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Изучены споры и пыльца из образцов пород, вскрытых скважиной на хребте Ломоносова в 
2004 г. по проекту IODP-302. Спорово-пыльцевые комплексы из разреза хребта Ломоносова со-
поставляются с маастрихт-датскими комплексами Сибири и Дальнего Востока.
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история синокеанического этапа развития (поздний мел-кайнозой) север-
ного ледовитого океана очень мало изучена из-за труднодоступности централь-
ной части арктического бассейна. скважина, пробуренная в 2004 г. по проекту 
IODP-302 (ACEX) в приполюсной части хребта ломоносова, пройдя 404,8 м кай-
нозойских отложений, вскрыла породы, залегающие ниже региональной поверх-
ности несогласия, выделяемой на сейсмических профилях (рис. 1). они представ-
лены уплотненными песками, песчаниками и аргиллитами, содержащими агглю-
тинированные фораминиферы, динофлагеляты, а также споры и пыльцу [8]. ди-
нофлагеляты, выделенные из отложений этой части разреза, были определены 
как домаастрихтские и кампанские [9]. над верхнемеловыми породами был уста-
новлен перерыв в осадконакоплении продолжительностью более 15 млн лет, так 
как вышележащие черные глины по динофлагелятам определены как позднепа-
леоценовые. для спорово-пыльцевого анализа Хенком бринкхуисом (универси-
тет утрехта, нидерланды) нам были любезно предоставлены 48 шлифов, отобран-
ных и изготовленных по палеоценовой и верхнемеловой частям разреза (интер-
валы 404,2–404,6 м; 424,5–424,83 м; 426,6–427,6 м), соответственно выше и ниже 
предполагаемого позднемелового несогласия. их анализ позволил не только про-
вести видовое палинологическое определение, но и сопоставить изученные ком-
плексы со стратиграфическими подразделениями, известными на континенталь-
ном обрамлении северного ледовитого океана.

в результате палинологических исследований удалось выделить 3 спорово-
пыльцевых комплекса (рис. 1), характерных для позднего мела и низов палеоце-
на (маастрихт-дат).

1. Спорово-пыльцевой комплекс определен в нижней части изученного разре-
за скважины (интервал 426,6–427,6 м).

основной фон спектра создают споровые растения сем. Lycopodiaceae – до 50 
%, сем. Osmundaceae (Osmunda sp.) – 2–12 %, сем. Sphagnaceae (Sphagnum regium 
Drozd., S. minor Rauts., S. sp.) – 2–6 %, сем. Polypodiaceae – 2–5 %. остальные 
споровые встречаются в количестве, не превышающем 1–3 %. пыльца голосе-
менных растений немногочисленна, максимальное ее количество наблюдается 
в верхней части исследуемого отрезка – Picea sp. – 1–8 %, Pinus trivialis Bolch., 
P. vulgaris Bolch., Pinus sp. – 1–6 % и др. довольно разнообразно представлена 
пыльца покрытосеменных растений – до 30 %. доминирует в этой группе пыль-
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ца Triprogectus aff. unicus Chl., Aquilapollenites granulatus N. Mtch., A. quadrilobus 
Rouse, A. insignis N. Mtch. (до 70 % всех покрытосеменных). в меньшем количе-
стве, но постоянно присутствуют Gothanipollis spp., Orbiculopollis globosus Chl., 
Wodehouseia aff. spinata Stan., Triatriopollenites plicoides Zacl., Proteacidites mollis 
Samoil., Comptonia sibirica Gland. и др. (рис. 2).

рис. 1. разрез скважины M002-м004, пробуренной на хребте ломоносова, с более подробным 
показом нижней части разреза, где были выделены спорово-пыльцевые комплексы спк-1, 2, 3.
места отбора проб для палинологического анализа показаны на литологической колонке черными круж-
ками, места отбора проб для изучения фораминифер и диноцист показаны белыми кружками. на бати-
метрической схеме показано местоположение скважины
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2. Спорово-пыльцевой комплекс определен в средней части изученного раз-
реза (интервал 424,5–424,83 м). данный комплекс отличается от вышеописанно-
го увеличением в общем составе споровой части за счет сем. Lycopodiaceae – до 
65 % и уменьшением количества и разнообразия других представителей споровых 
растений и цветковых. в небольших количествах или единично определены спо-
ровые – Lygodium sp., Leiotrilites sp., Coniopteris sp., Gleichenia delicata Bolch. и 
др.; голосеменные – Picea sp., Pinus sp., Podocarpus sp., Cedrus sp., Taxodiaceae; по-

рис. 2. споры и пыльца верхнемеловых отложений из скважины м004. керн № 42X. раз-
рез 1W, 2W. интервал 10–65 см. увеличение ´900.
1, 2, 3, 4, 5, 6 – Triproqectus aff.unicus Chl., 7 – Aquilopollenites procerus Samoil., 8 – Aquilopollenites insignis 
N.Mtch., 9, 10, 14, 15 – Aquilapollenites granulatus N.Mtch., 11, 13, 16 – Aqulapollenites quadrilobus Rouse, 
12 – Aquilapollenites sp., 17, 18 – Wodehouseia aff. spinata Stan
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рис. 3. споры и пыльца верхнемеловых отложений из скважины м004. керн № 41X. раз-
рез 1W, 2W. интервал 4–26 см. увеличение ´900
1 – Caryites simpaticus Botsch., 2, 3 – Myrica sp., 4 – Quarcites sparsus (Mart.)et Samoil., 5 – Piceae sp., 6 – 
Pinus sp., 7 – Taxodiaceae, 8 – Lycopodium sp., 9 – Polipodiaceae, 10 – Sphagnum regium Drozd., 11, 12 – 
Lycopodium sp., 13 – Osmunda sp., 14 – Gleichenia delicata Bolch

крытосеменные – Caryites simpaticus Botsch., Myrica sp., Quercites sparsus (Mart.) et 
Samoil., Triporopollenites sp., Alnuspollenites sp., Ericaceae sp. (рис. 3). неизменным 
в количественном отношении остается пыльца руководящей группы с Progectacites 
(Triprogectus, Aquilapollenites, Parvirogectus) до 30 % всех палиноморф и до 85 % 
всех покрытосеменных, но качественный состав изменился. сократилось количе-
ство пыльцы Triprogectus, но увелилось количество Aquilapollenites. во всех про-
бах данного комплекса отсутствует наннопланктон.

3. Спорово-пыльцевой комплекс определен в пробах из верхней части изучен-
ного разреза (интервал 404,2–404,6 м). по сравнению с нижними интервалами 
произошло существенное изменение палинокомплекса. наблюдается почти пол-
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рис. 4. споры и пыльца верхнемеловых отложений из скважины м004. керн № 35X. раз-
рез 2W. интервал 100–102 см. увеличение ´900
1, 5 – Proteacidites mollis Samoil., 2, 4 – Trudopollis capsula Pfl., 3 – Beaupreaidites elegasiformis 
Gooks., 6 – Triatriopollenites roboratus Pfl., 7 – Proteacidites incurvatus Gook., 8 – Myrica sp., 9 – Carya 
sp., 10 – Myrica graba Stel., 11 – Pterocarya uncipora Vojc.sp., 12 – Subtricolpites subporatus magnus W.Kr., 
13 – Caryites simpaticus Botsch., 14, 15, 16 – Retitricolpites hepaticulus Samoil., 17 – Hamamelidaceae, 18 – 
Tricolporopollenites cingulum (R.Roht.), 19 – Ericaceae gen.sp., 20 – Taxodiaceae gen sp., 21 – Piceae 
sp., 22 – Magnolia sp., 23, 26 – Coniopteris sp., 24 – Sphagnum regium Drozd., 25 – Polipodiaceae gen.sp., 
27 – Gleichenia delicata Botsch

ное исчезновение пыльцы Progectacites. только в нескольких образцах определе-
ны единичные зерна Aquilapollenites quadrilobus Rouse и Parviprogectus reticulates 
N. Mtch. но общее количество пыльцы покрытосеменных растений существен-
но увеличивается (до 40 %) за счет уже упомянутых и появления новых видов 
пыльцы стеммы Normapolles (Trudopollis capsula Pfl., Trudopollis sp., Nudopollis 
sp., Extratriporopollenites plicatus R. Rot.), различных трехпоровых, четырехпоро-
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вых, многопоровых цветочных растений: Proteacidites incurvatus Cook., Proteacidites 
mollis Samoil., Triatriopollenites plicatus Pil., Triatriopollenites myricoides Kremp., 
Triatriopollenites raboratus Pil. и многих других (рис. 4). Значительно сократилось ко-
личество споровых растений сем. Lycopodiaceae – до 25–40 %. более заметную роль 
стали играть споры семейств: Sphagnaceae – 5–15 %, Polypodiaceae (бобовидные) 
– 8–10 %. больше стало также голосеменных растений (до 10 %) семейств Pinaceae 
и Taxodiaceae – Picea sp., Pinus cembraeformis Zakl., Pinus cristata Pan., Pinus sp., 
Podocarpus sp., Cedrus sp., Taxodiaceae gen. sp., немного Gliptostrobus sp., Bennettites 
sp., Sequoia sp. Характерно также присутствие в пробах микропланктона типа (зна-
чительное количество) Deflandrea sp., Hystricosphaeridium sp., Psophosphaera sp.

ВыВоды

результаты изучения образцов осадков и горных пород, вскрытых скважи-
ной на хребте ломоносова, свидетельствуют о проблемах стратификации разреза, 
а также о неоднозначности палеоокеанографической интерпретации [3, 8]. полу-
ченные нами сведения о позднемеловых спорах и пыльце дают новую информа-
цию по стратиграфии и по условиям накопления осадков.

комплекс из самой нижней части разреза скважины содержит представителей 
родов Triprogectus, Aquilapollenites, Wodehouseia, которые, как известно, появились 
со второй половины верхнего мела и в большинстве своем исчезли к концу этого 
периода. данный комплекс сопоставляется с палинокомплексами маастрихта тазов-
ского полуострова Западно-сибирской низменности [5], верхнесенонско-датскими 
комплексами бассейна р. анадырь, комплексами маастрихта Хетско-Хатангского 
и ленско-вилюйского бассейнов, дальнего востока [1] и др.

палинокомплекс средней части изученного разреза, согласно литературным 
данным, следует отнести к маастрихту, т.к. руководящие формы остались таки-
ми же, как и для 1 спорово-пыльцевого комплекса, но он может характеризовать 
какой-нибудь определенный горизонт.

самый верхний в изученном разрезе (3-й) спорово-пыльцевой комплекс наи-
более насыщен спорами и пыльцой, значительно возросла роль покрытосеменных 
растений, определенных как в искусственной, так и в естественной классифика-
ции. возросла роль пыльцы семейств Pinaceae и Taxodiaceae. при этом практиче-
ски исчезает морфологическая группа Triprogectus. данный палинокомплекс со-
поставляется со спорово-пыльцевыми комплексами маастрихт-датского возрас-
та верхне-сымской подсвиты чулымо-енисейского бассейна [5, 6, 7] и датски-
ми палинокомплексами Западной сибири, Забайкалья и дальнего востока [4, 7].

таким образом, в результате спорово-пыльцевого анализа образцов пород, 
вскрытых в самой нижней части скважины на хребте ломоносова, определяется 
верхнемеловой (маастрихтский) – палеоценовый (датский) возраст. с учетом дан-
ных по динофлагелятам и агглютинирующим фораминиферам, возможно, этот ин-
тервал имеет более широкий стратиграфический диапазон: кампан-маастрихтский 
или кампан-датский. продолжительность перерыва в осадконакоплении, начав-
шегося после накопления изученных вернемеловых – палеоценовых пород, ве-
роятно, была меньше, чем это предполагалось я.бэкманом с соавторами [9]. Это 
обосновывается их более молодым возрастом по спорово-пыльцевым данным и 
более древним возрастом перекрывающих черных глин (зеландский ярус по бен-
тосным фораминиферам [2]). поэтому продолжительность перерыва в осадкона-
коплении от средней части датского до зеландского яруса палеоцена может опре-
деляться приблизительно в 1–2 млн лет.

полученные сведения могут в дальнейшем использоваться для сопоставле-
ния разрезов отложений материкового обрамления с разрезом отложений хреб-
та ломоносова.
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L.G.DEREVYANKO, Е.А.GuSEV, А.А.KRYLOV

paLynoLogiCaL CharaCteristiCs of CretaCeous roCks 
from Lomonosov ridge

We studied spores and pollen from the rocks sampled at Lomonosov Ridge in the framework of 
International Ocean Drilling Project (IODP-302) in 2004. Spore and pollen complexes of Lomonosov 
Ridge were compared to those of Maastrichtian - Danian age described in Siberia and Russian Far East.

Keywords: Lomonosov Ridge, Upper Cretaceous, spore and pollen.




