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Учитывая современные тенденции к организации учебного процесса, 

следует позаботиться о наличии у преподавателя возможности формирования 

достаточно больших пакетов заданий с подробными решениями. В курсе 

«Элементы вычислительной математики» на практических занятиях нами 

используются  электронные таблицы  MS EXCEL. Работа в этом пакете требует 

знания алгоритма решаемой задачи. Кроме того, таблицы дают прекрасную 

возможность выполнять итерационные процессы, используя возможности 

распространения формул на большие диапазоны ячеек. Это дает 

преподавателю возможность оценить знания, умения студента и 

эффективность разработанной им реализации алгоритма. Эту часть работы 

должен оценить преподаватель. Контроль полученных числовых значений и 

представление о том, как удобно располагать решение на рабочем листе, может 

осуществлять сам студент. 

Так, например, для темы «Собственные числа и собственные векторы 

матриц» используются методы Крылова и Леверье [1], Исходные данные для 

матриц можно формировать с помощью датчика случайных чисел. На рисунке 

1 приведен фрагмент  исходных данных для матриц, элементы которых  

целые случайные числа, равномерно распределенные между -20 и 20. Данные 

для решения задачи заданного варианта переносятся в диапазон D22:H26 по 

формуле (1), введенной в ячейку D22 и распространенную далее на весь 

оставшийся диапазон D22:H26.  Для решения задачи методом Леверье вводим 

в диапазон D36:H40 формулу (2) (перенос исходных данных). 

На рисунках 2 и 3 приведены решения задачи методами Крылова и Леверье 

соответственно. 

Используя разработанные схемы решения этих задач в электронных 

таблицах, мы можем формировать решения практически неограниченного 

количества заданий. Формулами (3) и (4) ответы по обоим методам 

переносятся в соответствующие строки столбцов AD и CV (рисунок 4). 

=ВПР($J$19*10+$C22;$X$19:$AC$318;D$21+1) (1) 

{=D22:H26} (2) 

=ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ($X19/10)=$J$19; 

ВПР(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ($X19));$K$28:$M$32;2);AD19) 
(3) 

=ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ($X19/10)=$J$19; 

ВПР(ЗНАЧЕН(ПРАВСИМВ($X19));$K$28:$M$32;3);CV19) 
(4) РЕ
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Рисунок 1 - Фрагмент исходных данных для получения коэффициентов 

характеристического многочлена матрицы  

 
Рисунок 2 - Реализация метода Крылова 

 
Рисунок 3 - Реализация метода Леверье 

 

Для автоматического вычисления коэффициентов характеристических 

многочленов всего набора заданий можно воспользоваться макросом, в теле 

которого осуществляется перебор всех номеров вариантов. Макрос запускается 

кнопкой «Запуск» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Перенос результатов вычислений 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики / Б.П. Демидович,  И.А Марон. 
– М.: Наука, 1966. - 664 с.  

2. Уилкинсон, Дж. Х. Алгебраическая проблема собственных значений / Дж. Х. 

Уилкинсон. М.: Наука, 1970. - 564 с.  

 

УДК 577:378.147  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ 

БИОХИМИИ В ВУЗЕ 

Пыжик Т.Н., Маглыш С.С. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  

г. Гродно, Республика Беларусь  

 

Важнейшая проблема современной образовательной системы сводится к 

противоречию между быстрым темпом приращения научных знаний в 

современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. 

Кроме того, как показывает многолетний опыт, педагогические и методические 

идеи обучения химическим дисциплинам в высшей школе разрабатываются 

медленнее, чем соответствующие научные направления. Указанные проблемы 

актуализируют поиск новых методологических подходов, способствующих 

развивающему обучению.  

К числу современных методов, отвечающих требованиям формирования 

современного профессионала, относится проблемное обучение. Оно 

рассчитано на формирование умственных действий и понятий через 

собственную познавательную (мыслительную) деятельность. При организации 

проблемного обучения необходимо подбирать проблемы наибольшей 

значимости для будущей профессиональной деятельности. Проблемное 

обучение требует такого построения образовательного процесса, при котором 

рассматриваемые проблемы были бы предметом всех форм обучения – лекций, 

лабораторно-практических занятий, семинаров и др. 1 . 

В настоящей работе хотелось бы сфокусировать внимание на роли 

семинарских занятий в проблемном обучении биохимии в вузе. Семинар 

служит для постановки проблем, развития проблемных ситуаций и их 

разрешения всеми участниками семинара (группой). Вопросы выбора 

содержания и технологий проведения семинаров по естественнонаучным 

дисциплинам являются предметом постоянных педагогических дискуссий. В 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


