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В эпоху трансформации и циркуляции большого количества данных и ин-
формации, человек как действующий субъект коммуникативного простран-
ства представляет собой и носителя, и распространителя, и амбассадора 
определенной совокупности знаний, ценностей, информации. Несколько де-
сятилетий назад для комфортного существования и стабильной социальной 
вовлеченности субъекта достаточно было принадлежать к некоторому числу 
социальных групп, выполнять социальные роли, иметь устойчивые социаль-
ные связи, поддерживаемые прямыми взаимодействиями [1, с. 15]. Иными 
словами, действующий актор был включен в определенную социальную 
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сеть, однако эта сеть складывалась из относительно постоянных, средне- 
или долгосрочных социальных контактов, образованных актором и суще-
ствующих в формате личного и непосредственного взаимодействия.

Для характеристики и описания определенного временного промежутка 
в историческом разрезе, с точки зрения качественных видоизменений, ис-
пользуется категориальный аппарат, включающий в себя ключевые крите-
рии-маркеры. В качестве таких маркеров могут выступать, в зависимости от 
цели анализа/характеристики/описания, например, используемые средства 
коммуникации, преобладающие каналы коммуникации, формы и виды ком-
муникации, используемые в личной, деловой, массовой коммуникации.

Стоит отметить, что на всех стадиях культуры неизменно прослежива-
ется закономерность: совершенствование коммуникационных средств со-
провождалось общественным прогрессом (а иногда и предопределяло его), 
а общественный прогресс стимулировал развитие коммуникации. Данная 
закономерность осознается обществом по-разному, конечно, приближаясь 
к этапу мультимедийности и увеличению, расширению форматов и возмож-
ностей коммуникации, тенденция к принятию у субъектов возрастает.

Современное общество характеризуется возрастающей интенсификацией 
процессов компьютеризации. Информационные технологии проникают во мно-
гие сферы человеческой деятельности, причем не только профессиональной.

Динамичный мир ставит перед человеком достаточно высокий уровень не-
обходимости соответствия, начиная с навыков и умений, предъявляемых как 
к специалисту, так и к личности в целом. Социальные сети, развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий, интернет – то, что становится неотъ-
емлемой частью жизни каждого человека. Формируется новый тип личности 
в рамках виртуального пространства: «сетевой» актор. Главной характеристи-
кой которого является вовлеченность в различные социальные образования 
в интернет-пространстве. Это может быть участник группы жилищного коо-
ператива в социальной сети, профессиональное международное сообщество, 
фан-клубы медийных личностей – и все это может относиться к одному акто-
ру. Если ранее социальные сети, образуемые актором, в большинстве своем 
носили средне- или долгосрочный характер, то на текущем этапе преобладают 
краткосрочные или даже одноразовые взаимодействия. Подобное объясняется 
высокой динамичностью и изменчивостью самого интернет-пространства.

Техническая революция и массовое пользование социальными сетями, 
мобильными приложениями, распространяющимися не только на сферу ин-
тертеймента, но и на сферу здоровья, финансов, личных взаимоотношений, 
позволили охватить разнообразные области жизни. Возможность опосре-
дованно взаимодействовать с различными субъектами открывает дополни-
тельные векторы развития информационно-коммуникационных техноло-
гий [2]. Феномен коммуникации трансформируется с каждым последующим 
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технико-коммуникационным внедрением. Как итог развития технологий – 
увеличение роли непрямой коммуникации, изменение моделей поведения, 
преобладание текстовых форматов в коммуникации молодого поколения, 
виртуализация и собственное конструирование реальности, создание «се-
тей» в виртуальном пространстве, формирование нового типа личности. 

Влияние информационных элементов на общество в целом и на процес-
сы социализации в частности стремительно увеличилось с момента их каче-
ственного изменения, предоставившего пользователям возможность актив-
но принимать участие в движении и изменении информационных потоков.

Объективно-критичное отношение к интернету позволяет взглянуть на 
него как на средство расширения возможностей и повышения эффективно-
сти жизнедеятельности человека, в современном интенсивном информаци-
онном потоке и гиперпространствах, которые он может включить в сферу 
своего сознания.
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Политическая интеграция Беларуси и России предполагает активное со-
трудничество в информационном поле – медиаресурсы Союзного государ-
ства формируют его политический имидж и влияют на общественный выбор. 
Потому в условиях повышенной конкурентной среды активно развиваются 
и аудиовизуальные СМИ СГ. Основанная в 1998 г. «Телерадиовещательная 
организация Союзного государства» является центром союзного вещания [1]. 
В ее состав входит телеканал «Белрос TV» и радиостанция «Первое Союз-
ное Радио». С течением времени Телерадиовещательное объединение зало-
жило основы союзного ТВ и стало конкурентоспособным в информацион-
ном пространстве. 

Телеканал «Белрос TV» – составная часть ТРО. Сетка вещания телекана-
ла состоит из информационно-аналитических, общественно-политических, 


