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ления кризиса, в котором оказались многие науки, включая статистику и физику 
твердого тела, а также разработки эффективных практических рекомендаций. 

Очевидно, что диалектическая логика расширяет возможности аксиоматического 
метода, она должна стать методологической основой современного образования. Об-
новленный на базе теории нелинейных динамических систем и достижений конкретных 
наук, включая механику, физику, химию и биологию, курс диалектической логики (ма-
териалистической диалектики) необходимо возвратить в высшие учебные заведения. 
Без диалектической логики как логики нелинейных систем невозможно подготовить 
высококлассного специалиста в любой сфере человеческой деятельности. 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КРИТЕРИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГУРВИЦА 
В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Д. В. Комнатный 
Учреждение образования «Гомельский государственный  

технический университет имени П. О. Сухого»,  
кафедра «Теоретические основы электротехники» 

В курсах различных дисциплин, которые изучаются в техническом университе-
те, широко представлены вопросы устойчивости движения тех или иных динамиче-
ских систем. При рассмотрении этих вопросов широкое применение находит крите-
рий устойчивости Гурвица. 

Доказательство критерия Гурвица зачастую не приводится ни в учебной лите-
ратуре, ни в лекционных курсах. Объясняется это тем, что доказательство требует 
или глубоких экскурсов в алгебру, или последовательного изучения теории устойчи-
вости движения, включая методы Ляпунова. Указанные разделы имеются в про-
граммах подготовки специалистов далеко не всех технических специальностей. В 
результате критерий Гурвица предстает перед студентами как немотивированное и 
недоказанное правило, которое остается только запомнить и отвечать наизусть. Это 
создает немалые психологические затруднения перед студентом, начинающим изу-
чать элементы теории устойчивости. 

В докладе предлагается методика изучения критерия Гурвица, в которой ис-
пользован метод физико-математических аналогий между динамическими система-
ми различной природы и электрическими цепями. Найденные аналогии не могут яв-
ляться строгим доказательством рассматриваемого критерия, но оказываются аргу-
ментом в пользу его справедливости, основанном на физических соображениях и на 
уже освоенном студентами материале. 

В предлагаемой методике рассматривается одна из возможных формулировок 
критерия Гурвица. Характеристический многочлен рассматриваемой динамической 
системы записывается в виде суммы двух многочленов, первый из которых включа-
ет нечетные степени p, а второй четные степени p. 
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Отношение многочленов (3) и (2) раскладывается в цепную дробь: 
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Если исходный многочлен (1) и, соответственно, динамическая система, устой-
чивы, то все коэффициенты разложения ci положительны. 

Формально полагая p = 1, получаем цепную дробь, которая выражает входное 
сопротивление резистивной лестничной электрической цепи. 
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Коэффициенты дроби (5) имеют физический смысл сопротивления и проводимости 
ветвей цепи. Между цепными дробями (4) и (5) и обоими объектами таким образом уста-
новлено взаимно однозначное соответствие: электрическая резистивная лестничная цепь 
соответствует некоторой динамической системе, поскольку сопротивления и проводимо-
сти ветвей цепи численно равны коэффициентам разложения характеристического мно-
гочлена динамической системы в цепную дробь. Если какие-то сопротивления или про-
водимости в цепи, полученной указанным способом, оказываются отрицательными, то 
это означает, что в ветвях цепи не поглощается, а генерируется электрическая энергия. 
Аналогично в неустойчивых динамических системах случайные отклонения не затухают, 
а нарастают. Поэтому описанная аналогия может служить основанном на физических со-
ображениях аргументом в пользу справедливости критерия Гурвица. 

Из теории синтеза электрических цепей – двухполюсников известно, что функ-
ция вида  
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является реактивной рациональной функцией и может представлять собой входное сопро-
тивление реактивного двухполюсника, составленного из конденсаторов и идеальных кату-
шек индуктивности. Также известно, что если функцию (6) разложить в цепную дробь  
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то пассивный электрический двухполюсник может быть реализован методом Кауэра, 
если все коэффициенты разложения в (7), имеющие смысл индуктивности и емкости 
ветвей цепи, положительны. Отрицательные значения индуктивности и емкости в 
этом методе синтеза электрических цепей считаются нереализуемыми. 

Если сравнить цепные дроби (4) и (7), то нельзя не заметить их структурное 
сходство. Поэтому допустимо утверждать, что устойчивой динамической системе 
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соответствует реализуемый реактивный двухполюсник, а неустойчивой – не реали-
зуемый. Эта аналогия имеет скорее иллюстративный характер, т. к. условия реали-
зуемости функции (6) электрической цепью основаны на критерии Гурвица. 

Описанные в докладе соответствия и аналогии могут оказаться полезными для 
осознанного усвоения студентами смысла и содержания критерия Гурвица и для по-
вышения любознательности студентов, расширения их кругозора, выявления меж-
дисциплинарных связей. 

ОБУЧЕНИЕ ПОСТАНОВКЕ И РЕШЕНИЮ ОТКРЫТЫХ 
ВОПРОСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Е. В. Кравчук 
Учреждение образования «Гомельский государственный  

технический университет имени П. О. Сухого»,  
кафедра «Хозяйственное право» 

Признавая необходимость совершенствования методики преподавания в высшей 
школе, нельзя обойти вниманием проблемы активного вовлечения студентов в организа-
цию процесса обучения. Необходимость такого вовлечения в первую очередь обусловле-
на заинтересованностью преподавателя в осмысленном усвоении студентами учебного 
курса, что, в свою очередь, становится гарантией качественного применения полученных 
знаний в дальнейшей жизнедеятельности и деятельности профессиональной. 

Кроме того, повышение эффективности процесса обучения в значительной сте-
пени зависит от готовности и способности студентов работать с учебным материа-
лом самостоятельно, вне аудиторных занятий. Применение студентами навыков са-
моподготовки позволяет поставить их общение с преподавателем на качественно 
иной уровень, т. к. в процессе такого общения при наличии базовых знаний, полу-
ченных самостоятельно, происходит обсуждение проблем применения и перспектив 
развития изучаемой сферы, а не передача этих знаний в форме составления конспек-
та лекций, что и являет собой по сути традиционную форму обучения. 

Сказанное выше в значительной степени характеризует проблемы преподава-
ния правовых предметов студентам неюридических и юридических специальностей 
в равной мере. В условиях динамично развивающихся общественных отношений и 
совершенствования их правовой регламентации воспитание высокой правовой куль-
туры дипломированных специалистов становится залогом эволюции общества в це-
лом и стабильного развития протекающих в нем процессов в самых различных сфе-
рах – технической, технологической, нравственной, – в частности. Поэтому воспита-
ние правовой культуры неразрывно связано с формированием активной жизненной 
позиции обучаемых и готовности ее проявить в процессе самореализации. 

Решение поставленной таким образом задачи предполагает наличие определен-
ного уровня общения преподавателя с аудиторией, которое строится не на механиче-
ской передаче объема знаний, ограниченного рабочей программой учебного курса, и 
последующем контроле степени их усвоения, а на осмысленном подходе обеих сто-
рон к целям и задачам учебного процесса. Конечно, было бы безосновательно ожи-
дать от каждого обучаемого восприятия процесса обучения как одной из состав-
ляющих стратегии личностного роста. Но в том и состоит задача преподавателя, 
чтобы раскрыть перед студентами преимущества осознанного и активного участия в 
учебном процессе, его организации и координировании. 

Обеспеченный таким образом уровень общения позволяет проводить практиче-
ские и семинарские занятия не только и не столько в форме опросов, тестирования и 




