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Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи краткой истории селения Раздзог 
Правобережного района РСО-А (осетины называют село Эммаус). Этот небольшой насе-
ленный пункт, расположенный у южного склона Кабардино-Сунженского хребта, был населен 
уже в эпоху бронзы. Памятники археологии, выявленные здесь, показывают наличие населе-
ния последовательно от эпохи бронзы, через эпоху раннего железа, средневековья, до Нового 
времени. В 1839 г. эти земли были переданы за службу начальнику Осетинского военного 
округа генерал-майору русской императорской армии Муссе  Кундухову с его братьями и род-
ственниками. После переселения М. Кундухова в Турцию, с 1876 по 1887 г. здесь поселяется 
новый начальник Осетинского военного округа генерал-майор А.Ф. Эглау. В 1887 г. в поселе-
нии появились немецкие и австрийские колонисты, которые и назвали свою новую родину в 
честь известного в Евангелии от св. Луки селения «Эммаус». Далее в статье коротко пред-
ставлена жизнь Раздзога / Эммауса – от времени заселения в самом начале XX в. на место 
немцев осетин-куртатинцев до конца XX в. 
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архивные материалы истории села, реконструкция домов колонистов – немцев-люте-
ран и замка начальника Осетинского военного округа генерал-майора Муссы Кундухова
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Abstract. The article discusses the main milestones in the brief history of the village of Razdzog 
in the Right–Bank district of the Republic of North Ossetia-Alania (Ossetians call the village 
Emmaus). This small settlement, located on the southern slope of the Kabardino-Sunzhensky 
ridge, was inhabited already in the Bronze Age. The archaeological sites identified here show the 
presence of a population sequentially from the Bronze Age, through the Early Iron Age, the Middle 
Ages, to Modern Times. In 1839, these lands were transferred for the service of the Major General 
of the Russian Imperial Army to the head of the Ossetian military District, Mussa Kundukhov 
with his brothers and relatives. After M. Kundukhov's resettlement to Turkey, from 1876 to 1887, 
the new head of the Ossetian Military District, Major General A.F. Eglau, settled here. In 1887, 
German and Austrian colonists appeared here, who named their village by the biblical name 
«Emmaus». Further, the article briefly presents the life of Razdzog/Emmaus  is briefly presented - 
from the time of settlement of Ossetians  - Kurtatins in place of the Germans at the very beginning 
of the 20th century until the end of the 20th century.
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Селение Раздзог, называемое осетинами Эмма-
ус (в просторечии Емаус), расположено в Правобе-
режном районе РСО-Алания в бассейне среднего 
течения правобережья р. Терек, у южного склона 
Кабардино-Сунженского хребта. Район географи-
чески относится к Предкавказской степной зоне и 
Кавказской горной области. В целом предгорная 
зона РСО-Алания характеризуется особенно вы-
годными климатическими и почвенными условия-
ми, что обусловило освоение человеком этого ре-
гиона с эпохи глубокой древности [1, с. 6]. Таким 
образом, предгорная и равнинные зоны Северной 
Осетии-Алании и в древности, и сейчас являются 
территориями значительно более благоприятными 
для хозяйственной деятельности человека, чем 
прилегающие к ней, например с севера и севе-
ро-востока, степные районы. Более благоприятен 
этот субрегион в данном смысле и по сравнению 
с районами, расположенными к югу от предгорий, 
занимающими высокогорные отроги Скалистого и 
Пастбищного хребтов горной системы Большого 
Кавказа, что показывает не только ее перспектив-
ность для заселения в древности, но и свидетель-
ствует о ее важности для системы жизнеобеспече-
ния древних племен.

Наиболее ранний памятник археологии, свиде-
тельствующий о проживании на территории селе-
ния Раздзог древнего населения, – это поселение 
кобанской археологической культуры, которое на-
ходится к востоку от данного населенного пункта 
на южной экспозиции Сунженского хребта. Памят-
ник датируется эпохой Классической Кобани – IX–
VII вв. до н. э. и входит в один этнокультурный круг 
с такими бытовыми памятниками, как Эльхотов-
ское, Николаевское, Комсомольское поселения [2, 
с. 55–56]. Следующий памятник древности, рас-
положенный вблизи от селения, – это раннеалан-
ское городище «Раздзог». Данное городище было 
открыто Т.Б. Тургиевым в 1971 г. во время про-
хождения студенческой практики студентов исто-
рического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова. 
В 1981 г. городище обследовалось Э.Ю. Шестопа-
ловой. Площадь городища около 1 000 кв. м, вы-
сота 25 м [1, с. 193]. В 2007 г. сотрудником РНПЦ 
по охране памятников истории и культуры РСО-А 
В.С. Санакоевым в окрестностях селения Раздзог 
были проведены археологические разведки. В ре-
зультате проведенных работ были зафиксированы 
следующие памятники древности: «Укрепление», 
курганный могильник из трех курганов и две позд-
несредневековые поминальные стелы. В 2012 г. 
Северо-Осетинская экспедиция ГБУ «Наследие 
Алании» проводила аварийно-спасательные ар-
хеологические раскопки двух погребальных ком-
плексов в составе выявленного в 2007 г. объекта 
археологического наследия «Могильник у с. Разд-
зог», расположенного на холме между с. Раздзог и 
с. Старый Батако Правобережного района РСО-А. 
В процессе работ на двух участках общей площа-
дью около 40 кв. м было раскопано 4 погребаль-

ных комплекса. Два из них относятся к аланской 
археологической культуре Северного Кавказа и 
датируются, по мнению В.Ю. Малашева, в рамках 
первой половины середины III в. н. э. (погребение 
№ 1) и первой половины V в. н. э. (погребение 
№ 2). Эти захоронения были совершены в ката-
комбах первого типа северокавказской аланской 
культуры (длинная ось камеры перпендикулярна 
длинной оси входной ямы). Погребенные укла-
дывались в вытянутом положении, с согнутыми в 
коленях ногами или в скорченном положении на 
боку. Погребальный инвентарь содержал керами-
ческую посуду (миски), украшения (стеклянные, 
сердоликовые бусы, бронзовое зеркало), метал-
лическую гарнитуру костюма (пряжки, фибулы), 
предметы конской узды, а также предметы культо-
вого назначения (фрагменты смолы).

Еще одно погребение, доследованное на этом 
погребальном памятнике (погребение № 3), мож-
но отнести к кобанской археологической культуре. 
Погребение совершено в гумусном слое на уровне 
древнего материка и содержало кости двух погре-
бенных. Здесь же находились предметы погребаль-
ного инвентаря (три орнаментированных керамиче-
ских сосуда). Вероятно, при сооружении катакомбы 
(погребение № 1) населением раннеаланской куль-
туры было обнаружено более раннее парное погре-
бение эпохи кобанской археологической культуры, 
которое не было ограблено аланами, а перезахоро-
нено вместе с керамическим инвентарем рядом [4].

Таким образом, еще с глубокой древности тер-
риторию, на которой располагается селение Разд-
зог, населяли племена кобанской археологической 
культуры, затем в эпоху Средневековья здесь бы-
товала аланская археологическая культура. После 
ослабления Осетии-Алании в результате агрессии 
татаро-монгольского государства в XIII–XIV вв., а 
затем нашествия среднеазиатского эмира Тимура 
/ Тамерлана в 1395 г., осетинское население поки-
нуло предгорья и равнины и ушло в горы. Новый 
этап истории связан здесь с освоением данной тер-
ритории кабардинскими феодалами Бековичами-
Черкасскими и Тасолтановыми, использовавшими 
здешние поля под пастбища.

Новая жизнь и новое население появляются 
здесь вновь спустя века, после добровольного при-
соединения Осетии к Российской Империи в 1774 г. 
По разрешению российских властей осетины стали 
переселяться из горных ущелий на равнину. Пре-
имущественно они занимали места под свои се-
ления около военных укреплений или в стратеги-
ческих местах, опасных с точки зрения нападения 
абреков и отрядов имама Шамиля. В этом отноше-
нии Кабардинский Сунженский хребет, и особенно 
его отрезки с перевалами, имел большое значение, 
как для военных властей, так и для имама Шамиля. 
Покрытый лесом, он служил для последнего крат-
чайшим и весьма надежным сообщением с Запад-
ным Предкавказьем – с Кабардой и Карачаево-Чер-
кесией. Осетинские селения должны были сыграть, 
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по мнению военных вла-
стей, роль защитного 
буфера между восстав-
шим под руководством 
имама Шамиля против 
Императорской России 
Северо-Восточным Кав-
казом и Кабардой, При-
кубаньем, Восточным 
Причерноморьем. В рус-
ле реализации этой по-
литики в 1839 г. царской 
администрацией было 
дано разрешение семье 
тагаурского алдара из 
Горной Санибы Алхаста 
Кундухова, за предан-
ную службу России его 
сыновей – офицеров 
Муссы, Индриса, Афако и Каспулата, поселиться 
вместе с 80 дворами крестьян в урочище Скут-Кох, 
на бывшие земли кабардинского князя Бековича-
Черкасского, выкупленные казной. Аул Скут-Кох 
находился на стыке четырех округов Терской об-
ласти (Чеченского, Кабардинского, Ингушского и 
Осетинского). Скут-Кох (или, как его стали называть 
после поселения Кундуховых, «Кундуховский аул») 
получил огромные по тем временам земли площа-
дью 5 080 десятин и должен был, как и соседние 
осетинские села, препятствовать имаму Шамилю 
контактировать с западным Предкавказьем – Ка-
бардой и горскими адыгскими народами. Через 
урочище Скут-Кох «хищнические партии постоянно 
пробирались на Военно-Грузинскую 
дорогу». Поэтому переселение сюда 
многолюдного аула было необходи-
мо и с военной точки зрения. Из сы-
новей Алхаста Мусса Кундухов был 
особенно уважаем среди кавказских 
генералов. В 1857 генерал-майор М. 
Кундухов был назначен начальником 
Военно-Осетинского округа, а в 1860 
г. – начальником Чеченского округа.

Кундуховы выстроили в Скут-Кохе 
оборонительный замок для защиты 
всего аула и в порядке очереди дер-
жали дневной и ночной караулы по 
четыре человека [5]. Замок в Скут-
Кохе (Кундуховском ауле), выстро-
енный из белого камня, находился в 
северной части села на возвышен-
ности. Окруженный двухметровой ка-
менной стеной, растянувшейся на 82 
м, он служил настоящей крепостью, 
в которой укрывались жители аула 
во время набегов банд абреков и из 
бойниц которой они стреляли во вре-

мя обороны (рис. 1–3).
В 1851 г. Мусса Кундухов писал, чтобы жители 

соседних аулов в случае опасности оставляли свои 
дома и укрывались в Скут-Кохе, так как «непри-
ятель предавал их жилища огню». Замок произво-
дил внушительное впечатление. Он словно парил, 
величаво возвышаясь над окружающим ландшаф-
том. Внутри замка находились мечеть и кунацкая.

Недовольство крестьянской реформой 1861 
года, да и в целом российской политикой на Кав-
казе, усиливало враждебные антироссийские на-
строения, особенно среди мусульманской знати. 
Это обстоятельство, а также некоторые другие 
причины, в том числе многолетние отказы кав-
казской царской администрации документально 

Рис. 1. Оборонительный замок с бойницами генерал-майора Муссы 
Кундухова в северной части современного с. Раздзог (с. Скъуыд-

Къох или Кундуховский аул). Видна часть черепичной крыши мечети. 
Реконструкция М.Ч. Чшиевой, С.В. Чшиевой и И.С. Герасименко

Рис. 2. Внутренний двор в замке М. Кундухова с домом, 
флигелями, кунакской и мечетью в с. Раздзог (с. Скъуыд-Къох). 

Реконструкция М.Ч. Чшиевой, С.В. Чшиевой и И.С. Герасименко по 
архивным источникам и чертежу Тлата Саламгериевича Гугкаева2 

 

2 Тлат Саламгериевич Гугкаев учился в Раздзогской школе в 20-х гг. прошлого века. Школа тогда находилась в доме М. 
Кундухова. Это здание осталось к тому времени единственным сохранившимся из всего комплекса строений оборони-
тельного замка Кундуховых. Тлат Гугкаев в 1950-е гг. работал инженером Московского метрополитена.
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подтвердить выделение зе-
мельного участка в Скут-Кохе 
Кундуховым, подтолкнуло М. 
Кундухова обратиться к на-
чальнику области с просьбой 
разрешить ему уволиться 
со службы и переселиться 
с семьей и родственниками 
в единоверную Турцию. Эта 
просьба со стороны цар-
ской администрации «была 
встречена без огорчения». В 
составе первой партии пе-
реселенцев были семьи гене-
рал-майора Муссы Кундухова, 
его братьев Афако, Каспулата, 
их крестьяне, а также другие 
Кундуховы, алдары Тхостовы, 
Есеновы, Алдатовы, Кануко-
вы, Мамсуровы и другие. Они 
отправились в Турцию в июле 
1865 г. Скут-Кох в 1865 г. был 
выкуплен у Кундухова казной 
(по некоторым данным, генералу была выплачена 
лишь небольшая часть денег, обещанных адми-
нистрацией). Часть его земель была отмежевана 
Заманкулу (642 десятины) и 1 055 десятин Бата-
коюрту. Оставшиеся в Скут-Кохе 17 дворов были 
переселены в Тулатово (Беслан).

Новым владельцем Скут-Кохской казенной 
дачи (бывшей Кундуховской), уже значительно 
уменьшенной в размере (950 десятин), с 1876 по 
1887 гг. был новый начальник Осетинского (впо-
следствии Владикавказского) округа – генерал-
майор Александр Францевич Эглау. Это была  
ферма, где использовался труд наемных рабочих. 
После обвинения Эглау «в употреблении льгот-
ных казаков на работы не в установленное вре-
мя и без оплаты; и присвоении денег, следо-
вавших нижним чинам, а также в произвольном 
распоряжении казёнными деньгами и в других 
противозаконных действиях», он был уволен 
со службы в 1884 г. с лишением всех званий и 
орденов.3  А.Ф. Эглау при покупке и освоении 
Скут-Кохских земель взял под залог большой 
долг у немецкого колониста из Гнадебургской 
колонии Иоганна Реттенбахера, а оплачивать 
проценты по займу он не смог и был лишен 
своего имения по суду в 1887 г. Так Иоганн Рет-
тенбахер стал новым владельцем Скут-Коха. В 
1887 г. он пригласил на свои частновладельче-
ские земли 14 семей немецких и австрийских 
колонистов. Они должны были организовать в 
Скут-Кохе «образцовое хозяйство» и «тем са-
мым показать окружающему туземному насе-
лению улучшенные способы земледелия» [6]. 
В 1897 г. колония была переименована из Скут-

Коха в Эммаус. Непривычное для осетинского 
уха название немцы-лютеране взяли из Библии. 
Это название селения в Палестине, где, соглас-
но Евангелию апостола св. Луки, Иисус Христос в 
день Своего воскресения впервые явился своим 
ученикам св. Луке и Клеопе. Библейский Эмма-
ус, находившийся недалеко от Иерусалима, стал 
для учеников Христа – апостолов – святым ме-
стом, где загорелись верой их сердца. Именно та-
ким святым местом для немецких переселенцев 
должна была стать осетинская земля. 

Название Эммаус наиболее органично олице-
творяло красоту этого поистине райского уголка 
Осетии. Не случайно названия Скут-Кох, Раздзог 
и сейчас не пользуются популярностью у местных 

3 В ряде республиканских СМИ была распространена информация, что осетинское название селения Эммаус происходит 
от имени дочери А.Ф. Эглау Эммы. На самом деле, согласно архивным документам, генерал Эглау не только не имел до-
чери по имени Эмма, но и никогда не был женат.

Рис. 3. Дом М.Кундухова, покрытый железной крышей, в 
его оборонительном замке в с. Раздзог (с. Скъуыд-Къох). 

Реконструкция М.Ч. Чшиевой, С.В. Чшиевой и И.С. Герасименко

Рис. 4. Дом Караева Каламурзы в с. Раздзог-
Эммаус, где раньше жили немецкие 

колонисты. Современная фотография

уГолоК отчизны
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жителей. Они до сих пор свое село предпочитают 
называть Эммаус. Старостой (шульцем) колонии 
был Иоганн Реттенбахер. Колонисты по новому 
обустроили селение, отстроили себе каменные 
(рис. 3) и саманные дома (35 дворов), провели во-
допровод. В селении была одна мужская и одна 
женская школы. Фруктовый сад размером в 6 де-
сятин окружал колонию переселенцев. Эммаус в 
это время утопал в зелени. В северной части села 
переселенцы выращивали виноград, с северо-
востока была высажена большая ореховая роща, 
создана система водоснабжения села и орошения 
сельхозугодий (большинство этих садов было вы-
рублено во время Великой Отечественной войны 
на дрова, когда в лес стало ходить опасно). Ко-
лонисты выращивали также зерновые культуры, 
была у них и бахча.

Разводили крупный рогатый скот и лошадей. 
Таким образом, они превратили этот маленький 
уголок осетинской земли в действительно райское 
место, благодаря своему огромному терпению, 
трудолюбию и передовым агротехническим знани-
ям. Однако спокойная жизнь колонистов длилась 
недолго. Участившиеся набеги абреков, грабеж и 
убийства вынудили переселенцев в 1904 г. пере-
браться в Кабарду, продав свои земли Екатери-
нодарскому товариществу Дицман. В Кабарде, 
на купленных у кабардинского феодала Иналова 
землях, немецкие переселенцы создали новую ко-
лонию Эбен-Эцер (совр. с. Советское). 

Следующий период в истории Эммауса / Разд-
зога связан с переселением сюда горцев из Курта-
тинского ущелья Осетии в 1908 г. Прошло уже сто 
лет с тех пор, как жители горных сел куртатинского 
общества – Даллагкау, Гусара, Гули, Дзуарикау, 
Дзивгис, Барзикау, Харисджин, Хидыкус, Цымы-
ти, Урикау, Саниба, Верхний Кора, – воспользо-
вавшись услугами Крестьянского Поземельного 
банка, при помощи которого российское прави-
тельство проводило столыпинские аграрные пре-
образования в Осетии, купили имение Эммаус 
(1908 г.), опираясь при этом на посредничество 
присяжного поверенного Гаппо Баева (будущий 
городской голова Владикавказа). Покупная цена 
десятины составляла в среднем 150 руб. Из них 
120 руб. в виде ссуды выдавалось КПБ, а 30 руб. 
вносили сами покупатели. Сумма долга банку от 
Куртатинского товарищества составляла 98 000 
руб., ежегодный платеж – 4 410 руб. Не все жители 
справлялись с выплатой долга. Многие возвраща-
лись обратно в горы.

Общая площадь хутора составляла 944 деся-
тины, из которой удобной земли было 780 деся-
тин, леса – 5. Земля между членами товарищества 
была поделена по жребию доверенными лицами. 
Количество приобретаемой земли было различ-
ным и зависело от состоятельности покупателя. 
Так, переселившийся из с. Даллагкъау Д. Сокаев 
купил 5 дес., Тауби Сокаев – 20 дес., Бекмурза 
Кцоев из с. Гули – 20 дес., Пецо, Дзарахмат, Дрис, 

Заурбек и Хатахцкъо Кцоевы – по 10 дес. Джела и 
Габи Елкановы из с. Дзивгис – по 10 дес., Джела 
Цоколаев – 10 дес., Дзицыл Дзодзиев из с. Барзи-
кау – 20 дес., Дола и Горджен Годжиевы – 20 и 10 
дес. соответственно, Туган и Дзиго Джелиевы – 5 и 
10 дес., Хамурза Габоев – 20 дес., Заурбек Мсоев 
из с. Барз – 20 дес., Хатахцкъо и Саукудз Хестано-
вы – по 20 дес., Дзамболат, Инус и Миртиз Гусовы 
из с. Хидыкус – по 20 дес., Тепсарихъо Кодзаев из 
с. Урикау – 10 дес., Боци, Малаг и Акмурза Томае-
вы – по 20 дес. и 10 дес. Долг банку выплачивался 
товариществом ежегодно. После Октябрьской ре-
волюции он был аннулирован.

Перед многими переселенцами вскоре нависла 
угроза выселения за долги перед банком. К 1916 г. 
из 66 семей в Эммаусе осталось только 53 семьи. 
Выселение грозило, например, и Дзыццылу Сока-
еву и другим. Но произошла Октябрьская револю-
ция 1917 г. О ней эммаусцы узнали от Кодзаева 
Габа, который был участником Моздокского съез-
да народов Терека в январе 1918 г. Габа привез 
в Эммаус известие о том, что земли передаются 
крестьянам без выкупа, а долг перед банком ан-
нулируется.

В период с 1929 по 1935 и до конца 1950-х гг. 
в Эммаусе, как и в стране в целом, проходил пе-
риод социалистической модернизации и колхоз-
ного строительства. Самоотверженным трудом 
сельчан был создан колхоз, вскоре ставший пере-
довым в районе, который и назывался «Раздзог» 
– «передовой», «впереди идущий». Однако из-за 
неудачных реформ Никиты Хрущева конца 1950-
х – 1960-х годов колхоз «Раздзог» был разрушен и 
превращен в бригаду совхоза «50 лет Октября», а 
затем в 1969 г. – в пчелосовхоз «Раздзог». 

Новое возрождение и селения и хозяйства 
было связано с созданием в 1977 г. плодосовхоза 
«Раздзог». Возглавил новое предприятие уроже-
нец селения Раздзог / Эммаус Ч.Г. Кодзаев. Вско-
ре о совхозе и селении узнали даже в дальних 
уголках Осетии. На полях и холмах, окружавших 
село, на площади в 600 га были заложены сады 
персиков, яблонь, вишни,  черешни, алычи и абри-
косов. Республика в этот период во многом стала 
обеспечивать себя фруктами из садов Эммауса, а 
не ввозить продукцию из Грузии, Азербайджана, 
Кабарды и Дагестана. Под руководством Ч.Г. Код-
заева были восстановлены заброшенные фермы 
совхоза. Из центральных районов России были за-
везены несколько сотен голов крупного скота пле-
менного стада. В село потянулись люди из горных 
районов республики. Более 30 семей переселен-
цев получили от совхоза жилье и высокооплачи-
ваемые рабочие места. Ч.Г. Кодзаев открыл в селе 
первый детский сад на 40 детей, швейный цех, 
была построена спортивная площадка, обустроен 
борцовский зал. В этот период, с 1977 по 1985 гг., 
когда хозяйство опять стало передовым, многоот-
раслевым, село вновь расцвело. 

Очередной резкий поворот в жизни селения 

чшиева м.ч ., чшиев в.т.  неКотоРые основные веХи истоРии ...
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Эммаус / Раздзог произошел в эпоху «Перестрой-
ки» и распада СССР в конце XX в. Совхоз «Разд-
зог» перестал существовать, почти все фруктовые 
сады вырубили, скотоводческие фермы совхоза 
разрушены. Но осталось селение Раздзог / Эмма-
ус, которое в этом году отмечает 185 лет со дня 
основания. Остались его трудолюбивые жители, 
мужественно и достойно пережившие и трудные 
военные, и славные, победные страницы истории 
родного села, которые верят в себя и с уверенно-
стью смотрят в будущее Раздзога / Эммауса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территория Осетии-Иристона настолько богата 
памятниками культуры и историческими событиями, 
связанными с ними, что даже самый небольшой на-
селенный пункт, при внимательном взгляде, связан 
с глубокой и интересной историей. Как, например, 
кратко изложенные выше несколько вех истории се-
ления Раздзог / Эммаус: от эпохи бронзы, средневе-
ковья, татаро-монгольского времени до эпохи трид-
цатилетней Кавказской войны и XX века.
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