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Описывается строительства храма и его функционирование вплоть до 1920-х гг. Рассказано о настоятеле храма в начале 
XX в. Василии Дробышеве. Помимо этого, автор дополняет представление о церковной и повседневной жизни Терской об-
ласти конца XIX – начала XX в. 

The article, based on archival sources, fills in the gaps in the history of the Znamensky cathedral of Khasavyurt in Daghestan. The 

construction of the cathedral and its functioning up to the 1920s are described. The article also tells about Vasily Drobyshev, the abbot 
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В дагестанском городе Хасавюрте на улице им. Тотурбиева возвышается величественный Знамен-

ский собор – крупнейший православный храм на Северном Кавказе. Храм строился в 1903–1904 гг. и 

был приурочен к 300-летию дома Романовых.  

Знаменский собор г. Хасавюрта. Фото А.Ю. Сергеева [1, с. 125] 

Как и другие культовые здания, он пережил много трудностей на протяжении XX в. Впервые 

урон храму был нанесен во время Гражданской войны в апреле 1918 г. – в храме случился пожар и 

погибла значительная часть росписей и лепного убранства. После установления советской власти в 
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1920-е гг. служба в церкви продолжалась, несмотря на препятствия местных властей. Храм закрыли 

только в середине 1930-х гг.: оставили один колокол, кресты с пяти главных куполов демонтировать 

не смогли. Он стал использоваться как склад горюче-смазочных материалов. В 1943 г. снова слу-

чился пожар, уничтоживший оставшиеся элементы внутреннего убранства и отделку (деревянные 

полы, деревянную лестницу, штукатурку стен и др.). Как свидетельствует запись в «Уставе при-

хода», в конце 1943 г. храм вернули верующим, и в нем возобновились богослужения. С 1945 г. 

началось благоустройство храма силами прихода. Большинство икон храму подарили прихожане. 

Гипсовые ангелы под самым куполом и чеканное изображение святителя Николая – то немногое, 

что осталось от некогда богатого убранства храма. В 1990-е гг. из-за оттока русскоязычного насе-

ления из района приход значительно опустел. В 2011 г. собор был включен в федеральную про-

грамму «Культура России». Он стал федеральной собственностью, а в 2015 г. была проведена госу-

дарственная историко-культурной экспертиза для регистрации в Едином государственном реестре 

объектов культурного наследия. Однако до сих пор не осуществлена реставрация этого замечатель-

ного памятника. Кроме того, вокруг храма идет активное строительство – с недавнего времени 

строят и многоэтажные дома, которые закрывают вид на памятник. Прихожане с нетерпением ждут, 

когда реставраторы восстановят былой облик знаменитого на весь Северный Кавказ собора. 

К сожалению, до сих пор не написана история храма – на данный момент в распоряжении исто-

риков есть только статья А.Ю. Сергеева и православной архитектуре Хасавюрта [1] и рассказы ста-

рожилов города, собранные на различных сайтах. 

Исторические источники о храме и его настоятеле хранятся в Государственном архиве Ставро-

польского края (ГАСК), Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия – Алания 

(ЦГА РСО-А), Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), в собрании Ф.В. Дробышева. 

Помимо этого, сведения о служении Дробышева и строительстве храма можно найти в «Терском ка-

лендаре», «Кавказском календаре», «Кратком географическом очерке Тер-

ской области», «Памятной книжке военного и морского духовенства» 

(1912), в книге Г.А. Цитовича «Храмы армии и флота», в журнале «Влади-

кавказские епархиальные ведомости». 

Будущий настоятель Знаменского храма Василий Георгиевич Дробышев 

родился в 1865 г.1 [2] в зажиточной купеческой семье Георгиевска Терской 

области [3]. Дробышевы вели торговлю на известных георгиевских ярмар-

ках и держали несколько почтовых станций на Кавказе. Сохранился рассказ 

о том, что в семье случилось какое-то несчастье, и отец Василия дал зарок, 

что сын станет священником. Так в 1880 г. Василий Дробышев был опреде-

лен в Кавказскую Духовную Семинарию в Ставрополе, а в 1884 г. был ис-

ключен за участие в беспорядках [4]. Он был определен псаломщиком2 в 

церковь станицы Фельдмаршальской, а затем Прохладной. После женитьбы 

на купеческой девице из Пятигорска Александре Фоминичне Николаенко3 

Василий был рукоположен в священники, и пять лет он прослужил настоятелем Варваринской церкви 

станицы Шелкозаводской.  

С 1895 г. Дробышев начал служить в слободе Хасавюрт Терской области Владикавказской епар-

хии. Слобода была окружным центром одного из шести национальных округов Терской области, 

имела вполне городской вид и большое хозяйство, насчитывая к 1897 г. 3225 человек. Резкий перелом 

в жизни Хасавюрта наступил в 1890 г., когда началось строительство железной магистрали Беслан – 

                                                 
1 По другим источникам, он родился в 1866 г. 
2 Низший церковнослужитель, читающий во время богослужения тексты Священного писания и молитвы и поющий 

во время службы. 
3 Родной брат Александры, Михаил Фомич Николаенков, с 1906 по 1909 г.  был городским головой Пятигорска. См.: [5]. 

Василий Дробышев  

в годы учебы в семинарии. 

Из личного архива автора 
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Баку, проходившей через слободу. В целях охраны новой дороги в Хасавюрте был размещен на по-

стоянное пребывание Ширванский пехотный полк, для которого было возведено множество зданий, 

церковь, разбиты плац, пруд и сад отдыха [6, с. 65]. Открылись широчайшие возможности торговли в 

разоренном длительной Кавказской войной районе. Сын отца Василия Арсений вспоминал: «Базары 

стали не только местом для продажи сельскохозяйственных продуктов, но центром всего района по 

купле-продаже мелкого и крупного скота, разной живности, лошадей, инвентаря и пр. Хасавюрт стал 

усиленно застраиваться, появились двухэтажные кирпичные здания. Население слободы заметно уве-

личилось…» [6, с. 66–67]. Вот какое воспоминание о слободе сохранил сын отца Василия Федор: 

«Слобода была населена в основном русскими, занимавшимися строительством, перевозками (в том 

числе водовозными работами) в разного рода мастерских, в садах, огородах. В слободе была большая 

базарная площадь, где в лавочках торговали мелочами хозяйственного назначения и фруктами рус-

ские и персы. По воскресеньям на базар приезжали с гор чеченцы, аварцы, кумыки торговать лесом, 

птицей, арбузами, молочными продуктами» [7]. Дробышев купил в слободе дом с флигелем и огром-

ным садом, в котором каждый год снималось 200–300 пудов черешни, 150 пудов абрикосов, 100 пудов 

груш, 50–60 пудов орехов, были ягоды и цветы. К 1901 г. у него уже было четыре сына – Федор, 

Дмитрий, Арсений и Николай. Как вспоминал старший сын, жили дружно, ходили в сад, где росли 

черешни, груши, орехи, а из сада на речку Ярыксу купаться» [7].  

Н.В. Дробышев. Слобода Хасавюрт. Начало XX в. Из собрания Ф.В. Дробышева 

В конце XIX в. в слободе существовала только военная церковь, принадлежавшая последова-

тельно Кабардинскому, Ширванскому и Лорийскому полку [8]. До 1894 г. в слободе не было при-

хода, поэтому ее жители молились в этом храме.  

Сразу после назначения в Хасавюрт (1895 г.) Дробышев выступает от имени жителей с ходатай-

ством об открытии в слободе причта и об обращении полковой церкви в Епархиальное ведомство. 

В приговоре Хасавюртовского слободского общества отмечалось, что «теперь, когда православное 

население слободы увеличивается естественным приростом до 1340 душ оседло живущих и до 1000 

душ временно проживающих, то становится ясным, что православное население слободы не может 

оставаться без своего священника» [9, л. 12–12об.]. Прошение схода о передаче храма слободскому 

обществу было удовлетворено [9, л. 12–14]. К церкви планировали пристроить специальный придел 

для богослужений военных частей [10], а отец Василий был включен в Строительный комитет по 

его постройке. В 1896 г. Дробышев как член Строительного комитета занимался поиском инженера 

для составления проекта придела, а также обсуждал со слободским обществом финансирование 

строительства. Так, 30 июня 1896 г. для осмотра церкви приезжал архитектор Алексеев, которому 

поручили составить проект придела за 150 рублей, которые общество выделяло из 6000 рублей, ас-

сигнованных на строительство храма [11]. 
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В июле 1897 г. Дробышев написал большой рапорт епископу Владикавказскому и Моздок-

скому, в котором описывал работу Строительного комитета. Комитет принял решение о необхо-

димости срочной передачи храма в епархиальное ведомство и начале ремонта купола, деньги на 

ремонт выделяли 84-й пехотный Ширванский полк и слободское общество [12, л. 66об.–68об.]. 

Однако окончательное решение о передаче церкви епархии затягивалось, и Дробышев отмечал в 

декабре 1897 г. в рапорте благочинному, что ни военные, ни жители не могут считать его вполне 

своим храмом, и ни те, ни другие не могут приступить к его ремонту. Дробышев писал: «Между 

тем, Хасав-Юртовский храм давно уже требовал капитального ремонта… Не так давно во время 

беседы, которую вел военный священник с солдатами, послышался в куполе храма треск и цер-

ковное паникадило заметно задрожало… Командир полка сделал распоряжение, коим воспреща-

ется совершение богослужений и треб в храме во время бури и сильных ветров» [12, л. 65–65об.]. 

Дробышев продолжал: «Таким образом, совершение богослужений в Хасавюртовском храме 

находится в зависимости от погоды. Такое положение нельзя назвать нормальным, и оно не может 

не отразиться на религиозном настроении паствы; если же принять во внимание, что сильные во-

сточные ветры в Хасав-Юрте бывают обыкновенно весной – в марте и апреле месяце – и продол-

жаются иногда беспрерывно по целому месяцу, то можно предположить, что в будущем 1898 году 

невозможно будет совершать великопостных служб для говеющих, это отразится и на религиозно-

нравственном состоянии паствы. К сему должен присовокупить, что по слухам в близком буду-

щем ожидается осмотр храма от инженерных чинов и весьма возможно, что церковь, как говорят, 

будет совсем запечатана и закрыта для служб» [12, л. 65об.]. Дробышев в конце рапорта просил 

благочинного ускорить решение вопроса о передаче храма или указать иной выход из положения. 

Службу стали вести во временном молитвенном доме, выстроенном на слободском бульваре [13, 

с. 247]. Дело дошло до Священного Синода. 31 августа 1900 г. Синод издал Указ, из которого 

узнаем, что Военный министр отказался передавать полковой храм епархии, так как церковь 

крайне необходима для удовлетворения нужд военных частей. Поэтому Синод поручил Влади-

кавказскому епархиальному начальству «расположить жителей слободы Хасав-Юрт к сооруже-

нию в этой слободе отдельной церкви епархиального ведомства» [14, л. 81–81об.]. 

Весной 1901 г. начался долгий процесс подготовки и строительства. Приступили к выбору места. 

Интересы православной части жителей слободы представлял глава прихода Дробышев [14, л. 20–

20об., 24–27об.]. Православные жители предлагали построить храм на слободском бульваре, в том 

время как иноверцы просили на Новой, Окружной либо Крепостной площади [15, л. 2–3]. Завязалась 

переписка между Владикавказской Духовной Консисторией, начальником Хасав-Юртовского 

округа, начальником Терской области и жителями слободы. Для разрешения спора начальник Тер-

ской области в феврале 1902 г. направил своего младшего помощника Писарева и составителя про-

екта будущего храма Ивана Рябикина в слободу «обсудить этот вопрос в собрании жителей прихо-

жан и избрать ту или иную площадь, чтобы не уничтожать по возможности с трудом разведенного 

на частные пожертвования сада-бульвара» [15, л. 39–39об.]. Инженеры указали, что Окружная пло-

щадь больше подходит для строительства, но жители слободы проголосовали за устройство храма 

в западной части бульвара [15, л. 43–44об.]. Начальник Терской области согласился с этим местом, 

однако предписал произвести некоторые работы по благоустройству и обнести место деревянным 

забором [15, л. 46–47об.]. 

Первый проект церкви был составлен инженером Иваном Рябикиным еще в мае 1901 г. – он 

сделал графический расчет храма для того, чтобы определить, где хватит места для храма и где 

есть подходящий для строительства грунт. Ныне этот графический расчет с подписью Рябикина 

хранится в Центральном государственном архиве РСО-Алании [15, л. 17–20], и это единственный 

известный нам чертеж Знаменского храма. 
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План застройки Хасавюрта 1860–1906 гг. 

Из собрания Ф.В. Дробышева 
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Однако с тех пор шли постоянные споры по 

поводу места строительства. Росло и население 

слободы за счет приезжих из области. Поэтому 

через год проект был скорректирован – фасады 

не изменились, а средняя часть была увели-

чена, чтобы храм мог вместить 1000 человек 

[15, л. 51]. Наконец 30 мая 1902 г. состоялась 

закладка храма. Строили быстро, и уже к ян-

варю 1903 г. были возведены стены. Однако в 

это время строительство было приостановлено, 

так как стены осели и в нескольких местах дали 

трещины [15, л. 61]. Инженер строительного 

управления Терской области А. Ковалев, кото-

рый курировал строительство, после осмотра 

церкви в марте 1903 г. рапортовал, что необхо-

димые восстановительные работы проведены и 

можно продолжать строительство [15, л. 65–

65об.]. 

Храм строился на благотворительные 

средства жителей слободы Хасавюртовского 

округа. Первый проект церкви 1901 г. пред-

полагал, что на строительство жители сло-

боды должны собрать 27 000 рублей. Но к 

1903 г. в связи с переделкой проекта требо-

валось уже 57 000 рублей. Храм строился 

пять лет. За это время было израсходовано  

40 000 рублей, а декоративные работы требо-

вали еще 10 000 рублей. В годы Первой рус-

ской революции (1905–1907 гг.) достройка и 

благоустройство продолжались благодаря 

отдельным пожертвованиям: один благотворитель пожертвовал 200 рублей на кресты, другой 

собрал 250 рублей на золочение крестов, на иконы для киотов 6 жертвователей внесли  по 50 

рублей, один благотворитель собрал для киота 150 рублей [13, с. 250], 1000 рублей выделил Свя-

тейший Синод [16]. 

Монументальный храм высотой около 40 метров был увенчан девятью куполами по числу ан-

гельских чинов. В центре – большой купол на световом барабане. Кресты верхних куполов были 

вызолочены. Одна из башенок пятиглавия использовалась как звонница, последний колокол разме-

стили на звоннице в 1913 г. Все ярусы церкви были оформлены декором из облицовочного кирпича. 

По рассказам старожилов, слободские мастера за один день покрасили все деревянные части внутри 

храма. Однако отделка помещения продолжалась еще несколько лет. Стены внутри были украшены 

росписями и лепниной, в храме появилось богатое убранство.  

Наконец, 15 апреля 1907 г. епископ Владикавказский и Моздокский Гедеон освятил новый 

храм Знамения Пресвятой Богородицы [17], который стал крупнейшим православным храмом Се-

верного Кавказа4. Как вспоминал свидетель этого события, «освященный в слободе Хасав-Юрт 

                                                 
4 Адрес храма: г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 121. 

Графический расчет с подписью Ивана Рябикина. 

1901 г. Хранится в ЦГА РСО-А [15, л. 17–20] 
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храм по архитектуре своей и обширности весьма примечателен. С внешней стороны с 5 куполами, 

4 пилонными башнями и 12 контрфорсами, он представляет громадную и грандиозную массу. 

Внутри же, без единой колоны, совершенно открытый, с обширным куполом посередине, – он 

дает массу света, воздуха, простора и свободы» [13, с. 250].  

Помимо Знаменского собора Дробышев организовал постройку еще одной церкви в окрестностях 

Хасавюрта. В 1911 г. за труды по постройке церквей он был награжден орденом Святой Анны III 

степени и медалью в память 300-летия царствования дома Романовых. Служение в Знаменском соборе 

Дробышев совмещал с преподавательской, административной и общественной деятельностью. Он 

был преподавателем Закона Божия в Прохладненской церковно-приходской школе, в Шелкозавод-

ском станичном училище, в Хасав-Юртовском мужском двухклассном училище и трехклассном го-

родском училище. С 1900 г. был заведующим Акташинской церковно-приходской школы. Помимо 

этого в разные годы был духовным следователем 7-го и 9-го [18] благочиннических5 округов и членом 

Хасав-Юртовского окружного о народной трезвости попечительства.  

Тем не менее с началом Первой русской револю-

ции положение Дробышева кардинально меняется. 

По заявлению поручика 84-го пехотного Ширван-

ского полка Иванова временный генерал-губернатор 

Терской области А. Колюбакин в 1906 г. уволил Дро-

бышева за штат и удалил из слободы Хасавюрт за 

пределы области за «явное сочувствие революцион-

ному движению и противоправительственные 

убеждения» [19, л. 1]. Однако генерал-губернатор 

вышел за рамки своей компетенции, так как право 

запрещать священнику совершать службу было 

только у церковных властей [19, л. 10, 24]. В апреле 

1907 г. епархиальное начальство произвело след-

ствие, установившее невиновность Дробышева. То-

гда же по отношению Прокурора Владикавказского 

окружного суда Дробышеву было разрешено вновь 

поселиться в слободе Хасавюрт [20, л. 3об.]. В мае 

1908 г. дело закрыли [20, л. 24]. Об этом периоде 

сын отца Василия Федор вспоминал: «Генерал-гу-

бернатор Колюбакин по чьему-то доносу за вступ-

ление в 1907 году священника Дробышева в члены 

торговой кооперативной лавки и за несозвучные 

времени церковные проповеди объявил его политически неблагонадежным и добился увольнения 

его с поста настоятеля церкви (Знаменского собора Хасавюрта. – Н.В.). Примерно с 1909 года отец 

жил и воспитывал нас на случайные заработки. Карлан-юрт, Кизляр, Порт-Петровск (ныне – Ма-

хачкала. – Н.В.), Баталпашинск (ныне – Черкесск. – Н.В.), Карабулак, Владикавказ – вот места 

повременных работ отца в последующие годы. Семья же оставалась в Хасавюрте, где летом все 

собирались вместе» [21]. Дробышев постоянно перемещался по приходам епархии, жена с мало-

летними детьми оставалась в слободе, а трое сыновей Дробышева учились в I Реальном училище 

во Владикавказе. 

                                                 
5 Благочиние (благочиннический округ) – в Русской православной церкви часть епархии, объединяющая группу при-

ходов, находящихся в непосредственной территориальной близости друг от друга. К началу XX в. приходское благочиние 

обычно включало 10–30 окрестных церквей.  

Василий Дробышев (в центре). 

Между 1895–1905 г. 

Из собрания Ф.В. Дробышева 
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В 1910 г. Дробышев вернулся в Хасавюрт и подал прошение о перемещении его на должность 

второго священника в Знаменский собор. Он писал: «Я прослужил в Хасавюрте более 11 лет и ду-

маю прослужил не без пользы: за мою службу в Хасавюртовском приходе и моими заботами было 

выстроено две церкви, открыта была церковно-приходская школа, для которой было выстроено соб-

ственное здание. Я всячески старался не дать развиться сектантству во вверенном мне приходе, для 

чего ездил на хутора к православным и сектантам для ведения религиозно-миссионерских бесед, и 

за время моей службы в приходе уклонений в сектантство не было. Я своей службой заслужил рас-

положение и уважение прихожан – это Вашему Преосвященству известно… Следствием и реше-

нием епархиального суда предъявленное мне генерал-губернатором обвинение было отвергнуто: 

сказанная мною в частной беседе фраза была признана неосторожным выражением, и мне было 

предложено впредь быть более осторожным в выражениях. За эту вину я четыре года несу тяжелое 

наказание – лишение места, к которому я крепко привязан нравственными и материальными узами. 

Я покорнейше прошу понесенное мною наказание считать достаточным для искупления моей вины, 

для меня это наказание очень тяжело – я под бременем его изнемогаю. Если же я все еще не искупил 

своей вины, прошу отпустить мне ее и явить мне милость за прежнюю мою усердную и беспороч-

ную службу» [22].  

Прошение было удовлетворено. Дробышеву 

также было разрешено снова преподавать в учеб-

ных заведениях Хасавюрта и окрестных станиц:    

с 1911 г. он законоучитель 2-классного женского и 

1-классного мужского училищ Хасавюрта,                   

с 1915 г. – высшего начального училища. Непода-

леку от Знаменского храма Дробышев открыл цер-

ковно-приходскую школу – точная дата открытия 

неизвестна, около 1908–1909 гг., с 1915 г. он стал 

директором школы. В 1910 г. проходил духовным 

следователем 9-го благочиннического округа. В 

1915 г. назначен представителем от духовного ве-

домства в состав Хасав-Юртовской Санитарной 

Исполнительной Комиссии.  

По воспоминаниям сына Арсения, наиболь-

шего расцвета Хасавюрт достиг к 1913 г. «Менее 

чем 20 лет слобода из маленького невзрачного по-

селка превратилась в процветающее экономиче-

ски, большое поселение с очень большими пер-

спективами на будущее» [6, с. 71]. Однако с нача-

лом Первой мировой войны на фронт было отправ-

лено 4000 солдат 208-го Лорийского полка. Пре-

кратилось всякое строительство, за отсутствием товаров лавки и магазины стали постепенно закры-

ваться. Почти совсем исчезли мастерские и одиночные кустари. Большая часть жителей из-за отсут-

ствия работы стала уезжать в другие районы [6, с. 71].  

В 1915 г. Дробышев подает прошение о назначении его настоятелем Знаменской церкви: «в сло-

боде Хасавюрт я служу с 1895 года; я был назначен сюда вскоре после открытия в слободе епархи-

ального прихода и был настоятелем церкви до конца 1906 года. Смею полагать, что деятельность 

моя в приходе за это время была не бесплодна: я создал приход, и моими заботами и трудами в нем 

построена церковь, одна из лучших в епархии» [23]. Прошение было удовлетворено, и он вновь стал 

настоятелем. 

Василий Дробышев (крайний справа). 

Между 1910 и 1915 г. 

Из собрания Ф.В. Дробышева 
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В течение 1917 г. в Хасавюртовском округе стремительно росла анархия. Из-за разгула пре-

ступности Временное правительство 4 октября ввело в округе чрезвычайное положение. После 

октябрьских событий в Петрограде армия, выполнявшая по инерции решения старой власти, 

была вынуждена в середине декабря 1917 г. покинуть Дагестан. С ней стали уходить и местные 

жители: с 17 декабря по середину марта 1918 г. слободу Хасавюрт покинуло более 4500 человек 

[24].  

О дальнейшей судьбе священника Дробышева мы можем судить по приписке карандашом на 

последней странице его послужного списка. После разорения слободы с 8 апреля 1918 г. он был без 

места. 20 декабря 1918 г. Дробышев был назначен смотрителем Владикавказского епархиального 

свечного завода»6. А.А. Горобец отмечает, что завод имел огромное значение для экономического 

состояния епархии: к 1919 г. это был единственный источник, откуда берутся средства на содержа-

ние Епархиального Управления и всех благотворительных и просветительских учреждений епархии 

[25]. В июне 1919 г. Съездом Владикавказского епархиального духовенства Дробышев был избран 

Председателем Правления свечного завода. Правление пыталось возродить производство, однако 

все предложения остались без ответа [26]. 21 августа 1919 г. завод прекратил существование [27], а 

Дробышев вернулся в Хасавюрт. 

В годы Гражданской войны на территории округа шли ожесточенные бои. В 1920 г. Хасавюрт 

был освобожден от деникинцев 28-й дивизией им. Азина XI Армии, в том же году Хасавюртов-

ский округ был передан из состава Терской области в состав Дагестана.  

Вот как в 1923 г. описывал состояние Хасавюрта современник: «Едем с вокзала на тачанках по 

мощеным когда-то улицам, которые ныне занавожены, так что только по стуку колес тачанки по 

камням можно догадаться, что улица мощеная. Проезжаем среди развалин домов. Дома были по-

строены капитальные, каменные, кирпичные. Красивые фасады больших домов сохранились, зияя 

отверстиями окон... Некоторые наиболее сохранившиеся от пожаров временно приспособлены 

для жилья. Местные жители заложили окна кирпичами, поставили двери и небольшие рамы окон. 

Проезжали мимо бывшей полковой церкви. Вдали виднеется остов красивого, в полумавритан-

ском стиле большого собора (Знаменского собора. –  Н.В.). Едем по так обильно разрушенным 

рядам домов, что кажется, на первый взгляд, в городе нет неразрушенных зданий» [28]. Несмотря 

на разруху, с 1923 г. жизнь в слободе постепенно стала налаживаться: жители постепенно стали 

возвращаться, заново отстраивались дома, оживала торговля, возрождалось сельское хозяйство и 

производство.  

В 1923 г. епархиальным начальством Кубанско-Черноморской епархии Дробышев был назна-

чен священником к Николаевскому Собору города Баталпашинска (ныне – Черкесск). В 1924 г. 

служил священником в Хасавюрте. Сын Федор вспоминал, что за время жизни в слободе его отец 

завоевал уважение как со стороны населения, так и со стороны местной интеллигенции: полков-

ника в отставке Еремеева – ветерана турецкой войны, семьи овцевода Месяцева,7 Любови Гаври-

ловны Яневич и др. [29]. Знакомый семьи Дробышевых вспоминал о нем: «Знал в Хасавюртовской 

слободе священнослужителя, а по-простому попа собора Знаменского В. Дробышева. Он был доб-

рый руководитель прихода людского, всегда выслушивал тех, кто был с окраины, из простонаро-

дья. И по вызову всегда являлся безотказно. Теплым словом облегчал участь крестьян пригорода 

Хасавюрта» [30].  

                                                 
6 Завод находился на современной Северо-Степной улице Владикавказа рядом с Тереком. Постройки завода не сохра-

нились. 
7 Братья из селения Эндирей П.Ф. Месяцев и И.В. Месяцев занимались торговым мериносным овцеводством. 

Первый имел 14, второй 18 наемных работников, в том числе 5 пастухов, и имел под пастбищами 706 десятин земли. 

См.: [31].  
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В 1928 г. ввиду своего возраста и в связи с общим отношением к религии в стране отец Василий 

оставил священство, а в 1929 г. передал сад в общественное пользование, продал восстановленный 

после пожара дом и навсегда покинул Хасавюрт. Дробышев переехал в поселок Каррас (ныне – 

Иноземцево) около Пятигорска, где купил хибарку с садиком. Здесь в течение 10 лет он зарабатывал 

разведением цветов. В 1938 г. переехал в Пятигорск. Василий Дробышев ушел из жизни в 1940 г. и 

был похоронен в Пятигорском Некрополе у подножия горы Машук. Он оставил по себе добрую 

память и красивейшую церковь. 
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