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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссерта-

ции КЭ.А.03 относится к циклу КЭ.А.ОО – кандидатские экзамены и входит в состав ис-

следовательской составляющей учебного плана подготовки аспирантов. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии с темой диссерта-

ции КЭ.А.03 является формой отчетности по специальной дисциплине ОДА.03 «Экология» 

и научной специальности 03.02.08 - Экология и дисциплинам ОДА.04 по выбору аспиранта 

«Экологический мониторинг» и «Электромагнитная экология».   

Предметом кандидатского экзамена по специальной дисциплине в соответствии 

с темой диссертации являются знания, умения и владения  научной специальностью 

03.02.08 - Экология в соответствии с формулой специальности:  
Экология - наука, которая исследует структуру и функционирование живых систем 

(популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и изменен-

ных человеком условиях. Предмет экологии: совокупность живых организмов (включая 

человека), образующих на видовом уровне популяции, на межпопуляционном уровне - со-

общество (биоценоз), и в единстве со средой обитания - экосистему (биогеоценоз). 

 

А также областями исследований: 

Факториальная экология - исследование влияния абиотических факторов на живые 

организмы в природных и лабораторных условиях с целью установления пределов толе-

рантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям. 

 

Популяционная экология - изучение закономерностей, управляющих динамикой 

численности популяций, их пространственной и демографической структурой. Установ-

ление механизмов, лежащих в основе регуляции численности видов и обеспечивающих 

устойчивость популяции в изменяющихся биотических и абиотических условиях. 

 

Экология сообществ - изучение разнообразных типов межпопуляционных отноше-

ний (конкуренция, мутуализм, паразитизм и т.п.), обеспечивающие образование сооб-

ществ, как систем с относительно стабильным видовым составом. Одна из основных за-

дач в этой области - выяснение конкретных механизмов, ответственных, с одной стороны, 

за поддержание динамического равновесия в сообществе, а с другой стороны, обуславли-

вающих закономерные изменения сообществ в ходе сукцессий. Исследование временных 

и пространственных аспектов сукцессий. 

 

Системная экология - изучение взаимодействия сообществ с абиотической средой 

обитания и закономерности превращений вещества и энергии в процессах биотического 

круговорота. В задачи системной экологии входят также: типизация экосистем и оценка 

биологической продуктивности основных трофических уровней в экосистемах разных 

типов. 

 

Прикладная экология - разработка принципов и практических мер, направленных на 

охрану живой природы, как на видовом, так и экосистемном уровне; разработка принци-

пов создания искусственных экосистем (агроэкосистемы, объекты аквакультуры и т.п.) и 

управления их функционированием. Исследование влияния антропогенных факторов на-

экосистемы различных уровней с целью разработки экологически обоснованных норм 

воздействия хозяйственной деятельности человека на живую природу. 

 

Экология человека - изучение общих законов взаимодействия человека и биосферы, 

исследование влияния условий среды обитания на людей (на уровне индивидуума и по-

пуляции). Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 



человеческого общества при сохранении биоразнообразия и стабильного состояния при-

родной среды. 

 

1. В нефтегазовой отрасли: 

 

1.1. Исследования влияния абиотических факторов технологических процессов и 

продукции нефтегазовой отрасли на живые организмы в природных и лабораторных 

условиях с целью установления пределов толерантности и устойчивости организмов к 

техногенному воздействию. 

 

1.2. Комплексная оценка влияния промышленных объектов нефтегазовой отрасли на 

природные и искусственные экосистемы. Принципы и механизмы системного экологиче-

ского мониторинга. 

 

1.3. Научное обоснование, разработка и совершенствование методов проектирова-

ния технико-технологических систем и нормирования проектной и изыскательской дея-

тельности, обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия на живую приро-

ду нефтегазовой отрасли 

 

1.4. Инженерная защита экосистем. Прогнозирование, предупреждение и ликвида-

ция последствий загрязнения окружающей среды от техногенных аварий и катастроф в 

нефтегазовой промышленности. 

 

1.5. Разработка экологически безопасных технологий и материалов, процессов под-

готовки и повышения качества продукции, утилизации промышленных отходов при раз-

работке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

 

1.6. Эколого-методические основы системы охраны прибрежных зон природных 

(моря, озера, реки) и искусственных (водохранилища) водоемов от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами. 

 

2. В строительстве и ЖКХ: 

 

2.1. Факториальная экология - исследование влияния абиотических факторов на жи-

вые организмы в природных и лабораторных условиях с целью установления пределов 

толерантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям, возникаю-

щим в результате строительной хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ. 

 

2.2. Системная экология - изучение взаимодействия сообществ с абиотической сре-

дой обитания, в том числе созданной и измененной в результате строительной и хозяй-

ственной деятельности и установление закономерностей превращений вещества и энер-

гии в процессах биотического круговорота. 

 

2.3. Прикладная экология - разработка принципов и практических мер, направлен-

ных на охрану живой природы, как на видовом, так и экосистемном уровне; разработка 

принципов создания искусственных экосистем (строительные системы, урбосистемы, аг-

роэкосистемы, объекты аквакультуры, ЖКХ и т.п.) и управления их функционированием. 

Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы различных уровней с це-

лью разработки экологически обоснованных норм воздействия строительной, хозяй-

ственной деятельности человека и эксплуатации ЖКХ на живую природу. 

 

2.4. Экология человека - изучение общих законов взаимодействия человека и био-

сферы, исследование влияния условий среды обитания (в том числе созданной в результа-

те строительной, хозяйственной деятельности и эксплуатации ЖКХ) на человека. 



 

2.5. Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие че-

ловеческого общества при сохранении биоразнообразия и стабильного состояния природ-

ной среды при создании безопасной и комфортной среды жизнедеятельности. 

 

3. В транспорте: 

 

3.1. Комплексная оценка воздействия объектов транспорта и транспортных систем 

(включая этап строительства) на экосистемы различных уровней. 

 

3.2. Исследование загрязнения компонентов природной среды транспортными объ-

ектами и техническими средствами обеспечения перевозок, с целью разработки экологи-

чески обоснованных норм воздействия транспортной деятельности человека на природ-

ную среду. 

 

3.3. Научные исследования в области разработки и совершенствования методов про-

ектирования природоохранной техники для железнодорожного, водного, автомобильного 

и авиационного транспорта. 

 

3.4. Разработка научных основ рационального использования и охраны водных, воз-

душных, земельных, рекреационных и энергетических ресурсов, санации и рекультива-

ции земель. 

 

3.5. Научное обоснование безопасного размещения, хранения, транспортировки и 

захоронения токсичных и других отходов, образующихся от деятельности транспорта. 

 

3.6. Научное обоснование, разработка и совершенствование транспортных средств, 

объектов и транспортных систем, методов нормирования проектной и изыскательской де-

ятельности, обеспечивающих предотвращение и минимизацию негативного воздействия 

на природную среду. 

 

3.7. Научные исследования в области создания экологически чистых транспортных 

средств, малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

 

3.8. Разработка и совершенствование системы экологического мониторинга и кон-

троля на транспорте. 

 

3.9. Научные основы управления антропогенным воздействием объектов транспорта 

на основе информационных систем. 

 

3.10. Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, пре-

дупреждения и ликвидации последствий загрязнения природной среды при техногенных 

авариях и катастрофах на объектах транспорта. 

 

4. В легкой, текстильной промышленности, химии и нефтехимии: 

 

4.1. Исследования влияния абиотических факторов технологических процессов и 

продукции легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленно-

сти на окружающую среду в естественных и искусственных условиях с целью установле-

ния пределов устойчивости компонентов биосферы к техногенному воздействию. 

 

4.2. Исследования в области экологической безопасности производственных объек-

тов легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности 

 



4.3. Принципы и механизмы системного экологического мониторинга, аналитиче-

ского контроля в легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслях про-

мышленности. 

 

4.4. Научное обоснование, разработка и совершенствование методов проектирова-

ния технологических систем и нормирования проектной и изыскательской деятельности, 

обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия объектов легкой, текстиль-

ной, химических и нефтехимических отраслей промышленности на окружающую среду. 

 

4.5. Научное обоснование принципов и разработка методов инженерной защиты 

территорий естественных и искусственных экосистем от воздействия предприятий лег-

кой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности. 

 

4.6. Научное обоснование принципов и разработка методов прогнозирования, пре-

дупреждения и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды при техноген-

ных авариях и катастрофах на объектах легкой, текстильной, химических и нефтехимиче-

ских отраслей промышленности. 

 

4.7. Эколого-экономический анализ деятельности предприятий легкой, текстильной, 

химических и нефтехимических отраслей промышленности. 

 

4.8. Информационные технологии, как инструмент достижения экологической и 

экономической эффективности работы предприятий отрасли. 

 

4.9. Разработка систем управления отходами производства и потребления предприя-

тий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности. 

5. В энергетике: 

 

5.1. Разработка научных методов расчета, выбора и оптимизации параметров, со-

вершенствование методов проектирования энергетических установок и систем и норми-

рования проектной и изыскательской деятельности, обеспечивающих предотвращение и 

минимизацию вредного воздействия энергетики на окружающую среду. 

 

5.2. Исследование влияния абиотических факторов энергетической отрасли на жи-

вые организмы в природных и лабораторных условиях с целью установления пределов 

толерантности и устойчивости организмов к техногенному воздействию. 

 

5.3. Комплексная оценка влияния объектов энергетики на природные и искусствен-

ные экосистемы, разработка методов и средств экологического мониторинга объектов 

энергетического комплекса, исследование и оценка воздействия энергетической отрасли 

на окружающую среду, в том числе на стадиях проектирования и строительства. 

 

5.4. Разработка, исследование, совершенствование действующих и освоение новых 

технологий и устройств, позволяющих снизить негативное воздействие объектов энерге-

тики на окружающую среду. 

 

5.5. Прогнозирование, предотвращение и ликвидация последствий загрязнения 

окружающей среды от техногенных аварий и катастроф, повышение надежности обору-

дования и персонала объектов энергетики. 

 

5.6. Разработка экологически безопасных технологий очистки, утилизации и хране-

ния вредных промышленных отходов. 

 



5.7. Разработка научных основ рационального и энергоэффективного использования 

энергетических ресурсов, принципов и механизмов, обеспечивающих безопасное и 

устойчивое развитие человеческого общества при сохранении стабильного состояния 

природной среды. 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 03.02.08 – Экология 

предназначена для аспирантов (соискателей степени кандидата наук) в качестве руко-

водящего учебно-методического документа для целенаправленной подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена. 

Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой 

степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

Сдача кандидатского экзамена по специальности обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

Кандидатский экзамен по специальности 03.02.08 - Экология сдается в сроки, 

определенные учебным планом специальности. 

Для проведения экзамена приказом ректора (проректора по науке) создается 

экзаменационная комиссия, которая формируется из высококвалифицированных научно-

педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. 

Комиссия правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвуют 

не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один 

доктор наук. При приеме экзамена могут присутствовать члены соответствующего 

диссертационного совета организации, где принимается экзамен, ректор, проректор, 

декан, представители министерства или ведомства, которому подчинена организация. 

Во время проведения экзамена соискателю ученой степени задаются вопросы по 

основной и  дополнительной программам.  

Кандидатский экзамен проводится по усмотрению экзаменационной комиссии по 

билетам или без билетов. Для подготовки ответа аспирант (соискатель ученой степени) 

использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема экзамена в 

течение года по месту сдачи экзамена. 

На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема кандидатского 

экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные соискателю членами 

комиссии. 

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Протокол приема кандидатского экзамена подписывается членами комиссии с 

указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и специальности 

согласно номенклатуре специальностей научных работников. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения ректором 

(проректором по научной работе) ТУСУРа хранятся в отделе аспирантуры и 

докторантуры. О сдаче кандидатского экзамена выдается удостоверение установленной 

формы. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I ЧАСТЬ. ПРОГРАММА-МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по специальности 

03.02.08 - ЭКОЛОГИЯ 

по медицинским и биологическим наукам 

Введение 

В основу настоящей программы положены современные представления об экологии 

как общебиологической науке, описывающей динамику популяций различных организмов 

в условиях биогеоценозов.  

Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по 

медицине (медико-гигиеническим специальностям).  

Основы общей экологии 

Экология как наука. Предмет, содержание и задачи экологии. Первое научное опре-

деление экологии (Э. Геккель, 1866). Взаимоотношения экологии с другими науками. 

Дисциплины, пограничные с экологией. 

Биосфера как специфическая оболочка Земли и арена жизни. Границы биосферы в 

литосфере, гидросфере и атмосфере. Функциональные связи в биосфере. Биосфера как 

среда обитания человека. 

Системность жизни: средообразующая роль живых организмов, разнообразие форм 

жизни на планете Земля, разнообразие форм превращения вещества и энергии. уровни ор-

ганизации живой материи: организм, популяция, сообщество, зональные экологические 

системы (биомы), биосфера. 

Учение о биогеоценозах 

Биогенный круговорот вещества и энергии. Биогеохимические функции разных 

групп организмов. Место человека в биосфере. 

Факторы среды обитания организмов (экологические факторы): абиотические, био-

тические, антропогенные. 

Температура, как экологический фактор: температурные пороги жизни, теплообмен. 

Влияние температуры на биологические ритмы растений и животных. Пойкилотермные и 

гомойотермные организмы. Термофилы и психрофилы. 

Вода как экологический фактор. Вода как внутренняя среда организма. Физико-

химические свойства воды как среды обитания растений и животных. 

Минеральные соли как экологический фактор. Водно-солевой обмен организмов в 

водной среде и на суше. 

Газовый состав современной атмосферы планеты Земля. Кислород как экологиче-

ский фактор. Газообмен в водной и воздушной среде. Основные адаптации растений и 

животных, связанные с дыханием. 

Свет как экологический фактор. Спектральный состав солнечного излучения. Биоло-

гическое действие различных участков спектра солнечного излучения. Влияние света на 

биологические ритмы. Физиологическая регуляция сезонных явлений. 

Методы изучения динамики популяции в условиях биогеоценозов 

Космическая роль зеленых растений. Контроль зеленых растений за газовым соста-

вом атмосферы. Озоновый экран. Парниковый эффект. Создание зелеными растениями 

первичной биологической продукции. Фотосинтез как механизм преобразования кинети-

ческой энергии солнечного света в потенциальную энергию живого вещества (энергию 

химических связей). 

Адаптации на уровне организмов. Лимитирующие факторы. Пределы толерантности. 

Диапазон значений основных физических и химических показателей (температура, влаж-

ность, рН, солевой состав и др.), в пределах которого возможен феномен жизни на планете 

Земля. Экологическая ниша (по Дж. Хатчинсону) как многомерный аналог пределов толе-

рантности. Значение взаимодействия факторов в их влиянии на организм. 

Популяционная экология. Понятие о популяции. Популяция как система. Популяци-

онная структура вида. Пространственная структура популяций. Пространственная диффе-



ренциация и функциональная интеграция видов растений и животных. Поддержание про-

странственной структуры видов. Регуляция плотности населения. 

Демографическая структура популяций. Динамика численности популяций и попу-

ляционные циклы. Демографический потенциал. Демографические пирамиды как отраже-

ние демографического потенциала. 

Экология сообществ. Сообщество (биоценоз) как система. Основные виды межпопу-

ляционных связей в сообществах. Трофическая и пространственная структура сообщества. 

Пищевая (трофическая) цепь. Сети питания. Поток вещества и энергии по трофической 

цепи. основные функциональные группы организмов (трофические уровни) в экосисте-

мах: продуценты, консументы, редуценты. Экологическая ниша (по Ч. Элтону) как место 

вида в трофической структуре сообщества. 

Межпопуляционные взаимодействия в сообществе. Хищничество и паразитизм. 

Конкуренция и мутуализм. Комменсализм и аменсализм. Представление о консорциях. 

Топические и трофические связи в консорциях. 

Экосистема как функциональное единство сообщества и его среды обитания. Дина-

мика экологических систем. Экологическая сукцессия. Этапы экологической сукцессии 

(сериальные стадии). Первичные и вторичные экологические сукцессии. Дисбаланс про-

дукции и деструкции как причина первичной сукцессии. Климаксное (равновесное) сооб-

щество. Нарушение хода сукцессии под влиянием антропогенного воздействия. 

Зональные экологические системы. Факторы, определяющие природную зональность 

и высотную поясность экосистем. Основные характеристики зональных экологических 

систем. Биосфера как экосистема самого высокого уровня. 

Человек и биосфера 

Воздействие человека на биосферу. Демографический взрыв, время начала и основ-

ные причины. Демографический потенциал в развитых и развивающихся странах. Совре-

менная численность населения и прогноз динамики численности населения на ближайшие 

десятилетия. 

Деятельность человека как экологический фактор. Прикладные аспекты экологии. 

Абсолютная зависимость человека от растений и животных, населяющих нашу планету. 

Фрагментация (расчленение) ареалов видов в результате расширения сельхозугодий, по-

селений и коммуникаций человека. Загрязнение человеком воздушной, водной среды и 

почвы. Основные источники загрязнения. Краткая история природопользования от ранне-

го земледелия до наших дней как история воздействия человека на природную среду. 

 

 

II ЧАСТЬ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
кандидатского экзамена по специальности  

03.02.08 - ЭКОЛОГИЯ 

 

Для каждого диссертанта предлагается своя программа-максимум кандидатского  

экзамена по специальности 03.02.08 – Экология в соответствии с его темой кандидатской 

диссертации и является дополнением к программе-минимум кандидатского экзамена по 

специальности 03.02.08 - Экология.  

Индивидуальная Дополнительная программа разрабатывается научным 

руководителем соискателя и кафедрой (лабораторией, центром, институтом) на основании 

диссертационного исследования соискателя и должна быть представлена в отдел 

аспирантуры не менее, чем за 2 недели до даты сдачи кандидатского экзамена. 

В дополнительной программе должны быть отражены последние научные 

достижения в области науки, в рамках которой проведено диссертационное исследование, 

использована новейшая научная отечественная и зарубежная литература, интернет-

издания, а также справочно-информационные издания соответствующей тематики. 

Дополнительная программа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 

дополнительным программам в ТУСУРе. 



Дополнительная программа обсуждается на заседании кафедры (лаборатории, 

центра, института) ТУСУРа, на которой разработана программа и выносится для 

утверждения на заседание Совета факультета. 

Для соискателей ученой степени, не являющихся сотрудниками или аспирантами 

ТУСУРа, дополнительная программа обсуждается на заседании кафедры (лаборатории, 

центра, института) ТУСУРа, на которой ведется подготовка аспирантов по 

соответствующей научной специальности, и выносится для утверждения на заседание 

Совета факультета. 

Дополнительная программа утверждается Советом факультета не менее, чем за 1 

месяц до даты проведения кандидатского экзамена. 
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