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редко к обвинению в контрреволюционной деятельности добав-
ляли и другие статьи, олицетворяющие борьбу советской власти 
с «нэпманами», кулаками и верующими. Принимая во внимание, 
что большинство рассмотренных дел относятся к 1928–1930 гг., из 
10,42 % лишенцев, обвиненных по «двойной» статье, 41,2 % были 
раскулачены, 35,3 % – обвинены в занятии торговлей, 23,5 % – за 
связь с религиозным культом. Примечательным фактом является 
то, что большинство ходатайствующих лишенцев-контрреволю-
ционеров – крестьяне, имевшие крепкое «средняцкое» хозяйство.

В 1936 г. выйдет новая Конституция, по которой избиратель-
ное право получат все категории граждан, независимо от их про-
шлого. Но еще не скоро будет стерто из биографий пятно лишен-
ца: при заполнении анкет, автобиографий вопрос: «Лишался ли 
кто-нибудь из членов семьи избирательных прав?», просуществу-
ет вплоть до 1950-х гг.
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Эксперимент – метод исследования, предполагающий модели-
рование явлений действительности в контролируемых условиях 
и под наблюдением. Он основывается на гипотезе, определяющей 
постановку задач и интерпретацию его результатов.

Метод эксперимента, на первый взгляд далекий от историче-
ских дисциплин, применяется в археологии. Он предполагает фи-
зическое моделирование хозяйственных процессов, бытовавших 
в древности, масштабы экспериментальных исследований могут 
варьироваться от воспроизведения отдельных предметов и опера-
ций до комплексных реконструкций систем хозяйствования.

Изначально эксперимент рассматривался как вспомогатель-
ный метод, дающий материал для трасологических и технологиче-
ских изысканий [1, с. 20]. Со временем появился альтернативный 
взгляд на экспериментальные исследования. Согласно этой пози-
ции, эксперимент – способ обрести предметно-чувственный опыт 
и до определенной степени преодолеть культурную и хронологи-
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ческую пропасть между памятником древности и исследователем 
[2, с. 152; 3, с. 13].

При постановке эксперимента очень важен вопрос, ответ на 
который мы хотим получить в итоге. Не имея четко поставленной 
задачи, мы по большому счету получаем не экспериментальное 
исследование, а с реконструкцию древних ремесел. Этот процесс 
имеет совсем иные цели.

Формально эксперимент также отличается тщательной фикса-
цией подготовительных этапов работы, хода и результата в разных 
формах: записи, фотографии, рисунки, видео. Непременным атри-
бутом эксперимента является его повторяемость, она позволяет 
ограничить влияние случайных факторов на результаты и выводы.

Экспериментальные модели нельзя напрямую переносить на 
историческую действительность. Воспроизведение тех или иных 
операций в настоящем означает возможность их существования 
в прошлом, но не гарантирует его. Эту оговорку позволяют отча-
сти преодолеть метод этнографических параллелей, а также техно-
логические и трасологические исследования.

Тем не менее в настоящее время эксперимент занимает достой-
ное место в арсенале инструментов изучения древних обществ.

В изучении каменного инвентаря метод эксперимента зача-
стую работает в связке с функционально-трасологическими ис-
следованиями и технологическим анализом.

Основоположником трасологии стал С. А. Семенов, он же за-
ложил традицию экспериментальных исследований в археологии 
в нашей стране [4, с. 3]. Трасология – наука о следах. Любая рабо-
та приводит к образованию на поверхности любого инструмента 
специфических следов сработанности. Их характер и расположе-
ние позволяют определить функциональное назначение предме-
та и кинематику движений. Но для понимания значения древних 
следов необходимо создать коллекцию эталонов – современных 
орудий, изготовленных из идентичного сырья и с применением 
сходных технологий, а затем поработать ими некоторое время до 
образования следов. Именно в этой части на помощь исследовате-
лю приходит эксперимент.
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Технологический анализ предполагает изучение каменных ин-
дустрий с позиции технологии обработки камня [1, с. 4; 5, с. 6], 
учитывается сырье, приемы первичного ращепления и вторичной 
обработки, набор приемов подготовки и подживления исходных 
отдельностей или заготовок. В качестве источника информации 
об этом выступают, как правило, отходы камнеобработки, обна-
руженные в результате работ на памятниках археологии. Для того 
чтобы корректно связывать морфологию археологических сколов 
с их местом в технологическом процессе и определять те приемы, 
которыми пользовался древний мастер, личный опыт расщепле-
ния весьма желателен.

Что касается «эксперимента ради эксперимента», то его при-
менение может дать информацию о сложности или простоте, вре-
менных и трудовых затратах на проведение тех или иных опера-
ций и об их принципиальной возможности. Экспериментальное 
расщепление камня также позволяет практически оценить каче-
ство сырья, что дает основу для понимания сырьевых предпочте-
ний древних мастеров. С большой долей осторожности мы можем 
наметить некоторые поведенческие особенности, характерные для 
людей в древности.

Применение экспериментальных исследований, вкупе с ины-
ми подходами к изучению археологического материала, создает 
объемную картину хозяйственного и культурного облика древ-
них обществ. Опыт физического моделирования напоминает, что 
вещи, с которыми археолог имеет дело, создал человек, а археоло-
гия – в первую очередь наука о людях.
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