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Обосновывается целесообразность преподавания курса «Интерфейсы информационных систем» в обуче-

нии специалистов по информационным и коммуникационным технологиям как средства формирования

объема знаний о взаимосвязи ключевых концепции и принципов программирования.

Введение

Дисциплина «Интерфейсы информаци-
онных систем» читается в БГУИР кафедрой
инженерной психологии и эргономики с 2010
г. Предметная область дисциплины является
важной составляющей компетенции выпускни-
ка по специальности 1-58 01 01 «Инженерно-
психологическое обеспечение информационных
технологий». Дисциплина читалась во втором се-
местре четвертого курса.

Область знаний, связанная с информаци-
онными технологиями, принято разделять на
четыре основные дисциплины – информати-
ка (computer science), программная инженерия
(software engineering),проектирование аппарат-
ных платформ (hardware engineering) и инфор-
мационные системы (information systems) [1,2].
Профессиональными объединениями разработа-
ны рекомендации по преподаванию программи-
рования и информатики в университетах[1,2], ко-
торым должны следовать учебные программы
вузов, чтобы квалификация выпускаемых ими
специалистов соответствовала международным
требованиям. В рекомендациях [1] различают-
ся объем знаний (body of knowledge) выпускни-
ков и описание конкретных учебных курсов, по-
средством которых выпускники овладевают эти-
ми знаниями.

В [1] предлагается строить отдельные руко-
водства по разработке учебных планов для под-
готовки специалистов в каждой из пяти дисци-
плин. Описание объема знаний по дисциплине
«программная инженерия» организовано в ви-
де трехуровневой иерархии. На верхнем уровне
иерархии находятся области преподаваемых зна-
ний, представляющие собой отдельные поддис-
циплины программной инженерии. Каждая сфе-
ра состоит из своей группы тематических моду-
лей, которые обозначаются аббревиатурой сфе-
ры с добавлением порядкового номера. Каждый
модуль состоит из тем. Название «Интерфейсы
информационных систем» не является ни назва-
нием модуля, ни темы.

В [1] рекомендуется среди прочего в каче-
стве одной из целей обучения формировать у

студентов инженерный склад ума, основанный
на математическом подходе к решению проблем.
Для этого в преподавании других дисциплин ин-
женерного профиля задачей обучения являет-
ся формирование целостной системы взаимосвя-
занных понятий. Несмотря на то, что важность
математической компетенции выпускника неод-
нократно отмечена в [1], там отсутствует в яв-
ном виде рекомендация формирования у выпуск-
ника именно целостной системы взаимосвязан-
ных понятий, представляющих объем знаний по
информационным технологиям, как одна из це-
лей преподавания. Эта система должна охваты-
вать ключевые концепции, принципы и пробле-
мы программирования.

В настоящей работе обосновывается целе-
сообразность преподавания обсуждаемого кур-
са как средства формирования объема знаний о
взаимосвязи ключевых концепции и принципов
программирования.

I. Отбор преподаваемого материала
учебного курса

В учебных программах ведущих вузов, го-
товящих программистов, имеются курсы, целью
которых является формирование общего взгля-
да на объем знаний по информационным тех-
нологиям в целом. Часто этот курс называется
системным или теоретическим программирова-
нием. Например, в МГУ имеется курс «Фунда-
ментальные аспекты системного программирова-
ния. Теория и практика разработки системного
ПО и компонентов ядра ОС Linux». В этом кур-
се основой объединения ключевых понятий про-
граммирования является задача построения опе-
рационной системы (ОС). В БГУ на кафедре тех-
нологий программирования читается дисципли-
на «Системное программирование». Следует от-
метить, что дисциплина «Системное програм-
мирование» не везде используется для форми-
рование общего взгляда, часто это спецкурс для
подготовки системных администраторов (сисад-
мин). Системный администратор — это высший
IT менеджер, определяющий как и куда будет
двигаться всё IT в компании, а в конечном итоге
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на сколько просто и удобно будет пользоваться
«благами IT» каждому конкретному пользовате-
лю. Во многих вузах основой курса «Системное
программирование» является задача построения
компилятора языка программирования.

В обсуждаемом курсе основой материала
для преподавания является не задача, а поня-
тие, именно понятие взаимодействия. Информа-
ционное взаимодействие – это воздействие объ-
ектов или агентов друг на друга, приводящее
к изменению их состояния. Понятие взаимодей-
ствия является одним из центральных в ки-
бернетике и информатике. Это понятие связано
с понятием интерфейса. Слово интерфейс при-
шло в профессиональный язык программистов
из английского языка, где его определяют как:
Interface is a shared boundary between two separate
subsystems (сопряжение, линия раздела, перего-
родка двух подсистем) или как Interface is a point
of interaction between subsystems (точка взаимо-
действия подсистем). Понятие взаимодействия
естественно подходит для объединения как клю-
чевых так и самых современных понятий про-
граммирования.

Текущее состояние набора понятий, связан-
ных с программированием, фиксируется в глос-
сариях терминов(например [3]). Глоссарий [3] со-
держит около 12000 понятий. Очевидно, учеб-
ный курс не может использовать такое коли-
чество понятий. В преподавании курсов, фор-
мирующих математический подход к решению
проблем, стремятся обойтись небольшим количе-
ством понятий (обычно порядка 30). Глоссарий
терминов, связанных с компьютерами, для пен-
сионеров [3] содержит 37 понятий. Для профес-
сионального обучения в обсуждаемом курсе вы-
браны 150 понятий. Довольно, часто отбор тер-
минов в глоссарии осуществляется статистиче-
скими методами, путем анализа литературы. В
глоссарии обсуждаемого курса отобраны поня-
тия ядра информационных технологий, встреча-
ющиеся во всех четырех основных дисциплинах.
Порядок обсуждения выбранных понятий фор-
мировался так, чтобы создать представление о
их внутренней взаимосвязи.

II. Место курса в учебном плане

О понятиях «Кривая обучения» (learning
curve) и «Крутая кривая обучения» сейчас ча-
сто говорят и пишут в области компьютерных на-
ук. Кривую обучения можно рассматривать как
представление зависимости умственных затрат
на обучения чему-либо от времени. Умственные
затраты могут быть измерены в числе изучен-
ных понятий. Именно такой подход используется
в рекомендациях [1]. Число понятий, которыми
должен овладеть выпускник, должно постоян-
но возрастать. Понятия ядра информационных
технологий, встречающиеся во всех четырех ос-

новных дисциплинах, рекомендуется изучать на
этапе первоначального обучения. При таком под-
ходе обучаемым трудно улавливать взаимосвязи
понятий, разделенных временем в процессе обу-
чения, и компетентность формируется случай-
но. Однако, овладевание системой понятий ядра
программирования уже требуют определенного
объема знаний. По этой причине обсуждаемый
курс в учебном плане расположен на завершаю-
щей стадии обучения.

III. Оценка достижения целей курса

В начале этого курса обучаемые уже зна-
комы с понятиями, которые будут изучаться. Но
этот курс не повторение пройденного. Так как
целостность системы знаний в обсуждаемом кур-
се является важной характеристикой успешно-
сти усвоения курса, то нужна специальная ме-
тодика ее контроля, состоящая проверке «ин-
теграции знаний». В качестве меры целостности
системы понятий используется степень взаимо-
связи между его базовыми понятиями, которую
демонстрирует студент [5]. В начале курса сту-
денты выполняют тест, в котором задачей явля-
ется указание взаимосвязей терминов из глосса-
рия курса. Результат теста – это граф, вершина-
ми которого являются понятия глоссария, а реб-
рами – связи между понятиями. Цель курса со-
стоит в том, чтобы этот граф был односвязным.
В конце курса студенты выполняют этот тест по-
вторно. Курс усвоен успешно, если в графе, по-
строенном по результатам повторного теста по-
вышается связность. Этот метод контроля усво-
яемости курса использовался при чтении курса
последние три года. Односвязный граф никогда
не возникал в тесте, проводимом а начале курса.
В повторном тесте мера связности повышалась у
подавляющего большинства студентов.
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