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РАЗРАБОТКА ТИПОЛОГИЙ И АНАЛИЗ СТРУКТУР 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА 

РЕГИОНА 

Н.С. Мартышенко 

По оценкам международных организаций по туризму и мнению 

ведущих отечественных ученых, специализирующихся в области фунда-

ментальных и прикладных исследований в туризме, в России формирует-

ся благоприятная внешняя и внутренняя политика и экономические усло-

вия развития рекреации и туризма [1, 2]. В социально-ориентированной 

экономике – официальном курсе правительства России, развитие туризма 

и рекреации является важным фактором повышения качества жизни насе-

ления, проживающего на территории региона, а также фактором укрепле-

ния здоровья нации. 

Одной из ключевых проблем фундаментальной и прикладной 

науки в области туризма является разработка эффективных моделей про-

гнозирования и регулирования туристских потоков [2], основным препят-

ствием на пути разработки и использования которых является отсутствие 

достаточной информации о процессах потребления туристского продукта 

на территории региона и тенденциях развития эволюционирующих по-

требностях человека в разнообразных видах рекреационной, досуговой, 

оздоровительной и других видах деятельности, которые обеспечивают 

туристский рынок в настоящее время и являются предпринимательским 

толчком к улучшению структуры региональной экономики. Такая инфор-

мация может быть получена в процессе массовых анкетных опросов по-

требителей туристского продукта (и в первую очередь, населения, прожи-

вающего на территории региона). 

Более шести лет назад автором была начата работа по проведению 

мониторинга поведения потребителей туристского продукта Приморско-

го края. За этот период была проведена цела серия анкетных опросов. О 

масштабе проведенных исследований можно судить по данным, пред-

ставленным в табл. 1. 
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При составлении текстов вопросов анкет выяснилось, что ряд важ-

нейших характеристик процесса потребления туристского продукта не 

может быть определено при использовании обычных структурированных 

вопросов. Как показали многочисленные опыты опросов, человек более 

точно (и с меньшими затруднениями) отвечает на вопросы качественного 

или сравнительного характера, чем количественного [3]. 

Таблица1 

Масштаб исследований потребительского рынка туристских услуг При-

морского края 

№ Название анкеты  
Количество анкет 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего 

1 
―Исследование пляжно-купального отды-

ха‖ 
--- 2345 1217 1423 1344 131 6457 

2 
―Исследование времяпрепровождения 
отпусков и каникул‖ 

2200 585 --- --- --- 1350 4135 

3 

―Исследование туристского потенциала 

Приморского края и перспектив его раз-

вития‖ 

---    1004 997 2001 

4 
―Исследование времяпрепровождения 

свободного времени студентов ‖ 
--- 494 184 280 148 40 1146 

5 

―Исследование предпочтений потребите-

лей 
г. Владивостока‖ 

--- 222 728 --- --- --- 950 

6 

Будущее Приморья - Родители о детях 

(учеба, здоровье, отдых, досуг подростка 
14-16 лет) 

--- 400 1208    1608 

 ИТОГО 2200 4046 3337 1703 2496 2518 16297 

Поэтому анкетные данные отличает то, что они содержат большое 

количество нечисловой информации, которая порождается использовани-

ем в анкетах разнообразных измерительных шкал [3-5]. Наличие разнооб-

разных шкал вызвано не прихотью исследователей, а их стремлением по-

лучить от респондентов более достоверную информацию. Поскольку не 

респондент, а исследователь заинтересован в получении информации, ему 

и приходится подстраиваться под респондента, предоставляя ему вопросы 

в такой форме, при которой он сможет или пожелает ответить. Исследо-

ватель всегда вынужден искать компромисс между желаемой информаци-

ей и информацией, которую он может получить в результате анкетного 

опроса. При составлении анкет нам пришлось широко использовать раз-

личные формы открытых вопросов. 
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Открытые или неструктурированные вопросы являются наиболее 

сложными с точки зрения компьютерной обработки анкетных данных. В 

отличие от закрытых, такие вопросы не содержат подсказок, не ―навязы-

вают‖ тот или иной вариант ответа и рассчитаны на получение неформа-

лизованного мнения. На практике, еще больше, чем открытые вопросы 

встречаются полузакрытые вопросы, которые кроме определенного числа 

вариантов ответа, содержат позицию ―другое – укажите какое (что, где, 

как)‖. Известны и иные формы открытых вопросов: ―завершение предло-

жения‖, ‖подбор ассоциации‖ и другие. 

Большинство исследователей не применяют компьютерную обра-

ботку открытых вопросов, а используют их в поисковых целях для полу-

чения информации для будущих исследований. Между тем, ответы на эти 

вопросы могут оказаться очень информативными. При планировании об-

работки данных открытых вопросов возникла новая проблема – отсут-

ствие доступных средств и технологий обработки открытых вопросов. 

Поэтому возникла необходимость в разработке собственных технологий 

обработки данных открытых вопросов.  

В настоящей работе мы предлагаем сначала рассмотреть элементы 

предложенной компьютерной технологии, позволяющей осуществить пе-

реход от неструктурированной формы представления информации к 

структурированной (типологии). Затем рассмотрим примеры построения 

типологий и использование их для анализа структур пространственного 

развития туристского комплекса региона. 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ АНКЕТ 

Данные анкетного опроса принято представлять в виде таблицы 

―объект - свойство‖. Такую таблицу легко разместить на отдельном листе 

EXCEL. Для данных по открытому вопросу, представленных в форме 

текста, используется один столбец таблицы. Причем, мы считаем, что от-
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вет может быть множественным. Например, отвечая на вопрос ―Чем еще 

любите заниматься во время отдыха на море, кроме солнечных ванн и ку-

пания?‖ респондент может указать несколько вариантов ответа: ― играть в 

волейбол, любоваться природой, ловить рыбу‖ и т.д. Признак в таблице 

―объект - свойство‖, содержащий данные по такому вопросу, мы называ-

ем составным. Понятие составного признака было введено нами в работе 

[6]. Ответы в составном признаке могут состоять из нескольких более 

простых высказываний. Простые высказывания в ответах респондентов 

разделяются каким-либо знаком, например, ―;‖ или ―,‖. В более сложных 

случаях отдельные высказывания могут быть в виде целых предложений. 

В простейших случаях ответ может состоять только из одного простого 

высказывания. Допуская такие ответы на открытые вопросы, мы ни в чем 

не ограничиваем респондента. Пусть пишет ответ, как ему удобно. Ника-

ких правил по форме ответов мы не задаем. При вводе данных оператор 

вводит ответы ―как есть – никакой фантазии‖. Если оператор будет видо-

изменять ответ респондента, исправлять, вносить какие-то знаки, то это 

будет уже обработка данных. Здесь и возникает проблема разработки 

компьютерной технологии обработки таких данных. Обработать тысячи 

наблюдений или ответов без такой технологии практически невозможно. 

Таким образом, на входе компьютерной технологии мы имеем неструкту-

рированный составной признак (столбец-свойство). 

Теперь определим, что мы имеем на выходе разработанной ин-

формационной технологии. Начнем с простых высказываний – частный 

случай составного признака (свойства). При открытой форме вопроса 

можно было бы ожидать, что респонденты не дадут одинаковых ответов. 

На практике встречается достаточно много одинаковых или сходных по 

смыслу высказываний, не говоря уж о простых описках и орфографиче-

ских ошибках. Перечень действительно различных по сути, а не по фор-

ме, ответов на такие вопросы анкет ограничен. Уже при выборке порядка 

700 анкет можно выделить всего от 30 до 50 по сути различных вариантов 
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ответов, которые можно интерпретировать, как значения признака, изме-

ренного в номинальной шкале. При увеличении объема выборки список 

вариантов практически не изменяется. 

Для обработки данных открытых вопросов мы используем метод 

типизации. Метод типизации - это замена исходного простого высказы-

вания (в форме текста) на близкое или сходное по значению, или обоб-

щающее высказывание (в форме текста). Для выполнения операции типи-

зации формируется вспомогательная таблица – ―список значений призна-

ка‖. При расчете таблицы ―список значений признака‖ составной признак 

разделяется на простые. Один из столбцов такой таблицы включает все 

уникальные значения исходного признака. Кроме того, она содержит 

столбец, в котором рассчитаны частоты встретившихся значений. Табли-

ца снабжается автофильтром. Операция типизации применяется не к ис-

ходным данным таблицы ‖объект-свойство‖, а к данным таблицы ―список 

значений признака‖. Вначале обрабатываются простые ситуации. Напри-

мер, различное написание одного слова или различный порядок слов. 

Среди сходных высказываний выбирается наиболее удачная (более точ-

ная или грамотная) форма написания высказывания, затем такое выска-

зывание копируется в ячейки таблицы ―список значений признака‖ со 

сходными высказываниями. Выполняя замену какого-то уникального вы-

сказывания на уже существующее из списка значений, мы, тем самым, 

сокращаем количество строк таблицы ―список значений признака‖. После 

выполнения серии замен целесообразно выполнять операцию ―сжатия‖, 

которая заключается в пересчете таблицы ―список значений признака‖. 

Постепенно таблица ―список значений признака‖ сокращается и стано-

вится более наглядной. 

После того, как простые ситуации обработаны, приступают к об-

работке более сложных случаев. В таблице ―список значений признака‖ 

отыскивается группа редко встречающихся, но касающихся одной темы 

высказываний. Для этой группы простых высказываний исследователь 
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подбирает в таблице некоторое обобщающее высказывание, и если такого 

не находит, то сам формулирует новое обобщающее высказывание, отра-

жающее общий смысл или тему группы простых высказываний. 

Например, отвечая на вопрос ―Чем еще любите заниматься во вре-

мя отдыха на море, кроме солнечных ванн и купания?‖ наряду с другими 

ответами различные респонденты давали такие ответы:  

―гонки на водном мотоцикле‖, ―кататься на дельтаплане‖, ―кататься на 

парашюте за катером‖, ―прыжки в воду со скал‖, ―скалолазание‖ и т.п. 

Но эти высказывания встречались достаточно редко (менее 0,1%), 

поэтому мы заменили их на обобщающее высказывание - ―экстрим‖, ко-

торое нашли в таблице ―список значений признака‖. В принципе, смысл 

высказываний сохранился. 

И все-таки, чтобы не потерять информацию, особенно при повтор-

ном проведении опросов, мы заменяем сходные высказывания на обоб-

щающие с уточнением. Уточнение или нюанс указывается в скобках. 

Например, в рассмотренном выше случае, мы заменили оригинальные 

значения на: ―экстрим (гонки на водном мотоцикле)‖, ― экстрим (кататься 

на дельтаплане)‖, ― экстрим (кататься на парашюте за катером)‖, ― экст-

рим (прыжки в воду со скал)‖, ― экстрим (скалолазание)‖. 

Для нас важнее характер ответа, который определяет тип личности 

респондента (потребителя), а не конкретное содержание ответа. Если ис-

ходная таблица ―список значений признака‖ может содержать до не-

скольких тысяч значений, то после обработки (типизации) такая таблица 

обычно содержит до трехсот значений с учетом значений с уточнениями. 

Созданием такой таблицы заканчивается первый этап типизации (первый 

уровень). Даже при автоматизации процесса работа требует достаточно 

много времени, опыта и большой внимательности от исследователя. И уж 

конечно, эта работа не может быть выполнена за один сеанс работы. По-

этому при завершении сеанса результаты сохраняются, а в следующем 

сеансе работа продолжается с того места, где она была остановлена. 
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Полученный новый признак содержит все еще слишком много 

различных значений, чтобы его можно было анализировать. Поэтому этот 

признак подвергается дополнительной обработке (второй уровень). На 

этом этапе просто исключаются уточнения, содержащиеся в скобках, и 

формируется еще один столбец таблицы ―список значений признака‖, ко-

торый мы называем подкласс, количество уникальных высказываний в 

котором будет уже от 30 до 50.  

Наличие 30-50 вариантов значений - тоже большое количество для 

анализа измерений в номинальной шкале. Поэтому исследователь после 

формирования приемлемого списка действительно различных вариантов 

ответов, должен сгруппировать эти ответы, рассматривая их как некото-

рые характеристики непересекающихся классов, типов или тем, в зависи-

мости от содержательного смысла признака и постановки задачи, для ко-

торой производится типизация. В нашем примере больше подходит опре-

деление типа личности. Объединение простых высказываний в классы 

является третьим уровнем типизации. Для каждого класса исследователь 

сам формулирует название по характеру объединяемых высказываний. 

На практике результаты группировки у разных исследователей по-

лучаются очень похожими. Различия могут возникать из-за того, что не-

которые высказывания действительно могут занимать промежуточное со-

стояние и могут быть отнесены сразу к нескольким классам. Различия в 

группировке высказываний могут быть обусловлены различием критери-

ев, которые используют различные исследователи для группировки вы-

сказываний. Названия классов каждый исследователь может дать совер-

шенно разные. Лучше использовать лаконичные названия. 

Таким образом, в результате обработки данных открытого вопроса 

мы будем иметь (на выходе): 

- три новых представления признака (свойства), которые включа-

ются в исходную таблицу данных и могут быть подвергнуты дальнейшей 

обработке для получения содержательных выводов; 



 

8 

 

- таблицу ―список значений признака‖, которая может быть ис-

пользована при повторении данного анкетного опроса или для выявления 

типизаций данных других анкет, которые предназначены для исследова-

ния данного процесса. 

Необходимо отметить, что в результате типизации составных при-

знаков будут сформированы также составные признаки. Для их анализа 

разработаны специальные методы обработки. 

Технология обработки открытых вопросов имеет еще один важ-

нейший результат, позволяющий существенно (на порядок) уменьшить 

время на типизацию данных при повторных опросах (мониторинге про-

цесса). При пополнении таблицы исходных данных необходимо опять по-

вторять процедуру типизации с учетом новых данных. Для ускорения ра-

боты исследователь может использовать два типа словарей, которые со-

здаются для каждого признака, содержащего данные по открытому во-

просу: ―Словарь замен‖ и ―Словарь ключевых слов‖. Такие словари фор-

мируются для каждого отдельного качественного признака. Кроме того 

при обработке данных используется еще один словарь, который работает 

с различными качественными признаками и даже с различными анкетами. 

Это ‖Словарь избыточной информации‖. Он используется на первом эта-

пе обработки качественной текстовой информации. С помощью этого 

словаря удаляются или корректируются высказывания, содержащие раз-

личную избыточную и несодержательную информацию. 

Все словари хранятся в одном файле Access. Словари хранят опыт, 

накапливаемый исследователем в процессе работы по типизации выска-

зываний и представляют собой базу знаний. 

РАЗРАБОТКА ТИПОЛОГИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА 

Одним из наиболее простых примеров использования технологии 

является типизация наименований зон отдыха, посещаемых жителями ре-
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гиона в летнее время, например, Приморского края. В анкету ―Исследо-

вание пляжно-купального отдыха‖ было включено два таких открытых 

вопроса: 

- Чаще всего посещаю пляж:  _____________________________ 

(название бухты, острова или ближайшего населенного пункта) 

- Чаще всего посещаю зону отдыха: ________________________ 

(название ближайшего населенного пункта, бухты или острова) 

Первый вопрос относится к отдыху ‖без ночевок‖ второй - ―с но-

чевками‖. При ответах на вопросы респонденты могут указать несколько 

излюбленных для посещения ими пляжей или зон отдыха. Список воз-

можных мест, посещаемых во время отдыха, очень велик, а полный спи-

сок вообще не может быть составлен самим исследователем. Поэтому для 

выявления структуры пространственного распределения зон отдыха мо-

жет быть использован только открытый вопрос. При кажущейся видимо-

сти простоты задачи на практике она не так уж и проста. Практика пока-

зывает, что различных способов написания названий может быть очень 

много, при этом ошибки часто повторяются. 

В качестве критерия группировки зон отдыха можно, например, 

использовать принадлежность какому-либо административному району. 

После обработки плохо структурированных данных информация приоб-

ретает вид структурированной. В данном случае даже потерь информации 

не происходит. Исходная информация просто приводится в порядок, т.е. 

структурируется. 

Рассмотрим более сложную ситуацию. Например, в анкете ―Ис-

следование пляжно-купального отдыха‖ нас интересовали предпочтения 

потребителей при организации своего времяпрепровождения в пляжной 

зоне отдыха. Ведь отдыхающие на морском побережье кроме принятия 

солнечных ванн и купания занимаются чем-то еще (особенно при отдыхе 

на побережье более одного дня). Для изучения времяпрепровождения от-
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дыхающих в анкету был включен вопрос: ―Чем еще любите заниматься во 

время отдыха на море, кроме солнечных ванн и купания: ____________‖. 

Как оказалось, спектр интересов отдыхающих не так уж и широк. 

После типизации высказываний они были объединены в 8 групп (рис. 1). 

В той же анкете исследовались негативные высказывания респон-

дентов по отдыху на море. Для анализа отрицательных мнений в анкету 

был включен вопрос: ‖Что омрачало ваш отдых в пляжной зоне: ‖. 

В результате типизации была определена вполне устойчивая 

структура распределения отрицательных реакций потребителей. После 

группировки отрицательных высказываний было выявлено 9 групп ре-

креантов (рис.2). 

 

Рис. 1. Группировка потребителей по высказываниям о предпочтительной 

деятельности в пляжной зоне отдыха 

Спортсмены Увлеченные Гурманы Инертные 

спортивные игры; 

играть в волейбол; 

подвижные игры; 

заниматься спортом; 

играть в мяч; 

играть в бадминтон; 
играть в теннис; 

играть в баскетбол; 

играть в футбол. 

загорать – 

купаться - 

отдыхать. 

ловить рыбу; 

фотографировать; 

дайвинг 

кататься на лодке и т.п.; 

экстрим; 

редкие увлечения; 

активный отдых; 

пить пиво; 

шашлык; 

пить спиртное; 

приготовление пищи; 

вкусно покушать; 

пикник. 

ГРУППИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Лирики Сони Мамы Общительные 

читать; 

прогулки; 
любоваться природой; 

собирать ракушки и камни 

гербарий; 

играть на гитаре; 

слушать музыку; 

сидеть у костра; 

строить замки из песка; 

культурная программа и 
экскурсии; 

разгадывать кроссворды; 

уединение; 

общаться 

настольные игры 
заниматься сексом 

петь песьни 

дискотека 

играть в карты 

знакомиться 

посещение кафе-баров-ночных 

клубов 

спать 

пасивный отдых 

отдыхать 

заниматься с детьми 
вязать и вышивать 

семейные радости 
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Методика компьютерной типизации также была использована при 

анализе ряда характеристик времяпрепровождения отпусков и каникул. 

По негативным высказываниям

(сгруппированные данные)
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Рис. 2. Группировка респондентов по отрицательным высказываниям по-

требителей во время нахождения в пляжной зоне отдыха 

В анкетном опросе ―Исследование туристского потенциала При-

морского края и перспектив его развития‖ была использована наиболее 

сложная форма открытых вопросов. Это специализированная анкета, ос-

нову которой составляют вопросы, предполагающие ответы в форме не-

скольких предложений. Примером такого вопроса является вопрос: ‖ Ка-

ким условиям должен отвечать городской пляж, при которых вы стали бы 

посещать пляж чаще, чем в настоящее время?‖. Даже при такой сложной 

форме вопроса с помощью метода типологии были выявлены вполне 

определенные группы различных мнений жителей Приморского края. Ча-

стотный ряд распределения мнений по сгруппированным данным пред-

ставлен на рис. 3. Из диаграммы на рис. 3 следует, что большинство ре-

спондентов наряду с другими условиями, в качестве основного условия 

посещения пляжа выдвигают необходимость улучшения санитарного со-

стояния пляжей (32%). И это вполне обоснованные числовые оценки, над 

которыми необходимо задуматься и региональным органам управления, и 

коммерческим структурам, обслуживающим туристов и отдыхающих, 

чтобы организовать обслуживание потребителей с учетом изменяющихся 
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потребностей туристов в разнообразных видах досуговой, оздоровитель-

ной, познавательной и других видах деятельности, являющихся основой и 

стимулом предпринимательского толчка к поиску и разработке новых ре-

гиональных продуктов и видов туризма. 

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350

Требование чистоты

Требование к обустройству

Усовершенствовать органзацию содержания пляжа

Особые требования

Транспорт и доступность

Безопасность

Редкие требования и пожелания

Питание и напитки

Развлечения

Снижение стоимости услуг

Обеспечение отдыха с детьми

Проживание

Культура поведения

Возможность занятия спортом

 

Рис. 3. Группировка высказываний потребителей по улучшению состоя-

ния пляжных зон отдыха 

Мы рассмотрели три типа открытых вопросов. В первом случае 

ответ предполагается в форме одного или нескольких слов, во втором 

случае - это одна или несколько простых фраз, а в третьем случае - это 

сложные предложения. 

АНАЛИЗ СТРУКТУР ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

ТИПОЛОГИЙ 

Любые рекреационное ресурсы предполагают привязку их к кон-

кретному месту или определение их пространственного расположения. 

Для прогнозирования и регулирования процессов потребления турист-

ских ресурсов необходимо научиться описывать процессы с помощью 
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структурированных данных. Ряд важнейших структурных характеристик 

мы получаем в процессе разработки типологий. 

Характеристики структуры потребления вступают во взаимодей-

ствие и изменяются во времени. Целью стратегического управления явля-

ется направить эти изменения в нужном направлении. А для этого необ-

ходимо разработать методики анализа структурных изменений. Один из 

подходов к анализу структурных изменений был нами ранее опубликован 

в работе [6]. В этой работе мы предлагаем еще один метод анализа струк-

турных характеристик, позволяющий оценить их взаимодействие. 

Оказывается, что в чистом виде объекты далеко не всегда могут 

быть описаны одной структурной характеристикой. Например, по своим 

высказываниям, отдельные респонденты могут быть отнесены сразу к не-

скольким классам. Например, отвечая на вопрос ―Что омрачало ваш от-

дых в пляжной зоне отдыха?‖, респондент может дать ответ: ― экологиче-

ская обстановка, скопление людей, необустроенность пляжа‖ и т.д. От-

дельные простые высказывания при типизации признака были отнесены к 

различным классам. В данном случае, при типизации исходные значения 

были заменены на такие названия классов: ―Зеленые‖, ―Нелюдимые‖, 

―Урбанисты‖. Таким образом, по всей совокупности высказываний клас-

сы могут пересекаться. Однако оказывается, что одни классы более близ-

ки, другие – менее, а третьи – вообще изолированны. Рассмотрим прин-

цип расчета оценки пересечения классов. 

Для каждого составного ответа, заданного в форме классов, выде-

ляются сочетания пар классов. Например, если отдельный ответ имел вид: 

―С, И, И, С, М‖ (где буквами обозначены классы), то респондент по своим 

высказываниям может быть отнесен сразу к трем классам. По данному 

ответу может быть составлено три пары сочетаний классов: ‖И, С‖, ―С, 

М‖, ―И, М‖. Таким образом, по возможным парам пересечений классов 

может быть составлена матрица пересечений. Размерность матрицы к к, 

где к – количество выделенных классов. Матрица симметрична относи-
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тельно диагонали. Элементы матрицы – это сумма встретившихся пар 

классов во всей выборке. Для исключения влияния на оценки пересече-

ний классов объема выборки и размера классов элементы матрицы нор-

мируются путем деления строк на количество пар высказываний по клас-

сам. Сумма элементов строк матрицы пересечений будет немногим менее 

единицы. Диагональные элементы характеризуют степень обособленно-

сти отдельных классов. Например, по сгруппированным данным относи-

тельно предпочтений времяпрепровождения в пляжной зоне была рассчи-

тана матрица, представленная в табл. 2.  

Таблица 2 

Матрица пересечений классов 

Типизациия 
Спортсме- 

ны 
Увлеченные Сони Гурманы Лирики Инертные 

Общитель- 

ные 
Мамы 

Спортсмены 0,708 0,089 0,013 0,087 0,088 0,003 0,069 0,003 

Увлеченные 0,141 0,714 0,014 0,070 0,082 0,000 0,039 0,005 

Сони 0,067 0,044 0,698 0,149 0,102 0,003 0,048 0,010 

Гурманы 0,177 0,090 0,060 0,608 0,069 0,005 0,110 0,005 

Лирики 0,178 0,105 0,041 0,069 0,631 0,003 0,060 0,006 

Инертные 0,004 0,000 0,001 0,003 0,002 0,993 0,001 0,000 

Общительные 0,210 0,075 0,029 0,165 0,090 0,002 0,563 0,012 

Мамы 0,079 0,079 0,048 0,063 0,079 0,000 0,095 0,667 

Для наглядности пересечений классов их связи удобно изобразить 

в виде графа (рис. 4). 

 
Рис. 4. – Граф пересечений классов 

При построении графа устанавливается некоторое пороговое зна-

чение на оценки пересечений. Тогда на графе будут присутствовать толь-

ко наиболее существенные связи. Граф на рис. 4. построен с пороговым 
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значением 1,5. Классы в вершинах графа обозначены по первым буквам 

их названий. Граф позволяет судить о том, как необходимо сочетать 

спектр предлагаемых услуг, т.е. разрабатывать дизайн регионального ту-

ристского продукта для различных групп потребителей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе предложена методика обработки неструктурированных 

данных, которая существенно расширяет возможности исследователей 

при изучении социально-экономических явлений и процессов. 

2. Методика содержит в себе экспертную систему в виде трех 

компьютерных словарей. С помощью этих словарей различные исследо-

ватели, занимающиеся в одной области, могут производить обмен накоп-

ленным опытом по систематизации информации. 

3. Представление информации в виде составных признаков позво-

ляет производить анализ взаимодействия различных структурных групп 

потребителей. 

4. Предложенная методика обработки данных прошла апробацию 

при обработке значительных объемов реальных данных и может быть ре-

комендована для использования широкому кругу исследователей, исполь-

зующих в своей практике анкетные опросы. Заинтересованные лица мо-

гут обращаться к автору данной работы по электронной почте. 
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