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биологии вида, а также на характере реакции его на 
негативное изменение условий окружающей среды. 

Важным критерием для отбора видов при состав-
лении подобных списков являются региональные осо-
бенности распространения того или иного вида, в ча-
стности нахождение его на границе ареала или в не-
посредственной близости от нее. Очевидно, что при-
менительно к лесостепной зоне Тюменской области, 
как и к территориям, расположенным на границе био-
географических зон вообще, данный критерий следу-
ет учитывать в комплексе с другими, так как из-за 
пограничного положения территории значительная 
часть видов флоры находится здесь на пределе своего 
распространения, однако не все их следует относить к 
редким. 

При отнесении вида к той или иной категории, 
несомненно, учитываются его эндемизм, реликтовый 
характер, нахождение на границе ареала или оторван-
ность от него, экологическая пластичность вида, а 
также факторы окружающей среды, определяющие 
состояние его популяций. 

Список редких и исчезающих растений лесостеп-
ного юга Тюменской области включает около 250 
видов и подвидов, нуждающихся в охране на данной 
территории или требующих особого внимания при 
дальнейших исследованиях, так как дать точную 
оценку их состояния на данный момент невозможно. 

Решение проблемы сохранения редких и исче-
зающих видов невозможно без охраны растительных 
сообществ, частью которых они являются. К настоя-
щему времени преобладает концепция сохранения не 
отдельных видов растений, а растительных сообществ 
как естественной среды обитания редких видов. 

В отличие от категорий редкости, разработанных 
МСОП для видов растений, до настоящего времени не 
существует аналогичных общепринятых критериев 
для оценки редкости сообществ. Оценка природо-
охранной значимости растительных сообществ в 
большинстве случаев, как и шкала категорий редких 
видов МСОП, строится на основании двух параметров 
– тенденции к сокращению ареала и редкости. Допол-
нительно к этому используются такие характеристики 
как видовое разнообразие, наличие редких видов, ме-
сто в сукцессионных рядах, способность к восстанов-
лению и т.д. 

Как правило, при отсутствии достаточной ин-
формации о распространении сообществи наличия 
крупномасштабных геоботанических карт, наиболее 
приемлемым является метод оценки редкости, перво-
начально разработанный для видов растений (Rabi-
nowitz, 1981; Rabinowitz et al., 1986) и адаптирован-
ный для растительных сообществ (Izco, 1998). 

Суть данного метода состоит в независимой 
оценке трех составляющих распространения сооб-
ществ: географического ареала; встречаемости в пре-
делах ареала, определяемой шириной экологической 
амплитуды сообщества; размера фитоценозов. При 
этом, для каждой составляющей выделяется всего две 
градации: ареал – широкий / узкий, встречаемость – 
высокая / низкая, размер – крупный / мелкий. В соот-
ветствии с этим имеется восемь сочетаний, только 
одно из которых – "широкий географический ареал, 
высокая встречаемость, крупный размер фитоцено-

зов" характеризует не редкие сообщества. Остальные 
семь сочетаний представляют тот или иной тип ред-
кости. Данный метод отличается высокой четкостью в 
систематизации типов редкости сообществ и соответ-
ственно этому дифференцированных рекомендаций 
по мерам охраны. 

При выделении редких и исчезающих раститель-
ных сообществ для территории юга Тюменской об-
ласти следует учитывать следующие региональные 
особенности: 

- полное отсутствие эндемичных и очень не-
значительное количество реликтовых видов во флоре, 
не оказывающее практически никакого влияния на 
степень флористической значимости для большинства 
сообществ; 

- произрастание значительного числа видов, в 
том числе доминантов и содоминантов на границе 
распространения, определяющее флористическую и 
фитоценотическую значимость для многих сооб-
ществ; 

- обусловленное географическим положением 
уникальное сочетание в сообществах видов с евро-
пейским и азиатским типами ареалов. 
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Направления формирования профессиональной  
компетентности 
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На современном этапе развития общества, про-

блема формирования профессиональной компетен-
ции, является актуальной, что связано с повышением 
требований к специалисту. Именно в университете на 
высшем этапе обучения, перед педагогами стоит за-
дача максимального раскрытия индивидуального 
своеобразного творческого потенциала каждой лич-
ности. 

Целью вуза – является воспитание личности, об-
ладающего высоким уровнем профессионализма и 
культуры.  

За термином «профессиональной компетентно-
сти» следует понимать готовность и способность к 
профессиональному и личностному самоутвержде-
нию, стремление наиболее полно и всесторонне реа-
лизовать себя как при решении профессиональных 
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задач, так и во взаимоотношениях с сотрудниками, 
коллегами по работе. 

Большинство авторов (Г.Н. Сериков) рассматри-
вает компетентность в 2 направлениях: 

1).как цель образования, профессиональной под-
готовки; 

2).как промежуточный результат, характеризую-
щий состояние специалиста, осуществляющего свою 
профессиональную деятельность.   

Исследователи (В.А. Сластенин и др.) называют 
компоненты профессиональной подготовки: 

1).  Профессиональное самоопределение как акт 
выбора и процесс, что является критерием успешной 
профессиональной деятельности; 

2). Профессиональная направленность как пси-
хологическая ориентация студента на профессио-
нальную деятельность, включающая  содержательную 
и потребностно-мотивационную направленность к 
профессии. 

3). Профессиональная готовность как состояние 
студента, характеризующееся научно-теоретической, 
психологической, практической, физической готовно-
стью. 

Формирование профессиональной компетентно-
сти осуществляется через содержание образования, 
которое включает в себя не только перечень учебных 
предметов, но и профессиональные навыки и умения 
которые формируются в процессе овладения предме-
том. Все это в комплексе формирует и развивает лич-
ность таким образом, чтобы она обладала способами 
саморазвития и самосовершенствования. 

Из всего вышеизложенного можно выделить ос-
новные направления формирования профессиональ-
ной компетентности у будущих специалистов: 

1). Развивать умения и навыки конструктивного и 
эффективного контактного взаимодействия с людьми, 
с сотрудниками и руководителями по работе; 

2).  Формировать у студентов потребность в про-
фессиональном совершенствовании; 

3). Формировать профессиональную компетент-
ность, как интегральное качество личности. 

 
 
Логистические услуги специализированных  
операторов на фармацевтическом рынке 

Снопова Н.В. 
Самарская государственная экономическая академия, 

 Самара 
 
Современный уровень развития фармрынка в 

России предъявляет высокие требования к организа-
ции деятельности отдельных его субъектов. В по-
следнее время отмечается тенденция строгого разде-
ления функций между участниками фармрынка. Этим 
можно объяснить возникновение компаний — спе-
циализированных операторов, которые, выполняя оп-
ределенный комплекс услуг по организации быстрой 
и эффективной доставки товара потребителю в назна-
ченные сроки, освобождают производителей от не-
свойственной им сбытовой и распределительной дея-
тельности. 

Сегодня на рынке фармацевтических услуг суще-
ствуют и успешно работают таможенные брокеры, 
экспедиторы, транспортные и другие операторы. Но, 
если говорить  об иностранной фирме-производителе, 
то ей удобнее выстраивать отношения не с несколь-
кими, а с одной компанией, предлагающей весь ком-
плекс услуг по хранению, учету, таможенному 
оформлению, отгрузке и доставке товара. 

Основными функциями специализированного 
оператора являются: 

1) непрерывное слежение за движением товар-
ного потока; 

2) анализ информации о прохождении грузов 
через границу, прибытии товара на таможенный и 
складские терминалы;  

3) услуги по хранению лекарственных средств;  
4) подготовка заказа, в том числе его комплек-

тование;  
5) формирование условий для транспортировки;  
6) ряд складских операций и мероприятий по 

обеспечению надежности и безопасности доставки;  
7) послепродажные услуги (рассмотрение пре-

тензий клиентов, организация обмена и доставки то-
вара от производителя). 

Структура специализированного оператора 
должна включать: 

- склад временного хранения;  
- таможенный склад;  
- отдел таможенного оформления, регули-

рующий деятельность таможенных перевозчиков и 
имеющий лицензию специализированного таможен-
ного брокера по лекарственным средствам и изделиям 
медицинского назначения;  

- аптечный склад и торговый отдел, органи-
зующий и осуществляющий продажу товаров с собст-
венного аптечного склада. 

Деятельность специализированного оператора 
может осуществляться по нескольким направлениям. 
Оператор может производить таможенное оформле-
ние партии товара на российскую структуру (юриди-
ческое лицо иностранной компании-производителя). 
Тогда схема движения товара будет выглядеть следу-
ющим образом (рис. 1.). Сначала груз поступает на 
склад временного хранения (СВХ) с максимальным 
сроком хранения 2 месяца. Далее возможны вариан-
ты: 1) товар с СВХ поступает на аптечный склад, а за-
тем к покупателю; 2) товар с СВХ уходит покупате-
лю, проходя сначала таможенный, а затем аптечный 
склады; 3) товар с СВХ поступает к покупателю через 
таможенный склад. Преимущество размещения това-
ра на таможенном складе состоит в отсутствии необ-
ходимости уплачивать таможенные платежи и воз-
можности поступления фармпродукции на аптечный 
склад мелкими партиями. Это оказывается  удобным 
при работе с дорогостоящими лекарствами, например 
противоопухолевыми препаратами. 

Второй вариант состоит в том, что специализи-
рованный оператор может поставить товар по прямо-
му контракту российскому клиенту-дистрибьютору 
(рис. 2.). Тогда товар с СВХ может поставляться оп-
товику либо напрямую, либо через таможенный 
склад. 

 


