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АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ "ВЛАСТЬ-ОБЩЕСТВО" 
ДЛЯ СЛУЧАЯ ДВУХ УСТОЙЧИВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЛАСТИ 

© М.Г.Дмитриев, Г.С.Жукова, А.П.Петров 

Московский государственный социальный университет 

Рассмотрена модель "власть-общество" А.П.Михайлова для случая двух устойчивых распределе
ний власти, одно из которых соответствует большему, а другое - меньшему количеству полномо
чий у властной иерархии. Показано, что в зависимости от начального распределения власти и от 
параметров системы, распределение власти в иерархии при больших значениях времени может 
быть близким либо к одному из этих распределений, либо к так называемому контрастному рас
пределению. 

ASYMPTOTIC ANALYSIS OF THE "AUTHORITY-SOCIETY" MODEL IN CASE 
OF TWO STABLE AUTHORITY PROFILES 

M.G. Dmitriev, G.S. Joukova, A.P. Petrov 

Moscow state social university 

We consider the "authority-society" model by A.P.Mikhailov. We introduce the generalized approach 
which supposes the existence of two stable authority profiles. The first profile is related to the hierar
chy having a large amount of powers, the second one - a small amount of powers. We have shown 
that depending on the initial conditions and system parameters the authority profile at large values of 
time appears to be close to either one of these profiles or the so-called contrast profile. 

1. Введение 
Рассмотрим модель "власть-общество" А. П. Михайлова, предложенную в [1]-[3] (мате

матическому обоснованию модели посвящена работа [4]). При условии отсутствия команд че
рез голову основное уравнение модели имеет вид 

др 
dt 

д_ 
дх дх I дх 

+ F(p,x,t), 
dp 
дх х=0 

др 
дх 

= 0. (1.1) 
*=i 

Всюду далее будем считать, что к = к0 = const«: 1, а функция F = F(p,x) - достаточно глад

кая. Обозначим к0 = е2. Имеем 

дР 
й Г г 2 ^ - + Р(р,х), 
dt дх2 

др 
дх с=0 

др 
дх 

= 0. (1.2) 
*=1 

В силу малости 8 уравнение (1.2) является сингулярно возмущенным. Отметим, что условие 
е « 1 выполняется, в частности, если властная иерархия - достаточно протяженная. 

В [1] показано, что если F(p,x) = -k](p-р0(х)) (где £,= const >0, функция р0(х) -
достаточно гладкая), то решение р = р0(х) стационарного вырожденного по отношению к 
(1.2) уравнения F(p,x) = 0 является устойчивым в том смысле, что решение p(x,t,e) задачи 
(1.2) притягивается к р0(х) при /-»+оо, 0 < * < 1 . Таким образом, при достаточно больших 
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значениях t распределение власти близко к р0(х). Тем самым функция р0(х) может тракто
ваться как некоторое желательное, с точки зрения общества, распределение власти. 

Существенным условием указанного результата работы [1] является предположение о 
единственности оптимального распределения власти. В настоящей работе будет рассмотрен 
случай существования двух устойчивых распределений власти [6], каждое из которых является 
(в некотором прикладном смысле) оптимальным. Обозначим их через ц>\(х) и ф3(х),, причем 
будем полагать эти функции достаточно гладкими и ц>](х)<Ц)3(х) при 0 < х < 1 . . Далее будем 
называть (р^х) партиципаторным (в социологии партиципаторной демократией принято на
зывать демократическую систему, для которой характерно более активное прямое участие 
граждан в политическом управлении, в противоположность демократии элит, при которой 
граждане осуществляют управление через выбранных представителей - депутатов и т.д.) рас
пределением власти, а Фз(*) - распределением сильной руки. Таким образом, общество имеет 
альтернативу в лице двух различных демократических взглядов на структуру власти. Каждый 
из этих взглядов может быть представлен определенной политической партией (как правило, 
европейские левоцентристские партии более склонны защищать идеалы партиципаторной де
мократии, а правоцентристские - демократии элит). Мы полагаем, что избиратель в своих 
электоральных предпочтениях ориентируется не только на экономическую программу партии, 
личности ее лидеров и т.д., но и на рассматриваемый нами аспект: взгляды партии на вопрос 
о полномочиях властной иерархии. Более того, опыт показывает, что в предвыборной борьбе 
лозунги типа "укрепить властную вертикаль," "укрепить структуру власти" или "власть должна 
чаще советоваться с народом" и т.д. зачастую играют более заметную роль, чем соображения 
чисто экономического характера. 

Устойчивость этих распределений связана с тем, что 

OF 8F 
— ( Ф , (*),*) < о, — (ФзСО,*) < о. 
dp dp 

(ср. с приведенной выше линейной функцией F(p,x)). Ввиду гладкости функции F(p,x) вы
рожденное стационарное уравнение F(p,x) = 0 имеет корень ф2(х) такой, что (рис.1) 

3F 
Ф,(*) < ф 2 ( * ) < фз(дс), — - ( ф 2 ( * ) , * ) ^ 0. 

др 

DF 
Потребуем, чтобы —(ф 2 (*) ,*)>0. 

др 
Таким образом, два устойчивых распределения власти фДх) и ф3(*) разделены неус

тойчивым ф2(х). Назовем область р<Ц>2(х) партиципаторным полем, а область р>ц>2(х) -
полем сильной руки. Таким образом, функция ф2(лс) имеет смысл линии раздела полей. Назо
вем функцию Л,(х) = ф2(х)-ф!(х) шириной партиципаторного поля, а функцию 
к3(х) = ц)ъ(х)-ц>2(х) ~ шириной поля сильной руки. Выполнение неравенства h](x)>h3(x) 
для любого х означает, что идея партиципаторной демократии имеет более широкую общест
венную поддержку, чем идея демократии элит, и наоборот. Наиболее содержательными явля
ются случаи, при которых функция кх(х)-Ьъ{х) меняет знак на интервале (0,1). 

Ниже будут рассмотрены некоторые решения задачи (1.2) и выяснен их содержательный 
смысл. 
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2. Формирование структур с внутренними переходными слоями 

д2
Р Если —ъ- = 0{г ), то решение уравнения (1.2) близко к решению вырожденного урав-

дх2 

нения 

% = F(p,x), 
dt 

(2.1) 

в котором переменная х является параметром. Пусть при всех значениях х в момент Г=0 
функция /?(х,0,е) принимает значения в партиципаторном поле. Тогда (рис.2) если р>ц>{(х), 
то в соответствии с уравнением (2.1) будет dp/dt<0, а если p<q>\(x)9 то dp/dt>0.. Таким 
образом, при достаточно больших значениях t распределение власти будет близким к парти-
ципаторному. Если же при t=0 функция р(х,0,е) принимает значения в поле сильной руки, 
то при достаточно больших значениях t распределение власти будет близким к распределению 
сильной руки. 

Рис.1. Рис.2. 

Рассмотрим теперь случай (рис.3), когда в момент f = 0 функция р(х,0,е) принимает 
значения в поле сильной руки при х < 4, и в партиципаторном поле при х > £, где 0 < ^ < 1. 
Тогда в соответствии с уравнением (2.1) распределение p(x,t,z) притянется к распределению 
сильной руки при х < 4, и к партиципаторному распределению при х > £, (рис.4). В окрест
ности точки ^ образуется переходный слой, в котором будет др/дх^>\. Теперь решение 
уравнения (2.1) не будет описывать даже приближенно решение уравнения (1.2). 

Рис.3. 
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Решения с внутренними переходными слоями называются контрастными структурами 
(КС) [7-10]. Следующий раздел настоящей работы посвящен анализу эволюции распределения 
власти методами теории КС. 

3. Стационарные контрастные распределения власти 

Далее ограничимся рассмотрением случая функции F(p,x), имеющей кубическую не

линейность. Таким образом, рассматривается уравнение 

^ = e2^-kl(x)(p-yl(x))(p-y2(x))(p-y3(x)), 
ot дх 

с краевыми условиями 

Ф 
дх х=0 

др 
дх 

= 0. 

(3.1) 

(3.2) 
д:=1 

Всюду далее потребуем выполнения следующих условий. 

У с л о в и е 1. Функции к} (х), ф,- (х), / = 1,2,3 имеют непрерывные производные при 
0 < х < 1 . 

У с л о в и е 2. Выполняются неравенства к{(х)> 0, (р\(х) < (р2(х) <ФзС*) пРи 0<х<\. 

Заметим также что, хотя содержательный смысл функций фДх) предполагает, что 

(р{(х)>0, это условие не является необходимым с точки зрения нашего анализа. 

Сделаем в (3.1) замену 

: Ц Ф З ( * ) - Ф 1 ( * ) , Фз(*) + Ф1(*) (3.3) 

Для функции u(x,t,e) имеем уравнение 

ди_ 
dt 
^ = 8 2 - 4 - у ( х ) ( « 2 - 1 ) ( « - ф ( х ) ) + £2-^Ф,(д:) + 82Ф2(м,л:), ди_{ 

дх' 
(3.4) 

где 
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2 
y(x) = kl(x)Ы*)-ЪМ) > 0 , ф ( х ) =

2 Ф 2 ^ - Ф з и ) - ф 1 Щ ? 
У 2 ) 93W-9iW 

(заметим, что -1 < ф(х) < 1), 

Ф 1 ( ^ 2 ( Ф З ' ( * ) - Ф Г ( * ) ) ? Ф2(Ц,Х) = Л З М ( Х ) " Ф 1 М ( Х )
 +

 Ф З" ( Х ) + Ф1, , (Х). 
Фз(*)-Ф1<» Ф3М-Ф1О) Фз(^)~Ф1(х) 

Краевые условия для функции u(xj,z) имеют вид 

лди [Фз(0)-Ф,(0)]& 

[Фз(1)-Ф1(1)Й 

+ [ф3 '(0) - ф1 '(0)]и U +Фз '(0) + Ф, '(0) = 0, (3.5) 
х=0 

+ [Фз ,(1)-Ф, ,(Г)]ии,+Фз ,0) + Ф1,0) = 0. 

Рассмотрим стационарное (d/dt = 0) уравнение, соответствующее (3.4): 

г2и" = у(х)(и2 - 1 ) ( ^ - ф ( д : ) ) - 8 2 — 0 , ( J ) - C 2 0 2 ( W , J ) . (3.6) 
дх 

Методом пограничных функций [7] построим асимптотику решения задачи (3.5),(3.6), принад
лежащего к классу КС [8]. Асимптотика первого порядка имеет вид 

u(x,t,e) = и0 + е и\(х1) + П0и(х) + г П{и(т) + г QU(T0,T{), (3.7) 

где й0(х), щ(х) - регулярные члены асимптотики, П0м(т) и П ^ т ) - функции нулевого и 
первого приближения, описывающие внутренний переходный слой, т = (х-х*)/е - растянутая 
переменная, х+ = х*(е) - точка перехода, в окрестности которой локализован внутренний пе
реходный слой, QU(TQ9XX) - совокупность функций, описывающих пограничные слои в окре
стностях точек х = 0, * = 1; т 0 = х / е , T i = ( l - x ) / e . Точка перехода имеет асимптотику 

х*=х0+щ+ г2х2 = . . . . (3.8) 

Применим стандартную процедуру метода пограничных функций [7],[8]. 
Главный член х0 асимптотики точки перехода определяется из уравнения 

Фз(*о) 

J f(p,xo)dp = 0, 
<Pi(*o) 

где 

f(P,x0) = y(x)(u2 -\)(и-ц>(х)) 

есть главный по 8 член в правой части уравнения (3.6). Вычислив последний интеграл, полу
чаем, что х0 является решением уравнения 

Ф(*о) = 0. (3.9) 

Полная функция нулевого приближения й(т) = й0(х0) + Т10и(т) удовлетворяет уравнению 

й" = у(х0)й(й2-\) (3.10) 
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и краевым условиям 

й(-оо) = 1, й(+оо) = - 1 . 

Решая задачу (3.10),(3.11), получим 

^ 1-ехр[>/2у(^0)т] 

(3.11) 

(3.12) 
1 + ехр[Л/2у(х0)т] 

Таким образом, стационарное распределение власти в нулевом по 8 приближении имеет вид 

1-ехр[^2у(*0)(*-*0) /е] уъ(х)-ух{х) q>3(*) + <Pi(*) 
1 + ехр[у2у(я:0)(*-л;0)/е 

(3.13) 

Распределение власти pst(x,e) близко к распределению сильной руки ф3(*) при 0<х<х0 и 
к партиципаторному распределению (pi(x) при х0<х<\ (рис.5). При этом в окрестности 
точки х0 имеем др/дх = г~К Назовем такие распределения власти контрастными. 

Рис.5. 

В терминах задачи (3.1),(3.2) уравнение (3.9) для точки перехода х0 имеет вид 

т Г г ч Фз(*о) + Ф1(*о) (3.14) 

Уравнение (3.14) имеет следующую трактовку. 
П е р в ы й з а к о н с т а ц и о н а р н ы х к о н т р а с т н ы х р а с п р е д е л е н и й 

в л а с т и . В точке перехода стационарного контрастного распределения власти (СКРВ) ши
рина партиципаторного поля равна ширине поля сильной руки: п{(х0) = h3(x0). 

Устойчивость по Ляпунову контрастных структур уравнения (3.1) была исследована в 
работах [9],[10]. В терминах модели "власть-общество" результат об устойчивости выглядит 
следующим образом. 
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В т о р о й з а к о н с т а ц и о н а р н ы х к о н т р а с т н ы х р а с п р е д е л е н и й 
в л а с т и . СКРВУ близкие к распределению сильной руки на верхних уровнях власти (/?~ф3 

при 0<х<х0), и к партиципаторному распределению на нижних уровнях власти (p*qx(x) 
при х0 < х < 1) устойчивы, если ширина поля сильной руки больше ширины партиципаторного 
поля на верхних уровнях власти (h3(x)> hx(x) при 0<х<х0), и меньше - на нижних 
(h3(x) < h^x) при х0 < х < 1) - рис.ва. Наоборот, если h3(x) < hx(x) при 0 < х < х0, и 
Нъ(х) > h^x) при х0 < х < 1, то СКРВ неустойчиво - рис.вЬ. 

а) 
Рис.6. 

б) 

4. Нестационарные контрастные распределения власти 
Вернемся к нестационарному уравнению (3.1). Пусть в соответствии со сценарием, опи

санным в разделе 2, к некоторому моменту времени / = /Q сформировалась КС с переходным 
слоем в окрестности точки х = £ (рис.4). Тогда при / > t0 решение будет принадлежать к 
классу нестационарных КС [10]: р~(р3(х) при x<R(t,e) и р^у^х) при x>R(t,e), где 
точка перехода R(t,e) является некоторой функцией времени. Соответствующее распределе
ние власти будем называть нестационарным контрастным распределением власти (НКРВ). 

Построим асимптотику НКРВ. 
Как в разделе 3, с помощью замены (3.3) перейдем от функции p(x,t,£) к функции 

u(x,t,£), и будем рассматривать уравнение (3.4). В [11] было показано, что главный член 
u(xj,£) асимптотики нестационарной КС имеет вид, аналогичный виду главного члена (3.12) 
асимптотики стационарной КС, а именно 

u=l-Qxp[^2y(R)(x-R)/E] 
l + exp[yl2y(R)(x-R)/e]' 

(4.1) 

где функция R = R(t,e) удовлетворяет уравнению 

<Ш 
— = - е л /2^Л)ф(Л). 
at 

(4.2) 

Таким образом, нестационарное распределение власти в нулевом по 8 приближении имеет 
вид 
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p(x,t,e) = l-exp[j2y(R)(x-R)/z] (p3(*)-q>i(*) | (p3(*) + <Pi(*) 
l + expI^yWU-^/e] 2 2 

(4.3) 

Распределение власти p{x,t,z) близко к распределению сильной руки (р 3 М при 0 < х < Л и 
к партиципаторному распределению q>i(jt) при Л < * < 1 . Величина dRIdt представляет со
бой скорость движения переходного слоя. В терминах модели "власть-общество" выражение 
для dRIdt имеет вид 

или 

dR_ 
Л 

dR_ 
Л 

-z^kx{R)l2 [2ф2(Д)-Фз(Я)-ф1(Я)]> 

:zJkx{R)l2[h,{R)-h,{R)]. 

(4.4) 

(4.5) 

Рассмотрим теперь некоторые важнейшие случаи применения формулы (4.5). 
Построение властной вертикали (1). Пусть поле сильной руки шире партиципаторного 

поля: h2(x)>h{(x) для любого х е [ 0 , 1 ] , что означает склонность общества к варианту силь
ной руки. В этом случае СКРВ не существует, так как уравнение (3.14) не имеет решений. 
После формирования КС в момент времени t0 она начинает движение (рис.7) в соответствии 

с формулой (4.5). При этом dR/dt>0, и за время порядка г - 1 точка перехода R(t,e) доходит 
до правого конца отрезка [0,1]. Тем самым устанавливается распределение власти, близкое 
при хе [0 ,1 ] к распределению сильной руки (рис.8). Этот процесс мы называем построением 
властной вертикали. Заметим, что в соответствии со сказанным в разделе 2, если в начальный 
момент времени ^ = 0 функция р(х,0,г) принимает значения только в партиципаторном поле, 
то при достаточно больших значениях t распределение власти будет близким к партиципатор
ному даже при выполнении условия h3(x)>hl(x) . Для того, чтобы при больших значениях t 
установилось распределение власти, близкое к распределению сильной руки, необходимо, что
бы в момент времени £ = 0 функция р(х,0,е) была гладкой и хотя бы в одной точке интерва
ла (0,1) принимала значение в поле сильной руки. 

Рис.8. 
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Установление партиципаторного распределения власти (1). Пусть h2(x)<h\(x) для 
любого хе[0,1], что означает склонность общества к партиципаторному распределению вла
сти. В этом случае также СКРВ не существует, так как уравнение (3.14) не имеет решений. 
После формирования КС в момент времени t0 она начинает движение (рис.9) в соответствии 

с формулой (4.5). При этом dR/dt<0, и за время порядка е-1 точка перехода R(t,e) доходит 
до левого конца отрезка [ОД]. Тем самым устанавливается распределение власти, близкое при 
X G [ 0 , 1 ] К партиципаторному распределению (рис.10). Заметим, что в соответствии со сказан
ным в разделе 2, если в начальный момент времени / = 0 функция р(х,0,е) принимает значе
ния только в поле сильной руки, то при достаточно больших значениях / распределение вла
сти будет близким к распределению сильной руки даже при выполнении условия 
h3(x)<hl(x). Для того, чтобы при больших значениях t установилось распределение власти, 
близкое к партиципаторному, необходимо, чтобы в момент времени / = 0 функция р(х,0,г) 
была гладкой и хотя бы в одной точке интервала (0,1) принимала значение в партиципатор-
ном поле. 

Рис.9. Рис.10. 

Установление СКРВ (1). Пусть существует точка х0е(0,1) такая, что h{(x0) = h3(x0), 
hl(x)<h3(x) при х<х0, и h{(x)>h3(x) при х>х0. Тогда существует устойчивое СКРВ с 
переходом в окрестности точки хо. После формирования в момент времени /0 КС с перехо
дом в точке х = £, она начинает движение в соответствии с уравнением (4.5), дополненным 
начальным условием R(0,z) = £). Тогда если £,<х0, то будет dR/dt>0. Если же ^ > х 0 , то 
dR/dt<0. Таким образом, при достаточно больших значениях / точка переходаR(t,е) будет 
находиться в малой по е окрестности точки х0. Тем самым устанавливается СКРВ с перехо
дом в окрестности точки х0. Математически строгим обоснованием этого сценария является 
теорема В. Ф. Бутузова и И. В. Неделько, доказанная в [12]: выполнение ее условий следует 
из Условий 1,2 настоящей статьи и сделанного нами в разделе 3 предположения относительно 
начального распределения власти: в момент времени / = 0 функция р (хДе) принимает зна
чения в поле сильной руки при х < £, и в партиципаторном поле при х > 4, где 0 < ^ < 1. 

Построение властной вертикали (2). Пусть существует точка х0е(0,1) такая, что 
h{(x0) = h3(x0), h](x)>h3(x) при х < х0, и hx(x) < Нъ{х) при х>х0. Тогда существует неус-
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тойчивое СКРВ с переходом в окрестности точки х0. Пусть, кроме того, в момент / = О 
функция /?(х,0,е) принимает значения в поле сильной руки при х<^, и в партиципаторном 
поле при х > ^ , где х0<^<\. Тогда в соответствии с уравнением (2.1) распределение 
p(x,t,e) притянется к распределению сильной руки при х < ^ , и к партиципаторному рас
пределению при х>^. После формирования в момент времени /Q КС с переходом в точке 
х = £, она начинает движение в соответствии с уравнением (4.5), дополненным начальным ус
ловием Я(0,е) = ^. Так как £>>х0, то dR/dt>0. Таким образом, за время порядка е-1 точка 
перехода R(t,z) доходит до правого конца отрезка [ОД]. Тем самым устанавливается распре
деление власти, близкое при хе[0,1] к распределению сильной руки. Этот процесс мы также 
назовем построением властной вертикали. 

Установление партиципаторного распределения власти (2). Пусть существует точка 
х0б(0,1) такая, что h{(x0) = h3(x0), hx(x) > h3(x) при х < х 0 , и h{(x) <h3(x) при х>х0. То
гда существует неустойчивое СКРВ с переходом в окрестности точки х0. Пусть, кроме того, в 
момент / = 0 функция р(х,0,е) принимает значения в поле сильной руки при х < ^ , и в пар
тиципаторном поле при х > ^ , где 0<^<х0. Тогда в соответствии с уравнением (2.1) распре
деление /?(х,/,е) притянется к распределению сильной руки при х<£>, и к партиципаторно
му распределению при х>^. После формирования в момент времени t0 КС с переходом в 
точке х = £, она начинает движение в соответствии с уравнением (4.5), дополненным началь
ным условием Л(0,е) = £. Так как ^ < х 0 , то dR/dt<0. Таким образом, за время порядка е-1 

точка перехода R(t,s) доходит до левого конца отрезка [ОД]. Тем самым устанавливается 
распределение власти, близкое при хе[0,1] к партиципаторному. 

5. Конфедеративные СКРВ 
Всюду выше мы рассматривали СКРВ, близкие к распределению сильной руки при 

х < х0 и близкие к партиципаторному распределению при х > х0. Только такие СКРВ могут 
соответствовать последовательному убыванию количества полномочий с понижением уровня 
инстанции в иерархии. Однако на практике иногда реализуются распределения другого типа -
такие, что некоторая (не высшая) инстанция обладает максимальным по всей иерархии коли
чеством полномочий. Например, в конфедеративных государствах формальный глава конфеде
рации обладает количеством полномочий меньшим, чем главы субъектов конфедерации. Такие 
ситуации могут описываться конфедеративными СКРВ (рис.11) - решениями, близкими к пар
тиципаторному распределению при х < х0 и близкие к распределению сильной руки при 
х>х0. 

Изложенная выше теория применима к конфедеративным СКРВ с некоторыми поправ
ками. 

Формула (3.9) для главного члена асимптотики точки перехода XQ остается справедли
вой, таким образом П е р в ы й з а к о н с т а ц и о н а р н ы х к о н т р а с т н ы х р а с 
п р е д е л е н и й в л а с т и переносится на случай конфедеративных СКРВ без изменений. 

В т о р о й з а к о н для к о н ф е д е р а т и в н ы х с т а ц и о н а р н ы х к о н 
т р а с т н ы х р а с п р е д е л е н и й в л а с т и имеет следующий вид: конфедеративные 
СКРВ, близкие к партиципаторному распределению на верхних уровнях власти (р~ц>\(х) 
при 0 < х < х0), и к распределению сильной руки на нижних уровнях власти (р «ф3 при 
х0 < х < 1) устойчивы, если ширина поля сильной руки меньше ширины партиципаторного 
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поля на верхних уровнях власти (/г3(х)< hx{x) при 0<х<х0), и больше - на нижних 
(h3(x)> hx{x) при х0<х<\). Наоборот, если h3(x)> hx(x) при 0<х<х0, и h3(x)< h^x) 
при х0 < х < 1, то конфедеративное СКРВ неустойчиво. 

Рис.11. 

В формулах (4.4),(4.5) для скорости движения переходного слоя правая часть в случае 
конфедеративных СКРВ меняет знак. Например, формула (4.5) принимает вид 

^ = -е>/*1(Л)/2[Аз(Л)-А1(Л)]. (5.1) 
at 

Конфедеративные СКРВ формируются по следующему сценарию: 
Установление СКРВ (2). Пусть существует точка х0е(0,1) такая, что hx (x0) = h3(x0), 

hl(x)>h3(x) при х<х0, и h{(x)<h3(x) при х>х0. Тогда существует устойчивое конфеде
ративное СКРВ с переходом в окрестности точки х0. После формирования в момент времени 
/О КС с переходом в точке х = Е, она начинает движение в соответствии с уравнением (5.1), 
дополненным начальным условием Я(0,г) = 4- Тоща если £><х0, то будет dR/dt>0. Если 
же ^>*о> т о dR/dt<0. Таким образом, при достаточно больших значениях / точка перехо
да R(t,s) будет находиться в малой по 8 окрестности точки х0. Тем самым устанавливается 
конфедеративное СКРВ с переходом в окрестности точки х0. 

6. Заключение 
Мы рассмотрели модель "власть-общество" А.П. Михайлова для случая двух устойчивых 

распределений власти. Было показано следующее. 
1. При указанных выше условиях в зависимости от начального (в момент времени t = 0) 

распределения власти, и от соотношения между шириной поля сильной руки и партиципатор-
ного поля, распределение власти в иерархии при больших значениях времени / может быть 
близким либо к распределению сильной руки, либо к партиципаторному, либо к стационар
ному контрастному распределению власти. Распределение сильной руки характеризуется 
большим количеством властных полномочий у всех уровней власти, партиципаторное распре
деление - малым количеством полномочий у всех уровней, контрастное распределение -
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большим количеством полномочий у верхних уровней и малым количеством полномочий - у 
нижних (или наоборот - для конфедеративных СКРВ). 

2. Процесс эволюции распределения власти от начального распределения к одному из 
трех указанных выше распределений состоит, вообще говоря, из двух этапов. Первый этап 
приближенно описывается уравнением (2.1), его результатом является формирование контра
стной структуры. Второй этап состоит в движении контрастной структуры в соответствии с 
уравнением (4.5). Длительность второго этапа на порядок (по s) больше длительности перво
го. Если начальное распределение власти описывается функцией, принимающей значения 
только в партиципаторном поле только в поле сильной руки, то эволюция состоит только из 
первого этапа, и ее результатом является соответствующее неконтрастное распределение. 

3. Некоторые реально наблюдаемые процессы - такие как, например, построение вла
стной вертикали - могут быть адекватно описаны в рамках рассматриваемой модели. 

В заключение заметим, что математические модели, имеющие вид нелинейных парабо
лических уравнений с малым параметром, возникают в прикладных задачах из различных об
ластей - теории фазовых переходов, синергетике, химической кинетике и т.д. В частности, в 
задаче о распространении крупномасштабных магнитных полей в спиральных галактиках [13] 
были получены и физически осмыслены решения, подобные тем, которые описывают стацио
нарные и нестационарные контрастные распределения власти в рамках модели "власть-
общество". 
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