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Введение 

В начале третьего десятилетия цифрового ве-

ка интенсивность внедрения и адаптации иннова-

ционных технологий в социально-экономическом 

и медийном пространстве набирает безудержный 

темп в России и во всем мире. Переустройство 

связано с ускорением развития цифровых техноло-

гий, их обновлением во всех сферах и отраслях 

производства, включая медиаиндустрию. Цифро-

визация экономики, понимаемая как глобальное 

переосмысление подхода к бизнесу в результате 

роста эффективности работы автоматизированных 

IT-систем в производстве, направлена на форми-

рование принципиально новой, цифровой реально-

сти, где человек, управляя инновационными тех-

нологическими возможностями, сможет выделить 

время не на рутинное производство того или иного 

продукта, а на создание новаторских исследова-

ний, изобретений во благо устойчивого развития  

и формирования цифрового общества, которое 

активно приближается.  

Неким подтверждением продвижения ко все-

общей цифровизации стал, в частности, прозву-

чавший недавно анонс о том, что до 2025 года  

в мире будет создано 95 млн рабочих мест в об-

ластях, связанных с искусственным интеллектом,  

в России их будет около 3 млн [1]. В этом прогно-

зе – свидетельство эффективного освоения инно-

вационных технологий, фиксация того, что объяв-

ление в России 2021 года Годом науки и техноло-

гий неслучайно. Однако апробированию и внедре-

нию в производство подлежит не только искусст-

венный интеллект. Среди грядущих инноваций 

фигурируют и VR-технологии, смешанная (MR)  

и дополненная реальности (AR), Интернет вещей, 

Big Data, квантовые технологии, робототехника, 

гибридизация человека и машины, а также немало 

иных технологических новшеств, к освоению ко-

торых тоже следует готовиться. 

Подобная проекция реформирования миро-

устройства продиктована четвертой промышлен-

ной революцией, рассмотрение концепции кото-

рой породило бурные дискуссии теоретиков в 

разных странах, поскольку основной прогноз пе-

ремен базируется на широчайшем размахе вне-

дрения цифровых технологий, и эта задача не из 

простых [2]. Данный дискурс направлен на обос-

нование фундаментальности грядущих перемен, 

которые будут спроецированы не столько на от-

дельного индивида, его знаниевый код и префе-

ренции, сколько на все общество, которое, как 

полагают японцы, будет называться «Общество 

5.0» [2]. Всеохватность и масштабируемость пред-

полагаемых трансформаций вызовет, несомненно,  
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Вступление в третье десятилетие XXI века, справедливо именуемого цифровой эпохой в силу 

интенсивного освоения инновационных технологий, выявило немало существенных преобразований 

в национальном медиапространстве. Трансформации в сфере медиа особенно проявились в послед-

ние два – три года, и локдауны COVID-19 сыграли в этих изменениях заметную, но все-таки косвен-

ную роль. В настоящее время четко прослеживается новый медиаповорот, связанный с изменивши-

мися предпочтениями аудитории, что не могло не оказать воздействия как на характер функциони-

рования отечественного медиарынка, так и на деятельность медиаструктур, чьим приоритетом явля-

ется ведение медиабизнеса. И таких поворотов в медиаиндустрии было несколько, начиная с 1990-х 

годов. Даже при сопоставлении статистических данных в первом, втором и в начале третьего деся-

тилетий цифрового века можно проследить активную динамику «пульсаций» медиаотрасли, следст-

вием которых является освоение цифровых технологий, порождающих конфликтогенную среду.  

И это ставит немало вопросов в отношении реструктуризации современных медиасистем. 

Разбору преобразований последних лет, оказавших воздействие на медиаиндустрию, посвя-

щена данная статья. Ведь трансформации в медиа неизбежно вызывают дискурс среди теоретиков 

и практиков, обсуждающих тактику и стратегию реформирования. Данные дискуссии протекают  

в виде разного рода встреч и конференций, ставших признаком сегодняшнего времени. Но прохо-

дят они уже не столько в очном, сколько в дистанционном формате. И этот факт еще одно под-

тверждение ускоренной цифровизации медиарынка. Тем не менее интерес представляет не только 

фиксация и прогнозирование воздействия цифровых технологий на современные медиасистемы, 

но и ретроспекция состояния отечественной медиаиндустрии, включая ее поэтапное продвижение 

в цифровую среду, что позволяет выявить причинно-следственные связи образовавшихся лакун  

и недостатков на нынешнем этапе. 

Ключевые слова: метаморфозы, цифровые технологии, медиасистема, медиаповорот, транс-
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фундаментальный поворот и в медиасистеме, ко-

торая вынуждена будет перегруппироваться, 

структурно перестроиться, а также скорректиро-

вать свои модели взаимодействия с аудиторией, 

начиная от ведения медиабизнеса и заканчивая 

выпуском медиапродукции. Представляется,  

что журналистика как социальный институт и ме-

диабизнес продолжат свое существование, не-

смотря на фигурирующие сегодня предположения 

об исчезновении этой профессии. Но то, что ме-

диаотрасли придется пересматривать практически 

полностью модель своего функционирования, оче-

видно.  

В контексте грядущих преобразований стоит 

подчеркнуть: любые нововведения неизбежно 

оборачиваются для современных медиасистем со-

стоянием как перманентных, так и фундаменталь-

ных реформ. И это вполне закономерно, так как 

среда, в которой функционируют современные 

медиаструктуры, быстро видоизменяется, к этому 

подталкивают и современные технологии, которые 

находятся в стадии усовершенствования и рефор-

мирования, с чем нельзя не считаться. В совре-

менном мире, подверженном трансформациям, 

нельзя не учитывать фактор внедрения инноваций, 

технико-технологических, идеологических, эконо-

мических или социальных, поскольку это воздейст-

вует на колебания медиарынка, корректирует 

структуру медиапространства, включая реоргани-

зацию медиаструктур, критерии потребления вы-

пускаемого ими информационного продукта.  

В этом контексте очевидным становится и то, что 

прогнозируемые ныне видоизменения и обновле-

ния моделей информации (по семантике, жанрам, 

формам, форматам) с опорой на технологические 

инновации и преобразования социальной системы 

приведут к очередному медиаповороту с учетом 

бизнес-приоритетов, что спроецирует масштабное 

реформирование медиасистемы в целом. Возни-

кающая в результате медиаповоротов пульсация 

медиарынка заставляет медиабизнес переформи-

роваться, что влияет также и на реформы в систе-

ме журналистского образования, вынужденной 

разрабатывать новые концепты при подготовке 

кадров нового поколения. Причинно-следственные 

связи здесь четко прослеживаются. 

Однако стоит отметить, что на долю россий-

ской медиасистемы как сложнейшей управленче-

ско-организационной и творческо-производствен-

ной институциональной структуры, основанной  

на пяти векторах развития (технологический, эко-

номический, пространственный, профессиональ-

ный, культурный) [3], выпало несколько модерни-

зационных медиаповоротов, различающихся меж-

ду собой по степени масштабности и значимости. 

Начиная с 1990-х годов, вступление советских 

СМИ в рынок охарактеризовало начало поистине 

фундаментальных реформ в отечественной медиа-

отрасли, которые кардинально скорректировали 

развивавшуюся в течение многих десятилетий мо-

дель медиаиндустрии, обеспечив ее перевод  

в рыночный аналог. На тот момент это ознамено-

валось введением в структуру российских СМИ 

экономического вектора развития, что было вос-

принято отечественными журналистами с вооду-

шевлением, как глоток свободы. Но эти представ-

ления выстраивались в основном на иллюзорном 

восприятии будущего, поскольку в отличие от за-

падных средств массовой коммуникации, издавна 

функционирующих в условиях рынка, мало кто  

из наших творцов-соотечественников представлял, 

что такое медиабизнес. Прошли многие годы, 

прежде чем путем проб и ошибок удалось полу-

чить знания по экономике, освоить методики веде-

ния бизнеса в сфере медиа. Это был первый  

и весьма значимый медиаповорот, несмотря  

на то что в целом структурный каркас медиасистемы 

не пострадал, миссия СМИ как социального инсти-

тута сохранилась, а принципы взаимодействия с по-

требителем поменялись лишь незначительно. 

Следующим медиаповоротом в российских 

СМИ следует считать начальный этап активного 

использования интернета в национальном и гло-

бальном информационном пространстве, поро-

дившего в итоге образование новых медиа как мо-

дификацию модели СМИ. Этот ракурс преобразо-

ваний несколько изменил структуру и функционал 

медиаиндустрии, не затронув ее основу, однако 

представления профессионального цеха о функ-

ционировании медиапродукции были скорректи-

рованы. Поначалу вхождение в интернет-

пространство было воспринято отечественными 

медиа без особого энтузиазма, печатная периодика 

и электронные СМИ продолжали функциониро-

вать в рамках все той же организационной и про-

изводственной структуры медиаиндустрии.  

И только по прошествии ряда лет российские 

СМИ начали активно создавать свои интернет-

версии, которые в наши дни заметно преобрази-

лись и теперь представляют самостоятельное  

в рамках медиаструктуры направление. Данному 

преобразованию способствовало и совершенст-

вующееся интернет-пространство, которое техно-

логически быстро изменялось. Тем не менее этот 

медиаповорот выявил два важных фактора. Во-

первых, благодаря использованию интернет-

пространства многократно расширились возмож-

ности вектора распространения медиа (про-

странственный вектор развития СМИ), а также  

к традиционным моделям медиараспространения 

были добавлены важные элементы коммуникации 

с аудиторией. Во-вторых, адаптация в интернет-

пространстве повлияла и на профессиональный 

вектор развития СМИ, поскольку модели инфор-

мации в интернете подверглись корректировке 

семантики и стилистики, что спроецировало появ-

ление новых форм, а также форматов виртуально-

го медиапродукта.  
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Освоение интернета и быстрое совершенство-

вание интернет-технологий стали импульсом  

к реформам и в социальной системе: социальные 

потребности, предпочтения и стереотипы поведе-

ния индивида начали принципиально меняться.  

По отношению к СМИ были выявлены начавшие-

ся фрагментация и миграция аудитории, что акти-

визировало деятельность структур по медиаизме-

рению как важной компоненты медиаиндустрии. 

Тем не менее основной остов медиаиндустрии ос-

тался неизменным, просто к нему добавились не-

которые ответвления, позволяющие активнее во-

влекать аудиторию в медиапространство. Ответ-

ным шагом медиаиндустрии на преобразования в 

социуме и фрагментацию аудитории стала вклю-

ченность медиаструктур в процессы конвергенции 

и интеграции, что привело к структурному укруп-

нению СМИ, корректировке концептов профес-

сиональной деятельности в целом, а также прояс-

нило стратегически важные рыночные возможно-

сти медиа при их адаптации в интернет-

пространстве зарубежных стран. Одновременно в 

СМИ появились подразделения маркетинга, акти-

визировалась PR- и рекламная деятельность, став-

шие неотъемлемой частью ведения медиабизнеса. 

Эти два фактора подтвердили значимость эконо-

мического  

и пространственного векторов развития медиа. 

Однако быстрое развитие социальных сетей  

и появление «производителя для себя» (Э. Тоф-

флер) зафиксировали новый медиаповорот в соци-

альной и медийной системах, проекция и масшта-

бы изменений которых прослеживали поначалу с 

трудом. Тем не менее впервые в истории челове-

чества общество получило публичную площадку 

для высказывания индивидуальных мнений  

по вопросам бытия, социально-экономического 

устройства. И этот фактор преобразований стал, 

несомненно, прорывом к дальнейшим изменениям 

мироустройства. Поначалу социальные сети как 

online-платформа предназначались для персонали-

зированного общения, знакомств, развития ком-

муникаций людей со схожими вкусами и предпоч-

тениями, где можно было разместить фото, видео, 

развлекательные истории. Но по прошествии мно-

гих лет их функционирования этот востребован-

ный социальный ресурс стал доминировать  

в медиапространстве. Неслучайно создатели соц-

сетей, в основном зарубежные, начали говорить об 

их структурном переформировании в метавселен-

ную как модель массовых коммуникаций. 

Первые точки роста социальных сетей зафик-

сированы за рубежом в 2003–2004 годах, а в 2006 

году соцсети появились и в России – «Однокласс-

ники» и «Вконтакте». Далее мода на создание соц-

сетей привела к их буму и профильно-

тематическим разновидностям. Однако отечест-

венные теоретики и эксперты медиа не сразу при-

дали значение этому явлению, критиковал пове-

денческие стереотипы приверженцев соцсетей  

и известный английский социолог Зигмунт Бауман 

[4]. Он отмечал, что «…создаваемое социальными 

сетями сообщество – субститут» и что «…каждый 

хочет создать сообщество “под себя”», тогда как 

«…сообщества не создаются!», утверждая  

при этом, что «…разница между сообществом  

и сетью в том, что сообществу ты принадлежишь, 

а сеть принадлежит тебе» [4]. Более того, З. Бау-

ман полагал, что «…большинство людей исполь-

зуют социальные сети не для объединения  

или расширения горизонта – наоборот, для того, 

чтобы окопаться в зоне комфорта, а в ней единст-

венное эхо – звук твоего же голоса, а единствен-

ные видимые глазу вещи – отражения твоего ли-

ца» [4]. Разумеется, известный социолог говорил  

о духовно-интеллектуальном горизонте индивида, 

к чему должны стремиться медиаструктуры раз-

личных видов и форм, и с его выводом стоит со-

гласиться, если учитывать первоначальный этап 

функционирования соцсетей, а также вызовы, 

предъявляемые вхождением в цифровое общество. 

Тем не менее за годы существования спрос 

потребителей на социальные сети продолжал ак-

тивно расти, появились также разновидности их 

моделей, подтверждающие полиплатформенность 

медиапространства. Из наиболее актуальных ныне 

в России стоит назвать Instagram, TikTok, 

Telegram. По данным Mediascope, 73 % населения 

в России пользуются социальными сетями, кото-

рые сегодня являются многофункциональными 

площадками. И важно понимать, что 49 % россий-

ского населения заходит в них ежедневно, а сред-

ний пользователь проводит в соцсетях 58 минут  

в день [5], почти как перед телевизором. При этом 

у каждой соцсети сформировались тематические 

предпочтения: на TikTok посетители смотрят ви-

део, сериалы, которые нередко сами пользователи 

и создают; «Вконтакте» – слушают музыку; в 

Instagram – выкладывают фото, видео, короткие 

посты; в «Одноклассниках» – играют в игры;  

в Telegram – покупают товары и услуги; в Face-

book – комментируют [5]. Однако в целом аудито-

рия соцсетей быстро растет, например, за послед-

ние два года прирост среднесуточной аудитории 

TikTok составил +635 %, а Telegram – +135 %. 

Любопытно и то, что на начало 2021 года количе-

ство посетителей соцсетей в России значительно 

увеличилось: по сравнению с началом 2020 года 

их численность выросла на 4,8 млн. Многие  

из посетителей, 95,1 %, заходят в соцсети с мо-

бильного телефона, ставшего неотъемлемой ча-

стью каждого индивида. Однако в этом ранжиро-

вании наиболее популярным в России является 

YouTube, его ролики просматривают 62 млн уни-

кальных пользователей разных возрастных групп – 

от 12 – 17 лет (10 %) до 55 – 56 лет (9 %), или –  

87 % всей интернет-аудитории России в целом [6]. 
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В контексте популярности соцсетей нельзя  

не обозначить и позицию СМИ, чей процесс адап-

тации в соцсетях происходил постепенно.  

Но в поиске прироста аудитории медиаструктуры 

также оказались адептами социальных сетей,  

что привело их к снижению профессиональных 

критериев в семантике и лингвистике медиапро-

дукта в угоду промоушна своих бизнес-структур. 

Есть и другие показатели адаптации СМИ в соцсе-

тях. К примеру, с 2019 года «Первый канал» 

транслирует, наряду с традиционным линейным 

вещанием по ТВ, прямой эфир своих телепро-

грамм в «Одноклассниках». Но если в эфире теле-

канала планируется показ по ТВ ярких событий 

или национальных мероприятий, то «Первый ка-

нал» дополнительно организует стриминги на сво-

их аккаунтах в соцсетях и видеохостингах, кроме 

того, размещает эти показы программ в «Одно-

классниках», «Вконтакте», TikTok, Яндекс-Дзен  

и на YouTube. Причем эти телетрансляции идут  

и на иностранных языках – английском, француз-

ском и испанском [7].  

Обращение телевидения к стримингу неслу-

чайно. В 2021 году внимание потенциальной ауди-

тории начинает активно смещаться в пользу соци-

альных сетей (91 % респондентов) и интернета, 

приоритетом пользуется и платный медиаконтент 

(online-кинотеатры) вместо обращения к телевиде-

нию, к программам телеканалов, остальным видам 

профессиональных СМИ [8]. При сопоставлении 

данных компании Deloitte медиапотребление ТВ 

охватывает за день в среднем 145 мин., в выход-

ной день – 207 мин., тогда как время использова-

ния интернета составляет 223 мин. в день (будни), 

а в выходной день – 253 мин. Эта статистика от-

ражает колебания на медиарынке с учетом комму-

никационного изобилия в медиапространстве. Од-

нако есть и иной фактор, заставляющий профес-

сиональные СМИ пересматривать политику своего 

взаимодействия с аудиторией в нынешних услови-

ях. Речь идет о блогерах, появившихся в нацио-

нальном информационном пространстве еще  

в начале первого десятилетия XXI века, теперь 

деятельность этих «производителей для себя» 

формирует конкурентную среду, в которой сосу-

ществуют как профессиональные медиа, так  

и производители-любители медиапродукта.  

Увеличивающееся количество блогеров, всту-

пивших в противоборство со СМИ и производя-

щих видео- и аудиопродукцию с помощью функ-

ционала соцсетей, прежде всего YouTube, несо-

мненно, способствовало росту объемов семантиче-

ского и лингвистического примитивизма в потоках 

информации. Но, как предполагается, к 2023 году 

сегмент видеостриминга будет расти в России  

на 11,5 % в год, а его объем достигнет в течение 

последующих двух лет $ 328 млн [9]. В итоге ас-

пект противостояния профессиональных СМИ  

и блогерства становится серьезной проблемой  

на нынешнем этапе медиапроизводства, поскольку 

приведенные цифры характеризуют и рост объе-

мов информации с заниженными духовно-

интеллектуальными смыслами в случае принятия 

аудиторией упрощенной модели информирования. 

Новым поворотом в медиасистеме станет и ис-

пользование искусственного интеллекта (AI), ал-

горитм применения которого проходит апробиро-

вание. В итоге современное журналистское обра-

зование и медиасистема стоят перед выбором: ли-

бо снижать планку профессиональных критериев 

(семантика, лингвистика, этика, эстетика) при соз-

дании медиапродукта, либо формировать новые 

профессиональные критерии взаимодействия  

с потребителем, а также образовательные модели, 

где качество и содержательность медиапродукции 

будут доминировать. 

Обзор литературы 

Раскрываемая в статье проблематика медиа-

поворота с акцентом на значимость функциони-

рования в информационном обществе медиаинду-

стрии как одной из важнейших отраслей со зна-

ниевым кодом и установкой на заполнение медиа-

продукцией духовно-интеллектуального сегмен-

та – тема, безусловно, новая, но крайне актуаль-

ная. Отсутствие публикаций именно по теме ме-

диаповорота в журналистской научной среде, од-

нако, не означает, что данные процессы не затра-

гиваются в гуманитарных науках. Проблематику 

медиаповорота изучают в большей степени фило-

софы, исследующие различные аспекты философ-

ской антропологии, философии культуры, соци-

альной философии, проводящие также культуро-

логические и социальные исследования по вопро-

сам медиафилософии. С точки зрения этих теоре-

тиков, в информационную эру взаимодействие 

медиа и философии приобретает новую конфигу-

рацию [10], о чем следует задуматься и медиаин-

дустрии. В частности, о формировании медиафи-

лософии как новой дисциплины многие годы пи-

шет профессор В. В.Савчук [11], сформировавший  

в Санкт-Петербурге активно работающий «Иссле-

довательский Центр Медиафилософии» [12]. 

Предметом изучения этого профессионального 

сообщества являются так называемые «медиапро-

изводные» термины – медиареальность, медиасфе-

ра, медиаиндустрия, медиаэтика, медиасубъект, 

медиаигры, медиаэкология, другие. Проблематику 

культурологического поворота в современном ис-

кусствознании анализирует доктор философских 

наук, профессор Н. А. Хренов [13]. Оценке про-

блем развития культуры и цивилизации, где фило-

софия выступает как «время и пространство куль-

туры» и «способ самосознания человека в свобо-

де», посвящены научные труды доктора философ-

ских наук, профессора В. М. Межуева [14].  

В сфере журналистики также представлен 

широкий спектр теоретического обоснования со-

временных преобразований в медиаиндустрии: 
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медиалингвистика, медиакоммуникации, модифи-

кации аудитории, медиаэкономика, медиасистема 

[15] и другие. Исследовались термины «экосисте-

ма медиа», «виртуальная реальность», «медиаре-

альность» [16]. 

Методы исследования 

В процессе подготовки материала применялся 

метод сравнительно-сопоставительного анализа, 

основанный на междисциплинарном изучении 

различных источников информации, свидетельст-

вующих о современных проблемах в медиаинду-

стрии, а также метод эмпирического исследования. 

Результаты и дискуссия  

Дискуссия по изучению современных процес-

сов в медиапространстве продолжается. Этой про-

блеме была посвящена и XI Международная науч-

но-практическая конференция НАММИ «Акту-

альные проблемы медиаисследований – 2021», 

прошедшая в декабре 2021 года, проведенная фа-

культетом журналистики МГУ. В рамках пленар-

ного заседания, посвященного «Медиа в социаль-

ных конфликтах: профессиональные и этические 

вызовы», прозвучало немало докладов, раскры-

вающих проблематику стратегии развития медиа-

индустрии перед вызовами цифровизации. Одним  

из ведущих теоретических обоснований стала 

оценка формирующегося конфликта в традицион-

ных и неинституализированных сегментах медиа-

системы, рассматриваемого в рамках этических 

подходов к освещению противостояний. В докладе 

«Цифровые медиа как поле дискурса и среда соци-

ального конфликта» (докладчик – академик РАО, 

декан факультета журналистики МГУ, профессор 

Е. Л. Вартанова) был представлен обстоятельный 

анализ формирования и восприятия конфликта  

в гуманитарной науке, признаков конфликтоген-

ности цифровой среды, раскрыт «жизненный 

цикл» споров в традиционных и социальных он-

лайновых медиа. Затрагивалась и проблематика 

регионов России, прозвучавшая в докладе «Эколо-

гический конфликт региональных интернет-СМИ 

в контексте формирования социального самочув-

ствия населения» (докладчики – Почетный работ-

ник высшего образования России, заведующий 

кафедрой журналистики, рекламы и связей с об-

щественностью Южно-Уральского государствен-

ного университета, профессор Л. П. Шестеркина; 

директор Института медиа и социально-

гуманитарных наук ЮУрГУ Л. К. Лободенко;  

О. В. Перевозова). В выступлении обосновывалась 

тема оценки методов подхода журналиста к фор-

мированию журналистских сообщений экологиче-

ской тематики. Особый интерес вызвал также док-

лад «Социальные конфликты как предмет медиа: 

концептуальная модель» (докладчик – профессор-

исследователь И. М. Дзялошинский, НИУ ВШЭ),  

в котором было выявлено состояние растерянно-

сти у потенциальной аудитории СМИ от обилия 

информационных потоков и коммуникационного 

изобилия, что не позволяет медиапотребителям 

сделать верный выбор. Докладчик также сформу-

лировал три основополагающих подхода к созда-

нию медиапродукта – социально-психологичес-

кий, социально-экономический и культурологиче-

ский. 

Выводы 

Современная цифровая среда, быстро рефор-

мирующаяся под влиянием инновационных техно-

логий, представляет собой сложное явление, изо-

билующее множеством конфликтов, ведущих  

к образованию конфликтогенных зон в медийном 

и социальном пространстве, что, несомненно, ну-

ждается в упреждающем анализе с целью их иско-

ренения [17]. Фактически трансформационные 

процессы, динамично развивающиеся, за которы-

ми человек не поспевает, выступают в роли кон-

фликтогенного фактора (К. Хорни), который неиз-

бежно воздействует на социальные и медийные 

системы. Кроме того, нынешние преобразования 

носят не единичный, а широкомасштабный харак-

тер, что значительно усложняет и сдерживает про-

цессы продвижения к формированию цифрового 

общества. Сложность вызывает и то, что проте-

кающие во времени и пространстве трансформа-

ции развиваются нелинейно, образуя новый тип 

экосистемы медиа (единство медиаструктур, циф-

ровых технологий и среды их обитания) и проеци-

руясь на разные виды субъект-субъектных и объ-

ект-объектных взаимоотношений, затрагивая  

как материальную, так и интеллектуальную среду 

обитания человека. Выявление же парадигмы ме-

диаповоротов позволяет заранее распознать при-

роду назревающих конфликтов и не только их уп-

редить, но и выработать новые медиастратегии по 

усовершенствованию медиаиндустрии, отвечаю-

щей на вызовы цифрового времени. 
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The start of the third decade of the 21st century – the digital age as it is rightly referred  

to due to the increased development of innovative technologies – has revealed a substantial trans-

formation in the national media space. Transformation in the media sphere has been particularly 

evident in the previous two or three years, and Covid-19 lockdowns have had a noticeable,  

but still indirect impact on these changes. At present, a new media trend clearly emerges related 

to the changed priorities of the audience, which could not but affect both the performance of do-

mestic media market and the activities of media structures in media business. Likewise, the media 

industry has witnessed several trends since the 1990s so far. Even comparison of statistics related 

to the first, second and early third decades of the digital age, allows tracking the rapid dynamics 

of “pulsations” in the media industry that trigger the development of digital technologies, which 

generate a conflict-prone environment. This raises many questions regarding the restructuring  

of modern media systems.  
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The article aims at analyzing the recent year transformations that have had an impact  

on the media industry. In fact, transformations in the media inevitably give rise to disputes 

among theorists and practitioners who discuss tactics and strategies for reforms. These discus-

sions are conducted through various meetings and conferences that become a consistent feature 

of our times. However, at present they are held online rather than on-site. This is yet another in-

dication of the accelerated digitalization of the media market. Nevertheless, the major concern is 

not only defining and forecasting the impact of digital technology on modern media systems, but 

also the retrospective analysis of the domestic media industry condition, including its gradual 

move to the digital environment, which allows identifying the cause-and-effect relations of the 

gaps and shortcomings at the current stage. 

Keywords: metamorphosis, digital technologies, media system, media trend, transfor-

mation, digital acceleration. 
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