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Развитие медиации в России сопряжено с рядом крупных проблем, 
которые требуют системного, глубокого анализа в рамках социально
философского исследования. Многообразие подходов к пониманию 
социального института медиации приводит к выводу о необходимости 
философского осмысления медиации как гуманистической технологии 
разрешения социальных конфликтов.

Актуальность диссертации обусловлена тем, что в настоящее время в 
Российской Федерации происходит интенсивный процесс внедрения 
различных медиативных практик в сферу социальных отношений, 
возникающих в межличностных и межгрупповых взаимодействиях. На фоне 
уже созданного правового института медиации в РФ проявляется 
необходимость расширения, развития и совершенствование практики 
медиации. В настоящее время, процесс институционализации и интеграции 
медиации в современную социокультурную плоскость российского общества, 
что подразумевает переформатирование представлений о инструментах 
гармоничной синергии, выработки инновационных решений в области 
обеспечения стабильности и согласия в конфликтном социуме. Именно 
философия обладает необходимым инструментарием для реализации 
междисциплинарного синтеза, чтобы сделать медиацию объектом изучения 
именно в философской рефлексии сложных и разнонаправленных социальных 
процессов, сопряженных со становлением института медиации в России. 
Осмысление этой проблемы ведется, в основном, в дискурсе юриспруденции, 
отчасти-социологической науки. Социально-философских исследований 
медиации крайне недостаточно. Таким образом, теоретическая и практическая 
потребность в развитии практик медиации и слабая проработанность в 
социально-философском измерении медиативных процессов подтверждают 
актуальность диссертационной тематики.

В ходе достижения поставленной цели и решения соответствующих 
задач автор стремится не только критически переосмыслить целый ряд 
базовых подходов и теоретических моделей в области конфликтологии, но и
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предложить собственные идеи, раскрывающие специфику роли медиации в 
социокультурном пространстве современной России.

В этом смысле научная новизна диссертации выражается в выявлении 
новейших конфликтогенов, проявляющихся на стыке реального и 
виртуального миров, атрибутивно-реляционистских свойств и параметров 
применения технологии медиации в разрешении конфликтов. В этом 
контексте полученные выводы и обобщения позволяют зафиксировать 
особенности медиации как эффективной, трансцендентальной, имеющей в 
своей основе этико-гуманистическое измерение социальной технологии 
урегулирования конфликтов, исходящей из принципов добровольности, 
особенностей социокультурного развития современного общества и норм 
действующего законодательства.

Основные материалы и положения данной диссертации позволяют 
существенно углубить современные представления о месте и роли медиации в 
поле российских конфликтов, увидеть перспективы медиации и
примирительных процедур, проблемы реализации медиативных практик, их 
оптимальных форм и эффективности применения их в России и, 
следовательно, послужить источником дальнейших исследований в этой 
области отечественной социальной и политической философии.

С практической точки зрения, значение данной работы состоит в 
выработке таких выводов и рекомендаций, реализация которых позволит не 
только оптимизировать функционал примиренческих институтов, создать 
более адекватную базу для координации теоретического и практического 
развития медиации под влиянием социокультурного контекста, определить 
гуманистическое содержания преодоления разногласий в обществе.

Научная новизна представленных автором результатов определяется 
постановкой новейших конфликтогенов, проявляющихся на стыке реального 
и виртуального миров. К выработке современных политических стратегий, 
стоит отнести консолидацию междисциплинарных исследователей, для 
которых, технологии социального конструирования становятся возможностью 
апробации идей и программных положений. В связи с этим, возможность 
социального применения технологии медиации, это паритет между 
реализацией стратегических решений и деятельностного подхода субъектов.

Приращение научного знания автором включает следующие элементы:
- выделено специфическое понимание развития медиации в философском 
дискурсе;
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- выявлены ключевые социальные функции медиативного регулирования в 
процессе сопровождения социальных отношений, осложненных 
неразрешенным конфликтом;
- разработана и обоснована оригинальная модель «идеального типа» 
медиатора;

предложены перспективы возможного расширения медиативного 
регулирования на сферы социального взаимодействия.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
подтверждается полнотой проведенного теоретического анализа, публичными 
обсуждениями отдельных положений данной работы на всероссийских и 
международных конференциях. Кроме того, о достаточной обоснованности 
полученных в диссертации результатов свидетельствуют публикации в 
научных изданиях, которые соответствуют содержанию диссертации и 
характеризуют наиболее важные ее положения.

Структура диссертационного исследования логична и соответствует 
поставленным исследовательским задачам и отвечает всем необходимым 
критериям академического текста.

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены предмет и 
объект, цель и задачи исследования, определены его теоретическая база и 
методологический аппарат, обозначены положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Социально-философский анализ медиации в 
конфликтологии» раскрыта философская сущность медиации как технологии 
совмещения этико-гуманистического, социокультурного и юридического 
подходов в целях легитимного и адекватного, учитывающего человеческий 
фактор разрешения конфликтной ситуации.

В первом параграфе «Понятие «медиации» и его философская 
интерпретация» рассмотрена медиация с позиции философского дискурса.

Второй параграф «Эволюция идей и практик медиации в обществе» 
посвящен анализу эволюционного развития идей и практик медиации в 
социальных отношениях.

В третьем параграфе «Функциональное поле медиации в конфликтном 
взаимодействии» определен функциональный потенциал медиации, имеющий 
особую значимость при урегулировании конфликта в обществе.

Во второй главе «Философское измерение медиации как 
гуманистической технологии разрешения социального конфликта» 
рассмотрена тема актуализации применения медиативной технологии в 
условиях социокультурных реалий современного российского общества, 
предложен «идеальный тип» медиатора.
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В первом параграфе «Современный российский социокультурный 
контекст практик медиации» рассматриваются особенности практики 
применения медиативных технологий в современном российском обществе.

Второй параграф «Личность медиатора в философском дискурсе» 
посвящен осмыслению роли и места медиатора в разрешении конфликтных 
ситуаций и его «идеального типа».

Третий параграф «Перспективы применения медиации в разрешении 
конфликта» определяет перспективы развития медиативных технологий 
разрешения конфликтов в условиях зарождения медиакультуры.

В заключении отмечается, что в современном мире, умножающем 
экзистенциальные противоречия и конфликтные противостояния, особенно 
актуализируется необходимость культивирования при профилактике и 
разрешении конфликтов результативных примирительных технологий, 
направленных на сотворчество, диалог, соблюдение не только правовых норм, 
но и этических требований и гуманистических принципов.

Поставленная в работе цель, которая заключается в социально
философском анализе гуманистической роли и места медиации в теории и 
практики конфликтологии соискателем достигнута, а необходимые для 
достижения цели задачи решены. Автору удалось получить новые 
концептуальные выводы, обоснованные и представленные в положениях, 
выносимых на защиту и заключении диссертации.

Представленная Салимгареевым Денисом Игоревичем работа является 
самостоятельным, творческим и логически завершенным исследованием, 
демонстрирующим должный уровень теоретической интерпретации сложных 
теоретических и практических аспектов этико-гуманистического компонента 
медиации. Автор предложил и попытался обосновать свой оригинальный 
подход, раскрывающий новые грани специфики отечественной медиации, 
компетенций «идеального типа» медиатора, способов продвижения и 
закрепления медиативных взаимодействий.

Отмечая несомненные достоинства диссертации, хотелось бы 
высказаться по поводу дискуссионных моментов и обратить внимание на ряд 
замечаний.

Первое. Методологией исследования выступает комплекс социально
философских методов, направленных на междисциплинарное изучение 
понятия медиации. Отдав должное Т. Парсонсу, Ю. Хабермасу, Д.Миду, автор 
проигнорировал классические работы по разрешению конфликтов Г.Зиммеля, 
Д.Бертона, Й.Галтунга, М. Дойча, Л.Крисберга, Р.Митчелла, Р П.Сорокина, 
А.Звоницкой, принципов разрешения противоречий и конфликтов в
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марксистской философии, не включив их работы даже в библиографический 
список, значительный корпус современных исследований по данной 
проблематике.

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, состоит в 
том, что автор практически не фиксирует в своем исследовании параметров 
соотношения понятий «конфликт» и «противоречие», «управление 
конфликтом», «урегулирование конфликта», «трансформация конфликта», 
«разрешение конфликта».

И еще один важный, с нашей точки зрения, аспект: на наш взгляд, 
следовало бы уделить гораздо больше внимания место и роли медиации в 
системе «альтернативных методов разрешения споров», а также 
существующим формам медиации.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
диссертационной работы.

Заключение
Диссертационное исследование Д.И. Салимгареева на тему «Медиация 

как гуманистическая технология разрешения социальных конфликтов в 
современном российском обществе» представляет собой законченное научное 
квалификационное сочинение, выполненное автором на высоком научном 
уровне и соответствует всем требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата философских наук, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его 
автор, Салимгареев Денис Игоревич, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата философских наук по научной специальности 5.7.7. 
Социальная и политическая философия.

Официальный оппонент
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(09.00.11 -  Социальная философия)
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