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Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 – глобальная чрезвычайная 

ситуация в масштабах человечества, повлекшая за собой множество негативных послед-

ствий, для смягчения которых требуется принимать грамотные и обоснованные организа-

ционные меры. Рассмотрение математических моделей инфекционных заболеваний помо-

гает в решении проблем, возникших в различных сферах жизни общества, позволяет изу-

чать сценарии, выявлять закономерности в развитии эпидемиологической ситуации и 

предлагать стратегии управленческого вмешательства и варианты эпидемического кон-

троля. В данной работе предлагается математическая модель прогнозирования динамики 

формирования мнений в обществе по различным социально значимым вопросам, в частно-

сти, по введению мер эпидемической безопасности в условиях пандемии. Разработанная 

модель отражает процесс информационного обмена с учетом содержания распространяе-

мой информации, а также коммуникационных свойств социальной системы и ее элементов, 

таких как связность, восприимчивость, общительность.  
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В последние несколько лет в информационном 

пространстве существует понятие, общественную 

значимость которого сложно преувеличить: пан-

демия. Она определяется как степень интенсивно-

сти эпидемического процесса, характеризующаяся 

массовым распространением инфекционной бо-

лезни на территории ряда стран или континентов.   

Инфекция COVID-19, с которой столкнулось 

человечество, обладает рядом особенностей, по-

служивших причиной возникновения множества 

трудностей как в диагностике и лечении, так и в 

прогнозировании развития и принятии своевре-

менных организационных и управленческих реше-

ний, в том числе на уровне отдельных регионов.  

Ключевая проблема – отсутствие накопленных 

статистических данных. Частая мутация вируса, а 

также наличие случаев бессимптомного и легкого 

течения заболевания очень сильно затрудняет ана-

литические исследования [1].  

Показатели развития пандемии зависят от мно-

жества факторов, среди которых, помимо ее эпи-

демиологических характеристик и социально-

демографической структуры населения, особое 

влияние на ход событий оказывают предпринима-

емые системой здравоохранения меры профилак-

тики и лечения и отношение к ним в обществе, со-

циальная позиция большинства.  

Несмотря на указанные сложности, не прекра-

щаются попытки разработать математическое и 

программное обеспечение, позволяющее модели-

ровать реальную эпидемиологическую и социаль-

но-экономическую ситуацию в регионе и давать 

прогнозы относительно ее динамики и послед-

ствий тех или иных планируемых мер. Рассмотре-

ние моделей инфекционных заболеваний позволит 

проводить компьютерные вычислительные экспе-

рименты, рассматривать различные сценарии, вы-

являть закономерности и предлагать различные 

стратегии управленческого вмешательства и вари-

анты эпидемического контроля. 

________________________________ 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта фундамен-

тальных научно-исследовательских проектов в рамках реали-

зации стратегических проектов «Программы развития Астра-

ханского государственного университета на 2021–2030» «Ме-

тодологические основы оценки и управления уровнем ком-
плексной безопасности региона».  
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Целью моделирования может быть краткосроч-

ное либо долгосрочное прогнозирование эпиде-

миологической ситуации, оценка характера и ди-

намики распространения инфекции, выявление 

ключевых временны х периодов (пиков заболевае-

мости, выхода на плато, затухания), а также тести-

рование мероприятий, направленных на сдержива-

ние эпидемии. В зависимости от поставленных 

задач исследователи отдают предпочтение тому 

или иному типу моделей [2, 3].  

Известны методы анализа, основывающиеся на 

рассмотрении эпидемических процессов в непре-

рывном и дискретном времени, на уровне взаимо-

действия выделенных по различным признакам 

групп населения и отдельных индивидуумов [4].  

Своего рода «золотым стандартом» при описа-

нии эпидемий являются камерные модели – SIR и 

ее разновидности. Согласно этой концепции попу-

ляция делится на группы (камеры) в зависимости 

от состояния – стадии заболевания. В разных вари-

ациях модели определены от трех до семи таких 

групп: S (Susceptible) – восприимчивые, E 
(Exposed) – зараженные или находящиеся в инку-

бационном периоде, I (Infected) – инфицированные 

индивидуумы с симптомами, R (Recovered) – вы-

здоровевшие, H (Hospitalized) – госпитализирован-

ные с тяжелым протеканием болезни, C (Critical) – 

находящиеся в критическом состоянии, требую-

щие подключения аппарата искусственной венти-

ляции легких, D (Deaths) – летальные случаи забо-

левания среди населения. 

С течением времени статус отдельных индиви-

дуумов меняется и происходят переходы из одной 

группы в другую. Таким образом, на сегодняшний 

день существует целое семейство моделей этого 

класса с разным набором камер: SIR, SIS (без вы-

работки иммунитета), SIRS (с временным иммуни-

тетом), SEIR, SIRD, SEIRD, SEIR-HCD [5]. 

Математическая модель имеет вид системы не-

линейных дифференциальных уравнений в част-

ных производных с начальными и граничными 

условиями [6]. Параметры моделей SIR определя-

ют частоту и вероятность переходов между груп-

пами – скорость выздоровления, повторного зара-

жения, частоту появления симптомов, вероятность 

госпитализации, отключения аппарата ИВЛ и др.  

Эти значения рассчитываются исходя из демо-

графических и географических особенностей рас-

сматриваемого региона (страны, области, города), 

в идеале – с учетом множества факторов (тип за-

болевания, вероятность мутаций вируса, плотность 

и мобильность населения, возрастной состав, 

средний уровень иммунитета, климат) [7]. 

Основная проблема камерных моделей заклю-

чается в том, что выдаваемые результаты очень 

чувствительны к изменениям входных параметров. 

Недостаток достоверной статистической информа-

ции приводит к значительному снижению качества 

прогнозирования.  

Более детальными по сравнению с камерными 

моделями являются агент-ориентированные моде-

ли, позволяющие рассматривать каждого участни-

ка в отдельности с учетом его социальных связей. 

Агенты также проходят стадии заболевания, одна-

ко все переходы моделируются не на групповом, а 

на индивидуальном уровне. Это позволяет учиты-

вать неоднородность населения по разным личным 

характеристикам, таким как базовый уровень здо-

ровья и количество социальных контактов. Для 

достижения успеха при создании модели такого 

класса необходимо получить представление о 

структуре моделируемой системы и добиться до-

статочно точной имитации действий агентов-

участников [8].  

В классе так называемых реакционно-

диффузионных эпидемиологических моделей рас-

пространение вирусной инфекции описывается 

системой уравнений теплопроводности. В них 

принимается неравномерное пространственное 

распределение участников, однако передача виру-

са происходит мгновенно, без учета инкубацион-

ного периода [9].  

Хорошо известны методы прогнозирования за-

болеваемости на основе регрессионного анализа и 

анализа временны х рядов, в частности, интегриро-

ванная модель авторегрессии ARIMA. Это класс 

параметрических моделей, позволяющий описы-

вать нестационарные временные ряды. Однако 

очевидно, что отсутствие достоверной статистики 

за прошлые периоды накладывает на возможность 

применения данного подхода значительные огра-

ничения.  

 

Для повышения эффективности и более адек-

ватного отражения действительности в моделях 

необходимо дополнительно учитывать влияние 

административных мер, призванных ограничить 

распространение вируса.  
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К числу таких мер относятся социальное ди-

станцирование, самоизоляция, отмена массовых 

мероприятий, блокирование транспортных пото-

ков, применение дистанционных возможностей 

производства и обучения, ношение масок и перча-

ток в общественных местах. Все перечисленное 

снижает качество жизни, ухудшает психологиче-

ское состояние людей и может вызывать негатив-

ную реакцию [10–12].  

Таким образом, следует понимать, что посколь-

ку эффективность карантинных мер в значитель-

ной степени зависит от дисциплинированности 

населения [13], их введение должно базироваться 

на результатах оценок, полученных с помощью 

применения специальных математических моде-

лей, учитывающих дополнительные входные дан-

ные, имеющие отношение больше не к медицин-

ским аспектам, а к социальным процессам.  

За несколько лет до глобального распростране-

ния вируса COVID-19 разрабатывались модели для 

определения возможного поведения человека при 

различных контрмерах, применяемых для сдержи-

вания распространения болезней [14, 15]. В иссле-

дованиях, проводимых в этом направлении, ста-

вятся цели разработки стратегий борьбы с заболе-

ваемостью и оценки различных вариантов управ-

ленческого вмешательства [16]. При изучении по-

веденческих стимулов отмечена явная корреляция 

эпидемиологических показателей с экономически-

ми [17]. Таким образом, при определении степени 

влияния различных ограничительных мероприятий 

на развитие эпидемиологической ситуации следует 

принимать во внимание степень общественной 

поддержки или отторжения указанных мер. 

В работах отечественных и зарубежных авторов 

представлены исследования процессов распро-

странения информации в социальных системах и 

влияния различных факторов на формирование 

мнений (убеждений, установок) в социуме.  

Рассматриваются и обосновываются общие за-

кономерности динамики мнений – согласова-

ния/сходимости и расхождения/поляризации [18, 

19]. Выделяются и оцениваются факторы, опреде-

ляющие ценность и привлекательность информа-

ции, различные характеристики личности, отра-

жающие внутреннее состояние и отвечающие за 

внешнее поведение людей, а также правила пере-

дачи информации в процессах коммуникации [20, 

21].  

Опубликовано множество научных работ, по-

священных задачам информационного управления 

– планирования и организации воздействий кос-

венного, неявного характера, заключающихся в 

распространении информации, склоняющей чле-

нов социальной системы к выбору определенной 

линии поведения [22]. В целях регулирования об-

щественного мнения по той или иной значимой 

тематике предлагаются различные стратегии – в 

частности, выявления и использования критиче-

ских точек социальной сети, так называемых «ли-

деров мнений» [23, 24].  

Предлагаемые модели информационного влия-

ния основаны на различных базовых теоретиче-

ских предпосылках и гипотезах – модели с линей-

ными порогами, независимыми каскадами, модели, 

использующие биологические и термодинамиче-

ские аналогии («заражение»/«намагничивание»), 

модели на основе клеточных автоматов, цепей 

Маркова, теории игр. Каждая из моделей дает свои 

преимущества при применении в той или иной 

сфере, вместе с тем математические модели, как 

правило, строятся на ряде допущений, что может 

затруднить их использование в прикладных иссле-

дованиях реальных социальных взаимодействий 

[25–27]. 

В данной работе предлагается математическая 

модель, отражающая процесс информационного 

обмена в социальной системе на основе агрегиро-

ванных показателей в виде вероятностных распре-

делений. При этом учитывается содержание рас-

пространяемого информационного блока и такие 

коммуникационные свойства социальной системы 

и ее элементов, как количество связей, восприим-

чивость, общительность. 

Разработанная модель дает возможность про-

гнозировать распределение мнений в обществе 

относительно той или иной распространяемой ин-

формации по введению мер эпидемической без-

опасности в условиях пандемии и обоснованно 

вырабатывать управленческие решения, направ-

ленные на повышение уровня осознания населени-

ем важности проводимых противоэпидемических 

мероприятий. 

 

Население, проживающее в определенном ре-

гионе, представляет собой социальную систему, 

которая может быть охарактеризована связностью 

(усредненным количеством социальных контак-

тов), а также коммуникабельностью и восприим-

чивостью ее элементов – отдельных субъектов – к 

той или иной информации. Под коммуникабельно-

стью понимается стремление делиться полученной 

информацией, под восприимчивостью – склон-

ность человека менять свою точку зрения под воз-

действием окружающих.  
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Параметрам модели, связанным с личностными 

характеристиками субъектов, невозможно дать 

точную количественную оценку, поэтому с целью 

формализации этих данных вводится распределе-

ние с множеством значений, состоящим из трех 

или пяти категорий: 

{низкий (Н); средний (С); высокий (В)};     (1) 

{сильно отрицательный ( – –); 

отрицательный (–); нейтральный (Н);

положительный (+); 

сильно положительный (++)}.

      (2) 

Характеристики больших по численности со-

циальных систем определяются в виде статистиче-

ских распределений. Для получения исходных 

данных предлагается методология исследования 

социальной системы, основанная на репрезента-

тивной выборке. Специальный опросник на осно-

вании комплекса вопросов прямого и непрямого 

характера позволяет установить:  

 среднее число контактов на одного человека; 

 уровень общительности (коммуникабельно-

сти) участников; 

 показатели восприимчивости членов соци-

альной системы, оцениваемые в терминах из мно-

жества (1), в долях от общей численности – 
Н С Вω , ω , ω ; 

 начальное распределение мнений по заданной 

тематике – оценки в нечетких значениях из множе-

ства (2), в долевом соотношении – 
Н +

0 0 0 0 0ν , ν ,  , ν , ν   .  

Субъекты социальной системы представляются 

как отдельные, взаимодействующие между собой 

единицы – агенты. Путем межличностного инфор-

мационного обмена обеспечивается распростране-

ние информации внутри системы. При этом пред-

полагается, что поведение агентов подчиняется 

следующим правилам: 

 Делятся полученной информацией участники 

с высокой степенью коммуникабельности и при 

условии сильно выраженного собственного отно-

шения к этой информации (положительного или 

отрицательного). 

 В процессе информационного обмена под 

воздействием окружающих меняется мнение 

участников со средней и высокой восприимчиво-

стью, получающих эмоционально окрашенные от-

зывы, причем в последнем случае мнение может 

измениться кардинально (например, от положи-

тельного к отрицательному или от сильно отрица-

тельного к нейтральному). 

Процесс информационного взаимодействия 

начинается с момента t = 0, когда информация 

вносится в социальную систему через так называ-

емое инициирующее множество – конечное число 

ее представителей, получивших сведения из пер-

воисточника. Целью моделирования является рас-

чет доли агентов, получивших информацию, и 

распределения их мнений на каждом шаге t = t + 1. 

За один шаг принимается время, необходимое для 

разовой реализации всех коммуникационных свя-

зей между участниками.  

Общественные процессы, связанные с распро-

странением информации, являются одним из 

направлений исследований, позволяющих реали-

зовать мультидисциплинарный подход (в данном 

случае сочетающий в себе элементы математики, 

социологии и психологии коммуникации) и на 

этой основе решать широкий спектр смежных за-

дач. В частности, ранее в статье [28] авторами ре-

шалась задача по определению охвата целевой 

аудитории различными средствами оповещения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Целью являлась 

выработка методологии подбора и обоснования 

параметров распространяемых информационных 

блоков, их структуры и содержания с учетом соци-

ально-психологических особенностей их восприя-

тия. При этом достаточно очевидной являлась 

эмоциональная составляющая складывающегося в 

обществе мнения об угрозах ЧС и их последстви-

ях. На первый план при распространении инфор-

мации выходило понимание ее полезности и необ-

ходимости в категориях «вредоносный», 

«нейтральный», «полезный». 

Получена аналитическая зависимость количе-

ства информированных агентов K на каждом шаге 

t + 1 информационного взаимодействия от следу-

ющих параметров: 

 L – объем инициирующего множества;  

 b  – коэффициент связности социальной си-

стемы – усредненное количество связей между ее 

членами;  

 Kt – количество информированных участников 

на предыдущем шаге t; 

 qt – доля участников на шаге t, готовых де-

литься полученными сведениями. 

Значение qt зависит от доли агентов с высоким 

уровнем общительности, а также от актуальности 

распространяемой информации на временно м ша-

ге t. Уровень общительности является постоянным 
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свойством членов социальной системы, поэтому 

его можно считать неизменяемым значением. Ак-

туальность информации, как правило, со временем 

снижается и рассчитывается на каждом шаге с ис-

пользованием специального коэффициента паде-

ния актуальности и прогнозируемого времени 

жизненного цикла информации. Однако в чрезвы-

чайных ситуациях, несущих угрозу жизни и здоро-

вью людей, как показывает практика, острая и зна-

чимая проблема достаточно долго сохраняет акту-

альность в информационном пространстве. 

Таким образом, количество информированных 

агентов рассчитывается по формуле [28] 

 1
t

t t t t t

N K
K K q K K b

N

 



 
   

 
, 

где N – общая численность социальной системы 

(населения региона). Коэффициент ( ) /tN K N  

отражает долю участников, остававшихся неин-

формированными на предыдущем шаге, tK


 и 

tK


 – количество агентов со сформированным 

сильно выраженным отношением – положитель-

ным и отрицательным соответственно.  

Далее в условиях массового распространения 

инфекционной болезни и введения мер эпидемиче-

ской безопасности интерес представляет прогно-

зирование и изучение спектра мнений на каждом 

шаге информационного обмена. Целью является 

регулирование настроений в обществе путем обес-

печения правильного понимания складывающейся 

эпидемической ситуации и противодействия рас-

пространению вредоносной информации, вызыва-

ющей дестабилизацию обстановки. 

Распределение мнений задается количеством 

участников информационного обмена в каждой 

категории из множества (2). Стартовые значения 
H

0 0 0 0 0( , , , , )K K K K K   
 определяются в преде-

лах инициирующего множества L согласно уста-

новленному начальному распределению мнений. 

Количество агентов с сильно негативным от-

ношением к информации на каждом шаге меняется 

следующим образом [28]: 
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Множители t
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K
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 и t

t t

K

K K



 
 отражают 

доли участников информационного обмена, деля-

щихся сильно выраженным положительным и от-

рицательным мнением соответственно. Формула 

наглядно отражает то, как поддаются влиянию и 

меняют свое мнение в ту или иную сторону участ-

ники со средней и высокой восприимчивостью.  

Аналогично определяется формула расчета ко-

личества агентов с сильно положительным мнени-

ем [28]: 
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Количество агентов с положительным мнением 

вычисляется по формуле 
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Количество агентов с нейтральным отношени-

ем определяется как 
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На рис. 1 представлены типовые графики, по-

лученные в результате компьютерного моделиро-

вания. В качестве примера показан сгенерирован-

ный авторами модельный набор данных: 
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 общая численность социальной системы – 

350 000 чел.;  

 размер инициирующего множества – 12 %; 

 среднее количество связей: от 1 до 5 – у 82 % 

участников, от 6 до 15 – у 18 %;  

 начальное распределение мнений по тематике 

распространяемой информации: сильно положи-

тельное 0 0,18  , положительное 0 0,35  , 

нейтральное 
Н

0 0,2  , отрицательное 0 0,17  , 

сильно отрицательное 0 0,1  ;  

 готовность распространять полученную ин-

формацию: q0 = 0,3;  

 восприимчивость: низкая Н 0,44  , средняя 
С 0,4  , высокая В 0,16  . 

 

 

 
Рис. 1. Графики нарастания доли информированных агентов и 

распределения их мнений 

 

В ходе экспериментов установлено, что графи-

ки увеличения количества участников в каждой 

категории во времени представляют собой сигмо-

иду – гладкую монотонно возрастающую нелиней-

ную функцию, имеющую S-образную форму. 

Нарастание, как правило, плавное. Резкие скачки 

количества информированных агентов возможны 

лишь при очень больших пограничных значениях 

параметров – восприимчивости и общительности, 

что, согласно опросам, мало характерно для реаль-

ных социальных систем. 

Применение предложенной модели может поз-

волить оценивать динамику информационного об-

мена в заданных условиях и прогнозировать фор-

мирование мнений в обществе по тем или иным 

вопросам – к примеру, таким, как:  

 введение различных ограничительных мер в 

условиях пандемии;  

 возможный дефицит лекарств или средств за-

щиты;  

 нагрузка на систему здравоохранения;  

 разработка и применение вакцин;  

 снижение экономической активности в обла-

сти торговли, туризма, культуры; 

 разнообразные протестные выступления, свя-

занные с отрицанием опасности вируса и необхо-

димости мероприятий по обеспечению эпидемиче-

ской безопасности. 

Полученный в результате имитационного мо-

делирования на «искусственных» данных прогноз 

может быть оценен как неудовлетворительный. В 

этом случае задача управления заключается в вы-

боре варианта управляющего воздействия на си-

стему, приводящего уровень информированности 

и вектор распределения мнений к желательным 

значениям с минимальными издержками. 

Управляющие воздействия состоят в изменении 

параметров социальной системы, например, путем 

подбора канала для распространения информации 

(влияет на размер инициирующего множества), 

корректирования содержания информационного 

блока (начального распределения мнений по тема-

тике) или формата его представления (соответ-

ственно, готовности его распространять). Также 

методы формирования и детального планирования 

комплекса доступных управляющих воздействий 

лежат в сфере компетенций специалистов в обла-

сти социологии и психологии восприятия.  

Прогнозирование реакции населения дает воз-

можность принимать обоснованные управленче-

ские решения для стабилизации настроений в об-

ществе. Для правильного понимания складываю-

щейся эпидемической ситуации важно спланиро-

вать и обеспечить предоставление полной и убеди-

тельной информации через каналы СМИ, пользу-

ющиеся доверием у населения.  

Для противодействия распространению вредо-

носной информации, вызывающей дестабилиза-

цию обстановки, могут быть предложены следую-

щие воздействия: либо уменьшение уровня вос-

приимчивости деструктивной информации (путем 

снижения доверия к ее источникам), либо сниже-

ние готовности ее распространять (потеря акту-

альности на фоне других информационных ресур-

сов). 

На рис. 2 приведены примеры модельных из-

менений динамики процесса распространения ин-

формации при внесении в экспериментальные 

данные следующих корректив:   
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Рис. 2. Изменения динамики процесса распространения информации вследствие управленческого вмешательства 

 

а) снижение готовности распространять полу-

ченную информацию: q0 = 0,2; 

б) уменьшение уровня восприимчивости: низ-

кая Н 0,6  , средняя С 0,32  , высокая 
В 0,08  ; 

в) уменьшение размера инициирующего мно-

жества – L = 6%; 

г) увеличение параметров: 
Н

0 0,45,  0,24, q     

С В0,53,  0,23.      

В сравнении с результатами, отраженными на 

рис. 1, на графиках рис. 2, а, б и в наблюдается 

снижение, а на графике рис. 2, г – увеличение ско-

рости распространения информации в социальной 

системе.  

На рис. 3 представлен пример, в котором по 

интересующей исследователя теме не произошло 

поляризации мнений, и настроение в обществе на 

момент запуска информационного блока преиму-

щественно нейтральное  0 00,08, 0,14,    

0 0

Н

00,61, 0,12, 0,05       : 

а) при восприимчивости: Н С0,2,  0,6,      
В 0,2  ; 

б) при уменьшении уровня восприимчивости: 

низкая Н 0,51  , средняя С 0,42  , высокая 
В 0,07  ; 

Модель демонстрирует, что в рассматриваемом 

числовом  примере  своевременно  принятые  меры,  
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Рис. 3. Изменения распределения мнений вследствие управленческого вмешательства 

 

снижающие уровень доверия к источнику, позво-

ляют, сохранив общий нейтральный информаци-

онный фон, повлиять на распределение положи-

тельных и отрицательных мнений. 

Как любая чрезвычайная ситуация, эпидемия 

порождает множество негативных последствий, 

охватывая практически все стороны жизни челове-

ка и являясь источником сильного психологиче-

ского напряжения.  

Помимо чисто медицинских аспектов, на рас-

пространение заболевания прямо или косвенно 

влияют социальные процессы. Анализ и модели-

рование ситуации с этой позиции может способ-

ствовать организации грамотной профилактиче-

ской и психокоррекционной работы среди населе-

ния, снижая уровень стресса и стабилизируя соци-

альные отношения. 

В проведенном исследовании была рассмотре-

на математическая модель, позволяющая прогно-

зировать динамику мнений в обществе относи-

тельно применяемых мер эпидемической безопас-

ности и вырабатывать управленческие решения, 

направленные на принятие этих мер населением. 

Приведен пример распределения спектра мнений 

при заданных характеристиках социальной систе-

мы; показана возможность изменения динамики 

процесса распространения информации вследствие 

управленческого вмешательства.  

При проведении имитационных экспериментов 

интерес представляет рассмотрение таких аспектов 

организации социальных систем, как кластериза-

ция сети взаимодействия агентов и вероятность 

локализации распространяемой информации в од-

ном кластере; учет мотивации агентов, стимулов и 

ограничений в распространении информации, а 

также учет порога «суммарного восприятия» 

участника информационного обмена, на которого 

оказывается одновременно воздействие многих 

информационных блоков и источников, вследствие 

чего он может не обратить внимания и не отреаги-

ровать на управляющее воздействие. Также необ-

ходим анализ реальных данных из онлайновых 

социальных медиа. Дальнейшие исследования в 

этом направлении представляются актуальными и 

перспективными.  
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Abstract. The COVID-19 pandemic is a global human-scale emergency that has caused many 

negative effects. To mitigate them, it is necessary to take competent and well-founded organiza-

tional measures. Considering infectious diseases from a mathematical point of view allows solv-

ing problems in various spheres of society, studying possible scenarios, identifying epidemiologi-

cal evolution patterns, and proposing intervention strategies and epidemic control options. This 

paper presents a mathematical model for forecasting opinion dynamics on various socially signif-

icant issues, in particular, on the introduction of epidemic safety measures in a pandemic. The 

model reflects the process of information exchange considering the content of disseminated in-

formation and the communicative properties of the social system and its elements (connectivity, 

susceptibility, and sociability). 
 

Keywords: social system, process modeling, informational control, distribution of opinions, anti-epidemic 

measures.  
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