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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Формирование компетенций, закрепленных за дисциплиной в соответствии с учебным планом. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
� первичный фактический материал по истории стран Балтии; 
� место и роль истории  стран Балтии в Новейшей истории первой половины ХХ в.; 
уметь: 
� работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по задан-

ным темам, связанным с историей стран Балтии первой половины ХХ в.; 
� находить, собирать и первично обобщать фактический материал по истории Эстонии, Лат-

вии и Литвы в первой половине ХХ в.; 
� делать обоснованные выводы относительно ключевых, важнейших исторических процессов 

в странах Балтии в первой половине ХХ в.; 
владеть: 
� основными навыками коммуникации полученного знания в пределах общекультурных и 

профессиональных компетенций; 
� способностями к самостоятельному поиску и анализу научной информации, применению ее 

в исследовательских и образовательных практиках. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучаю-
щихся в учебной и внеучебной деятельности 
 
3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП: 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
направленность (профили) – История. Право.  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
которые они получили в процессе изучения дисциплины «История России (Отечественная ис-
тория)».  

В свою очередь, «История стран Балтии в первой половине XX века» представляет собой 
методологическую базу для дисциплин, таких, как: «Новая история стран Европы и Америки», 
«Новейшая история стран Европы и Америки», а также «Новейшая история стран Азии и Аф-
рики».  
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-
НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 час. (из расчета 1 
ЗЕТ = 36 часов). 
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3 5 3 108 10 26  36 6 72  зачет 

В интерактивных формах часы используются в виде просмотра и обсуждения научно-
популярных фильмов по истории стран Балтии. 
 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-
ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 
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1. 

Прибалтика к началу ХХ в. 
Образование государств Бал-
тии и их развитие в 1918-
1940гг. 

5 13  18 6 36  

2. 
Прибалтика в 1940-1941гг. и 
годы Великой Отечественной 
войны. 

5 13  18  36  

 Зачет        
 Итого: 10 26  36 6 72  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Прибалтика к началу ХХ в. Образование государств Балтии и их развитие в 
1918-1940гг. 
 

 1. Актуальные проблемы истории Эстонии, Латвии и Литвы в 1918-1940гг. Периоди-
зация Первого периода Независимости. Историография проблемы. Прибалтика в составе 
Российской Империи. 

Периодизация Первого периода независимости Прибалтийских республик. Период становле-
ния самостоятельной государственности. Период парламентской демократии. Период нахожде-
ния у власти авторитарных режимов. Историография истории Прибалтики. 

Положение Прибалтийских губерний в составе Российской империи в XVIII-начале XX в. 
Остзейские дворяне. Местное самоуправление. Аграрная ситуация в крае. Положение эстонцев 
и латышей в остзейском крае. Специфика Ковенской и Виленской губерний в составе Россий-
ской империи. 

Экономическое развитие Прибалтики к началу XX в. Промышленность. Сельское хозяйство. 
Социальная картина в Остзейском крае и литовских губерниях. 



Национальная политика центра в отношении Прибалтики в XVIII-начале XX в. Русификация 
эпохи Александра III и ее итоги. Состояние национальной эстонской, латышской и литовской 
интеллигенции к началу XX в.  

Прибалтика в Первой мировой войне. Экономические и социальные проблемы. Феномен ла-
тышских стрелков. Оккупационная политика Германии в Прибалтике. Планы Германии относи-
тельно будущего Остзейского края и Литвы. 

 
 2. Образование независимых Эстонии, Латвии и Литвы. Участие этих государств в 

гражданской (Освободительной) войне. 
Февральская революция 1917г. и Прибалтика. Преобразования Временного правительства в 

прибалтийских губерниях. Губернские комиссары. Проблема определения статуса Эстонии, 
Латвии и Литвы в составе Российской республики. Автономия или полная независимость. Я. 
Поска, А. Красткалнс, К. Ульманис, А. Смятона. Прибалтийская эмиграция в Европе и вопрос о 
национальной независимости.  

События октября 1917г. и Прибалтика. Акт о независимости Литвы. Образование прогер-
манского Литовского королевства. Миндаугас II. Установление советской власти в Эстляндии и 
Лифляндии. Социалистические преобразования в этих губерниях. Аграрная и социальная поли-
тика большевиков в Прибалтике. 

Прибалтика и Брестский мир. Захват всей территории Лифляндии и Эстляндии немцами. 
Провозглашение независимой Эстонии и ее ликвидация немцами. Позиция германского руко-
водства по вопросу дальнейшего будущего Прибалтики. Литовское королевство. Балтийское 
герцогство.  

Капитуляция Германии в Первой мировой войне. Создание новой политической ситуации в 
Прибалтике. Провозглашение независимых Эстонской, Латвийской и Литовской буржуазно-
демократических республик. Внешнеполитические проблемы молодых государств. Германская 
проблема. Российская (большевистская) проблема. Польская проблема.  

Участие Эстонии, Латвии и Литвы в Освободительной (Гражданской) войне. Вопросы отно-
шений с Антантой и Германией на фоне активизации Советской России в Прибалтике. Причи-
ны наступления Красной Армии в Эстонию, Латвию и Литву. Образование национальных ар-
мий. Германские добровольцы и их роль в Освободительной войне. Эстляндская трудовая ком-
муна. Советская Латвия. Советская Литва. Основные мероприятия советских правительств и 
причины их неудачи. Активизация антисоветской борьбы в Прибалтике в начале 1919г. Пора-
жение большевиков. Весенний кризис 1919г. в стане контрреволюции. Переворот 16 апреля в 
Латвии. Правительство А. Ниедры и его политика. Русские белогвардейцы и национальные 
правительства Прибалтики. Эстонское правительство и Северо-Западная армия генерала Н.Н. 
Юденича. Проблемы во взаимоотношениях латвийского правительства и Западной доброволь-
ческой армии полковника П.Р. Бермондт-Авалова. Бермонтиада-бермондтовщина.  

Завершение Освободительной войны в Прибалтике. Причины поражения красных. Тартуск-
ий мир и его условия. Подписание мира между Литвой и РСФСР. Обострение проблемы Виль-
но (Вильнюса) в литовско-польских отношениях. Позиция великих держав и Лиги Наций по 
данному вопросу. Поражение Армии Советской Латвии в Латгале.  Подписание мира между 
Советской Россией и Латвией. 

Эскалация польско-литовского конфликта в 1920г. Сувалкский договор и его принципы. 
Причины срыва Польшей Сувалкского договора. Оккупация Виленского края Польшей. Сере-
динная Литва. 

Основные итоги и уроки Освободительной войны и ее влияние на эволюцию отношений 
прибалтийских государств и РСФСР (СССР) в 20-е гг. 

 
3. Становление государственности в прибалтийских странах в 20-е гг. Период парла-

ментской демократии: характеристика политического курса.    
Оформление самостоятельной государственности в Эстонии, Латвии и Литве в 1920-1922гг. 

Международное признание прибалтийских стран. Их вступление в Лигу Наций.  



Характеристика конституций Эстонии (1920г.), Литвы и Латвии (1922г.). Разработка и при-
нятие конституций. Комплексная оценка предложенных проектов. Проблема разделения вла-
стей. Исполнительная власть. Законодательная власть. Парламентские республики. 

Оформление многопартийности. Партии Эстонии, Латвии и Литвы периода парламентской 
демократии. Политические реформы 20-х гг. Положение коммунистических партий. Попытка 
коммунистического переворота 1 декабря 1924г. в Эстонии и причины ее провала.  

Общие выводы по периоду парламентской демократии. Причины крушения парламентариз-
ма в Литве, Эстонии и Латвии. Политический фактор. Пример Германии. Экономический фак-
тор. Роль Мирового экономического кризиса 1929-1932гг. в установлении авторитарных режи-
мов К. Пятса и К. Ульманиса. 

 
4. Установление авторитарных режимов в Литве, Эстонии и Латвии. Специфика при-

балтийского авторитаризма.   
Складывание авторитарного режима А. Смятоны в Литве. Политика левого правительства К. 

Гринюса и причины роста недовольства его преобразованиями. Переворот 17 декабря 1926г. П. 
Плехявичюс. Установление режима А. Смятоны-А. Вольдемараса. Роспуск Сейма. Конституция 
Литвы 1928г. Президентская республика.  Отставка А. Вольдемараса. Единоличное правление 
А. Смятоны. 

Политический кризис 1933-1934гг. в Эстонии. Вапсы и их идеология. Рост популярности 
ультраправых в эстонском обществе. Референдум и конституция 1933г. Угроза легитимного 
прихода к власти фашистов. Переворот 12 марта 1934г. в Эстонии. К. Пятс. Ю. Лайдонер. Уста-
новление авторитарного режима в Эстонии. Политика К. Пятса в отношении оппозиции. 

Переворот 15 мая 1934г. Установление диктатуры К. Ульманиса в Латвии. Роль президента 
А. Квиесиса в событиях 15 мая 1934г. 

Эволюция политических институтов в период авторитаризма. Свертывание элементов пар-
ламентской демократии. Установление режима надпартийной национальной «щадящей дикта-
туры». Конституции 1938г. в Эстонии и Литве. Закрепление авторитаризма. 

Специфика диктаторских режимов. Тандемы А. Смятона-А. Вольдемарас и К. Ульманис-Я. 
Балодис и их распады. «Триумвират» К. Пятс-Ю.Лайдонер-К. Ээнпалу в Эстонии. Отношения 
между членами «триумвирата». 

Оппозиция авторитарным режимам в Эстонии, Латвии и Литве. Цензура. Репрессивная по-
литика в отношении оппозиции. Отношение западных демократий (США, Великобритания, 
Франция, Швеция) к переворотам 1926 и 1934гг. в Прибалтике. 

Специфика прибалтийского авторитаризма. Внутренняя политика авторитарных режимов. 
Создание корпоративных систем итальянского типа. Культ вождя. Ограничение и ликвидация 
профсоюзов и общественных организаций. Восстановление видимости демократии в 1936г. в 
Литве и 1938г. в Эстонии.   

 
5. Экономическое развитие Эстонии, Латвии и Литвы в 20-30-е гг. 
Специфика экономического развития прибалтийских губерний в составе Российской импе-

рии. Экономическое состояние Эстонии, Латвии и Литвы к моменту достижения независимо-
сти. Основные проблемы и противоречия экономического развития. Альтернативы развития 
экономики прибалтийских стран. Неолиберализм в экономической политике Эстонии, Латвии и 
Литвы 20-х гг. Эволюция экономического курса в период авторитаризма. Усиление государ-
ственного сектора. 

Аграрная реформа в Прибалтике: цели, задачи, суть, реализация. Особенности конфискации 
помещичьих земель и их перераспределения среди новопоселенцев. Проблемы компенсацион-
ных выплат помещикам за конфискованные земли. Особенности решения данной проблемы в 
Эстонии, Латвии и Литвы. Итоги аграрной реформы в Прибалтике. Противоречия этих преоб-
разований. 



Финансовая реформа в Литве, Латвии и Эстонии. Введение государственных конвертируе-
мых денежных единиц. Снижение инфляции, стабилизация в системе валютных и кредитных 
операций.  

Развитие сельского хозяйства и промышленности в Эстонии, Латвии и Литве в 20-30-е гг. 
Основные объекты экспорта и импорта. Развитие пищевой и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Степень развития машиностроения и энергетики в Эстонии и Латвии. Основные про-
блемы в экономическом развитии стран Прибалтики. Мировой экономический кризис и его 
проявления в Эстонии, Латвии и Литве. Причины незначительного воздействия Мирового эко-
номического кризиса на экономики стран Прибалтики. Антикризисная политика авторитарных 
режимов А. Смятоны, К. Ульманиса и К. Пятса.   

 
6. Страны Прибалтики в системе международных отношений 20-30-х гг.   
Проблема признания независимости Эстонии, Латвии и Литвы странами Западной Европы и 

США. Позиция Англии, Франции и США по данному вопросу. Вступление прибалтийских гос-
ударств в Лигу Наций. Установление четких границ между Эстонией, Латвией и Литвой. Тер-
риториальные претензии и споры. Взаимоотношения между прибалтийскими государствами в 
20-30-е гг. Попытки реализации идеи Балтийской Антанты в 20-е гг. и причины ее провала. Ла-
тышско-эстонский союзнический договор 1923г. 

Виленский конфликт между Литвой и Польшей и его влияние на международные отношения 
в Прибалтике. Великодержавные устремления Литвы. Присоединение Клайпедского края к 
Литве и его последствия. «Балтийское Локарно» 1925г. и причины его краха. Страны Прибал-
тики и пакт Бриана-Келлога. Московский протокол 1929г. и его принципы. 

Прибалтика в системе международных отношений 30-х гг. Взаимоотношения Эстонии, Лат-
вии и Литвы с СССР, Германией и Западными демократиями. Прибалтика и Восточный пакт. 
Визит Маршала Советского Союза А.И. Егорова в Прибалтику в 1937г. и его итоги. Страны 
Прибалтики в условиях надвигающейся Второй мировой войны. Объявление о нейтралитете. 
Установление польско-литовских дипломатических отношений. Отторжение Германией Клай-
педской области у Литвы. 

Общие выводы относительно специфики Прибалтики в системе международных отношений 
в Европе 20-30-х гг.   
 
Раздел 2. Прибалтика в 1940-1941гг. и годы Великой Отечественной войны. 

7. Проблема утраты Эстонией, Латвией и Литвой государственного суверенитета в 
1939-1940гг. Прибалтика во Второй мировой войне.  

Роль советско-германского пакта о ненападении и секретного протокола к нему в активиза-
ции советского влияния в Прибалтике. Навязывание советской стороной Эстонии, Латвии и 
Литве пактов о взаимопомощи. Условия данных соглашений. Позиция руководства прибалтий-
ских республик по данному вопросу. Перспективы вооруженного сопротивления армий Эсто-
нии, Латвии и Литвы красной Армии в сентябре-октябре 1939г. 

Подписание Эстонией, Латвией и Литвой пактов о взаимопомощи. Передача Советским Со-
юзом Литве Виленского края. Ввод контингентов РККА в Прибалтику. Взаимоотношение со-
ветских гарнизонов и местного населения. Отношение правительств Эстонии, Латвии и Литвы с 
СССР в период советско-финляндской войны. 

События 14-17 июня 1940г. в истории Прибалтики. Проблемы оценки присоединения Эсто-
нии, Латвии и Литвы к СССР: оккупация, инкорпорация, насильственная интеграция, добро-
вольное вхождение.  

Советские ультиматумы национальным правительствам Литвы, Латвии и Эстонии. Позиция 
А. Смятоны, К. Ульманиса и К. Пятса по данному вопросу. Ввод дополнительных воинских 
контингентов Красной Армии в Прибалтику. Формирование новых просоветских Народных 
правительств Ю. Палецкиса, А. Кирхенштейнса, Й. Вареса-Барбаруса. Парламентские выборы 
14-15 июля 1940г. и их оценка. Провозглашение социалистических республик в Эстонии, Лат-
вии и Литве. Вступление прибалтийских республик в состав СССР. 



Основные этапы интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза. Совети-
зация. Модернизация органов политического руководства. Создание Верховных Советов, ис-
полкомов и Советов Народных Комиссаров Эстонской, Латвийской и Литовской ССР. Реформа 
судебной системы. Реорганизация национальных вооруженных сил в территориальные стрелко-
вые корпуса РККА. Прибалтийский Особый военный округ. 

Преобразования в экономике. Национализация промышленности, сферы услуг и банковского 
сектора. Аграрные преобразования. Создание совхозов. Ервые шаги по проведению в Прибал-
тике коллективизации. Реакция общества Эстонии, Латвии и Литвы на эти мероприятия. Сте-
пень огосударствления экономики Прибалтики к лету 1941г. 

Культурно-массовая политика в советских прибалтийских республиках. Изменения в систе-
ме образования, искусстве, культуре. Цензура. Отношение к церкви 

Оппозиция советской власти в Прибалтике в 1940-1941гг. Репрессивная политика НКВД в 
Эстонии, Латвии и Литве. Ее социальная направленность. Роль массовой депортации 14 июня 
1941г. в борьбе с антисоветскими выступлениями и в укреплении советской власти в регионе. 

  
8. Прибалтика в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
Национальные территориальные корпуса в боях против Германии: оценка боеспособности. 

Отношения местного населения к вермахту в условиях начавшейся Великой Отечественной 
войны. Оборона Лиепаи и Таллинна. Формирование истребительных батальонов. Проблемы с 
мобилизацией литовцев, латышей и эстонцев в Красную Армию.  

Германский оккупационный режим в Эстонии, Латвии и Литве. Политика рейхскомиссариа-
та Остланд. Местные самоуправления и их полномочия. Х. Мяе. Карательные мероприятия в 
отношении евреев. Создание концлагерей. Саласпилс. Введение всеобщей трудовой повинно-
сти. Создание первых добровольческих эстонских, латышских и литовских полицейских бата-
льонов. «Команда Арайса» и ее преступления. Оценка участия эстонцев, латышей и литовцев в 
карательных операциях в Прибалтике и других регионах СССР.  

Формирование эстонского и латвийского легионов СС. Принципы комплектования, органи-
зация, численность. Принципы добровольчества и мобилизация при создании легионов. Причи-
ны неудачи в создании литовского легиона СС. Участие 15-, 19-й и 20-й дивизий СС (латыш-
ская, эстонская, латышская №2) в боевых действиях против Красной Армии. Проблема участия 
легионеров в карательных операциях. 

Образование эстонских, латышских и литовских национальных частей в Красной Армии в 
конце 1941г. Их участие в боях против нацистской Германии и ее союзников. Вопрос количе-
ства эстонцев, латышей и литовцев в данных формированиях.  

Боевые действия в Прибалтике в 1944-1945гг. Курляндский котел. Вступление советских 
войск в Вильнюс, Таллинн и Ригу. Возвращение советской власти в Прибалтику. 

Попытки восстановления Независимости Эстонии, Латвии  и Литвы в 1944-1945гг. и причи-
ны их неудачи. Отношение Германии к данной проблеме. Основные итоги Второй мировой 
войны для республик Прибалтики.  
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  
 
Основная учебная литература: 
1. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов / 
В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450149 
2. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. И. Филюшкин [и 
др.] ; под общей редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8950-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451901 



3. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. И. Филюшкин [и 
др.] ; ответственный редактор А. И. Филюшкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8952-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451902 
4. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией 
К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02503-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450401 
5. Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : учебник для вузов / М. В. Ходяков [и 
др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04669-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452125 
6. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / М. В. Ходяков [и 
др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126 
 
Дополнительная учебная литература: 
7. Буханов, В. А.  Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах (1933–1945) : моногра-
фия / В. А. Буханов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 465 с. — (Актуальные моногра-
фии). — ISBN 978-5-534-06759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455406 
8. Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : учебник для вузов / М. В. Ходяков [и 
др.] ; под редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04671-7. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452126 
9. Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10210-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456470 
 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (учебная мебель, технические 
средства обучения - ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия); 
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  
 
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
1. Microsoft Office 
2. Coral Draw 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / 
ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 



ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная 
библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензион-
ным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 
 
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 
Электронная база данных Scopus 
 
7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ООО «Современные медиатехнологии в образовании и культуре» http://www.informio.ru/ 
 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 
 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфи-
ки освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по лич-
ному заявлению обучающегося. 
 
 
 
 
 
 
 
 


