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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Диверсификация какой-либо новой идеи, концепции 
в обществе часто начинается с появления в СМИ информации, спо
собной заинтересовать те или иные социальные группы и отдельных 
индивидуумов. В настоящей статье проведен анализ и дана интер
претация математических результатов, полученных автором при по
строении и исследовании базовой математической модели распро
странения новой информации в обществе. Представлены положения 
и факторы, на основании которых строится математическая модель. 
Даны комментарии всем соотношениям, образующим структуру мо
дели, и описаны параметры, входящие в эту структуру. Предлагаемая 
модель представлена системой четырех обыкновенных дифференци
альных уравнений. Найдены точки покоя системы, для которых опи
сан содержательный смысл. При разных соотношениях параметров 
точки покоя обладают кардинально разными свойствами. В зависи
мости от полученных свойств описаны возможные сценарии продви
жения новой информации в обществе (сегменте общества). Для всех 
сценариев дана соответствующая геометрическая интерпретация.

Ключевые слова. Математическая модель, дифференциальные 
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A MATHEMATICAL MODEL OF DISTRIBUTING  
NEW INFORMATION IN SOCIETY

Abstract. Diversification of any new idea or concept in the society often 
begins with the emergence in the mass media of information that can win the 
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attention of particular social groups or individuals. The author analyzes and 
interprets the results obtained by the means of constructing and studying a 
basic mathematical model of distribution of new information. The article de
scribes factors and regularities that make the basis for the model, comments 
on all the relators that form the structure of the model, and describes the 
parameters of this structure. 

The proposed model is represented by a system of four ordinary differen
tial equations. The stationary points of the system are found, and their con
ceptual meaning is described. The stationary points have cardinally different 
properties, depending on different relators. This provides for several possible 
scenarios of distributing new information in the society, whose description and 
geometric interpretation is given in the article.

Keywords. Mathematical model, differential equations, distribution of 
new information, information war, alternative views.

Article info. Received December 23, 2019; accepted February 24, 2020; 
available online March 23, 2020.

Введение
Очевидным является факт, что 

средства массовой информации 
(СМИ) оказывают значительное вли
яние на все сферы деятельности 
общества. Их важная роль в форми
ровании и развитии общественного 
сознания бесспорна. Каждый инди
видуум ежедневно получает массу 
новой информации, которая оказы
вает влияние на его выбор и пред
почтения. И это не зависит от того, 
в каком качестве воспринимаются 
СМИ — как источник новостей, по
знавательной информации, развле
чения или просто как возможность 
контактировать с внешней средой.

В мире четко прослеживается 
тенденция формирования так назы
ваемого «информационного обще
ства». В российском законодатель
стве имеется определение данного 
феномена. Согласно статье 3 «Стра
тегии развития информационного об
щества в Российской Федерации на 
2017 — 2030 годы», информационное 
общество — это общество, в котором 
информация и уровень ее приме
нения и доступности кардинальным 
образом влияют на экономические 

и социокультурные условия жизни 
граждан1. Таким образом, главным 
ресурсом в обществе такого типа ста
новятся информация и знания [1]. В 
этих условиях роль СМИ в формиро
вании общественного мнения и созна
ния возрастает значительно. Именно 
они являются первоначальным ис
точником новостей, позволяя полу
чить самую свежую, порой в режиме 
реального времени, информацию из 
любой части света. В век высоких 
информационных технологий любая 
новость может быть представлена в 
каком-либо сегменте общества или 
обществе в целом. А современные 
технологии воздействия на обще
ственное сознание с равным успехом 
через массмедиа могут применяться 
как для объединения и стабильности 
общества, так и его разъединения и 
дестабилизации. Все будет зависеть 
от целевых установок инициатора 
информационного воздействия и от 
потенциала объекта воздействия, ко

1 О стратегии развития информацион
ного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 гг. : Указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203 // Собрание законодательства 
РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
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торый либо желает принять эти уста
новки, либо намерен защитить себя 
от внешнего информационного «дав
ления» [2]. Успех в продвижении но
вой концепции в общество во многом 
зависит от позиций, с одной сторо
ны, влиятельных СМИ, обладающих 
способностью формировать обще
ственное мнение, и, с другой сторо
ны, таких субъектов общества, как 
экспертные сообщества, органы ис
полнительной власти, политические 
партии, общественные организации, 
которые имеют возможность задей
ствовать массмедиа для освещения 
альтернативной точки зрения и «рас
кручивания» своих концепций в соци
уме [3]. Здесь мы имеем дело с неким 
информационным противоборством, 
определяемым набором общих фак
торов, поэтому представляют инте
рес формализация и изучение зако
номерности процесса в целом.

Описание модели
В работе [4] автором была пред

ложена и исследована математиче
ская модель распространения но
вой информации в обществе. Пред
ставленная динамическая модель, 
которая названа базовой, является 
весьма обобщенной и в дальнейшем 
потребует детализации. Однако уже 
в таком виде она позволяет связать 
существенные для продвижения но
востной информации факторы в не
которую систему и может быть по
лезной для изучения общей картины.

При построении модели было 
предложено в качестве основных фак
торов распространения новой инфор
мации принять следующие величины:

N(t) (от англ. News) — количество 
новостной информации (сообщений 
разного рода), способствующей рас
пространению новой концепции в 

обществе (либо сегменте общества) 
на момент времени t; 

C(t) (от англ. Censorship) — коли
чество органов со своими информа
ционными ресурсами в структуре об
щества (либо сегменте общества), 
заинтересованных в сохранении ра
нее принятых концепций на момент 
времени t; 

A(t) (от англ. Alternative view) — 
количество информации (сообще
ний разного рода), препятствующей 
распространению (в том числе по 
поручению органов гласной или не
гласной цензуры) новой концепции в 
обществе (либо сегменте общества) 
на момент времени t; 

i(t) (от англ. index) — относитель
ная характеристика приятия новой  
концепции на момент времени t:

*

= 1 – ,Ii 
I

где I, %, — характеристика полного 
приятия в обществе устоявшихся по
ложений до начала наблюдений; I*, 
%, — соответствующая характеристи
ка приятия устоявшихся положений 
при распространении в СМИ новых 
взглядов. Очевидно, что до начала 
процесса продвижения i = 0, а при пол
ном приятии новой концепции i = 1.

Полученная модель представля
ет собой систему четырех обыкно
венных дифференциальных урав
нений. Каждое уравнение описы
вает скорость (слагаемые в левых 
частях) изменения определенного 
фактора во времени.

Первое уравнение будет отра
жать динамику числа сообщений N 
в средствах массовой информации:

 

– dN = βN γAN.
dt

 

Смысл этого уравнения в том, 
что скорость изменения новостной 
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информации N, способствующей 
распространению новой концепции 
в обществе, прямо пропорциональна 
количеству этой информации в СМИ 
(слагаемое βN) с учетом ее нейтра
лизации альтернативными ново
стями A (слагаемое γAN). Неотри
цательные параметры β, γ соответ
ственно характеризуют интенсивность 
распространения информации через 
СМИ и вероятность нейтрализации 
эффекта от сообщения путем изложе
ния альтернативной точки зрения. 

Второе уравнение описывает ре
акцию различных органов цензуры на 
появление информации, связанной 
с продвижением новых идей в обще
ство. Предполагается, что в социаль
ной среде всегда используется адми
нистративный ресурс в количестве C* 
для поддержки своих положений. По
этому при информационном «вбросе» 
возможно изменение активности орга
нов информационной защиты C и, со
ответственно, численное изменение 
ресурса C по сравнению с уровнем C*:

 

– ( – ).*
dC = αAN μ C C
dt

 

Неотрицательный коэффициент α 
характеризует реакцию на интенсив
ность противоборства альтернатив
ных точек зрения, положительный 
параметр µ — коэффициент, равный 
обратной величине времени функ
ционирования дополнительно соз
данного информационного ресурса.

В третьем уравнении описан ба
ланс числа альтернативных ново
стей в качестве реакции общества 
через СМИ повлиять на продвиже
ние новой, непривычной концепции:

 

– – .dA = ρC ηγAN λA
dt

 

Скорость изменения количества 
актуальных новостей A, появившихся 

в информационной среде в качестве 
альтернативы новостям N зависит 
от трех составляющих. Первый член 
справа ρC описывает «производство» 
новостей A, ρ ≥ 0 — средняя скорость 
появления новостей из одного орга
на информации C. Второй член ηγAN 
описывает уменьшение числа акту
альных новостей за счет адресного 
воздействия на новости N, η ≥ 0 — 
среднее количество новостной ин
формации A для нейтрализации эф
фекта от сообщения N. Третий член 
λA описывает процесс забывания но
востной информации, λ > 0 — коэф
фициент, обратно пропорциональный 
времени забывания информации.

Для характеристики приятия но
вой концепции введено четвертое 
уравнение:

 

= – .di σN ωi
dt

  

Данное уравнение показывает, что 
скорость изменения приятия новой 
идеи пропорциональна количеству но
вой информации N с коэффициентом 
пропорциональности σ > 0 с учетом 
инертности и настороженности вос
приятия нового с соответствующим 
коэффициентом восстановления при
ятия прежней концепции ω ≥ 0.

В итоге получаем следующую 
систему дифференциальных урав
нений, которую запишем в удобном 
для анализа виде: 

 

= – ( – ),*
dC αAN μ C C
dt

  

= – ( ) ,dA ρC λ + ηγN A
dt

  
(1)

= ( – ) ,dN β γA N
dt

  

= – .di σN ωi
dt
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К данной системе уравнений 
присоединим начальные данные 
при t=t0, то есть количественные ха
рактеристики выбранных факторов в 
момент начала наблюдений:

C(t0) = C0 ≥ 0, A(t0) = A0 ≥ 0, 
 (2)

N(t0) = N0 ≥ 0, i(t0) = i0 ≥ 0.

Систему уравнений (1) с началь
ными условиями (2) назовем базо
вой математической моделью рас
пространения новой информации в 
обществе.

Замечание. Следует обратить 
внимание, что переменная i(t) фи
гурирует только в последнем урав
нении системы (1) и не связывает 
остальные факторы. Поэтому в 
дальнейшем имеет смысл прово
дить исследования лишь для систе
мы, в которой используются только 
первые три уравнения, а затем при
менять результаты исследования к 
четвертому уравнению для i(t).

Поставим задачу дать интерпре
тацию результатов, полученных в [4] 
при исследовании системы (1), (2) 
математическими методами [5–14]. 
Для этого сгруппируем значения 
каждой переменной системы в про
извольный момент времени t в виде 
вектор-функции X(t) = (C(t), A(t), N(t), 
i(t)). Соответственно, начальные ус
ловия (2) можно записать в виде X0 = 
= X(t0) = (C(t0), A(t0), N(t0), i(t0)). Тогда 
поставленную задачу можно сфор
мулировать следующим образом: 
определить, как меняются компонен
ты вектор-функции X(t) при опреде
ленных в (1) связях в зависимости 
от параметров системы и начальных 
данных X0.

Система (1) допускает два стаци
онарных решения, которые опреде
ляются как точки покоя этой системы:

 

  1 1 1 1 1= ( , , , ) = ( , , 0, 0),*
st st st st st *

ρCX C A N i C
λ

 

X2st = (C2st, A2st, N2st, i2st),

где 
2

2 2
–= = ,

–
*

st st
αλβ ημγ C βC , A
γ(αρ μηγ) γ

 

2
( – ) ( – )= , = .
( – ) ( – )

* *
st 2st

μ λβ γρC σμ λβ γρCN i
β αρ μηγ ωβ αρ μηγ

 

При этих значениях переменных 
системы (1) сама система находится 
в состоянии покоя, и все компоненты 
вектор-функции X(t) остаются неиз
менными.

Определим для параметров две 
области, в которых оба стационар
ных решения положительны. Это 
соответствует смысловой нагрузке 
полученных величин: 
 

 
 
 

1 2

>
: , : .* *γρC λβ γρC < λβ

Ω Ω
μηγ > αρ μηγ < αρ

 

Интерпретация. Здесь X1st мож
но определить как состояние обще
ства, в котором доминирует опреде
ленная концепция. Например (в не
далеком прошлом):

1. На глобальном политическом 
уровне — однополярное (многопо
лярное) построение политической и 
экономической системы;

2. На глобальном технологиче
ском уровне — автомобилестроение 
возможно лишь с учетом работы 
двигателя на нефтепродуктах.

3. На образовательном уров
не страны — советская система 
среднего образования является 
лучшей.

4. На уровне более узкого сег
мента общества — корпорация, 
банк, вуз, которые позиционируют 
себя в качестве лидеров с соответ
ствующими слоганами.
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Для поддержки этой концепции 
в обществе используется админи
стративный ресурс в количестве C* 

с необходимым *ρC
λ

   количеством 

информации в СМИ. 

X2st характеризуется как состо
яние общества, в котором сосуще
ствуют представленные своими 
долями привычная старая и непри
вычная новая концепции, а относи
тельная характеристика i2st приятия 
новых представлений имеет поло
жительное значение.

При соотношениях на параме
тры системы из Ω1 и Ω2 стационар
ные решения имеют кардиналь
но различные свойства, которые 
оказывают существенное влияние 
на поведение решений системы в 
целом.

Анализ модели (1), (2)  
в области параметров Ω1 
При исследовании трехмерной 

системы (1), (2) существенно ис
пользуются свойства вспомогатель
ной двумерной системы дифферен
циальных уравнений 

 

= – ( ) ,dA ρC λ+ ηγN A
dt

 
 (3)

= ( – ) ,dN β γA N
dt

 

 
полученной из (1) при α = 0 и C(t) = 
= C*. Система (3) в Ω1 имеет стацио
нарные решения (рис. 1).

 

1 1 1= ( ) = ( , 0),*
st st st

ρCX A ,N
λ

 

 
 
 

2 2 2
 – = ( , ) = , ,*

st st st
β γρC λβX A N
γ βηγ

 

имеющие тот же смысл, поскольку 
является редукцией системы (1).

Интерпретация. Данная систе
ма моделирует ситуацию, когда при 
информационном «вбросе» ново
го положения в общество (сегмент 
общества) органы информационной 
защиты не реагируют на него, так 
как считают, что ранее необходи
мое количество административного 
ресурса достаточно для поддержки 
привычных взглядов и нейтрализа
ции реакции на появление в СМИ 
новой информации.

На рис.1 на основе полученных 
в [4] математических результатов 
изображен фазовый портрет пове
дения системы (3) в зависимости 
от начальных данных. Определены 
две основные области D1 и D2 с раз
ным поведением переменных A(t) и 
N(t). Полученные области разделя
ет кривая, составленная из сепара
трис (от англ.: separation) p, q стаци
онара X2st. Из любой точки данной 
кривой траектория X(t) = (A(t), N(t)) 
системы (3) стремится к стационару 
X2st. Качественно это означает, что 
при данных соотношениях параме
тров системы возможна ситуация, 
когда общество придет к сосуще
ствованию сразу двух концепций — 
новой и традиционной. Но вероят
ность этого очень мала, поскольку 
в подавляющем большинстве слу
чаев осуществлены будут другие 
сценарии. 

В одном случае (область D1) — 
новая идея, внедряемая в общество 
(сегмент общества) через СМИ, не 
находит поддержки. Постепенно ко
личество информации / сообщений 
N(t), способствующей распростра
нению новой идеи, убывает, и тра
диционное положение вновь стано
вится доминирующим. Это означает, 
что в данном случае траектории X(t) 
системы (3) стремятся к стационару 
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X1st. Описанная ситуация позволя
ет сделать достаточно интересный 
вывод: для всякой традиционной 
концепции существует информаци
онный барьер, который является га
рантированной защитой от распро
странения новой идеи. Подтвердим 
это геометрически. Ранее было опи
сано, что для поддержки традицион
ной идеи в обществе используется 
административный ресурс в количе
стве C* с необходимым количеством 

информации в СМИ  *
1st

ρCA =
λ

.  На 

рис. 1 это соответствует точке X1st. 
Предположим, что N(t0) — информа
ционный «вброс» в СМИ для продви
жения новой идеи. Тогда точка X0 = 

*ρC
λ

  ,(, N(t0)) прямой *ρCA=
λ

   соот

ветствует начальным данным систе

мы (3). Если X0 находится в области 
D1, то траектория X(t) из данной точ
ки будет стремиться к стационару 
X1st. Для значения N(t0) получена 
оценка, гарантирующая выполнение 

этого условия: : 0
–( ) = =* *γρC λβN t N

βηγ
 .

Таким образом, в области па
раметров можно сформулировать 
следующее 

Утверждение: В обществе (сег
менте общества) с доминирующей 
концепцией и поддерживающим 
ее информационным ресурсом 

*ρCA=
λ

   существует информаци-

онный барьер : 0
–( ) = =* *γρC λβN t N

βηγ
 

Рис. 1.
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, который гарантирует, что любая 
новостная информация в количе
стве N(t) ≤ N* не повлияет на изме
нение отношения к традиционным 
взглядам.

В другом случае (область D2) но
вая идея, внедряемая в общество 
(сегмент общества) через СМИ, на
ходит там полную поддержку. Ко
личество информации / сообщений 
N(t), способствующей распростра
нению новой идеи возрастает. Под 
ее напором количество альтерна
тивной информации A(t), препят
ствующей распространению новых 
положений, по различным причинам 
убывает до такой степени, что новая 
идея постепенно становится и новой 
концепцией общества (сегмента об
щества), заменив прежнюю.

Чем могут быть интересны при
веденные результаты? Описанная 
моделируемая ситуация предпола
гает, что при определенном инфор
мационном противоборстве эксперт
ные сообщества, органы исполни
тельной власти считают достаточ
ным имеющийся информационный 
ресурс (α = 0 и C(t) = C*) для под
держки привычных положений в об
ществе (сегменте общества) и ней
трализации реакции на появление в 
СМИ нежелательной информации. 
По фактической динамике противо
борства можно оценить, в какой об
ласти — D1 или D2 — находится со
отношение между A(t) и N(t). Каждая 
соперничающая сторона может оце
нить необходимость и размер уве
личения количества информации в 
СМИ для получения нужного ей эф
фекта в соотношениях между A(t) и 
N(t), повысив вероятность достиже
ния поставленной цели.

Замечание. Возможна ситуация, 
когда при агрессивном продвижении 

новых представлений в общество 
административного ресурса этого 
общества в количестве C* с его ин
формационными возможностями 
недостаточно для нейтрализации 
реакции на появление в СМИ неже
лательных положений. То есть, нет 
возможности для «перевода» соот
ношения между A(t) и N(t) в область 
D1. В этом случае необходимо уве
личение активности органов инфор
мационной защиты C(t) со своими 
информационными ресурсами. А 
дальнейший анализ динамики нужно 
проводить уже для системы (1), в ко
торой α > 0.

На рис. 2 графически отобра
жены результаты математического 
исследования системы (1) при α > 
0 с начальными условиями (2), по
лученного в [4]. На фазовом пор
трете для факторов C(t), A(t), N(t) 
изображена область, в которой из
учено поведение системы (1) при 
соотношении на параметры из Ω1. 
Ее также уместно обозначить за 
D1, поскольку свойства траекторий, 
имеющих начало в этой области, 
сходны описанным выше для систе
мы (3). А именно, если начальные 
данные X(t0) = (C(t0), A(t0), N(t0)) си
стемы (1) принадлежат области D1, 
траектория X(t) из данной точки со 
временем будет стремиться к ста
ционару X1st. 

Интерпретация. Полученный 
результат показывает, что при гра
мотном управлении числа и актив
ности органов информационной 
защиты C(t) теоретически возмож
но отразить любую нежелатель
ную для социума информацион
ную атаку. При этом со временем 
традиционные идеи и положения 
внутри социума вновь становятся 
доминирующими.
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Анализ модели (1), (2) в обла-
сти параметров Ω2

При данном соотношении пара
метров системы (1) результаты мате
матического исследования позволя
ют сделать вывод о потенциальной 
готовности общества принимать но
вые идеи и взгляды. Любое появле
ние в СМИ иных взглядов и мнений 
найдет поддержку аудитории. В этом 
случае возможны два сценария: пол
ная смена адресной аудиторией ра
нее доминирующей концепции, либо 
появившиеся представления будут 
признаны определенной частью этой 
аудитории в качестве новых положе
ний. Ниже будет дана интерпретация 
лишь тех результатов, которые мате
матически обоснованы.

Замечание. Следует обратить 
внимание, что рассматриваемые со
отношения параметров системы ис
ключают возможности информаци-
онного барьера, описанного выше 
в Утверждении: появление в СМИ 
необычного, свежего тренда ис
ключает возврат к доминированию 
ранее традиционных положений в 
социуме.

В данной области параметров 
исследованы и обоснованы следую
щие случаи:

1. Пусть информационное про
тивоборство, моделируемое си
стемой (1), характеризуется пара
метрами из Ω2. Тогда в обществе 
существует тенденция толерант
ности к новым положениям. Такая 

Рис. 2.
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толерантность гарантирована, ес
ли соотношения для факторов C(t), 
A(t), N(t) подчинены определенным 
ограничениям. Используя уравне
ние плоскости (рис. 3), можно ана
литически описать ту часть фазово
го пространства, откуда траектории 
системы (1) стремятся к стациона
ру X2st.

Замечание. Поведение траек
торий за пределами этих ограни
чений требует дополнительного 
исследования.

2. Пусть информационное проти
воборство, моделируемое системой 

(1), характеризуется параметрами 
из Ω2 с более сильным условием:

μηγ + βηγ < ρα.

Представленные соотношения 
описывают полную готовность об
щества вместе с имеющейся кон
цепцией принять новые положения. 
Поэтому любая новая идея, появив
шаяся в СМИ, находит отклик. Со 
временем старые и новые представ
ления приходят к совместному со
существованию со своими долями 
приятия в обществе. Аналитически 
это означает, что при любых началь-

Рис. 3.
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ных данных все траектории систе
мы (1) стремятся к стационару X2st.

Заключение
Результаты, изложенные в дан

ной статье, автор считает продол
жением системного исследования, 
начало которому было положено в 
работе [15] и далее развито в ра
ботах [16–19]. Эта научно-иссле
довательская программа направ
лена на изучение медиасистемы 
как одной из самых актуальных и 

высокоскоростных динамических 
систем. Использование математи
ческих методов дает возможность 
проводить медиаисследования бо
лее глубоко и на новом научном 
уровне. А обращение к методам 
нелинейной динамики позволяет 
наиболее полно понять структу
ру и свойства процессов в такой 
сложной системе, как СМИ, из
учить и использовать результаты 
в практике управления потоками 
массовой информации.
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