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Даниел Белл как теоретик постиндустриального 

(информационного) общества 

 

Дубовик А.К. 

Белорусский национальный технический университет  

Даниел Белл родился 10 мая 1919 г. в Нью-Йорке в семье еврейских 
эмигрантов из западных губерний Российской империи Вениамина 

Белоцкого и Анны Каплан. Его первым языком был идиш. Родители 

работали на текстильной фабрике. Рано (когда ему было только 8 месяцев) 

Даниел потерял отца и имел нелегкое детство, но сумел получить хорошее 

образование, стать видным американским социологом, профессором 

Колумбийского, затем Гарвардского университетов.  

Д. Белл – один из наиболее выдающихся представителей 

технократического направления в социологии. В 1960 г. в работе «Конец 

идеологии. Истощение политических идей в 50-х годах» он выступил 

одним из авторов (наряду с французским философом, социологом и 

публицистом Р. Ароном, американским социологом и экономистом 

У. Ростоу и др.) теории индустриального общества. Термин 
«индустриальное общество» был введен ранее, в начале XIX века, 

французским мыслителем К-А. Сен-Симоном.  

Согласно Д. Беллу, технологии как инструментальные способы 

рационального действия являютсяглавными детерминантами 

общественного развития. Основным инструментом оптимизации 

индустриального общества, а также управления существующими в нем 

организациями и предприятиями выступает машинная технология. 

Центральными переменными, определяющими его социальную динамику, 

становятся труд и капитал. 

Более десяти лет Д. Белл трудился над разработкой концепции 

постиндустриального общества. Впервые термин «постиндустриальное 
общество» он использовал в 1959 г. на семинаре социологов в Зальцбурге. 

В 1971 г. в журнале «Survey» Д. Белл выступил с обширной статьей 

«Постиндустриальное общество: эволюция идеи». Отмечалось, что термин 

«постиндустриализм» введен в оборот еще в 1914 г. индийским 
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философом А. Кумарасвами, в 1917 г. он упоминался также английским 

теоретиком либерального социализма А. Пенти. Особое внимание Д. Белл 

уделил тому, что использование в 1958 г. понятия «постиндустриальное 
общество» американским социологом Д. Рисманом не может 

восприниматься как первый случай его применения, поскольку 

соответствующий контекст свидетельствует о совершенно инойлогической 

нагрузке данного термина, использованного исследователем изменения 

типов личности. 

Наконец, в 1973 г. увидела свет объемистая книга Д. Белла «Грядущее 

постиндустриальное общество», которая стала важным этапом в развитии 

теории современного общества. Дав своей книге подзаголовок «Опыт 

социального прогнозирования», автор тем самым сформулировал главные 

задачи исследования: определение трендов, которые будут доминировать в 

условиях нового социального порядка. 
Термин «постиндустриальное общество» используется в рамках 

цивилизационного подхода к историческому процессу и фиксирует 

современную стадию цивилизационного развития. Испытав влияние 

концепции индустриального общества, дифференцировавшей историю на 

традиционное и индустриальное общество, Д. Белл определяет 

постиндустриальное общество как стадию исторического процесса, 

сменяющую собой стадию индустриализма. Главными векторами 

трансформации общества выступают переориентация экономики от 

производства товаров к сфере услуг, доминирование наукоемких отраслей 

промышленности. В социальной структуре классовая дифференциация 

уступает место профессиональной; основное социальное противоречие из 

конфликта между трудом и капиталом превращается в конфликт между 
профессионализмом и некомпетентностью; происходит радикальная 

перестройка институциональной организации общества, выдвижение на 

первый план феномена знания. Если для традиционного общества 

доминирующими институтами выступали армия и церковь, для 

индустриального общества – фирма и корпорация, то в 

постиндустриальном обществе приоритетную роль играет университет – 

социальный институт, где возникает и артикулируется знание как 

базисный феномен постиндустриализма. В постиндустриальную эпоху 

именно знание является, по Беллу, основным источником богатства и 

власти, решающим средством управления выступают уже не машинные, а 

интеллектуальные, информационные технологии. Определяющее значение 
имеет становление системы телекоммуникаций. В Предисловии к изданию 

своей книги в 1976 г. Белл называет 11 фундаментальных признаков 

постиндустриального общества, пять из которых увязывает 

непосредственно с научным прогрессом. 
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Фактически синонимом постиндустриального общества является 

«информационное общество». Данное словосочетание впервые употребил 

в 1962 г. австрийский и американский экономист Ф. Махлуп в работе 
«Производство и применение знания в США». Примерно в это время 

аналогичное понятие появляется в японском языке в работах антрополога 

Т. Умесао, затем в 1969 г. оно встречается у профессора Токийского 

технологического института Ю. Хаяши. Однакошироко понятие 

«информационное общество» стало использоваться после выхода в свет в 

1973 г. книги Д. Белла и в 1983 г. работы японского ученого Е. Масуды 

«Информационное общество как постиндустриальное общество». Позднее 

сам Д. Белл предпочитал вместо постиндустриального употреблять термин 

«информационное общество». 

Первопричиной возникновения информационного общества 

являютсятривзаимосвязанныхпроцесса.Во-первых,лавинообразный рост 
объемов производимой информации, особенно научной. Во-вторых, 

создание на базе широкого внедрения компьютеров и интернета 

современной информационно-коммуникативной инфраструктуры, 

открывающей принципиально новые возможности для оперативного и 

общедоступного получения информации и развития новых форм 

коммуникации. Истоки Интернета уходят в 1969 г. Одним из 

американских ученых, способствовавших созданию всемирной сети, был 

уроженец белорусского Гродно П. Бэран. В-третьих, активное 

использованиеинформации(особеннотеоретических знаний) и 

электронных информационно-коммуникативных технологий в 

производственной, технической, управленческой и других видах 

деятельности, при организации общественной жизни.Позже для 
акцентирования ключевой роли информации и знаний в современном мире 

американский ученый П. Друкер начал использовать термин «общество 

знания», а М. Порат – общество, основанное на «информационной 

экономике» или «экономике знания». 

Считая, что знания и информация являются стратегическими 

ресурсами и агентами трансформации постиндустриального общества, 

Д. Белл вместе с тем стремился избежать упреков в приверженности к 

технологическому детерминизму и сформулировал концепцию 

многоаспектности социального организма. Согласно ей, каждая из сфер 

общества – экономика, социальная сфера, политика, культура – 

развиваются по особым, только им присущим законам; поэтому эти 
сферыспособны не только взаимодействовать, но и противостоять друг 

другу. Так, «информационное общество» может оказаться перед 

опасностью глубокого разрыва между культурной и социальной жизнью, 

что нарушает установленный в обществе порядок, расшатывает 
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социальную устойчивость, порождает межгрупповые конфликты. 

Следствием становится политическая нестабильность, дополняемая 

нестабильностью экономической. Наилучшими средствами для их 
искоренения выступают рыночная система организации экономики и 

основанные на философии и идеологии неоконсерватизма принципы 

порядка и устойчивости, внедряемые в жизнь современного общества.  

Себя Д. Белл характеризовал как «социалиста в экономике, либерала в 

политике и консерватора в культуре». Участвуя в конце 1930-х и в 1940-е 

гг. в левом движении, он в 1950-е гг. эволюционировал к либерализму, а с 

1970-х гг. перешел на позиции неоконсерватизма. Умер Д. Белл 25 января 

2011 г. Автор многихнаучных трудов, в историю социологии он вошел, 

прежде всего, как основоположник теории постиндустриального общества. 
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Развитие Digital history на примере белорусских исторических 

интернет-проектов 

Кедрик Т.В. 

Белорусский национальный технический университет 

В современном мире гуманитарное знание, не в меньшей мере, чем 

другие сферы активно внедряет в свой арсенал информационные и 
цифровые технологии. В западной науке уже устоялся специальный 

термин Digital Humanities. «Это направление, развивающееся на стыке 

современных информационных технологий и гуманитарных наук, 


