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Abstract 
In the article on the basis of published archival materials is presented the characteristic of an 

outstanding public figure of the pre-revolutionary Ossetia – George V. Baev. It is proved that 
Gappo Baev was an outstanding public figure, an enlightened intellectual, lawyer and 
administrator, a scholar and critic, educator, collector Ossetian folklore. Baev G.V. was 
remembered by his contemporaries as a man of high culture. He was the initiator of many 
progressive initiatives, gathering around the multinational intellectuals. Baev G.V. was especially 
famous on the post of the mayor of Vladikavkaz city. In conclusion it is argued that offered in the 
beginning of XX th century by Baev the program of comprehensive development of the city was 
ahead of its time and became the example of constructive civil relations in society. 

Keywords: the comprehensive program, the mayor, the Charity society, loans, the Tersky 
region, forshtat. 
 

Введение 
В истории нашей страны, и в Северной Осетии в частности, имеется немало 

общественных деятелей, которые прославили себя, служа Отечеству. Одним из таких людей 
являлся Георгий Васильевич Баев. Получив высшее образование, он отдавал все силы на 
развитие и благоустройство любимого города Владикавказа – тогда столицы Терской 
области (1861 – 1921 гг.). Баев Г.В. занимал пост градоначальника, входил в состав 
депутатского корпуса и благотворительного общества. На этом поприще он старался сделать 
жизнь горожан красивее и с этой целью проводил различные государственные и 
общественные юбилеи, праздники, реконструкцию мест торговли, обустраивал досуг, 
прививая навыки городского общежития. Не все свои мечты по благоустройству 
Владикавказа Баев успел претворить в жизнь. Разразилась революция, идеи которой он не 
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принял, и ему пришлось покинуть страну. Находясь в эмиграции все свои произведения, 
Баев посвятил любимой родине и друзьям. Оставленные Г.В. Баевым заметки и программы, 
связанные с оптимизацией городского пространства являются актуальными. На примере 
ознакомления с деятельностью Баева необходимо учить молодежь любить и уважать тот 
населенный пункт, то место в котором родился и живешь.  

 
Материалы и методы 
Источниковую базу исследования составили архивные документы, извлеченные 

из фондов Центрального государственного архива Республики Северная Осетия – Алания. 
Среди них документы царского правительства: Указы Сената; Указы «е» и «а» и циркуляры 
о правилах торговли; Циркуляр МВД об утверждении нового «Городового Положения и 
общественном управлении в городах (29 ноября 1873 – 7 мая 1879 гг.)»; «Городовое 
Положение от 11 июня 1892 г.»; Постановление о порядке торговли в городах Терской 
области; постановления областного правления Терской области; различные приказы, а так 
же материалы из Ф.-224 - Фонд Г.В.Баева. 

Совокупность обозначенных источников, послужила фундаментом нашего 
исследования. 

Методологическая база исследования в освещении деятельности Г.В. Баева 
представлена принципами историзма и объективизма, которые предполагают изучение 
любого явления или процесса в конкретных исторических условиях и связях, выявление его 
исторической перспективы, рассмотрение в единстве настоящего, прошлого и будущего. 
В работе использованы диалектический и логический методы познания, способствующие 
выявлению внутренних закономерностей общества, особенностей его развития. Историко-
системный метод и метод контент-анализа позволили лучше понять социально-
экономические, историко-культурные и общественные процессы, имевшие место в 
г. Владикавказе в начале XX века. 

 
Обсуждение 
Одним из просвещённых людей своего времени был Георгий Васильевич Баев – 

выдающийся общественный деятель дореволюционной Осетии, адвокат и администратор, 
литературовед и критик, просветитель, собиратель осетинского фольклора. Баев Г.В. 
запомнился современникам как человек высокой культуры. Он являлся инициатором 
многих прогрессивных начинаний, собирая вокруг себя многонациональную 
интеллигенцию. Родился Баев в 1870 году в селе Ольгинское в крестьянской семье. Закончив 
обучение в Новороссийском университете, с дипломом юриста, он приехал во Владикавказ и 
стал активно заниматься организацией осетинского книгоиздания.  

Гаппо Баева увлекали малоизвестные страницы этнографии и фольклора осетин, 
которые он тщательно изучал и публиковал в газете «Северный Кавказ». Любовь к 
осетинскому языку сдружила его с Коста Левановичем Хетагуровым – основоположником 
осетинской литературы. Баев Г.В. написал несколько книг со сказками для детей и 
поговорками на осетинском языке. Приложив немалые усилия, Гаппо Баев добился издания 
«Ирон фандыр» Коста Хетагурова в 1899 году и принял непосредственное участие в работе 
над дополнением не завершенного «Осетинско-русско-немецкого словаря» ученого – 
кавказоведа В. Миллера. 

Талант руководителя и общественного деятеля особо проявился, когда Г.В. Баев 
занимал пост градоначальника Владикавказа, председателя благотворительного «Общества 
по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области», 
гласного Владикавказской Городской Думы и члена Городской Управы [1]. 

В выписке из полного собрания законов Российской империи, в собрании втором, томе 
XXXV за 1860 год под регистрационным номером № 35648 от 31 марта имеется Высочайше 
утвержденное «Положение об управлении городом Владикавказом». 

В именном Указе 31 марта 1861 г. Императора Александра II Сенату говорилось: 
«Ввиду развития на Кавказе торговли и промышленности и водворение начала мирной 
гражданской жизни между покорными горскими племенами, признать полезным согласно 
представлению нашего наместника Кавказского, обратить находящуюся на Военно-
Грузинской дороге из России в Закавказье, впереди Главного Хребта Кавказских гор, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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крепость Владикавказ с прилегающим к ней крепостным форштатом в город, и даровав 
разные льготы и преимущества лицам, желающим водвориться в сем городе. Мы утвердили, 
составленные Наместником и рассмотренные в Кавказском Комитете Положение об 
управлении городом Владикавказом и штат сего управления. Препровождая сие положение 
и штат в Cенат, повелеваем, сделать зависящее распоряжение к приведению их в 
надлежащее положение» [2]. Этим Указом небольшая крепость была возведена в областной 
город, что сразу же предрешило судьбу Владикавказа. 

Празднование пятидесятилетия Владикавказа отмечалось широко. Текст 
праздничного выступления о значении Владикавказа как стратегического и торгово-
экономического объекта на южных рубежах России и план проведения юбилея города был 
составлен Г.В. Баевым. 

Гаппо Баев писал, что в течение всего царствования Александра II новый город у 
подножия Кавказского хребта, на грани Азии и Европы, у входа в историческое Дарьяльское 
ущелье, пользовался исключительным вниманием и попечительными заботами 
правительства императора Александра II, незабвенного в сердцах всего населения Терской 
области. За 20 лет царствования императора Александра II, с 31 марта 1861 г. по 1 марта 
1881 г. была совершена крупная работа по устроению нашего города Владикавказа. 
Положены были прочные камни для возведения стройного здания будущего источника 
культуры в стране горских народов. [3] 

Градоначальник в духе времени отмечает заслуги Августейшего наместника 
Кавказского Великого князя Михаила Николаевича, под руководством которого Правитель 
Терской области генерал-адъютант Лорис-Меликов посвятил исключительные силы своего 
энергичного ума и благородного сердца трудной черновой работе по устройству города [4]. 

Был составлен первый план города – с его широкими ровными улицами, большими 
площадями. Насажены первые бульвары – это узорчатые пояса зелени, обвивающие стан 
нашего города по всем направлениям. Были созданы первые учебные заведения – 
Владикавказское реальное училище, женская гимназия, Осетинская женская 3-х классная 
школа имени Великой княгини Ольги Федоровны, Николаевское городское училище [5]. 

В области народного здравия построен Владикавказский военный госпиталь, долгое 
время служивший единственным лечебным заведением в городе и во всем крае; 
Михайловская лечебница для приходящих больных [6]. Выстроен городской театр - 
культурное приобретение, которого еще не имели многие крупные городские поселения. 
Для обеспечения города в материальном отношении из окружающих его земель была 
нарезана дача прекрасной земли в количестве 6 477 десятин [7]. 

В постоянную собственность нового города перешли казенные сады и многие участки с 
обустроенными домами, как например ценная усадьба на Александровском проспекте. 
Все это имущество в настоящее время стоит несколько миллионов рублей. Это возведение 
маленького поселения - крепости Владикавказ в областной город и богатейшие окраины 
империи вызвал прилив капиталов к нему и высокое пожелание Августейшего основателя 
города императора Александра II о том, чтобы «Владикавказ послужил на пользу развития 
на Кавказе торговле и промышленности и для водворения начала мирной городской жизни 
между горскими народами», безусловно, превратились в целое государственное дело 
значения. Все данные свидетельствуют о быстром росте города. В 1861 г. В нем было 
жителей 100 000 обоего пола, в 1911 г. - 72 000 душ. Бюджет города был тогда 50 тысяч 
рублей, в текущем году он превысил 500 тысяч рублей [8]. 

Из-под пера Гаппо Баева появился на свет удивительный документ, который говорит о 
незаурядных литературных способностях автора. Немного пафосное, но в соответствии с 
принятыми канонами почитания царственных особ, праздничное приветствие изобилует 
эпитетами, которые как нельзя лучше представляют Владикавказ: «Жизнь каждого города в 
значительной степени обусловлена жизнью окружающей деревни. Мало было основать в 
дикой местности у подошвы неприступных титанов Кавказа, областной город, надо было из 
окружающей этот город полного хаоса в жизни местных племен, как результата 
беспрерывной войны, создать еще гражданские условия для мирной культурной работы. 
Могучий дух Великой Эпохи коренных реформ Величайшего из монархов России своим 
животворящим духом обвеял Терскую землю. В лучезарном блеске красуются в сердцах 
сынов Русской земли Государственные акты - Освобождение крестьян, Судебная реформа, 
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Земское и Городское самоуправление, Военная реформа, общественный долг службы 
государству, школьная реформа и другие. В Терской области проведены были также 
большинство этих реформ, а знаменитое землеустройство в плоскостной части Терской 
области, давшее возможность развития хозяйственным силам края, является памятником 
широкого законодательного творческого славного царствования, во время которого Кавказ 
от моря и до моря вошел в состав России» [9]. 

После текста торжественного обращения к жителям Владикавказа Городской Думой 
были предложены мероприятия по случаю 50-летия. Город Владикавказ должен 
торжественно воздать честь и благоговение памяти императора Александра II. Чествование 
это по предложению Баева должно было выразиться в следующих формах: 

- в канун 30 марта отслужить панихиды по бозе почившим Александре II, Великому 
Князю Михаилу Николаевичу, а так же по умершим деятелям города; 31 марта провести 
торжественное Архиерейское служение в городском соборе; 

- после молебна должен быть дан парад по всему гарнизону г. Владикавказа, 
возродившемуся из недр боевой крепости. Вечером - торжественное заседание Городской 
Думы с чтением поздравительных телеграмм; 

- вечером обязательная иллюминация города; 
- городские увеселительные заведения должны быть закрыты; 
- для городских школ 31 марта устроить увеселения в городском театре, 

синематографах и на Треке; 
- возможно, заложить народный парк имени императора Александра II.  
Всего выделить на проведение этих мероприятий 80 тысяч рублей. [10] 
В Деле о праздновании 50-летнего юбилея г. Владикавказа 31 марта 1911 г. не были 

забыты и учащиеся. Так, лично по инициативе Г.В. Баева было сделано предписание о 
назначении стипендии имени императора Александра II во 2-ую женскую гимназию - две в 
размере платы за право учения, в женской прогимназии таких же 5 стипендий для IV класса 
и в двух городских училищах по пять стипендий в каждом. Все стипендии должны 
выдаваться жителям г. Владикавказа [11]. Так же было учреждено три стипендии в 
ремесленном графа Лорис-Меликова училище: одну имени императора Александра II, 2-ую 
- Великого князя Михаила Николаевича и 3-ю - Городского головы Ефима Лебедева по 
180 руб. каждая для проживающих в городе Владикавказе [12]. 

Как истинный патриот отечества и гласный Городской Думы Г.В. Баев принимал 
активное участие в организации помощи раненым. В октябре 1914 года в письме 
Его Превосходительству г-губернатору Терской области он писал: «Честь имею донести 
Вашему Превосходительству, что к 25 октября сего года имеется для раненных и больных 
воинов сто девяносто мест в ведении Городского управления, которые распределяются 
следующим образом: в городской больнице - 60; лечебнице д-ра Туганова - 15; д-ра 
Салтыкова - 16; д-ра Митника - 80; д-ра Воронова - 20. Доканчивается оборудование 
лазарета в 120 кроватей в помещении Владикавказского Общественного собрания, который 
будет открыт 27-го октября. Спешно идут работы по оборудованию лазаретов в городских 
зданиях 2-ой женской гимназии на 250 кроватей и в Пушкинском училище на 100 кроватей. 
Во дворе городской больницы на днях будет закончен отделкой заразный барак на 30 мест, 
что даст возможность довести число мест в городской больнице в начале ноября до ста 
кроватей».  

Созданная по инициативе Баева Г.В. и его единомышленников городская комиссия о 
раненных была усиленно занята приготовлением белья, подбором лечебного персонала, 
приобретением всей необходимой обстановки, а главное - делом организации 
продовольствия раненных в лазаретах. 

Техническое отделение Городской Управы, по предписанию Областного правления 
составило ведомость всех помещений в городских, общественных и частных заведениях, 
которые могли бы в известной постепенности подготовляться для открытия сих лазаретов [13]. 

Из переписки Г.В. Баева видно, что круг его забот распространялся на транспортные 
средства. Так на запрос инженера Чарльза г. Стюарта находим, факты, говорящие о 
владении им ситуации в этой отрасли городского хозяйства: «На письмо ваше из Тифлиса от 
4-го окт. сего года (1912 г.) имею честь сообщить следующее: Общество Владикавказских 
трамваев не публикует своих отчетов и в Городскую Управу по договору не обязано их 
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представлять. Весьма возможно, что нужные Вам сведения Вы можете получить в 
Правлении Общества в Париже». Однако, сам голова как рачительный хозяин располагал 
сведениями о трамвайно-пассажирских перевозках и у него были фиксированы следующие 
сведения, которые он и сообщил инженеру. В 1910 г. перевезено было пассажиров: в январе - 
182 488 чел., в феврале – 152 528 чел., марте – 180 470 чел., апреле– 199 905 чел., мае – 204. 
534 чел., июне – 198 158 чел., июле – 233 714 чел., августе – 247 694 чел., сентябре – 234 033 
чел., октябре – 228 953 чел., ноябре – 208 381 чел., декабре – 235 080 человек. Всего – 2 505 
938 человек. За первую половину 1911 г. перевезено пассажиров приблизительно – 1 400 000 
человек, вторую – 1 600 000 человек. В первой половине 1912 г. услугами трамваев 
воспользовались – 1 700 000 человек, во второй – 1 655 000 человек» [14]. 

Велся и учет электричества. Так в отчетах Баев Г.В. записал, что энергии на станции 
выработано: в августе 1910 г. – 92 724 кв. ч., 1911 г. – 105 078 кв. ч. [15]. 

В поле зрения Г.В. Баева находились вопросы благоустройства города. 
Инспектирование города в 1890 году показало грязную базарную площадь Владикавказа, на 
которой не устроены стоки, которые загрязняют воздух. В городе отсутствуют водостоки [16]. 
Поэтому, Г.В. Баев решил приложить все усилия, что бы город имел респектабильный вид: 
свои учебные заведения, здание мэрии, чистый и современный крытый базар с 
аккуратными торговыми рядами, благоустроенный Александровский проспект, здание 
почты и телеграфа.  

Постройка этих объектов требовала немалых денежных средств, которых Городская 
Дума не имела. Тогда в июле 1912 года Баев обратился с просьбой о займе. 
Благодаря покровительству Наместника на Кавказе графа И.И. Воронцова-Дашкова, 
поднятый в конце 1909 г. вопрос первостепенной важности в жизни Владикавказского 
городского управления о первом долгосрочном крупном займе в сумме 710 000 рублей 
получил благоприятное разрешение. 16 мая 1912 г. Совет Наместника, заслушав доклад 
финансового Отделения Канцелярии Наместника по этому делу, мою последнюю просьбу 
(Баев), обращенную к Наместнику и лично доложенную ему 16 апреля этого года в Тифлисе, 
общее заключение по этому вопросу Управляющего Финансовым Отделением за Директора 
Канцелярии Егермейстера Н.Ф. Джунковского, постановил разрешить городу заем в сумме 
800 000 рублей.25 мая постановление Совета было утверждено и.д. Наместника генералом 
от инфантерии Шатиловым [17]. 

Баев считал, что теперь после получения ссуды Городскому Общественному 
Управлению и городским деятелям открыт ныне широкий путь для скорого осуществления 
всех почти многолетних благих пожеланий на пользу нашего прекрасного города. От слов и 
рассуждений возможно перейти к широкому практическому осуществлению назревших 
вопросов в жизни большого города только путем разумно проведенных городских займов. 
Городское самоуправление может обогатиться достойными его сооружениями, имеющими 
цель – поднятие материальной и духовной культуры нашего города. Наш город имеет все 
данные к тому, чтобы сделаться одним из прекраснейших городов Империи. 

Это большое дело, потребовавшее огромных затрат времени, труда и борьбы стало 
лучшим украшением из деятельности Городской Думы, созыва 1908-1912 гг., столь много 
сделавшего для города во всех сферах и областях городского самоуправления [18]. 

Баев Г.В. имел предпринимательское мышление и чутье, обладал знаниями в области 
экономики. Так, в выписке из журнала Совета 18 мая 1912 г. находим его запись, что все 
вопросы о назначении займа продуманы и разработаны городским управлением, которые, с 
одной стороны, крайне необходимы для города, а с другой – являются доходными 
предприятиями. Причины: 

- антисанитарное состояние теперешнего базара и его разваливающиеся примитивно 
устроенные лавки в целях народного здравия требуют немедленного устройства Базарной 
площади; 

- постройка школьных зданий вызвана введением в городе всеобщего обучения, 
которое по последнему школьному закону налагает на город производство известных затрат 
на оборудование помещений для школы;  

- покупка земель обусловлена нуждою в них горожан, из которых половина занимается 
земледелием и разведением молочного скота и крайнею выгодностью этого предприятия 
для города по местным арендным ценам на земли; смело можно утверждать, что 
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затраченные на покупку земель 100 000 рублей через несколько лет обратятся в 
200 000 руб.;  

- для сравнения ценности земель Владикавказа можно указать, что земельными 
банками десятина земли в городе Грозном оценена в 300 рублей, а во Владикавказе в 
600 рублей; город уже много потерял, пропустив несколько случаев выгодных покупок 
земель [19]. 

Баев Г.В. изыскал и обосновал теоретическую и практическую возможность для 
постоянного пополнения городской кассы финансовыми средствами. Согласившись с 
доводами Баева Г.В., Городская Дума признала необходимость постройки доходного дома на 
Александровском проспекте настоятельной по следующим обстоятельствам: у города в 
самой лучшей его части имеется свободный участок земли, приносящий ныне доход. 
Продажа его была бы не в интересах города, т. к. деньги, в виду финансового положения 
города были бы немедленно израсходованы и он лишился бы в будущем большого 
источника доходов, поэтому Городская Дума решила в виду очень высоких арендных цен на 
помещения в этом центральном месте города выстроить дом, который даст ему постоянный 
все возрастающий источник доходов. На занятие помещений в случае постройки дома у 
города уже имеется много предложений от крупных фирм и других лиц; между прочим, 
город вошел уже в соглашение с почтово-телеграфным ведомством о постройке на этом 
месте здания для местной почтово-телеграфной конторы [20]. 

По изложенным соображениям Совет постановил: разрешить городу Владикавказу 
заключить в одном из земельных банков или иных кредитных учреждениях под залог 
предположенного им участка городской земли в сумме до 800тысяч рублей, из которых 
средства будут потрачены на: 

1. На постройку крытого рынка – 200 тысяч рублей. 
2. На постройку городского дома на Александровском проспекте - 250 тысяч рублей. 
3. На постройку двух корпусов торговых рядов – 80 тысяч рублей.  
4. На постройку городских училищ – 80 тысяч рублей. 
5. На покупку земель – 100 тысяч рублей. 
6. На потери при реализации займа и на платежи по займу за первый год – 

90 тысяч рублей [21]. 
При производстве заказов материалов за счет выручки от займов было отдано 

предпочтение отечественным заводам и материалам отечественного происхождения, с 
допущением, с разрешения Наместника Его Императорского Величества на Кавказе. 
Исключение составляли материалы, которые в России не производились [22]. 

Баев обращал внимание на чистоту улиц, отсутствие тротуаров, мощенных дорог в 
городе, что в различные времена года вызывало неудобства для передвижения горожан. 
Он писал, что «…город растет быстро, замощение его запущено до крайности, не смотря на 
то, что ни один из городов России не имеет такой возможности быстро замоститься из края в 
край, так дешево, как наш город, благодаря исключительным условиям дешевизны и 
обилию камня: тот булыжник, который мы покупаем по 5-ти рублей, за куб. сажень (для 
сравнения) Харьков приобретает по 75 рублей за куб., сосед наш город Грозный – по 
25 рублей» [23]. 

Баева Г.В. до глубины души волновала картина полной запущенности строительного 
дела, большинства отраслей городского хозяйства, и в особенности дела внутреннего 
благоустройства города. Никакой солидной программы, которой можно было бы 
руководствоваться городскому общественному управлению, для этого не выработано. 
«Мы загромождаем свою работу мелкими вопросами и делами, оставляя все время без 
разрешения самых жизненных задач», - отмечал градоначальник [24]. 

Занимаясь публицистикой, Гаппо Баев много читал и изучал развитие городов за 
границей. Его интересовали вопросы земельной политики городов. В своих рекомендациях 
он пишет, что «земельная политика городов в настоящее время прекрасно изучена и 
получила прочное основание в трудах городских деятелей на западе. Там города по 
возможности стараются сохранять в своей собственности земельные участки, сдают целые 
кварталы пол застройку на правах долгосрочной аренды, сохраняя за собой право 
собственности. С течением времени, когда сданные в аренду кварталы приводятся в полное 
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благоустройство и густо заселяются, то производятся отчуждения за цену, в десять раз 
большую, чем в то время, когда там были пустыри» [25]. 

Проблема урбанистики начала XX века находит отражение в положении дел в 
современном Владикавказе. Гаппо Баев указывает, что политика распродажи земель 
сплошными кварталами, которая практиковалась в прежние годы, причинила уже 
существенный и громадный ущерб не только делу городского благоустройства, но главным 
образом, печально отразится на финансах города в будущем и приведет к хроническим 
дефицитам.  

Единственным источником исправить ошибки крайне нехозяйственного ведения 
городской финансовой политики, по мнению Баева, являлась необходимость крупного 
займа. Он предлагал воспользоваться тем же орудием прогресса, благодаря которому 
частные лица, общества, компании и союзы создают из ничего самые грандиозные 
доходные предприятия, которые не только окупают и погашают затраченные на них 
существенные капиталы, но и служат источником широкого обогащения их владельцев. 
Необходимо прибегнуть к помощи кредита, который дал бы небывалый размах 
промышленной деятельности вообще; а в том числе и городской работе по строительству и 
по благоустройству, в частности [26]. 

Эти займы, по рекомендации Баева, необходимо произвести, прежде всего, для 
создания доходных предприятий, способных не только погашать проценты на затраченный 
капитал, но и приносить крупный доход в городскую кассу, а вслед за тем, возможно, будет 
постепенно совершать займы и на менее доходные предприятия, отчасти совершенно 
необходимые в смысле получения прямого дохода в городскую кассу, но имеющие крупное 
значение в деле внутреннего благоустройства города и давно требующие своего 
удовлетворения.  

К первой группе строительных объектов, способных выступать в качестве источника 
городских доходов Баев отнес: 

1. Крытый рынок с магазинами на Базарной площади - 200 тысяч рублей. 
2. Городской дом на Александровском проспекте - 200 тысяч рублей. 
3. Двадцать лавок мелких по бульварам, садам, скверам, у мостов - 100 тысяч рублей. 
4. Расширение городской скотобойни - 30 тысяч рублей. 
5. На покупку окружающих город земель частных лиц – 100 тысяч рублей. 
Ко второй группе: 
1. Постройку двух постоянных мостов -100 тысяч рублей. 
2. Расширение санитарного обоза одновременно - 20 тысяч рублей. 
3. На школьные здания - 200 тысяч рублей. 
4. Замощение улиц, площадей, завоевание русла Терека, места от кладок до 

деревянного моста, на осушительные работы, на устройство городских питомников, 
оранжерей, садов, скверов, съемку города-1млн. рублей. 

Третья группа: 
1. Городской театр и народный дом - 200 тысяч рублей. 
2. На канализацию первой очереди – 200 тысяч рублей. 
Обобщая свои предложения, Баев записал, что жизнь выдвигает все новые задачи, 

более серьезные, как это показывает нам жизнь и работа далеко ушедших вперед городов 
нашего отечества, Европы, и в особенности Америки [27]. На выполнение этой программы 
Баев отводил 10 лет. 

Баев был дипломированным юристом и хорошо знал законы, на которые он ссылался в 
своей работе, указывая, что Циркуляр МВД от 22 октября 1896 года за № 44 прямо 
рекомендует заключение городами займов на доходные хозяйственные мероприятия и 
обещает содействовать их разрешению [28]. 

Гаппо Баев объясняет положительные и отрицательные моменты банковских 
кредитов. Он указывает, что источниками займов у русских городов являются за последнее 
время заграничные банки, главным образом Парижский и Лондонский рынки, которые 
финансируют крупнейшие займы в миллионы и десятки миллионов. Условия реализации 
таких займов всегда сопряжены с довольно тяжелыми потерями на курс для города, с 
обычною для нас волокитой по переписке с уплатой крупных комиссионных, заключаются 
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они на крайне ограниченный срок от 6-ти до 12-ти и не более 24-х лет. Такой срок крайне 
ограничен при создании крупных доходных статей и стеснителен во всех отношениях. 

По Городовому Положению, изданному в 1908 году, помещены 95 правительственных 
разрешений разным городам на заключение облигационных займов, которые главным 
образом предназначаются на производственные расходы. В большинстве случаев 
перечисляются: городские водопроводы, электрическое освещение, трамваи, устройство 
портов, скотобоен, крытых рынков и разного рода городских домов, в нескольких случаях 
займы были разрешены на сооружение зданий городского театра, городской мельницы и 
городского кирпичного завода, на открытие городских ломбардов и городских банков, на 
образование фонда городского общества взаимного от огня страхования недвижимых 
имуществ, на устройство аукционного зала, школьных зданий. Займы разрешалось брать на 
мощение улиц, на дороги и мосты [29]. 

Большое внимание уделял Баев вопросу озеленения города. Причем, в большем 
количестве он предлагал высаживать плодовые деревья. В составленном им списке с 
перечнем плодовых деревьев, находим данные им характеристики. Так сорт Winter Citronen 
был рекомендован для стола – употребления в пищу и заготовки. Баевым описан и цвет 
зрелого плода – желтоватый. Другой сорт яблок называется по латыни Ananas Reinette, 
имеет в спелом состоянии золотисто-желтый цвет, мог употребляться и для стола и компота. 
Для ароматного и полезного консервирования и для стола Баев предлагал сорт Gold 
Reinette. Зеленовато-желтые плоды сорта яблок Poraddick, Nonpareil – для еды и стола, 
торговли. Всего к началу XX века в городе Владикавказе выращивалось яблок 60 сортов, 
которые делились на карликовые, пирамидальные, выносливые; груши – 73 сорта; слив – 
30 сортов; вишни – 17; абрикосов – 19; персиков – 35 [30]. 

Читая качественные характеристики фруктов, возникает уверенность в большом 
желании автора ознакомить население с плодовыми культурами, сделать питание и 
ежедневный рацион богатым витаминами, приобщить население города и края через 
знакомство с агрокультурами к сельскохозяйственным занятиям, вовлечь в торгово-
рыночные отношения и поправить материальное положение населения. 

События 1917 года, связанные с изменением общественно-экономического уклада 
России заставили Г.В. Баева покинуть родину. Остальную часть жизни он провел в 
эмиграции в Париже. Остается только предполагать, сколько нужного и полезного для 
Владикавказа и Осетии смог бы сделать яркий представитель осетинской интеллигенции - 
Георгий Васильевич Баев. 

 
Заключение 
В качестве существенного момента отметим, что с развитием капиталистических 

отношений в обществе стал наблюдаться рост национальной интеллигенции. Особенно 
возросла ее роль в общественной жизни в городах Терской области. Именно эта группа к 
началу XX века становится локомотивом в трансформации рассматриваемых сторон 
общественного городского быта, задавая границы инноваций и обеспечивая их внедрение. 
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Аннотация. В статье на основе впервые опубликованных архивных материалов 

представлена характеристика выдающегося общественного деятеля дореволюционной 
Осетии – Георгия Васильевича Баева. Доказано, что Гаппо Баев являлся ярким 
общественным деятелем, просвещенным интеллигентом, адвокатом и администратором, 
литературоведом и критиком, просветителем, собирателем осетинского фольклора. Баев Г.В. 
запомнился современникам как человек высокой культуры. Он являлся инициатором 
многих прогрессивных начинаний, собирая вокруг себя многонациональную 
интеллигенцию. Особенно прославился Г.В. Баев на посту мэра города Владикавказ. 
Делаются выводы, что предложенная в начале XX века Г. Баевым комплексная программа 
развития города опередила свое время и является примером созидательного гражданского 
отношения в обществе. 

Ключевые слова: комплексная программа, мэр, благотворительное общество, 
кредиты (заем), Терская область, форштат. 


