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 В настоящей статье рассматривается вопрос о месте норм об экологическом районировании в системе со-
временного права Республики Казахстан. В ходе поиска ответа анализируется понятие экологического права 
и выделяется подинститут «Экологическое районирование». Рассматриваются его предмет, методы, субъект и 
объект, а также связь с другими правовыми образованиями.
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Rules on ecological zoning in the modern system of law of the Republic of Kazakhstan

The main issue of the article is the place of the rules on ecological zoning in the modern system of law of the Republic of 
kazakhstan. The notion of Ecological Law was described and formation of sub-institution called “Ecological Zoning” 
was analyzed. The sub-institution was scrutinized by studying its subjects, objects, methods and connection with other 
institutions and sub-institutions of Ecological Law.
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И.К. Кудерин 
Экологиялық аудандастыру туралы нормалардың Қазақстан Республикасының  

қазіргі құқық жүйесіндегі орны

 Осы мақаланың негізгі сұрағы экологиялық аудандастыру туралы нормалардың Қазақстан Республикасының 
құқықтық жүйесінде алатын орнымен байланысты. Сұраққа жауап іздеу барысында экологиялық құқықтың 
түсінігі қарастырылып, оның құрамында “Экологиялық аудандастыру” ішкі институты бөлінеді. Оның пәні, 
тәсілдері, субъектісі, объектісі және басқа да құқықтық институттармен байланысы зерттеледі.
Түйін сөздер: экологиялық құқық, экологиялық аудандастыру, экологиялық аудандастыру туралы нормалар, 
экологиялық аймақтау.

Система ‒ это объективное целостное един-
ство закономерно объединенных внутренними 
связями друг с другом элементов. Для системы 
главным свойством является целостность, то есть 
она представляет собой единое целое, состоящее 
из взаимодействующих частей, которые могут 
быть разнокачественными, но остающиеся одно-
временно совместимыми. Она характеризуется 
наличием определенной организации и предпо-
лагает наличие таких качеств, которые присущи 
ей в целом, но не могут быть свойственными ни 
одному из ее элементов в отдельности.

Для целей настоящей статьи интерес пред-
ставляет понятие «система права», которому 
в правовой литературе посвящено достаточно 
много внимания. Некоторыми авторами под ним 
понимается «внутреннее строение права, выра-
жающегося в единстве и согласованности всех 
действующих правовых норм и их логическом 
распределении по отраслям, подотраслям и пра-
вовым институтам» [1, с. 81].

Что касается нормы права, то под ней пони-
мается общеобязательное, формально опреде-
ленное правило поведения, которое устанавли-
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вается государством, обеспечивается его силой, 
регулирует общественные отношения путем 
закрепления прав и обязанностей участников и 
является критерием оценки поведения, право-
мерного или неправомерного. Из  определения 
можно выделить такие важные признаки нор-
мы права, как общеобязательность, формальная 
определенность и принудительность.

Необходимо отметить, что, кроме термина 
«норма права», используются также термины 
«юридическая норма» и «правовая норма», ко-
торые обозначают то же. Например, в юриди-
ческой литературе можно найти следующее 
определение: «юридическая норма (норма пра-
ва) – общеобязательное веление, выраженное в 
виде государственно-властного предписания и 
регулирующее общественные отношения» [2,  
с. 369].

Более крупным элементом системы права 
после нормы права является институт права, под 
которым понимается «упорядоченная совокуп-
ность юридических норм, регулирующих опре-
деленный вид (группу) общественных отноше-
ний» [3, с. 43]. Следующая структурная часть 
системы права – это отрасль права, под которой 
понимается «совокупность норм, составляющая 
самостоятельную часть системы права и регу-
лирующая специфическим методом качествен-
но однородные общественные отношения» [4,  
с. 237].

Какое же место занимают нормы об экологи-
ческом районировании в системе права?

Место норм об экологическом райониро-
вании в системе современного права Респуб-
лики Казахстан

Экологическое право – это признанная мно-
гими учеными отрасль права, которая играет 
важную роль в системе права. «Место и роль эко-
логического права в правовой системе определя-
ются, с одной стороны, его задачами и содержа-
нием, с другой – связями с другими элементами 
этой системы, такими, как институционализиро-
ванные образования (т.е. учреждения, к которым 
относятся правоохранительные органы, суды, 
контролирующие природоохранительные орга-
ны, разрешительные административные органы 
и т.п.); существующими процессуальными по-
рядками; системой целей права, правовых благ, 
ценностей, охраняемых юридическими сред-
ствами» [5, с. 18].

О.Л. Дубовик выделяет узкий и широкий 

подходы к понятию экологического права и по 
этому поводу считает, что «узкий подход, ох-
ватывающий лишь сферу охраны окружающей 
среды, вряд ли отвечает современной социаль-
но-экологической ситуации; он не отражает всех 
направлений взаимодействия общества с нею. 
Широкий подход позволяет использовать боль-
ший набор правовых средств и методов влияния 
на поведение людей, регулируя больше областей 
жизнедеятельности человека, адаптируется к 
масштабности глобальных задач, стоящих перед 
человечеством» [5, с. 9].

«Экологическое право – отрасль права, нор-
мы которой регулируют общественные отноше-
ния в области взаимодействия общества и при-
роды, т.е. отношения, связанные с использова-
нием и охраной природных ресурсов» [6, с. 230].

По мнению Д.Л. Байдельдинова, «экологи-
ческое право – это интегрированная, комплекс-
ная отрасль современного права, включающая 
в себя совокупность правовых норм, регулиру-
ющих экологические отношения, возникающие 
между государством и его субъектами по поводу 
взаимодействия с природой и отдельными при-
родными ресурсами» [7, с. 39].

О.Л. Дубовик считает, что «экологическое 
право – самостоятельная комплексная отрасль 
право, регулирующая отношения в области вза-
имодействия общества и человека с окружаю-
щей средой» [5, с. 7].

С.Д. Бекишева сформулировала следующее 
определение: «экологическое право – это сово-
купность правовых норм, регулирующих обще-
ственные экологические отношения, возникаю-
щие по поводу реализации экологических прав и 
законных интересов либо экологических обязан-
ностей» [8, с. 26].

Б.В. Ерофеев считает, что экологическое 
право – «это совокупность правовых норм, ре-
гулирующих экологические отношения своим 
специфическим методом в целях достижения 
гармоничных отношений между обществом и 
природой, при которых будет удовлетворен ин-
терес общества в природном сырье при одно-
временном улучшении состояния окружающей 
среды» [9, с. 23].

Некоторые авторы называют экологическое 
право правом окружающей среды. Например, 
М.М. Бринчук под правом окружающей среды 
понимает «совокупность основанных на эколо-
го-правовых идеях норм, регулирующих кон-
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кретные общественные отношения собствен-
ности на природные ресурсы, по обеспечению 
рационального использования природных ре-
сурсов и охране окружающей среды от вред-
ных химических, физических и биологических 
воздействий в процессе хозяйственной и иной 
деятельности, по охране экологических прав и 
законных интересов физических и юридических 
лиц» [10, с. 76].

Данные определения указывают место эко-
логического права в системе права (отрасль), ее 
сложность и более позднее образование (ком-
плексность), соотношение с другими отраслями 
(самостоятельность) и объект правового регу-
лирования. У экологического права как отрас-
ли права есть свои предмет, метод и принципы. 
Первооснову отрасли «составляет эколого-пра-
вовая норма: общее правило, установленное для 
неопределенного круга лиц и рассчитанное на 
неоднократное применение» [11, с. 36].

Можно выделить следующие условия, необ-
ходимые для выделения отрасли права:

1) наличие государственного и обществен-
ного интереса в создании такой отрасли;

2) собственный предмет регулирования, ко-
торый составляют уникальные общественные 
отношения;

3) наличие либо потребность в особых ис-
точниках права;

4) своеобразные принципы правового регу-
лирования общественных отношений;

5) специфические задачи, которые не могут 
быть решены другими отраслями права [8, с. 10].

Образуют ли нормы об экологическом райо-
нировании отрасль права?

Ответ будет отрицательным. Во-первых, нет 
государственного и общественного интереса, 
во-вторых, данные нормы не имеют собствен-
ного предмета с уникальными отношениями. А 
ведь наличие предмета и метода является необ-
ходимым условием для выделения отрасли пра-
ва в самостоятельную. Например, «предмет и 
метод правового регулирования являются теми 
критериями построения системы права, наличие 
которых обусловливает существование системо-
образующих связей. Именно поэтому они лежат 
в основе деления права на отрасли и институты» 
[2, с. 390].

Что касается третьего пункта, то здесь есть 
необходимость в особых источниках права, од-
нако данный критерий также присущ и инсти-

тутам и подинститутам права. Также нормы об 
экологическом районировании обладают своей 
системой принципов и перед ними ставятся чет-
кие, специфические задачи.

Однако выполнение трех последних крите-
риев не является причиной, по которой нормы 
об экологическом районировании можно назвать 
отдельной отраслью.

Следовательно, экологическое районирова-
ние – это не отрасль права.

Система экологического права состоит из об-
щей, особенной и специальной частей. О.Л. Ду-
бовик в общую часть включает: «1) вопросы 
о предмете, системе, методах экологического 
права, его соотношении с иными отрас лями, 
понятии, структуре и месте экологического 
законодатель ства в правовой системе, иерархии 
источников права, его сис тематизации и кодифи-
кации; 2) вопросы о понятии, принципах эколо-
гического управления, функциях, статусе и ком-
петенции, правах и обязанностях контролиру-
ющих органов и лиц; 3) ха рактеристику основ-
ных инструментов охраны окружающей среды, 
отражающих административно-правовой или 
экономико-правовой механизмы экологического 
права, к которым относятся: экологическая экс-
пертиза, экосертификация, регистрационная и 
разрешительная системы (лицензирование), де-
кларации и заяв ления о деятельности и состоя-
нии, а также экологические платежи (налоги и 
сборы), аудит, страхование и т.д.; 4) проблемы 
юридической ответственности за экологические 
правонарушения» [12, с. 20-21].

В общей части также выделяются инсти-
туты мониторинга, када стра, экологического 
зонирования. Вопросы обеспечения экологи-
ческой информацией включаются эту же часть 
экологического права. С.Т. Культелеев считает, 
что с принятием экологического кодекса Респу-
блики Казахстан в 2007 году общая часть до-
полнилась такими новыми институтами, как: 
экологический аудит; экономическое регули-
рование охраны окружающей среды и приро-
допользования; экологические требования при 
осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности [13, с. 3].

По мнению автора, именно в особенной ча-
сти необходимо выделить совокупность норм об 
экологическом районировании. Как следствие 
возникает вопрос, они образуют институт или 
подинститут?
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«Правовой институт представляет собой 
первичную общность юридических норм, ко-
торая обеспечивает целостное регулирование 
определенного участка в предмете отрасли пра-
ва» [14, с. 6].

 «В развитых правовых системах, при до-
статочно высокой степени институциализации 
правовых явлений, то или иное правовое сред-
ство выступает в различном виде в зависимости 
от уровня, на котором рассматривается юриди-
ческий инструментарий» [15, с. 219].

В.Н. Яковлев считает, что «направления со-
вершенствования этой системы целесообразно 
концентрировать в области выявления и иссле-
дования институтов комплексного использова-
ния и охраны природы» [16, с. 36].

Мнения авторов сходятся в этой точке зре-
ния. Действительно, для обеспечения развития 
не только системы отрасли экологического пра-
ва, но и всей системы права необходимо прово-
дить исследования существующих институтов, 
подинститутов права и разрабатывать новые.

Экологическое право состоит из множества 
разных правовых институтов. Среди отечествен-
ных ученых сложились различные мнения о ко-
личестве и разнообразии этих институтов, но 
никто не выделял такой правовой институт либо 
подинститут, как «экологическое районирова-
ние». 

Можно сказать, что нормы об экологическом 
районировании образуют отдельную часть от-
расли права, то есть институт, если исходить из 
определения, что институт права «есть совокуп-
ность правовых норм, образующая обособлен-
ную часть отрасли права» [4, с. 237].

Однако в таком случае данный институт 
сравняется с таким крупным институтом эколо-
гического права, как государственное управле-
ние. Поэтому целесообразней смотрится обра-
зование подинститута в составе последнего.

Таким образом, экологическое районирова-
ние – это подинститут права, существующий в 
системе отрасли экологического права, как спе-
циальный правовой подинститут, который регу-
лирует различные аспекты экологического рай-
онирования и деятельности государственных 
органов.

Для возникновения такого подинститута не-
обходимы следующие условия:

1. Наличие государственного интереса в 
создании такого подинститута. Интерес госу-

дарства неоднократно проявлялся в Концепци-
ях, принятых государством, а в Экологическом 
кодексе районирование отмечается как основ-
ное направление экологических научных иссле-
дований. Данные факты, несомненно, говорят 
о необходимости проведения экологического 
районирования, что перед учеными правоведа-
ми ставит задачу исследовать правовую сторону 
вопроса и выделить в отрасли экологического 
права соответствующе правовое образование.

2. Четкое выражение специфики регулируе-
мых общественных отношений, которые состав-
ляют определенную группу в предмете экологи-
ческого права.

3. Потребность в особых источниках права, 
которая берет начало с Постановления Кабине-
та Министров Республики Казахстан «О неот-
ложных мерах по упорядочению экологического 
районирования Республики Казахстан» и суще-
ствует уже более десяти лет.

Таким образом, факторами формирования 
подинститута экологического районирования 
являются: наличие самостоятельной в рамках 
отрасли особой сферы экологических право-
отношений, нуждающейся в соответствующей 
упорядоченности; наличие своих собственных 
целей и задач наряду с общими отраслевыми; 
заинтересованность общества, государства и 
иных субъектов экологических правоотношений 
в их регулировании; необходимость разработки 
и принятия специальных законов и подзаконов; 
необходимость особого сочетания методов пра-
вового регулирования.

Обобщая вышесказанное, можно прийти к 
выводу, что в Общей части экологического права 
необходимо выделить самостоятельный право-
вой подинститут «Экологическое районирова-
ние».

Экологическое районирование как подин-
ститут Экологического права.

Как и любому правовому образованию, эко-
логическому районированию присущи свои 
предмет и метод правового регулирования. В 
теории права предмет правового регулирова-
ния достаточно исследованная тема. Например, 
следующее определение раскрывает полностью 
рассматриваемое понятие. «Предметом право-
вого регулирования являются разнообразные 
общественные отношения, которые объективно, 
по своей природе могут поддаваться норматив-
но-организационному воздействию и в суще-
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ствующих социально-политических условиях 
требуют такого воздействия, осуществляемого 
при помощи юридических норм и всех иных 
юридических средств, образующих механизм 
правового регулирования» [15, с. 211].

Предметом экологического районирования 
являются общественные отношения, возникаю-
щие по поводу:

1) разработки методик, рекомендаций и ука-
заний по проведению экологического райониро-
вания;

2) формулирования и реализации дифферен-
цированной экологической политики, которая 
определяется интересами общества и особенно-
стями окружающей среды;

3) подготовки информации о качественных 
характеристиках районируемых территорий;

4) оценки потенциальной экологической 
опасности;

5) планирования и образования экологиче-
ских районов.

Что касается методов правового регулиро-
вания, то это способы правового воздействия на 
общественные отношения. Однако он не являет-
ся настолько значимым как предмет для выде-
ления совокупности норм права в самостоятель-
ную отрасль.

Подинститутом «экологическое районирова-
ние» не могут не использоваться методы эколо-
гического права, которые «не просто юридиче-
ски своеобразны, а уникальны, что каждый раз 
достигается за счет особого сочетания юриди-
ческих приемов регулирования. Аргументом в 
пользу высказанного подхода к комплексным 
отраслям права является нарастающая в право-
ведении тенденция к пониманию нераздельно-
сти системы права и системы законодательства» 
[14, с. 7].

В эколого-правовой науке общепризнан-
ны два метода – административно-правовой и 
гражданско-правовой, которые применяются в 
экологическом праве. Суть первого заключает-
ся в «установлении предписания, дозволения, 
запрета, в обеспечении государственного при-
нуждения к должному поведению и исполнению 
правовых предписаний» [10, с. 73].

Административно-правовой метод реализу-
ется путем нормирования, сертификации, ли-
цензирования и проведения экспертизы. Сто-
роны находятся в неравном положении, так как 
одной из сторон является государство в лице 

уполномоченного органа. Второй метод основы-
вается на равенстве субъектов правоотношения. 
Это главное отличие этих двух методов. Так как 
нормы об экологическом районировании образу-
ют подинститут государственного управления, 
то намного чаще употребляется административ-
но-правовой метод.

Кроме этих двух методов, применяется ме-
тод экологизации, который, по мнению Д.Л. Бай-
дельдинова, занимает центральное место среди 
методов, применяемых в экологическом праве. 
По его мнению, «под его содержанием следует 
понимать способ правового регулирования эко-
логических правоотношений, при котором ис-
пользование или любое хозяйственное и иное 
воздействие на окружающую природную среду 
или ее отдельный ресурс должно подчиняться 
цели сохранения качества всей природы. При 
добыче полезных ископаемых, строительстве 
промышленных объектов, при ввозе на террито-
рию республики иностранных промышленных 
технологий, при использовании космических 
объектов и т.д. везде применяется метод эколо-
гизации» [7, с. 29].

Субъектами могут быть государство в лице 
уполномоченных органов в области охраны 
окружающей среды, местные исполнительные 
органы в пределах их компетенций, обществен-
ные объединения и международные организа-
ции, заинтересованные в проведении экологиче-
ского районирования.

В юридической литературе объектом на-
зывают или то, на что направлены субъектив-
ные права и юридические обязанности, или то, 
по поводу чего складывается правоотношение. 
Однако довольно часто в оба эти выражения 
вкладывается один и тот же смысл. Во многих 
случаях тот внешний предмет, который является 
поводом установления правоотношения, может 
указывать и на направленность прав и обязанно-
стей сторон.

По мнению Б.В. Ерофеева, «в экологическом 
праве различают объекты двух видов – природ-
ные объекты в виде их элементов, целостных 
объектов, природных комплексов и окружающая 
среда в целом, а также порядок (процесс) экс-
плуатации и охраны этих объектов» [9, с. 25].

Объектом является окружающая среда. 
Именно она является тем объектом, по поводу 
чего возникают общественные правоотношения.

По мнению некоторых авторов, «в системе 
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права происходящие процессы «перераспре-
деления» механизма правового регулирования 
между отраслями права порождают новые явле-
ния, связанные со становлением комплексных, 
межотраслевых институтов, образующихся на 
стыке смежных отраслей права» [17, с. 12].

Особый интерес представляет разновид-
ность комплексного районирования – экологи-
ческое районирование, объект которого не сам 
водоем в его физико-географическом представ-
лении, а экосистема водоема, которая включает 
в себя абиотические и биотические составляю-
щие. Последствия хозяйственной деятельности 
человека, влияние населенных пунктов, которые 
расположены по берегам водоема, также учиты-
ваются при данном виде районирования, то есть 
водоем здесь рассматривается уже как социаль-
но-экологический объект.

Можно согласиться с существованием тако-
го вида экологического районирования и назвать 
его комплексным, однако, в настоящее время де-
лать это преждевременно.

Связь подинститута «Экологическое рай-
онирование» с другими правовыми образова-
ниями экологического права.

Экологическое районирование, несмотря на 
то, что имеет разные функции, задачи и цели, 
тесно взаимосвязано с другими образованиями 
экологического права, поэтому для данного ис-
следования необходимо указать связь и разли-
чия с некоторыми институтами.

Экологическое зонирование – это «система 
мероприятий по наиболее точному и четкому 
установлению границ территорий, акваторий, 
воздушного пространства, природных объектов 
и ресурсов в целях обеспечения рационального 
их использования и охраны» [18, с. 6].

В правовом словаре-справочнике указывает-
ся, что экологическое зонирование «осуществля-
ется в целях сохранения уникальной экологиче-
ской системы… и предотвращения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на ее состояние» [19, с. 478].

С.Д. Бекишева считает, что зонирование оз-
начает: «а) наделение участков территории (ак-
ватории) особым правовым статусом; б) уста-
новление особого или дифференцированных 
правовых режимов, определяемых, как правило, 
в специальных нормативных правовых актах, 
иногда – в законодательных актах; в) введение 
дополнительных ограничений и запретов, за 

нарушение которых предусматривается (или 
может быть предусмотрена) повышенная ответ-
ственность, что влечет ряд правовых (а иногда 
социально-правовых) последствий (компенса-
ция вреда, иные меры социальной помощи); г) 
сопровождение наделением дополнительными 
или исключительными полномочиями (права-
ми и обязанностями) субъектов экологического 
управления (например, предоставление населе-
нию полной и достоверной информации о при-
нятии дополнительных мер физической защиты 
объекта и т.п.)» [8, с.35].

Таким образом, экологическое зонирование 
позволяет, так же, как и районирование, разде-
лить определенную территорию на отдельные 
зоны. Здесь следует отметить, что образующе-
муся в результате проведения экологического 
районирования понятию «экологический рай-
он» «соответствует плоскостной ракурс объекта 
исследования, тогда как термину «зона» более 
присуща объемность восприятия этого объекта» 
[18, с. 7].

Отсюда видно, что понятие экологическое 
зонирование имеет более широкий смысл, чем 
термин «экологическое районирование».

На природных объектах после экологиче-
ского зонирования, так же, как после райониро-
вания, ведутся мониторинг, кадастрирование и 
учет количественных и качественных показате-
лей ресурсов и окружающей среды, что немало-
важно для решения экологических проблем.

Экологическое зонирование – это деятель-
ность, направленная на регулирование природо-
пользования. Факторами формирования право-
вого экологического зонирования территории 
являются:

– наличие предмета правового регулирова-
ния – самостоятельной, особой сферы экологи-
ческих правоотношений, нуждающейся в соот-
ветствующей упорядоченности;

– заинтересованность субъектов экологиче-
ских правоотношений в их регулировании;

– разработка и принятие специальных пра-
вил природопользования;

– необходимость особого сочетания методов 
правового регулирования.

На основе правового зонирования можно 
будет составить Правила природопользования, 
в которых можно установить списки разрешен-
ного использования объектов природы, распо-
ложенных в тех, или иных зонах. В настоящее 
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время это принципиально важно, поскольку по-
зволит использовать природу наиболее эффек-
тивным образом.

Экологическое зонирование осуществляется 
органами местного управления и имеет обяза-
тельную юридическую силу в границах обла-
стей, районов и городов, и подлежит исполне-
нию всеми субъектами.

На основе зонирования можно будет со-
ставить Правила природопользования, которые 
будут способствовать реализации региональ-
ных программ и планов мероприятий. Правила 
могут действовать, как эффективный механизм 
реализации решений планов. Эффективность за-
ключается в том, что любые действия, которые 
противоречат планам мероприятий по охране 
окружающей среды, становятся невозможными 
с юридической точки зрения.

В области решения экологических проблем 
определенного региона зонирование выполняет 
двойную задачу. Оно представляет собой юри-
дический механизм реализации планов меро-
приятий по охране окружающей среды. В то же 
время происходит взаимодействие юридическо-
го механизма с экономическими механизмами. 
Данное взаимодействие позволит эффективно 
решать экологические проблемы, например, 
если взять «проблемы перепрофилирования или 
перебазирования вредных производств … в про-
мышленную зону города» [20, с. 33].

Правовое регулирование экологического зо-
нирования, как и экологическое районирование, 
представляет собой важную совокупность норм 
в системе отрасли экологического права.

Экологическое районирование связано с ин-
ститутом экологического мониторинга, который 
играет важную роль при определении задач и 
целей, при принятии решений в экологических 
районах.

«Нормы об экологическом мониторинге 
представляют собой институт экологического 
права, регулирующий общественные отноше-
ния по организации и проведению наблюдению, 
оценке воздействия и прогнозированию состо-
яния качества окружающей природной среде и 
отдельных ее компонентов» [21, с. 14].

Нормы, регулирующие ведение природных 
кадастров, также взаимодействуют с нормами 
об экологическом районировании. Вообще, «ка-
дастровая функция – это самостоятельная функ-
ция государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды и использования 
природных ресурсов, содержание которой со-
ставляет выполнение определенных работ на 
основе научно-обоснованных методик по сбо-
ру, систематизации, хранению, обновлению, 
пополнению информации о количественном и 
качественном состоянии природных ресурсов, 
выполнение работ по установлению экономиче-
ской оценки природных ресурсов, и предостав-
лению кадастровой информации всем заинтере-
сованным физическим и юридическим лицам, 
государственным органам» [22, с. 19].

Экологическое районирование тесно свя-
зано с нормами об экологическом нормирова-
нии, так как именно нормативы качества окру-
жающей среды характеризуют благоприятное 
для человека состояние экологии и природных 
ресурсов. Целью нормирования являются ре-
гулирование качества окружающей среды и 
установление допустимого воздействия на нее, 
обеспечивающих экологическую безопасность, 
сохранение экологических систем и биологиче-
ского разнообразия [23].

В настоящее время используются два под-
хода в нормировании: монографический и эко-
системный. От первого отказываются развитые 
страны. Вторым подходом учитывается взаимо-
зависимость компонентов окружающей среды, 
что повышает его эффективность.

Экологическое нормирование «представляет 
собой процесс установления компетентными го-
сударственными органами показателей предель-
но допустимого воздействия человека на окру-
жающую среду» [11, с. 84].

В Экологическом кодексе дается следующее 
определение: «экологическое нормирование – 
система правил (норм) и содержащихся в них 
количественных и качественных показателей 
(нормативов) состояния окружающей среды и 
степени воздействия на нее» [23].

Главная цель экологического нормирования 
схожа с целью экологического районирования ‒ 
«обеспечить взаимоприемлемое сочетание эконо-
мических и экологических интересов» [11, с. 84].

Также просматривается связь норм об эколо-
гическом районировании с нормами об экологи-
ческой экспертизе. Так лица, которые осущест-
вляют или планируют какую-либо деятельность, 
которая воздействует или будет воздействовать 
отрицательно на окружающую среду, обязаны 
предпринять меры предупредительного характе-
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ра, тем самым заранее снизить риски и предот-
вратить возможный вред экологии.

В процессе экологического районирования 
различные проекты, программы и иные меро-
прия тия подвергнутся экологической экспертизе.

Кроме того, экологической экспертизе долж-
ны подвергаться нормативные акты, принимае-
мые в Республике Казахстан, в том числе и в об-
ласти экологического районирования. С.Д. Бе-
кишева выделяет самостоятельный принцип 
обязательности экологической экспертизы нор-
мативных актов. По ее мнению, «в условиях 
лоббирования интересов частных лиц и коммер-
ческих структур при формировании экологиче-
ского законодательства данный принцип должен 
лежать в основе нормообразования с тем, чтобы 
не появлялись нормы, противоречащие самой 
сущности экологического права» [8, с. 35].

Экологический аудит и экологическое рай-
онирование ‒ достаточно связанные институты 
экологического права. Подпунктом 53 пункта 2 
статьи 1 Экологического кодекса закрепляется 
следующее определение: «экологический аудит 
– независимая проверка хозяйственной и иной 
деятельности аудируемых субъектов, направ-
ленная на выявление и оценку экологических 
рисков и разработку рекомендаций по повыше-
нию уровня экологической безопасности и их 
деятельности» [23].

Экологический аудит – прием, обеспечиваю-
щий своевременное выявление несоответствия 
требованиям законодательства. Он актуален при 
ужесточении требований природоохранного за-
конодательства.

По этим причинам аудит обретает связь с 
экологическим районированием.

Нормы, закрепляющие экологические тре-
бования, также связаны с институтом экологи-
ческого районирования. «Особенностью эколо-
гических требований является то, что их содер-
жание отражает направленность экологической 
политики государства, уровень его развития, их 
выполнение обеспечивает цели и задачи эколо-
гического законодательства» [24, с. 22-23].

Согласно действующему экологическому 
законодательству под экологическими требова-
ниями понимаются «ограничения и запреты хо-

зяйственной и иной деятельности, отрицательно 
влияющей на окружающую среду и здоровье на-
селения».

Они устанавливаются к хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой на терри-
тории Республики Казахстан. Например, мож-
но установить экологические требования к ка-
кой-либо хозяйственной деятельности, которая 
осуществляется на территории экологического 
района [23].

Также очевидна, связь экологического рай-
онирования с нормами, регулирующими эколо-
гическую стандартизацию, под которой понима-
ется «деятельность компетентных государствен-
ных органов по установлению в стандартах 
норм, правил и характеристик (требований) по 
рациональному природопользованию и охране 
окружающей среды» [11, с. 93].

На основе вышесказанного, сложилось сле-
дующее представление о месте норм об экологи-
ческом районировании в системе современного 
экологического права:

1. Представляется, что нет особых мер обе-
спечения проведения экологического райониро-
вания. Поэтому необходима их разработка.

2. Не проводились исследования в попытках 
объединить данную совокупность норм в само-
стоятельно правовое образование и определить 
их место системе экологического права. Соот-
ветственно, отсутствовали основания для выде-
ления в самостоятельное направление в системе 
экологического права.

На основе проведенного исследования нор-
мы об экологическом районировании образуют 
подинститут.

3. Данный подинститут располагается в Об-
щей части экологического права в составе ин-
ститута государственного управления в области 
охраны окружающей среды и рационального 
природопользования.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
правовые нормы об экологическом районирова-
нии образуют подинститут в составе комплекс-
ного правового института государственного 
управления в области охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования и тес-
но связаны с другими правовыми образования-
ми в отрасли экологического права.
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