-
сти, адресности, а специфическими принци-
пами – учет возрастных особенностей, учет 
конкретной ситуации, средового подхода, со-
циального участия и активизации личности. 

Технологическое обеспечение организа-
ции комплексной социально-правовой под-
держки молодежи предполагает определен-
ную совокупность действий и правил их вы-
полнения в практической деятельности. Ее 
составляющими являются алгоритм изучения 
социальных проблем личности (как этап со-
циальной экспертизы проблемной ситуации, 
включающий в качестве инварианта техно-
логии диагностирования, оценивания и про-
гнозирования); технологии решения проблем 
(моделирование, проектирование, програм-
мирование и планирование); специфические 
технологии социальной поддержки, обуслов-
ленные особенностями конкретной среды и 
ситуации. 

Технология организации социально-
правовой поддержки молодежи направлена 
на то, чтобы научить клиентов решать свои 
социальные проблемы, предполагает помощь 
в самопознании, адекватном восприятии ок-
ружающей среды, в конструктивном взаимо-
действии с обществом. Социально-правовая 

поддержка ориентирована на молодого чело-
века как на субъекта собственной жизнедея-
тельности. 

Механизмом системы социально-право-
вой поддержки является процесс взаимодей-
ствия социального работника с подопечным 
в определении его интересов, целей, возмож-
ностей и путей (средств, технологий, мето-
дов, форм) преодоления препятствий (про-
блем), мешающих ему сохранить свое чело-
веческое достоинство и самостоятельно ре-
шать социально-правовые задачи. 

Технологии, применяемые в системе со-
циально-правовой поддержки молодежи на 
клиенто-ориентированном уровне, включают 
в себя индивидуальные и групповые формы 
работы, предполагают такие методы, как 
консультирование, беседа, лекция, тренинг. 

К технологиям социально-правовой под-
держки молодежи относятся частные техно-
логии: социальная диагностика молодежи, 
социальная профилактика девиаций в моло-
дежной среде, социально-правовая реабили-
тация несовершеннолетних правонарушите-
лей, социальное консультирование, правовое 
просвещение и др.  

Необходимо учитывать, что социально-
правовая поддержка молодежи отражает 
процесс нелинейного, субъект-субъектного, 
объект-объектного и субъект-объектного ди-
намического взаимодействия, в котором мо-
лодежь является одновременно субъектом и 
объектом этого вида поддержки. В качестве 
потенциальных субъектов и объектов соци-
ально-правовой поддержки рассматриваются 
все категории молодежи.  

Если молодой человек сохраняет актив-
ность и самостоятельность в решении собст-
венных проблем, то ведущей целью социаль-
но-правовой поддержки становится помощь 
в укреплении и развитии внутреннего потен-
циала (стратегия активизации); если молодой 
человек не обладает субъектностью и актив-
ностью в решении собственных проблем, то 
целью социально-правовой поддержки вы-
ступает защита (стратегия защиты).  

Стратегии организации социально-пра-
вовой поддержки детерминируются конкрет-
ной социальной ситуацией в жизнедеятель-
ности молодого человека, молодой семьи, 
молодежной организации.  

Таким образом, организация социально-
правовой поддержки молодежи, являясь пер-
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спективным направлением социальной рабо-
ты, определена как система деятельности, 
включающая три компонента (целевой, 
управленческий, технологический), она осу-
ществляется на следующих уровнях: инсти-
туциональном (государственная, региональ-
ная, муниципальная социальная политика в 
отношении молодежи и политика социаль-
ной организации, учреждения) и клиенто-
ориентированном (индивидуальные и груп-
повые формы, технологии социально-право-
вой работы) и включает два направления:  
1) обеспечивающее «социальный лифты», 
т. е. социально-правовая поддержка активно-
сти молодежи и ее инициатив в социально-
экономической, общественно-политической, 
творческой и спортивной сферах, что даст 
возможность актуализировать творческий 
потенциал; 2) социально-правовая поддержка 
молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Данные направления 
отражают стратегии социально-правовой под-
держки – активизации и защиты молодежи. 

Организация социальной поддержки мо-
лодежи рассматривается как направление 
профессиональной и непрофессиональной 
социальной работы, направленной на удов-
летворение потребностей молодежи как со-
циально-демографической группы в реализа-
ции творческих потенциалов, а также по-
требностей молодого человека, находящего-
ся в трудной жизненной ситуации, в соци-
альной защищенности, в качественном соци-
альном функционировании. 
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