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Для успешного функционирования любого закона требу-
ется целый комплекс условий. Однако их актуальность про-
явится лишь в том случае, если текст закона будет внутренне 
не противоречив, а структура его станет чёткой, логичной, 
что, в свою очередь, невозможно без опоры на отлаженную 
систему терминов. Нынешний российский Лесной кодекс, 
к сожалению, не отвечает заявленным требованиям. В нем 
много положений, допускающих неоднозначное толкование 
(или их понимание затруднено). Авторы данной статьи за 
несколько месяцев до небывалых пожаров лета 2010 г. про-
вели анализ текста Лесного кодекса РФ на основе поступив-
шего от общества с ограниченной ответственностью НТЦ 
“Химинвест” запроса, в котором лингвистам предлагалось 
следующее:   1 2 3

1) дать толкование словосочетаний лесной участок, уча-
сток леса, лесной фонд, участок лесного фонда;

2) пояснить, следует ли из толкований названных выше 
словосочетаний, что лесной участок может использоваться 
несколькими арендаторами для различных видов деятель-
ности.

В ходе исследования учитывалась специфика такого фе-
номена, как термин. Под термином понимается слово или 
словосочетание, соотносящееся “с понятием и предметом 
профессиональной сферы” и служащее “для концентрации, 
фиксирования, хранения и передачи профессиональной 
информации”4.

Объединение терминов, выражающих понятия опре-
деленной области знаний, называется терминологией или 
терминосистемой, возникающей в результате упорядочения 
терминологии, осуществляемого специалистами. Следова-
тельно, стихийно сформировавшиеся терминологии не обра-
зуют терминосистему. 

Термин как наименование специального понятия требует 
дефиниции, определения. Дефиниция, или определение, – 
это “словесное выражение тех специфических особенно-
стей, которые отличают данное понятие от смежных с ним, 
перечисление существенных признаков <…> предмета, явле-
ния”5. Различают несколько видов дефиниций: описатель-
ные (содержащие систематизирующее описание важнейших 
признаков), родо-видовые (содержащие указание на общий 
признак и специфические особенности), перечислительные 

1  Заведующий кафедрой русской филологии и общего языкознания 
Нижегородского государственного лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова, доктор филологических наук, профессор.

2  Доцент той же кафедры НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат 
филологических наук.

3  Доцент той же кафедры НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат 
филологических наук.

4  Лемов А.В. Система, структура и функционирование научного тер-
мина. Саранск, 2000. С. 77.

5  Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терми-
нология: вопросы теории. М., 1989. С. 162.

(дающие в определенной последовательности исчерпываю-
щий список признаков), отсылочные (не дающие разъясне-
ний, но предлагающие получить справку о данном факте в 
другом документе или тексте), контекстуальные (выявляю-
щие значение термина из законченного в смысловом отно-
шении отрезка письменной речи) и определения смешанного 
типа. 

Важно обратить внимание на то, что некоторые из призна-
ков, получивших отражение в определениях понятиях “тер-
мин”, свойственны не только термину, но и другим единицам 
языка. Важнейшей характеристикой термина, отличающей 
его от общеупотребительных слов, следует считать функ-
цию, состоящую в том, чтобы быть средством фиксациии 
хранения специального (профессионального) знания.

Терминам может быть свойственна многозначность (по-
лисемичность), проявляющаяся в использовании в пределах 
определенной терминологии одного и того же термина для 
обозначения разных понятий. Полисемия терминов тради-
ционно рассматривается как недостаток, нежелательное для 
терминологии явление, которое снижает четкость научного 
описания того или иного факта действительности, лишает 
терминологию необходимой точности, тем самым затруд-
няет профессиональное общение. Недостатком считается и 
синонимия терминов (наличие нескольких близких по зна-
чению терминов). Для терминологии типична абсолютная 
синонимия, или дублетность, редко встречающаяся в обще-
употребительной лексике6. Отсутствие синонимов – одно 
из важнейших требований, предъявляемых к идеальному 
термину7.

Настоящее исследование проводилось в рамках струк-
турно-системного подхода к описанию парадигматических 
связей внутри фрагмента терминосистемы при использо-
вании методов анализа словарных дефиниций, контекстуаль-
ного анализа, а также структурного и индуктивно-дедуктив-
ного методов.

Анализируемые словосочетания лесной участок, уча-
сток леса, лесной фонд представляют собой простые сло-
восочетания. Словосочетание “участок лесного фонда” 
относится к сложным словосочетаниям. В качестве опре-
деляемого слова здесь выступает имя существительное. 
Компоненты словосочетаний лесной участок и лесной фонд 
связаны по принципу согласования: участок (какой?) лес-
ной, фонд (какой?) лесной. В данном случае наблюдается 
согласование в мужском роде, единственном числе и имени-
тельном падеже. Компоненты словосочетаний участок леса 
и участок (лесного) фонда связаны по принципу управле-

6  См.: Головин Б.Н., Кобрин Р.Ю. Лингвистические основы учения о 
терминах. М., 1987. С. 54.

7  См.: Моисеев А.И. О языковой природе термина // В кн.: Лин-
гвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 
1970. С. 138; Гринев С.В. Введение в терминоведение. М., 1993. 
С. 64.

ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО, 2012, № 7, с. 106–110

ЛЕСНОЙ  КОДЕКС  ГЛАЗАМИ  ЛИНГВИСТА
(По итогам лингво-экспертного исследования)

© 2012 г.     Михаил Александрович Грачев1,
Татьяна Дамировна Маркова2, Светлана Николаевна Переволочанская3



ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО     № 7     2012

 ЛЕСНОЙ  КОДЕКС  ГЛАЗАМИ  ЛИНГВИСТА 107

ния: главное слово участок управляет родительным паде-
жом зависимого слова леса, фонда.

Анализируемые словосочетания могут употребляться 
в обычной речи как свободные словосочетания. Однако, 
будучи употреблёнными в профессиональной коммуника-
ции, они приобретают свойства терминов-словосочетаний, 
что подтверждается наличием их специальных дефиниций 
в словаре терминов лесного хозяйства. Для определения 
данных терминов-словосочетаний (лесной участок, участок 
леса, лесной фонд, участок лесного фонда) используются 
различные виды дефиниций (описательные, родо-видовые, 
перечислительные). Рассматриваемые словосочетания также 
функционируют в специальных законодательных докумен-
тах (например, в Лесном кодексе РФ) как устойчивые и вос-
производимые (т.е. в готовом виде, а не создаваемые вновь) 
единицы, обозначающие определённые реалии и понятия 
профессиональной деятельности.

Рассмотрим семантику анализируемых словосочетаний, 
исходя из того, что зафиксировано в толковых словарях 
современного русского языка.

ЛЕСНОЙ, -ая, -ое; прилагательное к ЛЕС (к 1 и 2 знач.).
ЛЕС – 1. Множество деревьев, растущих на большом про-

странстве с сомкнутыми кронами. Дремучий лес. 2. Срублен-
ные деревья как строительный и промышленный материал8.

ЛЕСНОЙ – прилагательное к ЛЕС9.
ЛЕС – деревья, стоящие во множестве на корню, а также 

пространство, обильно заросшее деревьями10.
Итак, слово лесной является относительным прилагатель-

ным и имеет значение “имеющий отношение к лесу”.
ФОНД – 1. Денежные средства, ассигнуемые для опреде-

лённой цели. 2. Ресурсы, запасы чего-нибудь11.
ФОНД – ресурсы, запасы чего-либо12.
Таким образом, словосочетание лесной фонд следует по-

нимать как лесные ресурсы, запасы. 
УЧАСТОК – 1. Отдельная часть какой-нибудь поверхно-

сти, пути. 2. Часть земельной площади, занятая чем-нибудь 
или предназначенная для чего-нибудь; выделенная часть 
земельной площади. 3. Протяжённый отрезок чего-либо. 
Земельный участок. Лесной участок13.

УЧАСТОК – часть поверхности, площадь чего-либо; ку-
сок, отрезок чего-либо, имеющего протяженность14.

Следовательно, словосочетание лесной участок следует 
понимать как часть земельной площади, занятой лесом 
или имеющей отношение к лесу.

Словосочетание участок леса по своему значению очень 
близко к словосочетанию лесной участок: участок леса – 
это часть леса, часть земельной площади, занятой лесом. 
При этом данные словосочетания (участок леса и лесной уча-
сток) полными синонимами не являются, так как лесным 

8  См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского язы-
ка. М., 1997. С. 323.

9  См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 
В 4-х т. Т. 2. М., 1982. С. 176.

10  См.: там же.
11  См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 855.
12  См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 

В 4-х т. Т. 4. С. 374. 
13  См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 845.
14  См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 

В 4-х т. Т. 4. С. 542.

участком может быть назван весь лес, в отличие от участка 
леса. Что касается словосочетания участок лесного фонда, 
то оно обозначает часть лесных ресурсов, в которые могут 
быть включены многие леса.

Резюмируя всё сказанное, можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на несомненную близость значений, слово-
сочетания лесной участок, участок леса и участок лесного 
фонда не являются синонимами. Лес может быть поделён 
на участки леса, которые могут быть названы также лесными 
участками. Вместе с тем собственно лес может также быть 
назван лесным участком (в отличие от земельного участка, 
на котором нет деревьев). Множество лесов формируют лес-
ной фонд. Каждый отдельно взятый участок лесного фонда 
может состоять как из нескольких лесов, так и из одного 
леса, а также и из отдельно взятого участка леса.

Таким образом, анализируемые словосочетания можно 
представить в виде следующей цепочки, где каждый после-
дующий компонент имеет более широкий понятийный объ-
ём, чем предыдущий: участок леса → лесной участок → 
→ участок лесного фонда → лесной фонд.

Исследуемые здесь словосочетания могут употребляться 
и как терминологические наименования, о чём свидетель-
ствует их фиксация в специальной справочной литерату-
ре и нормативных документах. В этом случае семантика 
данных наименований, их понятийный объём могут не сов-
падать с тем, что отражено в толковых словарях. 

Так, в терминологическом словаре15 и в Комментарии к 
Лесному кодексу РФ16 наименование лесной участок не за-
фиксировано. Однако в названных источниках используют-
ся и определяются словосочетания участки лесного фонда, 
лесной фонд Российской Федерации, участок леса.

Участки лесного фонда – участки покрытых и не по-
крытых лесной растительностью земель и участки нелесных 
земель. Границы обозначаются в натуре с помощью лесо-
устроительных знаков и (или) указываются в планово-карто-
графических материалах лесоустройства17.

Лесной фонд Российской Федерации – природно-хо-
зяйственный объект федеральной собственности, лесных 
отношений, управления, использования и воспроизводства 
лесов, представляющий совокупность лесов, лесных и не-
лесных земель в границах, установленных в соответствии с 
лесным и земельным законодательством.

К лесному фонду относятся все леса, за исключением 
лесов на землях обороны и городских поселений, а также 
древесно-кустарниковой растительности на землях сельско-
хозяйственного назначения, транспорта, населённых пунк-
тов (поселений), водного фонда и иных категорий18.

Участок леса – участок лесного фонда, лесов, не входя-
щих в лесной фонд, древесно-кустарниковой растительно-
сти с комплексом природных компонентов, присущих лесу, 
обладающий всеми характерными для него свойствами и 
признаками19.

Таким образом, согласно терминологическому словарю 
значение словосочетания участок леса очень близко к тому, 

15  См.: Лесное хозяйство. Терминологический словарь / Под общ. 
ред. А.Н. Филинчука. М., 2002. С. 393.

16  См.: Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации. М., 
1997.

17  См.: Лесное хозяйство. Терминологический словарь / Под общ. 
ред. А.Н. Филинчука. С. 393.

18  См.: там же. С. 175.
19  См.: там же. С. 394.
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что отражено в толковых словарях русского языка. При этом 
отмечается частичная синонимичность словосочетаний 
участок леса и участок лесного фонда, хотя участок леса 
может и не входить в лесной фонд. Словосочетание лесной 
фонд Российской Федерации определяется развёрнуто, с 
перечислением таких семантических компонентов, которые 
соотносят данное понятие с понятиями собственность, 
законодательство, границы, управление и др. Семантика 
словосочетания участки лесного фонда включает в себя как 
природные характеристики, так и компоненты, связываю-
щие данное понятие с понятиями границы, лесоустройство, 
планово-картографические материалы.

Проанализируем семантику исследуемых словосочетаний 
согласно тому, как они употребляются в Лесном кодексе РФ 
1997 г.

В Кодексе используются словосочетания:
лесной фонд Российской Федерации; лесной фонд; участ-

ки лесного фонда;
леса, не входящие в лесной фонд; участки леса;
лесное хозяйство.
В соответствии со ст. 6 гл. 2 Лесного кодекса РФ “объек-

тами лесных отношений являются лесной фонд Российской 
Федерации (далее – лесной фонд), участки лесного фонда 
(здесь и далее подчеркнуто нами. – Авт.) права пользования 
ими, леса, не входящие в лесной фонд, их участки, права 
пользования ими, древесно-кустарниковая растительность. 

Объекты лесных отношений используются и охраняются 
с учетом многофункционального значения лесов, а также 
признания их основным средством производства в лесном 
хозяйстве”.

Понятие лесное хозяйство включает в свой состав леса 
двух типов: первый тип (ЛЕС1) – входит в лесной фонд, 
второй (ЛЕС2) не является лесами лесного фонда. Для раз-
граничения понятий первый тип должен быть обозначен как 
лесной фонд, а для второго допустимо употребление термина 
лес, но с определёнными ограничениями – лес, не входящий в 
лесной фонд. Без такого уточнения использование термина 
лес в данном случае следует признать невозможным, по-
скольку это затруднит общение между специалистами. На-
пример, для наименования лесов, расположенных на землях 
обороны, на землях городских поселений, которые не входят 
в лесной фонд (ст. 10 гл. 2), требуется ввести уточнения – 
лес на землях обороны, лес на землях городских поселений 
(городские леса).

Согласно ст. 11 гл. 2 Кодекса “в лесной фонд и в леса, не 
входящие в лесной фонд, не включается древесно-кустарни-
ковая растительность, расположенная на: 

землях сельскохозяйственного назначения, в том числе 
землях, предоставленных для садоводства и личного под-
собного хозяйства; 

землях транспорта (на полосах отводов железнодорож-
ных магистралей и автомобильных дорог); 

землях населенных пунктов (поселений), в том числе пре-
доставленных для дачного, жилищного и иного строитель-
ства (за исключением городских лесов); 

землях водного фонда (на полосах отвода каналов); 
землях иных категорий”.
Наряду с понятием лесной фонд в ст. 7 гл. 2 Кодекса 

используется также словосочетание земли лесного фонда: 
“Все леса, за исключением лесов, расположенных на зем-

лях обороны и землях населенных пунктов (поселений), а 
также земли лесного фонда, не покрытые лесной раститель-
ностью (лесные земли и нелесные земли), образуют лесной 
фонд”.

Там же в ст. 8 указано: “В состав земель лесного фонда 
входят лесные земли и нелесные земли. 

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной ра-
стительностью и не покрытые ею, но предназначенные для 
ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, ре-
дины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, 
несомкнувшимися лесными культурами, и иные). 

К нелесным землям относятся земли, предназначенные 
для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, до-
рогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), 
а также иные земли, расположенные в границах лесного 
фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, 
и другие неудобные для использования земли)”.

Итак, по отношению к ЛЕСУ1 употребляется термин зем-
ли лесного фонда, которые, в свою очередь, подразделяются 
на лесные земли и нелесные земли. Лесными считаются 
земли, покрытые лесной растительностью, и земли, предна-
значенные для восстановления, т.е. пока не покрытые лесной 
растительностью. Нелесными признаются земли, приспособ-
ленные для нужд лесного хозяйства, а также те, которые по 
причине неудобства использования не могут быть признаны 
лесными.

Из всего сказанного выше можно заключить следующее: 
термины лесной фонд и земли лесного фонда (лесные и 
нелесные) выступают в данном документе – Лесном кодек-
се РФ 1997 г. в качестве синонимичных наименований. 
Согласно тому, как данные наименования употребляются в 
названном Кодексе, можно утверждать, что в состав лесного 
фонда (ЛЕС1) входят:

все ЛЕСА (земли лесного фонда, покрытые лесной 
растительностью);

земли лесного фонда без лесной растительности, 
возникшие в результате вырубки, пожара и других обстоя-
тельств и предполагающие дальнейшее восстановление 
(лесные земли);

земли лесного фонда, занятые под нужды лесного хозяй-
ства и неудобные для использования земли (болота, камен-
ные россыпи и др.), – нелесные земли.

При этом из состава лесного фонда исключены леса 
(ЛЕС2),

находящиеся на землях обороны,
образующие лесной ландшафт населенных пунктов (го-

родские леса).
Отдельную категорию составляет древесно-кустарнико-

вая растительность, не входящая ни в одну из двух описан-
ных категорий леса.

Согласно вышеизложенному лесной фонд (ЛЕС1, земли 
лесного фонда) дифференцирован на лесные земли с лесной 
растительностью и без нее и на нелесные земли. Нелесной 
фонд (ЛЕС2, леса, не входящие в лесной фонд) включает в 
себя леса на землях обороны и городские леса.

В Лесном кодексе РФ 1997 г. закреплены и словосочетания 
участок леса и участок лесного фонда. Так, в соответствии 
со ст. 9 гл. 2 Кодекса “к участкам лесного фонда относятся 
участки леса, а также участки лесных земель, не покрытых 
лесной растительностью, и участки нелесных земель (курсив 
наш. – Авт.). 
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Границы участков лесного фонда должны быть обозначе-
ны в натуре с помощью лесохозяйственных знаков и (или) 
указаны в планово-картографических материалах (лесных 
картах). 

К участкам лесного фонда и правам пользования ими 
применяются положения гражданского законодательства об 
объектах гражданских прав, а также положения земельного 
законодательства Российской Федерации о земельных участ-
ках, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

К участкам лесов, не входящих в лесной фонд, применя-
ются требования настоящей статьи, если иное не предусмот-
рено федеральными законами”. 

Как видно, термины участки леса и участки лесного 
фонда не являются тождественными. Термин участки 
леса может быть употреблен по отношению к любому типу 
леса, в отличие от термина участок лесного фонда, который 
используется для обозначения составных частей лесного 
фонда: участки лесных земель с лесной растительностью и 
без нее, участки нелесных земель.

Словосочетание лесной участок в Лесном кодексе РФ 
1997 г. не используется. Это термин сравнительно новый, 
начинает употребляться в Лесном кодексе РФ 2006 г. 

Словосочетания участок леса и участок лесного фонда в 
Лесном кодексе РФ 2006 г. отсутствуют. В его ст. 7 введено 
понятие лесной участок и определён термин-словосочета-
ние лесной участок: лесным участком является земельный 
участок, границы которого определяются в соответствии 
со ст. 67, 69 и 92 настоящего Кодекса. В данном случае 
для определения значения словосочетания лесной участок 
используется родо-видовая дефиниция. Лесной участок, 
таким образом, является разновидностью земельного 
участка, а дифференциальным признаком является способ 
установления границ.

В Комментарии к Лесному кодексу РФ 2006 г. указывает-
ся: «Сравнительный анализ ЛК РФ и его предыдущей редак-
ции показывает, что ранее вместо понятия “лесной участок” 
применялись понятия “участок лесного фонда” и “участок 
лесов, не входящих в лесной фонд”. При этом действовавшее 
ранее лесное законодательство исходило из того, что они не 
могут считаться земельными участками. Правовым обосно-
ванием этой позиции служило законодательное требование 
о применении к участкам лесного фонда положений земель-
ного законодательства о земельных участках, если иное не 
установлено Лесным кодексом»20. Использование терми-
на-словосочетания лесной участок затруднено тем, что 
в законодательстве отсутствует однозначная трактовка 
понятия земельный участок. Это в свою очередь приводит 
к проблемам в профессиональной и правовой сферах и сви-
детельствует о не сложившемся до настоящего времени взаи-
модействии элементов соответствующих терминологических 
систем. Вместе с тем указанные сложности свидетельствуют 
о настоятельной необходимости взаимного согласования 
лесного и земельного законодательств, которое следует 
начинать с детального анализа лингвистической струк-
туры соответствующих законодательных актов.

В этом же Комментарии говорится: “Лесные участки мо-
гут создаваться (формироваться) только на землях, где пред-
усмотрено проведение лесоустройства. Согласно статьям 23 
и 67 ЛК РФ к таким землям относятся земли лесного фонда, 
а также следующие виды земель:

20  Лесной кодекс Российской Федерации. Комментарии. М., 2007. 
С. 45.

– обороны и безопасности, на которых расположены 
леса;

– населённых пунктов, на которых расположены город-
ские леса;

– особо охраняемых природных территорий, на которых 
расположены леса”21.

Таким образом, лесные участки могут быть расположены 
в том числе и на землях лесного фонда.

В ч. 1 ст. 8 Кодекса предусматривается, что лесные участ-
ки из состава земель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности. Данная норма появилась в Кодексе в процес-
се его доработки. Первоначально предлагалось установить 
многообразие форм собственности на лесные участки22.

Согласно ст. 10 леса, расположенные на землях лесного 
фонда, подразделяются по целевому назначению, в отличие 
от лесов, расположенных на землях иных категорий23.

Таким образом, исходя из сказанного ранее, можно заклю-
чить, что лесные участки, расположенные на землях лесного 
фонда, также могут быть разнофункциональными.

В ст. 23 Лесного кодекса РФ 2006 г. также закреплено: 
“1. Основными территориальными единицами управления 
в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов являются лесничества и лесопарки.

2. Земли лесного фонда состоят из лесничеств и лесопар-
ков.

3. Лесничества и лесопарки также располагаются на зем-
лях:

1) обороны и безопасности, на которых расположены 
леса;

2) населенных пунктов, на которых расположены городские 
леса (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 141-ФЗ);

3) особо охраняемых природных территорий, на которых 
расположены леса”.

Следовательно, в качестве единиц лесного фонда (земель 
лесного фонда) следует признать лесничества и лесопарки, 
которые могут выступать основными территориальными 
единицами управления лесами. Земли иных категорий также 
могут быть лесничествами и лесопарками, которые находят-
ся на землях обороны и безопасности, на землях населенных 
пунктов, на природоохранных территориях.

В связи с решением поставленных в данном исследова-
нии задач необходимо рассмотреть и содержание ст. 68 и 69 
указанного Кодекса.

Так, в ст. 68 закреплено: “1. Лесоустройство включает в 
себя:

1) проектирование лесничеств и лесопарков (здесь и да-
лее подчеркнуто нами. – Авт.);

2) проектирование эксплуатационных лесов, защитных 
лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков 
лесов;

3) проектирование лесных участков;
4) закрепление на местности местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных 
лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и 

21  Там же. С. 48.
22  См.: там же. С. 51. 
23  См.: там же. С. 60, 61.
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лесных участков”. А в ст. 69 указано: “Местоположение, 
границы и площадь лесных участков определяются соот-
ветственно по лесным кварталам и (или) лесотаксационным 
выделам, их границам и площади”.

Данное положение дает возможность говорить об иерар-
хических единицах лесоустройства, каждую из которых 
можно охарактеризовать следующим образом: “состоит 
из….”, “входит в ….”.

Самыми крупными единицами являются лесничества и 
лесопарки (в рассматриваемом документе не определены 
различия между ними). 

В Толковом словаре русского языка представлены сле-
дующие дефиниции: лесничество – участок леса как хозяй-
ственная единица, а также управление, ведающее этим лес-
ным участком; лесопарк – пригородный лес, расчищенный и 
используемый как парк24.

Согласно ст. 68 Кодекса на территории лесничеств и 
лесопарков могут располагаться эксплуатационные леса, 
защитные леса, резервные леса, особо защитные участки 
леса; внутри лесов могут быть спроектированы лесные уча-
стки; территория лесных участков определяется границами 
лесных кварталов; лесные кварталы могут иметь членение 
в соответствии с лесотаксационными выделами. Таксация 
лесов предполагает “выявление, учет, оценку качественных 
и количественных характеристик лесных ресурсов”.

Итак, в Лесном кодексе РФ 2006 г.: 
1) исключены из оборота термины участок леса, участок 

лесного фонда;
2) определены структурные единицы лесоустройства: 

лесничества, лесопарки, леса, лесные участки, лесные квар-
талы, лесотаксационные выделы;

3) зафиксирована единица, которая является предметом 
договора аренды земель лесного фонда, – лесной участок.

Подчеркнём, что, исходя из толкований термина-слово-
сочетания лесной участок, невозможно определить, как и 
каким образом, несколькими арендаторами или одним, для 
одного или для различных видов деятельности может быть 
использован лесной участок.

В Лесном кодексе РФ 1997 г. терминологическое слово-
сочетание лесной участок вообще не использовался. Что 
же касается участка лесного фонда, то из контекста этого 
Кодекса следует:

1) участок лесного фонда предоставляется арендатору 
для осуществления одного или нескольких видов лесо-
пользования (ст. 31);

2) лесной фонд может передаваться в аренду для осуще-
ствления одновременно всех видов лесных пользований 
или отдельных видов (ст. 34);

3) права пользования участками лесного фонда и права 
пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд, 
осуществляются на основе признания многофункциональ-
ного значения лесов (одновременного использования раз-
ными лицами и в разных целях) (ст. 22);

24  См.: Толковый словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. 
В 4-х т. Т. 2. С. 176, 177.

4) участок лесного фонда может предоставляться для 
осуществления одного или нескольких видов лесополь-
зования одному или нескольким лесопользователям 
(ст. 80).

Однако вновь следует подчеркнуть, что, во-первых, в 
Лесном кодексе РФ 1997 г. не использовался термин лесной 
участок. А во-вторых, что касается употребляемого здесь 
термина участок лесного фонда, то его дефиниция не содер-
жит дифференциальных признаков, связанных с особенно-
стями использования участка лесного фонда. Информация о 
многофункциональности участка лесного фонда может быть 
извлечена лишь из контекста этого Кодекса.

В контексте же Кодекса 2006 г., напротив, употребляется 
термин-словосочетание лесной участок. Вместе с тем пред-
лагаемая этим Кодексом дефиниция термина не включает 
в себя дифференциальных признаков понятия лесной 
участок, по которым можно было бы делать вывод о 
возможных вариантах использования лесных участков. 
Ответ на вопрос о возможности использования лесного уча-
стка несколькими арендаторами для различных видов дея-
тельности может быть дан не из толкования термина лесной 
участок, а лишь из контекста Кодекса 2006 г. (в частности, 
из ряда соответствующих статей). Так, в ст. 50 говорится: 
“Запрещаются монополистическая деятельность и недоб-
росовестная конкуренция в области использования лесов”. 
Указание на недопустимость монополистической деятельно-
сти в области лесопользования свидетельствует о том, что 
Лесной кодекс РФ предполагает многоцелевое использо-
вание земель лесного фонда.

О том, что Лесной кодекс РФ предусматривает много-
целевое использование леса, свидетельствует и наличие в 
Кодексе ст. 25, где перечислены более 15 видов использова-
ния лесов и также, в частности, говорится: “Леса могут ис-
пользоваться для одной или нескольких целей (выделено 
нами. – Авт.) предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами”. Единственным видом использо-
вания лесов из предусмотренных в ст. 25 Лесного кодекса 
РФ, когда аренда лесных участков не допускается, является 
осуществление религиозной деятельности (ст. 47). Вместе с 
тем недостаточная разработанность термина лесной уча-
сток и отсутствие чётких смысловых связей между наиме-
нованиями лесной участок и лес, несомненно, усложняет 
как профессиональную, так и правовую коммуникацию. 

Таким образом, обладая конвенционально установлен-
ной предметно-понятийной отнесённостью, новое тер-
минологическое наименование лесной участок не имеет 
чётких структурных связей с другими элементами сло-
жившейся терминологической системы в сфере лесного 
хозяйства.

В заключение считаем необходимым подчеркнуть сле-
дующее:

в целях обеспечения эффективной профессиональной 
коммуникации необходимы доработка и уточнение тер-
минологии, переиздание дополненного и откорректиро-
ванного терминологического словаря, разработка про-
фессионального тезауруса, приведённого в соответствие 
с действующим в сфере лесного хозяйства законодатель-
ством. 


