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ры. Следует отметить, что комплекс религиозных представлений буддизма
Ваджраяны в данном случае рассматривается как вспомогательный по от-
ношению к оздоровительным методам и проявляется только при проявле-
нии активного интереса со стороны пациентов. 
Исследование личного пути потомственного профессионального врача

Н. С. А. позволяет исследовать механизмы взаимовлияния и переноса тра-
диционных знаний. 

Взаимосвязь мотивов учения школьников
с существующими в семье ценностями

Лейбман И. Я, Макеева С. А. 
Принимая большие потоки мигрантов Москва становится центром вза-

имодействия представителей из совершенно разных культур (религиозных, 
национальных, этнических и пр). Одной из основных сфер включения ми-
грантов в социальное пространство нашего города является образование, в
частности школа. 
Находясь в школе, можно наблюдать, что процесс ассимиляции пред-

ставителей других культур происходит далеко не гладко, иногда и вовсе на-
поминает «прокрустово ложе». Учителя привыкли воспринимать детей как
среднестатистических, не учитывая культурного контекста, отсюда, во вза-
имодействии между учителями, детьми и их родителями существует мно-
жество  «камней преткновения», недопонимания и стереотипов. К приме-
ру, от учителей часто исходят жалобы и реплики вроде: «Они все не вни-
мательные!», «Они совершенно безразлично относятся к учёбе», «Да, что с
них взять-то?» «Какие родители – такие и дети!». 
Такие высказывания педагогов наводят на мысль, что у детей мигрантов

может быть другая мотивационная структура учебной деятельности и, воз-
можно, мотивы непосредственно учебной деятельности в иерархии ценно-
стей расположены не так, как ожидает педагог. 
Мы исходили из того, что семья в значительной степени формирует лич-

ность ребенка, и семейное отношение к образованию откладывает отпеча-
ток на учебную деятельность школьника. Мы решили исследовать, как вза-
имосвязаны ценностная система родителей и структура учебной мотивации
у детей, представителей разных культур. 
В процессе исследования, мы наглядно увидели различия в мотиваци-

онной сфере учеников связанные с возрастными особенностями, полороле-
вой идентификацией и культурой происхождения. Эксперимент позволил
нам подтвердить предположение, о том, что существующая в семье струк-
тура ценностей (Здоровье, Счастье, Успех, Уважение, Образование) влияет
на структуру учебной мотивации, на то какие мотивы будут доминировать, 
и взаимосвязана с престижностью учёбы у детей. 
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Ëèõîìàíîâ À. Å. 

В ходе мастер-класса мы намерены: 
Воспользовавшись полученными данными, рассмотреть как учебная

мотивация входит в структуру ценностей разных типов культур
Продемонстрировать как, учитывая культурные особенности, выстраи-

вать взаимодействие между педагогами, детьми и родителями. 
На примере кейсов противопоставить конкретные культурные особен-

ности детей со стереотипным восприятием их в глазах учителей. 

Сакрально-психотерапевтические практики
в постиндустриальном обществе

Лихоманов А. Е. 
В современном постиндустриальном обществе активно развиты раз-

личные виды психотерапевтических практик. Наша страна здесь не состав-
ляет исключение. Среди населения  (особенно в молодежной среде) нахо-
дится все больше приверженцев разных форм психотерапевтических прак-
тик. Наряду с распространением практик собственно клинической психо-
терапии и психокоррекции, особый путь развития получили сакрально-
психотерапевтические практики. Общества или группы, использующие
указанные практики, не являются религиозными в полном смысле. 
Речь идет о популярном ныне философско-духовном психотера-

певтическом веянии. Подобные практики представлены танцевально-
двигательными, театральными и другими телесно-ориентированными
занятиями-тренингами. Как правило, современные сакрально-терапев-
тические практики сочетают в себе философию восточных мистических
учений и практик и современные психотерапевтические методики. Мно-
гие «мастера» современных сакрально-терапевтических практик составля-
ют собственные методики занятий на основе уже известных как в научной
(религиоведение, психотерапия), так и в эзотерическо-оккультной литера-
туре. Такие «авторские» методики (подчас весьма оригинальные) обраще-
ны к их адептам как в групповой, так и в индивидуальной формах, чтобы
как можно деликатнее добиваться «Самораскрытия». В поисках исцеления
(духовного и физического), трансформации мышления, люди обращаются
к подобным практикам. 
Распространение указанных практик приобретает массовый характер в

нашем обществе. В связи с этим любопытна коммуникативная составляю-
щая данного явления. 
Многие объединения и группы, использующие сакрально-психотерапев-

тические практики, характеризуются сектоведами как психокульты (чаще в
негативном смысле, с указанием на их отрицательное воздействие на кли-
ентов). 
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