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комитета Брестского областного (промышленного) (с 1964 г. – областного) Совета депутатов тру-

дящихся; 

– Четвёртый этап начинается в 1992 и заканчивается в 2001 году. В этот период архивная дея-

тельность находилась в подчинении отдела по архивам и делопроизводству исполнительного ко-

митета Брестского областного Совета народных (с марта 1994 г. – Совета) депутатов (с октября 

1994 г. – Брестского областного исполнительного комитета); 

 – Пятый этап начинается в 2001 и продолжается в данный момент. В этот период архивная де-

ятельность находится в подчинении Брестского областного исполнительного комитета. 

За всё это время изменению подвергалось не только подчиненность учреждения, изменения 

были и в самом названии архива. С 1964 г. – это Филиал государственного архива Брестской обла-

сти в г. Пинске, с 20 сентября 1996 г. – Зональный государственный архив в г. Пинске, с 30 июня 

2001 г. – Научно–методическое учреждение «Зональный государственный архив в городе Пин-

ске». С 4 мая 2012 г. архив переименован в Учреждение «Зональный государственный архив в г. 

Пинске» и является одним из 16 архивов с подобным статусом в Республике Беларусь. 

Зональный государственный архив в г. Пинске содержит на хранении 1088 фондов, объединя-

ющих в себе 235 113 единиц хранения. Хронологически документы архивных фондов охватывают 

периоды: с 1939 г. по 1941 г., с 1944 г. по 2014 г. Следует учитывать, что по своему территориаль-

ному охвату и подчиненности архивное учреждение также содержит на архивном хранении мате-

риалы по упраздненным Антопольскому, Давид–Городокскому, Жабчицкому, Ленинскому, Ло-

гишинскому районам, а также Дрогичинскому, Ивановскому, Лунинецкому, Пинскому, Столин-

скому районам Брестской области. Состав фондов представляет широкий интерес для пытливого 

исследователя. 

Зональный государственный архив в г. Пинске является одним из важных центров развития ар-

хивного дела в Республике Беларусь. Его становление и развитие прошло несколько этапов. Осу-

ществляемая архивным учреждением деятельность отражает чрезвычайно значимое самостоя-

тельное направление государственной политики в области комплектования, учета, хранения и ис-

пользования архивных документов. Значительный потенциал учреждения, историческая ценность 

и разнообразие документированной информации сохраняемых фондов Пинского зонального госу-

дарственного архива предоставляют широкие возможности для исследователей в условиях осу-

ществляемого совершенствования нормативно–правовой базы в области архивного дела в Респуб-

лике Беларусь. 
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Каждого человека с самого момента его рождения уже можно считать социальным существом. 

На развитие его индивидуальности, на поведение и характер на различных этапах взросления вли-

яет множество факторов: собственный опыт, отношение окружающих, их поведение. Когда речь 

идет о формировании личности, упоминают и воспитание, и социализацию.  
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Последнее время в литературе нередко смешивают понятия социализации и воспитания, поэто-

му представляется целесообразным рассмотреть их соотношение более подробно. 

И социализация, и воспитание включают в себя освоение нравственных норм. Но социализация 

направлена, прежде всего, на развитие духовного здоровья общества, а воспитание – на развитие 

духовности в личности. Другое дело, что первое без второго невозможно. Когда общество не 

стремится к поддержанию своего духовного здоровья, социализация в нем во многом заменяется 

простой адаптацией. Поддержание общества основано на его стремлении к здоровью, устойчиво-

му саморазвитию, гармоничности свободы, прав и обязанностей личности и социальных институ-

тов. Если же все это поддерживается в основном принудительными, силовыми мерами, это гово-

рит о нездоровье общества. [1] 

В современном понимании термин «социализация» имеет несколько значений, и интерпрета-

ции разных авторов не всегда совпадают. Это объясняется тем, что данное понятие является меж-

дисциплинарным и, наряду с социальной психологией, широко используется в социологии, педа-

гогике, социальной педагогике, философии. 

Социализация – это процесс присвоения человеком социального выработанного опыта, прежде 

всего системы социальных ролей. Этот процесс осуществляется в семье, дошкольных учреждени-

ях, школе, трудовых и других коллективах. В процессе социализации происходит формирование 

таких индивидуальных образований как личность и самосознание. В рамках этого процесса осу-

ществляется усвоение социальных норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в 

обществе форм поведения и общения. [2]  
Понятие «социализация» раскрывается и в отечественной, и в западной социологической лите-

ратуре как процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, которому он принадлежит. Это составная часть процесса становления 

личности, в ходе которого формируются ее наиболее распространенные, устойчивые черты, про-

являющиеся в социально–организованной деятельности, регулируемой ролевой структурой обще-

ства. [3] 

Понятие «воспитание» имеет много значений. Его можно понимать в широком и узком смысле, 

рассматривать в аспектах общественного явления, деятельности, процесса, социального института, 

системы и т.д. 

 Термин «воспитание» определяется следующим образом: в узком смысле слова термин «вос-

питание» означает процесс целенаправленного воздействия на человека со стороны субъекта вос-

питательного процесса с целью передачи, привития ему определенной системы представлений, 

понятий, норм и т.д. Ударение здесь ставится на целенаправленность, планомерность процесса 

воздействия. В качестве субъекта воздействия понимается специальный институт, человек, по-

ставленный для осуществления названной цели.[4]  

В широком смысле слова под «воспитанием» понимается воздействие на человека всей систе-

мы общественных связей с целью усвоения им социального опыта и т.д. Субъектом воспитатель-

ного процесса в этом случае может выступать и все общество, и, как часто говорится в обыденной 

речи, «вся жизнь». Если употреблять термин «воспитание» в узком смысле слова, то социализация 

отличается по своему значению от процесса, описываемого термином «воспитание». Если же это 

понятие употреблять в широком смысле слова, то различие ликвидируется. [4] 

Понятие социализация – очень широкое, и включает в себя, в том числе, и воспитание. Процесс 

воспитания не в силах охватить все возможные влияния на личность, а потому может лишь спо-

собствовать социализации. Социализация – это долгосрочная цель деятельности любого педагога–

воспитателя. Система воспитания стремится упорядочить процесс социализации, по возможности 

придать ему основу, целеустремленность, стройность. [5] 

В воспитании участвуют два субъекта – «человек и человек». Социализация представлена в 

контексте «человек и общество», субъект здесь только один. 

Воспитание – это целенаправленный, сознательно контролируемый процесс. В этом случае 

специально создаются оптимальные духовные, материальные, организационные условия для вос-

приятия подрастающим поколением накопленного историей предыдущего опыта, чтобы подгото-

вить его к дальнейшей общественной жизни.  

Социализация – процесс стихийный, даже спонтанный: хотим мы или не хотим, явления дей-

ствительности в политической, культурной, социальной сферах не оставляют нас равнодушными, 

мы не можем их не учитывать, «отгородиться» от них, они на нас влияют. Социализация – про-

цесс, которым нельзя управлять искусственно, он не поддается манипулированию.  [6] 
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Воспитание осуществляется здесь и сейчас конкретными субъектами воспитания. Это родите-

ли, воспитатели, социальные педагоги, учителя, вожатые, которые сознательно настроены на про-

цесс воспитания или специально к нему подготовлены. В процессе воспитания должна учитывать-

ся индивидуальность, самобытность каждого ребенка как личности. [7] 

Социализация – многогранный процесс, он осуществляется многие годы, начинаясь с рождения 

и не прекращаясь на протяжении всей человеческой жизни. Мы осваиваем не одну, а множество 

социальных ролей до глубокой старости, меняя взгляды, вкусы, привычки, правила поведения. [6] 

Социализация – самое широкое понятие среди процессов, характеризующих формирование 

личности. Рождение не обеспечивает автоматического включения человека в деятельность обще-

ства. Ребенок рождается с предрасположенностью к социальности, но существом социальным он 

становится постепенно. [7] 

Воспитание является составной частью процесса социализации и представляет собой целена-

правленную передачу этических норм и правил достойного поведения старшим поколением 

младшему. Оно включает систему педагогических практик. Общество изобрело множество педа-

гогических практик (приемов, методов, техник) – способов социальной тренировки, позволяющих 

человеку усвоить правила поведения. [8] 

Представляется, что соотношение между этими понятиями следует искать не в плоскости их 

содержания, а в их связи между собой. А связь эта такая же, как и между понятиями «цель» и 

«средство». Социализация – это цель. Она состоит в том, чтобы получить индивида, во–первых, 

адаптивного к социуму, а во–вторых, адекватного ему. Тогда средством является воспитание. 
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Экономическая несостоятельность как правовой институт в хозяйственном праве. Весьма вос-

требована, по причине того, что существует доля субъектов хозяйствования, которым не удается 

эффективно (прибыльно) управлять предприятием. Теряя в процессе осуществления экономиче-

ской деятельности способность оплачивать свои платежные обязательства. Следствием чего явля-

ется обращение кредиторов в экономический суд за признанием такого субъекта неплатёжеспо-

собным. С заявлением о признании субъекта хозяйствования неплатежеспособным прилагаются 

достоверные доказательства неплатежеспособности. Если суд приходит к выводу о том, что пред-

приятие является неплатежеспособным, он выносит постановление о начале процедуры экономи-

ческой несостоятельности (банкротства) и ключевой фигурой в данной процедуре является вре-

менный (антикризисный) управляющий. Мы считаем, что отдельные аспекты его правового стату-

са в законодательстве Российской Федерации урегулированы и реализованы на несколько ином 

уровне и возможно могут быть эффективно заимствованы национальным законодательством.  
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