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Рассматривается история становления научной школы прикладной социологии профессора Г. П. Давидюка. От-
мечается большой вклад ученого в возрождение социологической науки и институционализацию социологического 
образования в Беларуси. Указывается на то, что Г. П. Давидюком были созданы первые в Беларуси научные структуры 
социологического профиля, написаны первые социологические учебники «Основы прикладной социологии» (1975) 
и «Прикладная социология» (1979). Под научным руководством профессора подготовлено издание «Словарь приклад-
ной социологии» (1984). По его инициативе в Белорусском государственном университете были созданы условия для 
подготовки профессиональных социологов, а также кадров высшей научной квалификации. Под началом Г. П. Дави-
дюка Проблемная научно-исследовательская лаборатория социологических исследований БГУ в 1970–80-х гг. обрела 
статус ведущего республиканского научного центра, по примеру которого создавались социо логические структуры 
в главных вузах страны. Г. П. Давидюк представлял белорусскую и советскую социо логию на международных фору-
мах. Делается вывод о том, что деятельность сектора прикладной социологии в БГУ дала толчок развитию заводской 
социологии. 

Ключевые слова: Г. П. Давидюк; возрождение социологии; научная школа; прикладная социология; первые учеб-
ники по социологии; издание «Словарь прикладной социологии»; заводская социология; институционализация со-
циологического образования.
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The article deals with the history of forming the scientific school of applied sociology by full professor G. P. Davidyuk. 
His great personal contribution to the revival of sociological science and the institutionalisation of sociological education 
in Belarus is noted. He created the first scientific structures of a sociological profile in Belarus. He wrote the first textbooks 
«Fundamentals of applied sociology» (1975) and «Applied sociology» (1979), under his scientific supervision the country’s 
first «Dictionary of applied sociology» (1984) was prepared. There were created the conditions and was made an attempt to 
train professional sociologists and personnel of the highest scientific qualification at the Belarusian State University. The 
Problematic Research Laboratory of Sociological Research of the Belarusian State University in the 1970–80s has become 
a leading scientific centre in the country under his leadership. Sociological structures were created in the leading universities 
of the republic, following its example. G. P. Davidyuk represented Soviet and Belarusian sociology at internatio nal forums. 
The activities of the sector of applied sociology at the Belarusian State University gave impetus to the development of in-
dustrial sociology. 
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Георгий Петрович Давидюк (1923–2020) прожил 
достойную жизнь. В текущем, 2023-м, году ему бы 
исполнилось 100 лет. Благодаря таланту и упорному 
труду Г. П. Давидюк достиг больших успехов, стал 
доктором философских наук, профессором, первым 
социологом Беларуси. Главным делом его жизни 
стало возрождение социологической науки, пре-
жде всего институционализация социологического 
образования в Беларуси и создание научной школы 
прикладной социологии. Смелость суждений, тру-
долюбие, целеустремленность Георгия Петровича 
были поразительными. Железная выдержка, уве-
ренность в своей правоте, умение аргументирован-
но отстаивать научную точку зрения перед любой 
аудиторией укрепляли авторитет Г.  П.  Давидюка 
среди коллег. В одном из интервью он сказал: «Вся 
жизнь у меня была неординарной. Были годы успе-
хов в работе, радости в жизни, были годы тяжелых 
переживаний, когда пришлось бороться (в прямом 
смысле этого слова) за возрождение социологии 
в Беларуси» [1, с. 93].

В СССР возрождение социологии пришлось на 
вторую половину 1950 – начало 1960-х гг. На эту тему 
написано немало трудов, однако академической 
монографической работы, посвященной истории 
белорусской социологии, еще нет. Социологическая 
наука 1950-х – начала 1960-х гг. формировалась «как 
духовный порыв, превозмогающий зависимость че-
ловека от тяжести материального общественного 
бытия» [2, с. 11]. Процесс возрождения социоло- 
гии был запущен после принятия Постановления 
Президиума ЦК КПБ от 9 ноября 1965 г. «Об орга-
низации конкретно-социологических исследований 
в республике» [3, с. 212–213]. 

В записке, которая прилагалась к постановле-
нию, говорилось: «В современных условиях, когда 
партия принимает конкретные меры по усилению 

научных основ управления экономикой и всеми 
сторонами общественной жизни, особое значение 
приобретает изучение явлений, процессов, проис-
ходящих в нашем обществе. <…> Некоторые ученые 
и общественные организации нашей республики 
включились в проведение конкретно-социологиче-
ских исследований. Однако эта работа, проводимая 
отдельными организациями и лицами, никем не 
координируется, и поэтому социальные исследова-
ния не получили у нас должного развития» [3, с. 213]. 
Постановление обязывало Президиум Академии 
наук БССР, руководство академических институтов 
философии и права, экономики, истории, а так-
же Министерства высшего, среднего специального 
и профессионального образования БССР активи-
зировать социологические исследования в научно-
исследовательских институтах и высших учебных 
заведениях. В частности, было предложено создать 
лаборатории социологических исследований при 
Белорусском государственном университете и Бе-
лорусском государственном институте народного 
хозяйства. При ЦК КПБ был создан Республиканский 
общественный институт социологических исследо-
ваний.

Возрождение социологии стало возможным бла-
годаря энтузиазму представителей этого научного 
направления. Отношение к социологической науке 
было «неоднозначным, не всегда последовательным, 
нередко критичным, а порой абсурдным» [4, с. 137]. 
С 1920–30-х гг. за социологией тянулся негативный 
шлейф буржуазной лженауки. В одном из интервью 
Г. П. Давидюк рассказывал: «...о социологии я узнал 
во время учебы в аспирантуре в московской Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС. Старые 
профессора нашей кафедры философии часто зло 
заявляли, что социология – это буржуазная наука. 
Из прессы я узнал, что такова установка ЦК КПСС. 
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Работая в АН БССР, я не только узнал, но и почув-
ствовал ненависть, враждебность по отношению 
к социологии. <…> Суть социологии я узнал, часто 
бывая в Институте философии АН СССР, где уже в се-
редине 1960-х гг. был сектор социальных исследова-
ний… Работая часто в читальном зале Московской 
библиотеки им. В. И. Ленина, я внимательно при-
слушивался к беседам об американской, немецкой 
социологии. Очень много о ней узнал от известных 
уже в начале 1960-х гг. московских профессоров Ген-
надия Осипова, Галины Андреевой» [1, с. 100–101].

Во время обучения в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС Г. П. Давидюк подготовил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Основные черты 
современного ревизионизма». Она получила высо-
кую оценку членов ученого совета и была успешно 
защищена. Так, 10 июля 1959 г. Г. П. Давидюку была 
присуждена ученая степень кандидата философских 
наук. По словам Георгия Петровича, наиболее глубо-
ко суть социологии он постиг, когда писал доктор-
скую диссертацию на тему «Критика теории единого 
индустриального общества». В ходе работы ученый 
обращался к исследованиям польских, английских, 
немецких социологов, причем тогда переводов этих 
изданий на русский язык еще не было. Г. П. Давидюк 
отмечал: «Меня поражала глубина проникновения 
мысли авторов этих книг в социальную действитель-
ность и связь теоретического суждения с объектив-
ными ее процессами. Особенно меня впечатлили 
глубиной знаний как американской, так и советской 
действительности Джон Гэлбрейт и Дэниел Белл 
в своих книгах “Новое индустриальное общество. 
Техноструктура” и “Грядущее постиндустриальное 
общество”» [1, с. 100–101].

В 1962 г. увидела свет монография Г. П. Давидю-
ка «Основные черты современного ревизионизма». 
Она была написана на основе его кандидатской дис-
сертации и содержала критику югославского руко-
водства, в том числе президента И. Б. Тито. В этот 
период Георгию Петровичу предложили перейти на  
работу в Институт философии и права Академии 
наук БССР. В конце 1968 г. по инициативе Г. П. Да-
видюка в институте был создан сектор социальных 
исследований, преобразовавшийся вскоре в пол-
ноценный отдел. В то время с участием ученого 
был подготовлен ряд коллективных монографий: 
«Структура советской интеллигенции» (1970), «Про-
блемы социальной структуры села» (1971), «Науч-
но-технический прогресс и социальные изменения 
села» (1972) и т. д. В 1967 г. за вклад в развитие со-
циологии Г. П. Давидюк был награжден грамотой 
Верховного Совета БССР и медалью «За трудовое 
отличие», а в 1972 г. – Почетной грамотой Верхов-
ного Совета БССР. В 1972 г. Георгий Петрович вошел 
в состав президиума правления Советской социоло-
гической ассоциации. 

С сентября 1969 г. началось сотрудничество Геор-
гия Петровича с БГУ: он был приглашен читать лек-

ции по социологии студентам философского отделе-
ния. В декабре 1972 г. по предложению ректора БГУ 
В. М. Сикорского Г. П. Давидюк возглавил кафедру 
марксистско-ленинской философии гуманитарных 
факультетов, при которой в 1974 г. был создан сек-
тор прикладной социологии. Сотрудники сектора 
проводили социологические исследования на круп-
нейших заводах Беларуси, в том числе на таких про-
мышленных гигантах, как Могилёвское производ-
ственное объединение «Химволокно» и Оршанский 
льнокомбинат. В 1960–70-х  гг. социологические 
структуры стали создаваться во всех ведущих вузах 
республики. Работа сектора прикладной социологии  
в БГУ дала толчок развитию заводской социоло- 
гии. Так, в штат крупных заводов, комбинатов и ор-
ганизаций была введена должность «инженер-со-
циолог». 

Долгое время Г. П. Давидюк руководил Проблем-
ной научно-исследовательской лабораторией социо-
логических исследований БГУ. Под его руководством 
в 1970–80-х гг. лаборатория превратилась в ведущий 
научный центр. Большим достижением универси-
тетских социологов во главе с Г. П. Давидюком стало 
присуждение коллективу Золотой медали ВДНХ СССР 
за разработку плана социально-экономического раз-
вития г. Минска на 1976–1980 гг., а также за подго-
товку коллективной монографии «Методологиче-
ские указания по разработке комплексного плана 
экономического и социального развития г. Минска  
на 1976–1980 гг.» (1975). 

В 1976 г. по инициативе Г. П. Давидюка было учреж-
дено Белорусское отделение Советской социологиче-
ской ассоциации. Ученый неоднократно представлял 
советскую и белорусскую социологию на междуна-
родном уровне. Он выступал с лекциями в универси-
тетах Чехословакии, в Йенском университете имени 
Фридриха Шиллера, Люблянском университете, Ягел-
лонском университете, в составе советской делегации 
участвовал в работе VIII и XI международных социо-
логических конгрессов, в составе группы Всесоюзного 
общества «Знание» ездил в Шри-Ланку.

В первой половине 1989 г. была воплощена мечта 
Георгия Петровича: на вновь созданном философ-
ско-экономическом факультете БГУ было открыто 
отделение социологии и учреждена кафедра социо-
логии. Г.  П.  Давидюк содействовал становлению 
кафедры, осуществлял преподавательскую и науч-
ную деятельность, выступал с научными докладами 
и даже после выхода на пенсию продолжал зани-
маться социологией. В 2010 г. ему первому среди 
сотрудников факультета было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник БГУ».

Школа прикладной социологии профессора Г. П. Да-
видюка состоялась. Об этом свидетельствуют до-
стижения белорусских ученых. «Все научные школы 
возникают тогда, когда появляется человек с повы-
шенным энергетическим зарядом, который, актив-
но занимаясь исследованиями, вырабатывая новые 
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идеи, заражает этим других» [5, с. 31]. Именно та-
ким лидером и был профессор Г. П. Давидюк. Вокруг 
него сформировалось активное ядро исследователей, 
благодаря ему было восстановлено социологиче-
ское наследие, причем не только труды социологов 
1920–30-х гг., но и социологические идеи выдаю-
щихся дореволюционных философов, писателей, 
статистиков, юристов и демографов [6, с. 15–16].

Возрождение социологии имело практическое 
воплощение: создавались исследовательские под-
разделения социологического профиля, проводи-
лась переподготовка сотрудников, переводились на 
русский язык статьи и монографии, обобщался ис-
следовательский опыт, разрабатывались рекоменда-
ции, готовились и издавались учебно-методические 
пособия, появлялись первые отечественные социо-
логические теории. «Моими настольными учебни-
ками, – вспоминал Георгий Петрович, – были книги 
Владимира Ядова “Социологические исследования. 
Методология. Программа. Методика” (1972), Андрея 
Здравомыслова “Методология и процедура социоло-
гических исследований” (1969)» [1, с. 100–101]. 

В своем первом учебнике по социологии «Введе-
ние в прикладную социологию» (1975) Г. П. Давидюк 
предпринял успешную попытку «систематизирован-
но изложить историю и сущность марксистко-ленин-
ской прикладной социологии, а также развитие бур-
жуазной социологии на разных этапах, определить 
прикладную социологию как науку, сформулировать 
ее основные законы, изложить в синтезированном 
виде черты и функции марксистской социологии, по-
казать соотношение между историческим материа-
лизмом и прикладной социо логией» [7, с. 4]. Через 
четыре года, в 1979 г., вышла книга Г. П. Давидюка 
«Прикладная социология», в которой он раскрыл 
сущность и структуру прикладной социологии. Как 
написано в аннотации к монографии, «...впервые 
в советской социологической литературе дана ха-
рактеристика ее [прикладной социологии] зако- 
нов и категорий. Органично изложены методология 
и процедуры социологического исследования. В но-
вой интерпретации, отличной от предыдущих работ 
автора, охарактеризован процесс становления и раз-
вития прикладной социологии в СССР» [8]. 

Если сравнивать содержание двух указанных книг, 
можно увидеть существенные различия. В издании 
1979 г. уже нет параграфа «Исторический материа-
лизм и прикладная социология», а также раздела 
«Буржуазная социология». Зато получила развитие 
первая глава «Марксистско-ленинская прикладная 
социология как наука», где проанализировано со-
отношение прикладной социологии и других наук, 
исследованы ее функции и черты. В издании 1979 г. 
появились главы «Категории и законы прикладной 
социологии», «Методология прикладного социоло-
гического исследования» и «Процедура прикладного 
социологического исследования». Кроме того, пред-

ставлен параграф, посвященный обработке социо-
логической информации.

По признанию Г. П. Давидюка, «...прикладная со-
циология хотя еще и не завоевала равноправного 
положения в ряду общественных наук, но уже вошла 
в академии, университеты, созданы институты, от-
делы, кафедры. <…> Однако полной ясности о ней 
как о науке пока нет, иногда ей отводят роль “сбор-
щика” теоретического и фактического материала. 
Часто понятие “прикладная социология” подменя-
ется другими – “конкретные социальные исследова-
ния”, “конкретные социологические исследования”. 
<…> Конкретные исследования ведутся на основе 
социологической науки и являются источником ее 
обогащения и развития. Это один из важных видов 
деятельности социолога, когда происходит апроба-
ция выдвинутых гипотез, получение нового знания 
о социальной действительности. Поэтому подменять 
прикладную социологию как науку конкретными 
социологическими исследованиями нельзя» [8, с. 7].

Г. П. Давидюк видел прикладную социологию как 
науку о «специфических законах становления, раз-
вития и функционирования конкретных социаль-
ных систем, процессов, структур, организаций и их 
элементов» [8, с. 7]. Своим энтузиазмом профес-
сор заражал студентов и преподавателей. Он умел 
показать на практике эффективность социологии 
в предупреждении или разрешении социальных 
конфликтов, подчеркивал необходимость развития 
у руководителей таких навыков, как способность ви-
деть перспективу и сплачивать трудовой коллектив. 
Школа прикладной социологии Г. П. Давидюка отли-
чалась скрупулезной обработкой и интерпретацией 
данных, безукоризненным соблюдением всех про-
цедур социологического исследования. За каждым 
результатом стоял высокий авторитет ученого, его 
стремление дойти до сути.

Следует отметить, что выход обновленного учеб-
ника Г. П. Давидюка «Прикладная социология» (1979) 
имел большое значение для возрождения социоло-
гии. Опыт первопроходцев был использован мо-
лодыми исследователями. Учебник примечателен 
еще двумя чертами: в нем была сделана едва ли не 
первая попытка дать очерк современной советской 
социологии, а также в нем сформулированы пред-
ложения по организации учебного процесса [9, с. 3]. 
Опыт обобщения теоретических поисков и приклад-
ных исследований стал основой для крупного дости-
жения белорусских социологов: в 1984 г. под редак-
цией Г. П. Давидюка увидело свет издание «Словарь 
прикладной социологии». По сути, это был первый 
советский социологический словарь. Он сразу был 
признан научным сообществом, стал помощником 
для начинающих социологов [9, с. 3]. 

Профессор Г. П. Давидюк как никто другой пони-
мал важность создания базы для развития социоло-
гической науки, поэтому неустанно готовил кадры 
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профессио нальных социологов. Под его научным 
руководством было написано и защищено 48 канди-
датских и 12 докторских диссертаций. Идеи ученого 
получили развитие в трудах его последователей.

Научная школа профессора Г. П. Давидюка живет 
и сегодня. Разработанные в ее рамках методологи-
ческие и этические нормы передаются новому по-
колению молодых ученых. Социология выступает 
одним из главных источников получения знания 
о современном обществе и социальном самочув-
ствии человека. Без социологии невозможно достой-
но ответить на вызовы времени. Новые поколения 

социологов используют в своей работе опыт и на-
учные наработки ученых, стоявших у истоков воз-
рождения социологической науки. Конечно, сегодня 
ее традиции трансформировались с учетом научно-
технологического прогресса. Время дополняет их 
новым опытом, создавая условия для преодоления 
препятствий на историческом пути. 

Вклад профессора Г. П. Давидюка в возрождение 
социологической науки в Беларуси столь велик, что 
чем дальше уходит время его научной деятельности, 
тем более зримым и масштабным его научный по-
двиг предстает перед новыми поколениями.
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