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На основе геосистемного подхода, с использованием законов географической вертикальной 
зональности, определены энергетические ресурсы речных бассейнов и подземных 
вод, природно-климатического потенциала природных систем, характеризующих 
тепло- и влагообеспеченность естественных ландшафтов. Это позволило провести 
геоморфологическую схематизацию водосбора бассейна р. Шарын, характеризующую зону 
ландшафтов горного класса (элювиальная фация), предгорного подкласса (трансэлювиальная 
фация), предгорного равнинного подкласса (трансаккумулятивная фация) и равнинного 
класса (супераквиальная и субаквиальная фации) и природной функции речного бассейна, 
т.е. стокообразования и средообразования, являющихся базисом для природопользования 
и природообустройства.
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ВВЕДЕНИЕ

Повышенный интерес к изучению тренда 
формирования гидрологического и геохимиче-
ского стока водосбора речных бассейнов обу-
словлен необходимостью решения ряда задач 
фундаментальной науки в области гидрологии 
и, в частности, выявлению закономерности про-
странственных геоморфологических преобра-
зований и их взаимосвязей с трансформацией 
геохимического стока в целях сохранения эко-
логической устойчивости территории бассейна. 

Степень преобразования природных ланд-
шафтов водосбора речных бассейнов в резуль-
тате антропогенной деятельности постоянно 
возрастает в пространственно-временных мас-
штабах, нарушая сформировавшееся природ-
ное равновесие, так как производится без учета 
принципов геоморфологической схематизации.

Проблемы изучения динамических свойств 
водосбора речного бассейна, физических меха-

низмов формирования гидрологического стока в 
целом на основе геоморфологической схемати-
зации и особенностей проявления этих механиз-
мов на разных пространственных масштабах, 
определяющих их разнообразие в зависимости 
от физико-географических и природно-клима-
тических условий, является одним из элементов 
геофизических задач, составляющих содержа-
ние современной гидрологии речных бассейнов.

Цель исследования – выявление закономер-
ностей геоморфологической схематизации во-
досбора бассейна р. Шарын.

Объект исследования. Река Шарын начина-
ется на южном склоне восточной части хребта 
Кетмень в районе Тузколь (1959 м над уровнем 
моря) под наименованием Шалкудысу в рай-
оне поселка городского типа Кеген. Протекая 
вдоль хребта Кулуктау, в р. Кеген впадают: са-
мый крупный приток – р. Каркара, рр. Жарганак 
и Кенсу. После выхода в Жаланашскую долину 
р. Кеген, ниже Бестобинского водохранилища и 
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Мойнакской ГЭС, носит название Шарын с при-
током рр. Кенсу и Темерлек. Питание р. Шарын 
в основном снегово-ледниковое, площадь во-
досбора – 7370 км2 и длина 427 км [7, 10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В водосборах речных бассейнов форми-
рование горизонтального строения ландшаф-
та выражается в наличии системы простран-
ственно-взаимосвязанных и соподчиненных 
природно-территориальных комплексов, кото-
рые обуславливают внутреннюю однородность 
ландшафта, носят название морфологических 
единиц, т.е. их сочетание образует морфологи-
ческую структуру ландшафта.

Природный территориальный комплекс – 
это сложное материальное образование, облада-
ющее в пространственно-временных системах 
свойством целостности географических компо-
нентов, т.е. ландшафтов, взаимообусловленных 
в своем размещении и развивающихся как еди-
ное целое элементов природной системы.

Ландшафт – это генетически однородный 
природный территориальный комплекс, име-
ющий одинаковый геологический фундамент, 
один тип рельефа, одинаковый климат и состоя-
щий из набора динамически сопряженных и за-
кономерно повторяющихся урочищ [3].

Основная морфологическая единица ланд-
шафта – фация, являющаяся первичной ячейкой 
ландшафта природно-территориального комплекса 
и наиболее однородной в природном отношении.

Это особый вид природно-территориаль-
ного комплекса (геосистема), который в про-
странственном масштабе сохраняет одинаковую 
литологию поверхностных пород, одинаковый 
характер рельефа и увлажнения, один микрокли-
мат, одну почвенную разность, один биоценоз, 
то есть в водосборах речных бассейнов природ-
ные компоненты отличаются пространственной 
однородностью.

Геоморфологический анализ и морфометри-
ческая схематизация водосборов выполнены на 
основе геосистемного подхода, базирующегося 
на катенарном подходе, который используется 
для рассмотрения вопросов функционирования 
речных бассейнов, когда вся территория водос-
бора рассматривается как целостная последова-
тельность фаций (элементарных ландшафтов), 

то есть катен [4], где в качестве главного фак-
тора, выступает водное питание и сток [11, 14].

Первую геоморфологическую схематиза-
цию рельефа ландшафтных катен склонов в рав-
нинных условиях в начале ХХ века предложил 
Г.Н. Высоцкий [2], а позднее Л.Г. Раменский 
разработал более подробную геоморфологиче-
скую классификацию [15].

Территория водосбора по границам физи-
ко-географических районов делится на катены 
фаций. Катена – это ряд или цепь закономерно 
сменяющих друг друга природных комплексов 
(морфологических частей ландшафта – фаций) 
от водораздела вниз по склону до ближайшего 
водотока, связанных латеральными однонаправ-
ленными потоками вещества и энергии.

При этом водосбор представляется набором 
катен по количеству, равному физико-географи-
ческим районам на водосборе, то есть состоит 
из четырех фаций с разным высотным взаимо-
расположением (рис. 1 и 2):

– элювиальная фация представляет собой 
возвышенность у водораздельной линии, кото-
рая характеризует горный класс ландшафта и 
является зоной формирования гидрологическо-
го и геохимического стоков;

– трансэлювиальная фация – склон до точ-
ки перегиба, которая характеризует предгорный 
класс ландшафта и является зоной трансформа-
ции гидрологического и геохимического стоков;

– трансаккумулятивная фация – склон после 
точки перегиба, который характеризуется пред-
горным равнинным классом ландшафта и явля-
ется зоной ослабления скорости трансформации 
и появления признаков аккумуляции гидрологи-
ческого и геохимического стоков;

– супераквальная и субаквальная фации – 
от точки перегиба до примыкания к водотоку, 
которые характеризуются равнинным классом 
ландшафта и является зоной магазинирования 
гидрологического и геохимического стоков. 

При количественном описании гидрогеохи-
мических процессов водосборов речных бассей-
нов, главными интегральными факторами явля-
ются: энергия потока подземных вод, то есть 
скорость их движения, массы воды, зависящая 
от мощности водоносного горизонта; энергия 
фильтрации и энергия испарения, которые не 
учитываются при использования превышения 
поверхности земли над берегом водотока, как 
критерий для геоморфологической схематиза-
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ции речных бассейнов. Поэтому, так как Δi и ΔH 
характеризуют превышение поверхности земли 
над берегом водотока, тогда можно представить 

энергию или работу совершаемой потоком под-
земных вод, для геоморфологической схематиза-
ции речных бассейнов в следующем виде [8, 12]:

                     , 
 где ΔE – изменение энергии на участке dx, кДж;  – 

работа, совершаемая в элементарном объеме пото-
ком грунтовых вод на участке dx, кДж;   – средняя 

масса грунтовых вод; и ΔH – высота превышение 
поверхности земли над берегом водотока, м; g – 
ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

 

Рис. 1. Геоморфологическая схематизация ландшафтных катен водосбора [4].

 
Рис. 2. Расчетная геоморфологическая схематизация ландшафтной катены: ВСА, ВТЭ, ВЭ – ширина, 

соответственно, супераквальной, трансэлювиальной и элювиальной фаций; ∆О, B – схематизированная, 
соответственно высота и ширина катены фаций; 1 – начало катены (берег реки), 2 – переход от 

супераквальной фации к трансэлювиальной, 3 – точка перегиба склона, 4 – переход от трансэлювиальной 
фации к элювиальной, 5 – конец катены фаций (водораздел) [4].

В качестве метода исследования природной теп-
ло-влагообеспеченности водосбора речных бассей-
нов для целей геоморфологической схематизации мо-
жет быть использован интегральный показатель:

– испаряемость, характеризующая количество 

воды, которое может испариться с поверхности земли 
в данных природно-климатических условиях при не-
ограниченных запасах влаги (Ео), которая определяет-
ся по формуле Н.Н. Иванова [9]: 

Ео=0,0018∙(25+t)2 (100-a),                      (2)

(1)
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где t  – среднемесячная температура воздуха, 
оС;  – среднемесячная относительная влажность 
воздуха, %;

– коэффициент естественного увлажнения 
(Ky), представляет отношение годовых атмос-
ферных осадков к сумме испаряемости в биоло-
гическом активном периоде года [9]: 

Ky=Oc/Eo,                                  (3)
где Ос – годовое количество атмосферных осад-
ков, мм;

– гидротермический показатель или «индекс су-
хости» (R̄), представляет отношение радиацион-
ного баланса деятельной поверхности к затра-
там тепла на испарение выпавших атмосферных 
осадков [1]: 

(R̄)=R/LOc,                      (4)
где L – удельная теплота парообразования, 
принятая постоянной и равная 2,5 кДж/см2; R 
– радиационный баланс дневной поверхности, 
который определяется по формуле Ю.Н. Ни-
кольского и В.В. Шабанова [13]: 

R=13.39+0.0079·∑t > 10 oC) ,        (5)
здесь ∑t – сумма температуры воздуха за биоло-
гический активный период года, оС.

Для решения поставленных целей и задач 
исследования в работе использованы материа-
лы справочно-информационного портала «По-
года и климат», Всемирной Метеорологической 
Организации (ВМО), РГП «Казгидромет» и Ка-
захского научно-исследовательского институ-
та мониторинга окружающей среды и климата 
(КазНИИМОСК), по 8 метеорологическим стан-
циям, расположенным в водосборах бассейна 
р. Шарын (табл. 1).

На основе картографического анализа во-
досбора бассейна р. Шарын, от зоны формиро-
вания стока хребта Кетмень до магазинирования 
стока реки, построен горизонтальный профиль 
(рис. 3), позволяющий выявить природные разли-
чия в пространственных масштабах, которые очень 
важны при разработки моделей функционирования 
бассейна.

Таблица 1
Климатическая характеристика водосбора бассейна р. Шарын

Месяцы
t oC a, % Ос, мм t oC a, % Ос, мм

Метеорологические станции

I
Каркара Кеген

-12,0 82,0 21,0 -12,0 77,0 12,0
II -9,9 79,0 23,0 -9,8 75,0 14,0
III -1,9 73,0 24,0 -1,8 70,0 25,0
IV 6,5 68,0 42,0 6,7 65,0 45,0
V 11,5 55,0 57,0 11,6 52,0 58,0
VI 15,3 52,0 62,0 15,6 50,0 63,0
VII 17,6 47,0 54,0 17,8 45,0 53,0
VIII 16,7 48,0 46,0 16,9 46,0 44,0
IX 12,0 54,0 36,0 12,3 52,0 36,0
X 5,0 65,0 31,0 5,1 64,0 33,0
XI -3,2 76,0 30,0 -3,1 72,0 22,0
XII -9,1 81,0 25,0 -8,8 76,0 16,0
Годовые 4,0 65,0 451 4,2 62,0 421

Сумбе Чунджа
I -9,3 75,0 15,0 -7,3 73,0 15,0
II -6,9 70,0 16,0 -4,8 70,0 16,0
III 1,4 66,0 48,0 -,39 63,0 22,0
IV 10,0 58,0 48,0 12,5 61,0 37,0
V 15,0 56,0 54,0 17,8 46,0 34,0
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Рис. 3. Горизонтальный профиль водосбора бассейна реки с водными и административными объектами 
(ордината – отметка поверхности земли, м; абсцисса – длина реки, км).

Месяцы
t oC a, % Ос, мм t oC a, % Ос, мм

Метеорологические станции
VI 19,1 48,0 35,0 21,7 40,0 39,0
VII 21,2 43,0 26,0 23,8 39,0 26,0
VIII 20,0 42,0 26,0 22,5 41,0 17,0
IX 15,3 44,0 38,0 17,6 51,0 17,0
X 7,9 56,0 24,0 10,1 62,0 29,0
XI -0,3 66,0 18,0 1,9 68,0 23,0
XII -6,3 72,0 20,0 -4,2 70,0 18,0
Годовые 7,3 58,0 375 9,6 57,0 292

Шырин Шарын
I -6,6 72,0 15,0 -6,6 66,0 16,0
1 2 3 4 5 6 7
II -4,2 69,0 14,0 -4,3 64,0 15,0
III 4,6 60,0 20,0 -4,5 56,0 21,0
IV 13,1 56,0 32,0 13,2 41,0 33,0
V 18,6 42,0 29,0 18,6 39,0 29,0
VI 22,6 39,0 34,0 22,9 37,0 33,0
VII 24,6 37,0 24,0 24,9 34,0 23,0
VIII 23,3 39,0 18,0 23,4 35,0 14,0
IX 18,3 50,0 20,0 18,4 39,0 14,0
X 10,8 60,0 26,0 10,9 47,0 27,0
XI 2,5 66,0 22,0 2,6 56,0 23,0
XII -3,6 70,0 18,0 -3,5 65,0 19,0
Годовые 10,3 55,0 262 10,4 48,0 267
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Климатические показатели деятельной 
поверхности земли – важнейшие составляющие 
элементы природного комплекса, то 
есть выполняющие главную природную 
функцию водосбора речных бассейнов, 
как средообразующей системы, и в этом 
принципиальная важность геоморфологической 
схематизации, в рамках которой открывается 
возможность комплексной оценки природно-
энергетических ресурсов водных объектов.

При этом формирование гидрологического 

стока водосбора речных бассейнов является 
интегральным показателем климата, 
характеризующегося годовыми атмосферными 
осадками и испарямостью, которые являются 
функцией температуры воздуха.

На основе многолетних информационно-
аналитических материалов (табл. 1), 
расположенных метеорологических 
станций в водосборах бассейна р. Шарын, и 
методологического обеспечения для оценки 
энергетических ресурсов природной системы 
определены их среднемноголетние природно-
климатические потенциалы (табл. 2 и рис. 4).

Таблица 2
Природно-энергетические ресурсы водосбора бассейна р. Шарын

Метеостанция Абсолютная 
высота (Н), м

Природно-климатические показатели

Ос, мм ∑t , оС Ео, мм R, кДж/см2

Каркара 2200 451 2236 697 152

Кеген 1846 421 2273 739 154

Сумбе 1301 375 3093 1008 185

Чунджа 756 292 3868 1257 215

Шырин 603 272 4017 1328 221

Шарын 554 267 4047 1513 222

Как видно из табл. 2 и рис. 4, основные 
закономерности территориального распреде-
ления годовых атмосферных осадков (Ос, мм) 
и сумма биологических активных температур 
воздуха (∑t, оС) в водосборе бассейна р. Ша-
рын определяется высотной поясностью, ко-
торые меняются с поднятием местности над 
уровнем моря, т.е. атмосферные осадки от 
горных в сторону равнинных зон уменьшают-
ся от 451 мм до 267 мм и сумма биологических 
активных температур воздуха увеличивает-
ся от 2236 до 4047 оС. Аналогичная законо-
мерность прослеживается с распределением 
годовых сумм суммарной радиации (R, кДж/
см2) и испаряемости (Ео, мм), которые от гор-
ных до равнинной частей водосборов бассей-
на р. Шарын соответственно увеличиваются 
от 152 кДж/см2 до 222 кДж/см2 и от 697 мм до 
1513 мм.

Значительный интерес при геоморфологи-
ческой схематизации водосборов речных бас-
сейнов представляет совместный анализ коэф-
фициента естественного увлажнения и «индекса 
сухости», характеризующих тепло- и влагообе-
спеченность в пространственных масштабах и 
показывающих степень влияния на годовой сток 
рек, как атмосферных осадков, так и испарения 
(табл. 3 и рис. 5).

Для более строгого описания природной 
системы водосбора бассейна р. Шарын исполь-
зован коэффициент естественного увлажнения 
Н.Н. Иванова, являющийся комплексным пока-
зателем и включающий оба фактора формиро-
вания гидрологического стока: температуру и 
осадки, которые оказывают разнородное вли-
яние на сток в различных физико-географиче-
ских зонах (от горных до равнинных зон) от 0,17 
до 0,65.
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Рис. 4. Энергетический потенциал водосбора бассейна р. Шарын (климатические показатели: 1 – отметка 

поверхности земли, м; 2 – атмосферные осадки; 3 – сумма температур воздуха; 4 – испаряемость; 5 – ради-
ационный баланс дневной поверхности; метеорологические станции: I – Каркара; II – Кеген; III – Сумбе; 

IV – Чунджа; V – Шырин; VI  – Шарын).

Таблица 3
Интегральные показатели тепло- и влагообеспеченности природных ландшафтов водосборов 

бассейна р. Шарын

Метеостан-
ция

Абсолютная 
высота (Н), 

м

Природно-климатические показатели Показатели тепло- и вла-
гообеспеченности 

Ос, мм Ео, мм R, кДж/см2 Ку R̄
Каркара 2200 451 697 152 0,65 1,35
Кеген 1846 421 739 154 0,57 1,46
Сумбе 1301 375 1008 185 0,37 1,97
Чунджа 756 292 1257 215 0,23 2,94
Шырин 603 272 1328 221 0,20 3,25
Шарын 554 267 1513 222 0,17 3,32

 
Рис. 5. Тепло-и влагообеспеченности водосбора бассейна р. Шарын (климатические показатели: 1 – 
отметка поверхности земли, м; 2 – коэффициент естественного увлажнения; 3 – «индекс сухости»; 

метеорологические станции: I – Каркара; II – Кеген; III – Сумбе; IV – Чунджа; V – Шырин; VI – Шарын).
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Показатель «индекс сухости» (R̄) М.И. Бу-
дыко характеризует баланс энергии и вещества, 
который определяет интенсивность протекания 
биологических и геохимических процессов на 
Земле и имеет определенные преимущества 
в сравнение с другими индикаторами тепло- и 
влагообеспеченности природных ландшафтов 
[1]: во-первых, он одновременно учитывает 
идею увлажнения В.В. Докучаева [6], Г.Н. Вы-
соцкого [2] и положение А.А. Григорьева [5] о 
значении соотношения радиационного баланса 
(R) и осадков (Ос) для характеристики условия 
увлажнения; во-вторых, характеризует усло-
вия тепло- и влагообеспеченности растений и 

почвы; в-третьих, определяет в значительной 
степени условия формирования почвенных, ги-
дрогеологических и геохимических условий и, 
в-четвертых, позволяет учесть характер и ин-
тенсивность антропогенной деятельности.

На территории водосбора бассейна р. Ша-
рын «индекс сухости» (R̄) колеблется от 1,350 до 
3,320, что свидетельствует об отсутствии сба-
лансированности теплового и водного режимов 
в природной системе региона.

На основе приведенного методологического 
подхода определены энергия и работа совершае-
мой потоком грунтовых вод в водосборных бас-
сейнах р. Шарын (табл. 4 и рис. 6).

Таблица 4
Энергетические ресурсы подземных стоков водосборов бассейна р. Шарын

Метеостанция Абсолютная вы-
сота (Н), м

Высота превыше-
ние поверхности 

земли (∆Н), м

Энергия потока грунтовых вод, кДж

Аi ∑Аi

Каркара 2200 0,000 0,000 0,000
Кеген 1846 344 3374,6 3374,6
Сумбе 1301 545 5346,5 8720,5
Чунджа 756 545 5346,5 14067,0
Шырин 603 153 1500,9 15567,9
Шарын 554 49,0 480,7 16048,6

 

Рис. 6. Энергетические ресурсы подземных стоков водосбора бассейна р. Шарын (климатические показа-
тели: 1 – отметка поверхности земли, м; 2 – энергетические ресурсы речных бассейнов; 3 – интегральная 
сумма энергетических ресурсов речных бассейнов; метеорологические станции: I – Каркара; II – Кеген; 

III – Сумбе; IV – Чунджа; V – Шырин; VI – Шарын).

Как видно из табл. 4 и рис. 6, на террито-
рии водосбора бассейна р. Шарын на границе 
Райымбекского района Алматинской области, 
т.е. в горной зоне формирования стока, энерге-

тические ресурсы речных бассейнов и подзем-
ных вод имеют достаточно высокий уровень 
– 8720,5 кДж, которые в предгорных зонах в гра-
ницах Кегенского района постепенно снижают-
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ся до 5346,5 кДж. На территории предгорно-рав-
нинных и равнинных зон, которые являются 
зоной аккумуляций гидрогеохимических стоков 
и охватывающей Уйгурский район Алматинской 
области, энергетические ресурсы речных бассей-
нов и подземных вод уменьшаются до 480,7 кДж.

Для геоморфологического районирования 
территории водосбора бассейна р. Шарын ис-
пользован катенарный подход, который пред-

полагает геоморфологическую схематизацию 
ландшафтных катен водосбора речных бас-
сейнов, характеризующих зону горного класса 
ландшафтов (элювиальная фация), предгорного 
подкласса ландшафтов (трансэлювиальная фа-
ция), предгорного равнинного подкласса ланд-
шафтов (трансаккумулятивная фация) и рав-
нинного класса ландшафтов (супераквиальная и 
субаквиальная фации) (табл. 5).

Таблица 5
Геоморфологическая схематизация ландшафтных катен водосбора бассейна р. Шарын

Зоны 
увлажненности

Показатели тепло и влагообеспеченности
Н, м Администра-

тивные районыМетеостанция Ку R̄
Горный класс ландшафта (элювиальная фация)

Влажная 
горная

Каракара 0,65 1,35 2000 Райымбекский,
КегенскийКеген 0,57 1,46 1846

Предгорный подкласс ландшафтов (трансэлювиальнаяфация)
Засушливая 

горная
Сумбе 0,37 1,97 1301 Кегенский

Чунджа 0,23 2,94 756 Уйгурский
Предгорный равнинный подкласс ландшафтов (трансаккумулятивная фация)

Сухая 
предгорная Шырин 0,20 3,25 603 Уйгурский

Равнинный класс ландшафтов (супераквальная фация)
Сухая 

равнинная Шарын 0,17 3,32 554 Уйгурский

ВЫВОДЫ

Таким образом, с использованием законов 
географической вертикальной зональности, 
определены энергетические ресурсы речных 
бассейнов и подземных вод, природно-клима-
тического потенциала природных систем, ха-
рактеризующих тепло- и влагообеспеченность 
естественных ландшафтов, которые позволили 
провести геоморфологическую схематизацию 
водосбора бассейна р. Шарын, характеризую-
щую природные функции речного бассейна, то 
есть стокообразование и средообразование, и 
являющуюся базисом для природопользования 
и природообустройства.
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ШАРЫН ӨЗЕНІНІҢ СУЖИНАУ АЛАБЫН ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖЕЛІЛЕУ
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Геожүйелік жүргінің негізінде, географияның белдеулік аймақтық заңын пайдаланып, өзен 
алабының және жер асты суларының энергетикалық ресурстары, табиғи жүйенің табиғи-
климаттық әлеуетін сипаттайтын табиғи ландшафттардың жылу және ылғалмен қамтамасыз 
ету дәрежесін анықтау, Шарын өзенінің сужинау алабын геоморфологиялық желілеу, 
таулы ландшафттық класы (элювиалдық фация), тау бөктеріндегі ландшафттық класы 
(трансэлювиалдық фация), тау бөктеріндегі ландшафттық класы (трансаккумулятивтік 
фация) және жазықтық класы (супераквиалдық және субакивалдық фация) аймақтармен 
және өзеннің алабының табиғи, яғни табиғатты пайдалану және үйлестірудің даму кеңістігін 
құрайтын  су ағынын және ортаны құрушы  қызметін сипатталды.

Түйін сөздер: өзен, алабы, сужинау, табиғат, жүйе, ландшафт, катен, фация, геоморфология, желілеу

GEOMORPHOLOGICAL SCHEMATIZATION OF THE DRAINAGE OF THE SHARYN 
RIVER BASIN

Zh.S. Mustafaev1 Doctor of Technical Sciences, A.R. Zhansykpaev2

1Kazakh National Agrarian Research University, Almaty, Kazakhstan
E-mail: z-mustafa@rambler.ru
2al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

On the basis of the geosystem approach, using the laws of geographic vertical zoning, the energy 
resources of river basins and groundwaters, the natural and climatic potential of natural systems 
that characterize the heat and moisture supply of natural landscapes were determined, which made 
it possible to carry out a geomorphological schematization of the catchment area of the class of 
landscapes (eluvial facies), foothill subclass of landscapes (transeluvial facies), foothill lowland 
subclass of landscapes (transaccumulative facies) and plain class of landscapes (superaquial and 
subaquial facies) and the natural function of the river basin, that is, nature improvement.
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