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Предисловие

Новая книга: зачем?

Я написала эту книгу из-за необходимости: я не могла най-

ти учебник, по которому мне хотелось бы преподавать курс 

визуализации студентам. Потребность в  нем росла с  каж-

дым годом работы, пока я в течение восьми лет преподава-

ла в Университете Британской Колумбии, вела совместный 

курс в Стэнфорде в 2001 г. и, еще работая ассистентом пре-

подавателя, помогала проектировать начальный курс по ви-

зуализации в Стэнфорде в 1996-м.

Мне не нравилось, что материалы для занятий приходи-

лось брать в основном из научных работ. И хотя студентам 

важно уметь изучать научные работы, мне не хватало обоб-

щенного взгляда и  структуры, направляющих мышление. 

Принципы и  дизайнерские решения, которые я  надеялась 

проиллюстрировать с  помощью конкретной статьи, часто 

упоминались в  ней лишь косвенно. Даже подобрав множе-

ство статей и глав монографий для подготовительного чте-

ния перед каждой лекцией, я оставалась недовольна тем, что 

в  обсуждаемых идеях по-прежнему было немало пробелов. 

Кроме того, объем материалов для чтения оказался настоль-

ко велик, что разбирать на занятиях упражнения по проек-

тированию было просто невозможно, поэтому студенты по-

лучали практический опыт только при выполнении одного 

обобщающего итогового проекта.

Мне также не  нравилась структура лекций собственно-

го курса из-за проблемы, с которой сталкивались почти все 

дисциплины в  этой области: непоследовательный подход 

к  созданию связей между понятиями предмета. Курсы, пе-

рескакивающие с  одного набора связей на  другой, неудоб-

ны для осмысления. Создается представление, что визуали-

зация  —   это набор разнородных тем, а  не  область знания 
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с  обобщающей теоретической структурой. Существует не-

сколько основных способов объединения материала по визуа-

лизации. Первый —  по области знаний, из которой заимство-

ваны методы: когнитивные науки для понимания восприятия 

и цвета, взаимодействие «человек — компьютер» для изуче-

ния пользователей и проектирования с ориентацией на поль-

зователя, компьютерная графика для изучения рендеринга 

и  т. д. Другой подход  —   по  типу проблемы: например, био-

логия, создание программного обеспечения, компьютерные 

сети, медицина, повседневное использование и  т. д. А  еще 

один подход —  по группам методов: «фокус + контекст», «об-

зор — детали», объемная визуализация и графическое пред-

ставление статистических данных. Наконец, через весь курс 

обязательно должна проходить тема оценки, но она не вписы-

вается в стандартные модели и каналы представления инфор-

мации. Как правило, ей отводилась всего одна лекция, обыч-

но в конце курса, и создавалось впечатление, что про оценку 

вспоминают уже после создания визуализации.

Выпущенные книги

Визуализация  —   молодая отрасль знания, и  существует 

не так много книг, в которых она рассматривается как еди-

ная область. Я  полагаю, необходимо продолжить работу 

в этом направлении.

Э. Тафти (Е. Tufte) приводит великолепные примеры 

[Тафти, 83; Тафти, 91; Тафти, 97], но он сосредоточен на том, 

как использовать для демонстрации статические приме-

ры на  печатной странице. Визитная карточка последних 

20 лет компьютерной визуализации —  это интерактивность, 

а не простая статическая презентация, а также использова-

ние визуализации для исследования неизвестного в  допол-

нение к демонстрации уже знакомого. В книгах Э. Тафти эти 

темы не затронуты, и, хотя я использую их в качестве допол-

нительных материалов, они не могут служить основой моего 

курса по  визуализации. Однако любая (или все) из  них хо-

рошо подойдет как дополнительная литература к курсу, ос-

нованному на этой книге. Моя любимая для данной цели —  

«Представление информации» [Тафти, 91].

Некоторые преподаватели предпочитают Readings in In-

formation Visualization С. К. Карда (S. K. Card) [Кард и др., 99]. 
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В  первой главе содержится полезный общий обзор инте-

ресующей нас области знания, но это всего лишь одна гла-

ва. Остальная часть —  это собрание материалов семинаров, 

и потому возникает та же проблема, что и при чтении ориги-

нальных научных материалов. Моя книга —  это обобщение, 

в  котором учитываются достижения в  визуализации за  по-

следние 15 лет.

Книга К. Уора (C. Ware) Visualization: Perception for Design 

[Уор, 13] —  это подробное издание, посвященное проектиро-

ванию в визуализации с точки зрения восприятия, и я мно-

го лет пользовалась ею как основным учебником для своего 

курса. И хотя в ней обсуждается множество вариантов про-

ектирования образов, книга не раскрывает достижений в об-

ласти за  последние 14  лет, не  представляет их обоб щенно. 

Я  ощутила необходимость в  книге, которая позволила  бы 

студенту- новичку учиться, используя накопленный коллек-

тивный опыт, а не начинать с нуля. Издание, что вы держите 

в руках, не пытается раскрыть очень важную тему восприя-

тия как такового; она охватывает только аспекты, необходи-

мые для того, чтобы начать заниматься визуализацией, а все 

прочее оставляет на самостоятельное изучение. Другая, бо-

лее короткая книга К. Уора Visual Thinking for Design [Уор, 08] 

стала бы отличным вспомогательным пособием для учебно-

го курса, построенного на основе первой книги.

«Визуализация данных» представляет значительно более 

широкую модель и  структуру, чем Information Visua lization 

Р. Спенса (R. Spence) [Спенс, 07]. The Grammar of Graphics 

Л. Уилкинсона (L. Wilkinson) [Уилкинсон, 05] —   тщательно 

продуманная и подробная работа, но в ней довольно много 

информации, и  потому она больше подходит для специали-

стов по проектированию, чем для новичков. В отличие от нее, 

Show Me The Numbers С. Фью (S. Few) [Фью, 12] крайне проста 

и используется для обучения бакалавров, но охват материала 

гораздо уже, чем в моей книге.

В  недавнем издании Interactive Data Visualization [Уорд 

и  др., 10] материал изложен «снизу вверх», а  алгоритмы 

используются как основа. Я  же, напротив, иду по  нисхо-

дящей и  останавливаюсь, не  затрагивая алгоритмы. Наши 

подходы дополняют друг друга. Как и  в  этой книге, в  ра-

боте М. Уорда (M. Ward) рассматриваются пространствен-

ные и  непространственные данные. Подобным образом 

в  Data Visualization А. Телеэ (А. Telea) [Телеэ, 07] основное 
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внимание уделяется уровню алгоритмов. В книге У. Шредера 

(W. Schroeder) Visualization Toolkit [Шредер и др., 06] рассма-

тривается не  только программное обеспечение инструмен-

тария визуализации, много внимания уделяется обобщению 

сведений о визуализации пространственных данных. Ее ис-

пользуют во  многих университетских курсах по  визуализа-

ции, но  в  ней ничего не  говорится о  непространственных 

данных.

Объемное издание Visualization Handbook Ч. Хансена 

(Ch. Hansen) и  К. Джонсона (K. Johnson) [Хансен и  Джон-

сон,  05] представляет собой отредактированное собрание, 

содержащее смесь обобщающих материалов и  исследова-

тельских работ. Я  указываю отдельные главы как хорошие 

источники в разделе «Дополнительная литература» в конце 

каждой главы своей книги.

Аудитория

«Визуализация данных» предназначена прежде всего для сту-

дентов, впервые изучающих курс по визуализации, особен-

но тех, кто уже имеет степень бакалавра, но также и для сту-

дентов последних курсов. Несмотря на то что она написана 

для специалистов в области компьютеров, книга может быть 

понятна широкому кругу читателей, в том числе студентам, 

изуча ющим географию, библиотечное дело и дизайн.

Читателям необязательно обладать знаниями в  области 

программирования, математики, взаимодействия «чело-

век  — компьютер», картографии или графического дизай-

на. Для тех, у кого есть нужные знания, некоторые понятия, 

с которыми вы здесь столкнетесь, соотнесены с терминами 

из других областей в примечаниях на полях.

Также читателями могут стать люди, занятые в других сфе-

рах деятельности, но интересующиеся визуализацией и желаю-

щие понять принципы и правила проектирования в этой обла-

сти, а также практики, которые могут использовать книгу как 

пособие для более формального анализа и улучшения произво-

димых приложений для визуализации.

Я написала книгу для людей, интересующихся проектиро-

ванием и анализом визуальных идиом и систем. То есть она 

ориентирована на  дизайнеров- визуализаторов, как начи-

нающих, так и опытных, но не предназначена для конечных 
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пользователей визуализации, хотя и они могут найти здесь 

полезные материалы.

Эта книга для тех, кто нацелен на  решение проблем, 

и  для тех, кто предпочитает технический подход. Большое 

внимание уделяется широкому обобщению основ визуализа-

ции в виде принципов и проектных решений для создания 

схемы проектирования и анализа методов, а не алгоритмов 

для иллюстрации этих методов.

В книге представлен унифицированный подход, охваты-

вающий методы визуализации информации абстрактных 

данных, методы научной визуализации пространственных 

данных, а  также методы визуальной аналитики для совме-

щения преобразования данных и их анализа с интерактив-

ными визуальными исследованиями.

Кто есть кто

Я специально использую в книге местоимения, чтобы обо-

значить роли. «Я» —  автор этой книги. Многие из идей, ко-

торые я излагаю, уже давно существуют в данной области, 

однако я  также придерживаюсь определенных точек зре-

ния, которые могут разделять не все исследователи и прак-

тики в области визуализации. Местоимение «вы» относится 

к читателям этой книги. Я обращаюсь к вам, когда вы про-

ектируете или анализируете систему визуализации. Место-

имение «они» относится к предполагаемым пользователям, 

целевой аудитории, для которой проектируется система 

визуализации. Местоимение «мы» обозначает всех людей, 

особенно если речь идет об  общих реакциях восприятия 

и осмысления.

Структура: что вы здесь найдете

Книга начинается с  определения понятия «визуализация». 

Глава 1 содержит описание множества значений термина 

и  заканчивается предварительным знакомством со  схемой 

анализа, позволяющей разложить проектирование визуали-

зации на элементы с использованием вопросов «Что?  — За-

чем? — Как?», на которые можно дать ответы «Данные — За-

дача — Идиома».
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Глава 2 посвящена ответу на вопрос «Что?» и рассказыва-

ет об абстракции данных. В главе 3 раскрывается вопрос «За-

чем?» с помощью абстракции задач, а также в ней содержит-

ся подробное обсуждение способов получения новых данных, 

предварительный обзор схемы решений проектирования для 

создания идиом и несколько примеров анализа с ее помощью.

В  главе 4 к  схеме анализа добавлены два дополнитель-

ных уровня: уровень ситуации в проблемной области вверху 

и уровень алгоритмов внизу. Между ними остаются уровни 

абстракции данных и задач «Что?/Зачем?» и уровень образ-

ного кодирования и проектирования взаимодействия идиом 

(«Как?»). Глава побуждает применять методы для оценки про-

ектирования, соответствующие четырем названным уровням.

Глава 5 охватывает принципы применения маркеров 

и каналов кодирования информации. В главе 6 представле-

ны восемь главных правил проектирования.

Ядро книги составляет схема анализа того, каким обра-

зом можно конструировать визуальные идиомы из  проект-

ных решений. Три главы описывают решения визуального ко-

дирования данных путем организации пространства: в главе 

7 речь идет о таблицах, в главе 8 —  о пространственных дан-

ных, а в главе 9 —  о сетях. Глава 10 продолжает рассказывать 

о примерах преобразования цвета и других каналов кодиро-

вания визуальной информации. В главе 11 обсуждаются спо-

собы манипулирования изображением и изменения ракурса. 

Глава 12 охватывает способы распределения данных по  не-

скольким представлениям. Варианты сокращения объема 

данных, показанных в каждом представлении, описаны в гла-

ве 13, а глава 14 посвящена тому, как добавить приоритетную 

информацию в контекст обзора данных. Книга завершается 

главой 15, содержащей шесть конкретных примеров, которые 

подвергаются подробному анализу по всей схеме.

Каждое проектное решение проиллюстрировано конкрет-

ными примерами определенных идиом, в которых они исполь-

зуются. Анализ каждого примера включает разбор процесса 

его проектирования на компоненты с учетом представленных 

ранее проектных решений, потому этот анализ становится бо-

лее расширенным от главы к главе. Каждая глава заканчива-

ется таблицей, резюмирующей результаты анализа.

Цель книги  —   познакомить вас с  анализом существую-

щих идиом, чтобы они служили отправной точкой для про-

ектирования новых.


	Пустая страница

