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Актуальность темы диссертационного исследования Р. И. Чупина 

определена текущими внутренними проблемами институционального 

обеспечения продовольственной безопасности, которые возникли перед 

Правительством Российской Федерации в свете возникших геополитических 

вызовов. До введения продовольственного эмбарго Правительством 

проводились реформы, направленные на постепенную интернализацию 

российской экономики в сложную систему международных отношений, в том 

числе путём членства в ВТО. Тем не менее, с созданием Евразийского союза и 

обострением отношений с западными партнерами возникла потребность в 

обновлении концептуальных основ государственного регулирования, которые 

способствуют импортозамещению и реализации положений Доктрины 

продовольственной безопасности.

Необходимость институциональных изменений также обусловлена 

ростом уровня доверия населения к продуктам питания отечественного 

производства. Согласно общероссийскому опросу «ФОМнибус» от 17 августа 

2014 года (N=1500), основными факторами, определяющими предпочтения 

потребителей продуктов питания отечественного производства, выступают: 

отсутствие вредных добавок (в том числе ГМО), высокое качество и доверие к 

национальным товаропроизводителям. Однако, исходя из исследования 

Чупина Р. И., общественное мнение не отражает истинного положения дел. 

Российские товаропроизводители, пользуясь информационной 

неопределенностью, имитируют качество пищевых продуктов и вводят 

потребителей в заблуждение.



Достоинством исследования Чупина Р. И. является обоснование
>

зависимости данной тенденции от функционирования системы регулирования 

качества пищевых продуктов, в частности Федерального закона «О 

техническом регулировании». Принятые на государственном уровне принципы 

технического регулирования дают производителям право использовать 

собственные внутрифирменные стандарты, а низкая активность гражданского 

общества в процессе нормирования и надзора не позволяет наладить систему 

добровольной сертификации. В результате возникает расхождение между 

номинально декларируемым качеством и фактической продовольственной 

ситуацией, что не позволяет наладить систему мониторинга качества и 

безопасности пищевых продуктов.

Проведенное Чупиным Р. И. социологическое исследование позволяет 

вывести положение: представления индивидов о качестве пищевых продуктов 

зависят от присущего социальным группам контекста, следовательно, они 

могут быть выявлены и операционализированы через определенный дискурс. В 

этом смысле является оправданным использование качественной стратегии при 

сборе и анализе эмпирических данных. Особое внимание заслуживает опыт 

использования аппарата булевой алгебры при формализации результатов 

критического дискурс-анализа. Чупиным Р. И. предлагается эмпирическая 

модель качества пищевых продуктов, обладающая значительным прикладным 

потенциалом.

Прикладной потенциал модели раскрывается Чупиным Р. И. при 

разработке концептуальных предложений по институциональному 

проектированию эффективной институциональной среды обеспечения качества 

пищевых продуктов, позволяющей вовлечь гражданское общество в процессы 

нормирования и надзора. Предложенные схемы и рекомендации 

представляются достаточно реалистичными и могут быть апробированы в 

практической деятельности органов государственной власти РФ в формате 

вышеизложенных приоритетов.



Несмотря на неоспоримый интерес диссертационного исследования, 

следует отметить некоторые вопросы, которые призваны помойь соискателю в

его научном поиске:

1) В тексте автореферата не прослеживается отличие дискурсивных и 

социальных практик. Хотелось бы узнать, как соискатель соотносит 

данные понятия и какова роль дискурсивных практик в процессе 

институционального проектирования качества пищевых продуктов.

2) Обширная эмпирическая база диссертационного исследования создает 

вопрос о соотнесении различных типов информации применительно к 

одному явлению. По каким критериям автор определял степень 

значимости информации при ответе на исследовательские вопросы?

Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности полученных 

результатов. Судя по автореферату, диссертация Чупина Р . И. представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную на 

высоком уровне, отвечающую требованиям ВАК, а соискатель заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.03 -  экономическая социология и демография.
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