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В настоящее время в отечественной и зарубежной научной геоморфологической литературе 

наблюдается возросший интерес к проблеме эволюции озер, изменениям их водного баланса, 

рассматриваются причины их деградации, загрязнения и исчезновения. Многочисленные работы, 

посвященные озерам-старицам в поймах равнинных рек, зачастую проводились с целью 

установления времени их отделения от основного русла, особенностей последующего развития и 

состояния современного донного рельефа, выполненного илистыми отложениями. Рассмотренные в 

рамках настоящего исследования озерные водоемы поймы средней Оки, не задействованные ранее в 

батиметрической съемке, обнаружили несоответствие известным на данный момент представлениям 

об особенностях рельефа староречий окской поймы. Для измерения глубин старичных озер у с. 

Ерахтур Рязанской области в среднем течении р. Оки был использован метод эхолокации. На основе 

полученных измерений для староречий и по данным лоцманских карт для современного русла Оки в 

программе «QGIS v.3.4» были построены батиметрические карты. При сопоставлении рельефа дна 

староречий и руслового рельефа р. Оки (на наиболее близком к обследованным старицам участке) 

установлены различия в распределении глубин. Определены основные параметры меандров, 

эволюционировавших в исследованные староречья после их отделения от основного окского русла. 

Обоснованы некоторые возможные сценарии формирования данных участков палеорусла в эпохи c 

преобладанием более высоких весенних половодий и руслоформирующих расходов воды.  
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Currently, in geomorphological studies there is a surge of interest in the problems related to the evolution of 

lakes, changes in their water balance, and to the causes of their degradation, pollution and disappearance. 

Numerous studies devoted to oxbow lakes in floodplains of lowland rivers were mainly conducted in order to 

establish the time of their separation from the main channel, the features of the subsequent development, and 

the state of the modern bottom relief formed by silty sediments. The features of the lakes in the floodplains 

of the middle Oka considered in the framework of this study, which had not been previously involved in 

bathymetric surveys, were found to be inconsistent with the existing ideas about the relief of the abandoned 

meanders in the Oka River floodplain. We used the echolocation method to measure the depths of the ancient 

lakes in the area of the Yerakhtur village in the Ryazan region (middle part of the Oka River valley). 

Bathymetric maps were built in the program ‗QGIS v.3.4‘ on the basis of the measurements obtained for the 

abandoned meanders and according to the data from the pilot charts for the modern channel of the Oka 

River. When comparing the relief of the oxbow lakes bottom and the Oka River channel topography in the 

section of the channel closest to the investigated objects, the differences of the depth distribution were 

established. The main parameters of the sites of ancient meanders that evolved into the oxbow lakes after 

their separation from the main Oka channel were determined and studied. We substantiated some possible 

scenarios for the formation of these sections of the Oka River ancient channels in the epochs with a 

predominance of higher spring floods and channel-forming water flow.  

Keywords: floodplain, oxbow lake, Oka River, echolocation, QGIS, channel, isobaths. 

 

Постановка проблемы 

Для пойменных озер-стариц р. Оки в ее среднем течении обычно указывается нормальная 

глубина до 2–4 м [1; 10; 13; 14]. В то время как обычная глубина плесов Оки в ее среднем течении 

составляет 6–12 м, реже более, старичные озера имеют, как правило, значительно меньшую глубину 

вследствие постепенного заполнения котловины илистыми осадками [20]. При этом обычно степень 

заполнения старичной ложбины зависит от многих факторов, но главным образом – от ее возраста 

[20; 22; 24]. Молодые, только что отделившиеся от действующего русла Оки старицы еще сохраняют 

на протяжении некоторого временного промежутка нормальные русловые глубины и рельеф. 

Староречья же в глубине пойменных массивов, много столетий или даже тысяч лет назад 

отделившиеся от речного русла, зачастую имеют при ширине в 200–500 м максимальные глубины 

всего 1–2 м. В предыдущих наших работах было установлено, что участки поймы средней Оки имеют 

неодинаковый возраст: встречаются как относительно молодые суббореальные пойменные 

генерации, так и более древние массивы пойменного рельефа [14]. Возраст последних, по нашим 

данным, может достигать 9–13 тыс. лет [8]. Однако во время выполнения геоморфологических 

исследований совершенно игнорировалась диагностика состояния рельефа дна старичных озер, 

ограничивающих комплексы пойменного рельефа разного возраста.  

По результатам проведенной батиметрической съемки двух старичных озер у с. Ерахтур было 

установлено значительное превышение максимальных глубин одного из них над «средним» 

значением, что может свидетельствовать об относительной геоморфологической молодости водоема. 

Небольшие глубины второго староречья, наоборот, позволяют сделать вывод о древности его 

котловины, при этом отличия в донном рельефе палеорусел Оки, в разной степени заполненных 

озерными осадками, предполагают необходимость палеогеографического обоснования их возраста на 

дальнейших этапах исследования. 

 

Материалы и методы исследования 

В настоящей работе были исследованы котловины 2 староречий и наиболее близкие к ним 

участки современного русла Оки у с. Ерахтур в Рязанской области (рис. 1, 2). Глубина современного 

окского русла и параметры плесовых ложбин в его пределах определялись по лоцманским картам и 

Атласу глубин внутренних водных путей [2; 16]. За несколько лет, прошедших с издания данных 

источников, конфигурация русла Оки на исследованных участках существенно не изменилась. Кроме 

того, большая часть длины откосов берегов средней Оки в 2008–2019 гг. характеризовалась 
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незначительной боковой эрозией, а в маловодные годы с отсутствием половодий – относительно 

стабильным положением береговых уступов. По нашим данным, полученным с помощью метода 

реперов, средняя скорость отступания берегов на меандрирующих участках Оки в 2014–2018 гг. 

составила всего около 0,3–0,7 м/год, лишь при образовании крупных фестонов глубина размыва 

берегового откоса увеличивается до первых метров [6; 8; 9].  

Картографические работы выполнялись в поперечно-цилиндрической проекции Меркатора 

(WGS 1984 UTM Zone 37N) в «QGIS v. 3.4.4-Madeira». Для оцифровки периметра озер 

использовались спутниковые снимки и GPS-съемка навигатором GARMIN GPSMAP 62s, с ошибкой 

позиционирования не более 3–4 м. Отметки глубин также наносились по данным GPS-съемки с 

ошибкой позиционирования не более 3–4 м. Промеры глубин производились ручным лотом длиной 

20 м и однолучевым эхолотом FISHERMAN 200. На озерах выполнены одновременные 

(контрольные) измерения ручным лотом и эхолотом, максимальная разность не превышала 0,3 м. 

Исходя из этого все отметки глубин считаем равнозначными с ошибкой, не превышающей 0,5 м.  

При построении изолиний в QGIS использовалась следующая последовательность действий: 

1. Из слоя береговой линии озера (периметра) с помощью инструмента «Extract vertices» 

извлекались вершины. Затем точкам задавалось атрибутивное значение глубины «0». 

2. Полученные точки и точки отметок глубин объединялись в один слой.  

3. На основе этого слоя с помощью инструмента «TIN-interpolation» строился растр глубины 

озера. 

4. На основе полученного растра с помощью инструмента «Создать изолинии» строились 

изолинии. 

5. Проведенные изолинии корректировались с помощью инструмента «Упростить объект» и 

вручную. 

Полученные с помощью данного алгоритма изобаты позволили оконтурить участки 

определенных глубин древних и современного русел Оки и произвести вычисления площади их 

поперечного сечения. Сопоставление рисунка руслового и старичного рельефа водоемов, 

задействованных в настоящем исследовании, совместно с определением ряда морфометрических 

параметров русла Оки и палеорусел, заложивших исследованные старицы, позволило предложить 

сценарии формирования и эволюции последних. 
 

Результаты и их обсуждение 

Среди расширенных и суженных участков поймы Оки по разнообразию морфологии 

пойменного рельефа и количеству пойменных генераций выделяется участок поймы у с. Ерахтур. 

Соотношение ширины двухсторонней поймы и ширины русла Оки здесь составляет 42/1. На 

космическом снимке с ресурса «Яндекс.Карты» отчетливо различим сегментно-гривистый рельеф 

поймы на участках шпор излучин современного окского русла с четко выраженными гривами и 

межгривными понижениями, затонами на нижних крыльях излучин (рис. 2). Средние отметки 

абсолютной высоты грив составляют 91–92 м, межгривных понижений – 89 м. Степень заполнения 

последних пойменными наносами изменяется от места к месту, в подмываемых береговых откосах 

обнажаются пачки отложений старичной и пойменной фаций аллювия.  

Зачастую отмечается наличие и торфяных залежей небольшой мощности, относящихся к 

заключительному этапу деградации пойменных озер [10; 15]. Участки поймы, примыкающие к озеру 

Исток, отличаются в значительной степени снивелированным гривистым рельефом, отсутствием 

развитых вееров блуждания древнего русла. В контурах шпоры палеорусла, фрагментом которого 

является озеро Ерхинка, сегментно-гривистый рельеф выражен более четко. Гривы здесь имеют 

ширину в среднем 30–40 м, длину по оси до 5 км. Абсолютная высота грив достигает 90–91 м, 

межгривных понижений – 88–89 м.  Площадь сохранившегося участка шпоры палеоизлучины озера 

Ерхинка – 5,4 км
2
. 

Различиям в рельефе и линейных размерах шпор древнего русла Оки на данных участках 

соответствуют отличия в форме самих палеорусел.  

Как неоднократно отмечалось и в наших работах по окской долине, так и в ряде исследований, 

посвященных долинам других равнинных широкопойменных рек, значительное превышение ширины 

поймы, представленной разновозрастными генерациями руслового рельефа, над шириной русла 

предполагает интенсивную русловую переработку днища речной долины [14; 17; 18; 22; 26].  
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В рельефе поймы Оки у с. Ерахтур одним из наиболее отчетливых следов подобной 

переработки является озеро Ерхинка площадью 0,45 км
2
. Несмотря на то, что заболоченная ложбина 

здесь протягивается вдоль всего тылового шва поймы, зеркало воды сохранилось лишь в северной 

части ложбины, остальная ее часть (площадью 1,28 км
2
) была осушена. По данным батиметрической 

съемки установлено, что глубина озера Ерхинка не превышает 2,5 м, а на значительной площади 

составляет менее 1 м (рис. 3.). По Р.С. Чалову, данную палеоизлучину (излучина I на рис. 3) (вместе с 

заиленной ее частью) можно отнести к вписанному типу (разновидность адаптированного русла). 

Около 90% ее длины заключено в контурах откоса надпойменной террасы, некогда подмывавшегося 

Окой. Длина древнего меандра по руслу (l – здесь и далее общепринятые обозначения) – 5 км. 

Средняя по 18 измерениям ширина русла Bр составляет 325 м (табл. 1). Древняя развитая излучина I 

отличается большим шагом L – 4070 м, радиусом кривизны 2,0 км, стрелой прогиба сохранившейся 

части шпоры – 2,2 км. Степень развитости l/L, таким образом, равна 1,22, близкие величины этого 

параметра характерны для ряда излучин средней Оки [3; 24].  
 

 
Рис. 1. Положение района исследований в центральной части Русской равнины 

Fig. 1. The location of the research area in the central part of the Russian Plain 

 

Другое старичное озеро – озеро Исток, располагающееся севернее, имеет площадь 0,43 км
2
. 

Оно представляет собой несколько сохранившихся изгибов древнего окского русла (палеоизлучины 

II–VII на рис. 3). Известно, что меандрирующий тип русла при прочих условиях выделяется при 

степени развитости изгиба реки l/L более 1,10–1,15 [22; 23]. Если для единственного палеомеандра 

озера Ерхинка данное условие выполняется, то из 6 изгибов оз. Исток лишь 5 могут быть отнесены 

собственно к излучинам. При этом степень развитости большинства из них не превышает и величины 

1,40, попадая в диапазон максимально выгодной формы извилистого русла в плане энергетической 

выгоды для меандрирующего потока [23; 27]. Площадь шпор палеорусла здесь невелика – не более 

0,07 км
2
. Все изгибы-излучины отличаются малым радиусом кривизны, причем сходным по 

величине, небольшой длиной стрелы прогиба и средней шириной палеорусла (табл. 1). Высота 

вогнутых берегов данных малых излучин достигает 3–4 м, что свидетельствует о хорошей 
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сохранности исходного рельефа на примыкающих к озеру Исток пойменных массивах. В отличие от 

оз. Ерхинка глубина в пределах плѐсов древнего русла оз. Исток достигает 10–12 м (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 2. Расположение объектов исследования на космическом снимке территории с ресурса «Яндекс.Карты» 

Fig. 2. The location of the research objects in a satellite image of the territory from the Yandex.Maps resource 

 

 

Рис. 3. Распределение глубин в старичных озерах Ерхинка и Исток 

Fig. 3. Depth distribution in the old lakes Erkhinka and Istok 

 

Современное русло Оки на участке, параллельном исследованным староречьям (480–487 км от 

устья), имеет свободно меандрирующий тип руслового процесса [19; 24]. Пояс современного 

меандрирования имеет ширину 3–4 км при общей ширине поймы до 12 км, что весьма характерно для 

пойменных расширений средней Оки. Из трех изгибов окского русла, рассмотренных в настоящем 
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исследовании, два крутые (IX и X), а один очень пологий (VIII) и может не выделяться как 

полноценная излучина (рис. 4). Ширина русла изменяется от 290 м на перекатах до 140 м на плесах. 

Соответственно изменяются и максимальные глубины – в среднем 3–4 м и 6–12 м. Степень 

развитости для пологой излучины – 1,07, для крутых излучин – 3,5 и 1,3. Радиус кривизны излучин IX 

и XI составляют 1140 и 590 м, вершины их скругленные, что обеспечивает широкий фронт размыва 

подмываемых берегов. Пойма в контурах данных излучин низкая, абсолютная высота ее – 87–88 м, 

при отметке уреза 85,9 м пойменная фация аллювия в привершинных частях шпор практически 

отсутствует, а межгривные понижения зачастую продолжаются небольшими затонами. 

Все это позволяет заключить, что пойменные массивы шпор излучин IX и XI сравнительно 

молодые. При этом на верхнем крыле излучины XI песчаный яр на выпуклом берегу размывается, что 

свидетельствует об интенсивных горизонтальных русловых деформациях. 
 

Параметры древнего и современного русла р. Оки на ключевых участках 

The parameters of the ancient and modern riverbed of the Oka River at the key sites 

 

 Вид или 

морфометрический тип 

излучины 

Вр, м  

(число измеренных 

поперечников) 

r, м L, м l/L Hmax, м wср, м
2
 

 

I Вписанная, развитая 325(18) 2000 4070 1,22 2,5 610* 

II Свободная, пологая, 

сегментная 

130(15) 130 740 1,11 9,3 940 

III Свободная, пологая, 

сегментная 

201(19) 210 530 1,16 5,3 800 

IV Свободная, пологая, 

сегментная 

141(22) 180 470 1,16 10,5 920 

V Свободная, развитая, 

сегментная 

105(28) 200 480 1,54 11,5 790 

VI Свободная, пологая 

сегментная 

97(30) 170 400 1,33 10,5 620 

VII Изгиб русла 110(15) 200 510 1,07 8,5 570 

VIII Изгиб русла 220(29) 1100 1900 1,07 4 580 

IX Свободная, крутая, 

омеговидная 

196(50) 300 720 3,5 12 880 

X Свободная, пологая, 

сегментная 

195(29) 660 1240 1,3 10 630 

Примечание: значительная часть котловины палеорусла оз. Ерхинка заполнена старичными отложениями 

 

В современном русле Оки и в пределах староречья Исток отметки глубин варьируют в 

широких, но одинаковых пределах – от 0,1 до 12 м (таблица). Отметка уреза воды современного 

русла – 85,1 м, что на 2,3 м ниже, чем у упомянутого староречья. При этом не учитывается частичное 

заполнение плесов (и всей котловины озера в целом) илистыми осадками за время, прошедшее за 

старичный этап развития бывшего русла Оки. Видимо, действительная глубина реки на месте оз. 

Исток была на 0,5–1,5 м больше, и отметки дна находились на абсолютной высоте, близкой к 

отметкам дна современного окского русла. 

При сопоставлении морфометрических характеристик древних и современных излучин Оки на 

данном участке обнаруживаются явные различия. Нами применен коэффициент горизонтальной 

трансформации русла T, вычисляемый по формуле 

 

2/










r

p

r

p

W

W
T





, 
 

где Wp – ширина древнего русла, Wr – ширина современного русла, λ p – шаг древней излучины, λ r – 

шаг современной излучины (в таблице вместо λ  используется традиционное обозначение шага 

излучины L). Данный коэффициент, использующийся при отражении морфометрии современных и 
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древних меандров [22], для палеоизлучины оз. Ерхинка равен 2,5, а для излучин оз. Исток – всего 

около 0,5. Ширина оз. Ерхинка больше ширины современного окского русла в 1,5 раза, шаг излучины 

– в 4–5 раз, радиус кривизны в 3–7 раз. Подобные отличия позволяют заключить, что заложение и 

функционирование древнего русла Оки, сформировавшего вписанную излучину оз. Ерхинка, 

происходило в эпохи, когда водность Оки превышала современную. Принимая во внимание 

результаты ряда работ, где рассматривается возраст палеорусел рек Восточно-Европейской равнины, 

можно предположить, что русло Оки формировало здесь пойменный рельеф либо в раннем голоцене, 

либо в суббореале [18; 28]. Косвенно это подтверждается и малой глубиной озера (в 5–7 раз меньше 

глубины современной Оки), что объясняется заполнением старичной котловины осадками. Известно, 

что в подобных, почти уже заилившихся притеррасных озерах на участке от пос. Шилово до г. 

Касимов мощность илов и сапропелей может достигать 8–9 м [20].  

 

 
 

Рис. 4. Распределение глубин в современном русле Оки на расстоянии 480487 км от устья 

Fig. 4. Depth distribution in the modern channel of the Oka River at a distance of 480-487 km from the mouth 
 

Дробная величина коэффициента Т для малых палеоизлучин озера Исток позволяет сделать 

вывод о значительно меньшей водности русла, создавшего его, по сравнению с современной Окой. 

Однако поток, заложивший русло, наследуемое озером Исток, принципиально отличался по виду 

воздействия на исходный пойменный рельеф: не постепенно формировал генерацию сегментно-

гривистой поймы, а врезался в толщу более древних рыхлых отложений. Об этом можно судить по 

рисунку сегментно- и параллельно-гривистого рельефа на участках, окружающих озеро (рис. 5). На 

локальном уровне в их пределах выделяются гривы, высота которых достигает 93–94,5 м, а ширина 

80–130 м. Привершинные части их покрыты ксерофитной растительностью, а западнее они 

соединяются в единый массив реликтового прируслового вала. Направление простирания грив 

морфологически никак не увязано с контурами озера Исток: бывшее русло Оки не наследует 

межгривную ложбину (или несколько ложбин). Известно, что заложение новых проток и прорв в 

толще отложений, выполняющих исходный пойменный рельеф, происходит во время прохождения 

руслоформирующих расходов воды [23; 25; 26]. По всей видимости, врезание нового русла здесь 

имело место во время мощного половодья, при котором пойменный поток имел несколько 

динамических осей. По В.Н. Гончарову и Н.Б. Барышникову, пойменный поток становится ведущим 
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над русловым потоком при затоплении поймы более чем на 20% от максимальной глубины русла [4; 

11]. Для формирования прорвы, таким образом, необходима высота половодья на данном участке не 

менее 7–8 м (толщина слоя воды пойменного потока при этом составит 2–3 м), что при ширине 

поймы более 9 км требовало прохождения огромных масс воды.  

Формирование подобной половодной волны для расширений поймы Оки в ее среднем течении 

в историческое время было возможным на протяжении Малого ледникового периода в XIV–XIX вв., 

когда суровые многоснежные зимы приводили к продолжительным и высоким весенним разливам. 

Известно, что обозначенный период представлял несколько фаз снижения солнечной активности, 

которым соответствовало снижение среднегодовой температуры на 0,3–0,6
о
 [5; 12]. По крайней мере, 

одному из периодов особенно сильного похолодания (минимум Маундера) в границах Рязанской 

области соответствовало повторение катастрофических оползаний склонов, приведших к полному 

или частичному разрушению храмовых комплексов Солотчинского монастыря (1768 г.) и обители 

Аграфениной Пустыни (конец XVIII в. – начало XIX в.) [7]. Возникновение мощного транзитного 

течения в пойме у с. Ерахтур становилось возможным и во время наиболее мощных окских 

половодий XX в., приуроченных к его началу, ко второй половине 1920-х гг., а в отдельные годы – и 

позже (в 1970 г.) [7; 8; 19]. Ранее для указанного периода нами упоминались заложение нового 

Киструсского рукава Оки длиной 30 км в Санском расширении и прорыв излучины Оки у с. 

Новоселки Рязанского района (координаты 54
о
50` c.ш., 39

о
47` в.д.) [7]. Для конца XIX в. – первой 

половины XIX в. на средней Оке в пределах Рязанской области (гидропосты Половское и Касимов) 

были обычны половодья с максимальным расходом на пике до 7000–9000 м
3
/с и даже до 12000–15800 

м
3
/с [20]. Подобные расходы, сопоставимые со среднемноголетними расходами таких рек, как Обь и 

Лена, могли приводить (и приводили) к формированию новых русел, проток и рукавов. 

 

 
 

Рис. 5. Сегментно-гривистый и параллельно-гривистый рельеф в пределах участков поймы,  

примыкающих к озерам Исток и Ерхинка 

Fig. 5. Segmented-maned and parallel-maned relief within the floodplain areas adjacent to Istok and Erkhinka Lakes 
 

Однако на старых картах (например, на карте Атласа Менде 1860 г.) конфигурация двух 

исследованных нами водоемов соответствует современной их форме, хотя за прошедшее время 

можно отметить заиление северной части оз. Исток. Всѐ же наиболее вероятным временем заложения 

нового русла на притеррасной пойме у с. Ерахтур представляется Малый ледниковый период с его 
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мощными весенними разливами, затапливающими местами даже поверхность первой надпойменной 

террасы. Возникавшее во время подобных половодий течение сформировало на первом этапе 

ложбину типа прорвы, соединившую уже существующие углубления в рельефе. В дальнейшем 

циркуляция водных масс в молодом русле на месте современного оз. Исток привела к обособлению 

плесовых ложбин и перекатов, сохранившихся до нашего времени.  

Результаты расчета площади поперечного сечения в озере по данным батиметрии сопоставимы 

с расчетами площади поперечного сечения в современном русле Оки – в среднем 500–650 м
3
 на 

перекатах и 750–950 м
3
 на плесах. Таким образом, мы имеем некоторое противоречие – значения 

коэффициента Т для древних излучин оз. Исток свидетельствуют о меньшей водности палеорусла, 

чем Ока имеет сейчас на данном участке, а результаты батиметрии озера вкупе с вычислениями 

площади поперечного сечения позволяют сопоставить его с рекой. Не исключено, что древнее русло 

Оки в период формирования котловины оз. Исток использовало и старицу оз. Ерхинка, в то время в 

меньшей степени выполненную илистыми осадками.  

Следует отметить, что палеорусло оз. Исток нельзя отнести к этапу снижения водности рек 

Северной Евразии в период голоценового климатического оптимума, оставившего в речных поймах 

многочисленные малые старицы [5, 19]. В отличие от изгибов оз. Исток они отличаются крутыми 

излучинами сложной формы, хотя соотношение параметров древнего и современного русла для 

большинства из них также колеблется от 0,3 до 0,7 [19]. Излучины староречья Исток свободные, 

сегментные, не связанные с надпойменной террасой, одновременно с этим характеризуются малой 

степенью развитости. По причине малой степени развитости палеоизлучин оз. Исток можно сделать 

вывод, что русло Оки (или один из его рукавов) существовало здесь непродолжительное по 

геоморфологическим меркам время, затем произошли очередные изменения его (русла) положения, 

отделение котловины оз. Исток и превращение его в старицу. 
 

Заключение 

Применение метода эхолокационного сканирования стариц р. Оки выявило резкие отличия в 

максимальных глубинах двух озер – Исток и Ерхинка, а также в распределении глубин по их 

площади. Неодинаковая глубина сопровождается и отличиями в форме палеорусел, формировавших 

данные озера, что свидетельствует о разных гидродинамических и палеогеографических условиях в 

период функционирования и заложения руслового потока. Так, формирование озера Исток 

происходило во время одного или нескольких мощных половодий, скорее всего, в рамках Малого 

ледникового периода, когда на средней Оке, по данным многочисленных летописных источников, 

были обычны русловые переформирования и интенсивные размывы берегов. В данном водоеме, по 

нашим представлениям, расход воды во время его функционирования был сопоставим с расходом в 

современном русле Оки или был несколько меньше его. Учитывая степень развитости малых 

палеоизлучин озера Исток и отсутствие развитых омеговидных и заваленных меандров, 

предполагается непродолжительный период активности основного русла Оки или ее рукава на 

данном участке. По данной причине исключается и среднеголоценовый возраст оз. Исток – малые 

палеорусла оптимума голоцена отличаются сложными формами и высокой степенью развитости.  

Рельеф поймы в контурах развитой палеоизлучины озера Ерхинка свидетельствует о 

последовательном и длительном развитии данного участка древнего русла, вплоть до приобретения 

им формы вписанной излучины Оки. Судя по линейным размерам зеркала воды в озере и заиленной 

части его котловины, а также некоторым параметрам самой палеоизлучины оз. Ерхинка, 

функционирование русла на данном участке происходило в эпоху повышенной водности реки, 

возможно, в пределах первого этапа формирования пойм равнинных рек Северной Евразии (этап 

больших рек).  
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