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На основании анализа собственных и литературных данных по распространению русской быстрян-
ки Alburnoides bipunctatus rossicus в реках бассейна Волги уточнена восточная граница ареала этого 
подвида, внесенного в Красную книгу РФ. Показано, что быстрянка широко распространена во 
всем бассейне средней Волги и Камы, за исключением крайнего северо-востока (горные притоки 
верхней Камы выше впадения р. Чусовой), и относительно редко встречается в бассейне верхней 
Волги. Южной границей распространения подвида в бассейне Волги следует считать реки Терешка 
(Ульяновская обл.) и Чапаевка (Саратовская обл.). С середины 1990-х гг. отмечается резкое и по-
всеместное возрастание как числа находок, так и обилия быстрянки, которая во многих реках стала 
обычной рыбой, а в отдельных случаях - доминирующим видом в речных ихтиоценозах. Обсужда-
ются возможные причины этих изменений и делается вывод о необходимости пересмотра статуса 
подвида русская быстрянка. 

Быстрянка Alburnoides bipunctatus относится к 
числу малоизученных видов ихтиофауны России. 
Эта мелкая стайная рыбка, предпочитающая 
быстрые участки рек, широко распространена в 
пресных водах Европы, Кавказа, Малой и Сред-
ней Азии, где представлена несколькими подви-
гами (Берг, 1949; Kottelat, 1997). В Европейской 
части бывшего СССР быстрянка встречается в 
бассейнах Черного и Каспийского морей, а также 
южных притоков Балтийского моря (Берг, 1949; 
Мовчан, См1рнов, 1983; Жуков, 1988; Соколов, 
Цепкий, 1992; Богуцкая, 1998; Цепкий, 2003). Во 
второй половине XX века этот вид стал повсе-
местно редок в равнинных реках этого региона, а 
обитающий в бассейнах Волги, Дона, Днепра и 
Днестра подвид русская быстрянка A. bipunctatus 
rossicus занесен в Красную книгу Российской Фе-
дерации как сокращающийся в численности (ка-
тегория 2) (Васильева, 2001), а также Красные 
книги ряда субъектов РФ. Сходная тенденция 
снижения численности и сокращения ареала на-
блюдалась и в Европе, где быстрянка занесена в 
список охраняемых видов, согласно Бернской 
конвенции 1979 г. об охране дикой фауны и фло-
ры (Lelek, 1987; Павлов и др., 1994). В связи с этим 
необходимо уточнение данных по современному 
распространению и численности быстрянки в 
России,  особенно в  тех участках ареала, где она 

встречалась наиболее редко и нерегулярно – 
прежде всего в бассейне Волги. В настоящей ра-
боте обобщаются материалы по распространению 
быстрянки в реках волжского бассейна. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В работе рассматриваются результаты соб-

ственных сборов авторов за период 1990-2005 гг., а 
также литературные данные, касающиеся рас-
пространения быстрянки в бассейне Волги. Нами 
обследовано 119 малых и средних рек с придаточ-
ными водоемами на территории Новгородской, 
Тверской, Владимирской, Ярославской, Москов-
ской, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, 
Саратовской, Пермской и Свердловской областей, 
а также республик Мордовия, Чувашия и 
Удмуртия (рисунок). Рыб отлавливали мальковой 
волокушей, мелкоячеистым бреднем, подъемни-
ками, сачками и удочками. По результатам обло-
вов проводилась ориентировочная экспертная 
оценка численности быстрянки по трехбалльной 
шкале. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
О нахождении быстрянки в системе Верхней 

Волги  (от  истока  до устья р. Шексны)  до послед- 
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Распространение быстрянки Alburnoides bipunctatus в реках бассейна Волги, по собственным (отмечены звездочкой) и 
литературным данным. Верхняя Волга: 1-3 - Лидь, Кобожа, Песь (Столбунов, Столбунова, 2003); 4 - Шегра (Викторов, 
Соколов, 2002); 5 - Волчина (Викторов, Соколов, 2002); 6 - Дубна*; 7 - Сутка (Слынько, Кияшко, 2003). Средняя Волга: 
8 - Обнора (Николаев, Куделин, 1985); 9 - Москва (Цепкий, Соколов, 1987; Теплинский, 1988); 10 - Протва*; 11, 12 - 
Угра, Жиздра, Вытебеть (Решетников и др., 2004); 13 - Ока, верхнее течение (Королев, Решетников, 2005); 14 - Клязьма 
(Доброклонский, 1887); 15 -Нерль (Мельников, 2004); 16 - Ока с притоками, среднее течение (Селезнев, 1963); 17 - 
Мокша (Центилович, 1938); 18,19 - Вад, нижнее и среднее течение*; 20 - Явас*; 21 - Мокша*; 22 - Исса*; 23, 24 - Бездна, 
нижнее и среднее течение*; 25 - Киря*; 26 - Бирюч (Дедушкин, Алеев, 2005); 27-29 - Сура* (Мордовия, Ульяновская 
обл.); 30 - Сура (Пензенская обл., Альба, Вечканов,1992); 31 - Айва, Инза (Ильин, Левин, 2005); 32 - Уза*; 33 - Кадада 
(Добролюбов и др., 2005); 34 - Сызранка (Абрамов и др., 2003); 35 - Терешка (Артемьева, Селищев, 2005); 36 - Кеза 
(Клевакин и др., 2004); 37 - Керженец (Клевакин и др., 2004); 38 - Нея (Пузанов и др., 1942): 39 - Ижма (Постнов, 2003); 
40 - Большой Кундыш (Ефремов, Балдаев, 1971); 41 - Большая Кокшага (Балдаев. 2002); 42 - притоки Илети (Балдаев, 
2002); 43 - Шумбутка (Кузнецов, 2005); 44 - Летка (Дрягин, 1933); 45 - Кобра (Соловьев. 2001; Прокофьев, 2003); 46 - 
Мытец (Прокофьев, 2003); 47 - Вятка (Лукаш, 1940); 48 - Белая Холуница (Прокофьев, 2003); 49 - Чепца (Дрягин, 1933); 
50, 51 - Кильмезь (Дрягин, 1933); 52 - Кырыкмас (Аськеев, личное сообщение); 53 - Кама (Соловьев, 2001); 54-58 - 
Лекма, Вала, Ува, Бегешка, Иж*; 59-61 - р. Ласьва, среднее и нижнее течение*; 62 - Чур (Захаров. Котегов, 2001); 63 - 
Чусовая*; 64 - Межевая Утка (Пушкин, Гореликова, 1983); 65-68 - Сылва (Зиновьев, Михель, 1980; наши данные); 69 - 
Буй (Захаров, Котегов, 2001); 70 - Шешма (Варпаховский, 1886); 71 - Сок (Гавлена, 1971); 72 - Боровка (Чибилев, 1998); 
73 - Самара (Чибилев, 1998); 74 - Чапаевка (Сорокин, Сорокина, 1989); 75 - Инзер (Яковлева, 2000); 76 - Белая (Дьяченко, 
1995); 77- Нугуш (Дьяченко, 1995). 
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него времени почти ничего не было известно. 
Единственное на сегодняшний день указание на 
присутствие этой рыбы в верховьях Волги (р. Ше-
гре, приток р. Тверцы) содержится в Красной 
книге Тверской области (Викторов, Соколов, 2002) 
и основано на личном сообщении. Ранее на 
территории области она была найдена только в 
балтийском бассейне (Сорокин, 1964). Лишь не-
давно появились данные о присутствии быстрянки 
в реках бассейна р. Мологи, одного из главных 
притоков Рыбинского водохранилища (Викторов, 
Соколов, 2002; Столбунов, Столбунова, 2003). В 
притоках Мологи 12-го порядка (pp. Лидь, Кобожа 
и Песь) на долю этого вида приходилось 
соответственно 0.3, 7.4 и 56.7% общего числа рыб 
в пробах молоди. Сообщается также о поимке 2 
экз. быстрянки длиной 20 и 35 мм в зоне 
выклинивания подпора Волжского плеса 
Рыбинского водохранилища на р. Сутка (Слынько, 
Кияшко, 2003). Нашими исследованиями 1990-
2006 гг. быстрянка в р. Сутке не обнаружена. В 
июне 2003 г. быстрянка была отловлена нами в р. 
Дубне – притоке Угличского водохранилища 
(Кожара, в печ.) (рисунок: точка 6). 

Значительно больше сведений имеется в лите-
ратуре о распространении и численности быст-
рянки в бассейне средней Волги. Места ее находок 
распределены здесь неравномерно. На участке от 
Рыбинского водохранилища до устьев pp. Оки и 
Линды быстрянка была обнаружена в 
единственной реке – Обноре, притоке р. Костромы 
на территории Ярославской области (Николаев, 
Куделин, 1985). Ее доля в уловах составила 0.2%. 
Однако, начиная с бассейна р. Линды (р. Кеза, 
рисунок: 36), такие находки уже довольно часты, 
особенно в бассейне р. Ветлуги. Впервые 
быстрянка была найдена здесь в 1930-х гг. в р. Нея 
на территории нынешней Костромской области 
(Пузанов и др., 1942). Она известна в притоках 
Ветлуги в пределах Нижегородской области 
(Клевакин и др., 2003, 2004; Постнов, 2003) и Ма-
рийской республики (Иванов, 1983), а также в 
других левых притоках средней Волги 1-2-го по-
рядка (рисунок: 36-42) (Ефремов, Балдаев, 1971; 
Балдаев, 2002; Клевакин и др., 2004), причем Еф-
ремов и Балдаев (1971) отмечали ее чрезвычайную 
редкость в пределах Марийской АССР. 

Для бассейна Оки быстрянка впервые  (как и 
для всего бассейна Волги) указывается Кесслером 
(1877) для р. Москвы. Однако на  протяжении 
всего периода нерегулярных наблюдений она 
оставалась редкой в москворецком бассейне,  если 
не считать  кратковременной вспышки численно-
сти на рубеже 1960-х и 1970-х гг.  (Теплинский, 
1988). Из других подмосковных рек Окского бас-
сейна быстрянка отмечена также в pp. Протве и 
Клязьме (Доброклонский, 1887; Соколов и др., 
1986, 2002; Цепкий, Соколов, 1987; Шатуновский 
и др., 1988). В 2000 г. она  была обнаружена  в при- 

токе Клязьмы р. Нерль в Ивановской области, где 
считается "довольно обычной" (Мельников, 2004, 
с. 12). В последнее время быстрянка отмечается 
также в русле и притоках верхней Оки – Угре, 
Жиздре, Вытебети на территории Калужской 
области, где стала обычным, а местами и массо-
вым видом (Решетников и др., 2004; Королев, Ре-
шетников, 2005). В августе 2005 г. она в большом 
количестве (десятки особей за один замет маль-
ковой волокушей) отмечена нами в Протве. 

В Оке и ее притоках ниже устья Москвы-реки 
находки быстрянки до последнего времени также в 
целом редки и нерегулярны. Селезнев (1963) со-
общает о ее нахождении в Оке и других водоемах 
в границах Окского заповедника. Однако, начиная 
с 1967 г., быстрянка в Окском заповеднике не 
встречалась (Панченко и др., 1997). В сводках по 
ихтиофауне Рязанской области быстрянка харак-
теризуется как немногочисленная (Бабушкин, 
1990) или даже крайне редкая (Бабушкин, 2001). В 
р. Мокше в пределах Мордовии быстрянка летом 
1936 г. водилась "в довольно значительном 
количестве", составляя около 15% улова мелкоя-
чеистым бреднем (Центилович, 1938, с. 132). По-
падалась она на этом участке Мокши и в 1960-е гг. 
(Душин, 1967), тогда как исследования 1980-1989 
гг. не выявили этого вида в фауне Мордовии 
(Вечканов и др., 1990). Лишь после значительного 
перерыва, в 2001 г., быстрянка была вновь обна-
ружена в притоках Мокши 1-го и 2-го порядка, где 
оказалась довольно многочисленной (Вечканов, 
2000; Ручин и др., 2003). 

В бассейне р. Суры быстрянка впервые отме-
чена в середине 1960-х гг. на территории Мордо-
вии и, по свидетельству Душина (1967), была в то 
время обычной рыбой. Однако последующие ее 
находки в этом бассейне единичны: всего по одно-
му экземпляру в Суре в 1969 г. и ее притоке р. 
Черминей в 1971 г. (Альба, Вечканов, 1992; 
Вечканов, 2000). Только в конце XX - начале XXI 
вв. быстрянка была вновь найдена в р. Узе (Левин, 
2001), а позднее - и в других притоках Суры и 
самой Суре от верховьев до нижнего течения 
(рисунок: 23-25; 27-29; 31-33), причем практиче-
ски во всех случаях не была редкой (Шабалкин, 
2003; Добролюбов и др., 2005; Ильин, Левин, 2005; 
наши данные). 

В бассейне Камы быстрянка была обнаружена 
еще Варпаховским (1886), который указывал ее 
для р. Шешмы, левого притока нижней Камы, как 
редкую рыбу (рисунок: 70). В настоящее время 
находки быстрянки известны практически на всей 
территории водосбора Камы, за исключением его 
северо-восточной части, хотя, как и в бассейнах 
Оки и Суры, этот вид временами исчезал из 
фаунистических сводок (Меньшиков, Букирев, 
1934; Букирев и др., 1959; Козьмин, Матюхин, 
1970; Костарев, 1971). Быстрянка  встречается  и  в 
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других средних и малых реках бассейна нижней 
Камы в пределах Татарии и Удмуртии (Захаров, 
Котегов, 2001; Кузнецов, 2005). Ранее Захаров 
(1997) характеризовал ее для Удмуртии как еди-
нично встречающуюся, однако наши сборы 2000 г. 
в бассейне р. Иж и нижней Вятки (рисунок: 54-58) 
позволяют считать ее здесь обычной рыбой. В ре-
ках бассейна средней Камы (от устья р. Белой до г. 
Перми) находки быстрянки нам неизвестны, за 
исключением ее левого притока р. Буй в Удмуртии 
(Захаров, Котегов, 2001). В бассейне верхней Камы 
она обнаружена в некоторых притоках р. Чусовой 
(рисунок: 64-68) (Зиновьев, Михель, 1980; Пушкин, 
Гореликова, 1983) и в верховьях самой Камы в 
Кировской области (Соловьев, 2001). Наши 
находки подтверждают обитание этого вида в 
бассейне Чусовой, кроме того, быстрянка найдена в 
правом притоке средней Камы р. Ласьва (рисунок: 
59-61, 63). 

В бассейне Вятки быстрянка известна с конца 
20-х – начала 30-х гг. прошлого века как в русле, 
так и в притоках верхнего и нижнего течения: 
Летке, Чепце и Кильмези (Дрягин, 1933; Лукаш, 
1940); отмечается редкость и разрозненность мест 
ее первых находок, а также низкая численность. 
Быстрянка указывается и для других рек бассейна 
Вятки (рисунок: 44-51) (Захаров, Котегов, 2001; 
Соловьев, 2001; Прокофьев, 2003). При этом, если 
Соловьев (2001) характеризовал ее как 
немногочисленный вид для Кировской области, 
Прокофьевым (2003) в августе-сентябре 2001 г. 
было отловлено 127 экз., что позволяет считать ее в 
этой части бассейна Камы обычной рыбой. 

В системе р. Белой быстрянка также довольно 
обычна, хотя и не всегда фиксировалась наблю-
дениями. Впервые она отмечена здесь в р. Уфе и в 
горном участке р. Белой у д. Кутаново не позднее 
соответственно 1899 и 1907 гг. (Берг, 1933). Однако 
ее нет в изданном уже в советское время списке 
животного мира Башкирии, в границах которой 
почти целиком лежит бассейн Белой (Крапин, 1949, 
цит. по: Парамонов, 1963). Начиная с 1962 г., 
быстрянка вновь отмечается в среднем течении 
Белой в пределах Башкирского заповедника 
(Парамонов, 1963; Красная Книга Башкирской 
АССР, 1987). В публикациях последних лет она 
указывается и для правых горных притоков р. Бе-
лой (Дьяченко, 1995, 2004; Яковлева, 2000). Ее 
численность оценивается как в целом невысокая, 
хотя "в некоторых горных чистых реках она явля-
ется обычным видом, хорошо известным местному 
населению" (Дьяченко, 2004, с. 60). 

В левых притоках Волги ниже устья Камы 
быстрянка долгое время была неизвестна (Берг, 
1949). Гавлена (1971) впервые обнаружил ее здесь 
в 1966-1967 гг. в р. Сок и ее притоке р. Кондурча, 
охарактеризовав как очень редкую. Быстрянка 
указывается  также  для  верховьев  р.  Самара  и  ее 

притока р. Боровка в Оренбургской области (Чи-
билев, 1998). В 1984 г. она в небольшом количе-
стве была обнаружена в р. Чапаевка (Сорокин, 
Сорокина, 1989). Отметим, что южной границей 
распространения быстрянки в бассейне Волги по-
прежнему нередко считают р. Сок (Цепкин, 2003). 
Авторы региональных фаунистических сводок 
(Евланов и др., 1998; Козловский, 2001), 
рассматривая этот вид в составе ихтиофауны Са-
марской области, ссылаются именно на работу 
Гавлены (1971). Однако в Кадастре рыб Самар-
ской области (Евланов и др., 1998: рис. 35) в ареал 
быстрянки включены также участки рек Чапаевка, 
Черемшан и Уса, хотя никаких комментариев по 
этому поводу в тексте работы не приводится. 
Подтверждений находок этой рыбы в реках Че-
ремшан и Уса мы в литературе не встретили. 

Данных о быстрянке в правых притоках Волги 
ниже устья Суры мало. Берг (1933) указывает ее 
для бассейна р. Свияга, основываясь на данных 
Рузского (1887) о пойманных им в этой реке не-
обычных рыбках, напоминающих быстрянку 
формой тела и числом лучей в анальном плавнике, 
и допуская, что это гибрид быстрянки с каким-то 
другим видом. Недавно она была обнаружена в 
притоке Свияги р. Битюг (Дедушкин, Алеев, 
2005). Существенно, что в недавней монографии 
по малым рекам Ульяновской области, по которой 
протекает Свияга и более южные притоки Волги, 
быстрянка не упомянута (Назаренко, Арефьев, 
1997). Однако позднее она была найдена в 
притоках Саратовского водохранилища р. Сыз-
ранке ^Абрамов и др., 2003) и р. Терешке (Арте-
мьева, Селищев, 2005) в пределах Ульяновской 
области (рисунок: 34-35). Быстрянка включена 
также в список рыб Саратовской области (Шлях-
тин и др., 2002), но конкретные места ее обитания 
в бассейне Волги на территории области не назва-
ны. 

Как следует из литературных данных (Столбу-
нов, Столбунова, 2003) и наших наблюдений, доля 
быстрянки в уловах может быть весьма значи-
тельна (десятки процентов), а на некоторых стан-
циях она оказывается доминирующим видом. В 
реках волжского бассейна быстрянка чаще всего 
встречается совместно с уклейкой Alburnus al-
burnus, ельцом Leuciscus leuciscus, голавлем L. 
cephalus, речным гольяном Phoxinus phoxinus и 
плотвой Rutilus rutilus. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Как следует из наших и литературных данных, 

быстрянка в бассейне Волги - не только широко 
распространенный, но и вполне обычный, а ме-
стами и многочисленный вид, встречающийся по-
чти везде, где есть подходящие условия для ее 
обитания. Довольно редкая в притоках верхней 
Волги, она  встречается практически  во  всем бас- 
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сейне средней Волги и Камы, за исключением р. 
Вишеры и ряда других североуральских притоков 
верхней Камы, заходя за 59 параллель и доходя на 
востоке до 59.5° в.д. (р. Межевая Утка в 
Свердловской обл.). При этом даже на северо-во-
сточной окраине ареала, в таежных низкогорьях 
Среднего Урала, быстрянка в настоящее время 
отнюдь не редка. Между тем в подавляющем 
большинстве работ второй половины XX века этот 
вид характеризуется как редкий (крайне редкий) 
или даже исчезнувший из отдельных речных 
систем бассейна Волги (Ефремов, Балдаев, 1971; 
Душин, 1978; Николаев, Куделин, 1985; Бабушкин, 
1990; Захаров, 1997; Соколов, Цепкий, 2000; и др.). 
В Красной книге РФ (Васильева, 2001), куда на 
основании этих данных был внесен обитающий в 
бассейне Волги подвид русская быстрянка 
Alburnoides bipunctatus rossicus, констатируется 
также сокращение ее ареала (Васильева, 2001; и 
др.). Однако, начиная с конца 1990-х гг., отмеча-
ется быстрый повсеместный рост численности 
быстрянки (Левин, 2001; Прокофьев, 2003; Ручин и 
др., 2003; Столбунов, Столбунова, 2003; Мель-
ников, 2004; Решетников и др., 2004; Королев, Ре-
шетников, 2005); расширяется и география ее на-
ходок. Из 27 станций, где нами отлавливалась 
быстрянка, она, по нашим оценкам, была редкой 
лишь на 4 станциях (15% от общего числа), обыч-
ной на 15 (55%) и многочисленной на остальных 8 
(30%). Этот вид был обнаружен нами в 18 из 119 
исследованных средних и малых реках бассейна 
Волги, причем в бассейне верхней Волги доля та-
ких рек составила 10%, средней Волги  – 13% и Ка-
мы – 20%. Эти факты позволяют ставить вопрос о 
пересмотре охранного статуса русской быстрянки 
и возможном переводе ее в категорию видов, 
восстанавливающих свою численность. Сходные 
соображения опубликованы в недавней работе 
Королева и Решетникова (2005), где предлагается 
исключить русскую быстрянку из Красной книги 
РФ и сохранить охранный статус только для 
некоторых популяций этого вида. 

Причины столь резкого и неожиданного повы-
шения численности быстрянки в последние годы 
требуют внимательного изучения. Одна из воз-
можных причин – изменение условий обитания 
быстрянки под влиянием естественных и антро-
погенных факторов. Во второй половине XX века 
зарегулирование течения рек, вырубка лесов и 
развитие земледелия на водосборных территориях, 
эвтрофирование и загрязнение хозяйственными и 
бытовыми стоками привели к деградации речных 
экосистем и существенному обеднению рыбного 
населения Русской равнины, в первую очередь, за 
счет исчезновения стенобионтных видов 
реофильного комплекса (Соколов, Цепкин, 1992, 
2000; Шатуновский, 1997). Однако к концу 
столетия из-за спада производства уровень антро-
погенной  нагрузки  на  реки снизился, что привело 

к улучшению качества воды и могло способство-
вать появлению ряда почти исчезнувших видов, в 
том числе и быстрянки (Решетников и др., 2004). 

Вместе с тем ряд авторов указывают на склон-
ность этого вида к значительным флуктуациям 
численности (Теплинский, 1988; Соколов и др., 
2002; Королев, Решетников, 2005), которые отме-
чались и раньше и плохо коррелируют с состоя-
нием речных экосистем. Что касается наблюдае-
мого роста числа находок быстрянки, то он может 
быть вызван не только освоением ею новых 
водотоков, но и двумя другими причинами: увели-
чением численности популяций, что повышает 
вероятность ее поимки при разовых обловах кон-
кретных мест, и увеличением числа фаунистиче-
ских исследований малых рек, интерес к которым 
в последнее время значительно возрос. В настоя-
щее время трудно сказать, отражают ли участив-
шиеся находки быстрянки ее продолжающееся 
расселение в пределах бассейна Волги или же 
вполне объяснимы указанными выше причинами. 
Однако явная синхронность появления и ис-
чезновения быстрянки, например в бассейнах Оки 
и Суры, говорит не в пользу последней из них и 
наводит на мысль о внешних факторах регио-
нального значения, контролирующих численность 
вида. 

Заслуживает внимания неравномерность рас-
пределения мест отлова быстрянки в бассейне 
Волги, прежде всего отсутствие до самого послед-
него времени данных по ее верховьям, и редкость 
находок в притоках средней Волги выше устья 
Оки. Возможно, это связано с биотопической 
специализацией быстрянки, которая предпочитает 
реки полугорного характера, а в равнинных реках - 
перекаты и быстрины с каменистым или 
хрящеватым дном. Случаи ее поимки в русле 
Волги нам неизвестны. Избеганием больших рав-
нинных рек, по-видимому, объясняется и отсут-
ствие быстрянки в почти лишенной притоков си-
стеме нижней Волги. Такая специализация вкупе с 
относительной теплолюбивостью позволяет 
представить себе процессы послеледникового 
расселения быстрянки. 

Считается, что до Валдайского покровного 
оледенения участок Волги от верховьев примерно 
до г. Плес принадлежал бассейну Балтики (Квасов, 
1975). При отступлении ледника Главный 
водораздел Русской равнины, проходивший в то 
время в районе Плеса, был прорван за счет глу-
бинной эрозии порога стока из системы прилед-
никовых подпрудных озер, и этот участок присо-
единился к тогдашней Волге. Здесь могли сохра-
ниться лишь рыбы так называемого первого 
эшелона вселенцев, включающего более холод-
новодные формы, чем быстрянка (Thienemann, 
1950). По этой причине в притоки Волги выше до-
лины   прорыва   быстрянка   могла   проникнуть 
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только из окских и вятско-камских рефугиумов. Из-за 
трудностей расселения по главному руслу этот процесс 
происходил в основном через верховья, вероятно, 
путем перехвата более западными реками верховьев их 
восточных соседей, что не обеспечило проникновения 
быстрянки в большинство пригодных для ее обитания 
рек бассейна верхней и, частично, средней Волги. 

Таким образом, большинство новейших лите-
ратурных источников и наши собственные данные 
указывают на резкое и повсеместное увеличение 
частоты находок русской быстрянки в малых и средних 
реках бассейна Волги. Это требует переоценки статуса 
данного подвида и проведения дополнительных 
исследований динамики его европейских популяций. 
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