
- проведение типологий регионов - разделение регионов на группы выделяемые на основе одного или 
совокупности нескольких существенных признаков. Типология регионов при оценке финансового потен-
циала должна проводиться в целях выделения проблемных регионов, которые не могут обеспечить свои 
минимальные социально-финансовые потребности; 

- прогнозирование экономического развития регионов; 
- оценка финансовой обеспеченности регионов, которая позволяет судить о степени независимости фи-

нансовой политики региона, эффективности межбюджетных отношений; 
- оценка инвестиционной привлекательности регионов, которая важна для оценки перспектив развития 

территорий; можно говорить и о более широкой задаче - оценке "скрытого" финансового потенциала регио-
на. 

Решение названных задач достаточно часто основывается на расчетах интегральных показателей. Одна-
ко, следует отметить, что главной особенностью всех интегральных оценок экономики регионов является их 
субъективность. Поэтому никакую интегральную оценку экономики региона нельзя воспринимать как абсо-
лютную истину, а при использовании интегральных оценок всегда необходимо понимать, по какой методике 
эти оценки проводились, и соответствуют ли использовавшиеся в этой методике подходы запросам потре-
бителя. 

Расчет любых интегральных показателей состоит из трех этапов: 
• выбора частных индикаторов, из которых будет строиться интегральный показатель; 
• трансформации частных индикаторов для их сравнимости друг с другом; этот этап необходим в силу 

того, что при расчете интегральных индикаторов суммируются совершенно разные частные индикаторы, в 
том числе измеряемые в разных единицах (рублях на душу населения, процентах и т. п.); 

• выбора способа агрегирования трансформированных частных индикаторов. 
Экономической наукой не раз ставились задачи разработки системы индикаторов для финансового ана-

лиза регионов. Однако традиционные показатели не дают ответов на вопросы: следует ли отнести регион к 
проблемным, либо к регионам с относительно нормальным финансовым развитием, есть ли патологии в фи-
нансовом состоянии и каков их характер, благоприятен или неблагоприятен прогноз относительной пер-
спективы региона. При диагностике финансового потенциала региона следует обратить внимание на подход 
к интерпретации результатов измерений индикаторов. Некоторые из них могут быть интерпретированы на 
основе их автономного измерения в отдельно взятом регионе. Другие могут быть интерпретированы с дос-
таточной степенью точности лишь при сравнении результатов, полученных в одном регионе, с аналогич-
ными результатами для некоторой совокупности. 

Предлагаем осуществить диагностику финансового потенциала региона по следующим направлениям: 
исследование бюджетно-налоговых отношений, инвестиционного потенциала, региональной кредитной 
системы, системы межбюджетных отношений. Нами была разработана схема проведения комплексной 
оценки финансового потенциала региона. Начальным этапом формирования комплексной методики оценки 
финансового потенциала является ретроспективная и перспективная оценка источников финансового потен-
циала региона (информационный блок), при этом формируются базовые пороговые индикаторы, характери-
зующие региональное финансовое развитие. Следующий этап связан с оценкой элементов финансового по-
тенциала (аналитический блок) и выявление их взаимного влияния. На третьем этапе производится расчет 
комплексной оценки финансового потенциала региона, уточняются (конкретизируются) пороговые значения 
индикаторов. В рамках четвертого этапа производится типология регионов по уровню финансового потен-
циала, выявляются проблемные зоны. И, наконец, на последнем этапе, на основании проведенной оценки 
финансового потенциала региона производится корректировка направлений финансовой политики и разра-
ботка мероприятий по стабилизации проблемных элементов финансового состояния. На завершающем этапе 
также целесообразно осуществлять прогноз динамики показателей оценки финансового потенциала региона 
с учетом выявленных патологий и проведенной корректировки региональной финансовой политики. 

УДК 639.371.52.06 (470.311) 

ВЫХОД СЕГОЛЕТКОВ КАРПА ИЗ ЗИМОВКИ - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫБОВОДСТВА 

Л.В. Камлюк 
Белорусский государственный университет, ecodept@tut.by 

Карповодство обеспечивает 97% всей выращиваемой рыбы в республике. Среди многих факторов, 
влияющих на экономические показатели рыбоводного процесса, выход сеголетков из зимовки является од-
ним из наиболее важных. Результаты зимовки сеголетков карпа зависят от качества производителей, соблю-
дения технологического режима при летнем выращивании, степени устойчивости карпа к паразитарным и 
инфекционным заболеваниям, температурного и гидрохимического режимов, чистоты воды источника во-
доснабжения зимовального пруда и многих других [2]. 

Одним из важнейших показателей гидрохимического режима является содержание кислорода в воде зи-
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мовальных прудов. Потребность в кислороде карпа, находящегося в состоянии зимнего покоя, значительно 
уменьшается по сравнению с летним периодом, вследствие этого допустимо снижение концентрации ки-
слорода в воде до 3,0 мг/л. 

В период зимовки наименьшую устойчивость к неблагоприятным факторам среды проявляют сеголетки. 
Зимостойкость сеголетков в значительной степени обусловлена их массой. Наиболее жизнестойкими и зи-
мостойкими являются кондиционные сеголетки, имеющие стандартную массу 25,0 г и выше. Отход за зи-
мовку сеголетков, не достигших за лето стандартной массы, может значительно превышать нормативные 
показатели. Немаловажным фактором успешного выхода из зимовки годовиков имеет и упитанность рыб. 

Поскольку карп в зимнее время не питается, существенным для его выживания является уровень накоп-
ления жира перед уходом на зимовку. Было замечено, что успешно перезимовавшие годовики карпа чаще 
всего имеют соотношение длины и массы тела, равные 1,4-1,5. Упитанность перед зимовкой для карпов раз-
ной индивидуальной массы не должна быть ниже 2,5 по Фультону. 

У сеголетков карпа в отличие от рыб старших возрастных групп жиронакопление идет более медленны-
ми темпами, а использование жировых запасов происходит значительно быстрее, чем у взрослых рыб. По-
этому общие затраты энергии за зимний период являются одним из существенных показателей выживания 
рыб и обеспечения нормативного выхода из зимовки. 

Цель настоящей работы — оценка уровня энергетического обмена у зимующих сеголетков карпа в зави-
симости от индивидуальной массы с последующим определением общих и удельных затрат энергии за весь 
период зимовки. 

Проведено 44 измерения скорости потребления кислорода сеголетками карпа с диапазоном различий ин-
дивидуальных масс тела от 5 до 120 г. Рыбы брались непосредственно перед опытом из зимовального пруда. 
Предварительной адаптации к температуре опыта не проводилось, так как они были одинаковы и составляли 
+0,5°С. Скорость потребляемого карпами кислорода определяли методом замкнутых сосудов. Объем респи-
рометров составлял 3 л. Респирометры заполняли водой из приводящего канала и герметично закрывали. Во 
время экспозиции респирометры погружали в воду приводящего канала. Концентрацию растворенного в 
воде кислорода определяли химическим методом Винклера [1]. 

Для расчета констант в уравнении регрессии, связывающей скорость потребления кислорода (R, мг 0 2 

час) и массу тела (W, г сырой массы) рыб, использовали компьютерную программу статистического метода 
наименьших квадратов. Получены следующие константы в уравнении регрессии: 

LgR =-1,6222+ 1,1176 lgW 
Располагая данными по количественной связи скорости газообмена сеголетков карпа с их массой тела, 

рассчитали траты энергии за весь период зимовки (180 суток). Расчет провели для карпов трех размерных 
групп: массой 17,0 г (нестандартная масса), 25,0 г (стандартная масса) и 35,0 г (масса выше стандартной). 

Результаты проведенных исследований показали, что зимостойкость сеголетков карпа и траты энергии 
на энергетический обмен напрямую связаны с их массой. Трата энергии на энергетический обмен у нестан-
дартного карпа составляет около 62% от калорического эквивалента массы тела, у стандартного - 55% и у 
карпа с массой выше стандартного - 41%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о важности вхождения в зимовку сеголетков карпа 
с большими массами тела. Сеголетков карпа, не достигших стандартной индивидуальной массы, следует 
отбраковывать и реализовывать в качестве наживки для любительского лова хищных видов рыб. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

М.Е. Карпицкая, С.В. Спирина 
Гродненский государственный университет имениЯ. Купалы, m.karpitskaya@grsu.by, spiryna-sveta@mail.ru 

Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь привело к тому, что возникла необходимость пе-
ресмотреть отношение к системе финансирования научно-исследовательской деятельности вузов (НИД). 

На сегодняшний день существует ряд проблем, с которыми сталкиваются вузы Республики Беларусь в 
сфере финансирования научно-исследовательской деятельности: 

1) низкий уровень расходов на проведение НИОКР: наукоемкость ВВП в последние годы составила 0,6-
0,85%, в то время как в развитых странах она достигла 2-3% и более. Однако объем выполненных НИОКР в 
подведомственных Министерству образования организациях возрос с 11,3 млн. долл. США в 1999 г. до 46,5 
млн. долл. США в 2006 г.; 

2) отсутствует развитая инфраструктура для осуществления исследовательской деятельности. В настоя-
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