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По результатам фотогеологического и стратиграфического анализа корон Венеры, мы установили,
что: (1) поздние проявления вулканической активности на Венере, лопастные равнины, слабо свя-
заны с формированием корон. Малое количество корон – источников лопастных равнин (~17%
всей популяции корон) – говорит о том, что вулканическая активность корон угасла, в основном, в
до-Атлийское время. Таким образом, короны, с которыми связаны проявления позднего вулканиз-
ма в виде лопастных равнин, – это либо долгоживущие вулканотектонические комплексы, либо
структуры завершающих фаз вулканической активности, их местоположение отмечает регионы
длительного вулканизма; (2) малое количество корон, образованных рифтовыми структурами
(~14% всей популяции), говорит о том, что рифтогенез в Атлийский период не приводил к массово-
му формированию корон. Основная часть корон Венеры, вероятно, была сформирована в Форту-
нийский–Гиневрийский периоды геологической истории Венеры. Резкое уменьшение количества
корон, образованных в Атлийский период, может быть связано с увеличением мощности литосфе-
ры и усилением ее роли как реологического барьера.
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ВВЕДЕНИЕ
Видимая геологическая история Венеры

включает три основных периода с разными режи-
мами эндогенной активности: Фортунийский,
Гиневрийский и Атлийский (рис. 1, Basilevsky,
Head, 1998; Ivanov, Head, 2013; 2015). На протяже-
нии Фортунийского и Гиневрийского периодов
формировались тектонизированные комплексы
и вулканические равнины, занимающие основ-
ную часть (около 85%) поверхности планеты (Iva-
nov, Head, 2013; 2015; Иванов и др., 2015), а темп
обновления поверхности был примерно на поря-
док выше, чем в течение Атлийского периода
(Ivanov, Head, 2013; 2015).

По некоторым оценкам (Ivanov, Head, 2015),
переход от Фортунийского к Гиневрийскому пе-
риоду характеризовался массовым формировани-
ем особых вулканотектонических комплексов,
корон, которые представляют собой структуры,
обрамленные округлым валом (Barsukov и др.,
1986; Campbell и др., 1992; Stofan и др., 1992; Basi-
levsky, Head, 1995; 2000b; Stofan, Smrekar, 2005;
Grindrod, Hoogenboom, 2006; Ivanov, Head, 2010).

Частотно-размерное и пространственное распре-
деление корон, а также их морфология и топогра-
фия свидетельствуют о том, что они могут пред-
ставлять собой поверхностные выражения ман-
тийных диапиров (Nikishin, 1986; 1990; Pronin,
Stofan, 1990; Stofan и др., 1992; Squyres и др., 1992;
Janes и др., 1992; Koch, Manga, 1996; Smrekar, Par-
mentier, 1996; Smrekar и др., 1997; Jellinek и др.,
2002; Johnson, Richards, 2003; Davaille и др., 2017).

На поверхности Венеры насчитывается не-
сколько сотен корон, диаметр обрамления кото-
рых достигает 2500 км (Stofan и др., 1992; 2001;
Crumpler, Aubele, 2000). В строении корон можно
выделить две компоненты – тектоническую, в ос-
новном, обрамление этих структур, и вулканиче-
скую – главным образом, их заполнение. Обрам-
ление корон состоит из плотно расположенных
борозд, реже, гряд и окружает внутреннюю часть
корон, где преобладают вулканические образова-
ния (Barsukov и др., 1986; Nikishin, 1986; 1990; Pro-
nin, Stofan, 1990; Stofan и др., 1992). В некоторых
случаях, однако, лавовые потоки протягиваются
за пределы кольцевого обрамления и выходят на
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окружающую равнину, что позволяет проанали-
зировать их стратиграфические соотношения с
окружающими типами местности (Ivanov, Head,
2001).

Так как эрозионные процессы на поверхности
Венеры проявлены слабо (Arvidson и др., 1992),
топографические особенности корон могут ил-
люстрировать различные этапы эволюции их ро-
дительских диапиров (Smrekar, Stofan, 1997). Мы
изучили все каталогизированные короны Венеры
(Stofan и др., 1992; Crumpler, Aubele, 2000) и уста-
новили, что они характеризуются тремя основ-
ными топографическими классами: D, W, и U
(Гусева, Иванов, 2019; 2020; 2022). Короны класса D
имеют доминирующее центральное поднятие и,
вероятно, относятся к прогрессивной стадии эво-
люции диапира. Короны класса W характеризу-
ются центральным поднятием, окруженным од-
ной или несколькими концентрическими депрес-
сиями и, по-видимому, отражают переход от

прогрессивной к регрессивной стадии эволюции,
когда сводовое поднятие прогрессивного этапа
утрачивает тепловую поддержку со стороны диа-
пира и начинает проседать. Короны класса U это
топографические депрессии, которые могут отра-
жать финальные стадии эволюции диапиров. Ко-
роны всех трех топографических классов широко
распространены на поверхности Венеры и неко-
торые из них могут представлять собой долгожи-
вущие вулканотектонические комплексы (Basile-
vsky, Head, 1995; 2000b; Smrekar, Stofan, 1997; Stofan,
Smrekar, 2005; Ivanov, Head, 2010).

Атлийский период геологической истории Ве-
неры характеризовался формированием протя-
женных (сотни–тысячи километров) зон растя-
жения, рифтовых зон (rz), и крупных (до несколь-
ких сотен километров в поперечнике) вулканов
(Crumpler, Aubele, 2000). Их склоны образованы
множеством радарно-темных и радарно-ярких
лавовых потоков, образующих в совокупности

Рис. 1. Модель распределения геологических комплексов во времени, где Т – средний модельный абсолютный возраст
поверхности, который оценивается по общему количеству наблюдаемых на Венере ударных кратеров (около тысячи)
в пределах от 750 млн до 1 млрд лет по (Ivanov, Head, 2015) с изменениями.
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лопастные равнины, pl (Basilevsky, Head, 1998;

Ivanov, Head, 2011; 2013; 2015).

Рифтовые зоны расположены преимуще-

ственно в экваториальной области Венеры, где

образуют системы зон растяжения общей протя-

женностью около 50 тыс. км (Masursky и др., 1980;

McGill и др., 1981; Schaber, 1982; Jurdy, Stefanick,

1999; Basilevsky, Head, 2000a). Отдельные ветви

рифтовых зон очерчивают гигантский, протя-

женностью около 10–12 тыс. км, треугольник

между областями Beta–Atla–Themis (BAT), в вер-

шинах которого располагаются крупные сводо-

вые поднятия (Masursky и др., 1980; Sсhaber, 1982;

Head и др., 1992; Airey и др., 2017). Наиболее зна-

чительны своды областей Atla и Beta, которые

классифицируются как рифтовые (Stofan и др.,

1995; Smrekar, Stofan, 1997; Smrekar и др., 1997) и

характеризуются крупными проявлениями ло-

пастных равнин и значительными положитель-

ными гравитационными аномалиями (Sjogren

и др., 1997; Konopliv и др., 1999). В тех местах, где

одновременно развиты рифты и лопастные рав-

нины, можно наблюдать, как потоки лопастных

равнин либо подтапливают структуры рифтовых

зон, либо пересекаются ими. Такие соотношения

свидетельствуют, в целом, о синхронности фор-

мирования рифтовых зон и лопастных равнин

(Ivanov, Head, 2013). Площадь рифтовых зон со-

ставляет примерно 5% поверхности Венеры, а ло-

пастных равнин – примерно 8% (Ivanov, Head,

2011). Рифтовые зоны и лопастные равнины пред-

ставляют собой доминирующие проявления эн-

догенной активности Атлийского периода (Ivanov,

Head, 2013; 2015).

В пространственной ассоциации с рифтовыми

зонами и лопастными равнинами встречаются

некоторые короны, что может указывать и на их

генетическую связь (Solomon и др., 1992; Baer

и др., 1994; Stefanick, Jurdy, 1996; Hamilton, Stofan,

1996; Stofan и др., 1997; Roberts, Head, 1993; Krass-

ilnikov, Head, 2003; Martin и др., 2007; Krassilnikov

и др., 2012; Piskorz и др., 2014), и некоторые авто-

ры (например, Romeo, 2013) полагают, что коро-

ны, наряду с крупными вулканами, представляют

собой один из главных источников лопастных

равнин.

Вопрос о генетической связи корон с лопаст-

ными равнинами и рифтовыми зонами очень ва-

жен для понимания геологической истории Венеры.

Рифты и равнины занимают вполне определен-

ное стратиграфическое положение (Ivanov, Head,

2011) и характеризуют вулканотектонический ре-

жим обновления поверхности в течение Атлий-

ского периода (Ivanov, Head, 2015). Видимое начало

массового формирования корон относится к бо-

лее древним эпизодам: переход от Фортунийского к

Гиневрийскому периоду. Являлись ли короны

долгоживущими вулканотектоническими ком-

плексами? Или их формирование происходило в

течение нескольких импульсов? Или же количе-

ство образующихся корон менялось с течением

времени (уменьшалось или увеличивалось)? От-

веты на эти вопросы позволили бы ввести важные

качественные и количественные ограничения на

наши представления о динамике мантийной кон-

векции на Венере.

В данной работе мы проанализировали обла-

сти, где пространственно ассоциируются короны,

рифтовые зоны и лопастные равнины для того, что-

бы определить их стратиграфические соотноше-

ния и на этом основании установить, как часто

(редко) пространственные ассоциации корон,

рифтовых зон и лопастных равнин генетически

обоснованы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Пространственные и генетические соотношения 
корон с лопастными равнинами

В результате фотогеологического анализа ка-

талогизированных корон трех различных топо-

графических классов (D, W и U) мы выявили те из

них, компоненты которых непосредственно кон-

тактируют с лопастными равнинами, и рассмат-

ривали их как короны, пространственно ассоци-

ирующие с равнинами (рис. 2а). В случае, когда

таких контактов не наблюдалось, корона относи-

лась к альтернативной категории (рис. 2б).

Из всей изучаемой популяции корон Венеры,

532 структуры, примерно треть, ~32% (169 ко-

рон), пространственно ассоциируется с лопаст-

ными равнинами. Из этих корон примерно поло-

вина (~53%, 90 корон, субпопуляция 1, рис. 3,

табл. 1) является источником лопастных равнин.

Короны субпопуляции 2 (79 корон или 47%) под-

топлены материалом лопастных равнин.

Короны, являющиеся источниками лопаст-

ных равнин (субпопуляция 1), представлены, в

основном, топографическим классом D (40 ко-

рон, ~44% всей субпопуляции 1). Реже короны-

источники лопастных равнин представлены то-

пографическими классами W и U примерно в

равном количестве случаев (по 25 корон, ~28%)

(табл. 1).

Обрамление корон субпопуляции 1 чаще обра-

зовано структурами более древних поясов борозд

(42 короны, 47%, рис. 4а), реже – структурами

молодых рифтовых зон (32 короны, 36%, рис. 4б);

в более редких случаях обрамление корон пред-

ставлено структурами и поясов борозд и рифто-

вых зон (12 корон, 13%). Во всех случаях структуры

растяжения (грабены поясов борозд и рифтовых
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зон) являются источниками лопастных равнин.

В крайне редких случаях, короны, подтопленные

региональными равнинами и не имеющие како-

го-либо структурного обрамления, являются ис-

точниками лопастных равнин (4 короны, 4%).

Типичными примерами субпопуляции 1 явля-

ются короны Ereshkigal и Nahas-tsan Mons. Коро-

на Ereshkigal (рис. 4а) расположена западнее рав-

нины Akhtamar, ее координаты 21° с.ш., 84.3° в.д.,

диаметр 334 км. Она характеризуется топографи-

ческим профилем класса W и обрамлением, со-

стоящим из древних поясов борозд. Во внутрен-

ней части короны располагается центр расходя-

щихся грабенов. Такая структура получила

название “нова”. Элементы такой структуры счи-

таются источниками лопастных равнин. Форми-

рование нов на Венере связывают с подъемом не-

больших магматических тел, которые являются

источником радиальных дайковых комплексов

(Aittola, Kostama, 2001; Basilevsky, Raitala, 2002;

Рис. 2. Короны Венеры. (а) Kapenopfu, пространственно ассоциируется с лопастными равнинами; расположена в об-
ласти Phoebe (21.7° ю.ш., 270.9° в.д., диаметр 176 км) и обрамлена трещинами рифтовых зон, rz, из которых растекается
материал лопастных равнин, pl – белые стрелки. (б) Dilga, не ассоциирована с лопастными равнинами; расположена
в области Gunda (18.7° ю.ш., 250.5° в.д., диаметр 166 км) и обрамлена структурами поясов борозд, gb, подтопленных
щитовыми равнинами, psh, и частично тектонически нарушенных трещинами рифтовыми зон, rz; границы подразде-
лений – сплошные линии; изображения в синусоидальной проекции, пространственное разрешение ~225 м/э.и.
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Таблица 1. Топографические и морфологические характеристики корон, пространственно ассоциированных с
лопастными равнинами

Популяции корон, пространственно

связанные с лопастными равнинами, ед., %

Субпопуляция 1,

ед., %

Субпопуляция 2,

ед., %

Всего 169 корон: 90 79

D класс 40 (44) 7 (9)

W класс 25 (28) 37 (47)

U класс 25 (28) 35 (44)

Обрамление корон:

пояса борозд 42 (47) 53 (67)

рифтовые трещины 32 (36) 11 (14)

пояса борозд и рифтовые трещины 12 (13) 6 (8)

Короны, подтопленные региональными равнинами: 4 (4) 9 (11)
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Krassilnikov, Head, 2003; Aittola, Raitala, 2007; Ba-

silevsky и др., 2009).

Корона Nahas-tsan Mons (рис. 4б) расположе-

на в области Atla, в рифтовой долине Tkashi-mapa,

ее координаты 14.4° ю.ш., 204.9° в.д., диаметр 167 км.

Эта корона характеризуется топографическим

профилем класса D, а ее обрамление состоит из

молодых рифтовых трещин, часть которых явля-

ется источниками лопастных равнин.

Короны, подтопленные лопастными равнинами

(субпопуляция 2, табл. 1), представлены, главным

образом, топографическими классами W (37 корон,

47% всей субпопуляции 2) и U (35 корон, 44%).

Лишь малая их часть представлена коронами то-

пографического класса D (7 корон, 9%).

Обрамление корон субпопуляции 2 образуют,

в основном, структуры поясов борозд (53 короны,

67%), подтопленные материалом как региональ-

ных, так и лопастных равнин (рис. 5а). В более

редких случаях обрамление корон представлено

структурами рифтовых зон (11 корон, 14%), кото-

рые подтоплены лопастными равнинами, но не

являются их источниками (рис. 5б). Еще реже

(9 корон, 11%) лопастные равнины подтапливают

короны без какого-либо структурного обрамле-

ния. В самых редких случаях (6 корон, 8%) ло-

пастные равнины подтапливают обрамление ко-

рон, состоящее из структур как поясов борозд,

так и рифтовых зон.

Типичными примерами субпопуляции 2 явля-

ются короны Durga и Zywie. Корона Durga (рис. 5а)

расположена в области Themis, севернее рифто-

вой долины Parga. Эта корона характеризуется то-

пографическим профилем класса U и обрамлени-

ем из древних поясов борозд, подтопленных ло-

пастными и гладкими равнинами. Корона Zywie

(рис. 5б) тоже расположена в области Themis, но

уже в самой рифтовой долине Parga. Эта корона

характеризуется топографическим профилем

класса W. Ее обрамление состоит из молодых

рифтовых трещин, подтопленных материалом

лопастных равнин (рис. 5б).

Пространственные и генетические соотношения 
корон с рифтовыми зонами

Пространственное распределение корон пока-

зывает, что около 19% всей популяции корон

(102 короны из 532) пространственно ассоцииру-

ются с рифтовыми зонами. Это те короны, кото-

рые либо полностью, либо частично расположены в

рифтах. При этом структуры рифтов либо форми-

руют тектонические компоненты корон (рифто-

вые короны), либо пересекают их (дорифтовые

короны)

Проведенный нами фотогеологический ана-

лиз позволил установить, что из всего числа ко-

рон, пространственно связанных с рифтовыми

Рис. 3. Короны Венеры, пространственно ассоциирующиеся с лопастными равнинами. Субпопуляция 1: короны-ис-
точники лопастных равнин (красные точки) и субпопуляция 2: короны, подтопленные лопастными равнинами (голу-
бые точки); лопастные равнины – желтые точки; геологические границы по (Ivanov, Head, 2011). Изображения в рав-
ноплощадной проекции Моллвейде, центральный меридиан 180°.
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зонами, примерно три четверти составляют риф-
товые короны (74 короны, ~73% корон, ассоции-
рующихся с рифтами, рис. 6а) и примерно одну
четверть – дорифтовые (28 корон, ~27%, рис. 6б).

Рифтовые короны сосредоточены преимуще-
ственно в осевых частях рифтовых зон, соединя-
ющих области Atla и Beta (Каньоны Hecate и Zver-
ine, северная сторона треугольника BAT, рис. 7) и
области Atla и Themis (Каньоны Parga, юго-запад-
ная сторона треугольника BAT, рис. 7). Рифтовая
зона между областями Beta и Themis (Каньон
Devana, восточная сторона треугольника BAT,
рис. 7) лишена как рифтовых, так и дорифтовых
корон. Диаметры корон с рифтовым обрамлени-
ем составляют от 77 до 648 км.

Дорифтовые короны пространственно при-
урочены, в основном, к фланговым частям риф-
товых зон и сконцентрированы в тех же областях,
что и рифтовые короны, кроме области Kalaipahoa
Linea (рис. 7), где дорифтовые короны не встреча-
ются. Напротив, в области Eistla отмечены только
дорифтовые короны (рис. 7). Диаметры изучае-
мых корон варьируют в том же размерном диапа-
зоне, что и у рифтовых корон, от 90 до 669 км.

Рифтовые короны представлены преимуще-
ственно топографическим классом D (30 корон,
41% всей группы рифтовых корон). Реже, такие
короны представлены классами W и U (23 коро-
ны, 31% и 21 корона, 28%, соответственно, табл. 2).

Дорифтовые короны чаще относятся к топо-
графическому классу W (15 корон, 54% всей изу-

Рис. 4. Короны субпопуляции 1. (а) Корона Ereshkigal (21° с.ш., 84.3° в.д., диаметр 334 км) обрамлена трещинами по-
ясов борозд, gb; в центральной части короны – радиальная система грабенов–нова – черные стрелки, которая явля-
ется источником лопастных равнин, pl – белые стрелки. (б) Корона Nahas-tsan Mons (14.4° ю.ш., 204.9° в.д., диаметр
167 км) обрамлена трещинами рифтовой зоны, rz – черные стрелки, некоторые из них являются источниками лопаст-
ных равнин, pl – белые стрелки. Обрамление корон – пунктирные линии, границы подразделений – сплошные ли-
нии; изображения в синусоидальной проекции, пространственное разрешение ~225 м/э.и.
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Таблица 2. Распространенность топографических классов корон, пространственно ассоциированных с рифто-
выми зонами

Топографический класс Рифтовые короны, ед., % Дорифтовые короны, ед., %

Всего корон: 74 28

D класс 30 (41) 9 (32)

W класс 23 (31) 15 (54)

U класс 21 (28) 4 (14)
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чаемой группы) и реже к классам D и U (9 корон,

32% и 4 короны, 14%, табл. 2).

Рифтовые зоны и лопастные равнины часто

встречаются вместе и представляют тектониче-

ские и вулканические компоненты режима об-

новления поверхности, действовавшего на про-

тяжении Атлийского периода (Ivanov, Head, 2011;

2013; 2015). Мы проанализировали стратиграфи-

ческие соотношения рифтовых и дорифтовых ко-

рон с лопастными равнинами и установили, что

только 32 рифтовые короны являются, кроме то-

го, еще и источниками лопастных равнин. Среди

таких корон преобладают те, в которых развиты

радиально-лучистые комплексы грабенов (новы),

которые были отмечены во внутренних частях

21 короны; грабены нов являются источниками

лопастных равнин. В остальных 11 случаях источ-

никами равнин служат рифтовые структуры (тре-

щины и грабены) обрамления корон. Как правило,

центральная часть нов представляет собой купол

(Krasilnikov, Head, 2003) и короны с новами отно-

сятся к топографическому классу D. Среди до-

рифтовых корон, лишь 12 могут считаться источ-

никами лопастных равнин и, таким образом, ме-

нее половины (44 короны или ~43%) корон,

пространственно ассоциирующих с рифтовыми

зонами, проявляют признаки поздней вулкани-

ческой активности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного нами фотогеологи-

ческого и стратиграфического анализа корон по-

казывают, что примерно одна треть всей их попу-

ляции (169 корон) контактирует с лопастными

равнинами, формировавшимися в течение завер-

шающего, Атлийского периода геологической

истории Венеры. Такое пространственное рас-

пределение корон относительно лопастных рав-

нин однозначно свидетельствует, что поздние

проявления вулканической активности на Венере

слабо связаны с формированием корон. Этот вы-

вод еще более усиливается тем фактом, что только

90 корон (около 17% всей популяции) являются ис-

точниками лопастных равнин. Из этих корон,

меньше половины (40 корон или примерно 7.5%

всей популяции) относятся к топографическому

классу D и имеют центральное поднятие, которое

может свидетельствовать о продолжающейся теп-

ловой поддержке рельефа короны со стороны

магматического очага. Остальные короны- ис-

точники лопастных равнин относятся к топогра-

фическим классам W и U, которые, возможно, от-

вечают начальной и продолжающейся стадиям

тепловой деградации родительского мантийного

диапира корон (Smrekar, Stofan, 1997).

Малое количество корон-источников лопаст-

ных равнин говорит о том, что вулканическая ак-

Рис. 5. Короны субпопуляции 2. (а) Корона Durga (31.1° ю.ш., 286.4° в.д., диаметр 245 км) обрамлена структурами по-
ясов борозд, gb, и подтоплена материалом региональных, rp – черные стрелки, и лопастных равнин, pl – белые стрел-
ки. (б) Корона Zywie (38.7° ю.ш., 291.3° в.д., диаметр 204 км) обрамлена трещинами рифтовых зон, rz, и подтоплена
материалом лопастных равнин, pl – белые стрелки. Обрамление корон – пунктир, границы подразделений – сплош-
ные линии; изображения в синусоидальной проекции, пространственное разрешение ~225 м/э.и.
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тивность корон угасла, в основном, в доАтлий-

ское время. Этот вывод полностью согласуется с

тем, что тектонические элементы подавляющего

большинства корон подтоплены материалом

нижнего подразделения региональных равнин

(rp1), являющимся главным компонентом вулка-

нического режима обновления поверхности в те-

чение Гиневрийского периода.

Таким образом, короны, с которыми связаны

проявления позднего вулканизма (лопастные

равнины) представляют собой либо долгоживу-

щие вулканотектонические комплексы, либо

структуры завершающих фаз вулканической ак-

тивности. В любом случае местоположение этих ко-

рон отмечает регионы проявления длительного вул-

канизма. Карта пространственного распределения

корон-источников лопастных равнин (рис. 3) пока-

зывает, что такие регионы бывают трех типов:

(1) изолированные и компактные области, такие

как область Eistla; (2) периферийные области

крупных возвышенностей, например, область

Metis к западу от Ishtar Terra или Astkhik Planum к

северо-востоку от Lada Terra; (3) протяженные

рифтовые зоны, образующие восточную часть

треугольника BAT и соединяющие области Atla–

Beta и Atla–Themis. В этих зонах сконцентрирова-

на основная часть корон-источников лопастных

равнин (рис. 3). Очевидно, что разные типы реги-

онов, где наблюдаются короны с молодой вулка-

нической активностью, отражают разные режи-

мы мантийной конвекции. Мы планируем прове-

сти сравнительный анализ этих областей в наших

дальнейших исследованиях.

Примерно такое же количество (~14% всей по-

пуляции корон), вероятно, связаны с формирова-

нием рифтовых зон. По определению, эти коро-

ны находятся в рифтах Венеры, основная часть

которых пересекает западную часть Aphrodite Ter-

ra и протягивается от области Atla к области Beta

(северо-западная сторона треугольника BAT) и

Themis (юго-западная сторона треугольника BAT,

рис. 7).

Рифты, как и лопастные равнины, характери-

зуют Атлийский период геологической истории

Венеры и представляют мощные зоны растяжения.

В этом отношении они подобны более древним

зонам растяжения, образующим пояса борозд.

Малое количество рифтовых корон говорит о

том, что рифтогенез в Атлийский период не при-

водил к массовому формированию корон. Это

резко контрастирует с условиями, существовав-

шими в конце Фортунийского и начале Гинев-

рийского периодов (тектонический режим об-

новления поверхности), когда, по-видимому, бы-

ла сформирована основная часть корон Венеры,

генетически связанных с поясами борозд (Ivanov,

Рис. 6. Примеры рифтовых и дорифтовых корон. (а) Рифтовая корона Gertjon (29.9° ю.ш., 276.1° в.д., диаметр 229 км)
обрамлена структурами рифтовых зон, rz. В некоторых случаях эти структуры являются источниками лопастных рав-
нин, pl – белые стрелки. (б) Дорифтовая корона Libera (12.9° с.ш., 24.3° в.д., диаметр 330 км) обрамлена структурами
поясов борозд, gb, подтопленных региональными равнинами, rp1, и частично нарушенных трещинами рифтовых зон,
rz. Обрамление корон – пунктирные линии, границы подразделений – сплошные линии; изображения в синусои-
дальной проекции, пространственное разрешение ~225 м/э.и.

pl

rp1

rz

rz

gb

gb

gb

gb

gb

gb

rp1

rp1

rp1

rp1

rp1

psh
psh

psh

psh

pdl

ps

pl
pl

pl

c

sc

rz

rp

50 км 100 км(а) (б)



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК  том 57  № 2  2023

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ 121

Head, 2015). Резкое уменьшение количества корон,

образованных в Атлийский период, может быть

связано с увеличением мощности литосферы и

усилением ее роли как реологического барьера.

Формирование мощных зон растяжения могло

нарушать этот барьер и приводить к преимуще-

ственной концентрации корон Атлийского воз-

раста в рифтовых зонах (рис. 3 и 7). Здесь важно

отметить, что восточная сторона треугольника

BAT (каньоны Devana и Rona Chasmata), соеди-

няющая области Atla и Themis (рис. 7), практиче-

ски лишена рифтовых корон. Эта особенность

восточной стороны треугольника BAT указывает

на разные вулканотектонические режимы, дей-

ствовавшие в пределах региона BAT, и он должен

рассматриваться как гетерогенный.

ВЫВОДЫ

1. Стратиграфические ассоциации изучаемых

корон (~1/3 всей популяции корон контактирует

с лопастными равнинами) и их пространственное

распределение свидетельствуют о том, что позд-

ние проявления вулканической активности на

Венере слабо связаны с формированием корон.

Малое количество корон-источников лопастных

равнин (~17% всей популяции) говорит о том, что

вулканическая активность корон угасла, в основ-

ном, в доАтлийское время. Таким образом, коро-

ны, с которыми связаны проявления позднего

вулканизма в виде лопастных равнин – это либо

долгоживущие вулканотектонические комплек-

сы, либо структуры завершающих фаз вулканиче-

ской активности, их местоположение отмечает

регионы длительного вулканизма.

2. Малое количество рифтовых корон (~14%

всей популяции) говорит о том, что рифтогенез в

Атлийский период не приводил к массовому фор-

мированию корон. Резкое уменьшение количе-

ства корон, образованных в Атлийский период,

по сравнению с Фортунийским, может быть свя-

зано с увеличением мощности литосферы и уси-

лением ее роли как реологического барьера.

Работа выполнена по Госзаданию ГЕОХИ РАН.
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