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Численное решение задачи Коши для уравнений вида 

                                                     1
y y f y

x
    ;     00 ; 0 0y y y                    (1) 

является проблематичным, ввиду наличия особенности при 0x  . На первом 
шаге интегрирования требуется вычисление  0y  из уравнения (1). Однако эту 

особенность можно обойти, используя разложение решения в ряд Маклорена.  
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Подставляя разложения в уравнение (1) при 0x  , получаем     0 0 2y f y    

и, таким образом, становится возможным численное интегрирование (1).  
С использованием данного приема найдено численное решение задачи  
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x
     ;    00 ; 0 0y y y  ,   (2) 

дополненной краевым условием   0y   , которое обеспечивает так называемые 

солитоноподобные решения. При этом, как показали численные исследования, 
выполнение краевого условия   0y    зависит от начального   00y y . 

Численный поиск значений 0y , для которых выполняется условие   0y   , был 

выполнен по методике [1]. На рис. 1 представлены графики найденных 
солитоноподобных решений задачи (2) для трех наборов параметров ,  ,  p q r .  
 

 
 

Рис.1. Графики численных солитоноподобных решений задачи (2) 
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Сорокин Питирим Александрович – выдающийся социолог ХХ в., один из 
основателей американской социологии, эмигрировавший в 1920-х гг. из СССР  
в США. Сорокин родился 23 января 1889 г. в селе Турья Яренского уезда 
Вологодской губернии.  

Сорокин активно участвовал в работе Государственной думы, Временного 
правительства, в подготовке Всероссийского крестьянского съезда, 
в редактировании эсеровских газет «Воля народа» и «Дело народа»,  
в написании целого ряда социально-политических заметок и памфлетов. 
Являвшись секретарём А. Ф. Керенского, П. Сорокин убедился, что страна 
приближается к пропасти, большевистский переворот он воспринял 
как контрреволюцию. 

2 января 1918 г. ученый был арестован большевистским правительством.  
«В 1918 г. правители коммунистической России объявили на меня охоту.  
В конце концов я был брошен в тюрьму и приговорён к расстрелу. Ежедневно  
в течение шести недель я ожидал смерти и был свидетелем казни моих друзей  
и товарищей по заключению. В течение следующих четырех лет, пока  
я оставался в коммунистической России, мне довелось испытать многое, я был 
свидетелем беспредельного, душераздирающего ужаса царящей повсюду 
жестокости, смерти и разрушения» [1, с. 150]. Он попал в великоустюжскую ЧК, 
где был приговорён к расстрелу, от которого его спасло письмо, энергичные 
усилия его друзей и статья Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина», 
где в целом положительно оценивался факт «отречения» П. Сорокина  
от политической деятельности. 

П. А. Сорокин анализирует результаты войны и революции за восемь лет 
(1914–1922) в своей книге «Современное состояние России» (1922) Сорокин 
охватывает все важнейшие социологические «поля», влияющие на процесс 
изменений, и делает такие выводы: «...вся система социальных показателей на 
этот период есть период деградации, а то и подлинная катастрофа». 
Заключительный вывод весьма категоричен: «Величайшими эпохами реакции  
в истории любого народа являются эпохи глубоких революций, а величайшими 
реакционерами – величайшие диктаторствующие революционеры» [2]. 
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