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Аннотация. Цель исследований – на основе анализа архивных материалов, литературных источников и 
собственных исследований рассмотреть особенности организации изгородного содержания северных оле-
ней в лесной зоне Тюменского Севера. Методы. В ходе исследования применялись исторический, эксперт-
ный, сравнительный, структурный анализ, мониторинг, аналогия, обобщение. Результаты. Изгородное 
содержание северных оленей в регионах Субарктики применяется уже около 100 лет, но сегодня требует 
нового концептуального подхода к проектированию ферм в лесной зоне. В Тюменской области выпасается 
почти 700 000 домашних северных оленей – самое большое поголовье в Арктике и Субарктике. Для выпаса 
оленей используются в основном пастбища тундровой зоны – здесь в летний период находится 92 % стад. 
Из-за превышения проектной оленеемкости пастбища в ЯНАО последние 30 лет находятся в состоянии 
долговременного перевыпаса и требуют снижения пасторальной нагрузки. Одним из путей оптимизации 
тундрового выпаса оленей является перевод части животных на свободные лесные пастбища. С 2019 г. в 
Ямало-Ненецком автономном округе проводится производственный эксперимент по круглогодовому выпа-
су стад оленей в лесной зоне с использованием изгородей. Проведено мониторинговое исследование двух 
ферм изгородного содержания в лесной зоне ЯНАО. Реализация проектов по созданию ферм изгородного 
содержания северных оленей в лесной зоне Тюменского Севера позволит не только разгрузить тундровые 
пастбища, но и решить ряд вопросов социально-экономического, экологического, технологического харак-
тера на территориях традиционного природопользовании в ЯНАО и ХМАО-Югре. Научная новизна ра-
боты заключается в комплексном подходе к целям проектирования лесных ферм изгородного содержания 
северных оленей, включающем в себя не только технологические особенности проектов, но и их социаль-
ную значимость для коренного малочисленного населения Севера.
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Постановка проблемы (Introduction)
Северное оленеводство вопреки сложившему-

ся в обществе стереотипу представляет собой не 
только набор традиций, но и предполагает особый 
образ жизни, который включает в себя инноваци-
онные технологические приемы и новые практи-
ки. Достаточно вспомнить историю новаций в ХХ 
веке: внедрение коралей – загонов для обработки и 
просчета оленей, раздельный выпас транспортного 
и плодового стада, ежегодную вакцинацию и обра-
ботки оленей от инвазий, применение радиосвязи, 
снегоходов, электрогенераторов, новых синтетиче-
ских материалов [1, с 140]. Все это было внедрено 
в северное оленеводство в течение жизни одного-
двух поколений и сейчас уже воспринимается как 
неотъемлемая часть технологического процесса. В 
современных условиях рыночной экономики и про-
должающейся глобализации в отрасли произошли 
серьезные изменения – прежде всего в локальных 
сообществах самих оленеводов, что не могло не 
отразится на экономике их домохозяйств, сокраще-
нии кадрового потенциала, снижении компетенций 
у оленеводов и специалистов, состоянии популяций 
домашних северных оленей и оленьих пастбищах 
[2, с. 24]. Органы власти субъектов Арктической 
зоны стараются поддерживать современные техно-
логии выпаса домашних северных оленей, где от-
расль остается социально значимой для сельского 

аборигенного населения [3–6].
Тюменская область располагает самым боль-

шим в мире поголовьем домашних северных оле-
ней, которое, по последним данным Росстата, на-
считывает 683 724 голов, в т. ч. в Ямало-Ненецком 
автономном округе 649 831, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре – 33 893 животных [7]. 
Для выпаса оленей используются в основном паст-
бища тундровой зоны – здесь в летний период нахо-
дится 92 % стад. Пастбища лесотундровой и лесной 
зоны используются в основном в зимний период и 
незначительно в летний. Такая непропорциональ-
ность в сезонной эксплуатации пастбищ привела к 
локальному истощению пастбищ в тундровой зоне, 
повлекшему за собой нестабильность производ-
ственных показателей отрасли вплоть до массового 
падежа животных в неблагоприятные по погодным 
условиям годы. Одним из возможных путей реше-
ния проблемы в Стратегии социально-экономиче-
ского развития ЯНАО до 2030 г. предлагается пере-
мещение части тундровых стад в лесную зону с по-
следующим содержанием на огороженных участках 
в летний период. 

С 2019 г. в ЯНАО проводится производственный 
эксперимент по круглогодовому выпасу стад оленей 
в лесной зоне с использованием замкнутых изгоро-
дей. Проведено мониторинговое исследование двух 
ферм изгородного содержания в лесной зоне ЯНАО. 

Abstract. The purpose of the research is based on the analysis of historical and modern experience of hedge keep-
ing of reindeer, to determine the possibilities and tasks of creating reindeer farms in the forest zone of the Tyumen 
North. Methods. During the study historical, expert and comparative analysis, structural analysis, monitoring, 
analogy, generalization were used. Results. The hedge keeping of reindeer in the Subarctic regions has been used 
for about a hundred years, but today it requires a new conceptual approach to the design of farms in the forest 
zone. Almost 700,000 domestic reindeer are grazed in the Tyumen region are the largest population in the Arctic 
and Subarctic. The pastures of the tundra zone are mainly used for grazing deer – 92 % of the herds are located 
here in the summer. Due to the excess of the project reindeer capacity, pastures in the Yamal-Nenets Autonomous 
District have been in a state of long-term overgrazing for the last 30 years and require a reduction in pastoral load. 
One of the ways to optimize the tundra grazing of deer is to transfer some of the animals to free forest pastures. 
Since 2019 In the Yamalo-Nenets Autonomous District, a production experiment is being conducted on year-round 
grazing of reindeer herds in a forest area using hedges. A monitoring study of two hedge farms in the forest zone 
of the Yamalo-Nenets Autonomous District was conducted. The implementation of projects to create hedge farms 
for reindeer in the forest zone of the Tyumen North will not only relieve tundra pastures, but also solve a number 
of socio-economic, environmental, technological issues in the territories of traditional nature management in the 
Yamalo-Nenets Autonomous District and KhMAO-Yugra. The scientific novelty of the work lies in a comprehen-
sive approach to the tasks and goals of designing forest farms for hedging reindeer, which includes not only the 
technological features of the projects, but also their social significance for the indigenous small population of the 
North.
Keywords: reindeer husbandry, Tyumen region, indigenous population, reindeer pastures, hedge keeping of deer, 
acclimatization of deer.
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Предварительные выводы в целом положительные, 
но, чтобы получить надежное заключение, необхо-
димо проведение дополнительных исследований по 
состоянию растительного покрова в изгороди и во-
круг нее, изменению морфобиологических, физио-
логических и продуктивных показателей оленей, 
социально-экономического статуса семей оленево-
дов. Реализация проектов по созданию ферм изго-
родного содержания северных оленей в лесной зоне 
Тюменской области позволит не только разгрузить 
тундровые пастбища, но и решить ряд вопросов со-
циально-экономического, экологического, техноло-
гического характера на территориях традиционного 
природопользовании в ЯНАО и ХМАО-Югре. 

Цель исследований – на основе анализа архив-
ных материалов, литературных источников и соб-
ственных исследований рассмотреть особенности 
организации изгородного содержания северных 
оленей в лесной зоне Тюменского Севера.
Методология и методы исследования (Methods)

Результаты работы основываются на анализе 
архивных материалов и литературных источников, 
а также материалов собственных исследований. 
Были использованы методы исторического и срав-
нительного анализов, структурного анализа, визу-
ализации, систематизации, аналогии, обобщения, 
геоботанические и опросные исследования. Работа 
выполнена в Санкт-Петербургском федеральном 
исследовательском центре РАН, ГАУ ЯНАО Науч-
ном центре изучения Арктики (г. Салехард), Инсти-
туте биологии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар).

Для анализа функционирования оленеводческо-
го хозяйства с изгородным содержанием оленей в 
лесной зоне в 2021 и 2022 гг. были организованы 
экспедиции в оленеводческие хозяйства располо-
женные в Надымском и Тазовском районах Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Основное вни-
мание уделялось опыту строительства изгородей 
и вспомогательных сооружений, оценке состояния 
оленьих пастбищ, организации выпаса животных, 
хозяйственно-экономическим показателям хо-
зяйств. 

Результаты (Results)
В настоящее время выделяют два основных типа 

оленеводства на севере Тюменской области:
1. Тундровое крупностадное – в ЯНАО это 

Ямальский и Тазовский районы полностью, север 
Приуральского, Шурышкарского и Надымского 
районов, В ХМАО-Югре – предгорья Березовско-
го района, На этих ландшафтах 92 % домохозяйств 
оленеводов содержат до 96 % всего поголовья до-
машних северных оленей Тюменской области. 

2. Лесотундровое и лесное мелкостадное – в На-
дымском и Приуральском районах, Красноселькуп-
ском и Пуровском районах ЯНАО, в Сургутском, 
Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах 
ХМАО-Югры (рис. 1).

Уже несколько лет в ЯНАО идет активная дис-
куссия между представителями науки, обществен-
ности, оленеводов, малого бизнеса и органов вла-
сти по поводу перевода части оленей из тундровой 
зоны в лесную в связи с истощением и деградацией 
тундровых пастбищ. 

Лесное оленеводство значительно отличается 
от тундрового и требует решения крупных орга-
низационных и методических проблем по выбору 
участка для выпаса, подбора компетентных испол-
нителей, источников значительных финансовых ре-
сурсов для строительства производственных соору-
жений, прежде всего, изгороди. В первую очередь 
нужно учитывать наличие компетентных трудовых 
ресурсов. Примером недооценки данного фактора 
может послужить неудачный опыт развития изго-
родного оленеводства в Республике Коми. В 2016 г. 
в Княжпогостский район республики (Княжпогост-
ский филиал ООО «Агрокомплекс «Инта припо-
лярная) перегнали 500 голов из Надымского района 
ЯНАО, но при этом на площади в 36 тыс. га не учли 
кормовые ресурсы, желание и трудовой потенциал 
оленеводов, которые не имели представление о том, 
как содержать оленей в изгороди. При интенсивной 
нагрузке пастбища были выбиты в течение одного 
года, непроизводительный отход увеличился в разы 
из-за постоянного присутствия хищников и поломок 
изгороди. В итоге проект закончился гибелью ча-
сти животных и вынужденным убоем оставшихся. 

Для оленеводов из числа коренного населения 
переход из одной зоны выпаса оленей на постоян-
ное проживание в другой, связан не просто со сме-
ной локации, но и кардинальной переменой образа 
жизни, традиций и технологий, социального окру-
жения. Такие перемены – на грани экзистенцио-
нальных – возможны для аборигенного населения 
только при наличии очень весомой мотивации, в 
число которых могут входить не столько финан-
совые преференции, как скорее социальные, свя-
занные с проживанием семьи круглый год в более 
комфортных условиях без потери традиционного 
образа жизни с оленями. Фермы с изгородным со-
держанием оленей в значительной мере способны 
предоставить бывшим тундровым кочевникам та-
кие условия.

Накопленный практический опыт российского 
и зарубежного оленеводства показывает, что для 
устойчивого ведения отрасли в лесных условиях 
оптимальным способом содержания домашних се-
верных оленей является изгородный, который по-
зволяет эффективно управлять стадом и сохранять 
поголовье животных.

Для изоляции путей кочевания домашних север-
ных оленей от неуправляемых многотысячных стад 
дикого северного оленя применяются направляю-
щие и отсечные изгороди, которые не дают попу-
ляциям животных смешиваться. Подобные много-
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километровые изгороди существуют в Финляндии 
и Норвегии, на полуострове Сьюард (штат Аляска, 
США) [8, с. 20]. Данные виды изгородей относятся 
к незамкнутому типу и предназначены для кратко-
временного сезонного использования. 

Из практики северного оленеводства известно, 
что выпасать стада оленей летом в лесной зоне го-
раздо сложнее, чем в тундре, где на открытых про-
странствах, на обдуваемых возвышенностях или на 
морских побережьях животные могут найти защиту 
от жары и гнуса. В свою очередь, лесное оленевод-
ство в бесснежный период требует от пастухов зна-
чительных затрат времени и усилий на удержание 
стада и поиск отбившихся оленей. Практика под-
сказала выход: в самые опасные периоды загнать 
оленей в замкнутые изгороди, где свобода передви-
жения животных будет существенно ограничена и 
не потребуется постоянное присутствие человека. 
При этом для реализации такой технологии потре-

бовались как необходимый строительный материал, 
рабочие руки для строительства, так и постоянный 
контроль со стороны пастухов за состоянием изго-
роди. Изгороди были несложными в изготовлении и 
недолговечными в использовании, поскольку стро-
ились из подручного материала, обычно дерева.

Исторический анализ. Направляющие изгоро-
ди, возможно, являются одной из древнейших форм 
загонной охоты на диких северных оленей, которая 
отражена на петроглифах Альты в Норвегии [9, с. 
131–132]. В целях долговременного содержания и 
пастьбы оленей строят замкнутые изгороди, кото-
рые имеют давнюю историю применения и совер-
шенствования. Огораживать пастбищные участки 
как технологический прием выпаса северных оле-
ней в лесу начали еще сотни лет назад. Народами, 
первыми освоившими изгородное содержание в та-
ежной зоне, были эвенки, а в лесотундровой – саа-
ми [10, с. 85]. 

Рис. 1. Карта оленьих пастбищ Тюменской области
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Fig. 1. Map of reindeer pastures of the Tyumen region

Попытки организовать лесные фермы содержа-
ния домашних северных оленей в ХХ в. предпри-
нимались неоднократно. Так, на территории Ре-
спублики Коми лесное (изгородное) оленеводство 
существовало в дореволюционное время, но форма 
природопользования практически полностью ис-
чезла в годы Гражданской войны. Попытки ее вос-
становления относятся к периодам 1931–1943 гг., 
1952 г. ‒ когда был предпринят перевод отдельных 
небольших стад оленей из тундровых районов в бо-
лее южные районы республики [11, c. 111]. Геобо-
танические исследования показывали высокий кор-
мовой потенциал по зеленым и лишайниковым кор-
мам для разведения животных. Хорошая кормовая 
база и заинтересованность населения приносили 

результаты: от 425 голов тундровых оленей, заку-
пленных и перемещенных из Ижемского района в 
Помоздинский в 1944 г., к 1953 г. численность стада 
(животных содержали вне изгородей) увеличилась 
до 1137 голов. Однако в середине 1990-х после 50 
лет успешной работы в силу социально-экономиче-
ских причин хозяйство ликвидировали. Работники 
хозяйства отмечали перспективность направления: 
достижение больших по сравнению с тундровыми 
оленями показателей по весу, целостность шкур 
(отсутствие подкожного овода в лесной зоне).

В опытном стаде Ямальской оленеводческой 
станции в 1950–1952 гг. впервые была применена 
усовершенствованная изгородь. Со второй поло-
вины ХХ в. для выпаса оленей строятся комби-
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нированные изгороди, включающие разные виды 
материалов (проволока, облегченная металличе-
ская сетка, металлические опоры), что значительно 
ускорило строительство и увеличило срок эксплуа-
тации изгородей [12, с. 13]. Позднее изгороди поя-
вились в оленеводстве Мурманской и Магаданской 
областей, в Саха (Якутии) [13, с. 19]. 

Так, в стаде № 5 колхоза «Тундра» Мурманской 
области при переходе на изгородный выпас улуч-
шился нагул животных, резко снизилась яловость. 
Проведение выпаса оленей на огороженных паст-
бищах позволило в колхозе почти полностью лик-
видировать заболеваемость животных некробакте-
риозом и пневмонией [14, с. 43].

Впервые применив изгороди, бригада Удалого 
из совхоза «Буксунда» (Магаданская область) со-
кратила отход оленей в до 1 %, а бригада Гаркани 
из совхоза «Талая» – до 2 %, тогда как до приме-
нения изгородей отход животных был во много раз 
больше. Затраты на строительство изгородей возме-
щены за счет резкого сокращения потерь в первый 
же год их использования [15, с. 24].

В последние годы предпринимаются небезу-
спешные попытки внедрить в загонное содержание 
северных оленей пластиковые сети и электроизго-
родь (рис. 2).

Первые рекомендации по технологии кругло-
годового изгородного содержания северных оле-
ней для таежной зоны были составлены в НИИСХ 
Крайнего Севера [16, c. 31]. В них учитывался опыт 
строительства и эксплуатации изгородей, рекомен-
дации по выбору пастбищного участка, предлага-
лась организационно-технологическая схема содер-
жания животных внутри изгороди.

Вследствие причин субъективного характера 
разработанная технология лесных ферм северных 
оленей так и не была реализована в практику. 

В 1975–1980 гг. в Приуральском районе ЯНАО 
(Полуй (северная тайга)) был проведен научный 
эксперимент изгородному содержанию двух стад 
тундровых оленей. Эксперимент был признан 
успешным: тундровые олени адаптировались и ста-
ли круглый год выпасаться в лесу [17, с. 13]. 

В Эвенкии традиционно практиковалось сезон-
ное содержание оленей в изгороди («огородах»). 
Этим занимались в основном охотники, незанятые 
на охотпромысле в летний период [18, с. 15]. 

В Республике Саха (Якутия) в 2005–2010 гг. 
был испытан метод круглогодового содержания се-
верных оленей в изгороди [19, с. 22]. В результа-
те были получены положительные адаптационные 
показатели у оленей. Вместе с тем, на наш взгляд, 
в данной работе мало информации по организа-
ции технологического процесса и трансформации 
геоботанического состава пастбищ в изгороди при 
длительной эксплуатации. [20, с. 154]. 

Особенности современного применения из-
городей в оленеводстве. Основными объектами 
изгородного оленеводства являются домашние се-
верные олени, огороженный пастбищный участок 
и хозяйственно-бытовой комплекс (откормочные 
площадки, корали, убойный и ветеринарный пун-
кты, жилые помещения, склады, бытовые построй-
ки и пр.), то есть все необходимое для выпаса стада, 
проведения зооветеринарных работ и обеспечения 
социально-бытовых потребностей оленеводов и 
специалистов (рис. 3).

Рис. 2. Электроизгородь. Фото С. М. Зуева
Fig. 2. Electric fence. Photo by S. M. Zuev
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Экономический анализ опыта функционирова-
ния изгородных оленьих ферм в Надымском районе 
убеждает, что данный вид содержания животных 
позволяет на протяжении многих лет показывать 
стабильные производственные показатели. Некото-
рые авторы отмечали, что правильная организация 
изгородного содержания оленей и рациональная 
эксплуатация огороженных пастбищ позволяют 
повысить упитанность животных, значительно со-
кратить непроизводственный отход оленей, каче-
ственно проводить ветеринарно-зоотехнические 
мероприятия (в лесной зоне тундровые олени через 
несколько лет увеличивают свою живую массу на 
1013 кг, убойную массу – на 3–4 кг) [21, с. 98]. 

Анализ результатов геоботанических исследова-
ний лесных оленьих пастбищ Тюменского Севера 
показал, что природные комплексы здесь мало из-
менены, а существующие запасы кормовой базы 
достаточно высоки [22, с. 65; 23, с. 167]. Так, общий 
запас фитомассы на огороженных участках паст-
бищ площадью от 7200–8000 га, позволяет единов-
ременно содержать до 600–700 голов оленей в На-
дымском районе, и до 700–900 голов – в Тазовском, 
но не более, чем на протяжении 5–7 лет, после чего 
требуется корректировка оленеемкости пастбищ и 
выпасаемого поголовья. 

При лесном выпасе оленей требуется периоди-
ческая смена оленьих пастбищ за счет ежегодного 
расширения огороженных участков, а это влечет 
увеличение трудовых и финансовых затрат для 
строительства дополнительных стационарных и 
передвижных изгородей [2, с. 38].

Для того чтобы сохранить кормовые ресурсы 
пастбищ, на каждом огороженном участке Надым-

ского и Тазовского районов в течение года реко-
мендуется содержать в пределах 110–120 голов се-
верных оленей. Это не соответствует имеющемуся 
стремлению оленеводов увеличить его до получе-
ния экономической прибыли (500–600 голов) и по-
требует как диверсификации ассортимента продук-
ции на фермах, так и дополнительных социальных 
трансфертов для семей оленеводов. 

Опыт организации оленеферм в Скандинавии, 
на Аляске, в Республике Саха (Якутия) и даже в 
Подмосковье показывает, что северный олень спо-
собен к сравнительно быстрой адаптации к новым 
экологическим условиям [24]. Следовательно, при 
организации оленеферм в лесной зоне Тюменской 
области вопрос наличия ресурсов кормовой базы 
не является лимитирующим, но он требует прове-
дения дополнительных научных исследований по 
локальным особенностям технологии кормления 
оленей для каждой проектируемой фермы.

Более сложной представляется нам проблема 
термоадаптации оленей перемещенных с севера на 
юг, а также к очень высокой численности кровосо-
сущих насекомых и оводов. Как известно, северный 
олень тяжело переносит высокие температуры лет-
него периода, что потребует в лесной зоне опреде-
ленного времени для адаптации животных к темпе-
ратурному стрессу. Кроме того, для защиты живот-
ных от теплового стресса и высокой численности 
насекомых можно строить специальные «теневые 
навесы» и обрабатывать оленей репеллентами.

Проведенный анализ эффективности создания 
оленеводческих ферм изгородного содержания в 
лесной зоне Тюменского Севера показал, что от 
внедрения новой технологии можно ожидать следу-
ющие результаты:

Рис. 3. Жилой дом и чум на производственно-бытовой базе оленфермы. Фото С. М. Зуева
Fig. 3. The living house and tent on the production and household base of a reindeer farm. Photo by S. M. Zuev
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1. Экологические – снижение численность оле-
ней в тундровых регионах, оптимизация условия 
выпаса, использование в качестве пастбищ не за-
нятых участков лесотундры и тайги, включив их в 
экономический оборот.

2. Социальные – дополнительные рабочие ме-
ста, снижение безработицы, повышение заработной 
платы, обучение молодежи, сохранение традицион-
ных национальных навыков.

3. Экономические – получение дополнительной 
оленеводческой продукции, организация более 
полной переработки оленеводческой продукции 
развитие различных форм агротуризма, создание 
сувенирных цехов, повышение отчислений в регио-
нальный бюджет.

4. Технологические – внедрение новых техноло-
гических разработок и приемов заготовки и пере-
работки оленеводческой продукции. 

Рекомендации для оленеводов и специалистов: 
1. Ежедневно проверять изгородь на сохран-

ность (в период пребывания оленей в изгороди), 
срубать все старые, поломанные, наклоненные де-
ревья вдоль изгороди, которые могут повредить ее.

2. Для организации пастбищеоборота внутри 
периметра используемого участка и увеличения 
эффективности контроля выпаса оленей применять 
легкие переносные изгороди.

3. Строить маршрутные домики (временные 
сезонные жилища) в самой отдаленной точке от 
центрально стоянки для облегчения труда и отдыха 
оленеводов во время осмотра изгороди.

4. В бесснежный период организовать переко-
чевки как внутри, так и за пределами изгороди, что-
бы взрослое поголовье и вновь родившиеся телята 
привыкали к контакту с человеком.

5. Проводить белково-минеральную подкормку 
беременных самок перед отелом (февраль – апрель), 
кастрацию выбракованных самцов (август).

6. Организовывать гаремную случку племенных 
самцов и самок на отдельно огороженной террито-
рии.

7. Максимально изучить близлежащие террито-
рии запасных пастбищ, расположенных за преде-
лами изгороди, и проложить маршруты движения 
стада к ним.

8. Продолжить практику периодического содер-
жания стада оленей за пределами изгороди, где при-
менять технологию свободного выпаса.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

В качестве основной задачи перемещения север-
ных оленей из тундровых районов Тюменской об-
ласти на постоянный выпас в лесную зону ставится 
снижение пасторальной нагрузки на перегружен-
ные тундровые пастбища. Администрация ЯНАО 
под влиянием экспертного сообщества с участием 
представителей науки поддержала проект экспери-
ментальных ферм северных оленей с изгородным 
содержанием путем грантового бюджетного финан-
сирования. Финансовые средства успешно освое-
ны, сформированы коллективы оленеводов из числа 
опытных тундровиков, выделены и огорожены не-
обходимые площади земель для выпаса, перегнано 
около 1000 оленей на две фермы. Станет ли новый 
проект началом «великого переселения» оленей 
и оленеводов, говорить пока рано, поскольку его 
эффективная реализация требует не только финан-
сов и рабочей силы. Нужны новые компетенции 
и пастухам, и специалистам. Важна достоверная 
экспертная оценка результатов эксперимента. Тре-
буется время для апробации многих технологиче-
ских новшеств. Предварительные выводы в целом 
положительные, но, чтобы уверенно рекомендовать 
инновационную технологию в практику, необходи-
мо проведение дополнительных исследований по 
состоянию растительного покрова в изгороди и во-
круг нее, изменению морфобиологических, физио-
логических и продуктивных показателей оленей, 
социально-экономического статуса семей оленево-
дов. Для внедрения технологии изгородного содер-
жания на Севере Тюменской области рекомендует-
ся решить ряд административно-управленческих 
вопросов: 

1) выявить наиболее перспективные для разви-
тия изгородного оленеводства территории, свобод-
ные от притязания третьих лиц; 

2) урегулировать вопросы пользования земель 
в Лесном фонде; внести поправки в действующие 
нормативно-правовые акты;

3) разработать государственную программу по 
развитию изгородного оленеводства, включающую 
систему компенсационных мер на строительство 
изгородей.
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