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В докладе представлено описание автоматизированной информационной системы “Сигнал”, 
предназначенной для обеспечения работы инструментальных сетей наблюдений ДВО РАН и 
совместного анализа научных данных в области мониторинга опасных природных процессов и 
явлений на территории Дальнего Востока России.  
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С 2009 года в Дальневосточном отделении РАН реализуется Комплексная программа 

фундаментальных научных исследований “Современная геодинамика, активные геоструктуры и 
природные опасности Дальнего Востока России”. Целью Программы является изучение движений 
блоков земной коры, глубинных структур и верхней мантии на основе мониторинга 
разномасштабных деформаций и сейсмичности в области сочленения Североамериканской, 
Тихоокеанской, Амурской и Охотской литосферных плит. В рамках её мероприятий ведутся 
исследования механизмов возникновения и реализации катастрофических землетрясений, 
извержений вулканов, генерации и распространения волн цунами. 

Основным источником информации при проведении указанных работ являются данные 
инструментальных сетей сейсмологических [10] и геодинамических наблюдений [1] ДВО РАН, 
объединяющие высокоточные сейсмические станции и GPS/ГЛОНАСС приемники, установленные 
на территории юга Дальнего Востока России (рис. 1, 2). 

Дополнительными источниками данных можно считать систему видеонаблюдения за 
вулканами Камчатки, организованную группой KVERT (ИВиС ДВО РАН) совместно с ВЦ ДВО РАН 
при поддержке Целевой программы “Информационно-телекоммуникационные ресурсы ДВО РАН” 
(рис. 3) [2].  

Для решения задач управления средствами наблюдений, формирования архивов 
инструментальных данных и работы с ними на основе автоматизированной информационной 
системы “Сигнал-С” [6] ведется разработка единой программной платформы, а также следующих 
сервисов: 
• информационной системы для облачного хранения наборов научных данных [3, 8]; 
• платформы виртуальной интеграции баз данных [4, 5]; 
• информационной системы мониторинга состояния компонентов аппаратных средств 

наблюдений [8, 6]. 
В основе единой системы используется модель Model-View-Controller, реализованная для 

фреймворка Yii. Клиент-серверная архитектура определяет способы доступа к интерфейсу системы, 
выполненному в виде приложения для Web-браузера. В качестве хранилища метаданных системы 
применяется  СУБД MySQL. Логическая структура приложения разделена на три уровня:  
1. уровень данных – определяет алгоритмы обработки и способы доступа для архивов 
инструментальных данных; 
2. уровень пользователя – определяет программные интерфейсы для взаимодействия пользователя с 
информационной системой;  
3. уровень бизнес-логики – определяет алгоритмы и правила взаимодействия уровней данных и 
пользователя. 



 
 

Такой подход позволяет производить развитие её функциональных возможностей системы на 
каждом из уровней. 

 
 

 
 
Рис. 1. Система поиска сейсмических данных.  
 
 

В перспективе создаваемая информационная система должна предоставить исследователям 
инструменты для анализа тематических междисциплинарных данных и работы с результатами их 
обработки, с использованием как собственных, так и сторонних источников информации. 
Современные информационные технологии позволяют реализовать такую возможность, не внося 
существенных изменений в работу действующих информационных систем обработки, хранения и 
доступа к данным. Например, через формирование общих пользовательских интерфейсов с 
использованием геоинформационных технологий и стандартов OGC. 
 



 
 

 
 

Рис. 2. Региональный каталог землетрясений острова Сахалин (1905-2005). 
 

 
 

Рис. 3. Система поиска снимков с видеокамеры ИВиС ДВО РАН, направленной на вулкан Ключевской, 
разработанная ВЦ ДВО РАН.  



 
 

 
 

Работа выполняется при частичной финансовой поддержке Комплексной программы 
фундаментальных научных исследований ДВО РАН “Современная геодинамика, активные 
геоструктуры и природные опасности Дальнего Востока России”, грантов РФФИ 13-07-12180, 13-05-
92101, 12-05-00855-а, 12-07-31149 мол а и ДВО РАН 09-III-А-08-421, 12-I-ОНИТ-02, 12-II-СО-01И-
004, 12-III-А-01И-013, 13-III-В-01И-010. 
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