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АННОТАЦИЯ:
В статье представлены результаты исследования теоретических положений 
экономики совместного потребления через анализ форм сетевых взаимо-
действий в условиях образовательной вертикали. Авторами рассмотрен ка-
тегориальный аппарат и основы экономики совместного потребления через 
призму экономических и организационно-управленческих отношений участ-
ников образовательной среды (дошкольные, общеобразовательные орга-
низации, образовательные организации высшего образования), сформиро-
вана система показателей оценки эффективности сетевых взаимодействий, 
рассмотрен передовой опыт трансферирования услуг из различных сфер в 
муниципальную сферу реализации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: акторность, образовательная вертикаль, референт-
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ABSTRACT:
The article presents the results of a study of the theoretical provisions of the 
sharing economy through the analysis of forms of network interactions amidst 
the educational vertical. The authors considered the categorical apparatus 
and fundamentals of the sharing economy through the prism of economic, 
organizational and managerial relations of participants in the educational 
environment (preschool, general education organizations, and higher education 
body). A system of indicators for evaluating the effectiveness of network 
interactions was formed. The best practices of transferring services from various 
spheres to the municipal sphere of implementation are considered.
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Введение
Экономика совместного потребления, представляя собой отдельный вид 

экономики, имеет важное значение для всей сферы услуг и товаров в целом, 
проявляясь через информационно-телекоммуникационные технологии в 
структуре четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0».

Проблематика определения категориального аппарата, недостаточность 
передового опыта использования инструментов и технологий экономики сов-
местного потребления в условиях реальных субъектов рынка обуславливают 
актуальность представленного исследования через многосферность изучае-
мых процессов и отношений.

Интенсификация теории и методологии, совершенствование практик 
экономического анализа и управления вызывает необходимость детального 
исследования теоретических основ и формирования системы показателей, 
необходимых для повышения результативности экономики совместного 
потребления.

Цель исследования заключается в развитии теоретических положений эко-
номики совместного потребления в условиях образовательной вертикали.

Представленное исследование обладает научной новизной, которая заклю-
чается в разработке категориального аппарата экономики совместного потре-
бления, способствующего определению системы показателей оценки взаимо-
действия акторов в образовательной вертикали.

Тогда гипотезой исследования является предположение о том, что рефе-
рентная модель служит основой для применения системы показателей.

1. Теоретический обзор понятий экономики совместного 
потребления

Отправной точкой в исследовании, по мнению авторов, является опре-
деление совокупности понятий, применяемых в ходе обзора теоретических 
основ экономики совместного потребления в условиях каких-либо субъектов 
рынка.

В результате критического анализа развития современных форм взаимо-
действия в экономике совместного потребления, представленного в трудах 
С.Ю. Белоконева, М.Н. Дудина, А.А. Хоконова, В.В. Куимова, З.О. Османовой, 
В.А. Ребязиной, Т.Н. Сыроваткиной, Б.Ж. Тагарова, О.И. Федоровой, 
М.Ю. Шерешевой, была определена совокупность экономических категорий, 
необходимых для научного применения, как неотъемлемая часть рассма-
триваемого направления науки [4, 8, 10–12, 14] (Belokonev, Dudin, Khokonov, 
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2019; Kuimov, 2019; Osmanova, 2020; Rebyazina, Sheresheva, 2019; Tagarov, 2021; 
Fedorova, Syrovatkina, 2019).

Тем самым авторами применяются следующие научные дефиниции: обра-
зовательная вертикаль, трансферирование, референтная модель, акторность, 
синергический эффект.

Образовательная вертикаль, рассматриваемая авторами, включает в себя 
несколько акторов экономических и организационно-управленческих отно-
шений – дошкольные, общеобразовательные организации, образовательные 
организации высшего образования. Для унификации понятий обозначим 
данные категории единым термином – «образовательная организация», кото-
рые будем разграничивать по уровням функционирования среды.

Под трансферированием понимается перенос передового опыта органи-
зации услуг из одной  сферы реализации в смежную сферу или противопо-
ложную, в результате которого появляются новые структурные элементы и 
экономические отношения [3] (Ananina, 2021). 

Трансферирование подразумевает использование иного формата 
взаимодей ствия акторов с конечным потребителем. Например, кондитерские, 
кофей ни, магазины детских товаров, одежды и обуви, спортивного инвентаря 
и многие другие адаптированно организовали доставку товаров, исполь-
зуя собственные или всеобщие платформенные экосистемы («Инстаграм», 
«Сбермаркет», «Спортмастер», «Яндекс», Delivery Club и т. д.).

Необходимость введения трансферирования как научной  дефиниции 
обусловлена потребностью обозначения референтной модели, при которой 
происходит перенос передового опыта организации услуг и появление спе-
цифичных этапов в экономических и организационно-управленческих отно-
шениях в выбранной акторами форме взаимодействия: 

1) действие общественной потребности, импульсирующей развитие эконо-
мики совместного потребления для акторов;

2) определение управляющего звена и организационно-управленческих 
элементов (наблюдательный, попечительный совет, сообщество инициатив-
ных участников и др.);

3) поиск и адаптация опыта других взаимодействий, направленных на 
получение финансово-экономических результатов;

4) выбор ключевой формы взаимодействия и цифровой основы (плат-
форма, сайт, мессенджеры, электронные курсы и др.);

5) установление контрактных отношений с участниками процесса оказа-
ния услуг;

6) достижение финансово-экономических результатов и их оценка.
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Референтная модель является моделью, которая создается под условия 
акторов, взаимодействующих внутри образовательной вертикали, включая 
трансферирование услуг из других сфер, оценка эффективности которой рас-
считывается через акторность. В нашем случае трансферирование происходит 
из коммерческой сферы в муниципальную (действие образовательных орга-
низаций на территории одного города).

После внедрения в деятельность образовательной организации референт-
ной модели рассчитывается акторность, определяемая авторами как размер-
ность сети, включая пропускную способность с ориентацией на муниципаль-
ную принадлежность к территории города.

Показатель акторности включается в расчет общего синергического 
эффекта с ориентацией на социально-экономическую составляющую органи-
зации формы взаимодействия в экономике совместного потребления.

Следовательно, синергический эффект представляет собой обобщающий 
показатель, при расчете которого учитываются ключевые показатели, сфор-
мированные при сотрудничестве между взаимодействующими сторонами.

Морфогенез рассматриваемых категорий актуализирует переход к иссле-
дованию форм взаимодействий, адаптируемых под условия рассматриваемых 
образовательных организаций.

2. Формы взаимодействий экономики совместного потребления 
в условиях образовательной вертикали

Формы взаимодействия экономики совместного потребления широко 
исследовались учеными в разное время после ее появления [2, 8, 11, 15, 16] 
(Ananina, Kuimov, 2020; Kuimov, 2019; Rebyazina, Sheresheva, 2019; Hamari, 
Sjöklint, Ukkonen, 2016; Zervas, Proserpio, Byers, 2017). В связи с чем необходимо 
представить обобщающую характеристику форм взаимодействий, актуальных 
для рассматриваемых образовательных организаций, в таблице 1.

Анализируя опыт реализации взаимодействий, можно сделать вывод о 
том, что к начальной форме взаимодействий, с которой начинается работа 
по трансферированию, относятся организационно-управленческие советы и 
комиссии, регулирующие дальнейшую деятельность всех участвующих акто-
ров.
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Таблица 1
Формы взаимодействий экономики совместного потребления, 

возможные к применению в условиях образовательной вертикали 

№ 
п/п

Образовательная орга-
низация (уровень)

Формы взаимодействий экономики совместного потребления 
(этапы в референтной модели)

Организационно-управленче-
ские советы и комиссии (спе-
циализированная комиссия, 

наблюдательный совет)

Сеть, коллабо-
рация, коопе-

рация

Альянсы, 
сообще-

ства

1 Дошкольный 1, 2, 4 5, 6 3

2 Средний 1, 2, 4 5, 6 3

3 Высшее звено 1, 4 2 3, 5, 6

Источник: составлено авторами.

Таким образом, реализация референтной модели может быть построена на 
основе нескольких форм взаимодействий в условиях образовательной верти-
кали, схожих по функционалу между собой и возможных к трансферирова-
нию в другие сферы реализации.

3. Показатели, учитываемые при реализации форм взаимодействий 
экономики совместного потребления в условиях образовательной 
вертикали

Одним из инструментов экономики совместного потребления наряду с 
моделированием выступает использование показателей в практике реализа-
ции услуг образовательной вертикали.

Обобщив теоретические положения и практический опыт применяемых 
форм взаимодействия, авторами составлена система показателей, подразде-
ляемых на группы по этапам реализации референтной модели, в таблице 2.

Таблица 2
Система показателей экономики совместного потребления 

в условиях образовательной вертикали 

Этап реализации референтной модели Показатели

I. Действие общественной потреб-
ности, импульсирующей развитие 
экономики совместного потребления 
для акторов

1.1 Количество потребителей, желающих получать 
образовательные услуги по целевым запросам
1.2 Количество трудовых ресурсов для реализации 
взаимодействий
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II. Определение управляющего звена 
и организационно-управленческих 
элементов 

2.1 Размерность взаимодействий
2.2 Ранг взаимодействий
2.3 Плотность взаимодействий

III. Поиск и адаптация опыта других 
взаимодействий

3.1 Общее количество взаимодействий по заключен-
ным контрактам, из них:
- материально-техническое обслуживание
- оказание прочих услуг
- поставка энергоресурсов и водоснабжения
- поставка товаров и оказание услуг для образова-
тельного процесса
- поставка продуктов питания

IV. Выбор ключевой формы взаимо-
действия и цифровой основы (плат-
форма, сайт, мессенджеры, электрон-
ный курсы и др.)

4.1 Максимальное количество взаимодействий по 
одному поставщику
4.2 Минимальное количество взаимодействий по 
одному поставщику

V. Установление контрактных отноше-
ний с участниками процесса оказания 
услуг

5.1 Стоимость функционального обмена
5.2 Издержки обращения, израсходованные на 
объединение
5.3 Сумма привлеченного капитала

VI. Достижение финансово-экономи-
ческих результатов и их оценка

6.1 Акторность взаимодействий
6.2 Синергический эффект
6.3 Социальный эффект (образовательный охват)

Источник: составлено авторами по [1, 9, 13] (Aleksandrov, 2015; Likhtenshteyn, Konyavskiy, 
Ross, 2018; Tereshchenko, 2008).

Представленная система показателей является унифицированной для всех 
уровней образовательной вертикали, что свидетельствует об ее преимуществе 
для трансферирования в различных сферах.

Интересна точка зрения В.Е. Лихтенштейна, В.А. Конявского, Г.В. Росса и 
В.П. Лось, которые предлагают несколько математических моделей в мультиа-
гентных системах [9] (Likhtenshteyn, Konyavskiy, Ross, 2018). Здесь актуальным 
становится применение решения по месту (ad-hoc) – это решение задач по 
мере их поступления и при наличии возможности пересылать их участву-
ющих акторам. Например, при распределенных вычислениях, при которых 
виртуальный  суперкомпьютер представлен в виде кластеров, соединё нных 
с помощью сети слабосвязанных гетерогенных компьютеров, работающих 
вместе для выполнения огромного количества заданий  (грид-технологии). 
В таком случае самоорганизация позволяет минимизировать среднее время 
ожидания заявок в очереди. Стратегия самоорганизации при грид-техноло-

Окончание табл. 2
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гии состоит в пошаговом обмене задачами между соседними акторами. На 
каждом шаге каждый  актор передает акторам-соседям некоторое количество 
своих заявок (N), пропорциональное общей  длине его очереди (Q) и числу 
его соседей  (M) N = aQ + βM. При этом осуществляется циклический  процесс 
координации [9] (Likhtenshteyn, Konyavskiy, Ross, 2018).

Решение по месту применяется при оказании платных образовательных 
услуг, основанных на контрактных отношениях в условиях образовательной 
вертикали, где часть от совокупности импульсирующей потребности переда-
ется акторам через форму взаимодействий.

Заключение
Управляющим звеном при формировании взаимодействий становится 

образовательная организация, имеющая территориальную основу и нуждаю-
щаяся в увеличении количества предоставляемых услуг в целях соответствия 
современным требованиям рыночной экономики.

Влияющая потребность в комплексном обучении при оказании образова-
тельных услуг становится импульсом к установлению организационно-управ-
ленческих и экономических отношений с другими участниками рынка.

Подводя итог изучения основ экономики совместного потребления, отме-
тим, что использование базовых категорий и обобщение существующих 
показателей необходимы для осуществления дальнейших разработок в усло-
виях конкретных образовательных организаций и применения референтной 
модели, что подтверждает поставленную гипотезу исследования.

На данный момент отсутствуют ясно установленные стандартизированные 
регламенты по участию в экономике совместного потребления, что является 
перспективным направлением для векторов научного исследования и внедре-
ния в реальную практику организаций.
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