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Tj - температура слоя; rj
+, rj

- - 
коэффициенты отражения амплитуд 
электрического поля от верхней и 
нижней границы слоя, соответственно; 
Wj - коэффициенты пропускания по 
амплитуде электрического поля от 
внутренней стороны верхней границы 
слоя j на границу среды; Zj - волновой 
импеданс слоя с диэлектрической 
проницаемостью  εj; hj – толщина слоя. 
(Sharkov, 2003; Tikhonov et al., 2014). 

Входные параметры Модели 
(контактные данные) 

Район и маршрут проведения Шведско-Японской экспедиции 
2007/2008 годов. Земля Королевы Мод. Точками указаны 

места исследований структуры слоев. (Sugiyama et al., 2012). 
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Характеристики снежно-фирновых слоев по маршруту 
проведения экспедиции. (Sugiyama et al., 2012). 

(a) - Высота поверхности (синий) и ее наклон (красный); 
(b) - плотность снега; (c) – размер ледяных зерен; 

(d) - доля свежего снега (желтый), глубинного инея (голубой) 
и уплотненного снега (пурпурный); (e) - стандартное 

отклонение плотности снега (синий) и частоты ледяных 
корок (красный); (f) - скорость накопления снега (синий) и 

температура снега на глубине 10 м (красный) вдоль 
маршрута экспедиции. 
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k – волновое число, ni и nw – концентрации 
ледяных зерен и капель воды; εi

w– эффективное 
значение диэлектрической проницаемости 
ледяной частицы с оболочкой воды;  εw – 
диэлектрическая проницаемость воды; εa – 
диэлектрическая проницаемость воздуха; <fω>i и 
<fω>w – усредненные по размерам частиц 
амплитуды рассеяния вперед ледяной частицы 
с оболочкой воды, и капли воды. 

k – волновое число, na, и nw - концентрации 
воздушных пор и капель воды, соответственно; εi, 
εa и εw – диэлектрическая проницаемость льда, 
воздуха и воды, соответственно; <fω>a и <fω>w – 
усредненные по размерам амплитуды рассеяния 
вперед воздушных пор и капель воды. (Boyarskii 
et al., 2002). 

Расчеты яркостной температуры для различных зон Антарктиды, проведенные по представленным выше 
моделям, были сопоставлены с данными прибора SSMIS за 2007 и 2008 года для тех же пикселей, что и 
натурные наблюдения Шведско-Японской экспедиции. В качестве входных данных модели использовались 
результаты снегосъемки экспедиции. В качестве источника спутниковых данных была использована база 
SSMIS изображений полярных районов POLE-RT-Fields, созданная на основе разработанной в отделе 
«Исследование Земли из космоса» ИКИ РАН базы данных GLOBAL-RT. (Sharkov, 2003). Линии – модельный 
расчет, символы – данные SSMIS. Синий цвет – горизонтальная поляризация; красный цвет – вертикальная 
поляризация. 

Климатические зоны и температура воздуха 

Модельный расчет и спутниковые данные 
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