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В статье рассмотрена трансформация классических марксистских 

понятий товарного фетишизма, отчуждения, прибавочной стоимости 

в условиях функционирования социальных медиа. Показана роль 

социальных медиа как инструментов создания прибавочной 

стоимости и как средств эксплуатации цифрового труда. 

Утверждается, что социальные медиа функционируют на базе 

вовлекающе-соединяюще-предоставляющей идеологии как 

технологии маскировки эксплуатации цифрового труда.  
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Введение. Понятие информационного общества ассоциируется с 

социализирующей, солидаризирующей и разоблачающей ролью 

социальных медиа. Целью данной работы является демонстрация того, что 

классические марксистские понятия отчуждения, прибавочной стоимости, 

товарного фетишизма, в условиях цифрового общества приобретают новые 

коннотации, которые заставляют пересмотреть базовые установки 

марксизма. Кроме того, эти трансформации могут быть интерпретированы 

только с учетом трансгуманистических и постгуманистических идеологем. 

Основная часть. Становление цифровой социальной реальности 

обычно связывают с ростом благосостояния, солидарности и демократии. 

Цифровое общество, пронизанное социальными коммуникацями должно 

изжить или в значительной степени преодолеть многие традиционные 

проблемы за счет высокой степени координации людей посредством 

мобильных коммуникаторов и трудностями сокрытия информации в 

условиях доминирования цифровых технологий [1, с. 46-90]. 

В настоящий момент немалое количество авторов занимается 

критическими исследованиями социальных медиа в рамках позднего 

капитализма. В их числе Andrejevic., Hesmondhalgh D., Fisher E., Fuchs Ch., 

Mendelson B., Scholz T. Обличительный пафос этих исследователей связан, 

как правило, с выявлением интересов капитала и обнаружением новых 

форм эксплуатации и отчуждения, созданных цифровым капитализмом. 

Социальные медиа рассматриваются с точки зрения наличия неявных 

идеологических установок, формирующих искаженные установки 

сознания. 

Г. Маркузе видел в электронных вычислительных устройствах 

апогей капитализма с его формальной рациональностью и стремлением 
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исчислять все в количественных величинах [2, с. 168]. Однако феномен 

компьютеризации в полной мере являет себя только в начале нового 

столетия. Масштаб этого феномена связан с формированием нового 

антропологического типа. Речь идет о финальной стадии отчуждения в 

рамках капитализма. 

Можно говорить о двух аспектах этого процесса: идеологическом и 

антропологическом. Во-первых, как отмечал еще Г. Лукач, отчужденный 

труд нуждается в идеологии, которая порождает отчужденное сознание. 

Анализируя идеологическое функционирование социальных медиа, 

К. Фукс предлагает понятие вовлекающе-соединяюще-предоста-вляющей 

идеологии (engaging/connecting/sharing ideology). Крупнейшие 

медиаплатформы, такие как Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, 

провозглашают соответствующие установки на уровне своих слоганов [3, 

с. 66]. Вступая в медиасферу, индивид должен ощущать себя органической 

частью доброжелательно настроенного сообщества коммуникантов. 

Позитивный социальный опыт общения, вхождения в сообщества по 

интересам, с точки зрения Фукса, вуалирует скрытые за ним процессы 

коммодификации, извлечения прибавочной стоимости. Последние 

напрямую связаны с рекламным бизнесом. Медиа-платформы по сути 

являются крупнейшими рекламными агентствами, которые торгуют 

персональными данными пользователей и используют цифровой труд. 

Таким образом, формируется перевернутый товарный фетишизм: 

непосредственно переживаемый социальный опыт маскирует скрытые за 

ним финансовые отношения. Если у Маркса товарно-денежные отношения 

скрывают отношения эксплуатации, то в новых условиях позитивный опыт 

социализации скрывает отношения эксплуатации.  

Второй аспект отчуждения в цифровом капитализме – 

антропологический. Его можно описать при помощи понятия цифрового 

отчуждения. Мысль известных социологов о том, что «капитализм 

перерос индивидуализм и теперь уже не настолько формируется им, что в 

современном мире индивидуализм может оказаться для капитализма 

дисфункциональным» объясняет феномен пролиферации виртуальных 

личностей, ведущий к тому, что количество аккаунтов стремится 

превысить количество реальных пользователей социальных медиа [4, с. 

75]. Известно, что механизмы выстраивания идентичности в 

постиндустриальном обществе начали носить рыночный потребительский 

характер, когда «я» выстраивается посредством образов: «‖Я‖ становится 

тождественным визуальным сигналам. Они включают форму твоего тела, 

телесные украшения, тип и содержимое твоего дома, места, где ты 

бываешь и где тебя можно встретить, то, как ты себя ведешь и говоришь, 

то, о чем ты говоришь, твои выраженные художественные и литературные 

вкусы, твоя обычная еда и способ ее приготовления – и многие другие 
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вещи, поставляемые рынком в форме материальных благ, услуг или 

знаний» [4, с. 84]. 

Теперь эти сигналы подаются в виртуальной среде в рамках разных, 

зачастую не пересекающихся сообществ, которые априори подбираются 

так, чтобы воспринимать ту или иную идентичность участника 

коммуникации лояльно. Реальный мир не предоставляет таких 

комфортных условий. Как отмечает Опенков, «индивидуум, человек 

цельный, уходит прочь, прикованный к своему единообразию, как к 

тяжелому рюкзаку, на его место приходит дивидуум, человек многоликий» 

[5, с. 64]. Виртуальное пространство является инкубатором расщепленной 

идентичности. Проецируясь в виртуальную среду, она отчуждается, а 

отчуждаясь, расщепляется. Отчуждение и расщепление – это двуединый 

процесс, первое неминуемо влечет второе. Этот процесс до некоторой 

степени контролируется субъектом.  

А. Хоннет выделяет интерсубъективную (в отношении к другим), 

субъективную (к себе самому) и объективную (к миру/природе) формы 

реификации и соответствующие формы отчуждения [6, с. 75]. 

Коммуникантов используют, мотивируя к виртуализации идентичности, 

раскрытию персональных данных, которые затем продаются бизнесу. При 

этом они дегуманизируются, вступая в гонку означивания, перманентно 

являясь инфоприемогенерирующими устройствами. Такие традиционные 

константы человеческого существования как рефлексия, молитва, эмпатия, 

исключаются цифровым капитализмом. 

Социальные медиа размывают границу между рабочим временем и 

досугом или работой и игрой. Как отмечает К. Фукс, «на РасеЪоок работа 

и игра совмещаются в игровой работе, которая используется для прироста 

капитала. В этом смысле Facebook ориентируется на тотальную 

коммодификацию времени – все человеческое время должно стать 

производящим прибавочную стоимость...» [3, с. 128]. Новоизобретенная в 

интересах капитала активность получает название «игработы» (play-bour). 

Стратегия капитализма при этом заключается в том, чтобы представить 

отчужденный труд как креативность и свободу для эксплуатируемых, 

чтобы они испытывали удовольствие от эксплуатации. 

Социальные медиа также являются средством поддержания и 

источником нужных культурных эталонов потребительского общества. 

Они базируются на том, что Г. Дженкинс называл «культурой участия» 

применительно к коммуникации, в которой любой пользователь призван 

создавать и распространять новый контент [7, с. 133]. Коммуникант не 

распространяет контент, дает бизнесу ценные персональные данные, а 

также усваивает нужные культурные образцы. Таким образом, поздний 

капитализм замыкается именно на виртуальную среду. 

Заключение. Таким образом, современная стадия развития 

капитализма по праву носит название «цифрового капитализма», 
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поскольку процесс создания прибавочной стоимости во многом замкнут на 

виртуальную цифровую среду социальных медиа. Товарный фетишизм, 

отчуждение, прибавочная стоимость, а также идеология, обеспечивающая 

их функционирование, зародившись в рамках индустриального 

капитализма, не преодолеваются, а закрепляются в новой цифровой форме. 

Через позитивный опыт социализации и коммуникации индивид 

предоставляет персональные данные для бизнесстратегий.  Их неявной 

идеологической основой являются вовлекающе-соединяюще-

распределяющая идеология и культура участия, пропагандируемые 

социальными медиа, которые также являются драйверами процесса 

деперсонификации. Цифровое отчуждение состоит в том, что виртуальное 

пространство социальных медиакоммуникаций провоцирует расщепление 

идентичности индивидуума. В качестве альтернативы утрачиваемой 

идентичности современный капитализм предоставляет цифровую 

идентификацию.  
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The article considers the transformation of classical Marxist concepts of 

commodity fetishism, alienation, and surplus value in the context of social 

media functioning. The role of social media as tools for creating surplus 

value and as means of exploiting digital labor is shown. It is argued that 

social media functions on the basis of an engaging-connecting-providing 

ideology as a technology for masking the exploitation of digital labor. 
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В статье рассматриваются некоторые функциональные и 

технические особенности систем аудио и видеоконференций, 

которые следует учитывать при их практическом использовании. 

Представлен сравнительный анализ основных характеристик 

информационных систем, использующих облачные приложения. 

Сформулированы конкретные рекомендации по применению систем 

для онлайн конференций, полученные на основе опыта работы со 

студентами дистанционно. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, облако, сервер, защита 

информации, приложение, цифровые технологии. 

В связи с инфекционной проблемой COVID-19, одним из возможных 

вариантов технической составляющей дистанционного обучения являются 

облачные системы аудио и видеоконференций. Они достаточно 

эффективно применяются для передачи и записи в режиме онлайн лекций, 

консультаций, проведения лабораторных работ с использований, 

например, системы MATLAB+Simulink. Из-за того, что кризис COVID-19 

наступил быстро (в течение 2-х месяцев в большинстве европейских 

стран), сравнительных глубоких и всеобъемлющих исследований и 

испытаний функциональных возможностей существующих облачных 

приложений, обеспечивающих дистанционную форму обучения в 

университете, оказалось явно недостаточным.  

Рассматривая технические параметры и функциональные 

возможности таких современных систем как GetCourse, Google Hangouts, 

Skype, Zoom, Cisco Webex Meetings, Discord, можно отметить следующие 

их основные отличия: 

– используемые платформы (Android, Windows, Mac, Linux, Xbox и 

др.); 

– количество участников онлайн конференции (от 50 до 1000); 

– параметры видеоизображения (кадр изображения получается 

методом прогрессивной развертки (р), разрешение по строкам от 720р до 

4К); 

– запись конференции (практически все); 


