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Дальневосточная мойва, уёк – массовый вид корюшковых рыб, распро-
страненный от Берингова моря до п-ова Корея, встречен в дельте Лены, 
в Охотском и в Японском морях заходит в пресную воду; по американско-
му побережью – от Аляски до Ванкувера (Линдберг, Легеза, 1965; Андри-
яшев, Чернова, 1994). Мойва играет большую роль в океанических и при-
брежных экосистемах, представляя собой важное звено переноса энергии 
между трофическими уровнями (Hunt et al., 2002). От численности мойвы 
зависит существование многих видов рыб, морских птиц и млекопитаю-
щих (Merrick, 1997; Rose, 2005). В то же время, работ по тихоокеанской 
мойве немного, в частности, почти ничего не известно об особенностях 
биологии островных популяций мойвы и её роли в прибрежных экосисте-
мах Алеутских и Командорских островов (Mayumi et al., 2008). В связи 
с этим, целью данного исследования было получение первичных данных 
по основным биологическим и морфологическим показателям мойвы из 
прибрежных вод о. Беринга (Командорские острова). 

Материал собирали в мае–июне 2014–2016 гг. сачками в прибойной 
зоне северной части о. Беринга (недалеко от рек Буян и Каменка), для 
анализа использовано 75 экз. Полный биологический анализ и морфоме-
трия выполнены по схеме Правдина (1966), возраст рыб определяли по 
отолитам.

Мойва нерестится вдоль всего побережья о. Беринга. Её размножение 
происходит в середине июня, при температуре прибрежной воды около 
7 0С. Массовый нерест обычно протекает в относительно короткие сро-
ки 7–10 дней, хотя в отдельные годы может растягиваться на две недели. 
Подход производителей к побережью начинается в первой декаде июня, 
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тогда же можно встретить и первых нерестящихся особей. В 2014 г. нерест 
мойвы отмечен с 8 по 17 июня, в 2015 г. – с 3 по 12 июня, в 2016 г. он закон-
чился 18 июня. На нерестилищах значительно преобладают самцы 1 : 4.6. 

На побережье о. Беринга мойва для нереста использует песчано-галеч-
никовый грунт. Обычно такие участки встречаются вблизи устьев рек. 
Участки побережья с чисто песчаными пляжами мойва избегает. Массо-
вый подход к берегу наблюдается ночью, в период максимального суточно-
го прилива. По нашим наблюдениям, массового перехода на питание мой-
вой морских млекопитающих и морских рыбоядных птиц не происходит. 

Длина тела (FL) самцов от 142 до 158 (в среднем 150.1) мм, самок – 132–
152 (в среднем 140.1) мм; масса тела самцов от 19 до 23 (в среднем 26.1) г, 
самок – от  12 до 21 (в среднем 17.0) г. В нерестовом стаде преобладают 
рыбы в возрасте 2+. Среди самцов трёхлетние рыбы (2+) составили 87,3 %, 
четырёхлетние (3+) – 12,7 %, среди самок выявлены только трёхлетние 
особи (2+). По длине тела мойва о. Беринга меньше, чем из юго-западной 
части Камчатки, но существенно больше, чем из восточной части Берин-
гова моря у берегов Аляски (табл. 1). Морфометрическая характеристика 
мойвы представлена в таблицe 2. Между самцами и самками по большин-
ству пластических признаков выявлен половой диморфизм, по меристи-
ческим признакам таких различий нет (табл. 2). 

Таблица 1. Размеры (FL, мм ) дальневосточной мойвы  
из разных участков ареала

Место Самцы Самки Источник 
Остров Беринга,  
Командорские о-ва

150.1 (142–158) 140.1 (132–152) наши данные

Река Коль,  
Западная Камчатка

168.5 (149–182) 158.4 (141–175) наши данные

Залив Глэсиер-Бэй, 
Аляска

111.7 98.6 Mayumi et al., 
2008

Залив Принц-Уильям, 
Аляска

123.6 114.8 Brown, 2002

Таблица 2. Пластические признаки мойвы прибрежных вод о. Беринга

Признак
Самцы, n = 31 Самки, n = 11 Оценка  

различий, tst lim M ± m lim M ± m
FL, мм 142–158 150.1 ± 0.36 132–152 140.1 ± 1.95 5.04***

в % от FL
l 91–96 94.0 ± 0.12 93–95 94.0 ± 0.17 0.0
l1 70–80 74.2 ± 0.21 72–77 74.6 ± 0.40 0.88
с 18–25 20.4 ± 0.19 19–22 20.1 ± 0.25 0.95

аo 5–7 5.8 ± 0.07 4–7 5.4 ± 0.22 1.64
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Признак
Самцы, n = 31 Самки, n = 11 Оценка  

различий, tst lim M ± m lim M ± m
о 4–5 4.4 ± 0.06 4–6 4.5 ± 0.15 0.12

оp 9–11 9.9 ± 0.10 8–10 9.4 ± 0.17 2.28*
io 3.9–5.3 4.35 ± 

0.067 2.8–4.2 3.58 ± 0.174 4.19***
hcz 9–11 10.4 ± 0.10 8–11 9.2 ± 0.24 4.61***
hco 6–9 7.8 ± 0.12 6–9 7.3 ± 0.27 1.69
lm 8–10 8.7 ± 0.07 8–10 8.8 ± 0.17 0.54
lmx 6–8 7.4 ± 0.06 7–8 7.5 ± 0.13 0.69
hmx 1.2–2.7 1.59 ± 

0.068 1.1–2.3 1.45 ± 0.128 0.95
lmd 9–13 11.3 ± 0.14 10–14 11.5 ± 0.30 0.60
H 12–17 14.6 ± 0.16 11–16 13.2 ± 0.44 2.99**
H 3.9–6.3 4.99 ± 

0.098 2.9–4.9 3.9 ± 0.21 4.68***
pl 10–15 12.2 ± 0.22 9–12 10.4 ± 0.23 5.65***
lD 8–12 10.1 ± 0.11 7–10 8.9 ± 0.24 4.54***
hD 10–13 11.8 ± 0.10 9–13 10.7 ± 0.29 3.58***
lA 16–20 18.2 ± 0.13 10–16 14.0 ± 0.47 8.61***
hA 8–11 9.8 ± 0.16 6–9 7.0 ± 0.34 7.45***
lP 14–18 15.6 ± 0.16 10–12 11.3 ± 0.22 15.81***
lV 12–16 14.6 ± 0.18 11–13 12.4 ± 0.19 8.40***
aD 47–61 49.5 ± 0.44 48–52 50.2 ± 0.39 7.31***
pD 34–38 36.5 ± 0.14 33–37 34.8 ± 0.35 4.51***
aV 47–51 48.9 ± 0.15 49–53 51.8 ± 0.33 8.00***
aA 63–67 65.6 ± 0.20 68–71 69.7 ± 0.33 10.60***

P–V 27–31 29.1 ± 0.16 30–33 31.8 ± 0.25 9.10***
V–A 15–21 17.0 ± 0.22 15–21 18.0 ± 0.50 1.83

D 10–12 10.9 ± 0.09 8–11 10.4 ± 0.34 1.42
A 16–19 17.5 ± 0.15 15–19 17.0 ± 0.44 1.07
P 14–16 15.4 ± 0.11 14–16 15.0 ± 0.22 1.62
V – 7.0 ± 0.00 7–8 7.1 ± 0.10 1.00

rb.1 7–11 9.1 ± 0.14 7–10 8.8 ± 0.32 0.85
rb.2 8–10 8.8+0.19 6–9 8.1 ± 0.35 1.75
sp.br 32–40 36.3 ± 0.35 28–43 33.8 ± 1.61 1.52
Pc 5–7 6.0 ± 0.24 3–6 4.9 ± 0.51 1.95

Vert 67–72 69.4 ± 0.24 67–70 69.1 ± 0.39 0.65

Примечания: FL – длина тела по Смитту; обозначение других признаков приводится 
по Правдину (1966): * – Р > 0.95, ** – P > 0.99, *** – P > 0.999.

По важнейшим биологическим особенностям мойва из прибреж-
ных вод о. Беринга обладает рядом черт сходства с мойвой Камчатки 
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и отличается от таковой из прибрежных вод Аляски. Так, нерест мойвы 
у берегов о. Беринга, как и у берегов Камчатки, проходит в короткие сро-
ки, весной и в начале лета, затем она отходит от берегов и отсутствует 
в прибрежных водах (Naumenko, 1996). В то же время, в восточной части 
Берингова моря, на Аляске, где берег сильно изрезан глубоко вдающимися 
бухтами и где наблюдается высокая мозаичность водных масс по темпера-
туре воды, её солёности, глубине и др., нерест мойвы может происходить 
с мая по октябрь. Кроме того, в прибрежной и шельфовой зоне Аляски по-
стоянно встречаются личинки, неполовозрелые и половозрелые особи раз-
ного возраста. В течение летнего и осеннего периодов происходят много-
кратные подходы половозрелой и неполовозрелой мойвы к берегам, в том 
числе и непосредственно к урезу воды (Rose, 2005; Mayumi et al., 2008). 
Таким образом, в водах Командорских островов мойва – временный эле-
мент в прибрежных экосистемах, ограниченный пребыванием в течение 
нескольких недель, и её роль в потоках вещества и энергии значительно 
меньшая по сравнению с восточной частью Берингова моря.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-50-00029 «Депо-
зитарий МГУ» и РФФИ 15-29-02448. Авторы выражают благодарность 
А. В. Яковлеву, М. П. Полякову и В. А. Филенко за помощь в сборе мате-
риала. Работа организована и выполнена при поддержке ФГБЗ «Коман-
дорский» им. С. В. Маракова.
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