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Аннотация. В 2000-x гг. на Дальнем Востоке России были организованы узлы доступа большинства нацио-
нальных научно-образовательных сетей, таких как RBNet, RUNNET и RASNET. Это послужило началом  
активного развития в регионе некоммерческих сетей и расширило возможности по использованию новых  
информационных технологий для решения научных задач в различных областях знаний. 
В статье представлено описание Региональной компьютерной сети (РКС) Дальневосточного отделения РАН, 
объединяющей большинство научных учреждений Отделения и разрабатываемых информационных техноло-
гий с примерами систем, построенных на их основе. 

Ключевые слова: телекоммуникации, сеть передачи данных, информационные технологии, региональная 
сеть, центр хранения и обработки данных. 

 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-07-31149 мол а, 12-05-00855-а, 13-07-12180, 13-05-92101, 13-05-
92101 ЯФ, ДВО РАН 12-I-П14-02, 12-I-ОНИТ-02, 12-II-СО-01И-004, 12-III-А-01И-013, 12-III-А-08-186, гранта ДВФУ  
13-06-0001-м_а. 

Введение 

Дальневосточное отделение РАН объединя-
ет учреждения, проводящие фундаментальные 
и прикладные научные исследования по важ-
нейшим проблемам естественных, технических, 
общественных и гуманитарных наук на терри-
тории Дальневосточного федерального округа. 
Огромная территория, необходимость решения 
задач по сбору, обработке и обмену научной 
информацией, обеспечение удаленного доступа 
и управления средствами инструментальных 
наблюдений и другие актуальные задачи фор-
мируют объективные потребности в использо-
вании широкого спектра информационных,  
телекоммуникационных и вычислительных 
технологий. 

Одним из инструментов для решения выше-
перечисленных задач являются сети передачи 
данных. Помимо доступа к ресурсам глобаль-

ных сетей, с их помощью можно создавать ин-
тегрированные информационные системы, опе-
рирующие географически распределенными 
источниками, центрами хранения и обработки 
данных и т. д. 

В Дальневосточном отделении РАН создана 
одна из крупнейших некоммерческих сетей ре-
гиона - Региональная компьютерная сеть ДВО 
РАН (далее - “Сеть”), объединяющая 25 науч-
ных учреждений Отделения, расположенных по 
всей территории Дальнего Востока России. 

Расширение пропускной способности кана-
лов, модернизация инфраструктуры узлов  
доступа и современные технологии позволяют 
создать новые виды централизованных и спе-
циализированных информационных сервисов. 

В статье представлено краткое описание Се-
ти, а также разрабатываемых информационных 
технологий и примеры систем, построенных на 
их основе. 
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1. Факторы, влияющие на развитие 
корпоративных сетей на Дальнем 
Востоке России 

Дальний Восток России характеризуется по-
ка еще низким и неоднородным уровнем разви-
тия рынка услуг связи. Можно выделить сле-
дующие основные факторы, влияющие на 
стоимость, доступность и технические характе-
ристики предоставляемых операторами связи 
телекоммуникационных услуг: 

1. Отсутствие наземных межрегиональных 
каналов связи с северными регионами  (Мага-
данская область, Камчатский край, Чукотский 
автономный округ). На этих направлениях 
применяются спутниковые каналы, при исполь-
зовании которых возникает задержка при пере-
даче данных не менее 600 мс, есть ограничения 
в скорости передачи данных и возможности ор-
ганизации высокоскоростных каналов связи. 

2. Пиринговые соединения между сетями 
федеральных операторов связи, как правило, 
организованы на площадках обмена трафиком, 
расположенных в центральной части России. В 
этом случае, пакеты данных дважды проходят 
всю территорию страны и многочисленные 
транзитные узлы связи. Помимо дополнитель-
ного времени на передачу данных, эта схема 
также формирует и дополнительные риски, свя-
занные с возможным выходом из строя боль-
шой по протяженности и составу телекоммуни-
кационной инфраструктуры, используемой при 
таких соединениях. 

3. Ограниченное число операторов, обла-
дающих собственной кабельной магистральной 
сетью передачи данных. Это снижает уровень 
конкуренции и тем самым удерживает цены на 
услуги связи на высоком, по сравнению со 
среднероссийским, уровне, особенно на выде-
ленные каналы. 

Перечисленные факторы влияют на качест-
венные и количественные характеристики соз-
даваемых сетей. Важным шагом, направленным 
на минимизацию их влияния и системное  
развитие телекоммуникаций в Дальневосточ-
ном отделении РАН является принятие в 
2004 г. Целевой программы “Информационно-
телекоммуникационные ресурсы ДВО РАН”. 

2. Региональная компьютерная сеть 
ДВО РАН: общая информация,  
архитектура 

Основной целью Программы является созда-
ние и поддержка IT-инфраструктуры, способной 
предоставить необходимые виды и объемы про-
граммно-аппаратных и телекоммуникационных 
ресурсов учреждениям Отделения для проведе-
ния на современном уровне фундаментальных и 
прикладных научных исследований. 

В рамках мероприятий Программы создана 
Сеть, являющаяся частью Корпоративной сети 
ДВО РАН [1]. В её состав входят сети Амур-
ского, Камчатского, Приморского (сеть ИПМТ 
ДВО РАН), Сахалинского, Северо-Восточного 
и Хабаровского научных центров. 

На текущий момент Сеть имеет следующую 
архитектуру и структуру управления. Во всех 
региональных научных центрах ДВО РАН (гг. 
Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Пе-
тропавловск-Камчатский, Магадан, Южно-
Сахалинск) созданы и функционируют сегмен-
ты и опорные узлы Сети, которые обеспечива-
ют маршрутизацию локальных сетей и работу 
базовых сетевых сервисов (DNS, mail, www, 
proxy и т.п.), а также специализированных ин-
формационных систем в интересах учреждений 
ДВО РАН. 

В Вычислительном центре ДВО РАН (ВЦ 
ДВО РАН, г. Хабаровск) организован Центр 
управления Сетью (далее – “ЦУС”), который 
решает следующие задачи: 

• настройка и сопровождение базовой сис-
темы информационной безопасности; 

• управление службой маршрутизации и 
качеством услуг связи QoS; 

• поддержка управляющих систем централи-
зованных информационных сервисов Сети (сис-
тема видеоконференцсвязи, IP-телефония и т.п.); 

• обеспечение функционирования специа-
лизированных информационных систем; 

• консультирование администраторов ор-
ганизаций-пользователей Сети. 

Для интеграции сегментов Сети и обеспече-
ния доступа к ресурсам глобальных сетей ис-
пользуются различные виды каналов связи и 
телекоммуникационных технологий:  
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1. Выделенные каналы. 
Большая часть выделенных каналов  пред-

ставляет собой каналы уровня L2, которые ис-
пользуются для организации связи “точка-
точка” и изолированных подсетей с целью 
обеспечения работы различных информацион-
ных систем и сервисов. Это достигается приме-
нением стандарта IEEE 802.1 Q и его расшире-
ния Q-in-Q. По такому принципу организованы 
все наземные выделенные каналы связи Сети. 

Канал Хабаровск-Москва является частью 
инфраструктуры Корпоративной сети Россий-
ской академии наук RASNET2, обеспечиваю-
щей интеграцию Сети с другими сегментами 
RASNET, а также доступ к ресурсам сетей 
Internet, RUNNET [2] и GEANT3. 

Для подключения сетей Камчатского и Се-
веро-Восточного научных центров ДВО РАН и 
научных стационаров, расположенных в уда-
ленных населенных пунктах, используются вы-
деленные спутниковые каналы связи. Это обу-
словлено требованием обеспечения для них 
гарантированного приема и передачи данных, 
что невозможно в настоящий момент реализо-
вать в рассматриваемых точках на основе стан-
дартной услуги доступа в сеть Internet.  

2. Доступ в Internet (IP Access). 
В городах Благовещенск, Биробиджан, Ком-

сомольск-на-Амуре, где пока нет задач, тре-
бующих обеспечения качества услуг связи 
(QoS) или особых параметров функционирова-
ния информационных систем, институты ДВО 
РАН подключены к Internet посредством услуги 
IP Access. Во всех перечисленных городах она 
предоставляется одним оператором связи, что 
позволяет использовать  его региональные узлы 
маршрутизации, оптимизировать маршруты и 
задержки времени при взаимодействии указан-
ных сегментов между собой и с ядром Сети, 
также подключенному к этому оператору через 
IP-соединение.  

Информация по действующим каналам Се-
ти, арендуемым у операторов связи, представ-
лена в Табл.1.  

Для взаимодействия с внешними сетями и 
анонса IP-сетей (194.190.44.0/22, 62.76.193.0/24) 
используется протокол динамической маршру-
                                                           
2 http://www.jscc.ru/rasnet.shtml 
3 http://www.geant2.net/ 

тизации BGP версии 4. Наличие нескольких со-
единений с глобальной сетью Internet позволи-
ло реализовать механизм балансировки загруз-
ки каналов и выбора оптимального маршрута до 
сети назначения. Это обеспечивает прямой дос-
туп к информационным ресурсам коммерческих 
операторов в рамках Дальнего Востока (в том 
числе и сегментам Сети, подключенным к нему) 
и российской части сети Internet в целом.  

Важным элементом телекоммуникационной 
инфраструктуры Сети являются прямые соеди-
нения с научно-образовательными сетями. В на-
стоящее время организованы высокоскоростные 
каналы связи с сетью передачи данных Сибир-
ского отделения РАН (40 Мбит/c L2 Новоси-
бирск-Хабаровск), региональным сегментом Фе-
деральной университетской компьютерной сети 
России RUNNET (1 Гбит/с) и Тихоокеанским го-
сударственным университетом (1 Гбит/с). Логи-
ческая схема Сети представлена на Рис. 1. 

3. Системы управления Сетью 

Неоднородность каналов Сети, разнообразие 
информационных сервисов и систем требует 
надежной и бесперебойной работы телекомму-
никационной инфраструктуры. Указанная зада-
ча решается внедрением систем мониторинга и 
управления сетью, которые информируют ад-
министраторов о проблемных ситуациях (собы-

Табл. 1. Каналы Региональной компьютерной сети ДВО РАН 

№ Направление Скорость, 
Мбит/c 

Услуга связи  

1 Биробиджан 5 IP Access 
2 Благовещенск 10 IP Access 
3 Комсомольск-на-Амуре 10 IP Access 
4 Хабаровск 70 IP Access 

5 Москва – Хабаровск 100 L2 
6 Хабаровск –  

Владивосток 
30 L2 

7 Хабаровск – 
Южно-Сахалинск 

10 L2 

8 Хабаровск –  
П.-Камчатский 

2,5 L2 (спутниковый 
канал) 

9 Хабаровск – Магадан 1,9 L2 (спутниковый 
канал) 

10 Хабаровск – н.п. Ключи 
(Камчатский край) 

0,064 L2 (спутниковый 
канал) 

11 Хабаровск –  
н.п. Стекольный 
(Магаданская область) 

0,1 L2 (спутниковый 
канал) 
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тиях), возникающих вследствие различных оши-
бок, связанных с работой средств связи, исполь-
зованием вредоносного программного обеспече-
ния, нарушением правил безопасности и т.п. 

Своевременное реагирование и устранение 
указанных проблем позволяет обеспечить над-
лежащий уровень сервиса, как для работы ко-
нечных потребителей, так и информационных 
систем (Grid, системы видеоконферецсвязи и 
др.), для работы которых в некоторых случаях 
требуется телекоммуникационный ресурс с га-
рантированной пропускной способностью. 

Для решения задач управления Сетью на базе 
ЦУС внедрен набор специализированных про-
граммных средств. С целью контроля доступности 
узлов Сети и оценки возможных потерь в каналах 
связи используются данные протокола ICMP, по-
лучаемые с помощью открытого программного 
инструментария Nagios. На основе значений про-
токола SNMP осуществляется контроль аппарат-
ного и физического состояния элементов ядра и 
региональных узлов Сети, а также рамочная оцен-
ка утилизации каналов связи. Для сбора, хранения 
и визуализации данных инструментальных на-
блюдений применяется система Zabbix (Рис.2). В 
качестве дополнительных источников данных, по-
зволяющих оценить структуру трафика, его объе-
мы и распределение между потребителями ис-
пользуется протокол NetFlow.  

Для комплексного анализа состояния Сети 
применяются несколько информационных систем. 
Это связано с отсутствием готовых открытых 
платформ, которые интегрируют масштабируемые 
инструменты для работы с большинством из пере-
численных протоколов с возможностью централи-
зованного контроля и обработки данных, полу-
чаемых от всех сетевых устройств.  

В ВЦ ДВО РАН ведутся работы по созда-
нию автоматизированной информационной 
системы для комплексной оценки состояния 
телекоммуникационной сети на основе данных 
мониторинга по протоколам SNMP и Netflow с 
применением открытого программного обеспе-
чения [3]. Совместный анализ данных этих 
двух протоколов, дополненный информацией 
из журналов Syslog, позволит получать количе-
ственные и качественные оценки состояния  
Сети, как в режиме реального времени, так и 
ретроспективно. Интеграция разрозненных 
программных компонент на единой платформе 
централизованного мониторинга и управления 
Сетью повысит эффективность работы админи-
страторов, принимаемых ими решений и ис-
пользования каналов связи. Это имеет перво-
степенное значение для создаваемых в ДВО 
РАН централизованных и специализированных 
информационных систем. 

 
Рис. 1. Логическая схема Сети 
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4. Центр обработки и хранения 
данных 

В сетях с топологией “звезда”, к которым  
в целом можно отнести и Региональную ком-
пьютерную сеть ДВО РАН, при передаче дан-
ных между сегментами информация каждый 
раз проходит через центральный узел. Если та-
кие потоки данных носят постоянный характер 
(распределенные информационные системы, 
сбор инструментальных данных и т.п.), в кото-
рых источники данных и их потребители нахо-
дятся в разных сегментах Сети или за ее преде-
лами, то зачастую возникает избыточная 
нагрузка на магистральные каналы, связанная с 
дублированием ряда операций. Особенно это 
актуально для регионов и пунктов наблюдений, 
для работы с которыми используются каналы с 
ограниченной пропускной способностью и на-
дежностью (например, спутниковые, сотовые). 
Примером являются системы видеонаблюдения 
за природными объектами, когда доступ к дан-
ным реального времени организуется непо-
средственно в месте проведения съемки (Рис. 3). 

Возможным решением подобных проблем 
является перенос функций доступа и обработки 
данных с мест и сегментов Сети с ограничен-
ными по пропускной способности каналами в 
Центры данных, находящиеся на периметре Се-
ти (DMZ). Это обеспечивает надлежащий уро-
вень надежности работы этих подсистем и ско-
рости доступа к данным, как для внутренних, 
так и внешних пользователей. В этом случае, с 
мест наблюдений или региональных систем 
хранения будет организовано “одно” соедине-
ние для передачи данных. Многопользователь-
ский доступ к информации и результатам её 
обработки будет осуществляться на базе ядра 
Сети, обладающего необходимым набором  
телекоммуникационных и программно-аппарат-
ных вычислительных ресурсов (Рис. 4). Такой 
подход позволяет существенно экономить те-
лекоммуникационные ресурсы и обеспечить 
гарантированный сбор и доставку данных. 
Данный подход широко используется и в Ре-
гиональной компьютерной сети ДВО РАН. В 
частности для организации работы системы ви-
деонаблюдения за вулканами Камчатки и сети 
сейсмологических и деформационных наблю-

дений ДВО РАН [4]. Роль основного центра 
данных в этих проектах выполняет Центр хра-
нения и обработки данных ВЦ ДВО РАН (далее 
– “Центр данных”). На его базе организован 
ЦУС, а также функционируют управляющие 
программно-аппаратные комплексы ряда цен-
трализованных и специализированных инфор-
мационных ресурсов в интересах Дальнево-
сточного отделения РАН и его отдельных 
подразделений.  

Рис. 3. Пример организации доступа к данным  
на базе пунктов наблюдений 

 

Рис. 4. Пример организации доступа к данным  
с использованием DMZ 
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Начиная с 2008 г. Центр данных прошел не-
сколько стадий своего технологического разви-
тия [5] и в настоящее время состоит из сле-
дующих основных компонент: 

1. Система обработки данных, на базе шас-
си IBM BladeCenter H и шести серверных лез-
вий IBM HS23. Каждое из них, содержит по два 
процессора Xeon E5-2680 8C с тактовой часто-
той 2.7ГГц, 112 Гбайт оперативной памяти и 
сетевые интерфейсы с Ten Gigabit Ethernet и  
Fibre Channel портами (Рис.5). 

2. Система хранения данных IBM DS3500 с 
общим объемом памяти 246,6 Тбайт, состоящая 
из 126 дисков разной емкости и скорости работы 
- 72 единицы по 3ТБ (3.5" SAS 7.2K rpm), 30 
единиц по 300ГБ (2.5" SAS 15K rpm), 24 едини-
цы по 900 ГБ (2.5" SAS 10K rpm) (Рис. 5). 

Для работы серверных лезвий с указанным 
дисковым массивом с использованием прото-
кола Fibre Channel и двух коммутаторов IBM 
44X1920 Brocade организована сеть хранения 
данных (SAN) со скоростью передачи данных  
8 Гбит/с.  

3. Инженерная инфраструктура, состоящая 
из источника бесперебойного питания APC 
Symmetra PX мощностью 48 Квт, дизель-

генератора мощностью 50 Квт и систем конди-
ционирования.  

Подсистема обработки данных Центра ин-
тегрирована в Сеть на скорости 10 Гбит/с, что 
гарантирует высокоскоростной режим работы с 
приложениями и данными, как для локальных 
пользователей, расположенных в учреждениях 
Хабаровского научного центра ДВО РАН, так и 
всего Отделения в целом. Подавляющее число 
серверов, обеспечивающих функционирование 
системного и прикладного программного обес-
печения, являются виртуальными машинами, 
созданными с применением платформы вир-
туализации VMware vSphere 5.0 Enterprise.  

5. Централизованные  
и специализированные  
информационные системы  
и сервисы 

Ресурсы Центра данных и региональных уз-
лов Сети используются для обеспечения работы 
широкого перечня информационных систем. 
Их можно условно разделить на два класса. 
Первые из них, предназначены для создания 
информационного окружения и разработки 

 

Рис. 5. Аппаратная инфраструктура Центра данных ВЦ ДВО РАН 
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технологий формирования среды для коллек-
тивной работы ученых ДВО РАН. В качестве 
примера можно привести такие проекты, как: 

• Система видеоконференцсвязи ДВО РАН 
[6, 7]. 

• Информационная система “Грант ДВО 
РАН”, предназначенная для решения всего 
комплекса задач, связанных с проведением 
конкурсов научных проектов Дальневосточного 
отделения РАН [8].  

• Программная платформа для создания 
проблемно-ориентированных интерфейсов для 
пакетов прикладных программ с целью прове-
дения расчетов в распределенных вычисли-
тельных системах [9]. 

• Отказоустойчивая информационная сис-
тема для облачного хранения наборов научных 
данных [10]. 

• Инструментальная платформа виртуаль-
ной интеграции баз данных [11]. 

Работа упомянутых систем охватывает боль-
шинство учреждений и научных сотрудников 
Отделения и создает инструменты для решения 
научно-организационных задач с использованием 
современных информационно-телекоммуника-
ционных и вычислительных технологий. 

Ко второму классу можно отнести распреде-
ленные и специализированные информацион-
ные системы, предназначенные для проведения 
комплексных научных исследований, с исполь-
зованием, в том числе, ресурсов Центров кол-
лективного пользования ДВО РАН. 

Наиболее активными потребителями орга-
низованной инфраструктуры являются инсти-
туты, относящиеся к Отделению наук о Земле. 
В первую очередь, их интерес связан с органи-
зацией работы инструментальных сетей наблю-
дений и проведением комплексных исследова-
ний природных объектов и явлений. Можно 
выделить несколько примеров создаваемых 
информационных систем. 

1. Информационный сервис "Дистанцион-
ный мониторинг активности вулканов Кам-
чатки и Курил" (VolSatView). 

Для уменьшения риска столкновения само-
летов с пепловыми облаками в различных стра-
нах мира, где имеются действующие вулканы, 
созданы вулканологические обсерватории, 
осуществляющие непрерывный мониторинг 

этих вулканов. В частности, для повышения 
безопасности авиаполетов при эксплозивных 
извержениях вулканов. В 1993 г. на Камчатке 
была создана Камчатская группа реагирования 
на вулканические извержения (KVERT - 
Kamchatkan Volcanic Eruption Response Team). 
С 2010 г. она, как часть Института вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО 
РАН), выполняет функции вулканологической 
обсерватории Российской Федерации по обес-
печению международного аэронавигационного 
сообщества4 информацией о вулканической 
деятельности на Дальнем Востоке [12, 13]. 

В 2011 году специалистами ИВиС ДВО 
РАН, ВЦ ДВО РАН, ФГБУ НИЦ "Планета" и 
ИКИ РАН были начаты работы по созданию 
специализированной информационной систе-
мы. Она должна обеспечить возможности по-
ступления оперативной спутниковой информа-
ции (NOAA, Terra, Aqua, Метеор М №1 и 
LANDSAT) и результатов ее обработки для 
проведения мониторинга вулканической актив-
ности в регионе Камчатки и Курил. Система 
должна предоставить различные инструменты 
для проведения анализа этой информации, а 
также возможность совместной работы с набо-
рами данных инструментальных наземных на-
блюдений, формируемых средствами сторон-
них информационных систем (Рис. 6) [14, 15]. 

Создаваемая информационная система явля-
ется распределенной. Физически её узлы, на 
которых установлено разработанное программ-
ное обеспечение, размещены в трех городах 
России: Москве, Хабаровске и Петропавловске-
Камчатском. Это обусловлено наличием в них 
уже функционирующих центров обработки и 
хранения данных, спутниковых приемных ком-
плексов и потребителей информации. Для об-
мена данными и работы с компонентами систе-
мы с использованием выделенных каналов 
сетей RASNET, РКС ДВО РАН и ФГБУ НИЦ 
“Планета” организована виртуальная сеть.  

                                                           
4 «Соглашение между Федеральным агентством воздуш-
ного транспорта, Российской академией наук и Федераль-
ной службой по гидрометеорологии и мониторингу  
окружающей среды по обеспечению информацией о вул-
канической деятельности на Дальнем Востоке междуна-
родного аэронавигационного обслуживания пользовате-
лей воздушного пространства» от 06.12.2010. 
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Основная сетевая активность приходится на 
сегмент ДЦ НИЦ Планета - ВЦ ДВО РАН - 
ИКИ РАН, в котором циркулируют потоки 
данных, связанные с пополнением архивов сис-
темы. Наличие QoS на выделенных каналах Се-
ти, обеспечило возможность приема данных и 
работу с системой групп исследователей на 
Камчатке, где есть ограничения в части нали-
чия скоростных каналов связи.  

В 2011 году организованная сеть передачи 
данных была объединена с инфраструктурой 
проекта ИВТ СО РАН – ВЦ ДВО РАН [16], 
предусматривающего разработку программных 
комплексов в области дистанционного зонди-
рования Земли. В результате была создана еди-
ная сеть передачи спутниковых данных и ре-
зультатов их обработки по территории Сибири 
и Дальнего Востока России (Рис. 7). 

2. Автоматизированная информационная 
система “Сигнал”.  

В 2009 г. в ДВО РАН утверждена Комплекс-
ная программа фундаментальных научных ис-
следований “Современная геодинамика, актив-

ные геоструктуры и природные опасности 
Дальнего Востока России”. Ее главной целью 
являются разработка и применение современ-
ных методов исследований движений блоков 
земной коры, глубинных структур и т.д. на ос-
нове мониторинга разномасштабных деформа-
ций и сейсмичности в области сочленения Се-
вероамериканской, Тихоокеанской, Амурской и 
Охотской литосферных плит. В рамках запла-
нированных мероприятий в Дальневосточном 
регионе силами ИТиГ ДВО РАН, ИМГиГ ДВО 
РАН, ИПМ ДВО РАН, ИГиП ДВО РАН и ВЦ 
ДВО РАН начато создание сети непрерывных 
сейсмологических [6] и деформационных на-
блюдений [17]. В их состав, помимо инстру-
ментальных средств (сейсмостанция, геодези-
ческий GPS/ГЛОНАСС приемник и т.п.), 
входят локальные подсистемы хранения и 
Центр сбора и обработки данных. Передача 
информации с мест наблюдений в Центр дан-
ных осуществляется с использованием ресурсов 
Сети и сетей сотовых операторов связи. 

Рис. 6. Совместный анализ данных на примере извержения вулкана Шивелуч 6 октября 2012 
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Рис. 7. Сеть передачи спутниковых данных и результатов их обработки 

Рис. 8. Экранная форма главной страницы АИС «Сигнал» 
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Для управления указанной инфраструктурой и 
работы с инструментальными данными создана 
автоматизированная информационная система 
“Сигнал” (Рис. 8) [18]. Она формирует архивы 
полученной информации в общепринятых 
форматах, осуществляет контроль целостности 
и предварительную обработку данных инстру-
ментальных измерений.  

Для решения научных задач [19, 20], тре-
бующих интеграции с глобальными сетями  
наблюдений (например, IRIS) и работы с объе-
диненными наборами данных, с использова-
ниием web-сервиса RESTful, реализованы спе-
циализированные программные инструменты 
(Рис. 9). 

Заключение 

За последние 10 лет в Дальневосточном  
отделении РАН завершено формирование базо-
вой телекоммуникационной и вычислительной 

инфраструктуры, предоставляющей возможно-
сти ученым проводить работы с использовани-
ем самых современных информационных тех-
нологий. 

Полученные результаты позволили присту-
пить к реализации проектов, связанных с по-
строением распределенных информационных 
систем для проведения масштабных комплекс-
ных исследований в области наук о Земле  
[6, 17, 20]. 

Необходимость централизованно решать  
задачи сбора, хранения и обработки информа-
ции потребовала организации базовых центров 
данных, в которых ведется разработка техноло-
гий для работы с наборами научных данных  
и приложений, в частности, облачных сервисов 
[10, 21] и GRID [9]. Концентрация данных  
и формирование централизованных информа-
ционных сервисов на основе общепринятых 
стандартов и технологий [3, 22] позволяет ста-

 

Рис. 9. Меню выбора станций и доступа к инструментальным данным сетей сейсмологических наблюдений 
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вить вопросы дальнейшей интеграции  
с внешними системами для решения актуаль-
ных научных и организационных задач. 

Дальнейшее развитие телекоммуникацион-
ных систем на Дальнем Востоке России и уве-
личение пропускной способности каналов Сети 
позволит в перспективе перейти к созданию 
информационных систем и сервисов, позво-
ляющих говорить о формировании единого ин-
формационного пространства ДВО РАН. 
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