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История состоит из биографий людей. В этом 
космосе судеб есть яркие звезды, по которым живу-
щие прокладывают путь, выстраивают траекторию 
своей жизни, ориентируются в трудных ситуациях, 
а новые поколения сверяют свои победы и пораже-
ния. Эти звезды не подвластны времени, они, как не-
гаснущий факел, своим ярким огнем помогают пут-
нику не сбиться с пути, освещают дорогу в будущее. 
Профессор Георгий Петрович Давидюк (1923–2020)  
из плеяды самых ярких звезд на белорусском гумани-
тарном небосклоне. Он прожил большую и достой-
ную жизнь. 5 июля 2023 года ему исполнилось бы 
100 лет. К юбилею Георгия Петровича в Белорусском 
государственном университете в серии «Память 
и слава» выходит книга «Георгий Петрович Давидюк. 
К 100летию со дня рождения», пройдут научные  
конференции, круглые столы, готовятся публикации 
в научных изданиях, встречи его коллег и учеников 
со студен тами.

Георгий Петрович Давидюк родился в д. Камень-
Шляхецкий Кобринского повета Полесского во
еводства II Польской Рес публики (ныне д. Октябрь 
Коб ринского района). Его родители Петр Макаро
вич и Ольга Тимофеевна были батраками. В семье 
было пятеро детей. Поскольку Георгий был старшим 
ребенком, его очень рано стали привлекать к тру
ду. Мальчик каждое лето работал пастухом у бога
тых крестьян. С мая по октябрь он жил в хозяйских  
семьях, а по окончании сезона приносил своей семье 
заработанное: пять-шесть мешков ржи. Зимой Геор
гий посещал польскую начальную школу. В 1937 г. 
окончил последний, шестой, класс польской началь
ной школы и пошел работать батраком у крупных 
землевладельцев. В ноябре 1939 г. Западная Беларусь 
вошла в состав БССР и уже в октябре 1939 г. без
земельные и малоземельные крестьяне Полесского 
воеводства получили землю. А затем была война… 
С мая 1942 г. Георгий находился в партизанском 
отряде, был командиром отделения, взвода, роты 
разведки, получил три ранения. Победу встретил  
в Гомеле.

Далее – адаптация к мирной жизни, работа и уче
ба, где своим талантом и упорным трудом достиг 
больших успехов, стал доктором философских наук, 
профессором, первым социологом Беларуси. Но глав
ным делом его жизни, безусловно, стало возрожде
ние социологической науки и институционализация 
социологического образования в Беларуси, создание 
научной школы прикладной социологии. В этом во 
многом стихийном процессе лидеров, как прави
ло, не назначают, ими признаются люди по делам  
своим. Трудолюбие, целеустремленность и смелость  
суждений Г. П. Давидюка были поразительными. 
Иногда казалось, что у него просто нет страха. Желез
ная выдержка, уверенность и убежденность в своей  
правоте, умение с аргументами в руках отстаивать  
научную точку перед любой аудиторией, даже са
мой высокой, придавали ему авторитет и уважение  
коллег. И это не только жизненный опыт, боевая за
калка, таких людей в лидеры выбирало само время. 
В одном из интервью Г. П. Давидюк сказал: «Вся 
жизнь у меня была неординарной. Были годы успехов 
в работе, радости в жизни, были годы тяжелых пере
живаний, когда пришлось бороться (в прямом смысле  
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этого слова) за возрождение социологии в Беларуси» 
[1, с. 93].

Рассматривая сегодня историю становления на
учной школы прикладной социологии профессора 
Г. П. Давидюка, следует отметить его большой личный 
вклад в возрождение социологической науки и инсти
туционализацию социологического образования в Бе
ларуси. Им были созданы первые в Беларуси научные 
структуры социологического профиля (сектор со
циальных исследований, отдел социологических ис
следований Института философии и права АН БССР, 
сектор прикладной социологии при кафедре филосо
фии БГУ и др.), написаны первые учебники «Осно
вы прикладной социологии» (1975) и «Прикладная 
социология» (1979), под его научным руководством 
подготовлен первый в стране «Словарь прикладной 
социологии» (1984), осуществлена попытка подго
товки профессиональных социологов в Белорусском 
государственном университете, кадров высшей науч
ной квалификации. Под его руководством Проблемная 
научно-исследовательская лаборатория социологиче
ских исследований БГУ в 1970–1980-х гг. преврати
лась в ведущий в стране научный центр, по примеру 
которого создавались социологические структуры 
в ведущих вузах республики. Деятельность сектора 
прикладной социологии в БГУ дала толчок развитию 
заводской социологии. Г. П. Давидюк достойно пред
ставлял советскую и белорусскую социологию на 
международных форумах.

В 1960-е гг., чтобы начался процесс возрождения 
социологии, необходима была отмашка партии. И она 
последовала. Было принято Постановление Прези
диума ЦК КПБ от 9 ноября 1965 г. «Об организации 
конкретно-социологических исследований в респуб-
лике» [2, с. 212–213]. В записке, которая прилага
лась к постановлению, говорилось: «В современных 
условиях, когда партия принимает конкретные меры 
по усилению научных основ управления экономи
кой и всеми сторонами общественной жизни, особое 
значение приобретает изучение явлений, процессов, 
происходящих в нашем обществе. <…> Некоторые 
ученые и общественные организации нашей респуб-
лики включились в проведение конкретно-социоло
гических исследований. Однако эта работа, проводи
мая отдельными организациями и лицами, никем не 
координируется и поэтому социальные исследования 
не получили у нас должного развития» [2, с. 213]. По
становление обязывало Президиум АН БССР, руко
водство Отделения общественных наук, институтов 
философии и права, экономики, истории, а также Ми
нистерства высшего, среднего специального и про
фессионального образования БССР разработать меро
приятия по усилению социологических исследований 
в НИИ и высших учебных заведениях. В частности, 

было предложено создать лаборатории социологиче
ских исследований при БГУ и в Институте народно
го хозяйства. Этим же постановлением при ЦК КПБ 
был создан Республиканский общественный институт 
социологических исследований для контроля за их  
идеологической составляющей.

Возрождение социологии двигалось энтузиаз
мом таких ученых, как Георгий Петрович Давидюк. 
Сам он о социологии узнал в Москве во время уче
бы в аспирантуре Академии общественных наук при 
ЦК КПСС. Позже Г. П. Давидюк вспоминал: «Старые 
профессора нашей кафедры философии часто зло за
являли, что социология – это “буржуазная наука”. Из 
прессы я узнал, что такова установка ЦК КПСС. Ра
ботая в АН БССР, я не только узнал, но и почувство
вал ненависть, враждебность по отношению к социо
логии… <…> Суть социологии я узнал, часто бывая 
в Институте философии АН СССР, где уже в середине 
1960-х гг. был сектор социальных исследований… Ра
ботая часто в читальном зале Московской библиотеки 
им. В. И. Ленина, я внимательно прислушивался к бе
седам об американской, немецкой социологии. Очень 
много о ней узнал от известных уже в начале 1960-х гг. 
московских профессоров Геннадия Осипова, Галины 
Андреевой» [1, с. 100–101].

Во время учебы в Академии общественных наук 
при ЦК КПСС Г. П. Давидюк подготовил кандидат
скую диссертацию на тему «Основные черты со
временного ревизионизма», опираясь на польские, 
английские и немецкие источники. Диссертация полу
чила высокую оценку членов ученого совета и успеш
но была защищена. 10 июля 1959 г. решением Совета 
Академии общественных наук Г. П. Давидюку была 
присуждена ученая степень кандидата философских 
наук. Но «наиболее глубоко я постиг суть социоло
гии, когда писал докторскую диссертацию “Критика 
теории единого индустриального общества”. Книги 
по этой теме были написаны в то время американ
скими, немецкими, польскими социологами. Пере
водов на русский язык данных книг в 1960-е гг. не 
было. <…> 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 Гэлбрэйт и Дэниель Белл 
в своих книгах “Новое индустриальное общество. 
Техноструктура” и “Грядущее постиндустриальное 
об щество”» [1, с. 100–101].

После выхода в Минске монографии Г. П. Дави-
дюка «Основные черты современного ревизионизма» 
(1962), написанной на основе кандидатской диссер
тации, с критикой югославского руководства, в том 
числе на И. Б. Тито, ему было предложено перейти  
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на работу в Институт философии и права АН БССР.  
В конце 1968 г. по инициативе Г. П. Давидюка в этом 
институте был создан сектор социальных исследо
ваний, переросший вскоре в полноценный отдел со
циологических исследований. Были подготовлены 
коллективные монографии: «Структура советской 
интеллигенции» (1970), «Проб лемы социальной 
структуры села» (1971), «Научно-технический про
гресс и социальные изменения села» (1972). Многие 
сотрудники отдела защитили кандидатские диссер
тации. За свои исследования Г. П. Давидюк в 1967 г. 
был награжден Грамотой Верховного Совета БССР 
и медалью «За трудовое отличие», а в 1972 г. – 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР.  
В том же году Георгий Петрович вошел в состав 
Президиума Правления Советской социологической 
ассо циации. 

С сентября 1969 г. началось сотрудничество Ге
оргия Петровича с Белорусским государственным 
университетом – он был приглашен читать лекции 
по социологии студентам философского отделения. 
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 сектор 
прикладной социологии. Сотрудники сектора прово
дили исследования на крупнейших заводах Беларуси, 
в том числе на таких промышленных гигантах, как 
Могилевское ПО «Химволокно», Оршанский льно
комбинат. В 1960–1970-е гг. по примеру БГУ стали 
создаваться социологические структуры во всех ве
дущих вузах республики. Работа сектора прикладной 
социологии в БГУ дала толчок развитию заводской 
социологии, когда в штаты крупных заводов, комби
натов и организаций была введена должность инже-
нера-социолога.

Г. П. Давидюк долгое время руководил Проблем
ной научно-исследовательской лабораторией социо
логических исследований БГУ. Под его руководством 
в 1970–1980-х гг. лаборатория превратилась в востре
бованный в различных сферах республики научный 
центр. Большим достижением университетских со
циологов во главе с Г. П. Давидюком стало присужде
ние Золотой медали ВДНХ СССР за разработку Пла
на социально-экономического развития г. Минска на 
1976–1980 гг., подготовку коллективной монографии 
«Методологические указания по разработке комплекс
ного плана экономического и социального развития 
Минска на 1976–1980 гг.» (1975). 

В 1976 г. по инициативе Г. П. Давидюка было уч
реждено Белорусское отделение Советской социоло
гической ассоциации. Г. П. Давидюк неоднократно 
представлял советскую и белорусскую социологию 
на международном уровне. Он выступал с лекциями 

в университетах Чехословакии (апрель – май 1974 г.), 
в составе советской делегации участвовал в работе 
VIII Международного социологического конгрес
са (август 1974 г., Канада), читал лекции в Йенском 
университете имени Фридриха Шиллера (сентябрь 
1975 г., ГДР) и в Люблянском университете (1976 г., 
Югославия), в составе группы Всесоюзного обще
ства «Знание» ездил в Шри-Ланку (ноябрь 1977 г.), 
в составе советской делегации участвовал в работе 
IX Международного социологического конгресса 
(август 1978 г., Швеция), читал лекции в Ягеллон
ском университете (октябрь – ноябрь 1979 г., Поль
ша) и др.

После нескольких неудачных попыток в первой 
половине 1989 г. в БГУ была воплощена мечта Геор
гия Петровича – в составе вновь созданного философ
ско-экономического факультета открыто отделение  
социологии и организована кафедра социологии. Он 
всячески помогал своим коллегам в ее становлении, 
некоторое время преподавал, занимался научной ра
ботой, выступал с научными статьями. После выхода 
на пенсию продолжал сотрудничать с социологами 
страны. В 2010 г. ему первому на факультете было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работ
ник БГУ».

Школа прикладной социологии профессора 
Г. П. Давидюка состоялась. Свидетельством тому 
стали достижения белорусских ученых. Вокруг него 
«сформировалось активное ядро исследователей, 
было восстановлено социологическое наследие – не 
только труды социологов 1920–1930-х гг., но и соци
ологические идеи выдающихся дореволюционных 
философов, писателей, статистиков, юристов, демо
графов и др.; создавались новые подразделения, гото
вились кадры…» [3, с. 15–16]. Возрождение социоло
гии шло от практики: создавались исследовательские 
подразделения социологического профиля, шла пере
подготовка сотрудников, переводились статьи и моно
графии, обобщался исследовательский опыт, разра
батывались рекомендации, готовились и издавались 
учебно-методические пособия, появлялись первые 
отечественные социологические теории, собственные 
учебники. 

В учебнике «Введение в прикладную социоло
гию» (1975) [4] Г. П. Давидюк предпринял успеш
ную попытку систематизировано изложить историю 
и сущность марксистско-ленинской прикладной со
циологии, развитие западной социологии на разных 
этапах, определить прикладную социологию как на
уку. В 1979 г. вышла монография «Прикладная соци
ология», в которой Г. П. Давидюк раскрыл сущность 
и структуру прикладной социологии. «Впервые 
в советской социологической литературе дана ха
рактеристика ее законов и категорий. Органично  
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изложены методология и процедуры социологиче
ского исследования. В новой интерпретации, отлич
ной от предыдущих работ автора, охарактеризован 
процесс становления и развития прикладной социо
логии в СССР» [5]. 

Г. П. Давидюк своим энтузиазмом заражал коллег, 
слушателей, студентов, преподавателей, показывал 
на практике эффективность социологии в упреж
дении или разрешении социальных конфликтов, 
учил руководителей видению перспективы, умению 
управлять и сплачивать трудовой коллектив. Школа 
прикладной социологии Г. П. Давидюка отличается 
скрупулезной отработкой каждого элемента иссле
довательской программы, безукоризненным соблю
дением всех процедур, строгой интерпретацией по
лученных результатов. За каждым результатом стоял 
его высокий авторитет как ученого и стремление 
дойти до сути.

Как отмечает один из самых авторитетных совет
ских социологов, член-корреспондент РАН Ж. Т. То
щенко, выход учебника нового поколения Г. П. Да
видюка «Прикладная социология» имел большое 
значение в возрождении социологии. Опыт первопро
ходцев был использован шедшими за ним более мо
лодыми 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 
1960–1970-е годы, и, во-вторых, сформулированы 
предложения и размышления, как построить учебный 
процесс (на примере Белорусского университета)» [6, 
с. 3]. «Опыт обобщения теоретических поисков и при
кладных 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 при
кладной 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 со
циологии. Этот словарь появился раньше аналогич
ных изданий в Москве и Киеве и был сразу признан 
социологическим сообществом, стал помощником для 
тех, кто ориентировался на стезю социологии, пытал
ся реализовать на практике конкретные социологиче
ские исследования, создавать первые учебные курсы 
по социологии» [6, с. 3]. 

За время своей работы в науке профессор Г. П. Да
видюк подготовил 48 кандидатов наук, 12 из которых 

впоследствии защитили докторские диссертации. Са
мым важным делом он считал оставить после своего 
ухода достойную смену профессиональных социоло
гов. И с этой трудной задачей Георгий Петрович спра
вился блестяще. Его идеи и правила были приняты 
последователями и получили дальнейшее развитие 
в их исследованиях и научных трудах. Научная школа 
профессора Г. П. Давидюка и сегодня живет и разви
вается, а выработанные в ее недрах методологические 
и этические нормы передаются из поколения в поко
ление молодым ученым.

Сегодня социология стала одним из главных ис
точников получения знания о современном обще
стве, процессах, протекающих в нем, о человеке, его 
социальном самочувствии, а главное – без социоло
гии невозможно найти достойного ответа на новые 
вызовы времени. Конечно, многое в социологиче
ской науке меняется, но новые поколения ученых-
социологов используют в своей работе опыт и на
учные наработки, заложенные в период активной 
работы профессора Г. П. Давидюка. Время дополняет  
их новым опытом, обновляет содержание, создавая 
условия для преодоления препятствий на историче
ском пути. 

Вклад профессора Г. П. Давидюка в возрождение 
и развитие социологической науки в Беларуси столь 
велик, что чем дальше уходит время его научной де
ятельности, тем более зримым и масштабным пред
стает перед новыми поколениями научный подвиг 
нашего Учителя, а созданная им школа продолжает 
свой путь, заражая социологией молодых. Яркая звез
да профессора Г. П. Давидюка неподвластна времени 
и освещает путь новым поколениям ученых, помога
ет им преодолевать жизненные невзгоды и преграды, 
вдохновляет на новые открытия. 
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