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Резюме. В работе впервые проанализировано влияние разных космических факторов (гравитационное 

воздействие Луны и Солнца, солнечная активность, вращение Земли) на грязевулканическую активность. 

Анализ выполнен, главным образом, на примере грязевых вулканов Азербайджана, для которых существует 

наиболее полный каталог извержений (431 событие за почти 210 лет). Установлено, что активность грязевых 

вулканов может повышаться после сизигийных приливов, когда Земля располагается на одной прямой с 

Луной и Солнцем (их приливные силы в этом случае суммируются). Отклик грязевых вулканов на приливное 

воздействие Луны запаздывает на 5–10 сут. Установлено также, что число грязевулканических извержений 

распределено неравномерно в течение года с максимумами в марте–июне и сентябре–октябре. Наличие этих 

максимумов может быть обусловлено изменением расстояния между Солнцем и Землей и вариациями 

солнечных приливных сил в периоды перигелия и афелия. При этом отклик грязевых вулканов на приливное 

воздействие Солнца запаздывает на несколько месяцев и достаточно сильно растянут во времени. 

Существуют колебания грязевулканической активности с периодом 14–20 лет, которые не совпадают с 

циклами солнечной активности (с периодами 11 и 22 года), хотя некоторые исследователи говорят о связи 

между солнечной и грязевулканической активностями. Возможно, указанные колебания грязевулканической 

активности связаны с главной гармоникой нутации Земли (18.6 лет). Показано, что максимальное количество 

грязевых вулканов на Земле приходится на широтные пояса 30–45° и 10–15° с.ш. (около 22 и 46 % от общего 

числа вулканов соответственно). В Южном полушарии наибольшее количество вулканов (около 3 % от 

общего числа) находится в границах 5–10° ю.ш. 
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