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перспективе в условиях быстро меняющейся 
внутренней и внешней среды. 

Автором разработан алгоритм проведения 
мониторинга социально-экономического раз-
вития региона, отличающийся от общеизвест-
ных тем, что в его основу положен системо-
образующий элемент региональной народно-
хозяйственной системы представляющий со-
бой отраслевую точку роста согласно теории 
поляризованного развития — сельское хозяй-
ство. 
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СИСТЕМА ПРОМЫСЛОВОГО ОЛЕНЕВОДСТВА  

ПО ДОБЫЧЕ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 
 

THE SYSTEM OF COMMERCIAL REINDEER HERDING IN THE YENISEI RIVER NORTH 

Ключевые слова: система промыслового 
оленеводства, дикий северный олень, террито-
рия Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района, организационно-производст-
венные механизмы. 

 
Современное состояние и потенциал развития 

отрасли ДСО как полноценной системы на терри-
тории ТМР определяют главный природный ре-
сурс — популяцию дикого северного оленя и его 
ареал путей миграции. Вследствие недостаточно 
развитой инфраструктуры, низкого уровня орга-
низации отрасли на территории, плачевного со-
стояния промысловых участков «точек», а также 
промыслового флота, отсутствия глубоких пунк-
тов переработки, хранения продукции, а также 
отлаженных схем транспортировки, которые ис-

пользуются не в полной мере, промысел как сис-
тема традиционной отрасли природопользования 
на территории будет малоэффективным, все это 
сказывается на качестве продукции и конкуренто-
способности местного продовольственного рынка. 
Специфика территории такова, что данная отрасль 
традиционного природопользования занимает и 
будет занимать ведущее место в экономике тер-
ритории района. Из-за низкой конкурентноспо-
собности продукции ДСО (достаточно низкая вос-
требованность продукции традиционного ком-
плекса отраслей, также домашнее оленеводство) 
наблюдается невысокое качество продукции, ко-
торое предопределяет низкую доходность отрас-
ли ДСО. Современная организация производст-
вом промысла по добычи ДСО находится в слож-
ных транспортных и климатических условиях Край-
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него Севера, что сказывается на низкой эффек-
тивности промысловых точек. Это является осно-
вой для скрытия доходов и объема добычи био-
ресурса на территории ТМР, этому также спо-
собствует отсутствие четкой агропромышленной 
политики в условиях Крайнего Севера. Все пере-
численные факторы вызывают необходимость 
принятия комплекса мер для увеличения доходно-
сти и поднятия рентабельности производства в 
данной отрасли. Поскольку основным продоволь-
ственным базисом местного рынка является про-
мысел ДСО, соответственно, автоматически дан-
ное направление, безусловно, является главным 
элементом продовольственной безопасности тер-
ритории региона.  

 
Keywords: commercial reindeer herding system, 

Taimyr Dolgano-Nenets Municipal District, organi-
zation and production mechanisms. 

 
The present-day condition and the potential of 

the development of wild reindeer herding as a full-
fledged system in the Taimyr Dolgano-Nenets Munic-
ipal District is determined by reindeer population and 
the migration routes. Such factors as underdeve-

loped infrastructure, low organizational level, poor 
state of local centers and fleet, the lack of advanced 
processing, storage facilities and established trans-
portation patterns impair the efficiency of wild rein-
deer herding as a system of traditional natural re-
sources use in the region, deteriorate the product 
quality and competitive ability of the local food mar-
ket. But the specific features of the region determine 
the leading position of the industry in the regional 
economy. However, the profitability of wild reindeer 
herding (including deer breeding) is low due to low 
product quality and low demand for the products. 
The industry operates in the difficult transport and 
climatic conditions of the Extreme North which caus-
es low efficiency of the local centers. That also caus-
es the understatement of income and production 
volumes in the Taimyr Dolgano-Nenets Municipal Dis-
trict. The lack of definite agricultural policy in the 
Extreme North aggravates the situation. All above 
factors require the complex of measures to increase 
the production efficiency and profitability of the in-
dustry. Since wild reindeer herding is undoubtedly 
the basis of the local market it is the main compo-
nent of regional food security. 
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каф. «Государственное и муниципальное управле-
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Промысел дикого северного оленя (ДСО) 
в условиях Крайнего Севера является продо-
вольственным базисом, поддерживающим 
продовольственную безопасность высокобел-
ковой пищи животного происхождения на 
всей территории региона, в отличие от до-
машнего оленеводства, которое в основном 
ориентировано на поддержание традиционно-
го уклада жизни коренных народов Севера.  

Территория Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района (ТМР) обладает 
большим природно-биологическим ресурсом 
ДСО по разным оценкам специалистов, ко-
торые отображены опубликованных источни-
ках. Численность поголовья составляет около 
500-1000 тыс. гол. дикого северного оленя, 
являющегося одним из основных потенциалов 
и главным элементом для развития промысла 
в регионе. На современном этапе было про-
ведено комплексное изучение данного вида 
хозяйственной деятельности.  

Отрасль промысла ДСО как полная систе-
ма (состоящая из основных ее производст-
венно-технологических подсистем) — это есть 
совокупность состояния сложной организации 
отрасли. Ее можно представить как совокуп-
ность состояния n производственно-техно-
логических элементов по добычи ДСО со 
своими связями между основными ее произ-
водственно-техническими подсистемами.  

Цель работы — изучить систему, которая 
выполняет поставленные продовольственно-
производственные задачи на территории с 

учетом ее современного состояния и посто-
янно меняющейся ситуации на местном про-
довольственном рынке ТМР. 

Для поставленной цели мы определили 
следующие задачи: 

- изучить современное состояние промыс-
ла ДСО на территории ТМР; 

- разработать и предложить организаци-
онные механизмы развития промысла дикого 
северного оленя на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Оценка ситуации промысла ДСО в ТМР и 
выработка новых организационных механиз-
мов определялись путем социологического 
исследования с применением следующих ме-
тодов: описательный, аналитический анализ, 
наблюдение, анализ документов, интервью 
экспертов и специалистов, эмпирико-тео-
ретические, полевые исследования, а также 
путем организационно-экономического ис-
следования: подсчет и оценка потенциала 
производства, хронометраж производствен-
но-хозяйственных процессов, подсчет резер-
вов отраслей, маржинальный анализ прибыли 
и рентабельности. 

Проведенный анализ показал, что структу-
ра производственных издержек и интенсив-
ность труда зависят в основном от производ-
ственных операций и времени, затраченного 
на каждую производственную операцию, 
осуществляющуюся в отрасли промыслови-
ком. Данные операции стандартны и в пер-
вую очередь необходимы для оценки потен-
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циала производственно-технологической на-
грузки, где с помощью полевых эксперимен-
тов и метода хронометража провели оценку 
производственно-хозяйственных процессов, 
что поспособствовало оценки потенциала 
производства в отрасли. Средняя величина 
затраченного времени на производственные 
процессы промысла дает основу для расче-
тов интенсивности труда промысловика и 
бригады в целом, а также возможности 
оценки производственных затрат и эффек-
тивности организации хозяйственного дея-
тельности на промысловых участках «точках». 
Из анализа экспериментально-полевых дан-
ных можно сделать следующее заключение 
на обработку единицу продукции (одного 
оленя) промысловик затрачивает в среднем 
12 мин. и 32 с с учетом выявленных данных, 
бригада из 8 чел. в среднем обработает  
1000 гол. оленей за 18 дней с учетом рабо-
чего времени в 12 ч/день. На основе полу-
ченных данных можем дать оценку эффек-
тивности организации промысла. 

Из проведенного анализа структуры опера-
ционных затрат можно сделать следующий вы-
вод: основу затрат для хозяйствующего объек-
та в промысле составляет использование про-
мышленной продукции (парка транспортных 
средств и его обслуживание), а также фонд 
заработной платы промысловой бригады. С 
учетом цен издержки организации на проведе-
ние сезонного промысла на начало 2012 г. 
экономическая эффективность составила у 
промысла с коральной системой 28,6%, а с 
системой на водных переправах — 2,6%. 

Основываясь на данных, мы отметим сле-
дующее: хозяйственная деятельность в про-
мысле является очень затратным производст-
вом в АПК района, но, несомненно, это со-
циально-экономически необходимое условие 
жизнедеятельности на территории, так как 
основой продовольственной стабильности на 
продовольственном рынке территории явля-
ется мясоперерабатывающая промышлен-
ность ТМР. Отсутствие государственной аг-
ропромышленной политики сказывается на 
росте цен на основную продукцию ежегод-
но, динамика за период 2011 по 2012 гг. со-
ставила 52% [1].  

Основные исследования проводились на 
территории ТМР в низовьях русла реки Пяси-
на, на промысловых точках «Северное Соба-
чье» и «Тарея» в осенне-зимний сезоны про-
мысла.  

Отрасль промысла ДСО в ТМР является не 
только важным аспектом для сельского ко-
ренного населения, но и для жителей про-
мышленного района г. Норильска, где и 
формируется основной рынок на продукцию 
промысла. 

Промысловое оленеводство как традици-
онная сельскохозяйственная отрасль север-

ных территорий вносит существенный вклад в 
решение региональной и местной (муници-
пальной) продовольственных программ, в 
первую очередь ориентировано на местный 
продовольственный рынок. В основном выде-
ляются следующие современные его харак-
теристики: 

— локальность и замкнутость; 
— отсутствие ориентации производства на 

продукцию глубокой переработки; 
— отсутствие поддержки и стимулирования 

промысла и переработки; 
— отсутствие качественной инфраструкту-

ры, соответствующей современным требова-
ниям рыночной экономики. 

Состояние местного рынка зависит от по-
ступления полуфабрикатов (сырья) с промы-
словых участков «точек», после окончания 
сезона промысла. Продолжительность сезо-
на промысла составляет период с 1 августа 
по 23 февраля. Специфика промышленного 
промысла ДСО в зимний период основана на 
использовании стационарно-капитальных по-
строенных изгородей, коралей. Большой ми-
нус такого способа промысла на территории 
в том, что объем добытого биологического 
ресурса не постоянен, так как у ДСО доста-
точно сложные сезонные пути миграции по 
территории ТМР и прилегающим соседним 
территориями. Каждый промысловый сезон 
не постоянен, отсюда отсутствие возможно-
сти спланировать объем добываемой про-
дукции, соответственно, спрогнозировать го-
довой доход промыслового участка. Это ос-
ложняет все подготовительные работы к се-
зону промысла на промысловом участке — 
«точке», также формирование бригады и со-
ставление трудовых договоров по оплате 
труда промысловика, которая зависит от 
специфики труда, интенсивности работ и 
объема добытой продукции. 

Согласно цели и задачам исследования 
нами проведены изыскания в области анализа 
организационно-хозяйственной деятельности 
на промысловых участках «точках», осущест-
вляющих деятельность «отстрела» ДСО на 
территории ТМР. Учитывая сезонности «от-
стрела» в периоды осеннего и зимнего про-
мысла, меняется и сама структура организа-
ции добычи промыслового оленя. В летне-
осенний период организация промысла осу-
ществляется на водных переправах в низовьях 
русла реки Пясина. В 2012 г. промысел на 
водных переправах был запрещен из гуман-
ных соображений, чтобы не подрывать пого-
ловье популяции ДСО. Данная структура ор-
ганизации промысла кардинально отличается 
от системы добычи в зимний период, которая 
осуществляется с помощью искусственных 
направителей (коралей) и активным способом 
«отстрела» (путем преследования промысло-
вого оленя на специальной технике). Данные 
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системы организации промысла отличаются в 
первую очередь производственными процес-
сами, соответственно, трудоемкостью про-
цессов, структурой затрат на организацию 
промысла (технологией заготовки, заморозки 
и транспортировки до пунктов переработки). 
Следует отметить, что на водных переправах 
мясная продукция получается более техноло-
гически качественным полуфабрикатом. 

Независимо от формы организации про-
мысла и сезонности это достаточно сложная 
система хозяйственной отрасли по добыче 
мяса и мясопродуктов в условиях Крайнего 
Севера нашей страны. Первичным всегда яв-
ляется биоресурс: популяцией ДСО и основа 
его пути миграции — обширные территории 
ТМР, сельскохозяйственные угодья (пастби-
ща), их оленеемкость, где техногенное воз-
действие (нагрузка) человеком на тундровую 
зону и на их ареал обитания популяции ДСО 
постоянно возрастают, потому это один из 
основных факторов, формирующих эффек-
тивность традиционной отрасли.  

Также можно отметить, что на водной пе-
реправе технология «отстрела» позволяет 
бригаде быть более мобильной в зоне русла 
реки, что увеличивает производственную 
эффективность бригады. Зимний же промы-
сел более стационарен и требует больших 
затрат, где основная финансовая нагрузка 
ложится на построение кораля в зоне вечной 
мерзлоты. 

Для сравнительного анализа двух систем 
промысла мы предоставили основы по мате-
риально-техническому обеспечению и финан-
совым затратным механизмам для организа-
ции промысла на основе систем организации 
загонной и водной переправ (табл. 1). 

В первую очередь можно указать струк-
туру издержек промысла, где на эти качест-
венные характеристики влияет северный за-
воз, а также обеспечение ценового диспари-
тета между промышленными товарами на-
родного потребления и отраслью домашнего 
оленеводства и промысла ДСО региона.  

Также необходимо учитывать в системе 
промысла интенсивность труда, которая 
складывается из процессов обработки добы-
того животного ДСО. Труд является в основ-
ном ручным, что непосредственно сказыва-
ется на добыче и качестве обработки туши 
северного оленя. Проведенные анализ и изу-
чение организации промысла выявили необ-
ходимость в механизации и автоматизации 
процессов в промысле, что приведет к уве-
личению интенсивности труда и снижению 
производственных затрат. На основе полу-
ченных данных мы сможем провести оценку 
эффективности организации промысла, кото-
рые представлены в таблице 2. 

Также отметим основные проблемы на 
территории у промысловых хозяйств: отсут-

ствие осознанной целевой поддержки сель-
скохозяйственного производителя, осуществ-
ляющего свою хозяйственную деятельность в 
сфере промысла ДСО. Это объясняется от-
сутствием продовольственной политики и в 
целом видения по развитию АПК региона, а 
также по самообеспечению местного насе-
ления мясной продукцией ДСО на территории 
Таймыра. Акцент в АПК района делается на 
социально-экономическое поддержание до-
машнего оленеводства и восстановление по-
головья домашнего оленя, из-за этого по-
ставка местной продукции на продовольст-
венный рынок минимальна и не обеспечивает 
потребности местного население.  

При современном состоянии промысел на-
ходится вне продовольственной политики 
края. Также не учитывается современная 
тенденция вступления нашей страны в ВТО, 
что в дальнейшем негативно скажется на раз-
витии промысла в условия Крайнего Севера. 

Приведенные условия отрасли ДСО — это 
не только прямые операционные и производ-
ственные затраты на организацию промысла 
и доставку продукции до местного рынка, в 
первую очередь, это биоресурс — популяция 
ДСО и пути миграции на территории. Данные 
условия приводят к следующим проблемам в 
отрасли как единой сложной системы про-
мысла ДСО:  

1) развитие (стабилизации) отрасли — пол-
ное отсутствие деятельности направленной на 
предотвращение, устранение или компенса-
цию нарушений в текущей деятельности, кон-
тролирующими государственными органами, 
как в производственной системе в целом, так 
и в совокупности мер, принимаемых хозяйст-
вующими организациями, которые без изме-
нения основных своих организационно-
экономических характеристик производствен-
ной системы промысла пытаются корректи-
ровать процессы организации текущей дея-
тельности. При этом они учитывают только 
фактор изменения условий протекания про-
изводственного процесса, из-за нестабильной 
миграции ДСО (возникающая дополнительная 
возможность использование природного ре-
сурса или его отсутствие) и учет колебаний 
на местном продовольственном рынке, где 
присутствуют по инерции колебания спроса и 
предложения в продукции промысла, в том 
числе ее различных сортовых разновидно-
стей. Это пока и является основой организа-
ции прямого управления отраслью ДСО; 

2) развитие (совершенствование) отрасли 
— деятельность направлена на повышение 
эффективности функционирования (произ-
водства в промысле) за счет изменения 
управления и саморегулирования качествен-
ных характеристик производственных процес-
сов хозяйствующей организации и диффе-
ренсации видов выпускаемой продукции (по-
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луфабрикатов). Решения для производителя 
этих проблем можно рассматривать как со-
вокупность мер по улучшению организации 
управления из настоящего состояния в каче-
ственно новое, отличающееся от прежнего 
лучшими технологическими и техническими 
характеристиками организации промысла. 
Это обеспечивает более высокую эффектив-
ность системы отрасли ДСО. На решение 
проблемы совершенствования системы 
должно быть направлено перспективное пла-
нирование, в которое будут включены управ-
ление научно-исследовательскими и опытны-
ми работами, обеспечение технического и 
организационного прогресса в отрасли, вне-
дрение технологий проектирования и строи-
тельства, реализация организационно-техни-
ческих мероприятий, комплекс работ, на-
правленных на совершенствование планиро-
вания, контроля и управления отраслью. Дан-
ная проблема заключается в: а) улучшении 
деятельности отрасли, сталкивающейся с 
элементами, которые не отвечают предъяв-
ленным к ним современным требованиям;  
б) неудовлетворении современными полу-
чаемыми результатами промысла, так как он 
не устраивает современный спрос на про-
дукцию, а структура производства и качество 
продукции и сами процессы решения совре-
менных проблем сложнее, чем те, которые 
диктует местный продовольственный рынок. 
Решающее значение приобретает учет дейст-
вия объективных факторов в отрасли и зако-
нов социально-экономического развития и их 
тенденции, влияющие на отрасль в целом [3]. 

Современную организационную структуру 
промысла как единую систему отрасли ДСО 

на территории ТМР можно представить в ви-
де следующей схемы (рис. 1). 

Представленная схема отрасли визуально 
показывает взаимодействие основных ее 
элементов как единой системы с учетом со-
временных условий продовольственного рын-
ка на территории ТМР. Отрасль ДСО как 
полная система состоит из основных ее про-
изводственно-технологических подсистем. 
Состояние сложной организации отрасли как 
полной системы можно представить как со-
вокупность состояния n производственно-
технологических элементов по добычи ДСО 
со своими связями между основными ее 
производственно-техническими подсистемами 
(где двухсторонняя связь не может быть бо-
лее чем n (n-1) в системе n элементов от-
расли). Авторы, основываясь на законах сис-
темного анализа, подтверждают, что подсис-
темы отрасли имеют свои производственно-
технологические свойства, связи (также и об-
ратные связи, которые способствуют повы-
шению качества продукции промысла), необ-
ходимы для достижения качественных ре-
зультатов в независимой продовольственной 
политике территории ТМР. Это является глав-
ной целью отрасли как полноценной системы 
производства на территории. Она определяет 
назначение, для достижения которого орга-
низуются все ее подсистемы с заданными 
свойствами и связями (обратными связями). 
Непосредственно вся сложная система про-
мысла независимо от сезонности имеет свою 
технологическую структуру организации про-
изводства, которую авторы визуально изо-
бразили в «технологических картосхемах 
производства в отрасли ДСО» (рис. 2, 3). 

Таблица 1 
Структура производственных затрат бригады промысловиков в период «отстрела», 
приходящихся на добычу 1000 гол. ДСО в разных системах организации промысла  

с учетом цен на 2011 г. 
 

Наименование 
материально-финансовых 

средств 

Количество, ед. Стоимость 
единицы, 

руб. 

Объем затрат Структура затрат

кораль
на водных 
переправах 

кораль, 
% 

на водных 
переправах, 

% кораль 
водная 

переправа
Карабины 5 5 24000 120000 120000 1,23 1,77
Патроны 1540 1875 35 53900 65625 0,55 0,97

Специализированные ножи 
(разделочные) 

8 8 300 2400 2400 0,03 0,04 

Снегоходы 5 - 500000 2500000 - 25,62 
Вездеходная техника 1 - 3000000 3000000 - 30,74 

ГСМ 4010 л 1810 л 178000 95200 1,82 1,4
Лодки (класс — маломерные 

суда) 
- 2 600000 - 1200000 - 17,68 

Судно (класса — река) - 1 1200000 - 1200000 - 17,68
Баржа - 1 200000 - 200000 - 2,95

Лэнд (морозильная установка) 2 2 800000 1600000 1600000 16,39 23,57
Продукты питания  80000 80000 0,82 1,18
Средства гигиены  20000 20000 0,20 0,29

Санитарно-ветеринарные ра-
боты 

1000 
гол. 

1000 гол. 65 65000 65000 0,67 0,96 

Лицензии с госпошлиной на 
добычу ДСО 

1000 
шт. 

1000 шт. 700 700000 700000 7,17 10,30 

З/плата работников 8 чел. 8 чел. 180000 1440000 1440000 14,76 21,21
Всего затрат, тыс. руб. - - - 9759300 6788225 100 100
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Таблица 2 
Хронометраж по производственным операциям ДСО промысла,  

приходящихся на 1 промысловика (6-го разряда)  
по оценке организационного потенциала интенсивности производства 

 

Производственные 
операции 

1-й 
опыт 
t/с 

2-й 
опыт 
t/с 

3-й 
опыт 
t/с 

4-й 
опыт 
t/с 

5-й 
опыт 
t/с 

6-й 
опыт 
t/с 

7-й 
опыт 
t/с 

8-й 
опыт 
t/с 

9-й 
опыт 
t/с 

10-й 
опыт 
t/с 

Всего на 
опыты 

затраче-
но, 

t/мин. 
Буторение 25 45 54 54 55 50 52 58 39 47 1,09

Надрез шкуры 6 6 4 5 5 4 5 4 5 14 0,8
Дикопитация 

(снятие головы) 
4 23 17 24 6 10 8 4 34 38 0,24 

Камусение  
(передних ног) 

77 74 98 97 130 119 172 150 87 75 2,57 

Камусение  
(задних ног) 

102 62 71 142 108 114 147 186 163 103 3,25 

Ливировка 27 26 21 32 26 30 31 47 39 47 0,47
Съемка шкуры 65 98 67 88 77 257 188 300 236 96 3,50
Итого средняя 

величина t 
43,7 47,7 47,4 63,1 50,3 83,4 86,1 107 86,1 60 12,3 

 

 
 

Рис. 1. Схема структуры промысла как единой системы отрасли ДСО на территории ТМР 
 

Из приведенных технологических карто-
схем производства в отрасли с учетом се-
зонности промысла ДСО автор выявил опре-
деленные стандарты поведения в системе ор-
ганизации управления производством, обес-
печивающие эффективное функционирования 
рабочего коллектива (бригады промыслови-
ков), для получения экономического эффекта 
от ведения хозяйственной деятельности в от-
расли. 

Современные условия управления в отрас-
ли должны соответствовать современным вы-
зовам в организации производственных про-
цессов, где их непосредственно диктуют пе-
ременные пути миграции и местный продо-
вольственный рынок как концентрирующая 
подсистема, которая выступает общим от-
дельным элементом отрасли как целой об-
щей системы. Возникает необходимость в 
достижении эффективного функционирования 

Летне-осенний сезон 
 
 
 
 
 
 
 

промысла 

Система промысла на водной 
переправе  

Осенне-зимний сезон 
 
 
 
 
 

 
промысла 

 

Коральная система про-
мысла с помощью искус-
ственных направителей 

Система промысла с помощью 
активного способа «отстрела» 
(преследования промыслового 
оленя на специальной технике) 

Первичная переработка продукции (разделка ДСО до 
полуфабрикатного сырья мясопродуктов субпродуктов 

на промысловой участке — «точке») Транспортировка добытого промыслового 
животного ДСО до торгово-

перерабатывающей сети на территории 
ТМР 

Транспортировка до торгово-перерабатывающей сети 
на территории ТМР 

МЕСТНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК НА ТЕРРИТОРИИ ТМР 
 

Миграция популяции ДСО на территории ТМР
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промысла, т.е. чтобы все организационные 
процессы были надежными; было гарантиро-
вано качественное осуществление организа-
ционно-производственных процессов как та-
кого; чтобы процессы выполнялись без за-
держек, излишних временных разрывов в 
производственных процессах и не выходили 
за пределы временных границ, а наоборот, 
нужно стремиться к технологически заплани-
рованному сокращению времени на произ-
водственные процессы, а также ликвидации 
узких мест — этим достигается оператив-
ность; когда производственные подсистемы 
отрасли обладают гибкостью, способностью 
к оперативным организационным изменениям 
в ходе своего осуществления. Организацион-
но-производственные процессы в данных ус-
ловиях характеризуются непрерывностью и 
ритмичностью, то есть соответствием между 
деятельностью той или иной стадии процесса 
(этапом, периодом, фазой) и проходящими в 
ходе ее технологически-организационными 
изменениями. Приведенные требования мо-
гут соответствовать и быть реализованы 
только в одной организационной системе 
управления отраслью, когда она обладает 
устойчивостью, то есть сохраняет свое каче-
ство в процессе управления подсистемами 
отрасли при наличии возмущений из внешней 
среды. 

Устойчивость системы — свойство процес-
са управления сохранять и восстанавливать 
свое качество в условиях внешних и внутрен-
них возмущений, способность решать все 
поставленные задачи, требуемые обстанов-
кой целенаправленных внешних воздействиях, 
есть результат технической и организацион-
но-функциональной устойчивости. 

Техническая устойчивость — способность 
противостоять воздействиям технического 
характера с помощью технических средств.  

Организационно-функциональная устойчи-
вость — способность противостоять воздейст-
виям социально-политического, организаци-
онно-экономического характера и другим 
нетехническим воздействиям с помощью 
средств интеллектуального и технического 
характера: технологии (ноу-хау, НИР, техни-
ческого прогресса), также организация тру-
да, методов создания и ведения информации, 
решения организационно-интеллектуальных 
задач и т.д. [2]. 

При оценке устойчивости необходимо ус-
тановить показатели свойств процесса управ-
ления организацией производства отрасли, 
значение которых необходимо сохранить и 
определить степень влияния на эти показатели 
различных возмущений (воздействий окру-
жающей среды, организационно-управ-
ленческих ошибок и т. д.) [5]. 

Настоящая проблема анализа и синтеза 
устойчивых процессов в организации управ-
ления отраслью как сложной системой в ус-
ловиях различных неопределенных внешних и 
внутренних воздействий до сих пор является 
не решенным для эффективной организации 
отрасли. 

В устойчивой сложной системе, как ранее 
мы упоминали, важными свойствами являются 
гибкость, непрерывность процессов. 

Гибкость — способность изменять формы 
и методы организации и управления в зави-
симости от обстановки. Организация процес-
сов должна обладать гибкостью, то есть спо-
собностью к оперативным изменениям в ходе 
своего осуществления. Гибкость управления 
организационно-производственными процес-
сами (способность менять по обстановке 
правила (алгоритмы) своих действий [4]) 
обеспечивается: 

- повышением уровня организации управ-
ляемости производственными процессами, 
так как слабая управляемость затрудняет 
осуществление оперативных и целесообраз-
ных изменений; 

- гибкостью структуры системы, осущест-
вляющей данный процесс; 

- информативностью процесса, обеспечи-
вающего полноту и своевременность поступ-
ления информации; 

- восприимчивостью процесса к воздейст-
виям со стороны субъекта управления; 

- оперативностью процесса, обеспечи-
вающего своевременность изменений; 

- формированием многовариантных струк-
тур реализации процесса; 

- интервальностью значений длительности 
процесса и его отдельных стадий. 

Это одно из необходимых, но недостаточ-
ных условий эффективности управления орга-
низацией отрасли. Система управления орга-
низацией может менять и формы, и методы, 
но не достигать желаемых результатов из-за 
некачественных (неудачных) решений. Их за-
паздывание ввиду всего этого не обеспечива-
ет устойчивости организации управлением 
отраслью. 

Непрерывность — свойство (способность) 
процесса по организации управления не до-
пускать перерыва между последовательно 
выполняемыми этапами (фазами) или други-
ми действиями процесса в отрасли, приводя-
щими к снижению качества управления [4]. 

Непрерывность процесса нарушается, если 
между двумя последовательно выполняемы-
ми этапами в подсистемах отрасли возникает 
незапланированная производственная пауза, 
приводящая к снижению качества выполнения 
последующих этапов, несвоевременному 
достижению поставленной цели и срыву всех 
организационно-производственных процессов 
сложной системы отрасли. 
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Сложность реализации свойства непре-
рывности в том, что не претендует на оценку 
качества решений или организации управле-
ния. Однако непрерывность является необхо-
димым условием эффективности управления 
производственными процессами, в то время, 
как свойство устойчивости системы — это од-
но из важных условий эффективности самой 
сложной системы. 

Оценка организационно-технических про-
цессов, протекающих в отрасли, как состав-
ляющих сложной системы могут быть опре-
делены с помощью систем неравенств по 
формуле 

∆τTnjn<0, T, j Є TJ,  (1) 
где ∆τTnjn — это совокупность расходов, со-
вершенных за определенный период време-
ни t, для осуществления организационных, 
технологически-производственных процессов 
в подсистеме с последовательно выполняе-
мыми этапами и реализацией связей (соеди-
нений) между Tn и jn по управлению отраслью 
ДСО; 

Tn — затраченное t1 ,t2,…tn времени на ор-
ганизационно-технологические процессы под-
систем отрасли ДСО; 

jn — общий объем материальных затрат, 
связанных с организационными и технологи-
чески-производственными процессами в под-
системах отрасли ДСО; 

TJ — множества пар соседних последова-
тельно выполняемых этапов в подсистемах 
производства отрасли ДСО. 

∆τTnjn=tj — tT,   (2) 
где tj — момент начала j-го этапа (объем фи-
нансирования производственно-технологичес-
ких и организационных процессов) в подсис-
теме отрасли ДСО — вводные системы; 

tT — момент окончания временного пе-
риода T-го этапа (затраченное время на про-
изводство полуфабриката — выраженного в 
материальных средствах) в подсистеме от-
расли ДСО — исходные данные. 

Отрицательное значение ∆τTnjn соответст-
вует пересечению этапов во времени. 

Естественно, для реальных процессов 
управления по организации технологии произ-
водства допускаются незначительные «холо-
стые» перерывы, то есть возникает возмож-
ность, что ∆τTnjn > 0. Однако предельные 
максимальные значения этих перерывов не-
обходимо определять с учетом соотношений 
продолжительности этапов организационно-
производственных процессов и инерциально-
сти отрасли как объекта управления. 

Величины ∆τTnjn являются случайными, при 
этом, как правило, используются их вероят-
ные характеристики: математическое ожида-
ние перерывов между j-м и T-м этапами ор-
ганизационно-производственных процессов. 
М [∆τTnjn], Tj Є TJ, где приводящим ∆τдоп — 

допустимое время перерыва между T-м и  
j-м этапами организационно-производствен-
ных процессов, превышение которого приво-
дит к нарушению организации процесса 
управления в отрасли [6]. 

Необходимым требованием для повыше-
ния эффективности организации управления 
отраслью, как полноценной функционирую-
щей системы, которая отвечает на вопрос 
соответствия реальных (то есть фактических 
или ожидаемых) результатов от организации 
процесса управления с удовлетворением 
требований, является степень достижения ко-
нечной цели функционирования, как отдель-
ных ее подсистем, так и в целом по принципу 
эмерджентности. Существование такой сис-
темы обеспечит достаточно эффективный 
процесс организации управления отраслью, 
что на данный период времени является бо-
лее целесообразным с учетом современных 
тенденций реализации продовольственной 
политики на территории, а также с воздейст-
вием внешних факторов на отрасль (местно-
го продовольственного рынка). Возникают 
современные требования к функционирова-
нию отрасли ДСО и ее эффективности по 
повышению качества отдельных организаци-
онно-технологических подсистем управления 
и производства, как независимых элементов 
общей системы (их связей), что является 
главным условием существования отрасли как 
полноценной системы. В первую очередь 
возникает вопрос об эффективности само-
развития отрасли региона — это вопрос о 
«цене» затрат на каждый организационно-
производственный процесс по этапам, кото-
рые должны быть осуществлены для получе-
ния определенного качественного конечного 
результата на территории ТМР. 

Для улучшения ситуации в промысле и по-
вышения эффективности системы мы предла-
гаем следующие организационно-произ-
водственные механизмы:  

1) внедрение организации хозяйственно-
производственного плавучего комплекса с 
технологией интенсивной переработки и за-
морозки продукции промысла ДСО при ус-
ловии транспортировки на плавучем комплек-
се. Приведенный механизм организации ком-
плексной системы промысла позволяет со-
единить сразу несколько технологических 
циклов (технологий) в компактном виде на 
одной плавучей платформе, где будет произ-
водиться дифференциация ассортимента ко-
нечной продукции ДСО, при этом на эти про-
изводственные процессы будет затрачено 
наименьшее количество времени, а также 
потребуется меньше материальных затрат на 
организацию промысла и переработку про-
дукции ДСО. Этот организационно-техно-
логический механизм позволит значительно 
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повысить качество продукции и расширить 
ассортимент в промышленном масштабе;  

2) разработка и организация оптимизиро-
ванных хозяйственно-промысловых путей для 
создания промыслового флота класса река-
море (с комплексом мощностей промышлен-
ной переработки, морозильно-упаковочным 
оборудованием готовой продукции промысла 
ДСО). Данный механизм организации про-
мысла необходим для мобильности «от-
стрельно-промысловой» бригады, что позво-
лит повысить производительность плавучего 
комплекса, связанного с путями миграции 
ДСО;  

3) производственно-организационный меха-
низм по интенсификации труда промысловиков 
в зимний период: с внедрением производст-
венно-автоматизированного комплекса для 
эффективного использования коральной систе-
мы при организации промысла с применением 
стационарно-автоматизированной линии раз-
делки и заготовки добытого животного. Меха-
низм необходим для внедрения производствен-
ного комплекса, который позволит сократить 
время на ручные технологические процессы, и 
увеличения пропускной способности промы-
слового участка «точки». Автоматизированная 
линия даст возможность сократить минималь-
ное время на обработку 1000 гол. в 18 раз, а 
также четко соблюдать технологию обработки 
продукции и полностью заменить ручной труд 
на автоматику и механику, сократить затраты 
на содержание бригады в экстремальных усло-
виях Крайнего Севера; 

4) создание единой организационно-ло-
гистической системы транспортной структуры 
с выходом на торгово-перерабатывающие 
организации регионального рынка (независи-
мо от форм организации предприятия) для 
снижения себестоимости конечной продукции 
отрасли и установления гарантированных цен, 
а также повышения качества продукции про-
мысла. Данный механизм позволит не только 
расширить сеть складских помещений, но и 
сбыта конечной продукции ДСО, обрести ор-
ганизационно-экономические гарантии по 
страхованию объема добытой продукции 
ДСО и связанных рисков по гарантированной 
добычи, доставки и реализации продукции. 

На основе эмпирических изысканий кон-
статируется, что при отсутствии агропро-
мышленной политики на территории и связан-
ным с ним финансированием данные органи-
зационные механизмы не могут быть эффек-
тивно реализованы на территории ТМР, так 
как они требуют больших первоначальных 
финансовых затрат, которыми региональные 
хозяйственно-промысловые организации не 
располагают без государственной поддержки 
местного АПК в условиях Крайнего Севера. 
Только при условии реализации государст-
венной агропромышленной политики на тер-

ритории возникнут необходимые предпосыл-
ки по комплексной реализации данных орга-
низационных механизмов на территории ТМР. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 
THE RATIONALES OF INDUSTRIAL PRODUCTION DIVERSIFICATION DEVELOPMENT 

IN KAZAKHSTAN 

Ключевые слова: диверсификация промыш-
ленного производства, условия развития дивер-
сификации промышленного производства, про-
мышленный потенциал Казахстана. 

 

Современная мировая экономика является не-
предсказуемой, причиной тому постоянная конку-
ренция, динамично развивающийся спрос с осо-
бенными критериями к качеству товаров и услуг. 
Казахстан, как страна, цель которой оказаться в 
числе 50 стран с развитой экономикой, стал осоз-
навать действительные реалии нового производст-
ва, конкурентоспособность развитых транснацио-
нальных корпораций, уровни производства кото-
рых нужно достичь и сохранить. Диверсификация, 
в сущности, требует разработки стратегий конку-
ренции для производственных подразделений 
компании в целом. Если стратегия производствен-
ных подразделений ориентирована на преодоле-
ние проблем конкурентных преимуществ в от-
дельной области деятельности, то стратегия кон-
куренции компании должна определять направле-
ния дальнейшего бизнеса и управлять данными 
направлениями. Несмотря на общие принципы 
управления предприятием, существуют особенно-
сти, определяемые отраслевой спецификой, це-
лями предприятия, конкурентной средой, соци-
ально-культурными и экономическими особенно-
стями региона, которые оказывают существенное 
влияние на формирование стратегии диверсифи-
кации деятельности предприятий. Основными 
предпосылками принятия решения о диверсифика-
ции деятельности предприятия с учетом регио-
нального фактора, на наш взгляд, являются: кон-
курентные преимущества, которыми располагает 
предприятие для реализации стратегии диверси-
фикации на региональном рынке; наличие форм 
проникновения и действия на региональном рын-
ке; возможность формирования (изменения) кон-
цепции управления предприятием и ее эксплици-
рование (отражение и уточнение) в региональном 
масштабе, а также в частных стратегиях активно-
сти предприятия (финансовой, сбытовой, НИОКР и 
т.п.). В целом, диверсификация дает новые воз-
можности предприятию увеличить объем произ-
водства, повысить прибыльность и рентабельность 

предприятия в регионе путем минимизирования 
рисков производственной деятельности. 

 
Keywords: diversification of industrial produc-

tion, conditions of industrial production diversifica-
tion development, industrial potential of Ka-
zakhstan. 

 
The present-day global economy is unpredicta-

ble; the reason for this is constant competition, ra-
pidly growing demand with special criteria for prod-
uct and service quality. Kazakhstan as a country with 
the aim to be among the 50 countries with advanced 
economies has become aware of the actual reality of 
the new production, competitive development of 
transnational corporations whose levels of production 
should be achieved and maintained. Diversification, 
in essence, requires the development of competitive 
strategies for the production units of the company as 
a whole. If the strategy is focused on the production 
units to overcome the problems of competitive ad-
vantage in a particular area of activity, the compa-
ny’s competitive strategy should determine the di-
rection of future business trends and manage the 
data. Alongside with the general principles of busi-
ness management, there are features defined by the 
industry specific nature, company’s objectives, the 
competitive environment, social and cultural and 
economic characteristics of the region which have 
significant influence on the diversification strategy of 
a company. The main rationales of making a decision 
on the diversification of a company, taking into ac-
count a regional factor, are as following: competitive 
advantages of a company to implement the diversifi-
cation strategy in the regional market; the availability 
of the forms of penetration and action in the regional 
market; the possibility of the formation of (changes 
in) the concept of company management and its 
explication (reflection and refinement) at a regional 
scale, as well as in the specific strategies of compa-
ny activity (financial, marketing, etc.). In general, the 
diversification of a company offers new opportunities 
to increase the production and improve profitability 
in the region by minimizing the risks of industrial ac-
tivity. 

 




