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Трансформация социально-экономических процессов, вызванная 
глобальными трендами цифровизации, способствует изменениям в 
процессе воспроизводства благ в целом. Интерес к исследованию до-
левой экономики как новой модели построения экономических отно-
шений сформировался относительно недавно. Удовлетворение потреб-
ностей общества в ресурсах на основе обеспечения доступа, а не права 
собственности, способствует снижению трансакционных издержек, 
обусловленных специфичностью активов. Подобное альтернативное 
использование специфических активов создает новый механизм 



использования благ, позволяющий, с одной стороны, снижать затраты 
на владение и пользованием ресурсами, с другой – повышать эффек-
тивность существующих ресурсов.  

При анализе и моделировании социального развития и общественно-
го сектора долевая экономика может рассматриваться как альтернатив-
ная модель создания общественных благ [18]. Ядром данной модели вы-
ступает совместное использование ресурсов, которое может выступать 
как способ более рационального использования активов, а также быть 
ориентированным на создание нового продукта или услуги. Совместное 
потребление формирует новые условия развития социальных иннова-
ций, что создает дополнительные возможности и перспективы для вза-
имодействия между членами общества. Трансформация организаций 
государственного сектора, вызванная процессами цифровизации и вы-
нуждающая заменять иерархии рынками для эффективного распределе-
ния ограниченных государственных ресурсов [25], сформировала усло-
вия для поиска более эффективного способа воспроизводства благ. 
В данных условиях растет интерес к концепции экономики совместного 
пользования как источнику решений задач общественного сектора.  

Сущность понятия «долевая экономика». Принцип совместного веде-
ния хозяйственной деятельности, лежащий в основе долевой экономи-
ки, для российской экономики является довольно привычным. Однако 
появление первых исследований, направленных на теоретические 
осмысления организации данного вида деятельности, датируются 2010 
годом и связаны с работой Р. Ботсмана и Р. Роджерса, соавторами кни-
ги «What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption». В связи 
с наличием как плюсов, так и минусов модели экономических отноше-
ний, реализуемых в рассматриваемой концепции, прежде всего, необхо-
димо определить четкое понимание обозначенного термина.  

Ю. Логунова, ссылаясь на работу «The Sharing Economy: Why People 
Participate in Collaborative Consumption», пишет о том, что долевая эко-
номика – это процесс приобретения, предоставления или совместного 
пользования экономическими услугами и благами, основанный на ра-
венстве участников [5]. Г. Орлова и А. Зеленюк определяют долевую 
экономику как процесс использования товаров, бывших в употреблении 
и передающихся от одного человека другому [8]. Л. Иштирякова разде-
ляет понятия «долевая экономика» и «экономика совместного потреб-
ления», говоря, что долевая экономика основана на совместном исполь-
зовании недоиспользованных активов, а экономика совместного по-
требления основана на предоставление доступа к собственности посред-
ством аренды, обмена и разделения активов [4]. В. Молчанова опреде-
ляет долевую экономику как оказание или использование услуг между 
людьми по предоставлению доступа к активу без обращения к легаль-
ным производителям и продавцам [7]. 

К. Френкен и Дж. Шор рассматривают долевую экономику как про-
цесс, в котором деньги являются частью соглашения (разделение дохо-
дов) и сама она подразумевает обмен недоиспользуемыми активами.  



Авторы также отмечают, что цифровые платформы стремятся обойти 
саму экономику совместного потребления из-за позитивной символиче-
ской ценности, обуславливая это тем, что потребители обеспечивают 
товары избыточной производительностью [15]. 

Ю. Хаукап говорит о долевой экономике как о краткосрочном и об-
ширном обмене ресурсами от краудфандинга до Uber или BlaBlaCar, под-
тверждая, что катализатором ее развития как экономического феномена 
выступили процессы цифровизации [17]. В. Сазерленд и М. Х. Джаррахи 
говорят о том, что есть несколько подходов к изучению долевой экономи-
ки: 1) как к технологии; 2) как к платформе и 3) как бизнес-модели, 
а также определяют ее «в широком смысле как новые контексты для ис-
пользования технологии и для социальных отношений через цифровые 
каналы» [22]. 

Т. Ставцева рассматривает долевую экономику как трансформацию 
экономических отношений, привлечение потенциала неиспользуемых 
(недоиспользуемых) активов на основе доступа [10]. С. Барнас и 
Дж. Мэттсон определяют данный феномен как доступ к потреблению 
товаров и услуг, которые могут быть реализованы как онлайн, так 
и оффлайн [12]. 

Анализ трактовок долевой экономики позволяет выявить ее ключе-
вые составляющие:  

– совместное воспроизводство блага или реализация одной из функ-
ций данного процесса;  

– использование цифровых платформ и других ресурсов как среды 
организации взаимодействия экономических агентов;  

– повышение эффективности использования активов как результат 
реализации данной модели;  

– равенство участников при воспроизводстве блага.  
Следует отметить, что реализация данных особенностей и распро-

странение концепции долевой экономики как альтернативного способа 
решения общественных проблем способствует трансформации системы 
соответствующих институтов. Выстраивание эффективных институтов 
взаимодействия гражданского общества, государства и бизнеса в данных 
условиях позволит найти новые модели эффективного функционирова-
ния. В рамках данного исследования мы выявляем потенциал долевой 
экономики для развития социальной сферы и стимулирования социаль-
но-инновационной деятельности.  

Примеры реализации проектов долевой экономики. Социально-
инновационная деятельность характеризуется ее степенью эффективно-
сти для общества и может реализоваться через долевую экономику. Это 
обусловлено тем, что, в первую очередь, социальные инновации 
направлены на решение общественной проблемы, а долевая экономика 
базируется на принципе совместного потреблении ресурсов, заложен-
ном также и в общественном благе.  

В российской экономике опыт развития проектов долевой экономики 
начал формироваться в последние 5–6 лет и был вызван стремительной 



цифровизацией экономических процессов. Однако существующие инсти-
туциональные барьеры, а также неформальные нормы и правила, зало-
женные в российской ментальности, создают препятствия эффектив-
ной реализации данных проектов. Как результат, проекты долевой 
экономики вынуждены адаптироваться под российские правила, нор-
мы и устои. В табл. 1 представлен перечень проектов, соответствую-
щих данной модели.  

Таблица 1 
Примеры реализации проектов долевой экономики в России 

 

№ 
п/п 

Компания/  
организация 

Платформа долевой экономики 

1 Делимобиль1 Коммерческая платформа, реализующаяся для 
аренды поминутно автомобиля 

2 Велогород2 Коммерческая платформа, реализующаяся для 
аренды велосипеда по времени 

3 Darenta3 Коммерческая платформа, реализующаяся для 
аренды или одолжения поминутно автомобиля 

4 Займиго4 Коммерческая платформа, нацеленная на получе-
ние прибыли для физических лиц во взаимодей-
ствии между собой 

5 StartTrack5 Коммерческая платформа, нацеленная на получе-
ние прибыли для физических лиц во взаимодей-
ствии между собой 

6 Kroogi6 Коммерческая платформа, нацеленная на получе-
ние прибыли для физических лиц во взаимодей-
ствии между собой 

7 Лонбери7 Коммерческая платформа, нацеленная на получе-
ние прибыли для физических лиц во взаимодей-
ствии между собой 

8 Википедия8 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
общественного блага и участники обмениваются 
неосязаемыми услугами 

9 OpenStreetMap9 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
общественного блага 

10 Дарудар10 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
общественного блага и улучшения жизни отдельно-
го человека 

11 Поиск пропавших 
животных – совмест-
ный проект Яндекса 
и Purina11 

Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
поиска пропавших животных 

                                                 

 



12 Лапки12 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
поиска пропавших животных 

13 Благотворительный 
магазин «Спасибо!»13 

Коммерческая платформа, реализующаяся для 
улучшения жизни отдельного человека и обще-
ственного блага 

14 Стройшеринг14 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
общественного блага и решения экологических 
проблем 

15 Uber Коммерческая платформа, реализующаяся для до-
полнительного заработка в качестве водителя такси 
без трудоустройства 

16 Мирспасибо15 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
оказания или получения помощи (услуг) 

17 YouDo16 Коммерческая платформа, реализующаяся для ока-
зания и получения услуг 

18 Referr.ru17 Коммерческая платформа, реализующаяся для оказа-
ния рекламных услуг с привлечением фрилансеров 

19 Crowdtesting.ru18 Коммерческая платформа, реализующаяся для те-
стирования ПО с привлечением фрилансеров 

20 Planeta.ru19 Коммерческая платформа, нацеленная на получе-
ние прибыли для физических лиц во взаимодей-
ствии между собой 

21 HeadHunter Коммерческая платформа, реализующаяся для по-
иска и предоставления работы 

22 Фудшеринг20 Некоммерческая платформа, реализующаяся для 
общественного блага и решения экологических 
проблем 

23 Кавардак21 Коммерческий проект, реализующийся для организа-
ции рабочего пространства удаленных сотрудников 

24 Складовка.ру22 Коммерческий проект, реализующийся для оказа-
ния складских услуг индивидуального хранения 

 

Представленные проекты носят как коммерческий, так и некоммер-
ческий характер и направлены на решение частных и общественных за-
дач. Особо следует выделить проекты, ориентированные на решение 
острых социальных проблем, в частности развитие социальных гости-
ниц и прачечных для людей без определенного места жительства, про-
ект «кнопка жизни»23 (помощь пожилым людям в экстренных ситуаци-
ях), база доноров и т.д.  

При анализе перспектив развития долевой экономики в России важ-
но отметить роль цифровых технологии в активизации распространения 

                                                 

 



данной модели выстраивания экономических отношений. Например, 
коворкинг как гибкая организация рабочего пространства используется 
уже во многих регионах страны. Согласно данным Ю. Мелиховой и 
О. Шатаевой первый на территории РФ коворкинг был отрыт в 2008 
году в Екатеринбурге [6]. На сегодняшний день в Екатеринбурге насчи-
тывают около 23 коворкинг-центров. Также становится популярным 
среди молодежи «коливинги» как гибкая организация молодых одино-
ких людей, не связанных между собой. На данный момент в России 
есть один полноценный «коливинг» в Санкт-Петербурге – арт-
резиденция Triglinki, созданная в 2015 году. Ещё одна западная тенден-
ция – «само-хранение» (self-storage) как сдача в аренду небольших скла-
дов, боксов, ячеек внутри большого склада. Этот вид совместного по-
требления широко развит не только в Москве, но и в других крупных 
городах страны. Например, в Екатеринбурге насчитывается 8 подобных 
организаций.  

Проведенный анализ представленных проектов подтверждает потенци-
ал долевой экономики при создании социальных инноваций и решении 
социальных проблем. При этом новый тип экономических отношений 
способствует трансформации и институтов социально-инновационной 
деятельности, что стимулирует институциональные изменения в данной 
сфере.  

При более детальном раскрытии концепции долевой экономики рас-
смотрим экономико-социальное, экономико-культурное и когнитивное 
направления. Экономико-социальное направление формирования доле-
вой экономики включает в себя совместное потребление, предоставле-
ние доступа, создание и обмен активов. Экономико-культурное направ-
ление формирования долевой экономики определяется влиянием на 
общество в целом и в отдельности на члена общества, а также уровнем 
популярности той или иной платформы долевой экономики. Когнитив-
ное направление формирования долевой экономики рассматривает сов-
местное обучение или обмен знаниями как инструмент смены системы 
взглядов и формирования мотивации к решению той или иной соци-
альной проблемы. В совокупности это подводит к модели, в которой 
есть помимо экономических агентов – покупатель, поставщик и компа-
ния, сфера реализации, взаимоотношения между поставщиками (рис. 1)  

В данном контексте когнитивным направлением будет взаимодей-
ствие между поставщиками или компаниями. Экономико-культурным 
направлением – взаимодействие между поставщиком и покупателем, а 
экономико-социальным являются онлайн-трансакции от покупателей 
до интернет-платформы и от поставщика/компании до интернет-
платформы. 

Процедура исследования. Для систематизации инструментов долевой 
экономики, обеспечивающих функции социальных инноваций в усло-
виях формирования цифровой экономики была использована следую-
щая процедура. На первом этапе в рамках сравнительного анализа ры-
ночной и долевой экономики были выявлены и раскрыты особенности 



последней. На втором этапе определены функции социальных иннова-
ций как сферы деятельности. Последним этапом стало определение 
влияния элементов долевой экономики на реализацию функций соци-
альных инноваций.  

Информационной базой исследования выступили российские и зару-
бежные исследования по данной тематике, представленные в индексах 
научного цитирования WoS, Scopus, Elibrary. Метод исследования – си-
стемный анализ существующих элементов долевой экономики, влияю-
щих на направление развития социальных инноваций. 

 

 
Рис. 1. Модель долевой экономики [9] 

 
Полученные результаты. Важно отметить, что модель долевой эконо-

мики схожа с привычной всем рыночной экономикой, где также есть 
покупатель, поставщик и трансакционные отношения. В связи с этим 
был проведен компаративный анализ, позволяющий раскрыть отличи-
тельные особенности и включающий такие критерии сравнения, как 
экономические агенты рассматриваемых экономических отношений и 
их роль, экономические интересы; используемые трансакции и тран-
сакционные издержки; механизмы взаимодействия и принуждения; 
субъект, обеспечивающий исполнение; механизмы ценообразования, 
формирование спроса и предложения (табл. 2). 

Таблица 2 демонстрирует ряд схожих показателей долевой и рыноч-
ной экономики. Несмотря на то, что долевая экономика является отно-
сительно новым явлением для изучения, уже есть объемные исследова-
ния, в которых она рассматривается в основном как процесс, где опре-
деляется открытостью и обменом не только информации, но и товаров 
и услуг. Рыночная экономика характеризуется обменом товаров в си-
стеме свободных цен, где решения в сфере инвестиций и распределения 
средств производства регулируются через рынки [3]. 



Таблица 2 
Сравнительный анализ форм экономических отношений 

 

№ 
п/п 

Критерии сравнения Рыночная экономика Долевая экономика 

1 Экономические 
агенты 

Домашнее хозяйство/ 
компания, фирма/ част-
ное лицо 

Компания, фирма/ 
частное лицо 

2 Экономические  
интересы 

Получение максималь-
ной прибыли 

Получение максималь-
ной выгоды в рамках 
своих доходов 

3 Трансакции Обмен правами соб-
ственности на блага 

Социальное взаимодей-
ствие 

4 Трансакционные 
издержки 

Затраты, связанные с 
передачей прав соб-
ственности 

Затраты, связанные с 
качеством товара 

5 Механизмы взаимо-
действия 

Изменения спроса, предложения, цены и конку-
ренции на рынке 

6 Механизмы принуж-
дения (контроля) 

Механизмы ценообразования и конкуренции 

7 Роль экономических 
агентов 

Влияние на производство, обмен и потребление 
экономических благ 

8 Кто является  
гарантом 

Государство, домашние 
хозяйства и предприни-
матели 

Компании, фирмы, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели 

9 Механизм ценообра-
зования 

Взаимодействие цены и 
ценообразующих  
факторов 

Связь между покупате-
лем и продавцом 

10 Формирование  
спроса 

Изменение цен на това-
ры, денежных доходов 
населения, потребитель-
ских предпочтений 

Изменение цен на това-
ры, скорость и комфорт 
приобретения товаров, 
изменение денежных 
доходов населения 

11 Формирование  
предложения 

Увеличение спроса на другие товары, изменение 
цен на факторы производства 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно говорить о 
таких характеристиках долевой экономики, как мгновенные сделки (он-
лайн-покупки), минимальные трансакционные издержки, динамическое 
ценообразование и максимальная вовлеченность граждан.  

Потенциал развития социально-инновационной деятельности в рам-
ках модели долевой экономики будет обоснован посредством более   
подробного рассмотрения функций социальных инноваций и инстру-
ментов долевой экономики, позволяющих реализовать данные функции. 
А. Флешлер выделяет воспроизводственную, стимулирующую и инве-
стиционную функции социальных инноваций [11]. 

Под воспроизводственной функцией понимается способность соци-
альных инноваций устранять пробелы общественного сектора в вопро-
се ликвидации недостатка общественных благ. Под стимулирующей 
функцией следует понимать способность социальной инновации фор-
мировать мотивы и стимулы для всех категорий граждан к инициативе 
в решении социальных проблем. Под инвестиционной функцией    



понимается способность социальной инновации направлять получен-
ную прибыль на создание и реализацию новой социальной инновации.  

Помимо данных функций следует рассматривать маркетинговую 
и регулирующую функции социальных инноваций. Регулирующая 
функция будет рассматриваться как способность социальной инновации 
изменять устои, традиции общества и формировать новые экономиче-
ские институты; маркетинговая – как способ продвижения и анализа 
производимого продукта, товара, услуги посредством реализации того 
или иного социально-инновационного проекта. 

С целью обоснования возможности развития социальной сферы по-
средством реализации проектов долевой экономики был выявлен набор 
инструментов долевой экономики, позволяющий реализовать перечис-
ленные функции.  

Долевая экономика способствует получению прибыли от реализации 
социальных инноваций, созданию среды для обмена информацией, 
идей, мотивации новаторов и социальных предпринимателей вклады-
вать финансы в новые идеи, проекты, а также создавать новые нормы и 
традиции в обществе и видоизменять существующие для формирования 
новых экономических институтов. Более наглядно это представлено в 
табл. 3 на основе использования инструментов цифровой экономики.  

 

Таблица 3 
Взаимосвязь характеристик долевой экономики и функций социальных инноваций 

 

Хар-ки долевой 
экономики 

Функции 
соц. инноваций 

Мгновенные 
сделки  

(онлайн-
покупки) 

Минимальные 
трансакцион-
ные издержки 

Динами-
ческое 

ценообра-
зование 

Макси-
мальная  

вовлеченность 
граждан 

Воспроизводствен-
ная 

Крауд-
воркинг 

Совместное 
потребление 

Крауд-
фандинг 

Обмен  
знаниями 

Стимулирующая 
Крауд-
сорсинг 

Крауд-лендинг 
Крауд-
лендинг 

Крауд-
сорсинг 

Инвестиционная 
Применение 
блокчейна 

Крауд-
инвестинг 

Формиро-
вание 

крипто-
валют 

Крауд-
инвестинг 

Маркетинговая  
Крауд-

маркетинг 
Крауд-тестинг 

Крауд-
маркетинг 

Крауд-тестинг 

Регулирующая Коворкинг 

Формиро-
вание 

крипто-
валют 

Само-
хранение 

Согласно таблице 3, долевая экономика может выполнять большую 
часть функций социальных инноваций с помощью цифровых техноло-
гий. Это обусловлено элементами долевой экономики, которые могут 
быть как механизмами, так и технологиями хозяйствования. При этом 
все описанные в таблице элементы способствуют реализации регулиру-
ющей функции, так как создают новые нормы в обществе, тем самым 
меняя существующие экономические институты.  



Используемые механизмы и технологии хозяйствования были взяты 
для анализа на основе их определения. Краудворкинг – это интернет-
платформа рынка труда [21]. Краудсорсинг – концепция аутсорсинга 
задач и представлений проблем обширной группе людей в рамках от-
крытого вызова [20]. Совместное потребление – потребление товаров и 
услуг для минимизации сетевых ресурсов [13]. Блокчейн – технология 
защиты и проверки информации на подделывание [19]. Краудфан-
динг – коллективное финансирование группы людей на интернет-
платформе [2]. Краудлендинг – онлайн-кредитование с использование 
системы пиринговых сетей [24]. Краудинвестинг – форма финансиро-
вания предпринимателей с помощью привлечения капитала от группы 
микроинвесторов на интернет-платформе в стартапы [14]. Краудмарке-
тинг – технология продвижения с помощью привлечения группы людей 
или интернет-сообществ в качестве партнеров для повышения про-
даж [1]. Краудтестинг – форма привлечения большого круга лиц на ин-
тернет-платформах для тестирования программного обеспечения [23]. 

Гипотеза о том, что долевая экономика обеспечивает механизмы раз-
вития социально-инновационной деятельности при помощи предостав-
ления цифровых площадок, может быть подтверждена также демонстра-
цией практического опыта долевой экономики в удовлетворении потреб-
ностей общества в рамках элементов цифрового общества (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Сопоставление элементов и примеров долевой экономики, основанных на применении 

цифровых технологий 
 

Функции социальных 
инноваций 

Элементы долевой 
экономики 

Примеры долевой экономики 

Воспроизводственная 
функция 

Краудворкинг Uber 
HeadHunter 
YouDo 

Обмен знаниями, ин-
формацией 

Википедия 
OpenStreetMap 

Совместное потребле-
ние 

Делимобиль 
Велогород 
Стройшеринг 
Darenta 
Фудшеринг 

Краудфандинг Kroogi 
Planeta.ru 

Стимулирующая 
функция 

Краудсорсинг Дарудар 
Поиск пропавших животных – проект 
Яндекса и Purina 
Лапки 
Благотворительный магазин «Спасибо!» 
Мирспасибо 

Краудлендинг Займиго 
Инвестиционная 
функция 

Краудинвестинг Лонбери 
StartTrack 

Маркетинговая 
функция 

Краудмаркетинг Referr.ru 

Краудтестинг Crowdtesting.ru 
Регулирующая  
функция 

Коворкинг Кавардак 

Само-хранение Складовка.ру 



Как видно из таблицы 4, децентрализация социальных инноваций в 
условиях долевой экономики формируется эффективно посредством 
цифровизации и полного взаимодействия индивидов друг с другом. Это 
способствует решению социальных проблем, удовлетворению потребно-
стей общества и развитию инфраструктуры регионов как отдельно взя-
тых территорий. В совокупности получаем социально-экономическое 
развитие региона, повышающее конкурентоспособность государства. 
Важно отметить, что в данной таблице не были учтены такие элементы 
долевой экономики как формирование криптовалют и блокчейн в связи 
с отсутствием человеческого фактора при принятии решений.  

На основании проведенного исследования с целью сравнительного 
анализа форм экономических отношений в рыночной и долевой эконо-
мики в социальной сфере, были получены следующие теоретические и 
практические результаты. 

Во-первых, на основе анализа подходов к определению долевой эко-
номики выявлены составляющие долевой экономики, включающие 
совместное воспроизводство блага, использование цифровых платформ 
и других ресурсов как среды организации взаимодействия экономиче-
ских агентов, повышение эффективности использования активов как 
результат реализации данной модели, равенство участников при вос-
производстве блага.  

Во-вторых, произведен сравнительный анализ долевой и рыночной 
экономики. На основе полученных результатов раскрыта реализация 
экономико-социального, экономико-культурного и когнитивного 
направления в модели долевой экономики.  

В-третьих, в ходе анализа функций социальных инноваций и сопо-
ставления характеристик долевой экономики показан потенциал доле-
вой экономики при решении задач социальной сферы. Кроме того, со-
поставлены элементы и примеры долевой экономики, основанные на 
применении цифровых технологий. 

Теоретическая значимость результатов заключается в формировании 
трансформируемого инструментария реализации социальных иннова-
ций. Практическая значимость результатов проведенного исследования 
состоит в возможности их применения при определении направлений 
развития институциональной среды социально-инновационной дея-
тельности.  
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