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Аннотация 

 

Дисциплина «Клиент-серверные информационные системы» входит в вариативную 

часть образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» направленность «Прикладная информатика в информационной 

сфере». Дисциплина реализуется кафедрой №41. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 профессиональных компетенций:  

ПК-3 «способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения», 

ПК-7 «способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой клиент-

серверных приложений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектирование, 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, итоговая аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Обеспечить профессиональную подготовку бакалавров в области разработки и 

использования клиент-серверных приложений, сформировать навыки работы с базами 

данных в современных информационных системах. 

В области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование стимулов к освоению новых прогрессивных информационных технологий, 

выработка критического отношения к используемым программным продуктам, трудолюбие 

и добросовестность. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 «способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения»: 

 

знать – архитектуру и состав клиент-серверной системы, функции ее компонентов; 

уметь – разрабатывать серверную и клиентскую части системы; 

владеть навыками – управления производительностью сервера; 

иметь опыт деятельности - управления производительностью сервера. 

 

ПК-7 «способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач»: 

знать – средства описания транзакций и их взаимодействия; 

уметь – управлять взаимодействием транзакций; 

владеть навыками – администрирования и сопровождения клиент-серверной системы; 

иметь опыт деятельности - администрирования и сопровождения клиент-серверной системы.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

- Информатика и программирование ; 

- Информационные системы и технологии ; 

- Базы данных. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

− Проектирование информационных систем. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 
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Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

3/ 108 3/ 108 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

51 51 

лекции (Л), (час) 17 17 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час) 17 17 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 57 57 

Вид  промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет (Зачет. 

Экз. Дифф. зач) 

Зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Общие сведения  о клиент -  

серверных системах 

 

7 9 3  20 

Раздел 2. Проектирование серверных 

приложений 

5 4 8  22 

Раздел 3. Проектирование клиентских 

приложений 

5 4 6  15 

Итого в семестре: 17 17 17  57 

Итого: 17 17 17 0 57 
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4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Общие сведения  о клиент -  серверных системах.  Архитектура и общие 

особенности. SQL-серверы. Синтаксис и особенности использования языка 

SQL. Организация многопользовательского доступа. 

2 Проектирование серверных приложений. Описание процедурного языка 

сервера. Разработка хранимых процедур. Разработка и использование 

триггеров. 

3 Проектирование клиентских приложений. Организация связи клиентского 

приложения с сервером. Разделение прав доступа к данным. Разработка 

пользовательского интерфейса 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий 
Трудоемкость, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 7 

1 Инструкции  DDL Семинар 5 1 

2 Инструкции  DML Семинар 4 1 

3 Синтаксис процедурного 

языка сервера 

Семинар 4 2 

4 Компоненты 

пользовательского 

интерфейса 

Семинар 4 2 

Всего: 17  
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4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Семестр 7 

1 Создание БД на сервере MySQL  3 1 

2 Создание запросов на сервере MySQL       4 2 

3 Управление пользовательскими привилегиями      2 2 

4 Разработка хранимых процедур      4 3 

5 Разработка триггеров      4 3 

Всего:     17  

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 7, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 57 57 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
10 

10 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 10 10 

Подготовка отчетов по лабораторным 

работам (ЛР) 
27 

27 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 

8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 
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Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров 

в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

004.65 П 73 Преснякова Г.В. Проектирование интегрированных 

реляционных баз данных. - М.: КДУ; СПб : Петроглиф, 

2007. - 224 с. 

52 

004.65(075) К 

26 

Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, 

реализация. - СПб.: Питер, 2001. - 304 с. 

171 

004.6(075) 

Х76 

Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы 

данных: учебник для вузов. - М.: Корона-Принт, 2004. - 

372 с. 

30 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров 

в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

004  М20 Малыхина, Мария Петровна. 

Базы данных: основы, проектирование, использование : 

учебное пособия / М. П. Малыхина. - 2-е изд. - СПб. : 

БХВ - Петербург, 2007. - 518 с. 

 

23 

004  Б91 Бураков, Михаил Владимирович  

Базы данных и язык SQL [Текст] : учебное пособие / М. 

В. Бураков, Р. Р. Латыпова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-во ГУАП, 

2014. - 120 с. 

 

50 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

 Не предусмотрено 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Windows 7 

2 Microsoft Office,  MS Access 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Лекционная аудитория  

2 Специализированная лаборатория   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ПК-3 «способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения» 

4 Теория автоматов и формальных языков 

5 Основы профилизации 

5 Информационные системы в банковском деле 

6 Нечеткие системы и нейронные сети 

7 Клиент-серверные информационные системы 

7 Проектирование информационных систем 
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7 Цифровая обработка аудио и видео информации 

7 Архитектура информационной системы предприятия 

7 Интеллектуальные информационные системы 

7 Методы обработки аудио и видео данных 

8 Мультимедиа технологии 

8 Проектирование информационных систем 

8 Производственная преддипломная практика 

ПК-7 «способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач» 

2 Учебная практика 

3 Элементная база вычислительных систем и сетей 

4 Технологии программирования 

4 Операционные системы 

4 Производственная практика 

5 Технологии программирования 

5 Информационные системы учета 

5 Статистическая обработка информации 

5 Базы данных 

6 
Производственная практика(научно-исследовательская 

работа) 

6 Базы данных 

6 Сетевое управление и протоколы 

6 Построение и анализ графовых моделей 

7 Прикладные методы оптимизации 

7 Клиент-серверные информационные системы 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
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- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

1 Двузвенная архитектура клиент-серверной системы 

2 Трехзвенная архитектура клиент-серверной системы 

3 Регистрация пользователей на сервере 

4 Директивы управления правами пользователей на сервере 

5 Создание и удаление таблиц в базе данных на сервере 

6 Изменение макетов таблиц 

7 Создание и удаление представлений в базе данных на сервере 

8 Изменение макетов представлений 

9 Описание переменных в процедурном языке сервера 

10 Описание условных инструкций 
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11 Описание инструкций цикла 

12 Создание и удаление хранимых процедур в базе данных на сервере 

13 Изменение хранимых процедур в базе данных на сервере 

14 Создание и удаление триггеров в базе данных на сервере 

15 Организация локального учета пользователей в клиентском приложении 

16 Состав клиентского приложения 

17 Служебные таблицы в базе данных на сервере 

18 Поддержание механизма транзакций на SQL-сервере 

19 Уровни разделения транзакций 

20 Взаимоблокировки транзакций 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта  

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью дисциплины является – получение студентами необходимых знаний, умений и 

навыков в области разработки и использовании клиент-серверных приложений, 

Формирование навыков работы с базами данных в современных информационных системах. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

− научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в семинарах  

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 

научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и 

овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При 

изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с 

лекцией, основной формой учебного процесса. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью 

содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и 

усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является 

совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а 

поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
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При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо 

ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме 

семинара.  

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

− выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

− познавательная;  

− развивающая;  

− воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

− ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

− аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

− творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

− в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

− в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 
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Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины, 

приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности 

Практические занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические 

основы для их выполнения. Допускается выполнение практических занятий до прочтения 

лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний 

работ, включающих необходимые сведения или ссылки на конкретные учебные издания, 

содержащие эти сведения. 

Практическое занятие состоит из следующих элементов: вводная часть, основная и 

заключительная. Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению задания 

на занятии. В нее входят: формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его 

значимости в профессиональной подготовке студентов; изложение теоретических основ 

работы; характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение методов 

(способов, приемов) их выполнения; характеристика требований к результату работы; 

проверка готовности студентов выполнять задания. Основная часть предполагает 

самостоятельное выполнение заданий студентами. Она может сопровождаться 

разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при выполнении работы, текущим 

контролем и оценкой результатов отдельных студентов, ответами на вопросы студентов. 

Возможно пробное выполнение задания(ий) под руководством преподавателя. 

Заключительная часть содержит: подведение общих итогов занятия; оценку результатов 

работы отдельных студентов; ответы на вопросы студентов; выдачу рекомендаций по 

устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по улучшению результатов 

работы; изложение сведений о подготовке к выполнению следующей работы. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению лабораторных работ  

В ходе выполнения лабораторных работа обучающийся должен углубить и закрепить 

знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в 

соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение 

лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической 

частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач у обучающегося: 

− приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в 

рамках данной дисциплины;  

− закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях;  

− получение новой информации по изучаемой дисциплине;  

− приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и 

приборами. 

 

 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

 



 

 

16 

Лабораторная работа №1.  Создание БД на сервере MySQL 

Цель работы: изучить операции по созданию и заполнению базы данных (БД) на 

сервере MySQL. 

Порядок выполнения работы. 

1. Создать новую БД на сервере MySQL.  

2. Создать необходимые таблицы и установить связи между ними. 

3. Заполнить таблицы данными. 

4. Выполнить 3 инструкции ALTER TABLE . 

 

Лабораторная работа №2.  Создание запросов на сервере MySQL 

Цель работы: изучить инструкции языка SQL, манипулирующие табличными 

данными.  

Порядок выполнения работы. 

1. Создать однотабличный запрос на выборку с условием    фильтрации.  

2. Создать 2 запроса на выборку к нескольким таблицам с условием     

фильтрации, сортировкой и группировкой. 

3. Создать запросы на обновление и удаление данных. 

 

Лабораторная работа №3. Управление пользовательскими привилегиями 

Цель работы: научиться использовать функции GRANT и REVOKE для управления 

привилегиями пользователей. 

Порядок выполнения работы. 

1. Создать на MySQL-сервере пользователя и назначить ему привилегии администратора. 

2. Создать соединение этого пользователя с сервером в Workbench. 

3. Через диалоговое окно Workbench создать пользователя без привилегий. 

4. Просмотреть список прав созданных ранее пользователей. 

5. Удалить привилегии созданного в п.1. пользователя через MySQL-сервер. 

6. Передать этому же пользователю привилегии для работы с таблицами через 

Workbench. 

 

Лабораторная работа №4: Разработка хранимых процедур 

Цель работы: изучить операции по созданию хранимых процедур на сервере MySQL. 
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Порядок выполнения работы. 

1. Создать хранимую процедуру, используя глобальные переменные и операторы 

ветвления. 

2. Создать хранимую процедуру, используя различные типы параметров и  циклы. 

3. Вызвать процедуры. 

4. Показать список хранимых процедур. 

 

Лабораторная работа №5.  Разработка триггеров 

Цель работы: изучить операции по созданию триггеров на сервере MySQL. 

Порядок выполнения работы. 

1. Создать триггер, привязанный к событию insert. 

2. Создать триггер, привязанный к событию update. 

3. Создать триггер, привязанный к событию delete. 

4. Просмотреть список триггеров. 

 

 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

 

Лабораторная работа №1 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Схема данных. 

3. Описание выполненных действий на языке SQL. 

4. Скриншоты созданных таблиц. 

 

Лабораторная работа №2 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Схема данных. 

3. Описание на языке SQL созданных запросов. 

4. Скриншоты созданных запросов и результатов их выполнения. 

 

Лабораторная работа №3 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Описание предметной области. 

3. Ход работы с пояснениями. 

4. Скриншоты по каждому пункту выполнения работы. 

5. Выводы.  

 

Лабораторная работа №4 
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Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Схема данных. 

3. Скриншот списка хранимых процедур. 

4. Листинг созданных процедур. 

5. Скриншоты выполнения хранимых процедур. 

 

 

Лабораторная работа №5 

 

Содержание отчета 

1. Цель работы. 

2. Схема данных. 

3. Скриншот списка триггеров. 

4. Листинг созданных триггеров. 

5. Скриншоты выполнения триггеров. 

 

 

 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

См. подраздел «Структура и форма отчета о лабораторной работе». Каждый отчет 

должен быть сброшюрован и обязательно завершаться количественными и качественными 

выводами. Общие требования к оформлению указаны в ГОСТ 7.32-2001. 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

− учебно-методический материал по дисциплине; 

− методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 
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Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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