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ВВЕДЕНИЕ 
Современное состояние мировой эконо-

мики характеризуется очередной сменой 

технологического уклада [1–2]. Шестой тех-

нологический уклад (некоторые исследова-

тели называют его технологическим укладом 

информационного общества или Общества 

5.0 [3–4]) предполагает цифровизацию и 

экологизацию экономики за счет применения 

киберфизических систем. Ведется активная 

разработка технологий, в которых машины и 

алгоритмы будут заменять человека всюду, 

где это возможно.  

Согласно современным экономическим 

теориям смена технологического уклада 

происходит в результате эволюционного 

развития экономики. Образно выражаясь, 

новый уклад должен «вызреть» внутри 

предыдущего [5–7]. Общество, формируя все 

новые потребности, ставит перед экономи-

кой новые задачи, и, когда существующий 

уровень технологического развития не поз-

воляет эффективно справиться с ними, начи-

нают появляться новые технологические ре-

шения, революционизирующие технологиче-
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скую структуру экономики. Такой процесс 

активно происходил в 60–70 гг. ХХ в., когда 

под воздействием индивидуализации по-

требления осуществлялся переход от массо-

вого, серийного производства к индивиду-

альному и формировался пятый технологи-

ческий уклад. Такой процесс происходит и 

сейчас, когда общество сформировало чет-

кий запрос на развитие цифровой, экологи-

чески безопасной экономики. 

Однако нужно учитывать, что решения, 

революционизирующие технологическую 

структуру экономики, как правило, опирают-

ся на преимущества, предоставляемые 

предыдущими технологиями. Рост масшта-

бов производства во времена второго техно-

логического уклада не был возможен без ме-

ханизации фабричного производства в пер-

вом укладе, массовое и серийное производ-

ство четвертого уклада – без стандартизации 

производства в третьем, а цифровизация и 

экологизация производства шестого уклада 

вряд ли возможны без сберегающих техно-

логий пятого. Нельзя серьезно говорить  

о цифровизации и экологизации предприя-

тий и организаций, если они не внедрили  

в практику своей работы постоянное улуч-

шение процессов, обеспечение безопасности, 

повышение качества и производительности, 

снижение затрат. К сожалению, по различ-

ным оценкам, российские предприятия и ор-

ганизации «застряли» в четвертом техноло-

гическом укладе: «В этом плане мы нахо-

димся в четвертом с половиной технологиче-

ском укладе с элементами пятого, и практи-

чески нет элементов шестого уклада.  

При этом в США шестой уклад в экономике 

занимает уже более 10 процентов» [8]; «50 % 

российских предприятий находятся в четвер-

том технологическом укладе» [9]. Не лучше 

обстоят дела и в российских университетах, 

которые по-прежнему сориентированы на 

массовое производство специалистов. Мно-

гие проблемы развития университетов связа-

ны с организацией университетского управ-

ления. Так, по результатам исследования 

общественной оценки качества университет-

ского управления [10], большинство препо-

давателей определяют тип управления, до-

минирующий в университетах, как давление 

сверху в сочетании с бюрократизацией и 

принуждением. Более того, 83,7 % препода-

вателей не видят предпосылок для перехода 

к иному типу управления, для которого  

в ближайшем будущем будет характерно фор-

мирование стратегических инициатив снизу. 

В научных работах по управлению все 

чаще отмечается, что причины многих акту-

альных и значимых проблем менеджмента 

следует искать в чрезмерно возрастающем 

использовании принципов «идеальной»  

бюрократии, создающей многоуровневые 

иерархии власти и игнорирующей знания и 

личные качества исполнителей [11]. Форми-

рующаяся глобальная цифровая экономика 

заставляет университеты искать новые, адек-

ватные внешним условиям модели развития. 

Необходимо не только внести изменения  

в образовательную и научную деятельность 

университета, но и существенно изменить 

систему его управления.  

Целью данной работы является исследо-

вание возможности применения подходов 

шеринг-экономики (Sharing Economy) к ор-

ганизации обмена ресурсами при взаимодей-

ствии проектных и линейных подразделений 

университета, а также разработка предложе-

ний по содержанию и функциям основного 

инструмента организации взаимодействий – 

интеллектуальной цифровой платформы.  

В качестве основных методов исследования 

выступают системный анализ, методы  

аналогий, ситуационного и имитационного 

моделирования, сценарный анализ.  

В последнее десятилетие в практике госу-

дарственного управления РФ доминирую-

щим стал метод проектного управления. 

Университеты, разрабатывая модели разви-

тия, генерируют проекты, реализация кото-

рых требует значительных материальных и 

трудовых ресурсов и, что не менее важно, 

эффективного управления [12]. Во многих 

университетах создаются проектные офисы, 

формируются команды проектов, объединя-

ющие в горизонтальные связи сотрудников 

различных отделов, служб, кафедр. В то же 

время университеты продолжают вести тра-

диционную операционную деятельность, 

управление которой осуществляет склады-

вающаяся десятилетиями иерархическая си-
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стема управления. В результате появляются 

гибридные модели управления университе-

том (рис.), объединяющие традиционную 

пирамидальную иерархию и проектную 

структуру.  

 

 
 

Рис. Гибридная схема управления университетом 

Примечание: составлено авторами по [13]. 

 

Сами по себе гибридные схемы просты и 

понятны, однако их реализация ставит перед 

менеджментом университета множество во-

просов. Приведем наиболее очевидные: 

1. Кому подчиняется конкретный исполни-

тель – руководителю проекта или линейному 

руководителю? Какая из двух деятельностей 

(обязанности, прописанные в должностной 

инструкции, или обязательства, взятые в рам-

ках выполнения проекта) является приоритет-

ной для сотрудника? Как распределяется ра-

бочее время? Какое оборудование линейных 

подразделений и как можно использовать для 

ведения проектной деятельности? 

2. Кто и как распределяет общие ресурсы: 

оборудование, вспомогательный персонал, 

расходные материалы, транспорт и т. д.?  

3. Каким образом система стимулирова-

ния учитывает возможное снижение показа-

телей сотрудника по основной деятельности 

в связи с участием в проектной? 

Особенно острыми эти вопросы становят-

ся в ситуациях, когда основная и операцион-

ная деятельность осуществляется в условиях 

повышенной нагрузки, например при подго-

товке к аттестации и аккредитации, переходе 

на новые стандарты, проведении нового 

набора и т. д. Надо отметить, что во многих 

университетах, по отзывам преподавателей  

и сотрудников [14], повышенная нагрузка  

в условиях пандемии стала нормой.  

Для организации эффективной реализации 

гибридной схемы управления необходимо 

дополнить ее инструментами взаимодей-

ствия линейных и проектных подразделений.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Гипотеза. Одним из новых мировых 

трендов организации бизнеса является  

шеринг-экономика (производное слово от ан-

глийского share – делиться). По оценкам 

PricewaterhouseCoopers (PwC) [15], объем  

шеринг-экономики (Sharing Economy) к 2025 г. 

достигнет $335 млрд против $15 млрд в 2015 г. 

Сам термин еще не устоялся, в русскоязыч-

ных источниках наряду с термином «шеринг-

экономика» наиболее часто используется 

термин «экономика совместного потребле-
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ния» или «экономика коллективного досту-

па». В дальнейшем мы будем использовать 

термин «шеринг-экономика», понимая под 

ним организацию бизнеса на основе возмож-

ности временного использования ресурса. 

Кратко и емко предпосылки возникновения 

шеринг-экономики описывает фраза профес-

сора Гарвардской школы бизнеса Теодора 

Левитта: «Люди не хотят покупать четверть-

дюймовую дрель, им нужна четвертьдюймо-

вая дырка в стене» [16]. Философия шеринг-

экономики основана на обмене ресурсами.  

На начальных этапах развития шеринга речь 

шла об аренде имущества и предоставлении 

услуг, в настоящий момент в сферу шеринг-

экономики вовлечены также финансы и ком-

петенции. Шеринг-экономика предполагает, 

что есть владелец ресурса, готовый на опре-

деленных условиях им поделиться, и есть по-

требитель ресурса, готовый за него заплатить. 

Модель начинает работать, если выгоды 

устраивают обе стороны. Нужно понимать, 

что к обмену может предлагаться не только 

не используемый в данный момент ресурс, но 

и ресурс, выгода от шеринг-реализации кото-

рого превосходит выгоду от его использова-

ния в компании-владельце. Это именно то об-

стоятельство, которое позволяет нам предпо-

ложить, что инструменты шеринг-экономики 

могут использоваться при организации взаи-

модействия проектных и линейных подразде-

лений университета.  

Моделирование ситуации. Стороны  

шеринг-сделки: Руководитель линейного 

подразделения и Руководитель проекта. 

Обмениваемые ресурсы: 

- рабочее время сотрудников линейного 

подразделения, носителей востребованных 

проектом компетенций; 

- финансовые и другие ресурсы проекта. 

Любой руководитель линейного подраз-

деления университета на просьбу выделить 

сотрудника для участия в проекте заявит, что 

все сотрудники загружены, работы больше, 

чем сотрудников, и помочь он ничем не мо-

жет. Однако, учитывая тот факт, что многие 

административные процессы в университе-

тах далеки от оптимальных, и опираясь на 

опыт Белгородского университета, внедре-

ние сберегающих технологий в администра-

тивные процессы которого привело к сокра-

щению их длительности в 2–3 раза [17–18],  

а трудоемкости не менее чем на 30 %, можно 

предположить, что руководитель линейного 

подразделения согласится обменять рабочее 

время своего сотрудника на ресурсы, связан-

ные, например, с внедрением бережливых 

технологий в работу его подразделения, или 

же согласится получить дополнительные 

средства на обучение и командировки со-

трудников, увеличить фонд стимулирования. 

В качестве таких ресурсов также могут вы-

ступать консультации по внедрению новых 

технологий, переоснащение рабочих мест и 

т. д. Если сделка возможна и стороны увиде-

ли взаимную выгоду, то следующим шагом 

становится шеринг-сделка между руководи-

телем проекта и сотрудником, носителем 

востребованных проектом компетенций.  

Обмениваемые ресурсы: 

- востребованные проектом компетенции 

сотрудника для решения конкретной задачи 

проекта в согласованные сроки и за согласо-

ванное время; 

- финансовые ресурсы проекта. 

При реализации такого сценария на пер-

вое место выступают вопросы доверия.  

Сотрудник, носитель востребованных проек-

том компетенций, должен быть уверен,  

что работа над проектом будет выполняться 

в рабочее время и для этого будет уменьшен 

объем работ по основной должности при со-

хранении прежней заработной платы, а рабо-

та по проекту будет оплачена дополнитель-

но. Линейный руководитель должен быть 

уверен, что специалиста, который будет 

принимать участие в работе над проектом,  

не будут «переманивать» в другие структуры 

и он вернется в отдел с набором новых ком-

петенций, полезных подразделению. Руково-

дитель проекта, со своей стороны, должен 

быть уверен, что сотрудник, которого  

он привлекает, не только обладает необхо-

димыми компетенциями, но и будет в согла-

сованный период тратить свое рабочее время 

на работу над проектом. Кроме того, планы 

работы и того и другого подразделения 

должны быть перестроены с учетом пере-

распределения загрузки сотрудников.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обеспечить прозрачность и безопасность 
сделки для ее участников призваны шеринг-
сервисы – онлайн-платформы, на которых 
все заинтересованные в предложении или 
приобретении ресурсов стороны могут де-
литься своими возможностями, в том числе 
предлагать услуги, брать в аренду оборудо-
вание или персонал. Именно онлайн-
платформы сделали экономически выгодным 
приобретение «четвертьдюймовой дырки  
в стене» вместо «четвертьдюймовой дрели». 
Первоначальные шеринг-сервисы были до-
статочно просты и осуществляли в основном 
только функции коммуникации сторон.  
В настоящее время они становятся все более 
и более интеллектуальными и позволяют 
находить оптимальные варианты, анализи-
ровать цифровые следы сторон, рассчиты-
вать рейтинги доверия и т. д.  

По нашему мнению, интеллектуальная 
цифровая платформа является одним из ос-
новных инструментов, обеспечивающих вза-
имодействие линейных и проектных подраз-
делений университета при реализации ги-
бридных схем управления. Такая платформа 
должна содержать онтологию предметной 
области, а также описывать ресурсы универ-
ситета, требования к выполнению задач 
управления и состав требуемых компетенций 
специалистов. В результате должна быть 
сформирована база знаний, содержащая све-
дения о заданиях, проектах, бизнес-процессах 
и сотрудниках, их результатах, предпочтени-
ях и ограничениях. Эти сведения представ-
ляются семантической сетью классов понятий 
и отношений, которая далее расширяется эк-
земплярами классов объектов и процессов, 
типовых задач (классификаторы работ), видов 
отчетных документов, компетенций исполни-
телей и т. д. Полученные массивы данных 
позволяют сформулировать технические  
задания на создание цифровых продуктов и 
являются «входом» для настройки и работы 
интеллектуальных систем каждого подразде-
ления. Далее разрабатывается интеллектуаль-
ная система управления ресурсами на основе 
мультиагентных технологий [19]. Предла-
гается использование методологии «проект-
ного юбера» – интеллектуальной системы,  
в которой вместо человека (руководителя 
проекта) подбор вариантов возможных  

исполнителей задач проекта будет осуществ-
лять искусственный интеллект, что позволит 
учитывать особенности заявок, настраивать 
профили специалистов и т. д. Руководитель 
проекта, рассматривая варианты возможных 
исполнителей, осуществляет выбор для за-
ключения шеринг-сделки. На любом уровне 
система строится как самоорганизующаяся 
сеть программных агентов заказов, проектов, 
контрактов, изделий, процессов и задач, ис-
полнителей, а также штабного агента. Резуль-
тирующий план формируется на основе вир-
туального рынка заказов и ресурсов как ди-
намическое «конкурентное равновесие» 
(означает, что ни один агент более не может 
улучшить свое положение), что позволяет 
агентам гибко перестраивать план при 
наступлении непредвиденных событий в ходе 
выявления и разрешения конфликтов путем 
переговоров и взаимных уступок (компро-
миссов), направленных на достижение общей 
цели и консенсуса в каждой ситуации [20]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основываясь на оригинальной гипотезе, 

согласно которой инструменты шеринг-
экономики могут использоваться при орга-
низации взаимодействия проектных и ли-
нейных подразделений университета, авторы 
рассмотрели возможный сценарий взаимо-
действия руководителей подразделений при 
обмене ресурсами. Моделирование процесса 
взаимодействия позволило сформулировать 
предложения по содержанию интеллекту-
альной цифровой платформы и основным ее 
функциям.  

Полученные результаты исследования  
дополняют существующий научный контент 
в части моделирования организационных 
структур управления университетом и со-
здают условия для дальнейших исследова-
ний, которые будут направлены на практиче-
скую реализацию сформулированных пред-
ложений и отработку конкретных требова-
ний к составу и функциям интеллектуальных 
сервисов цифровой платформы. В данной 
статье не рассматривались вопросы, связан-
ные со стимулированием сотрудников к уча-
стию в проектах, т. к. обширная наработан-
ная практика российских вузов требует про-
ведения специального исследования. 
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