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                                       Предисловие 

 

Благодатная земля Кубани ещё в первые века христианства была на 

пересечении не только различных племён  и народов, но и 

верований. 

Достаточно вспомнить древние поселения греков-эллинов, меотов 

и скифов на Кавказе и берегах Чёрного и Азовского морей, а в 16-

18 веках эти земли были заселены казаками из Запорожской Сечи и 

Дона.  

«..Однако история православия на Кубани совсем не исчерпывается 

казачьей темой. Это история общехристианского масштаба и 

значимости, и вот почему. Кубань – часть Кавказа, а Кавказ это 

место, где христианство появилось уже в I  веке н. э., то есть вскоре 

после известных Евангельских событий и задолго до крещения 

Руси. 

Практически проникновение христианства на земли будущей 

Киевской Руси изначально шло через Кавказ: первыми здесь 

возвестили Слово Христово апостолы Андрей Первозванный и 

Симон Кананит. Кроме того по общепринятому христианскому 

преданию Кавказ и Северное Причерноморье – это удел Божьей 

Матери. То есть для христиан это место само по себе является 

святым…» (из книги С.В. Шептуна «Из истории Православной 

Церкви на Кубани», Советская Кубань, Краснодар, 1995, с.347). 

На этих благословенных Богом землях Кавказа и Кубани совершал 

свой пастырский подвиг Михаил Лисицын. В 1895 году он 

продолжил своё священническое служение в пределах 

Владикавказской епархии Русской Православной церкви 

(Пятигорское благочиние), а 25 июня 1912 года переведён в 

Никольскую  церковь станицы Усть-Лабинской, Кубанской 

области. Эта церковь была первой православной церковью на земле 

Усть-Лабинской и была общедоступной для казачьего и других 

сословий. 

Земное служение иерея Михаила Лисицына заканчивалось, ему 

предстоял мученический подвиг во имя Господа на пути в 

Вечность. 

Жизнеописание этого угодника Божия очень важно в духовно-

нравственном отношении для нас, живущих в начале XXI века, 

а также для будущих поколений. 
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1. Земля Рязанская – начало пути. 

 

Михаил Михайлович Лисицын родился 19 октября 1862 года в 

семье священника Преображенской церкви с. Екшур, Рязанского 

уезда, ныне Клепиковский район, Михаила Кондратьевича 

Лисицына и его жены Ксении Петровны (в девичестве Мизеровой - 

дочери священника Петра Ивановича Мизерова) Таинство святого 

крещения было совершено 21 октября. Восприемниками были 

священник Преображенской церкви с. Екшур Александр 

Аретинский и села Черкасова Каримовского уезда священника 

Петра Мизерова дочь девица Елена Петрова (родная сестра 

матери). 

Детство Михаила проходило в бедной сельской среде, 

отличительной чертой которой являлась глубокая 

христианская вера.  Отец Михаил Кондратьевич в свою очередь 

был также сыном священника, родился в 1836 году. Окончил 

Рязанскую Духовную Семинарию (РДС) в 1860 году по I разряду 26 

февраля того же года был рукоположен Архиепископом Смарагдом 

во священника к Преображенской церкви с. Екшур". 
 

 

Пейзаж земли Рязанской 

 

В 1868 году в селе Ершово Рязанского уезда, ныне Клепиковский 

район, была выстроена деревянная церковь и образован новый 

приход, куда и был переведен священник Михаил Кондратьевич. 

Но 19 января 1870 года 35-летний батюшка скончался от простуды 
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горячкой. Исповедовал и причащал,  а также отпевание совершал 

священник Петр Мизеров (отец матушки Ксении  Петровны). 

Похоронен священник Михаил Кондратьевич Лисицын при 

Никольской церкви с. Ершово". 

Промысел Божий был явлен нам, жителям станицы Усть-

Лабинской, когда священномученик Михаил Михайлович 

Лисицын в январе 1919 года был перезахоронен на церковном 

кладбище Никольской церкви по просьбе прихожан.  

 

Первоначально 28 февраля 1918 года после трёхдневных 

мучений о. Михаил был похоронен на общем кладбище (ныне 

улица Островского). 

Овдовев, матушка Ксения Петровна иногда проживала «...в одном 

доме со священником Павлом Крыловым - необязательно» со 

своими тремя детьми Михаилом - 7 лет, Александром - 2 года и 

Клавдией - 1 года|. Священник Павел Тимофеевич Крылов был 

женат на старшей сестре матушки - Елизавете Петровне, и занял 

приход с. Ершово по своему прошению. Иногда вдова матушка 

Ксения Петровна жила в селе Черкасове, Касимовского уезда, в 

доме своего отца заштатного священника Петра Мизерова на 

содержании родного своего брата священника Иоанна Петровича 

Мизерова. Брат также овдовел, имея на руках троих детей от 6 до 3 

лет. Ксения Петровна получала из Рязанского Духовного 

Попечительства пособие на детей несовершеннолетних по 12 руб. в 

год с 1871 до 1877 года. По поступлении детей в училище получала 

пособие на себя в 1878 г. 6 руб., а с этого времени ниоткуда не 

получает пособие|. К 1882 году матушка жила в  своем собственном 

доме на своем пропитании. С этого же года утверждена 

просфорницею при церкви с. Ершово. Дети Михаил и Александр 

обучаются в Рязанской Духовной семинарии на казенном 

содержании". Дочь Клавдия с 1871 года не упоминается. Видимо 

она умерла в младенчестве. 

 

 Михаил Михайлович Лисицын окончил Рязанское Духовное 

уездное  училище в 1877 г. Откуда поступил в РДС, которое 

окончил в июле 1883  года, откуда уволен с аттестатом  II  разряда. 

С 1883 года состоял учителем в сельской школе Задне-Пилевской 

школе Рязанского уезда. 
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27. 07.1885 года - Архиепископом Феоктистом (Поповым) 

определен и рукоположен к Троицкой церкви с. Катино, 

Скопинского уезда, Рязанской губернии. 

. В семействе у него: жена Евдокия Ивановна - 1865 года рождения.  

*"      Их дети: Наталья - 1887 года рождения;   Василий - 1891 года 

рождения*. 

' ГАРО. Ф.- 627, Оп. 249, Д. 275. Метрические'книги Рязанского 

уезда за 1862 год 

* ГАРО. Ф.-627, Оп. 240, Д. 15, Л. 506 об.-507. Клировые ведомости 

г. Рязани и уезда за 1867 го/О- 

 '" ГАРО. Ф.-627, Оп.249, д. 320. Метрические книги Рязанского 

уезда за 1870 год 

" ГАРО. Ф.-627, Оп. 240, Д. 16, Л. 317 об. Клировые ведомости г. 

Рязани и уезда за 1870 

у ГАРО. Ф.-627, Оп. 240, Д. 14, Л. 233 об.-234. Клировые ведомости 

Касимовского уезда за 1870 год 

и ГАРО. Ф.-627, Оп. 240, Д. 27, Л. 614 об.-615.  Клировые 

ведомости г. Рязани и уезда 

"" ГАРО. Ф.-627, Оп. 240, Д. 29, Л. 629 об.-бЗО. Клировые 

ведомости г. Рязани и уезда 

*   ГАРО. Ф.-634, Оп. 1, Д. 78, Л. 334 Копии  аттестатов об 

окончании РДС 

™ ГАРО. Ф.-627, Оп. 240, Д.41. Клировые ведомости Скопинского 

уезда за 1894 год. 

 

Десять лет отец Михаил прослужил под покровом Пресвятой 

Троицы, непрестанно и ревностно проповедуя слово Божие.                         

В 1995 году, когда свирепствовала эпидемия холеры, умирает мама 

о. Михаила – Ксения Петровна Лисицына ( Мизерова). 
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Фото на могиле Ксении Петровны Лисицыной (Мизеровой) 

– мамы Михаила Михайловича Лисицына. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 



9 

                      2. Пастырское служение на Кавказе. 

 

Здоровье Евдокии Ивановны,  супруги Михаила Лисицына 

ухудшается  и  о. Михаил просит священноначалие перевести его 

служить на Кавказ. Его прошение удовлетворяет епископ 

Муромской епархии Тихон (Клитин). Иерея Михаила Лисицына в 

1895 году  переводят в Крестовоздвиженскую церковь станицы 

Кисловодской, Ставропольской губернии (ныне это курортный  

город  Кисловодск). 

Прибыв к месту своего нового служения, отец Михаил в короткий 

срок реконструировал Кресто-Воздвиженский храм, осуществил 

пристройку деревянной колокольни, собрал средства и построил 

здание для церковно-приходской школы. 

Очень многое о служении иерея Михаила Лисицына мы узнаём из 

справки, выданной на имя ведущего специалиста архивного отдела 

администрации города Армавира. Эта справка запрошена в 

Государственном архиве Ставропольского края (в дальнейшем 

ГАСК) председатель комиссии по канонизации  Екатеринодарской 

епархии в 2008 году.   

 Из материалов Комиссии по канонизации святых 

Екатеринодарской епархии за 2016 год: 

 « ...Следует отметить, что обладая высокими духовными 

качествами и богатым священническим опытом, отец Михаил 

весьма выделялся из среды духовенства, и неслучайно именно он 

был избран председателем благочиннического совета 2-го округа 

по Пятигорскому благочинию [17]. 

В 1906 г. священник М. Лисицын получил назначение в с. 

Орбелиановское Владикавказской епархии. Одновременно с этим 

событием связано его горячее желание послужить Церкви в 

качестве военного священника. 16 мая того же года он написал 

прошение протопресвитеру военного и морского духовенства А.А. 

Желобовскому следующего содержания: «Осмеливаюсь 

покорнейше просить… принять меня в число военного духовенства 

и предоставить мне место священника» [18]. В ожидании 

назначения в ноябре 1907 г. священник обратился к архиепископу 

Ставропольскому и Екатеринодарскому с просьбой о переводе в 

Ставропольскую епархию. 10 декабря он получил указ с 

назначением третьим священником в с. Александровское, 

Ставропольской губернии. 
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На новом месте служения священник активно продолжает 

церковно-общественную деятельность: преподает Закон Божий в 

министерских школах, является делопроизводителем и казначеем 

Александровского отделения Епархиального училищного совета. 

Вскоре за такое усердное ревностное служение он был награжден 

скуфьей. Почти одновременно с назначением в Ставропольскую 

епархию отец Михаил получил назначение в храм при Управлении 

Ура-Тюбинского воинского начальника, от которого 10 декабря 

отказался, ввиду состоявшегося назначения на приход .    

В период с 1895 по 1912 г.г. о. Михаил преподаёт Закон Божий в 

станичных училищах и воскресных школах Владикавказской и 

Ставропольской епархиях Русской Православной Церкви. В семье 

Лисицына пополнение: 17 января 1899 года рождается вторая дочь 

– Серафима (что означает «пламенная»), а через год 14 сентября 

1900 года рождается третья дочь – Вера. 

 

 

 

 

 

3. Кубанская область. Николаевская церковь станицы Усть-

Лабинской. 

 

 Иерей Михаил Лисицын прибыл в станицу Усть-Лабинскую из 

станицы Кисловодской по резолюции Преосвященнейшего 

Агафадора архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского 

для священнического служения в Николаевской церкви 25 июня 

1912 года. Проживал с семьей в доме по нынешней улице 

Островского 99, (в этом здании размещается в настоящее время 

СОШ №35 г. Усть-Лабинска). 

     Супруга Михаила Михайловича – Евдокия Ивановна – уроженка 

Рязанской губернии, 27 февраля 1865 года рождения, умерла в 1959 

году. 
 



11 

 

     В священническом служении о. Михаила  в Никольском храме 

ему помогали  церковный староста Покровский Гавриил ( по 

сведениям его дочери Покровской Марии Гавриловны похоронен 

на Пулковском кладбище г.Ленинграда в 1979 году) и регент 

церковного хора Стефан Иосифович Волик. 

      Усть-Лабинский Никольский храм славился великолепным 

певческим хором (клавиры песнопений до сих пор сохранились в 

семье Волик). Певчих хора Свято-Никольского храма приглашали  

в Кубанский войсковой певческий хор, созданный в 1901году  

(г.Екатеринодар). 
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             При храме действовала церковно-приходская школа.  

  

 
Группа выпускников Высшего начального училища ст. Усть-Лабинской вместе с 

священником М. Лисицыным. Фото нач. XX в. Ст. Усть-Лабинская. 

                                                                                                         
Священник Михаил Лисицын помимо службы  преподавал в 1-м 

Высшем одноклассном министерском станичном училище 

пользовался большим авторитетом и всеобщим уважением у 

станичников и казачества. Считалось хорошей приметой у него 

венчаться и крестить ребенка – счастливыми будут. 
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Казаки станицы Усть-Лабинской  на праздничной церемонии 

со знаменем, у Никольской казачьей церкви. 

Редкое фото начала 20 века. Фотография взята  из книги  
 Н.А. Корсакова, Б.Е. Фролов «Регалии и реликвии Кубанского 

казачьего войска/ 

Краснодар: Традиция, 2012, - 244 с.; ил). Размещена краеведом из г. 

Усть-Лабинска Савенко С.М. 

 

В Никольском  храме служили и другие священники –о.Иоанн 

(Сальский),  о. Алексей (Богданов) –благочинный 12 –го Усть-

Лабинского округа. С ними служил псаломщик Иван Алексеевич 

Струков. 
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                       4. Подвиг во имя Господа. 
 

 

      В феврале 1918 года в ст. Усть-Лабинскую прибыли большевики 

из соседнего с. Николаевского, чтобы учинить расправу над 

священниками и изъять церковные ценности…  

Похоже, это были не большевики, а бандиты, которые рядились под 

большевиков. 

 

 
 

Обложка метрической книги за 1918 года по станице 

Усть-Лабинской 
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Левая часть листа из метрической книги ст. Усть-Лабинской за 1918 г. 

 ( о  казни большевиками священника Михаила Лисицына 26 февраля 

1918 года) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               



16 

 
 
 Правая часть метрической книги по ст. Усть-Лабинской за 

1918 год, заверенная архивным отделом Усть-Лабинского района в 

феврале 2013 года. 

 

Полная запись в метрической книге за февраль 1918 года под № 51 

гласит: «Дата смерти священника Николаевской церкви ст. 

Усть-Лабинской 26 февраля, погребения -28 февраля, возраст 

умершего -56 лет; причина смерти – казнен большевиками. 

Совершили погребение священники Алексий Богданов и Иоанн 
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Сальский, дъякон Аркадий Кононов,  псаломщики Иоанн 

Струков и Стефан Волик на общем кладбище». 
 

Собирая сведения о жизни и служении иерея Михаила Лисицына, 

редактор Усть-Лабинского радио Татьяна Ивановна Дмитренко 

пишет: «Как стало известно из рассказов очевидцев в Свято-

Никольской церкви была храмовая икона святителя Николая. 

Икону эту подарила первым казакам-переселенцам станицы Усть-

Лабинской императрица Екатерина II. Сей образ был украшен 

окладом с драгоценными камнями. Судьба этой иконы пока 

неизвестна, но по всей вероятности добрые и благочестивые  люди 

вместе с отступающими в 1920 году частями Добровольческой 

армии А.И Деникина вывезли икону за рубеж…» 

Ни у кого из местных большевиков, лично знавших о. Михаила, 

рука не поднялась на уважаемого в станице человека и священника. 

Его предупредили об опасности, предлагали спастись бегством или 

спрятаться, но он мужественно отказался и остался ожидать своих 

мучителей дома… 

В августе 2013 года  мне, Савенко С.М., составителю 

жизнеописания священномученика Михаила Лисицына, стали 

известны дополнительные подробности истязания священника 

Михаила Лисицыны в феврале 1918 года в станице Усть-

Лабинской. 

Предоставила эти сведения учительница начальных классов города 

Усть-Лабинска - Галина Ивановна Финк. Дело в том, что она 

является внучкой Евдокии Акимовны Алексеенко, 1892 года 

рождения, проживающей в станице Усть-Лабинской с рождения и 

до 1980 года. Евдокия Акимовна была замужем за казаком 

Алексеенко Иваном Егоровичем. 

Евдокия Акимовна рассказывала своей внучке о тех далёких 

событиях февраля 1918 года о том, что она стала невольной 

свидетельницей зверской расправы над священником Никольской 

церкви станицы Усть-Лабинской в феврале 1918 года:  

"... Я шла с дочкой "внизу "(около Никольской церкви), как совсем 

рядом со мной, из-за угла улицы, увидела убегающего нашего 

священника, за ним гнались несколько человек в кожаных куртках 

"пришлые", ироды. Они страшно ругались, догнав священника, 

повалили на землю, схватили за волосы за края рясы били по 

голове и волокли по земле. Я оторопела от увиденного и не могла 



18 

произнести ни слова... Один из мучителей сказал мне : "Что 

смотришь, иди отсюда, молодка!" 

 

                                                                                                                                                
В центре фотографии –Евдокия Акимовна-свидетельница  

расправы над священником Михаилом Лисицыным в феврале 1918 года 
 

Перед убийством ему накинули на шею веревочную петлю, водили 

по станице, глумились и били его так, что под конец он  уже сам 

умолял поскорее с ним покончить. Его мучили 3 дня- с пятницы по 

воскресенье, отрубили пальцы правой руки, чтобы он не смог 

совершать крестное знамение, требовали отречься от  

православной веры, отдать церковную утварь из Свято-

Никольского храма.  

26 февраля его расстреляли на Войсковой площади, в 100 метрах от 

Свято-Никольского храма (у чугунных ворот сегодняшнего 

педучилища), один из мучителей сразу сошел с ума.  « 

Священномученику Михаилу Лисицыну было 56 лет,  на его теле 

было более 10 ран, голова изрублена в куски. Тело для устрашения 

населения запретили убирать. Супруга о.Михаила выкупила тело у 

большевиков за 600 рублей…» (газета «Православный Голос 

Кубани № 6 за 1996 год» и ПГК № 2 за 2004 год). Похоронили 

о.Михаила тайно, ночью. 

    О мученической смерти священника Михаила Лисицына узнала 

из рассказов старожилов города Усть-Лабинска Дмитренко Татьяна 

Ивановна (редактор районного радио),  собирая материал по 

истории православия Усть-Лабинского района. В 2002 году в 

передачах районного радио она рассказала эту историю и спросила, 

не помнит ли кто места захоронения о. Михаила  Лисицына. 
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     Откликнулся его правнук – внук Серафимы Михайловны – 

Лисицын Геннадий Анатольевич, 1946 года рождения, проживает в 

г. Краснодаре. Он показал и описал место захоронения о.Михаила 

на территории городского парка, у восточной стены бывшего 

летнего кинотеатра «Буревестник». В период 1918 по 1925 г.г на 

этой территории располагалось церковное кладбище.  Внучка 

священника Михаила Лисицына – Нерсесова Тамара Акимовна, 

проживающая в настоящее время в г. Ростове –на - Дону, написала 

мне, Савенко Сергею Михайловичу, письмо о том, что ей 

рассказывала ее мама, Вера Михайловна Лисицына: «дедушку 

(священника Михаила Лисицына) сначала (в 1918 году) 

хоронили на станичном кладбище, а прихожане Свято-

Никольского храма просили его перезахоронить к церковному 

кладбищу, где он служил. Бабушка не хотела, но ее уговорили. 

Она рассказывала мне, что через девять месяцев дедушка 

сохранился, будто его вчера похоронили. Не надо было этого 

делать, могилка бы первого захоронения была…). 

     Имеется свидетельство о месте последнего захоронения 

священномученика Михаила Лисицына. Это место показал  

правнук о.Михаила - Лисицын Геннадий Анатольевич со слов  

своей бабушки Серафимы Михайловны. Это  подтверждал ныне 

покойный Михаил Стефанович Волик -1912 года рождения (г.Усть-

Лабинск, ул. Школьная 96). Имеется аудиозапись его 

воспоминаний и Акт о свидетельстве места захоронения от 

21.05.2003 г.(см. ниже). 
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  Акт (копия) с места последнего захоронения иерея Михаила Лисицына 
 

Кроме того часть Доклада Особой комиссии при 

главнокомандующим вооруженными силами на Юге России А.И 

Деникина , опубликована в литературно-историческом журнале 
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«Родная Кубань» № 4 за 1998 год, в материале П.  Макаренко под 

названием  «Прости нас, Господи!».  

Материалы Особой комиссии при главнокомандующем 

вооружёнными силами Юга России А.И. Деникина находятся в  

Москве, в Государственном архиве, на ул. Пироговской, д. 17. 
                                                                                                                                   
 

     5. Родные и потомки священномученика. 
 

У священника Михаила Лисицына было четверо детей: сын – 

Василий Михайлович, родился 5 августа 1891 года, в будущем 

военный инженер, участвовал  в 1941 году в боях под Брестской 

крепостью. 

 
 
                                 Василий Михайлович Лисицын 

 

     У Василия Михайловича Лисицына был сын – Виктор. О жизни 

его известно очень мало, но у правнука Геннадия Анатольевича 

Лисицына имеется фотография, где сын Василия Михайловича 

Виктор сфотографирован с двоюродной сестрой Тамарой. 
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               Виктор Васильевич Лисицын с двоюродной сестрой Тамарой 

Тамара Акимовна – дочь Веры Михайловны Лисицыной, проживала в г. 

Ростове-на-Дону 
                                                                                                                                                  
 

    Дочь – Наталья Михайловна, рожд. 19 августа 1887 года, в селе 

Катино, Скопинского уезда, Рязанской губернии. В этом селе 

служил ее отец священник Михаил Михайлович Лисицын. В 1916 

году -  учительница одноклассной Министерской Усть-Лабинской 

станичной школы. В сентябре 1930 года работала учительницей 

начальных классов  

 школы № 5 станицы Усть-Лабинской (ныне детский садик № 4 ). 

Общий стаж работы до этого у нее был уже 26 лет. До  августа 1942 

года работала заведующей этой школы. А в сентябре 1943 года 

районный отдел народного образования назначил Наталью 

Михайловну на должность библиотекаря Усть-Лабинского 

педучилища, где она трудилась до 1956 года. Общий стаж ее 

педагогической работы составил 50 лет! 

     Весьма любопытный факт в жизни Натальи Михайловны – в 

1913 году в г. Ставрополе ей  оперный певец Тартаков Иоаким 

Викторович ( БСЭ, т.25, с.280) вручил открытку со своим фото с 

дарственной надписью от 4 сентября. 
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  Дочь – Серафима Михайловна (17.01.1899 – 25.06. 1990), 

окончила в 1916 году Ставропольское епархиальное женское 

училище. Работала бухгалтером в районном отделе образования ст. 

Усть-Лабинской, являлась председателем ревизионной комиссии в 

церковном совете Свято-Сергиевского храма г. Усть-Лабинска. 

     Дочери Наталья и Серафима похоронены на кладбище в г. Усть-

Лабинске, по ул. Островского рядом со своей матерью.  
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     Дочь –Вера Михайловна (23.09.1902 – 25.11.1971), в 1914-1916 

г.г училась в гимназии в Ставропольском крае вместе с Серафимой. 

Работала учительницей в городах Шахты и Ростове -на –Дону. Ее 

дочь- Нерсесова Тамара Акимовна живет в г. Ростове-на-Дону, ей 

уже больше 80 лет. Она выслала нам семейную фотографию 

Лисицыных примерно 1900 года, где сфотографированы Михаил 

Михайлович Лисицын, его супруга Евдокия Ивановна, дочь 

Наталья и сын Василий, по-видимому, на крыльце дома в станице  

Кисловодской . 

      Внук Михаила Михайловича – Спивак Анатолий Яковлевич 

родился 6 апреля 1921 года в ст. Усть-Лабинской, он окончил 10 
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классов школы №1. Анатолий пошел по стопам своего отца – 

Спивака Якова Васильевича, офицера царской армии, начальника 

военного госпиталя в Первую мировую войну (1914-1916 г.г). В 

1915 году Якову Васильевичу от императора Николая II было 

вручено именное оружие. 

  Имеется фотография 1925 года, где Анатолий в возрасте 2,5 лет 

сфотографирован с Серафимой Михайловной Спивак 

 ( Лисицыной).  

 

 

                                
                      Серафима Михайловна с сыном Анатолием, 1925 г. 

 

Анатолий Яковлевич Спивак по окончании Усть-Лабинской СШ 

№1 в1938  году стал курсантом Ленинградского военного училища 

связи по специальности радиолокация. 

     Анатолий Яковлевич участник Великой Отечественной войны, 

имеет два ордена Красной Звезды и медали за боевые заслуги.  
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Отец правнуков (Николая и Геннадия) - майор Анатолий Яковлевич 

Лисицын с приёмной дочерью Ольгой.  90-е годы XX века. 

 
 

 

     Правнуки Михаила Лисицына: Спивак Николай Анатольевич, 

1942 г.рождения, проживает в г.Усть-Лабинске и Лисицын 

Геннадий Анатольевич 1946г. рожд., (г.Рига), проживает в 

г.Краснодаре . Оба правнука офицеры в отставке. Окончили 

Ставропольское военное училище связи  также по радиолокации.    

  

   Очень хороший знакомый о. Михаила (Лисицына) по городу 

Рязани – академик И.П. Павлов –лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине (1904 г.). 
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Павлов И.П. 

 Он приезжал в г. Кисловодск на отдых и лечение и гостил у 

священника Михаила Лисицына. Отец Ивана Петровича Павлова - 

Петр Дмитриевич служил настоятелем одного из лучших храмов 

города Рязани. 

 В январе 2012 года мне, Савенко С.М., попала в руки фотография 

двоюродного брата священника Михаила Лисицына -  Михаила 

Александровича Лисицына. Принёс мне эту фотографию  Геннадий 

Анатольевич  Лисицын - правнук мученика о. Михаила Лисицына. 

На оборотной стороне фотографии рукой дочери  Михаила 

Михайловича Лисицына Серафимой надписано: "Михаил 

Александрович Лисицын (1871-1918) -русский композитор и 

музыкальный писатель. Автор культовых сочинений". 

И ещё: тем же почерком Серафимы Михайловны написано: 

«Двоюродный брат Михаила Михайловича Лисицына». 

Фотография выполнена в городе Рязани, в типографии Г.М. 

Жбанкова. 
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Лисицын Михаил Александрович (1871-1918) - русский композитор и 

муз писатель, автор культовых соч. 

   Соч.: Обзор духовно-музыкальной литературы, 110 авторов, 

около 1500 произведений., 

СПБ 1901, 2- 1902 ( с прил. Алфавитного словаря духовных 

композиторов); 

О новом направлении в русской церковной музыке , М., 1909; 

О древних и новых песнотворцах, СПБ, 1910. 

 (Сведения приводятся по Энциклопедическому музыкальному 

словарю. 

Издательство "Советская Энциклопедия", Москва 1966. 

         Как видно из сведений о Михаиле Александровиче, год его 

смерти совпадает с годом мученической кончины священника 

Михаила Михайловича Лисицына (1918). 

 

 О разрушении Свято-Никольского храма в 1935 году рассказала 

жительница города Усть-Лабинска Носова Елена Дмитриевна 1922 

года рождения: «Когда сбросили большой колокол с высокой 

звонницы, содрогнулась земля. За всем этим наблюдали учащиеся 

 агропедагогического техникума и многочисленные жители 

близлежащих к храму домов. Многие плакали, ведь уничтожали 

первый храм станицы Усть-Лабинской, основанный казаками- 

переселенцами в далеком 1794 году. 

      Один старик с палочкой тогда сказал такие слова: «Святое 

гнездо разорили, но Бог есть. Меня уже не будет на свете, но Бог 

заставит их восстановить разрушенный храм». 
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Усть-Лабинская журналистка Юлия Волгина в районной газете 

«Сельская новь» 27 мая 2017 года, после прославления в лике 

святых священника Михаила Лисицына опубликовала небольшую 

статью под названием «Потомки священномученика»: 

«…Как сложилась судьба супруги и потомков отца Михаила 

Лисицина? Мы побеседовали с его правнуком – 75-летним усть-

лабинцем Николаем Анатольевичем Спиваком. Наша встреча с 

ним прошла в двух крошечных комнатах старенького дома (по 

ул. Свободной 10), стены которого помнят еще его прабабушку – 

матушку Евдокию, вдову отца Михаила. 

   

                                                                                                                  

Моя бабушка называла этот дом флигелем, – вспоминает Николай 

Анатольевич. – Говорила, что раньше здесь неподалеку был 

офицерский клуб и чайная (еще с тех времен, когда в 

Александровской крепости стояли казачьи войска). Через пару лет 

после того, как прадеда расстреляли, его жену и двух дочерей 

выселили из их дома на улице Островского, и жить они перебрались 

сюда. У отца Михаила были три дочери и сын. Но с матерью 

остались только старшая Наталья и Серафима – мать моего отца. 

Дочь Вера, выйдя замуж, уехала в город Шахты, а потом – в Ростов 

и жила там. Я мало о ней знаю. Про сына, Василия, мне известно 

лишь то, что он поступил в инженерное училище в Петербурге, 

обзавелся там семьей и что погиб он под Брестом. Хорошо знал я 

только бабушек Наталью и Серафиму. 

Дни войны 

До революции все три сестры окончили епархиальную женскую 

гимназию в Ставрополе. Наталья Михайловна не имела мужа и 

детей, преподавала в начальных классах, а после Великой 

Отечественной до конца жизни работала библиотекарем в Усть-

Лабинском педучилище. Серафима Михайловна вышла замуж и в 

1921 году родила сына. Так сложилось, что жили обе они в этом 

доме с матерью – моей прабабкой Евдокией. Серафима Михайловна 

работала бухгалтером. Ее единственный сын Анатолий (мой отец) 

18-летним попал на Советско-Финскую войну 1939-40 годов, позже 
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поступил в военное училище, обучался на связиста. В 41-м его 

забрали на фронт. Когда наши войска отступали, шли через город 

Льгов Курской области. Там отец встретил девушку-телеграфистку 

Василису. Ну и влюбился. Забрал ее оттуда и какими-то 

неведомыми путями переправил на Кубань, к матери – Серафиме 

Михайловне. В июле 1942-го здесь, в станице Усть-Лабинской, 

родился я. А  через месяц сюда вошли немцы. Бабушки спрятались в 

погреб, а моя мама со мной, грудным малышом, осталась здесь, в 

доме. Немец бомбил, но этих стен бомбы не тронули. Счастливый я, 

«в рубашке» родился… 

Рига 

Отец прошел всю Великую Отечественную. Живым и здоровым 

вернулся домой. После войны папа остался военнослужащим, и 

через какое-то время его отправили служить в Латвию, куда он взял 

с собой семью. Так мы оказались в Риге. Там в 1946-м родился мой 

брат Геннадий. Помню, что я дружил с ребятами-латышами, знал 

латышский язык, только со школой там было проблематично. И, 

видимо, неспокойная все-таки была обстановка, потому что отец 

ходил всегда при оружии. Однажды обидел меня сосед, и я тайком 

стащил отцовский пистолет да пошел обидчика этого пугать. Загнал 

его в собачью будку. Потом отец меня, конечно, выпорол за такие 

дела... Жили мы в Риге до 1949 года, а после приехала бабушка 

Серафима и забрала нас с братом на Кубань. А родители наши 

развелись. 

Матушка Евдокия 

Жили мы в этих двух комнатах с двумя бабушками и 

прабабушкой. Евдокия Ивановна тогда была уже очень старенькой и 

немного подслеповатой. Изредка выходила подышать свежим 

воздухом, а большую часть времени проводила сидя или лежа в 

постели. Дочери старательно ухаживали за ней. Умерла она в 1959 

году. 

По стопам отца 

Выучившись в школе, и я, и позже – мой брат, как и наш отец, 

пошли в военные училища. 

Я в 17 лет поступил в радиотехническое училище и в 1962-м 

окончил его. В 63-м служил на одном из атомных полигонов, 

испытывали новейшую противоракетную радиолокационную 

технику. Это был военный город закрытого типа. Там получил 
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облучение после одного из взрывов, хоть и находился я в 40 км от 

эпицентра. Потом много где я поездил. Под Иркутском был на 

радиолокационной станции. Там познакомился с будущей женой, 

создал семью, дочь родилась у меня. Потом в Ригу перевели. В 

общем, десять лет отдал я службе. Потом меня комиссовали по 

состоянию здоровья – сказалось полученное ранее облучение.  

Все время, пока был военным, я мечтал вернуться на родину. В 

детстве бабушки привили мне любовь к работе на земельном 

участке, и я всегда подумывал о том, что хорошо бы стать 

агрономом. Брак мой на тот момент, к сожалению, разрушился. И 

вот оставил я туманную Ригу и вернулся в Усть-Лабинск. И начал 

совсем другую, штатскую, жизнь. 

Мечты сбываются 

Сначала я работал специалистом по наладке программных 

станков, затем – монтажником в Краснодаре. А после поступил-таки 

заочно в сельхозинститут. И пошел трудиться землеустроителем в 

колхоз села Суворовского. Позднее перешел в хатукайский совхоз  и 

15 лет работал там агрономом по защите растений. Затем какое-то 

время занимался монтажом системы пожарной сигнализации. В 

общем, немало специальностей сменил. Здесь женился во второй 

раз, родилась дочь. 

 
Тайна 

О том, что мой прадед был священником, при каких 

обстоятельствах он погиб, мы с братом очень долго не знали. Наши 

бабушки молчали о своем прошлом. Это была их тайна, в которую 

нас не посвящали ради нашей же безопасности, как я теперь 

понимаю. Время такое было. От церкви народ отучали, в стране 

нашей царили антирелигиозные настроения. Да, нас «подпольно» 

крестили. Мы видели, что в доме хранится старая почерневшая 

икона прабабки, что на Пасху бабушки Наталья и Серафима пекут 

куличи, ходят в церковь. В школе знали только, что отец у нас 

офицер, что мать в Риге живет. 

Правду я узнал благодаря Татьяне Ивановне Дмитренко и Сергею 

Михайловичу Савенко. Также удалось пообщаться с матерью одного 

моего знакомого. Еще девочкой она была певчей в храме при отце 

Михаиле. Уже в преклонном возрасте она рассказала мне о том, что 

видела своими глазами, как красноармейцы издевались над 
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батюшкой. В живых ее уже давно нет. И уже позже моему брату 

Геннадию бабушка сказала, где был захоронен ее отец. 

Слава Богу за все 

Сказать, что я на сегодня ощущаю себя полностью верующим, 

было бы нечестно. До сих пор в душе много противоречий. Но 

Библию читаю. Дочку свою от второго брака крестил, внуки 

крещеные. В храм хожу и их буду стараться водить, как подрастут. 

Очень тяжело пережил я трагедию – погибла дочь от первого 

брака. Остался у нее сын. Отец привез его ко мне, и до 

совершеннолетия он жил и учился здесь, потом отец забрал его. 

У меня есть семья, есть кого любить и растить – вот и слава Богу. 

Мне на жизнь грех жаловаться. А брат живет в Краснодаре один. 

Тоже долго был военным. Разведен, дочь проживает в Финляндии, 

заботиться о нем не имеет особого желания, это печально. 

 

 
 

 
▲ Фото лейтенанта Геннадия Анатольевича Лисицына. 1969 г. 

 

Память 

Сам я в настоящее время живу «на два дома»: семья в одном, а 

этот – прабабушкин – второй. Ремонтировать, приводить в порядок 

– средств нет, а как его бросить? Тут все хранит память о бабушках, 

которые столько сил своих вложили в нас с братом. Особенно 

теперь, когда история гибели моего прадеда перестала быть тайной. 

Вот и прихожу сюда каждый Божий день, чтобы поддерживать 

жизнь в этом домишке. 
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Я бесконечно благодарен всем людям, которые по крупицам 

собирали информацию, поднимали какие-то архивы, добивались 

канонизации отца Михаила. Это огромный труд, огромная любовь 

к истории родной земли, огромное неравнодушие. Низкий всем 

вам поклон!»   

"Сельская новь" от 27 мая 2017 г., № 57 (13639) 

 

 

 
 

Фото ст. лейтенанта Николая Анатольевича Спивака 
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6. Прославление в лике святых иерея Михаила Лисицына 

    Русской Православной Церковью Заграницей (РПЦЗ) 

 

Интересна история написания портрета священника Михаила 

Лисицына (в начале данной статьи). Портрет написан живописцем 

Александром Николаевичем Муратовым в начале 2000 года. 

Оригиналом для написания портрета послужила фотография 1916 

года, где иерей Михаил Лисицын среди учащихся Высшего 

министерского училища. В настоящее                                                                                                                                                                                                      

время живописец Александр Николаевич Муратов участвует в 

реставрации храмов 

 России. 

 

 
 

 В 2013 году в Интернете открыты ресурсы по Архирейским 

Соборам Русской Православной Церкви Заграницей. В 1981 году 

определением Архирейского Соборв РПЦЗ  иерей Михаил 

Михайлович Лисицын причислен к лику новомученников 

Российских. В списке рядом с ним значится  иерей Михаил 

Лекторский, который в 2003 году причислен к лику святых 

новомученников Архирейским Собором РПЦ (Московский 

патриархат). 
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             Фото участников Архирейского собора РПЦЗ в 1981 году 
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     7.  Память о добром пастыре.  Долгий путь к прославлению в лике 

святых в родном Отечестве. 

 

Народное почитание священника-мученика Михаила Лисицына в г. 

Усть-Лабинске было всегда, но в годы репрессий тайное, а в период 

с 2000 по настоящее время – открытое. Об этом свидетельствуют 

вышеприведенные материалы. 

Осенью 2015 года прихожанами Свято-Сергиевского храма 

Фроловым Евгением Георгиевичем и Савенко Сергеем 

Михайловичем на месте погребения священника Михаила 

Лисицына сооружена памятная табличка (место это расположено у 

восточной стены бывшего летнего кинотеатра «Буревестник», 

сейчас это станция юннатов). 

 

 
 
 Панихида на месте мученической кончины иерея Михаила Лисицына, 

  у педагогического колледжа г. Усть-Лабинска. Панихиду совершает 

благочинный Усть-Лабинского округа протоиерей Александр Черных. 

Справа на заднем плане правнуки Михаила Лисицына: Николай и Геннадий 
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 Памятная гранитная доска на месте расстрела священника 

 Михаила Лисицына, (фото Татьяны Дмитренко) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Место погребения священника Михаила Лисицына, у восточной стены 

бывшего летнего кинотеатра «Буревестник» фото Савенко С.М., декабрь 

2015 г. 
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Из материалов Комиссии по канонизации Екатеринодарской 

епархии за 2016 г.: 

«  В новых условиях служения священник проводил активную 

миссионерскую деятельность среди казачьего населения станицы 

Усть-Лабинской. Еще в бытность его служения во Владикавказской 

епархии в епархиальных ведомостях в 1898 г. священник А. 

Малиновский благосклонно отзывался о миссионерской 

деятельности М. Лисицына: «В тетради священника Лисицына – 14 

бесед, из них в десяти идет изъяснение молитвы Господней, две 

общего характера – о почитании святых икон и об ангелах, и две 

последние представляют собою вступительные беседы к 

объяснению Символа Веры – о религиозных заблуждениях и о 

законных пастырях, как богопоставленных учителях. 

Каждая беседа проповедника состоит из двух частей, — объяснение 

прошений молитвы Господней и затем нравственного наставления. 

Применительно к пониманию и потребностям слушателей; здесь 

проповедник пользуется случаем обратить внимание слушателей на 

замечаемые у них недостатки (по этому плану составлены и 

остальные поучения). Такой план бесед находит свое полное 

оправдание в цели пастырской проповеди и потому является 

совершенно правильным. Прошения изъяснены согласно с учением 

Православной Церкви; содержание их раскрыто по возможности со 

стороны тех потребностей и нужд, какие являются наиболее 

общими и понятными для жителей   станицы; благодаря этому, 

поучения являются жизненными и должны оказать доброе влияние 

на слушателей» [21]. 

С началом Первой мировой войны все общество активизировало 

свои силы для помощи фронту. В 1915 г. от М. Лисицына в 

епархиальный склад для воинов действующей армии были 

отправлены 96 рубашек, 65 кальсон, 6 пар перчаток, наволочки, 7 

полотенец, 41 пара носков, 3 пары портянок, пара валенок, 54 

штуки носовых платков, 6 кисетов с табаком и черкеска [22]. 

Революционный переворот и приход к власти большевиков 

ознаменовал новую трагическую страницу в жизни Русской 

Церкви. Начавшаяся гражданская война и гонения не обошли 

стороной и Кубанский край. В январе 1918 г. в Усть-Лабинской 

начались революционные волнения, подогреваемые местными 

большевиками. Государственная власть в лице казачьего 

станичного правления постепенно перестает существовать, этому 
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активно способствуют вернувшиеся с Кавказского и Западного 

фронтов казаки, зараженные идеями большевизма. Возник 

конфликт на почве идей большевизма между казаками-

фронтовиками и представителями старого казачьего населения [23]. 

 

Дальнейшей эскалации напряжения способствует опубликование 

воззвания большевиков под названием «Чего хотят Кубанские 

большевики» от 20 января 1918 г. в газете «Прикубанская правда».  

В этом воззвании содержались открытые призывы к гражданской 

войне. 27 января 1918 года начались первые боевые столкновения 

между казачьими частями и большевиками [24]. 

Вооружённое противостояние между казаками и большевиками 

продолжалось весь февраль 1918 года, окончившееся 22 февраля 

захватом большевиками станицы Усть-Лабинской. Начались 

скорые расправы с неугодными новой власти людьми, офицерами 

царской армии, казаками, служащими и простыми людьми. В этот 

же день без объяснения причин был арестован отец Михаил. 

Подробности ареста неизвестны, однако сохранились 

документальные свидетельства о том, что происходило в первые 

дни после ареста отца Михаила. 

В прошении матушки Евдокии Ивановны Лисицыной в Совет 

Кубанского краевого правительства от 3 февраля 1919 г. говорится 

следующее: «22-го февраля 1918-го года, в день вступления в нашу 

станицу большевистских войск, был арестован мой муж священник 

отец Михаил Лисицын, а 25-го того же февраля был убит ими. В 

первую же ночь после ареста мужа в мой дом ворвалась толпа 

солдат и разграбила всё, что только можно было унести: деньги, 

одежда, обувь, бельё носильное и постельное, одеяла, серебряные 

вещи, съестные припасы, одним словом всё, кроме мебели, 

бесследно исчезло. В один день я лишилась мужа и всего, что было 

приобретено многолетним трудом. Я осталась нищей с двумя 

дочерями — ученицами. Работа грабителей была настолько 

аккуратна, что на другой день, выходя из дому, я вынуждена была 

прикрыться случайно уцелевшей ветхой рясою мужа, а платок дала 

мне соседка…» [25]. 

В подтверждение своих слов матушка Евдокия приложила 

удостоверение, выданное ей Усть-Лабинским станичным 

правлением от 23 сентября 1918 г. за № 374, в котором говорилось: 

«Дано сие вдове священника Евдокии Ивановне Лисицыной, 
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проживающей в сей станице, в том, что муж ее 25 февраля сего 

года казнен вступившими в станицу большевиками, а также и 

разграблено почти все движимое имущество» [26]. 

Подтверждает случившуюся трагедию «Обращение Церкви 

Екатеринодарской к христианским Церквам всего мира», 

опубликованное 7 апреля 1919 г. в газете «Вольная  

Кубань». В частности, в нем сообщалось, что «в станице Усть-

Лабинской священник отец Михаил Лисицын был мучим в течение 

трех дней – с пятницы до воскресенья. Убили его 22 февраля 1918 

года. Когда тело его было найдено, то на нем оказалось более 10 

ран, голова была изрублена в куски» [27]. Согласно данным Особой 

комиссии после смерти священника красноармейцы 

препятствовали родственникам и жителям станицы совершить 

погребение убитого священника, и лишь затребовав от жены 

священника выкуп 600 рублей, отдали тело [28]. 

Таким образом, уже на примере жизни и деятельности упомянутых 

священников видно, что причиной их смерти стал образ 

деятельности и приверженность вере. Представители духовенства 

рассматривались большевиками как классовые враги, подлежащие 

беспощадному уничтожению, о чем свидетельствует сама история. 

Главной задачей, стоящей перед представителями научного и 

церковного сообщества, является изучение и популяризация 

информации о духовенстве, ставшем жертвой гражданской войны. 

Сохранение памяти о этих людях, о нашей истории во всех ее 

проявлениях позволят преодолеть те разрушительные и 

деструктивные тенденции, воздействующие на наше общество…». 

Материал опубликован: Небавский А.А. Репрессии против 

духовенства в годы Гражданской войны // «Гром победы, 

раздавайся!»: материалы XI Международных Дворянских 

чтений. — Краснодар, 2015. — С. 213-224.» 

 

В течении 15 лет (с 2000- по 2015 г.г.) Усть-Лабинским 

благочинием по благословению протоиереев Свято-Сергиевского 

храма г. Усть-Лабинска Леонида и Александра Черных нами, 

Савенко С,М. и редактором Усть-Лабинского районного радио 

Дмитренко Т.И. был собран богатый материал о жизни и служении 

Богу и людям священника Никольской церкви станицы Усть-

Лабинской Михаила Михайловича Лисицына. 
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25 декабря 2016 года благочинным Усть-Лабинского округа 

Армавирской епархии протоиереем Александром Черных 

священник Михаил Михайлович Лисицын выдвинут в номинации 

«Духовное имя Кубани». Это выдвижение посвящено 80-летию 

образования Краснодарского края. 

 
 

                             
 

  Фото Свидетельства о присвоении почётного титула   

«Духовное имя Усть-Лабинского района» священнику Михаилу Лисицыну  
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Святой земли Усть-Лабинской 
  

4 мая 2017 года решением Священного 

Синода Русской Православной Церкви 

священник Николаевской церкви иерей 

Михаил Михайлович Лисицын причислен к 

лику святых. 
                                                                                                                       

   Портрет 

священника 

Михаила 

Лисицына.  

   Художник 

Александр 

Николаевич 

Муратов (2000 

г.). 
  

ЖУРНАЛ № 27 

СЛУШАЛИ: 

Рапорт Преосвященного 
епископа Троицкого 
Панкратия, председателя 
Синодальной комиссии по 

канонизации святых, о материалах, поступивших в 
комиссию, касающихся включения в Собор 
новомучеников и исповедников Церкви Русской имен 
священника Михаила Лисицына и священника 
Александра Флегинского, пострадавших на Кубани в 1918 
году. 

Справка: 

Священник Михаил Михайлович Лисицын родился 19 
октября 1862 года в селе Екшур Рязанского уезда 
Рязанской губернии в семье священника. По окончании 
Рязанской духовной семинарии в 1883 году поступил на 
службу преподавателем в сельскую Задне-Пилевскую 
школу Рязанской губернии. В 1885 году рукоположен во 
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диакона, затем во священника и определен в Троицкий 
храм села Катино Скопинского уезда Рязанской 
губернии. 

В 1895 году прибыл к месту своего нового служения — 
во Владикавказскую епархию, где служил в станице 
Кисловодской. Деятельность пастыря была отмечена 
Святейшим Синодом, наградившим его 11 мая 1902 года 
Библией «за ревностные труды и заботы о 
воспитании детей». В 1907 году отец Михаил перешел 
в Ставропольскую епархию, став третьим 
священником в селе Александровском, а в 1912 году был 
назначен в Николаевский храм станицы Усть-Лабинской 
Кубанской области. 

22 февраля 1918 года, в день вступления в станицу 
большевистских войск, был арестован, а 26 февраля 
убит ими же. Известно, что он был мучим в течение 
трех дней с пятницы до  

воскресенья. Когда тело было найдено, на нем 
оказалось более десяти ран, голова была изрублена на 
куски. Красноармейцы запретили его погребение, но 
вдова отца Михаила смогла найти средства и 
выкупить тело для погребения. 

На заседаниях Всероссийского Церковного Собора 20 
сентября 1918 года был оглашен особый список лиц, 
пострадавших за веру и Церковь. В нем были указаны 
кубанские священники, среди которых упоминается 
священник Михаил Лисицын… 
Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: 
«В послесоборное время поименное включение в состав 
уже прославленного Собора новомучеников и 
исповедников Российских совершать по благословению 
Святейшего Патриарха и Священного Синода, на 
основании предварительных исследований, 
проведенных Синодальной комиссией по канонизации 
святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении 
Новомучеников и исповедников Российских). 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Включить в Собор новомучеников и исповедников 
Церкви Русской имя священника Михаила (Лисицына; 
1862-1918) и священника Александра (Флегинского; 1861-
1918), материалы о которых представлены 
Екатеринодарской епархией, с совершением памяти 
священника Михаила Лисицына 26 февраля (11 марта) и 
памяти священника Александра Флегинского 24 марта (6 
апреля). 

2. Сообщить имя священника Михаила Лисицына и 
священника Александра Флегинского Предстоятелям 
братских Поместных Православных Церквей для 
включения в святцы. 

 (из официального сайта Московской   Патриархии) 
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            Икона священномученика Михаила Лисицына 
            Икона, написана иконописцем Петросяном В.А., находится 
            в Свято-Сергиевском храме г. Усть-Лабинска. 

                Таким образом, православные верующие земли Усть-
Лабинской обрели святого заступника и ходатая пред Богом 

11 марта 2018 года, в день памяти священномученика Михаила 

Лисицына по инициативе настоятеля Свято-Сергиевского храма 

города Усть-Лабинска протоиерея Александра Черных и по 

благословению Епископа Армавирского и Лабинского Игнатия 

после воскресной Литургии в городе Усть-Лабинске состоялся 

Крестный ход. Крестный ход проходил от Свято-Сергиевского 

храма до центра городского парка, где располагался памятный знак 

на месте алтаря Никольской церкви. Возглавил Крестный ход 

епископ Игнатий. 
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 Участники Крестного хода 11 марта 2018 года направляются к месту 

панихиды священномученику Михаилу Лисицыну, иерею Усть-

Лабинскому. 

            

Панихида в городском парке города Усть-Лабинска, у памятного знака, 

на месте алтаря Николаевской церкви. В этой церкви с 1912 по 1918 г.г. 

служил иерей Михаил Лисицын. 

Всем участникам Крестного хода были подарены небольшие 

иконки священномученика Михаила Лисицына. 

В этот памятный день в Пятигорской епархии, где в 1895-1907 г.г 

служил иерей Михаил Лисицын также состоялась панихида. 
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Благословенный Кавказ: официальный сайт Пятигорской и 

Черкесской епархии создал фильм из серии "Новомученики и 

исповедники Пятигорской епархии". Автор - Мария Осинина. 

Создан при поддержке Комиссии по канонизации святых 

Екатеринодарской епархии.  

Ссылка на видеофильм о священномученике Михаиле Лисицыне: 

https://youtu.be/Ys4mYszMEvA 

Прошло 100 лет со дня мученической кончины священника 

Никольской церкви станицы Усть-Лабинской. 

По милости Божией 4 мая 2017 года состоялась канонизация 

священномученика МихаилаЛисицына Священным Синодом 

Русской Православной Церкви. 

 

Наша совесть подсказывает нам о  деле, которое называется  

сохранение памяти о святом угоднике Божьем и приведение в 

достойный вид места последнего его упокоения – у восточной 

стены бывшего летнего кинотеатра «Буревестник». 

Если будет воля Божия, то мы станем свидетелями обретения его 

святых мощей.  

Теперь о. Михаил молится за нас грешных пред престолом Бога 

Вседержителя. 

Мы теперь имеем возможность в наших скорбях и радостях 

просить священномученика Михаила о молитве за нас грешных. 
 

Священномучениче Михаиле, моли Бога о нас грешных! 
 

 

Составитель жизнеописания:                                            

краевед, прихожанин Свято-Сергиевского 

храма г. Усть-Лабинска                                                            Савенко С.М. 

 

                                                                                  25. 01. 2018 г. 
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              9.  Фотоприложения:  
 

 

 

 

 
                                                                

Церковный хор Свято-Никольского храма станицы Усть- Лабинской 

 

                                                                                                                                                                                          

                                  
                                                         
    Фотография семьи священника Михаила Лисицына: супруга Евдокия Ивановна; 

дочь Наталья; сын Василий на  крыльце дома в станице Кисловодской, 

Ставропольской губернии. 

            Фото предположительно 1899 года.    
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            Из книги «История Русской Церкви», титульный лист.       
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Панихида на месте расстрела иерея Михаила Лисицына. 

24 февраля 2017 года. Цветы к памятной доске возлагает правнук о. Михаила 

– Спивак  Николай Анатольевич. 

                                                                                                 

 

 
 
Икона священномученика Михаила Лисицына в Свято-Сергиевском храме  г. 

Усть-Лабинска. 11.03.2018 г. 
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Епископ Армавирский и Лабинский служит Литургию 

в Свято-Сергиевском храме г. Усть-Лабинска 

 

 
  

Миром Господу помолимся! 
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Епископ Игнатий благословляет верующих 
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