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деть проблемы, вырабатывать гипотезы, проводить эксперименты и/или наблюдать, желательно 

уметь давать определения понятиям и делать выводы, соответствующие поставленным целям и 

задачам, а также оформлять результаты и презентовать работу аудитории слушателей. При этом 

самостоятельная исследовательская деятельность имеет немаловажное значение – адаптация сту-

дента в условиях наставничества и формирование успешности в условиях рыночных отношений. 

Вклад в экономическое и социальное развитие за счет содействия развитию знаний и иннова-

ций можно осуществлять путем создания на базе университетов научно–практических центров, 

которые потребуют пересмотра, как содержания, так и целей обучения с учетом конкретных по-

требностей экономики и рынка. Это можно реализовать посредствам образования в первую оче-

редь объектов инновационной инфраструктуры, отвечающих за коммерциализацию научных раз-

работок, передачу технологий и проведение научных исследований. Не секрет, что классическое 

высшее образование как система получения знаний значительно отстает от запросов современного 

производства и науки. Подобные центры призваны способствовать развитию за счет интеграции 

науки, учебного процесса и производственной деятельности, практики, позволяющей сохранять 

ориентацию на применение получаемых знаний. Бесспорно, не существует шаблона модели реги-

онального университета, по которому можно построить образовательный процесс, способный ин-

тегрировать теорию и практику со 100% успехом, и здесь каждое учебное заведение ищет соб-

ственную оптимальную модель.  

Как видно решение вопроса о подготовке специалистов возможно лишь при тесном взаимодей-

ствии учебного заведения и предприятий, для чего необходимо сотрудничество, при котором ра-

ботодатель сможет участвовать в образовательной программе и подготовке специалистов, ориен-

тированных на конкретное предприятие, а вуз приобретет базы, которые можно использовать как 

для учебных занятий, так и для проведения исследований, апробации результатов научно–

исследовательских проектов.  

В условиях рыночной экономики агентов рынка труда, предприятия и организации различных 

сфер и форм собственности, отраслевой принадлежности объединяет отношение к сформирован-

ным системой образования компетенциям работника как источнику дополнительной прибыли, 

обуславливающей рост производительности труда, повышение эффективности деятельности и 

конкурентоспособности предприятия. Все это позволяет рассматривать региональный рынок как 

некое бизнес–сообщество, где равноценными для вуза партнерами должны быть учреждения обра-

зования других уровней, органы исполнительной власти и государственного управления, всевоз-

можные союзы работодателей и др.  

Таким образом, необходимо формирование отлаженной системы взаимодействия между регио-

нальными структурами и университетами, тесное сотрудничество которых позволит вузам при-

близить содержание и цели программ обучения к потребностям перспективных нанимателей и тем 

самым повысит шансы на трудоустройство выпускников, что будет способствовать укреплению 

репутации, престижа вуза и повышение экономического благосостояния региона.  
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Современное социально–экономическое развитие передовых государств во многом определяет-

ся эффективным использованием факторов и ресурсов НТП. Доля технологических инноваций в 

объеме ВВП развитых стран составляет от 70% до 90%. Причем огромное значение в последнее 

время придается развитию нанотехнологий – научно–технологическому направлению, сформиро-

П
ол

ес
ГУ

mailto:kvp_ruk@mail.ru


154 

 

вавшемуся на стыке физики, химии, биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, в обо-

зримом будущем нанотехнологии способны будут совершить в обществе переворот, по своим 

масштабам превышающий даже последствия широкого распространения компьютеров. 

Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий сверхмалых размеров на ос-

нове изучения свойств различных веществ на молекулярном и атомарном уровнях. В метрической 

системе нанометр (нм) – а именно от этого слова произошла приставка «нано» в термине «нано-

технология» – соответствует миллимикрону (а это единица измерения длины, равная одной мил-

лиардной метра или 10
–9
). Для сравнения толщина человеческого волоса в среднем равна 50 тысяч 

нм [1, с. 43]. 

И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия «нанотехнология» пока не 

существует, по аналогии с микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии оперируют 

величинами порядка одной миллиардной доли метра. В целом под нанотехнологиями обычно по-

нимают совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым обра-

зом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты размером не более 100 нм 

хотя бы в одном измерении и в результате этого получившие принципиально новые качества, поз-

воляющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего 

масштаба. В более широком смысле к нанотехнологиям относят также еще и методы диагностики 

и исследования такого рода объектов. 

Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии наноиндустрии следует учесть 

также развитие наноматериалов и наносистемной техники, являющихся составными элементами 

наноиндустрии [2, с. 211]. Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы, 

геометрический размер которых хотя бы в одном измерении не превышает 100 нм и благодаря 

этому обладающие качественно новыми свойствами, в том числе с заданными функциональными 

и эксплуатационными характеристиками. 

Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полностью или частично на основе 

наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характери-

стики которых кардинальным образом отличаются от характеристик систем и устройств анало-

гичного назначения, созданных по традиционным технологиям. Таким образом, наноиндустрия – 

это вид деятельности по созданию продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и нано-

системной техники. 

Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в этом случае предполагается рас-

смотрение широчайшего спектра разнообразных и не всегда напрямую связанных между собой 

проблем в различных областях науки и техники, где уже используются соответствующие техноло-

гии и методы. И хотя поэтому нанотехнологии целесообразно рассматривать не как единое целое, 

а больше всего лишь как обобщенное понятие, следует признать, что наноиндустрия в целом ока-

зывает революционизирующее воздействие на развитие информационных и телекоммуникацион-

ных технологий, биотехнологий, средств безопасности и ряд других. В результате за последние 

годы десятки стран приняли национальные программы развития наноиндустрии в качестве высше-

го национального приоритета. Среди них такие развитые государства, как США, Япония, Герма-

ния, Франция, Китай и ряд других. 

Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 компаний, занимающихся внед-

рением нанотехнологий, а также более 100 профильных научно–исследовательских институтов, 

абсолютное большинство из которых ориентировано на удовлетворение нужд оборонно–

промышленного комплекса этой страны. Другие развитые государства также выделяют огромные 

средства на оборонные разработки в сфере нанотехнологий. Россия по показателю объема сум-

марных затрат на развитие наноиндустрии находится в числе лидеров, причем, в более чем 20 

субъектах Российской Федерации имеются крупные центры развития нанотехнологий (например, 

в таких городах, как Белгород, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из серьезнейших 

проблем в этой сфере в отечественной экономике является проблема массового внедрения изобре-

тений и патентов, полученных при создании наноматериалов и нанотехнологий. Такого рода про-

блемы, как известно, являются одними из ключевых в сфере НИОКР в России еще с советских 

времен (своего рода ахиллесовой пятой этой сферы). Другой серьезной проблемой эффективного 

развития наноиндустрии является неразработанность системы статистического учета развития 

наноиндустрии. Следует также отметить, что нередко вместо термина «система наноиндустрии» 

все чаще используют термин «наноэкономика», причем под наноэкономикой нами понимается 

система воспроизводственных отношений, связанных с производством и использованием нано-
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технологий, наноматериалов и наносистемной техники. Правда, существует и другой вариант ис-

пользования термина «наноэкономика».  
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В Україні на сьогоднішній день можна окреслити низку проблем, що перешкоджають розвитку 

підприємницьких структур, формуванню потужного та стійкого прошарку середнього та малого 

бізнесу, який відіграє важливу роль в економічному зростанні розвинутих країнах ЄС. Частка ма-

лого бізнесу у ВВП України складає приблизно 12–14%, тоді як в країнах Європейського Союзу ця 

цифра дорівнює в середньому 50%. Важливо, що в умовах ринкової трансформації економіки 

України розвиток підприємництва є основою економічного і соціального розвитку, вирішення 

соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. 

Житомирська область, займаючи 4,9% площі від території України та 3,0% чисельність насе-

лення виробляє 47198,0 млн. грн. продукції (товарів, послуг), що складає лише 0,9% загально-

українського обсягу виробленої продукції. Згідно статистичних даних (табл. 1) на території Жито-

мирської області станом на кінець 2015 р. зареєстровано 58647 суб’єктів господарювання, з них 

11,3% – це підприємства, а 88,7% – це фізичні особи–підприємці, зареєстровані у встановленому 

порядку фізичні особи з метою здійснення підприємницької діяльності. При цьому кількість 

суб’єктів господарювання Житомирської області складає всього 2,97% загальнодержавного рівня, 

а серед усіх регіонів України за даним показником займає 13 місце. 

 

Таблиця – Загальні показники діяльності суб’єктів господарювання Житомирської області 

 

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість суб’єктів господарювання, од. 41527 39020 37286 58451 58647 

підприємства 6218 6221 6645 6587 6607 

фізичні особи–підприємці 35309 32799 30641 51864 52040 

у % до загальної кількості 15,0 15,9 17,8 11,3 11,3 

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 197,5 189,9 177,3 196,2 184,8 

підприємства 133,1 127,7 121,6 115,5 111,2 

фізичні особи–підприємці 64,4 62,2 55,7 80,7 73,6 

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн.  32647,4 36757,4 37970,0 46415,0 58451,3 

підприємства 27216,3 30183,8 31661,6 37689,4 47198,0 

фізичні особи–підприємці 5431,1 6573,6 6308,4 8725,6 11253,3 

у % до загального обсягу 16,6 17,9 16,6 18,8 19,3 
Джерело: розраховано на основі [1] 

 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб–підприємців на 10 тис. осіб наявного населення Жито-

мирської області у 2015 році склала 416 одиниць. Порівняно до 2011 року їх загальна кількість 

збільшилась з 35309 зареєстрованих до 52040 одиниць у 2015 році, або на 47,4% більше.  

З табл. 1 можемо простежити, що протягом 2011–2013 років кількість зареєстрованих фізичних 

осіб–підприємців поступово зменшувалась в середньому протягом року на 2400 одиниць, але 

складна економічна ситуація в Україні в 2014 р., підвищення рівня безробіття спонукало людей 

шукати вихід та самостійно займатися підприємницькою діяльністю. Тільки протягом 2014 року 
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