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ИСТОРИЯ КАНОНИЗАЦИИ СВЯТОЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ 
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация. Статья посвящена истории канонизации святых Царственных стра-
стотерпцев. Трагедия расстрелянной большевиками Царской семьи уже в 1918 г. 
воспринималось как мученическая жертва за веру и Отечество, особенно русской 
эмиграцией, которая на протяжении нескольких десятилетий выступала за ее ка-
нонизацию. В 1981 г. Царская семья, ее слуги и все Российские новомученики и 
исповедники, пострадавшие при советской власти, были причислены Русской 
Православной Церковью за рубежом к лику святых. В России этот процесс занял 
более длительное время и завершился в августе 2000 г. прославлением поименно 
1 097 человек, составивших Собор новомучеников и исповедников Российских, яв-
ленных и неявленных, в котором Царская семья заняла центральное место.
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Почитание императора Николая II как мученика в русской 
эмиграции фиксируется с 1920-х гг.1 В его честь «и всех богобор-
ческой властью в смуте убиенных» стали строить храмы-памят-
ники — в Хельсинки (1927), Брюсселе и Салониках (1929), Риме 
(1932); во Франции — в Лилле, Лионе, на Русском кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа в Париже, в Шанхае (1935), Харбине (1936). 
Русское зарубежье выдвигало требования канонизации последнего 
русского царя и его семьи. Но Высшее русское церковное управле-
ние за границей, переехавшее на территорию Королевства сербов, 
хорватов и словенцев, препятствовало их церковному прославле-
нию. Во-первых, часть эмиграции верила, что император и/или 
члены его семьи о стались живы, во-вторых, зарубежное ц ерковное 

1 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации Царской семьи 
в Русской Зарубежной Церкви // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История Рус-
ской Православной Церкви. 2013. № 3 (52). С. 42–43.
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р уководство не решалось совершать канонизацию «отдельно от 
Церкви в Отечестве»2.

В 1938 г. состоялся II Всезарубежный Собор. Обращаясь к его 
участникам, газета «Царский вестник» (Белград) писала: «Русские 
люди ждут от Собора святого и великого дела. Надо ли пояснять, 
что это дело — торжественное прославление императора Николая 
Александровича... Честные архипастыри и отцы! Сыновне молим 
Вас исполнить это самое великое дело Вашей земной жизни. Ведь 
если Вы не прославите Царя-Искупителя, то встанут из своих без-
вестных могил все замученные и прославят Его!»3. Однако Собором 
была отслужена лишь заупокойная лития и первая молитва была 
вознесена об упокоении души царя-мученика Николая II, членов 
его семьи и «всех на поле брани живот свой положивших и в смуте 
убиенных за Веру, Царя и Отечество». Канонизация не произошла: 
кроме веры в спасение государя или членов его семьи, иерархи Рус-
ской Зарубежной Церкви говорили о необходимости наличия нет-
ленных мощей убиенных и исходящих от них чудес4.

К 1940-м гг. — на фоне гонений на Церковь в СССР — Русская 
Зарубежная Церковь стала воспринимать себя Церковью непо-
врежденной, носительницей идей Святой Руси, которая может со-
вершать канонизацию святых «без санкции из Москвы»5. К тому же 
после II мировой войны у русской эмиграции вера в спасение Цар-
ской семьи почти иссякла. Процесс подготовки к канонизации мед-
ленно продвигался: день 17 июля стал именоваться «Днем русской 
скорби», в эмиграции всенародно отмечались дни памяти Николая II 
(6/19 мая — день рождения; 4/17 июля — день убийства; 6/19 де-
кабря — день тезоименитства), когда по Царской семье служились 
панихиды6.

Канонизация Царской семьи стала возможной и даже необхо-
димой к середине 1960-х гг., что было связано с появлением само-
званцев, выдававших себя за детей Николая II. Архиерейский Си-
нод Русской Православной Церкви за границей в декабре 1964 г. 

2 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 42.
3 Там же. С. 44.
4 Там же. С. 45.
5 Там же. С. 50.
6 Там же. С. 47.
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о фициально заявил, что смерть всех членов Царской семьи является 
установленной7. В храме-памятнике во имя Иова Многострадально-
го в Брюсселе 17 июля 1968 г., в день 50-летия екатеринбургской 
трагедии, перед чудотворной иконой Божией Матери «Курской-Ко-
ренной» совершилось первое торжественное отпевание Николая II 
и его семьи, а также всех убиенных и замученных безбожной вла-
стью. В храме находились представители Дома Романовых и русских 
диаспор стран Европы, Канады и США8.

В 1971 г. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви за 
границей поручил Архиерейскому Синоду начать сбор материалов о 
новомучениках и исповедниках Российских во главе с «Царем Муче-
ником и Царской семьей»9. Через 10 лет, в 1981 г., Николай II, вся 
его семья и их слуги, а также Российские новомученики и исповед-
ники, пострадавшие при советской власти, были причислены к лику 
святых. К этому событию была написана икона «Собор святых но-
вомучеников Российских, от безбожников убиенных», на которой 
Царская семья была помещена в центре10. С этого времени Русская 
Православная Церковь за границей стала требовать от Русской 
Православной Церкви — в качестве условия для их объединения — 
канонизации Царской семьи и новомучеников Российских11.

Процесс канонизации Царской семьи и новомучеников и испо-
ведников XX в. в России имел собственную историю. Еще в июле 
1918 г. Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей со-
вершать панихиды по государю, что и произошло во многих городах 
России. Однако это вызвало яростное недовольство новой власти. 
В ряде городов произошли аресты участников панихид, особенно 
священников. Так, 21 июля 1918 г. панихида по «убиенном новопре-
ставленном бывшем царе Николае» прошла в храме свт. Спиридона 

7 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 48.
8 История храма // Сайт «Храм святого Иова Многострадального = Eglise 

orthodoxe russe Saint Job». URL: https://www.egliserussememorial.be/Egliserusse/
articles.php?lng=ru&pg=2 (дата обращения: 14.11.2020).

9 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 50.
10 Демина Д. С. Развитие иконописной традиции в условиях русского зарубе-

жья на примере иконописной школы Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле 
(США) // Известия Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. М., 2014. № 166. 
С. 129.

11 Кострюков А. А. К вопросу о подготовке канонизации... С. 43.
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на Козьем болоте в Москве12. Ее отслужил прот. Неофит Любимов. 
В тот же вечер престарелый священник был арестован и в сентябре 
расстрелян.

В советской России в первой половине 1920-х гг. тема гибели 
Царской семьи еще не была под запретом, даже были опубликова-
ны связанные с ней исследования. В 1921 г. в сборнике «Рабочая 
революция на Урале» вышла статья бывшего члена исполкома Ура-
лоблсовета П. Быкова «Последние дни последнего царя» (в 1926 г. 
автор подготовил к изданию книгу «Последние дни Романовых»). В 
1922 г. была издана книга М. К. Дитерихса «Убийство царской се-
мьи и членов Дома Романовых на Урале». В 1925 г. вышла пере-
веденная с французского книга Н. А. Соколова «Убийство царской 
семьи», написанная им по материалам собственного расследования, 
произведенного в 1919 г. Однако в 1928 г., после встречи И. В. Ста-
лина с организатором расстрела Царской семьи Ф. И. Голощеки-
ным, в СССР был наложен запрет на всякое обсуждение этой темы. 
Появлявшиеся время от времени связанные с ней материалы, на-
пример воспоминания ряда активных участников событий июля 
1918 г. в Екатеринбурге (Я. М. Юровского, М. А. Медведева (Ку-
дрина), Г. П. Никулина, П. З. Ермакова и др.), оседали в Спецхране 
и не были доступны даже исследователям. В 1964 г. М. М. Медве-
дев, сын М. А. Медведева (Кудрина), обратился к Н. С. Хрущеву с 
просьбой отца принять в ЦК воспоминания о его участии в расстреле 
Царской семьи. Была даже создана специальная комиссия под ру-
ководством заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС 
Л. Ф. Ильичева и его заместителя А. Н. Яковлева. Последний вспо-
минал: «Пригласил меня Ильичев и сказал, что Хрущев просит из-
учить обстоятельства расстрела семьи императора Николая II... За-
метив мое недоумение, Ильичев сказал, что ты, мол, историк, тебе и 
карты в руки... Но тут подоспел октябрьский пленум ЦК, освободив-
ший Хрущева. Интерес к расстрелу Царской семьи пропал»13.

Контроль государства в области идеологии на протяжении 
нескольких десятков лет препятствовал всякой возможности 

12 Гумеров А., свящ. Житие священномученика Неофита Порфирьевича Лю-
бимова // Сайт «Православие.ru». URL: https://pravoslavie.ru/1585.html (дата об-
ращения: 18.06.2020).

13 Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2001. С. 40–41.
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и сследования и публикации материалов, связанных как с истинным 
образом последнего русского государя, так и трагической судьбой 
Царской семьи. Естественно, что вопрос о ее канонизации даже не 
поднимался. Но, как отмечал митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий (Поярков), «почитание Царской Семьи, начатое уже 
Святейшим Патриархом Тихоном..., продолжалось... на протяжении 
нескольких десятилетий советского периода нашей истории. Свя-
щеннослужители и миряне возносили к Богу молитвы о упокоении 
убиенных страдальцев, членах Царской семьи...»14.

С 1970-х гг. в Свердловске фиксируется усиление интереса к ги-
бели Царской семьи и личности последнего русского императора, что 
отмечал и Б. Н. Ельцин: «К дому, где расстреляли царя, люди ходили 
всегда, хоть и ничем особенным он от соседних старых зданий не от-
личался. Страшная трагедия, случившаяся здесь в 18-м г., заставля-
ла людей подходить к этому месту, заглядывать в окна, просто молча 
стоять и смотреть на старый дом»15. Однако участившиеся донесения 
в КГБ о том, что к дому Ипатьева сложился «болезненный интерес», 
приводящий к «антисоветским демонстрациям» (так квалифициро-
вались тайные посещения людей в день гибели Царской семьи), за-
ставил власти обратить особое внимание на столицу Урала. К тому 
же приближался 1978 г. — 110-летие со дня рождения Николая II 
и 60-летие со дня расстрела Царской семьи. Эти годовщины должны 
были привлечь внимание людей, помнивших трагедию 1918 г., а са-
мое главное — зарубежных СМИ. Кроме того, через 2 года плани-
ровалось проведение Олимпиады в Москве и, следовательно, ожи-
дался приток иностранцев в Россию.

Летом 1975 г. председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов обратился 
к Политбюро ЦК КПСС с предложением о сносе особняка Ипатьева 
в Свердловске16. Решение о сносе дома было принято единогласно. 
К моменту уничтожения дома на посту первого секретаря обкома 

14 Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя 
Синодальной комиссии по канонизации святых // Русская Православная Церковь: 
официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/422558 (дата обращения: 04.07.2020).

15 Ельцин. Б. Н. Исповедь на заданную тему. М., 1990. С. 35.
16 Постановление ЦК КПСС № П185.34 от 4 августа 1975 г. // Site “Soviet 

archives, collected by Vladimir Bukovsky”. URL: http://www.bukovsky-archives.net/
pdfs/sovter75/pb75-1.pdf (дата обращения: 11.05.2020).
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КПСС находился Б. Н. Ельцин. Снос начался 22 сентября 1977 г. 
и продолжался 2 дня. Но и пустырь на месте дома Ипатьева — его 
называли «Царское место» — так же привлекал внимание людей 
и, несмотря на милицию, они приходили туда возложить цветы, по-
ставить поминальные свечи.

После распада СССР, 18 октября 1991 г., вышел закон РФ 
«О реабилитации жертв политических репрессий»17, а 23 июня 
1992 г. — указ Президента РФ «О снятии ограничительных грифов 
с законодательных и иных актов, служивших основанием для массо-
вых репрессий и посягательств на права человека»18. Эти документы 
позволили исследователям приступить к изучению темы массовых 
репрессий в СССР, а Русской Православной Церкви — жизни и му-
ченической смерти людей, пострадавших за веру. 11 апреля 1989 г. 
была образована Синодальная комиссия для подготовки канониза-
ции «поименно известных и доныне миру не явленных, но ведомых 
Богу новомучеников и исповедников Российских XX века». Она вы-
работала «Историко-канонические критерии в вопросе о канониза-
ции новомучеников Русской Церкви в связи с церковными разделе-
ниями XX века», одобренные Священным Синодом19.

С конца 1980-х гг. в Свердловске на Царском месте стали совер-
шаться открытые моления и панихиды, устанавливаться поклонные 
кресты. Эти события привлекали внимание сотен православных ве-
рующих и привели к тому, что 10 октября 1990 г. появилось решение 
Свердловского горисполкома № 388-а: «В связи с многочисленны-
ми просьбами жителей города и общественных организаций по уста-
новлению памятного символа на месте расстрела царской семьи... 
исполком городского Совета народных депутатов решил: 1. Отвести 

17 О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ от 18.10.1991 
№ 1761 1 (последняя редакция) // Сайт «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/ (дата обращения: 28.11.2020).

18 О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служив-
ших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека: указ 
Президента Российской Федерации от 23.06.1992 г. № 658. Москва. 1992 // Сайт 
Администрации Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/1534 
(дата обращения: 28.11.2020).

19 Васильева О. Ю. Прославление новомучеников и исповедников Российских 
в XX в. 10-летие исторического Деяния юбилейного Архиерейского Собора // Госу-
дарство, религия, Церковь в России и за рубежом. М., 2010. С. 135.
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Свердловскому Епархиальному управлению Русской православной 
церкви в бессрочное пользование земельный участок площадью 
0,30 га за счет земель горземзапаса и разрешить установить на месте 
бывшего дома инженера Ипатьева по ул. К. Либкнехта памятный 
символ»20. В 1991 г. городу вернули его историческое название. Для 
богослужений верующим был возвращен храм в честь Вознесения 
Христова. Екатеринбургской епархией впервые был проведен крест-
ный ход от Вознесенской церкви до Царского места, где была от-
служена панихида. В ночь на 17 июля 1993 г. на месте мученической 
кончины Царской семьи состоялась 1-я Божественная литургия, 
ставшая ежегодной.

В 1990-е гг. в церковной и светской печати стала широко обсуж-
даться и тема канонизации Русской Православной Церковью импе-
ратора Николая II и членов его семьи. Она имела своих сторонников 
и противников. В 1992 г. Архиерейский Собор поручил Синодальной 
комиссии «при изучении подвигов новомучеников Российских на-
чать исследование материалов, связанных с мученической кончиной 
Царской семьи»21. Комиссия посвятила рассмотрению этой темы 
19 заседаний, в перерывах между которыми продолжалось углу-
бленное изучение жизни Царской семьи. Комиссия стремилась, что-
бы прославление Царственных мучеников было свободно от всякой 
политической и иной конъюнктурности, подчеркивая, что канониза-
ция никак не связана с монархической идеологией. Отмечалось, что 
главная цель канонизации — способствовать объединению право-
славного народа в вере и благочестии22.

Препятствия к канонизации ее противники пытались обнаружить 
в фактах, связанных с государственной и церковной политикой Ни-
колая II. Однако известно, что его правление, несмотря на рост соци-
ально-политических противоречий и участие России в войнах, было 
ознаменовано высоким экономическим и культурным развитием им-
перии. К 1917 г. Россия стояла на пороге победы в I Мировой войне. 

20 Слукин В. М. Вознесенская горка // Известия Уральского гос. ун-та. Екате-
ринбург, 1998. № 9. С. 110.

21 Ювеналий (Поярков), митр. О Синодальной комиссии Русской Право-
славной Церкви по канонизации святых // Сайт «Образование и православие». 
URL: http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/history-ru-/291mitropolit-juvena-.htm 
(дата обращения: 06.07.2020).

22 Там же.
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В годы войны «государь... рассматривал свое пребывание на посту 
Верховного Главнокомандующего как исполнение нравственного и 
государственного долга перед Богом и народом»23. Под давлением 
резко и в короткий срок изменявшихся политических обстоятельств, 
под воздействием «измены, трусости и обмана» министров и генера-
литета, Николай II принял решение об отречении от престола «лишь 
в надежде, что желавшие его удаления сумеют все же продолжать с 
честью войну и не погубят дело спасения России. Он боялся тогда, 
чтобы его отказ подписать отречение не повел к гражданской во-
йне в виду неприятеля. Царь не хотел, чтобы из-за него была про-
лита хоть капля русской крови во имя внутреннего мира в России..., 
что придаёт его поступку подлинно нравственный характер»24. Что 
касается церковной политики, то «именно в царствование Импе-
ратора Николая II... церковная иерархия получила возможность... 
подготовить созыв Поместного Собора. Император уделял большое 
внимание нуждам Православной Церкви, жертвовал на постройку 
новых храмов, в т. ч. и за пределами России... Глубокая религиоз-
ность выделяла императорскую чету среди представителей тогдаш-
ней аристократии. Все ее члены жили в соответствии с традициями 
православного благочестия»25.

Одним из главных доводов противников канонизации Царской 
семьи являлось утверждение, что гибель императора Николая II и 
членов его семьи не может быть признана мученической смертью за 
Христа. На основе тщательного рассмотрения обстоятельств гибели 
Царской семьи комиссией были найдены основания для прославле-
ния всех ее членов (поименно) в лике страстотерпцев: «В последнем 
православном Российском монархе и членах его семьи мы видим 
людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди 
Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской семьей в заточе-
нии с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончи-
не в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен по-
беждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял 
в жизни и смерти миллионов православных христиан, п ретерпевших 

23 Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия...
24 Там же.
25 Там же.
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гонение за Христа в XX веке...»26. Это решение Синодальной ко-
миссии получило одобрение и поддержку всего православного мира. 
Развернувшееся с конца XX в. широкое народное почитание Цар-
ской семьи также послужило одним из главных оснований для ее 
прославления в лике святых.

13–16 августа 2000 г. на Юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви были прославлены поименно 1 097 че-
ловек, составившие Собор новомучеников и исповедников Россий-
ских, явленных и неявленных. Царская семья была причислена к 
лику святых и включена в состав Собора новомучеников. 20 авгу-
ста 2000 г. состоялся чин канонизации в Храме Христа Спасителя в 
Москве. Ко дню торжества прославления иконописцами Свято-Ти-
хоновского Богословского института была написана икона «Собор 
новомучеников и исповедников Российских XX века» (с клеймами), 
в центре которой была помещена святая Царская семья.

В Екатеринбурге в последнее десятилетие ХХ в. набирала силу 
идея построения на месте дома инженера Ипатьева памятного сим-
вола — Храма на Крови (отметим, что эта идея возникла в Белом 
движении еще в 1919 г.27). На этом месте архиепископ Свердлов-
ский и Курганский Мелхиседек (Лебедев) 23 сентября 1992 г. со-
вершил торжественную закладку камня с частицей святых мощей 
прав. Симеона Верхотурского. В ноябре 1997 г. вышло Постанов-
ление Правительства Свердловской области «О строительстве Хра-
ма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской 
просиявших». При проектировании план будущего храма был на-
ложен на план снесенного дома инженера Ипатьева. С июня 2000 г., 
по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурско-
го Викентия, на Царском месте стали производить раскопки, в ходе 
которых были найдены лишь кирпичи, камни фундамента, балки, но 
зато четко зафиксировано местоположение, размеры, ориентировка 
и пр. бывшего Дома особого назначения.

22 сентября 2000 г. Екатеринбург впервые посетил Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. На следующий день он совер-
шил закладку в восточной стене фундамента будущего храма капсу-
лы с памятной грамотой об освящении места строительства. 16 июля 

26 Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия...
27 Тобольские епархиальные ведомости. 10/23 мая 1919 г. № 14. С. 219.
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2003 г. состоялось торжественное освящение и открытие Храма-на-
Крови. В своем послании участникам этого события Патриарх Алек-
сий II писал: «...строительство Храма-памятника на Крови во имя 
Всех святых, в земле Российской просиявших, является не только 
сугубо церковным, но и общенародным делом. Это восстановление 
нашей исторической памяти. Это своеобразное мерило решимости 
государства и народа России восстановить все разрушенное в годы 
лихолетья. Это зримый символ того, что Русь воистину преобража-
ется и возрождается»28. На торжества освящения собралось около 
10 000 человек. Династию Романовых представляли великая кня-
гиня Мария Владимировна Романова и вдова племянника Нико-
лая II О. Н. Куликовская-Романова, которая передала в дар храму 
образ Божией Матери «Троеручица», привезенный из Канады: ико-
на находилась в доме Ипатьева в дни заточения и убийства святой 
Царской семьи. Главная святыня храма — придел в честь святых 
Царственных страстотерпцев, возведенный рядом с местом их убий-
ства. 17 июля 2003 г. состоялась церемония открытия скульптурной 
композиции, изображающей святых Царственных страстотерпцев 
в трагический момент их схождения в нижний этаж дома Ипатьева 
в ночь на 4/17 июля 1918 г.

Памятный символ событий июля 1918 г. — и урочище Ганина 
Яма, место уничтожения тел убитых в Екатеринбурге членов святой 
Царской семьи. Здесь в 2000 г. Патриарх Алексий II благословил 
устроить мужской монастырь. Святейший сказал: «Все простран-
ство Ганиной ямы — это живой Антиминс, пронизанный частицами 
сожженных святых мощей»29. Монастырь был учрежден решением 
Священного Синода 28 декабря 2000 г. К сентябрю 2003 г. мона-
стырь святых Царственных страстотерпцев уже насчитывал 7 дере-
вянных храмов — по числу членов Царской семьи.

Эти 2 уральских символа — Храм-памятник на Крови во имя 
Всех святых, в земле Российской просиявших, и монастырь святых 

28 Документ: Послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II участ-
никам освящения Храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Россий-
ской просиявших // Сайт «Credo press». URL: https://credo.press/23927/ (дата 
обращения: 30.11.2020).

29 Мужской монастырь во имя Царственных страстотерпцев // Сайт Екате-
ринбургской епархии. URL: http://ekaterinburg-eparhia.ru/building/monastyr/5/ 
(дата обращения: 21.05.2020).
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Царственных страстотерпцев — стали главными местами поклоне-
ния верующих, особенно в «Царские дни» — ежегодный июльский 
фестиваль православной культуры в Екатеринбурге и Свердловской 
области. Центральное мероприятие Царских дней — крестный ход 
от храма до монастыря, повторение последнего земного пути святых 
Царственных страстотерпцев, на который съезжаются десятки ты-
сяч паломников из других городов и стран. Особенно торжествен-
ным и массовым стал крестный ход в июле 2018 г., когда отмечалось 
100-летие со дня убийства святой Царской семьи. Молитвенное 
шествие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Патриарх сказал: «С радостным чувством прошел я этим 
скорбным путем... в день, когда мы вспоминаем и празднуем траги-
ческое событие — празднуем, потому что через это событие Цар-
ская семья и была причислена к лику святых. И верим, что сегодня 
она, семья Царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой мо-
литве и в этом шествии»30.

17 мая 2007 г. в Храме Христа Спасителя в Москве был торже-
ственно подписан «Акт о каноническом общении Русской Право-
славной Церкви заграницей с Русской Православной Церковью 
Московского патриархата» — документ, восстановивший единство 
внутри Поместной Русской Православной Церкви, одним из шагов к 
которому стала канонизация Царской семьи.
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ization over the decades. In 1981, the Tsar’s Family, its faithful servants and all Russian 
new martyrs and confessors who suffered under the Soviet regime were canonized by 
the Russian Orthodox Church Outside Russia. In Russia, this process took more time 
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