
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. 

УДК 631.1 
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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-

38 П
ол

ес
ГУ

mailto:azbignev@mail.ru


ности предшествующих состояний. Использование такого приема позволяет обеспечить надежность про-
гнозных оценок на уровне 60-65%. 

В качестве второго элемента системы прогнозирования может использоваться эффект прореживания вы-
борочных данных на основе распределения Эрланга, заключающегося в оценке плотности распределения 
между экстремумами стохастического процесса при исключении данных по определенному принципу, а 
именно: через одно, два и более значений. 

Для оценки влагообеспеченности вегетационных периодов предложено использовать гидротермические 
коэффициенты Г.Т. Селянинова (ГТК), широко применяемых в качестве индекса увлажнения территорий [1, 
с.27]. 

Вариант эмпирической многоуровневой матрицы составлен для трех состояний гидротермических коэф-
фициентов, рассчитанных для метеостанции г. Сенно Витебской области за период последних шестидесяти 
лет, и показан в табл. 

Таблица. Многоуровневая матрица переходных вероятностей для гидротермических коэффициентов 
Г.Т. Селянинова по данным метеостанции г. Сенно 

Прогнозируе-
мая влаго-
обеспечен-

ность 

Предшествующее 
состояние влаго-
обеспеченности 

Вероятность перехода при количестве лет щ кдшествующего состояния Прогнозируе-
мая влаго-
обеспечен-

ность 

Предшествующее 
состояние влаго-
обеспеченности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Нормальная 
Нормальная 0.68 0.71 0.71 0.75 0.67 0.50 0.67 0.50 0.00 

Нормальная Пониженная 0.80 0.99 - - - - - - -Нормальная 
Повышенная 0.56 0.50 0.99 - - - - - -

Пониженная 
Нормальная 0.19 0.25 0.24 0.17 0.22 0.33 0.33 0.50 1.00 

Пониженная Пониженная 0.10 0.01 - - - - - - -Пониженная 
Повышенная 0.22 0.00 0.00 - - - - - -

Повышенная 
Нормальная 0.13 0.04 0.05 0.08 0.11 0.17 0.00 0.00 0.00 

Повышенная Пониженная 0.10 0.00 - - - - - - -Повышенная 
Повышенная 0.22 0.50 0.01 - - - - - -

Анализ таблицы показывает, что для вероятностей перехода системы из одного кластера в другой также 
проявляются пуассоновские эффекты, т.е. при необходимости матрица может быть параметризирована с 
помощью распределения Пуассона и приведена к теоретическому виду. 

Окончательно алгоритм получения прогнозной оценки сводится к следующему. Как отмечено выше, 
применение матрицы переходных вероятностей, прежде всего, эффективно при прогнозной оценке лет с 
нормальной влагообеспеченностью. Выделить эти годы из общего массива предлагается с помощью специ-
ального фильтра. В качестве такого фильтра используется уровень вероятностного перехода, при котором 
прогнозная оценка выполняется в оптимальном режиме, обеспечивающем максимально достоверный ре-
зультат для лет различной влагообеспеченности. Искомый уровень для приведенного в настоящей работе 
примера был получен методом итераций, при этом оптимальное значение вероятности перехода составило 
около 70%. Как отмечено выше, применение матриц переходных вероятностей позволяет наиболее полно 
выделить годы с нормальной влагообеспеченностью, вероятности перехода для которых принимают наибо-
лее высокие значения. При этом остается нерешенным вопрос о прогнозной оценке экстремумов случайно-
го процесса с учетом их знака, поскольку, как показал проведенный нами анализ, выполнить их достовер-
ную оценку при невысоких значениях переходных вероятностей не представляется возможным. В данном 
случае также необходим дополнительный "ориентир на знак". В качестве такого ориентира предлагается 
использовать специальный эффект, называемый эффектом Эрланга. 

Данная процедура позволяет проводить более обоснованную сортировку статистического материала по 
кластерам. При этом, как показали статистические расчеты, надежность прогнозной оценки повышается до 
уровня 70-75%. В процессе дальнейшей работы предполагается выполнить его проверку на возможность 
прогнозов циклов в экономике. 
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Считается, что сфера гостеприимства является ведущим фактором и базой туризма [1]. Гостиничная ин-
дустрия, в свою очередь, самая творческая индустрия из всех видов бизнесов, не связанных с творчеством, 
которая включает в себя три основных элемента: 

- гостиницу, где происходит ориентация всех видов деятельности вокруг проживания, блюд и напитков с 
целью удовлетворения потребностей гостя в обслуживании вне дома; 
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