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ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ  

В СИСТЕМЕ  НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

У статті розглядаються особливості організації підготовки, вдосконалення знань, умінь і 

навичок педагога в системі безперервної освіти і інтегрованості усіх її етапів в післядипломній 

педагогічній освіті. 
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В статье рассматриваются особенности организации подготовки, совершенствования 

знаний, умений и навыков педагога в системе непрерывного образования и интегрированности всех 

его этапов в последипломном педагогическом образовании. 

Ключевые слова: последипломное педагогическое образование, компетентность, непрерывное 

образование. 

Features of organization of preparation, perfection of pedagogue’s knowledge, his abilities and skills 

in the system of continuous education and integrating of all it’s stages in postgraduate pedagogical 

education are discussed. 

Key words: post-graduate pedagogical education, competence, continuous education. 

Последипломное образование – это часть национальной системы непрерывного образования. 

Этот этап должен обеспечивать специализированное усовершенствование, углубление, расширение и 

обновление профессиональных знаний, умений, навыков. В последипломном образовании сочетаются  

стационарные формы работы с самостоятельной работой на дневной, заочной, вечерней, 

дистанционной, комбинированной формах обучения, а также экстернате. 

Последипломное педагогическое образование тесно связано с проблемами непрерывного 

образования, оно предполагает совершенствование педагога на протяжении всей его жизни,  

реализацию собственной, личной программы развития и саморазвития.  

Цель статьи −  обозначить особенности последипломного педагогического образования в 

Украине как структурного компонента системы непрерывного образования. 

Концептуальные положения относительно содержания, форм и организации последипломного 

педагогического образования базируются на принципах Конституции Украины, законов Украины «Об 

образовании», «Об общем среднем образовании», «О высшем образовании», Концептуальных 

основах развития педагогического образования в Украине и ее интеграции в европейское 

образовательное пространство, Государственной программе «Учитель». Концепция развития 

последипломного образования в Украине определяет цели и задания развития профессионализма 

кадрового потенциала, совершенствования функционирования общенациональной системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

Ученые исследуют различные стороны последипломного образования учителей: С. Крысюк 
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рассматривает процесс становления и развития последипломного образования педагогических кадров 

[4], Н. Протасова определяет принципы функционирования системы последипломного образования 

[12], [13]. О. Мариновская исследует последипломное образование с точки зрения формирования 

готовности к проектно-внедряющему виду деятельности [7], А. Кузьминский анализирует теоретико-

методологические основания последипломного педагогического образования [6]. В работах педагогов 

затрагиваются некоторые проблемы последипломного педагогического образования, которое 

определяется как часть системы непрерывного педагогического образования (В. Бондарь, В. Луговой, 

О. Мороз, Р. Хмелюк и другие). Система последипломного педагогического образования 

основывается на концепции непрерывного образования, которая принята как стратегия во всех 

цивилизованных странах мира. Ее главными принципами являются системность, непрерывность, 

индивидуализация учебы, фундаментализация, гуманизация и гуманитаризация образования.  

Структура непрерывного образования в Украине состоит из основного и дополнительного 

образования, то есть образования с целью переквалификации, с целью расширения знаний, 

повышения квалификации с помощью курсов, учеб, семинаров, тренингов и прочее. 

Сформированная в Украине система последипломного педагогического образования 

характеризуется наличием организационной структуры, упорядоченной совокупностью учебных 

заведений и методических учреждений, основными функциями которых являются 

усовершенствование научно-теоретической и методической подготовки, профессионального 

мастерства, расширения общего культурного уровня работников школ, внешкольных заведений и 

органов управления образованием.  

Действующая в Украине система последипломного педагогического образования как комплекс 

заведений охватывает такие структуры, как  Государственное высшее учебное заведение 

«Университет менеджмента образования», 27 областных институтов последипломного 

педагогического образования, Крымский республиканский институт последипломного 

педагогического образования, 19 факультетов повышения квалификации в педагогических 

университетах и институтах, хозрасчетные центры повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров [2].  

Последипломное  педагогическое образование − это развитие общей и методологической 

культуры педагога, обогащение базового педагогического образования. Оно включает переподготовку, 

специализацию и повышение квалификации. «Переподготовка − получение другой специальности на 

основе ранее достигнутого образовательно-квалификационного уровня и практической деятельности; 

специализация − подготовка педагога к выполнению отдельных заданий или обязанностей, которые 

имеют специфические особенности в пределах специальности; расширение, повышение 

квалификации − освоение педагогических знаний, умений и навыков для постепенного развития 

работника как личности и профессионала, приобретение им способности исполнять отдельные 

обязанности и задания в пределах специальности [9]. Повышение квалификации осуществляется как 

стажировка, курсовая подготовка, методическая работа, самообразование.  

Сроки, периодичность обучения, объемы учебного времени в системе последипломного 

образования устанавливаются заведениями последипломного образования согласно соответствующим 

нормативным документам и государственным стандартам образования по согласованию с заказчиком, 

в соответствии с избранными формами и видами обучения, а также с порядком и периодичностью 

аттестации специалистов в данной области. 

Последипломное педагогическое образование обеспечивает приведение в соответствие с 

требованиями времени и мировыми стандартами профессионального уровня квалификации 

педагогов, их индивидуально-личностных и функциональных потребностей; усовершенствование 

научного и общекультурного (общеобразовательного) уровней специалистов; стимулирование и 

развитие творческого, инновационного и духовного потенциала педагогов.  

В литературе по данной проблеме непрерывное педагогическое образование рассматривается, 

например,  как процесс формирования (становления) личности педагога в ходе его «базовой вузовской 

разноуровневой подготовки и процесса всестороннего развития личности во время его 

последипломного педагогического образования. Базовая вузовская подготовка - это формирование 

профессиональной и общей культуры педагога, а последипломная - процесс обогащения его 

профессиональной и общей культуры. При таком толковании последипломное педагогическое 

образование приобретает качественную определенность, не ограничивается лишь профессиональным 

усовершенствованием, а тесно связано с усовершенствованием личности. Оно органично 

вписывается в структуру непрерывного образования, обеспечивает реализацию принципов 
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непрерывности и преемственности. Такая система развития личности создает условия для 

разностороннего профессионального и общего развития» [5]. Кроме того, ученые рассматривают 

педагогическое образование в единстве трех составляющих: допрофессиональной, базовой и 

последипломной. Каждая из них отличается содержанием и соответствующими ему методами и 

формами организации [11].  

Допрофессиональное педагогическое образование создает условия для профессионального 

самоопределения, формирует готовность к выбору педагогической профессии. Содержание 

педагогической профориентации предусматривает формирование педагогической направленности 

личности (интересов, наклонностей, мотивов, ценностных представлений о педагогической 

профессии, педагогического мышления). Формируются элементарные педагогические умения и 

навыки. Мотивационно-ценностное отношение к педагогической деятельности является главным 

критерием отбора на педагогические профессии. 

Базовое педагогическое образование обеспечивает фундаментальную, профессиональную и 

практическую подготовку к педагогической деятельности, получение соответствующего 

образовательно-квалификационного уровня. Содержание этого образования определяется 

государственными стандартами, формируется согласно требованиям квалификационных 

характеристик конкретных педагогических специальностей.  

Последипломное педагогическое образование обеспечивает непрерывное профессиональное 

совершенствование, развитие творческого потенциала, профессионально-личностный рост и 

самоутверждение педагога, формирование учителя, который уже имеет опыт работы. «Можно 

изменить специальность в пределах предыдущей профессии с соответствующей квалификацией, 

изменить квалификацию не только профессиональной подготовки, например, специализации как 

овладения специальными знаниями в пределах специальности, но и уровень готовности к 

педагогической деятельности в пределах специальности. Возможен и третий вариант - повышение 

квалификации как процесс усовершенствования педагогами профессиональных знаний, умений и 

навыков и приобретение способности исполнять отдельные обязанности и задания в пределах 

специальности» [6, с. 13], как процесс обновления профессиональной компетентности педагога-

профессионала.  

Система повышения квалификации имеет ряд преимуществ в сравнении с базовым 

профессиональным образованием: она менее инерционна и способна реагировать на скорые 

социально-экономические и технико-технологические условия, имеет, как правило, 

непосредственную двустороннюю связь с практикой, что позволяет быстрее получить 

образовательный результат; контингент, который учится, способен критически оценивать 

предлагаемые инновации, он может непосредственно принимать участие в их апробации, развитии и 

реализации [2], то есть осознанно подходить к повышению профессиональной компетентности.  

Что означает «профессиональная компетентность»? Нельзя не остановиться на характеристике 

этого очень актуального в образовательной сфере понятия. Компетентность, компетенция − 

осведомленность, опытность, характеристика пригодности личности к деятельности в определенной 

сфере. Это, как указывает известный исследователь в области философии образования С. Клепко, 

«новый политический вызов, на который должно отвечать современное образование. Понятие 

компетентности акцентировало фактическую способность индивидуума выполнять все задания, к 

которым обязывает его рабочее место, должность. Технологические и организационные изменения, 

модернизация условий труда заставили сосредоточиться на потенциале индивидуума с целью 

мобилизации его способностей и развитию его потенциала соответственно ситуации труда» [3, с.183]. 

Компетентностный подход оценен работодателями как особенно уместный, поскольку он 

фокусируется на индивидууме и его способностях к развитию, которое является главным источником 

личной мотивации и гибкости. Компетентностный подход двигается от философии управления, в 

которой индивидуум обслуживает «систему» (квалификации, основанные на описанных заданиях и 

требованиях) к философии, в которой «система» обслуживает индивидуума, учитывая путь, которым 

он развивает, мобилизует и увеличивает свой потенциал для решения конкретных проблем. Мы 

являемся разными и, чтобы нам достичь определенной стадии, необходимое нам для этого время 

также является разным. Чтобы преодолеть индивидуальные недостатки, важно построить 

последовательные системы обучения, оценивания и квалификации, которые бы заслуживали 

взаимного доверия и предлагали бы достаточные гарантии для индивидуумов и их работодателей 

(Skills versus) [3, с.184].  

Качество педагогической деятельности учителя измеряют в соответствии с уровнем его 
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профессиональной компетентности. Это интегральное качество личности, которая имеет свою 

структуру, которая позволяет специалисту наиболее эффективным образом осуществлять свою 

деятельность, а также способствует его саморазвитию и самосовершенствованию. 

«Профессиональная компетентность имеет обобщенную эталонную модель в виде професиограммы. 

Исходя из педагогических умений и специфики труда педагога, в структуре его профессиональной 

компетентности выделяют такие компоненты: проектировочный, информационный, организаторский, 

коммуникативный, аналитический. По этим компонентам выделяют четыре уровня 

профессиональной компетентности учителей: а) низкий - рецептивно-производительный, б) средний 

‒ репродуктивный, в) достаточный ‒ конструктивно-вариативный; г) высокий – творческий» [14]. 

Компетенция не исчерпывается объемом знаний, образованностью. Можно знать, но не уметь 

применить свое знание. Следовательно, компетенция связана с конкретными условиями ее 

реализации в определенной  деятельности. Советом Европы были названы пять ключевых 

компетенций, среди которых есть та, что касается непрерывного образования: 

1. Политическая и социальная: способность нести ответственность и участвовать в принятии 

групповых решений, разрешать конфликты ненасильственным путем. 

2. Жизнедеятельность в многокультурном обществе. Контроль за проявлением расизма, 

ксенофобии, климата нетолерантности. 

3. Владение устной и письменной коммуникацией. Владение более чем одним языком. 

4. Информационная грамотность. Владение информационными технологиями, понимание сути 

их приложения, сильных и слабых сторон использования информационных технологий. 

5. Способность учиться в течение всей активной жизни [15]. 

Перечень ключевых образовательных компетенций определяется «на основе главных целей 

общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а также 

основных видов деятельности ученика, что позволяют ему овладевать социальным опытом, получать 

навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. С данных позиций ключевыми 

образовательными компетенциями являются такие: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 

3. Учебно-познавательная компетенция. 

4. Информационная компетенция. 

5. Коммуникативная компетенция. 

6. Социально-трудовая компетенция. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования» [3, с. 196, 197].  

Кроме ключевых компетенций, которые относятся к общему содержанию образования, 

существуют общепредметные компетенции (которые исследователи относят к определенному кругу 

учебных предметов и образовательных отраслей) и предметные компетенции (которые имеют 

конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов) [3, с. 197]. 

В педагогической деятельности компетентность рассматривается «как черта личности, которая 

характеризует ее способность правильно оценивать педагогическую ситуацию, принимать 

необходимые и оптимальные решения для ее решения. Главной оценкой компетентности является 

наличие объема знаний и опыта, умения их актуализировать и использовать в процессе реализации 

педагогических функций. Таким образом, компетентность ‒ это черта личности педагога, которая по 

объему  значительно шире совокупности педагогических знаний, умений и навыков» [6, с. 15].  

Кроме того, это активность по отношению к самому себе, постоянное самосовершенствование на 

фоне динамики перемен, которые происходят постоянно и в обществе, и в тех требованиях, которые 

выдвигает время по отношению к образованному, компетентному педагогу. Самосовершенствование 

является «непрестанным изменением личностью форм использования ее времени. Чтобы достичь 

избранной цели, человек свободен избирать собственный алгоритм, а потому концепция образования 

в демократическом государстве должна быть набором элементов конструктора, из которых ученик 

будет конструировать свою концепцию жизни и достижения в нем успеха» [3, с. 207].  

Важнейшими элементами такого государственного «конструктора» являются институты 

последипломного образования. Основное звено национальной системы последипломного 

педагогического образования ‒ областные институты последипломного педагогического образования.  

Обобщая исследования ученых [8], [10], обозначим  принципы организации системы 
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профессиональной подготовки специалистов-педагогов на факультетах последипломного образования 

на примере обучения психологов: 

1. Принцип личностной ориентации системы, которая включает ценностный, когнитивный, 

деятельностно-творческий и личностный компоненты. 

2. Принцип последовательности, преемственности, непрерывности и творческого характера 

системы. 

3. Принцип диагностико-аналитического подхода в реализации системы. 

4. Принцип индивидуализации процесса учебы. 

5. Принцип введения активных форм работы.  

6. Принцип ориентации на самопознание и саморазвитие личности. 

8. Принцип научно-методического обеспечения деятельности.  

9. Принцип реализации гуманистической позиции в практической  

деятельности.  

Личностная ориентация последипломного обучения в единстве обозначенных принципов  

постепенно формирует готовность самого учителя к изменениям, без которой невозможно заставить 

человека совершенствовать свой профессиональный уровень.  

Об уровне готовности отечественных педагогических кадров к изменениям свидетельствуют 

исследования, проведенные в 2003-2005 гг. в рамках подготовки проекта «Равный доступ к 

качественному образованию», который осуществлялся Министерством образования и науки Украины 

при поддержке Мирового банка. С помощью комплекса опросников собраны данные о 

количественных и качественных характеристиках педагогического персонала системы 

последипломного педагогического образования Украины. 

Анализ структуры педагогического персонала по возрастному цензу выявил, что наибольшее 

количество (31%) педагогов (преподавателей и методистов) ‒ это люди в возрасте от 41 до 51 года; 

22% работников областных институтов последипломного педагогического образования (ОИППО) 

составляют педагоги в возрасте от 51 - до 55 лет; группа педагогов возрастом свыше 55 лет - 17%; 

20% - педагогов ОИППО - это возрастная категория 30-40 лет, а 10% - 20-30 лет (рис. 3.2) [9]. 

Исследование показало, что «большинство педагогического персонала ОИППО имеют стаж 

свыше 20 лет (37% - 20-30 лет стажа; 18% - свыше 30 лет); 27% имеют стаж работы 10-20 лет; 13% - 

3-10 лет, а 5% персонала - стаж работы меньше 3 лет, к тому же эта последняя группа не всегда 

присутствует в каждом ОИППО. Таким образом, для большинства преподавателей и методистов 

системы последипломного педагогического образования в нашей стране актуальной проблемой 

становится стремительное старение их психолого-педагогических и предметно-методических знаний 

и необходимость приобретения современных компетентностей. Однако, как засвидетельствовал 

анализ, лишь 60% преподавателей и методистов областных институтов довольны той учебой, которую 

они получают для повышения квалификации и профессионального развития; 33% довольны 

частично; 7% - не довольны совсем» (рис. 3.3) [9]. 

Учитывая мнение педагогов-практиков, в соответствии с потребностями времени, в регионах 

Украины заведения последипломного педагогического образования активно перестраивают свою 

деятельность. Увеличиваются объемы и разнообразятся формы последипломной педагогической 

подготовки. Все большее распространение получают заочная и дистанционная формы 

последипломной учебы педагогических работников, разрабатываются многовариантные программы 

повышения квалификации педагогов-практиков, руководителей учебных заведений. 

Система работы с педагогическими кадрами учебных заведений Украины характеризуется 

наличием организационной структуры, определенным образом упорядоченной совокупности учебных 

заведений. Какие характерные особенности функционирующей в настоящее время системы 

последипломного педагогического образования? Во-первых, это система массовая. Практически все 

учителя имеют возможность раз в 5 лет учиться на курсах повышения квалификации.  

По результатам социологических исследований, которые провел в 2007 году Институт 

социальных технологий «Система образования в оценках граждан Украины», наибольший спрос 

среди педагогических работников имеют такие формы повышения квалификации, как дистанционная, 

заочная и курсы, которые приближены к слушателям. «Это связано с тем, что ввод таких форм 

обучения способствует совершенствованию профессиональных качеств учителей (при этом учитель 

не отрывается от основного места работы) и повышению качества организации учебно-

воспитательного процесса»[1]. 
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В современных условиях реформирования образования в Украине значительное место отводится 

модернизации последипломного образования, в частности педагогического, которое по определению 

ЮНЕСКО является «короной образования» и дает возможность каждому специалисту постоянно 

возобновлять и углублять общие и профессиональные знания и умения. Изменяется стратегия работы 

системы последипломного образования: учебные заведения этой системы поставлены перед 

необходимостью работать не столько на функционирование системы образования, сколько на ее 

развитие, которое предусматривает изменение ретрансляционных заданий на исследовательские, на 

выявление образовательных потребностей, изучения специфики образовательных процессов в 

системе последипломного образования, участие в разработке региональных программ развития 

образования и тому подобное [2].  

Во время исследований, проведенных общественной организацией «Ассоциация непрерывного 

образования взрослых», в рамках выполнения проекта Мирового банка «Равный доступ к 

качественному образованию в Украине», выяснилось, что среди 8400 респондентов (среди которых 

68% - учителя, 32% - методические работники и руководители заведений и учреждений образования): 

79% опрошенных указывают на необходимость модернизации действующей системы 

последипломного педагогического образования, а именно системы повышения квалификации 

педагогических работников [1]. Особенного внимания требует внедрение системного (а не раз на пять 

лет) повышения квалификации руководителей всех уровней, особенно работников районных и 

городских управлений и отделов образования, поскольку от них зависит обеспечение реализации 

инновационных образовательных проектов.  

К проблемам в системе современного последипломного педагогического образования 

специалисты [6] относят  отсутствие научно обоснованной концепции этой отрасли образования, ее 

прогностических моделей, разрыв между реальной практикой и теоретическими исследованиями ее 

проблем, неразработанность содержания и технологий на уровне современных и будущих 

потребностей. Кроме того, характерной особенностью этой системы является высокая степень ее 

формальности, которая сложилась из-за отсутствия необходимых горизонтальных связей между 

последипломным педагогическим образованием и теми видами педагогической деятельности, для 

развития которых она организована. Система последипломного педагогического образования 

ориентирована на передовые позиции педагогической науки и прогрессивного передового опыта. В то 

же время, полученные слушателями знания остаются на уровне информации, а не практического 

действия. Недостаточное ее влияние на функционирование и развитие учебных заведений, 

учреждений образования, в которых работают выпускники. А. Кузьминский, «перефразируя», как он 

говорит,  мнение Л. Выготского, утверждает, что «система последипломного педагогического 

образования не обеспечивает «зону ближайшего развития» учебного заведения, учреждения. 

Формальность системы последипломного педагогического образования предопределяет 

принудительный характер учебы, проведения его в форме кампаний» [6, с. 146].  

В последипломном педагогическом образовании доминирует информативная модель учебы. 

Овладение готовыми знаниями стало ее конечной целью, в результате чего возникла проблема 

отделения (отчуждения) знаний от личного опыта работника. Современная система последипломного 

образования педагогических работников, как утверждается в докторской диссертации А. 

Кузьминского, «характеризуется отсутствием выбора альтернативных вариантов, 

специализированных центров, которые обеспечивали бы разнообразные консультационные 

потребности (методические, педагогические, психологические, управленческие и другие) и 

повышали квалификацию работников до уровня, необходимого для ввода инноваций в конкретном 

учебном заведении. Невзирая на то, что такая система работы с педагогическими и руководящими 

кадрами оперативно готовила и готовит учителей и руководящих работников к работе по новым 

программам, учебникам, динамизм общественного развития, коренные изменения в работе учебных 

заведений, образовательных учреждений требуют ее модернизации и улучшения качества работы» [6, 

с. 146, 147]. 

Модернизация является общепризнанным курсом государственной политики по отношению к 

образованию в целом и последипломному образованию. Предполагается, что модернизационные 

изменения должны касаться таких элементов последипломного педагогического образования [2]:  

· разработки нормативно-правовой базы (Закона о последипломном образовании, Положения о 

заведении последипломного образования, Положения о лицензировании и аккредитации заведений 

последипломного образования);  

· упорядочения системы социальных гарантий и защиты работников заведений 
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последипломного образования (заработная плата, пенсионное обеспечение, длительность отпусков и 

тому подобное);  

· методических рекомендаций относительно организации учебного процесса в заведениях 

последипломного образования, нормы учебной нагрузки);  

· определения статуса заведений последипломного образования как высшего учебного 

заведения;  

· улучшения материально-технической базы заведений последипломного образования.  

Выводы. Образование в течение жизни есть конструирование  достаточно сложного нелинейного 

жизненного пространства, зависимое от внутренних механизмов (ценностные приоритеты, 

целеполагание, идеалы, мотивация деятельности, самооценка, духовные потребности) и внешних 

(общественно-политических и социально-экономических) факторов, имеющее ограничения 

субъективного и объективного порядка. На формирование системы последипломного педагогического 

образования как социального института решающее влияние имеет государственная политика в 

отрасли образования.  

Последипломное педагогическое образование не столько функциональный элемент в системе 

образования, сколько развивающий, нацеленный на решение проективных задач системы 

образования. Кроме переподготовки педагогических кадров для получения новой специальности,  

повышения квалификации, последипломное образование выполняет оперативную информационную, 

консультативную, диагностическую функции, формирует осознанный подход к повышению 

профессиональной компетентности, активизирует индивидуальные способности к развитию и 

самореализации в педагогической деятельности. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ:                                                   

ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ДО ПОСТМОДЕРНИХ СУСПІЛЬСТВ 

У статті розглядаються характерні особливості функціонування колективної пам’яті в 

архаїчних, традиційних, модерних та постмодерних суспільствах; оглядаються методологічні та 

концептуальні основи історично-антропологічних досліджень, що пов’язані з аналізом механізмів 

збереження та передачі історичної пам’яті в рамках певної культури. 

Ключові слова: міфологічна пам’ять, культурна пам’ять, пам’ять-звичка, місця пам’яті. 

В статье рассматриваются характерные особенности функционирования коллективной 

памяти в архаичных, традиционных, модерных и постмодерных обществах; рассматриваются 

методологические и концептуальные основы историко-антропологических исследований, связанных 

с анализом механизмов сохранения и передачи исторической памяти в рамках определенной 

культуры.  

Ключевые слова: мифологическая память, культурная память, память-привычка, места 

памяти. 

The article deals with characteristics of the functioning of the collective memory of the archaic, 

traditional, modernist and postmodern societies; examined the methodological and conceptual foundations 

of historical and anthropological studies related to the analysis of the mechanisms of preservation and 

transmission of historical memory within a particular culture.  

Key words: mythic memory, cultural memory, the memory-habit, memory space. 

На думку історика Кервіна Клейна, тема пам’яті продемонструвала незвичайну здатність до 

експансії – ми використовуємо «пам’ять» як метаісторичну категорію: будь-які культурні практики 

або артефакти, народна історія, усна історія і навіть міф можуть кваліфікуватися як «пам’ять» [9]. 

Єгиптолог Ян Ассман навіть говорить про «пам’ять» як «нову парадигму науки про культуру» [1]. 

В даній роботі ми робимо спробу оглянути історично-культурний меморіальний ландшафт 
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