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Введение 
 

Изучение дисциплины «Управление и экономика 

фармации» позволяет подготовить специалиста к профес-

сиональной фармацевтической деятельности в области ве-

теринарной медицины по организации и обеспечению ле-

карственными средствами и изделиями ветеринарного 

назначения, отпуску лекарственных средств, проведению 

информационной работы в аптечных предприятиях, вете-

ринарных клиниках. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 приобретение знаний и умений, связанным с 

производством, хранением, отпуском и уничтожением 

лекарственных средств, предназначенных для животных.  

 приобретение навыков ориентирования в дейст-

вующем законодательстве, регламентирующем вопросы 

государственного регулирования отношений, возникающих 

в сфере обращения лекарственных средств,  

 изучение системы контроля качества, эффектив-

ности, безопасности лекарственных средств, производства 

и государственной регистрации лекарственных средств, 

оптовой и розничной торговли. 

Изучение дисциплины «управление и экономика фар-

мации» направлено на формировании следующих компе-

тенций:  

Дополнительные профессиональные компетенции ДПК: 

ДПК-8: способностью эффективно осуществлять мар-

кетинговую деятельность в области обращения лекар-

ственных средств. 

ДПК-9: способностью к оценке затрат на обеспечение 

качества продукции, проведению маркетинга и подготовке 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции в области ветеринарной 

фармации. 
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ДПК-11: способностью применять современные мето-

ды исследований в области фармации. 

ДПК-13: готовностью к участию в проведении науч-

ных исследований, обработке и анализу их результатов ис-

следований в области ветеринарной фармации. 

общекультурных компетенций (ОК): 
ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную, этическую и правовую ответ-

ственность за принятые решения. 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) 

ОПК-4: обладать готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-22: способностью и готовностью проводить ве-

теринарно-санитарно- просветительскую работу среди 

населения, осуществлять социокультурное и гигиеническое 

образование владельцев животных. 

ПК-23: способностью и готовностью осуществлять 

распространение и популяризацию профессиональных 

знаний, воспитательную работу с обучающимися, анализ 

состояния и динамики объектов деятельности. 

ПК-25: способностью и готовностью осуществлять 

сбор научной информации, подготовку обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и отчетов, библиографий, участво-

вать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 

работ различного уровня, выступать с докладами и сооб-

щениями по тематике проводимых исследований, анализи-

ровать отечественный и зарубежный опыт по тематике ис-

следования, разрабатывать планы, программы и методики 

проведения научных исследований, проводить научные ис-

следования и эксперименты. 
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1. ВИДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АПТЕЧНЫХ 

УЧЕРЕЖДЕНИЙ 
 

1.1 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ АПТЕКИ 
 

Аптека — учреждение, в котором готовят, сохраняют 

и отпускают лекарственные средства и лекарственные фор-

мы из них. 

Официально ветеринарная аптека общего типа как 

структурное подразделение ветеринарной фармацевтиче-

ской службы Департаментом ветеринарии МСХ РФ не 

утверждена. Открывающиеся в регионах страны ветери-

нарные аптеки пока не в полной мере отвечают требовани-

ям, предъявляемым Минздравом РФ к аптекам общего ти-

па. Это связано с тем, что создаваемые на основе частного 

капитала ветеринарные аптеки выполняют лишь функцию 

обеспечения владельцев больных животных готовыми ле-

карственными средствами, лекарственными формами из 

них и предметами ухода за животными. 

Задачи аптеки. В ветеринарных аптеках общего ти-

па необходимо готовить лекарственные формы по пропи-

сям ветеринарных врачей ветеринарных станций и частно-

практикующих специалистов, проводить лабораторные и 

фасовочные работы, использовать современные техниче-

ские средства в фармацевтике, осуществлять контроль за 

качеством, оформлением и отпуском лекарственных форм, 

обеспечить гарантированное хранение лекарственных 

средств, особенно списков А и Б.  

Помимо приготовления лекарственных форм, аптека 

отпускает населению, государственным и частным ветери-

нарным учреждениям готовые лекарственные средства 

промышленного изготовления как по рецептам, так и без 

них, а также предметы содержания и ухода за животными, 

кормовые добавки и ростостимулирующие средства. 
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Специалисты аптеки.  В аптеке работают провизоры 

— специалисты с высшим фармацевтическим образованием, 

выполняющие обязанности организаторов и технологов про-

изводства; фармацевты — специалисты со средним фарма-

цевтическим образованием, непосредственно готовящие ле-

карственные формы, и фасовщицы, помогающие в работе 

провизорам и фармацевтам. 

 

Структура аптеки: 

1 Отдел рецептурно-производственный и запасов 
готовит лекарственные формы по прописям ветеринар-

ных специалистов, контролируя расход исходного лекар-

ственного сырья, качество готовых лекарственных форм и 

отпуск их владельцам животных, объясняет правильность 

назначения препаратов больному животному.  

Этот отдел располагает необходимым оборудованием 

для приготовления стерильных инъекционных растворов, 

лекарственных форм для введения в свищи и полости и т. 

д. Функционирование отдела возможно при организован-

ной системе запасов. Организация хранения лекарствен-

ного сырья требует необходимых помещений, условий 

для хранения скоропортящихся, влагопоглощающих, све-

точувствительных и других препаратов, особенно для хра-

нения веществ списка А и Б.  

2 Отдел готовых лекарственных форм отпускает 

по рецептам и без рецептов препараты промышленного 

изготовления или приготовленные в подотделе запасов 

первого отдела. Кроме того, этот отдел реализует предметы 

санитарии, гигиены и ухода за животными, а также кормо-

вые добавки и ростостимулирующие средства. 

Отделы возглавляют ветеринарные провизоры или 

ветеринарные врачи, прошедшие специализацию по вете-

ринарной фармации.  
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Устройство аптеки. Аптеку размещают в помеще-

нии, отвечающем необходимым санитарно-гигиеническим 

требованиям. Это удобное, просторное, светлое, теплое, 

отвечающее требованиям санэпиднадзора и пожарной 

охраны помещение, расположенное или в отдельных, или в 

нежилых зданиях, преимущественно на первом этаже.  

Для ветеринарных аптек приемлема нормативно-

техническая документация строительства или размеще-

ния аптек системы Минздрава РФ.  

Состав помещений аптеки и их размер зависят от 

объема реализации готовой продукции и финансовых воз-

можностей акционерного общества, фирмы и др. Но ми-

нимальное количество помещений необходимо для разме-

щения аптеки любого объема реализации продукции. Это 

торговый зал или зал обслуживания посетителей; помеще-

ние для приготовления плотных, мягких, некоторых жид-

ких и других нестерильных лекарственных форм; помеще-

ние для приготовления стерильных или асептических ле-

карственных форм; помещение для хранения запасов ле-

карственного сырья и готовой продукции, в том числе спе-

циально оборудованное для хранения средств списка А и 

Б; моечная; комнаты отдыха персонала и гигиеническая; 

служебный кабинет заведующего аптекой, где он ведет 

прием посетителей, получающих консультацию. 

Требования к минимальному перечню помещений ап-

теки предельно просты. Зал обслуживания посетителей, 

или торговый, не должен быть тесным, в нем не должны 

пересекаться потоки посетителей. 

Освещение зала естественное в дневное время и 

искусственное — в вечернее должно обеспечивать нор-

мальную работу персонала и посетителей. Производ-

ственные помещения для нестерильного и стерильного 

приготовления лекарственных форм оборудуют источни-
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ками холодной и горячей воды, электропитанием одно-

фазного (для обычного бытового и производственного 

оборудования) и трехфазного (автоклавы, компрессоры и 

др.) тока, принудительной вентиляцией для вытяжных 

шкафов, кондиционерами для очистки воздуха и поддер-

жания рабочего режима при любых внешних темпера-

турных условиях.  

К электроприборам и оборудованию готовят краткие 

инструкции по эксплуатации и технике безопасности. 

Технологическое оборудование (весы, штативы, мерную 

посуду, аппараты для встряхивания и др.) располагают, 

соблюдая удобство для персонала и не затрудняя переме-

щений внутри помещения. 

Помещения для хранения лекарственного сырья и 

готовой продукции оборудуют мебелью типовой, разра-

ботанной ВНИИ фармации МЗ РФ, или бытовой, удоб-

ной для работы и позволяющей раздельно хранить веще-

ства разных списков. В помещениях для хранения преду-

сматривают малую механизацию для поднятия и пере-

движения грузов. 

Аптека располагает наиболее распространенным 

технологическим и научно-измерительным оборудовани-

ем, позволяющим не только готовить лекарственные 

формы, но и контролировать их качество. Из технологи-

ческого оборудования наиболее известны: дистилляторы 

и бидистилляторы, готовящие воду для инъекций; посу-

домоечные машины; автоклавы с разным режимом авто-

клавирования, особенно инфицированного материала; 

электросмесители; магнитные смесители; весоизмери-

тельные приборы; сушильные шкафы; термостаты и др. 

Научно-измерительные приборы — это спектрофотомет-

ры, фотоэлектроколориметры, потенциометры, рН-мет-

ры, микроскопы и др. 
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Требования к санитарному режиму в аптеке. Со-

блюдение санитарного режима в аптеке — одна из гаран-

тий качества приготовленной лекарственной формы.  

Основное требование: потолки, стены и полы произ-

водственных помещений отделывают материалами (обли-

цовочной плиткой, обоями, лаками, красками и др.), поз-

воляющими ежедневно проводить влажную уборку с ис-

пользованием дезинфицирующих средств. Мебель, обору-

дование не должны оставлять недоступных для уборки 

мест. Отделочные материалы помещений и мебель долж-

ны иметь повышенную устойчивость к огню. 

Освещенную солнцем сторону аптеки защищают жа-

люзи, а окна, форточки, фрамуги — сетками от насекомых. 

Вход в аптеку оборудуют средствами очистки обу-

ви, вход в помещение для стерильного (асептического) 

приготовления лекарственных форм — резиновыми дез-

ковриками. В производственных помещениях для мытья 

рук устанавливают педальные краны или краны с локте-

вым приводом, а также емкости с антисептическим рас-

твором и электросушилки. В моечном помещении мар-

кируют раковины для раздельного мытья посуды, ис-

пользуемой для приготовления лекарственных форм для 

наружного и внутреннего применения и отдельно — 

инъекционных лекарственных форм. 

Предусматривают влажную с дезсредствами уборку 

помещений по графику: 

• полы — 1 раз в смену или рабочий день; 

• стены, двери — 1 раз в неделю; 

• потолки, оконные стекла, рамы — 1 раз в месяц; 

• оборудование производственного отдела и по-

мещения асептического блока — 1 раз в день; 

• шкафы для хранения медикаментов — 1 раз в 

неделю; 
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• раковины для мытья рук и санузлы — ежедневно; 

•  санитарный день — 1 раз в месяц. 

Все сотрудники аптеки соблюдают правила личной 

гигиены, не реже одного раза в год проходя медицинское 

освидетельствование, результаты которого имеются в 

личной санитарной книжке. Не допускают к работе в ап-

теке лиц, имеющих медицинские противопоказания (хро-

нические инфекции и онкологические болезни). 

Сотрудников аптеки обеспечивают спецодеждой и 

обувью (халаты, косынки, шапочки, тапочки), в которых 

они находятся только в производственных помещениях, не 

посещая мест общественного пользования (столовых, буфе-

тов, туалетов). Ежедневно меняют полотенца для личной 

гигиены работников производственного отдела. 
 

Провизор-технолог, принимающий рецепты, обязан: 

 

1)  принимать рецепты, проверять правильность вы-

писывания лекарственных форм, совместимость ингреди-

ентов лекарственной формы, соответствие доз требованиям 

Государственной фармакопеи, а также определять стоимость 

лекарственной формы и оформлять рецепт к технологиче-

скому процессу приготовления лекарственной формы; 

2)  регистрировать в журнале ошибки и погрешности 

в рецептах и информировать специалистов, предупреждая 

их повторение; 

3)  регистрировать лекарственные средства, выписан-

ные в рецепте, но отсутствующие в аптеке, информируя об 

этом заведующего отделом или аптекой; 

4)  отпускать готовые лекарственные средства и ле-

карственные формы, в том числе разрешенные к отпуску 

без рецепта; 

5)  давать информацию ветеринарным специалистам 

о новых лекарственных средствах, поступивших в аптеку; 
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6)  соблюдать принципы фармацевтической деонтоло-

гии, связанной с неразглашением профессиональных тайн и 

бережным отношением к возможно повышенным эмоциям 

владельцев больных животных. 

    Погрешности в прописях рецептов встречаются ча-

сто, особенно при выписывании материальной части рецеп-

та, когда латинские названия веществ заменяются русскими, 

допускаются сокращения в названиях веществ или пропись 

неразборчива.  

Нередки отклонения в дозировании веществ. При пре-

вышении доз, записанных в ГФ, и отсутствии прописи дозы 

с восклицательным знаком провизор-технолог вправе сни-

зить дозу до фармакопейной и выдать заказанную лекар-

ственную форму.  

В сигнатуре ограничиваются указанием только пути 

введения, не обозначая количество лекарственных форм 

на одно введение и кратность или интервал между введе-

ниями. Провизор-технолог может при допущенных ошиб-

ках в прописи рецепта или при включении в состав лекар-

ственной формы несовместимых ингредиентов отказать в 

приготовлении, погасив рецепт штампом «Рецепт недей-

ствителен» и сделав об этом запись в журнале. При незна-

чительных погрешностях в рецепте провизор-технолог 

согласовывает неточности с ветеринарным врачом, выпи-

савшим рецепт, и отпускает лекарственное средство вла-

дельцу животного. 

В правильно выписанном рецепте провизор-

технолог проводит таксировку, на основании прейску-

ранта цен устанавливая стоимость ингредиентов и в це-

лом лекарственной формы. Таксировку выполняют в ле-

вой части бланка рецепта, записывая цифру против каж-

дого лекарственного средства, суммируя итог и округляя 

его до копеек. 
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После таксировки рецепты регистрируют в журнале, 

при этом указывают дату, номер рецепта, фамилию вла-

дельца животного, лекарственную форму, стоимость ее, 

адрес и телефон владельца животного 

Зарегистрированный и оплаченный рецепт передают 

провизору-технологу рецептурно-производственного под-

отдела для практического изготовления лекарственной 

формы. 

 

Полному химическому контролю (качественному 

и количественному) один раз в квартал подлежат: 

1. лекарственные формы для наружного примене-

ния, содержащие ядовитые и наркотические средства; 

2. лекарственные формы, содержащие кислоту хло-

ристоводородную (для применения внутрь), атропина 

сульфат, ртути дихлорид и серебра нитрат; 

3. внутриаптечные заготовки (концентраты, настойки, 

эссенциии др.); 

4. вспомогательные вещества (стабилизаторы, кон-

серванты, эмульгаторы и др.) и буферные смеси; 

5. концентрация этилового спирта; 

6. скоропортящиеся и нестойкие лекарственные 

средства (препараты аммиака, кислорода, йода, формаль-

дегида, хлора и др.). 
 

Особенно тщательно контролируют инъекционные 

лекарственные формы. После стерилизации их проверяют 

в соответствии с требованиями ГФ по физико-

химическим показателям: внешний вид, рН, подлин-

ность и количественное содержание действующего нача-

ла, пирогенность; а также при необходимости осуществ-

ляют микробиологический контроль — испытания на сте-

рильность, микробиологическую чистоту, антимикроб-

ную активность антибиотиков. 
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Итогом проводимого контроля качества лекар-

ственной формы должно быть заключение: «удовлетворя-

ет» или «не удовлетворяет». Чаще заключение «не удо-

влетворяет» может быть сделано, если: 

1. по физическим свойствам лекарственная форма пло-

хо смешана, плохо растерты ингредиенты в мази, име-

ется муть в растворе, изменился цвет или запах ве-

ществ, не соответствует по массе и отдельным дозам; 

2. по подлинности в лекарственной форме заменен 

один из ингредиентов, отсутствует нужный или вклю-

чен отсутствующий в прописи ингредиент.  

Результаты контроля фиксируют в журнале. 

Приготовленную и прошедшую контроль лекар-

ственную форму необходимо оформить этикетками и толь-

ко затем отпускать потребителю. На упаковку, флакон, 

склянку с мазью и т. п. наклеивают этикетки: «Внутрен-

нее» (зеленый цвет), «Наружное» (оранжевый цвет), «Для 

инъекций» (синий цвет), «Глазная мазь (капли)» (розовый 

цвет), «Микстура», «Порошки» и др. В этикетке указыва-

ют способ применения лекарственной формы (доза — по-

рошков, таблеток, капель, ложек и др.), кратность или ин-

тервал между введениями (через 6 ч, утром и вечером и 

др.), с помощью чего назначить (через носо-пищеводный 

зонд, из резиновой бутылки и др.).  

Если в состав лекарственной формы входят ядови-

тые вещества, то упаковку опечатывают сургучной печа-

тью. Если этикетку заказывают в типографии, то воз-

можно включение предупредительных надписей: 

1. для микстур — «Хранить в прохладном и защи-

щенном от света месте», «Перед употреблением взбал-

тывать»; 

2. для мазей, паст, линиментов, глазных мазей и капель 

— «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»; 
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3. для капель внутреннего употребления — «Хра-

нить в защищенном от света месте»; 

4. для всех лекарственных форм — «Беречь от детей». 

Возможно цветовое оформление предупредительных 

надписей, например, «Перед употреблением взбалтывать» 

на белом фоне зеленым шрифтом и т. д. Этикетку для 

ядовитых веществ оформляют фоном черного цвета с 

обозначением белым цветом надписей «Яд», «Обращаться 

с осторожностью». 

Провизор-технолог, получив для отпуска готовую ле-

карственную форму, должен еще раз проверить соответ-

ствие ингредиентов лекарственной формы, записанных в 

рецепте, обозначенным на упаковке; соответствие доз ве-

ществ списка А и Б указанным в Государственной фармако-

пее; номер на рецепте и номер на этикетке лекарственной 

формы; наличие подписей провизора-технолога, принявше-

го рецепт, фармацевта, изготовившего, и провизора-

аналитика, проведшего контроль изготовленной лекарствен-

ной формы. Выдав лекарственную форму, провизор-

технолог гасит бланк рецепта штампом «Рецепт недействи-

телен» и оставляет его в аптеке. Бланк рецепта возвращают 

владельцу животного для очередного получения лекар-

ственной формы, если в его правом верхнем углу имеется 

запись  Repetatur (повторить). Если выписана в рецепте ле-

карственная форма длительного употребления, то бланк ре-

цепта возвращают владельцу животного, но на обратной 

стороне ставят дату первичной выдачи лекарства. Общая 

продолжительность действия такого бланка — не более 2 

месяцев, в течение которых возможно неоднократное полу-

чение из аптеки лекарственного средства. 

Подотдел запасов постоянно контролирует наличие и 

потребность в лекарственных средствах и товарах ухода за 

животными, представляет заявки в соответствующие ор-
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ганизации или пополняет запасы за наличный расчет. Зака-

зы на ядовитые, наркотические средства и этиловый спирт 

оформляют на отдельных бланках на латинском языке. В 

подотделе организуют работу по хранению лекарственных 

средств, в соответствии с требованиями действующих ин-

струкций и положений. Отдельно размещают вещества 

списков А, Б и общей группы, а также по способу приме-

нения (внутренние и наружные), физико-химическим 

свойствам (летучие, влаговпитывающие, кислородотда-

ющие и др.), срокам хранения (краткосрочного, среднего, 

длительного). Систематизация хранимых средств более 

удобна по фармакологическим группам (средства для 

наркоза, психостимуляторы, местные анестетики и др.), по 

агрегатному состоянию (жидкие средства хранят отдель-

но от сыпучих, газообразных и т. д.), лекарственным 

формам. Никогда не располагают лекарственные средства 

в алфавитном порядке. Нежелательно ставить рядом ле-

карственные средства с созвучными названиями, веще-

ства списка Б для внутреннего применения с сильно раз-

личающимися высшими дозами. 

Особое внимание должно быть уделено хранению 

веществ списков А и Б и входящих в их группы наркоти-

ческих средств. В ветеринарной медицине Департаментом 

ветеринарии МСХ и П РФ утверждены «Правила хранения, 

учета и отпуска лекарственных средств списка А и Б, 

предназначенных для ветеринарных целей» от 13.07.1998 г. 

(далее — Правила). 

Правилами предусмотрено, что вещества списков А и 

Б при наличии условий хранения разрешается иметь 

только государственной системе ветеринарной медицины 

— системе Зооветснабпрома, ветеринарным станциям и 

поликлиникам, включая районное звено, ветеринарным 

лабораториям, научно-исследовательским учреждениям. 
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Другие государственные ветеринарные учреждения (вету-

частки, ветпункты), акционерные общества агрономиче-

ского направления (бывшие колхозы, совхозы), предпри-

ятия, организации и учреждения иных форм собственно-

сти имеют право хранить и использовать для ветеринар-

ных целей средства списков А и Б только в виде готовых 

лекарственных форм. Внебюджетные ветеринарные апте-

ки для работы с лекарственными средствами списков А и Б 

должны получить специальное разрешение ведомств Мин-

здрава, Департамента ветеринарии МСХ РФ и правоохра-

нительных органов. 
 

Необходимые требования для хранения ядовитых 

 и наркотических веществ: 
 

1)  окна в помещении оборудовать железными ре-

шетками, а двери обить железом; 

2)  помещение оборудовать средствами охранной 

сигнализации, подключенной к пульту вневедомственной 

охраны местного УВД; 

3)  в помещении иметь сейфы, металлические шка-

фы, весы, разновесы, воронки, ступки, цилиндры и дру-

гие материалы, необходимые для фасовки, измельчения, 

отвешивания, отмеривания этих лекарственных средств. 

Использовать это оборудование для других целей запре-

щено. Мыть и обеззараживать это оборудование и посу-

ду необходимо отдельно от других приборов и другой 

посуды, под наблюдением фармацевта или лица, ответ-

ственного за хранение медикаментов; 

4)  оборудовать аптечное помещение приточно-

вытяжной вентиляцией, умывальником, средствами оказа-

ния первой медицинской помощи, а складские помещения 

для крупногабаритной тары — приточно-вытяжной венти-

ляцией, средствами пожаротушения и сигнализации. 
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На внутренней стороне дверок сейфа и шкафа рас-

ходных материалов, в которых хранят вещества списка А, 

делают надпись Vепепа, а на внутренней стороне шкафа с 

веществами списка Б — надпись Неroiса и перечень этих 

веществ. Особо ядовитые средства (мышьяковистый ан-

гидрид, натрия арсенат кристаллический, ртути дихлор-

ид, ртути оксицианид) хранят во внутреннем отделении 

сейфа. Все работы по расфасовке веществ этой группы 

проводят в вытяжном шкафу с соблюдением правил лич-

ной гигиены. После окончания рабочего дня (смены) 

шкафы и сейфы закрывают на замок, опечатывают или 

пломбируют. Ключи, сургучную печать (пломбир) хранит 

лицо, ответственное за хранение лекарственных средств.  

Движение ядовитых и наркотических средств в ап-

теке контролируют предметно-количественным учетом в 

специальных журналах, заводимых на один год. На пер-

вой странице журнала приводят перечень препаратов, а 

затем для каждого препарата выделяют одну страницу 

(разворот), на которой отражают дату поступления препа-

рата, поставщика, номер серии и срок годности, даты и 

количество выдачи (продажи) или списания.  

При списании средства с истекшим сроком годности 

комиссия с участием заведующего аптекой составляет акт, 

в котором указывает способ уничтожения. Этот акт под-

шивают к журналу. 

Вещества списка Б учитывают в специальных книгах, 

пронумерованных, прошнурованных, скрепленных сургуч-

ной печатью и подписанных руководителем учреждения. 

Книги учета, приходно-расходные документы хранят в том 

же помещении в соответствующих шкафах или сейфах. 

Один раз в месяц по состоянию на первое число комиссия 

или назначенное руководителем лицо проверяет наличие 

веществ списков А и Б. Результаты проверки сравнивают с 
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книжным остатком, выведенным на основании приходно-

расходных документов. Случаи значительных несовпадений 

фактических остатков с документальными, разбираются с 

информированием органов внутренних дел. 

Из системы Зооветснаба и ветеринарной аптеки полу-

чают ядовитые и наркотические вещества только по дове-

ренности, аптека отпускает владельцам животных лекар-

ственные формы, содержащие эти средства, по рецептам, 

оформленным с соблюдением необходимых требований. 

Лекарственные средства списков А и Б в зависимо-

сти от лекарственной формы из ветеринарной аптеки от-

пускаются в целой фабричной упаковке, а на развес — в 

хорошо укупоренной стеклянной, фарфоровой, пластмас-

совой или полиэтиленовой упаковке. Тару опечатывают 

сургучной печатью или пломбируют. На каждой упаковке 

(в сигнатуре или на этикетке) должны быть обозначения: 

«Для ветеринарных целей», «Внутреннее», «Наружное», 

«Для инъекций» и т. д., а также наименование учреждения, 

изготовившего лекарственную форму, состав его, соответ-

ствие указанных в прописи рецепта веществ с выдавае-

мым в лекарственной форме, дата изготовления и подпись 

лиц, изготовивших, проверивших и отпустивших лекар-

ственную форму. 

Ядовитые и наркотические вещества с истекшим 

сроком годности описывают по акту и отправляют на пе-

реработку или уничтожают на месте путем сжигания. 

Эти действия оформляются актом. 

Заведующий отделом, в состав которого входит 

подотдел запасов, осуществляет: 

1)  составление договоров, заказов-требований на 

лекарственные средства и изделия ветеринарного назначе-

ния с представлением их в снабженческие учреждения 

различных форм собственности; 
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2)  контроль за наличием в аптеке необходимого ас-

сортимента лекарственных средств и товаров; 

3)  прием товаров и хранение их в условиях аптеки; 

учет и отчетность движения товаров в аптеке; отпуск ле-

карственных средств другим учреждениям; выдачу лекар-

ственных средств и товаров ветеринарного назначения в 

торгово-розничную сеть (пункты, киоски, палатки, пред-

принимателям, реализаторам). 

 

На провизора-технолога подотдела  

запасов возлагается: 

 

1)  приготовление для рецептурно-производствен-

ного подотдела концентрированных растворов, полуфаб-

рикатов (настоев, отваров, настоек, наполнителей для 

порошков и др.); 

2)  распределение работы между фасовщицами и 

принятие от них фасованной продукции; 

3)  организация хранения товаров подотдела; 

4) пополнение запасов товаров через участие в за-

явочной кампании и своевременное информирование за-

ведующего отделом о наличии их на хранении; 

5)  участие в приеме товаров, поступающих в аптеку, 

и распределение их по местам хранения; 

6)  оформление документации по учету лаборатор-

ных и фасовочных работ в подотделе. 

Фасовщицы подотдела запасов помогают провизору-

технологу подотдела, осуществляя расфасовку и дозирова-

ние лекарственных средств; участие в приемке и распреде-

лении товаров внутри аптеки; поддерживание чистоты по-

мещений и оборудования; подготовку штангласов хране-

ния лекарственных средств в подотделе и передачу их для 

работы в рецептурно-производственный подотдел. 
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Отдел готовых лекарственных средств и товаров 

осуществляет рецептурный и безрецептурный отпуск насе-

лению готовых лекарственных средств и форм промышлен-

ного и внутриаптечного производства, а также реализует 

товары ветеринарного назначения.  

В ветеринарной аптеке отдел размещают в самостоя-

тельном помещении или в торговом зале (зале обслуживания 

населения) вблизи рецептурно-производственного подотде-

ла. Оборудуют его типовой или специально изготовленной 

мебелью, удобной для работы и поддержания чистоты.  

Хранение готовых лекарственных средств, в том 

числе и списков А и Б, аналогично организации работы в 

отделе рецептурно-производственном и запасов. Основ-

ная нагрузка в отделе возложена на провизора-технолога, 

принимающего рецепт или отпускающего готовую лекар-

ственную форму без рецепта. Принимая рецепт, в кото-

ром выписано готовое лекарственное средство, провизор-

технолог проверяет правильность выписывания ингреди-

ентов и соответствие формы выписывания требованиям 

по оформлению рецептов; сверяет дозировку, количество 

доз с обозначениями на упаковке; расценивает товар и 

после оплаты стоимости отпускает владельцу животного. 

На готовую лекарственную форму можно наклеить эти-

кетку с обозначением способа применения. Если лекар-

ственное средство разрешено отпускать без рецептов, то 

провизор-технолог уточняет у посетителя потребное ко-

личество лекарственного средства, расценивает его и по-

сле оплаты отпускает, объясняя способ и особенности 

применения животному. 

Безрецептурный отпуск лекарственных средств и го-

товых лекарственных форм проводят неограниченно для 

группы средств «Разные медикаменты», а списка Б— 

только по перечню, утвержденному Минздравом и Де-
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партаментом ветеринарии МСХ РФ. В этом отделе ведут 

широкую продажу различных кормовых добавок для жи-

вотных различных видов и возрастных групп, готовых 

противопаразитарных средств (ошейников, шампуней, 

аэрозолей).  

Отдел реализует справочную литературу по вопросам 

лекарствоведения в ветеринарной медицине; содержания, 

кормления и ухода; профилактики заболеваний и лечения 

больных животных. В отделе можно получить рекоменда-

цию по оказанию первой помощи заболевшему или постра-

давшему животному, а также узнать адреса лечебных вете-

ринарных учреждений различной формы собственности. 

 

 

1.2 БЮДЖЕТНЫЕ АПТЕКИ 

 

Бюджетные ветеринарные аптеки имеются в государ-

ственных ветеринарных учреждениях (станциях, поли-

клиниках, специализированных клиниках) района, горо-

да, области, республики. Это структурные подразделения 

учреждений и призваны обслуживать стационарных боль-

ных и проходящих поликлиническое обследование и ам-

булаторное лечение животных. 

Основная задача таких аптек — обеспечение отделе-

ний, кабинетов, специалистов лекарственными средства-

ми, перевязочными материалами, предметами ухода за 

животными и другими товарами ветеринарного назначе-

ния. Аптека принимает заявки на лекарственные сред-

ства и товары ветеринарного назначения от подразделе-

ний и специалистов лечебного учреждения, корректирует 

их, таксирует, готовит лекарственные формы по прописи 

ветеринарного врача; контролирует качество изготовлен-

ных лекарственных форм и отпускает их отделениям и 
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специалистам лечебного учреждения. Обеспечивает так-

же отделения и специалистов готовыми лекарственными 

средствами промышленного производства, перевязочны-

ми материалами, предметами ухода за животными, ин-

струментарием и другими товарами ветеринарного 

назначения. Руководитель аптеки информирует специа-

листов учреждения о наличии лекарственных средств, их 

фармакотерапевтическом действии и возможной замене 

временно отсутствующих; изучает наиболее используе-

мые лекарственные формы с целью проведения внутри-

аптечных заготовок и фасовок. Аптека имеет постоянный 

запас вакцин и сывороток, бактериальных препаратов, 

используемых на бесплатной и платной основе для про-

филактики и лечения инфекционных болезней животных 

зоны обслуживания. 

Аптека организует отвечающее требованиям хране-

ние лекарственных средств, располагая для этого необхо-

димыми помещениями, оборудованием, условиями (сейфы, 

шкафы, стеллажи и др.). В аптеках станций по борьбе с бо-

лезнями животных, ветеринарных лечебниц и клиник ядо-

витые лекарственные средства независимо от лекарствен-

ной формы (кроме серебра нитрата в карандаше) хранят с 

соблюдением требований, предусмотренных «Правилами». 

Их хранят в сейфах, металлических или обитых железом 

деревянных шкафах под замком. Окна аптеки оборудуют 

металлическими решетками. 

Лекарственные средства списка Б хранят в одном по-

мещении с не сильнодействующими средствами, но в от-

дельных шкафах и под замком. Ядовитые и сильнодейству-

ющие средства хранят раздельно по группам на отдельных 

полках шкафов в зависимости от способа их применения. 

Аптека может иметь запас этих веществ, не превышающий 

установленных норм, определенных для конкретной аптеки 
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вышестоящим учреждением или Государственным ветери-

нарным инспектором региона. На внутренней стороне двери 

сейфов, шкафов, в которых хранят вещества списков А и Б, 

вывешивают список имеющихся на хранении средств, а 

также таблицы высших разовых и суточных доз средств для 

животных разных видов. 

Ветеринарные учреждения, в которых отсутствуют 

бюджетные аптеки (участки, пункты, фермы колхозов, 

совхозов, акционерных агрокомплексов, комбинатов, экс-

периментальных, учебных и других хозяйств), а также 

другие организации и учреждения независимо от формы 

собственности не имеют права хранить лекарственные 

средства списка А в чистом виде, а также изготавливать из 

них лекарственные формы для ветеринарных целей. Силь-

нодействующие вещества в этих учреждениях хранят в со-

ответствии с требованиями настоящих Правил. При отсут-

ствии специального помещения хранение лекарственных 

форм с веществами списка А на ферме, отделении хозяй-

ства недопустимо. 

Практические ветеринарные специалисты, полу-

чившие из бюджетной аптеки лекарственную форму с 

веществами списков А и Б, ведут предметно-количест-

венный (кроме бухгалтерского) учет по специальной фор-

ме. Книгу учета и приходно-расходные документы на 

средства списка А хранят в шкафу, сейфе или ящике. Спи-

сывают израсходованные средства по рецептам или тре-

бованиям, выписываемым ветврачами или ветфельдшера-

ми, занимающими должность заведующих ветеринарных 

участков, пунктов, лечебниц. Документы по учету по-

ступления, хранения, отпуска лекарств списка А ведут 

отдельно от документов на другие медикаменты и товары 

и хранят в условиях, предотвращающих потерю и порчу в 

течение установленного срока. 
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Бюджетная аптека не имеет права продавать (переда-

вать) для реализации частным предпринимателям лекар-

ственные формы, содержащие вещества списка А. Даже ес-

ли предприниматель имеет лицензию на право реализации 

товаров ветеринарного назначения, реализация им лекар-

ственных форм, содержащих вещества списка А, преследу-

ется по закону. Контролирует соблюдение этого пункта 

«Правил» госветинспектор местности (региона). 

Бюджетная аптека для обслуживания зоны животно-

водства чаще нарабатывает для хранения лекарственные 

формы повышенного спроса по наиболее повторяющимся 

прописям. Делать такие заготовки впрок помогает техно-

логическое оборудование (весовая аппаратура, смесители, 

приспособления для автоматического розлива воды и др.), 

наличие реактивов и приборов для проверки качества из-

готовленных лекарственных форм, сейфов и шкафов для 

организации их хранения. Бюджетная аптека должна 

иметь ГФ, нормативную документацию Департамента 

ветеринарии по лекарственным средствам, другую спра-

вочную литературу, а также прейскуранты цен, договоры 

на закупку фармацевтической продукции и договоры на 

реализацию готовой продукции ветслужбе хозяйств. 

Штат бюджетной аптеки ветучреждения чаще огра-

ничен наличием заведующего, функции которого выпол-

няют провизоры, фармацевты, ветеринарные врачи и вете-

ринарные фельдшеры, и ветеринарного санитара, который 

участвует вместе с заведующим в приготовлении лекар-

ственных форм и поддерживает чистоту в помещениях 

аптеки. 

Заведующий аптекой несет материальную ответствен-

ность, подчиняется в своей деятельности руководителю ве-

теринарного учреждения, организует работу по своевремен-

ному и качественному обеспечению отделений, кабинетов, 
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ветеринарных специалистов и владельцев больных живот-

ных, находящихся на стационарном или амбулаторном ле-

чении лекарственными средствами и другими товарами ве-

теринарного назначения. Он обеспечивает наличие полного 

ассортимента лекарственных средств, включая биопрепара-

ты, в пределах имеющихся нормативов; создает необходи-

мые условия для хранения и изготовления лекарственных 

форм, осуществляет их правильный отпуск внутри учре-

ждения и населению, контролирует правильное использова-

ние, хранение и учет отпущенных лекарственных форм спе-

циалистами. О вскрытых нарушениях в движении лекар-

ственных форм информирует руководителя учреждения. Ес-

ли бюджетная аптека распространяет свою деятельность и 

на ветеринарную службу хозяйств, кооперативов, фермеров, 

то заведующий имеет право контроля правильности исполь-

зования и хранении полученных из аптеки лекарственных 

форм. Режим работы бюджетной аптеки регламентируется 

правилами внутреннего распорядка. 

Особую группу представляют бюджетные аптеки ве-

теринарных научно-исследовательских институтов и 

научно-исследовательских станций, которые наряду с при-

готовлением лекарственных форм для животных станцио-

нара осуществляют приготовление их и для научно-

исследовательских целей. Обычно там используют новей-

шие лекарственные средства и готовят лекарственные фор-

мы по новым технологиям. Эти учреждения имеют право 

приобретать, хранить и перерабатывать ядовитые и нарко-

тические средства при условии организации их хранения 

в соответствии с вышеуказанными Правилами.  

Объемы приобретаемых аптеками научно-

исследовательских учреждений веществ списков А и Б 

должны соответствовать утвержденным планам НИР, а в 

учебных заведениях (академиях, университетах) объем 
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расходуемых веществ этих списков должен соответство-

вать утвержденным учебным программам и тематическим 

планам НИР. 

Правила работы с веществами списка А и Б распро-

страняются и на ветеринарные научно-исследователь-ские 

и учебные заведения. Если в этих учреждениях объем ра-

боты с веществами списков А и Б небольшой, то допуска-

ется их хранение в помещении с другими медикаментами 

и реактивами, но в отдельных сейфах, металлических или 

обитых железом деревянных шкафах или ящиках под 

замком. Хранение этих средств в аудиториях и выдача в 

руки студентам, не прошедшим инструктаж по технике 

безопасности, не допускается. 

Ответственность за работу студентов в учебных ауди-

ториях с веществами списков А и Б несет преподаватель. 

Бюджетная аптека такого учреждения может выдать лекар-

ственную форму, содержащую вещества списков А и Б, 

только под ответственность преподавателя и при наличии 

условий их хранения, отвечающих известным требованиям. 

Для получения средств из аптеки оформляют требование? 

или рецепт, который подписывает заведующий кафедрой 

(отделом, лабораторией, кабинетом, отделением) с указани-

ем фамилии преподавателя, получающего это средство. 

Лекарственные средства списка А, необходимые для 

работы в ветеринарных научно-исследовательских и учеб-

ных заведениях, подлежат предметно-количественному 

учету по специальным формам. 

Особенностью работы аптек таких учреждений являет-

ся то, что они в меньшей мере готовят распространенные ле-

карственные формы и используют готовые лекарственные 

средства промышленного производства, но зато весьма раз-

нообразна индивидуальная рецептура и технология приго-

товления не всегда традиционна. Связано это с тем, что науч-
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но-исследовательские учреждения проводят работу с новей-

шими средствами отечественного и импортного производ-

ства, клинические испытания по заданиям Центра сертифи-

кации ветеринарных препаратов, научно-исследовательские 

работы по отечественным и межгосударственным темам. 

Фармацевтическую» деятельность бюджетных аптек 

контролирует государственный ветеринарный инспектор 

региона (района, города и т. д.) и территориальная произ-

водственная лаборатория Центра сертификации ветери-

нарных препаратов. 

 
1.3 МЕЛКОРОЗНИЧНАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

Мелкорозничная аптечная сеть ветеринарных препа-

ратов и товаров ветеринарного назначения включает: 

Аптечные пункты. Они являются филиалами вне-

бюджетных ветеринарных аптек или образуются при ве-

теринарных участках сельскохозяйственных предприя-

тий. Основная задача их — реализация владельцам жи-

вотных ветеринарных препаратов и товаров ветеринарно-

го назначения. В перечень товаров, реализуемых этими 

пунктами, входят готовые; лекарственные средства и ле-

карственные формы, за исключением веществ списка А в 

чистом виде, которые разрешено реализовывать 'без ре-

цептов, а также лекарственные средства, разрешенные 

для выписывания заведующими ветучастками, даже 

имеющими среднее специальное образование. Заведую-

щие ветучастками обычно совмещают должность с заве-

дованием аптечным пунктом. Если аптечный пункт — 

филиал внебюджетной аптеки, то заведующего пунктом 

назначают по контракту (договору найма) гаа определен-

ный срок (от 1 до 5 лет), а заведующего ветучастка, сов-

мещающего работу с заведованием аптечным пунктом, 



29 
 

назначает на должность госветинспектор района, даже 

возможно на конкурсной основе. Заведующий аптечным 

пунктом принимает на себя полную материальную ответ-

ственность, организует учет поступления и расхода товаро-

материальных ценностей, хранение готовых лекарственных 

средств и лекарственных форм в соответствии с требовани-

ями ГФ и Правилами на ветеринарные препараты. В со-

став лекарственных форм, реализуемых аптечным пунк-

том, могут входить ядовитые и сильнодействующие сред-

ства, за исключением наркотических. При реализации 

таких лекарственных форм обязателен предметно-

количественный учет. Если на эти препараты были выпи-

саны ветеринарным врачом рецепты, то после отпуска ле-

карственных форм рецепты остаются в аптечном пункте. 

Другие товары ветеринарного назначения аптечный пункт 

реализует без ограничения и ведет финансовый учет их 

движения. В аптечном пункте возможен прием рецептов с 

последующей передачей их в ветеринарные аптеки для 

изготовления лекарственной формы. При этом владелец 

животного обращается в аптеку только за получением го-

товой лекарственной формы. Прием и регистрация рецеп-

тов в аптечном пункте идентичны аналогичной работе в 

аптеке. Заведующий аптечным пунктом изучает движе-

ние лекарственных средств в зоне обслуживания, инфор-

мирует аптеку о целесообразности заготовок группы ле-

карств, наиболее часто используемых для ветеринарных 

целей, и об определенном запасе их на пункте для после-

дующей реализации. 

Аптечные киоски. Работают в местах наибольшей 

реализации лекарств и товаров ветеринарного назначения 

(ярмарки, базары, мок залы и т. д.). Открывают их и обес-

печивают товарами ветеринарные аптеки любой формы 

собственности, акционерные общества и фирмы, имею-
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щие лицензию на реализацию данного вида продукции. 

Киоски реализуют лекарственные средства и лекарствен-

ные формы, разрешенные к отпуску без рецептов, а также 

другие товары ветер и парного назначения (предметы са-

нитарии, ухода за животными, кормовые добавки, росто-

стимулирующие средства и др.). 

Руководит работой киоска ветеринарный специалист 

со средним образованием или с годичной подготовкой. Он 

не только реализует готовую продукцию, но и изучает спрос 

населения на ветеринарные препараты, о чем информирует 

учреждение, организовавшее работу киоска. В процессе ра-

боты отвечает за материальные ценности, сохранность реа-

лизуемых препаратов и других товаров, следит за сроком 

годности лекарственных средств, дает первичную консуль-

тацию покупателю о реализуемых лекарственных средствах, 

разъясняя правила и способы их применения.  

В зависимости от объемом реализации товаров к рабо-

те в киоске могут привлекаться продавцы-реализаторы. 

Продавец в контакте с руководителем киоска занимается 

реализацией товаров, постепенно осваивая знания, необхо-

димые для работы в киоске. Продавец не несет ответствен-

ности за использование лекарственных средств потребите-

лем, однако обязан дать пояснения по особенностям хране-

ния лекарственных средств в домашних условиях. 

Аптечные пункты предпринимателей. В ветери-

нарной фармации образовалась новая структура, работа-

ющая с лекарственными средствами, — предприниматели. 

На основе частной собственности специалисты в области 

животноводства (ветеринарные врачи, ветеринарные фель-

дшеры, ветврачи-зооинженеры, зооинженеры) приобре-

тают в местных органах власти лицензию на право реали-

зации товаров ветеринарного назначения, в том числе и 

готовых лекарственных средств.  
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Предприниматели преимущественно обслуживают 

удаленные от крупных населенных пунктов участки: ма-

лонаселенные села и хутора, фермерские хозяйства, за-

имки, или специализируются на обслуживании отдель-

ных отраслей животноводства — мелкие домашние жи-

вотные, пушное звероводство, экзотические животные", 

птицеводство, а также пчеловодство и рыбоводство. Зная 

специфику обслуживаемых отраслей, предприниматели 

реализуют новейшие лекарственные средства и товары ве-

теринарного назначения повышенного спроса. 
При работе с лекарственными средствами предпри-

ниматель осведомлен о диапазоне препаратов, которыми 

он может располагать и реализовывать. В перечень вете-

ринарных препаратов, реализуемых предпринимателем 

без ограничения, входят биологические средства (вакци-

ны, сыворотки), лекарственные средства, включая и 

сильнодействующие, разрешенные к реализации без ре-

цептов, кормовые добавки, ростостимулирующие и по-

вышающие продуктивность животных препараты, из това-

ров ветеринарного назначения — средства санитарии и 

гигиены (противопаразитарные шампуни, аэрозоли, 

ошейники, мыла), предметы ухода за животными и мно-

гое другое.  

Вместе с тем предпринимателю категорически за-

прещено приобретать, хранить и продавать лекарственные 

препараты списка А. Для хранения сильнодействующих 

средств у предпринимателя должны быть созданы необ-

ходимые условия, предусмотренные вышеизложенными 

Правилами, исключающие случайное попадание их к де-

тям или лицам, не владеющим знаниями о фармакологи-

ческих средствах.  

Будучи специалистом в области животноводства, 

предприниматель может дать консультацию по правиль-
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ному использованию лекарственных средств и при необ-

ходимости оказать первичную ветеринарную помощь по-

страдавшему животному. В своей деятельности предпри-

ниматель не подчиняется государственному ветеринар, 

ному инспектору местности, но он обязан выполнять все 

требования госветнадзора, касающиеся соблюдения Пра-

вил при работе с сильнодействующими фармакологиче-

скими средствами.  

Учитывая разъездной характер работы, перевозку 

сильнодействующих препаратов необходимо производить в 

металлических ящиках, закрытых на замок. Предпринима-

тель не отчитывается об объемах, сроках и местах реализа-

ции сильнодействующих лекарственных средств, однако по-

ступает квалифицированно, ведя собственный учет движе-

ния этих средств. Книга (журнал, тетрадь, блокнот), в кото-

рой на каждый препарат отведена страница с указанием да-

ты и количества приобретенного средства и объема продажи 

по дням, позволяет исключить возможные осложнения с Го-

светнадзором, контролирующим соблюдение Правил рабо-

ты с этой группой лекарственных средств. 

Деятельность предпринимателей на рынке фарма-

кологических средств пока находится на начальном этапе 

развития. 

Аптечные пункты фермеров. Это категория работ-

ников сельскохозяйственного профиля, развивающих 

наряду с другими и отрасль животноводства. Фермерское 

животноводство представлено направленным выращива-

нием животных конкретного вида (молочное животновод-

ство, откорм свиней, овцеводство и др.) или многоотрасле-

вое. При работе с животными фермер поддерживает бла-

гополучную эпизоотическую обстановку как в своем хо-

зяйстве, так и в местности его расположения, обеспечивает 

необходимый уровень продуктивности, сохранности и вос-
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производства животных. В этом ему помоги ют и фармако-

логические средства. 

Источники фармакологических средств для фермерско-

го хозяйства разнообразны: через госветсеть при обслужива-

нии животноводства хозяйства, прямые закупки в аптеках 

Минздрава и ветеринарных, в фирмах, у предпринимателей и 

т. д. В этом плане фермер является потребителем фармацев-

тической продукции, как и любой владелец животного. Одна-

ко рыночные отношения вносят коррективы и в практику ве-

дения фермерского хозяйства.  

Для снижения затрат на ведение отрасли животновод-

ства фермер начинает осваивать фармацевтическое производ-

ство. Имея лекарственное сырье, в фермерском хозяйстве 

начинают дозировать простейшие порошки, готовить дусты с 

противопаразитарными средствами, растворы для промыва-

ний и спринцеваний, мази, пасты, линименты, настои, отвары 

и др. Практически каждый фермер ведет заготовку лекар-

ственных растений и владеет секретами приготовления ле-

карственных сборов направленного влияния (мочегонные, 

потогонные, отхаркивающие и др.). Зная природное лекар-

ственное сырье, фермер использует в своей фармацевтиче-

ской практике бентонит, глину белую, растительные и живот-

ные масла и жиры, древесный уголь, золу, мох и др.  

Фармацевтический опыт фермеров находится в стадии 

становления, он требует поддержки и всемерной помощи 

специалистов. Особенностью этого опыта является то, что 

фермер должен освоить технологию приготовления наиболее 

простых лекарственных форм. Не иная физико-химических, 

физических, химических, фармакологических несовместимо-

стей лекарственных средств, фермер не должен стремиться 

приготовить сложную лекарственную форму.  

Для приготовления несложных, наиболее применя-

емых лекарственных форм (раствор перманганата калия 
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для спринцевания, раствор борной кислоты для ороше-

ния, мазь цинка окиси для смазывания и др.) требуется 

простейшее аптечное оборудование (весы, разновесы, 

ступки с пестиками, мерная посуда и т. д.), а также лекар-

ственные средства, включая вещества списка Б. Учиты-

вая, что фермер в своей фармацевтической практике ис-

пользует вещества списка Б, необходимо добиться, чтобы 

в работе с этими веществами соблюдались требования 

Правил по работе и хранению веществ. 

 

Фермер, готовящий лекарственные формы, должен 

знать и соблюдать следующие требования: 

1. он не имеет права приобретать, хранить, готовить 

лекарственные формы с веществами списка А (яды); 

2. приготовленные лекарственные формы нужно 

использовать только внутри собственного хозяйства; 

3. фермер не имеет права на реализацию приготов-

ленных в хозяйстве лекарственных форм; 

4. нужно использовать для приготовления лекар-

ственных форм вещества списка Б, разрешенные к при-

обретению в аптечной сети без рецептов; 

5. для хранения лекарственных средств и лекар-

ственных форм с веществами списка Б нужно оборудовать 

место хранения в соответствии с требованиями «Правил»; 

6. нужно вести внутрихозяйственный учет движе-

ния веществ списка Б; 

7. в фармацевтической деятельности нужно подчи-

няться Госветнадзору местности. 
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2. ЭКОНОМИКА АПТЕЧНОГО ДЕЛА 
 

В формирующейся структуре ветеринарной фарма-

ции — ветеринарных аптеках основу экономики состав-

ляют организация учета и планирования движения това-

роматериальных ценностей, а для ветеринарного специа-

листа — максимальная эффективность лечебно-профилак-

тического действия лекарственных средств при мини-

мальных затратах финансовых средств. 

2.1 УЧЕТ В ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКЕ 

 

Учет предусматривает: 

1) контроль за реализацией лекарственной продук-

ции с изучением спроса и предложений покупателей, 

своевременным пополнением запасов расходуемого сы-

рья и предотвращением запасов не расходуемой части 

лекарственных средств; 

2) контроль за сохранностью оборудования и мате-

риалов, предотвращение их преждевременного износа; 

3) контроль за мерой труда, максимальным использо-

ванием рабочего времени; 

4) совершенствование системы самофинансирования, 

изыскание резервов повышения рентабельности произ-

водства. 

 

Формы учета: 

1. Статистический учет для внебюджетных ве-

теринарных аптек не является важнейшим организующим 

звеном, но он необходим для учета по рецептуре, состав-

ления информации о реализации лекарственных средств 

по группам и сведений о численности и составе штата, а 

непосредственно для предприятия — для составления те-

кущих и перспективных планов. 
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2. Оперативно-технический учет предусматрива-

ет получение текущих показателей деятельности учре-

ждения (расход материалов за рабочий день, число обра-

щений в аптеку за временной период и др.) и внесение кор-

рективов в планирование работы на основе полученных 

результатов. 

3. Бухгалтерский учет осуществляет регистрацию 

и документальное оформление финансово-хозяйст-венных 

операций, связанных с поступлением и расходом денежных 

средств. 

Учет осуществляют по показателям натуральным 

(количество рецептов, ядовитых и наркотических средств, 

тарных ресурсов и др.), трудовым (затраты времени на 

приготовление различных лекарственных форм, нормиро-

вание работы сотрудников) и финансовым, регулирую-

щим деятельность предприятия (движение материальных 

ценностей, затраты труда, неиспользованные резервы, 

внутрихозяйственные накопления и др.). Любая форма 

учета связана с письменным подтверждением информа-

ции (отчеты, акты, ведомости, докладные и др.). Эти до-

кументы имеют правовое значение. 
 

Классификация учетных документов: 

1) регистрирующие операции — кассовые (чеки), 

товарные (накладные), банковые (платежные поручения), 

расчетные (ведомости); 

2) целевого назначения (приказы, распоряжения, 

доверенности, счета-фактуры, ордера); 

3) типовые — межотраслевые (приходные и рас-

ходные ордера, банковские документы, договоры) и ведом-

ственные (книга учета ядов, книга учета рецептов); 

4) по содержанию — первичные (кассовый ордер, 

приемосдаточный акт), сводные (отчет о полученном товаре 

за день, кассовый отчет); 
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5) по срокам информации — разовые (одна опера-

ция), накопительные (ведомости, реестры-перечень, прай-

сы-один из самых простых, доходчивых и не дорогих спо-

собов распространения информации о своих товарах или 

услугах.; 

6) по диапазону использования — внутренние 

(приказы, сводки, авансовые отчеты и др.), внешние 

(платежные поручения, договоры, прайсы и др.). 

Первичные документы определяют деятельность 

учреждения. Они оформляются как на типовых бланках 

межведомственных форм, так и на внутриведомственных 

бланках. Независимо от формы собственности учреждение 

работает только по типовым учетным документам и не име-

ет права разрабатывать и использовать свои формы учета. В 

первичном документе учета указывают реквизиты: наиме-

нование документа, код, дату составления, содержание, по-

казатели (количество, сумма), ответственных за операцию, 

личные росписи. Возможно включение в документ его но-

мера, названия предприятия и его адреса, реквизитов дого-

ворных документов, оснований для совершения операции 

(законы РФ, постановления правительства, приказ мини-

стерства и др.).  

Оформленные первичные документы подлежат ре-

гистрации, а поступающие в бухгалтерию — проверке. 

Первичные документы учета регистрируют и включают в 

документооборот предприятия. Их помещают в конкрет-

ные папки, исполняют в соответствии с графиком, хранят 

положенный срок, сдают в архив на длительное хранение. 

В папках документы располагают в хронологическом по-

рядке. На основе документов первичного учета формирует-

ся хозяйственный учет в ветеринарной аптеке, который 

может быть централизованным, децентрализованным и 

смешанным. 
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Виды хозяйственного учета: 
 

Централизованный учет связан с оформлением доку-

ментации на основании показателей, представляемых мате-

риально ответственными сотрудниками аптеки за конкрет-

ный период (декада, месяц, квартал). Эти данные представ-

ляют в бухгалтерию аптеки, учреждения (для бюджетных ап-

тек), акционерного общества, компании, фирмы. 

Децентрализованный учет характерен для внебюд-

жетных аптек, имеющих самостоятельный баланс, расчетные 

и специальные счета в коммерческих банках. Такая аптека 

представляет в организации (налоговые, банковские, мест-

ную администрацию) законченный бухгалтерский баланс.  

Смешанный учет возможен для учреждений, осно-

ванных на средства разных форм собственности. 

На основе хозяйственного учета формируется балан-

совый учет, который определяет конкретные размеры 

финансовых средств для внутрихозяйственной (приобре-

тения, заработная плата, социальные мероприятия) и 

внешней (расчеты с банками, налоговые платежи, зар-

плата привлеченных лиц и др.) деятельности. 

Во внебюджетных ветеринарных аптеках бухгалтер-

ский баланс складывается из показателей отдельных форм 

учета: рецептуры, движения товароматериальных ценно-

стей, денежных средств и расчетных операций, основных 

средств, труда и заработной платы и других показателей. 

Учет рецептуры. Это один из важных показателей 

эффективности работы аптеки. Внебюджетные ветеринар-

ные аптеки в основном реализуют лекарственные средства и 

лекарственные формы владельцам животных, реже — для 

лечебных ветеринарных учреждений. Подсчитав количество 

рецептов (по рецептурному журналу, чекам или квитанци-

онной книжке) за месяц и общую стоимость отпущенных по 

ним лекарств, можно определить среднюю стоимость одно-
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го отпущенного средства (С) по формуле: 

С = Тар:А, 

где Тар — товарооборот по амбулаторной рецептуре; А 

— количество рецептов за месяц. 

Аналогичным путем можно подсчитать стоимость од-

ного готового лекарственного средства (промышленного или 

внутриаптечного производства), отпускаемого как по рецеп-

там, так и без рецептов, учет которых в аптеках ведут по че-

кам. Эти расчеты позволяют иметь не только один из учетных 

показателей, но и контролировать сложность рецептуры, свя-

занной с использованием в лекарственной форме более эф-

фективных, дефицитных и дорогостоящих препаратов. 

Кроме того, по количеству рецептов определяют объем 

работы аптеки, численность штатного персонала, оплату 

труда, планируют перспективное развитие учреждения. Од-

нако учет рецептуры не предусматривает учета трудозатрат 

при изготовлении лекарственной формы (большое или ма-

лое количество ингредиентов в лекарственной форме, сте-

пень их растворимости, использование дополнительных 

компонентов для осуществления совместимости ингредиен-

тов, использование средств механизации и условий хране-

ния), а также мало влияет на экономические показатели раз-

вития учреждения. 

Учет движения товароматериальных ценностей. 

Учитывают поступающие и расходуемые основные и ма-

лоценные лекарственные средства, оборудование, тару, 

товары ветеринарного назначения и др. В аптеку товары 

поступают из системы Зооветснаба, акционерных об-

ществ и фирм, закупаются у населения (лекарственное 

растительное сырье) и многих других источников.  

При получении по доверенности товара на складе тор-

гующего учреждения представитель аптеки устанавливает 
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соответствие наименования, вида, цены и количества 

данным сопроводительных документов.  

Если товар упакован в тару торгующей организации, 

то товар принимают по количеству мест и массе брутто. 

Эти записи заносят в сопроводительные документы. По 

этим же показателям товар принимают в аптеке на хране-

ние. Получение ядовитых и наркотических средств осу-

ществляют по отдельной доверенности, которая остается 

на хранении в отделе склада. Если эта доверенность не 

была использована, то ее сдают на следующий день заве-

дующему аптекой. 

Если товар в аптеку доставлен транспортом торгую-

щей организации, то в аптеке его принимают по сопрово-

дительным документам с регистрацией количества мест и 

массе брутто. Если имеются расхождения, то их заносят в 

сопроводительные документы и в дальнейшем согласовы-

вают с поставщиком. При приеме товара на железнодо-

рожной станции (в аэропорту, речном или морском флоте, 

автостанции) устанавливают соответствие количества 

мест и массы брутто, указанных в транспортных наклад-

ных, фактическому наличию.  

При несоответствиях или сомнениях представитель 

аптеки требует вскрытия грузовых мест. При установле-

нии недостачи, боя, порчи, подмены составляют коммер-

ческий акт для предъявления претензий транспортному 

предприятию. Товары, не соответствующие заявленным 

или испорченные, аптека не принимает. 

Поступивший в аптеку товар проверяют по количе-

ству и устанавливают соответствие качества. Фактически 

принятый товар по количеству, цене за единицу и общей 

стоимости должен соответствовать данным сопроводи-

тельных документов. У каждой единицы товара должна 

быть маркировка с указанием предприятия-изготовителя, 
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названия препарата, номера серии, срока годности, номера 

госконтролера или контролера акционерного общества 

(фирмы), активности препарата (мг, ЕД, ЛЕД, КЕД, ИЕ и 

др.). При несоответствиях приемная комиссия составляет 

акт, в котором фиксирует недостачу, бой, брак, порчу, под-

мену товаров, с последующим представлением одного эк-

земпляра в организацию, поставившую товароматериаль-

ные ценности. 

Поступившие в аптеку и оприходованные товары реги-

стрируют в учетной документации по группам в ценах роз-

ничных и оптовых. Группами учета могут быть медикаменты 

и химические товары, перевязочные средства, предметы ухо-

да за животными, кормовые добавки и ростостимулирующие 

средства и др. В группе учета заводят карточки на конкретное 

лекарственное средство (особенно на ядовитые, наркотиче-

ские средства и этиловый спирт), в которых указывают но-

менклатуру, количество и расход препарата.  

Средства с ограниченным сроком хранения заносят в 

специальный журнал. С учетом расходов, связанных с до-

ставкой товаров, организации их хранения и переработки, 

аптека вправе внести коррективы в стоимость препаратов и 

лекарственных форм, изготовленных из них. Товары, по-

ступившие в аптеку, реализуют или в готовых лекарствен-

ных формах промышленного производства, или в результа-

те внутриаптечной переработки в лекарственные формы 

индивидуального изготовления, а также они могут быть 

реализованы в другие учреждения по оптовым ценам. Рас-

ходами считают потери товаров в процессе хранения, спи-

сание лекарственных средств с истекшим сроком годности, 

безвозмездную передачу товаров другим организациям в 

зависимости от обстоятельств. 

Аптека реализует лекарственные формы (готовые или 

после внутриаптечной переработки) по рецептам или без 
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рецептов индивидуальным владельцам животных, переда-

ет для реализации киоскам, пунктам, предпринимателям, 

снабжает ими фермеров. Реализацию лекарственных 

средств по рецептам отражают в изымаемых рецептурных 

бланках, записях в рецептурном журнале или квитанцион-

ной книжке и в журнале учета рецептуры. Итогом рабоче-

го дня (смены) служат подсчеты количества рецептов и 

суммы, оплаченной за реализованные лекарственные 

формы. Если используют квитанционную книжку, то 

остающийся корешок является основанием учета расхо-

дов лекарственных средств. 

При реализации через мелкорозничную сеть (пунк-

ты, киоски, предприниматели, фермеры) учет расходов 

товаров определяют денежной выручкой, сдаваемой в кас-

су аптеки по установленному графику и оформляемой 

приходными кассовыми ордерами, товарными отчетами 

мелкорозничной сети, включаемыми в отчет аптек. 

Безрецептурный отпуск готовых лекарственных 

форм и товаров ветеринарного назначения проводят в от-

делах безрецептурной продажи, подразделениях аптеки, 

таких как аптекарский магазин. Формой учета являются 

чеки, сверяя суммы которых с наличной выручкой, опре-

деляют эффективность работы. 

Оптовая реализация товаров ветеринарной аптекой 

другим учреждениям и лицам возможна по требованиям-

накладным или счетам-фактурам. Эти документы регистри-

руют в журнале учета оптовой торговли, в котором учре-

ждения записывают в алфавитном порядке, а на странице 

конкретного учреждения записи (дата, объем товара, сумма, 

платежное поручение) ведут в хронологическом порядке.  

В течение месяца аптека ведет реестр реализации то-

варов другим учреждениям. На основании реестра в конце 

месяца составляют оборотную ведомость, в которой при-
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водят наименование учреждения, стоимость отпущенных 

товаров, остаток задолженности на начало и конец меся-

ца. Объем остающейся задолженности на начало нового 

месяца согласовывается с покупателем, но он не должен 

превышать сумм договорных обязательств сторон, ориен-

тиром которых может быть сумма не более однодневной 

выручки при оптовой продаже.  

Внутриаптечная убыль товаров естественна. Это за-

готовка концентратов, смесей, водных и спиртовых извле-

чений из растительного сырья и других ингредиентов, 

необходимых для последующего включения в лекар-

ственные формы. Учитывают при этом объемы и количе-

ство израсходованных товаров. Если расходуются ядови-

тые, наркотические вещества и этиловый спирт, то ведут 

предметно-количественный учет. Возможны потери ле-

карственных средств при фасовочных работах, но они не 

должны превышать нормативных показателей.  

Расходы материалов на хозяйственные нужды апте-

ки (стирка спецодежды сотрудников, дезинфекция, анти-

септика и асептика помещений и рук провизоров и фар-

мацевтов и др.) необходимы. Объемы расходуемых мате-

риалов (мыло, сода, стиральные порошки, отбеливатели 

и др.) устанавливают для каждого подотдела и сотруд-

ника аптеки. Расходуемые материалы заносит в журнал 

материально ответственное лицо, а в конце месяца списы-

вает израсходованное по акту. 

В процессе работы возможны бой, порча, брак ле-

карственных средств и форм, а также товаров ветеринарно-

го назначения. В момент установления эти потери фикси-

руют составлением акта на товары, пришедшие в негод-

ность. Если потери не связаны с деятельностью сотруд-

ника, то их списывают, а при установлении виновности 

возлагают материальную ответственность на допустивше-
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го их, предварительно взяв с него объяснительную. После 

утверждения акта на списание товароматериальных цен-

ностей, пришедших в негодность, они подлежат уничто-

жению, о чем составляют акт с указанием способа уни-

чтожения. Акт подписывают участвующие в уничтоже-

нии товаров сотрудники аптеки. 

Списывают по акту и в дальнейшем уничтожают ле-

карственные средства с истекшим сроком хранения. Это 

списание идет в пределах утвержденных Департаментом 

ветеринарии нормативов, а сверхнормативное списание 

оформляется актом и считается недостачей това-

роматериальных ценностей в аптеке. 

Движение лекарственных средств и товаров ветеринар-

ного назначения (приход, расход) составляют основу движе-

ния материальных ценностей аптеки. Но в обороте товарома-

териальных ценностей участвуют малоценные или медленно 

оборачивающиеся товары, учет движения которых влияет на 

составление финансового плана и плана оборота денежных 

средств. В номенклатуре таких товаров значится тара, пред-

назначенная для перевозки и хранения товаров. Она может 

быть многооборотной, используемой для многократной пере-

возки товаров (бочки, баллоны, канистры, ящики и т. д.), ин-

вентарной, используемой в аптеке для хранения товаров и не 

подлежащей продаже, передаче, возврату (коробки, штангла-

сы, бутылки и др.) и однооборотной, предназначенной для 

однократного отпуска товаров (упаковочный материал) и 

списываемой по акту по мере расходования. Движение тары 

отражается в накладных, актах, товарном отчете. 

К малоценным материалам, расходуемым аптекой, 

можно отнести пробки, этикетки, капсулы, различные ви-

ды бумаги, используемой в фармацевтике (пергаментная, 

вощеная, фильтровальная), дезинфицирующие и моечные 

средства и др. Приходуют эти материалы на основании 
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счетов, накладных, товарных чеков (из торговой сети). 

Учитывают их на карточках учета материалов склада и в 

оборотных ведомостях, а их движение отражают в товар-

ном отчете по стоимости приобретения. 

Списание израсходованных малоценных вспомога-

тельных материалов оформляют справкой (или актом), со-

ставляемой материально ответственным лицом.  

Списание малоценных материалов возможно при 

установлении для учреждения годового норматива, объем 

ежемесячного списания которого составляет двенадцатую 

часть от годового. 

В расходную часть движения товароматериальных 

ценностей аптеки следует отнести затраты на приобретение 

лекарственного растительного сырья. Его принимают в пол-

ностью подготовленном виде (классифицированное, чистое, 

сухое) по приемной квитанции. Приемная квитанция и кас-

совый ордер прикладывают к отчету материально ответ-

ственного лица. Если сырье продает организация, то его 

учитывают в номенклатурно-количественном и суммовом 

выражении, а расчеты ведут по безналичным платежам. 

Учет сырья ведут по заготовительной стоимости. 

Движение лекарственного растительного сырья (про-

дажа перерабатывающим фармацевтическим предприяти-

ям, внутриаптечное использование, продажа населению, 

списание пришедшего в негодность при хранении и т. д.) 

документально оформляется и находит отражение в товар-

ном отчете и отчете аптеки. 

К другим материальным ценностям аптеки, движе-

ние которых должно быть документально подтверждено, 

относят твердое, жидкое и газовое топливо, горюче-

смазочные материалы, запчасти для транспорта, строи-

тельные материалы, лабораторных животных и ферме-

рам, оформляют счета-фактуры, оплачиваемые по пере-



46 
 

числению или за наличный расчет. Данные отчета-

фактуры и платежного поручения или чека при наличной 

оплате включают в товарный отчет и отчет аптеки. 

Только в сети мелкорозничной торговли, подотчетной 

аптеке, при движении товароматериальных ценностей мо-

гут быть остатки нереализованных товаров на конец ме-

сяца, которые остаются в общем балансе товаров аптеки. 

Если товары реализуют в мелкорозничную сеть, не подот-

четную аптеке, то их списывают с баланса в количествен-

ном (объемном) выражении, а поступившие денежные 

средства включают в приход (прибыль) предприятия.  

Предприниматели и фермеры, приобретающие товары 

в аптеке или других торгующих организациях за личные 

средства, не ведут приходно-расходных документов учета. 

Исключение составляют лекарственные средства списка Б, 

учет движения которых в большей степени связан не с эко-

номическими показателями, а с профилактикой их негатив-

ной роли при небрежном обращении с ними. 

Учет движения финансовых средств. Одна из форм 

учета движения финансовых средств в аптеке — ведение кас-

совых операций.  

Их ведет кассир или сотрудник (провизор, фармацевт, 

продавец), уполномоченный (по приказу, трудовому соглаше-

нию, контракту) руководителем аптеки или учреждения, в 

составе которого функционирует аптека.  

Кассир обеспечивает сохранность денежных средств и 

правильное ведение всех кассовых операций: ведет расчеты с 

покупателями товаров; изучает ассортимент товаров аптеки и 

цены на них; обеспечивает исправную работу кассового ап-

парата и наличие в нем контрольной и чековой лент; записы-

вает показания счетчиков; переводит нумераторы на нули; 

подсчитывает стоимость товаров покупателя и получает за 

них деньги; печатает чек, выдает сдачу, возвращает деньги по 
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неиспользованному чеку; подсчитывает и сдает выручку в 

установленном порядке; ведет кассовую книгу и составляет 

кассовый отчет.  

Кассир или лицо, исполняющее его обязанности, дол-

жен знать первичную кассовую и банковскую документацию; 

правила расчета с покупателями, порядок получения, хране-

ния и выдачи денежных средств и ценных бумаг; ведение 

кассовой книги; составление кассовой отчетности; правила 

работы на контрольно-кассовом аппарате, счетных машин-

ках, калькуляторах и счетах; устройство кассового аппарата; 

ассортимент и цены на товары аптеки; отличительные при-

знаки российских денежных знаков; правила пожарной без-

опасности и техники безопасности.  

Кассир не имеет права передавать свои обязанности 

другому лицу без письменного распоряжения руководителя 

аптеки. Обязанности кассира не имеют права исполнять ра-

ботники бухгалтерии или лица, пользующиеся правом под-

писи банковских расчетных документов. 

Основные операции в кассе — приходные и расход-

ные. Приходные операции связаны с получением налич-

ной выручки за реализованные аптекой товароматериаль-

ные ценности.  

Выручку получают через кассовый аппарат или по 

пронумерованным чекам. Полученную за рабочий день 

(смену) выручку фиксируют в журнале кассира-

операциониста и сдают в установленном порядке. Не 

должно быть расхождений наличной суммы с показаниями 

кассового счетчика. Одной из мер, предупреждающей 

ошибки и погрешности в работе кассира, является комисси-

онное (заведующий аптекой или уполномоченное лицо и 

кассир) заполнение кассовой ленты в начале и в конце рабо-

чего дня информацией (номер кассового аппарата, дата, 

начало (конец) работы, показания контрольного и сумми-
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рующего счетчиков). Записи заверяют подписями и за-

носят в журнал кассира-операциониста.  

В конце рабочего дня подсчитывают чеки отделов, 

упаковывают их, на пакете указывают количество чеков, 

сумму выручки, подпись подсчитавшего чеки, дату. Паке-

ты с чеками хранят не менее 30 дней у материально от-

ветственного лица. Переданные в бухгалтерию пакеты с 

чеками и контрольными лентами кассовых аппаратов хра-

нят до плановой инвентаризации, после которой через 15 

дней уничтожают по акту.  

К приходным кассовым операциям дополнительно от-

носятся: получение выручки за реализацию товаров через 

мелкорозничную сеть; возврат подотчетных сумм; поступ-

ления из банка сумм на выплату заработной платы, соци-

альных пособий, гонораров, премий; оплата материаль-

ных ценностей, выданных аптекой напрокат организациям 

или частным лицам; спонсорские средства для развития 

учреждения.  

Основной расходной операцией в кассе является сдача 

полученных за рабочий день наличных средств по инстан-

ции: владельцу аптеки, бухгалтерии вышестоящей органи-

зации или инкассатору банка. При этом деньги сортируют 

по купюрам, пересчитывают, укладывают в специальную 

сумку (для инкассатора) или пакет для передачи. Для бан-

ка готовят сопроводительную ведомость (один экземпляр 

ее укладывают в сумку), а для других инстанций — при-

ходно-расходный ордер. Сумку инкассатора пломбируют 

пломбиром аптеки, а пакет с деньгами опечатывают сур-

гучной печатью. В редких случаях возможен перевод де-

нег по почте с оформлением квитанции отделения связи. 

Кассир выплачивает сотрудникам все виды денежно-

го довольствия — заработную плату, пенсии, премии, го-

норары, пособия, на что составляют платежную ведомость.  
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Разовые выдачи денег на зарплату из кассы возможны 

по расходным кассовым ордерам. Кроме того, касса выдает 

наличные деньги на хозяйственные нужды, служебные 

командировки; возвращает залоговые суммы; оплачивает 

лекарственное растительное сырье и посуду, приобретае-

мые у населения, а также транспортные расходы и другие 

услуги. На все виды расходов оформляют документы: 

расходные кассовые ордера, квитанции, товарный отчет, 

счета, кассовый отчет. 
Приход и расход аптеки находит отражение в кассо-

вой книге, которая должна быть соответствующим обра-
зом оформлена: прошнурована, пронумерована (постра-
нично), скреплена сургучной печатью и подписана руко-
водителем и бухгалтером (главным) аптеки или вышесто-
ящей организации. В кассовой книге записи ведут в двух 
экземплярах под копирку, у них один номер, второй эк-
земпляр открывает кассир для отчета. Возможные исправ-
ления в кассовой книге подтверждаются росписью касси-
ра и бухгалтера. Итогом работы за день в кассовой книге 
остается подсчет сумм. При малом обороте денежных 
сумм итоговые подсчеты могут быть перенесены по до-
стижении установленной суммы. Денежные суммы отде-
лов должны соответствовать показаниям счетчиков кассо-
вых аппаратов, записанным в книге кассира. На всех эта-
пах движения наличных денежных средств (в кассе, при 
транспортировке из банка, из вышестоящей организации, 
передаче инкассатору, сдаче в бухгалтерию другой орга-
низации или владельцу аптеки) должна быть обеспечена 
ответственность за сохранность и документальная под-
твержденность сумм. 

Деньги, остающиеся в кассе после отправления вы-

ручки, не превышают установленных в учреждении ли-

митов. Их хранят в сейфе (металлическом шкафу, ящи-

ке), опечатанном сургучной печатью кассира. 
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Деятельность кассы контролируется в плановом и 
внеплановом порядке. Контрольные проверки кассы ак-
тируются, дефицит средств немедленно восполняется 
кассиром, а излишки оприходуются в доход. 

Кассовая деятельность аптеки связана с движением 
преимущественно незначительных денежных сумм. Пла-
тежи наличными деньгами имеют установленные преде-
лы. Для расчета с другими организациями (поставщиками 
товаров, коммунальными службами, транспортными ор-
ганизациями и др.) широко используют безналичный 
расчет. Для этого аптека открывает в банке (коммерческом, 
ведомственном, частном и т. д.) свой расчетный счет (при 
наличии оборотных средств). Текущий счет открывают 
только государственные учреждения. 

Безналичный расчет с расчетного счета позволяет ве-
сти неторговые операции — транспортные, платежные по 
налогам, за аренду помещений, участков земли, комму-
нальные услуги, канцелярские расходы и др. Торговые 
операции (приобретение лекарственных средств, оплата за 
вспомогательные товары, товары ветеринарного назначе-
ния и др.) ведут через спецссудный счет в банке. На этот 
счет ежедневно поступает выручка аптеки. С этого счета 
часть выручки перечисляется на расчетный счет, а часть 
направляется на погашение долгов по банковскому креди-
ту, если аптека пользуется таковым. 

Если аптека через спецссудный счет пользуется кре-
дитами банка или других учреждений, то на постоянном 
контроле находится кредиторская задолженность. Рост ее 
может нарушить банковскую деятельность предприятия. 
Даже если аптека имеет достаточную дебиторскую задол-
женность от предприятий, не оплативших товары и услуги 
аптеки, при наличии кредиторской задолженности сверх 
нормативных сроков финансовая деятельность может 
быть приостановлена и даже прекращена. 
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Каждый сотрудник аптеки за свой труд получает зара-

ботную плату. Объем ее и сроки выплаты находят отраже-

ние на лицевых счетах, ведущихся на каждого сотрудника. 

В зависимости от обстоятельств сотрудник в кассе аптеки 

может взять подотчетные суммы, которые тоже записыва-

ют на лицевой счет. В связи с тем, что заработная плата 

коллектива сотрудников представляет большие суммы, она 

выплачивается не из дневной выручки аптеки, а снимается 

со счета в банке. Этот вид банковских операций регламен-

тирован по срокам, объемам, форме доставки наличных 

денег в аптеку, организации их сохранности при транс-

портировке и по многим другим позициям. 

Учет основных средств. Здания, сооружения, транс-

портные средства, приборы, вычислительная техника, 

сантехническое и электротехническое оборудование, про-

изводственный инвентарь и др. — это материальные цен-

ности длительного использования.  

Основные средства имеют начальную балансовую 

стоимость, корректируемую в процессе их износа (восста-

новительная и остаточная). Износ основных средств 

определяют комиссионно, а степенью его является отно-

шение суммы износа к первоначальной или восстанови-

тельной стоимости.  

Остаточную стоимость основного средства устанавли-

вают только при ликвидации или реализации. Поступление, 

эксплуатация (амортизация) и ликвидация (реализация) ос-

новных средств подтверждается документально. 

Размер в сумме на малоценный инвентарь (санитарная и 

специальная одежда и обувь, предметы санитарии и гигиены 

— порошки, щетки, веники и др., лабораторная посуда, про-

стейшие приборы и оборудование) определяет аптека.  

Срок службы инвентаря устанавливает владелец ап-

теки, вышестоящая организация, комиссия. Одежда для 
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сотрудников маркируется (номер или название аптеки, год 

и месяц выдачи).  

Работник, увольняющийся из аптеки, сдает не спи-

санный и числящийся за ним малоценный инвентарь. Вы-

бытие малоценного инвентаря оформляют актом. В конце 

месяца (квартала) составляют отчет о движении основных 

средств, малоценного инвентаря и быстроизнашивающих-

ся предметов.  

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в 

балансовом учете отражают по цене приобретения, в кото-

рую включают другие виды расходов (транспортные, 

охранные, спецхранения и др.).  

Хранят малоценный инвентарь и предметы матери-

ально ответственные лица. 

Учет труда и заработной платы. Труд работника 

аптеки (независимо от формы собственности) определяется 

контрактом (трудовым соглашением), заключаемым с ад-

министрацией на конкурсной или неконкурсной основе.  

В контракте оговариваются особые положения (про-

должительность рабочего времени; формы оплаты труда 

— повременная, сдельная, повременно-премиальная; про-

должительность отпуска, социальные защиты, срок дей-

ствия контракта и др.), регламентирующие труд.  

На основании контрактов формируется фонд оплаты 

труда. 

Заработная плата сотрудника за месяц начисляется 

на основании записей в табеле учета рабочего времени. 

Эти записи ведут по итогам первой и второй половины 

месяца. Неявки на работу в табеле отмечают особыми 

буквами или цифрами: командировка (К), отпуск (О), бо-

лезнь (Б) и т. д. В бухгалтерию для начисления зарплаты, 

кроме табеля учета рабочего времени, представляют та-

бель учета рабочего времени совместителей; приказ о 
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приеме на работу нового сотрудника; приказ о переводе 

на другую работу; приказы о предоставлении отпуска, 

увольнении, сокращении объема оплачиваемого рабочего 

времени; листки о нетрудоспособности.  

Бухгалтерия начисляет заработную плату за фактиче-

ски отработанное за месяц время, включает в заработную 

плату различные формы доплат: за неиспользованный от-

пуск (при увольнении), районный коэффициент (за работу в 

сельской местности, в условиях отдаленного региона), пре-

мии, компенсации и др.  

Выдают полную заработную плату или аванс по пла-

тежной ведомости или расходному кассовому ордеру. Раз-

мер выплат регистрируют в лицевом счете сотрудника. Пла-

тежная ведомость остается открытой только три дня, затем 

ее закрывают, невыплаченные суммы депонируют и выплату 

их переносят на следующий месяц, а депонированные день-

ги сдают в банк.  

Начисления, выплата заработной платы, премий, посо-

бий ведут на штатный (списочный) и нештатный (несписоч-

ный) состав на соответствующих, утвержденных Минфином 

РФ бланках, подлежащих в заполненном виде хранению в 

делах бухгалтерии, а затем — архива. 

Заработная плата (должностной вклад), надбавки, до-

платы оговаривают в контракте, заключаемом сотрудником 

аптеки с администрацией. Размеры должностного оклада и 

компенсационных доплат определяются тарификационны-

ми, конкурсными комиссиями, единой сеткой разрядов (с 1-

го по 18-й), договоренностями с администрацией. При этом 

важное значение, имеют стаж работы по профессии, образо-

вание, квалификационные категории и др. Надбавки к зар-

плате предусмотрены за работу повышенной сложности, 

работу в ночное время, сверхурочную работу, работу в 

праздничные дни, выездной характер работы и др. 
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В аптеках независимо от формы собственности 

предусмотрены пособия по временной нетрудоспособ-

ности, беременности и родам; оплата отпусков; премиро-

вание за успехи в труде, рационализаторские предложе-

ния, повышение квалификации и др. 

С учетом всех доплат устанавливают размер заработ-

ной платы за месяц. Из начисленной заработной платы 

бухгалтерия производит вычеты (удержания): подоходно-

го налога (с 2000 г. — 13%), задолженности по выданным 

авансам, удержания по исполнительным листам, за неот-

работанные дни отпуска, за купленные в кредит товары, 

за материальный ущерб аптеке (порча, недостача имуще-

ства при хранении). Налогом не облагаются: командиро-

вочные расходы, единовременные пособия, компенсаци-

онные средства при переезде (подъемные), суммы за сдан-

ное лекарственное растительное сырье, выходные пособия 

(при увольнении), социальная помощь и т. д. 

 

1.2 ОТЧЕТНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКИ 
 

Итог деятельности с товароматериальными ценностя-

ми — своевременная, полная отчетность аптеки, проводи-

мая по установленным срокам (месячная, квартальная, годо-

вая) и типовым документам. Она основана на систематиче-

ском учете всех хозяйственных, производственных и финан-

совых операций, подтвержденных документально.  

Перечень подтверждающих документов устанавливает 

владелец аптеки или вышестоящая организация. За наруше-

ние сроков представления отчетности несут ответственность 

руководитель и бухгалтер аптеки. Сроки представления отче-

тов не совпадают со сроками инвентаризации. 

В отчет аптеки обязательно включают: реестр дви-

жения денежных средств и инкассации выручки; товар-

ный отчет; оборотную ведомость по лицевым счетам по-
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купателей, других организаций и лиц; реестр выписанных 

покупателям счетов-фактур с приложенными счетами-

фактурами; отчет о движении основных средств, мало-

ценных и быстро изнашивающихся предметов; оборотные 

ведомости на лекарственное растительное сырье, закупа-

емое у населения или заготовительных организаций, и 

документы на другие финансовые операции.  

Инвентаризация товароматериальных ценно-

стей, денежных средств и расчетов способствует до-

стоверности отчетной информации аптеки. Она необхо-

дима для установления фактического наличия и состоя-

ния всех материальных ценностей (независимо от суммы 

стоимости предметов), движения денежных средств и 

расчетов. 

Инвентаризации подлежат товары, тара, вспомога-

тельные материалы, полуфабрикаты, топливо, лекар-

ственное растительное сырье, строительные материалы, 

горючее, основные средства, малоценный инвентарь, де-

нежные средства, ценные бумаги, бланки строгой от-

четности, расчеты с организациями и внутриаптечные, 

хозяйственные операции.  

Инвентаризуются ценности других организаций, 

находящиеся в аптеке во временном пользовании. При 

инвентаризации проверяют систему сохранности товаров 

и материалов (исправность складских помещений, зам-

ков, системы сигнализации, средств пожаротушения и 

др.). Инвентаризацию проводят в плановом и неплановом 

(смена материально ответственного лица, стихийные бед-

ствия и т. д.) порядке, сплошную и выборочную. Ее про-

водят комиссии, назначаемые руководителем аптеки или 

вышестоящей организации.  

После инвентаризации возможны контрольные про-

верки правильности проведения инвентаризации. 
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Все проверки оформляют ведомостями, актами, 

которые служат основанием для приказа (распоряже-

ния) по учреждению. После подведения итогов инвента-

ризации вносят коррективы в нормативы списания то-

варов при естественной убыли (усушка, испарение, раз-

ложение и т. д.), стоимость товаров, сроки дальнейшего 

хранения или эксплуатации. 

На готовые лекарственные формы нормы есте-

ственной убыли не распространяются. В эти нормы не 

включают товары, пришедшие в негодность в результа-

те неправильного хранения или порчи. Их списывают 

самостоятельными актами. 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ АПТЕКЕ 

 

Внебюджетные аптеки, функционирующие в усло-

виях полной хозяйственной самостоятельности и самофи-

нансирования, планируют развитие на перспективу (3-5 

лет) и ведут краткосрочное планирование (на 1 год), за-

кладывая в планы: объем товарооборота; прибыль; укреп-

ление материальной базы (основные средства); совершен-

ствование технической оснащенности; укрепление кад-

рами и расширение сферы услуг. 

Основа финансового развития аптеки — реализа-

ция (продажа) готовых лекарственных средств и лекар-

ственных форм, товаров ветеринарного назначения и ока-

зание услуг с последующим использованием полученных 

денежных средств для: 

1. налоговых отчислений, включая пенсионный 

фонд и фонд социального развития; 

2. расчетов с кредиторами (коммерческие и другие 

банки); 

3. расчетов с вышестоящей организацией (акцио-
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нерное общество, компания, фирма); 

4. увеличения фонда оплаты труда; 

5. увеличения уставного фонда; 

6. покрытия других расходов, не включенных в из-

держки. 

 

План развития аптеки составляют по разделам и 

показателям: 
 

1. Общий товарооборот и сфера услуг. Этот раздел 

предусматривает показатели приобретения лекарственного 

сырья и реализации готовой продукции аптеки, товаров 

ветеринарного назначения и услуг.  

2. Финансовый план. Он включает общий объем 

доходов, кредитные поступления, издержки, различные 

виды зарплат, расходы, не включенные в издержки, рас-

пределение прибыли.  

3. Развитие материально-технической базы и со-

циальной сферы. Этот раздел предусматривает развитие 

основных средств — строительство, реконструкция, при-

обретение зданий, сооружений, помещений. Средства для 

выполнения этого раздела плана — фонд производст-

венного и социального развития, кредиты банка, резервы 

вышестоящей организации. 

4. Социальное развитие. Оно связано с укреплени-

ем кадрового состава, повышением его квалификации, 

снижением текучести.  

5. План по труду. Он включает: фонд оплаты труда 

(по кварталам года), численность сотрудников управлен-

ческой и производственной сферы. В план по труду вклю-

чают мероприятия по совершенствованию организации 

труда, механизации и автоматизации ручного труда. Чис-

ленность и должностные оклады сотрудников внебюд-

жетной аптеки зависят от объемов производства, квали-
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фикации и производственной целесообразности. В бюд-

жетной сфере оплату труда формируют на основании 

установленного разряда единой тарификационной сетки. 

Составление плана основано на глубоком анализе 

развития учреждения за предшествующий период (до 5 

лет). При составлении его используют различные методы 

и приемы экономического анализа. 
 

Методы планирования: 

1. Балансовый метод связан с совершенствованием 

балансовых связей между товарооборотом и товарными 

запасами, товарооборотом и издержками, товарооборотом 

и основными средствами и т. д.  

Этот метод связан с финансовым планом, основан-

ным на балансе доходов и расходов. 

2. Нормативный метод предусматривает использо-

вание в планировании научно разработанных нормативов на 

все виды деятельности аптеки. 

3. Метод экономической эффективности основан 

на экономико-математическом моделировании планируе-

мых видов деятельности. 

4. Метод эксперимента связан с использованием 

опыта других аптечных учреждений, особенно по органи-

зации труда сотрудников. 

5. Математические методы с использованием 

компьютеров позволяют создавать экономико-математи-

ческие модели и программы по формам учета и расчета 

статей баланса учреждения. 

 

Экономический анализ 
 

Методы планирования позволяют всесторонне подой-

ти к экономическому анализу планируемых мероприятий, 

предупреждая недочеты в деятельности учреждения, изу-
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чить их причинно-следственные связи и своевременно 

устранить возникшие в процессе работы. 

Экономический анализ позволяет определить скры-

тые резервы развития производства и учреждения. 

Анализу может подлежать вся деятельность аптеки 

или конкретных видов (участков) производственного про-

цесса. Показатели оперативного (неполного) анализа поз-

воляют принимать меры по устранению ошибок, недоче-

тов в работе на определенном участке производства, а 

глубокого экономического анализа (полного) — вносить 

коррективы в действующие планы и строить перспектив-

ное планирование. 
 

Экономический анализ проводят, используя  

различные способы и приемы: 
 

1. Способ сравнения считают основным. Сравнивают 

планируемые показатели с прошлыми, лучшими, средни-

ми данными этого же учреждения или другого, взятого за 

ориентир. При этом используют сопоставимые цифры 

(средние или условные). 

2. Способ группировки сложнее проводить в кон-

кретном учреждении, но он позволяет дать оценку кон-

кретным показателям: розничному и оптовому товарообо-

роту, издержкам, торговым наложениям, росту дебитор-

ской или кредиторской задолженности и т. д. 

3. Способ цепной подстановки определяет влияние 

конкретного показателя (например, кредитов банка) на со-

вокупный экономический показатель. При этом в расче-

тах заменяют величину одного из планируемых показа-

телей на его фактическую в данном учреждении. Все 

остальные показатели не меняются.  

Так, кредиты банка не всегда позволяют увеличить 

объем товарооборота, который во многом зависит от ка-
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чества фармацевтической продукции и организации его 

реализации. 

4. Способ балансовой увязки позволяет изучить элемен-

ты розничного и оптового товарооборота, установив зависи-

мость каждого от многих других (запасов, поступления, реа-

лизации, выбытия, остатков товаров и др.). 

5. Корреляционно-регрессивный анализ выявляет 

связи между показателями, не находящимися в функцио-

нальной зависимости. 

6. Метод линейного программирования связан с ре-

шением линейных уравнений, когда между показателями 

существует функциональная зависимость. Этот метод поз-

воляет выбрать оптимальный вариант решения плановых 

показателей, но связан с использованием программ вы-

числительной техники. 

7. Теория игр предусматривает расчетные варианты 

организации производства (реализации товаров, охвата 

животноводства региона, оперативности обслуживания и 

т. д.), возможность использования которых определяется 

меняющимися обстоятельствами. 

 

ВИДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

1. Планирование по рецептуре. Это одна из форм 

планирования товарооборота в аптеке, имеющая количе-

ственное и ценностное выражение. Основу планирования 

составляют исходные показатели предыдущего периода, 

по отношению к которому предполагается увеличение объ-

ема производства на установленную величину. Этой вели-

чиной может быть или среднегодовой показатель за ряд 

лет, или заданный рост с учетом реальных возможностей.  

2. Планирование товарооборота. Товарооборот — 

основной экономический показатель эффективности рабо-

ты аптеки, связанный со скоростью обращения товаров. Он 



61 
 

включает розничную и оптовую продажу товаров. Рознич-

ная торговля идет за наличный расчет, а оптовая — как за 

наличный, так и за безналичный расчет. Предварительно 

проводят анализ товарооборота, используя стоимостные, 

количественные, качественные и удельные показатели.  

Стоимостные, или денежные, количественные пока-

затели связаны с влиянием на объем товарооборота запасов 

товаров (на начало расчетного периода, их выбытия и запа-

сов на конец периода); качественные — характеризуют 

движение групп товаров (из медикаментов, например ан-

тибиотиков; из лекарственных форм, например таблетиро-

ванные препараты, и т.д.); удельные — расчеты на одного 

сотрудника, на оборачиваемость товаров в днях и др. 

При анализе товарооборота можно сравнивать абсо-

лютные величины за несколько лет, относительные вели-

чины в процентах, изучать динамику движения товаров 

(за несколько лет) и т. д. Результаты анализа товарооборо-

та используют как расчетный материал для планирования 

заданий по реализации продукции и товаров аптеки на 

очередной период. При этом разрабатывают планы по 

розничному и оптовому товарообороту.  

При планировании объема розничного товарооборо-

та определяют динамику роста его и рассчитывают сумму 

товарооборота. Рассчитав среднюю величину ежегодного 

прироста розничного товарооборота (в процентах) и пла-

нируя его темпы роста, рассчитывают плановую сумму 

розничного товарооборота. При этом определяют показа-

тели структурного состава товарооборота (продажа по ре-

цептам, безрецептурная продажа, товары ветеринарного 

назначения и т.д.). 

Оптовый товарооборот планируется так же, как роз-

ничный, на основе анализа показателей ряда лет. При 

этом устанавливают оптовый товарооборот за конкретные 

годы (4-5), ежегодный прирост оборота в сумме, ежегод-
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ный рост и прирост в процентах, а затем определяют пла-

новый прирост и плановую сумму оптового товарооборо-

та. При планировании оптового товарооборота учитывают 

объем и источники финансирования. 

Планы по розничному и оптовому товарообороту со-

ставят общий товарооборот аптеки на планируемый пери-

од. При разбивке плана товарооборота по кварталам учи-

тывают специфику реализации товаров по сезонам года 

(инсектоакарициды в большей степени реализуются в 

теплый период года, средства при гинекологической пато-

логии — в зимне-весенний и т.д.). 

3. Планирование торговых наложений. Торговые 

наложения — основной источник возмещения затрат, по-

вышения рентабельности и формирования фондов зара-

ботной платы, развития производства и социальной сфе-

ры. Многие факторы влияют на уровень торговых нало-

жений: динамика движения оптовых и розничных цен, 

повышение роли отдельных групп товаров, производи-

тельность труда в аптеке. 

Преимущественно товары в аптеку поступают по 

оптовым ценам их производителя или закупочным ценам 

при приобретении лекарственного растительного сырья у 

населения. Разница между оптовыми (закупочными) цена-

ми и ценами реализации составляет торговое наложение, а 

также к нему относят наценку на оптовую цену.  

Так как большинство медикаментов аптека закупает 

по оптовым ценам, то создающаяся разница при установ-

лении розничной цены на лекарственную форму составля-

ет основу прибыли аптеки в результате торговых наложе-

ний. При наценке на оптовую цену для товаров, имеющих 

твердые прейскурантные цены (товары промышленного 

производства — инструменты, приборы, химические плен-

ки, стеклянная посуда и др.), сама наценка будет торговым 

наложением.  
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Систему торговых наложений перед планированием 

изучают в динамике за ряд лет по важнейшим группам това-

ров. При этом учитывают объемы, стоимость и сроки завоза 

товаров, объемы реализации готовой продукции, себестои-

мость производимых в аптеке лекарственных форм и др. 

 

На величину торговых наложений в аптеке влияют  

следующие факторы, которые учитывают  

при планировании: 
 

1) изменение объема товарооборота и состояние вы-

полнения плана производства готовой продукции; 

2) изменение оптовых и розничных цен в торговой 

сети; колебания групповой структуры товарооборота (тор-

говые наложения на лекарственные препараты выше, чем 

на предметы санитарии, гигиены и ухода за животными); 

3) внутригрупповые колебания товарооборота (они 

бывают от 5 до 80%). 

4) фактический объем групп товаров, запланирован-

ных на следующий период (квартал, год); 

5) фактические торговые наложения по группам то-

варов за последние годы (от 1 до 5 лет); 

6) ожидаемые и фактические оптовые и розничные 

цены на лекарственные препараты и товары ветеринарного 

назначения в аптечной торговой сети; 

7) предлагаемые изменения ассортимента товаров, 

закупаемых аптекой. 

Однако не только торговые наложения формируют 

доходную часть финансового плана. Источниками дохода 

могут быть: 

1) наценки при переоценке товаров (за счет увеличе-

ния стоимости фасовочных работ, затрат на стерилизацию 

лекарственных форм и внедрение низкотемпературных 

режимов хранения готовой продукции); 
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2) снижения расходов по закупке лекарственного рас-

тительного сырья при неизмененных розничных ценах ре-

ализуемых препаратов; 

3) средства от реализации излишков товаров, вскры-

тых при инвентаризации; 

4) средства от увеличения услуг (прокат оборудова-

ния, консультативная помощь владельцам экзотических 

животных, в том числе птиц). 

4. Планирование оборотных средств. Оборотными 

средствами аптеки являются лекарственные средства и то-

вары ветеринарного назначения, денежные средства 

(наличные и на расчетном счете в банке), вспомогательные 

материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся пред-

меты, топливо, строительные материалы, лабораторные 

животные и корма для них и т. д.  

Основу оборотных средств (по стоимости от 50 до 

80%) составляют лекарственные препараты, поэтому важно 

правильно оценивать и планировать товарный запас, кото-

рый может быть текущим (равномерным, обеспечивающим 

торговый оборот), сезонным (кормовые добавки в большем 

объеме реализуются в зимне-весенний период) и целевого 

назначения (средства для синхронизации охоты у животных, 

вакцины для профилактики острых инфекций и т. д.). Опла-

ченные и отгруженные товары, но не поступившие в аптеку, 

считаются запасами. Колебания товарных запасов опреде-

ляют эффективность работы учреждения. Размер товарных 

запасов должен соответствовать объемам реализации про-

дукции и не вызывать состояния затоваривания.  

Все факторы, влияющие на оборачиваемость товаров 

в аптеке, можно объединить в организационные (скорость 

поступления, включения в процесс, прогрессивные методы 

работы, информационное оповещение о новинках и т. д.), 

технологические (наличие оборудования для массового 
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производства лекарственных форм, внедрение в ассорти-

мент новых лекарственных форм и др.) и финансовые (де-

биторская задолженность, кредиты банка, реализация в 

мелкорозничной торговой сети и др.).  

Рентабельность работы аптеки определяет скорость 

оборачиваемости товаров, с увеличением ее снижаются 

расходы на продвижение товаров от поставщика до потре-

бителя и наоборот. С учетом установленного в аптеке пла-

нового норматива товарного запаса в днях и запланирован-

ного объема товарооборота (на год, квартал) планируют 

товарный запас. Финансирование движения оборотных 

средств осуществляется за счет собственных резервов, 

имеющихся на расчетном счете в банке, а также банков-

ских кредитов (краткосрочных, долгосрочных, целевых) и 

спонсорской поддержки при внедрении новых технологий. 

5. Планирование трудозатрат. Оно связано с плани-

рованием по труду и его оплате. Планирование по труду 

связано с установлением плановой суммы фонда оплаты 

труда, плановой численности сотрудников, в том числе с 

учетом профессионального и квалификационного состава. 

Исходя из установленного фонда оплаты труда, со-

ставляют штатное расписание в зависимости от квалифи-

кации (наличия категории у фармацевтических работников 

или ученой степени, высшего или среднего специального 

образования, стажа работы и т. д.) по сетке разрядов без 

соблюдения средних окладов и без учета соотношения 

численности категорий работников (высшее, среднее обра-

зование и др.). 

Аптека сама анализирует показатели по труду и, 

стремясь совершенствовать производственный процесс, 

вносит коррективы в штатное расписание, выявляет резер-

вы повышения производительности труда, формирует пла-

ны экономического и социального развития учреждения. 
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Производительность труда в аптеке определяется 

суммой товарооборота, приходящегося на одного средне-

списочного работника, или отношением совокупного дохо-

да (без учета затратного механизма) к среднесписочному 

составу аптеки.  

Среднесписочную численность сотрудников опреде-

ляют сложением численности их на начало и конец месяца, 

с последующим делением пополам, среднеквартальную — 

сложением трех среднемесячных численностей и делением 

их на 3 и т. д. Взяв отчетные данные по товарообороту и 

разделив сумму его по итогам месяца, квартала или года на 

среднесписочную численность сотрудников за этот период, 

получим показатель производительности труда. На произ-

водительность труда влияют многочисленные факторы 

(плотность использования рабочего времени, трудоемкость 

производственных процессов и т. д.).  

Изучение роли этих факторов позволяет предотвра-

тить ошибки и вскрыть резервы при планировании трудо-

затрат. Трудозатраты находят отражение в едином фонде 

оплаты труда, который является остатком хозрасчетного 

дохода после образования из него фонда производственно-

го и социального развития. 

Единый фонд оплаты труда является суммой фонда 

оплаты труда, объединенной с суммой оплаты труда за 

услуги, оказываемые сотрудникам аптеки сверх плановых 

трудозатрат. Единый фонд оплаты труда может пополнять-

ся средствами вышестоящей организации, спонсорской 

поддержкой, траншами конкурсов за право обслуживания 

животноводства зоны.  

Расходуются средства единого фонда оплаты труда по 

смете. В смету входят расходы по заработной плате, пре-

мии, вознаграждения, поощрения, размеры которых опре-

деляют в зависимости от эффективности, количества и ка-



67 
 

чества труда. При нехватке средств в едином фонде оплаты 

труда могут быть выделены средства из резерва фонда 

оплаты труда вышестоящей организации, из средств спон-

сорской поддержки или из средств финансового резерва 

аптеки (на возвратной основе). 

В пределах плана по труду и фонда заработной платы 

аптека формирует штат сотрудников. При планировании 

штата сотрудников важно предусмотреть, чтобы прирост 

товарооборота обеспечивался за счет имеющейся числен-

ности работников. Нельзя допускать снижения товарообо-

рота на одного работника, то есть снижения производи-

тельности труда сотрудников.  

Стабильность роста производительности труда до-

стигается совершенствованием технической оснащенности 

трудового процесса, внедрением новых технологий в фар-

мацевтическую практику, совершенствованием структуры 

управления.  

Аптека организует производственный процесс: с ис-

пользованием обоснованных норм труда на рабочих ме-

стах, выполнением возрастающих объемов работ с относи-

тельно меньшей численностью сотрудников; проводя атте-

стацию и рационализацию рабочих мест, добивается лик-

видации излишних рабочих мест; на основе гибких графи-

ков работы сотрудников; совершенствуя оплату труда и по-

вышая материальную заинтересованность сотрудников.  

План по труду и оплате труда направлен на выполне-

ние закона экономического развития производства — рост 

производительности труда работающего должен опережать 

рост его заработной платы. 

6. Планирование издержек производства. Это не-

обходимая часть производственного процесса, связанная с 

расходами: на хранение готовой продукции и товаров ве-

теринарного назначения в самой аптеке; транспортными 
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— доставка товаров в аптеку, потребителю, в аналитиче-

скую лабораторию и др.; при переработке лекарственного 

сырья в лекарственные формы; рекламу и информацию в 

печати и т. д.  

Снижение издержек — это рост рентабельности про-

изводства, однако без издержек не существует производ-

ства, поэтому в функционирующем производственном 

процессе должен быть режим экономии издержек.  

На рост издержек влияют: медленная оборачиваемость 

товаров, рост их номенклатуры, короткие сроки хранения 

ряда лекарственных препаратов, необходимость ряда техно-

логических операций (использование электроэнергии не 

только однофазного, но трехфазного тока— дистилляторы, 

автоклавы и др., механическая мойка посуды и др.), завоз 

товаров из отдаленных мест производства, реализации и др.  

Издержки оцениваются в абсолютной сумме расходов 

и в процентах суммы издержек к общему товарообороту: 

сумму издержек разделить на общий товарооборот и 

умножить на 100. Так определяют уровень издержек, по 

которому планируют, нормируют и анализируют эффек-

тивность как всего производственного процесса, так и от-

дельных его составляющих.  

В ветеринарных аптеках издержками можно считать: 

расходы по завозу товаров любым транспортом; наценки, 

уплаченные производителю или поставщику товаров; рас-

ходы по оплате труда; расходы на аренду зданий, помеще-

ний, транспорта и др.; амортизацию основных средств; от-

числения в ремонтный фонд; износ одежды и малоценного 

инвентаря; расходы на хранение, переработку и упаковку 

товаров; расходы на рекламу; проценты по банковским 

кредитам; естественную убыль при хранении, перевозке и 

переработке товаров; расходы на тару; необоснованную 

дебиторскую задолженность; сверхнормативные расходы 

при переработке лекарственного сырья.  
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Любые виды издержек учитывают, а при невозможно-

сти их устранения — планируют. В формах учета (аналити-

ческого, синтетического, в накопительных и оборотных ве-

домостях) издержки отражают в стоимостном выражении.  

При анализе роста издержек учитывают влияние ряда 

факторов: не зависящих от производственной деятельности 

аптеки (инфляция, рост цен на товары и тарифов на пере-

возки, пересмотр арендных ставок и др.) и зависящих от 

финансово-хозяйственной деятельности аптеки (выполне-

ние плановых объемов производства, рациональное исполь-

зование основных и оборотных средств в целом и по груп-

пам товаров, соблюдение финансовой дисциплины и др.). 

Издержки, связанные с товарооборотом, делятся на 

условно-переменные (транспортные расходы повышаются 

или понижаются, заработная плата, естественная убыль 

товаров и др.) и условно-постоянные (арендная плата, рас-

ходы на ремонт, проценты по кредитам и др.).  

При планировании издержек учитывают также факторы, 

повышающие (рост квалификации сотрудников, дизайнерское 

оформление помещений, внедрение новых технологий и др.) и 

понижающие (рост товарооборота и объемов производства, 

повышение качества фармацевтической продукции, увеличе-

ние объемов реализации готовых лекарственных форм про-

мышленного производства и т. д.) издержки. 

Используя статистико-экономические методы анализа 

(статистических группировок, анализа динамических ря-

дов, корреляционных исследований и др.), учитывают и 

планируют как издержки в целом, так и дифференцирован-

но по статьям расходов, устанавливая не только объем, но и 

необходимость, законность дополнительных расходов, вли-

яющих на рентабельность производства.  

Постатейный учет издержек позволяет не только 

сформировать их общий объем в финансовом балансе и 

план предприятия на очередной период деятельности, но 
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главное — устранить издержки, снижающие эффектив-

ность работы предприятия, предотвратить рост издержек, 

зависящие от финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

7. Планирование хозяйственной и финансовой де-

ятельности. Хозяйственная и финансовая деятельность 

аптеки направлена на выполнение плана товарооборота, 

связанного с реализацией лекарственных средств и товаров 

ветеринарного назначения, оказанием услуг, соблюдением 

фармацевтического и санитарного порядка расширением 

зоны и качества обслуживания владельцев животные.  

Хозяйственно-финансовую деятельность аптечные 

учреждения строят или на нормативном распределении 

полученной прибыли, или на нормативном распределе-

нии дохода. 

При нормативном распределении полученной прибы-

ли из полученной выручки за товары и услуги аптеки воз-

мещают все виды затрат (издержки), включая и заработную 

плату. Из оставшейся прибыли аптека расплачивается с 

налоговым ведомством, с банком за кредиты, с другими 

организациями. Оставшиеся в аптеке средства распреде-

ляют по плану в фонд развития производства, социального 

развития, материального поощрения и финансовый резерв. 

После получения торговой прибыли (разница между торго-

выми наложениями и издержками) рассчитывают уровень 

прибыли (рентабельность производства) по процентному 

отношению торговой прибили к товарообороту: 

 

Р = (П • 100): Т, 

 

где Р — уровень рентабельности; П — прибыль; 

Т — товарооборот в розничных ценах. 



71 
 

Уровень рентабельности рассчитывают к основным и 

оборотным средствам (торговая прибыль на 1 руб. основных 

и оборотных средств). Уровень рентабельности выше при 

высокой оборачиваемости запасов товароматериальных 

ценностей. Рассчитав уровень рентабельности по отноше-

нию к сумме издержек, аптека анализирует величину торго-

вых скидок, особенно в зависимости от торговых груш то-

варов. Финансовая деятельность завершается получением 

прибили и убытка. Прибыль отражается в пассиве финансо-

вого балансам является источником финансирования аптеки, 

а убыль — в активе баланса, увеличивая затратную часть 

финансового плана. Однако торговая прибыль не всегда 

свидетельствует о финансовом благополучии. Если она по-

лучена за счет неплановых доходов (штрафы с поставщиков, 

списание государством или вышестоящей организацией 

кредиторской задолженности, спонсорская поддержка и др.), 

то рентабельность аптеки будет условной. 

При нормативном распределении дохода из выручки 

от реализации товаров и услуг возмещают все материаль-

ные затраты, и из остающегося валового дохода аптека рас-

считывается с налоговым ведомством, банками, вышесто-

ящими организациями.  

Остающиеся средства составляют хозрасчетный до-

ход, из которого формируют фонды производственного и 

социального развития и фонд оплаты труда. Итак, доход 

представляет собой разницу между валовым доходом (тор-

говые наложения) и затратами (издержки без оплаты труда). 

Только после анализа всех источников валового дохо-

да за предшествующий и текущий годы определяют плано-

вый доход на предстоящий период.  

Распределение планового и фактического хозрасчет-

ного дохода по фондам (производственного и социального 

развития, оплаты труда, резервного) определяет деятель-

ность аптеки на предстоящий период. После планирования 
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объемов фондов по каждому из них составляют сметы рас-

ходов, учитывающие многосторонние варианты развития 

самой аптеки и взаимодействия ее с другими предприяти-

ями и организациями. 

Таким образом, финансовый план ветеринарной ап-

теки основан на глубоком анализе хозяйственно-

финансовой деятельности в предшествующий период и 

расчетах, определяющих перспективы развития на новый 

планируемый период. 

 

3. МАРКЕТИНГ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 

Лекарство в экономическом понимании — это то-

вар, правда, товар особый, но тем не менее ему присущи 

все свойства, которые присущи любому продукту, произ-

веденному как для себя, так и для продажи. Поэтому и ле-

карственное средство подвержено всем экономическим 

законам рынка ,а также маркетингу. 

По определению Ф. Котлера ( 1990), маркетинг  пе-

реводится как «деятельность, связанная с рынком». Одна-

ко суть этого понятия гораздо шире. 

Не вдаваясь в термине логические споры, выделим 

главные характеристики маркетинга: «маркетинг — вид 

человеческой деятельности, направленный на удовлетво-

рение нужд и потребностей путем обмена»; интеграция 

усилий всех участников рынка на взаимовыгодной основе 

для формирования «удовлетворения спроса. 

Итак, маркетинг — это комплексно-системный подход 

к решению проблем рынка, охватывающий все стадии 

движения товара: от изучения потребностей и спроса, раз-

работки программ производства изделий и оказания раз-

ного род* услуг, связанных с продажей и потреблением, 
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вплоть до организации послепродажного обслуживания и 

утилизации вышедших из употребления изделий. 

Маркетинг возник как система организации и управ-

ления производственно-сбытовой и торговой деятельно-

стью капиталистических предприятий на рубеже XIX-ДХ 

вв. и ориентирован на требования покупателей. Учет по-

требности, вкусов, покупательских предпочтений есть ос-

новная особенность маркетинга, отличающая его от под-

ходов, ориентированных чаще всего на нужды производ-

ства, а не на нужды потребителя. 

Типичным примером производственной ориента-

ции являлась, да и сейчас является наша промышлен-

ность, где до сих пор руководствуются выполнением 

плана как главным показателем финансово-хозяйст-

венной деятельности. 

За долгие десятилетия приоритет валовых, количе-

ственных показателей в оценке работы, гигантомания и 

ведомственный монополизм, исключающий возможность 

выбора, обернулись созданием хозяйственного механизма, 

страдающего целым «букетом» недугов. Воспроизводя-

щая самое себя, наращивающая затраты экстенсивная 

экономика лишена гибкости, мобильности и действенных 

стимулов, чтобы идти вровень с научно-техническим про-

грессом, сделать главным критерием качество, а ориенти-

ром — запросы покупателей. 

Маркетинговый подход охватывает широкий круг 

операций по воздействию на потребителя, что и определя-

ет конкретные особенности конкурентной борьбы за рын-

ки сбыта. Используя специальную технику анализа при-

чинно-следственных связей в сфере рынка, находя соот-

ветствующую информацию о потребностях, спросе, пред-

почтениях, вкусах потребителей, предприятия и органи-

зации создают на основе маркетинговой концепции эко-
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номические, организационные, технические и социальные 

предпосылки для формирования покупательских намере-

ний на тот или иной товар или услугу. 

Еще совсем недавно, в доперестроечные времена, 

вопрос обеспечения лекарственными средствами у нас 

решался сравнительно просто — снабжение ветеринар-

ными препаратами осуществлялось через систему Зоо-

ветснаб. Других источников приобретения лекарствен-

ных средств для лечения животных, особенно в ветери-

нарных учреждениях (ветстанциях, ветучастках, 

ветпунктах), практически не было. Даже приобретение 

медикаментов из медицинских аптек было затруднено из-

за ограничения финансовых возможностей ветучрежде-

ний. Поэтому снабжение было планированным по заяв-

кам и, естественно, в ограниченном ассортименте. В си-

лу этого большинство ветспециалистов не знали и не по-

мышляли ни о каком маркетинге. 

Маркетинг представляет собой комплекс мер по 

изучению всех вопросов, связанных с процессом произ-

водства и реализации продукции: исследование продукта 

(услуги, работы); анализ объема товарооборота предприя-

тия, изучение рынка, форм и каналов товародвижения; 

конкурентоспособность товара; исследование мотивов по-

ведения покупателя, рекламной деятельности; разработка 

эффективных способов продвижения товаров; стимулиро-

вание сбыта. 

Все это формирует функции и содержание марке-

тинга, что позволяет дать ему следующее определение: 

маркетинг — это комплексная система организации 

производства и сбыта товара или оказания услуг, осно-

ванная на предвидении и удовлетворении спроса потре-

бителя. Иными словами, маркетинг — это планирование 

и воплощение замысла, ценообразования, продвижения 
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идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворя-

ющего цели отдельных лиц и организации. Он неразрыв-

но связан с такими понятиями, как нужда, потребность, 

запрос, обмен, спрос, предложение, коммерческая сделка. 

Концепция маркетинга — это ориентированная на 

потребителя, интегрированная целевая философия пред-

приятия, фирмы, организации, предпринимателя. 

Концепция маркетинга исторически претерпела много 

изменений. В начале XX в. — в период зарождения марке-

тинга как науки, когда произошла индустриальная рево-

люция, в концепции маркетинга преобладал подход, состо-

ящий из управления производством и реализацией про-

дукции. Эта концепция получила название «концепция 

производственной ориентации». Она ориентирована на 

ситуации, когда спрос на товар превышает предложение и 

необходимо изыскать способ увеличения производства или 

когда себестоимость товара слишком высока и надо найти 

способы снизить ее. 

Наряду с разработкой путей совершенствования про-

изводства маркетинг большое внимание уделяет совершен-

ствованию товара, улучшению его качества, эксплуатаци-

онных характеристик с целью привлечения большого чис-

ла покупателей. Эта концепция получила название Кон-

цепция товарной ориентации. Концепция, направленная 

на интенсификацию коммерческих услуг, получила назва-

ние Концепция сбытовой ориентации. 

В основе этих концепций заложен принцип: сначала 

производится товар, а затем идут активные поиски потре-

бителей. 

Позднее, с 1960-х гг., стал создаваться рынок, 

направленный на запросы потребителя (организации, че-

ловека). Эта концепция стала называться Концепция чи-

стого маркетинга. 
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Концепция маркетинга предприятия. Не овладев 

методами маркетинга своей продукции, предприятие мо-

жет не выдержать конкуренции. Как работать с потреби-

телем, как оценить конкурентов, как определить преиму-

щества своего товара, как правильно выбрать сегмент 

рынка, сферу хозяйственной деятельности? На эти во-

просы и должен дать ответы маркетинг предприятия. 

Различают три концепции маркетинга предприятия.  

1. Концепция продукции.  

2. Концепция товара.  

3. Концепция продаж.  

Экономические принципы маркетинга представляют 

собой обобщения, выведенные относительно реального 

поведения людей, предприятий и организаций, и служат 

основополагающим началом в производственно-хозяйс-

твенной, финансовой и коммерческой деятельности. Ос-

новными принципами маркетинга являются: 

• максимальное приспособление производства про-

дукции и всей производственно-сбытовой деятельности 

производителя к требованиям рынка; 

• учет потребностей потребителя, условий пред-

принимательской деятельности, состояния и динамики 

роста; 

• активное воздействие на спрос различными мето-

дами, не противоречащими антимонопольному закону; 

• принятие стратегических решений по мере обнару-

жения проблемы сбыта (ситуационное управление); 

• наличие многовариантности решения возника-

ющих проблем сбыта; 

• ориентация на обеспечение долгосрочного ком-

мерческого успеха; 

• проявление маркетинговой инициативы как фор-

мы управления производством и сбытом продукции. 
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Комплекс маркетинга представляет собой сочета-

ние взаимосвязанных элементов маркетинга, воздейству-

ющих на спрос товара и обеспечивающих желательную 

реакцию рынка. Все эти элементы объединены в четыре 

группы: товар (услуга); цена; распределение (сбыт); стиму-

лирование (продвижение). 

Факторы комплекса. Комплекс маркетинга включает 

внешние и внутренние факторы. К внешним факторам 

относятся: 

• факторы окружающей среды (факторы макросре-

ды); физическая среда (природные ресурсы, экология, 

энергоресурсы); 

• политическая система и правовое регулирование 

экономической системы (законодательство, регулиру-

ющее экономическую деятельность; общественные 

движения по защите окружающей среды); 

• демографическая среда (состав населения по полу, 

возрасту, семейному положению); 

• социально-культурная среда (традиции населения, 

материальное положение, экономическая культура); 

• конъюнктура рынка — результат взаимодействия 

различных факторов, определяющих в каждый момент 

времени положение на рынке (спрос, предложение, цена 

товара); конкуренты; 

•потребители (фирмы, организации, отдельные покупа-

тели). Внешние элементы комплекса маркетинга очень дина-

мичны, могут изменяться самым неожиданным образом. 

Основными внутренними факторами (факторы микро-

среды) функционирования предприятия являются: 

• система управления предприятием (службы пред-

приятия); поставщики — компании, фирмы, предприя-

тия, обеспечивающие производителя материальными ре-

сурсами; 
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• маркетинговые посредники — торговые посредни-

ки; клиентура (типы клиентурных рынков: потребитель-

ский, рынок производителей, рынок промежуточных про-

давцов; рынок государственных учреждений, междуна-

родный рынок); 

• конкуренты (изучение конкурентов, чем они при-

влекают покупателей); 

• контактные аудитории. Контактная аудитория — 

это группа людей, которая проявляет интерес к товару 

предприятия (финансовые круги, средства информации, 

государственные и общественные организации). 

Цели маркетинга. Основой маркетинговой деятель-

ности являются ее цели. Под целями понимают определен-

ный количественный или качественный результат, которого 

следует достигнуть к определенному моменту времени. Ис-

ходя из этого цели маркетинга — определенное. 

Виды целей. В маркетинге цели объединяют в пять 

групп: 

1)  рыночные (доля на рынке, завоевание рынка, вы-

явление перспективных рынков); 

2)  маркетинговые (создание имиджа фирмы, объем 

продаж, объем прибыли, конкурентная борьба); 

3)  структурно-управленческие (совершенствование 

структуры управления); 

4)  обеспечивающие (ценовая политика, стимулирова-

ние сбыта, потребительские свойства товара, параметры 

товародвижения); 

5)  контроль деятельности. 

Однако главная цель маркетинга — связать произво-

дителя и потребителя, помочь им найти друг друга. 

Требования к целям. При разработке цели маркетин-

га руководствуются следующим. Цели должны быть как 

можно более простыми, мобилизующими, достижимыми. 
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К задачам, решаемым в сфере производства, относят 

комплекс задач, обусловленных управлением качеством 

продукции, анализом и поиском путей снижения издер-

жек, а также требованиями соблюдения стандартов, зако-

нов и иных норм. 

Задачами сферы сбыта продукции являются изуче-

ние конъюнктуры рынка и разработка мер воздействия на 

рынок (организация сбыта, торговли, рекламы). 

Маркетинговое управление — это долгосрочное 

планирование и прогнозирование спроса, опирающееся на 

исследование рынка, товара, покупателей. Управление 

маркетингом включает стратегическое и оперативное 

управление. Процесс управления маркетингом состоит из 

анализа рынка, исследования и выбора целевых рынков, 

планирования стратегии и тактики маркетинга, органи-

зации выполнения и контроля за эффективностью управ-

ления маркетингом. 

В управлении маркетингом применяется комплекс 

маркетинговых приемов, который в зарубежной литера-

туре получил название маркетинг-микс. Согласно этой 

концепции в комплекс маркетинга входят четыре направле-

ния: планирование развития рынка; ценообразование и 

кредит; продвижение на рынок; место на рынке (схема 2). 

Ценовая политика в маркетинге. Цена как экономи-

ческая категория — это денежное выражение стоимости 

товара, предназначенное для непрямого измерения обще-

ственно-необходимых затрат рабочего времени на произ-

водство товара. В условиях рынка ценообразование явля-

ется весьма сложным процессом, подвержено воздействию 

многих факторов. Маркетинговым службам предстоит в 

каждом случае выбирать ценовую политику. 

Таким образом: 

1)  цена является одним из важных элементов ком-
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плекса маркетинга, определяющим стратегию поведения 

фирмы на рынке; 

2)  различают несколько видов цен: мировые, внут-

ренние, цены продавца, покупателя, рыночные, договор-

ные, фиксируемые, регулируемые. Каждая из них имеет 

свою область применения; 

3)  политика ценообразования зависит от того, какую 

из четырех моделей рынка наметила фирма для реализа-

ции своего товара; 

4)  ценовая политика представляет собой интегриро-

ванную систему, куда входят методы формирования цены, 

место фирмы на рынке, стратегия ценообразования на 

различных этапах жизненного цикла товара, стратегия 

разработки нового товара. Ценовая политика определяется 

целями фирмы; 

5)  на политику ценообразования влияют стратегия 

ценообразования, жизненный цикл товара, уровень спро-

са, затраты на производство и реализацию товара, необ-

ходимость рекламы, транспортные расходы, ограничения 

цен со стороны государства; 

6)  ценовая дискриминация — это монополистическая 

практика установления разных цен на одинаковый товар. 

 

5. СБЫТ ПРЕПАРАТОВ 

 

Задачи сбыта. Сознательный выбор покупателем того 

или иного товара осуществляется по следующей классиче-

ской схеме: осознание, знание, благожелательное отноше-

ние, предпочтение, убеждение, покупка. Для того чтобы 

покупатель выбрал товар фирмы, она и создает специаль-

ные службы коммуникаций.  

Совокупность маркетинговых решений, обусловлен-

ных коммуникативностью, называется продвижением то-
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вара. С этой целью и создается служба информации. В ее 

задачи входят объяснение свойств товара, характеристика 

продукции фирмы, ответы на вопросы покупателей. 

Покупатель покупает не вещь или услугу, а их 

функции. Покупают способность удовлетворять одну или 

несколько потребностей. Следовательно, на рынке поку-

патель приобретает средства удовлетворения некоторых 

своих потребностей. А коли так, то надо покупателю иметь 

сведения о потребительских свойствах товара или услуги. 

Если на рынке такие товары предлагаются несколькими 

продавцами, то покупатель должен иметь информацию об 

их достоинствах и недостатках, чтобы сделать выбор. По-

мочь в этом ему призвана служба формирования спроса и 

стимулирования сбыта — ФОССТИС. Иными словами, 

под стимулированием сбыта понимают кратковременные 

побудительные меры поощрения покупки товара или 

услуги. В деятельности же службы различают коммуни-

кационный (информирующий) и коммерческий эффекты. 

Комплекс стимулирования сбыта. В комплекс 

стимулирования сбыта включают следующие четыре 

элемента: рекламу, паблисити, персональные продажи, 

стимулирование продаж. Назначение комплекса стиму-

лирования состоит в том, чтобы:  

• представить новый товар, выйти на новый рынок; 

• расширить знания потребителя о целях и спосо-

бах использования товара; 

• создать благоприятное представление о фирме 

(имидж), ее достижениях и клиентуре; 

• позиционировать товар; 

• поддерживать интерес к организации или товару; 

создать контакты с потребителями; 

• информировать об изменении условий, представ-

ляющих интерес для покупателя; 
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• помочь работникам службы сбыта во время их пере-
говоров с клиентами; 

• противодействовать рекламе конкурентов. 
Логика предпринимателя состоит в том, что, пока 

продукция не имеет сбыта (покупателя), ее вообще не надо 
начинать производить. Мероприятия по стимулированию 
сбыта обращены в основном к покупателю. Каждое из них 
выполняет определенную, только для него предназначен-
ную функцию. 

Реклама. Важная роль в комплексе сбыта принадле-
жит рекламе. Реклама — вид коммуникативной связи между 
производителем и потребителем. Рекламой называется лю-
бая оплаченная форма неличных представлений о товаре и 
продвижение этих сведений до его потребителя. Ее цель — 
стимулирование спроса или создание имиджа фирмы. Это 
коммерческая пропаганда потребительских свойств товара. 
С помощью рекламы в сознании потенциального покупате-
ля формируется образ товара. Ничего не может произойти в 
бизнесе, пока что-то не продано. Реклама — это оружие 
сбыта. Для того чтобы завоевать рынок или хотя бы начать 
продажу товара, нужна реклама. Американский специалист 
по рекламе Р. Ривс в книге «Реальность в рекламе» приводит 
закон, который гласит: «Потребитель склонен запомнить из 
рекламного объявления только нечто одно: либо один силь-
ный довод, либо одну сильную мысль». Поэтому в рекламе 
следует стремиться сконцентрировать все, что вы хотите 
сказать о товаре, в некий смысловой фокус — уникальное 
торговое предложение. Такое предложение должно 
включать следующие три элемента: 

1) каждое рекламное объявление должно сделать по-
требителю какое-то предложение, специфическую выгоду; 

2) предложение должно быть таким, какого конкурент 
либо не может дать, либо не выдвигает. Оно должно быть 
уникальным; 
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3) предложение должно быть настолько сильным, 
чтобы привести в движение всех возможных потенциаль-
ных покупателей вашего товара. 

Даже те товары, которые предназначены для выпол-
нения одних и тех же функций или имеющие одинаковые 
свойства, при внимательном их изучении обнаруживают 
большое количество различий либо между ними самими, 
либо между способами их употребления. 

Однако при составлении рекламы специалисты реко-
мендуют помнить хотя бы о трех непреложных законах в 
рекламе: 

1)  при одинаковой рекламе более совершенный товар 
в конце концов выйдет победителем; 

2)  реклама стимулирует сбыт хорошего товара и 
ускоряет провал плохого; 

3)  рекламная кампания, подчеркивающая микроско-
пическое отличие, которое потребитель не в состоянии 
уловить, ускоряет провал товара. 

В настоящее время имеются специальные фирмы по 
разработке рекламной кампании. 

 

Основные моменты стимулирования сбыта 
 

1. Товародвижение начинается с момента окончания 
производства товара. Продвижение товара — один из че-
тырех элементов комплекса маркетинга. Цель товародви-
жения — повышение спроса и увеличение объема продаж. 

2. Функции товародвижения можно представить 
следующими 
блоками: формирование каналов сбыта, создание службы 
информации о товаре, стратегия ценообразования, изуче-
ние спроса. 

3. В цепи каналов распределения могут быть задей-
ствованы фирменные магазины, торговые агенты, магази-
ны оптовой и розничной торговли. 
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4. Основными средствами товародвижения являют-

ся реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, персо-

нальные продажи. 

5. Различают следующие виды рекламы: разъясни-

тельная, пропагандистская, информационная, реклама 

товарной марки. 

6. Стимулирование сбыта — это разнообразные спо-

собы влияния на потребителя и торговый персонал с целью 

увеличения спроса и объема продаж. 

 
6. ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ 

 

Для эффективного управления издержками обраще-

ния разработана соответствующая их классификация. Эта 

классификация используется в процессе учета, анализа, 

планирования и контроля издержек обращения и проводит-

ся по следующим основным признакам. 

1. По степени эластичности к объему товарооборота 

выделяют переменные и постоянные издержки обращения. 

а) Переменные издержки обращения зависят от из-

менения объема товарооборота. При этом степень такой 

зависимости различна. Она может носить: 

- пропорциональный характер (сумма затрат растет 

или сокращается пропорционально росту или снижению 

объема товарооборота — естественная убыль товаров); 

- дигрессивный характер (при котором сумма затрат 

растет меньшими темпами, чем объем товарооборота — 

расходы на рекламу при эффективном ее осуществлении); 

- прогрессивный характер (сумма затрат растет более 

высокими темпами, чем увеличивается объем товарообо-

рота, например, расходы затрат на з/п работников). Таким 

образом, наличие переменных издержек обращения обу-

словлено процессом реализации товаров в аптечных учре-

ждениях. 

http://farmaforall.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
http://farmaforall.ru/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
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б) Постоянные издержки обращения не зависят от 

изменения объема товарооборота, т.е. они имеют место да-

же в том случае, если аптека временно прекратит свою тор-

говую деятельность. 

При этом в составе таких затрат выделяются абсо-

лютно постоянные издержки обращения (аренда) и услов-

но постоянные издержки обращения (износ малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов). Рассматривая посто-

янные издержки обращения, следует иметь в виду, что они 

являются таковыми только в коротком периоде деятельно-

сти аптеки. В длительном периоде все виды издержек и 

подвержены изменению — в связи с ростом цен (отопле-

ние, освещение, аренда), переоценкой основных фондов, 

изменением норм амортизации. 

в) Смешанные издержки включают в себя как по-

стоянные, так и переменные затраты. К ним относятся: 

почтовые и телеграфные расходы, затраты на текущий ре-

монт, командировочные расходы. 

Классификация затрат на постоянные и переменные 

необходима для принятия управленческих решений и по-

могает руководителю решить следующие задачи: 

-оценить окупаемость затрат; 

-оптимизировать величину прибыли; 

-определить запас финансовой прочности предприятия. 

2. По степени целесообразности понесенных затрат 

выделяют полезные и бесполезные издержки обращения. 

а) Полезными издержками обращения являются 

такие виды затрат, которые способствовали результативно-

му осуществлению торгово-хозяйственного процесса ап-

течного предприятия. 

б) Бесполезными издержками обращения являются 

такие виды затрат, которые связаны с обслуживанием неис-
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пользованной части трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов аптечного учреждения (амортизация по не исполь-

зуемому оборудованию, выплата % за кредит, который не 

был использован, заработная плата работникам, выполняю-

щим общественные обязанности и т.п.). 

3. По экономическому содержанию затрачиваемых 

ресурсов в действующей практике выделяют следующие 

группы издержек обращения: 

а) Материальные расходы. К ним относят стоимость 

товаров, используемых в рекламных целях и полностью 

потерявших свое качество; износ малоценных и быстроиз-

нашивающихся предметов; стоимость текущего ремонта 

основных средств. 

б) Расходы на оплату труда. К ним относят все виды 

выплат основной и дополнительной заработной платы 

штатных и внештатных работников аптеки. 

в) Отчисления на социальные мероприятия. К ним 

относятся все виды обязательных отчислений в различные 

внебюджетные фонды, обеспечивающие реализацию госу-

дарственных социальных программ (социальное страхова-

ние, пенсионный фонд, фонд занятости населения, фонд 

обязательного медицинского страхования). 

г) Амортизация основных фондов и нематериальных 

активов. К ним относят амортизационные отчисления от 

балансовой стоимости основных средств и нематериаль-

ных активов аптеки. 

д) Другие расходы. К ним относят все прочие виды 

издержек обращения аптечного учреждения. 

4. По конкретным видам затрат выделяют отдельные 

статьи издержек обращения, совокупность которых состав-

ляет их номенклатуру. В настоящее время установлена сле-

дующая единая учетная номенклатура статей издержек об-

ращения: 
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1. расходы на перевозку; 

2. расходы на оплату труда; 

3. расходы на аренду и содержание основных фондов; 

4. амортизационные отчисления; 

5. износ и содержание малоценных и быстроизнаши-

вающихся предметов; 

6. расходы на отопление, газ, электроэнергию; 

7. расходы на хранение, подсортировку, обработку, 

упаковку товаров; 

8. расходы на рекламу; 

9. проценты за кредит; 

10. потери товаров в пределах норм естественной 

убыли; 

11. расходы на тару; 

12. отчисления на социальные мероприятия; 

13. расходы на обязательное страхование имущества; 

14. прочие расходы. 

 

7. ЛОГИСТИКА 
 

Логистика - это наука о планировании, контроле и 

управлении транспортированием, складированием и др. ма-

териальными и нематериальными операциями, совершаемы-

ми в процессе доведения сырья и материалов до производ-

ственного предприятия, внутризаводской переработки сырья 

и материалов, доведения готовой продукции до потребителя 

в соответствии с интересами и требованиями последнего, а 

также передачей хранения и переработки соответствующей 

информации и соответствующих финансовых потоков.  

Логистика - наука об управлении товародвижением. 

Целью логистики является обеспечение получения 

(доставки) продукции (товара) потребителю в нужное вре-

мя и место при минимально возможных совокупных затра-

тах трудовых, материальных, финансовых ресурсов. 
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Поставка материалов, сырья, готовой продукции точ-

но в срок оказывает благоприятное влияние на функцио-

нирование всей экономической системы позволяет суще-

ственно сократить материальные запасы и затраты по их 

формированию и содержанию, общие издержки производ-

ства и обращения. 

Логистика, как и маркетинг, исходит из интересов 

потребителя. 

Цель логистической деятельности считается достиг-

нутой при выполнении шести условий: 

1. нужный товар; 

2. необходимого качества; 

3. в необходимом количестве доставлен; 

4. в нужное время; 

5. в нужное место; 

6. с минимальными затратами. 

Функциональные области логистики: 

1. Запасы. Выполняют буферную роль между транс-

портом, производством и реализацией. Запасы позволяют 

экономично и эффективно функционировать всей системе. 

Продукция может быть сосредоточена в запасах непосред-

ственно у производителя, или ее хранение может быть 

приближено к потребителю. Величина производственных 

запасов должна быть оптимальна для всей системы. Запасы 

продукции позволяют данной системе быстро реагировать 

ни изменение спроса и обеспечивают равномерность рабо-

ты транспорта. 

2. Транспорт. Включает в себя при логистическом 

подходе не только перевозку груза от поставщика до по-

требителя, с предприятия на склад, со склада на склад, 

но также доставку со склада потребителю. Основными 

характеристиками транспорта являются стоимость и 

надежность. 
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3. Складское хозяйство. Включает в себя размещение 
в складских помещениях для хранения материалов, управ-
ление складской переработкой, упаковку и др. 

4. Информация. Любая логистическая система управ-
ляется при помощи информационной и контролирующей 
подсистем. Эти подсистемы передают заказы, требования 
об отгрузке и транспортировании продукции, поддержи-
вают уровень запасов. 

5. Производство. 
6. Другие функциональные области. Например, про-

изводственное планирование и контроль над материалопо-
током в процессе производства. 

6.1. Кадры. Важный составной элемент системы ло-
гистики. Их подбору и подготовке придается большое зна-
чение. 

6.2. Обслуживающее производство. Подразделения 
логистики, которые обслуживают процесс производства, 
должны не только определять его потребности, но и быть 
способными сглаживать колебания спроса и предложения. 

Объектом изучения логистики являются материаль-
ные и соответствующие им финансовые, информационные 
потоки, сопровождающие производственно-коммерческую 
деятельность. 

Материальные потоки — это находящиеся в состо-
янии движения материальные ресурсы, незавершенное 
производство, готовая продукция, к которым применяются 
действия по физическому перемещению в пространстве 
(погрузка, разгрузка, сортировка, укрупнение, дробление, 
взвешивание и т.д.). 

Цели:  
1.получение и хранение сырья для производства;  
2. подготовка, хранение сырья производителем;  
3. производство готовых лекарственных средств и 

других товаров;  
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4. хранение, подготовка поступления к конечному 

потребителю;  

5. получение лекарственных средств потребителем.  

Задачи: предоставить потребителю продукцию в за-

данное время заданного качества в заданное место и за 

определенную цену.  

Логистическая операция - это выполнение матери-

альных операций с готовыми лекарственными средствами и 

изделиями ветеринарного назначения - начиная с первично-

го источника сырья вплоть до конечного потребителя.  

К логистическим операциям с материальным потоком 

можно отнести погрузку, транспортировку, разгрузку, ком-

плектацию, складирование, упаковку и другие операции.  

Логистические операции с информационным пото-

ком - это, сбор, обработка и передача информации, соот-

ветствующей материальному потоку. Следует отметить, 

что издержки на выполнение логистических операций с 

информационными потоками составляют существенную 

часть логистических издержек.  

Логистический канал - частично упорядоченное 

множество, состоящие из поставщика, потребителя, пере-

возчиков, посредников, страховщиков и т.д. 

Потребитель или поставщик в условиях рыночной 

экономики имеют возможность выбора по различным кри-

териям с помощью применения различных методов вычис-

ления рейтингов. 

Производственный цикл - часть логистического цик-

ла (от запуска на операцию до полного изготовления). 

Логистический цикл - включает сферу обращения. 

Логистические издержки - затраты на выполнение логи-

стических операций (складирование, сбережение...). 
Логистическая система - адаптивная система с об-

ратной связью, выполняющая те или иные логистические 
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функции или операции, состоящая из подсистем, имеющая 
развитые связи с внешней средой. 

Логистическая функция – это укрупненная группа 
логистических операций, направленных на реализацию це-
лей логистической системы. 

К основным логистичеким функциям относят плани-
рование материального обеспечения производственных 
заказов, управление запасами, управление распределением 
продукции.  

Понятие закупочной логистики. 
Закупочная логистика есть процесс обеспечения 

предприятий материальными ресурсами, размещения ре-
сурсов на складах предприятия, их хранения и выдачи в 
производство. 

Целью логистики закупок является удовлетворение 
потребностей производства в материалах с максимально 
возможной экономической эффективностью. 

Эта цель достигается решением ряда задач, которые 
можно сгруппировать следующим образом: 

1. Выдерживание обоснованных сроков закупки сы-
рья, материалов и комплектующих изделий. 

2. Обеспечение точного соответствия количества по-
ставок потребностям в них. 

3. Соблюдение требований производства по качеству 
сырья, материалов и комплектующих изделий. 

Без закупочной логистики невозможна нормальная 
деятельность предприятия. Она является связующим зве-
ном между разными товаропроизводителями и координа-
торами их работы. 

Логистика закупок выполняет следующие функции: 
• формирование стратегии приобретения материаль-

ных ресурсов и прогнозирование потребности в них; 
• получение и оценка предложений от потенциальных 

поставщиков; 
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• выбор поставщиков; 
• определение потребностей в материальных ресур-

сах и расчет количества заказываемых лекарственного сы-
рья и готовых препаратов; 

• согласование цены заказываемых ресурсов и заклю-
чение договоров на поставку; 

• контроль за сроками поставки материалов; 
• 'входной контроль качества материальных ресурсов 

и их размещение на складе; 
• доведение материальных ресурсов до производ-

ственных подразделений; 
• поддержание на нормативном уровне запасов мате-

риальных ресурсов на складах. 
Охарактеризованные функции реализуются службой 

материально-технического снабжения (отдел закупок) в 
тесной взаимосвязи с другими подразделениями предприя-
тия: отделом маркетинга, производством, службой подго-
товки производства, бухгалтерией, финансовым и юриди-
ческим отделами. 

Логистические каналы и цепи 
Канал распределения — это совокупность организа-

ций или отдел-х лиц, которые принимают на себя или по-
могают передать другим организациям и лицам право соб-
ственности на конкретный товар или услугу на пути от 
производителя к потребителю.  

Использование каналов распределения приносит 
производителям определенные выгоды: 

-экономию финансовых средств на распределение 
продукции; 

 -возможность вложения сэкономленных средств в 
основное производство; 

- продажу продукции более эффективными способами;  
 -высокую эффективность обеспечения широкой до-

ступности товара и доведения его до целевых рынков; 
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 -сокращение объема работ по распределению про-

дукции. 

Решение о выборе каналов распределения необходи-

мо принимать руководству организации. Выбранные кана-

лы непосредственно влияют на скорость, время, эффектив-

ность движения и сохранность продукции при ее доставке 

от производителя к конечному потребителю. 

Логистическая цепь - это линейно упорядоченное 

множество физических или юридических лиц (посредники, 

производители, склады общественного пользования и т.д.). 

Это множество осуществляет логистические опера-

ции по доведению внешнего материального потока от од-

ного предприятия до другого и производства, потреблении 

материальных ресурсов. 

По месту формирования логистические каналы де-

лятся на внешние и внутренние: 

Внешние - складываются между разными ветеринар-

ными аптеками и формируются за пределами аптеки. 

Внутренние - между участками самой аптеки.  

Ценообразование в логистике 

Методология ценообразования в логистической си-

стеме предприятия включает: 

1) концепцию ценообразования (обеспечить конку-

ренто -способность препарата, требуемую рентабельность 

как для изготовителя, так и для потребителя);  

2) классификацию цен с выделением отдельных их 

видов, прежде всего рыночных цен, и внутрипроизвод-

ственных планово-расчетных цен с учетом добавленных 

издержек производства данного подразделения и одинако-

вой для всех подразделений рентабельности продукции;  

3) структуру цен с выделением их элементов (себе-

стоимость, прибыль, надбавки, налоги, наценки) и учетом 

их соотношений; 
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4) функции цен (учетно-измерительная, учетно-

контрольная, распределительная и др.). Среди них функ-

ция сбалансированности спроса и предложения, которая 

обеспечивает непосредственную рыночную связь между 

изготовителем и потребителем препаратов.  

Важнейшей является также стимулирующая функция 

цен, которая позволяет сдерживать потребление отдельных 

препаратов или лекарственных форм в зависимости от 

уровня качества и себестоимости изготовления; 

 5) принципы ценообразования — обеспечивают тре-

буемый уровень рентабельности и повышают стимулиру-

ющую роль цен;  

б) методы ценообразования (затратный — калькуля-

ционный метод, метод средних издержек производства, 

метод скидок и надбавок за качество в др.);  

7) управление ценообразованием — сводится к вы 

бору цели (например, завоевание рынка), анализу издержек 

производства и цен конкурентов. 

Информационная логистика 
Понятие и задачи информационной логистика. до-

стижение целей логистики требует постоянного наблюде-

ния и воздействия на логистические процессы посредством 

управления. Управление в этом случае направлено на ко-

ординацию деятельности всех подразделений, занятых ра-

ботой по производству и реализации продукции. Инстру-

ментом подобного объединения служит информационное 

обеспечение. 

Потоки информации являются теми связующими 

«нитями», которые соединяют все элементы логистической 

системы. Информация возникает при выполнении различ-

ных логистических операций и сопровождает материаль-

ный поток на всех этапах его продвижения. Информация 

используется при выработке и принятии управленческих 

решений в логистической системе. 
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Информационная логистика организует поток дан-

ных, сопровождающих материальный поток и является тем 

существенным для предприятия звеном, которое связывает 

снабжение, производство и сбыт. 

Задачей информационной логистики является обес-

печение высокой степени наполнения информацией си-

стемы управления, а также предоставление каждому 

уровню иерархии управления логистической системы не-

обходимой ему информации должного качества и в необ-

ходимые сроки. 

Основные функции информационного процесса в ло-

гистике. 

Информационная логистика организует информаци-

онные потоки и реализует информационные процессы, 

протекающие в логистической системе. 

Информационный поток - это информация, нахо-

дящаяся в упорядоченном движении по заданным направ-

лениям с фиксированными начальными, промежуточными 

и конечными точками. 

Информационный процесс — это процесс, в кото-

ром информация рассматривается в качестве основного 

объекта с определенной последовательностью изменений. 

При этом имеет место сбор, анализ, преобразование, хра-

нение, поиск и распространение ин формации. 

В ходе информационного процесса, протекающего в 

логистической системе, реализуются следующие функции: 

• сбор информации в местах ее возникновения; 

• анализ информации и ее преобразование; 

• накопление информации и ее хранение; 

• транспортировка информации; 

• фильтрация потока информации, т.е. отбор необхо-

димых для того или иного уровня управления данных и 

документов; 
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Логистика запасов 

Запас — обязательный элемент любой экономиче-

ской системы, сглаживающий неравномерность произ-

водства, обмена, распределения и потребления матери-

альных благ. Наличие запаса может рассматриваться как 

положительный, так и отрицательный момент в эконо-

мике организации — все дело в мере обоснованности за-

паса. Лишние запасы отвлекают значительные финансо-

вые ресурсы.  

Запасы — это резерв материальных ценностей орга-

низации (системы). В организациях, как правило, хранятся 

сотни и даже тысячи наименований предметов, начиная с 

таких мелочей, как карандаши, скрепки, болты, гайки, и 

кончая производственным оборудованием, грузовиками, 

автомобилями и т. д. 

Большая часть запасов связана с деятельностью орга-

низации. Так, промышленная фирма имеет запасы сырья, 

комплектующих, де талей, готовой продукции, а также 

оборудования, инструмента и запасных частей для обору-

дования и др. для промышленной организации запас — со-

вокупность предметов труда и орудий труда, хранящихся в 

соответствующих хозяйственных структурах как сферы 

производства, так и сферы обращения. 

Материальные запасы 

Управление запасами — это процесс прогнозирова-

ния, нормирования, планирования, организации, контроля, 

стимулирования и регулирования сроков и объемов вы-

полнения заказов на восполнение нормы запасов в логи-

стической системе «закупки — производство — распреде-

ление (т. е. в системе обеспечения материалами, полуфаб-

рикатами, покупными изделиями и в системе распределе-

ния готовой продукции и услуг).  
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Управление запасами материалов можно представить 

как процесс непрерывного поиска решения двух основных 

задач: 1) определение размера необходимого запаса (нор-

мы запаса); 2) создание системы управления фактическими 

размерами запаса и своевременным его пополнением в со-

ответствии с установленной нормой с целью минимизации 

затрат на движение материального потока в организации 

(логистической системе). 

Совокупность правил по которым принимаются эти 

решения, называются стратеги ей управления запасами. 

Каждая такая стратегия связана с определенными затрата-

ми по доведению материального потока до потребителя.  

Стратегия, которая минимизирует эти затраты, назы-

вается оптимальной. Поиск оптимальных стратегий до-

стижения наивыгоднейшего компромисса между противо-

речивыми требованиями со крашении расходов на хране-

ние и обеспечения платежеспособного спроса является 

предметом теории управления запасами. 

Складская логистика. 

Под складом понимают здания, сооружения, осна-

щенные специальным технологическим оборудованием, 

средствами автоматизации, механизации для осуществле-

ния определенных функциональных операций. 

Основные функции склада: 

1.Создание необходимого ассортимента в соответ-

ствии с заказом потребителя. 

2 Концентрация запасов, их складирования и хранения.  

3.Унитизация грузов (объединение мелких грузов в 

более крупную партию)  

4.Оказиние услуг клиенту: фасовка продукции; за-

полнение и распаковка контейнеров; проверка функциони-

рования приборов; придание товарного вида; транспортно-

экспедиционные услуги; первичная обработка. 
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Виды посредников в логистических каналах 
При формировании канала распределения товара на 1-

ое место выдвигается решение о структуре канала, необхо-

димо определится с типом использованных посредников. 

Дилеры — это оптовые посредники, которые ведут 

операции от своего имени и за свой счет. Товар приобрета-

ется ими по договору поставки, дилер становится соб-

ственником продукции после полной оплаты поставки.  

Отношения между производителем и дилером пре-

кращаются после выполнения условий по договору по-

ставки. 

В логистической цепи дилеры занимают положение, 

наиболее близкое к конечным потребностям. 

 Различают 2 вида дилеров. 

1. Эксклюзивные дилеры являются единственными 

представителями производителя в регионе и наделены ис-

ключительными правами по реализации продукции.  

2. Дилеры, сотрудничающие с производителем на 

условиях франшизы (комплекс благ, состоящий из прав 

пользования товарным знаком), называются авторизован-

ными. 

Дистрибьюторы- оптовые и розничные посредники, 

ведущие операции от имени производителя и за свой счет.  

Дистрибьютор не является собственником продук-

ции. По договору им приобретается право продажи про-

дукции. 

Дистрибьютор может действовать и от своего имени. 

Тогда в рамках договора на предоставление права продажи 

заключается договор поставки. 

 В логист-ой цепи дистрибьюторы обычно занимают 

положение м/у производителем и дилерами. 

Комиссионеры - оптовые и розничные посредники, 

ведущие операции от своего имени и за счет производите-
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ля. Производитель остается собственником продукции до 

ее передачи и оплаты конечным потребителям. Договор о 

поставке продукции заключается от имени комиссионера, 

он является посредником только для производителя, а не 

для конечного потребителя, деньги которого перечисляют-

ся на счет комиссионера. При этом риск случайной порчи 

и гибели продукции лежит на производителе. 

Агенты – посредники, выступающие в качестве 

представителя или помощника другого, основного по от-

ношению к нему лица. 

Брокеры – посредники при заключении сделок. Бро-

керы не являются собственниками продукции, как дилеры 

или дистрибьюторы, и не распоряжаются продажей. 

Сервис в логистике 
Работа по оказанию услуг, т.е. по удовлетворению 

чьих-либо нужд, называется сервисом. 

Логистический сервис неразрывно связан с процес-

сом распределения и представляет собой комплекс услуг, 

оказываемых в процессе поставки товаров потребителю. 

Объектом логистического сервиса являются предприятия 

производственной и непроизводственной сферы, населе-

ние. Логистической сервис осуществляется либо самим 

поставщиком, либо экспедиторской фирмой, специализи-

рующейся в области послепродажного обслуживания. 

Все работы в области логистического сервиса можно 

разделить на три основные группы: 

• предпродажные, т.е. работы по определению поли-

тики предприятия в сфере оказания услуг и формированию 

системы логистического обслуживания; 

• работы по оказанию логистических услуг, осуществ-

ляемые в процессе продажи товаров, например, предостав-

ление информации о прохождении грузов; подбор ассорти-

мента, упаковка, формирование грузов единиц и т.п.; 
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• послепродажный логистический сервис, включаю-

щий гарантийное обслуживание, обязательства по рас-

смотрению претензий покупателей, обмен и т.п. 

Транспортная логистика 
Понятие транспортировки. Изменение местонахож-

дения товарно-материальных ценностей с помощью транс-

портных средств называется транспортировкой грузов. 

Транспортировка является частью логистического 

процесса и относится к сфере производства материальных 

услуг. 

По назначению различают внешнею (в логистических 

каналах снабжения — сбыта) и внутреннюю (внутрипро-

изводственную) транспортировку. Оба вида транспорти-

ровки взаимосвязаны между собой и образуют транспорт-

ную систему предприятия. 

Ключевая роль транспортировки в логистике объяс-

няется большим удельным весом транспортных расходов в 

логистических издержках, которые составляют до 50% 

суммы общих затрат на логистику. 

• Задачи транспортной логистики. Управление мате-

риальным потоком в процессе транспортировки и органи-

зация транспортирования грузов является сферой транс-

портной логистики. 

Транспортная логистика решает следующие задачи: 

• создание транспортных систем; 

• совместное планирование транспортных процессов 

на раз личных видах тр4нспорта (в случае смешанных пе-

ревозок); 

• обеспечение технологического единства транспорт-

но-складского процесса; 

• выбор способа транспортировки и транспортного 

средства; 

• определение рациональных маршрутов доставки. 
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Выбор вида транспорта 

Задача выбора вида транспорта решается во взаимной 

связи с другими задачами логистики, такими, как создание 

и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида 

упаковки и др. Основой выбора вида транспорта, опти-

мального для конкретной перевозки, служит информация о 

характерных особенностях раз личных видов транспорта. 

Существуют следующие виды транспорта: 

• железнодорожный; 

• морской; 

• внутренний водный (речной); 

• автомобильный; 

• воздушный; 

Выделяют шесть факторов, влияющих на выбор вида 

транспорта: время доставки, частота отправлений груза, 

надежность соблюдения графика доставки, способность 

перевозить разные грузы, способность доставить груз в 

любую точку территории, стоимость перевозки. 

Экспертная оценка значимости этих факторов пока-

зывает, что при выборе транспортного средства в первую 

очередь принимают во внимание: 

• надежность соблюдения графика доставки; 

• время доставки; 

• стоимость перевозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1.  Понятие аптека. Внебюджетные аптеки. Задачи 

аптеки. Специалисты. 

1. Структура аптеки. 

2. Устройство аптеки. 

3. Требования к санитарному режиму в аптеке. 

4. Особенности работы отделов аптеки. 

5. Аптечные пункты и аптечные киоски. 

6. Аптечные пункты предпринимателей и фермеров. 

7. Экономика аптечного дела. Формы учета в вете-

ринарной аптеке. 

8. Отчетность ветеринарной аптеки. 

9. Бюджетные аптеки. 

10. Инвентаризация товароматериальных ценно-

стей, денежных средств и расчетов. 

11. Бухгалтерский баланс. Балансовый счет. 

12. Планирование в ветеринарной аптеке. План раз-

вития аптеки. 

13. Методы планирования. Экономический анализ. 

14. Планирование по рецептуре. 

15. Планирование товарооборота. 

16. Планирование торговых наложений. 

17. Планирование оборотных средств. 

18. Планирование трудозатрат. 

19. Планирование издержек производства. 

20. Понятие о маркетинге. 

21. Концепция маркетинга. Концепция маркетинга 

предприятия. 
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22. Экономические принципы маркетинга. Ком-

плекс маркетинга. 

23. Маркетинговое управление. Ценовая политика в 

маркетинге. 

24. Стратегия ценообразования. 

25. Сбыт препаратов. Его задачи. Комплекс стиму-

лирования сбыта. 

26. Реклама. Основные моменты стимулирования 

сбыта. 

27. Инвестиции. 

28. Логистика. 

29. Ценообразование в логистике. 

30. Информационная логистика. 

31. Складская логистика. 

32. Виды посредников в логистических каналах. 

33. Сервис в логистике. 

34. Транспортная логистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ветеринарное законодательство. М.: «Агропром-
издат», 1988. 

2. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т.1. Ор-
ганизация фармации / Е.Е. Лоскутова, Т.П. Лагуткина, И.В. 
Косова и др. М.: «Академия», 2003. 390 с.  

3. Минченко В.Н., Горшкова Е.В., Ткачева Л.В. Ме-
тодические рекомендации «По формированию расценок на 
ветеринарные работы (услуги), выполняемые учреждения-
ми Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации». Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2015. 36 с.  

4. Горшкова Е.В., Минченко В.Н., Ткачева Л.В. Ме-
тодические рекомендации по нормированию труда ветери-
нарных работников по дисциплине «Организация и эконо-
мика ветеринарного дела» для студентов очной и заочной 
формы обучения обучающихся по специальности 111801 – 
«Ветеринария», а также слушателей института повышения 
квалификации кадров агробизнеса и международных свя-
зей. Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2015. 60 с.  

5. Горшкова Е.В. Международные ветеринарные ор-
ганизации и ветеринарная служба стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Брянск: Изд-во Брянская ГСХА, 2014. 119 с.  

6.  Горшкова Е.В. Организация ветеринарного дела: 
терминологический словарь для студентов очной и заоч-
ной формы обучения специальности 36.05.01 – «Ветерина-
рия». Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2016. 67 с. 

7. Соколова В.Д. Ветеринарная фармация. М.: 
«Лань», 2011. 512 с. 

8. Управление и экономика фармации. В 4 т. Т. 2. 
Учет в аптечных организациях: оперативный, бухгалтер-
ский, налоговый / А.А. Теодорович, Е.Е. Лоскутова, Е.А. 
Максимкина, Т.П. Лагуткина, И.В. Косова, В.В. Дорофеева. 
М.: «Академия», 2004. 447 с.  



105 
 

9. Никитин И.Н., Василевский Н.М. Ветеринарное 

предпринимательство. М.: «Колос», 2001. 26 с. 

10. Хотмирова О.В., Черненок В.В. Организация и 

экономика аптечного дела: учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям по курсу «Управление и экономи-

ка фармации» для студентов очной и заочной формы обу-

чения. Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2015. 72 с. 

11. Черненок В.В., Хотмирова О.В. Черненок Ю.Н. 

Технология лекарственных форм: учебно-методическое 

пособие. Брянск: Изд-во Брянский ГАУ, 2016. 44 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

Учебное издание  

 

 

 

 

Хотмирова Олеся Владимировна 

 

Черненок Василий Васильевич 

 

 

 

 

 

 
 

Учебно-методическое пособие  

составлено в соответствии с программой предмета 

«Управление и экономика фармации»  

по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 

 
 

 

Редактор Павлютина И.П. 

 
 

 
 

Подписано к печати 13.02.2014. Формат 21 х 14,8. Бумага печатная. 

Усл. п.л.6,16. Тираж 50 экз. Издат. №5506.  
 

Издательство Брянского государственного аграрного университета 
243365, Брянская обл., Выгоничский район, с. Кокино, Брянский ГАУ 

 



107 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



108 
 

 

 


