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The article is about project approaches in e-learning organization and application. 
Proposed e-learning subdivision organizational structure, achieved the top-priority action 
plan. Shown items of create list of members of staff e-learning subdivision, and also made 

an example of e-learning textbook creating. 
 

Сегодня на российском рынке широко 
представлены различные системы дистанци-
онного обучения (ДО) как отечественного, 
так и зарубежного производства. Достаточно 

много наработок и 
по образователь-
ному контенту. Но 
широкого приме-
нения дистанци-
онные технологии 
образования так и 
не нашли. И это 
несмотря на то, 
что во всем мире 
ДО уже давно ста-
ло товаром, что 

технологиям ДО в нашей стране уделяется 
все больше внимания как со стороны госу-
дарственных регулирующих органов 
[1, 2, 3], так и со стороны разработчиков 
программных систем, со стороны образова-
тельных учреждений и организаций различ-
ных форм собственности, со стороны круп-
ных компаний, а также со стороны частных 
лиц [4]. Сдерживает широкое внедрение ДО 
система факторов: отсутствие прозрачной 
законодательной базы, технические пробле-
мы (слабое обеспечение компьютерной тех-
никой и каналами связи пользователей), а 
также проблемы организационно-методи-
ческого характера. Рассмотрению проблем 
организационно-методического характера и 
посвящена наша статья. 

1. Оптимизация организационной струк-
туры 

Обычно при создании системы ДО как 
новой услуги для вуза, либо при формиро-
вании подразделения для обучения сотруд-
ников без отрыва от основной деятельности 
возникает необходимость разработки не-

скольких десятков, (а для вуза или крупной 
компании – нескольких сотен), курсов, пред-
ставляющих собой учебно-методические 
материалы ДО (УММ ДО). И без эффектив-
ного управления этими процессами получе-
ние качественных образовательных продук-
тов и качественных результатов обучения 
для клиентов и сотрудников становится 
весьма проблематичным. 

Практическая 
реализация ДО 
включает как про-
екты (создание от-
дельных компо-
нентов УММ ДО, 
внедрение новых 
образовательных 
технологий, про-
движение услуг на 
рынки и проч.), так 
и функциональные 
процессы (зачисление, обучение, контроль 
знаний и проч.). Следовательно, при созда-
нии организационной структуры ДО необ-
ходимо сочетание проектного и функцио-
нального подходов, что показано на рис. 1. 

Предложенная структура является мат-
ричной и предусматривает наличие двух ру-
ководителей: 

функционального – декана факультета 
ДО или руководителя учебного центра ком-
пании со следующими задачами: 

начальная постановка бизнес-процессов 
наполнения ДО и оказания услуг; 

формирование штатов деканата (под-
разделения) ДО; 

согласование руководящих документов 
работы деканата (подразделения) и про-
граммы внедрения ДО с руководством; 
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планирование и бюджетирование функ-
циональной деятельности по оказанию услуг; 

контроль эффективности и результа-
тивности наполнения ДО и оказания ус-
луг; 

контроль эффективности и результа-
тивности программы внедрения ДО; 

оперативное руководство деканатом 
(подразделением) ДО; 

общее взаимодействие с другими под-
разделениями; 

внешнее представительство; 
лицензирование деятельности; 
предоставление отчетов о деятельности 

деканата (подразделения) ДО для руково-
дства. – 

проектного – координатора проектов 
ДО со следующими задачами: 

формирование программы внедрения ДО; 
формирование календарных планов и 

бюджетов проектов в составе программы вне-
дрения ДО (запуск системы, доработка функ-
ционала системы, формализация бизнес-
процессов наполнения ДО и оказания услуг, 
разработка УММ ДО, организация и обеспече-
ние набора); 

формирование, руководство и координа-
ция проектных команд, в том числе с привле-
чением временных сотрудников (авторов сце-
нариев, операторов и др.);  

контроль и оперативное руководство про-
ектов в составе программы внедрения ДО; 

контроль хода реализации и оперативное 
перепланирование внедрения ДО; 

предоставление отчетов о состоянии про-
ектов в составе программы внедрения ДО и 
общего состояния выполнения программы вне-
дрения ДО. 

Конечно, перечисленные задачи функ-
ционального и проектного лидера может 
выполнять и один человек, если речь идет о 
небольшом корпоративном учебном центре 
и нескольких курсах. Но если речь идет о 
разработке нескольких сотен курсов в соста-
ве десятка учебных дисциплин, тысячах 
клиентов и распределенной филиальной се-
ти, то, с учетом таких масштабов, качест-
венное выполнение этих функций может 
потребовать около 20–22 человеко-часов в 
сутки, особенно на начальном этапе.  

В табл.1 приведено примерное штатное 
расписание деканата (подразделения) ДО. 
Отметим, что под реализацию конкретных 
образовательных проектов персонал может 
набираться дополнительно. 

Как показал наш опыт, большое внима-
ние следует уделять «правильному» началу 
внедрения ДО. 

Обычно, заказчик желает увидеть «не-
что конкретное» быстро и без больших за-
трат. Поэтому разработку стандартов и рег-
ламентов образовательных процессов он 
финансировать не желает. Не собирается он 
формировать и полнофункциональную орга-
низационную структуру ДО, считая по сво-
ему предыдущему опыту, что раз на началь-
ном этапе клиентов будет мало, то и орг-
структура не должна быть большой. Ошибка 
заказчика здесь заключается в том, что мас-
штабы задач и работ в ДО определяются, в 
большей степени, не количеством обучае-
мых, а масштабом включаемого учебно-
методического материала и уровнем техно-
логий ДО – то есть контентом (чему будут 
учить) и оболочкой (как будут учить)! Это 
напоминает ситуацию, когда, желая постро-
ить загородный каменный дом, на его месте, 
для эксперимента, сначала строятся дере-
вянный сарай, который потом придется все 
равно сносить.  

И убедить заказчика принять правиль-
ное решение по необходимому объему работ 
может процедура бизнес-планирования, 
обосновывающая возможную ценность по-
лучаемых результатов в соотнесении с объ-
емом затрат, необходимых для их получе-
ния. 

Примерный план работ начального эта-
па внедрения ДО в вузе приведен в примере 1 

2. Внедрение проектных подходов 
В российском бизнес-сообществе уже 

сформировано понимание необходимости 
внедрения проектного и программно-
целевого управления. Создание оргструктур 
ДО, внедрение системы ДО, разработку 
УММ ДО, и, возможно, проведение обуче-
ния целесообразно рассматривать как проек-
ты, и к ним вполне применимы соответст-
вующие методы управления – методы 
управления проектами. При этом основными 
вопросами являются: инициирование, фор-
мирование команд, планирование, контроль 
и управление реализацией конкретного про-
екта. 

Процессы инициирования проекта 
включают те процессы, которые необходи-
мы для формального санкционирования на-
чала нового проекта. Большое количество 
процессов инициирующего типа зачастую 
выполняются за пределами задач управле-
ния проектом. Например, до активизации 
группы процессов инициирования докумен-
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тируются потребности бизнеса и необходи-
мые условия. Затем устанавливается реали-
зуемость нового замысла и ясно описывает-
ся цель проекта, включая ожидаемые ре-
зультаты проекта, что позволяет разработать 
контрактную документацию или техниче-
ское задание. Эти документы также содер-
жат основное описание целей проекта, оцен-
ки продолжительности проекта и ресурсов, 
которые необходимо привлечь для исполне-
ния проекта. Структура проекта может быть 
определена и в документах к процессам вы-
бора проекта. Взаимосвязь проекта и страте-
гического плана организации определяет 
административную ответственность в рам- 

ках организации, реализующей проект. В 
последующем цели и содержание проекта, а 
также потребные ресурсы уточняются в ходе 
выполнения процессов инициирования в 
рамках границ проекта. При этом должен 
быть уже назначен руководитель проекта. 
Также должны быть определены и задоку-
ментированы начальные ограничения и до-
пущения. Вся эта информация помещается в 
устав проекта и, если этот устав принимает-
ся, то проект официально санкционируется. 
Устав разрабатывается командой управле-
ния проектом, но рассматривается и согла-
совывается «за границами» проекта (см. 
пример 2). 

 
 

Формирование команд предполагает 
объединение различных специалистов и раз-
деление выполняемых ими функций ради 
достижения общей цели. Преимущества та-
кого подхода заключаются в том, что на-
грузка распределяется между несколькими 
членами команды и, если речь идет о проек-
те по разработке компонента УММ ДО, то 
его разработку можно ускорить как за счет 

обмена уже имеющимся опытом, так и пу-
тем совместной выработки идей относи-
тельно состава и форм обучения. Данный 
подход способствует также повышению 
квалификации персонала, улучшению каче-
ства учебных материалов, созданию атмо-
сферы сотрудничества (см. пример 3). 
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Применение командного подхода озна-

чает готовность собираться на рабочие 
встречи, подчиняться решениям, которые 
приняты группой, сотрудничать с остальны-
ми членами команды разработчиков, выпол-

нять работу в указанные сроки, прислуши-
ваться к замечаниям по выполненной рабо-
те, поступившим от других членов команды 
разработчиков. Но не все команды разработ-
чиков функционируют успешно. Примене-
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ние командного подхода требует больших 
временных затрат, и не все преподаватели 
чувствуют себя комфортно при работе в 
группе [5]. 

Планирование, контроль и управле-
ние реализацией конкретного проекта мы 
рассмотрим на практическом примере (см. 
пример 4). 

Рассматриваемые в статье аспекты вне-
дрения дистанционного обучения тесно 
взаимосвязаны между собой. Команды раз-
работчиков и система управления являются 
частью общей структуры дистанционного 
обучения (факультета дистанционного обу-
чения в вузе или учебного центра организа-

ции). Методики ДО должны интегрировать 
стандарты или требования, определяющие 
как состав и содержание учебных материа-
лов, так и технологии обучения.  

На практических примерах мы показали 
формализацию оргструктуры и основные 
процессы проектов ДО: инициирование, 
формирование команд, планирование, кон-
троль и управление реализацией конкретно-
го проекта. 

Комментарии и вопросы по тематике 
статьи Вы можете направить авторам по 
электронным адресам: kozlov_as@rambler.ru; 
kulikova_en@rambler.ru. 
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This paper is devoted to an actual problem of carrying out of laboratory practical 

works on technical disciplines in conditions of the open education. The decision of a prob-
lem by creation of information laboratory for electrotechnical disciplines is offered. 
 

Введение 
Лабораторный 

практикум яв-
ляется важнейшим, 
базовым компо-
нентом процесса 
обучения при под-
готовке инженер-
ных кадров. Цели 
практикума во всех 
случаях примерно 
одинаковы. Это 

помощь в усвоении теоретического мате-

риала, изучение 
эксперименталь-
ных методик и ме-
тодов обработки 
результатов изме-
рений. Наконец, 
это знакомство с 
конкретными при-
борами, установ-
ками, электриче-
скими схемами. 
При этом лабора-
торная работа – это не просто разглядывание 


