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Аннотация. Шеринг-экономика и социальное предпринимательство представляются новыми и эф-
фективными моделями социально-экономического развития, основанными на более рациональном ис-
пользовании ресурсов. Целью данного исследования является обоснование применения потенциала ше-
ринг-экономики в социальном предпринимательстве. На основе анализа научных источников показано, 
что точкой совместного развития шеринг-экономики и социального предпринимательства выступает 
устойчивое развитие. На базе анализа кейс-стади представлен опыт применения инструментов шеринг-
экономики на каждом из этапов реализации социального предпринимательства. В ходе анализа пред-
ставлены цифровые платформы и проекты, которые могут быть использованы для привлечения ресурсов, 
совместного производства или оказания услуг, а также реализации товаров. В ходе обсуждения описаны 
ключевые аспекты формирования цифровой экосистемы социальных товаров и услуг, а также обозна-
чена необходимость гибкой и быстро адаптируемой институциональной среды. Практическая значимость 
полученных результатов состоит в возможности их применения для развития социальной среды и созда-
ния условий для развития цифровой инклюзивной среды. 

 
Ключевые слова: шеринг-экономика, социальное предпринимательство, кейс-стади, экосистема, 

цифровые технологии, краудфандинг 
 
Основные положения: 
♦ социальное предпринимательство и шеринг-экономика могут рассматриваться совместно, ввиду 

их ориентации на устойчивое развитие; 
♦ инструменты шеринг-экономики могут быть использованы на различных этапах процесса создания 

социального продукта или услуги;  
♦ на основе анализа кейс-стади можно сделать вывод о наличии успешного опыта применения ше-

ринг-экономики для развития социального предпринимательства. 
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Abstract. Sharing economies and social entrepreneurship appear to be new and effective models of so-

cio-economic development based on a more rational use of resources. The purpose of this study is to sub-
stantiate the application of the potential of the sharing economy in social entrepreneurship. Based on the 
analysis of scientific sources, it is shown that the point of joint development of the sharing economy and social 
entrepreneurship is sustainable development. Based on a case study analysis, the experience of using sharing 
economy tools at the each stage of the implementation of social entrepreneurship is presented. The analysis 
presents digital platforms and projects that can be used for attracting resources, joint production, as well as 
the sale of goods. During the discussion, key aspects of the formation of a digital ecosystem of social goods 
and services are described, and the need for a flexible and quickly adaptable institutional environment is 
outlined. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of applying the presented 
results for the social environment development and creating conditions for the creating digital inclusive envi-
ronment. 
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Highlights: 
♦ social entrepreneurship and the sharing economy can be considered jointly, due to their focus on sus-

tainable development; 
♦ sharing economy tools can be used at various stages of the process of creating social goods;  
♦ based on the analysis of the case-study, it can be conclude that there is successful experience in using 

the sharing economy for the development of social entrepreneurship. 
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Введение 
Социальное предпринимательство пред-

ставляет собой довольно новую форму пред-
принимательской деятельности, направлен-
ную на достижение общественно полезных це-
лей и способствующую решению социальных 
проблем граждан и общества. Несмотря на 
многофункциональность социального предпри-
нимательства и применение коммерческого 
подхода в решении социальных проблем, ос-
новная цель данного вида деятельности явля-

ется, тем не менее, социальной [1]. Посред-
ством развития социального предпринима-
тельства население получает возможность 
быстрого и эффективного решения своих про-
блем в тех областях, где имеются провалы  
государства в части социальных задач. Ввиду 
этого, вопрос развития социально ориентиро-
ванной деятельности крайне важен для устой-
чивого развития общества, что обусловливает 
интерес к данной тематике в научных исследо-
ваниях [2].  
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Вместе с тем обсуждение и развитие соци-
ального предпринимательства происходит па-
раллельно c формированием другого важного 
феномена и бизнес-модели, влияющей на 
устойчивое развитие общества, – шеринг-эко-
номикой [3]. Uber, Airbnb и Lyft — наиболее 
распространенные примеры новых организа-
ционных форм, действующих в условиях ше-
ринг-экономики. Под шеринг-экономикой при 
этом понимается форма организации соци-
ально-экономических отношений, основанных 
на сетевых взаимодействиях, где потребители 
используют различные формы компенсации 
для перераспределения ресурсов и доступа к 
ним [3]. Эти трансакции осуществляются через 
цифровую платформу, управляемую организа-
цией, которая занимается обеспечением дан-
ного обмена.  

Помимо акцента на платформенных биз-
нес-моделях, шеринг-экономика также иници-
ирует обсуждение последствий данного фено-
мена для общества. Ученые К. Френкен и Дж. 
Шор утверждают, что шеринг-экономика мо-
жет стать главной движущей силой, что позво-
лит сделать современное общество более 
устойчивым [4] и инклюзивным [5]. При этом 
как социальное предпринимательство, так и 
шеринг-экономика, оказывая влияние на из-
менение институциональной среды и форми-
рование устойчивого развития общества, 
практически не рассматриваются в научных 
исследованиях совместно.  

Таким образом, целью данного исследова-
ния является обоснование применения потен-
циала шеринг-экономики в социальном пред-
принимательстве. При рассмотрении данной 
тематики следует изучить как использование и 
влияние цифровых технологий, так и измене-
ние институциональной среды социального 
предпринимательства.  

Термин «социальное предприниматель-
ство» применяется к организациям, которые 
стремятся создать предприятие с социальной 
миссией [6]. Это позволяет владельцам биз-
неса участвовать в решении общественных за-
дач, одновременно получая прибыль. Более 
того, социальное предпринимательство можно 
рассматривать как катализатор позитивных из-
менений для устранения социальных разры-
вов посредством передовых инноваций [1]. 

Социальные предприниматели получают все 
большее признание за то положительное влия-
ние, которое их деятельность оказывает на об-
щество, культуру и экономику. Предприятия с 
социальной миссией зачастую видят общую 
картину социальных проблем и находят новые 
решения. Мировой опыт развития данного 
вида деятельности показывает, что социаль-
ные предприниматели являются инициато-
рами значимых перемен, используют новые 
способы поддержки и развития тех членов об-
щества, кто имеет ограниченные возможности 
в современном обществе [7]. 

Вместе с тем попытки концептуализации 
социального предпринимательства можно раз-
делить на четыре общие темы: (1) акцент на со-
циальной прибыли, а не на экономической 
прибыли, (2) роль социального предпринима-
теля, (3) элементы социальных инноваций и 
предпринимательства и (4) создание и исполь-
зование экономической прибыли как средства 
решения социальных проблем [8]. Определе-
ния социального предпринимательства зача-
стую имеют индивидуалистический подход, 
подчеркивая характеристики и черты социаль-
ных предпринимателей [9–12]. Поскольку со-
циальные предприниматели решают такие 
проблемы, как бедность и/или неравенство в 
здравоохранении и образовании, их работа 
приобретает социальную ценность. C. Демпси 
и М. Сандерс отмечают, что социальное пред-
принимательство «сочетает в себе акцент на 
индивидуальной инициативе с глубоко мораль-
ным дискурсом о содействии чему-то боль-
шему, чем просто личность» [13].  

Российский опыт социального предприни-
мательства начала XXI века продемонстриро-
вал развитие данного направления, преиму-
щественно, в рамках деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций. Вместе с тем внесение изменений в Фе-
деральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Фе-
дерации» в части введения термина «социаль-
ное предприятие» и определение характери-
стик организаций, претендующих на под-
держку, стали привлекать все больше внима-
ния к данной форме организации предприни-
мательской деятельности. Организации, вклю-
ченные в реестр социальных предприятий, 
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также имеют право претендовать на снижен-
ную налоговую ставку, получение гранта в раз-
мере до 500 000 руб., пользование государ-
ственным и муниципальным имуществом на 
льготных условиях, льготный микрозайм.  

 Развитие цифровых технологий способ-
ствовало формированию цифрового социаль-
ного предпринимательства, к которому отно-
сятся инициативы и организации, которые 
стремятся использовать цифровые и иннова-
ционные решения для решения социальных 
проблем. М.Х. Ибаньес, М. Герреро, С. Яньес-
Вальдес рассматривают данное явление че-
рез призму трех теоретических концепций – 
непосредственно социального предпринима-
тельства, цифрового предпринимательства, а 
также теории заинтересованных лиц [14]. Это 
способствуют интегрированному сотрудниче-
ству, совместному созданию общих ценностей, 
культивированию инновационных экосистем, 
внедрению экспоненциальных технологий и 
необычайно быстрому внедрению [15]. Клю-
чевым событием, инициирующим данный 
тренд, является пандемия COVID-19, проявив-
шая провалы общественного сектора и си-
стемы социального обеспечения, а также сыг-
равшая ключевую роль в поиске новых форм 
взаимодействия между экономическими аген-
тами, в том числе посредством стремительного 
внедрения цифровых технологий в социально-
экономические процессы.  

Данный период также способствовал раз-
витию шеринг-экономики, которая, с одной 
стороны, основана на совместном использо-
вании ресурсов, с другой стороны, реализу-
ется посредством цифровых платформ. Важно 
отметить, что шеринг-экономика в связи со 
своим стремительным распространением ак-
тивно обсуждается как в зарубежных, так и в 
российских исследованиях. Практически об-
щепринятым стало воззрение о том, что кон-
цепция совместного потребления и использо-
вания может внести важный вклад в создание 
рабочих мест [16]. Идея шеринг-экономики 
подразумевает под собой «философию потреб-
ления, основанную на доступе, в которой 
агенты не владеют товарами, а имеют к ним 
доступ и платят за опыт временного доступа к 
этим товарам» [16].  

Сложность однозначного определения ше-
ринг-экономики обусловлена широким разно-
образием подходов и бизнес-моделей, объеди-
ненных под общим термином «шеринг». Ше-
ринг-экономика, рассматриваемая в рамках 
данного исследования как синоним эконо-
мики совместного пользования, ориентиро-
вана на совместное потребление не только 
материальных, но и трудовых, финансовых и 
информационных ресурсов. Таким образом, 
непосредственно совместное потребление, 
совместный образ жизни, совместное финан-
сирование, сопровождаемое применением 
цифровых технологий, и ряд альтернативных 
форм совместного использования ресурсов 
могут быть отнесены к шеринг-экономике [17]. 
Единое описание данного термина в научной 
литературе также отсутствует. Вместе с тем 
ориентация на повышение эффективности ре-
сурсов и применение цифровых технологий 
рассматривается в большинстве наиболее 
распространенных исследований. Так, 
П. Муньос и Б. Коэн определяют шеринг-эконо-
мику как «социально-экономическую систему, 
обеспечивающую набор обменов товаров и 
услуг между отдельными лицами и организаци-
ями, которые направлены на повышение эф-
фективности и оптимизацию используемых в 
обществе ресурсов» [18], в то время как 
Ю. Ванг и Ч. Хо отмечают, что это «…новый со-
циальный и технологический феномен, осно-
ванный на развитии информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ), который 
подразумевает совместное потребление физи-
ческих, виртуальных и интеллектуальных това-
ров» [19]. 

В отношении трендов, определяющих раз-
витие шеринг-экономики, прежде всего, сле-
дует отметить развитие цифровых технологий. 
Данный аспект освещен как в работах зару-
бежных, так и отечественных ученых. Е.Ф. Ав-
докушин, Е.Г. Кузнецова отмечают, что цифро-
визация становится мощным преобразующим 
фактором современной экономики, способ-
ствуя не только трансформации сферы услуг, 
но и развитию производственных услуг, фор-
мируя общую модель шеринга как симбиоз 
производства, обмена и потребления, посте-
пенно вписывая эту систему в модель совре- 
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менной экономики [20]. В ходе наших предше-
ствующих исследований также обнаружено, 
что такая компания шеринг-экономики, как 
Uber, развивается в странах, где доля населе-
ния, использующая интернет, не ниже 70% 
[21]. Нами также было показано, что не только 
непосредственно цифровые технологии, но 
распространение финансовых технологий 
представляется одним из главных условий раз-
вития шеринг-экономики [22].  

Другой тренд, связанный с развитием ше-
ринг-экономики, – это повестка устойчивого 
развития. В связи с тем, что основной принцип 
шеринг-экономики – совместное использова-
ние ресурсов, данная бизнес-модель зачастую 
сопоставляется с циркулярной экономикой, в 
отдельных исследованиях представляется как 
ее составляющая, а также рассматривается 
как движущая сила устойчивого экономиче-
ского роста [23].  

Третий тренд, который связан с развитием 
шеринг-экономики, – это формирование поко-
ления Z [24], для которого характерно обще-
ние посредством применения интернет-техно-
логий, высокая скорость принятия решений, 
склонность к быстрому потреблению, достиже-
ние благополучия без особых усилий [25]. Од-
нако следует отметить, что исследования, рас-
сматривающие портрет потребителя шеринг-
экономики, демонстрируют принадлежность 
потребителя шеринга в большей степени к Y-
поколению [26], другие исследователи связы-
вают развитие данной модели с поколением Z. 
Данный разрыв обусловлен не столько цен-
ностными ориентирами, а, в большей степени, 
экономическими факторами, а также неодно-
родностью шеринг-экономики как таковой. 
Пользователями услуг каршеринга, например, 
являются лица с уровнем дохода выше сред-
него, что в большей степени характерно для по-
коления Y, хотя данная граница стремительно 
расширяется в направлении поколения Z.  

Не менее важным аспектом развития дан-
ной бизнес-модели является ее сопоставление 
со стратегическими приоритетами развития 
страны. Так, например, В.В. Серёгина, М.Н. Се-
редина сопоставляют стратегические задачи 
развития России до 2024 г. и распростране-
ние сервисов шеринг-экономики. В частности, 
авторы отмечают, что развитие байкерше-

ринга и кикшеринга (аренда электросамока-
тов) способствует снижению экологического 
ущерба в крупных промышленных центрах, 
развитие краудфандинга, а также распростра-
нение баз с открытым исходным кодом уско-
ряют внедрение цифровых технологий и под-
держивают финансирование платформенных 
разработок, коворкинг и биржа фриланса вно-
сят изменения в организацию предпринима-
тельской деятельности, кикшеринг и карше-
ринг влияют в повышение качества городской 
среды, карпулинг содействует снижению за-
грузки дорог, а также берет на себя часть функ-
ций сектора общественных благ [27].  

Попытка оценки рынка шеринг-экономики 
в России была проведена в период с 2017 по 
2020 г. представителями кластера шеринг-
экономики Российской ассоциации электрон-
ных коммуникаций (РАЭК) совместно с ТИАР-
центром [28]. По представленным ими дан-
ным, рынок шеринг-экономики в 2020 г. до-
стиг 1 трлн руб, что составляет 1,02% от вели-
чины ВВП. Вместе с тем развитие отдельных 
сервисов за последние 3 года продемонстри-
ровало существенное расширение, что каса-
ется, например, развития каршеринга и карпу-
линга, сервисов доставки, развития цифровых 
платформ, способствующих обмену товаров и 
услуг и т.д. Так, например, приостановление 
деятельности платформ AirBnB и Booking на 
территории Российской Федерации способ-
ствовало развитию отечественных платформ 
Avito в части краткосрочной аренды, а также 
агрегатора Ostrovok.ru. Сервисы каршеринга 
получили свое распространение практически 
во всех городах-миллионниках, а кикшеринг 
присутствует в большинстве городов с числен-
ностью более 100 тыс. человек [29].  

Вместе с тем вопрос расширения доступа 
к ресурсам и услугам посредством развития 
шеринг-экономики дискуссионен. С одной сто-
роны, шеринг-экономика открывает доступ к 
неэффективно используемым активам. Напри-
мер, краудлендинговые и краудинвестинговые 
платформы находят свой спрос среди компа-
ний малого и среднего бизнеса, работающих 
по тендерам, однако имеющих трудности в по-
лучении кредитных денежных средств в тради-
ционных финансовых институтах. С другой сто-
роны, отдельные платформы и сервисы ше-
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ринг-экономики ограничивают доступ к предо-
ставляемым ими ресурсам. Так, услугами кар-
шеринга в «Яндекс.Драйв» могут пользоваться 
лица, имеющие стаж вождения от двух лет и в 
возрасте от 21 года; для компании «Ситидрайв» 
водительский стаж пользователя должен быть 
не менее года, а минимальный возраст — от 
20 лет. С ограничениями геополитического ха-
рактера также столкнулись пользователи обра-
зовательной платформы Courserа, которая 
ограничила доступ к пользованию для лиц, 
находящихся на территории РФ.  

Представленный анализ позволяет сде-
лать вывод о довольной высоком потенциале 
применения и развития шеринг-экономики. 
Однако перспективы ее применения для реше-
ния социальных задач, в том числе посред-
ством социального предпринимательства, рас-
крыты не в полной мере.  

При совместном рассмотрении шеринг-
экономики и социального предприниматель-
ства был проведен библиографический ана-
лиз статей, представленных в базе данных 
Scopus, сопоставлена активность исследова-
ний социального предпринимательства и ше-
ринг-экономики в мировом пространстве. 
Этот показатель помогает определить интерес 
ученых к исследуемым феноменам и, таким 
образом, проследить динамику развития со-
циального предпринимательства и шеринг-

экономики. На рисунке показана динамика 
роста научных публикаций по теме социаль-
ного предпринимательства и шеринг-эконо-
мики.  

В отличие от социального предпринима-
тельства, шеринг-экономика смогла получить 
свое развитие только при активном росте циф-
ровизации, что обусловлено необходимостью 
использования платформенных цифровых ре-
шений в процессе своей деятельности. Из ри-
сунка видно, что в последнее десятилетие ак-
тивно развивается как шеринг-экономика, так 
и социальное предпринимательство. Дина-
мика количества публикаций по данным тема-
тикам свидетельствует о более стремительных 
темпах роста шеринг-экономики за последнее 
десятилетие. Вместе с тем при использовании 
запроса «"social entrepreneurship" OR "social 
enterprise" AND "Sharing economy"» нами было 
обнаружено лишь 32 публикации, причем 9 из 
них были опубликованы в 2021 г. Данные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что роль ше-
ринг-экономики в развитии социального пред-
принимательства недооценена и требует бо-
лее детального анализа. Таким образом, клю-
чевая гипотеза данного исследования состоит 
в том, что шеринг-экономика является катали-
затором решения социально значимых задач 
общества посредством участия в проектах со-
циального предпринимательства. 
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Рис. Динамика научных исследований в области развития социального предпринимательства  
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Методы 
Процедура данного исследования вклю-

чала в себя три этапа. На первом этапе на ос-
нове библиографического анализа статей, 
представленных в базе данных Scopus, сопо-
ставлена активность исследований социаль-
ного предпринимательства и шеринг-эконо-
мики в мировом пространстве. Динамика ко-
личества публикаций по данной тематике поз-
волила сделать вывод, что совместному разви-
тию данных направлений в научной литера-
туре не уделено должного внимания.  

На втором этапе с помощью сбора откры-
тых данных в поисковых системах и примене-
ния метода кейс-стади были выявлены случаи 
использования решений шеринг-экономики в 
социально-предпринимательской деятельно-
сти на различных этапах деятельности данных 
организаций. 

На третьем этапе исследования обосно-
ваны направления развития институциональ-
ной среды социального предпринимательства 
с помощью применения инструментов ше-
ринг-экономики.  

Информационной базой исследования 
явились научные публикации, представленные 
в базе данных Scopus, Google Scholar и  
Elibrary. Кроме того, были рассмотрены про-
екты социальных предприятий, представлен-
ные в открытом доступе. 

 
Результаты 

Социальное предпринимательство может 
быть рассмотрено как процесс, включающий 
три этапа: 1) формирование предпринима-
тельского контекста, в частности рост социаль-
ных проблем общества, влияющих на мотива-
цию предпринимателей; 2) непосредственно 
организация социально-предпринимательской 
деятельности и реализация социальной иници-
ативы; 3) получение результата социально-
предпринимательской деятельности [30]. На 
каждом из этапов могут быть применены раз-
личные инструменты шеринг-экономики. Рас-
смотрим данные этапы более детально.  

В части формирования предприниматель-
ского контекста в решении социальных задач 
предполагается выявление социальных факто-
ров, которые определяют и развивают бед-
ность, маргинализацию, изоляцию в обществе 

и другие социальные проблемы. Подходы, при-
меняемые для поиска устойчивых решений, 
должны учитывать различные контекстуальные 
обстоятельства, такие как их временные, про-
странственные, культурные, политические и 
экономические условия. Однако крупномас-
штабные явления, такие как глобализация, ис-
пользование коммуникационных технологий, и 
менее масштабные факторы, такие как повы-
шение осведомленности о проблеме и расши-
рение социальных и профессиональных сетей, 
могут побудить социальных предпринимателей 
решить проблему альтернативными спосо-
бами [8]. 

Однако на данном этапе предпринима-
тели сталкиваются с непринятием и непонима-
нием общества по поводу необходимости ре-
шения социальных проблем с помощью пред-
принимательского подхода. Помимо внутрен-
ней мотивации и достаточной информирован-
ности, социальным предпринимателям необ-
ходима поддержка и одобрение общества, что 
формирует контекст социально-предпринима-
тельской деятельности. В свою очередь, на об-
щий контекст снизу влияет социальный капи-
тал и уровень развития общества, а сверху – 
формальная институциональная среда, напри-
мер, стратегия устойчивого развития обще-
ства, принятая в различных странах на госу-
дарственном уровне. В нашей предшествую-
щей статье, посвященной шеринг-экономике и 
социальному предпринимательству, было до-
казано влияние этих феноменов на устойчи-
вое развитие общества [31], что, в свою оче-
редь, приводит к изменению контекста, в кото-
ром функционируют социальные предприни-
матели, и мотивирует их на решение социаль-
ных проблем общества, а также формирует за-
прос общества на развитие данного вида дея-
тельности.  

Основная задача этого этапа состоит в 
привлечении ресурсов для реализации соци-
ально-предпринимательского проекта, а также 
согласование интересов заинтересованных 
сторон, что определяет источники привлече-
ния ресурсов. В данном случае речь идет как о 
финансовых ресурсах, так и о трудовых и мате-
риальных ресурсах. Готовность населения 
участвовать в реализации социальных инициа-
тив будет свидетельствовать о формировании 
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предпринимательского контекста для решения 
социальных задач. Среди инструментов и сер-
висов шеринг-экономики на данном этапе сле-
дует отметить обращение к краудфандинговым 
платформам, которые позволяют привлечь фи-
нансовые ресурсы для реализации проекта.  

Второй этап – организация социально-
предпринимательской деятельности и реали-
зация социальной инициативы. Предпринима-
тельские инициативы относятся к прямому 
действию в форме новых решений (иннова-
ций) для целевой группы населения. Большин-
ство социальных предпринимателей реали-
зуют свои идеи в рамках некоммерческих ор-
ганизаций, поскольку эта организационная 
форма уже создана для продвижения социаль-
ных ценностей. Важно отметить, что в россий-
ской практике до внесения изменений в закон 
о малом и среднем предпринимательстве и 
определения критериев предприятий, имею-
щих право на поддержку, данный вид деятель-
ности рассматривался, как правило, в рамках 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций.  

Ряд традиционных некоммерческих орга-
низаций, обладая социальным видением, при-
меняют экономическую практику возмещения 
затрат посредством (1) установления цены на 
услуги (меньше фактической стоимости, в за-
висимости от возможностей целевой группы 
населения или типа бизнеса), (2) предоставле-
ния услуги только бенефициарам, которые не 
могут позволить себе полную стоимость и/или 
(3) разработки новых организационных стра-
тегий путем создания аутсорсинговых компа-
ний. 

В рамках третьего, завершающего этапа 
следует говорить о получении результата соци-
ально-предпринимательской деятельности, ко-
торым является новая стабильная экосистема 
или существенные социальные изменения для 
незащищенных слоев населения в виде новых 
услуг и товаров. Результат социального пред-
принимательства виден и измерим через по-
вышение качества жизни, социальной устой-
чивости и/или возможностей экономического 
роста. Социальные изменения могут быть как 
локальными, так и системными, что означает 
полезность результата для целевой группы 
населения в определенной области, а также 

парадигматический сдвиг в подходах и взгля-
дах на эту проблему. Социальные предприни-
матели могут создавать инновации, строить но-
вые социальные механизмы и мобилизовать 
ресурсы в контексте реагирования на социаль-
ные проблемы. В других случаях социальные 
предприниматели становятся катализаторами 
социальных преобразований, производя не-
большие изменения в краткосрочной перспек-
тиве, которые отражаются в существующих си-
стемах и приводят к значительным измене-
ниям в долгосрочной перспективе [8]. Однако 
в процессе масштабирования результатов 
своей деятельности социальные предпринима-
тели сталкиваются с проблемами распростра-
нения и сбыта своих товаров и услуг. Про-
блема данного этапа также может быть ре-
шена посредством развития сервисов шеринг-
экономики. Здесь может быть применена биз-
нес-модель маркетплейсов социальных това-
ров и услуг.  

В целях обоснования возможности сов-
местного развития социального предпринима-
тельства и шеринг-экономики были рассмот-
рены кейсы, показывающие наличие опыта 
совместного применения данных бизнес-мо-
делей.  

Научные публикации, демонстрирующие 
применение шеринг-экономики в развитии со-
циального предпринимательства, как правило, 
сводятся в рассмотрению преимущественно 
роли краудфандинговых платформ в реализа-
ции социальных инициатив, что подтверждает 
востребованность и перспективность развития 
данного инструмента для формирования соци-
ально-предпринимательских проектов. 
Краудфандинг – относительно новый инстру-
мент сбора средств, позволяющий преодолеть 
этот разрыв [32] и обладающий следующими 
составляющими: сообщество, автор финанси-
руемого проекта (в данном случае – социаль-
ные предприниматели) и сама онлайн-плат-
форма, выступающая посредником между со-
обществом и автором проекта [33]. Более 
того, данный инструмент рассматривается как 
форма развития предпринимательских финан-
сов, поскольку позволяет привлечь капитал от 
большого количества мелких инвесторов с по-
мощью платформы шеринг-экономики [32]. 
Таким образом, краудфандинг становится по-
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тенциальным решением обозначенных фи-
нансовых ограничений, позволяя социальным 
предпринимателям оценивать капитал и со-
здавать сети сторонников. Более того, прини-
мая решения о поддержке того или иного со-
циального проекта, краудфандинговые инве-
сторы ориентированы не только на финансо-
вую отдачу, но и принадлежность в решении 
социально значимых задач [34]. Просоциаль-
ная мотивация общества и ожидание есте-
ственного вознаграждения являются основ-
ными причинами, которые привлекают сто-
ронников или инвесторов к участию в проектах 
социального предпринимательства. Краудфан-
динг становится революционным подходом к 
финансированию проектов социального пред-
принимательства.  

Вместе с тем доля краудфандинга даже в 
самых развитых странах с высоким уровнем 
обеспеченности капиталом представляет со-
бой лишь небольшую часть экономики. Одним 
из наиболее очевидных барьеров на пути рас-
пространения краундинговых платформ явля-
ется низкий уровень финансовой культуры и 
преобладание нестабильной экономики в раз-
вивающихся странах. Для того чтобы оценить 
эффективность социального предприниматель-
ства и краудфандинга, следует учитывать их со-
циальное влияние с течением времени, их со-
циальную миссию и цели, их социальные инно-
вации, уровень успеха их кампаний и оборот.  

В российской практике наибольшее раз-
витие получили такие платформы, как 
Planeta.ru и Boomstarter. По итогам 2022 г. на 
Planeta.ru было собрано 279 млн руб., 58% 
проектов реализуются в области культуры. Про-
екты социального предпринимательства пред-
ставлены в отдельной группе. На октябрь 
2023 г. в данной группе представлено 130 
проектов (122 реализованы на территории 
РФ), из них 100%-ное финансирование полу-
чили 52 проекта, признаны успешными 101 
проект (финансирование от 50%). Однако из 
всего множества проектов данная доля состав-
ляет 2%. Общий объем финансирования 
успешных проектов в области социального 
предпринимательства составил 20 181 338 
руб., что является крайне низким значением.  

Другая форма реализации социального 
предпринимательства посредством шеринг-

экономики – это организация совместного 
(равноправного) производства с помощью 
цифровых платформ. Равноправное производ-
ство – это процесс, использующий новые воз-
можности сотрудничества с помощью цифро-
вой платформы. Бесплатное программное 
обеспечение с открытым исходным кодом и 
оборудование являются примерами P2P про-
изводства. Такое производство происходит в 
социотехнической системе, которая позволяет 
гражданскому обществу эффективно сотрудни-
чать для достижения конечного, в том числе со-
циального, результата. Для демонстрации при-
менения шеринга как способа совместного 
производства рассмотрим кейсы компаний 
Orgdot Inc., сети велопроката Purun Bike 
Sharing, а также Bigwalk Inc.  

Orgdot Inc. – социальное предприятие в 
Южной Корее, основанное в 2009 г. и специа-
лизирующееся на распространении этической 
моды и этичного образа жизни. Данная компа-
ния создала онлайн-платформу совместных 
производителей Designers & Makers (D&M) – 
http://designersnmakers.com, которая объеди-
няет работников и клиентов швейной инду-
стрии, предоставляя дизайнерам – платформу 
для производства и распространения, произ-
водителям – стабильные заказы по разумным 
ценам, клиентам – разнообразную и уникаль-
ную продукцию, созданную дизайнерскими 
брендами. Кроме того, данная организация 
ориентирована на защиту окружающей среды 
и повышение уровня удовлетворенности про-
изводителей своим трудом [35]. 

Другой пример использования сервиса 
шеринг-экономики в социальном предприни-
мательстве – сеть велопроката Purun Bike 
Sharing. Деятельность данной компании бази-
руется на принципах совместного использова-
ния, сотрудничества, а также вложений в ре-
шение общественных задач. Данная организа-
ция также проводит кампании за расширение 
экологически чистых велотуров, пожертвова-
ний от езды на велосипеде и предложений ра-
боты для местных социально незащищенных 
групп. Этот пример сети совместного использо-
вания показывает, как устойчивая бизнес-мо-
дель шеринг-экономики, основанная на сети 
регионального сотрудничества, может соче-
таться с социальной ценностью и использовать 



69  

экономического университета. 2023. № 12 (230) 
 

ресурсы шеринг-экономики для своего разви-
тия. 

Компания Bigwalk Inc. – другой пример 
применения инструментов шеринг-экономики 
в социальном предпринимательстве. Авторы 
проекта разработали мобильное приложение, 
которое позволяет собирать непрямые соци-
альные пожертвования пользователей. Прило-
жение накапливает 1 корейскую вону за 
10 млн шагов пользователей. В 2016 г. число 
пользователей этого приложения превысило 
500 000 человек [27]. 

Представленные примеры являются част-
ными, вместе с тем они свидетельствуют о 
наличии интереса к совместному использова-
нию цифровых платформ помимо совместного 
финансирования.  

На третьем этапе развития процесса реа-
лизации социально-предпринимательского 
проекта также могут быть развиты маркет-
плейсы социальных предпринимателей. Меж-
дународный фонд Сколла и Ашока создали 
международный маркетплейс Catalyst Market, 
где размещены продукты, производящиеся со-
циально ориентированными организациями. 

Catalyst Market – онлайн-платформа, кото-
рая объединяет социально ориентированные 
предприятия и сознательных покупателей. 
Маркетплейс имеет продукцию более 160 со-
циальных предприятий со всего мира и конку-
рирует с мировыми гигантами электронной 
коммерции. Важно отметить, что Catalyst 
Market реализует, в том числе, социальную 
миссию. Продажа продукции социальных пред-
принимателей создает возможности получе-
ния средств к существованию для ремесленни-
ков, фермеров и маргинализированных слоев 
сообществ, при этом особое внимание уделя-
ется производителям из Азии, Африки и Латин-
ской Америки. 

Инновационная торговая площадка 
Catalyst Market предлагает открытый доступ, 
бесплатную проверку, а также постоянное обу-
чение и поддержку на протяжении всего цикла 
деятельности социально ориентированного 
предприятия. Основное внимание уделяется 
достижению амбициозных целей – стать веду-
щей глобальной платформой электронной ком-
мерции как в сфере B2C, так и в B2B. Не-
смотря на возможность выбора доставки в РФ, 

российских социальных предпринимателей на 
данном маркетплейсе не представлено.  

Помимо глобальных маркетплейсов, в не-
которых странах мира, таких как Великобрита-
ния, США, Сингапур, существуют локальные 
маркетплейсы, целью которых является также 
социальная миссия. Одним из таких примеров 
является Artisan & Fox. Стремясь расширить 
возможности ремесленников в развиваю-
щихся странах, Artisan & Fox выводит на миро-
вой рынок талантливых мастеров и художни-
ков из таких стран, как Непал, Кения, Гвате-
мала, Мексика и Афганистан. Представляя эт-
нические товары на своем онлайн-рынке, 
Artisan & Fox позволяет ремесленникам полу-
чать доход от реализации их продукта, облада-
ющего значимостью в области культуры. 
Предоставленная маркетплейсом возмож-
ность сбыта по всему миру снижает вероят-
ность эксплуатации крупными фабриками или 
бизнесом. Согласно этой модели, 50% при-
были, полученной от проданной продукции, за-
тем возвращается этим ремесленникам, что 
помогает им поддерживать устойчивый образ 
жизни. Поскольку ремесленная промышлен-
ность является вторым по величине работода-
телем в развивающемся мире (после сель-
ского хозяйства), Artisan & Fox полагают, что 
охвачено лишь малое число ремесленников и 
деятельность данной платформы может быть 
существенно расширена.  

В результате проанализированной инфор-
мации о социальном предпринимательстве и 
использовании сервисов шеринг-экономики 
можно сделать вывод о том, что цифровые 
платформы и сервисы шеринг- экономики дей-
ствительно являются мощным поддерживаю-
щим и развивающим инструментом для соци-
ально-предпринимательской деятельности.  

Несмотря на отсутствие глобальной интер-
нет-площадки для социально-ориентирован-
ных предприятий, в России неоднократно 
предпринимаются попытки использовать кон-
цепцию маркетплейсов для развития социаль-
ного предпринимательства. Так, Свердловский 
фонд поддержки предпринимательства в 
2023 г. заявил о создании цифровой плат-
формы, где, с одной стороны, будут представ-
лены товары и услуги социальных предприни-
мателей, а с другой – члены общества, стремя-
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щиеся к осознанному потреблению. По за-
мыслу организаторов, данная цифровая плат-
форма будет интегрирована с порталом госус-
луг, что обеспечит безопасность трансакций и 
доверие у потребителей. Данная платформа 
была запущена в рамках развития социаль-
ного кластера Свердловской области.  

Вместе с тем социально ориентированные 
предприниматели самостоятельно размещают 
свои товары на российских маркетплейсах, та-
ких как Wildberries и Ozon. Так, социальные 
предприниматели «Канаковсий фаянс» и «Ва-
силево» вышли со своими товарами на мар-
кетплейсы в 2020 г. Однако данные организа-
ции сотрудничают на общих условиях и конку-
рируют с традиционным бизнесом.  

В России рынок маркетплейсов является 
самым быстрорастущим и на 2022 г. их доля в 
общем обороте интернет-торговли составила 
73%, кроме того, продажа на маркетплейсах 
позволяет вести коммерческую деятельность 
по всей стране без привязки к определенному 
региону и не требует физического присутствия 
социальных предпринимателей в конкретном 
регионе. C другой стороны, отсутствие понима-
ния в обществе роли социальных предприни-
мателей в России и сложное финансовое со-
стояние жителей России снижают возможную 
популярность продажи товаров социальных 
предпринимателей через маркетплейсы, так 
как данные товары не могут стоить дешевле, 
даже при использовании труда незащищенных 
групп населения.  

Все это говорит о том, что в России в 
первую очередь необходимо развивать спрос 
на товары и услуги социальных предпринима-
телей и делать этот спрос предпочтительным 
любым другим видам предпринимательства. 
При этих условиях цифровые платформы в об-
щем и маркетплейсы в частности будут пользо-
ваться популярностью, а у социально ориенти-
рованных предпринимателей будет мотивация 
работать с маркетплейсами. 

 
Обсуждение 

Таким образом, в процессе анализа дея-
тельности социально ориентированных орга-
низаций выявлено, что предприниматели на 
каждом этапе развития своего предприятия 
сталкиваются с проблемами, которые могут 

быть решены посредствам использования 
сервисов шеринг-экономики.  

Если на первом этапе происходит измене-
ние внешней среды, в том числе из-за актив-
ного развития концепции устойчивого разви-
тия общества, на которое оказывает влияние 
и шеринг- экономика, то на втором и третьем 
этапах предприниматели прибегают уже непо-
средственно к использованию решений ше-
ринг-экономики. Так, в исследовании пока-
зано, что социальные предприниматели в про-
цессе создания социально ориентированной 
организации используют краундфандинговые 
платформы для привлечения инвестиций в 
свой бизнес, а на третьем распространяют 
свои товары и услуги с помощью p2p-плат-
форм и сервисов шеринг-экономики, тем са-
мым снижая трансакционные издержки и 
обеспечивая устойчивое развитие и масшта-
бирование.  

Перспективой совместного развития ше-
ринг-экономики и социального предпринима-
тельства является проектирование цифровой 
экосистемы социальных товаров и услуг. Осо-
бенностью данной экосистемы является при-
влечение широкого круга экономических аген-
тов, вовлеченных в процесс развития социаль-
ных товаров и услуг. Таким образом, данная 
цифровая экосистема будет включать государ-
ственные фонды поддержки, цифровые плат-
формы, гражданское общество, непосред-
ственно социальных предпринимателей, а 
также представителей бизнеса, готовых участ-
вовать в проектах социального предпринима-
тельства.  

Проблема проектирования данной цифро-
вой экосистемы состоит в многообразии воз-
можных форм взаимодействия между эконо-
мическими агентами, среди которых предо-
ставление доступа, бартер, посредничество, 
гражданские инициативы.  

В рамках данного исследования нами 
предлагается цифровая экосистема товаров и 
услуг как набор сервисов, ориентированных 
на предоставление различных типов товаров 
или услуг или вовлечение различных категорий 
лиц. При проектировании данных сервисов 
следует учитывать тип экономического агента 
(гражданское общество, предприятия, соци-
альные предприниматели, государство, лица, 
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нуждающиеся в социальной помощи), этап ре-
ализации социально-предпринимательского 
проекта (привлечение ресурсов, производство 
товара или оказание услуги, реализация то-
вара или услуги), требования к участию на каж-
дом из этапов.  

Конфигурация данной экосистемы может 
быть как централизованной, так и децентрали-
зованной. Централизованная экосистема со-
циальных товаров и услуг требует единого цен-
тра управления, которым может выступать как 
государство, так и конкретное предприятие. 
Подобная организация требует функциониро-
вания инклюзивных институтов, высокой ско-
рости адаптации и развития цифровых техно-
логий. Децентрализованная экосистема будет 
включать набор цифровых сервисов без еди-
ного центра. Формирование данной цифровой 
экосистемы требует высокого уровня согласо-
ванности интересов экономических агентов, 
соответствующего уровня доверия как между 
участниками экосистемы, так и гражданского 
общества; наличия инклюзивной предприни-
мательской среды, а также соответствующего 
уровня развития цифровых технологий. Созда-
ние подобной экосистемы обусловливает сов-
местное развитие институциональной и цифро-
вой среды, что предполагает готовность эконо-
мических агентов участвовать в проектирова-
нии подобных взаимодействий.  

Вместе с тем готовность экономических 
агентов может быть сформирована как 
«снизу», благодаря инициативам гражданского 
общества, так и «сверху» – путем регулирова-
ния со стороны органов государственной вла-
сти. Эффективность и скорость полученных ре-
зультатов будет зависеть от уровня свобод, до-
верия, характера действующих институтов. 
Иными словами, ведущим условием развития 

цифровой экосистемы социальных услуг будет 
являться эффективность действующей институ-
циональной среды, а также скорость ее транс-
формации в условиях ускорения процесса раз-
вития цифровых технологий.  

 
Заключение 

В данном исследовании с целью обосно-
вания применения потенциала шеринг-эконо-
мики в социальном предпринимательстве по-
лучены следующие результаты.  

Во-первых, на основе анализа научных ис-
точников показано, что точкой совместного 
развития шеринг-экономики и социального 
предпринимательства является устойчивое 
развитие. Ориентация на решение социаль-
ных вопросов и повышение эффективности ис-
пользования ресурсов представляются гра-
нями одного явления и могут быть рассмот-
рены совместно.  

Во-вторых, на основе анализа кейс-стади 
показан опыт применения инструментов ше-
ринг-экономики на каждом из этапов развития 
социального предпринимательства. В ходе 
анализа представлены цифровые платформы 
и проекты, которые могут быть использованы 
для привлечения ресурсов, совместного про-
изводства или оказания услуг, а также реали-
зации товаров.  

В ходе обсуждения описаны ключевые ас-
пекты формирования цифровой экосистемы 
социальных товаров и услуг, а также обозна-
чена необходимость гибкой и быстро адапти-
руемой институциональной среды. Практиче-
ская значимость полученных результатов со-
стоит в возможности применения полученных 
результатов для развития социальной среды и 
создания условия для развития цифровой ин-
клюзивной среды. 
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