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Актуальность избранной темы обусловлена, с одной стороны, необходимостью 

углубления и расширения генеалогических знаний, поскольку многие события и 
процессы прошлого неразрывно связаны с семейными узами участников, очевидцев и 
современников событий, без чего не может быть создана полноценная картина 
исследуемого исторического периода. С другой стороны, генеалогическое 
исследование всегда имеет и чисто прикладной характер, который заключается в 
знакомстве с проведением генеалогических изысканий. 

Целью данной работы являются  углубление и конкретизация системы научных 
знаний о генеалогии российского дворянства, в том числе генеалогии рода 
Долгоруковых и рода Юсуповых, сыгравших значительную роль в истории России на 
различных этапах ее развития. Источниковую базу работы составили законодательные, 
мемуарные, геральдические и генеалогические источники. 

Сам термин «генеалогия» берет свое начало в греческом языке и в буквальном 
переводе означает «родословная» [1, с. 368]. В древности и последующие века она 
носила исключительно практический характер, однако с XVIII–XIX вв. начинается 
процесс становления генеалогии как научной дисциплины, развивается теоретическая 
генеалогия, которая имеет более широкие задачи [2, с. 5–7]. 

Переходя к рассмотрению генеалогии князей Юсуповых и Долгоруковых, 
необходимо в первую очередь обратиться к их родословным легендам [3, с. 29–31]. 
У некоторых особо древних родов она может отсутствовать, как, например, у князей 
Долгоруковых. Род Юсуповых, наоборот, обладал подобным преданием и, согласно 
ему, корни фамилии восходили к Арабскому халифату [4]. Как каждый род и каждая 
династия, рассматриваемые княжеские роды имеют своих родоначальников: 
у Долгоруковых это Иван Андреевич Оболенский, прозванный Долгоруким [5], 
у Юсуповых – Юсуф-мурза [6]. 

Древние роды, как правило, имеют свойство «делиться» на ветви. В рамках 
данной работы наибольший интерес представляет средняя ветвь Юсуповых: потомки 
Сеюш-мурзы, и первая и третья ветви Долгоруковых: ветви Семена и Тимофея 
Владимировичей.  

Обращаясь к генеалогии Юсуповых, можно выделить наиболее видных 
представителей этого рода, оставивших немалый след в истории России. Первым в их 
ряду идет Григорий Дмитриевич, один из видных сподвижников Петра I, затем – 
Николай Борисович, видный сановник первой половины XIX века, и, наконец, Феликс 
Феликсович Юсупов, последний представитель рода по мужской линии [8]. 
В настоящее время последним представителем этой фамилии является 80-летняя 
Ксения Сфири, проживающая в Греции. 

Род Долгоруковых нагляднее всего представить по двум ранее объявленным 
ветвям. Самыми значимыми в истории России представителями первой ветви были: 
Яков Федорович Долгоруков – один из видных сподвижников Петра I [7], Василий 
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Лукич, Иван Алексеевич Долгоруков, Алексей Григорьевич Долгоруковы – члены 
Верховного Тайного совета, и Екатерина Михайловна Долгорукая – вторая жена 
императора Александра II [8], от которой происходят ныне живущие князья 
Юрьевские. 

Во второй ветви наиболее яркими представителями рода Долгоруковых были: 
Юрий Алексеевич – боярин при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче; 
Петр Владимирович (1816–1868) – русский историк и публицист, деятель Вольной 
русской печати, один из крупнейших специалистов по русской генеалогии, составитель 
«Российской родословной книги»; Павел Дмитриевич (1866–1927) русский 
политический деятель, один из лидеров Конституционно-демократической партии, 
член II Государственной думы;  Петр Дмитриевич Долгоруков (1866–1951) – один из 
основателей Конституционно-демократической партии, член I Государственной думы 
от Курской губернии [8]. 

На основе изложенного материала можно сделать вывод о том, что генеалогия 
наряду с другими вспомогательными историческими дисциплинами занимает важное 
место в системе современной исторической науки. Она обладает обширным корпусом 
источников, однако работа с ними обладает большой спецификой и требует 
специальных знаний. Изучение генеалогии княжеских родов Юсуповых и 
Долгоруковых показало, что представители этих фамилий сыграли важную роль в 
российской истории и, безусловно, история этих родов в целом и их отдельных 
представителей в частности продолжает оставаться актуальной исследовательской 
задачей как в конкретно-историческом, так и в генеалогическом аспектах.  
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