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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ, ЛИШЕННЫМ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, 
В НАЧАЛЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

Актуальность исследования определена дисфункциями жилищного обеспечения детей-сирот, 
необходимостью поиска и разработки новых механизмов решения проблем жилищной деприва-
ции выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Цель исследования заключалась в анализе зарубежного опыта реализации программ жилищ-
ного обеспечения, определении возможности их адаптации в условиях Российской Федерации. 
Ключевым отличием представленного материала выступает компаративный анализ данных 
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из информационных источников зарубежных государственных социальных служб и обществен-
ных организаций. Научная новизна исследования состоит в расширении контуров разработ-
ки моделей социальной поддержки детей-сирот, выхода за рамки патерналистского подхода. 
Результаты исследования показали возможности и ограничения реализации «Independent living 
programs» (программы самостоятельного проживания). Установлено, что концепции жилищ-
ной поддержки выпускников европейских стран отличаются высокой степенью вариативности, 
учитывают индивидуальные возможности (финансовые, социальные, профессиональные) моло-
дых людей. В частности, в Норвегии («Josephine Stiftelsens») вариативность выбора решения 
проблемы жилищного обеспечения зависит от успешности социальной адаптации выпускни-
ков и включает в себя дифференцированные модели поддержки. Политика «открытых дверей» 
(программа «SOS Children›s Villages», проводимая в 135 странах) предполагает создание «дет-
ских деревень» для проживания детей-сирот с возможностью их возврата в случае психологи-
ческой или финансовой неготовности начать самостоятельную жизнь. Результаты исследо-
вания показали, что в странах Европы присутствует смещение акцента с решения жилищной 
проблемы на развитие адаптационных способностей и профессиональных траекторий детей-
сирот как предиката снижения социальных и финансовых эксклюзий. В качестве направления 
будущих исследований авторы предлагают обратиться к сравнительному анализу траекторий 
взросления детей-сирот, а также стратегий достижения жизненного успеха в зависимости от 
модели постинтернатного сопровождения.

Дети-сироты, выпускники, жилищное обеспечение, самостоятельное проживание, программы 
поддержки, адаптационный потенциал выпускников, социальная поддержка, выпускники орга-
низаций для детей-сирот, постинтернатное сопровождение.

Введение
Вопросы поддержки уязвимых групп на-

селения всегда представляли интерес для 
исследователей проблем социальной поли-
тики. При этом особое значение уделялось 
решению жилищного вопроса выпускни-
ков организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – 
выпускники), где на первый план выходят 
социальные риски их жизнеобеспечения и 
ограничения возможностей реализации прав 
(Васильева и др., 2023). Результаты исследо-
ваний свидетельствуют о наличии устойчи-
вой зависимости между жилищной деприва-
цией и бедностью, доступом к медицинским, 
социальным услугам (Hick et al., 2022). В этом 
контексте поиск путей жилищного обеспе-
чения выпускников с позиции реализации 
их адаптационного потенциала приобретает 
особую значимость. Отечественная и зару-
бежная практика решения задач жилищного 
обеспечения этой категории граждан лими-
тирована рядом таких ограничений, как уве-
личение стоимости недвижимости, острая 

нехватка городской земли для строительства 
доступного жилья (Bricocoli, Cucca, 2016), 
финансовая недостаточность региональных 
бюджетов (Фролова и др., 2022).

На этапе взросления при выходе из орга-
низаций, где находились под надзором, вы-
пускники оказываются в сложной ситуации, 
требующей решения проблем трудоустрой-
ства, бытовых вопросов и проблем финансо-
вого обеспечения. Результаты исследований 
свидетельствуют о формировании абсти-
ненции как модели поведения в условиях 
ограниченности ресурсов (Liu et al., 2022). 
В зарубежной практике доступ детей-сирот 
к жилью и образованию признается ключе-
вым фактором преодоления их социальной 
стигматизации (Levey et al., 2022).

Изучение зарубежного опыта показы-
вает, что не всегда выпускники выделяют-
ся в отдельную группу благополучателей. 
Социальная политика большинства стран 
предусматривает меры по жилищному обе-
спечению единой категории граждан, которые 
находятся в трудной жизненной ситуации, 
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включая выпускников организаций для 
детей-сирот, граждан с низким уровнем до-
хода, безработных, многодетных, мигрантов 
и т. д. Так, в Китае правительство ориентиро-
вано на активное строительство доступного 
жилья и его предоставление нуждающимся, 
в т. ч. государственное арендное жилье (PRH), 
дешевое арендное жилье (CRH), экономич-
ное и комфортное жилье (ECH) и жилье с 
ограниченной ценой (CPH). Наибольший вес 
приобретает программа государственного 
арендного жилья (He et al., 2022).

На необходимость формирования систе-
мы устойчивого доступного социального 
жилья указывает большинство современных 
ученых (Crowley, 2020). В некоторых стра-
нах предоставление «бесплатного» жилья 
нуждающимся гражданам является инстру-
ментом преодоления социальной неспра-
ведливости (Lemanski, 2020), снижения эко-
номического неравенства. По мнению ряда 
ученых, жилищное обеспечение позволяет 
создавать платформу для накопления акти-
вов, формирует условия для экономической 
интеграции депривированных социальных 
групп (Cross, 2013).

Однако, несмотря на преимущества го-
сударственной политики, направленной на 
предоставление жилья нуждающимся ка-
тегориям граждан, имеются существенные 
риски и дисфункции данных практик. Так, 
в ряде европейских стран отмечается кон-
центрация бедности и социальной изоляции 
в районах социального жилья (Scanlon et al., 
2014). Например, пространственные эконо-
метрические модели показывают, что в Вене 
муниципальное жилье в основном распола-
гается в районах, концентрирующих населе-
ние с низкими доходами (Premrov, Schnetzer, 
2023). Кроме того, проблемой становится 
низкое качество социального жилья по срав-
нению с его коммерческими аналогами 
(Liu et al., 2018). Например, социальное жилье 
зачастую располагается в районах с недоста-
точным уровнем развития инфраструктуры, 
низким уровнем транспортной доступности 
(Huang, Du, 2015).

1 Детский омбудсмен: около 288 тыс. детей-сирот в России ждут жилья // Коммерсантъ. 16.01.2023. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/5772967

Следствием этих проблем становится 
поиск инструментов реконфигурации госу-
дарственного жилищного обеспечения, по-
лучатели жилья в лице социально незащи-
щенных слоев населения в таких условиях 
пытаются самостоятельно найти пути улуч-
шения своего жизнеустройства. Так, име-
ются практики продажи или сдачи в аренду 
предоставляемого социального жилья, поис-
ка альтернативных вариантов проживания. 
Данное решение зачастую принимается под 
давлением финансовых ограничений, несо-
ответствий между характеристиками предо-
ставляемого жилища и насущными потреб-
ностями индивидов (Beier, 2023).

С учетом имеющихся дисфункций жилищ-
ного обеспечения в практике предоставле-
ния «бесплатного» социального жилья в ряде 
стран используются другие механизмы реше-
ния проблем незащищенных слоев населе-
ния, в основу которых заложен уход от прин-
ципов патернализма. Приоритет отдается 
социальной поддержке в трудной жизненной 
ситуации и поэтапному переходу к само-
стоятельным практикам жизнеобеспечения. 
Так, в ряде стран (США, Германия, Сингапур 
и Япония) предполагается частичный от-
каз от предоставления государственного со-
циального жилья и формирование системы 
компенсаторных механизмов, таких как 
арендные выплаты, налоговые субсидии и 
финансовая помощь, а также социальное со-
провождение по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации (Noll, Weick, 2014; Hsiao, 2021).

В российском законодательстве выпуск-
ники и лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вы-
делены в отдельную категорию, и анализ ре-
гиональных практик реализации их жилищ-
ных прав позволил выявить проблемы, свя-
занные со сроком ожидания жилья и ограни-
чениями по его предоставлению. Нарушение 
сроков подтверждается аналитикой, пред-
ставленной в докладе Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка1.

Таким образом, актуальность авторско-
го исследования определена недостаточ-

http://www.kommersant.ru/doc/5772967
http://www.kommersant.ru/doc/5772967
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ной эффективностью российских регио-
нальных практик жилищного обеспечения 
молодых людей, лишенных родительского 
попечения. Данный факт обусловливает 
необходимость поиска, анализа и разра-
ботки иных механизмов решения проблем 
жилищной депривации выпускников, в том 
числе через усиление программ постинтер-
натного сопровождения и самостоятельного 
проживания.

Цель исследования заключалась в анали-
зе зарубежного опыта реализации программ 
жилищного обеспечения и постинтернат-
ного сопровождения в разрезе раскрытия 
адаптационного потенциала выпускников, 
определении возможности адаптации этих 
практик в условиях Российской Федерации. 
В качестве метода исследования выступил 
компаративный анализ сайтов и материа-
лов, представленных государственными со-
циальными службами и общественными ор-
ганизациями США и стран Европы. Научная 
новизна заключается в систематизации мер 
поддержки выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, определении потенциала 
зарубежных программ постинтернатного 
сопровождения в части смещения акцентов 
с патерналистских практик к выстраиванию 
стратегий запуска адаптационного потен-
циала выпускников.

Поскольку проводится анализ зарубеж-
ной практики, то авторы столкнулись с необ-
ходимостью уточнения некоторых понятий 
и проведения аналогий с терминологией, 
используемой в российском законодатель-
стве. Были определены ключевые термины 
для этой статьи, которые требуют уточнения.

Под организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – организации для детей-сирот), по-
нимаются такие государственные и неком-
мерческие организации, в которые помеща-
ются под надзор дети.

Под выпускниками понимаются дети-
сироты, которые были помещены под надзор 

2 Информационный портал о благополучии детей // Служба Детского бюро Администрации по делам 
детей и семьи Министерства здравоохранения и социальных служб США. URL: https://www.childwelfare.gov/
topics/outofhome/independent/programs

в организации для детей-сирот и завершили 
свое пребывание в данной организации.

Подготовка к самостоятельной жизни – 
обучение детей реализации своих прав и 
исполнению своих обязанностей, помощь 
в социальной адаптации посредством ока-
зания консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной 
и иной помощи, содействия в получении об-
разования и трудоустройстве, защите прав и 
законных интересов.

Постинтернатное сопровождение – оказа-
ние содействия в процессе адаптации вы-
пускников при переходе к самостоятельной 
жизни, а также помощи в преодолении труд-
ной жизненной ситуации.

Вне зависимости от эффективности мер 
жилищного обеспечения данное направле-
ние социальной поддержки является необ-
ходимым условием поддержания благопо-
лучия выпускников. В статье также исполь-
зуется отсылка к патерналистской модели 
социальной политики (модель с домини-
рованием социальной ответственности го-
сударства), под которой авторы понимают 
крайнюю форму социального государства, 
обеспечивающего обществу высокий уро-
вень социальных гарантий. Недостатком 
данной модели, по мнению ученых, являет-
ся «упразднение ответственности человека 
за собственную судьбу» (Забралова, 2022).

Реализация 
программ самостоятельного 
проживания детей-сирот 
(Independent living programs)2

Международный опыт обеспечения жиль-
ем детей-сирот показывает, что в большин-
стве стран отсутствуют законодательно 
закрепленные нормы, предусматривающие 
обязательность предоставления жилья детям-  
сиротам. К примеру, в США и некоторых стра-
нах Европы социальная политика по реше-
нию жилищного вопроса детей-сирот отра-
жена в «Independent living programs» (далее – 
Программа). В отечественной практике ана-
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логами могут выступать программы сопро-
вождаемого/самостоятельного про живания. 
Концептуальные положения Про граммы 
постулируют идеи, согласно которым 
ребенок-сирота или ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, проживает са-
мостоятельно (с 15 или 18 лет, согласно на-
циональному законодательству). Право на 
участие в Программе получают дети, достиг-
шие возраста 15 лет или старше, которые на-
ходятся под патронажем соответствующих 
служб или агентств по охране детства или 
не имеют постоянного места жительства 
в семье сроком не менее 30 дней после на-
ступления 15-летия. После подтверждения 
первоначального права на участие ребенка в 
данной Программе оно может быть сохране-
но до достижения им 23 лет.

Контроль и поддержку программ само-
стоятельного проживания молодых людей, 
которые отнесены к группе риска, осущест-
вляет социальный работник (Semisupervised 
apartments). С масштабным развитием сети 
Internet и IT-технологий дети-сироты, как 
целевая аудитория Программы, могут не 
только обратиться напрямую к социальному 
работнику, но и получить онлайн-консуль-
тацию по вопросам жилищной поддержки. 
Однако справедливо заметить, что проце-
дурный аспект решения жилищной про-
блемы ребенка-сироты в Программе сужен 
до практик подбора возможного варианта 
аренды жилого помещения. Ответственность 
за оплату жилья закрепляется за квартиро-
съемщиком, поэтому решающую роль здесь 
будут играть финансовые возможности ре-
бенка-сироты и расчет доходной части его 
личного бюджета. Доход может поступать 
из разных источников: у молодого человека 
может быть работа, или он может получать 
жилищную помощь в рамках программы 
расширенного приемного ухода, или стать 
получателем финансовой помощи по оплате 
жилья. Одним из пунктов инструкции, ко-
торая регламентирует практики обеспече-
ния жильем детей-сирот после наступления 

3 Информационный портал о благополучии детей // Служба Детского бюро Администрации по делам 
детей и семьи Министерства здравоохранения и социальных служб США. URL: https://www.childwelfare.gov/
topics/outofhome/independent/programs

их совершеннолетия, в рамках Программы 
является следующий: «Еще до того, как вы 
начнете поиски жилья, первым и самым 
важным шагом будет определение того, 
какую арендную плату вы можете себе позво-
лить. Нет смысла подавать заявку на жилье, 
если вы не можете позволить себе платить 
за квартиру»3.

От патерналистской модели 
поддержки детей-сирот 
к программам успешной адаптации 
и постинтернатного сопровождения
В Англии местные органы власти заклю-

чают соглашения с частными застройщи-
ками, чтобы предоставить некоторые дома 
для социальной аренды (S106) или продажи 
по низкой стоимости (LCHO) нуждающимся 
гражданам. Социальная аренда (S106) была 
основным механизмом жилищного обе-
спечения нуждающихся граждан в Англии 
в начале 2000-х гг. (65% построенных до-
ступных домов в 2006–2007 гг.). Однако со 
временем доля жилья с низкой стоимостью 
(LCHO) стала увеличиваться и достигла 48%. 
Государственная политика Англии направ-
лена на проведение комбинированной за-
стройки территорий коммерческим и соци-
альным жильем, что позволяет снижать объ-
ем государственных субсидий на жилищное 
обеспечение социально уязвимых групп на-
селения (Crook et al., 2016).

Аналогичная политика прослеживается в 
Дании, при этом вектором ее развития ста-
новится разделение ответственности за жи-
лищное обеспечение между государством и 
муниципалитетами при большем участии 
муниципалитетов (Kristensen, 2002).

Анализ международных практик реше-
ния жилищного вопроса выпускников позво-
ляет сделать вывод о трансформации патер-
налистской модели. В частности, наблюдает-
ся отход от ставших ранее традиционными 
форм поддержки посредством обеспечения 
жилым помещением на бесплатной основе. 
Смена патерналистской модели отражается 
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в формировании условий по социализации 
и успешной адаптации детей-сирот к само-
стоятельной жизни, где особый акцент сде-
лан на возможности самостоятельно обе-
спечивать себя через высокооплачиваемую 
работу, что в свою очередь невозможно без 
получения хорошего образования.

В США действует программа помощи 
студентам, которые не в состоянии самосто-
ятельно оплатить обучение в высших учеб-
ных заведениях («Need-based scholarships»)4. 
Британские университеты участвуют в про-
грамме «Low Income Scholarships»5 и могут 
выплачивать стипендии на основе «личных 
обстоятельств студента». Под этой форму-
лировкой понимаются барьеры в получении 
качественного образования по причине эко-
номического неравенства или дискримина-
ции. Такой подход призван запустить меха-
низм самообеспечения выпускника, так как 
качественное образование в дальнейшем 
позволит найти достойную работу, получать 
стабильный доход и платить за аренду жилья.

В таких странах, как Испания, Франция, 
решение жилищных проблем лиц из числа 
детей-сирот обеспечивается за счет предо-
ставления муниципального жилья. Однако в 
отличие от российской практики на данное 
жилье не может быть оформлено право соб-
ственности. Указанная категория граждан 
обладает правом на проживание в муни-
ципальном жилище и вместе с тем лишена 
права на распоряжение им. В частности, в 
законодательной базе отсутствуют соответ-
ствующие нормы, которые давали бы детям-
сиротам соответствующие права на сдачу в 
аренду, продажу муниципального жилья.

Следует также отметить, что в развитых 
странах Европы функционирует комплекс-
ная система финансовой поддержки детей-
сирот. Ежемесячные выплаты социального 
пособия выпускникам могут быть сопоста-
вимы со средней зарплатой молодого спе-
циалиста в РФ. Кроме того, в странах Европы 
реализуется эффективная программа пост-

4 Need-Based Scholarships: Resources and Application. URL: https://study.com/resources/guide-to-need-
based-scholarships.html (accessed 13.11.2023).

5 Scholarships and Grants in the UK. URL: https://www.unipage.net/ru/scholarships_uk (acce s-
sed13.11.2023).

6 SOS Children’s Villages International. URL: https://www.sos- childrensvillages.org

и нтернатного сопровождения по вопросам 
трудоустройства, профессиональной ориен-
тации и подготовки.

С учетом фокусировки направлений ев-
ропейской социальной политики на мерах 
финансовой поддержки детей-сирот в труд-
ной жизненной ситуации и развитии их 
адаптационного потенциала посредством 
повышения образовательного уровня впол-
не закономерными являются сокращение 
доли выделяемого социального жилья и пе-
реход к компенсационным выплатам (Byrne, 
Norris, 2022). Соответственно, государствен-
ные программы доступного жилья в Европе 
предусматривают снижение объема госу-
дарственных субсидий на строительство со-
циального жилья (Clegg, 2019).

Политика «открытых дверей» в 
программах жилищной поддержки 
детей-сирот
В системе жилищной поддержки детей-

сирот распространение получила и такая 
система, как «открытые двери». Примером 
могут служить «детские деревни» (SOS 
Children's Villages или «деревни SOS»)6, су-
ществующие в 135 странах по всему миру. 
SOS Children»s Villages призваны не толь-
ко в максимальной степени отразить се-
мейный тип проживания, но и поддержать 
детей-сирот в случае, если самостоятельная 
жизнь становится невозможной из-за низ-
кого уровня дохода. Другими словами, если 
выпускник «деревни SOS» не может само-
стоятельно обеспечить себя жильем или по 
ряду причин оказался в трудной жизненной 
ситуации, он имеет возможность вернуться 
в деревню.

Существуют концепции повышения эф-
фективности и успешности работы с моло-
дыми людьми, выходящими из-под опеки 
государства, построенные на принципе «по-
зволить им самим принимать решения и 
всегда оставлять для них возможность вер-
нуться». Метафора «постоянно открытая 
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дверь» отражает психологическую потреб-
ность в наличии «тыла», которого у выпуск-
ников детских домов нет. Проекты включа-
ют фазу полусамостоятельного проживания 
перед переходом к полностью независимой 
жизни.

Интерес представляет позитивный опыт 
Великобритании по решению проблем жи-
лищного обеспечения сирот. Основу со-
циальной политики в отношении данной 
категории граждан составляют замеща-
ющие семьи и организации, в которых 
ребенок-сирота может находиться до до-
стижения возраста 21 года. Организации 
для детей-сирот в Великобритании при-
званы оказывать следующие виды помощи 
своим выпускникам: разработка плана по 
реализации образовательных и профессио-
нальных траекторий, сопровождение этого 
плана личным консультантом, финансовая 
поддержка и оказание помощи в решении 
проблем с жильем. При этом право детей- 
сирот на жилье реализуется в формате 
«открытых дверей». Справедливо заметить, 
что в Великобритании одну из ведущих ро-
лей в практике постинтернатной поддержки 
выпускников играют общественные и благо-
творительные организации.

Модели финансовой 
поддержки детей-сирот 
в Швейцарии и Норвегии
Концепция поддержки, оказываемой 

выпускникам в Швейцарии, базируется на 
тезисе: при достижении ребенком-сиротой 
возраста совершеннолетия по своим правам 
он приравнивается ко всем другим пред-
ставителям взрослого населения страны. 
Однако следует отметить, что ввиду благо-
приятной экономической обстановки в 
Швейцарии широкое распространение по-
лучил механизм финансовой поддержки не-
защищенных категорий граждан. Наличие 
статуса ребенка-сироты предоставляет 
ему право на получение двух пенсионных 
выплат: по случаю потери кормильца (AHV) 
и по нетрудоспособности (IV). Страхование 
по случаю потери кормильца и по нетрудоспо-
собности вместе с так называемыми допол-

нительными пособиями (EL) образуют пер-
вую опору конституционно закрепленной 
трехуровневой модели социального обеспе-
чения детей-сирот в Швейцарии. Кроме того, 
пенсионный фонд родителей, если таковой 
имеется, может использоваться для финан-
совой поддержки детей-сирот.

В случае если размер финансового посо-
бия не является достаточным для поддер-
жания достойной жизни и молодой человек 
продолжает испытывать нужду, ему предо-
ставляется социальная помощь, которая не 
включена в страховую (не входит в состав 
ALV, AHV или IV). Такая финансовая помощь 
выплачивается детям-сиротам из средств 
муниципалитетов.

Можно предположить, что комплексный 
подход к организации финансовой поддерж-
ки выпускников учреждений интернатного 
типа рассматривается властями Швейцарии 
в качестве компенсатора отсутствия в госу-
дарственной политике целевых мер по предо-
ставлению детям-сиротам отдельного жилья. 
Финансовая сторона оказываемой поддерж-
ки дополнена мерами постинтернатного со-
провождения детей- сирот и находится под 
контролем Управления по защите детей и 
взрослых (KESB). В случае соответствующе-
го запроса KESB назначает ребенку-сироте, 
достигшему совершеннолетия, помощника, 
который в силу своих профессиональных и 
личных качеств оказывает помощь в реше-
нии следующих задач:

1) обеспечение подходящей жилищной 
ситуации;

2) забота о здоровье и медицинское об-
служивание;

3) оказание помощи по поддержанию 
достойного уровня социального благополу-
чия (в том числе в части решения бытовых 
проблем, оформления социальных пособий 
и пр.);

4) содействие в профессиональной ин-
теграции;

5) помощь в управлении финансовыми 
активами и/или доходами.

Кроме того, государство гарантирует со-
хранность имущества и финансовых средств 
детей-сирот. Эффективное управление жилищ-
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ными и финансовыми активами, закреплен-
ными за ребенком-сиротой по праву насле-
дования, является приоритетными направ-
лением и неотъемлемой частью государ-
ственной политики по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без опеки 
родителей. Обеспечение условий достойной 
жизни для всех граждан, в том числе неза-
щищенных слоев населения, может рассмат-
риваться как ключевой вектор социальной 
политики в Швейцарии.

Следует отметить, что успешность ре-
шения жилищных вопросов детей-сирот в 
Финляндии определяется финансовыми воз-
можностями муниципалитетов. В современ-
ных условиях большинство муниципалите-
тов сократили размер финансовой помощи 
детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, 
что приводит к игнорированию их индиви-
дуальных потребностей. Имеются практики 
переселения молодых людей в другие муни-
ципалитеты, в которых у них нет сети под-
держки или биологических родственников.

В опыте Норвегии отдельное внимание 
уделено формированию банка данных, 
содержащих информацию по социальному 
обеспечению выпускников. Указанная мера 
призвана акцентировать внимание властей 
на необходимости обеспечения жизненно 
важных потребностей данной категории 
граждан в период их выхода из организаций. 
Базовым направлением социальной под-
держки выступает адресная финансовая по-
мощь, которая включает компенсацию рас-
ходов на жилье. Выпускник, находящийся в 
трудной жизненной ситуации, может подать 
заявление на покрытие текущих расходов 
на жилье: арендную плату, коммунальные 
расходы на электроэнергию и отопление, 
муниципальные сборы, выплаты процентов 
по ипотечному кредитованию и некоторые 
другие. Если расходы существенно превы-
шают доходы молодого человека, консуль-
тант может рекомендовать последнему 
оптимизировать финансовые стратегии. 
Примером может служить переезд в жилье 
с более низкой стоимостью. В рамках про-
граммы NAV может быть рассмотрен вопрос 

7 Josephines Stiftelse Barnehjem. URL: https://www.josephines- stiftelse.no

о предоставлении необходимых расходов 
для переезда.

Молодой человек вправе обратиться 
за поддержкой в вопросах подбора жилья, 
мебели и оборудования для проживания в 
доме. NAV учитывает, какое оборудование 
необходимо, исходя из индивидуальных по-
требностей, жизненной ситуации, возрас-
та выпускника и размера семьи. Отдельной 
формой поддержки выступают гарантии 
депозита. Так, арендодатель обычно требу-
ет обеспечения депозита за неоплаченную 
аренду, ущерб и т. д. Молодой человек может 
подать заявку на гарантийный депозит при 
заключении договора аренды. NAV обычно 
предоставляет помощь в форме гарантии 
депозита. Требования, покрываемые гаран-
тией, могут варьироваться в разных муни-
ципалитетах. Если вся или часть гарантии 
или депозита выплачена, данные финан-
совые средства рассматриваются как ссуда, 
которую молодой человек должен погасить. 
NAV при этом оценивает платежеспособ-
ность, возможности погашения ссуды.

Индивидуальные программы 
поддержки детей-сирот 
(опыт Фонда «Josephine Stiftelsens»)7

В Норвегии широко используются прак-
тики поддержки выпускников со стороны 
благотворительных фондов. Спецификой в 
системе решения жилищных и иных проб-
лем детей-сирот, достигших совершен-
нолетия, выступает партнерство муници-
пальных органов власти и некоммерческих 
общественных организаций. В Норвегии 
широко распространена практика наблюде-
ния и опеки над молодыми людьми, которые 
жили в организации до достижения ими воз-
раста 23 лет. Фонд «Josephine Stiftelsens» был 
одним из участников программ по обеспече-
нию хорошего ухода за молодыми людьми и 
одним из первых, кто официально оформил 
право на последующее (постинтернатное) 
сопровождение. Кроме того, Фонд заключил 
соглашение с муниципалитетом о том, что 
выпускникам гарантировалась поддерж-
ка в постинтернатный период. Постепенно 
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право на постинтернатную помощь было за-
креплено за всеми молодыми людьми в воз-
расте 23 лет, которые в прошлом получали 
социальное обеспечение.

Кроме того, особый интерес для наше-
го исследования представляет опыт Фонда 
«Josephine Stiftelsens», направленный на 
разработку индивидуальных программ 
поддержки молодого поколения, обеспече-
ния жильем выпускников организаций для 
детей-сирот. В сотрудничестве с молодым 
человеком и муниципальной службой ох-
раны детства оцениваются потребности и 
возможности молодого человека, предлага-
ется одна из моделей решения жилищных 
проблем.

Модель 1. Аренда квартиры. Выпускник 
самостоятельно снимает жилое помещение 
и с помощью консультанта подает заявку на 
предоставление субсидии в государствен-
ную программу NAV для покрытия расходов 
на аренду. При этом размер государствен-
ной субсидии зависит от финансового поло-
жения молодого человека.

Модель 2. Комната под наблюдением. 
Выпускник переезжает с семьей или с со-
провождающим человеком в съемное жилье. 
При этом официальную ответственность за 
молодого человека будет нести «взрослый», 
выполняя функции наставника, который 
получит рекомендации от консультанта 
в «Josephine Stiftelsens». Молодой человек 
также может подать заявку в NAV, чтобы по-
крыть расходы на съем жилого помещения.

Модель 3. Переезд в другое учреждение 
(социальный центр/сообщество). Выпускник 
переезжает в другое учреждение или приют, 
находящийся под эгидой муниципалите-
та. Чтобы сделать переход в новые условия 
как можно более безопасным и комфорт-
ным, Фонд «Josephine Stiftelsens» в течение 
3–6 месяцев после переезда помогает обе-
спечить уход и последующее наблюдение за 
молодым человеком в зависимости от его 
индивидуальных потребностей.

Модель 4. Молодой человек живет в дет-
ском доме Фонда «Josephine Stiftelsens» по-
сле достижения 18 лет, при этом постоянно 
ведется мониторинг и осуществляется оцен-

ка необходимости сохранения данного ме-
ста за молодым человеком или перспектив 
реализации другой модели поддержки.

Модель 5. Выпускник не нуждается в со-
циальной поддержке по решению своих жи-
лищных проблем после ухода из «Josephine 
Stiftelsens», тем не менее с выпускником ре-
гулярно поддерживается связь для оценки 
условий его проживания, в случае необходи-
мости предлагаются варианты социальной 
поддержки.

Таким образом, обеспечение достойных 
условий для проживания выпускника отно-
сится к приоритетным направлениям дея-
тельности Фонда «Josephine Stiftelsens». При 
необходимости Фонд предоставляет жилье, 
будь то контролируемая комната или от-
дельная квартира. Социальный работник 
управляет всем процессом, связанным с NAV 
и Жилищным банком, и помогает молодежи 
заполнить заявку на получение средств к су-
ществованию, в том числе для оплаты арен-
ды жилья и коммунальных платежей.

Заключение
В зарубежной практике эффективность 

решения жилищных проблем детей-сирот 
тесно связана с трансформацией практик и 
подходов к социализации данной категории 
граждан. В частности, по результатам прове-
денного анализа авторами систематизиро-
ваны меры поддержки выпускников органи-
заций для детей-сирот.

1. Меры по обеспечению жилыми по-
мещениями. Предоставление выпускникам 
жилья из муниципального фонда при огра-
ничении прав распоряжения данным иму-
ществом предполагает сужение прав по его 
продаже, передаче другому лицу, но может 
стимулировать накопление средств для по-
купки собственного жилья и тем самым спо-
собствовать развитию адаптационного по-
тенциала выпускников.

2. К мерам финансовой поддержки детей-
сирот относится предоставление субсидий 
для покрытия расходов на аренду жилья, по-
купки мебели, оборудования, коммуналь-
ные расходы на электроэнергию и отопление, 
муниципальные сборы. При этом страте-
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гическим направлением социальной поли-
тики стран США и Европы по обеспечению 
жильем детей-сирот является поэтапный 
процесс сужения мер финансовой поддерж-
ки в ходе успешной социальной адаптации 
выпускников, формирования их навыков 
самостоятельного жизнеобеспечения. В дан-
ном контексте роль государственных соци-
альных служб зачастую сужается до консуль-
тационной помощи, что, безусловно, несет 
существенные риски социальной эксклюзии 
детей-сирот.

3. Меры включения некоммерческих ор-
ганизаций и благотворительных фондов в 
решение социальных проблем детей-сирот. 
Зарубежный опыт показал, что в условиях 
сужения государственной поддержки не-
коммерческие организации и благотвори-
тельные фонды берут на себя социальные 
функции по решению жилищных проблем 
детей-сирот. Эта поддержка ограничена 
временными рамками и существенно варьи-
руется в соответствии с имеющимися ре-
сурсными возможностями выпускника.

4. Меры постинтернатной поддержки 
включают следующие направления: забота о 
здоровье и медицинское обслуживание, со-
действие в профессиональной интеграции, 
помощь в управлении финансовыми акти-
вами и/или доходами, подбор жилья, ока-
зание помощи по поддержанию достойно-
го уровня социального благополучия. При 

этом важным аспектом постинтернатной 
поддержки является мониторинг условий 
проживания лиц из числа детей-сирот, а в 
случае необходимости – реализация акту-
альных направлений социальной помощи. 
К указанному блоку мер может быть отне-
сена социально-психологическая поддержка 
с привлечением квалифицированного на-
ставника/куратора.

Таким образом, теоретическая новизна 
исследования заключается в систематизации 
мер государственной политики, осмыслении 
возможностей ухода от патерналистских 
моделей социальной поддержки, расшире-
нии границ использования адаптационных 
механизмов выпускников организаций для 
детей-сирот. Практическая новизна состоит 
в выявлении потенциала зарубежных про-
грамм жилищного обеспечения детей-сирот, 
определении возможностей и ограничений 
адаптации зарубежного опыта в современ-
ных российских условиях. В частности, может 
быть использован опыт для систематизации 
и стандартизации программ по постинтер-
натному сопровождению, включая привле-
чение наставников/кураторов для сопрово-
ждения выпускников, оказание социально-
психологической поддержки, обеспечение 
мониторинга условий жизнедеятельности 
выпускников, расширение участия социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций в партнерстве с государством.
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Frolova E.V., Rogach O.V., Vasilyeva E.Yu.

REVIEW OF FOREIGN PRACTICE FOR PROVIDING 
SUPPORT MEASURES FOR YOUNG PEOPLE 
DEPRIVED OF PARENTAL CARE AT THE BEGINNING 
OF THEIR INDEPENDENT LIFE
The relevance of the research is determined by the dysfunctions of housing provision for orphans, the 
need to find and develop new mechanisms for solving the problems of housing deprivation of graduates 
of organizations for orphans and children left without parental care. The aim of the study is to 
analyze foreign experience in the implementation of housing programs, to determine the possibility 
of their adaptation in the conditions of the Russian Federation. The key difference of the presented 
material is the comparative analysis of data from information sources of foreign state social services 
and public organizations. The scientific novelty of the paper consists in expanding the contours of 
the development of social support models for orphans, going beyond the paternalistic approach. The 
research results show the opportunities and limitations of the implementation of “Independent living 
programs”. We have found that the concepts of housing support for graduates of European countries 
are characterized by a high degree of variability, taking into account the individual capabilities 
(financial, social, professional) of young people. In particular, in Norway (Josephine Stiftelsens), the 
variability of housing solution choices depends on the success of graduates’ social adaptation and 
includes differentiated models of support. The “open door” policy (SOS Children’s Villages program, 
implemented in 135 countries) involves the creation of “children’s villages” to house orphaned 
children with the possibility of their return in case they are psychologically or financially unprepared 
to start an independent life. The results of the article prove that in European countries, there is a 
shift of emphasis from solving the housing problem to the development of adaptive abilities and 
professional trajectories of orphans as a predicate for reducing social and financial exclusion. As a 
direction for future research, we propose to turn to a comparative analysis of orphans’ trajectories of 
maturation, as well as strategies for achieving life success depending on the model of post-internship 
support.

Orphans, graduates, housing, independent living, support programs, adaptation potential of 
graduates, social support, graduates of organizations for orphans, post-internship support.
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