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раздо меньше, чем по другим гуманитарным наукам, но в основном 

материалы объединяет их междисциплинарный подход при изуче-

нии. На протяжении нескольких десятилетий ученые рассматрива-

ли В. Высоцкого как культурную личность, который в своем твор-

честве отразил эпоху и сам был ее отражением. Качественный 

сдвиг в этой парадигме случился с постановки иной проблемы – 

Высоцкого представили как гражданского историка, не в противо-

вес военному, а скорее в сравнении с профессиональными учены-

ми. Подобная постановка проблемы, на наш взгляд, позволяет обо-

значить дальнейшие перспективы исследований о Владимире Вы-

соцком, рассматривая его не столько как деятеля культуры и искус-

ства, но как историческую личность, на примере которого можно 

исследовать масштабные социокультурные процессы общества, ко-

торые складывались в масштабе нашей страны.  
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После появления генетических методов исследования биоло-

гического родства классическая документальная генеалогия уже 

перестала удовлетворять методологическому уровню современной 

науки. До ДНК-тестирования в генеалогии мы занимались слабо 

верифицируемым изучением родственных связей, отдавая приори-

тет письменным источникам над устными преданиями2. И теперь 

только комплексное генетико-генеалогическое (генетеалогическое) 

исследование может претендовать на научность истины родства3. 

Российский научный журналист Б.Б. Жуков так объяснил свер-

шившуюся методологическую революцию: «Таким образом, моле-

кулярная биология дала в руки систематики своеобразный «изме-

ритель родства», однозначно показывающий, какое число стан-

дартных молекулярно-генетических событий отделяет два любых 

вида от их общего предка. И эта оценка – не реконструкция, а непо-

средственно измеряемая величина, не включающая ничего субъек-
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тивного или предполагаемого»1. Аналогична и позиция американ-

ского палеогенетика Д. Райха: «Когда есть морфологические дан-

ные и данные по древней ДНК, то последние всегда одерживают 

верх. Причина тут простая. В морфологическом анализе учитывает-

ся какой-нибудь десяток признаков, годных для анализа индивиду-

альной изменчивости, и потому на принадлежность к той или иной 

популяции он указывает лишь очень приблизительно. А генетиче-

ский анализ строится на тысячах независимых вариабельных пози-

ций, позволяя с высокой точностью приписать индивидов к опреде-

ленной популяции»2.  
Документальная родословная негомологична (неидентична) 

эволюционной («конкретно-предковой») родословной, не будучи 
верифицированной генетическими методами. С позиции разрабо-
танной нами антиязыковой методологии документально не под-
твержденные имена предков обретают онтологический статус анти-
слов (для классической документальной генеалогии). Не будучи 
зафиксированным, имя предка остается бытовать в антисловном 
статусе до тех пор, пока оно не будет тем или иным образом ве-
рифицировано (в случае устной генеалогии)3. Теперь мы уточня-
ем онтологический статус имен (собственных) предков как анти-
слов в качестве генетически не удостоверенных. Российский био-
лог Е.Я. Тетушкин максимально обостряет понятие генеалогиче-
ской идентичности, которая отныне базируется на генетико-
генеалогической (генетеалогической; термин Тетушкина) методо-
логии: «В отличие от некоторых других идентичностей, производ-
ных от разного рода коллективных идентичностей, а также порож-
даемых жизненными обстоятельствами и/или являющихся продук-
том воображения, генеалогическая идентичность базируется на 
объективных, документально подтвержденных сведениях о проис-
хождении данного индивида от известных предков. В своих основ-
ных чертах она обычно детерминируется генетическими задатками, 
полученными от родителей, и их принадлежностью к определен-
ным социальным группам. Поэтому ее иногда считают примор-
диальной идентичностью. Знания о более далеких предках и род-
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ственниках корректируют процессы самоидентификации, с одной 
стороны ограничивая, а с другой – обогащая фантазию индивида.  

Однако с «примордиальностью» генеалогической идентично-
сти не все так однозначно. Конечно, мы являемся детьми своих ро-
дителей и через них потомками великого множества предков по вос-
ходящим линиям. От них каждый из нас получил свое биологиче-
ское наследство и почти каждый (за исключением сирот, не знавших 
собственных родителей) – значительную часть культурного наслед-
ства. Это основной багаж, с которым мы приходим в мир. В этом 
смысле генеалогическая идентичность, действительно, первична, 
примордиальна. Но реальная практика реконструкций и интерпрета-
ций родословных, как правило, субъективна и порождает деформи-
рованные представления о генеалогических идентичностях»1.  
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