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Аннотация.	Туризм	–	общий	термин,	который	включает	огромное	число	раз-
личных	феноменов,	сущностей,	моделей	поведения,	видов	деятельности,	секто-
ров,	объектов,	связанных	с	перемещением	людей	внутри	и	за	пределами	стран.	
Несмотря	на	эту	сложность,	множество	действий,	стратегий,	политик	на	местном	
и	глобальном	уровне	зависят	от	качества	измерения	данного	сложного	явления.	
Данная	проблема	требует	своего	разрешения	с	использованием	традиционных	и	
современных	методологических	подходов.
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MODERN METHODOLOGICAL PROBLEMS OF DATA COLLECTION 
AND ANALYSIS IN TOURISM

Abstract.	Tourism	is	a	general	 term	that	 includes	a	huge	variety	of	phenomena,	
entities,	behaviors,	activities,	sectors,	objects	affected	by	the	movement	of	people	inside	
and	outside	countries.	Despite	 this	complexity,	many	decisions,	 risk,	policies	on	 the	
background	 and	 the	global	 level	 of	 development	on	 the	quality	of	 the	measurement	
of	this	complex	phenomenon.	This	problem	requires	solving	its	own	problems	using	
random	and	modern	methodological	approaches.
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Сложность	 сбора	 туристической	 информации	 обусловлена	 тем,	 что	 туризм	
представляет	собой	чрезвычайно	комплексное	явление.	Фактически,	туризм	–	об-
щий	термин,	который	включает	огромное	число	различных	феноменов,	сущно-
стей,	моделей	поведения,	видов	деятельности,	секторов,	объектов,	в	большей	или	
меньшей	степени	связанных	с	перемещением	людей	внутри	и	за	пределами	стран.	
Несмотря	на	эту	сложность,	множество	действий,	стратегий,	политик	на	местном	
и	глобальном	уровне	зависят	от	качества	измерения	данного	сложного	явления.
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Ниже	будут	рассмотрены	наиболее	популярные	методологические	подходы	

и	методы,	используемые	в	сфере	туризма	для	измерения	различных	его	аспектов	
и	оценки	комплексного	воздействия	 (в	основе	своей,	экономического),	а	также	
их	ограничения	как	необходимое	условие	для	будущего	 совершенствования	и	
уточнения.	

Как	известно,	дискуссия	на	тему	«что	такое	туризм?»	и	о	том,	какие	элементы	
следует	считать	принадлежащими	к	этой	области,	ведется	довольно	давно,	и	ана-
лизу	данной	проблемы	было	посвящено	множество	работ.	Однако,	к	сожалению,	
формального	концептуального	определения	туризма	не	существует	и,	вероятно,	
никогда	не	будет	выработано.	

ЮНВТО	определяет	туризм	как	феномен,	включающий	«деятельность	лиц,	
путешествующих	и	пребывающих	в	местах	за	пределами	их	обычной	среды	не	
более	одного	года	подряд	для	отдыха,	работы	и	других	целей,	не	связанных	с	
осуществлением	деятельности,	оплачиваемой	из	места	посещения»	[1].	Однако	
даже	в	этом	случае	нечеткость	используемых	терминов	создает	ряд	проблем	для	
точного	измерения	того,	что	касается	как	«туристов»,	так	и	организаций,	пре-
доставляющих	товары	и	услуги	(то,	что	именуется	«индустрия»).	В	последнем	
случае,	например,	при	отсутствии	общей	и	согласованной	делимитации	порож-
дается	невероятное	и	часто	несовместимое	разнообразие	классификаций,	так	что	
практически	ни	одна	страна	до	сих	пор	не	смогла	четко	и	в	полной	мере	опреде-
лить,	какие	элементы	(компании,	группы,	услуги,	продукты)	относятся	к	тури-
стическому	сектору.	

Учитывая	экономическое	значение	туризма,	кажется	естественным	принять	
экономическую	терминологию	и	его	обоснование	с	точки	зрения	спроса	и	пред-
ложения.	Спрос	предъявляется	всеми,	кто	перемещается	в	какую-либо	дестина-
цию.	Его	можно	измерить,	приняв	во	внимание	четыре	элемента:	люди	(туристы,	
однодневные	посетители),	деньги	(расходы,	доходы),	время	(продолжительность	
пребывания	 и	 время	 поездки),	 а	 также	 пространство	 (расстояния,	 протяжен-
ность	поездок).	

Несмотря	на	усилия	многих	национальных	и	международных	организаций,	
например,	рекомендации	Статистического	отдела	ООН,	ЮНВТО	или	Европей-
ского	статистического	управления	EUROSTAT,	источники	и	методы	сбора	дан-
ных	 о	 спросе	 существенно	 различаются	 в	 различных	 странах.	 Данные	 часто	
поступают	из	пограничных	служб,	полиции,	иммиграционной	службы,	допол-
няются	обследованиями	в	пунктах	въезда	(аэропорты,	порты),	в	других	случа-
ях	измерения	проводятся	на	объектах	размещения	туристов.	Помимо	обычных	
данных	о	прибытии	туристов	и	продолжительности	их	пребывания,	измеряется	
ряд	других	характеристик,	правда,	данные	по	странам	не	всегда	сопоставимы.	
Они	варьируются	от	социально-демографического	распределения	(возраст,	пол,	
образование	и	т.	д.)	до	экономических	условий,	мотивации	поездки,	средств,	ис-
пользуемых	 для	 бронирования	 и	 планирования	 тура,	 до	 углубленного	 анали-
за	 географии	посещений	и	посетителей	 [22].	Большинство	показателей	спроса	 
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собираются	(более	или	менее)	регулярно	в	разное	время,	затем	они	объединяют-
ся	во	временные	ряды	и	используются	для	составления	прогнозов.	

Планирование,	 управление,	 разработка	 политики,	 определение	 стратегий,	
принятие	решений	об	инвестициях	на	индивидуальном	или	институциональном	
уровне	–	действия,	требующие	определенного	«знания»	о	возможных	будущих	
событиях.	На	сегодняшний	день	разработано	несколько	методов	прогнозирова-
ния	динамики	туристических	показателей,	в	частности,	туристического	спроса.	
Можно	выделить	три	основные	группы:	

–	модели временных рядов,	 которые	 используют	 исторические	 данные	 для	
прогнозирования	будущих	тенденций;

–	эконометрические модели,	 основанные	 на	 взаимосвязи	между	 спросом	 и	
некоторыми	его	объясняющими	переменными	экономического	или	социального	
характера,	таким	образом,	будущий	спрос	может	быть	предсказан	путем	постро-
ения	сценария	развития	этих	переменных;	

–	модели искусственного интеллекта,	которые	используют	передовые	дости-
жения	в	области	информационных	технологий	и	применяют	такие	методы,	как	
нейронные	сети,	теории	приблизительных	множеств,	теория	нечетких	времен-
ных	рядов	или	генетические	алгоритмы.	

Согласно	 многим	 исследованиям	 [33],	 ни	 один	 метод	 прогнозирования	 не	
превосходит	другие,	и	существует	необходимость	комбинировать	разные	мето-
ды,	при	этом	лучше,	если	результаты	будут	пересмотрены	с	использованием	не-
которых	качественных	суждений.

Последние	достижения	в	области	технологий	и	разработки	программного	обе-
спечения	сделали	доступным	ряд	методов,	основанных	на	принципах	машинного	
обучения,	было	показано,	что	такие	алгоритмы,	как	искусственные	нейронные	
сети,	поддерживающие	векторные	машины,	генетические	алгоритмы,	нечеткие	
системы	и	гибридные	модели	могут	обеспечить	сопоставимые	или	лучшие	ре-
зультаты,	нежели	полученные	с	помощью	более	традиционных	методов	[4].	Хотя	
эти	методы	требуют	продвинутых	технических	знаний	в	области	информацион-
ных	технологий,	они	позволяют	учитывать	целый	ряд	различных	параметров	и	
факторов,	что	обеспечивает	получение	более	реалистичных	моделей	поведения	
туристов,	предоставляет	лучшие	возможности	для	преодоления	некоторых	огра-
ничений,	существующих	при	учете	только	традиционных	параметров.

Когда	речь	идет	об	измерении	стороны	предложения	в	туризме,	ситуация	еще	
более	осложняется.	Одна	из	причин	заключается	в	том,	что	туризм	–	это,	в	ос-
новном,	явление	потребления,	при	этом	сторона	предложения	определяется	и	из-
меряется	исключительно	с	точки	зрения	спроса.	Иными	словами,	спрос	опреде-
ляет	поставщиков,	а	характеристики	туристического	предложения	могут	сильно	
различаться	в	различных	туристических	дестинациях.	Более	того,	даже	в	одном	
месте	разделение	между	туристической	и	нетуристической	деятельностью	мо-
жет	быть	чрезвычайно	сложным.	Можно	лишь	рекомендовать	ориентироваться	
на	SICTA	(Standard	International	Classification	of	Tourism	Activities	–	Стандартная	
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международная	классификация	туристической	деятельности),	выдвинутую	Ста-
тистическим	отделом	ООН,	в	рамках	которой	делается	попытка	классифициро-
вать	виды	деятельности,	выделяя	те,	которые	не	существовали	бы	без	путеше-
ствий,	и	те,	которые	продолжали	бы	существовать,	даже	если	бы	путешествий	
не	было,	хотя	и	на	более	низком	уровне	[1].	Однако	в	большинстве	случаев	пред-
ложение	измеряется	лишь	путем	учета	компаний,	занимающихся	размещением	
или	питанием,	что	исключает	многие	компоненты	туристической	системы	из	на-
циональной	статистики.	

В	 связи	 с	 этим	 следует	 отметить,	 что	 ряд	 недавних	 изменений	 в	 том,	 ка-
ким	образом	современные	туристы	организуют	и	осуществляют	путешествия,	
лишь	усложнили	ситуацию.	Фактически,	даже	при	неправильном	определении,	
предложение	 определенных	 благ,	 таких	 как	 размещение,	 рассматривалось	 как	
фиксированное,	ограниченное	и	«скоропортящееся».	На	основе	этой	идеи	было	
разработано	 несколько	 методов	 оптимизации	 распределения	 и	 максимизации	
возможных	 доходов.	 Однако	 невероятно	 широкое	 распространение	 современ-
ных	альтернативных	форм	размещения	(интеграторы	типа	Airbnb	и	др.)	измени-
ло	этот	сценарий,	а	вместе	с	ним	и	традиционное	представление	о	предложении	
услуг	размещения	–	предложение	жилья	более	не	является	фиксированным	ре-
сурсом,	а	варьируется,	динамически	реагируя	на	колебания	спроса,	при	этом	ча-
сто	весьма	непрозрачным	образом.	Онлайн-приложения	делают	сегодня	жизнь	
путешественников	намного	проще,	нежели	ранее,	давая	им	возможность	выпол-
нять	все	действия,	связанные	с	выбором	и	организацией	поездок	без	необходи-
мости	 соприкасаться	 с	 каким-либо	физическим	лицом.	Эти	клиенты,	 которых	
иногда	называют	«тихими	путешественниками»,	не	фигурируют	ни	в	одном	из	
традиционных	измерений.	Это	 явление	 сложно	количественно	оценить,	 но	по	
некоторым	оценкам,	около	40	%	составляет	компонент	путешественников,	поль-
зующихся	услугами	пара-отелей,	о	большинстве	из	которых	практически	не	со-
общается	[5].	Отметим,	что	данная	проблема	особенно	актуально	применитель-
но	к	внутреннему	туризму.	

Проблема	измерения	ненаблюдаемого	компонента	туризма	весьма	непроста,	
в	связи	с	чем	было	предпринято	множество	попыток	улучшить	измерения	с	ис-
пользованием	 различных	 источников,	 таких	 как	 потребление	 электроэнергии,	
продажа	газет,	количество	твердых	отходов,	а	также	других	параметров,	кото-
рые	могут	варьироваться	из-за	присутствия	нерезидентов	и	могут	быть	доступ-
ны	из	ряда	официальных	источников	с	хорошим	пространственным	и	времен-
ным	разрешением	[6].	

Оценка	воздействия	туризма	на	глобальном	и	местном	уровнях	на	социаль-
ные	и	экономические	условия	ведется	при	помощи	различных	методов,	при	этом	
наиболее	популярными	и	информативными	являются:	модель	«затраты-выпуск»,	
матрица	социального	учета,	модель	общего	равновесия	и	вспомогательный	счет	
туризма,	 который	 является	 единственным	 специализированным	 набором	 ин-
струментов	в	данной	области	[7].
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Вспомогательный	счет	туризма	(ВСТ)	–	это	статистическая	основа,	совмест-

но	разработанная	рядом	международных	организаций	(ЮНВТО,	ОЭСР,	Евростат,	
Статистический	отдел	ООН)	в	качестве	стандартизированного	инструмента	для	
оценки	экономического	воздействия	туризма.	ВСТ	состоит	из	набора	таблиц,	ко-
торые	учитывают	использование	ресурсов,	активов,	пассивов	туристической	дея-
тельности	в	определенном	регионе	за	определенный	период	времени.	В	различных	
таблицах	содержатся	данные	о	расходах	на	международный	и	внутренний	туризм	
(въезд	и	выезд),	занятости,	инвестициях	(частных	и	государственных),	счетах	от-
раслей	туризма,	а	также	относимой	к	туризму	валовой	добавленной	стоимости	
и	 валовом	 внутреннем	 продукте,	 а	 также	 некоторые	 немонетарные	 показатели	
(однодневные	поездки,	ночевки).	Таким	образом,	экономические	данные	туризма	
становятся	сопоставимыми	с	прочей	экономической	статистикой.	Однако	и	дан-
ное	решение	не	является	вполне	оптимальным.	Многие	вопросы	были	подняты	в	
связи	с	методологией	(высокая	потребность	в	данных)	и	концептуальным	подхо-
дом,	который,	принимает	слишком	упрощенный	взгляд	на	экономические	отно-
шения	между	туризмом	и	остальной	экономической	деятельностью.	

Многие	 из	 перспективных	методов	 в	 настоящее	 время	 находятся	 в	 стадии	
разработки,	и,	несмотря	на	различные	кейсы,	которые	начали	появляться	в	сфере	
туризма,	до	сих	пор	не	найдено	проверенных	и	заслуживающих	доверия	спосо-
бов	решения	этих	проблем.	В	частности,	слишком	малый	прогресс,	достигнутый	
в	 туризме,	 был	 обусловлен	 использованием	 традиционных	 стандартизирован-
ных	 подходов	 при	 необходимости	 применения	 инновационных	 инструментов.	
Было	бы	тривиальным	заявить,	что	с	методологической	точки	зрения	интегра-
ция	между	традиционными	методами	сбора	данных	и	новыми	методами,	осно-
ванными	на	различных	источниках,	при	их	корректном	применении	и	строгом	
рассмотрении,	обеспечивает	большую	надежность	и	точность	всех	измерений,	
относящихся	к	сфере	туризма.	Гармонизация	этих	«двух	миров»	–	известная	про-
блема,	и	ряд	статистических	агентств	стремятся	найти	общие	позиции	по	кон-
цептуальным,	методологическим	и	оперативным	подходам,	решению	вопросов,	
связанных	с	достоверностью,	надежностью,	доступностью,	стандартизацией,	а	
также	 по	 проблемам	 конфиденциальности,	 этике,	 безопасности	 и,	 разумеется,	
набором	соответствующих	компетенций,	ресурсов	и	финансирования,	обеспе-
чивающих	решение	этих	проблем.	

Многообещающее	 решение	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 прибегнуть	 к	 численному	
имитационному	моделированию,	 в	частности,	перспективными	представляются	
так	называемые	агент-ориентированные	модели	(АОМ).	АОМ	–	это	способ	пред-
ставления	сложных	систем	и	моделирования	их	многочисленных	потенциальных	
конфигураций	и	результатов,	при	котором	отношения	глобальных	переменных	за-
меняются	микроскопическими	объектами	–	«агентами»,	которые	взаимодейству-
ют	друг	с	другом	и	их	окружением	в	соответствии	с	достаточно	простыми	прави-
лами	в	дискретном	пространстве-времени.	Такие	симуляции	обычно	относительно	
легко	 настроить,	 и	 при	 должном	 внимании	 к	 их	 калибровке	 с	 эмпирическими	 
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данными	и	проверке	их	достоверности	в	известных	ситуациях	они	способны	пре-
одолеть	все	упрощающие	допущения	однородности,	линейности,	равновесия	и	ра-
циональности,	типичные	для	традиционных	методов	моделирования.	

Таким	 образом,	 измерения	 в	 туризме	 –	 методологически,	 технологически,	
организационно	и	аналитически	сложное	мероприятие.	Несмотря	на	множество	
доступных	методов	и	ресурсов,	вложенных	в	данную	деятельность,	существует	
большой	разрыв	между	тем,	что	фактически	реализуется	в	данном	направлении	
сегодня,	и	тем,	чего	желает	в	этом	отношении	достичь	туристическое	сообщество.
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