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Грамотно составленное расписание занятий, учитывающее специфику учебного процесса является основ-
ной задачей учебного заведения. До сих пор не создано практически ни одного решения этой глобальной
задачи.

Введение

На данный момент на рынке есть масса про-
граммных продуктов, реализующих автоматиче-
ское составление расписания (1С: Автоматизи-
рованное составление расписания. Университет,
Ректор-ВУЗ и т.д.), но, к сожалению, они не все-
гда удовлетворяют тем требованиям и ограниче-
ниям, которые предъявляются к расписанию в
конкретном учебном заведении, либо имеют до-
статочно высокую стоимость. Эти продукты име-
ют обширные базы информации, которая анали-
зируется и по которой и составляется расписа-
ние, но этот процесс является трудоемким и ре-
сурсозатратным. Для решения подобной задачи
необходимо внедрять алгоритмы, учитывающие
накопленный опыт и человеческий фактор.

I. Постановка задачи

Генетические алгоритмы рассчитаны на то,
что они совершенствуют объекты – потомки
по результатам исследования предков. Поэтому
необходимо накопить базу составленных распи-
саний, каждое из которых должно содержать о
номере группы, название предмета, форме учеб-
ного занятия, время проведения, неделя, инфор-
мация о подгруппах, преподавателе и аудитории.

II. Алгоритм

Далее выполняются следующие шаги:
1. Проверяются существующие группы, про-

веряется наличие ограничений на проведе-
ние занятия в указанное время. Если огра-
ничений нет, то переходим на шаг 2.

2. Проверяется база предметов и наличие кон-
кретного предмета у заданной группы, ис-
следуются ограничения на проведение за-
нятия, и, если все хорошо, переходим к ша-
гу 3.

3. Проверяем информацию о возможности
проведения конкретным преподавателем
заданного занятия по дисциплине в указан-
ное время.

4. Считывая ID аудитории, проверяем воз-
можность проведения указанного занятия

по дисциплине, а также ее занятость в вы-
бранное время.

5. Определяем количество подгрупп и часов
по дисциплине и для каждой из них выпол-
няем следующие шаги:
5.1. Проверяем занятость преподавателя,

аудитории, дисциплины и времени. Ес-
ли все хорошо, то переходим на следу-
ющий шаг.

5.2. Помещаем в базу новую запись распи-
сания.

5.3. Проверяем, является ли занятие по-
следним в учебном дне, если нет, то
устанавливаем значение времени на
следующую пару, определяем ограни-
чения для выбранной аудитории, дис-
циплины, преподавателя и группы и,
если их нет, то идем далее.

5.4. Возвращаемся к шагу 5.
После выполнения всех этих итераций в

базе формально хранится расписание, которое
можно представить в любой выходной форме.

III. Вывод

В ходе выполнения вышеизложенного алго-
ритма можно получить расписание, близкое к оп-
тимальному, и пригодное для ручной доработки
в случае необходимости.
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