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подвидов E. concolor. Следует указать, что данной позиции придерживаются сейчас и другие 
специалисты-териологи (Зайцев и др., 2014). Проблема этиологии добавочных костей связана с 
множеством других вопросов: морфологией, экологической физиологией, эволюцией и систе-
матикой. Решение проблемы этиологии вормиевых костей позволит определить и степень вли-
яния внешних факторов на формирование черепа. 

В последние годы проводятся совместные научные исследования с лабораторией терио-
логии Института Зоологии НАН Азербайджана. Цель работы – выявить закономерности и 
особенности формирования свода черепа ежей различных регионов (Саварин, Гасанов, 2012). 

Указаны точные места обитания бурозубки средней (S .caecutiens) на юго-востоке страны 
(например, Днепро-Сожский биологический заказник). Необходимо указать, что в многочис-
ленных публикациях (сделанных даже в последние годы) по комплексам микромаммалий ряда 
регионов Беларуси (Центральное Полесье, Полесский ГРЭЗ и др.) бурозубка средняя не указы-
вается. Изучена изменчивость зубной системы, выявлены патологии и аномалии черепа евро-
пейского крота (Talpa. europaea), обитающего в Гомельском районе. 

На кафедре экологии ведется подготовка аспиранта по теме «Морфо-биологическая и 
экологическая характеристика землероек) юго-запада Беларуси». 
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОМЕЛЬСКОГО  

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА БЕЛОРУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Общественное объединение «Белорусское географическое общество» – это самостоя-
тельная научная общественная организация, объединяющая на добровольных началах граждан 
на основе общности интересов в области географии, краеведения и других смежных наук. 
Главной целью общества является объединение усилий для решения актуальных научных за-
дач, связанных с дальнейшим развитием географических наук, рациональным использованием 
природных ресурсов, их охраной и воспроизводством, рациональной территориальной органи-
зацией производительных сил республики в целях обеспечения оптимальной среды жизнедея-
тельности ее населения и воспитания членов общества в духе любви к природе.  

Ровно 40 лет назад, в 1975 г., начал свою деятельность областной отдел общественного 
объединения «Белорусское географическое общество» в г. Гомеле. За этот длительный период 
общество прошло несколько этапов своего развития – от активной деятельности к упадку и со-
временному возрождению. Руководили ГО БГО в разные годы  учитель-методист А. А. Соко-
лова (первый председатель), заведующая методкабинетом ОИУУ В. М. Воловикова, кандидат 
географических наук О. А. Малахов, кандидат географических наук И.И. Богдель, директор 
Гомельской лесоустроительной экспедиции Ф. Ф. Бурак. С 2004 г. областное общественное 
объединение возглавляет кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии  
А. И. Павловский.  

В настоящий момент областной отдел имеет свой юридический адрес, штамп, печать, 
расчетный банковский счет, бланки и зарегистрированную символику. Все члены общества за-
регистрированы, на них заведены учетные карточки и выданы членские билеты. 

Численный состав представляют 92 действительных члена ОО «БГО» (на начало 2015 г.), 
в их числе 1 член-корреспондент НАН Беларуси, доктор с.-х наук, профессор; 28 кандидатов 
наук (6 – географических наук, 13 – биологических, 4 – экономических, 1 – педагогических на-
ук, 1 – технических, 2 – геолого-минералогических, 1 – сельскохозяйственных), преподаватели 
вузов, школ, работники научных учреждений, государственных служб и т. д. 

География организаций, в которых заняты члены отдела, широка – Гомельский государ-
ственный университет имени Ф. Скорины, Гомельский областной исполнительный комитет,  
Гомельлеспроект, Институт леса НАН Беларуси, Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации, Гомельский государственный технический университет 
имени И. О. Сухого, Мозырьский педагогический университет имени И. П. Шамякина, Гомель-
ский областной эколого-биологический центр детей и молодежи. 

Одним из основных направлений деятельности общества является научная работа. Дей-
ствительные члены ГО ОО «БГО» выполняют хоздоговорную тему по мониторингу подземных 
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вод в санитарно-защитной зоне ОАО «Гомельский химический завод» и госбюджетную ГПНИ 
«Экологическая диагностика геологической среды и прогноз техноприродных опасностей на 
урбанизированных территориях». Гомельский отдел является организатором и спонсором на-
учно-практических конференций: Международная научно-практическая конференция «Непре-
рывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы» 
(2004, 2009, 2011, 2013), III Международная научно-практическая конференция «Трансгранич-
ное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды» (Мо-
зырь, 2014), Международная научно-практическая конференция «Географические аспекты ус-
тойчивого развития регионов» (Гомель, 2015) и др.  

С 2012 г. активизировалась издательская деятельность. Совместно с Гомельским област-
ным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды и ГГУ имени Ф. Скорины 
подготовлен к изданию и выпущен рецензируемый сборник научных трудов «Географические 
аспекты устойчивого развития регионов» (2013).  Под эгидой Гомельского отдела БГО издают-
ся труды действительных членов, за последние годы это монографии доцентов И. Ф. Рассашко, 
О. В. Ковалевой, В. Э. Ковдерко.  

Гомельский отдел ОО «БГО» поддерживает всесторонние связи с Институтом рацио-
нального природопользования и Институтом леса НАН Беларуси, Гомельским областным ко-
митетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Могилевским и Брестским отдела-
ми БГО, коллегами МГУ им. А. А. Кулешова, ВГУ им. П. М. Машерова, БрГУ им. А. С. Пуш-
кина, МГПУ им. И. П. Шамякина, БГУ, БГПУ им. М. Танка и др. В рамках проведенных науч-
ных мероприятий налажены контакты со многими учреждениями и организациями Украины и 
Российской Федерации.  

Ведется научная работа со студентами. Под руководством членов общества за последние 
пять лет  подготовлено более 40 научных студенческих работ для участия в Республиканском 
конкурсе научных работ студентов и магистрантов, многие из которых удостоены званий лау-
реатов и различных степеней. Некоторые из обладателей этих наград сами стали действитель-
ными членами объединения.  

Члены Гомельского областного отдела БГО на протяжении многолетнего периода при-
нимают активное участие в подготовке и проведении этапов республиканской олимпиады уча-
щихся по географии, являются разработчиками заданий, организаторами и членами жюри рес-
публиканских, областных и городских конкурсов научных работ школьников. Активно ведется 
работа с учащимися школ в Геологическом музее кафедры геологии и разведки полезных иско-
паемых, за последние пять лет проведено около 100 лекций и встреч. Под руководством членов 
отдела действуют ученическое научное общество «Искатель» (руководитель – учитель высшей 
категории О. И. Митрахович), очно-заочная экологическая школа «Экошкола» (руководитель 
школы – А. С. Соколов). 

Доцентом кафедры лесохозяйственных дисциплин ГГУ имени Ф. Скорины А. Е. Падуто-
вым на основании большого коллекционного материала на биологическом факультете оформ-
лен музей, в котором представлены экспонаты животных разных географических регионов. 

В 2013 г. под руководством Р. Ф. Хлебина организован клуб путешествий Гомельского 
отдела  ОО «БГО». С момента создания Клуба совершено 32 поездки, в которых приняло уча-
стие более 90 человек. Во время данных поездок были посещены особо охраняемые природные 
территории (Березинский заповедник, национальный парк «Беловежская пуща», заказники 
«Августовский», «Освейский», «Званец», «Мозырские овраги», «Стрельский» и др., природный  
парк «Сколевские Бескиды» (Украина), национальный парк «Боржоми-Харагули» (Грузия), 
Полистовский заповедник (Российская Федерация) и др.), примечательные географические 
объекты (остров Ду на оз. Освейское, памятный знак на водоразделе Днепро-Бугского канала, 
гидротехнические сооружения Августовской, Днепро-Бугской и Березинской водных систем, 
исток реки Сож в Смоленской области, совершены восхождения на г. Парашка (высшая точка 
Сколевских Бескид) и г. Ломимста (Малый Кавказ). В настоящее время в клубе зарегистриро-
вано около 50 постоянных участников.  

Таким образом, общество в регионе динамически развивается. В состав членов ГО ОО 
«БГО» вступают молодые сотрудники учебных заведений и организаций, студенты с активной 
жизненной позицией и планами на деятельность в рамках общества. Главными задачами обще-
ства в настоящий момент являются координация региональных научных исследований и пропа-
ганда географических и экологических знаний. Среди перспективных направлений работы отдела 
на ближайшее время следует отметить: проведение II Международной научно-практической 
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конференции «Географические аспекты устойчивого развития регионов» в 2017 г.; создание 
сайта Гомельского областного отдела ОО «БГО»; издание сборника научных статей членов от-
дела. Кроме того, предполагается дальнейшее расширение деятельности отдела в области по-
пуляризации географических знаний среди молодежи, посредством привлечения в клуб путе-
шествий, активизация научной деятельности студентов в процессе проведения полевых прак-
тик. Наметились реальные пути сотрудничества с региональными отделами Русского географи-
ческого общества и географическими кафедрами России.  

 
 
Т. А. Шафаренко, С. К. Жгун 
г. Гомель, ГГУ им. Ф. Скорины 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА  

НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 
 
Основоположником кластерного подхода является профессор Гарвардской школы бизне-

са Майкл Портер. Проанализировав конкурентные возможности во многих странах мира, он 
пришел к выводу, что наиболее конкурентоспособные компании обычно не расположены бес-
системно по разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а иногда 
даже в одном регионе страны. Согласно Майклу Портеру, под кластерами понимаются скон-
центрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью других организаций, 
конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу [1, с. 256]. 

Ключевыми свойствами кластера являются: географическая локализация, взаимосвязь 
между фирмами и технологическая взаимосвязанность отраслей. Так, первое свойство отражает 
географические границы кластера, второе свойство представляет кластер как особую форму 
сети взаимосвязанных предприятий, а третье свойство характеризует многоотраслевое строение 
кластера. Неотъемлемый целевой атрибут кластера − это его конкурентоспособность в нацио-
нальном и мировом хозяйстве. Следуя данному утверждению, кластер открыт для глобального 
рынка и является частью мировой экономики. Территориальный охват кластера может варьи-
роваться от одного города до страны или даже несколько соседствующих стран, поэтому опре-
деление границ кластера часто носит сложный поэтапный характер и включает в себя процесс 
выявления наиболее важных связей разных отраслей и организаций.  

По мере появления и развития новых фирм и отраслей, границы кластеров постоянно из-
меняются. Достаточно часто границы кластеров совпадают с территориальными (государствен-
ными, региональными, муниципальными) границами. В структуре каждого кластера можно вы-
делить объекты следующих типов: а) «ядро» − объекты, выполняющие основной вид деятельно-
сти, вокруг которых группируется кластер; б) «дополняющие» − объекты, деятельность которых 
напрямую обеспечивает функционирование «ядра»; в) «обслуживающие» и «вспомогательные» − 
объекты, деятельность которых напрямую не связана с функционированием объектов «ядра». 

Анализ мировой хозяйственной практики показал, что наиболее экономически эффектив-
ным и перспективным направлением развития территорий является применение кластерного 
подхода. Сущность кластерного подхода в туриндустрии заключается в сосредоточении на ог-
раниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производст-
вом, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью смежной с ту-
ризмом. Применение кластерного подхода в туристском бизнесе формирует ряд существенных 
положительных моментов. Это и значительное снижение барьеров выхода на рынок, и рацио-
нальное распределение ресурсов (трудовых, финансовых, технических), и распространение по-
ложительной репутации кластера на всех его участников. Территории, на которых формируют-
ся кластеры, становятся лидерами национальных экономик и их внешнеэкономических связей. 
Соответственно, формирование туристского кластера может стать мультипликатором экономи-
ческого роста региона за счет развития сопутствующих отраслей. 

Кластерный подход дает предприятиям преимущество над более изолированными конку-
рентами. Это открывает доступ к большому количеству поставщиков и услугам поддержки, 
адаптированных к требованиям потребителей, к опытным и высококвалифицированным работ-
никам. Тем самым, дает возможность компаниям фокусироваться на том, что они знают и де-
лают лучше всего. При этом компании также «выигрывают» от синергии: функционируя как 
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