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- наличие сетевых версий и удобство использования; 

- высокая степень защиты. 

Недостатки: 

- отсутствие адаптивности под различные сферы аттестации; 

- также самым главным недостатком во всех рассмотренных в данной работе 

программах остается невозможность отслеживания процесса списывания 

при проведении удаленного тестирования студентов. 
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ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Н.В. Ржеутская 

Важнейшим этапом изучения любого предмета или дисциплины является 

процент усвоения студентом знаний, предложенных ему. Традиционно считается, 

что экзамен является окончательным вердиктом. Однако не менее важным этапом 

контроля знаний является промежуточное тестирование студентов с целью 

определения уровня усвоения материалов. Рассматривая этическую сторону вопроса 

можно отметить, что тестирование должно быть не предвзятым. Личное мнение 

преподавателя не должно отражаться на оценке студента. Поэтому при выборе 

вариантов тестирования оптимальным будет является компьютерное тестирование. 

В пользу проведения компьютерного тестирования говорит и сложившаяся 

в настоящее время эпидемиологическая обстановка. 

Несправедливость отметок – самый актуальный аспект взаимоотношения 

преподавателя с учащимися и самая частая причина конфликтов. Данные проблемы 

поможет эффективно решить внедрение компьютерного тестирования знаний 

в учебный процесс на всех его этапах. 

В научной литературе много статей посвящено правилам составления 

и требованиям к содержанию тестов. Однако в данной работе хотелось бы рассмотреть 

создание тестов с точки зрения эффективности всесторонней оценки качества усвоения 

знаний студентами. Многим студентам психологически тяжело отвечать тет-а-тет 

преподавателю. В момент волнения даже хорошо известный ответ может вылететь 

из памяти. На проведенных экспериментах можно удостовериться в эффективности 

компьютерного тестирования: результаты компьютерного тестирования студентов 

выше, чем при ответе устно, отсутствует нервное напряжение у испытуемых в силу 

того, что они сами могут контролировать время ответа на каждый вопрос теста. 

Немаловажным достоинством использования тестов является не только процесс 

контроля подготовленности студентов, но также и их обучение по дисциплине. 

В качестве примера можно рассмотреть случай, когда студент, проходя тестирование 

по определенной теме дисциплины, самостоятельно может обнаружить «пробел» 

в собственных знаниях. При условии самостоятельной ликвидации данных пробелов 

студентом можно утверждать, что тестовая система проверки знаний имеет еще 

и обучающий потенциал. 

Компьютерное тестирование – наиболее справедливый метод оценки знаний, 
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как на этапе контроля знаний, так и на этапе выставления результатов. Все студенты 

находятся в равных условиях изначально и полностью исключается субъективизм 

преподавателя. Использование компьютерного тестирования знаний является 

качественным инструментом при оценке уровня усвоения студентом полученных 

материалов. Ведь когда студент осознает, что его оценка зависит только от его знаний, 

умений и навыков, тогда процесс подготовки к занятиям становится более 

ответственным, как вариант с использованием дополнительных источников информации. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  

ВАЖНЫМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

В.Н. Русакович, С.М. Сацук, С.В. Дробот 

В связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС в Республике Беларусь 

высокими темпами проводится работа по расширению номенклатуры нормативных 

правовых актов (НПА), в том числе технических НПА, устанавливающих 

регулирующие требования к различным видам деятельности, связанным с этапами 

жизненного цикла АЭС, а также к системам и оборудованию АЭС, поскольку 

нормативное регулирование является одним из основных принципов обеспечения 

безопасности АЭС, в том числе информационной безопасности [1]. Разрабатываемые 

НПА должны отражать накопленный международный опыт в области проектирования 

и эксплуатации АЭС, а также соответствовать национальному законодательству, в том 

числе в области использования атомной энергии. 

Представлены результаты анализа развития регулирующих требований 

к системам электроснабжения АЭС на протяжении последних 20 лет. Если документ 

МАГАТЭ [2] устанавливал требования только к системам аварийного 

электроснабжения (САЭ), то после аварии на АЭС «Фукусима-дайити» появился новый 

документ [3], который определяет требования ко всем системам электроснабжения 

важным для безопасности АЭС (СЭВБ): САЭ, которые являются системам безопасности; 

системам электроснабжения нормальной эксплуатации, а также системам 

электроснабжения оборудования контроля и управления запроектными авариями.  

С учетом выполненного анализа был подготовлен проект норм и правил 

по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, учитывающий опыт 

Российской Федерации [4], Украины [5] и рекомендации МАГАТЭ [3] по требованиям 

к структуре, характеристикам, элементам и условиям эксплуатации, а также 

к организационным требованиям, направленным на обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности при проектировании, сооружении, вводе в эксплуатацию 

и эксплуатации систем электроснабжения важных для безопасности АЭС. 
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