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Интеграция национальной экономики Республики Беларусь в общемировую экономическую систему на 
фоне глобализации и интернационализации финансовых ресурсов становится неизбежным. Переход 
национальной системы бухгалтерского учета на общепризнанные международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) становится одним из интеграционных факторов. Однако сложившиеся традиции 
национальной системы учета в значительной степени отличаются от требований международных стандартов, 
особенно в части их применения в сельском хозяйстве. Обязательным требованием IAS 41 (International 
Accounting Standards) «Сельское хозяйство» является признание и оценка всех биологических активов, а 
национальной учетной практикой предусматривается учет только определенных видов. В результате 
появляются вопросы, связанные с различными точками толкования и применения данного стандарта при 
оценке биологических активов, в том числе и кормовых культур, на практике. Эта проблема рассматривается в 
трудах многих авторов: Р.А. Алборов, М.З. Пизенгольц, Г.М. Лисович, И.А. Ламыкина, Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. 
Горецкая, B.C. Бакур и др., что свидетельствует об актуальности проблем учета и оценки биологических 
активов. 

Изучение предлагаемых методов учета кормовых культур как биологического актива в литературе 
позволяет судить о сложности этого вопроса. 

Международным стандартом бухгалтерского учета (МСБУ) 41 «Сельское хозяйство» устанавливается 
порядок учета биологических активов, а также порядок проведения их первоначальной оценки. Пунктом 2 
стандарта определено, что в период с момента первоначального признания биологических активов и вплоть до 
начала сбора сельскохозяйственной продукции оценка проводится по справедливой стоимости за вычетом 
предполагаемых сбытовых расходов, за исключением тех случаев, когда в момент первоначального признания 
справедливую стоимость нельзя определить с достаточной степенью достоверности. Таким образом, 
устанавливается первоочередность признания актива над его оценкой, что не противоречит этап учета. 

Однако прежде чем признать актив необходимо определить, что является биологическим активом. Пунктом 
14 МСБУ 41 «Сельское хозяйство» определено биологический актив - это животное или растение. Такое 
определение неверно само по себе, так как нарушен подход к определению актива вообще. Ряд авторов, таких 
как Б. Нидлз, Д. Колдуэлл, Х.Андерсон, М. Перера и др. рассматривают актив как ресурс или фактор 
производства, контролируемый организацией в результате прошлых событий, использование которого в 
будущем принесет экономические выгоды. Таким образом, приведенное определение большее соответствует 
определению биологического объекта, и то в целом без детализации. 

Следует отметить, что B.C. Букур, Л. Тодорова при изучении подхода изложенного в МСБУ 41 «Сельское 
хозяйство» критически подходят к определению выдвинутых критериев признания биологического актива, 
выделяя при этом, что основная проблема признания заключается в отсутствии единого подхода к определению 
биологического актива и его признанию в самом стандарте и отмечают два расхождения: i) определение 
биологического актива сформулировано как живое растение и животное, без каких-либо уточнений; ii) при 
признании биологических активов смешаны критерии признания с компонентами определения биологического 
актива. 

В IAS 41 действует допущение о том, что справедливую стоимость биологического актива можно 
определить с достаточной степенью достоверности. Данное допущение можно опровергнуть только в момент 
первоначального признания биологического актива, в отношении которого отсутствует информация о 
рыночных ценах и показателях, а альтернативные расчеты справедливой стоимости явно не отличаются 
надежностью. В таком случае, согласно Международному стандарту IAS 41, компании следует отражать 
биологический актив по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от его обесценения. С 
появлением возможности определения справедливой стоимости биологического актива с достаточной степенью 
достоверности, компании следует перейти на оценку по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых 
сбытовых расходов. Во всех случаях в момент сбора сельскохозяйственной продукции компания должна 
отражать ее по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых сбытовых расходов. 
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В печати появляются высказывания, что после нынешнего финансового кризиса на мир обрушится 
нефтегазовый кризис, т.е. энергетический. Проблемы сбережения энергии становятся все более актуальными. 

В Республике Беларусь на отопление расходуется около одного миллиона долларов в сутки. Если для 
уменьшения теплопотерь, стены зданий начали утеплять теплоизоляционными материалами, а в окна 
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устанавливать стеклопакеты, то обмен воздуха в помещениях осуществляется за счет приточно-вытяжной 
вентиляции. На улицу уходит тёплый воздух, а на его место с улицы приходит холодный. По расчетам на 
первое место вышли теплопотери на нагрев приходящего холодного воздуха, которые необходимо возместить 
за счет отопления. Особенно это заметно в помещениях, где находится большое количество людей -
кинотеатрах, концертных залах, аудиториях. 

В настоящее время есть возможность вернуть назад в помещение тепло уходящего воздуха. 
Промышленностью разработаны и освоены несколько типов рекуператоров тепла воздуха. Наиболее простые и 
относительно дешёвые пластинчатые рекуператоры. Удаляемый и приточный воздух проходит с обеих сторон 
ряда пластин. Такие рекуператоры характеризуются средней эффективностью (50-80%) но, на пластинах 
происходит конденсация влаги которую необходимо удалять. При температуре наружного воздуха ниже -5°С 
[1] происходит обледенение пластин, что затрудняет работу. Применяются пластинчатые рекуператоры в 
небольших зданиях. 

Роторные рекуператоры возвращают тепло за счет вращающегося между удаляемым и приточным каналами 
ротором. Уровень рекуперации может регулироваться скоростью вращения ротора. Их эффективность 
достигает 90%. Применяются они в больших зданиях. 

Попытаемся проанализировать экономическую целесообразность применения таких установок в 
аудиториях. 

Большинство аудиторий рассчитано на 50-60 человек. Согласно СНиП 2.04.05-91 «Отопление вентиляция и 
кондиционирование» минимальный расход наружного воздуха для помещений составляет 60м3/ч на одного 
человека, т.е. 3000-3600 м3 в час на аудиторию. По каталогу роторная вентиляционная установка с 
рекуперацией тепла Systemair VAXI 3500 м3/час стоит 11318.00 EUR и возвращает 90-96% тепла уходящего 
воздуха. 

Определим количество возвращенного тепла, считая что, продолжительность отопительного сезона 180 
дней, а установка работает 10 часов в сутки: 

Q = L • Св g • AT • t • г (Дж) 
Где: L - производительность установки (м3/час) 

Д ж 
Св - теплоёмкость воздуха ( — - — ) 

кг К 
g - плотность воздуха (кг/м3) 
AT - разность температур внутри помещения и наружного воздуха (°К) 
t - продолжительность работы установки (час) 
г - КПД установки (0,9) 
Принимая температуру внутри помещения 20°С, а температуру наружного воздуха -5°С определим 

количество возвращённого тепла за отопительный сезон: 
мъ К Д Ж кг 

Q= 3500 1,01 1,2 - — • 1800 ча -25°К • 0,9= 171801000 Кдж = 171801 Мдж = 47722,5 Квт часов 
час м 

= 41003 Гик кал. 
Если считать, что стоимость 1 Гик кал тепла стоит 13039362 Б.Р., то установка окупится примерно за 7 лет. 

С понижением температуры наружного воздуха срок окупаемости установки будет уменьшаться. 
Опытно-экспериментальный образец системы принудительной вентиляции с рекуперацией тепла уходящего 

воздуха на тепловых трубах, рассчитанный и изготовленный в институте тепло и теплообмена НАН Б [2] был 
испытан в г. Минске Некрасовым В.П. и Прокофьевым М.М. [1]. Они пришли к выводам, что теплообменники 
на тепловых трубах обладают большей эффективностью, чем пластинчатые теплообменники. Они не 
подвергаются обмерзанию и срок их окупаемости равен 2,5 года. Установки с принудительной вентиляцией и 
рекуперацией тепла также позволяют, регулировать влажность воздуха, очищать приходящий воздух от 
различного рода пыли, что повышает работоспособность людей, сохраняет их здоровье. 
Выводы Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла, даже при существующих ценах должны 
находить применение. 

В случае разработки конструкций более дешёвых установок, по сравнению с зарубежными аналогами и 
налаживанием их массового выпуска нашей промышленностью, установки найдут самое широкое применение 
в аудиториях, концертных залах и т.п., и позволят экономить значительное количество энергии, а так же будут 
востребованной экспортной продукцией. 
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