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4 декабря 1838 года в семье купца 3-й гильдии Анастаса Лицына родился сын Нико-

лай [1]. Лавка Лицына, продававшая «красный товар», находилась в торговых рядах на Пет-

ровской площади. Неподалѐку, на главной улице города Петровской, располагалось его до-

мовладение.  

К тому времени семья Лицыных уже полвека жила в России. Отец Анастаса — Иван 

Лицын в эпоху царствования Екатерины II оставил Грецию, подпавшую под власть Турции, 

и отправился вслед за многими своими соотечественниками в далѐкую Россию.  

Фамилия Лицыных не числится в списке греческих военных, наделѐнных в Приазовье 

землѐй в конце XVIII века. Поэтому можно утверждать, что Иван Лицын, дед будущего го-

родского головы, переселился в Таганрог в числе тех греков, которые не участвовали в войне 

с Турцией и приехали в город несколько позднее, привлечѐнные слухами о торговых пер-

спективах Таганрогского порта и возможностью начать новую жизнь под покровительством 

Российской короны. Деду Н. А. Лицына это удалось. В Таганроге он завѐл своѐ торговое де-

ло, здесь у него родились дети: в 1806 году в Греческой церкви был крещѐн его сын Иван, а в 

1814 году — дочь Энате [2]. При этом отец уже имел взрослых детей, которые приехали вме-

сте с ним из Греции. Он скончался в Таганроге в 1829 году в возрасте 85 лет и был отпет в 

той же Греческой церкви и похоронен на Таганрогском кладбище.  

Анастас Иванович Лицын унаследовал отцовский дом и часть капитала. У него уже 

была своя лавка. После смерти первой жены он остался с маленькой дочкой на руках. А в 

1833 году обвенчался в церкви св. Константина и Елены с дочерью богатого таганрогского 

купца Макропуло — Анастасией [3]. У них родилось семеро детей, в том числе сын Николай 

(1838).  

По окончании гимназии в 1856 году Николай поступил в Харьковский университет на 

медицинский факультет. К этому времени Анастасий Иванович обанкротился, и сыну при-

шлось самому зарабатывать себе на жизнь и учѐбу. В 1861 году, окончив университет, он 

вернулся в родной город.  

Многие семьи таганрогских греков корнями вросли в русскую почву, породнившись с 

русскими купеческими и дворянскими семьями, получив российское дворянство. Так, тѐ-

тушка Лицына вышла замуж за таганрогского купца Титова, а сам Николай Анастасьевич 

женился на харьковской дворянке Александре Дмитриевне Петровской. Внуки первых гре-

ческих переселенцев, получив воспитание в патриархальных греческих семействах и бле-

стящее российское образование, отошли от занятий торговлей. Они стали уделять время го-

сударственной службе, научным занятиям, творчеству, общественной деятельности. Из их 

среды вышли наиболее яркие представители местной интеллигенции, которых отличали раз-

носторонность интересов, высокая культура, энергия и желание трудиться на общее благо. 

Из их числа горожане выбирали людей, стоявших во второй половине XIX века во главе го-

родского самоуправления. В разное время городскую думу и управу возглавляли греки: С. 

Вальяно, К. Фоти, А. Алфераки, З. Хандрин, Н. Лицын и П. Иорданов. О двух последних хо-

телось бы сказать особо. Дело не только в том, что они были родственниками и их семьи за-

нимали в городе одинаковое положение. Оба в разное время окончили Таганрогскую гимна-

зию и медицинский факультет Харьковского университета. Кроме схожих внешних обстоя-

тельств жизни, их объединяло то, что они воплощали в себе черты новых поколений таган-

рогских греков, старавшихся служить интересам общества. Будучи во главе городских орга-



 

 

нов управления, они стремились делать для Таганрога гораздо больше, чем присланные из-

далека чиновники.  

Лицын и Иорданов были представителями одной из самых престижных профессий в 

XIX веке. Доктора Шедеви, Лицын, Иорданов, продолжая вести врачебную практику, лучше 

понимали нужды и беды горожан. Работая в органах городского самоуправления, они могли 

использовать свой опыт и знания жизненных условий различных слоѐв населения. Недаром 

именно в период правления городского головы Лицына и его преемника Иорданова было 

сделано как никогда много для развития здравоохранения, образования и благоустройства 

Таганрога.  

Вернувшись в 1861 году в родной город, молодой врач Лицын сразу занял видное по-

ложение. Врачей в городе было мало, им приходилось вести большую частную практику, ко-

торая приносила основной доход. Кроме того, существовали городские должности, которые 

исполняли на общественных началах. Но среди местных врачей существовала конкуренция: 

работа на благо общества считалась особенно почѐтной. По словам Филевского, Лицын «на-

чал своѐ служение обществу врачом, причѐм предложил свои услуги безвозмездно женской 

гимназии, откуда перешѐл в мужскую гимназию. Всегда считался очень хорошим врачом, 

незаменимым, в особенности, в консультациях, но практику медицинскую стал впоследствии 

сокращать, увлѐкшись делами финансовыми в Обществе взаимного кредита и общественны-

ми…» [4].  

Николай Анастасьевич пользовался уважением среди таганрожцев. Судя по отзывам 

современников, он был профессионалом высокого класса. К его консультациям прибегали в 

самых сложных случаях. Вспомним о том, что А. П. Чехов обратился к нему и к своему со-

ученику по гимназии — доктору Шамковичу за советом, когда заболел и искал наиболее 

подходящий климат для жительства. К сожалению, земляки ничем не смогли обнадѐжить пи-

сателя и не рекомендовали ему возвращаться в родной город с его холодной ветреной зимой.  

Лицын участвовал в борьбе с эпидемиями чумы и холеры, которые во второй полови-

не XIX века уносили сотни тысяч человеческих жизней. Особое внимание он уделял лече-

нию туберкулѐза. В этом направлении в Таганроге конца XIX века были достигнуты боль-

шие успехи: разработана система методов ранней диагностики, создано Общество борьбы с 

туберкулѐзом, во главе которого стоял Лицын. На средства, собранные горожанами, был от-

крыт санаторий для лечения больных, организована бесплатная столовая для неимущих, 

страдавших чахоткой (Таганрогу принадлежало одно из первых мест в Российской империи 

по количеству средств, собранных на борьбу с туберкулѐзом). Во главе этой большой работы 

на протяжении нескольких десятилетий стоял Лицын. Городское общество врачей многие 

годы избирало его своим президентом. Время показало, что он был не только умелым руко-

водителем и организатором, но и нравственной опорой для врачей. В 1911 году, отмечая 50 

летие профессиональной деятельности Лицына, врачи Таганрога в приветствии, обращѐнном 

к юбиляру, писали: «Общество привыкло видеть в Вашем лице образ безукоризненного ис-

полнения тяжѐлого и ответственного долга врача в самом широком смысле этого слова [5].  

Деятельная натура таганрогского доктора не позволила ему ограничиться только вра-

чебной практикой. Будучи врачом женской гимназии, он стал активным членом гимназиче-

ского совета. В 1865 году после ухода со своего поста председателя попечительного совета 

Таганрогской Мариинской гимназии Ф. К. Орема на эту должность был избран Лицын. 

Позднее он стал сначала членом Общества вспомоществования бедным ученикам и учени-

цам Таганрогской гимназии, а в 1894 году избран заведующим таганрогскими начальными 

училищами. Его стараниями в городе были открыты четырѐхклассное женское, техническое 

и коммерческое училища, построено здание для параллельных классов Мариинской гимна-

зии. Вклад Лицына в дело развития образования в Таганроге огромен.  

Практичный ум и деловая хватка помогали Николаю Анастасьевичу управлять делами 

первого Общества взаимного кредита в Таганроге. Он принял участие в создании этой фи-

нансовой организации в 1866 году и долгое время пользовался чрезвычайным доверием еѐ 

членов, избиравших Лицына председателем правления. В этом же году в Таганроге было ос-



 

 

новано Благотворительное общество, одним из учредителей которого стал Николай Ана-

стасьевич. Он же был в списке первых благотворителей этого общества. В 1872 году Лицын 

оставил должность гимназического врача и полностью посвятил себя общественной деятель-

ности. К этому времени его избрали членом городской думы. Это был первый состав депута-

тов, избранный после городской реформы 1870 года. Кстати, Лицын был единственным бес-

сменным членом думы, избиравшимся в неѐ с 1872 по 1920 год (редкий пример долголетия 

общественного деятеля!), и, будучи избранным в орган городского самоуправления, не оста-

вил своих прочих обязанностей. Лицын принимал активное участие во всех благотворитель-

ных мероприятиях, а также в учреждении новых обществ и комитетов. В разные годы он был 

членом попечительного комитета среднего восьмиклассного технического училища, предсе-

дателем попечительского совета коммерческого училища, старшиной Таганрогского бирже-

вого комитета, председателем арбитражной комиссии при бирже, почѐтным мировым судьѐй 

Таганрогского округа, выборщиком в члены Государственного совета и т. д. С 1897 по 1905 

год Лицын избирался городским головой Таганрога. Под его руководством дума и управа 

сделали очень много для развития образования, здравоохранения, благоустройства Таганро-

га. Это был настоящий прорыв вперѐд: в городе появилась разветвлѐнная сеть медицинских 

учреждений для разных слоѐв населения, открывались новые школы и училища (к 1910 году 

в Таганроге насчитывалось 59 учебных заведений). В бытность Лицына таганрогским город-

ским головой учреждены, построены и открыты восьмиклассное техническое училище с ре-

месленной школой, коммерческое училище, мужское и женское училища им. св. Владимира, 

построено прекрасное здание четырѐхклассного женского училища с ремесленными курсами 

при нѐм; построены городской холодильник и скотобойня, открыты городская аптека, музей, 

учреждена биржа, установлен памятник Петру I. Лицын стоял во главе комитета по праздно-

ванию 200-летия Таганрога и вѐл переписку с А. П. Чеховым, взявшим на себя переговоры со 

скульптором М. М. Антокольским, автором памятника Петру I.  

За свою многогранную деятельность действительный статский советник Лицын был 

награждѐн орденом св. Анны 2 й степени, двумя орденами св. Владимира 4 й и 3 й степени, в 

зале заседаний городской думы был вывешен его портрет, а при местных учебных заведени-

ях учреждены четыре стипендии имени действительного статского советника Лицына.  

В юбилейном издании, посвящѐнном 300-летию дома Романовых, имя таганрогского 

городского головы стоит в ряду видных деятелей Российской империи. «Один сухой пере-

чень тех ответственных постов, которые занимал или занимает в данное время действитель-

ный статский советник Лицын, ясно подсказывает, насколько велико значение плодотворной 

деятельности этого неутомимого и преданного царю и родине, самоотверженного государст-

венного деятеля для местного края, не избалованного столь энергичными и высокополезны-

ми тружениками» [6].  

В преклонном возрасте ему пришлось пережить ужасы революции и Гражданской 

войны, увидеть крушение того мира, над созданием которого он так долго трудился, испы-

тать страх за будущее своих многочисленных потомков.  

Достигнув 80 летнего возраста, бывший городской голова Таганрога имел право на 

спокойную старость в окружении большой семьи и в почѐте, но вместо этого в 1920 году его 

выселили из собственного дома. Сын Борис канул в пучину Гражданской войны. Самого Ни-

колая Анастасьевича постоянно вызывали на допросы в ЧК. После одного из таких допросов 

он скончался от сердечного приступа. Есть версия, что он застрелился, не выдержав душев-

ных страданий.  

Некоторые из потомков Лицына оказались в эмиграции. Старший сын Алексей умер в 

1927 году, годом ранее в одной из гостиниц Таганрога застрелился внук. Другого сына, Ге-

оргия, арестовали в 1937 м.  

О Лицыне вспомнили спустя 80 лет после его кончины. Восстановить этапы его жиз-

ни помогли потомки, живущие в США, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также таганрогские 

краеведы О. П. Гаврюшкин и А. И. Николаенко — стараниями последнего на фамильном 



 

 

склепе Лицыных, где покоится и бывший городской голова, в 2000 году установили мемори-

альную доску. 

 

Источники  

1. ГАРО. Ф. 552. Оп. 1. Д. 97. Л. 24.  

2. Выписки из метрических книг таганрогских церквей. Состав. О. П. Гаврюшкин. На пра-

вах рукописи // ТГЛИАМЗ. ФПИ КП-15044/1. С. 6а, 9а.  

3. Там же. С. 29.  

4. Гаврюшкин О. П. По старой Греческой. Таганрог, 2003. С. 76.  

5. Цит. по копии документа, хранящейся в ТГЛИАМЗ. ФПИ Ф. 7-029. Дело семьи Лицы-

ных.  

6. Юбилейное историческое и художественное издание в память 300-летия царствования 

державного дома Романовых. М., 1913. С. 297.  

 


