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Abstract: The article examines the 
concept of “refugee” and the history of its 
emergence during the First World War. The 
nature of the movement of refugees and 
difficulties with resettlement are presented. 
The article contains statistical information on 
the number of refugees in Central Asia. 
Information is provided about organizations 
helping refugees. In particular, more attention 
is paid to the Tatyana Committee, which 
operated almost from the beginning of the 
First World War and helped people affected 
by the war. Data are also provided on the 
consequences of refugees staying in their 
places of settlement. 
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МАҚОЛА ҲАҚИДА  
Калит сўзлар: қочқин мақоми; 

қочқинлар; кўчириш; миграция; уруш. 
Аннотация: Мақолада "қочқин 

мақоми" тушунчаси ва унинг биринчи 
Жаҳон уруши даврида пайдо бўлиш 
тарихи кўриб чиқилган. Қочқинлар 
ҳаракати табиати ва қайта турар-жой 
билан қийинчиликлар келтирилган. 
Мақолада Марказий Осиёдаги қочқинлар 
сони тўғрисидаги статистик маълумотлар 
келтирилган. Ахборот қочқинлар ёрдам 
берган ташкилотлар ҳақида берилади. 
Хусусан, деярли биринчи Жаҳон уруши 
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бошланганидан бери фаолият юритиб 
келаётган ва урушдан жабрланган 
одамларга ёрдам берган Taтьяна 
қўмитасига кўпроқ еътибор қаратилмоқда. 
Қочқинларнинг яшаш жойларида қолиш 
оқибатлари тўғрисидаги маълумотлар ҳам 
тақдим этилади. 

БЕЖЕНЦЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ТУРКЕСТАНЕ 
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О  СТАТЬЕ  
Ключевые слова: беженство; 

беженцы; выселенцы; миграция; война. 
Аннотация: В статье рассматривается 

понятие «беженства» и история его 
возникновения в годы первой мировой 
войны. Представлен характер 
перемещения беженцев, трудности с 
переселением. В статье присутствует 
статистическая информация о количестве 
беженцев в Средней Азии. Дана 
информация об организациях, 
оказывающих помощь беженцам. В 
частности, уделяется больше внимания 
Татьянинскому комитету, который 
действовал практически с начала первой 
мировой войны и помогал людям, 
пострадавшим от войны. Также 
приводятся данные о последствиях 
пребывания беженцев на местах их 
водворения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение Первой мировой войны не утратило своей актуальности и в наши дни. 

Существует немало трудов, посвящённых военным действиям, однако проблема беженцев 

в годы первой мировой войны недостаточно изучена. В последнее время появляется всё 

больший интерес к данной проблеме, но в исследованиях она предстает в либо в 

региональном аспекте, либо в национальном, либо в контексте иных проблем истории 

первой мировой войны [1]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Первая мировая война (1914-1918) – первый военный конфликт мирового масштаба, 

в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. 

В этот период мирному населению было очень нелегко, ведь правительство, в основном, 
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заботилось об армии. Многим жителям тех регионов, куда проникали враги приходилось 

оставлять свои дома, имущество и искать убежища. Так началось массовое беженство. 

Термин «беженство» начал применяться во время и после Первой мировой войны. 

Эта война, небывалая по площади распространения, по численности масс, вовлеченных в 

эту войну, по жестокости и губительности современных военных форм разрушения, 

вызвала огромное количество беженцев по всей площади военных действий в Западной 

Европе и России [2]. 

В международном праве термин «беженцы» впервые появился после Первой 

мировой войны для обозначения лиц, которые во время войны покинули находящиеся под 

угрозой занятия или занятые неприятелем территории или были высланы с этих 

территорий по распоряжению военных или гражданских властей [3]. 

В 1922 году Лига Наций принимает первое соглашение (дополненное соглашениями 

1924, 1926 и 1928 годов) о статусе русских и армянских беженцев. Впервые были 

определены права беженцев, они получали проездные документы особого образца 

(нансеновский паспорт, по имени полярного исследователя и первого верховного 

комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа Нансена) [4]. 

Согласно 1 статье Положения закона «Об обеспечении нужд беженцев», принятого 

30 августа 1915 года «Беженцами признаются лица, оставившие местности, угрожаемые 

неприятелем или им уже занятые, либо выселенные распоряжением военных или 

гражданских властей из района военных действий, а также выходцы из враждебных 

России государств». В примечании к статье уточняется, что лица, высланные из района 

военных действий под надзор полиции, к числу беженцев не относятся. Под таковыми 

подразумеваются депортированные немецкие колонисты и евреи, считавшиеся имперской 

властью и военным командованием «резервом врага» [5.1]. 

В связи с этим, можно выделить несколько категорий беженцев. Во-первых, это 

добровольные беженцы, покинувшие места своего жительства из страха перед врагом. Во-

вторых, целые народности, выселяемые принудительно военными властями. И, в-третьих, 

самой многочисленной категорией беженцев, являлось население тех губерний, которые 

по военным соображениям были полностью опустошены перед наступлением 

противника [1]. Причём положение второй и третьей группы было значительно хуже, чем 

у добровольных беженцев. 

До Первой мировой войны исход беженцев никогда не носил столь массового 

характера. Лишь в России в 1914-1915 годы бросить свои дома и хозяйство, родные 

города и села, были вынуждены по разным данным от 3,7 до 7,4 миллиона человек (в 

http://www.supportscience.uz/index.php/ojss


TARIX FANLARI  ISSN: 2181-2829 

www.supportscience.uz/index.php/ojss   73 

среднем — более 20% населения губерний, оккупированных Германией и Австро-

Венгрией). Всего в Европе беженцами стали 12 миллионов человек [6]. 

Начиная с 1914 года толпы брели по землям Российской империи, соединяясь в 

людские реки. В одной из газет того времени это явление было названо «Великим 

Исходом» [7]. 

В 1914-1917 годах до 5 миллионов человек по распоряжению и под давлением 

военных властей вынуждены были покинуть свои родные места и переселится в тыловые 

губернии Центральной России, Поволжье, Сибирь, Приморье и Среднюю Азию. Уходили, 

в основном, с западного театра военных действий, то есть с территории соседних сегодня 

с Россией государств: Польши, Литвы, Белоруссии, Украины, Латвии [8]. 

Стоит отметить, что царская государственная машина в вопросе эвакуации 

предприятий, учреждений и населения городов работала куда эффективнее «сталинской» 

в годы Второй мировой. Планы перемещения из опасной зоны на восток промышленных 

предприятий, учебных заведений, лазаретов и т.д. были составлены уже осенью 1914 года. 

К лету 1915 года организованно, без паники, все самое ценное – сотни предприятий, 

университеты и прочие важные объекты и учреждения – было вывезено из Варшавы, 

Лодзи, Вильно и Ковно (современные Вильнюс и Каунас), к сентябрю эвакуировали Ригу 

(хотя ее и удерживали еще два года) [6]. 

За время войны учет беженцев относился лишь к тем беженцам, которые поступили 

на иждивение к тем или другим организациям помощи беженцам. Таких организаций 

было большое число; прежде всего, создался ряд национальных организаций – еврейских, 

польских, латышских, литовских, армянских и других, создалась специальная 

Всероссийская филантропическая организация правительственно-общественного 

характера, так называемый Татьянинский комитет (под покровительством дочери Николая 

II – Татьяны); делом помощи беженцам широко занимались Всероссийский союз городов, 

Всероссийский земский союз и Красный Крест. В 1915 году была создана (в значительной 

мере под давлением заграничного общественного мнения) специальная правительственная 

организация – «Особое совещание по устройству беженцев», которое через свои 

центральные и периферические органы (Губернские совещания) ведало территориальным 

распределением и передвижением беженцев по всей России и распределением 

правительственных средств на дело помощи беженцам [2]. 

14 сентября 1914 года был учреждён Комитет для оказания временной помощи 

пострадавшим от военных бедствий под председательством Великой княжны Татьяны 

Николаевны (Татьянинский комитет) для оказания помощи населению, пострадавшему от 
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войны. До принятия закона от 30 августа 1915 г. «Об обеспечении нужд беженцев» [5.1] 

Татьянинский комитет являлся центральной организацией в Российской империи по 

защите беженцев [9.103-104]. 

Работа по организации и координации эвакуации беженцев из районов боевых 

действий и с близлежащих территорий была возложена на главноуполномоченных по 

устройству беженцев Северо-Западного и Юго-Западного фронтов (на эту должность в 

июле 1915 г. были назначены С. И. Зубчанинов и Н. П. Урусов соответственно). Однако 

спустя несколько месяцев центральным всероссийским органом, ведущим регистрацию 

беженцев, признавался Татьянинский комитет, а прочим учреждениям и организациям 

предоставлялось вести регистрационные работы лишь в согласии с ним [9.103-104]. 

Работа Татьянинского комитета охватывала широкий спектр вопросов, в частности, 

к предметам его ведения относились: оказание беженцам единовременной материальной 

помощи, содействие отправлению на родину или на место постоянного жительства, 

трудоустройство и т.п. [10.48-53] Комитет осуществлял деятельность в основном на 

государственные средства, а также на пожертвования через свои губернские, городские и 

уездные отделения при непосредственном участии местных властей. 

В Положении о Комитете определялся государственно-общественный характер этой 

организации. Комитет состоял под почетным председательством великой княжны Татьяны 

Николаевны (ст. 1) из председателя, вице-председателя и членов, назначаемых великой 

княжной с соизволения императрицы Александры Федоровны (ст. 2). Помимо членов, в 

заседаниях Комитета участвовали представители министерств: внутренних дел, военного, 

путей сообщения и финансов (ст. 3). Комитет был уполномочен оказывать временную 

помощь лицам, впавшим в нужду вследствие бедствий, вызванных военным временем, в 

пределах их постоянного места жительства либо временного пребывания. Помощь 

распространялась как на лиц, которые остались в месте своего жительства, так и 

вынужденных покинуть его по требованию властей или другим, связанных с Войной, 

причинам (ст. 6). Комитет оказывал различные виды помощи: от выдачи пособий 

беженцам до их трудоустройства (ст. 7). Финансировался Комитет из частных 

пожертвований и ассигнований государственного казначейства (ст. 8). Он наделялся 

также правом открывать местные отделения (ст. 9) [11]. 

С начала войны и до весны 1915 г. в России преобладало стихийное беженство, 

имевшее добровольный характер, а общая численность перемещенных людей не 

превышала нескольких сотен тысяч человек, большинство из которых расселилось в 
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прифронтовой местности. После окончания боев обыватели в основном возвращались на 

родные места [12.129]. 

Массовое прибытие беженцев во внутренние губернии Российской империи 

началось в июле – августе 1915 года и в целом завершилось к концу года [13.104]. Многие 

мигранты при сохранении и увеличении своего значительного присутствия в губерниях 

Европейской России и Урала с конца 1915 года начинают обосновываться в Сибири, 

Средней Азии, а также на Кавказе [14]. 

Массовое движение миллионов беженцев из западных губерний России совпало с 

разгаром военных поражений на западной границе (Великое отступление). С сентября до 

конца 1915 года осуществлялась массовая перевозка беженцев маршрутными поездами во 

внутренние губернии, для чего в течение двух месяцев наиболее интенсивного движения 

потребовалось 115 тысяч вагонов [9.104]. 

В сентябре – октябре 1915 года количество беженцев достигло максимума, а в 

небольшом количестве беженцы продолжали прибывать до весны 1916 года. Большинство 

из них, прибыв на новые места жительства, были раздеты, не имели средств к 

существованию и документов [8]. 

По учету статистического бюро Земского городского союза к 20 февраля 1916 года 

общее количество осевших беженцев в губерниях Европейской России, Сибири, Средней 

Азии и Северного Кавказа, составило 2 678 702 человека, в том числе в городах – 501 319 

человек. Из них в Средней Азии осело 111 408 человек (4,17 %); в том числе в городах – 

8 108 человек [15]. 

На 15 ноября 1915 года беженцы проживали в следующих регионах Туркестана [16]: 

– Закаспийская область: Асхабад (5 533); Кизил-Арват (801); Мерв (5 931); Иолотань 

(756); Теджен (520); Каахка (500); Красноводск (457). 

– Сыр-Дарьинская область: Ташкент (14 000); Ташкентский уезд (2 584); Черняев 

(2 833); Аулие-ата (2 038); Перовск (585); Казалинск (588). 

– Ферганская область: Скобелев (8 500); Скобелевский уезд (1 267); Коканд (2 163); 

Наманган (2 900); Андижан (3 360); Ош и уезд (1 440); Джаляль-Абадский район (807); 

Базар-курган (258). 

– Самаркандская область: Самарканд и Самаркандский уезд (8 400); Катта-курган 

(2 849). 

– Бухарские владения (792) 

На начало 1917 года в Средней Азии находилось 41 002 беженца. Они прибывали из 

таких регионов как Царство Польское (9 392 человека), Северо-Западный край (15 728 
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человек), Юго-Западный край (12 895 человек), Бессарабская губерния (36 человек), 

Прибалтийские губернии (243 человек), Галиция (2 630 человек) и других (78 человек) 

[14]. 

Говоря о национальном составе беженского населения в Средней Азии, сюда на 1 

февраля 1917 года прибыло 20 395 русских, 978 поляков, 447 литовцев, 166 латышей, 44 

еврея, 15 704 немца, 3 эстонца и 3 247 представителей прочих национальностей [14]. 

В Средней Азии помощь беженцам оказывали Туркестанская администрация, 

отделения Татьянинского комитета и специально образованные отделы городских управ 

по призрению беженцев, а также римско-католические и евангелическо-лютеранские 

религиозно-благотворительные общества, польские и армянские землячества, еврейские 

общины и образовавшиеся в ходе войны «Отдел вспомоществования бедным семействам 

поляков и бедствующему польскому населению, пострадавшему от войны», «Отделение 

русского народного совета Прикарпатской Руси», представительство главного 

уполномоченного по устройству беженцев-галичан, «Латышское общество» и другие [17]. 

Беженцы оказали огромное влияние на различные сферы жизни мест прибытия. Так, 

развернувшись как гражданское стихийное бедствие, беженство выявило размер и 

глубину этого явления с точки зрения государственной, социальной, экономической, 

санитарной и биологической. Произведенные впоследствии частичные обследования, 

например, перепись беженцев, сделанная Еврейским комитетом помощи беженцам 

(ЕКОПО), показали, что только в экономическом, финансовом смысле беженство нанесло 

государству и экономике населения миллиардные ущербы. Санитарными и 

биологическими последствиями беженства явились повышенная общая смертность и 

заболеваемость, распространение эпидемий, высокая детская смертность, усиленное 

вымирание старых возрастов, глубокая травматизация нервно-психической системы, 

широкий травматизм и прочее [2]. 

Вслед за прибытием беженцев среди детей развивались коревые заболевания, затем 

дифтерит, скарлатина, разные виды желудочных страданий, среди взрослых оспа, тиф 

брюшной, тиф сыпной и другие заболевания. Всё это порождало эпидемии, из-за которых 

погибали тысячи людей [18]. 

Сложными были отношения беженцев и коренных жителей городов. Вначале многие 

действительно старались помочь бескорыстно – предоставляли бесплатно комнаты в 

своих домах, кормили, делились вещами. Но позднее в беженцах стали все чаще видеть 

либо «конкурентов», готовых работать за меньшие деньги и сбивавших «рынок 
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зарплаты», либо «тунеядцев» (60-70% переселенцев составляли старики, дети и больные), 

а то и «жуликов» [6]. 

Сами беженцы действительно не собирались обосновываться, налаживать быт на 

чужой территории, надеясь в скором времени вернуться домой. Им было трудно 

оправиться от пережитого горя: разорения, тяжелого пути, в котором многие потеряли 

близких. Требовалось немало времени, чтобы привыкнуть к новым условиям [6]. 

Для обеспечения беженцев работой были созданы Бюро труда. Но, несмотря на 

дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации, создать эффективную систему 

трудоустройства для основной массы беженцев так и не удалось [8]. 

В конце 1917 года начали планировать организованное переселение беженцев на их 

прежние места жизни, но реальный процесс возвращения на родину начался в 1918 году 

(после заключения Брестского мирного договора между Советской Россией и Германией) 

и растянулся до 1925 года. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги настоящего исследования, необходимо отметить, что беженство 

возникло с начала первой мировой войны. Люди покидали свои жилища, но при первой 

же возможности возвращались. Однако, после «великого отступления» летом 1915 года 

беженство приобрело массовый характер. С началом войны были созданы организации, 

которые оказывали помощь беженцам и государство финансировало мероприятия, 

связанные с передвижением, проживанием и нуждами беженцев. Такие огромные потоки 

пришедшего населения оставили большой след в истории. 

Стоит отметить, что только после Первой мировой войны в Лиге Наций впервые на 

международном уровне был поставлен вопрос о беженцах в будущих конфликтах, их 

статусе и правах. И сегодня термин «беженец» строг и конкретен с точки зрения 

международного права, а государственные органы всех цивилизованных стран обязаны 

помогать таким людям, избавлять их от дополнительных страданий. С 2001 года мировой 

общественностью 20 июня отмечается Всемирный день беженцев. 
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