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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ В КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

НА ПРИМЕРЕ MS EXCEL 2010 
Электронные таблицы MS Excel представляют собой одну из ши-

роко распространенных специализированных компьютерных программ, 

позволяющих существенно автоматизировать и облегчить выполнение 

расчетов и построение графических зависимостей. 

Расположение данных и отображение результатов 

Рабочая область в MS Excel представляет собой таблицу из боль-

шого числа ячеек, расположенных по строкам и столбцам. Строки и 

столбцы нумеруются автоматически: строки – с помощью арабских 

цифр, начиная с единицы; а столбцы – с помощью латинских букв. Но-

мера строк и столбцов расположены слева и сверху от рабочей области, 

соответственно. Каждая ячейка однозначно определяется ее адресом, 

состоящим из номера столбца и номера строки. Например, на рис. 17 

курсор находится в столбце с именем C и строке с номером 5, то есть в 

 
Рис. 17. Ячейка электронной таблицы MS Excel 
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ячейке C5.  

Ячейка считается активной, если в ней расположен курсор. Ак-

тивная ячейка выделяется жирной рамкой. Номера строки и столбца ак-

тивной ячейки выделены другим цветом. Слева над таблицей располо-

жено небольшое окно «Имя», в котором автоматически указывается ад-

рес (имя) активной ячейки (рис. 17). Название окна появится в виде 

всплывающей подсказки при наведении на него курсора мыши. 

 
Рис. 18. Размещение однотипных данных в столбце B 

Многие встроенные функции применяются либо к столбцу, либо к 

строке, поэтому однотипные данные в электронных таблицах удобно 

располагать либо в одном и том же столбце, либо в одной и той же 

строке. В русифицированных версиях MS Excel для отделения дробной 

части числа используется запятая (рис. 18). 

Введенные или рассчитанные значения удобно отображать в 

определенном виде, который можно настроить следующим образом. 

Над интересующей Вас ячейкой правой клавишей мыши вызовите 

контекстное меню (рис. 19), в котором выберите пункт «Формат ячей-

ки». По умолчанию обычно используется формат «Общий». Для кор-

ректного отображения числовых данных следует выбрать формат «Чис-

ловой», указав необходимое количество десятичных знаков после запя-

той на вкладке «Число» диалогового окна «Формат ячеек».  



 

60 

 

 

Рис. 19. Назначение ячейке числового формата отображения данных 

Для более комфортной работы с электронной таблицей рекомен-

дуется в некоторых ее ячейках вводить поясняющий текст, позволяю-

щий лучше ориентироваться в имеющихся данных. Для таких ячеек 

удобнее использовать формат «Текстовый» (рис. 20). 
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Рис. 20. Назначение ячейке текстового формата отображения данных 

Расчеты 

На основе внесенных в электронную таблицу данных можно вы-

полнять математические расчеты. 

Для этого в ячейку, в которой предполагается расположить ре-

зультат вычислений, необходимо ввести формулу в соответствии со 

следующими правилами: 

1) формула начинается со знака «равно» (=); 
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2) формула записывается в строку с явным указанием всех мате-

матических операций (+ – сложение; – – вычитание; * – умножение; / – 

деление; ^ – возведение в степень); 

3) все математические операции производятся над адресами (име-

нами) ячеек. 

Например, необходимо найти площадь основания прямоугольно-

го параллелепипеда по данным расположенным в строке 3 (рис. 21). 

Для этого в ячейку E3 введем следующую формулу: 

 =B3*C3 
Нажав Enter (ввод), увидим результат вычислений в ячейке E3. 

Непосредственно над таблицей помимо поля «Имя» также распо-

ложено поле «Строка формул», перед которой расположен значок fx. 

Если в активной (выделенной) ячейке расположено введенное пользо-

вателем число или текст, то в строке формул отображается то же значе-

ние, что и в ячейке таблицы (рис. 18, рис. 20). Если в активную ячейку 

введена формула (и ввод завершен), то в строке формул отображается 

соответствующая формула, а в ячейке – результат вычислений (рис. 21). 

Если аналогичные расчеты необходимо выполнить и для других 

строк в таблице, то достаточно записать формулу для одной строки, а 

затем воспользоваться механизмом протягивания. 

 
Рис. 21. Ввод формулы в ячейку E3 
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На рамке, выделяющей активную ячейку, справа внизу имеется 

жирный квадратик. Протягивание рамки активной ячейки за этот квад-

ратик позволяет распространить записанные в активной ячейке дей-

ствия на необходимое количество ячеек. Так, потянув за квадратик 

ячейки E3 на рис. 21, можно применить ту же формулу к ячейкам E4, 

E5 … E8 (рис. 22). При этом в каждой из этих ячеек формула автомати-

чески записывается через ячейки той же строки. Перемещаясь по ячей-

кам (после протягивания) можно заметить, что в ячейке E3 записана 

формула =B3*C3, а в ячейке E5 – формула =B5*C5. 

При протягивании адреса в формулах меняются следующим обра-

зом: 1) при протягивании вниз увеличивается номер строки; 2) при про-

тягивании вправо увеличивается номер столбца. 

Адрес (имя) ячейки можно принудительно зафиксировать, так 

чтобы при протягивании номер строки (или столбца) не изменялся. Для 

этого в MS Excel используется знак $. Если необходимо зафиксировать 

строку, знак $ ставится перед номером строки (например, E$5). Если 

необходимо зафиксировать столбец, знак $ ставится перед номером 

столбца (например, $E5). Если необходимо зафиксировать ячейку пол-

 
Рис. 22. Использование механизма протягивания для внесения в соседние ячейки 

таблицы аналогичных формул 
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ностью, знак $ ставится дважды, и перед номером строки, и пред номе-

ром столбца (например, $E$5). 

В следующем примере рассчитывают, насколько отличается каж-

дое значение из столбца G от значения, расположенного в ячейке H1. 

Для этого в ячейку H3 запишем формулу 

 =G3-H1 
Так как данные расположены в столбце, необходимо будет протя-

нуть формулу, написанную в ячейке H3, вниз. Это приведет к измене-

нию номеров строк во всех ячейках формулы. А по условиям задачи из 

значений, расположенных в столбце G, необходимо вычитать только 

ячейку H1. Поэтому, перемещая курсор по строке формул, в написан-

ной формуле зафиксируем строку в ячейке H1 

 =G3-H$1 
После протягивания получим результаты, представленные на рис. 23. 

Формулы могут также содержать числовые константы. Число  

часто встречается в расчетах, поэтому в MS Excel введена стандартная 

функция для обозначения этой константы: 

 ПИ() 

 
Рис. 23. Фиксирование номера строки ячейки H1 для предотвращения его 

изменения при протягивании по строкам формулы, записанной в ячейку H3 
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Тогда формула, содержащая число , может быть записана, 

например, как на рис. 24 (см. строку формул). 

 

Использование встроенных функций 

В электронных таблицах MS Excel большое количество встроен-

ных функций. Правила написания некоторых из них приведены в таб-

лице 9. 

Кроме этого в электронных таблицах существует ряд функций, 

которые применяются сразу к нескольким ячейкам. Например, функция 

СУММ позволяет вычислить сумму значений, расположенных в не-

скольких ячейках одного столбца или строки. Функция СРЗНАЧ поз-

воляет вычислить, соответственно, среднее арифметическое значение 

по данным расположенным в нескольких ячейках одного столбца или 

строки. 

Например, если данные, по которым необходимо вычислить 

среднее, расположены в столбце B, необходимо сначала выбрать (сде-

лать активной) ячейку, в которую предполагается поместить результат. 

На рис. 25 искомое среднее значение будем располагать в ячейке B9. 

Выберите на расположенной в верхней части окна MS Excel пане-

ли инструментов «Формулы» раскрывающуюся панель «Библиотека 

функций», а на этой панели – кнопку «Вставить функцию» (рис. 26, а). 

 
Рис. 24. Пример формулы, содержащей число  
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Таблица 9 

Правила записи в MS Excel некоторых математических функций 

Математическая функция Правила написания в MS Excel 

x (модуль) ABS(x) 

arccos x ACOS(x) 

arcsin x ASIN(x) 

arctg x ATAN(x) 

cos x COS(x) 

sin x SIN(x) 

e 
x
 EXP(x) 

ln x LN(x) 

lg x LOG10(x) 

tg x TAN(x) 

радианы  градусы ГРАДУСЫ(x) 

x  КОРЕНЬ(x) 

градусы  радианы РАДИАНЫ(x) 

a 
x
 СТЕПЕНЬ(a; x) 

Здесь x – адрес одной из ячеек таблицы или математическое выражение. 

 

 
Рис. 25. Выбор ячейки для размещения результата вычислений 
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Рис. 26. Последовательность операций при выполнении вычислений 

с использованием стандартных функций MS Excel на примере функции СРЗНАЧ 
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 В появившемся дополнительном окне «Мастер функций» можно 

увидеть все встроенные в MS Excel функции (рис. 26, б). Они располо-

жены по категориям (см. поле «Категория»). Функция СРЗНАЧ отно-

сится к категории «Статистические». Для выбранной функции в нижней 

части окна выводится пояснение о ее назначении. Выбрав нужную 

функцию, нажмите на кнопку «ОК». 

Каждой встроенной функции соответствует определенное коли-

чество полей, которые необходимо заполнить, чтобы функция работала 

правильно. Это происходит в окне «Аргументы функции», которое по-

является после того, как Вы выбрали функцию.  

 
Рис. 27. Результат использования стандартной функции СРЗНАЧ для вычисления 

среднего значения по данным, расположенным в столбце B 

Для функции СРЗНАЧ (в большинстве случаев) достаточно за-

полнить только одно поле «Число1» (рис. 26, в). Справа от этого поля 

расположен элемент управления в виде цветного квадрата. Этот эле-

мент позволяет непосредственно в таблице указать ячейки, к которым 

нужно применять данную функцию. После нажатия на этот элемент 

(цветной квадрат) окно «Аргументы функции» сворачивается до разме-

ров поля «Число1», а данные в электронной таблице становятся хорошо 

видны. С помощью мыши охватите ячейки, по данным которых нужно 

вычислить среднее значение. Номера выбранных ячеек автоматически 

отобразятся в поле «Число1». Если выбраны ячейки B2, B3, … B7, то в 

поле будет записано B2:B7 (рис. 26, г). После этого вновь нажмите на 
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управляющий элемент в виде цветного квадрата, чтобы восстановить 

прежний вид окна «Аргументы функции», и нажмите кнопку «ОК» для 

завершения операции. 

 В результате (рис. 27) в ячейке B9 появится посчитанное среднее, 

а в строке формул: 

 =СРЗНАЧ(B2:B7)   
 Чтобы получить тот же результат, можно написать этот же текст 

в строке формул (вручную). 

Аналогично используют функцию СУММ, вычисляющую сумму 

значений, расположенных в нескольких ячейках (рис. 28). В отличие от 

функции СРЗНАЧ функция СУММ относится к категории «Математи-

ческие». 

 
Рис. 28.  Результат использования стандартной функции СУММ для вычисления 

суммы значений, расположенных в столбце D 

Функция КВАДРОТКЛ вычисляет сумму квадратов отклонений 

от среднего для указанного набора данных. Если в таблицу внесены 

данные, соответствующие измерениям некоторой величины x, то ре-

зультат применения функции КВАДРОТКЛ к этим данным эквивален-

тен вычислениям по формуле  
i

ixx 2)~( , где x~  – среднее арифмети-

ческое значение измеряемой величины. Данную функцию можно найти 

в категории «Статистические». 
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При обработке экспериментальных данных необходимо учиты-

вать коэффициенты статистических распределений. В MS Excel имеется 

большое количество встроенных функций, позволяющих рассчитывать 

различные характеристики статистических распределений.  

При расчетах погрешности экспериментальных результатов 

обычно применяют коэффициенты Стьюдента tn. Встроенная функция 

СТЬЮДРАСПОБР позволяет получить нужные коэффициенты для за-

данного числа степеней свободы N и вероятности p: 

 =СТЬЮДРАСПОБР (p; N) 

 
Рис. 29.  Результат использования стандартной функции СТЬЮДРАСПОБР 

для вычисления коэффициента Стьюдента 

Если в расчетах погрешности используются экспериментальные 

данные n опытов, то число степеней свободы определяется как 

N = n  1. Если для данной серии опытов известна доверительная веро-

ятность , то вероятность p = 1  . Тогда коэффициент Стьюдента для 

n опытов при доверительной вероятности  в MS Excel можно рассчи-

тать следующим образом: 

 =СТЬЮДРАСПОБР (1  ; n  1) 

Пример использования данной функции для 5 опытов при дове-

рительной вероятности 0,95 (95%) приведен на рис. 29. Функция может 

быть вызвана как для фиксированных значений 

 =СТЬЮДРАСПОБР(1-0,95;5-1) 
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так и для значений, расположенных в ячейках таблицы. Если значение 

 хранится в ячейке B8, а значение n хранится в ячейке B7, тогда тот 

же результат можно получить, записав 

 =СТЬЮДРАСПОБР(1-B8;B7-1) 
 

Пример расчета погрешности 

Пусть в эксперименте измеряли линейные размеры параллелепи-

педа с целью определить его объем. Высота h, длина a и ширина b из-

мерялись по 3 раза с помощью штангенциркуля с ценой деления нониу-

са 0,1 мм. В результате чего были получены следующие результаты (см. 

таблицу 3, стр. 41): 

 

i a, мм b, мм h, мм 

1 12,7 12,7 14,8 

2 12,7 12,8 14,9 

3 12,7 12,9 14,7 

 

 
Рис. 30. Вычисление средних значений линейных размеров параллелепипеда 

по экспериментальным данным 

Расположим эти данные в электронной таблице MS Excel в столб-

цах A, B и C (рис. 30). Оставив место на поясняющие подписи, в ячей-

ках A7, B7 и C7 вычислим соответствующие средние арифметические 

значения. Для этого в ячейку A7 записываем 
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 =СРЗНАЧ(A2:A4)  
и протягиваем ее на ячейки B7 и C7 (рис. 30). 

Для расчета среднеквадратичного отклонения каждой из изме-

ренных величин необходимо просуммировать квадраты разности между 

каждым измеренным значение и средним арифметическим. Например, 

для величины a нужно найти значение 
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i

iaa , где ai – это изме-

ренные значения. Используем для этого встроенную функцию 

КВАДРОТКЛ. В ячейке A9 запишем (рис. 31): 

 =КВАДРОТКЛ(A2:A4) 
 

 
Рис. 31. Вычисление суммы квадратов отклонений и среднеквадратичного 

отклонения для измеренных в эксперименте линейных размеров параллелепипеда 

Среднеквадратичное отклонение a
~  вычисляется следующим об-

разом: 
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. Так как сумма 

квадратов уже посчитана в ячейке A9, то для вычисления среднеквадра-

тичного отклонения необходимо вычислить корень из значения A9 де-

ленного на 6: 

 =КОРЕНЬ(A9/6) 
Запишем эту формулу в ячейку A10. 
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Выделив и протянув ячейки A9 и A10 вправо, получим сумму 

квадратов и среднеквадратичное отклонение для двух других измерен-

ных в эксперименте величин (рис. 31)  

 

Далее необходимо рассчитать случайную погрешность много-

кратных измерений, которая для величины a вычисляется по формуле 

 aСЛ = tn a
~ , 

где tn – коэффициент Стьюдента. Для n = 3 (три измерения) и довери-

тельной вероятности  = 0,95 получим коэффициент Стьюдента в ячей-

ке C12 

 =СТЬЮДРАСПОБР(1-0,95;3-1) 
А в ячейках A13, B13, C13 рассчитаем случайные погрешности 

многократных измерений для величин a, b, h, соответственно (рис. 32): 

 =A10*C12 
 =B10*C12 
 =C10*C12 

 
Рис. 32. Вычисление случайной погрешности многократных измерений линейных 

размеров параллелепипеда 

 В этом эксперименте все три величины a, b, h измерялись одним 

и тем же прибором – штангенциркулем с ценой деления нониуса 

d = 0,1 мм. Поэтому погрешность однократных измерений ои всех трех 

величин будет одинаковой и рассчитывается с учетом доверительной 

вероятности  = 0,95 как 
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 ОИ = d   = 0,1  0,95 = 0,095 мм. 

Данную величину нетрудно рассчитать в уме, но для большей 

наглядности также внесем эти вычисления в электронную таблицу: це-

ну деления прибора d – в ячейку B14, доверительную вероятность  – в 

ячейку B15, а результат вычисления ошибки однократных измерений 

по формуле =B14*B15 – в ячейку C16 (рис. 33). 

 Для каждой измеряемой величины необходимо рассчитать пол-

ную погрешность. Для величины a это следует сделать по формуле 
22

ОИСЛaa  . Запишем эту формулу в ячейку A18 в виде: 

 =КОРЕНЬ(A13^2+$C16^2) 
 

 
Рис. 33. Вычисление полной погрешности измерений линейных размеров 

параллелепипеда 

 У ячейки C16, в которой расположена погрешность однократных 

измерений, зафиксируем номер строки и протянем вправо (по столб-

цам), чтобы получить погрешность b и h измерений двух других ве-

личин b и h (рис. 33). 

Искомый объем тела рассчитывают, используя средние значения 

a~ , b
~

, h
~

 каждой измеренной величины (в обозначениях, используемых 

на рисунках a~  = <a>, b
~

 = <b> и h
~

 = <h>): 

 <V> = <a>  <b>  <h>. 
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а 

 
б 

Рис. 34. Вычисление абсолютной и относительной погрешности измерения объема 

параллелепипеда (погрешности косвенных измерений) 

 

Запишем эту формулу в ячейку B20 в виде: 

 =A7*B7*C7 
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Погрешность объема рассчитывается по формуле (как погреш-

ность косвенных измерений, см. стр. 41): 

 

222
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 Все необходимые для расчета по этой формуле значения распо-

ложены в таблице следующим образом: <a> – в ячейке A7, <b> – в 

ячейке B7, <h> – в ячейке C7, <V> – в ячейке B20, a – в ячейке A18, 

b – в ячейке B18, h – в ячейке C18. Поэтому в ячейку F20 запишем 

формулу для расчета погрешности объема в виде (рис. 34, а): 

 =B20*КОРЕНЬ((A18/A7)^2+(B18/B7)^2+(C18/C7)^2) 
 

 Относительная погрешность (в процентах): 

 %100





V

V
. 

Эту формулу запишем в ячейку F21 в виде (рис. 34, б): 

 =F20/B20*100 
Согласно результатам вычислений окончательный результат 

необходимо округлить до десятков (до первой значащей цифры в по-

грешности) и записать в виде: 

 V = (241070) мм
3.
 

Это также можно выполнить в электронной таблице MS Excel с 

помощью встроенной функции ОКРУГЛ(число;порядок), использова-

ние которой нетрудно освоить самостоятельно. 

 
 

 

 

Построение графических зависимостей 

В MS Excel существует встроенный мастер диаграмм, который 

позволяет не только строить диаграммы и графики различных видов, но 

и выполнять сглаживание экспериментальных результатов. 

Рассмотрим построение графика с помощью MS Excel на примере 

зависимости координат тела при прямолинейном движении на плоско-

сти y = f(x). Пусть в эксперименте выполнялись измерения координат 

тела x и y в различные моменты времени t. Результаты измерений пред-

ставлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Результаты измерений координат x и y при прямолинейном движении 

тела на плоскости 

x, м 0,4 1,5 2,5 3,5 4,6 5,5 6,5 7,5 8,4 9,5 10,7 11,7 13 13,5 

y, м 3,5 4,1 4,9 5,3 5,3 6,4 7,2 7,5 7,9 8,9 9,1 10,6 11 11,1 

В этом примере используются те же данные, что и при описании 

метода средней, метода наименьших квадратов и графического метода 

(см. таблицы 5, 7, 8, стр. 49, 53, 54, соответственно). 

Поместите эти данные во вторую и третью строки электронной 

таблицы (рис. 35). Выделите (с помощью мыши или клавиатуры) ячей-

ки, в которых расположены значения: B2, C2, … O2, B3, C3, … O3 

(B2:O3). 

Из расположенных над таблицей панелей инструментов выберите 

панель «Вставка», на которой расположена раскрывающаяся панель 

кнопок «Диаграммы» (рис. 35).  

После нажатия на кнопку «Диаграммы» появится дополнительная 

панель кнопок (рис. 36, а), на которой выберите тип диаграммы «То-

чечная» как показано на рисунке. Этот тип диаграммы позволяет от-

кладывать по обеим осям различные данные. Тип «График» позволяет 

задавать значения только по вертикальной оси, поэтому редко подходит 

для отображения результатов эксперимента. Для каждого типа диа-

граммы существует несколько видов, которые отображаются на допол-

нительной панели при выборе типа диаграммы. В нашем примере будет 

использован вид (рис. 36, а), при котором точки графика не соединяют-

ся между собой. 

 

 
Рис. 35. Выбор данных для построения диаграммы 
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а 

 

б 

Рис. 36. Выбор типа диаграммы (а); результат вставки точечной диаграммы (б) 

 

В результате в электронной таблице появится диаграмма (рис. 36, 

б), которая (как правило) нуждается в дополнительных настройках. 
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а 

 
б 

Рис. 37. Добавление наименования горизонтальной оси координат 
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После вставки диаграммы расположенная над таблицей панель 

инструментов автоматически дополняется группой панелей «Работа с 

диаграммами». На одной из них – на панели инструментов «Конструк-

тор» расположена кнопка «Выбрать данные», после нажатия на кото-

рую появляется дополнительное диалоговое окно «Выбор источника 

данных», позволяющее регулировать, из каких строк или столбцов бу-

дут использоваться данные для построения графика. Так как перед 

вставкой диаграммы мы выделили область таблицы, где расположены 

необходимые для построения графика данные, то они и используются 

(автоматически) при построении диаграммы в данном примере. Если 

данные на диаграмме отображаются неправильно, можно вызвать диа-

логовое окно «Выбор источника данных» с помощью кнопки «Выбрать 

данные» и отрегулировать (добавить, изменить, удалить) строки или 

столбцы, значения из которых будут отображаться на диаграмме. В 

нашем случае данные отображаются правильно, поэтому в использова-

нии этих кнопок нет необходимости. 

 
Рис. 38. Удаление условных обозначений 

 

Для выполнения других настроек перейдите к панели инструмен-

тов «Макет». Панель инструментов «Макет» содержит несколько рас-

крывающихся списков и панелей (рис. 36–39), с помощью которых 
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можно задать подписи осей и всей диаграммы, отрегулировать распо-

ложение легенды, линий сетки и т.д. 

 
а 

 
б 

Рис. 39. Добавление вертикальных линий сетки 
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а 
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Рис. 40. Изменение параметров горизонтальной оси координат 
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Для того чтобы подписать наименование и единицы измерения 

величин, откладываемых по осям координат, используют раскрываю-

щийся список «Названия осей» (группа «Подписи») на панели инстру-

ментов «Макет». После выбора в раскрывающемся списке «Названия 

осей» пункта «Название основной горизонтальной оси» и подпункта 

«Название под осью» (рис. 37, а) ниже горизонтальной оси появится ре-

дактируемое поле «Название оси». В это поле введите «x, м» (рис. 37, 

б). Ввод завершается после однократного щелчка мыши вне данного 

поля. Аналогично в качестве названия основной вертикальной оси вве-

дите «y, м». 

 Так как на графике будет отображаться только одна эксперимен-

тальная зависимость, нанесение на диаграмму условных обозначений 

(легенды) теряет смысл. Поэтому в раскрывающемся списке «Легенда» 

(в группе «Подписи») выберите пункт «Нет» (рис. 38). Если на графике 

изображают несколько кривых, то с помощью раскрывающегося списка 

«Легенда» можно регулировать расположение и другие параметры 

отображения условных обозначений. 

Раскрывающийся список «Сетка» из группы «Оси» позволяет 

управлять отображением вертикальных и горизонтальных линий сетки. 

Горизонтальные линии сетки отображаются на графике по умолчанию, 

поэтому в раскрывающемся списке «Сетка» выберите пункт «Верти-

кальные линии сетки по основной оси» и подпункт «Основные линии 

сетки» (рис. 39, а). В результате график примет вид, изображенный на 

рис. 39, б. 

Каждый элемент диаграммы имеет контекстное меню, с помощью 

которого также можно регулировать его отдельные параметры. 

Так, например, диапазон значений, откладываемых по осям на 

графике по умолчанию всегда шире, чем те данные, по которым он по-

строен. Измените шкалу горизонтальной оси. Для этого на одной из 

цифр, подписанных вдоль горизонтальной оси, щелкните правой кла-

вишей мыши для вызова контекстного меню, в котором выберем пункт 

«Формат оси» (рис. 40, а).  

Появится дополнительное диалоговое окно «Формат оси» (рис. 

40, б). В разделе «Параметры оси» этого окна в поля «Минимальное 

значение» и «Максимальное значение» вместо значений 0 и 15 введите 

0 и 14 соответственно, а значение поля «Цена основных делений» за-

дайте равным 2. Нажмите кнопку «Закрыть». 

 Аналогично для вертикальной оси задайте минимальное значение 

равным 2, максимальное 12, а цену основных делений 2. 
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Рис. 41. График зависимости y = f(x), построенный с помощью диаграммы MS Excel 

(тип «Точечная») 

 

В результате получится график, вид которого изображенном на 

рис. 41. 

Контекстное меню позволяет также построить сглаживающую 

кривую. Для этого щелкните правой клавишей мыши на одной из точек 

графика, в появившемся контекстовом меню выберите пункт «Добавить 

линию тренда» (рис. 42, а). 

В результате появится дополнительное диалоговое окно «формат 

линии тренда» (рис. 42, б). В этом окне можно настроить тип и пара-

метры сглаживающей кривой. В разделе «Параметры линии тренда» до-

ступны шесть типов сглаживания. В эксперименте, результаты которого 

обрабатываются в данном примере, изучалось прямолинейное движе-

ние тела на плоскости, поэтому зависимость y = f(x) должна носить ли-

нейный характер. Поэтому выберите тип линии тренда «Линейная» 

(рис. 42, б). 
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а 

  
б 

Рис. 42. Добавление сглаживающей кривой 
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Рис. 43. График зависимости y = f(x), построенный с помощью диаграммы MS Excel 

(тип «Точечная»), и аналитический вид соответствующей линейной зависимости 

 

В нижней части этого окна отметьте «галочкой» поле «Показать 

уравнение на диаграмме» и нажмите кнопку «Закрыть». 

Коэффициенты сглаживающей прямой (линии тренда) рассчиты-

ваются по методу наименьших квадратов. 

 В результате получится график в виде, представленном на рис. 

43. 

 

Диаграммы MS Excel имеют большое количество настраиваемых 

параметров. Работу с этими параметрами можно освоить самостоятель-

но, опираясь на принципы описанные выше. 
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