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В настоящей статье рассматривается применимость методов расчета слоя таяния 
снега, традиционно используемых в гидрологии, для территории оазиса Холмы Лар-
семанн (Восточная Антарктида). Исходными данными являются собственные мате-
риалы снегомерных наблюдений, выполненных в сезон 65-й Российской Антарктиче-
ской экспедиции (РАЭ) (2019–2020) на водосборах озер Лоу (LH-71), Рейд и Степпед. 
Также использованы материалы фонда Арктического и Антарктического научно-ис-
следовательского института (ААНИИ): данные снегомерных съемок сезонов 57-й 
РАЭ (2012) на водосборе озера Степпед и 62-й РАЭ (2017) на водосборах озер Лоу, 
Рейд, Скандретт и Степпед. Рассматриваются методы расчета слоя таяния снега по 
формулам П. П. Кузьмина, Е. Г. Попова, Ю. Б. Виноградова. Полученные результаты 
сопоставляются с  величинами слоя таяния, определенными по данным снегомер-
ных наблюдений. Выполнено два варианта расчета таяния: в первом случае альбедо 
снега задано посуточно через функцию старения снега, а во втором — как средняя 
за расчетный период величина по данным дистанционного зондирования. Резуль-
таты расчетов во многом определяются тем, как задана величина альбедо снега: при 
определении альбедо как постоянной величины относительная погрешность расчета 
уменьшилась для всех рассмотренных методов. Наименьшие величины ошибок рас-
четных значений слоя таяния относительно фактических значений, определенных по 
данным снегомерных съемок, получены по формуле П. П. Кузьмина. В большинстве 
рассмотренных случаев метод дает удовлетворительные результаты и  может быть 
использован для выполнения оценочных расчетов величины слоя таяния на данной 
территории.
Ключевые слова: методы расчета снеготаяния, антарктические оазисы, Холмы Ларсе-
манн.

1. Введение

Природные условия антарктического региона определяют особенности проте-
кания процессов снеготаяния и формирования талых вод в антарктических оази- 
сах. Теплый период года для этих территорий составляет 2–3  месяца и  характе-
ризуется значительным поступлением солнечной радиации; температура воздуха 
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принимает отрицательные значения ночью и положительные днем, вследствие чего 
устойчивый переход через 0 ℃ не наступает. Сильные ветра и холмистый рельеф 
способствуют образованию навеянных снежников, при этом сплошной снежный 
покров на территории не формируется. Снежники имеют неоднородное верти-
кальное строение: более рыхлые слои — сверху, плотные фирновые, содержащие 
значительные запасы воды, — внизу. В краевой части оазисов обычно присутствует 
ледник. Талые воды ледника и снежников формируют приток воды к озерам. Для 
территорий антарктических оазисов оценка величины притока является важной 
прикладной задачей: в рамках организации водоснабжения станций и полевых баз, 
выполнения водно-балансовых расчетов, определения величины водообмена озер 
при экологических оценках. Однако решение этой задачи во многом связано с рас-
четом величины слоя таяния.

Величина слоя таяния может быть определена по данным снегомерных на-
блюдений, но  снегомерные съемки в  антарктических оазисах проводят нерегу-
лярно, в рамках отдельных научных программ. В условиях дефицита данных фак-
тических измерений определение величины слоя таяния возможно с использова-
нием методов, которые разрабатывались преимущественно в контексте прогноза 
весеннего стока рек. К наиболее известным относятся: метод теплового баланса, 
расчет через коэффициент стаивания, расчет через водный баланс снежного по-
крова (Бефани и Калинин, 1965). В математических моделях формирования стока 
при расчете таяния снега часто используют вышеперечисленные подходы. Так, 
в модели формирования талого стока SRM (Martinec et al., 2008) расчет выпол-
няется через коэффициент соотношения температуры воздуха и величины слоя 
таяния (что, по сути, близко к коэффициенту стаивания); в мезомасштабной мо-
дели прогноза погоды WRF/ARW (Шихов и Свиязов, 2013) расчет ведется через 
коэффициент стаивания; в модели формирования талого стока на малых водо-
сборах (Зиновьев и  др., 2017)  — через систему уравнений тепломассопереноса. 
В  настоящей статье рассматривается возможность использования известных 
в гидрологии методов расчета слоя таяния для территории антарктического оа-
зиса Холмы Ларсеманн. 

2. Материалы и методы

В работе использованы материалы полевых исследований, полученные при 
участии авторов настоящей статьи и  их коллег в  2019–2020  гг. в  сезон 65-й Рос-
сийской Антарктической экспедиции (РАЭ) в оазисе Холмы Ларсеманн (Восточная 
Антарктида) (рис. 1). В связи с тем, что собственные материалы снегомерных на-
блюдений на момент написания статьи ограничены одним сезоном, было решено 
обратиться к доступным материалам фондов ААНИИ. Таким образом, дополни-
тельно использованы результаты снегомерных съемок, выполненных в сезон 57-й 
РАЭ (2012 г., водосбор озера Степпед) и в сезон 62-й РАЭ (2017 г., водосборы озер 
Лоу (LH-71)  Скандретт, Рейд, Степпед) (Фонды ААНИИ №  О-3802, 2012; Фонды 
ААНИИ № О-4033, 2017) (рис. 1). Отметим, что хотя в рассматриваемые годы сне-
гомерные наблюдения проводились в разные даты, но во всех случаях работы вы-
полнялись в середине антарктического лета — в январе. 
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2.1. Снегомерная съемка

В сезон 65-й РАЭ (2019–2020) снегомерная съемка на водосборах озер Лоу, Рейд, 
Степпед была выполнена с 27 по 28 декабря 2019 г. Координаты точек фиксирова-
ли спутниковым приемоиндикатором GARMIN-64. В точках съемки проводились 
определения плотности каждого выделенного однородного снежного слоя весовым 
методом (Казаков и др., 2018). Из каждого слоя снег отбирался снегомерным ста-
каном и взвешивался на электронных весах («Невские весы», Е68; точность весов 
0.01 г). Высота снежного покрова и мощность каждого из снежных слоев измеря-
лись строительной рулеткой («VIRA») от дна шурфа до его верхнего края. Съемка, 
выполненная на водосборе озера Лоу, является наиболее подробной: расстояние 
между точками в среднем составляло 20–30 м, в то время как на водосборах озер 
Рейд и Степпед — 20–50 м. Частота измерений была обусловлена размерами водо-
сборов и площадями снежников. Через месяц, к началу февраля, рыхлые снежные 
слои полностью стаяли и многолетние снежники представляли собой прочные ле-
дово-фирновые участки, поэтому повторная снегомерная съемка не выполнялась. 1

В программе Surfer 13 были построены схемы распределения запасов воды по 
площади (рис. 2) (интерполяция методом Kriging и сглаживание полученных схем 
методом скользящего среднего), рассчитаны объемы воды. Слой таяния опреде-
лялся как отношение объема воды в снеге к площади снежника. 

Определение площадей и  границ снежников производилось в  программе 
ArcGIS 10.1 по материалам аэрофотосъемок территории сезона 65-й РАЭ, выпол-
ненных и предоставленных авторам настоящей статьи С. Д. Григорьевой и Э. Р. Ки-
ньябаевой.

1  URL: https://www.bas.ac.uk/project/add/ (дата обращения: 03.07.2021).

Рис. 1. Схема расположения снежников1. Снежники, где проводились снегомерные съемки в 2012, 
2017 и 2019–2020 гг.: а — на водосборах озер Рейд, Лоу, Скандретт; б — на водосборе озера Степпед; 
в — расположение оазиса Холмы Ларсеманн; г — расположение участков на схемах а и б в оазисе; 1 — 
озеро Лоу; 2 — озеро Рейд; 3 — озеро Скандретт; 4 — озеро Степпед; 5 — бесснежные пространства; 
6 — озера; 7 — снежники; 8 — снежники, на которых проводились снегомерные съемки; 9 — море; 

10 — станции и полевые базы; 11 — местоположение оазиса Холмы Ларсеманн

https://www.bas.ac.uk/project/add/
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Для выполнения расчета слоя таяния плотность снега задавалась как средняя 
(по данным снегомерных съемок) величина за расчетный период. Так, для сезо-
на 65-й РАЭ средняя плотность рыхлой снежной толщи составила 450 кг/м3. Со-
гласно данным отчета (Фонды ААНИИ № О-4033, 2017), в сезон 62-й РАЭ средняя 
плотность снежных слоев составляла также 450 кг/м3, а в сезон 57-й РАЭ (Фонды 
ААНИИ № О-3802, 2012) — около 160 кг/м3. 

Расчеты слоя таяния были выполнены для каждого расчетного периода по трем 
методам: 1) по методу теплового баланса; 2) по эмпирической формуле Е. Г. Попова; 
3) по методу температурных коэффициентов через эффективную температуру. Ре-
зультаты вычислений сопоставлялись с фактическими величинами таяния, полу-
ченными по данным снегомерных наблюдений. Границы расчетных периодов опре-
делялись сроками выполнения снегомерной съемки. В  качестве расчетных были 
приняты следующие периоды: 12.01.2012 — 05.02.2012 для водосбора озера Степ-
пед; 17.01.2017  — 03.02.2017  для водосборов озер Лоу и  Скандретт; 11.01.2017  — 
02.02.2017 для водосбора озера Рейд, 08.01.2017 — 01.02.2017 для водосбора озера 
Степпед; 28.12.2019 — 06.02.2020 для водосборов озер Лоу, Рейд, Степпед. Метеоро-
логические данные, используемые в расчетах, предоставлены метеостанцией рос-
сийской антарктической станции «Прогресс». 

Величина альбедо в течение рассматриваемых в работе периодов в оазисе Хол-
мы Ларсеманн не измерялась, поэтому ее значения задавались двумя способами 
(соответственно, рассмотрено два случая расчетов слоя таяния). В первом случае 
альбедо рассчитывалось через функцию старения снега Sage, учитывающую количе-
ство дней со дня последнего снегопада (Казакова, 2015): 

 max min(  )      ( )—age ager r S r Sn n=  (1)

Рис. 2. Пример схемы распределения запаса воды, мм, в снежных слоях: 
снежник на водосборе озера Лоу (28.12.2019): 1 — запас воды 0–80; 2 — 
запас воды 80–160; 3  — запас воды 160–240; 4  — запас воды 240–320; 
5 — запас воды 320–400; 6 — более 400; 7 — линии равных запасов воды
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где r — альбедо (доли от единицы); rmin, rmax — наименьшая и наибольшая величина 
альбедо соответственно; Pnorm  — нормальная скорость выпадения снега, мм/сут; 
Psnow  — скорость выпадения снега, мм/сут; Δt — шаг по времени, сут, Δt = 1 сут; 
tr — длительность расчетного периода, сут; n — номер суток. 

Во втором случае для определения среднего значения альбедо использовались 
данные спутниковых снимков MODIS «MOD10A1.006 Terra Snow Cover Daily Global 
500m» (Earthengine.google.co, 2021). Поскольку снимки не покрывают всю террито-
рию оазиса, а их разрешение (500 × 500 м) не позволяет определять значения аль-
бедо для отдельных снежников, величины альбедо определялись для территории 
ледникового купола. Достоверность полученной таким способом величины альбе-
до проверялась путем сравнения с результатами натурных измерений альбедо, вы-
полненных с 4 по 24 января 2018 г. и опубликованных в статье (Журавский и др., 
2019), согласно которым значение альбедо снега на куполе ледника в районе аэро-
дрома составляло порядка 0.80–0.85 в ясный день и при отсутствии ветра. Сред-
няя величина альбедо, определенного по данным спутниковых снимков за тот же 
период, составила 0,9. Разброс относительной погрешности оказался равен 6–13 %, 
что в условиях отсутствия измеренных значений, по мнению авторов, дает возмож-
ность использования данных дистанционного зондирования. Величина альбедо по 
снимкам (при наличии данных) определялась за каждые два дня: на снимках за от-
дельные даты данные отсутствуют, что связано с облачностью. Посуточное опре-
деление было невозможно из-за технических особенностей каталога. Средняя за 
период величина альбедо рассчитывалась как среднее арифметическое.

Таким образом, при расчетах были использованы следующие средние значения 
альбедо: 0.75 (12.01.2012 — 05.02.2012); 0.72 (08.01.2017 — 01.02.2017, 11.01.2017 —  
02.02.2017, 17.01.2017 — 03.03.2017); 0.68 (28.12.2019 — 06.02.2020). 

2.2. Метод теплового баланса (метод П. П. Кузьмина)

Метод теплового баланса был записан П. П. Кузьминым в  виде упрощенных 
формул, позволяющих рассчитать суточные величины интенсивности снеготаяния 
(Кузьмин, 1961):
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Здесь Q — возможная суточная сумма суммарной солнечной радиации при без-
облачном небе, Дж/см2; r — альбедо (доли от единицы); N0, Nн — общая и нижняя 
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облачность соответственно (доли от единицы); ε — относительная поглощательная 
способность длинноволновой радиации деятельным слоем снега, назначалась в за-
висимости от плотности снега (Красс и Мерзликин, 1990); σ — постоянная Стефа-
на — Больцмана; Та — температура воздуха, К; 4.19 — коэффициент для перевода 
единиц измерений из калорий в джоули;  Тп — температура поверхности снега, К, 

 = +273ï ï T t ,  (6)

где tп — температура поверхности снега, ℃, по номограмме П. П. Кузьмина (Кузь-
мин, 1961); ас  — коэффициент,
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где u10 — скорость ветра на высоте 10 м, м/с; γ — коэффициент,
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где t2 — температура воздуха на высоте 2 м, ℃; tп — температура поверхности сне-
га, ℃; e2 — упругость водяного пара на высоте 2 м, мбар; eп — максимальная упру-
гость водяного пара, мбар, при температуре поверхности снега tп, рассчитана по 
эмпирической формуле Магнуса (Хромов и Петросянц, 2006)2, 
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где Е0 — давление насыщенного пара при t = 0 ℃, мбар, Е0 = 6.107 мбар; a, b — ко-
эффициенты давления пара надо льдом, a = 9.5; b = 265.5; tп — температура поверх-
ности снега, ℃. 

2.3. Эмпирическая формула Е. Г. Попова

Эмпирическая формула Е. Г. Попова основана на предположении о  различи-
ях в характере таяния снега в дневные и ночные часы (Бефани и Калинин, 1965). 
Эти различия, связанные с внутрисуточными изменениями температуры воздуха 
и ветровым режимом, присутствуют и в антарктическом оазисе Холмы Ларсеманн, 
хотя в январе (рассматриваемые в настоящей статье расчетные периоды приходят-
ся преимущественно на январь) здесь полярный день. В формуле подразумевается, 
что сутки делятся на два равных интервала — по 12 ч каждый: 

 
( )( ) ( ) ( )ä max ñð ñóò ñð ñóò min ä ä  u. .7.1 1 0.2 0.2 0.1 0.5 ,h r t t t t t = − − − − − + −   

(10)

 
( ) ( )í í ñð ñóò min  u    .7.1 0.1 0.5 0.2íh t t t = − − −  , (11)

где hд, hн — слой стаивания снега в дневные и ночные часы соответственно, мм; r — 
альбедо снега (доли от единицы); tmax  — максимальная температура воздуха, °C; 

2  Результат расчета соответствуют данным таблицы насыщающей упругости водяного пара 
над поверхностью льда при различных температурах (http://www.pogodaiklimat.ru/tables/table4.txt).

http://www.pogodaiklimat.ru/tables/table4.txt
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tmin — минимальная температура воздуха, °C; tд, tн — средняя дневная и ночная тем-
пература воздуха соответственно, °C; tср.сут — средняя суточная температура возду-
ха, °C; uд, uн — средняя дневная и ночная скорости ветра соответственно, м/с. 

В ночное время ветер может усиливаться за счет действия местного стокового 
ветра. В целом в течение суток скорость ветра изменяется неравномерно, возмож-
ны порывы как в ночное, так и в дневное время, поэтому uд и uн были приняты 
равными средней скорости ветра за сутки. Суммарный слой стаивания за сутки 
определялся как сумма положительных величин hд и hн. 

2.4. Метод температурных коэффициентов: 
эффективная температура воздуха 

На основе предположения о том, что в общем случае в период отрицательных 
температур таяние снега может происходить за счет воздействия солнечной ради-
ации, Ю. Б. Виноградовым (Виноградов, 1988) была предложена формула, где ис-
пользуется эффективная температура:

 ñ ýô 8640000.h tζ=  (12)

Здесь hc — слой стаивания снежного покрова, мм/сут; tэф — эффективная темпера-
тура, ℃,

 
ýô ñð ñóò. ,nt t j S= +  

(13)

где tср.сут — среднесуточная температура воздуха, ℃; jn — коэффициент, м2с℃/Дж, 
jn = 0.1; S — поглощенная радиация, Дж/м2с,

 ’ 34.19(1 )(1 )(1 ),S S r N K M= − − −  (14)

где r — альбедо (доли от единицы); N — затененность водосбора (доли от единицы), 
экспертная оценка, N=0.1; K3 = 0.5 по (Виноградов, 1988); M — общая облачность по 
данным метеостанции «Прогресс» (доли от единицы); S’ — радиация на горизон-
тальную поверхность, Дж/(м2с) (Сивков, 1968),

 

   
sin 

’   

4.19 0.68
,

0.62

Q
hS

 − 
 =

 

(15)

где Q — суммарная радиация, Дж/(м2с); h — высота солнца над горизонтом, град., 
определена как среднесуточные значения для 69°25’ ю.ш. 76°35’ в.д.3; ζ — коэффи-
циент стаивания снежного покрова,

 ζ = ζ´ , (16)

где  ( ) — плотность твердой фазы снега, кг/м3; pʹ — плотность льда, кг/м3, 
pʹ = 920 кг/м3; ζʹ — коэффициент стаивания льда, м/(с°С), ζʹ = 10–813.8.

3  Онлайн-калькулятор, азимут и высота солнца над горизонтом. URL: https://planetcalc.ru/320/ 
(дата доступа: 28.09.2021).

https://planetcalc.ru/320/
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3. Результаты и обсуждение

Слои таяния, рассчитанные по данным снегомерных съемок, выполненных 
в  пределах одного сезона на разных водосборах, хорошо соотносятся между со-
бой (табл. 1). Исключением является слой таяния на снежниках водосбора озера 
Скандретт в сезон 62-й РАЭ, составивший 57 мм, что в 1.7 раза меньше, чем, напри-
мер, аналогичная величина, определенная на водосборе озера Лоу за тот же период 
(95  мм). Авторы не готовы объяснить такое различие; к  сожалению, в  отчете за 
соответствующий сезон (Фонды ААНИИ № О-4033, 2017) пояснения также не при-
водятся. 

Периоды, за которые определялись слои таяния в разные годы, различаются 
между собой по продолжительности. Поэтому для сопоставления слоев таяния 
за разные годы суммарные слои были пересчитаны в средние суточные (табл. 2). 
Отметим, что в январе 2020 г., в наиболее теплый среди рассматриваемых сезонов 
(сезон 65-й РАЭ), слои таяния составляли порядка 7–8 мм/сут, а в самый холодный 
сезон (сезон 57-й РАЭ) в январе 2012 г. всего 1 мм/сут. В сезон 62-й РАЭ они ва-
рьировали в пределах от 4 до 6 мм/сут. Четко выраженной зависимости величины 
слоя таяния от количества суммарной солнечной радиации выявлено не было: наи-
большая суточная величина отмечалась в 57-й сезон (37 МДж/м2), тогда как в 62-й 
и 65-й сезоны она составляла порядка 23–24 МДж/м2. 

Анализ ошибок расчетных значений слоя таяния относительно фактических, 
полученных по данным снегомерных съемок, показал, что наименьшие их величи-
ны дает метод П. П. Кузьмина (табл. 2, 3). При разном задании величины альбедо 
они составляют от 6 до 63 %, и лишь в случае расчета таяния снежников на водосбо-
ре озера Скандретт максимальная относительная ошибка оказалась равной 83 % 
(табл. 3). Остальные расчетные методы завышают значения слоя таяния. 

В случае задания альбедо постоянной величиной относительная погрешность 
расчета уменьшилась по всем рассмотренным методам, за исключением формулы 
П. П. Кузьмина для водосборов озер Лоу и Рейд в сезон 62-й РАЭ. Здесь рассчитан-
ный слой таяния оказался заниженным относительно значения, определенного по 
данным снегомерных съемок. 

Различия в результатах расчета слоя таяния, выполненного разными метода-
ми, могут быть связаны с точностью исходных данных (альбедо, плотность снеж-
ного покрова), с недоучетом влияющих на процесс снеготаяния местных факторов 
или процессов. Согласно (Будник, 2010), точность определения слоя таяния тем 
или иным методом зависит также от степени влияния на таяние положительных 
температур воздуха или солнечной радиации. 

В данной работе не рассматривается расчет по эмпирической формуле В. Д. Ко-
марова, которая часто используется при оценке величины слоя таяния (Бефани 
и Калинин, 1965; Жидиков и Нечаева, 1982): 

 
ñð ñóò  .h t+= α ,  (17)

где h — слой таяния, мм водного эквивалента; α — коэффициент стаивания, 
мм/град; ñð ñóò.t+  — положительная средняя суточная температура воздуха, °C.

Эта формула применяется при расчетах таяния снега в районах, где наступле-
ние весеннего периода сопровождается устойчивым переходом средней суточной 
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температуры воздуха через 0 °C. В антарктическом регионе этого не происходит: 
в  теплый период года температура воздуха в  ночные и  утренние часы принима-
ет отрицательные значения, а днем — положительные. При этом средняя за сутки 
температура воздуха часто соответствует отрицательным значениям. Поэтому со-
гласно формуле (17) таяние не происходит, что противоречит действительности: 
в дневной период происходит активное таяние и водоотдача из снега. Таким об-
разом, указанная формула не может быть применена для расчета слоя таяния в ан-
тарктическом регионе. 

4. Заключение
Задача оценки величины слоя таяния рыхлого снежного покрова для террито-

рий антарктических оазисов может быть решена с помощью методов расчета тая-
ния, традиционно используемых в гидрологии. Наилучшие результаты получены 
по методу П. П. Кузьмина. Однако разброс ошибок расчета относительно данных, 
полученных по снегомерным съемкам, достаточно велик (от 3 до 50 % и более), что 
требует отдельного анализа их причин, в число причин, в частности, входят деталь-
ность определения плотности снежного покрова, определение альбедо и некоторые 
другие. Как показали результаты расчетов, относительная ошибка определения 
слоя таяния во многом зависит от определения величины альбедо: это обстоятель-
ство представляет особый интерес в связи с отсутствием данных ежедневных изме-
рений альбедо и необходимостью задавать эту величину. Наряду с этим достаточно 
широко используемая формула В. Г. Комарова не может быть применена в оазисе 
Холмы Ларсеманн в силу природных особенностей территории. 

Применимость рассмотренных методов для территорий других антарктиче-
ских оазисов еще предстоит проанализировать. С  одной стороны, схожие физи-
ко-географические условия определяют особенности природных процессов антар-
ктического региона (значительное поступление солнечной радиации, отсутствие 
устойчивого перехода температур через 0 ℃ и  др.) и  позволяют предположить, 
что полученные для Холмов Ларсеманн выводы будут справедливы и для других 
оазисов. С другой стороны, применимость того или иного расчетного метода к кон-
кретной территории может быть достоверно подтверждена только результатами 
непосредственных расчетов. 
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This paper studies the validity of snowmelt calculation methods, which are mostly used in 
hydrology, for the Larsemann Hills oasis (East Antarctica). The study bases on snow surveys 

* This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research under grant No. 20-05-00343 А.

https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2018-1(72-93)
https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2018-1(72-93)
https://www.bas.ac.uk/project/add/
https://www.bas.ac.uk/project/add/
https://earthengine.google.com/
https://earthengine.google.com/
https://doi.org/10.21638/spbu07.2022.307


Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2022. Т. 67. Вып. 3 527

data obtained on catchments of Law Lake, Reid Lake and Stepped Lake during the 65th sea-
son of the Russian Antarctic Expedition (RAE) in 2019–2020. Materials of the fond of Arctic 
and Antarctic Research Institute (AARI) are also used: snow surveys data collected on the 
catchment of Stepped Lake during the 57th RAE season in 2012 and on catchments of Law 
Lake, Reid Lake, Scandrett Lake and Stepped Lake during the 62th RAE season in 2017. Con-
sidered three methods of snowmelt calculation were derived by P. P. Kuz’min, E. G. Popov, Yu. 
B. Vinogradov Results of calculation are compared with snowmelt value obtained according 
to snow surveys. The paper shows two variants of calculations: in the first albedo of snow is 
determined from function of snow age as different values for each day, in the second albedo 
is determined from remote sensing data as average value for all period. Results of snowmelt 
calculation depend on the method which sets value of snow albedo: relative inaccuracies of 
results obtained of all discussed methods are smaller when albedo is determined as average 
value. The equation by Kuz’min gives the smallest inaccuracies of snowmelt calculation results 
in relative to real snowmelt values estimated from snow survey data. This snowmelt calcula-
tion method in the majority of cases reviewed gives satisfactory results and should be recom-
mended for estimation of snowmelt values for this Antarctic territory. 
Keywords: methods of snowmelt calculation, Antarctic oases, Larsemann Hills. 
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