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ИНТЕРНАТ

Статья посвящена повседневной жизни башкирских школьников на примере 
учеников Башкирской республиканской гимназии-интернат № 1 им. Рами Га-
рипова. Цель исследования состояла в изучении свободного времяпровождения 
старшеклассников в учреждении типа интернат, также в выяснении их от-
ношения к литературе, театру, современникам и историческим личностям. 
Особенность досуга детей в такого рода учебных заведениях заключается в 
том, что с одной стороны ученики могут сами планировать свое свободное 
время, с другой стороны, этот выбор ограничен строгой жизнью по графику 
и подчинен дисциплине. Актуальность темы объясняется важностью выяс-
нения роли школы и педагогов в формировании увлечений и любимых занятий 
молодежи, что имеет значение как с практической точки зрения, так и с 
научной. Освоенные навыки и сформированные в школе интересы влияют на 
будущие процессы планирования жизненных устоев молодых людей, их выбор 
стратегической модели поведения в обществе. При анализе распорядка дня 
учащихся оказалось, что школьники имеют возможность выбирать внеуроч-
ные занятия только из тех, что предлагается дополнительным образованием 
в гимназии. Было выявлено, что учащиеся-старшеклассники любят посещать 
театры, отдают предпочтение мотивирующей литературе зарубежных ав-
торов, при этом мало читают на башкирском языке и пока не определились с 
современниками, которые могли бы стать для них лидерами мнений.
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THE STUDENTS’ VALUES AND EVERYDAY LIFE 
IN A BASHKIR BOARDING HIGH SCHOOL

The article is devoted to the everyday life of Bashkir schoolchildren and focuses on the 
case of the Rami Garipov Bashkir Republican Gymnasium (Boarding School) No 1. 
The research aimed to study the free time of high school students in a boarding school 
setting, and to ascertain their attitudes towards literature, theater, their contemporaries 
and historical figures. In general, students of boarding schools, on the one hand, have 
the autonomy to plan their free time, but on the other hand, their choices are con-
strained by the rigidity of schedule and the necessity for discipline. It is of great impor-
tance, from both a practical and a scientific standpoint, to elucidate the part played by 
the school and the teachers in influencing the student’s hobbies and interests. More-
over, the skills and interests that are acquired during the high school years will have 
an impact on the future life planning of the younger generation and their choice of 
strategic model of behavior in society. The study analyzed the daily routine of students 
and revealed that they can only choose additional activities from those offered by the 
school. It was also found that high school students enjoy visiting theaters, prefer moti-
vating literature by foreign authors, read little in the Bashkir language and have not yet 
decided on contemporaries who can be opinion leaders for them.
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К вопросу о постановке проблемы: научная новизна, цели и задачи

Этнокультурное образование как научный объект исследования занимает одно из 
ключевых мест не только в этнологии, но и в педагогике, психологии, социологии и 
многих других гуманитарных дисциплинах.  В российской историографии большое 
количество научных публикаций посвящено реализации этнокультурного образова-
ния (Мартынова 2004; Мартынова 2013; Ившина 2013), методике образования ми-
грантов (Омельченко, Шевцова 2022), изучению патриотизма российской молодежи 
(Кульбачевская 2023), выявлению общегражданских и социокультурных ценностей 
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в их восприятии (Мартынова, Белова, Зыкина, Кляус 2023), этнокультурному об-
разованию в сельской местности (Рязанова 2023), развитию образования педагогов 
(Гриневецкая 2020). В большей степени, российских ученых интересуют вопросы 
благополучия в образовании (Струкова, Поливанова 2023), роль воспитательной ра-
боты в высших учебных заведениях (Смирнов 2023).

Данное исследование будет посвящено свободному времени старшеклассников, 
которые проживают не дома, а в интернате. Особенность досуга в подобного рода 
учебных заведениях заключается в том, что с одной стороны ученики могут сами 
планировать свое свободное время, с другой стороны, этот выбор ограничен стро-
гой жизнью по графику и дисциплине. Актуальность темы объясняется важностью 
выяснения настроений молодежи, как с практической точки зрения, так и с научной. 
Очевидно, что освоенные навыки и сформированные в школе интересы влияют в 
будущем на процессы планирования жизненных устоев молодого поколения, на их 
выбор стратегической модели поведения в обществе.

В мае этого года я провела анкетирование, фокус группы и глубинные интер-
вью с учащимися 11 классов Башкирской Республиканской гимназии-интернат № 1 
им. Рами Гарипова. Выбор данного учебного заведения был не случаен. Во-первых, 
автор данного исследования выпускница этой гимназии, прожившая в интернате три 
года. Проводить беседы и интервью с учениками не вызвало трудностей или недо-
пониманий, пережитый опыт автора способствовал дружескому общению и позиции 
на равных. Имеется ввиду межу исследователем и информантами сложилось дове-
рие, по причине того, что перед ними был не «чужой» человек, а выпускник. Во-вто-
рых, гимназия представляет собой классическое общеобразовательное учреждение, 
включающее в учебную программу этнокультурное образование. В-третьих, автор 
также периодически проводит глубинные интервью с выпускниками гимназии бо-
лее ранних годов, в том числе со своими одноклассниками. Это дает возможность 
выполнить сравнительный анализ ответов выпускников разных поколений.

В данном исследовании я попыталась проанализировать следующие вопросы: 
каким образом старшеклассники проводят свободное время в интернате, какой ли-
тературе для чтения отдают предпочтения, как относятся к театру, каким образом 
формируются ценностные ориентиры молодежи в гимназии, какие современники 
для них являются примером и героями для подражания.

Башкирская республиканская гимназия интернат № 1 имени Рами Гарипова

Башкирская Республиканская гимназия интернат № 1 им. Рами Гарипова (далее 
БРГИ) была основана 25 марта 1944 г. Совет народных комиссаров РСФСР утвердил 
решение бюро Башкирского областного комитета ВКП(б) об открытии при Уфим-
ской средней школе №9 интерната с полным пансионом на 200 мест для детей корен-
ной национальности (Официальный сайт БРГИ). Совместно с новым директором 
школы, фронтовиком, Ф. Ф. Султановым педагогический коллектив прилагают все 
силы на обучение грамотности башкирских детей. В 1950-е годы школа-интернат 
развивалась как учебно-воспитательное учреждение нового типа. Учащихся целе-
направленно готовили к поступлению в высшие учебные заведения СССР. В 1960 г. 
республиканская школа-интернат переехали по адресу ул. Российская дом 88, где на-
ходится по сей день. Новый построенный комплекс состоит из 3-этажного учебного 
корпуса, двух общежитий и столовой.
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1970-е годы характерны для школы-интерната активной комсомольской работой, 
между классами организовывались социалистические соревнования, динамично ра-
ботали спортивные секции, фольклорные ансамбли. 7 ноября 1977 г. был открыт эт-
нографический музей. В это время слава об учебном заведении распространилась по 
всей стране благодаря тому, что школа приняла участие в Выставке достижений на-
родного хозяйства СССР, где ее наградили бронзовой медалью. В 1991 г. по решению 
Совета Министров Башкортостана и коллегии Министерства народного образования 
республиканская школа-интернат №1 была преобразована в Башкирскую республи-
канскую гимназию-интернат №1, а в 1994 г. гимназия начала носить имя башкирского 
поэта Рами Гарипова, выпускника данного заведения. В 2014 г. БРГИ стала победите-
лем конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшая гимназия-интернат». 
За время работы выпускниками гимназии стали более 12000 человек.

В настоящее время в гимназии обучаются с 7 по 11 класс дети со всех районов 
Республики Башкортостан, проживают они в интернате, домой возвращаются на ка-
никулы. В гимназии учатся также дети из г. Уфы. Как правило они не остаются 
ночевать в интернате, посещают учебу как обычное учебное учреждение. Обучение 
шестидневное. Обычно наборы проводят и в 9 и 10 классы, не все дети обучаются и 
проживают в БРГИ с 7 класса.

Проживание и обучение в БРГИ регламентировано строго по расписанию: подъем 
в 7 утра, далее зарядка на свежем воздухе, завтрак, начало уроков в 8:30, второй за-
втрак, обед, окончание занятий, свободное время, в 16:00 начинается самоподготовка, 
которая заключается в том, что дети обратно возвращаются в учебный класс и под 
присмотром воспитателя делают домашнюю работу, длится она до 19:00, после этого 
дети ужинают, приблизительно с 20:00 появляется свободное время и в 22:00 часа 
отбой (Распорядок дня в БРГИ). В обязанности учащихся входит уборка в спальной 
комнате, в коридорах и в классе, которая идет по графику дежурства, также школьники 
дежурят в столовой, помогают на раздаче еды, загружают посуду в посудомоечные ма-
шины, моют стаканы, протирают столы. Во времена обучения автора в 2004–2006 гг. 
столовая находилась в старом здании и посуду мыли вручную. Если у детей есть род-
ственники в Уфе, то на выходные в субботу после уроков можно уезжать из интерна-
та. Некоторые дети из дальних районов республики имеют возможность навестить 
родителей только на каникулах. Каникулы в БРГИ проходят по четвертной системе: 
осенью, зимой, весной и летом. Проживают девочки и мальчики соответственно по 
2–3 человека, в блоке две комнаты на 5 человек (двух- и трехместные), душ и туалет. 
За каждым классом закреплен классный руководитель и воспитательница. Воспита-
тельница работает по графику 6 дней в неделю с 14:00 приблизительно до 21:30. Не-
редко воспитательницу ученики любят как «вторую маму» или с ней складываются 
дружеские отношения, так как она много времени проводит с детьми.

Обучение проходит на русском языке, башкирский язык и башкирская литература 
обязательные для изучения предметы.

Таким образом, обучающиеся БРГИ с раннего возраста живут самостоятель-
но от родителей, что не может не сказаться на формировании характера и личных 
убеждений. Более того, совместное проживание и долгое нахождение внутри класса, 
как правило, создает «околосемейные взаимоотношения» или «братскую любовь» 
(ПМА, 2023) между одноклассниками после окончания гимназии. Особенно о такой 
дружбе рассказывают выпускники гимназии, которым сейчас по 50–60 лет.
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Фокус-группы.   Об интересах и увлечениях учащихся

Метод «фокус-группы» был выбран автором для создания естественного непри-
нужденного общения (Белановский 2019). Автору хотелось понять каким-образом 
станут формироваться мнения респондентов: у каждого ученика будет свой взгляд 
на тот или иной вопрос, либо же мнение сформируется под влиянием авторитетного 
ученика. Более того, автору хотелось спонтанной коммуникации для получения раз-
вернутых ответов по тем или иным вопросам. Было проведено три фокус группы по 
15 человек, приблизительно равное количество по полу, средний возраст — 17 лет. 
Исследование проводилось в мае 2024 г. с учениками 11 классов, поэтому было вид-
но, что эмоционально подростки устали от подготовки к экзаменам. По этническому 
составу они были все башкиры (определили себя сами), некоторые из них родились 
в смешанных семьях, где мать или отец татары. Все ученики свободно говорят на 
башкирском языке, дома язык разговора башкирский. На фокус-группах общались 
на русском языке. Для получения полной картины также были проведены глубин-
ные интервью с выпускниками предшествующих годов данной гимназии-интерната: 
6 интервью были проведены с выпускниками 1988 г., 21 — с выпускниками 2004 г.

На вопрос: «Чем Вы занимаетесь в свободное время или Ваше хобби?» участники 
исследования не могли ответить сразу, появлялась небольшая пауза. Это легко объяс-
нимо. Жизнь в интернате представляет из себя пребывание в замкнутом пространстве, 
где все подчинено режиму и графику. Если в сельской местности или в городе ребе-
нок может выбирать себе секцию по интересу, посещать музыкальную или художе-
ственную школу, проводить время с родителями (например, заниматься рыбалкой или 
охотой с отцом), то ученики БРГИ лишены таких возможностей, кроме каникулярно-
го времени. Несомненно, в гимназии можно заниматься башкирскими танцами или 
играть на курае (национальном инструменте), но не всем детям это нравится. Кроме 
того, для того чтобы танцевать в ансамбле нужно иметь определенные физические 
данные, хореографические способности и таланты. Любой ребенок по-своему жела-
нию не может танцевать, в концертной программе будут участвовать лучшие танцоры, 
по мнению педагога. Такой подход не благоприятствует массовому занятию танцами 
детей. Однако, учитывая, что гимназия имеет этнокультурный уклоном, было бы пре-
имуществом, если бы все выпускники, которые хотели танцевать, овладевали основа-
ми башкирского народного танца. Вот ответ одной из учениц: «Я хотела танцевать, 
но меня не взяли, сказали, что по физическим данным не подхожу» (ПМА 1).

Среди других ответов были: чтение, занятия на кружках, которые есть в гимна-
зии, изучение иностранных языков, занятия легкой атлетикой и волейболом, время 
провождение в социальных сетях, совместные походы в лес с родителями, сенокос, 
пикники во время каникул.

Безусловно, главной целью обучения в гимназии является поступление в высшее 
учебное заведение, поэтому считается, что свободное время дети должны посвящать 
учебе. Однако, для развития творческого и всестороннего кругозора необходим ши-
рокий выбор разных дополнительных секций и кружков. Согласимся с мнением, что 
«традиционно рассматривают два основных института социализации и воспитания: 
семья и школа. Принято полагать, что семейный канал более эмоционально насы-
щенный, а школьный — в большей мере когнитивный. Полагаем, что сегодня такое 
разделение/акцентирование теряет свое значение, и школа, как и семья, становится 
источником эмоционально окрашенного воспитательного опыта» (Поливанова и др. 
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2023: 4). Принимая во внимание, что в БРГИ школьники живут, и родители не могут 
контролировать их времяпровождение в свободное от занятий время, то ответствен-
ность за комплексное воспитание учащегося невольно переносится на учреждение. 
Поэтому, по мнению автора, в БРГИ должны создаваться благоприятные условия 
для развития учащихся. Необходимо открывать программы дополнительного обра-
зования, кружки и секции разных направленностей от садоводства до домоводства 
и так далее. Особенно важно уделить внимание кулинарным курсам, так как дети не 
готовят себе еду, после обучения в школе, оказываясь во взрослой жизни, некоторые 
учащиеся не умеют приготовить даже яичницу (ПМА 2).

О любимых писателях

Выяснив, что около 17 человек проводит свободное время за чтением, автор 
задал вопрос: «Кто ваш любимый писатель»?  Большинство ответов были посвя-
щены классикам русской литературы таким как: Л. Н. Толстой, М. Ю. Лермонтов, 
А. А. Ахматова, М. А. Булгаков и Ф. И. Достоевский. При беседе выяснилось, что 
многим ученикам импонируют произведения Ф. И. Достоевского.

На вопрос: «Почему Вам нравится Ф. И. Достоевский»? Некоторые ученики не 
могли ответить, говорили, что писатель «просто нравится». Среди ответов были и 
такие: «Достоевского люблю, у него все мистично, нравится настроение, которое 
он создает» (ПМА 3). Или «Мне нравится Достоевский, потому что у него такая 
своеобразная манера написания. Если сравнивать его с Толстым. Они две противо-
положности. Достоевский пишет, как на самом деле, ничего не приукрашая и без 
оптимизма, именно поэтому он мне и нравится. А Толстой, например, он больше 
пишет о жизни, о радости, о любви, о таких вещах» (ПМА 4).

Ученики также рассказывали о том, что любят читать мотивирующую литературу, 
написанную в основном иностранными авторами. Среди ответов были: Роберт Кийо-
саки «Богатый папа, бедный папа», Джен Синсеро «Ни Сы», Стивен Кови «Фокус». 
Интересно отметить, что с мотивирующей литературой знакомы многие. Это объясня-
ется тем, что если появляется интересная книга, то ее читают по очереди на самопод-
готовке или в общежитии, то есть книга становится массовой в чтении. Классическую 
же литературу выбирают по интересам, то есть если одно произведение понравилось 
определенному ученику, это не означает, что его будет читать весь класс.

О башкирской литературе

В БРГИ преподаются также башкирский язык и башкирская литература. Эти 
предметы являются обязательными для изучения. Вопрос о башкирской литературе 
был задан в следующей формулировке: «Читаете ли Вы башкирскую литературу, 
какие писатели Вам нравятся»? В ходе фокус-групп выяснилось, что ученики чи-
тают литературу на башкирском языке в рамках школьной программы, но на допол-
нительное чтение выбирают больше мотивирующую литературу на русском языке. 
Среди ответов учащихся о башкирских писателях перечислялись следующие лите-
раторы: Хадия Давлетшина, Даут Юлтый с романом «Кровь». У учеников пользу-
ются популярностью также повести Мустай Карима, Мажита Гафури, произведе-
ния Зайнаб Биишевой, стихи Рами Гарипова.
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Некоторые ученики плохо понимают литературу на башкирском языке, так как 
язык им кажется сложным. Они предпочитают читать башкирских писателей на рус-
ском языке, если произведения переведены. «Я плохо понимаю башкирский литера-
турный язык, для меня это очень трудно. Я очень люблю ходить на постановки в 
театр, после него остаются впечатления и все понятно. Было бы прекрасно, если 
все постановки были в театре по курсу школьной литературы и не нужно было 
читать», — сказала одна из учениц (ПМА 5).

Согласно ответам школьников, выяснилось, что они не знакомы и не интересуют-
ся современными писателями, пишущими как на русском, так и на башкирском язы-
ке. Хочу продемонстрировать следующий отрывок из интервью, где ученица отве-
чает на вопрос: «Каких современных башкирских писателей Вы знаете»? «Хороший 
вопрос. Знаете, я почему-то воспринимаю башкирский язык как какой-то древний и 
я не представляю, что смогу читать на нем о чем-то современном, о технологиях, о 
какой-нибудь модернизации. Когда говорят башкирская литература, у меня в голове 
всплывают какие-то мифы, предания, то, что было давно. И мне было интересно 
читать то, что было раньше, разные легенды, как что появилось, это очень инте-
ресно. Я не знаю современных башкирских писателей» (ПМА 6).

Если остановиться и сделать из данного высказывания вывод, то он вполне раци-
онален. Многие дети, живя еще в сельской местности, обучаясь в школах, участво-
вали в конкурсе чтецов башкирского эпоса «Урал батыр». Можно предположить, что 
это одно из первых произведений на башкирском языке, которое заучивают наизусть 
для конкурса чтецов, проводимого обычно по двум номинациям: выразительное чте-
ние эпоса «Урал батыр» в стихотворной форме и музыкально-театральное представ-
ление эпоса «Урал батыр». В зависимости от квалификации учителя башкирского 
языка и его заинтересованности в подготовке участников для конкурса чтецов баш-
кирского эпоса «Урал батыр», многие молодые люди в республике Башкортостан 
хорошо ознакомлены с эпосом, либо знают только название.

Если мы говорим о современной башкирской литературе, то безусловно в ре-
спублике Башкортостан есть писатели, которые в своих произведениях освещают 
насущные темы. Возникает другой исследовательский вопрос, почему старшекласс-
ники, которые свободно владеют башкирским языком, не читают современную баш-
кирскую литературу либо мало интересуются ею. Здесь важно отметить, что при 
проведении интервью с выпускниками 2004 г. (их возраст на сегодняшний день 34–
35 лет) выяснилось, что литературу на башкирском языке читают 2 человека из 21, 
современных башкирских авторов знают 3 человека из 21. Основные причины не 
чтения — загруженный график на работе, отсутствие свободного времени, воспита-
ние маленьких детей и просто незаинтересованность в чтении.

Мы видим, что проживание в интернате, когда у учеников много свободного вре-
мени, и обучение в гимназии можно использовать для знакомства и привлечения 
аудитории к башкирской литературе. Однако, если открыть официальный сайт изда-
тельства «Китап», которое является государственным унитарным предприятием Ре-
спублики Башкортостан и специализируется на издании книг на башкирском языке, 
то можно обнаружить, что в разделе детская литература всего 9 прозаических про-
изведений, многие из которых будут интересны только школьникам до 12 лет (Офи-
циальный сайт издательства «Китап»). Современная башкирская литература должна 
отвечать на вызовы нашего времени, сочетать в себе исторические мотивы, традици-
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онные и гражданские ценности, мотивирующие настроения на повышение уровня 
жизни и благосостояния молодых людей.  Для этого конечно же нужна качественная 
литература на башкирском языке для подростков и молодых людей студенческого 
возраста для приобщения к чтению. В качестве простого примера можно устраивать 
читательские и литературные клубы в интернате, организовывать конкурсы и сти-
пендии для школьников и молодежи, которая может писать на башкирском языке.

Было интересно выяснить: «На какие темы, по Вашему мнению, должны писать 
башкирские писатели, чтобы молодежь читала»? Ответы учеников были разные, 
они и не могут быть одинаковыми, каждая личность читает ту литературу, которая 
подходит ей по характеру, интересам или мировозренческим ценностям. Поэтому и 
писателей, пишущих на башкирском языке, должно быть достаточно. Один из отве-
тов звучал так: «Мне кажется приключенческие рассказы, детективы я бы с удо-
вольствием читал на башкирском языке» (ПМА 7).

О башкирском театре

Результаты бесед с учениками на фокус-группах показали, что с башкирским теа-
тром знакомы все, более того выпускники и ученики отзываются о башкирском театре 
с теплыми и положительными эмоциями. Безусловно, такие результаты дает работа по 
приобщению учащихся к театральной жизни. Как правило, раз в месяц класс вместе 
с воспитателем посещает спектакль из репертуаров уфимских театров. Обычно это 
Национальный молодежный театр им. Мустая Карима, Башкирский государственный 
академический театр драмы им. М. Гафури и другие. Первое впечатление, которое 
оставляет театр у ребенка, только что приехавшего из сельской местности, благопри-
ятно влияет на усвоение башкирской культуры посредством театрального искусства. 
Кроме того, не стоит забывать, что посещение театра для учащихся БРГИ — это всегда 
выход за пределы казённого учреждения, юношеские приключения и новые эмоции. 
Вполне вероятно, поэтому большинство выпускников и во взрослой жизни становятся 
театралами и не пропускают уфимские театральные премьеры.

В своих ответах учащиеся говорили, что им импонируют театральные пьесы, 
которые поставлены по мотивам известных произведений башкирской литературы. 
Таким образом детям легче усваивать материал посредством чтения и визуального 
контакта. Были среди ответов и позиции, что башкирский театр должен оставаться 
классическим, не поддаваться влиянию современного искусства. «Мне не нравит-
ся современные постановки, мне нравится классический театр, я не люблю совре-
менное искусство. Классические произведения в современной аранжировке меняют 
свою уникальность», — отмечает выпускница 2004 г. (ПМА 8).

О важных личностях в истории Республики Башкортостан 
в прошлом и настоящем

После разговоров о литературе, башкирском народном эпосе и театре, следующий 
вопрос был посвящен историческим личностям, которые по мнению учащихся по-
влияли на историю и развитие республики Башкортостан. Вопрос был задан таким 
образом: «Как Вы считаете, кто является важной исторической личностью для 
башкирского народа»? Ученики, как правило отвечали хором, что это Салават Юлаев.
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В другой группе вопрос о был задан с другой формулировкой, которая прозвучала 
так: «Как Вы считаете, есть в истории башкирского народа важные личности»? 
Ученики с большим удивлением отреагировали на меня, ответив все в один голос: 
конечно, это Салават Юлаев. Я спросила: «А почему именно Салават Юлаев»? Ти-
пичные ответы были следующие: «Он боролся за справедливость, хотел, чтобы 
права башкирского народа не ущемляли» (ПМА 9) или «Салават Юлаев отстаивал 
права и интересы башкир, хотел уменьшить ясак, который очень тяжело было 
платить народу» (ПМА 10). То есть для учеников образ Салавата Юлаева является 
неоспоримой личностью, кроме этого, многие говорили и рассказывали, что Салават 
Юлаев был и талантливым поэтом. Ученики могли спокойно пересказать биогра-
фию Салавата Юлаева, предания и легенды, связанные с ним.

По мнению З. Н. Рахматуллиной в образе Салавата Юлаева нашли преломление 
многие черты этнического характера башкир: «Салават Юлаев стал “знаком каче-
ства” башкирского духа. Это яркая историческая личность, безусловно, идеализи-
рованная, воплощает в себе лучшие характеристики, которыми должен обладать на-
стоящий мужчина. Он отражает нравственный идеал народа, который представляет 
собой понятия башкир о добре и зле, справедливости, долге, счастье, смысле жизни 
и других моральных качествах. Народ сам выбирает на кого равняться. Каков у него 
идеал, таков и он сам» (Рахматуллина 2015: 228).

Однако вопрос: «А среди современников-башкир есть личности, на которых Вы 
хотите быть похожи»? ввел в недоумение учащихся. Как оказалось, современни-
ков из республики Башкортостан, которые являются сильными личностями, в пред-
ставлении учащихся нет. Вероятнее всего отсутствие явных кумиров-современников 
обусловлено целым рядом факторов. Это и недостаток современной литературы, и 
наличие собственного независимого мнения у учеников, и быть может, неосведом-
ленность молодежи о современниках, которые могли бы стать лидерами.

Заключение

Антрополог Клиффорд Гирц в монографии «Постфактум. Две страны, четыре 
десятилетия, один антрополог», рассуждая о прошлом, пишет, что сколько бы чело-
вечество не ностальгировало и фантазировало по прошлому, оно не сможет в него 
вернуться и жить в нем. «Прошлое не может помочь предсказать будущее, сколько 
бы убедительным, многообещающим или зловещим оно ни казалось. … Вы не мо-
жете — по крайней мере на мой взгляд — вывести из него законы, применимые 
ко всем социальным процессам», — отмечает ученый (Гирц 2020: 245). Возможно, 
рассуждения Клиффорда Гирца справедливы в историческом измерении жизни че-
ловечества. Однако, примеряя мысли ученого на жизнь в интернате, можно сделать 
следующие выводы. С одной стороны, жизнь и учеба в Башкирской Республикан-
ской гимназии-интернат № 1 имени Рами Гарипова статична. Из десятилетия в де-
сятилетие не меняются распорядок дня, дисциплина, свободное времяпровождение 
учащихся. Кажется, что и нарративы воспоминаний выпускников остаются неиз-
менными, они ностальгируют по одним и тем же вещам, таким как: дружба, брат-
ские отношения между одноклассниками, воспоминания о классном руководителе и 
воспитателе. Тогда выражение о прошлом Клиффорда Гирца полностью отражает и 
применимо к жизни в интернате.
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С другой стороны, мир не стоит на месте: процессы глобализации, урбанизации, 
новые экономические реалии изменяют пространство вокруг человека повсеместно. 
Новые возможности образовательных треков в России и по всему миру становятся 
доступными активным и целеустремленным молодым людям. Поэтому справедли-
во говорить о том, что и повседневная жизнь в БРГИ должна трансформироваться 
параллельно мировым изменениям и согласно опыту выпускников. Благополучие 
во взрослой жизни в некоторой степени зависит от навыков и умений, заложенных 
в детстве и подростковом возрасте, поэтому важно научить учащихся интерната ба-
зовым знаниям, которые помогут вести самостоятельный образ жизни. Необходимо 
обращать внимание на творческое развитие, включающее в себя этнокультурные 
компоненты и современные знания. Как стало ясно, выпускники 2007 г. сталкива-
лись с трудностями в студенческой жизни, связанными с самостоятельным приго-
товлением пищи, такие же трудности были у выпускников 1988 г., поэтому вполне 
возможно ввести кулинарные курсы, где можно обучать учащихся приготовлению 
как блюд этнической кухни, так и современных.

Проживание в интернате может стать реализацией различных компетенций уча-
щихся при грамотном использовании трендов в образовании, сохранении этнокуль-
турных традиций и комплексного развития личности учеников.

Важно отметить также, что необходимо повышать квалификации воспитателей, 
которые проводят большую часть времени с учениками, а именно организовывать 
различные тренинги, расширять кругозор, отправляя воспитателей в другие регионы 
России, обучать их новым навыкам и знаниям, особенно в психологической области 
науки. В какое-то мере благополучие учеников зависит от настроения и жизненной 
ориентации воспитателя. Имеется ввиду, что воспитатель делится знаниями с учени-
ками, в некотором роде даже заменяет им родителей, воспитывает их, поэтому чем 
больше компетенций, навыков и умений у воспитателя, тем больше их у учащихся.

Как показали результаты фокус-групп, у учеников БРГИ № 1 им. Рами Гарипова 
существует собственное мнение по каждому вопросу, заданному автором. Для под-
ростков важно наличие башкирской литературы, их волнует, как они проводят сво-
бодное время, они способны сопереживать друг-другу и чужим людям. При верной 
интервенции со стороны школьного образования, направленного на развитие цель-
ной личности, выпускники БРГИ № 1 им. Рами Гарипова будут еще более устойчивы 
во взрослой жизни, смогут быстрее адаптироваться к жизненным трудностям и пра-
вильно формировать личностные убеждения для успешной реализованной жизни.
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