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мира). Также формируются способности применять полученные знания 
для оценивания и анализа содержания предметов модуля «Картины ми-
ра» – систем представлений о реальности, ее границах, среде, иерархии 
элементов, закрепленных в языке. 

Проект «Образовательное Ядро бакалавриата ТГУ» как площадка об-
разовательных инноваций на данный момент объединяет не только сту-
дентов четырех пилотных факультетов, но и преподавателей 16 факуль-
тетов и структурных подразделений ТГУ, прошедших курсы повышения 
квалификации по образовательным технологиям, конкурсный отбор про-
грамм для включения в модуль Ядра и постоянно еженедельно сотрудни-
чающих в режиме системы методических семинаров, совместной разра-
ботки и проектирования программы. Эта практика позволяет формиро-
вать человека университета, поскольку университет – поле перспектив-
ного мышления, которое образует активный ум, порождает сообщества 
«человека осмысляющего», человека, обладающего не «ставшей», а пер-
формативной идентичностью, заботливо созидающего новые смыслы, 
имеющего глубокий образовательный фундамент, широкий мировоз-
зренческий горизонт и развитую культуру рефлексии. 
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ной из приоритетных целей проекта ядра заявлено формирование иден-
тичности бакалавра ТГУ, однако не раскрыто, каким образом это долж-
но осуществляться. Автор статьи, опираясь на заданный подход к пони-
манию идентичности, раскрывает возможный механизм складывания 
идентичности бакалавра ТГУ в условиях осуществления проекта ядра. 
Ключевым результатом рассмотрения этого механизма является необ-
ходимость позитивной символизации и сигнификации ядра как репрезен-
тирующей ТГУ групповости. 
Ключевые слова: идентичность студента, образовательное ядро, группо-
вость, контрарность, концепции идентичности, традиции в высшем обра-
зовании. 
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The article is dedicated to the connection between the project “The Bachelor 
Core of the TSU” and the formation of the TSU undergraduate identity. The 
formation of the bachelor identity is one of the project priority goals, but it has 
not been described how this should be done. The author, based on a given ap-
proach to the understanding of identity, reveals a possible mechanism for fold-
ing the identity in the context of the implementation of the project. The key re-
sult of the consideration of this mechanism is the need for positive symboliza-
tion and signature of the project as a groupness representing the TSU. 
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Проект «Ядро бакалавриата ТГУ», в соответствии с введенными еще на 
стадии проектирования задачами, направлен на формирование идентично-
сти выпускника бакалавриата ТГУ через специфический набор базовых 
дисциплин и модулей, с помощью которых, в свою очередь, достигаются 
соответствующие образовательные результаты. Образовательные резуль-
таты сформулированы следующим образом: критическое и системное 
мышление, навыки командной работы, коммуникативные компетенции, 
понимание принципов и методов проектной деятельности [1]. Исходя из 
этого, можно заключить, что идентичность выпускника бакалавриата фор-
мируется как необходимый результат освоения ряда навыков и компетен-
ций в области структурирования мышления, коммуникаций и творческой 
деятельности. Представляется, что ни одна из существующих концепций 
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идентичности не описывает формирование идентичности в этих категори-
ях. Иными словами, нельзя с уверенностью полагать, что само по себе 
освоение некоего набора навыков и компетенций будет способствовать 
созданию особой идентичности, тем более связанной конкретно с ТГУ или 
бакалавриатом. Для того, чтобы это произошло, необходимо обратить 
внимание на дополнительные факторы, не связанные напрямую с учебны-
ми процедурами. Данная статья ставит перед собой задачу выявить эти 
факторы на материале проекта «Ядро бакалавриата ТГУ».  

Следует начать с определения понимания идентичности. В относительно 
недавней книге Э. Гидденса и Ф. Саттона «Основные понятия в социологии» 
(2017), очень оперативно изданной в России, авторы дают следующее опре-
деление: личная идентичность – это понимание человеком того, кем он явля-
ется как индивид [2. C. 219]1. С этим определением коррелирует поэтичная 
дефиниция, предложенная Э. Эриксоном еще в 1968 году в хрестоматийной 
работе «Идентичность: юность и кризис»: чувство идентичности – это «субъ-
ективное вдохновенное ощущение тождества и целостности» [3. C. 28]2. 
Р. Дженкинс, на работу которого в основном опирается Э. Гидденс, и кото-
рый, возможно, наиболее фундаментально на настоящий момент подошел к 
определению рамок идентичности, дает следующую формулировку: иден-
тичность – это то, с помощью чего индивидуумы и коллективы отличают в их 
соотношении с другими индивидуумами и коллективами; идентификация – 
это систематическое создание и обозначение отношений сходства и различия 
между индивидуумами и коллективами [3. P. 18]. Ни одно из этих определе-
ний не противоречит друг другу – идентичность может переживаться как 
субъективное ощущение, связанное с осознанием себя в соотношении с дру-
гими. Р. Дженкинс делает акцент на сходствах и различиях, и тем самым 
обобщает большинство других подходов к идентичности или чувству самости 
(selfness), формулировавшихся различными авторами (начиная с К. Маркса и 
М. Вебера и заканчивая Я. и А. Ассманами). Его работа технологизирует и 
операционализирует понятия, которые часто использовались в феноменоло-
гическом или психотерапевтическом контексте. Поэтому имеет смысл ис-
пользовать этот подход для достижения цели данной статьи и сосредоточить-
ся на самоопределении студентов ТГУ с позиции их сходства друг с другом и 
отличия от других групп, и сигнификации этого сходства и отличия. 

В этом смысле ядро бакалавриата самим своим внедрением в образова-
тельный процесс в ТГУ создает ту групповость, которая может способ-
                                                             
1 A person’s identity is, at root, their own understanding of who they are as an individual (Giddens 
A., Sutton P. Essential Concepts in Sociology (2nd edition). Cambridge: Polity Press, 2017). 
2 Subjective sense of an invigorating sameness and continuity (Erikson E. Identity: Youth and 
Crisis. NY: W.W.Norton & Company Inc., 1968. P. 19). 
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ствовать формированию особых идентичностей. Ни в одном из других ре-
гиональных вузов подобный проект не осуществляется, и ядро бакалавриа-
та на данный момент является уникальным образовательным элементом, 
характеризующим только ТГУ и его студентов. В этой уникальности важен 
не только набор дисциплин и осваиваемых компетенций (хотя нельзя ума-
лять и этот фактор), но и принцип организации учебного процесса, преду-
сматривающий возможность создания учебных групп с участием студен-
тов с различных факультетов. Таким образом, ядро бакалавриата создает 
отличие, которое может лежать в основе самоидентификации бакалавра-
первокурсника, но при этом создает и сходство, роднящее первокурсников 
разных факультетов в общем организационном фрейме ТГУ. Потенциаль-
но это именно то, что и нужно для формирования искомой идентичности, 
однако существует ряд угроз, которые необходимо учитывать в этом про-
цессе. В частности, возможно формирование негативной идентичности 
вплоть до стигматизации (в соответствии с И. Гоффманом [5]), когда ядро 
бакалавриата ТГУ приобретает отрицательные коннотации с точки зрения 
сравнения с другими университетами, сохраняющими образовательную 
политику в неизменности или использующими иной подход к созданию 
core curriculum. Существенную важность для положительной идентифика-
ции имеет презентирование ядра бакалавриата как коллектива, имеющего 
преимущества или, по крайней мере, не уступающего любым подобным (в 
данном случае – образовательным) коллективам. В данном контексте, по-
скольку для студентов смысловой доминантой является именно образова-
ние, представляется резонным упор в описании уникальности ядра на луч-
ший уровень формы и содержания курсов и более высокий образователь-
ный результат по сравнению с другими вариантами обучения. Это создает 
необходимую позитивную исключительность как повод для формирования 
идентичности бакалавра ТГУ. С необходимостью она выстроится на 
контрарном принципе, как замкнутое меньшинство по отношению к доми-
нирующему большинству (что подразумевает элементы элитизма и сегре-
гации), но в данном случае это вряд ли возможно избежать до тех пор, пока 
проекты, подобные ядру бакалавриата ТГУ, не станут общепринятым пра-
вилом. Более того, пока проект ядра бакалавриата не охватывает все учеб-
ные подразделения ТГУ, он создает контрарную идентичность по отноше-
нию к не вошедшим в него факультетам. 

Еще один аспект в формировании идентичности бакалавра ТГУ, кото-
рый может быть связан с ядром – это символическое самоопределение ядра 
и сигнификация факта принадлежности к нему. По сути, вступление в яд-
ро – это обряд перехода, который должен быть соответствующим образом 
ритуализирован для того, чтобы само по себе ядро бакалавриата воспри-
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нималась как некая уникальная общность [6]. Поэтому в этом смысле важ-
ны регулярно повторяемые официальные мероприятия, акции, ивенты, 
подчеркивающие принадлежность студентов к ядру и этапы прохождения 
курсов ядра, и еще более важны неофициальные, но устойчивые традиции, 
связанные с ядром и с участием в нем студентов. Поскольку речь идет об 
идентичности студента, а не преподавателя, то максимальная эффектив-
ность подобных традиций возможна при формировании их именно в сту-
денческой среде по инициативе самих студентов. В этом же контексте 
представляются важными различные символические сигнификаты ядра, 
которые становятся внешними проявлениями принадлежности и отличия – 
брендирование, логотипы и другие способы означивания. 

В качестве заключения можно суммировать вышесказанное в следу-
ющих словах: существование такого проекта как ядро бакалавриата ТГУ 
само по себе способствует формированию идентичности бакалавра ТГУ, 
но существуют направления, в которых необходимо приложить опреде-
ленные целенаправленные усилия, чтобы эта идентичность стала устой-
чивой и позитивной. 
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В статье описывается формирование универсальной компетенции 1 (УК-1) 
в рамках учебной дисциплины «История», реализуемой в проекте «Ядро 




