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Постановка проблемы 

Парадигма (от греческого paradeigma – пример) – это некоторая явственно очерченная 

концепция, стиль мышления и методологии, т.е. концептуальная модель постановки проблем и 

их решения, господствующая в течение определенного исторического периода в научном соо-

бществе. В целом – это особый способ организации научного знания, задающий то или иное 

видение мира и, соответственно, образцы и модели постановки и решения исследовательских 

задач [1]. 

Смена парадигмы рассматривается как научная революция, которая в настоящее время уже 

явственно просматривается в образовании, где появляются не только новые педагогические по-

нятия и термины (личностно ориентированное обучение, инновационные, педагогические и 

психологические технологии, мониторинг профессионального развития, организация учебно-

пространственной среды и др.), но и формируются абсолютно новые требования к стандартам 

образования [2]. 

Наука о технической эксплуатации (ТЭ) автомобилей обладает сегодня достаточно мощ-

ным потенциалом, который позволяет ей адекватно ответить на многие требования цивилиза-

ции и занять достойное место, определенное ей историей, в системе подготовки специалистов 

для автомобильного транспорта (АТ). 

Приметой цивилизации нашего времени является глобализация – процесс интеграции чело-

вечества в сложную взаимосвязанную единую планетарную систему и качественно новый уро-

вень деятельности человека, который основан на новейших достижениях науки и техники. Гло-

бализация как планетарный масштаб деятельности является выражением существенных связей 

общественного развития и поэтому представляет собой необходимость. 

Однако современный этап глобализации, возглавляемый Западом, – это также и корпорати-

вная неолиберальная модель. По своей сути это модель социальной направленности, которая 

служит, прежде всего, интересам избранных стран [3], а поэтому глобализация для отечествен-

ной, так называемой отраслевой, модели ТЭ является выражением научно-практических инте-

ресов АТ лишь стран Запада, что в развитии ТЭ формирует точку бифуркации и, соответствен-

но, аттракторы её развития. 

«Точка бифуркации» и «аттракторы» – это исходные понятия синергетики, т.е. соответст-

венно это: состояние системы, после которого возможно некоторое множество вариантов даль-

нейшего развития; множество траекторий, по которым возможно развитие системы после точки 

бифуркации [4]. 

Синергетика – наука, которая, широко использует достижения математики и естественных 

наук, возможности современных компьютеров, а фокусирует свое внимание на нестабильности 

и неравномерности как на естественном состоянии системы. Суммарная структурная устойчи-

вость систем здесь рассматривается как результат частичных устойчивостей составляющих, т.е. 

в синергетике действует закон «минимизма» или принцип наименьшего действия. Этот закон 
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известен и широко используется в биологии (закон выживания), агрохимии (формула урожай-

ности), кибернетике (теория вето) и т.д. [4].  

Мерилом устойчивости в синергетике выступает самое неустойчивое звено, которым для 

ТЭ сегодня явилась практика. Практика для ТЭ как организационной системы – это её среда, 

которая способна изменять либо консервировать любую из таких систем. При этом чем консер-

вативнее среда, тем незыблемее организационная система, которая всегда повторяет колебания 

среды, отзываясь на них [4]. 

В практике ТЭ, если использовать терминологию современных предпринимательских от-

ношений, сложилась ситуация, которая характеризуется как утрата ТЭ своего спроса в отрасли. 

Для отечественной ТЭ она означает, прежде всего, наличие серьёзных аномалий, которые про-

явились в период реформ АТ, что сегодня требует своего обязательного учёта, а возможно, и 

даже отказа от традиционных моделей ТЭ [5]. 

В целом это объективный процесс, т.к. общеизвестно, что важной закономерностью эконо-

мического развития любого общества является его последовательная трансформация. В XIX 

веке это переход от аграрной системы к индустриальной, а на рубеже XX – XXI в.в. это прове-

дение терциарной революции, которая в развитых странах превратила сектор услуг в ведущую 

составную часть постиндустриальной экономики – экономику услуг. Она обусловлена поступа-

тельным движением производительных сил и, соответственно, возрастанием в обществе произ-

водительности труда и др. факторов производства. В результате вклад сферы услуг в экономи-

ческий рост стал существенно превосходить вклад промышленности (60% всего работающего 

населения и 70% ВВП [6]). 

Второй особенностью постиндустриальной экономики мира является революция информа-

ционная. Ее суть – информатизация всей жизни общества. Сегодня информация превратилась в 

важнейший вид ресурсов, используемый человеком. Именно поэтому современное общество 

называют информационным. Здесь выявлены не только высокая степень корреляции показате-

лей экономического роста и уровня развития информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), но и тенденция к усилению роли ИКТ как средства экономического роста и даже основ-

ного условия этого роста.  

Показателями информатизации являются компьютеризация экономики и быта, глобализа-

ция систем связи и, прежде всего, использование средств «телематики» – совокупности средств 

производства, передачи и использования информации. В экономике «телематика» явилась ос-

новой формирования её нового информационного (четвертичного) сектора [6]. 

Процессы информатизации и терциаризации экономики являются основополагающими фа-

кторами в формировании аттракторов развития отечественной отраслевой ТЭ. Сегодня здесь 

формируются новые социальные отношения между производителем и потребителем услуг, ког-

да потребитель услуг диктует свои требования производителю. В условиях ИКТ он превращае-

тся в активного участника производственного процесса, когда практически невозможно разли-

чить продукт и услугу [6]. 

Именно эти процессы диктуют необходимость проведения соответствующих исследований, 

направленных на познание современной парадигмы ТЭ, где юридическим признанием новой 

парадигмы ТЭ должно стать утверждение соответствующего стандарта высшего образования 

для инженеров ТЭ, подготовка которых сохранена, например, в Российской Федерации, где она 

осуществляется согласно стандарту высшего образования по направлению 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» для уровня специалитета. 
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Анализ исследований и публикаций 

Специалистами АТ Донбасса в содружестве с учёными ряда стран на протяжении многих 

лет проводится совместная научная работа по исследованию организации ТЭ в жизненном цик-

ле (ЖЦ) подвижного состава (ПС) АТ на этапе его использования [7, 8, 9, 10, 11, 12, др.], кото-

рый предполагает обязательную организацию системы образования соответствующих специа-

листов. 

Познание современной организации ТЭ базируется на развитии нового научного направле-

ния в подготовке специалистов ТЭ – «Ситемотехника АТ» [13, 14, 15, 16], которое является ве-

дущим звеном в исследованиях, проводимых на кафедре «Техническая эксплуатация и сервис 

автомобилей» Харьковского национального автомобильно-дорожного университета (ХНАДУ). 

Современным этапом развития системотехники в отрасли является проектирование челове-

ко-машинных, т.е. автоматизированных, систем управления техническим состоянием ПС на ос-

нове внедрения современных ИКТ в систему технического обслуживания и ремонта, предло-

женную учёными ХНАДУ – систему ОР-Д-УН (Обязательные Работы – Диагностика – Устра-

нение Неисправностей), которая в Украине явилась основой её первого отраслевого 

«Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта» [17] и основой нового проекта этого Положения [18]. 

Сегодня по результатам этих и др. исследований предлагается внести предложения в проект 

образовательного стандарта высшего образования. 

Цель статьи 

Целью статьи является формулировка современной парадигмы ТЭ и формирование пред-

ложений к подготовке специалистов для этапа использования ПС. 

Материалы и результаты исследований 

Базой предложений явилась научно-исследовательская работа (НИР) на тему «Научно-

практические основы организации виртуальных предприятий по управлению техническим сос-

тоянием подвижного состава в структуре интеллектуальных транспортных систем».  

Тема НИР посвящена организационно-техническому аспекту проблемы повышения качест-

ва и надежности разработки и эксплуатации информационных систем (ИС) на АТ [19], где ас-

пект качества и надежности ИС в целом обусловлен [20]: 

– зависимостью решения проблемы от уровня организации общественного производства, 

но прежде всего, от уровня организации конкретных систем и структурных подразделений, 

осуществляющих непосредственное внедрение ИС; 

– невозможностью экспериментальной проверки проектных решений ИС до момента внед-

рения уже написанных, отлаженных компьютерных программ и полной отработки их операций, 

выполняемых персоналом на практике. 

Актуальность НИР определена: 

– становлением в современном мире электронно-цифрового общества, что сформулировано 

в Окинавской Хартии глобального информационного общества, принятой лидерами «восьмер-

ки» 22 июля 2000 года, где указано, что ИКТ являются одним из наиболее важных факторов, 

влияющих на формирование общества XXI века; 

– становлением на АТ транспортной телематики, т.е. интеллектуальных транспортных сис-

тем (Intelligent Transport Systems – ITS), что сегодня предусмотрено в стратегических, политиче-

ских и программно-целевых документах всех развитых стран мира [21, 22, 23]. 

Целью НИР является – повышение качества и надежности ITS на основе: 
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– интеграции системы ТЭ как основополагающей системы обеспечения технической безо-

пасности ПС, т.е. ПС как важнейшего домена ITS; 

– формирования в ТЭ новой логики организационных отношений и, соответственно, куль-

туры эксплуатации или труда (4-й составляющей условий эксплуатации), определяемой абсо-

лютным приоритетом в ITS принципа «повышения безопасности и эффективности транспорт-

ных процессов», что невозможно без обеспечения технической безопасности ПС. 

Объектом исследования в работе является информатизация ТЭ, которая представляет собой 

комплекс мер, обеспечивающих оперативный доступ к информационным ресурсам (ГОСТ 7.0-

99), т.е. совокупность взаимосвязанных организационных, правовых, политических, социально-

экономических, научно-технических, производственных процессов, которые направлены на со-

здание условий для удовлетворения информационных потребностей на основе строительства, 

развития и использования ИС, сетей, ресурсов и ИКТ, что в целом базируется на широких воз-

можностях современной вычислительной и коммуникационной техники. 

Предметом исследования выступает организация ТЭ, которая: 

– обозначает либо процесс упорядочения элементов в целенаправленное единство, либо 

уже упорядоченное состояние элементов (структуру), что в целом характеризует каждую сис-

тему как производную от продукта организаторской деятельности; 

– является, во-первых, важнейшей характеристикой каждой системы, т.к. указывает на её 

энтропию, и, во-вторых, является 3-м обязательным условием в системотехническом обоснова-

нии систем. 

Методологическая основа НИР – системный подход. В работе использованы методы срав-

нения, анализа и синтеза уже имеющихся на АТ статистических и эмпирических данных, а так-

же данных теоретико-экспериментальных исследований НИР, что в целом направлено на поз-

нание и развитие науки и практики организации ТЭ. В качестве научной базы организации ис-

пользованы: 

– генезис организации, т.е. единство познания этапов жизненного цикла ПС, что в работе 

осуществлено на стыке дисциплин: системотехники; теории организации; теории автоматизи-

рованного управления; теории надёжности; кибернетики; теории ТЭ; 

– парадигма организации в целом, которая позволила на АТ выделить время как единое 

общее, присущее всему и, прежде всего, организации ITS, а также установить различия в орга-

низации современных областей знаний и на этой основе дифференцировать методики их прик-

ладного использования в ТЭ. 

Цель НИР – повышение эффективности организации ТЭ на основе информатизации. 

Для достижения цели в работе решены следующие задачи: 

1. Предложена методика исследования организации ТЭ. 

2. Определено организационное поведение (ОП), стратегия, тактика ТЭ и предложены её 

системотехнические основы организационного проектирования в условиях, определяемых сов-

ременной информатизацией АТ. 

3. Сформулированы научно-технические мероприятия интеграции ТЭ в ITS и концептуаль-

ная модель организации ТЭ на основе использования современных ИКТ. 

4. Разработана натурная модель организационных структур и процессов ТЭ – виртуальный 

логистический центр (Virtual Logistics Center – VLC) для управления техническим состоянием 

ПС в условиях современной информатизации. 

5. Составлено техническое задание на организационное проектирование VLC в условиях 

культуры эксплуатации АТ, определяемой современными ИКТ. 

Научную новизну НИР определяют: 

1 – процесс познания организации ТЭ как: 
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– социотехнической системы на основе методологии МЭТУК (Методика → Экономика + 

Техника + Управление → Конкурентоспособность), а также на основе системотехнического и 

тезаурусного подходов; 

– социальной культуры, определяемой возникновением рынка технического сервиса ма-

шин, а также ITS и др. современных ИКТ (концепции непрерывной информационной поддерж-

ки поставок и жизненного цикла (Continuous Acquisition and Lifecycle Support – CALS), чей теза-

урус позволил сформулировать в ТЭ новую политику менеджмента – Y-парадигму; 

2 – организационное проектирование ТЭ в виде последовательности организации информа-

ции, направленной на создание 3-х мерной информационно-временной системы, отражающей в 

ТЭ её предпринимательские виды стратегии и тактики, а также мониторинг-процессов на мик-

ро-, мезо-, макро- и мега-уровнях, определяемых временем их продолжительности, что обусло-

влено: 

– временной моделью организационной эффективности; 

– ОП систем ТЭ и КЭ в обеспечении эффективности ЖЦ современных ПС; 

3 – основы новой «логистико-цифровой» парадигмы организации ТЭ, которая отражает её 

интеграцию в ITS и использует принцип интегрированной логистической поддержки (Integrated 

Logistic Support – ILS), где оценка каждой единицы ПС ведётся по параметру стоимости ЖЦ 

(Life Cycle Cost – LСС), что в целом рекомендовано стандартами MIL-STD-1388 (США) и DEF 

STAN 00-60 (Великобритания, Евросоюз); 

4 – комплекс практических положений по организации VLC, что основано на интеллектуа-

льной модели организации ТЭ. 

Практическая ценность НИР состоит в разработке технического задания на создание VLC 

по оказанию предпринимателям АТ информационных и организационных услуг для обеспече-

ния работоспособного технического состояния ПС в условиях ITS. 

Итогом НИР в целом является «очерчивание» на АТ новой «логистико-цифровой», т.е. тре-

тьей парадигмы транспорта, где термины приобретают следующее значение: 

– «цифра» отражает современное состояние и развитие как общества в целом, так и отрасли 

АТ, а также автостроения, что базируется на многогранном и безграничном использовании ИКТ 

и ИС; 

– «логистика» на АТ отражает название логистической функции, т.е. S – образную кривую 

бесконечных по своей численности процессов совершенствования (оптимизации) современной 

человеческой деятельности и создаваемых человеком систем. 

Человек в современной «логистико-цифровой» парадигме транспорта рассматривается как 

предприниматель, что является аксиомой, обусловленной: 

– предпринимательским этапом в развитии мирового капитализма (1980 г. – наши дн.), т.е. 

фактически предпринимательской идеологией общества; 

– требованиями ЮНЕСКО, которые изложены этой организацией в её докладе междунаро-

дной комиссии по образованию, где выпускник высшей школы рассматривается как предпри-

ниматель, т.е. новый экономический человек общества, компетентность которого является за-

логом современного развития [24]. 

Дальнейшим развитием НИР является сфера образования, которая призвана «узаконить» на 

АТ становление «логистико-цифровой» парадигмы транспорта. Необходимо структурировать 

систему знаний и умений предпринимателя в отрасли, компетентный (competence) труд которо-

го обязан базироваться на компетенции (competency) – совокупности способностей, определя-

ющих современное поведение предпринимателя, где главной является способность целостного 

системного и, соответственно, системотехнического восприятия и замещения существующего 

дробления производственных функций. Это обусловлено «интеллектуализацией машин и «де-

материализацией труда» – общими векторами экономического развития мира в ХХІ веке. 
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На АТ предприниматель (Пр) определяет организационное поведение (ОП) отрасли в сов-

ременной социальной среде (Сс), т.е. её культуру труда (Кт–условия эксплуатации ПС), кото-

рая является итогом системотехнического формирования компетентностей человека (Ч) в среде 

(С), поведение (П) которого описывает в теории ОП традиционно функция К. Левина, которую 

для АТ целесообразно представить в виде зависимости: 

   , , системотехникаП f Ч С ОП Кт f Пр Сс competency       

Теория ОП как наука – это составляющая теории организации, изучение которой следует 

сегодня признать основополагающим требованием к высшему образованию в организациях вы-

сшего образования по программам специалитета направления подготовки (специальности) 

23.05.01. 

Изучение теории организации и использование её парадигмы как системообразующего фа-

ктора в построении, развитии, применении единого и стройного научного мировоззрения, сис-

темы теоретических знаний и практических навыков позволит специалисту-транспортнику пре-

дотвратить и устранить ошибки в областях профессиональной деятельности и аварии в ЖЦ об-

ъектов деятельности.  

Область профессиональной деятельности выпускников программ специалитета специаль-

ности 23.05.01 – это предпринимательская деятельность в ЖЦ наземных транспортно-

технологических средств, а также в высшем и среднем профессиональном образовании, где 

предпринимательство постоянно наращивает свои масштабы как в частном, так и в государст-

венном секторе, что в целом (предпринимательство как область деятельности всех современных 

специалистов) является фактически аксиомой требований ЮНЕСКО и времени. 

Объект деятельности – это наземные транспортно-технологические средства, а также это 

обязательно организации, предприятия, объединения, занимающиеся разработкой, производст-

вом и эксплуатацией наземных транспортно-технологических средств, т.к. именно виды деяте-

льности (проектно-конструкторская; производственно-технологическая; организационно-

управленческая; научно-исследовательская), т.е. этапы ЖЦ транспортно-технологических 

средств с учётом их вида (специализации) определяют основу разработки и реализации про-

грамм подготовки специалистов, которые не могут реализовать свои компетенции вне стен (в 

том числе виртуальных) конкретных предприятий. 

Поэтому все виды профессиональной деятельности специалиста специальности 23.05.01 

следует обязательно рассматривать как виды производственного предпринимательства, когда 

познание теории организации должно лежать у истоков программы подготовки специалиста-

предпринимателя, что ему обеспечит: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(общекультурная компетенция или ОК №7); 

– способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности (общепрофессиональные 

компетенции или ОПК №1). 

Предпринимательство – это, прежде всего, целеустремлённая деятельность по созданию 

«идеальных», наиболее совершенных (а не просто какие получаются) наземных транспортно-

технологических средств, а также производственно-коммерческих систем и производственных 

отношений на каждом из этапов ЖЦ этих объектов профессиональной деятельности. Однако 

это миссия логистики и, соответственно, логистического мышления, что характеризует логис-

тику как общую методологию предпринимательства, которая и формирует «логистико-
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цифровую» парадигму транспорта и становится всё более выраженной с внедрением в отрасль 

«умных», т.е. «беспилотных» наземных транспортно-технологических средств. 

В соответствии с чем «логистико-цифровая» парадигма должна быть отражена в соответст-

вующих документах, определяющих подготовку специалистов-транспортников, где любой об-

разовательный стандарт высшего профессионального образования – это: 

– квинтэссенция парадигмы; 

– официальное оформление сложившейся системы знаний в науке и практике того или ино-

го направлении деятельности человека. 

Поэтому государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 23.05.01 обязан предоставлять предпринимателям на всех 

этапах ЖЦ наземных транспортно-технологических средств любой специализации целостное 

системотехническое видение объектов профессиональной деятельности, а программы подгото-

вки специалистов, определяемые этапом ЖЦ объектов, нацеливать специалистов (прежде всего 

инженеров-конструкторов), на применение концепции системотехнического подхода к проек-

тированию объектов профессиональной деятельности. При этом практическая сторона «реали-

зации системотехники» должна базироваться на использовании ИС и ИКТ, что в целом являет-

ся залогом получения обществом наибольшего социально-экономического эффекта. 

Задачи и, соответственно, программы подготовки специалистов (инженеров-технологов) в 

сфере производственно-технологической деятельность обязаны базироваться на концепции 

комплексной автоматизации процессов, что в целом относится ко всем этапам (соответственно, 

программам) ЖЦ объектов профессиональной деятельности разной специализации. При этом 

работа должна ориентироваться на внедрении передовых научно-технических достижений в 

области машиностроения, эксплуатационной надёжности, электроники, телематики, информа-

тики, математики, экономики, организации производства с целью повышения качества как са-

мих объектов профессиональной деятельности, так и выполняемых ими работ (услуг). 

Задачи научно-исследовательской деятельности, которые наиболее характерны для специа-

листов в области высшего и среднего профессиональном образовании, обязаны отвечать стано-

влению в современном мире электронно-цифрового общества. Однако для каждого этапа (т.е. 

программ подготовки специалистов) ЖЦ объектов это задачи, ориентирующие специалистов на 

процессы информатизации, глобализации и виртуализации, происходящие во всех сферах эко-

номики, на создание рынка информации и управления в дополнение к традиционным рынкам 

товаров, труда и капитала, где главным является: 

– проведение теоретических и экспериментальных исследований проблем проектирования, 

производства и эксплуатации объектов профессиональной деятельности в виде сложных машин 

и информационных систем; 

– исследование, выбор и разработка методик анализа, синтеза, прогнозирования и оптими-

зации качества и надёжности процессов и структур в областях и объектах профессиональной 

деятельности; 

– использование информационных экспертных систем (expert system – ES) искусственного 

интеллекта (artifical intelligence – AI) для анализа состояния и перспектив развития областей и 

объектов профессиональной деятельности; 

– разработка математических моделей, методов, компьютерных технологий и систем под-

держки принятия решений в научных исследованиях, проектно-конструкторской деятельности, 

управлении технологическими, экономическими, социальными системами и в гуманитарных 

областях профессиональной деятельности инженера специальности 23.05.01. 

Современные задачи инженера в условиях предпринимательской идеологии общества и в 

условиях развития «логистико-цифровой» парадигмы АТ не менее обширны. Для инженера ка-

ждого этапа ЖЦ объектов профессиональной деятельности (конструкторов, технологов, инже-
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неров эксплуатации) они основаны на реализации в их деятельности концепции корпоративных 

информационных систем (КИС), т.е. комплекса программно-аппаратных средств, работающих в 

едином информационном пространстве и обеспечивающих бизнес-процессы организации стра-

тегических информационных систем (strategic information systems – SIS), где главным является: 

– определение целей и задач предпринимательской деятельности в ЖЦ наземных транспор-

тно-технологических средств; 

– регулирование предпринимательской деятельности предприятий, организаций и их объе-

динений, занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией наземных транспортно-

технологических средств; 

– использование системы бизнес-планирования (Enterprise requirements planning – ERP) на 

основе методологии (стандарта) MRP – II в сочетании с модулем финансового планирования 

(Finance requirements planning – FRP), т.е. набора принципов, моделей и процедур управления и 

контроля, служащих повышению показателей экономической деятельности предприятий; 

– использование корпоративной информационной системы (Customer relationship 

management – CRM) для эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов предпри-

ятий ЖЦ объектов профессиональной деятельности; 

– использование информационных систем класса Business intelligence (BI), предназначен-

ных для построения отчетов и анализа информации о деятельности предприятий и их окруже-

ния в ходе работы над задачами, связанными с принятием решений на основе фактических дан-

ных. 

Выводы 

ИКТ и ИС являются основой современной информатизации транспорта, а его достаточно 

бурное и трудно прогнозируемое, но вместе с тем эффективное развитие указывает на интенси-

вный процесс смены парадигмы отрасли. 

На АТ уже сформировалась новая «логистико-цифровая» парадигма, которая настоятельно 

требует своего «официального оформления», где достаточно действенным официальным доку-

ментом может стать разработка соответствующего государственного образовательного станда-

рта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» (уровень специалитета). 

Принятие образовательного документа может явиться для парадигмы АТ, во-первых, сос-

редоточением её познавательного потенциала, который регулирует смену любой парадигмы па-

радигмы, и, во-вторых – дисциплинарной матрицей, характеризующей совокупность убежде-

ний, ценностей, технических средств и т.д., которые объединяют специалистов в данное сооб-

щество. 

В истории транспорта России первым официальным документом смены его парадигмы 

явилось распоряжение министра путей сообщения №7453 от 11.08.1896 года, в котором были 

фактически определены лишь условия безопасной эксплуатации самодвижущихся экипажей 

при их встрече с экипажами, запряжёнными лошадьми. В условиях становления Донбасса и, 

соответственно, становления систем образования и транспорта государственный образователь-

ный стандарт может явиться эффективным средством системотехнического подхода к построе-

нию этих двух (образование и транспорт) важнейших для каждой страны систем. 
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