


















потребительской «ценностями» нельзя, и булево умножение, играющее здесь у 

диссертанта роль «палочки-выручалочки», не поможет, ибо в подобной 

авторской редакции анализируемые четыре признака не сочетаются в одном 

явлении. 

6. Диссертационной работе, по нашему мнению, явно не хватает 

количественных измерений. Это касается, например, эмпирической модели 

социального стандарта, которая могла бы стать основой для последующего 

количественного измерения качества пищевых продуктов. Вероятно, из-за 

нехватки времени и средств Р.И.Чупин не провел такого исследования, отдавая 

эту возможность крупным социологическим центрам (с. 172 дис.). 

Представляется, что наличие такого исследования позволило бы выявить 

множество интересных зависимостей, придав данным в работе рекомендациям 

дополнительный вес.  

Отмеченные недостатки и сделанные замечания и пожелания не снижают 

общей положительной оценки проведенного диссертантом интересного и 

полезного научного исследования. Диссертация Чупина Романа Игоревича 

«Институциональное регулирование качества пищевых продуктов в России» 

является самостоятельно выполненной, логически завершенной научно-

квалификационной работой, имеющей теоретическую новизну и практическую 

значимость, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.03 – экономическая социология 

и демография. 
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