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Аннотация: Одним из общепризнанных последствий изменений климата 

является изменение ареалов организмов. Считается, что благодаря потеплению в 
Арктику проникают бореальные виды, а непосредственно арктические виды 
сокращают свой ареал. При этом предположение о связи с климатическими 
изменениями принимается большинством авторов без каких-либо доказательств и 
сопутствующих исследований. В докладе рассмотрены недавние находки 
бореальных моллюсков Aporrhais pespelicani в губе Кислая Баренцева моря, 
Pleurotomella packardii на шельфе юго-западной части Баренцева моря, Onoba 
aculeus севернее архипелага Новая Земля и некоторых других. Все находки были 
сделаны в регионах, находящихся севернее их известного ареала. Более детальное 
изучение обстоятельств находок и биологии видов показало отсутствие чёткой 
связи с изменениями климата. 

Ключевые слова: изменения климата, Арктика, моллюски. 
 
Одним из общепризнанных последствий изменений климата является 

изменение ареалов организмов. Считается, что благодаря потеплению в Арктику 
проникают бореальные виды, а непосредственно арктические виды сокращают 
свой ареал. При этом предположение о связи с климатическими изменениями 
принимается большинством авторов без каких-либо доказательств и 
сопутствующих исследований [1]. В настоящем докладе будет рассмотрено 
несколько случаев находок брюхоногих моллюсков, более детальное изучение 
которых показало отсутствие чёткой связи с изменениями климата. 

В 2008 году было обнаружено плотное, но локальное поселение моллюска 
Aporrhais pespelicani в губе Кислая Баренцева моря [2]. Спустя десять лет 
популяция вымерла, при этом за весь период исследования не было обнаружено 
молоди этого вида [3]. Мы предполагаем, что возникновение и вымирание 
поселения моллюсков связано не с расширением ареала, а со структурой 
метапопуляции вида, который по крайней мере на границе ареала может 
образовывать короткоживущие «популяционнвые острова». 

Моллюск Pleurotomella packardii был обнаружен южнее известного ареала 
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этого вида в юго-западной части Баренцева моря [4]. Однако эта же находка 
оказалась и самой мелководной, известной для этого вида и самая тепловодная для 
этого вида, обитающего на батиали, при температурах близких или ниже +1°С [5], 
тогда как в месте находки температура колеблется от +3°С до +4°С [6]. В случае 
влияния изменений температуры на распространение вида, эффект должен был бы 
быть обратным. 

В докладе также обсуждается находка Onoba aculeus севернее архипелага 
Новая Земля и некоторых других видов моллюсков. 

 
Работа выполнена при поддержке российского научного фонда (грант № 
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Аннотация: вопросы продовольственной безопасности Арктических 
регионов всегда были и остаются актуальными. Территориальная удаленность и 
трудности с поставками продовольствия делают северные территории уязвимыми 
с точки зрения постоянного обеспечения качественными и дешевыми продуктами 
питания. Агропромышленный сектор Ямало-Ненецкого автономного года активно 
развивался с 1930-х годов, здесь функционировали зональные опытные 
агростанции и колхозы, выращивали картофель, капусту и другие овощи как в 
открытом, так и в закрытом грунте. Однако, после развала СССР и кризиса 90-х 


