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Глава 1. Общая характеристика системы Scilab. 

Интерфейс и режимы работы Scilab 

Scilab – это кроссплатформенная система компьютерной мате-
матики (СКМ), которая предназначена для выполнения научно-

технических расчетов, графической интерпретации полученных ре-
зультатов и визуального моделирования. Эта система имеет удобный 

пользовательский интерфейс и развитый язык программирования.  

Scilab свободно распространяется центром  Scilab Consortium, с 
Web-узла www.scilab.org, с которого можно загрузить последнюю 

версию программы и комплект документации.  

Разработка системы Scilab ведется сотрудниками французского 

Национального института информатики и автоматизации (INRIA – 

Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) с 80-х го-

дов прошлого века. Изначально это был коммерческий проект под на-
званием Blaise, а затем Basile. С 2003 года продукт получил новое имя 

Scilab и стал бесплатным. Для поддержки Scilab был создан консор-

циум Scilab Consortium. Сейчас в него входят 25 участников, в том 

числе Mandriva, INRIA и ENPC (Франция). В настоящее время он 

распространяется по свободной лицензии CeCILL. 

Сама система Scilab, как и Matlab, предназначена прежде всего 

для численных расчетов и работы с матрицами. Кроме того, она обла-
дает развитыми средствами программирования, так что ее в какой-то 

мере можно рассматривать как систему разработки высокотехноло-

гичных приложений. 

Scilab имеет сходный с Matlab язык программирования. В состав 

пакета входит утилита, позволяющая конвертировать документы 

Matlab в Scilab. 

Все возможности системы можно классифицировать так: 

– математические; 
– использования численных методов; 

– программирование; 
– графические; 
– имитационное моделирование; 
– сервисные.  
Математические возможности перечислены ниже: 
– вычисление арифметических и логических выражений; 

– вычисление стандартных математических функций; 

– операции с векторами и матрицами; 

– матричные операции линейной алгебры и т. д. 
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К численным методам относятся: 

– численные методы решения алгебраических уравнений и систем; 

– методы работы с полиномами; 

– методы решения обыкновенных дифференциальных уравне-
ний и систем; 

– методы аппроксимации и интерполяции; 

– методы минимизации функций и т. д. 

Система имеет несколько режимов работы, каждый из которых 

поддерживается собственным диалоговым окном (рис. 1.1): 

– командный режим – командное окно; 

– программный режим – окно создания и редактирования про-

граммных файлов (SCE-файлов); 

– графический режим – окно редактирования графиков; 

– режим помощи – окно помощи; 

– режим демонстрации – окон демонстрационных примеров. 

Командный  

режим 

Программный 

режим 

Графический 

режим 

 

Рис. 1.1. Режимы работы Scilab 

При работе в любом из перечисленных режимов могут быть ис-
пользованы дополнительные информационные окна (рис. 1.2). 

Окно рабочей области (Обозреватель переменных) – предназна-
чено для просмотра и редактирования содержимого рабочей области 

памяти, в нем указывается имя переменной (массива или структуры), 

ее размерность и тип. 

Окно журнала команд содержит перечень команд, введенных 

пользователем в командном режиме за текущий и предыдущий сеан-

сы работы с системой. 
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Окно управления файлами (обозреватель файлов) служит для 
быстрого доступа к файлам при работе с системой.  

Управлять информационными окнами можно с использованием 
пункта основного меню «Инструменты».  

 

Рис. 1.2. Информационные окна Scilab 

Создание документа в системе Scilab может выполняться в раз-
личных режимах, ниже рассматриваются командный и программный 

режимы. 

Документ при работе в командном режиме представляет собой 

последовательность команд пользователя и ответов системы, распо-

ложенных в командном окне.  
Символ --> в окне команд показывает, что система готова к диа-

логу с пользователем. Командная строка может содержать одну или 

несколько команд, она завершается нажатием клавиши Enter. Строка 
реакции системы называется строкой вывода, она показывает резуль-

таты выполнения команды как значение стандартной переменной от-
вета ans, либо переменной, заданной пользователем, например: 

--> 5+3 

ans= 

8 

--> b=5+3 

b= 

8 
Переменная ans хранится в памяти и может использоваться  

в дальнейших вычислениях. Выражения или команды в строке разде-
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ляются символами «,» или «;». Результат вычисления выражения или 
команды, за которой следует запятая, выводится на экран в строку 
вывода. Результат вычисления выражения или команды, за которой 
следует точка с запятой, на экран не выводится, но сохраняется в па-
мяти, например: 

--> x=5, y=x+7; 

x= 

5 

Отработанная командная строка не может быть выполнена по-

вторно путем возвращения в нее курсора мыши в командном окне. 
Для нового выполнения команды она должна быть вызвана из стека 
команд нажатием клавиш ↑ или ↓. Если выражение не помещается в 

одной командной строке, то его можно перенести на следующую 

строку, а предыдущую закончить тремя точками. 

В программном режиме пользователь создает программу, кото-

рая состоит  из команд и выражений системы Scilab и хранится на 
диске в виде файла с типом sce.  

Последовательность создания и обработки программы следующая: 
Шаг 1. Создать новый файл программы можно с помощью редак-

тора SciNotes командой «Инструменты – Текстовый редактор Sci-

Notes» или первой кнопкой на панели инструментов командного окна.  
Шаг 2. Записать файл на диск с именем, содержащим тип sce  

с помощью команды «Файл – Сохранить как» программного окна. 
Шаг 3. Запустить программу на выполнение с помощью меню 

«Выполнить» программного окна. Командой «Сохранить и выпол-

нить», кнопкой F5 или кнопкой на панели инструментов программно-

го окна (рис. 1.3).  

Запуск программы 

на выполнение 

 

Рис. 1.3. Запуск программы на выполнение 
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Если компиляция программы прошла успешно, то результаты 

выполнения программы будут отражены в командном окне.  
Если в результате компиляции были найдены ошибки в про-

грамме, то необходимо вызвать программу в окно программы, отре-
дактировать и повторить последовательность, начиная с шага 2. 

Глава 2. Базовые приемы работы с Scilab 

2.1. Базовые вычисления в Scilab 

Краткие теоретические сведения 

Входной язык системы, т. е. набор правил и символов, на кото-

ром пользователь может запрограммировать свой алгоритм и полу-

чить результат, представлен данными, выражениями, операторами. 

Данные – константы и переменные – записываются по обще-
принятым правилам. Они делятся на пользовательские и системные. 

Основные системные переменные и константы, применяемые  
в Scilab:  

%i или %j –   мнимая единица (корень квадратный из –1);  

%pi – число =3,1415926…; 

%inf –  значение машинной бесконечности; 

%e – число e=2.7182818;  

ans  –  результат выполнения последней операции.  

Действительные константы могут быть целыми, вещественными 

с фиксированной и плавающей точкой. Возможно представление чи-

сел в научном формате с указанием мантиссы и порядка числа. Дроб-

ная часть отделяется от целой точкой.  

Например: 

5          -45       – целые константы. 

2.301         -897.999   – вещественные константы. 

125.35е-25      17.06е-12 – вещественные константы с указанием 

мантиссы и порядка числа. 
 

Символьная константа представляет собой набор символов, за-
ключенных в двойные или одинарные кавычки. Например: "Курить 

вредно!", "Задайте элементы массива". 

Символ // используется для ввода комментариев к вычислениям. 
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Например: 

L=2*pi*r // Вычисление длины окружности 

//Программа табулирования функциb 

 

Имя переменной (идентификатор) должно соответствовать сле-
дующим требованиям:  

– должно начинаться с буквы; 

– может содержать буквы латинского алфавита, цифры и символ 

подчеркивания; 

– Scilab различает большие и малые буквы. 

Примеры допустимых имен переменных:   

V1,  sp, prim4, sum, rez1. 

Выражения в Scilab делятся на арифметические и логические. 
Арифметическим выражением называется совокупность констант, пе-
ременных, стандартных функций, связанных знаками арифметиче-
ских операций. Арифметические выражения могут содержать круглые 
скобки 

Ниже приведен перечень основных арифметических операций. 

 
Название Знак операции Пример 

Сложение + x+y 

Вычитание - x-y 

Умножение * x*y 

Возведение в степень ^ x^5 

Обратное (справа налево) деление матриц \ x\y 

Деление матриц слева направо / x/y 

 

В Scilab приоритет возведения в степень выше приоритетов ум-

ножения и деления, приоритет умножения и деления выше приорите-
та сложения и вычитания. Для изменения приоритета операций в ма-
тематических выражениях используются круглые скобки. Степень 
вложения скобок не ограничивается. 

Ниже приводятся некоторые часто употребляемые математиче-
ские функции.  

 
Описание Имя Описание Имя 

Абсолютная величина abs(x) Синус sin(x) 

Экспонента exp(x) Тангенс tan(x) 

Натуральный логарифм log(x) Котангенс cot(x) 
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Знак числа sign(x) Арккосинус acos(x) 

Десятичный логарифм log10(x) Арксинус asin(x) 

Корень квадратный sqrt(x) Арктангенс atan(x) 

Косинус cos(x) Арккотангенс acot(x) 

 

Приведем примеры записи арифметических выражений в систе-
ме Scilab. 

 
Запись в математике:  

1.2

3

2

sin

cos 


e
xx

x
 

8.5
)2.3lg(

22.1





x
x

x
 

Запись в Scilab: 
 
cos(x^2)/(x+sin(x)^3)+exp(-2.1) 
 
(1.2-2*x)/log10(x+3.2)-sqrt(abs(x-5.8)) 

 

Одним из основных операторов в Scilab является оператор при-

сваивания. В программе этот оператор выполняет следующие  функ-

ции: присваивает переменной, стоящей слева от знака «=» значение 
выражения, стоящего справа.  

Общий вид оператора присваивания: 

Имя_переменной = Выражение 
В качестве параметра Имя_переменной может выступать имя 

простой переменной, структурированной переменной (вектора, мат-
рицы), имя функции. В качестве параметра  Выражение применяется 

арифметическое, логическое или строковое выражение.  
Ниже приведен пример правильной записи оператора присваи-

вания. 

A = cos(x)+c-d^2*p^2+4.92   

В SciLab в качестве оператора ввода используется функция in-

put, которую, в силу ее значимости при программировании, принято 

называть оператором. 

Она  имеет следующий общий вид: 

ИМЯ = input(Символьная константа)  

Здесь ИМЯ – это имя простой переменной, Символьная кон-

станта – любой набор символов, заключенный в двойные кавычки. 

Символьная константа, как правило, разъясняет смысловое назначе-
ние вводимой переменной. Например: 

 

S=input("Задайте площадь") 

A=input("Задайте значение А=") 
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Оператор выполняется следующим образом: в командном окне 
выводится набор символов, стоящий в скобках после input (символь-

ная константа), выполнение программы приостанавливается, и ком-

пьютер переходит в режим ожидания; пользователь вводит константу 

и введенная константа помещается в оперативной памяти в перемен-

ную, стоящую слева в операторе input. 

При запуске на выполнение программы, содержащей оператор 

ввода, следует учитывать, что пока пользователь не ввел константу в 

ответ на запрос своей программы, оператор ввода продолжает свою 

работу.  Система Scilab в это время блокирует выход и закрытие окна 
рабочего стола. 

Если необходимо вывести данные на экран дисплея в опреде-
ленной последовательности, применяется функция disp, которую 

принято называть оператором вывода. Оператор имеет следующий 

общий вид: 
 

disp(Выражение) 
 

Здесь Выражение – это арифметическое, логическое или сим-

вольное выражение, частным случаем которого являются константы 

или переменные любого типа.  
Каждый новый оператор disp выполняет вывод с новой строки 

командного окна, например (переменным a, b, k, d уже присвоены 

числовые значения): 

 

Фрагмент программы 

c=a-b+k*d; 

disp ("результат="), disp(c); 

Командное окно 

результат= 

    28 

Практическая часть  

Задание 1. Вычисление арифметических выражений с при-

сваиванием 

Постановка задачи. Присвоить значения переменным и вычис-
лить значение арифметического выражения с использованием опера-
тора присваивания. 

 

y =
2соs x

bx abc
 

x = 51,6  a = 3,8  b = 0,14  c = 4,13 
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Последовательность выполнения задания следующая: 

Шаг 1. Создать программу и записать ее в редакторе SciNotes. 

Шаг 2. Записать программу в файл на диск с именем, содержа-
щим тип sce, например, zadanie1.sce.  

Шаг 3. Запустить программу на выполнение.  
Если компиляция программы прошла успешно, то результаты 

выполнения программы будут отражены в командном окне.  
Если в результате компиляции были найдены ошибки в про-

грамме, то необходимо вызвать программу в окно программы, отре-
дактировать и повторить последовательность, начиная с п. 2. 

 

Программа 
x=51.6 

a=3.8 

b=0.14 

c=4.13 

y=abs(cos(x)^2/(b*x-a*b*c)) 

disp("результат =") 

disp(y) 

Командное окно 

 

 

результат =    

    0.0109008 

 

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 2.1. 

  Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Функция Значения переменных 

1 
)cos(lny abc

abc

bc





  
a = 0,27    b = 2,326   c = 0,8 

2 
4

2

3 lg
y

x
ayxz   

x =1,2   y = 0,9   a = -0,3 

3 











ab

x
y

sin

2
ln  

x = 13  a = 0,09  b = 1,2 

4  32cosln a
abc

bc
y 




  
a = 0,4  b = -0,6  c = 0,8 

5 bexy a )(arctg 5,2  x = 1,26  a = 0,24  b = 7,28 

6 )ln()(sin2 agxgy   x = 0,2   g = 8,3  a = 1,06 

7 
3

2
3 lnsin cab

cb

a
y 


  

a = 2,1  b = -1,3    c = 0,8 
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Окончание табл. 2.1 

№ 

п/п 
Функция Значения переменных 

8 






 

a

b
caby ln)2(sin3  a = 0,73   b = -1,27   c = 0,27 

9 aebcay 23 2sin   a = 0,3    b = 4,83    c = 2,385 

10 xae
x

ab
y 




)22cos(

)sin(
 x = 0,83    a = 1,23    b = 0,438 

11 
)ln(

2cossin
ac

ca

xc
y 




  x = 0,783   a = 2,6  c = 0,326 

12 abcbay  2cos2sin 23  a = 2,63   b = 3,81   c = 2,386 

13 axxxy  2ln22sin  x = 0,78   a = 0,93 

14 
22

tg
)sin(

ba

x
abxy


  x = 0,62   a = 3,23  b = -0,368 

15 














 ab

ba

x
y

ln

2
ln  x = 1,37   a = 0,84   b = -2,648 

2.2. Обработка структурированных данных в Scilab 

Краткие теоретические сведения 

В Scilab можно использовать различные типы структурирован-

ных данных, т. е. данных, содержащих несколько элементов. К основ-

ным структурированным данным относятся массивы чисел (вектора, 
матрицы, многомерные массивы). 

Массив – это последовательность однотипных элементов, снаб-

женных индексами (порядковыми номерами). Вектором принято на-
зывать одномерный массив. Матрица – это двумерный массив. Векто-

ры в Scilab делятся на векторы-строки и векторы-столбцы. 

Занести числа в вектор можно несколькими способами. 

1. Непосредственный ввод. 

Чтобы задать вектор-строку, значения его элементов следует пе-
речислить в квадратных скобках, разделяя пробелами или запятыми. 

Например,   

V=[ 2  3   8   0 ]  
Чтобы задать вектор-столбец, значения его элементов следует 

перечислить в квадратных скобках, используя для разграничения 
строк  точку с запятой. 

V=[2;3;8]  
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Обращение к элементу вектора выполняется указанием имени 
вектора и номера элемента в векторе в круглых скобках. 

Например, V(2)   3 
                  V(3)   8  
2. Ввод с использованием диапазона. 
Общий вид диапазона: 
xn : dx : xk  
xn – начальное значение диапазона;  
dx – шаг изменения значений диапазона; 
xk – конечное значение диапазона.  
Для формирования вектора следует задать: 
X=xn:dx:xk  
В результате будет сформирован вектор, первый элемент кото-

рого равен xn, второй – xn+dx, третий – xn+dx+dx и т. д. Последний 
элемент будет не больше xk для положительного шага dx, и не мень-
ше xk – для отрицательного. Если величина шага отсутствует, то по 
умолчанию его значение равно 1 или -1, тогда вид диапазона таков:  

X=xn : xk  
Примеры правильной записи задания вектора с использованием  

диапазонов приведены ниже. 
 

Фрагмент программы 

a=5:2:15 

disp(a) 

 v=3:5  

disp(v) 

Командное окно 

5     7     9    11    13    15  

 

3    4     5  

 

Задачу о табулировании функции можно решить с помощью 

формирования векторов X и Y, например: 

X=0:0.5:6.28 

Y=cos(X) 

В этом случае в каждый элемент вектора Y поместится значение 
косинуса от каждого элемента вектора Х. 

Чтобы задать матрицу, значения ее элементов следует перечис-
лить в квадратных скобках, разделяя элементы в строках пробелами или 

запятыми, а для разграничения строк использовать точку с запятой.  

Например: 

Фрагмент программы 

A=[ 3  1   -3; 2   0    1.5] 

Командное окно 

3.    1.    -3. 

2.    0     1.5 
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Для указания отдельного элемента матрицы после имени матри-

цы в круглых скобках указываются два индекса: номер строки и но-

мер столбца.  
Например, M(2,3) – это второй по строке и третий по столбцу 

элемент матрицы M.  

Система имеет обширный набор стандартных функций и опера-
ций по обработке матриц, который позволяет: 

– формировать новые матрицы стандартного вида; 
– выполнять матричные арифметические операции; 

– вычислять матричные характеристики и математические  
функции. 

Для формирования новых матриц стандартного вида применя-

ются следующие системные функции: 

rand(M,N) – формирует прямоугольную матрицу  размерностью 

M×N, элементами которой являются случайные числа в интервале 
(0.0; 1.0),  функция rand без параметров формирует одно случайное 
число в том же интервале. 

ones(M,N) формирует матрицу размерностью M×N, состоящую 

из единиц. 

zeros(M,N) формирует  матрицу размерностью M×N, состоящую 

из нулей. 

diag(V) создает диагональную матрицу, в которой элементы век-

тора V являются элементами главной диагонали. 

Матричные арифметические операции представлены следую-

щими: 

A+B , A-B матричное сложение и вычитание. Оба операнда этой 

операции должны иметь одинаковую размерность, если они являются 

матрицами. Один из операндов может быть скалярной величиной.  

A*B матричное умножение. Операция выполняется по правилам 

матричного умножения, число столбцов матрицы A должно быть рав-

но числу строк матрицы B. 

Х^Р возведение матрицы в степень. Эта операция при скалярном 

значении Р возводит квадратную матрицу Х в степень Р. Если  

Х – скалярная величина, а Р – квадратная матрица, то Х^Р возводит Х  

в матричную степень Р. Эта операция является ошибочной, если оба 
операнда – матрицы. 

В Scilab существуют матричные операции, которые выполняют-
ся над каждым элементом матрицы, это такие операции, как: 
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.*   поэлементное матричное умножение; 

.\    поэлементное левое деление матриц; 

. /     поэлементное правое деление матриц; 

.^    поэлементное возведение матрицы в степень. 

Оба операнда этих операций должны иметь одинаковую размер-

ность, или один из них должен являться скалярной величиной.  

Операция «апостроф» ′ вычисляет транспонированную матрицу. 

Ниже приведены примеры выполнения матричных арифметиче-
ских операций. 

 

Фрагмент программы умножения двух  
матриц 
x=[2 3 4; 5 6 7] 
y=[9 8; 7 6; 5 4] 
z=x*y 
disp(z)  

Командное окно 
 

 

59    50 
122   104  
 

 

Фрагмент программы умножения  
матрицы на вектор 
 
x=[2 3 4; 5 6 7] 

t=[3; 6; 9] 

z=x*t  

disp(z)  

Командное окно 
 

 

60 
114  
 

 

Поэлементное умножение двух матриц 
 
x=[2 3 4; 5 6 7] 
y=[9 8 7; 6 5 4] 
z=x.*y  
disp(z)  

Командное окно 
 

 

 

18    24    28 
30    30    28 

 

Вычисление транспонированной матрицы 
y=[9 8 7; 6 5 4] 
w=y' 

disp(w) 

Командное окно 
9     6 
8     5 
7     4 

 
Система содержит стандартные функции, позволяющие вычис-

лять различные характеристики матриц: 
det(A)      – вычисление определителя матрицы; 
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trace(A)   – вычисление следа матрицы; 
rank(A)    – вычисление ранга матрицы; 
inv(A)      – вычисление обратной матрицы. 
Ниже приведены примеры вычисления этих характеристик для 

матриц А и В. 
 

Фрагмент программы вычисления  
определителя матрицы 
x=[2 3 4; 5 6 7; 1 2 2]; 
d=det(x) 
disp("определитель =") 
disp (d) 

Командное окно 
 
 
определитель = 
     3  
 

Фрагмент программы вычисления  
обратной матрицы 
x=[2 3 4; 5 6 7; 1 2 2]; 
Z=inv(x)  
disp(Z) 

Командное окно 
 
-0.6667      0.6667   -1.  
 -1.            0            2. 
  1.3333    -0.3333   -1.   

 
Над массивами можно выполнять различные операции, задан-

ные системными функциями.  
max(А) – вычисление максимального элемента массива; 
min(А) – вычисление минимального элемента массива; 
sum(A) – вычисление суммы элементов массива; 
prod(A) – вычисление произведения элементов массива; 
mean(A) – вычисление среднего значения элементов массива. 
[Amax, Nmax]=max(A) – вычисление максимального элемента в 

массиве и его номера. Порядок применения этих функций и результа-
ты их выполнения рассмотрены на примерах. 

 

Поиск максимального значения матрицы 
и номера его строки и столбца  
 

y=[2 3 4; 55 6 7; 1 12 2]; 
[ymax,nmax]=max(y) 
disp(y) 
disp(ymax) 
disp(nmax) 

Командное окно 
 
 

    2.     3.     4.   
    55.    6.     7.   
    1.     12.    2.   
  
    55.   
     2.    1.        

Фрагмент программы вычисления суммы 
элементов матрицы 
x=[2 3 4; 5 6 7; 1 2 2]; 
s=sum(x), disp(s) 

Командное окно 
 
 
32      
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Практическая часть  

Задание 1. Создание нескольких векторов с указанными па-

раметрами 

Постановка задачи. Создать вектор х, значения которого изме-
няются от 22 до 37 с шагом 1. 

Создать вектор d, значения которого изменяются от 2 до 7 с ша-
гом 0,5. 

Пример программы по выполнению этого задания приведен ниже. 
 

Программа Результаты расчетов 

x =22:37 

disp("вектор х") 

disp(x) 

d=2:0.5:7 

disp("вектор d") 

disp(d) 

  вектор х    

 22.    23.    24.    25.    26.    27.    28.    29.    30.    31.    32.  

33.    34.    35.    36.    37.   

      

 вектор d    

 2.    2.5    3.    3.5    4.    4.5    5.    5.5    6.    6.5    7. 

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

№ Задание 
1 Создать вектор х, значения которого изменяются от 22 до 37 с шагом 1. 

Создать вектор d, значения которого изменяются от 2 до 7 с шагом 0,5 

2 Создать вектор х, значения которого изменяются от 32 до 43 с шагом 1. 

Создать вектор y, значения которого изменяются от 12 до 27 с шагом 0,2 

3 Создать вектор х, значения которого изменяются от 3 до 13 с шагом 1. 

Создать вектор q, значения которого изменяются от 1,2 до 2,7 с шагом 0,05 

4 Создать вектор х, значения которого изменяются от 15 до 26 с шагом 1. 

Создать вектор b, значения которого изменяются от 18,2 до 23,7 с шагом 0,5

5 Создать вектор х, значения которого изменяются от 9 до 18 с шагом 1. 

Создать вектор u, значения которого изменяются от 6,2 до 13,7 с шагом 0,5 

6 Создать вектор х, значения которого изменяются от 42 до 57 с шагом 1. 

Создать вектор r, значения которого изменяются от 16,2 до 30,7 с шагом 0,5 

7 Создать вектор a, значения которого изменяются от 17 до 32 с шагом 1. 

Создать вектор w, значения которого изменяются от 26,7 до 44,2 с шагом 0,8

8 Создать вектор х, значения которого изменяются от 32 до 47 с шагом 1. 

Создать вектор d, значения которого изменяются от 12 до 17 с шагом 0,5 

9 Создать вектор х, значения которого изменяются от 23 до 40 с шагом 1. 

Создать вектор y, значения которого изменяются от 2 до 17 с шагом 1,2 
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Окончание табл. 2.2 

№ Задание 
10 Создать вектор х, значения которого изменяются от 8 до 23 с шагом 1. 

Создать вектор q, значения которого изменяются от 13,2 до 22,7 с шагом 0,9

11 Создать вектор х, значения которого изменяются от 25 до 36 с шагом 1. 

Создать вектор b, значения которого изменяются от 8,2 до 13,7 с шагом 0,5 

12 Создать вектор х, значения которого изменяются от 19 до 38 с шагом 1. 

Создать вектор u, значения которого изменяются от 16,2 до 23,7 с шагом 0,7

13 Создать вектор х, значения которого изменяются от 22 до 37 с шагом 1. 

Создать вектор r, значения которого изменяются от 26,2 до 43,7 с шагом 0,5 

14 Создать вектор a, значения которого изменяются от 27 до 39 с шагом 1. 

Создать вектор w, значения которого изменяются от 22,7 до 40,2 с шагом 0,9

15 Создать вектор a, значения которого изменяются от 17 до 41 с шагом 1. 

Создать вектор w, значения которого изменяются от 16,7 до 34,2 с шагом 0,6

 

Задание 2. Создание одномерного массива как диапазона  

с заданными пределами изменения 

Постановка задачи. Создать одномерный массив как диапазон 

с заданными пределами изменения. Массив должен содержать не ме-
нее 10 чисел. Сформировать новый одномерный массив, содержащий 

значения функции от элементов исходного массива. 
 

Функция хн хк 

)4( 22 xxy   0 2 

 

Для выполнения этого задания запрограммируем следующие 
действия: 

Шаг 1. Очистим память с помощью оператора clear. Создадим 

вектор x, значения которого будут изменяться от 0 до 2 с шагом 0.2 

(вектор создается с использованием диапазона). 
Шаг 2. Создадим вектор y, каждое значение которого вычисля-

ется с помощью заданной формулы (не забываем про поэлементные 
операции над векторами). 

Шаг 3. Выведем в командное окно числовые значения получен-

ных векторов.   
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Программа Результаты расчетов 

clear 

x=0:0.2:2 

y=(4-x.^2).*x.^2 

disp("вектор x") 

disp(x) 

disp("вектор y") 

disp(y) 

   вектор x    

0.    0.2    0.4    0.6    0.8    1.    1.2    1.4    1.6    1.8    
2.   

    

вектор y  

0.    0.1584    0.6144    1.3104    2.1504    3.    
3.6864    3.9984    3.6864    2.4624    0.    

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Номер 

вари-

анта 

Функция X1 X2

Номер 

вари-

анта 

Функция 
X

1 

X

2 

1 

x

x
y

2sin1

)arctg(


  

2 5 2 

x

x
y

2sin5,0

5,01




  
2 4 

3  22ln 2  xxy  –3 0 4 xxey x 3cossin  –1 1 

5 

xx

x
y




2sin
 

2 5 6 

x

e
y

x

2

1,0

cos1

1




  
0 3 

7 71862 23  xxxy  –2 2 8 23 32 xxy   1 2 

9 xxxy sin1 2   1 5 10  54ln 2  xxy  1 4 

11  xxey x 3cos33sin   1 4 12   xxxxxy 4
2

3
ln2 22   

1 4 

13 

2

sin3




x

x
y  

0 3 14 

1

443
2

2





xx

xx
y  

–1 1 

15  
x

x
y

3

2

cos8.1

21




  
2 4 16 

 304ln

1
34 


xx

y  
–1 3 

 

Задание 3. Обработка матриц и векторов 

Постановка задачи. Даны две матрицы А и В. 
 

A=





















243

678

312

 B=




















121

453

212
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1. Создать вектор V1 из второго столбца матрицы А, вектор V2 из 
третьей строки матрицы В и вектор V3 из первого столбца матрицы B. 

Порядок составления программы следующий: 

Шаг 1. Создаем матрицы перечислением элементов по строкам, 

разделителем между строками является «;». 

Шаг 2. Выводим матрицы в командное окно. 

Шаг 3. Формируем вектор V1 из всех строк второго столбца 
матрицы A, поэтому в качестве номера строки матрицы указываем 

символ «:», что означает «все», а в качестве номера столбца указыва-
ем 2. Аналогично формируются вектора V2 и V3. 

Шаг 4. Выводим значения векторов в командное окно. 

 
Программа Результаты расчетов 

A=[2  -1  -3; 8  -7  -6; -3  4  2] 

B=[2  -1  -2; 3  -5  4; 1  2  1] 

disp(A) 

disp(B) 

 

 

 

   2.  -1.  -3.   

    8.  -7.  -6.   

  -3.    4.    2.   

 

    2.  -1.  - 2.   

    3.  -5.    4.   

    1.    2.    1.   

V1=A(:,2) 

V2=B(3,:) 

V3=B(:,1) 

disp(V1) 

disp(V2) 

disp(V3) 

 

  -1.   

  -7.   

    4.   

    1.    2.    1.   

 

    2. 

    3. 

    1. 

 

2. Вычислить V2V1 и AV1. 

Порядок составления программы таков. 

Шаг 1. Выбираем переменные, например, R1 и R2, которые бу-

дут являться результатами выполнения операций умножения. 

Шаг 2. Так как операции умножения выполняются по законам ма-
тематики, то точка перед знаком умножения не ставится. Ожидаемый 

результат умножения двух векторов – одно число, а результат умноже-
ния матрицы на вектор – это вектор-столбец из трех элементов. 

Шаг 3. Выводим результаты в командную область с помощью 

оператора disp. 
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Программа Результаты расчетов 

R1=V2*V1 

disp(R1) 

R2=A*V1 

disp(R2) 

  -11.   

  

  -7.    

    17.   

  -17.   

 

3. Вычислить AB, A
-1

, B
T
. 

Порядок составления программы таков. 

Шаг 1. Выбираем переменные, например, W1, W2, W3, которые 
будут являться результатами выполнения операций. 

Шаг 2. Так как операции умножения матриц выполняются по 

законам математики, то точка перед знаком умножения не ставится. 

Ожидаемый результат умножения двух матриц – матрица из трех 

строк и трех столбцов.  

Шаг 3. Вычисляем обратную матрицу с помощью стандартной 

функции inv, выводим результат в командную область с помощью 

оператора disp. 

Шаг 4. Вычисляем транспонированную матрицу с помощью 

стандартной операции «апостроф» – B', выводим результат в команд-

ную область с помощью оператора disp. 

 
Программа Результаты расчетов 

W1=A*B 

disp(W1) 

W2=inv(A) 

disp(W2) 

W3=B' 

disp(W3) 

 

  -2.   -3.   -11.   

  -11.    15.  -50.   

    8.   -13.    24.   

  

  -0.6666667    0.6666667    1.    

  -0.1333333    0.3333333    0.8   

  -0.7333333    0.3333333    0.4   

  

   2.    3.    1.   

  -1.  - 5.    2.   

  -2.    4.    1.    

 

4. Вычислить определители А и В. 

Порядок составления программы следующий: 

Шаг 1. Выбираем переменные, например, S1, S2, которые будут 
являться результатами выполнения операций. 
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Шаг 2. Определители матриц вычисляем в программе с помо-

щью стандартной функции det. Выводим результат в командную об-

ласть с помощью оператора disp. 

 

Программа Результаты расчетов 

S1=det(A) 

S2=det(B) 

disp(S1) 

disp(S2) 

   

  -15.   

  

  -49.   

 

5. Вычислить вектор V3 поэлементным умножением векторов 

V1 и V3. 

6. Вычислить матрицу D поэлементным умножением матриц A и B. 

Порядок составления программы таков. 

Шаг 1. Выбираем переменные, например, Z1, Z2, которые будут 
являться результатами выполнения операций. 

Шаг 2. Так как операция умножения двух векторов выполняется 

поэлементно, то перед знаком умножения ставится точка. Ожидаемый 

результат поэлементного умножения двух векторов – вектор из трех 

элементов. 

Шаг 3. Так как операция умножения двух матриц выполняется 

поэлементно, то перед знаком умножения ставится точка. Ожидаемый 

результат поэлементного умножения двух матриц – матрица из трех 

строк и трех столбцов. 

 

Программа Результаты расчетов 

Z1=V1.*V3 

disp(Z1) 

 

 

Z2=A.*B 

disp(Z2) 

  -2.    

  -21.   

    4.    

  

    4.     1.     6.    

    24.    35.  -24.   

  -3.     8.     2. 

 

Индивидуальные варианты приведены в табл. 2.4. 
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Таблица 2.4 

1 

A=





















243

678

312

 B=




















121

453

212

 

2 

A=





















113

342

653

 B=






















354

012

582

 

3 

A=




















201

112

112

 B=




















321

642

063

 

4 

A=















 

730

529

1116

 B=

















 231

720

103

 

5 

A=


















120

201

213

 B=















 

173

112

210

 

6 

A=

















314

131

232

 B=















 

035

210

123

 

7 

A=

















122

013

376

 B=


















734

214

502

 

8 

A=






















221

423

432

 B=

















291

260

133

 

9 

A=


















230

494

371

  B=

















254

291

256

 

10 

A=

















110

231

162

 B=






















323

504

034

 

11 

A=


















7101

119

496

  B=

















250

343

111

 

12 

A=

















812

713

301

 B=




















465

103

453

 

13 

A=





















148

131

215

  B=

















031

217

553

 

14 

A=

















434

633

522

 B=





















121

332

111

 

15 

A=















 

434

603

521

  B=





















131

330

111

 

16 

A=

















503

421

245

 B=




















221

773

545

 

 

Задание 4. Вычисление суммы и произведения 

Постановка задачи. Вычислить сумму и произведение элемен-

тов по заданным формулам. 

 





8

1

)]6()3[(
i

ii   
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1

12
i

ii  
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Порядок составления программы таков. 

Шаг 1. Создаем вектор, элементы которого будут изменяться от 
нижнего предела суммирования до верхнего, например, от 1 до 8. 

Шаг 2. Создаем вектор F, каждый элемент которого вычисляет-
ся по формуле, стоящей под знаком суммирования.  

Шаг 3. Находим сумму элементов этого вектора с помощью 

стандартной функции sum, результат помещаем в переменную SS и 

выводим ее в командную область с помощью оператора disp. 

Шаг 4. Для вычисления произведения проделываем ту же самую 

последовательность шагов, только воспользуемся стандартной функ-

цией prod. 

 
Программа Результаты расчетов Программа Результаты расчетов

i=1:8 

F=(i+3).*(i-6) 

SS=sum(F) 

disp(SS) 

 

 

-48.   

i=1:5 

F1=(i+2*i-1) 

PP=prod(F1) 

disp(PP) 

 

  12320. 

  

     

 

Индивидуальные варианты приведены в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 

1 




8

1

)]6()3[(
i

ii  
1  




5

1

12
i

ii  

2 




10

1

)]1([
i

ii  
2  

 

6

1 5.5

1

i

i

i
 

3 




7

1

)]13([
i

ii  
3 


 

8

1 5.3

1

i i

i
 

4 



12

1
2

6

i i

i
 

4 

 

9

1 25

10

i i

i
 

5 

 

13

3 2

6

i i

i
 

5 

 
 

7

1

2

1

40

i
i

i
 

6 
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5
2)4(

)1(

i

i

i
 

6   



6

3

1
i

ii  

7 
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1
2)1(

)1(

i

i

i
 

7 

 

10

4

2

3i i

i
 

8 
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1
3

2

)3(
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i
 

8 

 
 

10

5

3

1i i

i
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Окончание табл. 2.5 

9 

 

11
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Задание 5. Решение задач с матрицами 

Постановка задачи. Дана матрица Y(34). Вычислить сумму 

элементов третьей строки и произведение элементов второго столбца 
матрицы Y. Вычислить максимальный элемент матрицы Y. 

Порядок составления программы таков. 

Шаг 1. Создаем матрицу, элементы которой подберем самостоя-

тельно. Выведем матрицу в командную область. 

Шаг 2. С помощью стандартной функции sum найдем сумму 

элементов третьей строки, для этого укажем Y(3,:), что означает – 

третья строка и все столбцы в ней. Поместим сумму в переменную S и 

выведем результат в командную область. 

Шаг 3. Для вычисления произведения проделываем ту же самую 

последовательность шагов, только воспользуемся стандартной функ-

цией prod и выбираем второй столбец матрицы – Y(:,2). Поместим 

произведение в переменную S1 и выведем ее в командную область. 

Шаг 4. Для вычисления максимума воспользуемся стандартной 

функцией max, и так как нужно вычислить максимум среди всех эле-
ментов матрицы, то номер строки и столбца не указываем.  Поместим 

результат в переменную М и выведем его в командную область. 
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Программа Результаты расчетов 

Y=[2 -1 -3 8; -7 -6 -3 4; 2 5 8 2] 

disp(Y) 

S=sum(Y(3,:)) 

disp(S) 

S1=prod(Y(:,2)) 

disp(S1) 

M=max(Y) 

disp(M) 

 

    2.  -1.  - 3.    8.   

  -7.  -6.  - 3.    4.   

    2.    5.    8.    2.   

 

    17.   

  

   30.   

  

    8.   

 

Индивидуальные варианты приведены в табл. 2.6. 

 Таблица 2.6 

№ 

п/п 

Дана 

матрица 
Вычислить 

1 Y(34) Вычислить сумму элементов третьей строки и произведение 
элементов второго столбца матрицы Y. 

Вычислить максимальный  элемент матрицы Y 

2 P(43) Вычислить сумму элементов второй строки и произведение  
элементов третьего столбца матрицы P. 

Вычислить максимальный  элемент матрицы P 

3 M(44) Вычислить сумму элементов последней строки и произведение 
элементов первого столбца матрицы M. 

Вычислить минимальный   элемент матрицы M 

4 A(33) Вычислить сумму элементов второй строки и произведение  
элементов третьего столбца матрицы А. 

Вычислить минимальный   элемент матрицы A 

5 Y(34) Вычислить сумму элементов второй строки и второго столбца 
матрицы. 

Вычислить минимальный   элемент матрицы Y 

6 P(43) Вычислить произведение элементов третьей строки и третьего 

столбца матрицы P. 

Вычислить максимальный  элемент матрицы P 

7 M(44) Вычислить сумму элементов последней строки и первого  

столбца матрицы M. 

Вычислить максимальный элемент матрицы М 

8 A(33) Вычислить произведение элементов второй строки и третьего 

столбца матрицы А. 

Вычислить максимальный  элемент матрицы А 
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Окончание табл. 2.6 

№ 

п/п 

Дана 

матрица 
Вычислить 

9 Z(43) Вычислить среднее арифметическое элементов второго столбца 
матрицы Z. 

Вычислить минимальный элемент матрицы Z 

10 P(45) Вычислить среднее арифметическое элементов второй строки 

матрицы P. 

Вычислить минимальный элемент матрицы Р 

11 M(44) Вычислить сумму элементов последней строки и произведение 
элементов первого столбца матрицы M. 

Вычислить сумму элементов матрицы М 

12 A(33) Вычислить сумму элементов второй строки и минимальный 

элемент третьего столбца матрицы А. 

Вычислить произведение элементов матрицы A 

13 Y(34) Вычислить максимальный элемент второй строки и произведе-
ние элементов второго столбца матрицы Y. 

Вычислить сумму элементов матрицы Y 

14 P(43) Вычислить сумму элементов третьей строки и максимальный 

элемент третьего столбца матрицы P. 

Вычислить произведение элементов матрицы Р 

15 M(44) Вычислить сумму элементов последней строки и минимальный 

элемент первого столбца матрицы M. 

Вычислить произведение элементов матрицы М 

2.3. Программирование в Scilab 

Краткие теоретические сведения 

Для программирования разветвляющихся алгоритмов в Scilab 

существуют оператор условия и оператор выбора. 
Условный оператор представлен в нескольких формах и имеет 

следующий общий вид. 

Полная форма 1 

if   ЛВ then   

ОПЕРАТОР1 

   else    ОПЕРАТОР2, 

end 

Полная форма 2 

 if ЛВ then ОПЕРАТОР1, 

elseif  ЛВ2 then ОПЕРАТОР2, 
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else    ОПЕРАТОР, 

end  

Краткая форма 
 if ЛВ then ОПЕРАТОР1 

 end  

Здесь  
ЛВ, ЛВ1, ЛВ2, ЛВ3 – логические выражения; 
ОПЕРАТОР1, ОПЕРАТОР2, ОПЕРАТОР– любые операторы 

или группы операторов языка Scilab. 
Разделителями в операторах могут быть запятая или точка с за-

пятой. Если ОПЕРАТОР расположен в следующей строке, то разде-
литель перед ним ставить не обязательно. 

Порядок выполнения оператора условия следующий. 
Полная форма 1 
� Вычисляется значение логического выражения. 
� Если логическое выражение истинно, то выполняется опера-

тор, стоящий после слова then, а затем следующий за оператором if 
оператор. 

� Если логическое выражение ложно, то выполняется оператор, 
стоящий после слова else, а затем следующий за оператором if оператор. 

Краткая форма 
� Вычисляется значение логического выражения. 
� Если логическое выражение истинно, то выполняется опера-

тор, стоящий после слова then, а затем следующий за оператором if 
оператор. 

� Если логическое выражение ложно, то выполняется следую-
щий за оператором if оператор. 

При программировании логических выражений используются 
следующие операции отношения и логические операции. 

 
Название Знак операции Пример 

Равно == x==y 

Не равно ~= x~=y 

Меньше < x<y 

Больше > x>y 

Меньше или равно <= x<=y 

Больше или равно >= x>=y 

Логическое И & x&y 

Логическое ИЛИ | x|y 

Логическое НЕ ~ ~x 
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В простых логических выражениях используется знак операции 

отношения, например: a > b или c <= 5.8. В сложных логических вы-

ражениях используются знаки логических операций, например:  

 

a>b | b<0 

(a > 0) & (b>0) 

 

Ниже приведен фрагмент программы, в котором с помощью 

оператора if в командную область выводится либо символьная кон-

станта "корни мнимые" либо "корни вещественные" в зависимо-

сти от того отрицателен ли результат арифметического выражения 

b^2-4*a*c. 

 

if    b^2-4*a*c<0 then 

                       disp("корни мнимые") 

                                         else 

                      disp("корни вещественные") 

end 

 

Операторы цикла предназначены для программирования цикли-

ческих алгоритмов, они изменяют естественный ход выполнения про-

граммы и относятся к операторам управления. Операторы являются 

взаимозаменяемыми, выбор для применения того или иного операто-

ра зависит от программиста. 
Операторы цикла в Scilab можно классифицировать следующим 

образом: 

– оператор цикла с параметрами  for; 

– оператор цикла с предусловием  while. 

Оператор цикла for предназначен для программирования цик-

лических алгоритмов, когда переменная цикла явно выражена и изме-
няется от начального значения до конечного значения с постоянным 

шагом. 

Общий вид оператора цикла for:     

       for   x= xn : dx : xk   

                                ОПЕРАТОР, 

    end 

Здесь: 

x – переменная цикла; 
xn – начальное значение переменной цикла; 
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dx – шаг изменения переменной цикла; 
xk – конечное значение  переменной цикла; 
ОПЕРАТОР – любой оператор или группа операторов рабочей 

части цикла. 
Порядок выполнения оператора цикла: 
– проверяется условие xn<=xk;  

– если условие не выполняется, то оператор цикла прекращает 
свою работу, и выполняется следующий за ним оператор программы; 

– если условие выполняется, то переменной цикла присваивает-
ся ее начальное значение  x=xn; 

– выполняется оператор рабочей части цикла; 
– до тех пор, пока x< = xk, переменная цикла увеличивается на 

шаг dx и выполняется рабочая часть цикла. 
Количество повторений цикла вычисляется по формуле 

|xk – xn|/dx +1. 

Примеры правильной записи оператора for: 

 

Фрагмент программы 

for k=1:5  

       disp(k) 

end 

Командное окно 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Оператор while предназначен для программирования любых 

циклов, где проверка условия повторения цикла выполняется перед 

выполнением рабочей части цикла. 
Общий вид: 

  while ЛВ,    

   ОПЕРАТОР, 

  end 

 
Здесь:  
ЛВ – логическое выражение; 
ОПЕРАТОР – любой оператор или группа операторов рабочей 

части цикла. 
Порядок выполнения оператора следующий: 
– проверяется истинность логического выражения; 
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– до тех пор, пока оно истинно, выполняется оператор рабочей 
части цикла; 

– если логическое выражение стало ложным, то выполняется 
следующий за оператором цикла оператор программы. 

Примеры правильной записи оператора цикла while приведены 
ниже. 

Вывести на экран дисплея четные целые числа от 2 до 12. 
k=2 

while k<=20  

 disp(k) 

 k=k+2 

end 

Практическая часть 

Задание 1. Программирование разветвляющихся алгоритмов 

Постановка задачи. Разработать программу для формирования 

функции y(x). Подобрать набор тестов для проверки правильности 

работы программного фрагмента. Вычислить значения функции y(x) 

для тестовых значений x. 
 

Вид функции 














случаяхостальныхв4

201если,

20если,

2x

xx

xx

y  

 

Порядок составления программы следующий: 

Шаг 1. Программируем ввод исходного данного – переменной х 

с использованием оператора ввода input. 

Шаг 2. Проверяем, выполняется ли условие x > 20, и если оно 

выполнится, то программируем вычисление y=sqrt(x).  

Шаг 3. Продолжаем оператор if, описывая, что будет в случае, 
если первое условие не выполняется. Для этого воспользуемся полной 

формой 2 и после elseif формируем второе условие в виде сложного 

логического выражения. 

Шаг 4. Завершаем оператор if, указывая после else, чему равен 

результат в остальных случаях. Завершаем оператор if словом end. 

Шаг 5. Выводим полученный результат в командную область. 
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Программа Результаты расчетов 

x=input("Задайте  х=") 

if x>20 then y=sqrt(x), 

    elseif (x>=1) & (x<=20) then y=x 

        else y=4*x^2 

     

end 

disp('y=') 

disp(y) 

 

Задайте  х=25 

 y=    

    5.   

Задайте  х=15 

 y=    

    15.   

Задайте  х=-3 

 y=    

    36.   

 

Индивидуальные варианты приведены в табл. 2.7. 

Таблица 2.7 

Номер 

вари-

анта 

Вид функции 

Номер 

вари-

анта 

Вид функции 

1 
















случаяхостальныхв4

201если,

20если,

2x

xx

xx

y  

2 













случаяхостальныхв4

2если,20

10если,2 2

x

xx

xx

y  

3 



















случаяхостальныхв2

161если,
10

16если,

x

x
x

xx

y

4 














случаяхостальныхвcos

201если,

20если,2sin

x

xx

xx

y  

5 




















случаяхостальныхв
5

81если,

10если,
1

3

x

xx

x
x

y  

6 



















случаяхостальныхв23

5если,
1

30если,1

2x

x
x

xx

y

7 



















случаяхостальныхв2

310если,
2

2

2если,

x

x
x

xx

y

 

8 
















случаяхостальныхв2

0если),cos(50

3если),sin(15

2x

xx

xx

y

 



 34

Окончание табл. 2.7 

9 




















случаяхостальныхв
2

2

91если,310

10если,5

x

xx

xx

y  

10 




















случаяхостальныхв

0если,2

8если,
50

2

x

xx

x
x

y  

11 














случаяхостальныхв)sin(

55если,

5если,8

2

x

xx

xx

y

12 





















случаяхостальныхв
100

81если,
5,0

)sin(

8если),cos(10

2x

x
x

xx

y  

13 



















случаяхостальныхв
10

55если),sin(5

5если,31

2x

xxx

xx

y

14 




















случаяхостальныхв5

15если,|)(|

10если,
10

3

2

xx

x
x

y  

15 











 



случаяхостальныхв)cos(

110если,
1

5если,

x

x
x

xx

y

16 













случаяхостальныхв

201если),lg(

20если,4

x

xx

xx

y  

 

Задание 2. Программирование циклических алгоритмов 

Постановка задачи. Задан вектор произвольной длины N. Раз-
работать программу для вычисления результата по индивидуальному 
заданию. Проверить работу программы на тестовом примере (число-
вые значения вектора подобрать самостоятельно). 

Вычислить произведение отрицательных элементов вектора 
с четными номерами 

Порядок составления программы следующий: 
Шаг 1. Программируем ввод исходного данного – вектора X  

с использованием оператора присваивания. Числа в векторе подбира-
ем таким образом, чтобы встречались и отрицательные и положи-
тельные числа. Программа должна выделить отрицательные числа  
и найти их произведение. 

Шаг 2. Для вычисления произведения выбираем переменную P, 

первоначально присваиваем ей значение 1.  
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Шаг 3. Для того чтобы просмотреть элементы, имеющие в векто-

ре четные номера, например, 2, 4, 6 и т. д., организуем цикл с перемен-

ной цикла i. Этой переменной первоначально присвоим значение 2, т. 
е. будем первоначально рассматривать второй элемент вектора. 

Шаг 4. Цикл должен выполняться до тех пор, пока текущий но-

мер элемента в векторе (переменная цикла i) не больше общего коли-

чества элементов. В данном векторе 10 элементов, поэтому заголовок 

цикла имеет вид: while i<=10. 

Шаг 5. В цикле используется оператор if, чтобы проверить, яв-

ляется ли элемент вектора Х отрицательным, т. е. меньшим нуля. Ес-
ли это условие выполняется, то переменную Р умножаем на этот эле-
мент и результат помещаем в ту же самую переменную Р. Завершаем 

оператор if словом end. 

Шаг 6. В цикле изменяем переменную цикла на 2 (i=i+2)  и за-
канчиваем цикл словом end.  

Шаг 7. Выводим элементы исходного вектора и полученный ре-
зультат в командную область. 

 
Программа Результаты расчетов 

X=[-2  -3  -6  5  2  -4  8  9  -10   -7] 

P=1; i=2 

while i<=10 

    if X(i)<0 then P=P*X(i) 

    end 

    i=i+2 

end 

disp(X); disp(P) 

-2.  -3.  -6.    5.    2.  -4.    8.    9.  -10.  -7.   

  

  

 

-84.   

 

Индивидуальные варианты приведены в табл. 2.8. 

 Таблица 2.8 

Номер 

вари-

анта 

Условие задачи 

1 Подсчитать количество элементов вектора, по значению принадлежа-
щих интервалу [3,1…5,4] 

2 Подсчитать количество отрицательных элементов вектора  
3 Подсчитать сумму чисел, по значению меньших последнего элемента век-

тора 
4 Подсчитать произведение чисел, по значению больших 7 
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Окончание табл. 2.8 

5 Подсчитать среднее арифметическое отрицательных элементов вектора 
6 Подсчитать количество элементов вектора, по значению больших 5  

и стоящих на нечетных местах 

7 Подсчитать сумму квадратов положительных элементов вектора, 
стоящих на четных местах  

8 Подсчитать количество элементов вектора, больших первого элемента 
9 Подсчитать сумму элементов вектора, по значению принадлежащих 

интервалу [2,5…8,4] 

10 Подсчитать количество чисел, больших последнего элемента вектора 
11 Вычислить произведение положительных элементов вектора 
12 Подсчитать сумму элементов вектора, больших 12 и стоящих  

на четных местах 

13 Подсчитать произведение  элементов вектора, меньших 4 и стоящих  

на нечетных местах 

14 Подсчитать сумму отрицательных  и стоящих на четных местах  

элементов вектора 
15 Подсчитать среднее арифметическое  положительных элементов  

вектора 

Глава 3. Графика и численные методы в Scilab 

3.1. Построение графиков 

Краткие теоретические сведения 

Графические объекты в Scilab строятся в специальном графиче-
ском окне (figure). Одновременно может быть открыто несколько та-
ких окон, каждому из которых присваивается номер. Для перехода к 

имеющемуся окну с номером N или открытия нового графического 

окна необходимо ввести команду figure(N). Кроме того, первое обра-
щение к графической команде автоматически вызывает появление 
графического окна, которому присваивается номер 0. 

Для построения графиков функций одной переменной в декар-

товой системе координат используются различные формы команды 

plot, которая рисует графики функций по ряду точек, соединяя их от-
резками прямых. 

Команда plot(X,Y) – строит график функции, координаты точек 

которой берутся из векторов одинаковой размерности X и Y. Если Y – 

матрица, то строится семейство графиков по данным, содержащимся 

в столбцах матрицы. 
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Например, для построения графика функции y=sin(t) нужно за-
дать следующий фрагмент программы. 

 

Фрагмент программы 
t=0:0.01:7; 

y=sin(t); 

plot(t,y)    
или 

t=0:0.01:7; 

plot(t,sin(t)) 

Графическое окно 

 

Команда plot(Y) – строит график зависимости, значения ординат 
которой берутся из вектора Y, а значения абсцисс представляют со-

бой индексы соответствующих элементов вектора. 
 

Фрагмент программы 
t=0:0.01:7; 

y=sin(t); 

plot(y) 
     

 

Графическое окно 

 
 

Для построения графиков двух функций – sin(x) и cos(x), значе-
ния функции которых содержатся в векторах y1 и y2, а значения ар-

гумента х хранятся в векторе x, нужно задать:  
 

Фрагмент программы 
x=0:0.01:6  

y1=sin(x)  

y2=cos(x)  

plot(x,y1,x,y2) 
       или 
x=0:0.01:6   

plot(x,sin(x),x,cos(x)) 
    
Можно так: 
x=0:0.01:6   

plot(x,sin(x)) 

plot(x,cos(x)) 

Графическое окно 
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Команда plot(X,Y,S) аналогична команде plot(X,Y), в которой 

формат линии графика можно задавать с помощью строковой кон-

станты S. Символы, которые могут использоваться в параметре S, 

приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Тип линии Тип точки Цвет линии 

- Сплошная . Точка y Желтый 

: Двойной пунктир o Окружность m Фиолетовый 

-. Штрих-пунктир x Крест c Голубой 

-- Штриховая + Плюс r Красный 

  * Звездочка g Зеленый  

  s Квадрат b Синий 

  d Ромб w Белый 

  v Треугольник  k Черный 

 

Например, для отображения  графика функции y=0.02x
3
 штри-

ховой линией красного цвета с узловыми точками в виде ромбов 

можно выполнить следующую последовательность команд: 

x=-5:0.5:2;  

plot(x,0.02*x.^3,'--dr') 

Команда plot(X1,Y1,S1,X2,Y2,S2,…) – строит графики несколь-

ких функций на одном поле графика, где X1,Y1 – абсциссы и ордина-
ты 1-й кривой, X2, Y2 – абсциссы и ординаты 2-й кривой и т. д.  

Дополнительные параметры S1, S2 и т. д. позволяют задать стиль ли-

ний графиков.  

Рассмотрим пример построения графиков двух функций с раз-
личным стилем представления каждой из них:  

 

Фрагмент программы 

x=-6:0.1:6  

y1=sin(x)  

y2=sin(x).^2  

plot(x,y1,'-хb',x,y2,'-+r')  

 

Графическое окно 
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Команды xgrid () позволяют задавать построение сетки на поле 
графика. 

Заголовок графика и надписи осей графика можно вывести  

с помощью команды  

xtitle(title,xstr,ystr), 

где title – символьная константа, содержащая название графика;  
xstr – символьная константа, содержащая название оси X; ystr – сим-

вольная константа, содержащая название оси Y.  

Идентификацию кривых графика (создание легенды) можно вы-

полнить с использованием команды legend, например, 

legend("График Y(X)","График Y1(X1)”) 

Ниже приведен пример построения графиков двух функций, у 

каждой из которых задан тип линии, маркер и цвет линии. На график 

нанесена координатная сетка, подписаны оси, выведена надпись са-
мого графика и указана легенда в правом верхнем углу графика. 

 

Фрагмент программы 
figure(1)  

X=2:0.1:5  

Y=atan(X)./(1+sin(X).^2)  

X1=2:0.1:4  

Y1=(1+sqrt(0.5*X1))./(0.5+sin(X1).^2)  

plot(X,Y,'--rx',X1,Y1,'-.вo')  

xgrid () 

xtitle("График двух функций",… 

          "ось Х","ось У") 

legend("График Y(X)",… 

             "График Y1(X1)") 

Графическое окно 

 

Для создания в графическом окне нескольких графических об-

ластей для вывода графиков применяется команда  
subplot(m, n, p), 

которая разбивает графическое окно на mn областей, где m – число 

областей по вертикали, n – число областей по горизонтали, p – номер 

области, в которую будет выводиться текущий график (области от-
считываются последовательно по строкам). 
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Следующий пример иллюстрирует применение команды subplot:  

х=-5:0.01:5;   

subplot(2,2,1),plot(x,sin(x))  

subplot(2,2,2),plot(sin(5*x),cos(2*x+0.2))  

subplot(2,2,3), plot(x,sin(x)^2)  

subplot(2,2,4), plot(x,sin(x)^3)  

Результат приведен на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Результат выполнения команды subplot 

Практическая часть 

Задание 1. Построение двумерных графиков 

Постановка задачи. Построить график функции в заданных 

пределах изменения ее аргумента 
 

Функция xn xk 

x

x
y

2sin1

)(arctg




 

2 5 

 

Шаг 1. Откроем графическое окно командой figure(1)  и очи-

стим его с помощью newaxec оператора. 
Шаг 2. Создадим вектор X, значения которого будут изменяться 

от 2 до 5 с шагом 0.01 (вектор создается с использованием диапазона). 
Шаг 3. Создадим вектор Y, каждое значение которого вычисля-

ется с помощью заданной формулы (не забываем про поэлементные 
операции над векторами). 
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Шаг 4. Применим команду plot для построения графика функ-

ции, используя в качестве аргументов созданные вектора.   
Пример программы по выполнению этого задания приведен ниже. 
 

Программа Результат выполнения 

figure(1)  newaxes 

X=2:0.01:5 

Y=atan(X)./(1+sin(X).^2) 

plot(X,Y) 

 

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Номер 

вари-

анта 

Функция xn
 

xk
 
Номер
вари-

анта 

Функция xn
 

xk
 

1 

x

x
y

2sin1

)(arctg


  

2 5 2 

x

x
y

2sin5,0

5,01




  
2 4 

3  22ln 2  xxy  -3 0 4 xxey x 3cossin  -1 1 

5 

xx

x
y




2sin
 

2 5 6 

x

e
y

x

2

1,0

cos1

1




  
0 3 

7 71862 23  xxxy  -2 2 8 23 32 xxy   1 2 

9 xxxy sin1 2   1 5 10  54ln 2  xxy  1 4 

11  xxey x 3cos33sin   1 4 12   xxxxxy 4
2

3
ln2 22   

1 4 

13 

2

sin 3




x

x
y  

0 3 14 

1

443
2

2





xx

xx
y  

-1 1 

15  
x

x
y

3

2

cos8.1

21




  
2 4 16 

 304ln

1
34 


xx

y  
-1 3 

17 2

4

1
cossin xxxxy   

-1,5 1,5 18 xxy 32 coscos3   1 5 

19 
21

1

xx

xx
y




  
-2 0 20 

5,0

sin5,0 2





x

y  
0 4 
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Задание 2. Форматирование двумерных графиков 

Постановка задачи. Построить на одном поле графики двух 

функций, промаркировать точки графиков, задать типы линий, подпи-

сать оси и весь график, создать легенду, нанести координатную сетку. 

 
Функция № 1 xn xk Функция № 2 xn xk 

x

x
y

2sin1

)cos(


  

2 5 

x

x
y

2cos2,0

5,21




  
2 4 

 

Шаг 1. Откроем графическое окно командой figure(1). 

Шаг 2. Создадим вектор X, значения которого будут изменяться 

от 2 до 5 с шагом 0.1 (вектор создается с использованием диапазона). 
Шаг 3. Создадим вектор Y, каждое значение которого вычисля-

ется по первой формуле (не забываем про поэлементные операции 

над векторами). 

Шаг 4. Создадим вектор X1, значения которого будут изменяться 
от 2 до 4 с шагом 0.1 (вектор создается с использованием диапазона). 

Шаг 5. Создадим вектор Y1, каждое значение которого вычис-
ляется по второй формуле.  

Шаг 6. Применим команду plot для построения графика функ-

ции, используя в качестве аргументов созданные вектора и указывая в 

форматной строке тип и цвет линии, а также символ для маркеров то-

чек (например, '--rx' – красная штриховая линия с маркерами в виде 
креста). 

Шаг 7. Добавим на график сетку, легенду, заголовки графика  
и осей.  

 
Программа Результат выполнения 

figure(1) 

X=2:0.1:5 

Y=3*cos(X)./(1+sin(X).^2) 

X1=2:0.1:4 

Y1=(1+sqrt(2.5*X1))./(0.2+cos(X1).^2) 

plot(X,Y,'--rx',X1,Y1,'-.k+') 

xgrid () 

xtitle("График  функций","ось Х","ось У") 

legend("Y(X)"," Y1(X1)") 
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Индивидуальные задания приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

№ Функция № 1 xn
 

xk
 Функция № 2 xn

 
xk

 

1 

2cos

7,3sin
3 



x

x
y  

2 5 
32

3

cos3 xx

x
y


  

2 4 

2  22ln 2  xxy  -3 0 xxey x 3cossin  -1 1 

3 

xx

x
y




2sin
 

2 5 

x

e
y

x

2

1,0

cos1

1




  
0 3 

4 71862 23  xxxy  -2 2 23 32 xxy   1 2 

5 xxxy sin1 2   1 5  54ln 2  xxy  1 4 

6  xxey x 3cos33sin   1 4   xxxxxy 4
2

3
ln2 22   

1 4 

7 

2

sin3




x

x
y  

0 3 

1

443
2

2





xx

xx
y  

-1 1 

8  
x

x
y

3

2

cos8.1

21




  
2 4 

 304ln

1000

34 


xx

y  
-1 3 

9 2

4

1
cossin xxxxy   

-1,5 1,5 xxy 32 coscos3   1 5 

10 
21

1

xx

xx
y




  
-2 0 

5,0

sin5,0 2





x

y  
0 4 

11 

2

09,12
cos3





x

x
xy

 

3 6  xx
xey 1sin24  

 

2 5 

12 35,323 23  xxxy  -2 2 23 25,0 xxy   1 2 

13  xxy cos5,12sin2 
 

-2 0 22 2,0cossin7 xxxy 
 

-1 3 

14 

1

cos2




x

x
y

 

2 4 

5,1

sin3,0 3





x

x
y

 

-1 5 

15 

12

132
2

2





xx

xx
y

 

0 2 

5,0

7,2cos5 


x
y

 

-3 3 

 

Задание 3. Построение графиков кусочно-непрерывных 

функций 

Постановка задачи. Построить график кусочно-непрерывной 

функции, задав пределы изменения ее аргумента таким образом, что-

бы в расчете значений функции участвовали все три формулы. 
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случаяхостальныхвsin4

21если,

2если,

2

x

xx

xx

y  

Шаг 1. Откроем графическое окно командой figure(1). 
Шаг 2. Создадим вектор X, значения которого будут изменяться 

от -4 до 4 с шагом 0.1 (чтобы в расчете участвовали все три формулы). 
Шаг 3. Для того чтобы сформировать вектор значений функции, 

организуем цикл с переменной цикла i. Чтобы определить, по какой 
формуле для каждого  элемента вектора вычислять значение функции, 
будем использовать оператор if. 

Шаг 4. Применим команду plot для построения графика функ-
ции, используя в качестве аргументов созданные вектора. 

 
Программа Результат выполнения 

figure(1) 

X=-4:0.1:4, i=1 

while i<=length(X) 

    if  X(i)>2 then  y=sqrt(X(i)), 

    elseif  (X(i)>=-1) & (X(i)<=2) then   

        y=X(i)^2 

    else  y=4*sin(X(i)) 

    end 

    Y(i)=y  

    i=i+1 

end 

plot(X,Y), xgrid () 

 

 
Индивидуальные задания приведены в табл. 2.7. 

3.2. Вычисление интегралов, решение уравнений и систем 

Краткие теоретические сведения 

В Scilab вычисление определенного интеграла методом трапе-
ций реализовано функцией   

inttrap(x,y), 

где x – вектор значений аргумента подынтегральной функции на от-
резке интегрирования; y – вектор значений, полученных при 
вычислении подынтегральной функции для элементов вектора x.  
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Например, для вычисления  

3.5

2
5.1sin

2

x

xdx
 нужно выполнить сле-

дующий набор команд: 

 

Фрагмент программы 

x =2:0.01:5.3 

y =2*x./(sin(x)+1.5) 

integral = inttrap(x,y) 

disp(integral) 

Результат 
30.436962 

 

Для вычисления определенного интеграла с использованием 

алгоритма квадратурных формул предназначена функция 

integrate(fun, x, a, b, ,er1,er2), 

где fun – подынтегральная функция в символьном виде; x – переменная 
интегрирования в символьном виде; a, b – пределы интегрирования; 
er1,er2 – абсолютная и относительная погрешности интегрирования 
(необязательные параметры).  

Например, для вычисления 


3.5

2 5.1sin

2

x

xdx
 нужно задать: 

 

Фрагмент программы 

z=integrate('2*x./(sin(x)+1.5)', 'x', 2, 5.3) 

disp(z) 

Результат 
30.437056 

 

Универсальная команда интегрирования: 

 [integral,err]=intg(a, b, name ,er1,er2), 

где a, b – пределы интегрирования; name – имя подынтегральной 

функции (может быть задана с помощью внешней функции); er1,er2 – 

абсолютная и относительная погрешности интегрирования 

(необязательные параметры). Функция intg возвращает значение инте-
грала (integral) и погрешность вычислений (err). 

Внешнюю функцию можно задать командой 

deff('переменная=имя функции(параметр)', 'символьное представ-
ление функции') 

Например,      deff('y=F(x)', 'y=2*x./(sin(x)+1.5)') 
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или  
function переменная = имя функции(параметр-аргумент функции) 

операторы, вычисляющие значение функции  

endfunction 

Например,  
          function     y=f(t) 

                   y=t^2/sqrt(3+sin(t)) 

          endfunction 

или 
         function y=f(t),y=t^2/sqrt(3+sin(t)),endfunction 

Ниже приводится пример вычисления интеграла .

5.1sin

2
3.5

2


x

xdx
 

 

Фрагмент программы 
function y=f(x) 

y=2*x/(sin(x)+1.5) 

endfunction 

z=intg(2,5.3,f), disp(z) 

Результат 
 

30.437056 

 
Для решения нелинейных уравнений в Scilab используется 

функция 

fsolve(x0,f), 

где x0 – начальное приближение корня; f – функция, описывающая 
левую часть уравнения f(x)=0. 

Например, для решения уравнения )3sin()3cos()2sin( 2 xxx   

для начального приближения 7x  нужно выполнить следующие ко-
манды: 

 

Фрагмент программы 
 

deff('y=F(x)', 'y=sin(2*x)-cos(3*x^2)-sin(3*x)') 

root=fsolve(7,F) 

disp(root) 

Результат 
 

6.9755674 

 

 

 
Для решения полиномиальных уравнений вида 

0... 01
1

1  
 vxvxvxv n

n
n

n  используется функция 

roots(a), 
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где а – вектор  коэффициентов перед неизвестными полинома раз-
мерностью n+1(n – порядок полинома). 

Результатом работы этой функции будет вектор корней полино-

ма размерностью n.  

Пример решения полиномиального уравнения 

08103 23  xxx  приведен ниже. 
 

Фрагмент программы 

 

v=[3   1   -10   -8] 

R=roots(v) 

disp(R) 

Результат 
  

 2.          

 -1.3333333   

 -1.       

 

Для уравнения 08103 23  xxx  два корня – комплексные. 
 

Фрагмент программы 

v=[3   1   -10   8] 

R=roots(v) 

disp(R) 

Результат 
  - 2.2935835                

    0.9801251+0.4494650i   

          0.9801251-0.4494650i  

 

Функция roots может также принимать в качестве параметра 
полином, созданный функцией poly и представляющий собой левую 

часть уравнения :0... 01
1

1  
 vxvxvxv n

n
n

n  

poly(a, x, f1), 

где a – вектор коэффициентов полинома, записанных в обратном 

порядке; x – символьная переменная; f1 – символьная переменная, 

принимающая значения 'r'  или  'c' (roots  или coeff). 

Например, чтобы создать полином ,324 24  xxx  нужно ис-
пользовать команду:   

 

Фрагмент программы 

p=poly([3 -2 1 0 4],'x','c') 

disp(p) 

Результат 
2        4 

3 – 2x + x + 4x 
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Для решения уравнения 08103 23  xxx  можно выполнить 

следующие команды: 

 

Фрагмент программы 

p=poly([-8 -10 1 3],'x','c') 

R=roots(p) 

disp(R) 

Результат 
   2.          

  -1.3333333   

  -1.          

 

Для решения систем линейных уравнений в Scilab есть следую-

щие способы: 

– применение операции левого матричного деления; 

– использование обратной матрицы.  

Если задана система линейных алгебраических уравнений вида: 
AX=B,  

где А – матрица коэффициентов перед неизвестными системы; В – 

вектор свободных членов, то решение системы может быть найдено  

в виде: 
Х=А \ B  

То же самое решение может быть получено с помощью обрат-
ной матрицы, например: 

X=inv(A)*B  

Например, решить систему уравнений 







3653

43

21

21

xx

xx

   можно так: 

 

Фрагмент программы 

A=[3 1;-3 5]; B=[-4 ;36];  

X=inv(A)*B, disp(X) 

         или 

X1=A\B , disp(X1) 

Результат 
 

  -3.1111111   

    5.3333333 

 

Для решения систем нелинейных уравнений можно использо-

вать функцию 

fsolve(x0,f), 
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где x0 – вектор начальных приближений для неизвестных; f – 

функция, определяющая систему уравнений вида f(x)=0. 

Например, решение системы 








14

62

22 yx

yx
 можно выполнить 

следующим образом: 

 

Фрагмент программы 

function [y]=fun(x) 

   y(1)=2*x(1)+x(2)-6 

   y(2)=x(1)^2+x(2)^2-14 

endfunction 

X0=[1;1] 

R=fsolve(X0,fun) 

disp(R) 

Результат 
 

    1.2338096   

    3.5323808 

 

Практическая часть 

Задание 1. Вычисление определенного интеграла 

Постановка задачи. Вычислить числовое значение интеграла 
от этой функции в заданных пределах интегрирования методом тра-
пеций, методом квадратурных формул и с помощью функции intg. 


3.4

1.2 5.1

sin xdx
 

Шаг 1. Создадим вектор X, значения которого будут изменяться 

от 2,1 до 4,3 с шагом 0.01. 

Шаг 2. Создадим вектор Y, каждое значение которого вычисля-

ется по формуле 
5.1

sin x
. 

Шаг 3. Применим команду inttrap(X, Y). 

Шаг 4. Используем функцию integrate, задав подынтегральную 

функцию в символьном виде. 
Шаг 5. Определим внешнюю функцию с помощью команды deff 

или конструкции function. 

Шаг 6. Выведем результаты, используя команду disp. 
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Программа Результат выполнения 

X =2.1:0.01:4.3  

Y =sin(X)/1.5  

integral_1 = inttrap(X,Y) 

integral_2=integrate('sin(x)/1.5', 'x', 2.1, 4.3) 

disp(integral_1) 

disp(integral_2) 

 

  -0.0693640   

  

  -0.0693646   

  

deff('y=F(x)','y=sin(x)/1.5');  

integral_3=intg(2.1,4.3,F) 

function y=f(x) 

    y=sin(x)/1.5 

endfunction 

integral_4=intg(2.1,4.3,f) 

disp(integral_3) 

disp(integral_4) 

 

  -0.0693646   

  

  -0.0693646   

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

1 




3.8

1.5 5.2x

xdx
 

2 
dx

x

x

 2

5.0

2

sin

cos
 

3 

 
dx

x

x




1.6

3
2

5.1

25.6
 

4   dxx 
2

5.0

5.025  
5 


5.1

1.0 cossin xx

dx
 

6 




6.4

1.3
4 xx

xdx
 

7 

 




1.6

5.0
2 3.1xx

dx
 

8 
dx

x

x




6.1

1.0 cos1

sin2
 

9 

 
 

3

3.1
232

3

9 x

dxx
 

10 

 




6.3

1.1
41 xxx

dx
 

11 




2.4

1.0
2 3xx

dx
 

12 

  




5.4

2 5.02 xx

dx
 

13 

 




5.7

5.2
2

6.1xx

dx
 

14  
dx

x

x


1.7

6.2
3

232 3
 

15 


5.1

56.0
33 sincos xx

dx
 

 

Задание 2. Поиск корней уравнения, графическая интерпре-
тация 

Постановка задачи. Найти корень уравнения для заданного на-
чального приближения. Выполнить графическую интерпретацию ре-
зультата. 

)2sin()cos()sin( 2 xxx   1x
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Шаг 1. Определим внешнюю функцию с помощью команды deff 

или конструкции function. 

Шаг 2. Найдем корень уравнения с помощью функции fsolve, 

подставив в качестве первого параметра заданное начальное прибли- 

жение. Результат будет храниться в переменной k. 

Шаг 3. Выведем результат, используя команду disp. 

Шаг 4. Выполним графическую интерпретацию результата. Для 

этого зададим аргумент функции из левой части уравнения таким об-

разом, чтобы найденный корень попадал в диапазон между первым и 

последним элементом вектора. Построим график функции из левой 

части уравнения с помощью plot. Построим также линию y=0 и отме-
тим точку с абсциссой, равной корню, и ординатой, равной значению 

функции для корня.  

 

Программа Результат выполнения 

deff('y=F(x)', … 

'y=sin(x)-cos(x^2)-sin(2*x)') 

k=fsolve(1,F) 

disp(k) 

x=0.5:0.01:2.5 

plot(x,F(x),'-b',k,F(k),'xr',x,0,'-k') 

 

1.1695683 

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Вариант Уравнение Начальное  
приближение 

1 01.0cos  xx  1x  

2 0sin5.0 2  xx  2x  

3 0cossin2 2  xx  5.0x  

4 128264 22  xxxx  0x  

5 )cos()2sin()sin()2cos()sin( xxxxx   7x  

6 
0))

2

3
cos()

2

sin( 
xx

 
5x  
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Окончание табл. 3.5 

Вариант Уравнение Начальное  
приближение 

7 xx 5.0cos213sin 2   1x  

8 106313 222  xxx  2x  

9   xxx 44 cossin2)cos(15   2x  

10 08.0sin5.2 2  xx  2x  

11 8231 222  xxxxx  5x  

12  2)3sin()3cos()2sin(1 xxx   3x  

13 7.0cos13sin2 2  x  3x  

14 11212  xxxxx  3x  

15 01.02.0)arcsin(  xx  0x  

 

Задание 3. Поиск корней полиномиального уравнения, гра-

фическая интерпретация 

Постановка задачи. Найти все корни полиномиального уравне-
ния. Выполнить графическую интерпретацию для одного из найден-

ных действительных корней. 

03642 24  xxx  

Шаг 1. Создадим вектор коэффициентов полинома в левой час-
ти уравнения (или полином с помощью poly). 

Шаг 2. Найдем корни уравнения с помощью функции roots. 

Шаг 3. Выведем результат, используя команду disp. 

Шаг 4. Выполним графическую интерпретацию результата. Для 

этого зададим аргумент функции из левой части уравнения таким об-

разом, чтобы выбранный действительный корень попадал в диапазон 

между первым и последним элементом вектора. Построим график 

функции из левой части уравнения с помощью plot. Построим также 
линию y=0 и отметим точку с абсциссой, равной корню, и ординатой, 

равной значению функции для корня. 
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Программа Результат выполнения 

v=[2 0 4 -6 -3] 

R=roots(v) 

disp(R) 

k=R(3) 

x=0.5:0.01:2 

y=2*x.^4+4*x.^2-6*x-3 

Fk=2*k^4+4*k^2-6*k-3 

plot(x,y,'-b',k, Fk, 'xr',x,0,'-k') 

 

  - 0.4129576+1.7282075i   

  - 0.4129576-1.7282075i   

    1.2164706                

  - 0.3905555 

    

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Вариант Уравнение 
1 0282.381.15906.167.5 234  xxxx  

2 06.36.182.48.5 234  xxxx  

3 038.13.654.25.2 234  xxxx  

4 091.515.3097.465.9 234  xxxx  

5 06.04.28.22.1 234  xxxx  

6 098.173.807.74.0 234  xxxx  

7 036.31125.27575.765.4 234  xxxx  

8 066.6631.7809.62.10 234  xxxx  

9 4 3 211.33 8.243 74.553 75.438 0x x x x      

10 06.67.1371.1 234  xxxx  

11 015.18.215.28.12 234  xxxx  

12 0213.3561.17213.366.17 234  xxxx  

13 0391.4687.17391.4587.17 234  xxxx  

14 03.23.13.13.1 234  xxxx  

15 0264 23  xxx  
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Задание 4. Решение системы линейных уравнений 

Постановка задачи. Решить систему линейных уравнений. 














1924

36653

43

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

Шаг 1. Создадим матрицу коэффициентов при неизвестных 

Шаг 2. Создадим вектор свободных членов. 

Шаг 3. Умножим матрицу, обратную к матрице коэффициентов, 

на вектор свободных членов (или применим операцию левого мат-
ричного деления). 

Шаг 4. Выведем результат, используя команду disp. 

 

Программа Результат выполнения 

A=[3 1 1;-3 5 6;1 -4 -2]  

B=[-4;36;-19]  

X=inv(A)*B  

disp(X) 

  -3.   

    3.   

    2.   

 

 

Индивидуальные задания приведены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7 

Номер 
вари-
анта 

Система уравнений 
Номер 
вари-
анта 

Система уравнений 

1 














623

132

732

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

2 















344

42

322

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

3 














325

642

123

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

4 














722

113

432

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

5 













92

6243

12423

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

6 














534

2

4638

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

7 













12638

2

934

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

8 













102

9243

21423

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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Окончание табл. 3.7 

Номер 

вари-

анта 

Система уравнений 

Номер 

вари-

анта 

Система уравнений 

9 













132

12432

5523

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

10 













82

1122

1944

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

11 













42

644

022

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

12 













35

1243

032

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

13 













2244

112

822

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

14 














15243

205

932

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

15. 














924

43

8653

321

321

321

xxx

xxx

xxx

 

16 














1924

36653

43

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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