
ствует возможность позитивного завершения конфликта, даже 
если это будет сопряжено с рядом порожденных конфликтом 
непредсказуемых проблем [1, с. 34].

Л. Козер обратил внимание на то, что в обществе присут
ствует состояние напряжённости, вызванное тем, что имеется 
и тем, что должно быть в соответствии с чувствами и представ
лениями определенных групп и индивидов. Конфликты прово
цируются неустранимым дефицитом разнообразных ресурсов
и, в первую очередь, власти. Дефицит существовал и всегда 
будет существовать, как и вызываемое им напряжение, веду
щее к конфликтам. Борьба за власть, дефицитный статус или 
ресурсы естественна, т.к. приносит ощутимую пользу противо
борствующим сторонам, поэтому козеровское определение 
конфликта универсально. Оно применимо к конфликтам любого 
уровня, начиная с межличностных и кончая межгосударствен
ными. В любом конфликте желание одной стороны обрести де
фицитный ресурс дополняется стремлением нейтрализовать, 
ущемить или подавить противостоящую сторону как соперника, 
претендующего на тот же самый дефицитный ресурс.

Обоснование позитивной функции конфликта Л. Козер находил 
в поддержании групповой идентичности конфликтующей стороны. 
Конфликт сближает, кристаллизует интересы членов противобор
ствующей группы, что особенно заметно в классовом обществе 
с интенсивной социальной мобильностью. В обществах с инсти
туционализированной восходящей мобильностью враждебность 
между стратами сосуществует с взаимным влечением.

Межгрупповой антагонизм также укрепляет границы, суще
ствующие между группами. Прежде чем возникнет социальный 
конфликт и враждебное отношение станет действием, менее 
привилегированная группа должна осознать, что она на самом 
деле чего-то лишена [1, c. 57]. Когда группа осознает, что су
ществующая система распределения благ несправедлива по 
отношению к ней, то она ставит под сомнение всю социальную 
систему. Вот как об этом пишет Л. Козер: «для нас важно от
метить, что, когда социальная структура более не считается 
легитимной, индивиды, занимающие сходные социальные по
зиции, благодаря конфликту объединяются в группы с общими 
социальными самосознанием и интересами» [1, с. 58]. Следует 
также отметить, что степень и способ легитимации власти и си
стемы статусов являются важнейшими промежуточными пере
менными, влияющими на возникновение конфликта.

Необходимо подчеркнуть, что в деле групповой интеграции 
и консолидации конфликт, как отмечает Л. Козер, может носить 
двойственный характер. С одной стороны, группа, имеющая 
внутренние противоречия, сплачивается в том случае, когда ей 
угрожает внешний враг. Таким образом, конфликт действитель
но выполняет позитивную функцию, укрепляя внутригрупповую 
солидарность. С другой стороны, внешний враг может отсут
ствовать. В таком случае начинается поиск врага внутри самой 
группы, что приводит к ее разобщению.

В открытых обществах, где группы свободно структурирова
ны, конфликт выполняет функции стабилизации и интеграции. 
Можно даже сказать, что конфликт здесь способствует адек
ватному приспособлению социальных норм к постоянно изме
няющимся обстоятельствам. В закрытых обществах с жёсткой 
социальной системой всё диаметрально противоположно: по
давление конфликта блокирует предупредительный «маячок» 
опасности, что в дальнейшем лишь усугубит его негативные по
следствия. Таким образом, конфликт выступает в виде «стра
хующего клапана», который выпускает «пар» недовольства, не 
допуская развала общественной системы.

Л. Козер осознавал, что не всякий конфликт выполняет пози
тивные функции. Говоря о позитивных функциях, он, скорее все
го, имел в виду необходимые социальные контексты и условия, 
благодаря которым конфликт сможет вывести общество на но
вый виток развития. Идея о позитивной функциональности стала 
своеобразной реабилитацией конфликта, который долгое время 
воспринимался лишь в качестве девиации негативной направ
ленности -  как нечто вредное и опасное. Стоит подчеркнуть, что 
многие положения Л. Козера повторяют идеи Г. Зиммеля.

Описывая позитивные и негативные функции конфликта, 
Л. Козер все конфликты разделил на реалистичные и нереали
стичные, различия между которыми располагаются по принципу 
соотношения средств и целей. Реалистичный конфликт -  тот, 
который является средством для достижения поставленной

цели, т.е. нацелен на результат. К конфликтам такого рода от
носятся конфликты, возникающие из-за неудовлетворения 
специфических требований участников. Однако конфликт мо
жет быть вызван и потребностью в снятии напряжения, тогда 
он превращается в самоцель, а не средство. Реалистичный 
конфликт будет прекращён, если субъект сможет использовать 
функциональные альтернативы в качестве других средств (по
тенциально они всегда доступны), в отличие от него в нереали
стичном конфликте функциональные альтернативы выступают 
только как иные объекты. Однако и в последнем случае кон
фликт может выполнять позитивную функцию в виде разряд
ки обстановки, снятия напряженности, которая и являлась той 
причиной, обострившей отношения конфликтующих сторон. Как 
бы парадоксально это не звучало, данный конфликт также объ
единяет людей, позволяя им больше узнавать друг о друге. Но 
для завершения конфликта понадобится обоюдная активность 
конфликтующих сторон. Между ними важно достижение догово
рённости, так как это шаг к самоликвидации конфликта.

Нереалистические конфликты порождаются, прежде все
го, не целями участников конфликта, а их желанием проявить 
агрессию, получить психологическую разрядку. Такие конфлик
ты, вызванные необходимостью освободиться от агрессивного 
напряжения у одного или более взаимодействующих индиви
дов, менее «стабильны», чем реалистические [1, c. 72]. Участ
ники нереалистического конфликта часто не знают, какие цели 
они преследуют. Их поведение носит агрессивный, девиантный 
характер. Такой конфликт -  это, прежде всего, область изуче
ния психологии, а не социологии.

Л. Козер также выделял ряд функций, которые можно на
звать потенциально позитивными. Примером здесь может слу
жить то, что конфликт может определить более чёткие и ясные 
границы между группами, что повлечет за собой кристалли
зацию централизованных структур, укрепление внутреннего 
единства, усиление подчиненности нормам поведения членов 
группы. Конфликты могут принести инновации, положительные 
нововведения, тем самым укрепляя социальный порядок. Но 
не стоит забывать, что всё это возможно только при опреде
лённом уровне эскалации конфликта, остроты взаимоотноше
ний внутри социальной группы, уровня жёсткости социальной 
структуры и многих других показателей. В противном же случае 
конфликт может полностью уничтожить социальную систему.
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Рассматриваются структурно-конфессиональные особенности 
современной религиозной ситуации в восточной Беларуси.

В конфессиональном пространстве восточного региона Бе
ларуси, как и республики в целом, в начале 1990-х гг. сформи
ровался феномен «религиозно-церковного ренессанса». Полу
чили развитие как «исторические», так и «нетрадиционные» 
религии [2; 3], актуализировалась задача по предупреждению 
деструктивных проявлений религиозной деятельности [1].

Как и в Беларуси в целом, в ее восточном регионе наибо
лее значимым проявлением «религиозно-церковного ренессан
са» стало существенное увеличение численности религиозных 
организаций. Положительная динамика роста сохранялась и в 
2000-х гг. Если на начало 2000 г. в регионе насчитывалась 821 
зарегистрированная религиозная община, то к 2017 г. их коли
чество возросло в 1,5 раза.
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Разнообразная религиозная жизнь современной Беларуси 
представлена в ее восточном регионе 1254 общинами 21 кон
фессии -  абсолютного большинства религиозных объединений 
страны (25 конфессий). Также на начало 2017 г. в регионе дей
ствовали 919 культовых зданий и 107 строилось (в республике в 
целом -  2626 и 255), в религиозных структурах всех конфессий 
были заняты 1124 священнослужителя (в республике в целом -  
3293). Функционировали 15 областных религиозных объедине
ний: Полоцкая, Витебская, Могилевская, Бобруйская, Гомель
ская и Туровская епархии Белорусской православной церкви, 
Витебская и Пинская епархия и Минско-Могилевская архие
пархия Римско-католической церкви, Витебское, Могилевское 
и Гомельское Объединения христиан веры евангельской и Ви
тебское, Могилевское и Гомельское Религиозные объединения 
евангельских христиан-баптистов.

По сравнению с конфессиональной структурой Республики 
Беларусь в целом, в ее восточном регионе отсутствуют заре
гистрированные организации четырех конфессий -  католиков 
латинского обряда, реформатов, христиан веры апостольской 
и буддизма. Однако эти конфессии с точки зрения количества 
объединяемых ими общин малочисленны, поэтому данная осо
бенность не может рассматриваться в качестве приоритетной 
изучаемого региона.

По общей исторической типологии религии зарегистриро
ванные в восточной Беларуси религиозные организации при
надлежат к различным направлениям и течениям двух мировых 
религий (христианство и ислам), одной национально-государ
ственной религии (иудаизм) и новым религиозным объединени
ям. Религиозная структура региона носит ярко выраженный по- 
ликонфессиональный характер с доминированием организаций 
христианского типа. При этом, как и в других областях и в респу
блике в целом, отсутствует абсолютное доминирование какой- 
либо одной конфессии [4; 6; 9]. Наиболее прочные позиции по 
численности религиозных организаций занимают Белорусская 
православная церковь (БПЦ), Христиане веры евангельской 
(ХВЕ), Римско-католическая церковь (РКЦ) и Евангельские хри
стиане-баптисты (ЕХБ) [см. таблицу], что аналогично общере
спубликанской ситуации.

Религиозные общины в восточной Беларуси (на 1 января 2017 г.)
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Православная церковь (БПЦ) 284 240 136 660 52,6 39,5 1670
Старообрядческая церковь 18 2 7 27 2,2 79,4 34
Римско-католическая церковь (РКЦ) 94 21 23 138 11 27,9 495
Католики латинского обряда 0 0 0 0 0 0 1
Греко-католическая церковь 3 1 1 5 0,4 33,3 15
Реформатская церковь 0 0 0 0 0 0 1
Лютеранская церковь 14 4 4 22 1,8 81,5 27
Евангельские христиане баптисты 
(ЕХБ) 38 26 40 104 8,3 37,1 280

Новоапостольская церковь 3 5 2 10 0,8 47,6 21
Пресвитерианская церковь 0 0 1 1 0,1 100 1
Христиане веры евангельской (ХВЕ) 51 73 41 165 13,2 16,5 521
Христиане полного Евангелия (ХПЕ) 7 15 3 25 2 42,4 59
Христиане веры апостольской (ХВА) 0 0 0 0 0 0 10
Церковь Христова 0 0 1 1 0,1 20 5
Мессианские общины 0 2 0 2 0,2 66,7 3

Адвентисты седьмого дня (АСД) 14 12 6 32 2,6 43,8 73
Свидетели Иеговы 5 7 3 15 1,2 55,6 27
Мормоны 1 0 1 2 0,2 50 4
Иудейская религия (ордодоксаль- 
ный иудаизм) 5 7 14 26 2,1 68,4 38

Прогрессивный иудаизм 3 1 2 6 0,5 42,9 14
Мусульманская религия 4 1 1 6 0,5 25 24
Бахаи 1 1 1 3 0,2 60 5
Кришнаиты 1 1 1 3 0,2 50 6
Армянская апостольская церковь 0 0 1 1 0,1 50 2
Буддизм 0 0 0 0 0 0 1
Всего 546 419 289 1254 100 37,6 3337

Около 52,6% от всей совокупности религиозных общин вос
точной Беларуси занимают общины БПЦ, около 13,2% -  ХВЕ, 
11% -  РКЦ, около 8,3% -  ЕХБ, около 2,6% -  адвентисты, около 
2,2% -  старообрядцы, около 2,1% ортодоксальные иудеи, около 
2% -  христиане полного Евангелия, на остальные 13 конфес
сий приходится только 6,2% от общей численности религиозных 
общин региона. К христианству относятся 16 направлений из 
21, общины которых имеют в восточной Беларуси официаль
ную регистрацию. Христианские конфессии объединяют около 
96,5% от всех зарегистрированных в регионе религиозных об
щин.

Одновременно сохраняется высокая степень стабильности 
конфессиональной структуры региона. За последние 15 лет 
оформились и прошли процедуру государственной регистрации 
организации четырех конфессий -  мессианских общин (2002 г.), 
пресвитериан и мормонов (2004 г.), армяно-григориан (2012 г.) 
[5; 7].

Сравнительная степень религиозно-церковной активности в 
областях Республики Беларусь может, наряду с другими показа
телями, быть проиллюстрирована соотношением численности 
населения к количеству религиозных общин. Если в среднем в 
Беларуси на одну зарегистрированную общину приходится 2911 
человек (данные на 1 января 2013 г.), то в Витебской области -  
2250 (наиболее высокий показатель по сравнению с другими 
областями Восточной Беларуси), однако в Могилевской обла
сти -  3831 (наименьший показатель религиозной активности 
среди областей страны), в Гомельской области -  3596 человек. 
Напротив, на одну общину в Гродненской области приходит
ся 2252 человека, в Минской -  2083, а в Брестской области -  
1859 человек на одну зарегистрированную общину (наиболее 
высокий показатель в республике).

За годы суверенитета Беларуси религиозная жизнь восточ
нобелорусского региона, как и республики в целом, значительно 
разнообразилась. Общество заинтересовано в мирном сосуще
ствовании разных религий и их представителей, что возможно 
лишь на основе веротерпимости, последовательной реализа
ции свободы совести [8]. Уважительные межконфессиональные 
взаимоотношения являются важным гарантом гражданского 
мира и общественного согласия.
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