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Обучающая программа для специалистов 
по сопровождению адаптации женщин, 
заключивших брак с иностранцами

В статье представлены результаты теоретического исследования органи-
зационных и содержательных аспектов разработки обучающей программы 
для специалистов помогающих профессий по  сопровождению адаптации 
женщин, заключивших брак с  иностранцами. Актуальность данной про-
граммы связана с  ростом числа межнациональных браков и  отсутствием 
исследований, позволяющих специалистам понимать особенности работы 
с  изучаемой социальной группой. В  рамках исследования показано, что 
структура тренинга должна быть связана с  основными этапами адапта-
ции, а именно – «медовый месяц», накопление противоречий, депрессия, 
интеграция, а  также подробным разбором психологических трудностей, 
возникающих на  этих этапах, и  возможностями работы с  возникающими 
состояниями. Для наилучшего усвоения полученных знаний предлагается 
включать в обучающую программу элементы игрофикации как современ-
ного инновационного инструмента изучения взрослых.
Ключевые слова: адаптация мигрантов, социально-психологическая адап-
тация, адаптация женщин, брачная миграция, тренинг по сопровождению 
адаптации, игрофикация обучения взрослых
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Training program for specialists  
to support the adaptation  
of women married to foreigners

The article presents the results of a theoretical study of organizational and 
content aspects of  developing a  training program for specialists in  helping 
professions to  support the  adaptation of  women married to  foreigners. 
The  relevance of  this program is  associated with the  growing number 
of  interethnic marriages and the  lack of  research that allows specialists 
to understand the features of working with the social group under consideration. 
The study shows that the structure of the training should be associated with 
the  main stages of  adaptation, namely the  “honeymoon”, the  accumulation 
of  contradictions, depression, integration, as  well as  a  detailed analysis 
of the psychological difficulties that arise at these stages and the possibilities 
of  working with emerging conditions. To  best assimilate the  acquired 
knowledge, it is proposed to include elements of gamification in the training 
program as a modern innovative tool for studying adults.



Pedagogy and Psychology of Education. 2024. No. 1

106

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

ISSN 2500-297X

Key words: adaptation of migrants, socio-psychological adaptation, adaptation 
of  women, marriage migration, training to  support adaptation, gamification 
of adults’ education

CITATION: Mironova O.I., Ruonala L.A. Training program for specialists 
to  support the  adaptation of  women married to  foreigners. Pedagogy and 
Psychology of Education. 2024. No. 1. Pp. 104–122. (In Rus.). DOI: 10.31862/ 
2500-297X-2024-1-104-122

Введение

Тема социально-психологической адаптации мигрантов представляет 
значительный интерес для современных исследователей. Как в России, 
так и в других экономически привлекательных странах наблюдается 
постоянный рост переселенцев. 

Адаптация мигрантов к новой среде связана с рядом неизбежных 
противоречий между их внутренне принятыми культурными ценностя-
ми, привычками и образом жизни, а также изменениями в социальных 
условиях и статусе в новой общественной среде. Это несоответствие 
между ожиданиями и реальными возможностями в незнакомой культур-
ной обстановке стимулирует мигрантов активно стремиться к преодоле-
нию возникших препятствий, достижению комфорта и самореализации 
в новых условиях, что является ключевым фактором начала процесса 
адаптации [1; 5; 15]. 

То, как мигрант будет действовать в процессе интеграции, зависит 
от его сознательных усилий, желания и способности адаптироваться 
к новой социокультурной среде. Важную роль в социально-психологи-
ческой адаптации играет «внутренняя реорганизация» личности, когда 
мигранты осознанно выбирают новые модели социального поведения, 
соответствующие требованиям и условиям новой среды [13; 14; 19]. 

Как показывает теоретический обзор по теме исследования, в насто-
ящее время значительное внимание уделяется созданию языковых 
тренингов для мигрантов, программам по адаптации школьников, чьи 
родители являются беженцами или трудовыми мигрантами, студентов. 
Что касается брачных мигрантов, то данная тема в настоящее время пра-
ктически не разрабатывается [10; 18; 27]. 

Следует отметить, что проблема с сопровождением социально-пси-
хологической адаптации женщин, заключивших брак с иностранцами, 
связана не только с отсутствием специально разработанных программ,  
но и с недостаточной осведомленностью самих специалистов помогаю-
щих профессий относительно особенностей адаптации женщин.
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Даже специалисты по миграции, которые работают с беженцами или 
вторым поколением трудовых мигрантов, могут не до конца понимать, 
какие именно трудности возникают у брачных мигранток, ведь их эко-
номическое состояние можно назвать благополучным, они переезжают 
к любимому человеку, который при этом знает правила своей страны.

Поэтому особенно актуальной выступает задача разработки обучаю-
щей программы для специалистов помогающих профессий, позволяю-
щей понимать специфику социально-психической адаптации женщин, 
заключивших брак с иностранцами. Данная работа может вестись пси-
хологами, социальными работниками и сотрудниками учебных заведе-
ний, осуществляющих работу с мигрантами.

Теоретические предпосылки  
для создания программы сопровождения  
социально-психологической адаптации женщин,  
заключивших брак с иностранцами

В рамках этого раздела необходимо, во-первых, описать особенно-
сти социально-психологической адаптации женщин, заключивших брак 
с иностранцами, и, во-вторых, выявить требования, предъявляемые 
к форме проведения программы, помогающей донести эти знания спе-
циалистом таким образом, чтобы активизировались когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий компоненты личности обучающихся.

К наиболее разработанным темам, связанным с адаптацией мигран-
тов, можно отнести представления об этапах социально-психологиче-
ской адаптации (Э. Харрис, Г. Триандис, Р. Лазарус, С. Фолкман и др.) 
и видах социально-психологической адаптации (Дж. Берри). Кроме 
того, не вызывает вопросов важность разработки понятия этнической 
идентичности. С этой точки зрения адаптация – это формирование  
у мигрантов смешанной идентичности, включающей в себя как ценно-
сти и культуру страны исхода, так и новой страны.

На каждом из уровней женщина сталкивается со специфическими 
психологическими трудностями [23], решение которых помогает перей-
ти на новый этап адаптации. Эти задачи связаны с одним из уровней 
адаптации: коллективным, социальным, близких отношений, личност-
ным. То есть женщина для успешной адаптации должна повторить опыт 
ребенка, знакомясь с культурой и историей новой страны, содержанием 
социальных ролей в обществе, гендерной социализацией и особенностя-
ми поведения в паре, и, наконец, заново рассмотреть себя как личность.

Рассмотрим подробнее содержание каждого из этапов социально-пси-
хологической адаптации женщин, заключивших брак с иностранцами.
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На стадии «медового месяца» переселенец еще в полной мере не осоз-
нал, насколько жизнь в новой стране отличается от фантазий и планов, 
которые он строил до переезда. 

На этом этапе мигрант обращает внимание на те плюсы, которые 
он приобрел от переезда, фокусируясь на всем, чего не хватало в стра-
не исхода, что сопряжено с переживаниями приятных чувств, эйфории. 
Мигрант испытывает принадлежность к новому. Наступающий за этим 
этап накопления разочарования может вызывать нежелание сталкивать-
ся с неприятными переживаниями и запустить ряд психологических 
защит, отрицающих данное разочарование. Дальнейшая трансформа-
ция невозможна без понимания того, что нельзя постоянно находиться 
в состоянии «влюбленности».

На первом этапе женщина попадает в ситуацию, где большинство 
ее контактов составляет муж и его окружение. Теряется возможность 
вписывать в повседневную реальность привычные до этого момента 
социальные связи, которые женщина нарабатывала годами: собствен-
ная семья, друзья, знакомые, коллеги и т.п. При этом, если раньше миг-
ранты оказывались в социальном вакууме, что заставляло их искать 
новые контакты, в настоящее время присутствие в жизни мессенджеров 
и социальных сетей помогает поддерживать социальные связи в другой 
стране, но тормозят в поиске собственной социальной жизни, не связан-
ной с мужем [16; 22; 25].

При этом женщине необходимо постоянно общаться с незнакомыми 
людьми в новой стране в государственных организациях при получении 
местных документов и постановке на учет в учреждениях, валидизации 
образования, на языковых курсах, учреждениях для детей, если таковые 
есть и переехали вместе с матерью, и т.п. Таким образом, в жизни жен-
щины преобладают вынужденные контакты [12].

Раздражение становится индикатором того, что из-за преоблада-
ния вынужденных контактов женщина не получает удовлетворения 
от повседневного общения, ей необходимо обратить внимание на при-
сутствие данного симптома в ее жизни и уделить ему самое пристальное 
внимание. Как сама женщина, так и ее окружение могут неверно ква-
лифицировать это состояние без учета контекста, игнорировать серьез-
ность этого состояния [11; 23].

Переход на этап накопления противоречий сопряжен с острым пере-
живанием потери, связанной с отсутствием привычных ценных эле-
ментов повседневной жизни, которые в родной стране человек считал 
самим собой разумеющимся. Кроме того, мигрант может разочаровать-
ся и в себе самом, и в своих способностях преодолевать встречающиеся 
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трудности, что приводит к переживанию таких чувств, как беспомощ-
ность, злость, ярость, вина, стыд. 

Если проблема не игнорируется и женщина видит причины, по кото-
рым коммуникация, которая раньше давалась достаточно просто, сей-
час таковой не является, способна увидеть и принять свое специфиче-
ское положение в новом обществе и в общении, отличное от ее позиции 
в родной стране, то происходит переход на следующий этап адаптации, 
который связан с тем, что ожидания женщин относительно взаимодей-
ствия с обществом не совпадают с ожиданиями общества [23].

На этом этапе, с накоплением противоречий относительно новой 
страны, женщина обнаруживает, что она не до конца знакома с поряд-
ками, привычками и негласными требованиями общества. То, что счи-
талось само собой разумеющимся в родной стране (начиная от состава 
сферы услуг, медицины и образования и заканчивая тем, как правильно 
общаться с соседями и продавцами), здесь может иметь собственные 
едва уловимые нюансы. По сути, затрагиваются все три стороны обще-
ния, а в особенности понимание невербального языка, возможность 
поиска общего фундамента для взаимодействия, способность правильно 
воспринимать и понимать другого человека [14].

Женщина сталкивается с тем, что она потеряла все свои соци-
альные роли, кроме роли жены. Ее профессиональные достижения, 
дружба, семейные отношения и связанные с ними привычки и при-
тязания в новом обществе не могут быть проявлены таким же обра-
зом, как в родной стране. Из-за противоречий при реализации своих 
социальных потребностей женщина сталкивается с фрустрацией 
и даже депривацией. Именно фрустрация может помочь женщине 
понять и оценить уровень своих притязаний и выстроить «дорожную 
карту», помогающую понять, как она хотела бы развиваться в новой 
стране [8; 26].

Этап депрессии наступает в том случае, если человек находит в себе 
силы столкнуться с необходимостью сформировать новые представ-
ления о себе и своем месте в мире. Задачей данного этапа выступает 
осознание и присвоение того важного, что давала мигранту его родная 
страна, культура, ценности, способы общения. Вместе с тем начинает 
формироваться новая идентичность: забирается самое важное из прош-
лой жизни и выбирается новое, что больше соответствует представлени-
ям о себе как мигранте – члене принимающего общества.

Удерживаясь в позиции уважения к обеим культурам, женщи-
на может перейти к следующему этапу, связанному с глубинным 
переживанием собственной идентичности: представления о себе как  
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о мигранте до переезда не совпадают с реальными представлениями 
о себе в новой стране [23].

Решение этой задачи нельзя назвать тривиальным. С одной стороны, 
это переживание инаковости, непохожести, отличности от тех, кто окру-
жает женщину. Можно сказать, на этом этапе мигрантка переживает 
экзистенциальное одиночество и учится познавать себя, свою человеч-
ность и уникальность. Этот этап наиболее тяжелый и трудозатратный. 
Нередко женщине необходима помощь специалиста, чтобы проработать 
те жизненные истории и приобрести новые личностные качества, кото-
рые позволят осознать и выстроить свою идентичность, сохраняя и кон-
такт с родной культурой, и интегрируя культуру новой страны.

Данный процесс связан с тем, что можно назвать «внутренней пере-
сборкой», естественным последствием которого может явиться субде-
прессивное состояние. Но если эта работа не происходит, то депрессия 
может стать реальной или перейти в соматизацию [17; 20; 21].

Переход на этот этап знаменует завершение адаптации к утрате, 
которую невозможно изменить, и формирует отношение к адаптации 
как к ценному опыту, позволяющему стать целостной и самоактуали-
зированной личностью, которая может быть интегрирована в новое 
общество. Формируется «Подлинное Я», которое в процессе адаптации 
очистилось от нереальных ожиданий, непрожитых травм и трагедий, 
непроработанных семейных неврозов, что, по нашему мнению, и озна-
чает успешную адаптацию мигранта в принимающем обществе.

Преобладание внешней мотивации при переезде в другую страну 
(за мужем), как следствие – потеря работы и привычного окружения: 
здесь на первый план выходят те последствия переезда, которые невоз-
можно решить без переосмысления своих мотивов, целей и ценностей. 
Несмотря на то, что данная трудность появлялась в самом начале пере-
езда, решение ее последствий и формирование внутренней мотивации 
на предыдущих этапах было неактуальным и невозможным [23]. 

На этом этапе внешняя мотивация сменяется внутренней, а задачи 
жизненного пути перестают быть принципиально отличными от задач 
местного населения.

Данная тема связана с преодолением разрыва между «Идеальным Я» 
и «Реальным Я» и может приводить к возникновению внутриличност-
ных конфликтов. Их решение становится финальной задачей, помогаю-
щей по-настоящему интегрироваться в новом социуме [9].

Все эти этапы соотносятся с интегральным понятием идентично-
сти, которое является центральным для понимания миграции. Каждый 
из этапов адаптации прорабатывает отдельный уровень, связанный 
с идентичностью. 
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Таким образом, обучающую программу имеет смысл выстраивать 
вокруг этапов социально-психологической адаптации, раскрывая каж-
дый из них последовательно, комплексно, в динамике.

Использование игрофикации  
как инновационного инструмента обучения взрослых

В современной образовательной среде большое внимание уделя-
ется не только теоретическим, но интерактивным способам обуче-
ния. Использование игровых приемов с целью реализации неигровых 
задач через игровое пространство получило название «игрофикация» 
и является новым, интересным инструментом как для отечественных, 
так и для зарубежных психологов, а ее теоретические и методологи-
ческие основы только разрабатываются, что открывает ряд широких 
возможностей для реализации научного интереса с точки зрения пси-
хологии.

Использование игрофикационных методов помогает, с одной сторо-
ны, «вжиться в роль», но, с другой стороны, эту роль с себя «снять», 
оставить в обучающем пространстве, чтобы не возникла угроза иденти-
фикации или слияния с клиентом, которая приводит к потере субъект-
ности и мета-позиции специалиста. 

Такой вид обучающей программы отличается от других видов тре-
нингов своими специфическими принципами, такими как активность, 
исследовательская творческая позиция, «здесь и сейчас», объектива-
ция (осознание) поведения, партнерское (субъект-субъектное) общение, 
конфиденциальность [6].

Игровая терапия является одним из методов психологического воз-
действия на развитие личности, применяемым не только к детям, но 
и ко взрослым. Многие отечественные и зарубежные авторы отмеча-
ют важность игры как средства реализации социально-психологиче-
ского тренинга. К. Бюллер, Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, К. Коффка, 
А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн и др. авторы исследова-
ли данный феномен. Игровая терапия, в соответствии с их теориями, 
выступает эффективным средством адаптации к новым обстоятельст-
вам, помогающим улучшить взаимопонимание в коллективах и адапта-
цию к социуму. В ситуации игры возможно создать безопасные усло-
вия для получения участниками навыков общения. Кроме того, игровая 
терапия дает возможность пробовать иные, непривычные способы вза-
имодействия с миром и окружающими без негативных последствий. 
А возникающие в таких ситуациях чувства страха, стыда, беспокойства 
могут быть обнаружены и переработаны при помощи психолога.
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Так, Л.С. Выготский подчеркивал значимость игровой терапии в про-
цессе становления личности, отмечая игру как важный инструмент 
общения [28]. Согласно представлениям Б.Г. Ананьева, игровая терапия 
выступает фундаментальным элементом в развитии человека как актив-
ного участника познавательного процесса и деятельности [2]. В кон-
тексте искусственно созданной игровой среды участники воспроизво-
дят различные жизненные ситуации, получая возможность развиваться 
социально и профессионально, формировать новые коммуникационные 
компетенции, пробовать различные социальные роли.

И.В. Вачков указывает на то, что игра формирует новую, подходя-
щую для терапевтируемых концепцию мира, где через воображаемые 
ситуации переосмысливаются значения объектов и действий, что позво-
ляет не только испытать новые роли, но и усвоить полученный опыт [4].

При этом любая игра представляет собой структурированный инстру-
мент с определенными правилами. Метод игровой терапии, с одной 
стороны,  выступает примером формирования правил и норм, реализу-
ющихся не только в тренинге, но и в социуме в целом, а с другой – фор-
мирует личностную готовность к ситуациям неопределенности [7]. 

Среди игровой терапии значительную позицию занимают ролевые 
игры или ситуационно-ролевые игры. Они направлены на возможную 
рефлексию уже знакомых ситуаций, помогающую увидеть различные 
варианты поведения в игровой ситуации. Важно отметить, что в таких 
играх также прорабатывается ситуация неопределенности и личност-
ная реакция на такую ситуацию. Основной целью ролевых игр высту-
пает способность участников делать выбор, просчитывать ситуации 
и формировать реакцию на «неопределенную» ситуацию. Сценарий 
сюжетно-ролевой игры задается ведущим социально-психологического 
тренинга, закладывается с учетом основных целей тренинга, особенно-
стей участников тренинговой группы и места игры в общей структуре 
тренинга. 

Таким образом, в социально психологическом тренинге большое 
значение уделяется психотерапевтическим играм, с помощью которых 
достигаются не только поставленные цели тренинга, но и складывается 
доверительная атмосфера, в которой формируются эффективные ком-
муникативные навыки, необходимые для участников тренинговой груп-
пы, и реальные процессы могут быть исследованы в условиях, заведомо 
лишенных необходимости относиться к себе требовательно. Процесс 
игры может стать изучением своих возможностей и знакомством со сво-
ими подлинными мотивами, в том числе пересмотром своих убеждений 
и требований к собственной личности. 
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Как показало предыдущее исследование [24], можно выявить следую-
щие особенности игрофикации в обучении взрослых: 

1) возможность тренировать сложные навыки в легкой форме; 
2) направленность игры на развитие личности, специалиста и пр., 

а не только ради получения удовольствия; 
3) реализуемая игра вплетена в реальную деятельность и отражает ее; 
4) взрослые участники игры «хорошо замотивированы», т.е. процесс 

игры осмысленный, участие добровольное; 
5) результат игры связан с наличием благоприятных психических 

состояний ее участников; 
6) гибкость метода: игрофикация дает возможность получать обрат-

ную связь, диагностировать ситуацию и ослаблять или усиливать воз-
действие, подстраивать элементы игры под ситуацию с конкретными 
критериями, показателями эффективности; 

7) у взрослых участников игры возникают новые межличностные 
и деловые связи, новые формы отношений.

Следует добавить, что для сотрудников помогающих профессий важ-
ным навыком становится эмпатическое понимание процессов, происхо-
дящих с клиентами. Здесь особую важность может приобретать возмож-
ность буквально, в виде игры, поставить себя на место мигранта. 

Важными особенностями сеттинга данной программы выступают 
организация пространства, время сессии, правила и методы работы 
с повествованием. 

Условия работы учитывают, во-первых, согласно Д. Винникотту, тре-
бования благоприятной среды, которая облегчает формирование пере-
ходного пространства, так что две стороны участников могут создать 
нечто третье – новое пространство опыта общности [28].

Во-вторых, по мнению У. Биона, окружение способствует формиро-
ванию мечтательности, особой позиции, в которой прорабатывается сен-
сорный опыт, связанный с разочарованием и удовлетворением желаний. 
Целью игры является реализация общего пространства переживаний, 
совместного фантазирования, которое способствует высвобождению 
творческого потенциала. Часть этой работы выполняет психолог, зер-
кально отражая процессы, происходящие в обучающем пространстве [3].

В-третьих, сеттинг формирует правила и механизмы работы с обнару-
женным материалом. Так игрок управляет игрой, учится брать на себя 
ответственность и взаимодействовать с другими. Это реализуется через 
игровую механику и игровой процесс. Элементы игрового дизайна, 
делающие выбор игрока (карт), могут меняться в зависимости от целей, 
которые решаются в игре, и могут быть легко адаптированы. 
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Такой вид программы ориентирован на оптимизацию коммуника-
тивных процессов, способствует саморефлексии и помогает в символи-
ческой форме пережить и проработать сложные ситуации, влияющие 
на адаптивность.

Структура обучающей программы

Обучающая программа состоит из 6 занятий: вводная часть; первый 
этап адаптации «медовый месяц»; второй этап адаптации «накопление 
противоречий»; третий этап адаптации «депрессия»; четвертый этап 
адаптации «интеграция»; феномен идентичности.

Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и практиче-
ской с элементами игрофикации. Такой подход позволяет наилучшим 
образом когнитивно усвоить, а затем эмоционально пережить ключе-
вые элементы того опыта, который переживают женщины, переехавшие 
в новую страну в связи с замужеством. 

Рассмотрим подробнее структуру каждого из этапов программы.

Первое занятие. Вводная часть

Задача – познакомить специалистов с основными понятиями адапта-
ции и раскрыть особенности переживания стресса аккультурации. 

Теоретическая часть занятия посвящена знакомству специалистов 
с общими представлениями о миграции и особенностями переживания 
адаптации к новой стране женщин, заключивших брак с иностранца-
ми. Теоретический этап раскрывает такие темы, как понятие адапта-
ции в современной психологической науке; философскую концепцию 
«свой–другой–чужой» как предпосылку для формирования представ-
лений о миграции; подходы к изучению адаптации мигрантов (асси-
миляция, аккультурация, бикультурализм); особенности адаптации 
мигрантов в цифровую эпоху; знакомство с моделью успешной соци-
ально-психологической адаптации женщин, заключивших брак с ино-
странцами (этапы адаптации, ее уровни, виды, трудности, клинические 
проявления); понятие стресса аккультурации.

Центральным моментом теоретической части занятий выступает 
представление модели успешной социально-психологической адап-
тации женщин, заключивших брак с иностранцами, как иллюстрации 
целостности происходящего с мигрантками процесса. На основании 
данной модели будут построены все дальнейшие встречи, четыре 
из которых раскрывают поочередно каждый из этапов адаптации, 
а в качестве финальной встречи рассматривается интегральный пока-
затель идентичности.
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Для практической отработки полученных знаний участникам пред-
лагается игра по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудно-
го города», где каждый из персонажей представляет одно из ключевых 
понятий теории адаптации. Каждый из членов группы получает одну 
из ролей сказки. Кроме главных ролей существует возможность быть 
одним из жителей сказочной страны. После разыгрывания ключевых 
моментов сказки участники обмениваются своими чувствами и при 
помощи ведущего формулируют, с какими из изученных в теоретиче-
ской части понятий они столкнулись.

Таким образом участники получают возможность не только на пра-
ктике закрепить полученные знания, но и пережить, хоть и в упро-
щенной форме, то, с чем сталкиваются их клиенты в процессе адап-
тации к новой стране, а именно: потеря контроля, переживание 
дефицитарности своих знаний, беспомощности, раздражительности, 
фрустрации, депривации, депрессивных состояний, внутриличност-
ного конфликта.

После участия в представлении ведущий тренинга предлагает обсу-
дить переживания каждого из участников и соотнести их с полученны-
ми теоретическими знаниями.

Второе занятие. Этап «медовый месяц»

Знакомство обучающихся с особенностями проживания первых меся-
цев после переезда, задачами и трудностями этого уровня, особенностя-
ми поведения в ситуации вынужденных контактов.

Теоретическая часть занятия раскрывает особенности этапа – впе-
чатление от новой страны, фокус на плюсах, знакомство с заявляе-
мыми ценностями новой страны. Особое внимание уделяется теории 
вынужденных контактов и работе с раздражительностью как важным 
клиническим проявлением, характерным для этого уровня, а также 
психологическим защитам, которые могут возникать для снижения раз-
дражительности и «застревания» на этом этапе.

Практическая часть занятия посвящена разбору сказки «Царевна-
лягушка». В этой сказке основной упор делается на переживание участ-
никами нескольких важных этапов: как принцесса, чьи умения и опыт 
отличаются от всех, кто живет при дворе, воспринимается царем и его 
окружением, а также рассматривается желание «сжечь шкурку лягуш-
ки», т.е. пропустить необходимые этапы адаптации.

Кроме основных участников – Ивана-царевича, Царевны-лягушки, 
царя, братьев и их жен, участникам предлагается также взять на себя 
роли жителей волшебной страны из разных социальных слоев. Данное 
требование вводится для того, чтобы участники оценили двустороннюю  
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направленность процессов миграции и обсудили не только опыт ведущих 
героев, но и социум принимающей страны и их отношение к миграции.

В качестве референсов, раскрывающих специфику «застревания» 
на этом этапе, при подготовке к этой встрече участникам предлагает-
ся ознакомиться с фильмом «Бобер» и сказкой «Красные башмачки», 
которые иллюстрируют состояние отказа от обнаружения и проработку 
своих ограничений.

В качестве заключительного этапа ведущий предлагает участни-
кам обсудить, какие именно психические состояния могут указывать 
на активные трудности в преодолении этого этапа, какие интервенции 
будут уместны при сопровождении адаптации женщин, заключивших 
брак с иностранцами.

Третье занятие. Этап накопления противоречий

Задачей практической части обучающей программы выступает осво-
ение специфики проживания мигрантками этапа осознавания того, как 
много важных моментов навсегда остались в родной стране. На этой 
встрече раскрываются темы фрустрации и депривации как естествен-
ных последствий того факта, что ожидания женщин от взаимодействия 
с обществом не совпадают с ожиданиями общества.

Кроме того, фрустрация может быть связана с тем, что женщина 
оказывается в ситуации невозможности выразить свои чувства из-за 
их реального или воображаемого несоответствия нормам общества.

В рамках практического этапа участники знакомятся со сказкой 
«Король Дроздобород» братьев Гримм. Сказка раскрывает этапы транс-
формации принцессы, которая ничем не довольна. Важный этап сказ-
ки – это разговор о том, чем ложная адаптация, или подчинение прави-
лам, отличается от настоящей адаптации и смирения.

В качестве иллюстраций застревания на данном этапе адаптации рас-
сматриваются фильм «Интердевочка» и один из героев романа «Власте-
лин колец» – Голлума. 

В конце встречи ведущий и участники обсуждают конкретные диало-
ги, которые могут возникать в процессе работы с женщинами, находя-
щимися на этом этапе адаптации. 

Четвертое занятие. Этап депрессии

Относится к самым продолжительным и тяжелым. Именно здесь жен-
щина сталкивается с самыми сложными чувствами относительно адап-
тации и самой себя, поскольку на этом этапе происходит осознание, что 
представление о себе как о мигранте не совпадают с представлениями 
о себе в новой стране. 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

117

Педагогика и психология образования. 2024. № 1

Ведущим симптомом этого этапа выступают субдепрессивное состо-
яние, депрессия или, в случае невозможности справиться с возникшими 
трудностями, соматизация. Работа с данными симптомами становится 
основной темой теоретического разбора на четвертом занятии.

Практическая часть встречи начинается с подробного разбора сказки 
«Красавица и Чудовище», где депрессивный этап соответствует нахо-
ждению Бэлль в волшебном замке. Это время необходимо, чтобы рас-
статься со своими наивными представлениями о принце и встретиться 
с настоящим чудовищем – своим внутренним содержанием. Именно эта 
встреча позволяет «расколдовать» себя и заключить внутренний кон-
тракт, помогающий включению в новую жизнь.

Герои, иллюстрирующие сложности на этом этапе, – это Русалоч-
ка из оригинальной сказки Г.Х. Андерсена и Фродо из «Властели-
на колец». Разбор этих персонажей идет с позиции их неспособности 
выйти в реальную жизнь, а символы, которые означают сложности этого 
этапа, – потеря голоса (неспособность к подлинной коммуникации) 
и потеря радости от обычной жизни, переживание «флэшбеков» от вла-
дения кольцом всевластия. 

В результате обсуждения этих сказок участники знакомятся с пред-
ставлениями в глубинной психологии о таких психических состояниях, 
как беспомощность и всемогущество. В конце встречи представляются 
конкретные кейсы женщин, находящихся на этой стадии адаптации.

Пятое занятие. Этап интеграции

Завершает процесс социально-психологической адаптации. На этом 
этапе женщина решает все те же задачи, которые становятся перед мест-
ными жителями – самореализация на работе, проживание нормативных 
кризисов в семье, воспитание детей, дружба.

Теоретическая часть раскрывает понятие мотивации и ее виды, пред-
лагает конкретные инструменты диагностики, а также знакомит участ-
ников с четырьмя экзистенциальными данностями (смерть, свобода, 
изоляция и бессмысленность) как теми основаниями, которые помога-
ют самоактуализации. Основная трудность этого этапа связана с тем, 
что переезд женщины был связан с внешней мотивацией, т.е. за мужем. 
Интеграция помогает выявить внутреннюю, подлинную мотивацию, 
связанную с включением женщины в процессы новой страны с опорой 
на те знания о новом обществе и о себе самой, которые она получила 
на предыдущих этапах.

Практическая часть представлена сюжетами из сказки «Удивитель-
ное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции» 
С. Лагерлеф, разбор возвращения Сэма в Шир («Властелин колец»).  
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Разбор этих эпизодов связан с обсуждением круга трансформации, когда 
Герой возвращается домой, но он видит свой дом совершенно иначе. 

В качестве домашнего задания участникам предлагается посмо-
треть фильм «Глянец» режиссера Андрея Кончаловского и прочитать 
роман Ф. Кафки «Процесс». Герои этих художественных произведений 
не пережили настоящую трансформацию.

В завершении встречи ведущий предлагает обсудить особенности 
переживания экзистенциальных данностей женщинами, заключившими 
брак с иностранцами, а также разбирают конкретные кейсы.

Шестое занятие. Идентичность

Данное занятие является завершающим и подводит итоги обучающе-
го цикла, оно будет состоять из трех частей: теория, практика и подве-
дение итогов.

В рамках теоретической части раскрывается феномен идентичности 
в психологической науке, дается его определение и подходы к изуче-
нию этой темы. Кроме того, большое внимание уделяется представ-
лениям о зависти и благодарности в психологии, поскольку именно 
благодарность (к новой стране, к родной стране, к жизни) – это то чув-
ство, которое становится индикатором успешного завершения процесса 
адаптации.

В рамках практической части участники возвращаются к сказке «Вол-
шебник Изумрудного города» и подробно разбирают и проигрывают 
финал книги, когда все главные герои получают то, чего им, по их мне-
нию, не доставало раньше.

В третьей части ведущий возвращается к модели успешной социаль-
но-психологической адаптации женщин, заключивших брак с иностран-
цами. Обсуждается, какие именно открытия пережили участники обуча-
ющей программы за время шести встреч. 

Выводы

Настоящее исследование было посвящено разработке обучающей 
программы сопровождения социально-психологической адаптации жен-
щин, заключивших брак с иностранцами. Данная задача является акту-
альной, поскольку количество брачной миграции с каждым годом 
увеличивается, при этом практически отсутствует информация, помо-
гающая специалистам помогающих профессий грамотно сопровождать 
представителей этой социальной группы.

В рамках исследования показано, что структура тренинга должна 
быть связана с основными этапами адаптации, а именно – «медовый 



Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ик

а 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

119

Педагогика и психология образования. 2024. № 1

месяц», накопление противоречий, депрессия, интеграция, а также под-
робным разбором психологических трудностей, возникающих на этих 
этапах, и возможностями работы с возникающими состояниями.

Для наилучшего усвоения полученных знаний предлагается вклю-
чать в обучающую программу элементы игрофикации как современного 
инновационного инструмента изучения взрослых.

Проведенное исследование показало, что тема идентичности миг-
ранта нуждается в дальнейшем разработке и выступает перспективной 
темой для изучения. Кроме того, на эмпирическом этапе исследова-
ния планируется апробация образовательной программы на практике 
и качественная проверка ее эффективности.
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