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В работе «Православный храм как место социальной памяти» исследуется возмож-
ность православных храмов выполнять функции мест памяти крупных общностей. Объ-
ектом исследования в данной работе, выступают православные храмы. А предмет данного
исследования: православный храм как место социальной памяти. Целью работы выступа-
ет стремление определить особенность православного храма как места социальной памяти
различных социальных общностей. В ходе исследования решались задачи: 1. Определить
особенности православного храма как места социальной памяти православных верующих.
2. Выявить особенности православного храма как места социальной памяти и составляю-
щей национальной идентичности. Православный храм как элемент национального само-
сознания. В основе достижение цели данной работы и решения поставленных задач ле-
жали единство и комплексность методологии. Данное исследование выполнено на стыке
истории, политологии и социологии. Что во многом связано с особенностью объекта дан-
ного исследования лежащего на границе теоретико-методологических областей данных
наук. В ходе данного исследования использовались сравнительно-исторический метод и
метод обобщений. А также были использованы социологические методики для выявления
и решения исследовательских задач. Кроме того для каждого из аспектов работы будет
использован особый подход, при сохранении единства методологии. Решение заявленных
исследовательских задач с применением выше указанных методов, приводит к выявле-
нию основных моментов исторического храма как места исторической памяти различных
социальных общностей.
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