
Своевременная подготовка прудов к зарыблению и проведение мероприятий, направленных на повы-
шение уровня развития естественной кормовой базы, способствовали созданию благоприятных трофиче-
ских условий для рыб. Весной (апрель-май) в составе фитопланктона преобладали диатомовые, в середине 
лета доминировали зеленые водоросли, среди которых наиболее часто встречались виды p.p. Pediastrum и 
Scenedesmus. В августе в прудах наблюдалось слабое "цветение" воды, вызванное вегетацией сине-зеленых 
водорослей с доминированием представителей рода Anabaena. Зоопланктон в мае состоял из представите-
лей Copepoda и Cladocera, а в середине июня в его составе преобладали в основном ветвистоусые ракооб-
разные, августе-сентябре в планктоне доминировали представители p. Bosmina. В зообентосе прудов прева-
лировали личинки Chironomidae, среди которых по численности и биомассе преобладал Chironomus 
plumosus. Субдоминантным видом выступали личинки Glyptotendipes barbipes. 

При осеннем облове прудов были получены следующие рыбоводные результаты. Средняя масса двух-
летков в I варианте составила 265 г, во II — 1195 и в III — 2555г, рыбопродуктивность составила соответст-
венно: 10,90; 27,96 и 20,14 ц/га. Низкая навеска двухлетков карпа в I варианте объясняется низкой средне-
штучной массой посадочного материала. Достаточно высокие результаты во II и III вариантах сравнимы с 
показателями передовых рыбоводных хозяйств Беларуси. Учитывая тот факт, что выращивание карпа про-
водилось не в специализированных рыбоводных, а в приспособленных прудах, можно констатировать, что 
товарное рыбоводство и здесь имеет большие потенциальные возможности. 

Таким образом, можно утверждать, что улучшения в обеспеченности населения свежей прудовой рыбой 
можно достичь и за счет использования для рыбоводных целей водоемов, принадлежащих различным аг-
рарным или промышленным предприятиям. 
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Хозяйственные комплексы регионов рассматриваются, с одной стороны, как структурные подразделения 
национального хозяйства, а с другого — как совокупность предприятий, что характеризуются наличием од-
нородных за производственно-технологической спецификой производств, которые специализируются на 
отдельной стадии (или нескольких стадиях) создания прибавочной стоимости. В качестве материальной со-
ставной прибавочной стоимости на первой стадии производства выступает единственный для всех предпри-
ятий основной ресурс, который на каждой стадии технологической цепи может изменять как форму, так и 
определенные свойства. Региональные хозяйственные комплексы следует рассматривать как открытые сис-
темы, которые наряду с традиционными ограничениями характеризуются географически определенной тер-
риторией, на которой происходит непосредственный процесс взаимодействия их составных звеньев между 
собой, с другими субъектами предпринимательской деятельности и институтами. 

Стратегическое управление деятельностью региональных хозяйственных комплексов в рыночных усло-
виях должно базироваться на методологических основах, что заключаются в обеспечении адекватности ос-
новным принципам планирования, использовании целевого и функционального подходов к решению регио-
нальных проблем, предусматривают соблюдение определенной последовательности и использования специ-
альных методов планирования, определяют методологическую базу выбора стратегий. 

Относительно решения проблем развития лесохозяйственных комплексов стратегическое управление 
предусматривает определения миссии и стратегических целей, проведения комплексного анализа и оценки 
ресурсно-производственного потенциала, интенсивность его использования, а также разработку стратегиче-
ского плана с детальным обоснованием стратегии поведения в условиях рыночной среды. Учитывая про-
должительность цикла лесовостановления, стратегическое планирование должно охватывать значительный 
часовой горизонт и в долгосрочной перспективе практически сливаться со стратегическим прогнозировани-
ем. 

Исторически сложилось, что процесс становления и развития отечественной лесной науки и практики 
происходил в условиях функционирования административно-командной системы, неотъемлемым элементом 
которой было директивное, централизованное планирование деятельности хозяйственных звеньев на всех 
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уровнях управления. Использование и воссоздание лесных ресурсов как и других составляющих природно-
ресурсного потенциала проходило под бдительным наблюдением государственных контролирующих орга-
нов. 

Процесс разработки мероприятий по реализации стратегии развития лесохозяйственного комплекса ре-
гиона предусматривает решение ряда принципиальных заданий: количественное обоснование целевых ори-
ентиров и основных положений стратегии; исследование возможных путей решения общих для определен-
ной совокупности его хозяйственных звеньев проблемы и выбор их оптимального сочетания; разработка 
стратегического плана развития комплекса и формулировки необходимых условий его реализации; конкре-
тизация мероприятий, а также субъектов и необходимых экономических условий успешной их реализации; 
проектирование стратегического плана и механизмов обеспечения его реализации. 

На следующем этапе формируется система стратегических планов, проектов, программ, где конкретизи-
руется комплекс мероприятий и ресурсов необходимых для реализации каждой стратегии. В то же время, не 
менее важное значение в процессе стратегического планирования имеет формирование эффективной под-
системы выполнения стратегических планов, что предусматривает, с одной стороны, усовершенствование 
организации плановой работы (четкое определение взаимосвязей плановых подразделений с другими под-
разделениями, утверждения схемы документооборота, форматов плановых и отчетных документов и т.д.), а 
с другого - построение эффективной организационной структуры управления лесохозяйственным комплек-
сом в пределах отдельного региона. 

Кроме того, в тесной взаимосвязи с подсистемой выполнения стратегических планов находится подсис-
тема стратегического контроля, которая призвана обеспечить оперативный анализ причин отклонений от 
плановых показателей и генерировать мероприятия по устранению негативных влияний или вносить пред-
ложения относительно коррекции стратегии. 

Реализация этих задач предусматривает создание соответствующего финансового механизма функцио-
нирования лесохозяйственного комплекса региона, который должен соединить в едином воспроизводствен-
ном процессе разные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, рыночные по-
среднические структуры (лизинговые и страховые компании, банковские учреждения), поставщиков и поку-
пателей, инвесторов и отраслевые и функциональные органы управления. Такое сочетание будет способст-
вовать свободному движению капиталов и обеспечит финансовую независимость лесохозяйственных пред-
приятий. 

Разработка, внедрение и адаптация принципиально новых методологических подходов к планированию 
должен базироваться на учете основных принципов функционирования лесохозяйственного комплекса: не-
истощимости, непрерывности и комплексности использования лесных ресурсов. Объективно не все лесо-
пользователи без соответствующей методической, финансовой, правовой поддержки будут готовы к карди-
нальным изменениям в подходах к управлению. Поэтому, исходя из реального состояния дел, выполнение 
своеобразной организационной функции в этом процессе должно лечь на аппараты областных лесохозяйст-
венных управлений, которые станут центрами координации рассмотренных процессов. 
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При анализе выбросов стохастических процессов случайные функции часто бывает выгодно представ-
лять в упрощенном виде, а именно: в виде функций импульсного типа (рект-сигнала), при которых функция 
скачкообразно принимает определенные условные значения. Этот подход широко используется для повы-
шения точности обработки временных рядов с ограниченным объемом выборки. Таким образом, преобразо-
вав временные ряды в импульсную функцию можно привести процесс колебаний факторов случайного про-
цесса к трем состояниям, а именно: с нормальным, повышенным и пониженным статусом. Такая разбивка 
представляет собой деление всей исследуемой совокупности на кластеры (группы). Для каждого кластера 
можно определить вероятности перехода к любому другому кластеру. Последовательность таких переходов 
представляет собой марковскую цепь, для которой можно составить матрицу переходных вероятностей. В 
простейшем случае, если вероятность перехода не зависит от положения случайной величины на временном 
отрезке, цепь называется однородной. Недостатком указанной матрицы в применении к прогнозу влаго-
обеспеченности и урожайности сельскохозяйственных культур является ее стационарность, т.е. постоянство 
вероятностей перехода системы из кластера в кластер. В связи с этим надежность прогнозных оценок по 
указанной матрице составляет, как правило, не более 55-60 %. Для устранения данного недостатка пред-
принята попытка повышения надежности прогнозов при использовании многоуровневых матриц, представ-
ляемых несколькими уровнями, учитывающими поведение системы в будущем в зависимости от стабиль-
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