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Наличие облачных программных продуктов избавляет слушателя от установки 

дополнительного программного обеспечения на своих персональных компьютерах. 

В процессе проектирования были использованы инновационные подходы. 

В итоге реализации поставленной задачи был построен распределенный сетевой учебно-

методический комплекс, позволяющий слушателю программы повышения квалификации 

пройти полный цикл, включающий этапы планирования, проектирования, реализации и 

применения конечного продукта в виде созданной Персональной страницы на Портале ТПУ.    
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В статье рассмотрены особенности реализации дистанционных магистерских программ: 

описываются основные этапы, опыт разработки и внедрения дистанционных магистерских 

программ в Томском государственном университете. Представленная методика может 

быть использована российскими вузами для разработки механизмов реализации магистерских 

программ с применением дистанционных технологий. 

Ключевые слова: магистерские программы, дистанционные технологии, методика, модули, 

совместные программы, модели реализации программ. 

 

Повышение качества образования в настоящее время является одной из приоритетных целей 

российских университетов, для достижения которой используются разные способы и методы, 

в том числе, интеграция классических форм обучения с технологиями электронного и 

дистанционного обучения, обеспечивающих доступность качественного университетского 

образования независимо от местонахождения обучающихся. 

Дистанционные образовательные программы обладают рядом преимуществ, среди которых: 

доступность, качество, гибкость, модульность, выгодность, удобство, эффективность, 

современность. Однако при разработке подобных программ возникают определенные 

трудности, связанные, прежде всего, с недостаточностью опыта подобной деятельности у 

большинства российских вузов, а также с отсутствием нормативно-правовой базы, 

регламентирующей создание и реализацию дистанционных программ высшего образования. 

Действующее законодательство определяет, что при реализации образовательных программ 

полностью или частично с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ): 

 «образовательная организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием ИКТ; 

mailto:vvm@phys.tsu
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 образовательная организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, ДОТ; 

 допускается отсутствие аудиторных занятий; 

 образовательная организация обеспечивает соответствующий применяемым 

технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных 

работников, обеспечивающих учебный процесс» [1]. 

На основе имеющейся нормативной правовой базы образовательная организация, 

использующая ЭО и ДОТ при реализации основной образовательной программы (ООП), как 

правило, разрабатывает соответствующие локальные нормативные акты, включая: 

 Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях,  

 нормы времени для расчета объема учебной, учебно-методической и организационной 

работы, выполняемой преподавателями при реализации ООП с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 требования к составу, содержанию и оформлению электронных учебно-методических 

комплексов; 

 регламент внедрения дистанционной ООП; 

 инструкции по работе в системе дистанционного обучения для слушателей, 

преподавателей и специалистов по учебно-методической работе; 

 и пр. 

На этапе проектирования дистанционной магистерской ООП необходимо учитывать такие 

факторы как квалификация преподавательского состава в области электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также требования к материально-технической 

базе подразделения, реализующего программу. 

В соответствии с существующим законодательством, дистанционная магистерская 

программа может быть реализована по двум моделям. 

1. Полностью дистанционное обучение, предполагающее освоение учащимся 

образовательной программы удаленно с использованием специализированной дистанционной 

оболочки (платформы), функциональность которой обеспечивается вузом. Все коммуникации 

с преподавателями осуществляются посредством указанной платформы. 

2. Частичное использование ДОТ (комбинированное обучение), при котором очные 

занятия чередуются с дистанционными. 

Образовательная программа может быть признана дистанционной при условии, если не 

менее 70% объема учебного плана учащиеся осваивают с применением ДОТ. Пакет документов 

ООП магистратуры, реализуемой с применением ДОТ, в обязательном порядке должен 

содержать технологические карты дисциплин, которые разрабатываются на основе тщательно 

продуманной развернутой программы каждой из дисциплин ООП. Данный документ 

определяет объем учебной нагрузки и педагогические технологии, положенные в основу 

разработки учебно-методического обеспечения дисциплины и построения системы 

сопровождения учебного процесса, его педагогической, технологической и технической 

поддержки. 

Это имеет особое значение в системе дистанционного образования, так как здесь возрастает 

доля самостоятельных занятий обучающихся. Однако, поскольку речь идет не о 

самообразовании, а об учебном процессе, задача преподавателя расширяется: он должен не 

только передать знание предмета, но и помочь учащимся организовать самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность. Технологическая карта дисциплины дает четкое 

представление не только о педагогических технологиях, которые учащиеся должны 

реализовать в процессе учебно-познавательной деятельности, но и об информационных 
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технологиях, с помощью которых это легко осуществить, а также показывает объем учебно-

методической поддержки по каждой учебной теме.  

Обучение по дистанционным магистерским программам проводится на основе 

использования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

электронные информационные и образовательные ресурсы, информационные и 

телекоммуникационные технологии, соответствующие технические и технологические 

средства. 

Одним из основных условий реализации дистанционной магистерской программы является 

качественное учебно-методическое обеспечение, которое включает учебно-тематические 

планы дисциплин, технологические карты дисциплин, карты компетенций, фонды оценочных 

средств, методические указания по изучению дисциплин, электронный контент, списки 

литературы. 

Запуск дистанционных магистерских программ осуществляется в несколько этапов: 

 продвижение дистанционной ООП (создание посадочных страниц, реклама в соцсетях и 

поисковых системах, организация обратной связи с потенциальными абитуриентами); 

 прием документов от абитуриентов (очно или дистанционно); 

 организация и проведение вступительных испытаний (в традиционной форме или 

дистанционно с помощью технологий вебинара или скайпа); 

 зачисление студентов на обучение; 

 формирование учебных групп в системе дистанционного обучения (СДО); 

 размещение расписания занятий в СДО; 

 методическое, техническое и технологическое сопровождение дистанционного или 

комбинированного учебного процесса. 

В Томском государственном университете (ТГУ) дистанционная магистратура впервые 

внедрена в 2015 году в разных формах. Так в первом полугодии 2015 г. сотрудниками ТГУ на 

основе аналитического обзора деятельности ведущих зарубежных и российских вузов была 

разработана методика создания и внедрения магистерских программ с модулями в виде 

дистанционных курсов с участием иностранных профессоров [2]. Данная методика была 

апробирована весной 2015 г. на 4-х программах магистратуры ТГУ по двум моделям:  

1. Модель последовательного изучения курсов магистерской программы ориентирована на 

проведение занятий по одному модулю/дисциплине в течение 2-6 недель. Данная модель 

предполагает аудиторную нагрузку студентов (включая лекции, семинары, практики в режиме 

веб-конференции, групповую работу на платформе дистанционного обучения), 

самостоятельное изучение и проведение промежуточного контроля в разных формах. 

2. Модель параллельного изучения курсов магистерской программы, предполагающая 

проведение занятий в течение одного или нескольких семестров. Параллельно студенты 

изучают и другие курсы магистерской программы [3]. 

Также в начале 2015 г. на четырех факультетах ТГУ была запущена работа по адаптации 6-

ти пилотных магистерских программ для дистанционного обучения и объявлен набор, по 

результатам которого на 5 программ гуманитарного профиля и одну программу по 

физическому направлению поступило более 80 человек. 

Все учащиеся распределены по группам, включающим студентов-«очников» и удаленных 

участников, проживающих в других городах и странах. Обучение организовано по смешанным 

технологиям: очные студенты занимаются непосредственно в университете, а удаленные – 

подключаются к занятиям в режиме вебинара. Все студенты магистерских программ имеют 

доступ к системе электронного обучения «Электронный университет – Moodle», где размещены 

учебные планы дисциплин, графики обучения, учебные материалы (лекции, электронные 

учебные пособия, презентации, ссылки на дополнительные образовательные ресурсы). Кроме 

того, Moodle позволяет организовать практически все формы учебных занятий в 
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дистанционном режиме: лекции, семинары, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, 

а также различные виды совместной деятельности. 

Результаты проведенного мониторинга показали в целом удовлетворенность студентами 

качеством дистанционного обучения, что позволяет говорить о перспективности 

использования дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

магистратуры и возможности трансляции опыта на другие российские вузы. 
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В статье на примере физического факультета рассмотрены этапы освоения в ТГУ 

технологий дистанционного обучения. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, электронное образование, образовательные 

ресурсы. 

 

Среди факультетов ТГУ физический факультет имеет самый богатый опыт использования 

компьютерных технологий в образовании. В 1989 г. на ФФ для педагогической группы был 

введен (при поддержке декана Е.И.Чеглокова) спецкурс по педагогической информатике, а в 

1991 г. защищены три дипломных работы по использованию компьютерных технологий в 

преподавании физики.  

В июне 1990 г. в Минвуз РСФСР было направлено письмо за подписью ректора 

Ю.С. Макушкина с просьбой об открытии в Томском государственном университете Центра 

новых информационных технологий. В декабре 1990 г. ЦНИТ ТГУ был создан, его директором 

назначен декан ФФ Н.С.Голосов, а в январе 1991 г. в составе Центра была создана лаборатория 

новых информационных технологий в образовании (ЛаНИТ).  

В 1992 г. по инициативе ЦНИТ руководством ТГУ было принято решение о проведении в 

университете научно-методической конференции по использованию НИТ в образовании. В 
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