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Городской голова 
Николаенко А. 

 

Сведения о Н.А.Лицыне (1841-1921) скудны. Его имя окружено молчанием. Правда, 

в недавно поступившей в музей рукописи П. Филевского «Семья Кукольников» есть сви-

детельства, что Н. Лицын был именно тем врачом, которого вызвали к умершему 

Н.Кукольнику, и он констатировал «скоропостижную смерть без всяких предшествую-

щих признаков». Если забегать вперед, то скажем, что он был одним из трех таганрог-

ских врачей (Шамкович, Шимановский), которые составили консилиум, не рекомендо-

вавший А.П. Чехову по состоянию здоровья переезжать на постоянное место житель-

ства в Таганрог. 

Удалось разыскать документы, подтверждающие, что с 98-го по 1903 год 

Н.Лицын был городским головой. Это он был одним из тех, кто подписал протест в 

правительствующий сенат против действий правления Области Войска Донского, при-

ведших в запустение имение Кукольника и его могилу. Еще раньше (1876-1880) он был 

заступающим место при городском голове Н. Т.  Джуриче. 

Никаких публикаций в «Таганрогской правде» о Лицыне мы не нашли. В статье 

В.Ратник «Политические партии и комитеты в Таганроге 1905-1917» (сборник «Таган-

рог», выпуск 1996 г.) мы обнаружили, что 4 декабря 1905 года в Таганроге был создан ко-

митет «Союза 17 октября» (октябристов). Председателем его был Н.А. Реми. Членом 

комитета - Н.А.Лицын. Отделение состояло из 700 человек. 

Помог, как всегда, случай. Оказалось, что потомки Н.А.Лицына живут в Таганро-

ге. У них сохранились весьма ценные документы о нем. Вот на основании этих-то ма-

териалов, любезно мне предоставленных, я попытался составить очерк, предлагаемый 

читателям. 

 

Николай Анастасьевич Лицын родился 4 декабря 1841 года в семье таганрогского 

купца греческого происхождения. Возможно, предки его когда-то переселились а из Греции 

или из Крыма. Есть сведения, что Лицыны состояли в родственных отношениях с Алфераки 

и Хандриными. С последними добрые отношения поддерживались практически все время. 

Если это так, то фамилия Лицын - это русифицированная форма какой-то греческой фами-

лии, до нас недошедшей. 

Семья состояла из шести человек. Интересная деталь: отца звали Анастасий, мать - 

Анастасия. Дети, естественно, были Анастасьевичами, причем двойными, и по отцу, и по ма-

тери. Их было четверо сыновей - Иван, Константин, Николай и Павел. 

Будущий таганрогский голова поступает в Таганрогскую гимназию, которую оканчи-

вает в 1856 году. Дела у отца к тому времени шли не лучшим образом (в конце концов он 

обанкротился). Приходится учиться и подрабатывать. И тем не менее вскорости после окон-

чания гимназии Н.Лицын поступает в Харьковский университет на медицинский факультет. 

В 1861 году Н.Лицын возвращается в Таганрог. С этого года начинается его врачебная прак-

тика. И продолжалась более 50 лет. Работает он вначале гимназическим врачом. 

Судя по отзывам, Н.Лицын врачом был профессиональным. Городское общество вра-

чей многие годы избирало его своим президентом. Время показало, что он был не только 

умелым руководителем. Он был еще и нравственной опорой для врачей. А в то время это 

значило много. 

В 1911 году Таганрог отмечает 50-летие деятельности Н.Лицына. Вот что сказано в 

приветствии Таганрогского общества врачей: 

«Общество привыкло видеть в Вашем лице образ безукоризненного исполнения тяже-

лого и ответственного долга врача в самом широком смысле этого слова. 



 

 

Вы были всегда на высоте призвания. 

Популярный и любимый врач в первую половину своей деятельности, в последние 

годы Вы всегда являлись желанным и ценным консультантом». 

Но это только одна, пусть и главная, сторона деятельности Н.Лицына. На том же 

юбилее был зачитан адрес от правления Таганрогского отдела Всероссийской лиги для борь-

бы с туберкулезом. «Вы в числе первых, - говорилось в этом адресе, - изъявили согласие уча-

ствовать в деятельности отдела». В дальнейшем Н.Лицын был руководителем этого отдела. 

И есть основание утверждать, что его усилиями основан туберкулезный санаторий в Таган-

роге (вначале предполагалось создание его в Поляковке). Ныне это железнодорожная боль-

ница. 

Можно говорить и о других интересах гражданина города Н.Лицына. Так, его энергии 

и инициативе многим обязаны Таганрогское техническое училище (ныне авиационный тех-

никум) и женская гимназия (ныне школа № 15). Он был «вдохновителем, - как сказано в 

приветствии, - попечительского совета Таганрогского коммерческого училища, учреждения 

коммерческого училища». А если говорить об участии Н.Лицына в коммерческой деятельно-

сти, то он имеет отношение к банку взаимного кредита и даже занимал пост его управляю-

щего. 

Вот как было сказано в приветственном адресе об этой стороне деятельности 

Н.Лицына: 

«Вам принадлежит инициатива и осуществление постройки прекрасного здания 4-

классного женского училища. Вы участвуете в деле расширения Мариинской гимназии. Вы 

руководите деятельностью ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной строительной комиссии по воз-

ведению и оборудованию зданий Таганрогского среднего технического училища». 

Среди подписавших Шедеви, М.Лакиер, Боголюбов, Оловяник. Напомним, Н.Лицыну 

было 70 лет. 

Еще об одной стороне общественно значимой деятельности Н.Лицина находим сведе-

ния в его письмах к А.П.Чехову, которые хранятся в архиве Ленинской библиотеки в Моск-

ве. Письма официальные, написаны на бланках городского головы. Первое датировано 31 

августа 1898 года, последнее (третье) - 7 мая 1903 года. В них идет речь о праздновании 200-

летия Таганрога, закладке памятника Петру I (12 сентября 1898) и его открытии(14мая 1903). 

Письма краткие, и в них А.П.Чехов приглашается посетить Таганрог на празднование 200-

летия Таганрога, на закладку памятника, а также на его открытие. 

Так что есть все основания утверждать, что многие хлопоты по возведению памятника 

Петру I и празднованию 200-летия Таганрога легли на плечи Н.Лицына. Мы об этом забыли. 

Но вот только одна деталь, позволяющая об этом говорить уверенно. На памятник Петру I 

собирали деньги. Был создан в городе специальный комитет и открыты подписные листы. К 

сбору средств был привлечен и А.Чехов. И вот в марте 1898 году Н.Лицын просит его воз-

вратить посланные ему подписные листы №№308, 309, 311 и 312. 

Среди других общественно значимых работ Н.Лицына можно назвать постоянное 

участие в благоустройстве города, в его электрификации. Он был гласным городской Думы 

до последнего дня ее существования. Известно, что таким днем было 7 января 1920 года, ко-

гда появился приказ ВРК г. Таганрога. Приводим текст этого замечательного документа, 

имеющего многозначительный номер -1. 

«1. Городская Дума с у правой, избранная почти два года назад, олицетворявшая со-

бой интересы буржуазии, Дума без рабочих представителей сейчас объявляется распущен-

ной. Вся власть сосредотачивается в руках Революционного Комитета. 

2. Все служащие и заведующие отделами, комиссии и подкомиссии городской Думы 

обязаны оставаться на своих местах и продолжать работу в качестве сотрудников Отделов 

при Ревкоме, впредь до реорганизации их. Неисполнение сего будет сурово караться». 

Можно утверждать, что с этого приказа конкретно начинается личная жизненная тра-

гедия Н.Лицына. Трагедия нравственная. Трагедия специалиста, воспитанного старой систе-

мой и не понимающего новую, приведшая его к самоубийству в 1921 году. До этого он про-



 

 

сто что-то ощущал, предчувствовал. И речь идет не столько о нравственных страданиях, вы-

званных незаслуженной оценкой предшествующей деятельности. Приказ №1 просто пере-

черкнул ее, хотя именно за этот многолетний труд Н. Лицыну были пожалованы чин дейст-

вительного статского советника и потомственное дворянство. 80-летнему человеку было 

больно и страшно прежде всего за судьбу своих детей. 

Жена умерла еще в 1910 году, а вот дети! Что их ждет в будущем «после реорганиза-

ции», основывающейся на том что неисполняющие будут «строго караться»? А то, что это не 

пустые слова, говорила трагедия К. Чумаченко, редактора-издателя «Таганрогского вестни-

ка», владельца типографии.  Суд-то над ним состоялся в октябре 1920 года. А за что судили? 

Если говорить о личной жизни Н. Лицына. то в конце концов она сложилась О первом 

браке его мало известно, если не считать. что детей от этого брака не было. От второго брака 

с Александрой Дмитриевной Петровской у него две дочери и пять сыновей По-разному сло-

жилась их судьба.  Дочь Анастасия эмигрировала во Францию. Сына Георгия «взяли» в 1937 

году, и он исчез... 3 июне 1926 года в гостинице на Ленинской улице застрелился внук Ли-

цына. Я сам видел официальный документ, подтверждающий этот факт. Но все это потом. А 

пока...  Пока Лицын ищет выход из складывающейся ситуации. Естественно, выход, основы-

вающийся на праве и морали. 

Сохранились его духовные завещания. Первое составлено и подписано у нотариуса в 

сентябре 1917 года. Напомним, что у власти в это время Временное правительство. В столи-

це неспокойно, а буквально через месяц произойдет событие, которое даже в трудах И. Ста-

лина именуется как «октябрьский переворот». Второе составлено в мае 1919 года. В Таган-

роге деникинская власть. Ей сопутствует успех, готовится поход на Москву... 

Увы. После 1920 года завещания уже никому не нужны. Решает не завещание, а что-

то другое. Иногда это - декрет, иногда - приказ или циркуляр. Появляется и настойчиво вхо-

дит в жизнь термин «муниципализация», перечеркивающий не только завещание, но и право 

собственности. Еще 20 августа 1918 года соответствующим декретом ВЦИК объявлена «му-

ниципализация недвижимости». И вот после 1920 года начинается его реализация. Декрет 

вначале дополняется циркуляром-разъяснением ГУКХ от 5.10.22, потом - разъяснением Пре-

зидиума ВЦИК от 14.05.23 и, наконец, циркуляром НКВД НКЮст от 25.08.1923 № 269. Все 

домовладения в обязательном порядке переписываются, описываются, муниципализируются. 

В список муниципализации по Таганрогу включается более 900 домостроений, ранее нахо-

дившихся в частной собственности. Когда читаешь этот список, то по фамилиям домовла-

дельцев, лишаемых собственности, можно проследить историю Таганрога. Варваци, Алфера-

ки, Лакиер, Миллер, Иорданов, Реми, Муссури. Кого тут только не встретишь! Есть тут, ко-

нечно, и Лицын. 

К общей тревоге добавляются и частные проблемы. Где жить, не говоря уже о том, 

как? Ведь скоро придется разменять девятый десяток! А тут надо переселяться в коммуналь-

ную квартиру. Вначале Лицыны переселяются в дом, находящийся напротив собственного, 

по Варвациевскому переулку. Но затем переходят в дом Ильченко на Петровскую, что в рай-

оне за металлургическим техникумом (дом до нашего времени не сохранился). 

Возникают и другие сложности. Назовем их так: «вызовы в ГПУ». Постоянные. И ре-

шение приходит отчетливо и бесповоротно. После одного такого вызова 80-летний Николай 

Анастасьевич Лицын, бывший городской голова, так много сделавший за свою долгую 

жизнь для родного города, кончает жизнь самоубийством. Кончает в год своего 80-летия и 

60-летия творческой и общественной деятельности. Естественно, документов, под-

тверждающих факт самоубийства, у меня нет. Есть свидетельские показания, ссылающиеся 

на воспоминания внучки Н. Лицына Ксении Александровны Поповой. Застрелился он у себя 

дома, но в свидетельстве смерти записали: «умер от сердечной недостаточности». Так было 

принято. 

Н. Лицына похоронили на старом кладбище в фамильном склепе. По описаниям оче-

видцев я нашел этот склеп и посетил его. Сегодня он разрушен и заброшен. Груды мусора, 

обломки веток, бытовые отходы покрывают место последнего успокоения бывшего город-



 

 

ского головы. И над этим - высокое небо, те самые звезды, что напоминают о вечности, да 

ветви дикорастущей зелени, свисающие вниз, как бы говорят нам, унаследовавшим все это. 

словами А.П. Чехова: «Где я, боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость...» Я разгова-

ривал с работающими на кладбище. Мне подтвердили, что в 1990 году все было вычищено и 

убрано. Откуда же сегодня мусор? И подумалось мне, а не является ли весь этот «мусор», все 

наши экономические, социальные и политические невзгоды, которые обрушились на наши 

головы, следствием нашего поведения, недостойного предков? Ведь там, под этим мусором, 

успокоилась чья - то духовная энергия. А мы eѐ зачем-то тревожим. Разрушаем склепы, сни-

маем и свозим в музей надгробия, обезличивав захоронения и глумимся, как только можем, 

над покойными.  Может, мертвые мстят нам за все эти надругательства? Неужели это нам с 

вами нужно? 


