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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.02.02. «Профессиональный кодекс 

гринкипера» для подготовки магистра по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архи-

тектура», направленность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

навыков в области ландшафтного проектирования и озеленения объектов различного назна-

чения, применения газонных покрытий в ландшафтном проектировании, приобретение уме-

ний и навыков в строительсве и эксплуатации гольф-полей; своевременное предупреждение 

и необходимые методы восстановления поврежденных спортивных покрытий.  

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

          Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ПКос-2 

Краткое содержание дисциплины: состоит из трех взаимосвязанных разделов: 
 Раздел 1. «Бюджет и управление персоналом» 

 Раздел 2. «Основные законы гринкипера» 

 Раздел 3 «Подготовка гольф-поля к игре» 

Общая трудоемкость дисциплины:  108 час (3 зач. ед.) 

Промежуточный контроль: зачет  (1 сем) 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.02. «Профессиональный кодекс гринки-

пера» является получение студентами теоретических и практических навыков в области 

ландшафтного проектирования и озеленения объектов различного назначения, применения 

газонных покрытий в ландшафтном проектировании, приобретение умений и навыков в 

строительстве и эксплуатации гольф полей; своевременное предупреждение и необходимые 

методы восстановления поврежденных спортивных покрытий. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. «Профессиональный кодекс гринкипера» включена в 

перечень дисциплин по выбору учебного плана части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02. «Профессиональный кодекс гринкипе-

ра» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02.  «Профессиональный кодекс гринкипера» является ос-

новополагающей для изучения следующих дисциплин: «Селекция и сортоведение газонных 

трав», «Методы восстановления газонных покрытий», «Создание и эксплуатация газонных 

покрытий для игровых видов спорта», «Технологическое оборудование в газоноводстве», 

«Использование декоративных растений на спортивных объектах». 

Особенностью дисциплины является формирование теоретических и практических 

навыков по закладке и восстановлению газонных покрытий. 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02.«Профессиональный кодекс грин-

кипера» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п.п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Индикаторы ком-

петенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

 1 УК-3 

 

Способен ор-

ганизовывать 

и руководить 

работой ко-

манды, выра-

батывая ко-

мандную 

стратегию 

для достиже-

ния постав-

ленной цели  

УК-3.1 

Вырабатывает 

стратегию со-

трудничества и на 

ее основе органи-

зует работу ко-

манды для дости-

жения поставлен-

ной цели 

Сущность выра-

ботки стратегии 

сотрудничества и 

организации на её 

основе работы 

команды для до-

стижения постав-

ленной цели 

Определять 

стратегию со-

трудничества и 

организации на 

её основе работы 

команды для до-

стижения по-

ставленной цели 

Выработкой стра-

тегии сотрудниче-

ства и организа-

ции на её основе 

работы команды 

для достижения 

поставленной це-

ли 

УК-3.2 

Учитывает в своей 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

интересы, особен-

ности поведения и 

мнения (включая 

критические) лю-

дей, с которыми 

работа-

ет/взаимодействуе

т, в том числе по-

средством коррек-

тировки своих 

действий 

Сущность учёта в 

своей социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

интересов, осо-

бенностей пове-

дения и мнения 

(включая крити-

ческие) людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействуе

т, в том числе по-

средством коррек-

тировки своих 

действий 

Учитывать в 

своей социаль-

ной и професси-

ональной дея-

тельности инте-

ресов, особенно-

стей поведения и 

мнения (включая 

критические) 

людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодейств

ует, в том числе 

посредством 

корректировки 

своих действий 

Сущностью учёта 

в своей социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности интересов, 

особенностей по-

ведения и мнения 

(включая крити-

ческие) людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействуе

т, в том числе по-

средством коррек-

тировки своих 

действий 

УК-3.3 

Обладает навыка-

ми преодоления 

возникающих в 

команде разногла-

сий, споров и 

конфликтов на 

основе учета ин-

тересов всех сто-

рон 

Способы преодо-

ления возникаю-

щих в команде 

разногласий, спо-

ров и конфликтов 

на основе учета 

интересов всех 

сторон 

Устранять воз-

никающие в ко-

манде разногла-

сия, споры и 

конфликты на 

основе учета ин-

тересов всех 

сторон 

Навыками пре-

одоления возни-

кающих в команде 

разногласий, спо-

ров и конфликтов 

на основе учета 

интересов всех 

сторон 

УК-3.4 

Предвидит ре-

зультаты (послед-

ствия) как лич-

ных, так и коллек-

тивных действий 

Предвидение ре-

зультатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий 

Предвидеть ре-

зультаты (по-

следствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий 

Предвидением 

результатов (по-

следствий) как 

личных, так и 

коллективных 

действий 

УК-3.5 

Планирует ко-

мандную работу, 

распределяет по-

ручения и делеги-

Основы планиро-

вания командной 

работы, распреде-

ления поручений 

и делегирование 

Планировать 

командную ра-

боту, распреде-

лять поручения 

и делегировать 

Планированием 

командной рабо-

ты, распределени-

ем поручений и 

делегированием 
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№ 

п.п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Индикаторы ком-

петенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

рует полномочия 

членам команды. 

Организует об-

суждение разных 

идей и мнений 

полномочий чле-

нам команды. Ор-

ганизацию и об-

суждение разных 

идей и мнений 

полномочия 

членам команды. 

Организовать 

обсуждение раз-

ных идей и мне-

ний 

полномочий чле-

нам команды. Ор-

ганизацией об-

суждений разных 

идей и мнений 

2 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуника-

тивные тех-

нологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке 

(ах), для ака-

демического 

и профессио-

нального вза-

имодействия 

УК-4.2 

Представляет ре-

зультаты акаде-

мической и про-

фессиональной 

деятельности на 

различных науч-

ных мероприяти-

ях, включая меж-

дународные 

Представление 

результатов ака-

демической и 

профессиональ-

ной деятельности 

на различных 

научных меро-

приятиях, вклю-

чая международ-

ные 

Представлять 

результаты ака-

демической и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на различ-

ных научных 

мероприятиях, 

включая между-

народные 

Представлением 

результатов ака-

демической и 

профессиональ-

ной деятельности 

на различных 

научных меро-

приятиях, вклю-

чая международ-

ные 

3 УК-5 Способен 

анализиро-

вать и учиты-

вать разнооб-

разие культур 

в процессе 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

УК-5.1 

Адекватно объяс-

няет особенности 

поведения и мо-

тивации людей 

различного соци-

ального и куль-

турного проис-

хождения в про-

цессе взаимодей-

ствия с ними, 

опираясь на зна-

ния причин появ-

ления социальных 

обычаев и разли-

чий в поведении 

людей 

Особенности 

адекватного объ-

яснения особен-

ностей поведения 

и мотивации лю-

дей различного 

социального и 

культурного про-

исхождения в 

процессе взаимо-

действия с ними, 

опираясь на зна-

ния причин появ-

ления социальных 

обычаев и разли-

чий в поведении 

людей 

Адекватно объ-

яснять особен-

ности поведения 

и мотивации 

людей различно-

го социального и 

культурного 

происхождения 

в процессе взаи-

модействия с 

ними, опираясь 

на знания при-

чин появления 

социальных 

обычаев и раз-

личий в поведе-

нии людей 

Адекватным объ-

яснением особен-

ностей поведения 

и мотивации лю-

дей различного 

социального и 

культурного про-

исхождения в 

процессе взаимо-

действия с ними, 

опираясь на зна-

ния причин появ-

ления социальных 

обычаев и разли-

чий в поведении 

людей 

УК-5.2 

Владеет навыками 

создания недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

Особенности вла-

дения навыками 

создания недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

Владеть навыка-

ми создания не-

дискриминаци-

онной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональ-

ных задач 

Навыками созда-

ния недискрими-

национной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональ-

ных задач 

4 УК-6 Способен 

определять и 

реализовы-

вать приори-

теты соб-

ственной дея-

тельности и 

способы ее 

совершен-

УК-6.2 

Определяет обра-

зовательные по-

требности и спо-

собы совершен-

ствования соб-

ственной (в том 

числе профессио-

нальной) деятель-

Образовательные 

потребности и 

способы совер-

шенствования 

собственной (в 

том числе профес-

сиональной) дея-

тельности на ос-

нове самооценки 

Определять об-

разовательные 

потребности и 

способы совер-

шенствования 

собственной (в 

том числе про-

фессиональной) 

деятельности на 

Определением 

образовательных 

потребностей и 

способов совер-

шенствования 

собственной (в 

том числе профес-

сиональной) дея-

тельности на ос-
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№ 

п.п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Индикаторы ком-

петенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

Знать Уметь Владеть 

ствования на 

основе само-

оценки 

ности на основе 

самооценки 

основе само-

оценки 

нове самооценки 

УК-6.4 

Выстраивает гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию с учетом 

накопленного 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности, динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

Выстраивание 

гибкой професси-

ональной траекто-

рии с учетом 

накопленного 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности, динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

Выстраивать 

гибкую профес-

сиональную тра-

екторию с уче-

том накопленно-

го опыта про-

фессиональной 

деятельности, 

динамично из-

меняющихся 

требований рын-

ка труда и стра-

тегии личного 

развития 

Выстраиванием 

гибкой професси-

ональной траекто-

рии с учетом 

накопленного 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности, динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития 

5 ПКос-2 Готов к про-

ведению про-

ектно-

конструктор-

ских работ в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

ПКос-2.2 

Готов участвовать 

в проектной дея-

тельности органи-

заций, к работе в 

команде специа-

листов, связанной 

с устойчивым раз-

витием террито-

рий 

Особенности уча-

стия в проектной 

деятельности ор-

ганизаций, работу 

в команде специа-

листов, связанной 

с устойчивым раз-

витием террито-

рий 

Участвовать в 

проектной дея-

тельности орга-

низаций, рабо-

тать в команде 

специалистов, 

связанной с 

устойчивым раз-

витием террито-

рий 

Принципами уча-

стия в проектной 

деятельности ор-

ганизаций, к рабо-

те в команде спе-

циалистов, свя-

занной с устойчи-

вым развитием 

территорий 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по 

семестрам   

№1 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 

1. Контактная работа: 32,25 32,25 

Аудиторная работа 32,25 32,25 

в том числе 

практические занятия (ПЗ) 32/4 32/4 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,25 0,25 

2. Самостоятельная работа (СРС) 75,75 75,75 

Контрольная работа (подготовка) 10 10 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение  

учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, и т.д.) 
56,75 56,75 

Подготовка к зачёту (контроль) 9 9 

Вид промежуточного контроля: зачет 
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4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнённо) 
Всего 

Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа СР ПЗ ПКР 

Введение     

Раздел 1. «Бюджет и управление персоналом» 26 6  20 

Раздел 2. «Основные законы гринкипера» 30 8  22 

Раздел 3. «Подготовка гольф-поля к игре» 51,75 18  33,75 

контактная работа на промежуточном контроле 

(КРА) 
0,25  0,25  

Всего за 1 семестр 72 32 0,25 39,75 

Итого по дисциплине 72 32 0,25 39,75 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. «Бюджет и управление персоналом» Статьи бюджета по уходу за гольф 

полем. Планирование и определение стандартов качества гольф поля. Расчет необходимой 

техники. Компоненты технической зоны. Организация работы гринкиперской службы. Рас-

чет потребности в персонале. Поиск и найм персонала. Контракты. Обучение и тренировки. 

Движение персонала внутри службы. 

Раздел 2. «Основные законы гринкипера» Организация работы в турнирную неде-

лю. Действия в кризисных ситуациях. Работы на гольф поля по окончанию турнира. Золотые 

правила гринкипинга. Семь смертельных ошибок. 

Раздел 3. «Подготовка гольф-поля к игре» Планирование и коммуникация. Разра-

ботка эффективной агрономической программы. Подготовка и презентация отдельных 

участков гольф поля (грины, ти, фервеи, раф, бункера, водоемы). Разметка поля. Предтур-

нирный чек лист. Типы стрижки. Высота и периодичность стрижки различных участков 

гольф поля. Направление стрижки. Типы косилок, используемых на гольф полях. Сбор и 

оставление обрезков скошенной массы, плюсы и минусы. Виды аэрации и проблемы, кото-

рые ими решаются. Типы аэраторов. Периодичность и время проведения аэрации. Глубина и 

периодичность вертикальной стрижки и груминга. Выбор материалов для топдрессинга. Пе-

риодичность пескования, определение количества вносимых материалов. Выбор времени для 

пескованиия. Способы заделки песка в травостой различной плотности. Параметры качества 

оценки игровой поверхности грина. Понятие «скорость», «ровность/твердость» и «справед-

ливость» поверхности грина. Инструменты создания качественной игровой поверхности 

(выбор трав, стрижка и питание, аэрация и топдрессинг, груминг и причесывание, защита 

растений и применение регуляторов роста, оптимизация полива и укатка роликом). Пример-

ная программа подготовки грина к турниру. 

 Распространенные «мифы» о подсеве. Время подсева и подготовка поверхности гри-

нов, ти, фервеев. Использование регуляторов роста и борьба с мятликом однолетним. Выбор 

трав для подсева (райграс многолетний и однолетний, овсяница красная и полевица, мятлик 

обыкновенный и сплюснутый). Смеси и сочетания. Качество семян и норма высева. Способы 

подсева, подсев пророщенными семенами, подсев холодолюбивых трав. Уход за подсеянны-

ми участками (полив, удобрение, стрижка). Зимование и выход весной. Пересев. Особенно-

сти работы с менеджментом и членами клуба в период летнего теплового стресса.   История 

возникновения IPM. Стратегии интегрированной защиты растений (с использованием хими-

катов и без). Применение IPM при уходе за гольф полем. Понятие «Болезнь». Источники 

возникновения болезней. Стратегии борьбы с болезнями. Классификация фунгицидов по хи-

мическим группам. Диагностика и борьба с основными болезнями газонных трав. Биология 

насекомых. Определение вида насекомых (надземных и подземных). Стратегии борьбы с 

вредителями (биологические и химические). Классы инсектицидов. Способы борьбы с 
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надземными насекомыми. Способы борьбы с подземными насекомыми. Определение нема-

тод. Типы нематод, повреждающих газонные травы. Диагностика повреждений от нематод. 

Химические и биологические способы борьбы с нематодами. Разработка программы защиты 

газонов от сорняков (идентификация сорных растений, жизненный цикл, превентивные при-

емы борьбы с сорняками, классификация и номенклатура гербицидов, время внесения герби-

цидов, фумигация почвы при неселективном контроле сорных растений). Селективный кон-

троль сорных растений. Довсходовые гербициды (эффективность, периодичность и время 

внесения, аэрация и использование довсходовых гербицидов в составе удобрений, кукуруз-

ная клейковина как довсходовый гербицид, применение довсходовых гербицидов на гольф 

гринах). Послевсходовые гербициды (борьба с двудольными и однодольными). Специфиче-

ские ситуации в борьбе с сорными растениями (борьба с сорняками на гринах из полевицы, 

борьба с мятликом однолетним). Классификация регуляторов роста. Использование ретар-

дантов на спортивных газонах низкой, средней и высокой интенсивности ухода. Применение 

PGR для борьбы с мятликом однолетним в травостое полевицы с высокой степенью ухода. 

Номенклатура и регистрация пестицидов. Препаративные формы пестицидов, адьюванты и 

проблемы рН, совместимость пестицидов. Меры безопасности при хранении и обращении с 

пестицидами. Ведение документации по расходу СЗР. Калибровка опрыскивателей. Калиб-

ровка спредеров (разбрасывателей) удобрений. 

4.3 Практические занятия 

Таблица 4 

Содержание практических занятий и контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Название раз-

дела, темы 

№ и название лекций/  

практических занятий 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. «Бюджет и управление персоналом» 6 

Тема 1. Пла-

нирование и 

определение 

стандартов 

качества 

гольф поля 

Практическое занятие № 1. 

История развития гольф архи-

тектуры и гринкипинга. 

ПКос-2УК -3, 

УК-4, УК-5, УК-6 
 2 

Практическое занятие № 2-3. 

Бюджет и управление персона-

лом. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-5 

устный 

опрос 
4 

2 Раздел 2. «Основные законы гринкипера» 8 

Тема 2. Золо-

тые правила 

гринкипинга 

Практическое занятие № 4. 

Правила гринкипинга. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Тематическая 

дискуссия 
2 

Практическое занятие № 5-6. 

Работа в турнирную неделю. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-6 

устный 

опрос 
4 

Практическое занятие № 7. Ос-

новные законы гринкипинга. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-6 

Устный опрос 

тестирование 
2 

3 Раздел 3. «Подготовка гольф-поля к игре» 18 

Тема 3. Раз-

работка эф-

фективной 

агрономиче-

ской про-

граммы 

Практическое занятие № 8-9. 

Предварительная подготовка 

гольф-поля к турниру. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-5, УК-6 

устный 

опрос 
4 

Практическое занятие № 10-11. 

Поддержание в порядке игро-

вой территории гольф-поля. 

ПКос-2, УК-4, 

УК-6 

Разбор кон-

кретных ситу-

аций 

4 

Практическое занятие № 12-13. 

Подготовка гольф-поля к игре. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-6 

устный 

опрос 
4 

Практическое занятие № 14-15. 

Эксплуатация и техническое 

обслуживание техники. 

ПКос-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6 

устный 

опрос  

тестирование 

4 

Практическое занятие № 16. 

Уход за газонными растениями. 
ПКос-2, УК-3, 

УК-5, УК-6 

устный 

опрос 

 

2 
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Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. «Бюджет и управление персоналом» 

1. Тема 1. Планирование 

и определение стан-

дартов качества гольф 

поля 

Статьи бюджета по уходу за гольф полем. Расчет потребности в пер-

сонале. Поиск и найм персонала. 

ПКос-2, УК -3, УК-4, УК-5, УК-6 

Раздел 2. «Основные законы гринкипера» 

2. Тема 2. Золотые пра-

вила гринкипинга 

Знаменитые гольф клубы и организации гольф отрасли. Подготовка и 

презентация отдельных участков гольф поля (грины, ти, фервеи, раф, 

бункера, водоемы). Работы на гольф поля по окончанию турнира. 

Семь смертельных ошибок. 

ПКос-2, УК-3, УК-5, УК-6 

Раздел 3. «Подготовка гольф-поля к игре» 

3. Тема 3. Разработка 

эффективной агроно-

мической программы 

Определение количества и времени полива. Агротехнические прие-

мы, влияющие на баланс влаги в почве. Характеристика источников 

воды для полива гольф полей. Основные параметры качества воды 

для полива. Характеристики очищенных сточных вод. Сбор и остав-

ление обрезков скошенной массы, плюсы и минусы. Типы аэраторов. 

Периодичность пескования, определение количества вносимых мате-

риалов. Понятие «скорость», «ровность/твердость» и «справедли-

вость» поверхности грина. Инструменты создания качественной иг-

ровой поверхности (выбор трав, стрижка и питание, аэрация и топ-

дрессинг, груминг и причесывание, защита растений и применение 

регуляторов роста, оптимизация полива и укатка роликом). Выбор 

трав для подсева (райграс многолетний и однолетний, овсяница крас-

ная и полевица, мятлик обыкновенный и сплюснутый). Смеси и соче-

тания. Физиологические особенности травостоя полевица/мятлик 

(фотореспирация, освещенность, жизненный цикл мятлика однолет-

него). Стратегии интегрированной защиты растений (с использовани-

ем химикатов и без). Понятие «Болезнь». Источники возникновения 

болезней. Биология насекомых. Определение вида насекомых 

(надземных и подземных). Определение нематод. Типы нематод, по-

вреждающих газонные травы.  Специфические ситуации в борьбе с 

сорными растениями (борьба с сорняками на гринах из полевицы, 

борьба с мятликом однолетним). Классификация регуляторов роста. 

Номенклатура и регистрация пестицидов. Препаративные формы пе-

стицидов, адьюванты и проблемы рН, совместимость пестицидов. 

ПКос-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых 

активных и интерактивных образова-

тельных технологий (форм обучения) 

1. 
Практическое занятие № 4. Правила гринки-

пинга. 
ПЗ Тематическая дискуссия. 

2. 
Практическое занятие № 11. Поддержание в 

порядке игровой территории гольф-поля. 
ПЗ Разбор конкретных ситуаций 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Примерные тесты для текущего контроля знаний обучающихся 

1. Какой из следующих видов трав используется в большей степени на поле pay-as-

you-play? 

а) райграс однолетний 

б) мятлик луговой 

в) мятлик сплюснутый 

г) вязель пестролистный 

д) мятлик обыкновенный 

2. Наиболее важной особенностью райграса пастбищного для использования на 

гольф-полях является 

а) быстрое прорастание в теплой почве в июле 

б) хорошая износостойкость 

в) быстрое развитие корневой системы на закрепляемых склонах 

г) очень хорошая зимостойкости 

д) хорошая конкурентоспособность с мятликом однолетним 

3. Наиболее важной особенностью полевицы побегоносной при использовании на 

гольф-поле является 

а) очень быстрый рост корневой системы 

б) хорошая устойчивость к уплотнению почвы 

в) хорошая зимостойкость 

г) устойчивость к меняющимся условиям влажности почвы 

д) превосходная износоустойчивость 

4. Вид трав, наиболее конкурентоспособный с мятликом однолетним на активно ис-

пользуемой ти гольф-поля при высоте скашивания в 2 см, регулярном орошении и 250 N 

кг/га за вегетационный период 

а) райграс пастбищный 

б) мятлик луговой 

в) полевица побегоносная 

г) мятлик обыкновенный 

д) овсяница красная 

5. Основной причиной, почему мятлик обыкновенный обычно не используется как га-

зон на регулярно орошаемых ти и футбольных полях является 

а) сравнительно плохая износостойкость из-за наличия слабой дернины 

б) плохая переносимость низкой высоты скашивания (2-3 см) 

в) высокая чувствительность к летним заболеваниям 

г) слабая зимостойкость 

д) плохая переносимость влажных тенистых условий произрастания 

6. Самая важная причина использования полевицы побегоносной на фарвеях гольф-

полей 

а) низкий уровень формирования колосков  

б) отличная зимостойкость 

в) низкая тенденция накопления тача 

г) хорошее сопротивление болезням 

д) хорошая переносимость уплотненных почв 

7. Наиболее важной особенностью райграса пастбищного для использования на гри-

нах  

а) хорошая всхожесть в холодных почвах при подсеве 

б) хорошее развитие корневищ для поддержания высокой плотности 
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с) быстрое развитие корневой системы 

г) хорошая зимостойкость 

д) отсутствие жестких колосоносных стеблей при данных условиях использования 

 8. Основным требованием при отборе и селекции сортов овсяницы тростниковой для 

использования на гольф-поле 

а) более экстенсивный уход 

б) хорошая устойчивость к обычно используемым гербицидам 

в) хорошая устойчивость к высоким температурам 

г) улучшение теневыносливости 

д) повышение зимостойкости 

9. Вид трав имеет наиболее  широкую листовую пластинку при высоте скашивания до 

5 см   

 а) овсяница тростниковая 

б) мятлик обыкновенный 

с) полевица тонкая 

г) полевица побегоносная 

д) овсяница красная 

10. Основной проблемой использования райграса пастбищного на фарвеях гольф-

полей (высота скашивания 2 см, 150 N кг/га/год), является 

а) плохая переносимость износа из-за корневых гнилей 

б) чрезмерное количество соцветий в середине лета 

в) не очень конкурентоспособный с мятликом однолетним при высоте скашивания в 2 см  

г) склонность к формированию кочек и снижению плотности травостоя 

д) сильно поражается болезнями 

11. Основной причиной использования полевицы побегоносной на фарвее является 

а) относительно хорошей переносимости стрессов, таким как низкие и высокие температуры 

б) хорошая износостойкость  

в) очень устойчивы к большинству заболеваний, таких как долларовая пятнистость 

г) требует гораздо меньше азотных удобрений, чем мятлик однолетний 

д) очень агрессивна, будет легко восстанавливать поврежденные участки при подсеве в сере-

дине августа 

12. Рассматривая все факторы, райграс пастбищный подходит больше, чем другие 

травы для 

а) гринов 

б) фарвеев 

в) спортивных площадок (футбол) 

г) гринов для боулинга 

д) травяных теннисных кортов 

13. Мятлик однолетний обычно вытесняется полевицей побегоносной на интенсивно 

используемых гринах из-за того, что полевица имеет: 

а) высокую засухоустойчивость 

б) высокую зимостойкость 

в) лучший рекуперативный потенциал 

г) хорошо развитую корневую систему 

д) устойчивость к болезням 

14. Газоном, наиболее остро нуждающимися в подходящих травах, является (Какой 

участок требует наиболее строгого подбора газонных трав) 

а) низко интенсивный раф (от 5 до 7 см)  

б) интенсивный фарвей высокобюджетного клуба 

в) небольшой, затененные ти пар 3 

г) умеренно интенсивный домашний газон 

д) поле для производства рулонного газона 

15. Использование мятлика лугового на гольф-полях ограничивается его 
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а) восприимчивостью к серой снежной плесени 

б) плохой переносимостью ледяной корки 

в) низкой устойчивостью к болезням при недостатке освещенности 

г) плохой износоустойчивостью 

д) относительно низкой энергией прорастания и низкой конкурентоспособностью с мятли-

ком однолетним при высоком уровне содержания 

16. Оптимальное время для восстановление трех новых ти  

а) в середине марта 

б) середине июня 

в) с середины июля 

г) в начале сентября до середины октября 

д) с конца ноября до середины декабря 

17.«Подвешенная вода» образуется в случае, если  

а) крупнозернистый песок укладывается поверх мелкозернистого песка или почвы  

б) мелкозернистый песок укладывается поверх крупнозернистого песка или щебня  

в) корневая система трав развивается до глубины 20 см 

г) топдрессинг применяется на сырых почвах с водорослями 

д) возникают сильные колебания температуры в летнее время  

18.Утверждение: «Основной функцией верхового торфа, который включен в состав 

грунта для корнеобитаемого слоя гринов, является содействие развитию структуры почвы». 

а) истинно 

б) ложно 

19. Для  гольф-поля Pay-As-You- Play в коттеджном поселке, где можно играть с сере-

дины июня до конца августа наиболее приемлемым материалом для корнеобитаемой зоны 

является 

а) супесчаная почва 

б) 1:06:06 супеси; органических веществ: песок 

в) 100% песка с верхним 10 см (4 дюйма) 60:40 песка: торф 

г) кварцевого песка  

д) 100% кальцинированной глины 

20. Для ти на пар3 поле Pay-As-you-play  лучше всего подойдет 

а) райграс пастбищный 

б) полевица побегоносная 

в) мятлик обыкновенный 

г) полевица тонкая 

д) мятлик однолетний 

21. Для ти пар 5 на чемпионском поле лучше всего может использоваться 

а) райграс однолетний 

б) полевица побегоносная 

в) мятлик однолетний 

г) райграс пастбищный 

д) мятлик обыкновенный 

22. Лучшей фракцией песка (в мм) для строительства гринов является  

а) 0,65 - 2,0 

б) 0,034 - 0,5 

в) 0,056 -0,8 

г) 0,1 -0,5 

д) 0,017 - 3,0 

23.  Какой из мульчирующих материалов считается наиболее подходящим при за-

кладке семенами гринов. в середине августа, при наличии установленной системы орошения 

а) соломистая мульча 

б) мульча из древесного волокна 

в) посев под покров полевицы белой 
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г) мешковина 

д) лапник 

24. По сравнению с обычным почвенным профилем, корнеобитаемый слой на гринах 

имеет особенность: 

а) пониженную стоимость устройства и содержания газона 

б) возможность проводить игры в зимнее время 

в) сохраняет пористость и водопроницаемость при высокой нагрузке 

г) обеспечивает доступ капиллярной воды к корневой системе 

д) нижние слои должны отличаться от верхних по структуре и физическим свойствам 

25. Дайте 10 причин, почему управляющему гольф-полем целесообразно привлекать 

фирмы на проектирование и реконструкцию гринов, а не проводить эту работу самому? 

 
 

Примерные вопросы для подготовки к устному опросу 

 

1. Краткая история мирового гольфа и Российского гольфа.  

2. История развития гольф архитектуры и гринкипинга. 

3. Восстановление, реновация и редизайн гольф полей.  

4.  Виды конструкции паттинг гринов. 

5.  Основные этапы строительства паттинг гринов. 

6.  Способы создания газонного покрытия.  

7.  Качество посевного материала.  

8.  Агротехнические приемы при выращивании спортивных газонов.  

9.  Баланс элементов питания для газонов.  

10.  Источники азота длительного действия.  

11.  Современные препаративные формы удобрений. 

12.  Основные параметры программы питания газонов. 

13.  Способы внесения удобрений и расчет требуемого количества.  

14.  Внесение удобрений через полив (фертигация). Меры предосторожности при работе 

с удобрениями.  

15.  Полив как инструмент управления качеством газонов. Реакция травостоя на дефицит 

и избыток полива.  

16.  Определение количества и времени полива. Испарение и транспирация.  

17.  Агротехнические приемы, влияющие на баланс влаги в почве. Способы экономии во-

ды на гольф полях.  

18.  Типы и дизайн ирригационных систем. Компоненты ирригационной системы.  

19.  Калибровка и обслуживание систем полива. 

20.  Характеристика источников воды для полива гольф полей.  

21.  Основные параметры качества воды для полива (солевой состав, карбонаты, токсич-

ные примеси).  

22.  Способы улучшения качества поливной воды, системы водоподготовки.  

23.  Уровни очистки воды. Характеристики очищенных сточных вод.  

24.  Расчет потребности в удобрениях в зависимости от состава сточных вод.  

25.  Типы стрижки газонов.  

26.  Параметры стрижки газонов. 

27.  Типы косилок, используемых на гольф полях.  

28.  Виды аэрации и типы аэраторов.  

29.  Периодичность и время проведения аэрации. 

30.  Вертикальная стрижка. 

31.  Выбор материалов для топдрессинга.  

32.  Периодичность пескования, определение количества вносимых материалов.  

33.  Выбор времени для пескованиия. Способы заделки песка в травостой различной 

плотности. 

34.  Параметры качества оценки игровой поверхности грина.  
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35.  Инструменты создания качественной игровой поверхности.  

36.  Подсев.  

37.  Использование регуляторов роста и борьба с мятликом однолетним.  

38.  Физиологические особенности травостоя полевица/мятлик.  

39.  Приемы ухода за гринами из полевицы/мятлика в период летнего стресса. 

40.  Стратегии интегрированной защиты растений (с использованием химикатов и без) 

при уходе за гольф полем. 

41.  Источники возникновения болезней. Стратегии борьбы с болезнями. 

42.  Классификация фунгицидов по химическим группам.  

43.  Диагностика и борьба с основными болезнями газонных трав.  

44.  Стратегии борьбы с вредителями (биологические и химические).  

45.  Классы инсектицидов.  

46.  Способы борьбы с надземными насекомыми.  

47.  Способы борьбы с подземными насекомыми. 

48.  Диагностика повреждений от нематод.  

49.  Химические и биологические способы борьбы с нематодами. 

50.  Разработка программы защиты газонов от сорняков. 

51.  Селективный контроль сорных растений.  

52.  Довсходовые гербициды 

53.  Послевсходовые гербициды.  

54.  Классификация регуляторов роста.  

55.  Использование ретардантов на спортивных газонах низкой, средней и высокой ин-

тенсивности ухода.  

56.  Применение PGR для борьбы с мятликом однолетним в травостое полевицы с высо-

кой степенью ухода.  

57.  Номенклатура и регистрация пестицидов.  

58.  Препаративные формы пестицидов, адьюванты и проблемы рН, совместимость пе-

стицидов.  

59.  Меры безопасности при хранении и обращении с пестицидами. Статьи бюджета по 

уходу за гольф полем.  

60.  Планирование и определение стандартов качества гольф поля.  

61.  Расчет необходимой техники. Компоненты технической зоны.  

62.  Организация работы гринкиперской службы. Расчет потребности в персонале.  

63.  Разработка эффективной агрономической программы для подготовки гольф поля к 

турнирам.  

64. Подготовка и презентация отдельных участков гольф поля. 

65. Организация работы в турнирную неделю и по окончании турнира. 
 

Примерный перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию (зачет) 

1. Качество посевного материала.  

2.  Агротехнические приемы при выращивании спортивных газонов.  

3.  Баланс элементов питания для газонов.  

4.  Источники азота длительного действия.  

5.  Современные препаративные формы удобрений. 

6.  Основные параметры программы питания газонов. 

7.  Краткая история мирового гольфа и Российского гольфа.  

8. История развития гольф архитектуры и гринкипинга. 

9. Восстановление, реновация и редизайн гольф полей.  

10.  Виды конструкции паттинг гринов. 

11.  Основные этапы строительства паттинг гринов. 

12.  Способы создания газонного покрытия.  

13. Калибровка и обслуживание систем полива. 

14.  Характеристика источников воды для полива гольф полей.  
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15.  Основные параметры качества воды для полива (солевой состав, карбонаты, токсич-

ные примеси).  

16.  Способы улучшения качества поливной воды, системы водоподготовки.  

17.  Уровни очистки воды. Характеристики очищенных сточных вод.  

18.  Расчет потребности в удобрениях в зависимости от состава сточных вод.  

19.  Типы стрижки газонов.  

20. Способы внесения удобрений и расчет требуемого количества.  

21.  Внесение удобрений через полив (фертигация). Меры предосторожности при работе 

с удобрениями.  

22.  Полив как инструмент управления качеством газонов. Реакция травостоя на дефицит 

и избыток полива.  

23.  Определение количества и времени полива. Испарение и транспирация.  

24.  Агротехнические приемы, влияющие на баланс влаги в почве. Способы экономии во-

ды на гольф полях.  

25.  Типы и дизайн ирригационных систем. Компоненты ирригационной системы.  

26.  Параметры стрижки газонов. 

27.  Типы косилок, используемых на гольф полях.  

28.  Виды аэрации и типы аэраторов.  

29.  Периодичность и время проведения аэрации. 

30.  Вертикальная стрижка. 

31.  Выбор материалов для топдрессинга.  

32.  Периодичность пескования, определение количества вносимых материалов.  

33.  Выбор времени для пескованиия. Способы заделки песка в травостой различной 

плотности. 

34.  Параметры качества оценки игровой поверхности грина.  

35.  Инструменты создания качественной игровой поверхности.  

36.  Подсев.  

37.  Использование регуляторов роста и борьба с мятликом однолетним.  

38.  Физиологические особенности травостоя полевица/мятлик.  

39.  Приемы ухода за гринами из полевицы/мятлика в период летнего стресса. 

40.  Стратегии интегрированной защиты растений (с использованием химикатов и без) 

при уходе за гольф полем. 

41.  Источники возникновения болезней. Стратегии борьбы с болезнями. 

42.  Классификация фунгицидов по химическим группам.  

43.  Диагностика и борьба с основными болезнями газонных трав.  

44.  Стратегии борьбы с вредителями (биологические и химические).  

45.  Классы инсектицидов.  

46.  Способы борьбы с надземными насекомыми.  

47.  Способы борьбы с подземными насекомыми. 

48.  Диагностика повреждений от нематод.  

49.  Химические и биологические способы борьбы с нематодами. 

50.  Разработка программы защиты газонов от сорняков. 

51.  Селективный контроль сорных растений.  

52.  Довсходовые гербициды 

53.  Послевсходовые гербициды.  

54.  Классификация регуляторов роста.  

55.  Планирование и определение стандартов качества гольф поля.  

56.  Расчет необходимой техники. Компоненты технической зоны.  

57.  Организация работы гринкиперской службы. Расчет потребности в персонале.  

58.  Разработка эффективной агрономической программы для подготовки гольф поля к 

турнирам.  

59. Подготовка и презентация отдельных участков гольф поля. 

60. Организация работы в турнирную неделю и по окончании турнира. 
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61. Использование ретардантов на спортивных газонах низкой, средней и высокой интен-

сивности ухода.  

62.  Применение PGR для борьбы с мятликом однолетним в травостое полевицы с высо-

кой степенью ухода.  

63.  Номенклатура и регистрация пестицидов.  

64.  Препаративные формы пестицидов, адьюванты и проблемы рН, совместимость пе-

стицидов.  

65.  Меры безопасности при хранении и обращении с пестицидами. Статьи бюджета по 

уходу за гольф полем.  
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине мо-

жет применяться балльно-рейтинговая система контроля и оценки успеваемости студентов.  

В основу балльно-рейтинговой системы (БРС) положены принципы, в соответствии с 

которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего, промежуточ-

ного контроля и промежуточной аттестации знаний.  

Таблица 7 

Пример балльно-рейтинговой оценки 
 

Шкала оценивания Зачет 

38-72 Зачет 

0-37 Не зачет 

 

 В конце 1 семестра, набранные студентом, баллы суммируются, и принимается реше-

ние о допуске студента к итоговому контролю (зачету) или освобождение от его сдачи. 

 

Формы учебного процесса 
Кол-во 

в семестре 

Баллы за одно 

учебное меро-

приятие 

Баллы за се-

местр 

Практические занятия  

посещение 16 2 32 

Итого 32 

Аттестация: 

Тестовые задания 2 7 14 

Устные опросы 16 1 16 

Общая сумма 62 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

Если студент набрал менее 38 баллов – до промежуточного  контроля он не допуска-

ется и считается задолжником по этой дисциплине. 

Студенты, дважды не получившие зачет, в третий раз сдают зачет комиссии, назна-

ченной распоряжением декана факультета.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

77.1 Основная литература 

1. Газоны: устойчивость, долголетие, декоративность: монография / Н. Н. Лазарев [и 

др.]; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 
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2. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования: учебник 

для бакалавров вузов по направлению 35.03.05 "Садоводство". Допущено МСХ РФ / А. В. 

Исачкин [и др.]; ред. А. В. Исачкин. - Москва: Инфра-М, 2016. – 520. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Газоноводство: учебное пособие для студ. обуч. по спец. 110201 "Агрономия" спе-

циализации "Луговые ландшафты и газоны" / Лазарев Н. Н., Головня А. И., Лесина В. А. ; 

Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Агрономический фа-

культет: каф. луговодства, каф. кормопроизводства. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2008. - 113 с. 

2. Васильева, В.А. Ландшафтный дизайн малого сада: учебное пособие для ву-зов/ 

В.А. Васильева, А.И. Головня, Н.Н. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 184с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05698-3. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473121. 

3. Сорные растения: методические рекомендации (альбом) / А. И. Беленков, М. А. Ма-

зиров, Е. Д. Абрашкина; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва), Факультет агрономии и биотехнологии, кафедра земледелия и ме-

тодики опытного дела. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016.  

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

первый выпуск (общая часть). Под общей редакцией государственной комиссии по сортоис-

пытанию сельскохозяйственных культур по МСХ доктора сельскохозяйственных наук М.А. 

Федина М. 1985г. (263с.). 

2. СНиП 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Поисковые системы: Yandex, Rambler,Google, Mail. 

2. Газоны. Посадки. Цветники [Электронный ресурс]: практические советы. - Электрон. 

дан. - Москва : Новый Диск, 2006. (открытый доступ) 

3. National Turfgrass Evaluation Program (NTEP) Режим доступа:  http//www.ntep.org, сво-

бодный. (открытый доступ) 

4. SEEDLAND    Режим доступа:  http//www.fescue.com, свободный. (открытый доступ) 

5. DLF-TRIFOLIUM Режим доступа:  http//www.dlf.com, свободный. (открытый доступ)  

6. LawnСare.net Режим доступа:  http//www.lawncare.net, свободный. (открытый доступ)  

7. Научная электронная библиотека e-labrary.ru (открытый доступ). 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Таблица 9 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименование про-

граммы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Все разделы 
Windows 7 

Профессиональная 

Операционная 

система 
Microsoft Corp. 2009 

2 Все разделы 

Microsoft office 2007 

(Office12) 

2007 (Office 12) 

Операционная 

система 
Microsoft Corp. 2007 

https://urait.ru/bcode/473121
http://www.seedland.com/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, 

лабораториями  

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты (№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 2 

19 уч корп 210 ауд 

17 уч корп 310-311 ауд 

Рабочие столы № 1107-551068, № 551220 

Стулья № 598562/1-598620, 598562/1-598620 

Доска № 598915, № 598916 

Центральная научная библиотека имени  

Н.И. Железнова, 

 Читальные залы библиотеки 

Каб 132 Читальный зал периодических изданий 

Каб 133 Учебная литература в открытом доступе 

Каб 138 Справочно-библиографические издания 

Каб 144 Компьютерный читальный зал Wi-fi 

Общежитие №5 

 Комната для самоподготовки 

10 этаж -9 столов, доска 

11 этаж – 8 столов, 2 доски 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 Все виды учебных работ должны быть выполнены точно в сроки, предусмотренные 

программой обучения. Не допускать пропусков  ПЗ, так как каждое последующее занятие 

базируется на знаниях, полученных на предыдущем занятии. Необходимо ежедневно после 

занятий прочитать тот материал, который был получен на лекциях и ПЗ. Текущая аттестация 

проводится на каждом аудиторном занятии. Формы и методы текущего контроля: тестирова-

ния, устные фронтальные опросы. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия, обязан подготовить презентацию по данной теме. 

Студент, пропустивший практические занятия обязан отработать под руководством лаборан-

та и защитить тему у преподавателя. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

 При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образователь-

ные технологии обучения «до результата», индивидуализации. Использовать активные мето-

ды, обеспечить профориентацию в процессе обучения. Самостоятельная работа должна быть 

направлена на углубленное изучение актуальных проблем, последних достижений науки и 

возможностей их использования для теоретических и прикладных вопросов создания и со-

держания газонных покрытий различного назначения. 

 


