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Диссертационная работа Чупина Р.И. посвящена актуальной теме, 

связанной с совершенствованием подходов к институциональному 

регулированию качества пищевых продуктов. 

Актуальность данной тематики обусловлена комплексом 

разнообразных факторов, и в частности, сложившейся неоднозначной 

ситуацией в сфере оценки и регулирования качества пищевой продукции, что 

подтверждается поставленной задачей выработки подходов к решению данной 

масштабной задачи на государственном уровне. В июне 2015 г. Президент 

России подписал поручение правительству по разработке национальной 

системы управления качеством пищи, которая предусматривает 

формирование понятийного аппарата в отношении качества, создание единого 

порядка и стандартов определения качества и безопасности продукции 

российском и зарубежной продукции на продовольственном рынке.  

Задача поиска новых решений по регулированию качества продуктов 

питания, как важнейшего критерия обеспечения продовольственной 

безопасности. чрезвычайно актуализировалась в условиях 

продовольственного эмбарго. При этом необходимость критического 

пересмотра традиционных подходов к оценке качества требует разработки 

новых методологических подходов, отражающих современные 



институциональные условия развития рынка пищевых продуктов в России. В 

связи с этим, обращение автора диссертационной работы к данной 

проблематике представляется актуальным и своевременным. 

В первой главе «Теоретико-методологические и прикладные аспекты 

институционального регулирования качества пищевых продуктов» 

соискателем проанализированы и структурированы подходы к оценке 

качества пищевых продуктов в условиях трансформационных изменений 

формальных правил и процедур взаимодействия основных игроков 

продовольственного рынка. Автором справедливо сделан вывод о том, что 

произошедшие изменения в области технического регулирования привели не 

к снижению, а к увеличению совокупного уровня неопределенности на 

продовольственных рынках (с.43), также представляется важным вывод о том, 

что в настоящее время имеет место переход продуктов питания, в 

значительной степени, в разряд доверительных благ, что требует новых и 

эффективных средств регуляции. 

Несомненным достоинством диссертационной работы Р.И.Чупина, 

является панорамный взгляд и серьезное теоретическое осмысление научной 

проблемы системы регулирования качества пищевых продуктов. Соискателем 

представлен оригинальный подход к формированию легитимных формальных 

правил, основанных на конвенционных социальных стандартах, как 

возможной основы эффективного регулирования качества пищевых 

продуктов в России. 

Во второй главе «Методология институционализации социальных 

стандартов качества пищевых продуктов» рассмотрены особенности 

институционального проектирования и конвенционального конструирования 

качества пищевых продуктов. В данной главе обосновывается утверждение 

автора, что конвенциональные социальные стандарты предполагают наличие 

согласия между заинтересованными группами в части предъявляемых к 

качеству пищевых продуктов требований, представлена разработанная 

автором, модель институционализации социальных стандартов качества 



пищевых продуктов, включающая совокупность внешних и внутренних связей 

между основными элементами, этапами формирования и функционирования 

социальных стандартов. 

Представляют интерес методологические подходы автора к построению 

выборочной совокупности в качественном исследовании на основе 

восьмиоконной модели И. Штейнберга. Исследование по выявлению 

требований к качеству пищевых продуктов автором диссертационного 

исследования осуществлялось с помощью адекватного метода 

полуформализованного интервью с использованием гайда (с.99). 

В третьей главе «Условия институционализации социальных стандартов 

качества пищевых продуктов в России» представлены результаты 

эмпирического исследования диссертанта, выполненного с использованием 

критического дискурс-анализа. В диссертационном исследовании для каждого 

аспекта были применены адекватные специализированные социологические 

методы сбора и анализа информации.  

Полученные диссертантом результаты фокусированного наблюдения 

социальных практик различных социальных групп, легли в основу, 

предложенной автором процедуры социальной экспертизы качества пищевой 

продукции. Нельзя не отметить глубокий исторический экскурс процесса 

эволюции понимания качества пищевых продуктов в России, выполненный в 

данной главе.  

Несомненную научную и практическую значимость представляют 

разработанные автором эмпирические модели социального стандарта 

(относительная и конвенциональная), которые могут использоваться при 

регламентации требований к качеству пищевых продуктов.  

Каждая из моделей включает в себя набор таких требований как 

безопасность, продовольственную и экономическую ценность, при этом в 

рамках модели конвенционального стандарта каждое из требований является 

необходимым, но недостаточным атрибутом качества пищевых продуктов. 



В качестве замечания хотелось бы отметить, что диссертантом 

используется такое понятие как продовольственная ценность без указания, что 

в настоящее время в научном обороте не используется и является авторской 

формулировкой. Близким по смыслу является понятие пищевой ценности и 

хотелось бы, чтобы автор более детально представил различие этих двух 

понятий. Кроме того, включение в модели показателей продовольственной 

ценности и потребительской ценности предполагает более подробное 

объяснение их общности и различий, обуславливающих их введение в модель. 

Однако данные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационного исследования. 

В четвертой главе «Концептуальная схема институционального 

регулирования качества пищевых продуктов в России» представлены 

предложения по совершенствованию механизма общественного контроля 

модернизации системы регулирования качества пищевых продуктов. 

Научно-практическая значимость данных предложений заключается также 

в возможности их использования для формирования прогнозов развития 

продовольственного рынка с учетом вариабельности схем и механизмов 

регулирования качества пищевых продуктов с акцентом повышения 

значимости общественных интересов.  

Важнейшим достоинством предложений соискателя является то, что они 

сформированы с учетом особенностей и характера коммуникационных 

взаимодействий государства, бизнеса и общества. Приоритет общественных 

интересов связан с тем, что продукты производятся для удовлетворения 

потребителей и использование этой потребности для производства 

обеспечивает, в свою очередь, коммерческие интересы производителей.  

Представленные в работе предложения по определению новых схем 

регулирования свидетельствует не только о профессиональных и научных 

компетенциях соискателя, но и о его высокой нравственной и гражданской 

позиции. 

 



 


