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Рассмотрены теоретические и практические аспекты становления и разви-

тия в мире и Украине экономики общего пользования и осуществлено обоснова-

ние экономической природы шеринговой экономики и углубленно её социально-

экономическое содержание сквозь призму цифровой трансформации, происхо-

дящей в условиях виртуальной реальности. 

Цель статьи заключается в обосновании особенностей становления шеринго-

вой экономики в глобальном коммуникационном пространстве в условиях вир-

туальной реальности вследствие развития цифровых технологических плат-

форм, выделении и анализе преимуществ и рисков построения бизнес-моделей 

экономики совместного использования в Украине и за рубежом. 

Использована совокупность методов эмпирического и теоретического иссле-

дования: методы анализа, синтеза и обобщения, которые на диалектическом 

уровне исследований позволяют научно обосновать наиболее популярные типы 

решений шеринговой экономики. На основе доступных данных компаний, агре-

гирующих BigData, а также консалтинговых компаний описано поведение по-

требителей через шеринговую экономику в период цифровой трансформации. 
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В результате проведённого исследования предложена авторская концепция 

шеринговой экономики в условиях виртуальной реальности. 

Установлено, что важнейшим фактором перехода к шеринговой экономике яв-

ляется трансформация клиентского обслуживания. Доказано, что цифровая 

экономика принципиально меняет способы построения и управления шеринго-

выми организациями, возникающие при этом проблемы можно связать прежде 

всего с изменениями объекта и субъекта управления и развитием организаций 

в цифровой среде. Указано преимущество моделей шеринга относительно ис-

пользования инновационных ресурсов в разрезе стадий реализации бизнес-

проекта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : шеринг, шеринговая экономика, цифровая трансформа-

ция, виртуальная реальность, экономика общего потребления, бизнес-модели 

шеринга. 
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Theoretical and practical aspects of the formation and development of common econo-

my in the world and Ukraine are considered and the economic nature of the line econo-

my is substantiated and its socio-economic content is deepened through the prism of 

digital transformation that takes place in virtual reality. 

Purpose of the article is to substantiate the peculiarities of sharing economy in the glob-

al communication space in virtual reality, due to the development of digital technology 

platforms, highlighting and analyzing the benefits and risks of building business models 

of shared economy in Ukraine and abroad. 

A set of methods of empirical and theoretical research is used: methods of analysis, 

synthesis and generalization, which at the dialectical level of research allow to scientifi-

cally substantiate the most popular types of solutions of sharing economy, presented by 

structure: solutions, examples of foreign and Ukrainian digital platforms. The article 

used theoretical and methodological principles of an interdisciplinary approach, which 

includes in the analysis of socio-cultural, behavioral and institutional prerequisites for 

the formation of a shared economy. Based on the available data of companies that ag-

gregate BigData, as well as consulting companies, the behavior of consumers through 

sharing economy in the period of digital transformation is described. Special methods of 

economic sciences, namely: economic-statistical, comparative and functional-structural 

analysis have revealed the emergence of new business models of sharing, which com-

bine the “world of goods” and “world of services”. 

A historical and economic analysis of the formation of the theory of sharing, as well as 

the spread of row platforms. Based on the generalization of theoretical approaches to 
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the definition of economic categories, author’s interpretation of the concepts “line econ-

omy”, “virtual reality”, “augmented reality”, “augmented reality”, “augmented reality”, 

“augmented reality”, “mixed reality” is formed. As a result of the research, author’s con-

cept of sharing economy in the conditions of virtual reality is offered. 

It is established that the most important factor in the transition to sharing economy is the 

transformation of customer service. It is the customer, who differs from the consumer by 

active involvement in the process of forming its value proposition, today is a key player 

in the market. It is proved that today digital economy is fundamentally changing the 

ways of building and managing sharing organizations, the problems that arise can be 

associated primarily with changes in the object and subject of management and the 

development of organizations in digital environment. The advantages of sharing models 

in terms of the use of innovative resources in terms of stages of business project im-

plementation are indicated. The review of the internal development of national economy 

of sharing type allowed to present its restraining and stimulating factors and potential 

opportunities and threats in the conditions of virtual reality. 

K e y  w o r d s : sharing, sharing economy, digital transformation, virtual reality, sharing 

economy, sharing business models. 

Стремительное распространение экономики общего потребления 

отражает идеи сетевого общества. Потребители пользуются конкретными 

продуктами только тогда, когда они нужны. Так они снижают расходы по 

содержанию имущества (Hamari et al., 2016). Экономика общего потреб-

ления (другое название – шеринговая экономика "sharing economy", от 

англ. to share – делиться) – это новое понятие, появившееся в начале 

2000 года и связанное с новой бизнес-моделью, которая могла бы решить 

социальные проблемы через социальные сети и виртуальные сервисы 

(Криворучко и др., 2018), соединяющие тех, кто владеет ресурсом, с теми, 

кто в нём нуждается. Один из основных принципов – это доступ к пользо-

ванию, а не владение каким-то благом. Это понятие, которое впервые 

ввёл в оборот профессор права в Стэнфордском университете Лоуренс 

Лессиг в 2008 году, описывает взаимодействие между людьми, одни из 

которых имеют активы, но не используют их, и готовы этими активами по-

делиться с другими людьми для удовлетворения потребностей последних 

(Долгова, Дрязгина, 2015). 

В современном мире шеринговая экономика развивает принципи-

ально новые экономические и социальные отношения между индивидуу-

мами, обеспечивая общий доступ к товарам, услугам, данным и компе-

тенциям по принципу "равный равному". Всё это стало возможным благо-

даря укреплению доверия среди незнакомых людей, которое начало рас-

ти вместе с появлением форм обратной связи, рейтингов и систем безо-

пасной оплаты. Вопрос о значении доверия в общественной и экономиче-

ской жизни, шире – истории современности вообще, в последнее время 

был вынесен на передний план научной мысли. Одним из многих приме-

ров является фундаментальный труд известного американского социаль-
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ного мыслителя Ф. Фукуямы, который так и называется – "Доверие". Он в 

частности акцентирует внимание: "Если считать способность совместно 

работать на общий результат формой капитала, нельзя не признать дове-

рие ценным экономическим активом, то есть потенциальным источником 

благосостояния и стабильности власти (Фукуяма, 2008. С. 730). А взаим-

ное доверие, "у которого есть своя большая и конкретная экономическая 

величина", является результатом "совместных норм и ценностей" (Фукуя-

ма, 2008. С. 26). Доверие – это фундамент, на котором строятся шеринго-

вые площадки. Главный же "строительный материал" – репутация, кото-

рая в свою очередь выстраивается пошагово. Общая идеология шеринго-

вой экономики лучше иллюстрируется принципом "win-win", когда от взаи-

модействия выигрывают обе стороны. 

Вопрос шеринга актуализируется в условиях реалий украинской 

экономики, которой присущ "ценностный вакуум" новой модели общего 

потребления, сопровождающийся развитием шеринговых Интернет-

платформ как субъектов шеринговой экономики, призванных обеспечи-

вать эффективность отображения потребительских ценностей в процессе 

развития экономики общего потребления. Несмотря на развитие экономи-

ки общего потребления, в Украине процесс создания и реализации новых 

проектов в сфере шеринга носит несистемный характер. Это связано 

с наличием экономических, технологических, правовых, социальных, пси-

хологических барьеров, которые тормозят развитие шеринговой экономи-

ки, а следовательно, изменение потребительских ценностей в цифровой 

экономике. 

Вопросам развития шеринговой экономики посвящены научные ра-

боты многих учёных, которые определяют, что основой распространения 

шеринговых платформ является рост ценности товаров и услуг как для 

бизнеса, так и для общества, а также пользование возможным финансо-

вым доходом от произведённой потребительской стоимости. Основы тео-

рии шеринга и развитие на его основе экономики общего пользования бы-

ли заложены в трудах Т. Веблена, Х. Лейбенстайна, Дж.К. Гэлбрейта, 

Д. Канемана, А. Талера и др. Проблематика закономерностей и противо-

речий становления шеринговой экономики нашла отражение в научных 

трудах таких зарубежных учёных, как Р. Ботсман, Р. Роджерс, Б. Уолш, 

Ф. Маззелла, М. Спенс, Д. Прабху, Г. Левис и др. В Украине же явление 

шеринга новое, и поэтому приобретает актуальность исследование ос-

новных фундаментальных факторов развития шеринговой экономики и 

выявление особенностей и тенденций её становления; функционирование 

экономики общего пользования в нашей стране и роли цифровых плат-

форм, с помощью которых новые технологии будут способствовать фор-

мированию экономики общего потребления. Поэтому сегодня перед эко-
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номической наукой актуальной проблемой остаётся теоретико-методоло-

гическое углубление научных подходов определения трендов и перспек-

тив развития шеринговой экономики в Украине. 

Цель статьи состоит в обосновании основных теоретических и прак-

тических положений становления шеринговой экономики в глобальном 

коммуникационном сетевом пространстве вследствие развития цифровых 

технологических платформ, в анализе преимуществ и рисков построения 

бизнес-моделей экономики совместного использования в Украине и за 

рубежом, где происходит осознанный отказ от частной собственности в 

пользу собственности коллективной, и в авторском представлении кон-

цепции шеринговой экономики в условиях виртуальной реальности. 

Для достижения поставленной цели и решения отдельных задач 

использована совокупность методов эмпирического и теоретического ис-

следования: методы анализа, синтеза и обобщения, которые на диалек-

тическом уровне позволяют научно обосновать популярные типы решений 

шеринговой экономики. В этой статье использовались теоретико-методо-

логические принципы междисциплинарного подхода, включающего в ана-

лиз социокультурные, поведенческие и институциональные предпосылки. 

На основе доступных данных компаний, которые агрегируют данные 

BigData, а также консалтинговых компаний, описано поведение потреби-

телей через шеринговую экономику в период цифровой трансформации. 

Специальные методы экономических наук, а именно: экономико-статисти-

ческий, компаративный и функционально-структурный анализ – позволили 

раскрыть появление новых бизнес-моделей, объединяющих мир товаров 

и мир услуг. 

На этом этапе одной из главных закономерностей общественного 

развития является новая модель социально-экономических отношений, 

встроенных в систему создания стоимости в цифровой экономике – так 

называемая шеринговая экономика, включающая ряд определений: эко-

номика обмена, экономика общего потребления, экономика общего поль-

зования товарами, услугами, экономика доступа, коллаборативная эконо-

мика, peer-to-peer economy (от пользователя к пользователю, или Р2Р) и 

др.
1
 Термин "совместное потребление" используется для описания биз-

нес-модели, основанной на коллективном использовании товаров и услуг, 

бартере и аренде вместо владения, в основе которой лежит идея, что 

иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть 

этим продуктом (Felson, Spaeth, 1978). Термин "collaborative consumption" 

("общее потребление") впервые был использован ещё в 1978 году Марку-

сом Фелсоном и Джо Л. Спаэтом в статье "Структура сообщества и со-

                                                
1
 Sharing or paring? Growth of the sharing economy (2020). PwC. URL: 

https://www.pwc.com/hu/en/kiadvanyok/assets/pdf/ sharing-economy-en.pdf 
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вместное потребление: рутинный подход к деятельности" (Авдокушин, 

Белова, 2018). 

Концепция общего потребления была сформирована в 2010 году 

Рэйчел Ботсман и Ру Роджерсом, соавторами книги "What's Mine Is Yours: 

The Rise of Collaborative Consumption", которые описали новую бизнес-

модель, способную революционизировать потребления товаров и услуг. 

Им удалось определить характерные черты и движущие силы развития 

шеринговой экономики, представленные нами в табл. 1. 

Таблица 1 

Характерные черты шеринговой экономики и её движущие  

силы развития 

Составляющая ше-
ринговой экономики 

Общая характеристика и особенности 
структурного компонента шеринговой экономики 

Характерные черты 

- изменение характера поведения клиентов; 
- использование средств коммуникации социальных се-
тей и онлайновых площадок; 
- интеграция производителей товаров и услуг и потреби-
телей; 
- распространение информационных и телекоммуника-
ционных технологий; 
- мобильные приложения для коммуникации между про-
изводителями и потребителями 

Движущие силы  
развития 

- пиринговые социальные сети (основанные на равенстве 
всех участников) и технологии, которые радикально ме-
няют поведение большинства населения; 
- социальные сети, позволившие не только развивать 
свой бренд, но и ставшие прочной платформой для про-
движения шеринговых копаний во всём мире; 
- кризис, заставивший пересмотреть бездумное потреб-
ление; 
- экономические проблемы перепроизводства 

Источник: составлено авторами на основе (Швед, Яблочников, 2018; Глущенко 2016). 

 

Основатель и идеолог Давосского форума Клаус Шваб в своей кни-

ге "Четвёртая промышленная революция" относит экономику общего по-

требления к принципиально новой модели, которая изменит современное 

общество (Шваб, 2017). По мнению китайских исследователей экономики 

общего потребления Чжан Сяожуна и Юй Даня, "экономическая база бу-

дущего общества будет, вероятно, основана на шеринге и станет эконо-

микой шерингизма" (Vallerstayn, 2003). 

Шеринговая экономика является гуманным проявлением экономики, 

поскольку в её основе лежат бескорыстные цели. С появлением этого 

тренда общество потребления должно заметно трансформироваться: лю-

ди получили возможность делиться друг с другом. И если начинали они с 

простого обмена информацией, то и переход на обмен ресурсами не за-

ставит себя долго ждать. Катализатором новых отношений стал Интернет. 

Чем легче поиск информации об имеющихся ресурсах, чем удобнее и 

безопаснее ими делиться, тем более в системе участников. В подобной 
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схеме исчезают посредники, которые ранее играли роль канала инфор-

мации и зарабатывали на том, что в отличие от конечного потребления 

предоставляли доступ к ресурсам. 

Следовательно, эта экономика является отражением современных 

ценностей и ментальных моделей потребителей, живущих в период циф-

ровой трансформации и в условиях сегодняшней виртуальной реальности 

(Andrusiak, 2020). В рамках проблемы статьи используем именно катего-

рию "виртуальная реальность", авторский смысл которой сквозь призму 

работы шеринговой экономики мы представили в табл. 2. 

Таблица 2 

Разновидности реальности сквозь призму функционирования  

шеринговой экономики в условиях трансформации 

Виды реальности Содержание и характерные особенности реальности 

Виртуальная  
реальность 

основывается на обмене виртуальными благами в рамках 
online-среды. Виртуальная реальность создаёт возможность 
взаимодействовать с искусственным миром с помощью вирту-
альных шеринговых площадок с имеющимися на них информа-
ционными фондами online-рынка инноваций и "цифры", воз-
можность работы с облачными технологиями 

Обогащённая  
реальность 

бесконтактное информационное взаимодействие, реализую-
щее с помощью комплексных мультимедиа-операционных ше-
ринговых сред иллюзию непосредственного вхождения и при-
сутствия в реальном времени в стереоскопично представлен-
ном "цифровом мире" 

Улучшенная  
реальность 

созданное компьютерными технологиями цифровое простран-
ство общего пользования, имеющее все признаки реальности 
как таковой, которое подвергается проникновению и транс-
формации посредством глобальности, глокальности и интерак-
тивности 

Расширенная  
реальность 

реальность, которая моделируется в реальном масштабе вре-
мени благодаря влиянию компьютера на сознание (например, 
на человека надевают "электронные перчатки"). Она может 
взаимодействовать с другой реальностью, влиять на окружаю-
щий мир и иметь обратную связь 

Дополненная  
реальность 

сочетание виртуального и реального пространств благодаря 
аппаратному и программному обеспечению, телекоммуника-
ций, компьютерных сетей при формировании цифровой и ше-
ринговой экономики 

Смешанная  
реальность 

формируется за счёт сочетания нескольких и / или всех пере-
численных видов реальности; означает разные инновационно-
цифровые проекты, действие которых направляется на допол-
нение реальности любыми виртуальными элементами на циф-
ровых платформах общего пользования 

Источник: разработка авторов. 

Кроме того, мы сделали попытку очертить содержание и указать 

различие и между указанными в табл. 2 новыми категориями. Данными 

экономическими категориями сегодня достаточно часто оперируют и эко-

номисты-теоретики, и экономисты-практики, не до конца понимая содер-

жательные и глубинные различия между ними. 
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Реципрокный обмен сквозь призму шеринговой экономики в услови-

ях виртуальной реальности и цифровой трансформации предлагаем по-

нимать как обмен имеющимися дарами, объектами, средствами труда с 

применением виртуальной мобильности; это некоторое движение пред-

мета обмена на основе взаимности между субъектами, реализующими 

цифровую трансформацию, и теми, которые относятся к симметричным 

группам в экономике совместного использования. Нельзя оставить без 

внимания мнение украинского учёного О. Глущенко, которая рассматри-

вает "реципрокный обмен в экономике как передачу продуктов труда без 

определённых норм относительно их количества и обратной трансакции, 

играющей символическую знаковую роль и воплощающую в себе акт ус-

тановления и укрепления социальных отношений между членами общест-

ва" (Глущенко, 2016). 

Возвращаясь к анализу детерминант потребительского поведения, 

стоит отметить, что в экономической науке выделяют две основные мо-

дели поведения потребителя: консервативная модель "homo 

economicus", которая определяет, что при принятии решений индивиды 

проявляют исключительную рациональность, минимизируют расходы, 

связанные с потреблением; и модель, базирующуюся на идеях 

Т.Веблена, адаптированную к социально-экономической реальности ХХ–

ХХI вв. (Yegina et al., 2019). 

Во второй половине ХХ века сформировалось особое направление 

экономических исследований, включающее в анализ поведения потреби-

телей когнитивные и эмоциональные факторы и получившее название 

поведенческая экономика. Широкий общественный резонанс получили 

работы пионеров поведенческой экономики Д. Канемана и А. Тверски 

(Tversky, Kahneman, 1979), которые продемонстрировали применимость 

поведенческого подхода к экономическим моделям. Данный поведенче-

ский подход стал основой конкретных мероприятий по моделированию 

экономического поведения потребителей, причём моделирование осуще-

ствляется не только бизнесом для достижения своих целей, но и государ-

ством для достижения общественных целей (Yegina et al., 2019). 

Постоянное участие в обмене информацией друг с другом и с ком-

паниями-производителями формирует новое отношение к потреблению и 

производству. Становление новой модели поведения потребителей – од-

на из базовых тенденций к внедрению BigData и технологий обработки 

данных во всех сферах жизнедеятельности. Держатели BigData получают 

данные из электронной почты, мессенджеров, социальных сетей, платёж-

ных систем, интернет-магазинов, онлайн-игр и на их основе составляют 

портрет потребления, рекомендуя потребителю определённые товары, 

фильмы, книги, группы единомышленников, "друзей", по сути реализуя на 
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практике "подталкивание", описанное Р. Талером в работе "Nudge. Архи-

тектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии 

и счастье" (Thaler, Sunstein, 2008), в нужное русло. Цифровая экономика 

ещё больше меняет модель поведения потребителя, взаимоотношения в 

цифровом пространстве, акцентирует внимание на доверии и безопасно-

сти между экономическими агентами, формирует инновационные бизнес-

модели и постоянно совершенствуется, внедряя облачные технологии, 

искусственный интеллект, новые цифровые платформы, накапливает ог-

ромные объёмы данных (BigData), которые при сетевом взаимодействии 

становятся важным инновационным ядром цифровой экономики. 

В последнее десятилетие во всём мире появилось множество циф-

ровых платформ, которые используют бизнес-модели и коренным обра-

зом преобразуют существующие отрасли. Цифровые платформы высту-

пают механизмами, позволяющими разным сторонам взаимодействовать 

в режиме онлайн
2
. Рост цифровых платформ напрямую связан с их спо-

собностью собирать и анализировать цифровые данные, но их интересы 

и поведение в значительной степени зависят от того, как они монетизиру-

ют такие данные для получения дохода. Данные можно монетизировать, 

продавая в Интернете целевую рекламу, используя платформы электрон-

ной торговли, превращая традиционные товары в рентные услуги или 

оказывая на условиях аренды облачные услуги. 

Да, именно их способность собирать, обрабатывать, передавать, 

хранить, анализировать и интерпретировать данные позволяет цифровым 

платформам создавать стоимость. Цифровые платформы упрощают осу-

ществления операций, формирование сетей связей и обмен информаци-

ей. С точки зрения предприятий трансформация всех сфер и рынков под 

влиянием цифровизации может способствовать повышению качества то-

варов и услуг за снижение издержек. Кроме того, цифровизация транс-

формирует цепь создания стоимости различным образом, открывая но-

вые возможности для увеличения добавленной стоимости и более широ-

ких структурных изменений
3
. 

На несколько глобальных фирм Соединённых Штатов Америки, 

а также Китая приходится 90% капитализации 70 крупнейших мировых 

цифровых платформ. Доля Европы составляет 4%, а доля Африки и Ла-

тинской Америки вместе взятых – 1%. На семь суперплатформ, а именно: 

"Microsoft", "Apple", Amazon.com, "Alphabet" (материнская компания 

"Googlе"), "Facebook", "Tencent Holdings" и "Alibaba", – приходится две тре-

ти общей рыночной стоимости. Некоторые глобальные цифровые плат-

формы завоевали мощные рыночные позиции в определённых сегментах. 
                                                
2
 Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. (2020). Центр 

Разумкова. Київ: Заповіт. С. 28. 
3
 Там же. С. 36. 



                                Валерий Осецкий, Наталия Краус, Екатерина Краус 

14 ISSN 1811-3133. Economic theory. 2021. № 2 

Например, около 90% рынка поисковых систем для Интернета принадле-

жит компании Googlе. На компанию Facebook приходится 2/3 мирового 

рынка социальных сетей, и её платформа является самой популярной 

среди социальных сетей в более чем 90% стран. Почти 40% мировых роз-

ничных онлайн-продаж осуществляется через сеть компании Аmazon, а на 

его дочернюю компанию Аmazon Web Service приходится примерно такая 

же доля мирового рынка услуг в сфере облачной инфраструктуры
4
. 

Цифровая экономика принципиально меняет способы построения и 

управления шеринговыми организациями. Проблемы, возникающие при 

этом, можно связать прежде всего с изменениями объекта и субъекта 

управления и развитием организаций в цифровой среде, а также вызова-

ми двойной сложности, разделённости – необходимостью интеграции 

объектов и субъектов управления всех уровней. Перечисленные вызовы в 

практике шеринговой экономики на первый план выдвигают взаимодейст-

вие между субъектами и объектами управления (Laloux, Wilber, 2014). 

Классик построения бизнес-моделей А. Остервальдер придержива-

ется мнения, что бизнес-модель – это представление о том, как организа-

ция делает (или собирается сделать) деньги и как бизнес-модель описы-

вает ценность, которую организация предлагает клиентам; отражает спо-

собность организации; перечень партнёров, необходимых для создания, 

продвижения и поставки этой ценности клиентам; отношения капитала, 

необходимые для получения устойчивых потоков дохода (Osterwalder, 

Pigneur, 2013). Исходя из приведённых определений и анализируя другие 

подходы, можно сделать вывод, что общими элементами бизнес-модели 

предприятия, определяющими её содержание, является ценность для 

внешних клиентов, система создания этой ценности, активы для создания 

ценности и формула прибыли (Debelak, 2006; Hamel, 2000). 

Многие экономисты отмечают, что благодаря осознанному отказу от 

частной собственности в пользу собственности коллективной (модель ше-

ринга) отодвигается на задний план господствующая до этого индустри-

альная модель, при которой компании владеют, а люди потребляют, – 

подобно тому, как Интернет потеснил традиционное ТВ, а блогосфера – 

средства массовой информации. Она даёт возможность по-новому взгля-

нуть на предыдущие явления и оценить их, вернуться к началу, просмот-

реть их инклюзивный потенциал. Происходит своеобразная секьюритиза-

ция непригодных продуктов, активов, которые оказываются общественно 

полезными. Можно сказать, что модель шеринга - это модель инклюзивно-

го развития современной экономики, которая привлекает в оборот много 

невостребованных "спящих факторов производства и потребления" (Ав-

                                                
4
 Доклад о цифровой экономике 2019. Организация Объединенных Наций. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf 
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докушин, Белова, 2018). Следовательно, проведённый анализ подкрепля-

ет научную позицию известных учёных и практиков, что шеринг – это сеть 

экономических субъектов, способных на основе цифровых технологий вы-

явить, аккумулировать и использовать незадействованные сегодня активы 

с целью получения дополнительной полезности и создают новую цен-

ность в виде репутации. 

Существующие модели шеринга для использования инновационных 

ресурсов с их преимуществами отражены в табл. 3. 

Таблица 3 

Преимущества моделей шеринга для использования инновационных 

ресурсов в разрезе стадий реализации проекта 

Модели шеринга 
Общая характеристика  

и содержание 

Преимущества  
в результате  

использования 

Стадии  
использования 

Шеринг идей, раз-

работок, техноло-

гических решений 

Эта модель является наи-

более подобной концепции 

открытых инноваций А. 

Чесбро. В рамках шеринга 

идей предусматривается 

создание платформ, агре-

гирующих идеи и разработ-

ки в любой предметной 

области и обеспечивающих 

доступ к совместной работе 

над НИОКР и коммерциали-

зации их результатов 

Сокращение расходов, 

продолжительность ин-

новационного цикла, 

новые сферы примене-

ния инновационных ре-

шений, трансфер техно-

логий 

Все стадии цикла 

Шеринг оборудо-

вания 

Идея заключается в том, 

чтобы функционирующие 

Центры технологических 

компетенций предоставля-

ли своё оборудование в 

пользование малым и 

средним промышленным 

компаниям, нуждающимся в 

высокоэффективном произ-

водственном и лаборатор-

ном оборудовании, но не в 

состоянии самостоятельно 

профинансировать его при-

обретение 

Сдача в аренду Центров 

с высокотехнологичным 

оборудованием или 

аренда машино-часов 

для крупных предпри-

ятий уже подтвердили 

свою эффективность, 

что подтверждается 

расчётом коэффициента 

использования оборудо-

вания и обеспечением 

быстрой окупаемости 

инвестиций. Сокращение 

расходов, связанных с 

приобретением высоко-

технологичного обору-

дования на 30–60%, 

временных простоев 

оборудования на 30–

40%, расходов в связи с 

привлечением субкон-

тракторов на 30% 

Опытно-

конструкторские 

работы, лабора-

торные испыта-

ния, тестирова-

ние, пробные 

образцы, произ-

водство 
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Модели шеринга 
Общая характеристика  

и содержание 

Преимущества  
в результате  

использования 

Стадии  
использования 

Шеринг персонала, 

квалифицирован-

ных кадров 

Этот вид совместного ис-

пользования ресурсов по-

зволяет делиться высоко-

квалифицированными кад-

рами или использовать 

команды профессионалов 

как вид инвестиционного 

ресурса при реализации 

инновационно-

инвестиционных проектов 

Привлечение высоко-

квалифицированных 

специалистов, усиление 

собственных кадров, 

повышение качества и 

скорости процесса раз-

работки, сокращение 

длительности производ-

ственного цикла на 10–

20% 

Научные иссле-

дования и разра-

ботки, опытно-

конструкторские 

работы, произ-

водство 

Шеринг инжини-

ринговых проект-

ных команд 

Стартовал как разновид-

ность шеринга персонала, 

это направление получило 

самостоятельное развитие 

в рамках моделей аут-

стаффинга – привлечения 

нужных кадров для реше-

ния проектных задач на 

временной основе с ис-

пользованием услуг компа-

нии-посредника 

Сокращение продолжи-

тельности инновацион-

ного цикла, непроизвод-

ственных потерь, повы-

шение качества работ за 

счёт слаженной работы 

команды на 10–20% 

Научные иссле-

дования и разра-

ботки, опытно-

конструкторские 

работы, лабора-

торные исследо-

вания и тесты, 

опытное произ-

водство 

Источник: составлено авторами на основе (Ткаченко, Рогова, 2020; Bouncken et al., 2020; 
Curtis, Mont, 2020). 

Реализация бизнес-проекта путём использования различных моде-

лей шеринга на всех этапах позволяет сделать инновационный процесс 

постоянно функционирующим во время «рождения» инновационного то-

вара / услуги и сопровождающимся новыми решениями в инновационной 

деятельности с момента появления инновационной идеи до практического 

её воплощения на основе совместного использования. Эффективное со-

вместное использование должно усиливаться здоровым творческим кли-

матом, положительной и благоприятной творческой атмосферой в трудо-

вом проектном коллективе (Краус, 2016). Это повысит качество инноваци-

онно-цифровой деятельности, что положительно повлияет на конкуренто-

способность инновационной продукции / услуги в условиях виртуальной 

реальности. 

Критики модели экономики общего потребления указывают на то, 

что высокий уровень предложения и растущий уровень конкуренции в ше-

ринговой экономике в отличие от «классических» рыночных моделей не 

приводит к росту качества, только способствует снижению цены. Бизнес, 

основанный на модели Р2Р, критикуют за игнорирование противоречий 

между самодостаточными корпорациями и глобальными корпорациями, за 

нарушение трудовых прав, уклонение от налогов. Распространение моде-

лей общего потребления, указывают критики, сопровождается мошенни-

чеством, включая кибермошенничество, поэтому бизнесу, функциони-
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рующему и по классическим моделям, и по модели шеринговой экономи-

ки, приходится уделять большое внимание средствам безопасности. 

Общей проблемой, при анализе которой исследователи шеринговой 

экономики (и сторонники, и её оппоненты) выступают в основном с единых 

позиций, является вопрос доверия – необходимости формирования и 

обеспечения в ней атмосферы "режима" экономики доверия. Доверие в 

современном мировом сообществе является весьма актуальной пробле-

мой не только в экономике общего потребления, но в этой модели её зна-

чение крайне важно, в том числе, для существования этой системы (Авдо-

кушин, Кузнецова, 2019). Доверие возникает и развивается вместе с че-

ловеческими отношениями. Если доверие исчезает, то разрушается ин-

ституциональная основа экономической системы. 

Важно, что доверие внутри многих шеринговых платформ в послед-

нее время достигает уровня, достаточного для строительства серьёзных 

бизнес-отношений. Недавно компания BlaBlaCar провела в Европе иссле-

дование, в котором измерялся уровень доверия людей к представителям 

разных социальных категорий. Выяснилось, что в отношении коллег и со-

седей по пятибалльной шкале он составляет 3,6–3,8. Членам семьи и 

друзьям люди доверяют больше – на уровне 4,7 балла. Больше всего ис-

следователей интересовал вопрос доверия к незнакомцам в Интернете. 

Выяснилось, что если о человеке опубликована более или менее полная 

информация, история соблюдения им своих обязательств, личный рей-

тинг и данные о его активности в Интернете (это как раз модель, которую 

практикует BlaBlaCar), то уровень доверия к нему повышается в среднем 

до 4,17 балла. То есть совсем немного уступает доверительным отноше-

ниям в семье. 

Следовательно, решение этой проблемы видится через визуализа-

цию репутационного капитала участников шеринговой экономики. Каждая 

шеринговая платформа находит способ подстраховать себя и своих кли-

ентов от нештатных ситуаций. И здесь важным механизмом может стоять 

использования технологии блокчейна, выстраивание системы распреде-

лённого доверия. Одним из инструментов этой системы является выстав-

ление рейтингов по определённому перечню критериев. В связи с этим 

принципы рейтингономики (Авдокушин, 2014), что является органическим 

блоком современной экосистемы, должны быть в полной мере задейство-

ваны и в модели общего потребления. Рейтинговая система, формирую-

щая репутацию субъектов шеринговой экономики (от шеринговых Р2Р до 

коммун по бартерному и бесплатному обмену животными), должна стать 

определяющей в строительстве и развитии отношений экономики общего 

потребления. Тем более что современная цифровая экономика позволяет 
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с помощью поисковых систем блокчейна генерировать и отслеживать ре-

путационные рейтинги не только новой модели потребления, но и эконо-

мической системы в целом. 

Начиная с появления децентрализованных и распределённых циф-

ровых систем без централизованного управления, стало понятно, что на-

дёжность определения репутации участников шеринговой экономики яв-

ляется серьёзной проблемой. В существующих распределённых цифро-

вых системах, основанных на технологии блокчейн, применяются различ-

ные алгоритмы достижения консенсуса, использующие различные формы 

взвешенного голосования, каждая из которых предлагает определённую 

эвристику, какое качество узла в цифровой сети может использоваться, 

чтобы спрогнозировать его ожидаемый уровень доверия (Cachin, Vukolic, 

2017). 

Умение построить надёжную систему вычисления репутации участ-

ников является критически важным для решения проблем шеринговой 

экономики, и любая парадигма шеринговой экономики должна тем или 

иным образом решать "проблему доверия" во взаимоотношениях между 

субъектами цифровой экосистемы. 

Мы считаем, что решение могло бы быть востребовано на основе 

базовых принципов определения репутации как "уровня доверия" между 

участниками экономики общего потребления и использовано не только 

для обеспечения консенсуса в системах цифровых технологических 

платформ, но и в существующих человеческих онлайн-сообществах, а 

также в будущих бизнес-моделях шеринговой экономики. Мир, как считает 

Р. Ботсман (2017), стоит на карте кардинальной перестройки социоэконо-

мических систем, где репутационные рейтинги займут важное место. 

Можем сделать вывод, что шеринговая экономика является эконо-

микой с новыми формами саморегулирования в режиме онлайн, специа-

лизированными и авторитетными рейтинговыми агентствами, основанны-

ми на принципах доверия, экономии времени и ресурсов, выгоды, рацио-

нального потребления, репутации и т. п. 

Но наряду с положительными аспектами, присущими этой экономи-

ке, она имеет и негативные тенденции, на которые акцентируют её про-

тивники. Адепты цифрового шеринга через приложения в смартфоне 

стремятся доказать, что владение вещами – это неудобно
5
. Критики этого 

подхода настаивают, что человек покупает дом, транспорт, одежду, быто-

вую технику и другие вещи в случае, когда он экономически благополучен 

и платёжеспособный (Blanchard, 2015). Если человек экономически небла-

                                                
5
 The ever-growing sharing economy. (2019). EU-Startups.com, URL: https://www.eu-

startups.com/2019/02/the-ever-growing-sharing-economy-pros-and-cons 
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гополучный (нищий), то он не покупает вещи, а пытается делить матери-

альные блага среди таких же нищих, иначе не хватит денег на базовые 

потребности (Розов, 2019). "Экономика шеринга – это бедность. Коммуни-

стический колхоз, отягощённый буржуазной арендой". То есть социально-

экономический переход от модели частного владения и пользования до 

модели коллективного владения и пользования – это переход от благопо-

лучия к бедности. Другими словами – это переход от состоятельной ху-

торской системы до убогой колхозной, когда, например, фермеры не в 

состоянии позволить себе роскошь держать собственное хозяйство и вы-

нуждены объединять владения, чтобы снизить расходы ценой снижения 

комфорта (использование машин по очереди – carshare; совместное про-

живание в общежитии-коммуналке – flatshare, вплоть до bootshare, 

bedshare т.п.)
6
. 

Следовательно, суть шеринговой экономики лежит в плоскости кол-

лективной или кооперативной собственности. Её главный признак: каждый 

участник имеет долю (share) в праве собственности на вещь. Однако, ес-

ли внимательно посмотреть в "инновационные шеринговые сервисы", то 

окажется, что это не carshare и flatshare, а аренда (без какой-либо доли в 

собственности). Дело обычно в собственности у арендодателя, который 

берёт деньги за пользование. Например, в "краткосрочной аренде авто-

мобиля" (каршеринг) DriveNow
7
 автомобили в собственности у одноимен-

ной компании, совершенно так же, как в компании The Hertz Corporation
8
 

(которая сдаёт автомобили в аренду уже более 100 лет). 

На практике в Украине распространены только некоторые ино-

странные шеринговые модели, которые адаптируются к реалиям нацио-

нальной экономики и ментальности. Также исследователи считают, что 

спонтанность и неконтролируемость развития отношений шеринговой 

экономики, несмотря на их большой потенциал, несёт угрозу для тради-

ционных бизнес-моделей и требует разработки чётких правил игры (Швед, 

Яблочников, 2018). В то же время в Украине развито электронное управ-

ление на базе цифровых платформ, направленных на оказание государ-

ственных и муниципальных услуг онлайн. 

Опыт деятельности отечественных шеринговых платформ (райдше-

ринг "Подорожник", "Подвезу", easy2go) доказывает значительные перспек-

тивы и возможности разработчиков реагировать на потребности местного 

рынка и бизнес-инновации, а также низкую конкурентоспособность по срав-

                                                
6
 Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. (2020). Центр 

Разумкова. Київ: Заповіт. С. 110. 
7
 DriveNow Car Sharing & Car Club (2020). URL: https://www.drive-now.com/en 

8
 Сar Rental: Save More on Rental Cars, Vans & Trucks (2020). URL: 

https://www.hertz.com/rentacar/reservation 
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нению с глобальными зарубежными платформами. Из известных на миро-

вом рынке в Украине присутствуют такие шеринговые компании Uber 

(2016), BlaBlaCar (2014), OLX (2014), Airbnb и другие. Кроме них, также по-

пулярны платформы электронной торговли (Щеглюк, 2019). 

Следовательно, в результате изучения потенциальных возможно-

стей и перспектив развития национальной экономики шерингового типа 

можно утверждать, что бизнес-модель шеринга в Украине получит даль-

нейшее развитие. 

Таблица 4 

Сдерживающие и стимулирующие факторы  

внутреннего развития национальной экономики  

шерингового типа 

Стимулирующие 

факторы 

  формирование новой модели потребления, нового об-

раза жизни и общественных ценностей (основной акцент - 

доверие) 

  появление новых сфер деятельности, создание новых 

потребительских ценностей; 

  новые источники доходов и прибыли; 

  уничтожение границ в распределении ресурсов; 

  усиленная активизация распределения ресурсов и их 

рациональное использование; 

  новый инструмент для решения общественных и гло-

бальных проблем (безработица, экологические проблемы, 

чрезмерное потребление, бедность) 

  гибкие рабочие договорённости; 

  низкие цены по сравнению с традиционными сер-

висами; 

  развитие информационных технологий и коммуникаци-

онных технологий 

Сдерживающие 

факторы 

 вызовы для существующей экономики и традиционных 

бизнес-компаний; 

 несовершенство государственного регулирования ше-

ринговой индустрии; 

 негибкость налоговой системы для шеринговых компа-

ний; 

 непривлекательность украинской шеринг-индустрии для 

инвесторов. Украинская цифровая экосистема находится в 

стадии формирования; 

 отсутствие статистического учёта шеринговой экономи-

ки, что не позволяет учесть влияние шеринга на реальную 

экономику Украины; 

 неразвитая правовая база 

Источник: составлено авторами на основе источников (Айзексон, 2017; Голобородько та ін., 
2018). 
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Таблица 5 

Потенциальные возможности и угрозы на этапе становления  

национальной экономки шерингового типа  

в условиях виртуальной реальности 

Потенциальные 

угрозы 

 проблемы в защите шеринговых интернет-платформ, 

безопасности шеринговых взаимодействий, страховании; 

 финансовые барьеры для работы украинских компаний 

на глобальных рынках, а именно в части беспрепятственного 

получения средств; 

 счетам, открытым в Украине; 

 наличие законодательных преград для распространения 

идеологии шеринговой экономики на внутренних рынках (к 

примеру, в сфере распределения частотного ресурса – от-

сутствие технологической нейтральности); 

 проблемы в регулировании рынка шеринга, порождаю-

щие неопределённость 

Потенциальные 

возможности 

 развитие социально-экономических инноваций, сервис-

ных моделей, влияние на эффективность и конкурентоспо-

собность украинского бизнеса без значительных капитало-

вложений; 

 лёгкое начало бизнесов, не требующих больших перво-

начальных затрат, быстрый запуск коммерческих интернет-

проектов; 

 возможности для бизнес-новичков; 

 создание новых market place, расширение рынков по-

требления украинских продуктов, сервисов и трудовых ре-

сурсов, коммерческая глобализация; «выращивание» новых 

более квалифицированных поколений ИТ-специалистов со 

специализацией в шеринговой экономике 

Тренды  

и перспективы 

развития 

 глобальный рост мирового рынка; 

 децентрализация и демократизация путей получения 

доходов; 

 внедрение технологии блокчейна для обеспечения про-

зрачности и безопасности деятельности участников плат-

формы 

Источник: составлено авторами на основе источников (Щеглюк, 2019; Голобо-
родько та ін., 2018). 

Определив концепцию развития шеринговой экономики на рис. 1, 

считаем нужным отметить, что она ориентируется на трансформацию со-

циально-экономических отношений, преследуя цель инклюзивного, опти-

мального взаимодействия между субъектами и объектами управления 

развитием общего пользования, и их интеграцию в цифровую экосистему 

по привлечению к участию в цепь создания ценности. В предлагаемой 

модели шеринговая экономика должна обеспечить комфорт, удобство и 

богатство выбора для потребления и новое качество жизни. 
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Рисунок 1. Концепция шеринговой экономики  

в условиях виртуальной реальности 

Источник: разработка авторов. 

Экономическое улучшение: 
 качество продукции/услуги; 
 рента; 
 расширение ринков шеринга 

Постулаты: экономия времени и ресурсов, рациональное потребление, доверие, 
экономические выгоды, польза, коммуникационные технологии 
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 за счёт развития шеринговой экономики 

Основные участники шеринга: 

потребители 
бизнес 

общество 
государство 

Новая экономическая парадигма 

Краудфандинг (инве-
стиционный шеринг) 

 

Технологиче-
ский базис 

Привычки, традиции, обычаи, культы, ритуалы, табу 

Движущие силы шерингового развития 

Пиринговые 
соцсети и 

технологии 
реального 
времени 

Цифровые цен-

ности 

Общие 

проблемы 

Возрождённая вера 
в важность сооб-

ществ, переосмыс-
ление обществен-

ных ценностей 

Экологические 

проблемы 

Общее потребление 

времени и навыков 

 

Общее пользование 
товарами и услугами 

Общее потреб-
ление контента 

Общее потреб-
ление знаний 
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Следует заметить, что, анализируя шеринговую экономику в Украи-

не, необходимо учитывать интересы всех основных участников шеринга, 

поскольку без определения шеринговой экономики в цифровой экосисте-

ме относительно движущих сил развития шеринга становится невозмож-

ным проведение множества эффективных бизнес-процессов формирова-

ния новой системы ценностей для потребителя и создания качественных 

шеринговых платформ, наблюдавшееся в Украине в последние годы. 

Выводы 

На сегодняшний день шеринговая экономика – это не просто одна из 

моделей поведения в условиях кризиса общественного потребления, а не-

обходимая основа "наступления эпохи общего потребления". Более того, 

совместное потребление становится платформой бизнес-идей и концепци-

ей новой экономики, раскрывает систему создания ценности для потреби-

теля. Необходимым условием появления и популярности шеринга является 

не только развитие цифровой экономики с преобладанием выхода в Интер-

нет с мобильных устройств, но и удовлетворение таких важных для совре-

менного пользователя потребностей, как скорость получения блага, дове-

рие к этому благу, снижение стоимости потребительских благ. 

И шеринговая экономика характеризуется рядом рисков, сущест-

вующих в ходе использования шеринговых моделей для удачного станов-

ления и эффективного функционирования цифрового предприниматель-

ства. Так, шеринг персонала для цифрового предпринимательства нахо-

дится в зоне риска, связанного с противоправными действиями третьих 

лиц; риска недостижения целей цифрового проекта в связи с недополуче-

нием общих характеристик продукта, что оказывает ощутимое влияние на 

модель шеринга использования оборудования для реализации цифрового 

бизнеса. Шеринг идей и технологических решений находится в тесной 

взаимозависимости с фактом оттока тайн производства и ноу-хау, инфор-

мации и неполной характеристики товара. Модель шеринга инженерных 

проектных команд находится под влиянием риска быть недофинансиро-

ванными в нужном для реализации проекта объёме. 

Наряду с угрозами и рисками, существующими в результате приме-

нения моделей экономики общего пользования, цифровые решения ше-

ринговой экономики меняют способы построения и управления шеринго-

выми компаниями, где происходит осознание отказа от частной собствен-

ности в пользу собственности коллективной. Это позволяет усилить 

власть шеринговых компаний и получить новые конкурентные преимуще-

ства. Отечественные шеринговые компании могут получить существенные 

выгоды, если они способны использовать интернет-услуги, предостав-

ляемые цифровыми платформами. 
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Именно доступность разнообразия интернет-сервисов и цифровых 

платформ является основой мультипликативного распространения эко-

номики шеринга, в результате которой существенно меняется как цен-

ность для клиентов, так и сама система её создания, поскольку цифровые 

платформы позволяют сформировать принципиально новые цепочки до-

бавленной ценности для потребителя. Развитие шеринговой экономики в 

Украине в значительной степени будет зависеть от доверия (доверия к 

платформе доверия; к открытой информации; удалённого межличностно-

го доверия), развития информационного и коммуникационного простран-

ства, новых цифровых платформ. Именно доверие становится нематери-

альным капиталом, что позволяет снижать трансакционные издержки и 

привлекать пользователей к сфере шеринга. 

Уже на современном этапе формирования шеринговой экономики в 

Украине стоит позаботиться о создании специализированных рейтинговых 

агентов, выработки новых форм саморегулирования, реформирования 

существующих нормативов и правил экономики общего потребления, 

привлекая соответственно обновлённые государственные институты. Тем 

не менее, несмотря на возможные риски и препятствия по применению 

моделей шеринга, "совместное потребление" можно рассматривать как 

достаточно перспективное направление создания стоимости и реализа-

ции цифровой трансформации в условиях виртуальной реальности. 
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