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Рассматриваются вопросы перспективного раз-
вития молочной перерабатывающей промышлен-
ности в условиях безотходных технологий. Объе-
мы производства молочного сырья и возможно-
сти его переработки сопоставляются по природ-
но-климатическим зонам Алтайского края. Дела-
ется вывод о необходимости оптимизации функ-
ционирования молочного рынка на данной терри-
тории в части более рационального размещения 
сырьевых ресурсов и с учетом спроса на молоч-
ную продукцию; предлагается сконцентрировать 
усилия на развитии сырьевых рынков Бийско-
Чумышской, Присалаирской и Приалейской зон в 
связи с наличием здесь сырьевого потенциала и 
слабой обеспеченностью их перерабатывающими 
мощностями. 

The issues of perspective development of dairy 
processing industry under the conditions of waste-
free technologies are discussed. The volumes of raw 
milk production and processing capabilities are com-
pared according to the climatic zones of the Altai 
Region. It is concluded on the need to optimize the 
functioning of regional dairy market on the part of 
more rational distribution of resources and taking into 
account the demand for dairy products. It is pro-
posed to concentrate on the development of raw 
material markets of the Biysko-Chumyshskaya, Pris-
alairskya and Prialeyskaya areas due to available raw 
material potential and few processing facilities. 
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Введение 
Молочная перерабатывающая промыш-

ленность находится в крайне непростом по-
ложении: относительно низкая инвестици-
онная привлекательность молочной отрасли 
в условиях девальвации национальной валю-
ты в 2014-2015 гг. способствовала сниже-
нию объемов инвестиций в модернизацию 
и развитие производства и переработки 
молока. Ситуацию характеризуют относи-
тельный дефицит сырого молока и объек-
тивное отсутствие возможности для быст-
рого наращивания его объемов, стагнация 
производства, сокращение поголовья ко-
ров; значительная доля участия низкотовар-
ных хозяйств населения в производстве сы-
рого молока; снижение доходности произ-
водителей и переработчиков молока в свя-
зи с повышением себестоимости его про-
изводства и переработки на фоне деваль-
вации национальной валюты; высокая зави-
симость от импорта молокопродуктов; 
снижение потребительского спроса на мо-
локо и молочную продукцию в условиях 
снижения покупательной способности насе-
ления. 

Основная часть 
Среднегодовое потребление основных 

продуктов питания на душу населения в 

крае в последние годы снизилось практиче-
ски по всем видам продукции [1]. Несоот-
ветствие потребления основных продуктов 
питания нормам, рекомендуемым Институ-
том питания РАН, объясняется как слабой 
покупательной способностью населения 
вследствие низкого уровня заработной пла-
ты (средняя заработная плата в 2014 г. по 
краю составила 57% от таковой по России), 
так и сложившейся структурой питания 
населения [2]. 

Вместе с тем сырьевой потенциал Ал-
тайского края позволяет обеспечить даль-
нейшее развитие здесь пищевой и перера-
батывающей промышленности. На его про-
довольственном рынке функционирует бо-
лее 1800 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности 22 подотрас-
лей. Край лидирует в Сибирском феде-
ральном округе по производству сырьево-
го молока — его доля 28%. 

Производством сырьевого молока в Ал-
тайском крае занимаются около 100 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, больше 400 
тыс. личных хозяйств населения, 450 сель-
скохозяйственных организаций, в молочной 
перерабатывающей отрасли задействованы 
67 средних и крупных организаций. 
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Таблица 1 
Потребление основных молочных продуктов питания на душу населения Алтайского края, кг [1] 
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Кисломолочная продукция 12,3 8,5 5,3 8,1 9,0 9,2 7,8 91 63 
Творожная продукция 7,3 3,0 1,9 3,5 4,2 4,9 3,1 103 42 
Молочная продукция 
(в пересчете на молоко) 

521 438 413 310 321 326 
332 71 64 

Сыр  6,6 3,2 2,0 4,9 7,2 7,4 3,6 112 54 
Масло животное 5,5 3,9 2,4 4,6 5,1 5,8 4,2 107 76 

 
Таблица 2 

Производство молока, тыс. т [3] 
 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Россия 31 645,5 31 831,2 30 660,7 30 790,9 30 781,1 
СФО 5 725,8 5 582,9 5 303,9 5398,2 5383,0 
Алтайский край 1 451,8 1 444,1 1364,0 1414,9 1414,9 
в т.ч. сельхозпредприятия 625,2 609,7 531,0 548,2 529,2 
Хозяйства населения 794,5 799,5 793,7 825,3 835,8 
К(Ф)Х и ИП 32,1 34,9 39,4 41,4 49,9 

 
Таблица 3 

Сопоставление зон по степени локализации производства молока  
и объемам его переработки в среднем за 2010-2015 гг., %* 
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Поголовье коров 18,5 11,9 20,4 21,7 4,6 13,9 10 
Площадь кормовых угодий 26 18 20 9 11 11 5 
Размер основных средств в 
молочном скотоводстве 

23 20 17 16 10 11 3 

Производство молока 32 18 21 20 2 4 3 
Занято работников в сельско-
хозяйственном производстве 

21 14 16 14 16 12 4 

* Составлено автором на основе [2-4]. 

 
Однако существенные структурные из-

менения привели к сокращению доли сель-
скохозяйственных предприятий с 78% в 
1985-1995 гг. до 46% в 2011-2015 гг., что 
объясняется рядом причин экономического 
и социального характера [2, 3]. Молочное 
скотоводство неравномерно представлено 

по зонам Алтайского края: наибольший его 
удельный вес приходится на Кулундинскую 
(32%), Приобскую (21%), Бийско-Чу-
мышскую (20%) и Приалейскую (18%) зоны 
(табл. 3). Они же являются и основными 
поставщиками молочного сырья для пере-
рабатывающей молочной промышленности 
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края. В этих зонах сосредоточенно более 
80% сырьевого молока, 72% коров молоч-
ного направления от общего поголовья в 
крае, 76% основных производственных 
фондов, 65% работников, занятых в сель-
скохозяйственном производстве. 

Размещение перерабатывающих пред-
приятий географически совпадает с зонами 
производства сырьевого молока, однако 
имеющиеся мощности перерабатывающих 
предприятий в природно-экономических зо-
нах края не соответствуют сырьевым ре-
сурсам в них. Так, избыток производствен-
ных мощностей наблюдается в Бийско-
Чумышской зоне (53%), Кулундинской (бо-
лее 24%) и Приалейской (около 12%). 
Несоответствие возможностей перераба-
тывающих мощностей наличным сырьевым 
ресурсам приводит к нерациональному ис-
пользованию сырья и выработке ограничен-
ного ассортимента молочной продукции 
(рис. 1). 

Производство сырьевого молока сосре-
доточено в Кулундинской, Приалейской, 
Присалаирскй и Приобской зонах. Такое 
размещение сырьевых ресурсов затрудня-
ет логистические операции и не ориентиро-
вано на сегментацию потребителей по гео-
графическому признаку, не учитывает по-
требительские предпочтения и обеспечен-
ность основными продуктами питания. 
Предприятия молокоперерабатывающей 
промышленности сконцентрированы в Ку-

лундинской и Бийско-Чумышской зонах (24 
и 53% соответственно). 

Таким образом, основные сырьевые зо-
ны с концентрацией поголовья молочного 
стада (табл. 4) расположены на севере и 
западе края (Кулундинская и Приобская 
природно-экономические зоны), перераба-
тывающие производства — на севере, юге и 
в центральной его части (Приалейская, 
Приобская, Бийско-Чумышская зоны), то 
есть налицо пространственная удаленность 
сырьевого молока от мест его промыш-
ленной переработки и производства молоч-
ной продукции. 

Нерациональная локализация предприя-
тий перерабатывающей промышленности в 
Бийско-Чумышской, Кулундинской и Приа-
лейской зонах привела к недоиспользова-
нию производственных мощностей, их про-
стою, что, естественно, отражается на се-
бестоимости молочной продукции 
(табл. 5). 

В структуре переработки молока преоб-
ладает масло-сыродельное направление 
(более 67%), достаточно высок удельный 
вес сырных продуктов и цельномолочной 
продукции (14-14,7%) (рис. 2). 

Экспорт молочных продуктов не оказы-
вает заметного влияния на состояние ло-
кального молочного рынка. Более 90% ал-
тайского экспорта молочной продукции 
приходится на Казахстан (сыры различных 
фракций, сухое молоко, масло сливочное), 
Монголию, Германию (плавленые сыры). 

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление локализации молочного сырья и перерабатывающих мощностей  
в Алтайском крае, 2015 г., % 
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Таблица 4 
Размещение пород крупного рогатого скота молочного направления по зонам Алтайского края, %* 

 

Природно-экономическая 
зона 

Симментальская 
(мясо-молочная) 

Черно-пестрая 
(молочная) 

Красная степ-
ная 

(молочная) 

Красно-пестрая 
(молочная) 

Кулундинская 5,2 5,8 7,0 0,02 
Приобская 10,9 1,2 0,8 1,10 

Бийско-Чумышская 10,9 9,8 — — 
Приалейская 6,5 4,6 0,5 0,03 

Присалаирская 4,0 0,5 0,1 0,02 

Алтайская 7,6 3,4 3,9 0,73 

Приалтайская 9,2 3,9 2,2 0,10 

В целом по краю 54,3 29,2 14,5 2,00 
* Данные на 1 января 2016 г. по [4]. 

 
Таблица 5 

Динамика коэффициентов использования среднегодовой производственной мощности  
крупных и средних предприятий по выпуску отдельных видов продукции, % 

 
Продукция 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сыры и продукты сырные 58,2 62,0 50,7 50,9 59,6 
Масло сливочное 21,2 20,1 18,9 23,6 28,3 
Цельномолочная продукция 48,6 58,8 60,4 60,1 59,2 
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Рис. 2. Изменение структуры переработки молока в 2014-2015 гг., % [4, 5] 

 
Динамика объемов экспорта молочных 

продуктов в пересчете на молоко выглядит 
так, т: 2012 г. — 1601,3; 2013 г. — 1319,4; 
2014 г. — 1276,5; 2015 г. — 1646,6 [4]. 

По данным ведомственного мониторин-
га, доля местных товаров в ассортиментной 
матрице основных видов продуктов питания 
в торговых организациях городов края со-
ставляет около 64%, при этом удельный 
вес алтайского сыра — 75%, молока и мо-
лочной продукции — 71-78%. 

Таким образом, необходимо развивать 
локальные сырьевые рынки Бийско-

Чумышской, Присалаирской, Приалейской 
зон в связи с концентрацией здесь сырье-
вого потенциала, сосредоточением поголо-
вья коров молочного направления в основ-
ных зонах производства молочной продук-
ции, низкой степенью самообеспеченности 
данных зон отдельными категориями мо-
лочной продукции, что позволит оптимизи-
ровать загрузку производственных молоко-
перерабатывающих мощностей.  

Это связано с тем, что основной поток 
сельскохозяйственного сырья для предпри-
ятий перерабатывающей промышленности, 
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расположенных в Бийско-Чумышской и 
Приалейской зонах, направляется из Кулун-
динской и Приобской природно-эконо-
мических зон.  

 
Выводы 

Анализируя производственно-экономи-
ческую деятельность различных по мощно-
сти организаций, можно сделать вывод, что 
наибольший удельный вес по объему вы-
пускаемой молочной продукции занимают 
крупные молокоперерабатывающие пред-
приятия, в то же время их загруженность в 
течение года неравномерна (23-59%), что 
объясняется как сезонностью производства 
молока и снижением уровня его производ-
ства, так и неравномерностью поступления 
на переработку. Поэтому оптимальная ло-
кализация позволит рационализировать то-
варно-сырьевые потоки, сезонность по-
ступления молока на промышленную пере-
работку, что в целом эффективно отра-
зиться на функционировании организаций. 
С целью повышения уровня самообеспече-
ния молочными продуктами населения Ал-
тайского края целесообразно развивать но-
вые рыночные ниши, в том числе семейные 
молочно-товарные фермы в сельской 
местности и пригородной зоне (города 
Барнаул, Бийск, Алейск, Заринск, Руб-
цовск), которые позволят удовлетворить 
потребность отдельных категорий потреби-
телей в экологически чистой и натуральной 
молочной продукции. 
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СПЕЦИФИКА МЕЖПОКОЛЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ: ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ 

 
SPECIFIC FEATURES OF INTERGENERATIONAL INTERACTION  

IN THE CONTEXT OF RESEARCH OF SOCIAL EXCLUSION: EXPERT EVALUATIONS 

Ключевые слова: социальная эксклюзия, по-
жилые люди, старение населения, экспертная 
оценка, межпоколенческие взаимодействия.  

 
Представлены экспертные оценки в области 

анализа межпоколенческого взаимодействия в 
контексте исследования социальной эксклюзии лиц 
пожилого и старческого возраста. Приведены ре-
зультаты исследования методом полустандартизи-
рованного интервью представителей экспертного 
сообщества Алтайского края, Кемеровской обла-
сти и Забайкальского края. По результатам ис-
следования сделан ряд выводов, большинство экс-
пертов указывают на наличие определенного 
конфликта между молодежью и представителями 
старшей возрастной группы в своих регионах. Ос-
новной причиной межпоколенного разрыва высту-
пает различие социального опыта, ценностей, 
взглядов представителей этих поколений. Моло-
дежь зачастую отказывает опыту пожилых людей 
в ценности, считает взгляды старшего поколения 
устаревшими, а самих пожилых людей — отстав-
шими от технического прогресса. Нередки факты 
потребительского отношения молодежи к людям 
пожилого и старческого возраста, распространен 
отказ от заботы о престарелых родителях. Прак-
тически все участники экспертного опроса полага-
ли, что негативное, неуважительное отношение к 
пожилым людям является результатом неадекват-
ного воспитания молодого поколения. Другая 
причина наблюдающейся изоляции поколений — 
трансформация структуры семьи (рост числа нук-
леарных и бездетных семей), сокращение меро-
приятий и форм досуга, предполагающих межпо-
коленное взаимодействие. Что касается группы 
людей «среднего» возраста, их взаимоотношения 
как с молодежью, так и с престарелыми родите-
лями являются более гармоничными, предполага-

ют большее взаимопонимание. Полученные ре-
зультаты будут полезны для разработки эффек-
тивных инструментов формирования позитивных 
межпоколенческих отношений.  
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The paper deals with expert evaluations in the 

field of analysis of intergenerational interaction in the 
context of research of social exclusion of persons of 
elderly and senile age. We present the results of 
research by the method of semi-standardized inter-
viewing among representatives of expert community 
of the Altai krai, the Kemerovo oblast and the Trans-
Baikal krai. The following is concluded: the most part 
of experts indicate the conflict between the youth 
and representatives of the elderly age group in all 
observed regions. The difference in social experi-
ence, values and opinions of these generations is the 
general reason of intergenerational gap. The young 
people often consider the experience of elderly 
people as archaic, and the elderly people — as re-
tarded form the technical progress. There are some 
facts of consumer relation of the young people in 
relation to the elderly and senile people, refuse form 
care about elderly parents. Almost all experts see 
the reason of disrespectful relation in the inadequate 
education of the young generation. One more rea-
son of intergenerational isolation is the transformation 
of family structure (growth of nuclear and childless 
families) and reduction in forms of family recreation. 
As for the “average” age group, they are more 
harmonious in their relations with the youth and with 
the elderly generation. The obtained results will be 
useful for the working out effective instruments of 
formation of positive intergenerational relations. 




