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Аннотация

Цель. Определение влияния современных трендов развития на экономику совместного поль-
зования.

Задачи. Проанализировать вопросы развития экономики совместного пользования в разные 
периоды; сформулировать и проверить гипотезы о влиянии технологических и социальных 
трендов на развитие экономики совместного пользования; обосновать разделение рассматри-
ваемого периода на четыре этапа; описать выявленные закономерности однофакторными 
регрессионными моделями.

Методология. Процедура исследования включает в себя четыре этапа: отбор данных, их пре-
образование, устранение тренда и разделение анализируемого этапа на периоды, проверку 
сформулированных гипотез в каждом из периодов, а также проверку качества полученных 
моделей. В информационную базу исследования входит перечень тематических индексов, 
рассчитываемых агентством Indxx (США).

Результаты. При определении периодов развития экономики совместного пользования уста-
новлено влияние общемировых событий на динамику развития шеринг-экономики, что под-
тверждает динамика значений индекса шеринг-экономики в пандемийный и постпандемий-
ный период. В ходе проверки гипотез обнаружено, что наиболее значимым фактором для 
развития экономики совместного пользования является развитие финтеха и децентрализо-
ванных финансов. Вместе с тем показано, что в период с октября 2018 г. по декабрь 2019 г. 
прослеживается связь развития экономики совместного пользования и компаний, деятельность 
которых ориентирована на поколение Y.

Выводы. Выявленные закономерности свидетельствуют о подтверждении ведущей роли циф-
ровых технологий в развитии экономики совместного пользования.

Ключевые слова: экономика совместного пользования, тренды, финансовые технологии, ценности, 
цифровые технологии, блокчейн
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Abstract

Aim. The presented study aims to assess the impact of modern development trends on the shar-
ing economy.

Tasks. The authors analyze the development of the sharing economy across different periods; 
formulate and test hypotheses about the impact of technological and social trends on the de-
velopment of the sharing economy; substantiate the division of the examined period into four 
stages; describe the revealed patterns using single factor regression models.

Methods. The study includes four stages: data selection and processing, trend elimination and 
division of the analyzed stage into periods, verification of the formulated hypotheses for each 
of the periods, and quality control of the obtained models. The information basis of the study 
includes a list of thematic indexes calculated by the Indxx agency (USA).

Results. During the identification of periods of development of the sharing economy, the influ-
ence of global events on the dynamics of the sharing economy is determined, which is confirmed 
by the dynamics of the values of the sharing economy index during the pandemic and post-
pandemic period. Testing of the hypothesis shows that the most significant factor for the de-
velopment of the sharing economy is the development of fintech and decentralized finance. That 
said, in the period from October 2018 to December 2019, there is a correlation between the 
development of the sharing economy and companies whose activity is focused on generation Y.

Conclusions. The revealed patterns confirm the leading role of digital technologies in the de-
velopment of the sharing economy.
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1. Введение

Экономика совместного пользования (shar-
ing economy) как социоэкономическая си-
стема получила развитие в конце первого 
десятилетия XXI в., что обусловлено фор-
мированием новой идеологии, противопо-
ставляемой принципам общества потребле-
ния, финансовым кризисом США 2008  г., 
стремительным развитием цифровых тех-
нологий, общей повесткой устойчивого раз-
вития общества, а также поиском альтерна-
тивных источников потребления ресурсов 
[1]. Развитие данной бизнес-модели обязано 
и развитию двусторонних рынков, которые, 
в частности, представляют собой деятель-
ность цифровых платформ, выступающих 
в  роли агрегатора, соединяющего постав-
щика и потребителя [2].

Термин «экономика совместного пользо-
вания» (шеринг-экономика, долевая эконо-
мика) в зарубежной литературе нередко на-
зывают зонтичным [3]. Это обусловлено тем, 
что он включает в себя множество неодно-
родных процессов и явлений. Родственны-
ми терминами выступают понятия сетевой 
экономики (mesh economy), коллаборатив-
ной экономики, gig-экономики, экономики 
сотрудничества и т. д. Понятия «экономика 
совместного пользования» (далее — ЭСП), 
«шеринг-экономика», «долевая экономика» 
предлагаем использовать как синонимы.

Особенностью ЭСП служит совмещение 
в ней множества современных реалий. Сре-
ди них — цифровизация социально-эконо-
мических процессов; изменение моделей 
поведения, что обусловлено трансформа-
цией традиционных ценностей; изменение 
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соотношения социальных и экономических 
мотивов потребления; предпочтение пра-
ва доступа праву владения и т. д. Вместе 
с тем новизна и многокомпонентность дан-
ного явления вызывают сложности в ко-
личественной оценке динамики развития 
ЭСП как в глобальном аспекте, так и на 
уровне отдельных территорий. Измерение 
ЭСП проводится в контексте городов [4] 
на основе экспертной оценки; в отношении 
стран [5] — по величине интернет-трафика, 
на уровне отдельных составляющих шеринг-
экономики [6]. Следует отметить, что не-
однородность данного явления становится 
причиной его исследования как с позиции 
конкретных сервисов или компаний, так 
и  в аспекте отдельных периодов.

2. Экономика совместного пользования  
и проблема ее измерения

Начало исследования шеринг-экономики 
в  научной литературе традиционно свя-
зывают с работами Л. Лесига, Р. Ботсман 
и Р. Роджерс. Л. Лесиг ввел понятие “shar-
ing economy”. Он писал, что «существует 
не  только коммерческая экономика <…>, 
но  также шеринг-экономика, где доступ 
к  культуре регулируется не ценой, а слож-
ным набором социальных отношений» [7]. 
Кроме того, он указывал на наличие ги-
бридной экономики, включающей в себя как 
элементы первой, так и второй. Р. Ботсман 
и Р. Роджерс в работе “What’s mine is yours: 
The rise of collaborative consumption” [8] 
систематизировали платформы, использу-
ющие данную модель, показав ее широкое 
распространение.

Перспективы и ограничения ЭСП обуслов-
лены трансформацией отношений между 
экономическими агентами. Особенность 
отношений, возникающих в ЭСП, состоит 
в их тройственности, что предполагает на-
личие посредника между участниками вза-
имодействия. При этом функции, которые 
берет на себя посредник в форме цифровой 
платформы, обладают высокими требова-
ниями. К ним относятся перераспределе-
ние издержек и рисков с учетом интересов 
и мотивов участников взаимодействия, соз-
дание среды для коммуникации и совер-
шения трансакции, обеспечение условий, 
отвечающих интересам участников взаимо-
действия, в числе которых — уровень дове-
рия, безопасность, простота и надежность. 
Й. Бенклер характеризует данную среду как 

новые «пространства технико-экономиче-
ской осуществимости», необходимые для 
нового типа социальной практики [9]. Плат-
форма позволяет на практике осуществить 
реализацию одноранговых взаимоотноше-
ний, свойственных экономике совместного 
пользования [10]. 

Т. М. Хусяинов, Е. А. Урусова выделяют 
три главных направления развития эконо-
мики совместного пользования: 1) Uber-
модель, которая по своей сути описывает 
использование цифровой платформы для 
создания горизонтальных сетевых струк-
тур, соединяющих исполнителя и заказ-
чика; 2)  Mesh-модель, то есть сетевой до-
ступ к  товару или услуге, без передачи ее 
во владение, что позволяет «продать» один 
товар много раз; 3) вторичное использова-
ние товаров — передача после первичного 
использования другому индивиду или ком-
пании [11]. Отмечается, что в Uber-модели 
«выстраивается взаимодействие бизнеса 
и  человека (B2P)», в то время как в Mesh-
модели цифровые платформы позволяют 
наладить экономическое взаимодействие 
между индивидами (P2P).

Вместе с тем при исследовании ЭСП уче-
ные и практики сталкиваются с набором 
сложностей, которые обусловлены не толь-
ко очерчиванием более конкретных границ 
данной бизнес-модели, но и вопросами из-
мерения ЭСП. Экономика совместного поль-
зования может быть измерена на уровне 
страны, города или платформы. Исполь-
зуемые показатели разделяются на  каче-
ственные и количественные. Количествен-
ные показатели, в свою очередь, могут быть 
разделены на финансовые и операционные. 
На  уровне страны ЭСП может быть оцене-
на посредством операционных показате-
лей и  соответствующих индексов. Timbro 
Sharing Economy Index основан на  рас-
чете трафика, который реализуется через 
платформы шеринг-экономики. Индекс рас-
считан за 2018 г. [5], что ограничивает его 
использование при отслеживании динами-
ки развития ЭСП. Компания Statista пред-
ставляет данные по количеству пользова-
телей экономики совместного потребления 
в аспекте стран. Однако такую информацию 
предоставляют на платной основе.

Развитие ЭСП тесно связано с сервисами, 
применяемыми в городской среде, в том чис-
ле каршерингом, прокатом самокатов и ве-
лосипедов и т. д. Кроме того, шеринг-эко-
номика представляется одним из трендов, 
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стимулирующих развитие «умных городов». 
Sharing Economy Index, рассчитываемый 
Центром потребительского выбора (США), 
дает возможность узнать информацию от-
носительно 55 городов. В 2021 г. перечень 
анализируемых территорий расширен путем 
дополнения 44 городов Латинской Амери-
ки. Достоинством этого индекса служит 
учет многообразия сервисов ЭСП, а также 
оценка действующего законодательства в 
той или иной стране. Вместе с тем данный 
индекс имеет широкий шаг (пять баллов), 
что не позволяет выявить детальные особен-
ности развития ЭСП [4]. 

Информация о развитии коллаборативной 
экономики в городах Европы представлена 
в отчетах Eurostat. Показатели являются 
количественными и операционными. Досто-
инством базы служит представление данных 
относительно стран, городов, регионов, не-
достатком — представление данных только 
на территории Европы, а также учет лишь 
платформ по краткосрочной аренде [6].

Отчеты Smart City Index имеют три по-
казателя, характеризующие шеринг-эко-
номику. Речь идет о каршеринге, прокате 
велосипедов, платформах для перепродажи 
вещей. Указанные показатели рассчитаны 
на основе опроса граждан. Их значения по-
зволяют оценить удовлетворенность граж-
дан сервисами шеринг-экономики [12].

Широкий объем исследований посвя-
щен оценке сервисов или платформ ЭСП. 
Кроме того, отличны операционные пока-
затели в различных видах деятельности. 
В сфере транспортных услуг оценивается 
количество ежемесячных активных пользо-
вателей платформы, общее число поездок, 
общее количество бронирований; в сфере 
туризма — количество забронированных 
ночей, общая стоимость бронирования; 
в  сфере рынка труда — количество основ-
ных клиентов, процент удержания расходов 
клиентов (%), общий объем услуг; в сфере 
аренды товаров и оборудования — коли-
чество подписчиков; в сфере перепродажи 
товаров — валовой объем товаров, скорость 
трансакций и т. д.

Динамика развития ЭСП также оцени-
вается на базе соответствующего индекса, 
рассчитываемого компанией Indxx (Indxx 
US Sharing economy, США) [12] по дням. 
Он предназначен для отслеживания эффек-
тивности компаний, использующих модель 
совместного потребления. Расчет такого ин-
декса основан на фактических данных о до-

ходах и капитализации компаний. С учетом 
методологии его расчета при его определе-
нии рассматриваются компании, которые 
могут быть объединены в следующие груп-
пы: краудлендинг (одноранговое кредито-
вание), перепродажа недоиспользованных 
вещей, шеринг пространства (в  том числе 
краткосрочная аренда), шеринг знаний, 
краудфандинг, агрегаторы, коллаборатив-
ные платформы, финансовые компании, 
поддерживающие модель совместного по-
требления.

В России размер ЭСП рассчитывается 
в рамках деятельности кластера шеринг-
экономики и ТИАР-Центра. Данные рас-
считаны с 2017 по 2020 г. в таких сферах, 
как С2С-продажи, P2P-услуги, каршеринг, 
карпулинг, шеринг жилья, шеринг офисов, 
индивидуальная мобильность, краудфан-
динг, аренда вещей [13].

В связи с тем, что современный этап 
ЭСП обязан развитию именно цифровым 
платформам и цифровым технологиям, 
целесообразно рассмотреть влияние ряда 
технологических трендов на данный тип де-
ятельности. Увеличение скорости трансак-
ций, как одна из причин развития шеринг-
экономики, обязано развитию финансовых 
технологий [14]. Частным случаем развития 
финансовых технологий является распро-
странение технологии блокчейн.

С. Фиорентино, С. Бартолуччи исследуют 
системы управления на основе блокчейна 
в  качестве новых инструментов для улуч-
шения отслеживаемости, прозрачности 
и децентрализации трансакций в ЭСП [15]. 
Исследователи представили архитектуру 
платформы, действующую с применением 
технологии блокчейн. Е. В. Попов и ряд 
других ученых продемонстрировали потен-
циал применения технологии распределен-
ного реестра для развития краудлендинго-
вых и краудинвестинговых платформ [16]. 
А. Пазайтис, В. Де Филиппи, П. Костакис 
описывают концептуальную экономическую 
модель децентрализованного сотрудниче-
ства на основе блокчейна [17]. Они обо-
сновывают, что эта технология позволяет 
реализовать принцип равноправного взаи-
модействия, а значит, открывает возможно-
сти для ЭСП и ее потенциала в  отношении 
общества, позволяющего эффективно рас-
пределять свои ресурсы более справедли-
вым и устойчивым образом. С учетом вы-
шеизложенного сформулирована следующая 
гипотеза.
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Н1. Распространение финансовых техно-
логий и блокчейна стимулирует развитие 
экономики совместного пользования.

Следующий значимый фактор, стимули-
рующий развитие шеринг-экономики, — это 
ценности поколения. Один из факторов, 
с одной стороны, стимулирующий развитие 
шеринг-экономики, с другой — являющий-
ся ее следствием, состоит в трансформации 
моделей потребительского поведения. Сре-
ди потребителей сервисов шеринг-экономи-
ки — преимущественно граждане до 45 лет 
с  высоким и средним доходом, проживаю-
щие в городах с численностью населения бо-
лее миллиона человек [18]. В соответствии 
с «теорией поколений» Н. Хоува и В. Штра-
уса данная группа лиц может быть отнесена 
к поколению Y, а также захватывает поко-
ление Z [19]. Поколение Y включает в себя 
индивидов, родившихся с  1983 по  2003 г. 
Согласно другой классификации Н. Хоу-
ва и  В. Штрауса, поколение Y относится 
к группе, названной «герои». Ее представи-
тели уверенно и рационально выстраивают 
общественные институты, направленные на 
построение благоденствия в обществе, а так-
же на развитие технологий [20].

Данному поколению свойственны равно-
правная конкуренция, лидерство в противовес 
руководству, партнерство, обмен информаци-
ей, принятие решений на основе обсуждений 
и экспертных оценок. Е. В. Яшкова, Н. Л. Си-
нева, В. А. Соколов утверждают, что предста-
вители поколения Y не привязаны к  одному 
рабочему месту, предпочитают гибкий график 
и удаленную работу [21]. Следует отметить, 
что ценности и модели поведения поколений 
не являются статичными и могут быть транс-
формированы под влиянием другого поколе-
ния. Однако скорость трансформации может 
быть различной. Например, Д.  В.  Валько, 
А.  С.  Мальцева связывают развитие ЭСП  
с развитием поколения Z, для которого ха-
рактерно активное применение цифровых 
технологий в повседневной жизни  [18].

В контексте изложенного учтены по край-
ней мере две предпосылки, способствующие 
выбору индивидами шеринг-экономики. 
Равноправная конкуренция и склонность 
к партнерству формируют готовность уча-
ствовать в отношениях peer-to-peer. На ос-
нове отсутствия привязанности к одному 
рабочему месту также можно сделать вы-
вод о предпочтении права «доступа» пра-
ву «собственности». Готовность опираться 
на  экспертные оценки в случае принятия 

решений способствует формированию норм 
поведения, учитываемых в процессе форми-
рования механизмов доверия при взаимо-
действии на цифровой платформе. Таким 
образом, сформулирована гипотеза Н2.

Н2. Поколение Y стимулирует развитие 
шеринг-экономики.

Другой тренд, связанный с шеринг-эконо-
микой, — развитие гибкой занятости, в том 
числе удаленной работы. С одной стороны, 
развитие гибкой занятости изначально рас-
сматривалось как социальная угроза, по-
рождающая незащищенность работника 
[22]. С другой — период пандемии новой 
коронавирусной инфекции способствовал 
институционализации данного процесса 
и  раскрытию новых преимуществ как для 
работника, так и для работодателя. Следу-
ющая гипотеза предполагает, что компа-
нии, применяющие гибкую рабочую силу, 
стимулируют развитие шеринг-экономики.

Н3. Компании, применяющие гибкую ра-
бочую силу, стимулируют развитие ше-
ринг-экономики.

3. Методология исследования 

3.1. Данные 

При выявлении закономерностей разви-
тия шеринг-экономики нами использова-
ны данные агентства Indxx (США). ЭСП 
может быть оценена посредством Indxx US 
Sharing economy Index [12], базовое значе-
ние которого оценивается в 1  000 баллов. 
1  000 баллов соответствует значению ин-
декса на 30 июня 2014 г. Индекс рассчитан 
с 30 июня 2014 г. с лагом от одного до трех 
дней. Преимущество указанного индекса 
состоит в том, что он отражает изменения, 
происходящие в экономике на текущий мо-
мент. Индекс рассчитывается на базе оценки 
дохода и капитализации компаний, приме-
няющих данную модель. Всего при расчете 
индекса учтено 75 компаний, в том числе 
Amazon.com Inc, Alibaba Group Holding-
sp Adr, Uber Technologies Inc, Netflix Inc, 
Airbnb Cl A Ord, Ebay Inc, Lendingclub Corp 
и др. На основе данного индекса сформули-
рована зависимая переменная. 

В рамках исследования нами использо-
ваны другие тематические индексы, пред-
ставленные агентством Indxx (США). Сле-
дует отметить, что применяемые данные 
общедоступны. Для демонстрации влияния 
развития цифровых финансовых техноло-
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гий на шеринг-экономику исследованы 
глобальный индекс финансовых техноло-
гий и децентрализованных финансов Indxx 
(The Indxx Global Fintech and Decentralized 
Finance Index) [23] и индекс блокчейн 
(Indxx Blockchain Index) [24].

При расчете глобального индекса финан-
совых технологий и децентрализованных 
финансов учтены компании, предлагающие 
высокотехнологичные финансовые услу-
ги и содействующие децентрализованной 
финансовой инфраструктуре, изменяю-
щие существующие бизнес-модели в инду-
стрии финансовых услуг. Индекс рассчитан 
с  17  июня 2016 г. Индекс блокчейн пред-
назначен для отслеживания эффективности 
компаний, которые используют технологию 
блокчейн для развития и извлекают из этого 
прибыль; рассчитан с 18 марта 2016 г.

Для оценки влияния ценностей поколений 
на шеринг-экономику применен тематиче-
ский индекс под названием «Миллениалы» 
(Indxx Millennials Thematic Index) [25]. 
Данный индекс предназначен для оценки 
эффективности компаний, целевой аудито-
рией которых выступает поколение Y. При 
формировании перечня компаний, на базе 
которых рассчитан этот индекс, разработчи-
ками проведен анализ ключевых тенденций 
демографического и потребительского пове-
дения, характерного для поколения Y (год 
рождения в диапазоне от 1980 до 2000  г.). 
При отборе компаний также учтены капи-
тализация и их доход. Индекс содержит 
только компании, представленные IPO.

Для оценки готовности предприятий рабо-
тать с сотрудниками удаленно использован 
Индекс гибкого рабочего места (Indxx Flex-
ible Workplace Index) [26], предназначенный 
для отслеживания эффективности компаний, 
которые получают выгоду от более широкого 
внедрения дистанционной работы и  удален-
ных рабочих мест. В связи с тем, что применя-
емые индексы рассчитаны на основе данных 
компаний, представленных на фондовом рын-
ке, существуют ограничения, обусловленные 
как размером компании, так и ее местополо-
жением. Указанный индекс включает в себя 
данные о компаниях, расположенных в Ав-
стралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Дании, 
Финляндии, Франции, Германии, Гонконге, 
Ирландии, Израиле, Японии, Нидерландах, 
Норвегии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии, 
Великобритании, США, и рассчитан с 31 де-
кабря 2015 г. Значение индекса, соответству-
ющее этой дате, равно 1 000.

3.2. Процедура исследования

Процедура исследования состоит из трех 
этапов.

Этап 1. Преобразование данных

После отбора индексов, которые будут 
использованы для проверки сформули-
рованных гипотез, рассматриваемые дан-
ные прошли процедуру преобразования. 
Период анализируемых данных, используе-
мых в настоящем исследовании, — с июля 
2016  г. по май 2022 г. В контексте иссле-
дования нами преобразованы все индексы 
на 1 июля 2016 г. (все индексы на 1 июля 
2016 г. равны 1). Кроме того, нами ис-
пользованы данные, представленные по 
месяцам, что потребовало преобразования 
исходных данных. Корректировка произ-
ведена на основе расчета средней геоме-
трической (1):

   1

,
n

n i
i

I I   (1)

где I  — преобразованное значение индекса 
за месяц; 

iI  — значения преобразованного индекса 
в день i;

n — количество дней в месяце.

Этап 2. Устранение тренда

В ходе анализа обнаружено наличие тренда 
в  отношении всех используемых данных. 
Для его устранения рассматриваемый пери-
од разделен на четыре подпериода. На  ри-
сунке 4 показаны границы каждого из под-
периодов.

Этап 3. Корреляционно-регрессионный анализ 

В отношении каждого из периодов проведен 
корреляционно-регрессионный анализ, ко-
торый позволил определить факторы, ока-
зывающие наиболее значимое влияние. Для 
обеспечения качества полученных законо-
мерностей проведена проверка выполнения 
предпосылок метода наименьших квадра-
тов Гаусса — Маркова. Модели провере-
ны на  наличие автокорреляции остатков, 
а также на гетероскедастичность.

4. Результаты исследования

4.1. Этапы формирования шеринг-экономики 

Устранение тренда на выявленных этапах 
позволило определить динамику индекса 
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Рис. 1. Динамика индекса шеринг-экономики (Indxx US Sharing economy Index)
Fig. 1. Dynamics of the sharing economy index (Indxx US Sharing economy Index)

ЭСП с учетом выявленных подпериодов, как 
показано на рисунке 2.

1. Значение индекса колеблется от 0,95 
до 1,06. Общая динамика в данном подпе-
риоде не изменяется. Значение дисперсии 
равно 0,0007. Лаг между повышательны-
ми и понижательными трендами составляет 
в  среднем месяц. 

2. Проявляется менее однородная дина-
мика. Значение индекса варьируется от 0,74 
до 0,89, значение дисперсии — 0,01. Лаг 
между повышательными и понижательными 
трендами — пять месяцев.

3. Прослеживается острая фаза разви-
тия новой коронавирусной инфекции. Об-
щие значения индекса шеринг-экономики 
снижаются (от 0,55 до 0,96), дисперсия 
составляет 0,082. До устранения тренда 
в  данный период наблюдались наиболь-
шие значения. Нельзя не заметить циклич-
ность. Продолжительность повышательной 
и понижательной волны доходит до 12 ме-
сяцев.

4. Для анализа последнего подпериода 
требуется более широкий диапазон данных. 
Значения индекса варьируются от 0,555 
до  0,585, дисперсия 0,008.

4.2. Результаты проверки гипотез

При анализе первого подпериода обнаруже-
на высокая корреляция между приведенным 
индексом шеринг-экономики и такими ин-
дексами, как индекс блокчейн (r = 0,56), 
глобальный индекс финансовых техноло-
гий и децентрализованных финансов (r =  
= 0,96), тематический индекс «Миллениа-
лы» (0,68). Однако между данными индек-
сами наблюдается мультиколлинеарность. 
В ходе корреляционного и регрессионного 
анализа обнаружено наиболее значимое вли-
яние индекса, характеризующего развитие 
финансовых технологий и децентрализован-
ных финансов (X1), что может быть описано 
следующей моделью:

Y = 1,0068 × X1 (R2 = 0,99, p = 0,002), (1)

где Y — преобразованное значение ( )I  ин-
декса шеринг-экономики (I_SEI);

X1 — преобразованное значение ( )I  гло-
бального индекса финансовых технологий 
и децентрализованных финансов (I_GFDFI).

Анализ качества модели показал незна-
чимость свободного члена, что стало осно-
ванием для его устранения из модели.
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Рис. 2. Динамика развития экономики совместного пользования по периодам 
Fig. 2. Development dynamics of the sharing economy by period 

При анализе второго подпериода выявлена 
наиболее высокая корреляция между индек-
сом шеринг-экономики и тематическим ин-
дексом «Миллениалы» (X3), а также индек-
сом блокчейн (X2). Мультиколлинеарность 
данных индексов при высоких значениях 
коэффициентов корреляции стала причиной 
построения двух однофакторных моделей: 

 Y = 0,32 + 0,67 × X2   (2)

(R2 = 0,94, px2 = 8,53279 × 10 –11, pb0 = 0,002),

 Y = –0,79 + 1,6 × X3  (3)

(R2 = 0,96, px3 = 3,20859 × 10-12,  
pb0 = 1,35701E –05), 

где X2 — преобразованное значение ( )I  те-
матического индекса блокчейн (I_BI);

X3 — преобразованное значение ( )I  тема-
тического индекса «Миллениалы» (I_МTI).

Анализ третьего подпериода показал, что 
наиболее значимым фактором также явля-
ется уровень развития финансовых техно-
логий и децентрализованных финансов (X3):

 Y = –0,37851 + 1,475464 × X1 (4)

(R2 = 0,96, pX1 = 3,44×10-11,  
pb0 = 0,015491).

На четвертом подпериоде наиболее значи-
мым фактором служит также уровень раз-
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вития цифровых технологий и децентрали-
зованных финансов. При этом свободный 
член не значим:

 Y = 1,007915 × X1  (5)

(R2 = 0,99, pX1 = 3,44×10 –11). 

Анализ автокорреляции остатков и про-
верка на гетероскедастичность позволили 
подтвердить качество представленных мо-
делей.

5. Обсуждение результатов

Анализ выделенных частных периодов 
развития ЭСП после устранения тренда 
продемонстрировал общую снижающуюся 
динамику, а также наличие циклов. Ста-
бильность развития мировой экономики 
благоприятно сказывается на устойчивости 
развития предприятий шеринг-экономи-
ки. Цикличность развития соответствует 
общемировым тенденциям. В частности, 
пандемия коронавирусной инфекции при 
анализе исходных данных продемонстри-
ровала резкий рост стоимости компаний 
шеринг-экономики. Однако после устра-
нения тренда обнаружено в целом падение 
ее уровня, а  также наличие цикличности 
развития.

Проведенный анализ показал, что в трех 
из четырех подпериодов присутствует силь-
ная зависимость между индексом шеринг-
экономики и индексом развития финансо-
вых технологий и децентрализованных фи-
нансов. Вместе с тем во втором подпериоде 
прослеживается сильная связь с индексом, 
характеризующим развитие блокчейна. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, 
что гипотеза Н1 подтверждена.

Взаимосвязь тематического индекса 
«Миллениалы» с индексом шеринг-эконо-
мики показана на всех этапах исследова-
ния. Однако наибольшее влияние просле-
живается во втором подпериоде. Резуль-
таты перекликаются с исследованиями, 
характеризующими портрет потребителя 
шеринг-экономики, как в  зарубежной, так 
и отечественной практике. Гипотеза Н2 под-
тверждена.

В отношении гипотезы Н3 можно утверж-
дать, что коэффициент корреляции между 
индексом гибкой рабочей силы после удале-
ния трендов и индексом шеринг-экономики 
на каждом из подпериодов высок, что сви-
детельствует о тесной связи этих явлений. 

Однако более детальный анализ перечня 
компаний, на базе которых рассчитан этот 
индекс, показал пересечение компаний, 
включенных в такие индексы на 19,75  %. 
В связи с тем, что доля участия одного ин-
декса в другом высока, следует проводить 
более детальный анализ взаимосвязи рас-
сматриваемых явлений.

Проведенное исследование позволяет 
раскрыть следующие особенности развития 
шеринг-экономики. Во-первых, динамика 
развития шеринг-экономики определя-
ется общими экономическими трендами, 
а также чувствительна к колебаниям на 
рынке и  в  экономике. Особого внимания 
требует повышательная волна, характерная 
для третьего этапа развития шеринг-эко-
номики. Такая волна соответствует пери-
оду пандемии коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Во-вторых, наиболее значимым факто-
ром на всех этапах развития шеринг-эко-
номики служит уровень развития финан-
совых технологий и децентрализованных 
ресурсов. Вместе с тем высокая мульти-
коллинеарность между рассматриваемы-
ми индексами свидетельствует о влиянии 
общемировых тенденций, которые связаны 
как с развитием цифровых технологий, из-
менением потребностей общества в аспекте 
форм взаимодействия между экономиче-
скими агентами, так и с трансформацией 
ценностей, направленных на формирова-
ние новых моделей сотрудничества, осно-
ванных на партнерстве и одноранговых 
отношениях.

6. Заключение

Во-первых, обоснована необходимость рас-
смотрения четырех этапов (подпериодов) 
развития шеринг-экономики. Показано, 
что в целом шеринг-экономика развивалась 
равномерно. Однако в период пандемии 
коронавирусной инфекции наблюдаются 
резкий рост исходных значений индексов, 
а в постпандемийный период — резкое па-
дение.

Во-вторых, наиболее значимым фактором 
для развития шеринг-экономики является 
развитие финтеха и децентрализованных 
финансов. Они по своей сути обеспечива-
ют реализацию трансакций на платформах 
шеринг-экономики.

В-третьих, подтверждено, что шеринг-
экономика в большей степени ориентиро-
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вана на поколение Y. Это подтверждается 
исследованиями в контексте определения 
портрета потребителя шеринг-экономики.

Теоретическая значимость полученных 
результатов состоит в развитии подходов 

к исследованию шеринг-экономики на осно-
ве анализа индексов. Практическая значи-
мость исследования заключается в обосно-
вании ведущей роли развития финансовых 
технологий в развитии ЭСП.
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