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Определены параметры образовательного процесса, выделены ресурсы и ограничения. По-
строена теоретико-множественная модель, учитывающая требования работодателей. 
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В своем интервью телевизионной программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» министр 
образования и науки России Дмитрий Ливанов заявил: «Мы будем оценивать способность вуза 
дать своим студентам такое образование, которое позволяет трудоустроиться». В связи с вы-
шесказанным вопрос о мотивации поступления в вуз и выявлении причин выбора специальности 
является актуальным для учебного заведения и преподавателей кафедр, поскольку от них зависят 
успеваемость и поведение студентов при обучении, а также дальнейшее трудоустройство. На осно-
вании анонимного анкетирования, проведенного среди студентов  первого, третьего и пятого курсов 
кафедры комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем, в каче-
стве основных мотивов получения высшего образования выделены следующие: 

1) глубокие знания в области профессиональной деятельности (52,9% – первый курс, 73,3% – 
второй курс, 86,9% – пятый курс);  

2) возможность карьерного роста (53,7; 40,1; 60,0%  соответственно). 
Выбор направления подготовки в большинстве своем связан: 
1) с личной склонностью к определенному виду деятельности, оценкой собственных способ-

ностей (47,0; 53,3; 73,3%  соответственно); 
2) с престижностью получаемого образования (57,6; 66,7; 46,7%   соответственно). 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что большинство студентов заинтересовано в 

получении выбранного образования. Повышение мотивации при обучении возможно при большей 
информированности студентов о возможном своем трудоустройстве [1, 2]. Большинство из посту-
пивших в вуз по окончании его хотели бы заняться собственным бизнесом и владеть компанией, 
фирмой, предприятием либо сделать карьеру по полученной специальности.  

Целевые функции участников образовательного процесса. Анализируя задачи, возникаю-
щие в системе образования при подготовке специалистов, необходимо определить, с какой точки 
зрения будем подходить к их решению: 

− с точки зрения студента (родителей); 
− с точки зрения образовательной системы; 
− с точки зрения преподавателя; 
− с точки зрения потребителя (работодателя); 
− с точки зрения государства. 
Целевые функции у каждого из участников образовательного процесса разные. От позиции, с 

которой будем рассматривать обучение студента (образовательный процесс), зависят модель систе-
мы и методологические вопросы, на решение которых она будет направлена. Для каждого из участ-
ников образовательного процесса критерии качественного образования различны. 

Для системы образования показатели качества обучения определяются критериальными значе-
ниями показателей государственной аккредитации конкретного вуза. Для руководства вуза  в каче-
стве основного критерия могут выступать успеваемость и научная активность студентов, что совпа-
дает с основными критериями, определяемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации. В последнее время вводятся новые критерии определения эффективности  работы  ву-
зов – трудоустройство и работа выпускников по специальности. 

Для преподавателей – знания, умения и навыки, полученные студентом в ходе изучения дисци-
плины.  

Для родителей и самих студентов – насколько «удачно» они устроились после окончания вуза. 
Данный критерий зависит от многих составляющих: востребованности направления подготовки, 
рейтинга вуза, профессиональной подготовки студента.  
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Для работодателей в современном обществе критерии несколько другие. Кроме общепрофес-
сиональной и специальной подготовки, оценивается степень готовности к самостоятельной работе, 
стремление к непрерывному обучению и коммуникативные качества. Основной задачей преподава-
теля и системы образования является предоставление качественного образования.  

Определение параметров модели образовательного процесса. В работе будем анализировать 
процесс подготовки высококвалифицированного специалиста. Ряд составляющих модели взаимо-
действия (студента, преподавателя, работодателя) будем рассматривать как внешние воздействия на 
него. Определим субъекты и объекты образовательного процесса, как они могут повлиять на ресур-
сы и ограничения студента и преподавателя. 

Источники получения знаний. Все типы занятий, методические материалы и т.п. подготавлива-
ются преподавателями. Объём и качество информационных ресурсов напрямую зависят от знаний и 
квалификации преподавательского состава вуза. Временные ресурсы для студентов зависят от 
ФГОС ВПО по специальности и преподавателя, для преподавателя – от ФГОС ВПО и учебного пла-
на, разработанного кафедрой. Наличие вычислительной техники и доступа в Интернет зависит от 
вуза и финансового положения родителей или студента, если студент уже работает. Финансовое по-
ложение студента зависит от родителей студента или его самого. Знания и опыт преподавателя  за-
висят только от его квалификации и мотивации. Базовая подготовка студентов – результат предыду-
щего образовательного процесса, любознательности и мотивации студента. Неоднородность 
студенческих групп зависит от руководства вуза, в частности от деканата. Наличие учебно-
методического материала зависит от преподавателей и руководства вуза. Организационные ограни-
чения зависят от руководства вуза. Материально-технические, финансовые ограничения, а также 
содержание ФГОС ВПО, в первую очередь, зависят от Министерства образования и науки и в неко-
торой степени от руководства вуза. Дополнительные финансовые ресурсы преподаватель может за-
работать, обучая студентов с полным возмещением затрат, но распоряжаться этими финансами мо-
жет только руководство вуза. Для формального описания системы S введем обозначения, 
представленные в таблице. 

 

Обозначения для описания системы S 
Ресурсы Ограничения  

Наименование Единицы 
измерения 

Наименование Единицы 
измерения 

C1 – источники 
информации 

бит О1 – информационные 
источники 

бит 

C2 – время с О2 – время с 
C3 – наличие ЭВМ шт. О3  – финансы руб. 

C4 – выход в Интернет {0,1} 

Студент 

C5 – финансы руб. 
О4 – организационные 

ограничения 
руб., с 

Р1 – зания и опыт бит Q1 – базовая подготовка 
учащихся 

бит 

Р2 – время сек Q2 – неоднородность групп бит 
Р3 – учебно-методичес-

кое обеспечение, 
информационная среда 

бит Q3 – время с 

Q4 – организационные 
ограничения 

руб., с 

Q5 – материальная база ВУЗа руб. 
Q6 – ГОС бит, с 

Q7 – финансы руб. 

Преподаватель 

Р4  – материально-
техническое обеспечение 

руб. 

Q8 – информация о 
требованиях работодателей и 

рабочих местах 

бит 

 
Модель образовательного процесса. Система S с теоретико-множественной точки зрения мо-

жет быть описана следующим образом. Выделим в качестве объектов системы: Ψ – преподаватель; 
Φ – студент (в конечном итоге молодой специалист); Η – совокупность (Министерство образования 
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и науки, вуз, родители студента, работодатели) элементов вне системы передачи знаний от препода-
вателя к студенту. 

Тогда: S ⊂ Η × Ψ × Φ.  
Множество Η × Ψ – является входным объектом системы, Φ – выходным. 
Η = {Q7′, Q7″, Q1, Q8, Q7′} – финансирование системы образования государством; Q7″ – финан-

совые вложения родителей студента; Q8 – сведения о возможных местах работы и требованиях ра-
ботодателей.  

Ψ = {X1, P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7}, X1 – характеристики преподавателя. Осталь-
ные параметры соответствуют ресурсам и ограничениям, перечисленным выше. 

Φ = {Х2, С1, С2, С3, С4, С5, Q1, О1, О2, О3, О4}, Х2 – характеристики студента. На данном декарто-
вом произведении зададим отношение «обеспечение функционирования образовательного процесса». 

ψi :(X1, P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7) → (P1, C1, C2, О1, О2), 
φj: (Х2, С1, С2, С3, С4, С5, Q1 , О1, О2, О3, О4) → (Q1), j = 1, 2, ... m. 

hl: (Q7′) → (P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, С3, С4, О2,), 
hl+1 :(Q7″) → (С3, С4, С5, О3), 

hr+1: (Q1) → (О1 , Q7
*, Q8) r > l, r < k. 

Q7
* – финансы, которые молодой специалист возвращает государству, выполняя работу по спе-

циальности у работодателя. 
Параметры, входящие в систему, разнородны и измеряются в различных величинах: битах, се-

кундах, рублях. Проведем их анализ и преобразуем к безразмерным величинам.  
Рассмотрим параметры (Q4, О4) – организационные ограничения. Они, в конечном счете, связа-

ны с временными и финансовыми потерями или выигрышами. Например, занятия проводятся в од-
ном учебном корпусе или в разных корпусах. Время может тратиться на переход или даже переезд 
из корпуса в корпус. Поэтому данный параметр можно «объединить» с параметрами временных и 
финансовых ограничений.  

Параметры (Q5, P4) – материально-технические ограничения, можно выразить в рублях (стои-
мость лабораторной базы, необходимой для проведения занятий). Поэтому этот параметр можно 
учитывать при рассмотрении финансовых ресурсов и ограничений.  

Остальные параметры обозначим следующим образом: 
I1 – безразмерная величина: отношение объема информации в существующих (доступных сту-

денту) источниках к объему соответствующей информации, требуемой для изучения дисциплины (в 
соответствии с ГОС).  

I1′ – безразмерная величина: отношение объема информации в существующих (доступных сту-
денту) источниках к объему соответствующей информации, требуемой со стороны работодателя. 

I2 – отношение времени, выделенного на изучение дисциплины (с учетом ГОС, организацион-
ных ограничений, ограничений, связанных с преподаванием), ко времени, необходимому для ее 
изучения (реальное время изучения дисциплины конкретным студентом). 

I3 – количество вычислительной техники на одного студента.  
I4 – отношение, аналогичное предыдущему, – отношение количества подключений к Интернету 

к количеству студентов. 
I5 – отношение наличия финансовых ресурсов к требуемым для обеспечения учебы студента. 
J1 – отношение объема знаний преподавателя данной дисциплины к необходимому объему зна-

ний, определяемому ГОС. 
J2 – отношение объема информации в информационных средах, учебно-методических материа-

лах, применяемых преподавателем, к объему информации, необходимой для изучения дисциплины 
(в соответствии с ГОС). 

J3 – отношение временных ресурсов, предоставленных (учебным планом, с учетом наличия не-
обходимых материально-технических ресурсов и организационных ограничений) для преподавания 
дисциплины, к часам, необходимым для изучения дисциплины, в соответствии с требованиями ГОС. 

J4 – уровень подготовки – отношение объема информации у студента по предметной области 
(ПО) к требуемому объему информации по ПО в соответствии с ГОС. 

J4′ – уровень подготовки – отношение объема информации у студента по предметной области к 
требуемому объему информации по ПО в соответствии с запросами работодателя. 

J4 ± ε , где ε – величина разброса в подготовке студентов. 
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J5 – отношение финансовых вложений в учебный процесс (со стороны федерального агентства, 
заработанных самим вузом, с учетом материально-технического обеспечения) к необходимым для 
обеспечения качественного учебного процесса. 

J6. – отношение знаний студента о местах трудоустройства к требуемому объему информации 
по ПО, в соответствии с запросами работодателя. 

Тогда соотношения, приведенные выше, перепишутся следующим образом: 
S ⊂ Η × Ψ × Φ,  
Η= {J5, I5 , J4},  
Ψ = {J1, J2, J3, J4 ± ε, J5 }, 
Φ = {I1, I2, I3, I4, I5}, 
ψi : (J1, J2, J3, J4, J4 ± ε, J5) → (J1, I1, I2),  (1) 
φj : (I1, I2, I3, I4, I5) → (I2),   j = 1, 2, . . . m.  
hl : (J5) → (J2, J3, J4, J4 ± ε,  J5, I2, I3, I4),  
hl+1 : (I5) → (I3, I4, I5),  
hr+1 : (I2, I5) → (I1′, Q*, J6), r > l, r < k. 

Q* – отношение финансов, которые молодой специалист возвращает государству, выполняя ра-
боту по специальности у работодателя, к затраченным на его подготовку. 

Вышеприведенная система относится к типу сложных систем [3–11] и состоит из нескольких 
подсистем. Целью каждой из подсистем является эффективный обмен ресурсов с внешней средой.  

'
3 51 4 4

'
2 54 4 6

3 54

преподавателя
,, ,

студента
,,

,J

( );max min

( );max min

( ).max min

J JJ J J

I IJ J J

министерства
J J

V

V

V

= Ψ •

= Φ •

= Η •

  (2) 

Соотношения (1), (2) определяют модель образовательного процесса. 
Используя ресурсы и учитывая ограничения, преподаватель создает информационные ресурсы 

и задает временные рамки изучения разделов дисциплины. Студент при обучении использует соз-
данные преподавателем информационные ресурсы и в результате повышает свой базовый уровень 
образования. Необходимо отметить, что даже имея готовые информационные ресурсы, без препода-
вателя, который строит последовательность «шагов» изучения дисциплины и выделяет промежу-
точные и конечные цели, которые должен достичь студент, обучение несколько затруднительно и 
увеличивается по времени. Преподаватель во время обучения ставит необходимые акценты, выделя-
ет основные положения изучаемой дисциплины и добивается их понимания. 

Система образования финансирует вузы для подготовки специалистов, соответствующих ФГОС 
ВПО. Вуз должен быть аттестован и аккредитован. Цель – за меньшее количество ресурсов полу-
чить «качественного» молодого специалиста. Вуз подготавливает этого специалиста. Конечной це-
лью преподавателя является обучение студента, передача ему знаний. Конечная цель студента – по-
лучение необходимых качественных знаний, вместе с ними диплома и возможности 
трудоустройства по специальности в престижной организации.  

Определение подготовки студента в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями препода-
вателя. Обозначим: 

Fc – множество знаний, умений, навыков определенных ФГОС ВПО; 
Fз – множество знаний, умений, навыков, которые студент освоил в процессе обучения; 
Fр – множество знаний, умений, навыков, которые требует работодатель. 
Тогда отношение | Fз |/ |Fc| будет определять качество подготовки в соответствии с ФГОС ВПО. 

Отношение | Fз | / |Fр| – качество подготовки в соответствии с требованиями работодателя. 
Fc ∪ Fр – объединенные требования (ГОС и работодатель). 
Fc ∩ Fр – пересечение требований.  
|Fc ∩ Fр| / | Fc ∪ Fр| – степень соответствия требований работодателя и ФГОС. 
Соотношения | Fз | / |Fc| , | Fз | / |Fр|, |Fc ∩ Fр| / | Fc∪ Fр |  показывают соответствие подготовки 

студентов требованиям ГОС и работодателя. 
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Разработанная модель и соотношения соответствия подготовки позволяют выделить в образова-
тельном процессе «тонкие» места и усилить подготовку по этим направлениям. 
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Davydova E.M. 
Educational process model taking into account the requirements of an employer 
 
The parameters of educational process, allocated resources and restrictions are determined in this paper. The set-
theoretic model taking into account the requirements of employers is built. 
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