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В статье утверждается, что институционализация социологии на территории 

Беларуси началась с открытием в 1921 г. Белорусского государственного 

университета и созданием в нем кафедры «Социологии и первобытной культуры» (С.З. 

Каценбоген). После отождествления исторического материализма с социологией 

преподавание социологических дисциплин было исключено из учебных планов БГУ. 

Возрождалась социология в 1960-е гг. с созданием Проблемной научно-

исследовательской лаборатории социологических исследований БГУ (ПНИЛСИ БГУ) 

(первый руководитель – проф. И.Н. Лущицкий). В недрах которой, и сектора 

прикладной социологии при кафедре философии гуманитарных факультетов (проф. 

Г.П. Давидюк) были подготовлены кадры и созданы необходимые условия для 

открытия в 1989 г. отделения социологии и кафедры социологии (первый зав. 

кафедрой – проф. А.Н. Елсуков). Отмечается большой вклад профессора Г.П. 

Давидюка (1923-2020) в возрождение социологической науки и образования на 

территории Беларуси и создание Белорусской социологической школы.  
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Социология в СССР вновь понадобилась, когда в мире она уже давно 

была признана всеми и преподавалась в крупнейших мировых 

университетах, когда ни одно мало-мальски заметное событие не 

обходилось без социологических прогнозов. В стране ощущалась 

потребность в новых знаниях, реально отражающих социальные процессы 

и противоречия, новые теории прогнозирования и управления обществом.  

Символом возрождения социологии в Беларуси стал профессор Г.П. 

Давидюк. «По моему личному восприятию, здесь очень много сделал проф. 

Г.П. Давидюк, – писал в обращении к читателю номера журнала 

«Социологические исследования» посвященного развитию социологии в 

Беларуси «Беларусь: время надежд» Ж.Т. Тощенко, – еще в 1979 г. в 

издательстве «Вышэйшая школа», в Минске он выпустил в свет один из 

первых учебников нового поколения «Прикладная социология». Именно в 

этом учебнике Г.П. Давидюк сформулировал свое представление о 

функциях социологии, ее основных категориях, законах, которые были 
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использованы шедшими за ним более молодыми исследователями. Эта 

книга примечательна еще двумя чертами: во-первых, в ней была сделана 

едва ли не первая попытка дать очерк современной советской социологии – 

ее трудов и их авторов за 60-70-е годы, и во-вторых, сформулированы 

предложения и размышления, как построить учебный процесс (на примере 

Белорусского университета)» [1, с. 3]. И далее Ж.Т. Тощенко отмечает: 

«Опыт обобщения теоретических поисков и прикладных исследований 

стал основой для еще одного крупного достижения белорусских 

социологов: под редакцией Г.П. Давидюка (составители А.Н. Елсуков, К.В. 

Шульга) в 1984 г. вышел в свет «Словарь прикладной социологии» (Минск: 

Университетское, 1984; повторно он был переиздан в 1991 г.). По сути дела, 

это был первый советский социологический словарь, вышедший в свет 

после официального признания социологии. Этот словарь появился раньше 

аналогичных изданий в Москве и Киеве и был сразу признан 

социологическим сообществом, стал помощником для тех, кто 

ориентировался на стезю социологии, пытался реализовать на практике 

конкретные социологические исследования, создавать первые учебные 

курсы по социологии» [1, с. 3]. Высокая и заслуженная оценка. 

Георгий Петрович первым взял на себе ответственность за организацию 

подготовки профессиональных социологов. С начала 1974/75 учебного 

года на философском отделении исторического факультета БГУ по 

инициативе профессора Г.П. Давидюка была открыта специализация по 

прикладной социологии. В 1977 г. состоялся первый выпуск специалистов 

в области прикладной социологии, которые были распределены на 

предприятия в качестве социологов. К началу 1980-х гг. в аспирантуре на 

кафедре философии обучалось около двадцати человек по данной 

специальности.  

За этой лаконичной информацией скрывается неравное противостояние 

ученых с министерским начальством. Вот как это было. Рассказывает Г.П. 

Давидюк: «Однако, наше хорошее начало по подготовке социологов в 

университетских аудиториях было остановлено диктаторским повелением 

«сверху». В 1978 г. советская делегация высшей школы выезжала в ГДР на 

совещание заведующих кафедрами общественных наук университетов 

Варшавского договора. От Белоруссии в делегацию входил я. На 

совещании- инструктаже перед отъездом в Министерстве высшего 

образования СССР заместитель Министра этого Министерства, он же – 

руководитель делегации Н.И.Мохов попросил каждого из членов 

делегации (нас было 19 человек) доложить, кто в какой секции будет 

работать и о чем будет говорить. Когда очередь дошла до меня, я сказал, 

что буду работать в секции социологии, собираюсь рассказать, как на 
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философском отделении БГУ готовят социологов, какие проводятся 

социологические исследования и как эта работа увязывается с учебным 

процессом, Н.И. Мохов мгновенно вскочил  и стал озлобленно кричать: «У 

нас нет социологии. Кто вам разрешил вести подготовку социологов в 

университете?» Я спокойно ответил, что учебный план для такой 

подготовки нам утвердил первый заместитель Министра высшего 

образования СССР Н.Ф. Краснов. У нас уже состоялось два выпуска 

специалистов, в дипломах которых записано «профессия – прикладной 

социолог».  Н.И. Мохов пообещал разобраться в этом деле. Через год в БГУ 

«нагрянула» министерская инспекторская проверка. Инспекция признала 

неправильной нашу запись в дипломе и предписала впредь делать такую 

запись «профессия – преподаватель общественных наук». Так  мы и делали 

до 1988 г., пока не признали социологию самостоятельной наукой и не 

открыли 12 социологических факультетов и отделений в университетах 

СССР, в том числе и отделение в БГУ» [2, с. 96]. 

Интересен опыт работы сектора прикладной социологии при кафедре 

философии гуманитарных факультетов БГУ, который был создан 

Г.П. Давидюком и начал научно-исследовательскую деятельность в 1974 

году. «С первых дней моей работы в БГУ ректор университета 

В.М.Сикорский ежегодно выделял неограниченный лимит на ведение 

хоздоговорных социологических исследований. Для проведения этих 

исследований уже в 1974 г. при кафедре был создан сектор прикладной 

социологии, научным руководителем сектора был назначен профессор 

Г.П.Давидюк, заведующим сектором – доцент И.Я.Писаренко, затем 

последовательно сектором руководили кандидаты наук: С.А. Шавель, 

Д.Г.Ротман. Количество заявок от предприятий на проведение 

хоздоговорных исследований каждый год возрастало. К 80-м годам сектор 

проводит уже исследования на девяти крупнейших заводах Белоруссии, в 

том числе на таких промышленных гигантах, как Могилевское ПО 

«Химволокно», Оршанский льнокомбинат. Годовая сумма выполняемых 

работ – 300 тыс. долларов. Ответственными исполнителями на этих 

предприятиях работали в то время доценты кафедры А.Н. Елсуков, И.Я. 

Писаренко, старшие научные сотрудники С.А. Шавель, Г.Н. Соколова, Д.Г. 

Ротман, А.И. Левко, А.П. Кацева, К.Г. Лапич и др. Полевые исследования 

на предприятиях проводили 68 человек, в том числе 47 научных 

сотрудников и 21 преподаватель и аспирант, среди последних были Л.Г. 

Титаренко и С.В. Лапина, ставшие впоследствии докторами 

социологических наук, профессорами» [2, с. 97]. В 1960–1970-е годы по 

примеру БГУ стали создаваться социологические структуры во всех 
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ведущих вузах республики. Работа сектора прикладной социологии в БГУ 

дало толчок развитию заводской социологии.  

Социологам всегда жилось не просто. Результаты социологических 

исследований, представленные администрации заводов, опубликованные 

социологами работы далеко не всем нравились. Администрация некоторых 

заводов жаловалась в партийные органы  на «субъективизм» социологов, 

отдельные заказчики даже расторгали договор с университетом на 

проведение исследований. Партийные органы использовали это для 

«разноса» социологов. Неоднократно на пленумах Минского горкома КПБ 

имела место «взбучка» в адрес университетских социологов. Г.П. Давидюк 

вспоминал: «В 1985 г. в Минск прибыла московская комиссия, в составе 

которой были работники аппарата ЦК КПСС и Министерства высшего 

образования СССР. Она скрупулезно проштудировала деятельность 

академических социологов и социологов вузов Минска. Члены комиссии 

интересовались прежде всего результатами хоздоговорных 

социологических исследований. «Особое» внимание уделили 

социологическим службам БГУ и Белорусского политехнического 

института. В своем заключении комиссия обвиняла минских социологов не 

только в «извращении» социальной действительности, но и в «финансовом 

ограблении» заводов, оплачивающих хоздоговорные социологические 

исследования. Комиссия рекомендовала запретить хоздоговорные 

социологические исследования. После отъезда комиссии партийные 

органы стали делать оргвыводы. Заведующий кафедрой научного 

коммунизма Белорусского политехнического института, при котором 

функционировала большая хоздоговорная социологическая группа, 

проводившая исследования на многих заводах г. Минска, профессор В.Н. 

Семеньков был снят с работы со строгим партийным взысканием. Группе 

было запрещено проводить хоздоговорные исследования. Секретарь ЦК 

КПБ А.Т. Кузьмин  прислал в партком БГУ за своей подписью письмо, в 

котором требовал снять профессора Г.П. Давидюка с должности 

заведующего Проблемной НИЛ социологических исследований БГУ и 

«привлечь к ответственности». Несмотря на все попытки нового ректора 

БГУ, академика Л.И. Киселевского и парткома БГУ защитить Г.П. 

Давидюка, им пришлось выполнить распоряжение секретаря ЦК КПБ А.Т. 

Кузьмина. На заседании парткома Белгосуниверситета Г.П. Давидюку 

второй раз объявили строгий выговор, а ректор отдал приказ об увольнении 

его с должности заведующего Проблемной социологической 

лабораторией» [2, с. 98]. Ну, что здесь скажешь, когда «социология просто 

возрождалась...». 
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Понимание значения социологии у власти пришло слишком поздно, 

когда уже ничего не могло спасти развал СССР и советского строя. Однако, 

может быть в качестве покаяния, при советской власти успели принять 

решение об открытии социологических факультетов и отделений в 

ведущих университетах страны. В 1989 г. в БГУ открывается отделение 

социологии и кафедра социологии (первый зав. кафедрой – профессор А.Н. 

Елсуков) [3]. За 30 лет работы кафедра социологии располагает высоким 

научным потенциалом, обеспечивается преемственность, где работают 

ведущие специалисты разных поколений, лучшие социологические силы 

страны. 

Менялось время, которое требовало новых форм организации. В этот 

период «птенцы из гнезда Г.П. Давидюка» оказались на высоте. Стали 

активно развиваться международные связи, появились первые 

негосударственные исследовательские структуры. Здесь следует отметить 

активность Д.Г. Ротмана, С.Н. Буровой,  О.Т. Манаева, А.П. Лимаренко, 

Ж.М. Грищенко, Л.Г. Титаренко и др. Несмотря на усилия профессора С.Д. 

Лаптенка и переводом ПНИЛСИ на новый философско-экономический 

факультет, лаборатория медленно увядала. 

На протяжении всей своей 30-летней истории кафедра активно 

взаимодействует с ведущими академическими социологами, где работают 

наши выпускники и сотрудники кафедры Д.К. Безнюк, Ю.Г. Черняк, О.В. 

Кобяк, Е.В. Шкурова и др. Кафедра постоянно пополняется за счет лучших 

своих выпускников, успешно завершивших учебу в аспирантуре и 

имеющих опыт научно-исследовательской работы. Университетские 

социологи стали научно-методологической базой сотрудничества с 

региональными социологами (Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Витебск). 

Ощущается всё взрастающая значимость результатов социологических 

исследований при принятии важнейших управленческих решений. 

Важным представляется междисциплинарный синтез при подготовке 

современных научных кадров, не ограничивать учебный план  рамками 

исключительно своей компетенции, ориентироваться исключительно на 

прикладные, частные вопросы, искусственно насаждать 

междисциплинарную обособленность и исключительность. «Наука об 

обществе <…> должна подняться до уровня фундаментального знания» [4, 

с. 38]. 

«Традиции, заложенные профессором Г.П. Давидюком, со временем 

трансформировались, отвечая на новые вызовы времени, но все же 

оставались своеобразными маяками развития. Время дополняло их новым 

опытом, обновляло содержание, обогатило и создало условия для 

преодоления препятствий на историческом пути» [5, с. 11]. Тематика 
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исследований, широкая философская и методологическая подготовка, 

междисциплинарность исследований, академичность образовательного 

процесса, их практико-ориентированный характер, подготовка кадров для 

нужд всей страны – стали визитной карточкой белорусских социологов.  
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В 2021 году Белорусскому государственному университету исполнилось 

100 лет. За время своего существования университет стал крупнейшим 

национальным научно-образовательным комплексом, реально 

соответствующим критериям классического университета. Одними из 

отличительных признаков классического университета являются 

гармоничное сочетание естественных и гуманитарных наук, высокий 

уровень квалификации преподавателей, широкий фронт научных 
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