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и катехизации Череповецкой епархии 
 
 

Отец Георгий Трубицын: человек и пастырь 
 
 
Отец Георгий – это явление в жизни каждого человека, который был с ним 

знаком, это целая эпоха, это сердце, согревающее теплом и освещающее 
жизненные пути многих. 

Для всех, начиная от архиерея до простых 
прихожан, отец Георгий является образцом 
истинного Пастыря Христова. Он воспитал целый 
сонм священнослужителей, ныне совершающих  
богослужения не только в Череповецкой, но и других 
епархиях. 

Батюшка был опытным и мудрым духовником, 
к которому за советом и утешением приезжали 
священнослужители, монашествующие и миряне с 
разных концов России. 

Однажды ученик воскресной школы написал в 
газете «Радуга», созданной, как и все остальное на 
приходе, по благословению отца Георгия: «Дорогой 
Батюшка, ты мне как папа!». Это могут сказать все 
духовные чада отца Георгия, прихожане храма 
Рождества Христова, череповчане и вологжане. 

Понятия «человек» и «пастырь» нельзя разграничить. Священник – не 
профессия, это – призвание, причем, особое Божие призвание, это – служение 
Богу и людям. 

Отец Георгий говорил, что ценен тот человек, который много испытал, 
пережил, преодолел. На его жизнь испытаний выпало немало. 

Юрий родился в деревне Большие Трубицы Богородского района Кировской 
области в 1938 году. 

Его отец – знатный тракторист Григорий Андреевич – защищал Ленинград с 
первого дня блокады. В марте 1944 года погиб под Нарвой. Отец Георгий так 
вспоминает послевоенное детство: «Мама Ирина Афанасьевна работала на 
ферме. Обслуживала конный двор и коров. В час-два ночи – она еще у коней. Мы, 
двое, на печи. В четыре утра печь истопит. Пятьсот – шестьсот трудодней 
зарабатывала, а хлеба нам не хватало…». 

Несколько зим Ирина Афанасьевна ездила на лесозаготовки: труд мужской, 
тяжелый, но выбора не было. Сыновья оставались с бабушкой. 

В семь лет Юрий знает тяжелый труд в помощь матери. С восьми-девяти – 
в доме за хозяина: зимой дрова в лесу заготовить, летом корову встретить, 
подоить, сена накосить. В шестнадцать плотничал в бригаде взрослых. Был 
пастухом, пахал в поле, купал коней, управлял жаткой, катал валенки. В 16 лет 
Юра с братом Валентином вместо старого ветхого построили новый дом… 

В семье любили читать духовные книги. 
Без отца у семьи было много обид и горестей, но всю надежду Ирина 

Афанасьевна возлагала на Бога. 
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Когда в соседнем районе, в 25-ти километрах, открыли, храм пророка Илии, 
мать с сыновьями стали ходить в него. Нередкими были насмешки: 
«Богомольцы!» - ведь души людей уже были отравлены ядом безбожия. 

С двенадцатилетним старшим сыном Юрием мать решилась идти пешком в 
Киров, в храм преподобного Серафима Саровского за 120 километров. Трудно 
представить такое сейчас, когда до ближайшего храма едешь на транспорте. Шли 
несколько дней, ночевали в деревнях под открытым небом. Зато радость какая: 
неожиданно попали на Архиерейское богослужение! Его красота и великолепие 
запомнились Юрию на всю жизнь. 

В 1960 году демобилизованный из армии солдат Юрий Трубицын, 
возвращаясь из Владивостока домой заехал в Свердловск (Екатеринбург) к тете. 
И, как был, в гимнастерке с погонами пошел на Пасхальную службу в 
единственный городской храм на Ивановском кладбище. Народу много, душно, 
вышел и присел на ступенях – а тут военный патруль. До пятого часа 
задерживали в комендатуре богомольца в погонах. Но в то же Пасхальное утро в 
доме тети он впервые увидел Журнал Московской Патриархии, а в нем сделал 
открытие, что существуют духовные семинарии и духовные академии, и узнал их 
адреса. В этом событии виден явный Божий Промысел. 

Надо сказать, что оба сына этой верующей матери стали священниками. 
Из нескольких существовавших тогда духовных семинарий Владыка 

Петропавловский Иосиф посоветовал поступать в Саратовскую. Но Юрий всем 
сердцем  стремился учиться в Ленинграде, городе, который защищал его отец. 
Поступил по благословению епископа Иосифа в Ленинградскую семинарию. 

Четыре года семинарии, четыре года духовной Академии. Всего двадцать 
рублей стипендии. Форма (китель и брюки) на два года. Но теперь уже никакие 
тяготы не могли свернуть его с избранного пути. Эти годы учебы отец Георгий 
считает самыми лучшими в своей жизни, постоянно вспоминает с уважением и 
любовью замечательных преподавателей богословов.  Протоиерей Георгий 
Трубицын – кандидат богословских наук. 

Эту же семинарию закончил и отец Валентин. 
В 1968 году он, выпускник духовной академии, определен чтецом 

Вологодского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, где 
настоятелем был протоиерей Константин Васильев. Службы ежедневно. Читает 
псалмы, канон на левом клиросе, прислуживает иподиаконом Архиепископу 
Мефодию во время богослужения. 

В Вологодской епархии во время 17 приходов. Поездки по ним с Владыкой 
помогают знакомиться с храмами, их состоянием, украшением, молитвенным 
строением. 

28 сентября 1969 года в Лазаревской церкви города Вологды состоялось 
венчание выпускника духовной Академии Георгия Трубицына с Ларисой – 
дочерью известного протоиерея Геннадия Яблонского, который длительное время 
был секретарем Вологодской епархии. С тех пор матушка Лариса стала верной 
спутницей и помощницей, которая делит и помогает нести все тяготы нелегкого 
служения отца Георгия. 

Он рукоположен в священный сан 14 декабря 1969 года в Череповецком 
Воскресенском соборе и прослужил в нем 25 лет.   

В конце 1980-х годов, когда прекратились гонения на Русскую 
Православную Церковь, отец Георгий стал активно трудиться по возрождению 
молитвенной жизни на территории Череповецкого края. С именем отца Георгия 
связано восстановление старых и появление новых приходов: возрождена 
молитвенная жизнь в Мяксе (где создается община Иоанно-Предтеченского 
Леушинского  монастыря), Филиппо-Ирапской пустыни, Абаканове, Кадуе, Покрове 



95 

 

и многих других местах. В 1991-1997 годах трудами  отца Георгия был возрожден 
храм Рождества Христова в Череповце. 

В редко выдававшиеся выходные Батюшка собирал нас и отправлялся по 
окрестным деревням – ведь нигде не было храмов – и крестил, совершал 
молебны, исповедовал, соборовал и причащал. Везде его знали и встречали как 
родного человека и долгожданного гостя. Он мог заехать в деревню, чтобы 
справиться о здоровье «Екатерины», «Петра», «Антонины»… 

Храм новый, создавался приход, появлялись все новые направления 
работы. Пока не было воскресной школы, отец Георгий вместе с первыми 
педагогами проводил занятия в Доме ветеранов, детском доме №5, ЦСР 
«Гаврош». И что удивительно, все начинания отца Георгия были долговечны, 
основаны на твердом фундаменте веры, молитвы, труда. 

Помню: работы прибавлялось все больше. Я спросила у отца Георгия: – И 
это выполнять? 

Батюшка строго сказал: – Везде ходить, трудиться «пока ноги носят». 
Сам он никогда не отдыхал: «Бог восполнит силы, даст и здоровье». 

Актуальные для современности разговоры о пастырском выгорании были для него 
чужды и непонятны. Отец Георгий всегда утешал: – Не унывайте! Ведь Господь 
все видит, Он поможет. 

Он создал дружный приход, 
многочисленную воскресную школу 
для детей (около 400 человек) и 
взрослых (более 200 человек), летний 
православный лагерь, подсобное 
хозяйство в пригороде.  

Любые будни были в храме 
праздниками! А уж праздники! 
Батюшка следил за чистотой, 
порядком, красотой убранства храма. 
И еще: отец Георгий всегда добивался 
того, чтобы все умели делать все: 
преподавать, петь и читать на клиросе, 
убирать и украшать храм, готовить, 

учил соборности. 
Вокруг храма с ранней весны до поздней осени радовали глаз и благоухали 

цветы и кустарники. Храм занимал первое место в конкурсе «Цветущий город». 
Отец Георгий сотрудничал со всеми образовательными, социальными и 
культурными учреждениями города, неутомимо шел ко всем зовущим и 
нуждающимся в поддержке словом и делом. Он был очень трудолюбив, не только 
в храме, но и на земле любил трудиться. Очень любил заботиться о курочках, 
утках. В родительский дом в Матурино приедет и всегда при деле. Брата своего 
очень любил, младшего, когда тот слег ухаживал за ним, а у самого тоже сил 
таких не было. Последнее время ноги у него болели, он сказал, что когда босиком 
по земле походит легче. 

До последнего дня Батюшка жил активной деятельной жизнью: был в курсе 
всех событий, много читал, посещал мероприятия. 

Любовь и трепетное отношение к богослужению в отце Георгии никогда не 
ослабевали. Протоиерей храма Рождества Христова Владимир Беляев отметил 
это в своем поздравлении в день юбилея: «Отец Георгий – единственный 
настоятель из тех, кого я знаю, который совершает все требы и службы наравне 
со всеми клириками храма». 
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2017 год дает нам возможность переосмыслить историю, задуматься, 
извлечь уроки. «Нужно понять и признать: русская разруха имеет глубокое 
духовное корнесловие, есть итог и финал давнего и застарелого духовного 
кризиса, болезненного внутреннего распада», – констатирует замечательный 
русский богослов протоиерей Георгий Флоровский. 

Прежде всего – это оскудение христианского духа, отход русского 
человека от Бога, незнание Живого Бога. Как писал Архиепископ Иоанн 
(Шаховской): «Не любят Бога по одной причине, Его не знают». В отце Георгии не 
было теплохладности, безразличия, он знал Живого Бога, не только верил в Него, 
но и доверял Ему. 

Не было в отце Георгии и так называемой толерантности. «Толерантность к 
другим верам – это начало утраты своей веры» (Свт. Николай Сербский). «Миссия 
Волга -1990». 

В последние несколько лет по просьбам горожан отец Георгий еженедельно 
по воскресениям принимал людей, выслушивал, утешал, давал советы, и народа 
шло больше и больше. Видимо потому, что его слова никогда не расходились с 
делом, в своей жизни он смог исполнить Заповеди Христовы. Простоту и 
детскость, скромность и непритязательность отец Георгий сумел сохранить в 
течение всего жизненного пути.  

Батюшка всегда относился к людям  ровно, не взирал на лица и звания, в 
каждом видя Образ Божий. Он не искал от священнического  служения земных 
благ, материального преуспеяния, стремясь служить исключительно Богу и 
помогать ближним.  

Люди ехали к отцу Георгию отовсюду – из Санкт-Петербурга, чтобы 
покрестил, из Москвы, чтобы получить благословение. 

Сам он любил служить, до службы успевал съездить кого-то причастить, 
исповедать болящего. Всегда с любовью, принимал чужую боль как свою. 
Однажды, когда я дожидалась его, а он разговаривал с кем-то из «захожан», он 
сказал: «Вот, Ольга, священник будет отвечать перед Богом за каждую душу 
зашедшую к нему в храм. Ведь это Господь приводит людей и каждому нужно 
найти время и внимание, тогда человек останется при храме». Так он всегда и 
поступал. 

Дети его очень любили и он их, 
такое было чувство, что он с ними на 
одной волне. Однажды я привела 
детей из детского дома, они 
маленькие, гиперактивные. Пока мы 
ждали исповедь, я думала, что они 
весь храм разберут по кирпичику. 
Вышел отец Георгий, они как начали 
его дергать, бегать вокруг него. Ну, 
все, сейчас и батюшку растащат, а он 
как-то так ловко их под епитрахиль, 
сказал что-то, дети успокоились, 
Исповедались и всю службу как 
Ангелочки простояли. Привела я этих детей на экскурсию, Лариса Витальевна 
подводит их к иконе свт. Николая Чудотворца и говорит: «Вот этого святого вы, 
конечно все хорошо знаете?» «Да, – кричат мои малыши – это наш батюшка отец 
Георгий, он добрый». 

Почему так устремлялись и устремляются люди к отцу Георгию? 
Потому что проповедь его была собственной жизнью, личным 

самоотверженным следованием Заповедям Христовым и Евангелию. Когда 
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звучала его тихая речь нашего дорогого настоятеля  без вычурности и красивых 
слов, люди внимали, и его простые слова заставляли сопереживать, плакать, 
каяться и стараться быть чище и лучше, потому что он жил так, как говорил – его 
слова не расходились с делом, и требовательным он был, в первую очередь, к 
себе. Он старался угодить Богу и ближнему, а не искал легких путей и теплого 
местечка для себя. 

Духовное величие, внутреннее благородство  и открытость притягивали к 
отцу Георгию сердца людей. Когда бы и где бы ни появлялся отец Георгий, всюду 
он создавал ощущение праздника – не побоюсь этого слова – Торжества 
Православия, даже  своим красивым благородным обликом. 

Отец Георгий мог увидеть в человеке лучшие качества, раскрыть их и 
направить в верное русло. Точно так же он мог естественно покрыть чужие 
немощи и пороки, потому что в каждом человеке пытался увидеть  лучшее и 
возвышенное, ОБРАЗ БОЖИЙ. Благодаря этому человек преображается, 
становится лучше, воздает добром. Духовное величие, благородство отца Георгия 
притягивают к нему людей. 

Заповедь Божию по отношению к ближнему отец Георгий исполнял без 
формализма, от чистого сердца. По его благословению у храма кормили нищих, 
пьющих людей. На вопрос работников: – Кормить ли их? Батюшка отвечал: – Ну а 
как? Спаситель что говорит: – Просящему дай! Он же не уточняет, кому именно. 

«Мы даем просфоры для богослужения в храмы Ярославской и 
Архангельской епархий, а также в села Батран, Шишовку, Абаканово, Мяксу… 
Слава Богу, мы помогаем другим и нам помогают…», – вспоминает просфорница 
Надежда. 

За 47 лет священства отец Георгий Трубицын был удостоен множества 
церковных наград  - митры , служения с отверстыми Царскими Вратами по «Отче 
наш». Награжден орденом преподобного Сергия Радонежского, орденом св. блгв. 
князя Даниила Московского III степени, медалью преподобного Кирилла 
Белозерского I степени и другими церковными и светскими наградами. Владыка 
Максимилиан считал отца Георгия одним из лучших клириков епархии. Он 
говорил, что у нас перед глазами пример живого святого человека, ехать даже 
никуда не надо: смотри и учись! То же самое говорили о нашем Батюшке 
архимандрит Иоанн Крестьянкин и отец Николай Гурьянов. 

10 декабря 2016 года на 79-м году жизни мирно почил о Господе старейший 
клирик Вологодской митрополии, духовник Череповецкой епархии, почетный 
настоятель храма Рождества Христова города Череповца митрофорный 
протоиерей Георгий Трубицын. Отец Георгий окончил свою земную жизнь в день 
иконы Божией Матери Знамение – образа, который особо почитается в Санкт-
Петербургских духовных школах, перед которым ежедневно в течение восьми лет 
учебы молился отец Георгий.  

Отец Георгий сподобился безболезненной, непостыдной и мирной кончины, 
которую предвидел и к которой готовился. 9 декабря в Воскресенском соборе г. 
Череповца на престольный праздник прпп. Афанасия и Феодосия Череповецких 
отец Георгий сослужил двум архиереям – епископу Череповецкому и 
Белозерскому Флавиану и епископу Скопинскому и Шацкому Матфею, 
исповедался, причастился Святых Христовых Таин. Весь этот день и утро 
следующего дня были особенно радостными и светлыми, и днем 10 декабря 
батюшка мирно и тихо отошел ко Господу. 

Когда тело Батюшки  находилось в храме, поток людей – самых разных, 
знакомых и незнакомых, прихожан и невоцерковленных – не иссякал ни днем, ни 
ночью. Даже ночью почитать Псалтырь была очередь. Похоронили отца Георгия 
за алтарем храма Рождества Христова, построенного его трудами и заботами. 
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Теперь в любое время дня могилка Батюшки у алтаря Христорождественского 
храма не стоит одиноко - всегда там кто-то есть. Справедливо гласит английская 
пословица: «К пустому источнику люди не идут». 

Для всей епархии и для всего города утрата отца Георгия стала глубокой 
личной скорбью. За те три дня, когда наш дорогой Батюшка находился во гробе, 
неиссякаемый поток скорбящих шел и шел к нему, любвеобильному наставнику и 
неутомимому молитвеннику и труженику, потому что отец Георгий по слову 
Апостола Павла «для всех был всем». Владыка Флавиан в проповеди отметил: 
«Взирая на жизненный путь протоиерея Георгия, мы соприкасаемся с историей 
нашего Отечества, вспоминаем тяжелые для Церкви годы. Отец Георгий 
сознательно принимает решение стать священником во время, когда было 
обещано «показать последнего попа». Его знают, как духовника, ибо, отец Георгий 
в своей жизни стяжал Благодать Святого Духа, праведность, которая необходима 
для священнослужителя. Многие священники знают его, как прекрасного 
литургиста, знающего и любящего богослужение. Дорогой отец Георгий, нам 
будет очень не хватать Вас. Мы будем стараться подражать Вам любить Бога и 
богослужение. Это будет лучшей памятью». 
 


