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В статье рассмотрены особенности реализации метода приведения квад-
ратной матрицы к виду с диагональным преобладанием. Алгоритм реализован в 
электронных таблицах MS EXCEL.   
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Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений  
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Как известно [1], для системы (1) метод итерации сходится, если выполнены не-
равенства (3).  
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Приведем один из алгоритмов приведения матрицы A  к виду с диагональным 
преобладанием.Пусть для заданной системы (1) выделены уравнения с коэффициен-
тами, удовлетворяющими (3). Каждое такое уравнение записано в соответствующую 
строку новой системы (4)  (наибольший по модулю элемент расположен на диаго-
нали). Оставшиеся неиспользованные уравнения системы помещаем на свободные 
места системы (4). 

'' BXA = ,  (4) 

Предположим, что для уравнения с номером , 1k k n≤ ≤  в системе (4) не выпол-
нено соотношение (3). Домножим каждое уравнение (4) на некоторые вещественные 
числа 1 2, ,..., nλ λ λ  и потребуем, чтобы были выполнены условия в системе (5). Так как 
матрица A  невырожденная, то система (5) имеет единственное решение. 



 
 

' ' '
11 1 21 2 1
' ' '
12 1 22 2 2

' ' '
1, 1 1 2, 1 2 , 1

' ' '
1 1 2 2
' ' '
1, 1 1 2, 1 2 , 1

... 1,

... 1,
.............................................

... 1,

... 2 ,

... 1,
..

n n

n n

k k n k n

k k nk n

k k n k

a a a
a a a

a a a

a a a n
a a a

− − −

+ + +

λ + λ + + λ =

λ + λ + + λ =

λ + λ + + λ =

λ + λ + + λ =

λ + λ + + λ =

' ' '
1 1 2 2

.............................................
... 1.n n nn na a a














λ + λ + + λ =

, 
(5) 

В преобразованной таким образом  матрице 'A системы (4) на месте строки с но-
мером , 1k k n≤ ≤  появится  строка (6). Ясно, что для этой строки выполняется соот-
ношение вида (3). 

1...121...11 n  (6) 

Рассмотрим реализацию этого алгоритма в электронных таблицах MS EXCEL. В 
предлагаемом варианте решения порядок матрицы ограничен 20. Порядок вводится в 
ячейку М14. 

Исходная матрица А может располагаться на рабочем листе «исходные» в диапа-
зоне N16:AG35, а столбец свободных членов – в диапазоне L16:L35. Для веществен-
ной квадратной матрицы порядка 7 соответствующими диапазонами являются 
N16:Т22 и L16:L22. В диапазон J16:J35 помещены 1, 0 или пробел в зависимости от 
необходимости приведения соответствующего уравнения исходной матртцы к виду с 
диагональным преобладанием. Это можно выполнить введением формулы (7) в ячей-
ку J16 и распространением ее на оставшийся диапазон J17:J35). На рис. 2 приведена 
матрица, транспонированная к исходной. Ее перенос на рабочий лист «тр» осу-
ществляется с помощью формулы (8).  

 

  Рис. 1. Размещение исходной матрицы на листе «исходные» 

 



 
 

 

Рис. 2. Транспонированная матрица на листе «тр» 

{=ЕСЛИ(M16<>"";ЕСЛИ(СУММ(ABS(СМЕЩ($N$16;M16-1;0;1;$M$14))) 
>2*ABS(СМЕЩ($N$16;M16-1;M16-1;1;1));1;0);"")} 

(7) 

=ЕСЛИ($M16<>"";ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(N$15; 
СМЕЩ(исходные!$M$16;0;0;$M$14;$M$14+1);$M16+1));""; 

ВПР(N$15;СМЕЩ(исходные!$M$16;0;0;$M$14;$M$14+1);$M16+1));"") 
(8) 

Для получения обратной матрицы без выделения диапазона используем вспомо-
гательную матрицу. Для этого в ячейку N37 вводим формулу (9) и распространяем ее 
на оставшуюся часть диапазона N37:AG56 (рис. 2). Здесь применяем функцию поль-
зователя Mydet2 для получения соответствующего минора исходной матрицы. Соб-
ственно обратная матрица получена введением в ячейку N58 формулы (10) и после-
дующим распространением ее на оставшуюся  часть диапазона N58:AG77 (рис. 3). В 
ячейке L36 по формуле (11) вычисляется определитель исходной матрицы. 

 

 

Рис. 3. Получение обратной матрицы без использования встроенной функции МОБР 



 
 

=ЕСЛИ(И($M16<>"";N$15<>"");ЕСЛИ(ОСТАТ($M16+N$15;2)=0;1;-1)* 
Mydet2($M$14;СМЕЩ($N$16;0;0;$M$14;$M$14);$M16;N$15)/$L$36;"") 

(9) 

=ЕСЛИ(И($M37<>"";N$36<>"");ГПР($M37;СМЕЩ($N$36;0;0;$M$14+1; 
$M$14);N$36+1);"") 

(10) 

=МОПРЕД(СМЕЩ($N$16;0;0;$M$14;$M$14)) (11) 

На рис. 4 приведена вспомогательная матрица, полученная по формуле (12). 

 

Рис. 4. Получение вспомогательной матрицы  

=ЕСЛИ(И($M37<>"";N$36<>"");ЕСЛИ($M37=N$36;$L$37;1);"") (12) 

В ячейку N100 вводим формулу (13) и распространяем ее на диапазон 
N100:AG119 (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Определение коэффициентов для соответствующих строк 

=ЕСЛИ(И($M16<>"";N$15<>"");ЕСЛИ(ВПР(N$15;$I$16:$J$35;2;ЛОЖЬ)=1; 
СУММПРОИЗВ(СМЕЩ($N$58;$M16-1;0;1;$M$14);СМЕЩ($N$79; 

N$15-1;0;1;$M$14));"");"") 
(13) 

В ячейку N121 вводим формулу (14) и распространяем ее на диапазон 
N121:AG140 (Рис. 6). 

=ЕСЛИ(N100="";"";$L16*N100) (14) 

В диапазоне N141:AG141 производится суммирование по формуле вида (15). 

=ЕСЛИ(N121="";"";СУММ(СМЕЩ(N$121;0;0;$M$14;1))) (15) 



 
 

 

Рис. 6. Определение свободных членов для измененных уравнений 

Формула (16), введенная в ячейку N142 и распространенная далее на оставшуюся 
часть диапазона N142:AG161, выводит матрицу 'A  системы, эквивалентной матрице 
A  системы (1), удовлетворяющую условиям вида (3) (рис. 7). Столбец свободных 

членов для преобразованной системы получен по формуле (17).   

=ЕСЛИ(И($M21<>"";P$15<>"");ЕСЛИ(ВПР($M21;$I$16:$J$35;2;ЛОЖЬ)=1; 
ЕСЛИ($M21=P$15;2*$M$14;1);исходные!P21);"") 

(16) 

=ЕСЛИ(N142<>"";ЕСЛИ(ВПР($M16;$I$16:$J$35;2;ЛОЖЬ)=1; 
СМЕЩ($N$141;0;$M16-1;1;1);L16);"") 

(17) 

 

Рис. 7. Вывод коэффициентов системы с диагональным преобладанием 

На рис. 8 приведены решения обеих систем по методу обратной матрицы. 



 
 

 

Рис. 8. Вывод решений исходной и преобразованной систем 
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