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Для оценки свойств системы «человек-машина» (СЧМ)  используют 

частные показатели: надёжность, точность, быстродействие, пропускная 
способность, стоимость и т.п. Однако их можно оказаться недостаточно 
для решения инженерно-психологических задач. В этом случае следует 
дать интегральную оценку качества СЧМ как совокупности всех её ос-
новных свойств. Для этого используется понятие эффективности СЧМ – 
понимается обобщённая степень приспособленности системы к выполне-
нию возложенных на неё функций. При оценке эффективности СЧМ не-
обходимо обеспечить следующее: 

- полная интегральная оценка включает всю совокупность частных 
показателей СЧМ; 

- частные показатели входят в общую оценку с «весом», который 
характеризует их важность в системе; 

- для приведения частных показателей, имеющих различный физи-
ческий смысл и измеряемых в разных единицах, они приводятся к безраз-
мерному и нормированному виду. 

Частные показатели с точки зрения их влияния на эффективность мо-
гут быть повышающими (надёжность, безопасность, своевременность и 
др.) или понижающими (затраты времени на решение задачи, стоимость, 
тяжесть труда и т.п.). 

Распределение функций между оператором и машиной осуществляет-
ся с учётом назначения задач, деловой эксплуатации и режимов функцио-
нирования СЧМ, возможности контроля несанкционированного срабаты-
вания системы, информационной загрузки оператора, возможности резер-
вирования технических средств человеком, преимущественных возмож-
ностей человека и техники по выполнению тех или иных функций, соот-
ветствия временной загрузки оператора его возможностям и т.п. В соот-
ветствии с этим разработан рад признаков, которыми следует руково-
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дствоваться при решении задачи выбора приемлемого варианта распреде-
ления функций [1]. 

Для целей инженерно-психологической оценки выделяют основные 
принципы:  

− принцип преимущественных возможностей человека и машины; 
− принцип соответствия загрузки человека его возможностям; 
− принцип ответственности человека за результаты выполнения 

функций системой; 
− принцип мотивации деятельности. 
Сущность выбора наиболее рационального варианта распределения 

функций заключается в определении степени удовлетворения вышепри-
ведённым принципам по шкале баллов [2]: принцип удовлетворен полно-
стью – 10 баллов; принцип удовлетворен не полностью – 6 баллов; прин-
цип удовлетворен частично – 3 балла; принцип не удовлетворен полно-
стью – 0 баллов. 

Принцип считается удовлетворенным полностью, если имеющие ме-
сто отклонения не оказывают влияния на качество системы. Неполное 
удовлетворение принципа фиксируется, если имеющие место отклонения 
произошли в силу необходимости удовлетворения другим противореча-
щим принципам и сопровождаются некоторым снижением качества сис-
темы. Принцип удовлетворен частично, если имеются недостатки реали-
зации принципа, например, есть ошибка конструктора, которой могло и не 
быть. Если какой-либо принцип вообще не учитывается без всякого на то 
обоснования, то выставляется оценка 0 баллов. 

Готовность СЧМ к применению определяется, прежде всего, психоло-
гической готовностью оператора к действию. Это понятие понимается как 
состояние мобилизации всех психофизиологических систем организма, 
обеспечивающих эффективное выполнение требуемого действия. К на-
званным здесь условиям следует добавить ещё один – время подготовки 
системы к применению. Это время во многом определяется не только тех-
ническими и организационными, но прежде всего психологическими фак-
торами. В современных условиях для многих систем, и прежде всего для 
тех которые работают в условиях жёстких временных ограничений, со-
кращение этого времени будет способствовать значительному повыше-
нию их эффективности. 

Несмотря на то, что это время, во многих случаях регламентировано 
нормативными документами и считается заданным, реально оно является 
случайной величиной. Это обусловлено тем, что на процесс подготовки 
системы к применению оказывает влияние множество факторов, многие 
из которых носят случайный характер: метеорологические условия, отсут-
ствие на рабочих местах, по тем или иным причинам некоторых исполни-
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телей, их психологическое и физическое состояние, характер и степень 
воздействия факторов производственной среды, отказы техники и т.п. 

Руководители и организаторы производства должны внимательно 
изучать и анализировать процесс подготовки анализа, выявляя влияние 
различных факторов и определяя пути по уменьшению этого влияния. 
При этом нужно использовать не только качественные, но и количествен-
ные показатели готовности.  

Следовательно, инженерно-психологическая оценка факторов оби-
таемости в любой СЧМ складывается из двух групп контрольных меро-
приятий: 1) прямых измерений параметров факторов обитаемости и оцен-
ки соответствия их имеющимся нормативам и 2) косвенной оценки оби-
таемости по результатам медицинского контроля состояния здоровья и 
психофизиологического контроля функционального состояния операто-
ров, работающих в комфортной СЧМ. 
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Развитие сельскохозяйственного производства требует применения 

навигационных устройств, наиболее распространенными из которых яв-
ляются GPS-навигаторы.  

Для полного понимания видов навигации следует рассмотреть такой 
термин, как «GPS мониторинг» – компьютерные программы с определен-
ным набором опций, количество которых постоянно увеличивается и со-
вершенствуется. Например, на экране компьютера диспетчер может от-
следить функционирование основных механизмов техники, уровень дав-
ления масла, расход топлива, а также получить сигнал при возникновении 
незапланированной ситуации.  
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