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ВВЕДЕНИЕ
В [1] ориентирование в современном программном интерфейсе сравнивается с ла

биринтом, чтобы подчеркнуть неудобство ситуации, когда пользователь не имеет воз
можности видеть одновременно/хотя бы' схематично, изображение; всего рабочего про
странства. В основном такой подход вызван ограниченностью аппаратных ресурсов пер
сонального компьютера,"не позволяющих задействовать большие площади для вывода 
и н ф о р м а ц и и , ;-

В последнее время все большее внимание уделяется' попыткам использовать 
уменьшенный-масштаб изображений, не находящихся в фокусе работы пользователя, 
для увеличения наглядности и интуитивности интерфейса [2], Нё‘ в последнюю очередь 
оживление в данной области связано с ростом разрешающей способности дисплеев, 
делающей более информативной технологию применения‘уменьшенных изображений 
объектов для предварительного просмотра (р ге у ш з или ЙшпЬпаЯз). ■ •

■ Практика показывает; что использование тумбёйлингаповышает комфортность вза- 
. . имодействия с интерфейсом программного продукта, делая его тем самым более конку- 

. рентоспособным на рынке ПО. -у  - • ’ • '
1 . Ниже нами предлагаются две модели для отображения пространства пиктограмм, ис

пользующие переЦнныйимасштаб.изображений;:Модель'линейной прокрутки и модель 
гравитационной аномалий/Обе модели разработаны на примере файлового менеджера, 
как типичного прщ1ожёния, йнтёрфейс которого основан на контейнере с пиктограммами.

1 Модель линейной прокрутки
Попытка размещения пиктограмм файловое переменным масштабом смоделирова

на в данной моделй в виде разделения ; рабочей области на три зоны: цёнтральную 2 и 
периферийные 1 и. 3 (рис/Д), В зоне 2, имёющей стандартное разрешение,; расположены 
пиктограммы, с которыми пользователь работает непосредственно в данный момент. В 
зонах 1 и 3 разрешение пиктограмм понижается (соответственно увеличивается мас- 

• штаб) в направлении от центра: у-, л  •,
д ^ р - 2  ; • , ‘ :

(С-аЫ,,уе1,>'сЗ - ;
■ где 4/,-:размер зерна (расстояниё 'между центрами отдельных точек изображения), 

.. С -  константа,/определяющая единичный размер-зерна, соответствующий области 2, 
а(у) -  функция: пространственных искажений [4], монотонно возрастающая и имеющая 

; область значений, принадлежащую интервалу (0; 1].
/-  В зоне ̂ .пиктограммы, построчно^ размещаются в масштабеу! :1. -Площадь'пикто- 

. ,  граммы в этом случае равняется МхИ (ширина и высота области вывода пиктограммы);
’/  таким образом, окно размером.Ш Н  может вместить;'максимум {^1Ы)(Н1Н) пиктограмм. 
„ Если А (число пиктограмм для размещения) превышает данное, .то А-(\Л//М)(Н/М) пикто- 
' фамм попадает в дополнительные зоны 1 и З,-.,- у  -чг . . : /  ч>- " ■ 1 ■

В дополнительной зоне они размещаются в масштабе Т:2п, где: п г  номер строки.
' '  Нумерация строк начинается с единицы, и счёт идёт отэоны 2 (в зоне снизу.вверх, а

• в зоне 3 - сверху вниз -  см.’ рис. 1).Таким образом, в первой строке зоны 3 -  размер пик
тограммы равен (М /2)(Щ , а в п-й строке зоньгЗ ^ ' ( Ш Л)(М2'']. Д а  практике пиктофаммы
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с размерами менее 4x4 являются неинформативными. Поэтому для большей читаемо
сти представляется целесообразным ограничить уменьшение размера пиктограмм, све
дя правило пересчета'для’п-й'строки• к тах1(М/2я)(№2я), (№2*)(№2*)}С При'.этом,,в п-ю 
строку попадает т1п[2>(\ЛШ),24(Ж/М)] пиктограмм. • '■ ' "  ‘ '

2

\  ■ Рис.1. Зонирование окна

; Диалогичная ситуация наблюдается с подписями к пиктограммам, традиционно со
держащими имя файла, иногда сопровождаемое дополнительной сервисной информа
цией^ Вывод текстовых подписей искусственно подавлялся при п > пТ- для более ясного 
восприятия содержимого окна. Значение пТ выбирается исходя из требования к усред
ненному коэффициенту запечатывания знакоместа не более 70%. л ;

После размещения пиктограмм проводится оценка на оптимальность.} Критерием
для проверки является разница между.размерами дополнительной зоны и суммарными 
размерами области вывода пиктограмм в данной зоне. Если разница равна нулю, раз
мещение оптимально. В противном случае итеративно увеличивается количество строк 
для каждого п, начиная со строк с меньшими номерами. Операция выполняется с увели
чением п до получения оптимального размещения. - , ;

Прокрутка содержимого основной зоны осуществляется при использовании аппа
ратных средств прокрутки манипулятора мышь, или путем нажатия левой кнопки мыши в 
момент нахождения указателя в одной из дополнительных зон; При выполнении про
крутки содержимого основной зоны вниз последние _ИШ  пиктограмм из основной зоны 
перемещаются в зону 3 и при этом приобретают масштаб 1:2. Соответственно, из зоны 1 
последние И Ш  пиктограммы перемещаются в основную зону, принимая масштаб 1:1. 
После перемещения выполняется описанная выше проверка на оптимальность разме
щения пиктограмм. При прокрутке в другую сторону имеет место обратная ситуация. ■

Рис. 2. Реализация прокрутки при большом количестве объектов
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2 Модель гравитационной аномалии
Согласно этой модели, масштаб пиктограммы а(м) является следствием деформа

ции упругой ткани рабочего пространства (панели контейнера пиктограмм) под воздей
ствием веса №, приходящегося на дискретную единицу, площади. Всем пиктограммам 
контейнера присваивается единичный вес щ  и в результате на каждом дискретном уча
стке величина искривления поверхности определяется плотностью расположения пикто
грамм в данной зоне, т.е. суперпозицией их весов. Визуально искривление поверхности 
представляется масштабом пиктограммы (глубиной тумбнейлинга).

Г ........... 111/
г

Рис. 3. Схематичное изображение аномалии в разрезе
■Г» " _ ... . . .  ...... .

На рисунке 3 представлено схематичное изображение рассматриваемой аналогии. 
Для наглядности на иллюстрации деформация зоны расположения пиктограммы ото
бражена не изменением ее масштаба о, а глубиной п, на которой пиктограмма располо
жена. При реализации же концепций гравитационной аномалии в графическом интер-' 
фейсе благодаря переменному масштабу а(п) оказываются одновременно видны. _, 

Такой подход позволяет отказаться от использования полос прокрутки в контейнере. 
Поскольку традиционным средствам прокрутки присущ ряд недостатков (противоречия 
между доступностью и наглядностью'при выборе размера, препятствие использованию 
бесконечных размерностей) (1, 3),‘ разработка Ш1ьтернативных^средств навигации по 
виртуальному рабочему пространству, использующих увеличенные разрешающую спо
собность и размеры современных дисплеев, является актуальной задачей. , ,

На рис. 4 (а) представлено окно элементарного файлового менеджера, разработан
ного для апробации предложенного подхода. ' ' " / ■■■•
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Рис. 4. Реализация модели (а) и фрагмент представления позиций пиктограмм делением на квадраты (Ь)

Для практической реализации модели использована структура данных квадрантное 
дерево [4], ’ которая позволяет представить двумерный объект в виде набора квадрантов 
различного размера путем рекурсивного деления исходного квадранта. Процесс деле
ния иллюстрирует рис. 4 (Ь), а на рис. 5 изображено квадрантное дерево, описывающее 
процесс деления. . - -'У
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Сетка строится следующим образом.-Создается исходный (корневой) квадрант, со
держащий объект целиком внутри себя. Этот квадрант делится на четыре квадранта пу
тем деления каждой егостороны пополам. Затем квадранты .тарифицируются.по по
ложению относительно центра аномалий; Если квадрайтяележит целиком внутри или 
снаружи объекта, он делится дальше. Процесс деления продолжается до тех пор; пока 
не будет удовлетворено требование по размещению всех пиктограмм с получением 
размещения, приведенного на рис. 4 (а). _ - " ■ "

Как видно, для отображения’ гравитационной аномалии задействованы' четыре по
зиции (число может варьироваться в зависимости от размеров контейнера). В рабочей 
зоне пиктограммы построчно размещаются в масштабе 1:1. Площадь- пиктограммы/в 
этом случае равняется ШЫ (ширина и высота области вывода пиктограммы); таким об
разом, окно размером Щ Н  может-вместить максимум (Ш/М)(Н/М) тктощщ. ЕспнА 
(число пиктограмм для размещения) превышает данное, то число пиктограмм с единич
ным масштабом становится равным (\Л//М)(Ш)-4, й, соответственно, А -(И Ш )(Щ )+ 4  
пиктограмм попадает в зону аномалии. <

В приведенном примере аномалия отражает дополнительные объекты, из которых 
12 имеют,половинный масштаб, оказываются распознаваемыми, и таким образом дос
тупны для выбора пользователем.
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