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СМИ КАК МАНИПУЛЯТОР МНЕНИЯ АУДИТОРИИ: 
МОДЕЛЬ, ЭКСПЕРИМЕНТ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Аннотация. Для изучения средств массовой информации с использо
ванием методов анализа и синтеза на междисциплинарной основе сфор
мирован концептуальный аппарат и инструментарий моделирования 
коммуникационных процессов. Положив в основу диалектическую мето
дологию исследования медиасистемы и инвариантность законов управ
ления, необходимо признать очевидность противоречивого характера 
функционирования СМИ. В статье применен гомеостатический подход в 
моделировании систем такого рода. Этот оригинальный аспект уже заво
евал заметное место в исследовании структурных особенностей сложных 
динамических систем, целостность которых обеспечивается внутренним 
ресурсом. Однако в области коммуникационных процессов применение 
гомеостатики как методологической ориентации не реализовано на до
статочно приемлемом уровне для решения общесистемных проблем.

В работе представлены принципиальные схемы моделей СМИ ба
лансного и компенсационного типов, их математическое описание, спец
ификация переменных и параметров с программной реализацией. С 
помощью программы проведена серия машинных экспериментов, ими
тирующих процесс формирования информационных конкурирующих 
воздействий СМИ на аудиторию, вызывающих эффект когнитивного 
диссонанса. Приведены примеры экспериментального исследования. 
Результаты отражены в графическом виде с комментариями.

Ключевые слова. Средства массовой информации, гомеостатиче
ская система, гомеостат, эксперимент, модель, информационное воздей
ствие, когнитивный диссонанс.
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MASS MEDIA AS MANIPULATOR OF AUDIENCE 
OPINION: A MODEL, AN EXPERIMENT,  

AND INTERPRETATION
Abstract. The article studies mass media via interdisciplinary methods 

of analysis and synthesis. For this, the author proposes a concept framework 
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and tools for modelling communication practices. Considering the dialectic 
methodology of studying the media system and the invariability of control 
laws, we have to admit that the problem of mass media functioning is a matter 
of controversy. The author uses the homeostatic approach to modelling such 
systems. In the field of communication practices, this approach and method
ology have not been used to the extent sufficient for solving systemic prob
lems, unlike in studies of complex dynamic systems. 

The article provides mathematical description of diagrams of mass media 
models of balance and compensation types, specification of their variables 
and software support parameters. Special software helped to carry out a se
ries of computer experiments to imitate processes of competing mass media 
impact on the audience that causes cognitive dissonance. The results are 
presented in the form of graphs and comments.

Keywords. Mass media, homeostatic system, homeostat, experiment, 
model, information impact, cognitive dissonance.
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Введение
По мнению Д.М. Гвишиани, си

стемный подход, являясь одним из 
общенаучных методологических на
правлений, ориентирован на инте
грацию достижений общественных, 
естественных, технических наук, 
практического опыта, прежде всего, 
в области организации и управле
ния, является связующим звеном 
между общефилософской методо
логией и методологией специаль
ных научных дисциплин [1].

Особое место в научной практи
ке занимает информационный ана
лиз процессов, протекающий в си
стемах коммуникации. Он позволяет 
определить особенности преобра
зования, применения информации 
средствами массовой информации 
для достижения поставленных це
лей. Современные формы систем
ного подхода позволяют органи
чески соединить анализ и синтез, 
качественные и количественные 
методы изучения с помощью логи
ко-математических и эвристических 
моделей с использованием компью
терных технологий.

Гомеостатика В.И. Астафьева, 
Ю.М. Горского, В.П. Казначеева, 
В.В. Масленникова, Н.И. Моисее
ва, Н.И. Кулиша, А.М. Степанова, 
А.Г. Теслинова и др. как наука, из
учающая механизмы управления 
сложными системами различного 
типа с использованием внутренне
го противоречия, стала логическим 
продолжением, обобщением и рас
ширением тектологии А.А. Богдано
ва, Л. фон Берталанфи, кибернети
ки Н. Винера, теории организации 
У. Росс Эшби, С. Бира. Гомеоста
тическая концепция легла в основу 
научных исследований различных 
по природе систем, потому что явля
ется универсальной. Следует заме
тить, данная методология направле
на на изучение законов устойчиво
сти и сохранения. 

Главная идея неоспорима и под
держивается рядом ведущих уче
ных в области теории журналистики 
[2–6]. При этом однако не раскрыта 
технологическая сторона СМИ как 
системы управления. Несомненно, 
математический язык помогает фор
мализовать исследуемое явление 
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(объект), построить модель и поста
вить на этой модели эксперименты 
для изучения и использования полу
ченного опыта в принятии адекват
ных управленческих решений. 

Задача формализации теорети
ческих основ СМИ актуальна. По
стоянно возрастающие потребности 
в когнитивных прикладных моделях 
обусловливают интерес ученых к 
методам управления в естествен
ных системах для переноса знаний 
в область управления социальными 
процессами, в том числе коммуни
кационными. Ее решение требует 
обеспечить стыковку подходов раз
личных научных школ в журнали
стике с современными системными 
методами, успешно используемыми 
в других областях знаний.

Начальным стимулом расшире
ния теории СМИ в новом, технологи
ческом аспекте как системы динами
ческого типа послужили публикации 
профессоров Байкальского государ
ственного университета А.П. Сухо
долова и М.П. Рачкова. По мнению 
авторов, «в сфере управления дина
мической системой СМИ и потоками 
массовой информации предстоит 
открыть много закономерностей и, 
опять же, без математики, без ОТС 
и ТДС ни теоретически, ни практиче
ски с этой задачей не справиться»1 
[7, с. 11], и сформировалась необ
ходимость «создания не просто те
ории СМИ, а теории средств массо
вой информации как динамической 
системы, требующей применения 
математических методов, которые 
позволят прогнозировать развитие 
этой системы и со знанием дела 
управлять ею» [8, с. 277]. 

1 ОТС — общая теория систем; ТДС — 
теория динамических систем.

Модель формирования обще-
ственного мнения средствами мас-
совой информации. Представим го
меостатическую модель системы ин
формационого воздействия массме
диа на потребителя информации как 
институционально-организационное 
единство, основанное на управлении 
внутренним противоречием (рис. 1). 

Главная функция модели фор
мирования общественного мнения 
системой СМИ — это создание ин
формационных потоков (докумен
тов, сообщений), воздействующих 
на людей с определенной целью. В 
основе лежит структура балансного 
гомеостата [9]. Информация, цирку
лирующая в системе СМИ, делится 
на следующие типы: осведомляю
щая, преобразующая, преобразо
ванная, управляющая [10, с. 68]; по 
направлению движения или связям 
в системе — на прямую, обратную, 
перекрестную; по месту возникнове
ния — на входную и выходную.

Процесс информационного воз
действия в данной системе про
текает аналогично процессу, пред
ставленному алгоритмом П. Бурдье 
[11]. Вся информация, которая по
ступает в систему СМИ, может быть 
направлена непосредственно на 
получателя (т.н. информационный 
вал). Посредством обратной связи 
происходит оценка реакции объекта 
и сравнение результата мониторин
га с теми установками руководителя 
(шефа) системы СМИ, которые спо
собствуют достижению конкретной 
цели воздействия. 

С другой стороны, прежде чем 
передавать информацию внешних 
источников (объективную информа
цию), ее фильтруют и перерабатыва
ют согласно целевым установкам ше
фа с учетом влияния внешней среды. 
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Основными причинами бифуркации 
контента сообщения служат: 

– нерешенность социально-эко
номических проблем; 

– консервативное мышление; 
– коллективистский характер 

общества; 
– проблемы формирования граж

данского общества; 
– отчужденность граждан от 

власти; 
– увеличивающийся разрыв 

между богатыми и бедными и неко
торые другие [12; 13]. Смысл инфор
мационного сообщения СМИ в зави
симости от цели формирует альтер

нативные оценочные суждения. Так 
возникает противоречие.

Рассмотрим подробнее ядро 
системы СМИ (на схеме это управ
ляемый объект, формирующий ин
формационные сообщения для ау
дитории согласно идеологическим, 
политическим и прочим установкам 
государственных, общественных ор
ганизаций, которые имеют доступ к 
СМИ). Эта компонента — гомеостат 
балансного или компенсационного 
типа [9, с. 109]. 

Балансная модель манипулирова-
ния мнениями. Блок-схема, представ
ленная на рис. 2, демонстрирует прин

Рис. 1. Гомеостатическая модель манипулирования мнением 
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цип работы системы формирования 
сообщений, основанных на входящей 
информации с учетом поставленных 
целей удовлетворения потребностей 
управляемого объекта (социума). Ре
гулирование процесса информирова
ния осуществляется с использовани
ем обратных и перекрестных связей, 
исполнительных механизмов с огра
ниченной мощностью. Цели регулято
ров в СМИ противоположны по отно
шению к объекту влияния (обществу) 
и создают управляемое противоречие 
в культурной, научной, политической, 
экономической и пр. сферах. 

Для упрощения модели манипу
ляции ограничим количество аль
тернатив воздействия на аудиторию 
до двух. СМИ формируют информа
ционный продукт двойного толка, 
создавая противоречие. Двойствен
ность реакции потребителя вызы
вает эффект когнитивного диссо
нанса, влияющего на ход социаль
ных процессов. Информационное 

противостояние в обществе может 
колебаться в пределах от полного 
совпадения решений по всем аспек
там актуализированной проблемы 
до абсолютного разногласия. 

Математическое описание ба
лансного гомеостата представлено 
системой уравнений (1)–(6), услов
ные обозначения переменных и пара
метров модели размещены в табл. 1. 

∆1(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘1 𝑋𝑋1(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘5 [𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑌𝑌2(𝑡𝑡)] + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 𝑆𝑆2 𝑌𝑌2(𝑡𝑡), 
  (1)

∆2(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2 𝑋𝑋2(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘6 [𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑌𝑌2(𝑡𝑡)] + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘4 𝑆𝑆1 𝑌𝑌1(𝑡𝑡), 
  (2)

 (3)

(4)

Рис. 2. Блок-схема гомеостата балансного типа

∆1(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘1 𝑋𝑋1(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘5 [𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑌𝑌2(𝑡𝑡)] + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 𝑆𝑆2 𝑌𝑌2(𝑡𝑡), 

∆2(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2 𝑋𝑋2(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘6 [𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑌𝑌2(𝑡𝑡)] + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘4 𝑆𝑆1 𝑌𝑌1(𝑡𝑡), 

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟  ∆𝑖𝑖(𝑡𝑡) + 1
𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 ∫ ∆𝑖𝑖(𝜏𝜏) 𝑑𝑑𝜏𝜏𝑡𝑡

0   

𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧𝑚𝑚𝑖𝑖  𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡),  𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡) ∈ �

𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑖𝑖
;
𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑖𝑖
� ; 

𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ,  𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡) ≥   

𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑖𝑖
;                      

𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ,  𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑡𝑡) ≤   

𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑖𝑖
.                    
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Таблица 1
Условные обозначения переменных и параметров модели

Обозначение Наименование Пояснение

X1, X2 Входные сигналы Информация для подготовки сообщения 
согласно установленным целям

Y1, Y2 Выходные сигналы Информационные сообщения — продукт 
СМИ

Y∑
Сумма выходных 
сигналов

Результат выработки мнения при срав
нении сообщений СМИ противоречивого 
смысла. Противоположность отражается в 
различии знака

WR1, WR2
Передаточные функ
ции регуляторов

Звенья в цепи автоматической системы, 
усиливающие входные сигналы (обработ
ка входной информации для формирова
ния сообщения)

O1, WO2
Передаточные функ
ции объектов

Звенья в цепи автоматической системы, 
называемые апериодическими. Пред
ставляют этап создания сообщения на 
основании подготовленной информации 
регуляторами процесса с учетом ограни
чений технического, интеллектуального, 
правового и пр. характера

S1, S2

Коэффициенты 
передачи выходных 
сигналов на вход 
противоположностей, 
обеспечивающие 
перекрестные связи

Осуществляют согласованность процесса 
подготовки информационных материалов 
различными СМИ

F1, F2

Коэффициенты 
передачи выходных 
сигналов на вход, 
обеспечивающие об
ратные связи

Необходимы для саморегуляции

key1, key2
Ключи для размыка
ния/восстановления 
прямых связей

Отключение входного сигнала вызывает 
парализацию работы

key3, key4
Ключи для размыка
ния/восстановления 
перекрестных связей

Отключение ведет к несогласованности 
функционирования (эффект коллапса)

key5, key6
Ключи для наруше
ния/восстановления 
обратных связей

Используются для моделирования эффек
та шока в системе

T Период моделирова
ния

Для разных экспериментов задается про
извольно

kreg

Коэффициент усиле
ния входного сигнала 
регулятора

Коэффициент передачи инерционного 
звена
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𝑌𝑌𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝑖𝑖(𝑡𝑡) − 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜  

𝑑𝑑𝑌𝑌𝑖𝑖(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡 ;  (5)

𝑌𝑌Σ(𝑡𝑡) = 𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑌𝑌2(𝑡𝑡);  (6)

𝑎𝑎𝑖𝑖(0) = 0;  i=1, 2; 𝑢𝑢𝑖𝑖(0) = 0; 𝑌𝑌𝑖𝑖(0) = 0;  𝑡𝑡 = [0;𝑇𝑇]; 

Мощность механизма регули
рования, который обеспечивает ис
полнение цели противоположности, 

ограничена (интеллектуальные, ин
формационные, технические, техно
логические, финансовые и др. ресур
сы СМИ). Нелинейный характер учтен 
в уравнении (4) и показан на рис. 3. 

В блок-схеме рис. 2 выделены 
две противоположности — «испол
нитель 1» и «исполнитель 2», со
стояния которых в автономном ре
жиме функционирования могут быть 

Обозначение Наименование Пояснение

T1
reg, T2

reg Постоянные времени 
регуляторов

Размерная. величина, она измеряется в 
секундах и характеризует инерционность 
регулятора, т.е. скорость

T1
obj, T2

obj Постоянные времени 
объектов

Размерная. величина, она измеряется в 
секундах и характеризует инерционность 
управляемого объекта, т.е. скорость

M1
min, M2

max
Ограничения мощно
сти исполнительного 
механизма

Используется для имитации нелинейного 
вида функции

m1, m2

Коэффициенты 
наклона линейного 
отрезка графика 
мощности исполни
тельного механизма 
регуляторов

Имеют противоположные знаки для фор
мирования противоречия суждений.

∆iui, ai
Промежуточные 
переменные Используются для организации цикла по t

t Текущая точка време
ни t = 1,𝑇𝑇����� 

i Индекс i = 1, 2

Окончание табл. 1

Рис. 3. График ограничения мощности исполнительного механизма

𝑎𝑎𝑖𝑖(0) = 0;  i=1, 2; 𝑢𝑢𝑖𝑖(0) = 0; 𝑌𝑌𝑖𝑖(0) = 0;  𝑡𝑡 = [0;𝑇𝑇]; 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜 = 0, 1; 𝑜𝑜 = 1, 6�����. 
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устойчивыми (обратная связь отри
цательная) и неустойчивыми (обрат
ная связь положительная). Устойчи
вость означает регулируемое дости
жение цели информационного воз
действия, неустойчивость — «рас
качивание» состояния реципиента 
за счет усиления информационного 
влияния. Альтернативное воздей
ствия на приемник сообщений от
ражено в модели сигналами с про
тивоположными знаками: . Каждая 
противоположность содержит: 

– алгоритмический блок, в ко
тором заложены принципы форми
рования информационного сообще
ния (3) с передаточными функциями 
WR1, WR2:

𝑊𝑊𝑅𝑅𝑖𝑖 = 𝑘𝑘 +
1

1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑘𝑘𝑟𝑟 𝑝𝑝

,     𝑖𝑖 = 1, 2; 

– исполнитель (управляемый 
субъект — автор информационного 
сообщения) с учетом ограничений 
его потенциала: творческого, про
фессионального, технического, пси
хического, физического, временного 
и пр. (в модели это учтено введени
ем параметров «мощность испол
нительного механизма [Mi

min; Mi
max],  

i = 1, 2); 
– управляемый объект с пере

даточной функцией 

𝑊𝑊𝑂𝑂𝑖𝑖 =
1

1 + 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝

, 

Входная информация X1, X 2 — 
это информация, являющаяся ис
точником для создания контента 
СМИ. Проходя обработку в блоках-
исполнителях, сообщение приоб
ретает новую форму для конечного 
потребителя. Причем, с одной сто
роны, выходная информация несет 
«положительный заряд», с другой, 
«отрицательный». Двоякое воздей

ствие развивает конкуренцию в вы
работке общественного мнения. Ин
формационные силы (позитивная и 
негативная) сторон СМИ могут быть 
равными (по модулю) или значитель
но отличаться друг от друга. Отсюда 
и результат может быть «нулевым» в 
первом случае, отрицательным или 
положительным во втором Другими 
словами, при противоположных зна
чениях величин выходных сигналов 
Y1 и Y2 имитируется социальный го
меостаз (Y1 + Y2 → 0). В противном 
случае возможен выход за пределы 
допустимого разногласия (гомеоста
за), клторый вызывает социальное 
напряжение, возможно, приводящее 
к катаклизму и системной деградации 
(Y1 + Y2  ≫  0 или Y1 + Y2 

≫  0). Таким 
образом модель отражает способы 
информационного влияния и демон
стрирует реакцию управляемой ауди
тории — накал плюрализма мнений. 

Компенсационная модель. Рас
смотрим модель компенсационного 
гомеостата (рис. 4).

Разница в схемах рис. 2 и рис. 4 
состоит в способе регулирования со
стояния объекта (аудитории): в слу
чае балансного гомеостата регули
рование основано на величине дис
баланса Y1 + Y2 (ненулевой сумме 
сигналов, подаваемых на управляе
мый объект), во втором — компенса
ционном — на отклонении выходных 
сигналов в отдельности. Система 
уравнений, описывающая динамику 
процесса управления состоянием 
объекта, идентична предыдущей за 
исключением уравнений (1), (2). Они 
заменены на уравнения (7), (8): 
∆1(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘1 𝑋𝑋1(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘5 𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 𝑆𝑆2 𝑌𝑌2(𝑡𝑡), 

  (7)
  

∆1(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘1 𝑋𝑋1(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹1 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘5 𝑌𝑌1(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 𝑆𝑆2 𝑌𝑌2(𝑡𝑡), 

∆2(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2 𝑋𝑋2(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘6 𝑌𝑌2(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘4 𝑆𝑆1 𝑌𝑌1(𝑡𝑡),  
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(8)

Разрывы информационных свя
зей в схеме моделируют организацию 
системных патологий: паралич, шок, 
коллапс и другие (в комбинации)2. 

Эксперименты. Создана про
грамма «Модель балансного/ком
пенсационного гомеостата», позво
ляющая проводить эксперименты с 
системой гомеостатического типа и 
демонстрировать основные способы 
воздействия на управляемый объ
ект любой природы [14]. 

Проведем ряд экспериментов с 
балансной моделью для демонстра
ции процесса формирования плюра
лизма мнений, создаваемого систе
мой СМИ. На рис. 5, 6 представлены 
исходные данные и результат моде
лирования симметричного инфор

2 Эти эффекты могут демонстрировать
ся на балансной модели.

мационного воздействия с противо
положным эффектом. 

Y1 и Y2 — выходные сигналы (ин
формационные сообщения с про
тивоположным характером воздей
ствия), то есть Y1 + Y2 → 0.

В следующем эксперименте 
данные информационных источни
ков различны по объему и полноте 
(осведомлению события). Поэтому 
подготовленный материал для фор
мирования общественного мнения 
аудитории отличается не только по 
характеру влияния, но и по инфор
мационной силе: «положительный 
агент» (противоположность) обла
дает более убедительной фактурой, 
чем «отрицательный». Например, 
пусть X1 = 3, X2=1. В результате со
гласованной информационной обра
ботки мнение оппонентов с меньши
ми по аргументации выводами пере
строится на мнение первой («силь

Рис. 4. Компенсационный гомеостат 

∆2(𝑡𝑡) = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2 𝑋𝑋2(𝑡𝑡) + 𝐹𝐹2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘6 𝑌𝑌2(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘4 𝑆𝑆1 𝑌𝑌1(𝑡𝑡),  
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Рис. 5. Исходные данные для моделирования социального гомеоста-
за системой СМИ

Рис. 6. Результат моделирования социального гомеостаза

ной») стороны. Такой феномен на
зывается эффектом «сателлита» 
(см. рис. 7, 8). Он носит синергетиче

ский характер: разбалансированное 
(не уравновешенное альтернатив
ными доводами) мнение обществен
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Рис. 7. Исходные данные для моделирования эффекта «сателлита»

Рис. 8. Результаты моделирования эффекта «сателлита»
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ности вызывает напряженность в со
циальной среде.

Системный паралич означает 
прекращение подачи входной ин
формации X в систему СМИ (на одно 
направление — односторонний пара
лич, на оба — полный паралич). От
сутствие информационных источни
ков вызывает остановку работы СМИ 
как информационного агентства, по
дача сообщений только по одному 
из альтернативных каналов — одно
бокое представление данных —дает 
одностороннее освещение события. 
В результате аудитория теряет ори
ентацию в информационном про
странстве полностью или частично. 
Последствия очевидны: паника, при
нятие ошибочных решений, расте
рянность в условиях неопределенно
сти окружающей обстановки: эконо
мической, политической и пр. 

Для имитации одностороннего 
паралича в СМИ следует, например, 
взять X2 = 0 (см. рис. 9, 10)3, для пол
ного паралича — X1 = 0 и X2 = 0. 

На рис. 11, 12 представлены ис
ходные данные и диаграммы, от
ражающие эффект одностороннего 
коллапса, возникающего из-за несо
гласованности действий в подготов
ке контента сообщений (перекрест
ная связь второго антагониста от
ключена), при этом вторая подсисте
ма «гасит» выходной сигнал (Y2=0). 

Вывод. Установление причин
но-следственных связей в целях 
продуцирования «системообразу
ющего свойства» позволяет раз
двинуть границы понимания многих 
явлений в общественных процес

3 Можно формально считать односто
ронний паралич как крайнюю форму прояв
ления эффекта сателлита.

Рис. 9. Исходные данные для моделирования  
одностороннего паралича
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Рис. 10. Результат эксперимента с моделью одностороннего паралича

Рис. 11. Исходные данные для моделирования  
одностороннего коллапса
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сах. Важный акцент в системных ис
следованиях сделан на структурном 
моделировании коммуникационных 
механизмов в целях изучения дина
мики и законов управления в медиа
пространстве. 

Новое направление — гомеоста
тическое — позволяет пополнить 

Рис. 12. Результаты моделирования одностороннего коллапса

знания в области управления слож
ной социальной системой на основе 
моделирования и проведения ком
пьютерных экспериментов, выпол
нить когнитивный анализ организа
ции медиасистемы, чтобы познать 
законы многих явлений и найти спо
собы управления ими. 
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