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Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования методов мониторинга характеристик подземных 
вод и их изменений в сейсмоактивных районах Республики Алтай. Подземные воды являются индикатором сейсмических про-
цессов и реагируют на изменения напряженно-деформированного состояния горных пород в зонах очагов предстоящих тек-
тонических землетрясений. 
Целью: выявление краткосрочных изменений содержания гелия и обобщенных гидрогеохимических показателей в высоко дина-
мичных объектах мониторинга подземных вод Республики Алтай для поиска предвестников сильных сейсмических событий.  
Методы. В основу работы положены результаты ежесуточного мониторинга подземных вод на территории Республики 
Алтай, который осуществлялся в январе–феврале 2021 г. на пунктах наблюдения за температурным режимами и каче-
ственным составом подземных вод – скважина и колонка – Горно-Алтайского отделения «Сибирского регионального центра 
Государственного мониторинга состояния недр». 
Результаты. Впервые на территории Горного Алтая было проведено изучение динамики обобщенных геохимических харак-
теристик и содержания гелия в подземных водах и показаны их кратковременные (1–3 сутки) изменения в связи с землетря-
сениями. Для проведения данных исследований были взяты две точки мониторинга подземных вод, расположенные в г. Горно-
Алтайске (колонка) и с. Старый Бельтир (скважина), удаленные друг от друга на расстояние более 200 км. Данные точки мо-
ниторинга были выбраны в связи с тем, что там было зафиксировано существенное изменение геохимических характери-
стик подземных вод при подготовке и протекании сейсмических событий в регионе. В работе дана характеристика сейсми-
ческого режима Алтае-Саянского региона в период мониторинга. Для выявления динамики содержания гелия и обобщенных 
геохимических показателей подземных вод в период 14.01–23.02.2021 г. нами было проведено опробование. Результаты 
опробования показали, что точка мониторинга Старый Бельтир, расположенная в разломной зоне вблизи эпицентральной 
зоны Чуйского землетрясения (2003 г.), характеризуется высокой чувствительностью изменений как обобщенных характе-
ристик подземных вод, так и высокой степенью реагирования содержаний гелия на землетрясения. В результате исследова-
ний было выявлено, что Монгольское землетрясение (2021 г.) не оказало влияния на геохимический состав подземных вод 
изучаемых пунктов мониторинга, расположенных на территории Горного Алтая. В то же время в представленных пунктах 
мониторинга подземных вод в большей степени отражаются ближайшие к ним сейсмические события. Выбранные пункты 
мониторинга в ряде случаев не перекрывают друг друга и реагируют в основном на ближайшие к ним землетрясения, в том 
числе и на слабые. Наиболее динамичная реакция на землетрясения отмечена у гелия, pH, Eh, температуры. 
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Введение 
Мониторинг гидрогеохимических характеристик 

при подготовке землетрясений всегда является акту-
альным и важным направлением совершенствования 
научных исследований. Известно, что подготовка 
крупных землетрясений занимает большое количе-
ство времени, при этом происходят постепенные из-
менения геодинамических характеристик в сейсмиче-
ски опасных регионах, которые, как уже было дока-
зано, можно отслеживать по динамике гидрогеохими-
ческих характеристик и газовых эманаций [1–9].  

На территории Горного Алтая нами с 2000 г. и по 
настоящее время проводятся специализированные гид-
рогеологические и гидрогеохимические исследования 
с целью выявления отклика геологической среды на 
подготовку сильных сейсмических событий, происхо-
дящих и в Алтае-Саянском регионе в целом. По ре-
зультатам этих исследований нами выявлено послед-
ствие Чуйского землетрясения и афтершоковых сей-
смических событий, продолжающихся на Алтае до 
настоящего времени, на гидродинамический режим и 
химический состав подземных вод (микроэлементы и 
макрокомпоненты). Колебания показателей гидроди-
намического режима и химического состава вод носят 
как региональный, так и локальный характер, увязыва-
ясь с малоамплитудными сейсмическими событиями 

(их магнитудой, глубиной эпицентра, гидрогеологиче-
ской ситуацией). Аномальные значения индикаторных 
(косейсмических) показателей химического состава 
подземных вод (азотистые соединения, фтор, кремний, 
радон) прослеживаются в течение 1–2 недель, после 
чего фоновый состав вод восстанавливается [10, 11]. 

Роль газов гелия и радона в такого рода исследо-
ваниях бесспорна. Изучение динамики газов в под-
земных водах смежных территорий Прибайкалья по-
казали, что в краткосрочной перспективе наблюдают-
ся специфические особенности вариаций газов (гелия, 
радона) при подготовке землетрясений [12, 13]. Нами 
в 2014–2015 гг. были проведены площадные исследо-
вания распределения гелия в подземных водах Горно-
го Алтая. Было выявлено, что высокое содержание 
гелия в подземных водах связано с разломными зона-
ми на границах тектонических блоков, приуроченных 
к эпицентральной зоне Чуйского землетрясения, мак-
симальные значения картографируются именно в 
этом артезианском бассейне (рис. 1). Повышенная 
концентрация гелия в подземных водах предполагает 
количественную связь между геохимическими и сей-
смологическими параметрами, что представляет 
практический интерес для обнаружения возможного 
изменения деформации породного массива перед 
сильным землетрясением [14]. 

 

 
Рис. 1.  Распределение гелия в подземных водах Республики Алтай [14] 
Fig. 1.  Helium distribution in the Altai Republic underground waters  
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Методика исследования 
Краткосрочные мониторинговые исследования для 

выявления реагирования геохимических характери-
стик подземных вод на Монгольское землетрясение, а 
также другие сейсмические события проводились в 
период с 14.01.2021 по 24.03.2021 гг.  

Для проведения данных исследований были опре-
делены два пункта мониторинга подземных вод, рас-
положенные в г. Горно-Алтайске (колонка) и с. Ста-
рый Бельтир (скважина), удаленные друг от друга на 
расстояние более 200 км. Данные объекты монито-
ринга были выбраны в связи с тем, что там ранее 
нами было зафиксировано существенное изменение 
характеристик подземных вод при подготовке и про-
текании сейсмических событий в регионе.  

Первый пункт наблюдений расположен в г. Горно-
Алтайске и представляет собой колонку по ул. Север-
ная. Выбор этого пункта мониторинга связан с тем, 
что с 2004 г. в данной колонке после землетрясения 
резко повысилась температура (до 40 °С) и изменился 
химический состав воды [15]. В дальнейшем было 
выявлено реагирование динамики изучаемых пара-
метров на сейсмический процесс Горного Алтая. 

Второй пункт наблюдения расположен в 
с. Ст. Бельтир и представляет собой скважину. Данный 
объект находится в эпицентральной зоне афтершоко-
вого процесса Чуйского землетрясения (2003 г.), и по 
результатам мониторинга здесь было выявлено, что 
химический состав меняется в результате землетрясе-
ний, происходящих на территории Горного Алтая. 

Аналитические работы по определению гелия вы-
полнялись по стандартной методике на приборе 
ИНГЕМ-1 [16, 17] в лаборатории гидрогеологии 
нефтегазоносных провинций Сибирского научно-
исследовательского института геологии, геофизики и 
минерального сырья (г. Новосибирск).  

Измерения проводились при Т=20 °С и Р=750 мм р. с.  
Расчет превышений содержания водорастворенно-

го гелия в изученных пробах (Δ Не, % объемные) над 
атмосферным фоном поверхностных вод производил-
ся по формуле: 

ΔНе=С*R*ΔJ, 
где С=0,000409 % – цена деления индикатора ИНГЕМ 
(по газу); R=0,0088 – растворимость Не в воде при 
20 °С; ΔJ – приращение сигнала индикатора при ана-
лизе пробы. 

Абсолютные содержания водорастворенного гелия 
(% об.) в пробах с учетом атмосферного фона рассчи-
таны по формуле: 

Неабс.=ΔНе+0,00052*R, 
где 0,00052 % об. – фоновое содержание гелия в ат-
мосферном воздухе; 0,00052*R=0,000004576 % об. – 
фоновое (атмосферное) содержание растворенного 
гелия в поверхностных водах. 

Для выявления быстрого реагирования изменений гид-
рогеохимических характеристик на землетрясения нами 
проводился ежесуточный отбор проб воды в 10 часов утра 
на исследование следующих характеристик: температура, 
pH, Eh, общая минерализация, содержание гелия. 

Измерение температуры, pH, Eh, общей минерали-
зации производилось при помощи портативных при-
боров производства HANNA Instruments, которые бы-
ли сертифицированы в гидрогеохимических лабора-
ториях Томского политехнического университета и 
Института водных и экологических проблем СО РАН. 

Сейсмический режим в период мониторинга 
Сейсмический режим изучаемого периода времени 

характеризуется отсутствием сейсмических событий в 
эпицентральной зоне Чуйского землетрясения (2003 г.) 
высокого уровня. Наиболее крупные землетрясения в 
Алтае-Саянском регионе происходили в это время в 
эпицентральной зоне Монгольского землетрясения 
(2021 г.). 

Отмечалась небольшая активизация отдельных 
сейсмических событий на территории соседних с Ал-
таем регионов – Казахстанского, Монгольского Алтая, 
Западной Тывы (рис. 2). 

На территории Казахстанского Алтая 21.01.21 г. 
произошло землетрясение с магнитудой М=4,2. 
Вполне возможно, что Монгольское землетрясение 
инициировало ряд мелких сейсмических событий на 
территории Алтае-Саянской области. Слабое земле-
трясение с магнитудой 2,7 (по данным оперативной 
обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической 
службы РАН) было зафиксировано 01.02.21 г. на рас-
стоянии порядка 40 км на северо-запад от точки мо-
ниторинга в Горно-Алтайске. 

Крупные землетрясения с магнитудой М=4,2 про-
изошли 11.02.21 и 15.02.21 на территории Западной 
части Монгольского Алтая, а 23.02.21 г. – с магниту-
дой 3,1.  

Характеристика пунктов мониторинга 
Пункт мониторинга 1. Государственный наблю-

дательный пункт мониторинга (ГОНС) в г. Горно-
Алтайске находится по ул. Северной, 16, и представ-
ляет собой трубчатую колонку, забитую на глубину 
около 10 м. Колонкой каптируется совместный водо-
носный комплекс четвертичных отложений и водо-
носная зона венд-нижнекембрийских пород. 

Вмещающие породы до глубины 10 м – делюви-
альные отложения, сложенные щебнистыми отлом-
ками терригенно-карбонатных пород, залегающие на 
сланцах, известняках и силицитах. По имеющимся 
геологическим разрезам водозаборных скважин в 
районе пункта ГОНС водоносная зона устанавливает-
ся до глубины 50 м. По геофизическим данным есть 
вероятность наличия ниже 50 м гранитоидного мас-
сива типа Белокурихинского. 

В районе расположения ГОНС Северный в разные 
годы функционировали многочисленные гидрогеоло-
гические скважины, каптирующие аналогичный водо-
носный комплекс. Дебиты скважин варьировали от 1,3 
до 20 л/с, статический уровень колебался от 1,1 до 12 м. 

По химическому составу воды на колонке гидро-
карбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные кальцие-
во-натриевые пресные с общей минерализацией 0,2–
0,8 г/л. 
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Рис. 2.  Карта пунктов мониторинга и эпицентров землетрясений в период мониторинга 
Fig. 2.  Map of monitoring points and earthquake epicenters during the monitoring period 

В результате крупного Чуйского землетрясения, 
произошедшего в 2003 г. в Чуйской межгорной впа-
дине, изменился химический состав подземных вод 
как в целом по Республике Алтай, так и локально, и 
значимо на отдельных участках. Такие участки, как 
правило, приурочены к зонам тектонических наруше-
ний. Одним из таких участков оказалась трубчатая 
колонка по ул. Северной. В изучаемом пункте мони-
торинга состояния вод устанавливаются существен-
ные колебания химического состава и температуры 
вод. Сразу после землетрясения температура в колон-
ке выросла до 48 °С, в настоящий момент она сохра-
няется на уровне 13–16 °С. 

Как показали последующие исследования, хими-
ческий состав вод в колонке за период наблюдений с 
2004 по 2020 гг. весьма чутко реагирует как на мало-
амплитудные сейсмические события в эпицентраль-
ной части Чуйского (2003 г.) землетрясения, так и на 
сейсмические события в Алтае-Саянском регионе (на 
сопредельных территориях). Воды колонки можно 
рассматривать в качестве индикатора сейсмических 
событий [18]. 

Пункт мониторинга 2. Государственный наблю-
дательный пункт мониторинга (ГОНС) в с. Старый 
Бельтир Кош-Агачского района находится в долине 
р. Чаган-Узун, в правом борту реки. 

Пунктом наблюдения является разведочно-
эксплуатационная скважина Г22/79, пробуренная в 
1979 г. для целей водоснабжения жителей села Бель-

тир. Скважина имеет глубину 200 м и каптирует 
среднедевонскую водоносную зону. Расход скважины 
2,5 л/сек. Водовмещающими породами являются 
сланцы глинистые, метаморфизованные, трещинова-
тые. На скважине организован пункт ГОНС для 
наблюдения за режимом подземных вод в районе. 
Характеризуемая скважина одна из немногих наибо-
лее приближенных к эпицентральной части Чуйского 
(Алтайского) землетрясения (находится в 11 км).  

По химическому составу воды гидрокарбонатные, 
сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-магниево-
натриевые пресные с общей минерализацией  
0,37–0,42 г/л. 

В результате Чуйского землетрясения, произо-
шедшего в 2003 г. в Чуйской межгорной впадине, на 
скважине резко понизился уровень воды: при буре-
нии скважины статический уровень вод устанавли-
вался на 5 м, после землетрясения опустился на 9 м и 
в последние годы колебался на уровне 13,89–14,23 м. 

Опробование воды в скважине осуществляется эпи-
зодически, поэтому какие-либо существенные измене-
ния в составе вод не устанавливаются. Можно отме-
тить значимые колебания мутности (0,9–9,4 мг/дм3) в 
воде скважины. Этот показатель вод является индика-
тором сейсмичности.  

В результате опробования, которое было проведе-
но в 2014–2015 гг. в воде данной скважины зафикси-
рованы повышенные значения содержания гелия 
(таблица).  
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Таблица.  Химический состав подземных вод (мг/л), 
пунктов мониторинга  

Table.  Chemical composition of groundwater (mg/l), 
monitoring points 

Пункт мониторинга 
Monitoring point 

Горно-Алтайск 
Gorno-Altaisk 

Старый Белтир 
Stary Beltir 

Тип водопункта 
Water point type 

Колонка 
water column 

скважина 
borehole 

Возраст/Age QIV D2 
Не абс., % /Не abs., % 0,000005 0,00048 
*Не (Ка) 1,2 105,3 
pH 7,8 8,1 

HCO3 

мг
/л

 (m
g/

l) 

227 233 
Cl 35,25 26,5 

SO4 37,5 53,2 
Ca 131,4 41,3 
Na 24 27,2 
Mg 12,76 18,4 
К 2,6 2,9 

SiO2 10 3,6 
Общая минерализация 
General mineralization 200–800 370–416 

Примечание: *Не (Ка) – контрастность превышения из-
меренного содержания гелия над атмосферным фоном. 
Note: * He (Ka) – the contrast of the excess of the measured 
helium content over the atmospheric background. 

Результаты исследования 
Результаты проведенного мониторинга представ-

лены на рис. 3, 4. 

Динамика характеристик подземных вод в г. Горно-Алтайск. 
В данном пункте мониторинга, где ранее не были 

выявлены высокие значения содержания гелия в под-
земных водах, не наблюдается и ярких изменений, ге-
лий здесь находится на уровне 1–1,1 фона. 

Наиболее сильно изменения наблюдаемых параметров 
пункта по ул. Северная отразились в динамике темпера-
туры, pH, Eh и минерализации. Нами было зафиксирова-
но, что с 15.01.21 г. наблюдалось повышение температу-
ры подземных вод с 13 до 15,8 °С, при этом показатель 
pH также скачкообразно увеличился с 7,15 (18.01.21 г.) до 
7,6 (21.01.21 г.), показатель Eh также резко увеличился с 
160 (14.01.21 г.) до 182 мВ (21.01.21 г.), общая минерали-
зация также увеличилась с 0,67 до 0,75 г/л. Предположи-
тельно это резкое изменение изучаемых гидрогеохимиче-
ских характеристик на данном пункте мониторинга свя-
зано с Хубсугульским землетрясением (12.01.2021 г.). 

Таким образом, все регистрируемые обобщенные 
показатели состояния подземных вод в период време-
ни, предшествующий землетрясению, отреагировали 
на подготовку и протекание сейсмических событий в 
Алтае-Саянском регионе, что позволяет подтвердить 
эффективность данной точки мониторинга подзем-
ных вод для сейсмических процессов территории 
Горного Алтая, что в очередной раз подтверждает 
наши предыдущие исследования [12, 14, 15, 18]. 

Динамика характеристик подземных вод в с. Старый Бельтир 
По данным измеренных характеристик пункта мо-

ниторинга Старый Бельтир также похоже, что сей-
смические процессы на территории Горного Алтая на 
оказывают существенного влияния на динамику изу-
чаемых гидрогеохимических характеристик (рис. 4). 

 

 
Рис. 3.  Изменение характеристик подземных вод в 

пункте мониторинга Горно-Алтайск (выделены 
дни землетрясений) 

Fig. 3.  Changes in groundwater characteristics at the Gor-
no-Altaysk monitoring point (earthquake days are 
highlighted) 

Так, 24.01.21 г. на границе Горного Алтая и Саян 
произошло сейсмическое событие с магнитудой 3. 
При этом значение pH повысилось в это день с 7,7 до 
8,14, а Eh – до 155 мВ (это повышение продолжалось 
до 25.02.21 г.), также скачкообразно вырос уровень 
минерализации с 0,49 до 0,54 г/л. Данные характери-
стики синхронно снизились к 27–28.02.21 г. 
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Кроме того, 11.02.21 г. в Китайском Алтае (в 200 км 
от точки мониторинга) произошло землетрясение с 
магнитудой 4,2. На данное сейсмическое событие от-
реагировали подземные воды в пункте мониторинга – 
повысилась pH с 7,5 (07.02) до 8,05 (11.02), значения 
Eh выросло с 20 до 165 мВ.  

 

 
Рис. 4.  Изменение характеристик подземных вод на 

пункте мониторинга Старый Бельтир 
Fig. 4.  Changes in groundwater characteristics at the Stary 

Beltir monitoring point 

Также после землетрясений, произошедших 15.02 
и 22.02.2021 в Монгольском Алтае (в 250 км от точки 
мониторинга) значение pH в подземных водах точки 
мониторинга повысилось с 6,5–7,5 до 7,7–8,13. На 
следующий день после землетрясения значения pH 
возвращались к фоновым значениям. Значения Eh в 
дни данных сейсмических событий также возрастали 
с 80 до 150 мВ. 

Обсуждение результатов  
Для поиска общих закономерностей измеряемых 

параметров подземных вод, которые могли изменить-
ся в результате подготовки и протеканий сейсмиче-
ских событий, нами был использован метод наложен-
ных эпох. Данный метод полезен, когда необходимо 
проследить влияние дискретных событий, таких как 
землетрясение, на измеряемые параметры и посмот-
реть, имеются ли общие закономерности относитель-
но времени землетрясения, а также показать, суще-
ствуют ли предвестники измеряемых характеристик.  

Методика расчета производится следующим обра-
зом: каждый день сейсмического события принимает-
ся как нулевые сутки, в которые произошли земле-
трясения. Затем берутся данные во все дни землетря-
сения и рассчитывается среднее значение измеряемых 
величин (гелий, pH, Eh, температура, общая минера-
лизация) как в этот нулевой день. При этом соответ-
ственно считалось, что –1 – –7 – дни перед землетря-
сением, 1–7 дни после землетрясения. Для них также 
рассчитывались соответствующие относительно мо-
мента землетрясения средние значения. 

Эффективность данного метода при поиске общих 
закономерностей влияния землетрясений на парамет-
ры среды показана в ряде исследований [19, 20]. 

Горно-Алтайск 
В данном пункте мониторинга день сейсмического 

события выделяется по всем изучаемым характери-
стикам (рис. 5): температура – 13,9; pH – 7,37; Еh – 
168; минерализация – 0,735. Данная особенность, 
скорей всего, связана с расположением близ поверх-
ности данного пункта мониторинга. Кроме этого, за 
6–7 дней до землетрясения начинают изменяться все 
наблюдаемые характеристики: некоторые повышают-
ся (температура, общая минерализация), некоторые 
начинают понижаться (pH, Eh). За 3–4 дня до земле-
трясения температура, минерализация, Eh понижают-
ся. За 1–2 дня до сейсмического события опять начи-
нают повышаться температура, общая минерализация. 
После землетрясения все показатели снижаются, и 
только на 4–5 день отдельные характеристики снова 
повышаются (температура, минерализация). 

Старый Бельтир 
На данном пункте мониторинга не зафиксировано 

четкого повышения значений измеряемых параметров 
в день землетрясения, что может быть связано с 
большой глубиной скважины (рис. 6). В то же время 
здесь зафиксировано существенное изменение реги-
стрируемых параметров уже за 7–8 дней до землетря-
сения (гелий, pH, Eh, минерализации) и стремление к 
экстремумам за 3, 5 дней до землетрясения. Просле-
живается синхронность динамики гелия, рH и разно-
направленность их с значениями Eh и общей минера-
лизации. Необходимо отметить, что после землетря-
сения, на 2–3 день, наблюдается синхронный рост 
минерализации и содержания гелия в воде, что может 
быть связано с раскрытием трещин и разломов, про-
изошедших в результате сейсмического события, и 
активным газовыделением из них. 
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Рис. 5.  Средние значения измеряемых параметров под-

земных вод относительно моментов землетря-
сений (0 – день землетрясения) в пункте мони-
торинга Горно-Алтайск 

Fig. 5.  Average values of the measured parameters of 
groundwater relative to the moments of earthquakes 
(0 – day of the earthquake) at the monitoring point 
Gorno-Altaisk 

 
Рис. 6.  Средние значения измеряемых параметров под-

земных вод относительно моментов землетря-
сений (0 – день землетрясения) в пункте мони-
торинга Старый Бельтир 

Fig. 6.  Average values of the measured parameters of 
groundwater relative to the moments of earthquakes 
(0 – day of the earthquake) in the monitoring point 
Stary Beltir 

Заключение 
Детальное изучение динамики геохимических ха-

рактеристик подземных вод является важным направ-
лением современных исследований. Выявление осо-
бенностей изменения флюидных характеристик по 
дням мониторинга позволяет показать основные за-
кономерности влияния на них землетрясений.  
1. Впервые на территории Горного Алтая было 

проведено изучение динамики обобщенных гео-
химических показателей и содержания гелия в 

подземных водах и показаны их кратковремен-
ные (1–3 сутки) изменения в связи с землетрясе-
ниями.  

2. Показано, что пункт мониторинга Старый Бельтир, 
расположенный в разломной зоне вблизи эпицен-
тральной зоны Чуйского землетрясения (2003 г.), 
характеризуется не только высокой чувствитель-
ностью к изменениям на землетрясения обобщен-
ных геохимических характеристик подземных вод, 
но и высокой динамикой содержания гелия. 
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3. В результате исследования было выявлено, что 
Хубсугульское землетрясение (2021 г.) предполо-
жительно оказало влияние на гидрогеохимиче-
ский состав пункта мониторинга Горно-Алтайск, 
где в момент основного толчка отмечено резкое 
изменение измеряемых характеристик (темпера-
туры, pH, Eh).  

4. Выбранные пункты мониторинга в ряде случаев 
не перекрывают друг друга и реагируют в основ-

ном на ближайшие к ним землетрясения, в том 
числе и на слабые.  

5. Наиболее динамичная реакция на землетрясения 
отмечена у гелия, pH, Eh, температуры. Ежесуто-
чное изучение динамики гидрогеохимических ха-
рактеристик позволяет выявить кратковременные 
изменения (1–3 суток) измеряемых показателей у 
обоих пунктов мониторинга относительно сей-
смических событий. 
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The relevance of the work is caused by the need to improve the methods for monitoring the characteristics of groundwater and their 
changes in the seismically active regions of the Altai Republic. Groundwater is an indicator of seismic processes and they react to changes 
in the stress-strain state of rocks in the zones of foci of upcoming tectonic earthquakes. 
The aim of the work is to identify short-term changes in the helium content and generalized hydrogeochemical indicators in the previously iden-
tified highly dynamic groundwater monitoring facilities of the Altai Republic in relation to the search for precursors of strong seismic events. 
Research methods. The work is based on the results of daily monitoring of groundwater in the Altai Republic, which was carried out in 
January–March 2021 at two observation points for temperature conditions and the qualitative composition of groundwater – well and a col-
umn – of the Territorial Center «Altaigeomonitoring». 
Results. For the first time on the territory of Gorny Altai, a study was made of the dynamics of generalized geochemical characteristics and he-
lium content in groundwater and their short-term (1–3 days) changes due to earthquakes were shown. For this study, we used two groundwater 
observation points located in Gorno-Altaisk (street water fountain) and in the village Stariy Beltir (borehole) distant from each other of more than 
200 km. These monitoring points were chosen due to the fact that a significant change in the characteristics of groundwater was recorded there 
during the preparation and course of seismic events in the region. The work gives a characteristic of the seismic setting of the Altai-Sayan re-
gion during the monitoring period. To identify the dynamics of the helium content and generalized geochemical indicators of groundwater in the 
period of January 14–February 23, 2021, we carried out sampling. The sampling results showed that the monitoring point Stary Beltir, located 
in the fault zone near the epicentral zone of the Chuya earthquake (2003), is characterized by a high sensitivity to changes in both generalized 
groundwater characteristics and a high degree of helium content response to earthquakes. At the same time, the seismic events closest to 
them are reflected in the presented groundwater monitoring points. The chosen monitoring points in some cases do not overlap each other and 
react mainly to the nearest earthquakes, including weak ones. The most dynamic response to earthquakes was noted in helium, pH, Eh, and 
temperature. 
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groundwater, groundwater monitoring, geochemical characteristics, helium, rupture zones, earthquakes. 
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