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Космическая пыль непрерывно поступает на 
поверхность Земли. Среди находок космической 
пыли обнаруживают магнитные микросферулы. Их 
находки повсеместны. Однако они имеют некото-
рые сходства строения и состава с вулканическими 
и техногенными микросферулами [Glukhov et al., 
2018; Карпов, Мохов, 2010; Гребенников и др., 2012]. 
Почти полное отсутствие континентальной и инду-
стриальной пыли в центральной Антарктиде дает 
возможность извлечения и исследования космической 
пыли из свежего сверхчистого снега, полученного в 
чистых зонах вблизи станции. Поэтому для поиска 
и дальнейшего изучения космических сферул мы 
использовали нерастворимый осадок, собранный из 
снега в районе станции Восток. 

Первый этап состоял из полевых работ, связанных 
со сбором и фильтрованием свежевыпавшего чистого 
снега с последующим лабораторным исследованием 
осаженных на фильтрах частиц. Для отбора микроча-

Рис. 1. Морфология магнитных микросферул

стиц использовался оптический микроскоп и стальная 
игла. Стальная игла позволяла отбирать магнитные 
микрочастицы, минералы-ферримагнетики. С по-
мощью сканирующего электронного микроскопа, 
оснащенного энергодисперсионным спектрометром 
(ЭДС), мы изучили поверхностные микротекстуры 
и состав магнитных микросферул.

Результаты микроскопических исследований 30 
магнитных микросферул показали, что все они об-
ладают сферичной формой и размерами от 4 до 70 
мкм (рис. 1). Поверхностные микротекстуры пред-
ставлены блочно-мозаичными (рис. 1а) и дендрито-
вым типами (рис. 1б). На поверхности микросферул 
с мозаичной текстурой обнаруживаются кристаллы 
кубической сингонии, характерные для семейства 
ферришпинелидов. Среди изученных микросферул 
встречаются полые. Это определяется обнаружен-
ными на поверхности отверстиями. Отмечено, что 
полые микросферы имеют диаметр более 30 мкм.
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Рис. 2. Состав магнитных микросферул различной при-
роды: 1 – магнитные микросферулы из снегов Антар-

ктики; 2 – из вулканических пород, 3 – из техногенных 
образований, 4 – область составов космических микро-
сферул и микрометеоритов и ММ из осадочных пород, 

по [Goderis et al., 2020]

По данным ЭДС в составе изученных микро-
сферул преобладает железо, часто обнаруживаются 
примеси NiO и Cr2O3

, реже MnO, Al2O, SiO2. Учитывая 
магнитные свойства и кристаллографические особен-
ности, можно предположить, что минеральный состав 
изученных микросферул представлен магнетитом и 
ферритами (треворитом и хромитом).

Изученные микросферулы обладают внешним 
сходством и составом, характерным для микромете-
оритов I-types [Genge et al., 2008; Goderis et al., 2020]. 
Химический и минеральный состав также позволяет 
их отнести к космическим сферулам (рис. 2) [Genge 
et al., 2008; Goderis et al., 2020].

Похожие микросферулы были обнаружены нами 
и другими исследователями ранее в древних осадоч-
ных породах [Глухов, 2021; Suttle & Genge, 2017]. Это 
показывает, что микрометеориты в виде магнитных 
микросферул могут сохраняться в течение очень про-
должительного времени и, тем самым, способствуют 
сохранению информации о структуре и составе по-
ступающих на Землю частиц.

Продолжительное и непрерывное накопление 
информации позволит детализировать данные о 
структуре, составе и динамике прохождения от-
дельных метеороидных потоков, даст возможность 
сделать выводы об особенностях строения и эво-
люции родительских тел метеороидов в различное 
геологическое время.
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