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Введение 

В прошлом году наша республика отметила 25 лет своего 

существования. Это праздник для тех, кто когда-то в тяжелые 90-е отстоял  

независимость  нашей республики и для тех,  кто родился здесь уже под 

мирным небом. Для  многих  из них - это Родина. Я родилась в 

Приднестровье, здесь живут мои родители, бабушки и дедушки, дяди и тети. 

История республики это история моей семьи. Собираясь за большим 

семейным столом в праздничные дни, я с детства слышала разговоры отца, 

дедушки и  их друзей  о каких-то военных  событиях, и только теперь, став 

старше,  мне захотелось разобраться уже по-взрослому в когда-то 

непонятных для меня словах – ополченцы, гвардейцы, территориально-

спасательные отряды. Мои близкие и родные,  отец и дедушка, принимали 

непосредственное участие в тех суровых событиях начала девяностых годов 

в нашем крае. И эту работу я посвящаю им.  

Целью моей работы является раскрыть историческое значение 

народного ополчения, как в истории России, так и в судьбе нашей 

республики на заре ее становления. 

Для раскрытия темы  «Приднестровское народное ополчение» мною 

были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать роль народного ополчения в истории России; 

2. Осветить становление и деятельность  народного ополчения в           

Приднестровье в 90-е годы; 

3. Узнать о деятельности народного ополчения сегодня. 

4. Записать воспоминания ополченцев-участников молдо-приднестровского 

конфликта. 

Время безжалостно, оно стирает из памяти события и лица. Сегодня 

уже нет в живых многих командиров Народного ополчения Приднестровья и 

проводя данную работу, мне хотелось собрать и сохранить материал о тех 

людях, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом. 

Проводя данную работу, мною были использованы следующие 

методы работы: 

-анализ и синтез исторического материала; 

-метод сравнения; 

- метод интервьюирования; 



-метод анкетирования. 

Представляемая работа «Народное ополчение Приднестровья» 

состоит из трех глав. 

Первая глава посвящена  истории создания народного ополчения в 

России с древнейших времен вплоть до  истории ХХ века. Весьма важное 

значение имело ополчение в освободительной борьбе русского народа против 

немецко-шведской агрессии и монголо-татарского нашествия. Народное 

ополчение сыграло решающую роль в разгроме польско-шведских 

интервенций в начале XVII столетия и огромную роль в Отечественной 

войне 1812 года. Формирования  отрядов ополчения сыграли не последнюю 

роль в русско-японской войне и, конечно, в годы Первой мировой войны. В 

годы Великой Отечественной войны Народное ополчение помогло 

разгромить фашистских захватчиков, ещё раз доказав несокрушимую силу  и 

мощь нашего народа, его любовь к Родине, верность традициям предков. 

Вторая глава работы посвящена становлению Народного ополчения 

Приднестровья в 1990-е  годы ХХ века, а так же деятельности штабов 

народного ополчения сегодня, спустя почти  25 лет с момента его 

образования. 

Третья глава работы посвящена воспоминаниям тех, кто отстоял наше 

право на мирное небо. Мною были записаны воспоминания ополченцев – 

участников тех трагических для судьбы Республики событий: начальника 

Республиканского штаба Народного ополчения – Бакалдина Александра 

Ивановича, командира 103 батальона на Дубассарском направлении – Лабун 

Виталия Александровича и воспоминания моего дедушки, начальника 

гражданской обороны предприятия  совхоз-техникум села Гыска, - Гагауз 

Ивана Дмитриевича, и многих других ополченцев, ранее ни где и ни когда не 

опубликованные. 

На мой взгляд,  актуальность данного исследование состоит в том,  

что на сегодняшний день нет ни одной масштабной монографии, 

посвященной  становлению, деятельности Народного ополчения в годы 

молдо-приднестровского конфликта 1992г. и его работе в наше время. 

Библиография данного вопроса представлена в основном статьями из 

различных газет и журналов, а так же скупыми строками книг, 

рассказывающими в общем о трагических приднестровских событиях начала 

90-х годов. При подготовке работы приходилось собирать теоретический 

материал по крупицам, особенно сложно пришлось с документальной базой. 

Мною были использованы личные архивы семей ополченцев,  «фронтовые 

записи» тех лет, привлечен доклад бывшего начальника штаба 



Республиканского ополчения М. Ф. Авчарова, собраны воспоминания 

очевидцев. 

В ходе работы нами была выдвинута следующая гипотеза: на 

протяжении всей многовековой истории России и истории Приднестровской 

Молдавской Республики, Народное ополчение всегда играло ключевую роль 

в отражении агрессии неприятеля, представляя собой образец высокого 

патриотического духа и несокрушимую силу нашего народа, его 

безраздельную любовь к своему Отечеству, верность традициям предков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Глава 1 

«Народное ополчение в истории России» 

Рассказ о приднестровском Народном ополчении наших дней нельзя 

не начать с предыстории его создания в России, частью которой был наш 

славянский край после освобождения его от турецкого ига в 1791 году. 

Вместе с российским, а потом и всем советским народом жители 

Приднестровья успешно сражались против разношёрстных и 

многочисленных иноземных захватчиков. И всегда побеждали, потому что 

боролись за свободу и возможность жить на родной земле. История 

подтверждает: таких людей невозможно поставить на колени. 

Ополчением, согласно общепринятой формулировке, издревле 

называлось «временное военное формирование, создаваемое путём 

добровольного привлечения широких народных масс при чрезвычайных 

обстоятельствах – с началом войны или в ходе её для отпора нападения 

врага». 

В период войн в Древнерусском государстве IX – XI вв. и в 

феодальных княжествах Руси XII – XIV столетий ополчение составляло 

основную часть войска. Весьма важное значение имело ополчение в 

освободительной борьбе русского народа против немецко-шведской 

агрессии. Ополченцы-новгородцы под предводительством Александра 

Невского доблестно сражались против немецких рыцарей на Чудском озере в 

1242 г.1 

 

Народное ополчение в X – XIII веках 

Великий российский историк и последний летописец  Николай 

Михайлович Карамзин в своём  труде «История государства Российского» 

так писал о предстоящей Невской Ледовом побоище 5 апреля 1242 г.: 

«Немедленно собралось войско: новгородцы, ладожане, корела, ижерцы 

весело шли под его знамёнами к Финскому заливу»2, т. е., мы видим, что все 

эти люди входили не только в дружину князя, но также выступали составе 

Народного ополчения. Итог Ледового побоища – полное и беззаговорочное 

поражение рыцарей Тевтонского ордена. «Изумлённый сим бедствием, 

магистр ордена с трепетом ожидал Александра под стенами Риги и спешил 

отправить посольство в Данию, моля короля спасти рижскую Богоматерь от 

неверных, жестоких россиян; но храбрый князь, довольный ужасом немцев, 

вложил меч в ножны…»2. К сожалению, доподлинно не установлена ни 

численность всего войска, которая колеблется от 12 до 15 тыс. человек, ни, 



тем более, соотношение дружины и ополчения в составе новгородского 

войска, однако без сомнения известно, что Народное ополчение, собранное 

из всех уголков Новгородской земли и сражавшееся за свою свободу и 

независимость, было могучей силой, выступившей против малодушных 

немецких захватчиков, которые опрометчиво решили, что смогут 

окатоличить Русь и стать её властителями.  

 

Народное ополчение в Куликовской битве 

Ещё одним ярким примером непобедимой народной силы является 

сражение на Куликовом поле 8 сентября 1380 г. под предводительством 

великого русского князя Дмитрия Ивановича Донского. Историк Николай 

Карамзин так писал об этом сражении: «Каждый ревновал служить 

отечеству: одни мечом, другие молитвою и делами христианскими. Между 

тем, как юноши и мужи блистали оружием на стогнах Москвы, жёны и 

старцы преклоняли колена в святых храмах; богатые раздавал милостыню, 

особенно великая княгиня, супруга нежная, чувствительная; а Димитрий, 

устроив полки к выступлению, желал <…> со всеми князьями и воеводами 

принять благословление Сергия, игумена уединённой Троицкой обители, уже 

знаменитой добродетелями своего основателя. Сей святой старец <…> 

окропил святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему 

[Дмитрию] двух иноков в сподвижники - Пересвета и Ослябю»3. 

Значение победы на Куликовом поле также подтверждает тот факт, 

что в рядах войска плечом к плечу сражались выходцы из разных уголков 

некогда единого государства - Древней Руси. Дмитрий Донской – первый 

русский князь, сумевший собрать под своим командованием единое 

общерусское воинство, давшее решительный отпор неприятелю. О 

численности войска опять же нет точных и неопровержимых сведений. 

Например, в историческом сказании «Задонщина», которое было создано в 

конце 80-х или в начале 90-х годов XIV в., т. е. непосредственно после 

сражения, говорится о трёхстах тысячах «кованой рати»,  но современные 

историки придерживаются цифры от ста до ста пятидесяти тысяч человек. И 

вся эта могучая общенародная сила выступила против надменного 

неприятеля, который вообразил, что может командовать на чужой земле и 

подчинить себе её жителей. В Куликовском сражении русские одержали 

победу, а монголы, трусливо бежавшие с поля боя, вернулись домой с 

позором и ещё большим ожесточением против врага. 

 

 

 



Народное ополчение – спасение государства в Смутное время 

Невозможно пройти мимо Народного ополчения в период Смутного 

времени и Междуцарствия, которое длилось с 1611 по 1612 (1610 по 1613) 

годы. Три долгих года русский народ терпел унижения и лишения со 

стороны поляков, которые сумели с помощью «боярского царя» Василия 

Шуйского прийти к власти и затем посадили на российский престол сына 

польского короля Сигизмунда III королевича Владислава, вкупе с которым 

управляли разорённым государством с обнищавшим населением. Вот как 

пишет об этом наш историк Н. М. Карамзин: «Не долго многоглавая гидра 

аристократии владычествовала в России. Никто из бояр не имел 

решительного перевеса; спорили и мешали друг другу в действиях власти. 

Увидели необходимость иметь царя и, боясь избрать единоземца, чтобы род 

его не занял всех степеней трона, предложили венец сыну нашего врага, 

Сигизмунда, который, пользуясь мятежами России, силился овладеть её 

западными странами. Но вместе с царством предложили ему условия: хотели 

обеспечить веру и власть боярскую. Ещё договор не совершился, когда 

поляки, благоприятствуемые внутренними изменниками, вступили в Москву 

и прежде времени начали тиранствовать именем Владислава. Шведы взяли 

Новгород. Самозванцы, казаки свирепствовали в других областях наших. 

Правительство рушилось. Государство погибло». Но, не смотря на все тяготы 

и лишения, русский народ сумел встать с колен и собрать многочисленное 

войско, чтобы выдворить поляков со священной родной земли. 

Центром формирования народного войска стал Нижний Новгород, а 

руководили им Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. В его рядах числилось 

около восьми тысяч человек, к тому же, во время похода к основному войску 

присоединился двухтысячный отряд казака Дмитрия Трубецкого, который 

был предводителем ещё в первом НО против поляков в 1611 году4. Русский 

народ самостоятельно смог свергнуть своих захватчиков и обидчиков и 

водворил порядок в государстве. 

 

Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года 

Народное ополчение 1812 года состояло из временных вооружённых 

формирований, собранных с помощью действующей армии для отражения 

нападения войск Наполеона на Россию на основании «Воззвания императора 

Александра I к Первопрестольной столице 6 июля 1812 года».  

Сбор ополчения возлагался на аппарат государственной власти, 

дворянство и церковь. Согласно «Докладу о составе Московской военной 

силы» формирование, руководство и обязательная военная служба на 

высших чинах в народном войске возлагалось на местное дворянство. 



Ополчения подлежали роспуску только «по изгнании неприятеля из земли 

нашей». Согласно «Докладу…» каждый помещик обязывался в 

установленные сроки представить в ополчение определённое число 

снаряжённых и вооружённых ратников из своих крепостных. Самовольное 

вступление крепостных в ополчение являлось преступлением, отбор 

ратников проводил помещик или крестьянские общины по жребию. Другие 

категории крестьян – государственные, экономические, удельные, а так же 

мещане и ремесленники подлежали набору в обычном порядке. 

Всё войсковое ополчение было разделено на 3 округа: 1-й включал 

Московскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Рязанскую, 

Тульскую, Калужскую и Смоленскую губернии и предназначался для защиты 

Москвы; 2-й включал Санкт-Петербургскую и Новгородскую губернию и 

обеспечивал «охранение» столицы; 3-й округ включал Казанскую, 

Нижегородскую, Пензенскую, Костромскую, Сибирскую и Вятскую 

губернии и был создан как резерв для двух первых ополченских округов. 

Александр придал народному вооружению более широкий размах, 

чем это первоначально предусматривалось: коме крестьянских, вводилось 

формирование казачьих ополчений. В Украинских губерниях было собрано 

22 казачьих и 2 крестьянских полка, а Донское войско сформировало 22 

ополченских и 4 казачьих полка. К тому же было разрешено  принимать на 

службу «на правилах временного ополчения» русских беженцев из западных 

областей, захваченных неприятелем. Были созданы вооружённые отряды из 

стрелков лесной стражи Западных губерний, подчинённых Лесному 

департаменту. 

Таким образом, созыв ополчения, по сравнению с рекрутским 

набором, позволили в сжатые сроки мобилизовать на войну большие 

людские и материальные ресурсы. После завершения формирования все 

ополчения находились под единым командованием генерал-фельдмаршала 

Михаила Илларионовича Кутузова и верховным руководством императора 

Александра I. 

Всего в Отечественной войне участвовало 27672 ратника московского 

ополчения. Всего же в составе войска насчитывалось около 400 тысяч 

ополченцев, при шестистах тысячах профессиональных солдат. Не подлежит 

сомнению, что роль Народного ополчения в Отечественной войне 

невозможно умалить. Слишком велик подвиг нашего народа, чтобы быть 

неоценённым или забытым5. 

 

 

 



Роль Народного ополчения в Русско-японской войне 

Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов Народное 

ополчение не осталось в стороне. После начала войны в Сибирском военном 

округе были сформированы 24 дружины, 8 из которых (№ 9-16) в августе 

1904 года отправлены на Дальний Восток для охраны железных дорог, 

прочие оставлены в пределах округа для смены 8-ми Сибирских военных 

батальонов, направленных в действующую армию. Дружины состояли в 

подчинении начальников Омской и Иркутской местных бригад6.  

Так же  во время русско-японской войны Камчатку спасли от захвата 

японцами дружины, организованные из местных жителей. Тогда на 

полуострове не было военных подразделений, и начальник Петропавловского 

уезда Антон Петрович Сильницкий принял мужественное решение выдать 

населению оружие и создать оборонные отряды. На Камчатке было 

сформировано шесть дружин народного ополчения численностью 475 

человек. 

Десятки стычек с японцами проходили летом 1904 года. Ополченцы 

не давали японским шхунам хозяйничать на камчатской земле. Только на 

западном побережье в тот год было уничтожено около 20 японских шхун, а 

всего на полуострове за 1904–1905 годы — 40 шхун и около 700 японцев. 

В организации отпора японцам большую роль сыграл надзиратель за 

рыбными промыслами унтер-офицер запаса Максим Иванович Сотников. В 

1904 году он был назначен начальником обороны западного побережья 

Камчатки и командиром одного из отрядов. В его дружине было 88 человек, 

из них 71 камчадал. Ополченцы дружины Сотникова провели ряд успешных 

операций. В июле 1904 года они разгромили отряд лейтенанта Гундзи, 

численностью 150 человек, которые захватили село Явино на юго-западном 

побережье Камчатки. Гундзи был пленён.  

Другим активным участником отпора японским захватчикам 

был Павел Иосифович Юшин (1878–1941). Двадцатишестилетний казак 

возглавил Тигильскую дружину ополченцев, численностью 100 человек, 

которая не давала хозяйничать японцам в устьях рек. «За взятие с боя 

японской шхуны на р. Воямполке» Юшин был награжден Георгиевским 

крестом и шашкой. 

За организацию обороны Камчатки бывший начальник 

Петропавловского уезда А. П. Сильницкий был награжден орденом Св. 

Анны. Георгиевские кресты и медали получили 27 ополченцев. Среди них 

камчадалы М. И. Юшин («под японскими выстрелами вынес казенную 

кассу»), Николай Алексеевич Пинизин («участвовал при отражении 

нападения японцев на мыс Лопатку»). 



О событиях тех лет сохранилась только надгробная плита погибшему 

в бою с японцами ополченцу: «Здесь похоронен дружинник 

крестьянин Ксаверий Бируля, убитый на реке Озерной 17 июля 1904 года»7. 

Не подлежит сомнению, если бы не храбрость и самопожертвование 

русского народа, возможно, итоги той черной страницы нашей истории под 

названием «Русско-японская война» могли быть ещё трагичнее. Даже на 

задворках великой Российской империи: Камчатке и Дальнем Востоке, 

каждый человек дорожит своей родной землёй и стремится защитить её от 

недругов. Подвиг простого крестьянина Ксаверия Бирули является лишь 

вершиной айсберга народной силы и патриотизма, который связан с 

глубинными историческими и социальными процессами нашего общества, 

уходящими своими корнями в древнейшие исторические эпохи. Мы на 

генетическом уровне осознаём необходимость свободного и независимого 

существования нашей славянской общности. 

 

Роль Народного ополчения в Первой Мировой войне 

Первая мировая война является одной из самых трагичных страниц 

всемирной истории. Впервые друг против друга выступило такое количество 

стран – 38, из существующих тогда 59-ти. Россия так же участвовала в этой 

кровопролитной войне, унесшей жизни многих тысяч солдат, в том числе и 

участников Народного ополчения.  

Высочайшими указами Сенату от 18 и 21 июля 1914 г. было 

объявлено о призыве на действительную службу ратников ополчения I 

разряда. 

Император Николай II в своём Манифесте от 2 августа (20 июля по 

старому стилю) 1914 года обращался к народу с такими словами: «… Ныне 

предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную 

родственную Нам страну [Сербию], но оградить честь, достоинство, целость 

России и положение ея среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что 

на защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные 

Наши подданные. В грозный час испытания да будут забыты внутренние 

распри. Да укрепится ещё теснее единение Царя с его народом, и да отразит 

Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага. С глубокою 

верою в правоту Нашего дела и смиренным упованием на Всемогущий 

Промысел, Мы молитвенно призываем на Святую Русь и доблестныя войска 

Наши Божие благословение». В свою очередь земское собрание 

Медвежинского уезда составило решение, которое гласит: «Одухотворённое 

святостью долга и царского призыва население Медвеженского уезда не 

замедлило поставить от мирных полей и нив под ратные знамёна многие 



тысячи своих сынов. Тревоги за них тонут в тревогах за землю родную, за 

будущность её, неразъединимые в сознании и в сердце народном с царём-

батюшкой. И, оставшиеся у своих домашних очагов, все мы, от мала до 

велика, объятые тем великим кличем от царя к народу, не можем знать иных 

забот за время столь грозной брани, как готовность положить душу свою за 

царя и Родину»8. Жители мало кому известного Медвежинского уезда в 

полной мере являют в себе дух каждого русского человека, сердце которого 

болит за судьбу родной страны. 

Таким образом, за период 1914-1917 гг. были сформированы 

ополченские части: пешие дружины № 1-769, ряд стрелковых и безоружных 

рабочих дружин и рот, 3 конных полка, 140 конных сотен, 88 легких батарей, 

саперные и этапные роты и полуроты, команды связи. Части 

государственного ополчения соединялись в бригады, дивизии и корпуса, при 

которых формировались лазареты, перевязочные отряды. Они так же 

принимали участие в боевых действиях на фронтах, осуществляли охрану 

железных дорог, этапов и транспортов, ремонтно-строительные работы в 

тыловых районах фронтов. Особые рабочие безоружные дружины, 

объединенные в Кавказскую особую рабочую безоружную бригаду, 

занимались сельскохозяйственными работами в тылу Кавказской армии. В 

1915-1917 гг. происходило частичное расформирование и переформирование 

частей ополчения. На базе ряда пеших дружин были сформированы пехотные 

полки, 80-я и 96-99-я ополченские конные сотни вошли в состав 

Черноморского конного полка, шесть ополченских батарей 

переформированы в 101-й и 102-й артиллерийские дивизионы, некоторые 

саперные роты и полуроты развертывались в отдельные саперные роты9. 

Народное ополчение России в Первой мировой войне сыграло немаловажную 

роль работами в тылу и непосредственным участием в боевых действиях во 

многом предопределив исход сражений. В ряды ополченцев зачислялись 

большинство лиц в возрасте от 21 до 43 лет, освобождённых от службы в 

регулярной армии. Первая категория использовалась для пополнения армии и 

подразделялась на возрастные группы. Вторая, включавшая в себя более 

слабых физических лиц, предназначалась для формирования тыловых частей. 

Как было сказано ранее, НО России в Первой мировой войне сыграло 

немаловажную роль работами в тылу и непосредственным участием в боевых 

действиях. 

 

 

 



Великая Отечественная война как пример несгибаемости 

народного духа 

Несомненно, одной из ярчайших и наиболее трагичных страниц 

нашей истории является Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 

Более семи десятилетий прошло с памятного 1945-го года Великой Победы, 

но кровоточащая рана скорби до сих пор не затянулась. Безусловно, следует 

особо отметить подвиг каждого красноармейца, отважно защищавшего 

Советскую родину, свою семью и счастливую жизнь последующих 

поколений. Но так же, не следует забывать важную роль, которую сыграли 

добровольческие военизированные формирования: Народное ополчение и 

истребительские батальоны, которые обеспечивали безопасность нашего 

тыла. Организация этих формирований занимала существенное место в 

разнообразной деятельности государственных и политических структур, 

направленной на оказание всемерной помощи фронту10. 

3 июня 1941 года по радио прозвучало обращение Председателя 

Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина – первое обращение 

главы правительства к советскому народу после начала Великой 

Отечественной войны, так же текст обращения был напечатан в газете 

«Правда». Свою речь Иосиф Сталин начал словами: «Товарищи! Граждане! 

Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!», он говорит о тяжёлом 

положении на фронте и особо отмечает: «Над нашей Родиной нависла 

серьёзная опасность <…> Войну с фашистской Германией нельзя считать 

войной обычной. Она является войной не только между двумя армиями. Она 

является вместе с тем войной всего советского народа против немецко-

фашистскх войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против 

фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, 

нависшей над страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под 

игом германского фашизма». Прежде всего, глава государства говорит о том, 

что речь идёт «о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти 

народов СССР – быть народам Советского Союза свободными или впасть в 

порабощение»11. 

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР вызвало 

мощный подъём патриотизма советского народа. Сотни тысяч людей 

непризывного возраста подавали в партийные и комсомольские организации 

и райвоенкоматы заявления с просьбой немедленно отправить их на фронт. 2 

июля 1941 на совещании в Кремле было сообщено решение ЦК ВКП(б) о 

формировании народного ополчения на добровольный началах. 

Непосредственное же формирование Народного ополчения проходило с 

июля 1941 до середины 1943 года. Вступать в ополчение могли трудящиеся 



от 17 до 55 лет (на Украине от 16 до 60 лет), не подлежащие немедленному 

призыву по мобилизации. Формирование частей Народного ополчения и 

руководство их материальным обеспечением, а так же подбор командиров и 

политработников проводились местными партийными организациями. 

В начальный период (1941 - 1942) великой Отечественной войны, во 

время наступления немцев вглубь страны, в районах, непосредственно 

подвергшихся угрозе вражеского нападения, по инициативе трудящихся 

созданы части и соединения ополченцев. В их состав входили рабочие, 

крестьяне, интеллигенты. Формирование ополчения проходило под 

руководством местных партийных органов»12. 

В нашем крае уже в первые дни боевых действий стали создаваться 

отряды народного ополчения в поддержку Красной Армии. «Нет такого 

коллектива, - писала «Правда», - группы советских людей, которые бы 

небыли захвачены волной горячего патриотизма. Буквально вся страна 

могучей ратью поднимается на врага. Велик гнев народа, священна его 

ненависть к ворвавшемуся врагу»5. На одном из многочисленных митингов в 

Тирасполе была принята резолюция, в которой говорилось: «Мы, рабочие, 

служащие и инженерно-технический персонал завода им. 1 Мая в любую 

минуту готовы помочь нашей доблестной Красной Армии разбить врага…»13. 

В годы этой войны народное ополчение помогло разгромить 

фашистских захватчиков (среди которых не последнюю роль играли и 

румынские «вояки»), ещё раз доказав несокрушимую силу нашего народа, 

его безраздельную любовь к своему Отечеству, верность традициям 

предков14. 

Наибольшее количество соединений было создано в Москве, 

Ленинграде, Киеве, Харькове, Донбассе, Сталинграде. Обычно дивизии и 

корпуса получали наименование мест их формирования. В июле 1941 года 

партийные комитеты всех прифронтовых районов должны были также 

создать истребительные батальоны, задача которых состояла в несении 

патрульной службы по охране городов и прифронтового тыла от вражеских 

диверсантов. При приближении врага они включались в действующую 

армию. Для местной самообороны создавались местные коммунистические 

рабочие полки и батальоны. 

Так Москва и Московская область послали на защиту Родины не 

менее 600 тысяч добровольцев. Ленинградская партийная организация 

направила на помощь фронту 590 тысяч ополченцев. При обороне Киева в 

Народном ополчении и истребительных батальонах участвовало свыше 300 

тысяч человек. В Народное ополчение Одессы вступило до 55 тысяч человек. 

Часть их пошла на формирование 421-й Одесской стрелковой дивизии, 



остальные были влиты в части Приморской армии. На Донбассе ополчение 

насчитывало 220 тысяч человек, в Харькове – 85 тысяч человек. К концу 

июня 1941 года на территории УССР был создан 651 истребительный 

батальон, который насчитывал свыше 118 тысяч человек. В Сталинграде 

ополчение составляли 80 тысяч человек. 

По приблизительному подсчёту в  Народное ополчение и другие 

добровольческие формирования периода Великой Отечественной войны 

вступило не менее 4 миллионов людей15.  

Вот как вспоминает о формировании ополчения в Москве один из его 

участников Гордон Абрам Евсеевич, кандидат исторических наук, полковник 

в отставке, который принимал непосредственное участие в этом движении: 

«Начало Великой Отечественной войны совпало по времени с выпускными 

экзаменами в Московском государственном педагогическом институте им. 

Ленина (МГПИ). В связи с этим процедура экзаменов была ускорена, и 1 

июля всем выпускникам, в том числе и мне, были вручены дипломы об 

окончании института. А уже 3 июля 1941 г. в выступлении Сталина по радио 

звучал призыв вступать в Народное ополчение. Студенты и преподаватели 

МГПИ с энтузиазмом откликнулись на этот призыв. Вспоминается 

атмосфера всеобщего подъёма и непреклонной уверенности в том, что враг 

будет в кратчайший срок разгромлен на его же территории. Некоторые из 

нас, студентов, даже предполагали, что праздник 7 ноября мы будем 

отмечать уже в поверженном Берлине. Ведь газеты, кинофильмы, радио 

десятилетиями убеждали наш народ в непобедимости Красной армии, и в 

том, что под руководством Коммунистической партии и нашего великого 

вождя любой враг будет разгромлен на его же земле. <…> 8 или 9 июля 1941 

г. наша дивизия выступила из Москвы на фронт по Старокалужскому шоссе 

(вымощенному тогда булыжником). Зрелище было впечатляющим: топот, 

гул голосов, грохот от артиллерийских орудий старого образца (в основном 

гаубиц из арсеналов времен Гражданской войны) на железном ходу и конной 

тяге, тучи пыли над колоннами ополченцев. В одном строю шли рабочие и 

служащие заводов «Каучук» и «Электросила», фабрик им. Свердлова, им. 

Тельмана, «Красная роза» и др., преподаватели и студенты 1-го и 2-го 

медицинских институтов, МГПИ, Института тонкой химической технологии 

им. Ломоносова, нескольких техникумов. Возраст ополченцев колебался от 

17 до 55 лет. Совсем невоенные люди шли защищать Москву. Шли в своей 

штатской одежде, со своими ложками и кружками. Думали об одном: как 

помочь нашей Красной армии задержать, остановить врага, защитить 

столицу. Лица были суровыми и в то же время радостно-озабоченными. Ведь 

мы шли в неизвестность…».  



В героической эпопее Ленинграда Народное ополчение также сыграло 

исключительно важную роль. В первые дни Великой Отечественной войны 

тысячи ленинградцев разных возрастов и профессий, по различным 

причинам не подлежащие мобилизации, заявили о своём желании идти на 

фронт добровольно. В Народное ополчение вступали люди широко 

известные всей стране: народный артист Н. К. Черкасов, академик В. Л. 

Подзюнин, заслуженная учительница М. В. Кропачёва, композитор Д. Д. 

Шостакович, профессор университета, астроном К. Ф. Огородников и многие 

другие. С каждым днём становилось яснее, что этому стихийно возникшему 

патриотическому почину ленинградцев необходимо придать организованный 

характер, поэтому 27 июня 1941 г, на шестой день войны на совещании по 

вопросам обороны города в горкоме было решено сформировать из 

добровольцев резервную армию.  

Только за 22 - 23 июня 1941 года на сборные 

пункты военкоматов Ленинграда явились около 100 000 человек, как 

подлежащих призыву по мобилизации, так и добровольцев. Было решено 

сформировать армию в количестве 200 000 человек, формируя в каждом 

районе Ленинграда 10-12-тысячную стрелковую дивизию, а также ряд частей 

специального назначения16.  

Огромную роль Народное ополчение Ленинграда сыграло и в период 

страшной блокады: те, кто остался жив после занятия фашистами города, 

ушли в подполье и как могли, при первой же возможности, наносили врагу 

всевозможные «язвы и уколы». К сожалению, совсем немногие из тех героев 

дожили до освобождения родного города, но подвиг каждого из них 

бессмертен.  

Безусловно, не меньший подвиг совершали обычные жители городов 

больших и малых, известных и не очень, во всех захваченных республиках 

Советского Союза, те, кто помогал и красноармейцам, и ополченцам, 

укрывал их от опасности, те, кто рисковал не менее их: обычные бабушки, 

дедушки, женщины и даже дети. Наш многострадальный народ ковал эту 

победу из крови, слёз и своего несгибаемого характера, обжигая безмерной 

любовью к Родине. 

 

Страшные войны, страшные годы, страшные и трагические смерти. К 

сожалению, в нашей истории не раз возникала острая необходимость 

защитить свою землю от посягательств свирепого недруга, желавшего 

поработить наш народ. В таком случае людям приходится брать в руки 

оружие и приносить себя в жертву будущим поколениям детей, внуков, 

правнуков, чтобы они жили в своём Отечестве не на правах рабов, но мудрых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F


хозяев, которые также будут любить сою Родину и заботиться об её 

процветании. На защиту родной земли наряду с профессиональными 

военнослужащими издревле становились представители Народного 

ополчения, численность которых, зачастую была намного больше. Это и не 

удивительно, ведь Народное ополчение – это и есть весь народ страны, все 

жители, поднявшиеся как один на защиту своей семьи, общенациональных 

ценностей, своей Родины-матери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

Роль Народного ополчения в становлении ПМР 

 

Приднестровский конфликт, разразившийся в результате неприятия 

молдавского национализма левым берегом Днестра, стал отправной точкой в 

создании Народного ополчения. 

В истории нашего молодого государства участие народа, безусловно, 

присутствует во всех аспектах. Особенно видно оно в правильности 

выбранного этим народом пути, в самоотверженности, при экстремальных 

ситуациях, которых с 1989 г. в нашей жизни нескончаемая цепь. 

В чём выражается воля народа при попытках внешних сил её 

сломить? Однозначно – в ополчении против этих сил. При силовом 

противостоянии люди, защищая свои человеческие права, собираются вместе 

и внешней агрессивной силе противопоставляют свою, чтобы сломить её 

всем народом. Чёрной силе они противопоставляют свою праведную, ибо 

защищают свой дом, своё право нормально жить в нём. 

События тех дней накатывались снежным комом. Ситуация 

осложнялась, и государство должно было защищать свои права. На каждом 

новом этапе необходимо было обеспечить правовую защиту людей. 

Руководство Молдовы того периода сделало ставку на силовые решения 

проблемы, и Приднестровью не оставалось ничего, кроме как сформировать 

свои силовые сруктуры17.  

На предприятиях Тирасполя формировались отряды ополченцев. От 

добровольцев буквально не было отбоя.  Но отбирали только тех, кого можно 

было заменить на производстве, чтобы не снижать выпуск продукции. 

Оперативно был создан и отряд первомайцев. И хотя официально 

ополчение ПМР было создано позже, первомайцы временем рождения своего 

отряда считают именно ноябрь девяностого. Фактически ополчение 

республики берёт своё начало с противостояния первому нападению 

опоновцев на город и оказания помощи приднестровцам братской Гагаузии в 

её защите от банд «правопорядка» Молдовы. И это было истинно народное 

движение18. 

Уникальность действий ополченцев в Приднестровье состоит в том, 

что добровольцы, готовые защитить свою землю и образ жизни, появились 

сразу же, как только в Кишинёве прозвучали первые националистические 

призывы. Так что любые вылазки молдавских силовиков на левый берег (ещё 

до начала масштабных боевых действий) неизменно терпели крах. Когда же 

началась война, рабочие отряды приднестровцев, не дожидаясь приказа 



«сверху», фактически безоружные, встали на пути военной машины 

Кишинёва19.  

Кровавые события в Дубоссарах и другие варварские нападения на 

миролюбивых приднестровцев ускорили процесс формирования и обучения 

рабочих отрядов на предприятиях края. И большую значимость приобрели 

ОСТК и СТК. Они стали основой народного ополчения, сыгравшего в 1992 г. 

ведущую роль в разгроме вооружённых формирований Молдовы, 

пытавшихся силой массового фашистского террора поставить народ нашего 

родного края на колени, подчинив его НФМовской власти. 

Народнофронтовцы упорно твердили всему миру о том, что «казаки и 

гвардейцы банды Смирнова никакого народа не представляют». Народное 

ополчение навсегда похоронило этот миф, придав защите республики 

общенародный характер и изменив военно-политическую ситуацию в ПМР. 

Первыми в состав ополчения влились ранее созданные рабочие отряды. 

Количество добровольцев достигло 20 тыс., а в действующем в то время 

ополчении числилось 10 тыс. приднестровцев. В короткий срок штаб 

Народного ополчения сформировал 6 батальонов в Тирасполе, 4 – в 

Бендерах, 2 – в Рыбнице и по одному батальону в пгт Каменка и с. Парканы. 

Особенно отличились во время боевых действий дубоссарские и бендерские 

ополченцы, личный состав 101, 104, 106, 201, 202, 203-го батальонов, 

танкового батальона, зенитно-артилерийского дивизиона и миномётной 

батареи20.  

Таким образом, идя навстречу пожеланиям приднестровцев, 

Президент ПМР И. Н. Смирнов 15 марта 1992 г. выступил перед офицерами 

запаса Тираспольского гарнизона и предложил организовать 

освободительное движение из числа рабочих, крестьян, интеллигенции. Уже 

17 марта указом Президента был определён статус Народного ополчения как 

временного вооружённого формирования для защиты суверенитета, 

независимости, территориальной целостности республики, прав и свобод её 

граждан. 

А в постановлении от 10 июля 1992 г. правительство ПМР утвердило 

вместо временного постоянное Положение о Народном ополчении. Это дало 

основание для его дальнейшей работы. Ополчение стало резервом 

Вооружённых сил ПМР, предназначенным для охраны и обороны важнейших 

народнохозяйственных объектов и коммуникаций. 8 августа того же года был 

издан правительственный указ о расформировании Народного ополчения и 

строевых подразделений и создании новых ополченских подразделений, 

ставших резервом Вооружённых Сил ПМР в военное время или при введении 

режима особого положения. Командование ополчения продолжало неустанно 



работать над совершенствованием боевого мастерства, воспитанием личного 

состава в духе патриотизма и готовности при необходимости встать на 

защиту своего Отечества21.  

Таким образом, зная о действиях карателей, о подлинных мотивах 

кишинёвского руководства, жители Приднестровья без какого-либо 

принуждения участвовали в обороне своей молодой республики, защищали 

близких, отстаивая элементарные общечеловеческие права22. 

К этому времени каждому приднестровцу было известно о зверствах, 

убийствах, пытках граждан ПМР и открытого бандитизма вооружённых 

формирований опоновцев, полиции и спецслужб Молдовы. Было понятно, 

что руководство Молдовы стремится запугать нас, заставить подчиниться 

законам национал-фашистов Молдовы и неумалимо движется к своей 

конечной цели - силой оружия уничтожить ПМР. 

Несомненно было и то, что Молдова готовит геноцид русскоязычному 

населению Приднестровья по примеру албанского Косово, где сербы были 

изгнаны из исторической Родины. 

Это всё переполнило терпение приднестровцев, и народ для своей 

защиты стал требовать от руководства ПМР и бывшей 14-й армии оружия.  

Формирование подразделений Народного ополчения проходило в 

условиях высокого патриотического подъёма, стремления населения ПМР с 

оружием в руках защищать свою Родину. 

На предприятиях и в сёлах ещё с декабря 1991 г. стихийно шло 

формирование рабочих отрядов. «Вооружённые» палками и металлическими 

прутьями эти отряды круглосуточно обороняли въезды в города, важные 

объекты жизнедеятельности городов и промышленные предприятия 

Республики. 

Огромную организаторскую и практическую работу по мобилизации 

населения на защиту Республики проводили наши общественные 

организации: Советы трудовых коллективов; Рабочие комитеты предприятий 

городов, районов; Женский забастовочный комитет и лично их 

руководители: Штефан Б. М., Емельянов В. И., Добров Ф. А., Крыжановский 

В. Ф., Андреева Г. С. 

В городах Дубоссары и Бендеры ополченцы составляли основу 

обороны (более 3,5 тыс. ополченцев в г. Бендеры и 2,5 тыс. в г. Дубоссары). 

В первоочерёдном порядке под руководством полковника запаса 

Путра А. В. и подполковника Плотникова В. В. был сформирован штаб 

Народного ополчения Республики, в который вошли офицеры запаса: майор 

Рябинин А. В., майор Иванов В. А., майор Сайфулин Ф. В., полковник 



Ельников Л. В. и майор Майстренко В. Т. – начальник штаба Народного 

ополчения ПМР. 

Небольшой по численности штаб взял на себя организаторскую и 

практическую работу по формированию подразделений ополчения и 

проводил возможную в тех условиях подготовку ополченцев к боевым 

действиям. 

Всего было сформировано и подготовлено к боевым действиям 15 

мотострелковых батальонов. Танковый батальон был сформирован под 

руководством генерал-майора Лепихова Н. И. и полковника Мячева Н. П. 

Артилерийский дивизион  был сформирован под руководства 

полковника Геруса В. И. и подполковника Федотова А. В., который 

командовал этим дивизионом. 

Непосредственно формировали, а затем командовали этими 

подразделениями в ходе боевых действий профессиональные офицеры 

запаса: 

• Подполковники: Чебослаев И. П.; Авчаров М. Ф.; Калинкин А. П.; 

Федотов А. В.; Лабун В. А.; Васильев Е. П.;Рылов Г. К.; Панов Н. В.; 

• Майоры: Шпорт С. А.; Суслов В. А.; Коротаев А. Р.; Смеречинский С. А.; 

Кузнецов В. А.; Дядько В. К.; Бырка В. Т.; 

• Капитаны: Рочев В. А.; Смирнов В. С.; 

• Старший лейтенант Агре Г. Б; 

• Лейтенанты:  Ишков В. Н.; Булда А. Г.  

Личное участие в формировании материально-техническом 

обеспечении мотострелковых батальонов принимали руководители ряда 

предприятий: 

• В Тирасполе: ПХБО, Электромаша, завода имени Кирова, 

Молдавизолита; 

• В Бендерах: БОЭРЗ, БМЗ, Молдавкабеля, Прибор, БШО, Флоаре и 

другие; 

• В Рыбнице: директор Металлургического завода. 

• В Слободзее ополчение формировалось под руководством Остапенко Н. 

И., Затыка Ю. Н. и Гусара А. В., который руководил штабом Народного 

ополчения района. 

• В г. Рыбницы и Каменка руководство формированием ополчения взяли на 

себя председатель Совета народных депутатов Гончар В. И. и заместитель 

председателя Совета народных депутатов Матейчук Л. Я. 

• В селе Парканы руководство формированием и управление 

мотострелковым батальоном взял на себя председатель сельского совета 



Кириченко М. Ф., в г. Бендеры штаб Народного ополчения возглавил 

полковник запаса Каранов К. Ф. В формировании Ополчения большую 

роль сыграли: полковник запаса Егоров Г. И. и капитан милиции Суриков 

В. И.  

Непосредственное управление защитой города Бендеры и Дубоссары 

осуществляли председатели Совета Народных депутатов: Когут В. В., 

Порожан А. П. и председатель исполкома Финагин В А. 

В г. Тирасполь под руководством полковника запаса Путра А. В. был 

создан штаб Народного ополчения  ПМР, который возглавил майор 

Майстренко В. Т. (погиб) 

Были созданы: танковый батальон (командиры: полковник Н. И. 

Лепихов, подполковник Мячев Н. П.) 

101 МСБ (командиры: подполковник Чебослаев И. П.; подполковник 

Авчаров М. Ф.); 

102 МСБ (командир полковник Калинкин А. П.); 

103 МСБ (командир подполковник Лабун В. А.); 

104 МСБ (командиры: майор Шпорт С. А. – погиб в бою, подполковник 

Панов Н. В.); 

106 МСБ (командир подполковник Васильев Е. П.); 

Зенитно-артиллерийский дивизион (командир подполковник Федотов А. В.); 

В г. Бендеры: 

201 МСБ (командир майор Суслов В. А.); 

202 МСБ (командир старший лейтенант Агре Г. Б.); 

203 МСБ (командир  лейтенант Ишков В. Н.); 

204 МСБ (командир лейтенант Булда А. Г.) 

В Слободзейском районе: 

МСБ п. Слободзея (командир капитан Рочев В. А. - погиб); 

МСБ с. Парканы (командир подполковник Рылов Г. К.). 

В Григориопольском районе: 

МСБ (командир майор Коротаев А. Р.) 

В г. Дубоссары: 

401 МСБ (командир майор Смеречинский С. А.). 

В г. Рыбница: 

501 МСБ (командир майор Кузнецов В. А). 

В Каменском районе: 

1 МСБ (командир майор Дядько В. К.); 

2 МСБ (командир майор Бырка В. Т.). 



Выступив на защиту Республики, Народное ополчение превратило 

войну против Молдовы в народную и похоронило стремление национал-

фашистов Молдовы уничтожить ПМР. 

Примеры мужества, героизма ополченцев статически не 

определялись. Они были повсеместно, на всех направлениях боевых 

действий: в Бендерах, Григориополе, на Кошницком, Кочиерском 

направлениях, на мосту г. Дубоссары и плотине Дубоссарской ГЭС, в селе 

Коржево и Роги. 

За всё это ополчение  заплатило жизнью наших людей. 

«Однако мы не позволили Молдове уничтожить 

государственность ПМР, мы защитили суверенитет, независимость 

Республики, права и свободы её граждан. 

Большую цену заплатили мы за эту победу. Наше и будущее 

поколения должны знать эту цену».     

Кровавая статистика той войны и потерь Народного ополчения 

составляет: 

г. Тирасполь: 29 погибших и 13 раненных; 

г. Бендеры: 116 погибших и 74 раненных; 

г. Слободзея: 24 погибших и 17 раненных; 

г. Григориополь: 3 погибших и 1 раненный; 

г. Рыбница: 22 погибших и 34 раненных; 

г. Каменка: 1 погибший и 4 раненных. 

Вечная слава и низкий поклон тем, кто, презрев смерть и опасность, 

отдал свою жизнь за право каждого из нас жить на свободной от национал-

фашистов Молдовы земле Приднестровья.  

В боях за свободу и независимость республики пали смертью храбрых 

233 ополченца, ранено  - 260. Более 14 тыс. ополченцев за проявленное 

мужество награждены Правительством республики медалью «Защитнику 

Приднестровья», 86 человек – орденом «За личное мужество». В том числе 

посмертно – 20 человек. 45 ополченцев стали кавалерами Ордена Республики 

– высшей государственной награды Приднестровья.   

За героизм и мужество, проявленные в защите ПМР и в связи с 5-й 

годовщиной образования Народного ополчения ПМР Указом Президента 

ПМР № 151 от 13.03.97 года Народное ополчение ПМР награждено 

«Орденом Республики». 

В настоящее время Народное ополчение является составной частью 

вооружённых сил ПМР и осуществляет свою деятельность на основании 

Конституции и Законов ПМР23. 



«Сегодня, - говорит командир Народного ополчения Приднестровья 

полковник М. Авчаров, - Народное ополчение – это мощное формирование, 

способное выполнить любые боевые задачи на суше и частично прикрыть 

действия своих подразделений с воздуха. Оно насчитывает более десяти 

тысяч человек. Проводятся плановые занятия по боевой и мобилизационной 

подготовке, командно-штабные учения. С командирами отрабатываются 

вопросы взаимосвязи, решаются задачи материально-технического 

снабжения. Народное ополчение готово выполнить конституционный долг 

защиты республики»24.  

Таким образом, Народное ополчение Приднестровья отстояло в 1992 

году независимость и целостность нашей Республики, защитило волю её 

граждан и не дало возможности национализму и молдавскому шовинизму 

прийти на левый берег Днестра. Ополчение ПМР в очередной раз 

подтвердило силу наших национальных корней и стремление народа нашей 

некогда единой многонациональной страны к мирному сосуществованию. 

Выступив против разжигания межнационального конфликта и геноцида 

мирного населения, защитники Приднестровья, среди которых было много 

мирных жителей-ополченцев дали нашему краю возможность процветать и 

развиваться, не прогибаясь под гнётом обидчика. Пролитая кровь мирных 

граждан, которую впитала наша плодородная земля, ещё много десятков лет 

будет гарантом мира и независимости Приднестровья, жители которого в 

1992 году в едином порыве поднялись на защиту родного края и сказали 

себе: «Кто, если не мы…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Глава 3 

Воспоминания ополченцев 1992 года 

Защищая родное Приднестровье в рядах ополчения стояли бок о бок, 

плечом к плечу и офицеры запаса, бывшие военнослужащие, такие как Лабун 

Виталий Александрович и Бакалдин Александр Иванович и представители 

мирных профессий. К числу последних относится и мой дедушка – Гагауз 

Иван Дмитриевич.   

 

4.1 Гагауз Иван Дмитриевич 

Мой дедушка родился 23 февраля 1952 года (64 года) в селе Дезгинжа 

Комратского района, МССР. 

В 16 лет приехал в Тирасполь, обучался в аграрном техникуме, после 

окончания которого поступил в Кишинёвский сельскохозяйственный 

институт. 

В 19 лет он был призван в армию, служил разведчиком на территории 

современной Венгрии. 

После армии вернулся в посёлок Новотираспольский, работал в 

совхозе-техникуме бригадиром садоводческой бригады. 

В 1980 году перешёл на работу в совхоз-техникум села Гыска, г. 

Бендеры главным агрономом.  

В 1992 году в связи с обострением обстановки его назначают 

начальником гражданской обороны предприятия. Ивану Дмитриевичу было 

поручено сохранить хозяйство, людей и вести разведывательные действия. 

Вот как он вспоминает предвоенное напряжение в Республике: «В начале 91-

го года резко обострились отношения с Молдовой. Предприятия быстрыми 

темпами начали формировать свои дружины. В нашем хозяйстве мы также 

организовали особый отряд по защите территории хозяйства и охране 

важных объектов. В связи с обострением обстановки меня назначают 

начальником гражданской обороны предприятия. Должность очень серьёзная 

и все мы видели, что дело, к сожалению, идёт к войне потому, что 

применялось огнестрельное оружие как на Дубоссарском, так и на 

Бендерском направлениях. В это время все предприятия, которые имели 

дружины, были вооружены автоматическим оружием. Мы также выставляли 

по вечерам вооружённую охрану. Город Тирасполь помог нам, поскольку мы 

являлись форпостом на границе с Молдовой. Часть направлений прикрывали 

работники завода им. Кирова города Тирасполя, ну а остальную несли мы и 

местная власть – работники сельского совета».  



Не смотря на то, что все жители осознавали неизбежность войны, 

настала она для всех неожиданно, в том числе и для моей семьи: 

«Девятнадцатого июня во второй половине дня, когда начались активные 

боевые действия, мы с семьёй находились на огороде. Должен отметить, что 

перестрелки в то время случались часто: тут и там были слышны автоматные 

очереди. Но в этот раз всё было по-другому. Слышу, стрельба долго уже не 

прекращается: то автоматная очередь, то - пулемётная, поэтому пришлось 

быстро ретироваться, собраться и выехать в хозяйство. Я быстро, по долгу 

службы, связался с городом, со штабом гражданской обороны, на что был 

получен ответ от Когута, что началась война, крупномасштабные боевые 

действия. В Бендеры начали входить войска Молдовы». 

Известие о начале войны стало потрясением для мирных жителей, 

однако многим всё же удалось сохранить трезвый ум и холодную 

сообразительность. Вот, что говорит дедушка о своей роли в охране совхоза-

техникума: «Благодаря службе в армии, я знал, как ведётся разведывательная 

работа, она мне была родственна, поэтому я быстро нашёл связь в трёх 

точках города Бендеры  с жителями, с нашими работниками, которые 

передавали мне информацию, о том, с каких направлений, что движется и в 

каком количестве. Эта информация непосредственно передавалось в штаб 

обороны города. Конечно, страшно было потому, что уже горели нефтебаза и 

дома мирных жителей.  Население было очень напугано. В этот период 

руководителям пришлось покинуть с хозяйство, поэтому я, как говорится, 

взял власть в свои руки». 

Иван Дмитриевич особо проникновенно говорит о мирных жителях, 

взявших в руки оружие, о своих односельчанах: «Гысковские жители 

принимали активное участие в сопротивлении и борьбе с нашествием 

молдавских воинов. У нас была боеспособная рота, командовал гысчанин, 

бывший председатель сельского совета, Казаченко Владимир Пантелеевич. 

Примечательно и то, что в рядах ополчения были молодые ребята: 18 лет, 19 

лет. Один из них погиб в возрасте 18 лет. У него только ребёнок родился, а 

он погиб возле сельского совета, защищая Гыску. Из наших работников 

совхоза 12 человек состояли в роте. Многие, находясь в тылу, участвовали не 

только в трудовом процессе, но и вели активный поиск разведданных, чем, 

несомненно, оказывали большую помощь в охране и патрулировании города 

и села. Достаточно вспомнить пример одной семьи (я не хочу называть 

фамилии): муж с женой поставляли молоко в Бендеры, где часть его 

продавалась, а под остальным молоком пряталось оружие, которое они 

провозили на территорию села и вооружали нашу роту.  



Вспоминается мне также нападение на Гыску, в котором было убито 

более 20 человек, в том числе 17 жителей села. 

Но, не смотря на такие тяжёлые потери, были у нас и свои 

героические страницы. Один раз молдавские воины сделали вылазку в село: 

захотели они патрулировать Гыску. Вышел патруль в несколько человек, их 

было шесть, с автоматами ходили. Но в это время наши гвардейцы сумели из 

города быстро пробраться в село, где они открыли огонь по нашему врагу. 

Двоих солдат убили, четверых ранили. Они и до этого особо не показывались 

на улицах села, но после такого приёма, их вообще как ветром унесло».  

Не только жители села, но и работники совхоза-техникума отстаивали 

Гыску. Об этом красноречиво говорит история, произошедшая на Суворовой 

горе, под которой находится село. Из-за того, что Гыска, да и все Бендеры 

раскинулись в долине, с Суворовой горы, откуда по преданию сам Александр 

Васильевич Суворов из пушек  расстреливал Бендерскую крепость, 

открывался великолепный вид на город. Однако более всех страдали именно 

гысчане, жившие у её подножия. Вот что рассказал дедушка: «В период 

активных боевых действий Молдова применяла тяжёлые орудия: миномёты, 

крупнокалиберные пулемёты. Также были применены танки. На Суворовой 

горе была миномётная батарея, которая постоянно обстреливала микрорайон 

«Шёлковый», там же работал  и танк. Но тут возникает спорный вопрос: 

Молдова говорила, что они танки не применяют, но постоянные их обстрелы 

говорили об обратном, поэтому  мне было поручено разобраться и найти 

место дислокации этого «несуществующего» танка.  Пришлось проявить 

смекалку и находчивость. Сделали так, что сами противники вывели на это 

место. Выехали мы с группой специалистов под видом того, что нужно 

опрыскивать виноградники на Суворовой горе и, после жаркой дискуссии с 

молдавским командиром, в заключение которой мы пришли к выводу, что 

«война войной, а опрыскивать виноградник всё-таки надо» мне удалось 

обнаружить место, где был упрятан танк. Об этом было передано в город, из 

города – в Тирасполь, и на следующую ночь Суворова гора была обстреляна. 

Танк больше не беспокоил Бендеры».  

Свой рассказ Иван Дмитриевич завершает такими словами: «Война – 

это, конечно, удел профессионалов: мирным жителям тяжело приходилось, 

не все могли сохранять хладнокровие. 

У меня, например, военная специальность, я – офицер запаса, старший 

лейтенант, войсковой разведчик. Но профессия у меня мирная, я – агроном. И 

в боевых действиях пришлось активно принимать участие по организации 

обороны села как части города Бендеры. 



В те времена наград больших у нас не было: республика была 

молодая. Конечно, в последствии, учредили медаль «Защитнику 

Приднестровья», которой награждали отличившихся и памятный знак «За 

оборону Приднестровья», который был вручен и мне. Но как представитель 

мирной профессии агронома у меня наград, конечно, больше. Например, свой 

первый орден «Знак почёта» я получил в 25 лет за всесоюзный рекорд по 

производству фруктов на территории СССР. Так же имею приднестровский 

орден «Трудовая слава» - за рекордный урожай озимой пшеницы в 2009 году. 

100 центнеров с гектара получил, самый высокий урожай не только в 

Приднестровье, но и в соседних странах – Молдове и Украине. В то время 

работал уже в Парканах. Имею медаль «За трудовую доблесть» и ряд 

юбилейных медалей. Вот, какова жизнь сложилась и военная, и 

гражданская».  

Сейчас Иван Дмитриевич на заслуженной пенсии, живёт в селе Гыска 

(г. Бендеры). Он не любит рассказывать о минувшей войне, однако каждый 

год 19 июня, в день бендерской трагедии, мы с дедушкой принимаем участие 

в траурном шествии к Мемориалу Памяти и Скорби, чтобы возложить цветы 

к вечному огню и почтить память тех, кто в 1992 году не вернулся домой 

живым.  

 

4.2 Лабун Виталий Александрович 

Родился 3 августа 1936 года в деревне Кузьминчик Чемеровецкого 

района Хмельницкой области в семье крестьян. Отца своего Александра 

Андреевича не помнит совсем: в первые дни войны он ушёл на фронт. А в 

конце 44 года из Чехословакии пришла похоронка. Всё, что осталось от него 

– фотография молодого солдата да добрая память земляков. 

После войны был страшный голод 1946 – 1947 года. У матери, 

Евдокии Петровны, кроме Виталия на руках осталась младшая сестрёнка. 

Она работала с утра до ночи. Виталий собирал мёрзлую картошку, рубил 

дрова за ломоть хлеба. Потом нёсся со всех ног домой, чтобы принести его 

сестрёнке и матери. Так нестерпимо хотелось есть. Летом ели лебеду, 

крапиву. Семью от голодной смерти спасла корова. 

После окончания школы год отработал в колхозе и был призван в 

армию. Служил в Прибалтике, в Калининграде. Освоил специальность 

пулемётчика крупнокалиберного пулемёта. 

Старательного умелого солдата заметили. Предложили направление в 

Рязанское общевойсковое училище имени Ворошилова. Позже на базе этого 

училища сформировали Рязанское высшее воздушно-десантное училище, в 



котором позже учился и служил легендарный командир Александр Иванович 

Лебедь. 

Обстановка тогда была очень сложная. «Среди курсантов почти все 

были сироты войны. В том, что придётся воевать каждому, никто не 

сомневался… Хорошие офицеры из них получались…» После окончания 

училища в 1959 году Виталий Лабун был направлен для прохождения 

службы в Польшу в танковую дивизию командиром взвода. В 1964 году 

стала нагнетаться напряжённость на советско-китайской границе. 

Участились провокации и нарушения границы. Советское правительство 

вынуждено было срочно формировать там полноценный военный округ. И 

уже капитан Виталий Лабун был направлен на границу с Китаем к озеру 

Ханка командиром батальона. Пришлось восстанавливать ДОТы и ДЗОТы, 

другие укрепсооружения, построенные ещё до войны. Часть, в которой 

служил Виталий Александрович, прикрывала пограничников. 

По два-три раза в неделю объявлялась боевая тревога. 

Когда обстановка стабилизировалась, Виталия Александровича на 

несколько лет перевели в Оренбург преподавателем тактической подготовки 

на военной кафедре сельхозинститута. 

А в 1979 году направили военным советником бригады в 

Демократическую Республику Алжир. Три года служил на границе с 

Марокко, в самом сердце пустыни Сахара, кишащей ядовитыми змеями и 

пауками под нещадно палящим солнцем… «Где дует свирепый сирокко…» 

Потом снова была преподавательская работа в Оренбургском 

сельскохозинституте. А в 1984 году, прослужив 30 календарных лет без 

одного месяца, в звании подполковника, В. А. Лабун уволился в запас. С 

семьёй переехал в Тирасполь и 18 лет проработал заместителем заведующего 

отделом Сбербанка. Думал, что уже никогда в жизни не возьмёт в руки 

оружие… Но грянул 1992 год… Виталий Александрович явился в военкомат 

и его определили на должность командира 103-го батальона, прикрывавшего 

Дубоссарское направление, сформированного только из добровольцев 

заводов «Молдавизолит», «Металлитография», «Кирпичный», «РСУ-1» и 

«РСУ-2». Самому старшему – Георгию Борисовичу Комарницкому 

(постоянному автору газеты «Приднестровье») было 64 года. Самому 

младшему (впоследствии первому вожаку приднестровской комсомолии, 

ныне майору милиции, преподавателю Тираспольского юридического 

института Пете Немченко, не было и 18 лет).  

Не было гранатомётов, пулемётов, не на всех хватило автоматов, 

гранат. Не всегда вовремя подвозилось питание и вода, но свою боевую 

задачу 103-й батальон выполнил с честью.  



На нейтральной полосе зрели красивые, необычайно крупные 

персики. Ветер разносил аромат на многие километры. Бойцы пробирались в 

сад, набирали персики в ящики от снарядов и отправляли раненым в 

Тираспольский и Дубоссарский госпитали.   

Погибших в батальоне не было, но в результате перестрелок, было 

много раненых. Сам командир, Виталий Александрович, однажды попал под 

обстрел и был контужен. 

Однажды, когда в июле, заключили перемирие с молдавской 

стороной, как только стемнело, начался обстрел с правого берега. Перемирие 

было сорвано. 

Виталий Александрович с благодарностью и гордостью называет 

имена своих подчинённых – товарищей по оружию: начальника штаба 

Марусич Евгения Даниловича, заместителя командира батальона Овчаренко 

Виктора Васильевича, замполита Серегина Александра Александровича, 

командира роты Заварина Сергея Владимировича. 

С восхищением говорит о стойкости и мужестве бойцов батальона: «В 

наши дни такой патриотизм и самоотверженность вряд ли возможны. В 1992-

м году мы защищали не только свои семьи, города и сёла. Мы защищали 

образ жизни, наши идеалы добра, справедливости, дружбы, 

интернационализма. Наши заводы, фабрики, колхозы. Защищали жизнь 

нынешнюю…»25.  

В 1993 году Виталий Лабун был награждён медалью «Защитнику 

Приднестровья», имеет медаль «Народное ополчение ПМР 15 лет». А в 2007 

году за заслуги в становлении ПМР был награждён «Орденом Почёта».  

17 марта Виталий Александрович Лабун, с букетом скромных цветов 

ежегодно приходил на могилу павших. На несколько мгновений замирал 

перед фотографиями тех, кто не дожил до конца войны 1992 года. К 

сожалению, сегодня Виталия Александровича уже нет с нами, но память о 

нём всегда будет жива в сердцах родных и близких. Он на примере своей 

жизни доказал, что человек всегда должен оставаться верным своей Родине и 

защищать её от посягательств врага не жалея себя и своих сил.  

 

4.3 Бакалдин Александр Иванович 

Безусловно, очень важную роль в становлении Республики сыграл 

начальник республиканского штаба Народного ополчения Бакалдин 

Александр Иванович, который родился 7 июня 1946 года и служил в 

различных танковых частях Советской армии. В 1992 году стоял у истоков 

формирования ополчения. Вот как он вспоминает о том, как всё начиналось: 

«Я уволился из действующей армии 14 декабря 1991 года и потом через 



военкомат меня пригласили в Гвардию. Владимир Иванович Атаманюк в то 

время был начальником главного штаба.  Мы потихоньку подбирали людей в 

Гвардию, предпочтение, конечно, отдавали профессионалам. Я, к тому 

времени, был старшим офицером оперативного одела танковой дивизии, 

офицером запаса. К концу августа 1991 года уже начались 

националистические движения в Молдове, поэтому мы обратили особое 

внимание на формирование Гвардии, которая позже стала называться 

Народным ополчением. Позже, когда дело стало принимать более серьёзный 

характер, у нас в республике организовалось политическое руководство, где 

председателем правительства был Игорь Николаевич Смирнов, затем 

военное руководство (в конце сентября 1991) во главе которого стоял 

генерал-лейтенант Стефан Фролович Кицак. Туда же вошёл и я: был 

заместителем начальника оперативного отдела у Атаманюка В. И. Мы трое в 

основном и формировали Гвардию». 

В конце февраля 1992 года Александр Иванович был назначен 

командиром взвода на Дубоссарском направлении, где под его 

командованием находился взвод: «Уже в конце февраля Стефан Фролович 

послал меня к мосту к Вадул-луй-Водэ, где меня уже ждал взвод из Каменки, 

так как в том месте возможен был прорыв опоновцев через Днестр. 1 марта я 

приехал туда, днём и организовал оборону берега реки, уже к 11 часам вечера 

в мою часть прибыл председатель ОСТК Владимир Иванович Емельянов и 

Галина Степановна Андреева, председатель женского забастовочного 

комитета, которые, удостоверившись, что взвод организован и к бою готов, 

обещали дать отчёт президенту. Я состоял в дубоссарском штабе Народного 

Ополчения с марта по май 1992 года, где проводил обучение ополченцев из 

гражданского населения». 

С июля 1992 года Александр Иванович участвовал в организации 

обороны горисполкома Бендер, о тяжёлом прошлом города начальник штаба 

вспоминает с сочувствием: «Конечно, в основном, именно в Бендерах и 

проходили все боевые действия. Началось всё 19 июня, хотя весной был 

заключён договор о ненападении. Подгадали они такой момент, когда в 

школах проходили выпускные экзамены. По моему мнению, это просто 

кощунство. Но жители города не отчаялись и мужественно сопротивлялись 

врагу. Я хорошо запомнил всех командиров батальонов, которые не 

побоялись взять на себя ответственность отвечать за жизни мирных граждан 

и ополченцев-добровольцев. Вообще в городе сформировались 4 батальона, 

что составляло около 3,5 тысяч человек (201-й, 202-й, 203-й и 204-й). Во 

главе 201-ого – майор Суслов, который проходил службу в России и приехал 

в Бендеры в отпуск, но это не помешало ему встать на защиту города против 



националистического угара. Комбат 202-го – майор Агре Григорий Брисович, 

203-его – майор Ишков Валерий Николаевич, 204-ого – лейтенант Булда 

Анатолий Григорьевич. Вместе с Николаем Ивановичем Лепеховым, бывшим 

командиром полка, мы организовывали оборону Горисполкома в Бендерах.  

Нам в организации обороны города помогал начальник штаба Бендер 

– Коранов Константин Фёдорович, бывший командир ракетной бригады, 

которая в советское время стояла в городе. Константин Фёдорович по сей 

день живёт в Бендерах, когда я заезжаю в город по делам, мы всегда 

встречаемся. 

Надо сказать, что в Бендерах противник вёл сильный огонь из 

миномётов, их части стояли за городом. Но вы знаете, воевать они толком не 

умели, потому как велась беспорядочная стрельба по всему городу. Из-за 

этой беспорядочной стрельбы как раз и погибло большое число мирных 

жителей».  

К концу июля наметились переговоры с молдавской стороной, в 

которых Александр Иванович был назначен парламентёром от 

Приднестровья. Он очень живо вспоминает ту встречу лицом к лицу с 

противником: «Встреча эта состоялась в городском отделе полиции. С 

молдавской стороны был представителем полковник Гусляков Виктор 

Васильевич. Я говорю ему: «Виктор Васильевич, ну какой смысл сейчас 

зарывать в землю людей? Бой в городе один к семи, то есть один наш против 

семи ваших. Ну, допустим, вы тут нас уничтожите, но на том берегу 

батальоны Народного ополчения вас как котят утопят. Они не дадут вам 

переправиться». Полковник со мной согласился, но сказал, что над ним есть 

«руководство – господин Снегур». Хотелось резко ему ответить, но 

пришлось сдержаться, всё-таки переговоры…», которые, однако, ни к чему 

не привели.  

В разрешении молдо-приднестровского конфликта, как известно, 

большую роль сыграли миротворческие силы России. Александр Иванович 

очень тепло вспоминает о том дне, когда впервые увидел легендарного 

генерал-лейтенанта А.И. Лебедя: «На парканском мосту идёт колонна, 

впереди колёсная машина, затем БТРы 14-й армии, десантники. Мост был 

полон гражданских… машина потихонечку едет, а одна женщина в окно 

цветы суёт, рука из окна цветы взяла, вторая женщина – бутылку вина 

пихает, рука и бутылку взяла. Я подумал: «точно наши едут… Шутки 

шутками, но что бы там не говорили, а российские миротворцы очень 

помогли нашей Республике. Я, как и многие приднестровцы, очень 

благодарен Александру Ивановичу Лебедю и всей 14-й армии за то, что 

привезли с собой мир в наши края». 



Так же начальник Народного ополчения Приднестровья отмечает: 

«Сейчас у нас 7 штабов по всей республике, в Тирасполе, Бендерах, 

Слободзее, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и Каменке. К сожалению, у 

республики два врага с обеих стон, поэтому надо быть готовым ко всему. Так 

что мы с вами можем быть уверены в том, что Народное ополчение в любой 

момент готово встать на защиту нашего края». 

За заслуги в защите ПМР Бакалдин Александр Иванович был 

награждён медалью «Защитнику Приднестровья». 

 

4.4 Анкетирование ополченцев 

Нами было проведено анкетирование ополченцев, участников войны, 

которые, являясь представителями различных профессий и возрастных 

групп, в 1992 году мужественно встали на защиту родины.  

Вышибаев Александр Анатольевич, например, работал 

электромехаником в Тираспольском Вычислительном центре, а с началом 

войны служил во 2 батальоне самоходных орудий АСУ 152 на бендерском 

направлении.  Помог ему в этом опыт, полученный во время служения в 

армии в воздушно-десантных войсках Советской Армии. О событиях 1992 

года он вспоминает: «Конфликта можно было избежать, но власти Молдовы 

и народный фронт не захотели этого. Поэтому, чтобы защитить свою семью 

от издевательств, пришлось взять в руки оружие».  

Серебряник Григорий Афанасьевич также был мирным жителем, 

работал водителем АК-2829, но в 92-м году не побоялся выступить против 

молдавского вооружённого фронта: испытал «возмущение политикой 

руководства республики Молдова в отношении русскоязычного народа 

левого берега Днестра». Был награждён нагрудным знаком «За оборону 

Приднестровья».  

Вискушенко Вадим Николаевич, работавший на заводе 

«Электроаппаратный», вступил в ряды казачества. «Я понимал, что нужно 

защищать свою семью от румынских головорезов», - говорит Вадим 

Николаевич. В 92-м году, по его словам «было очень тревожное время, 

принесшее много боли и скорби». Ранее служил в Советской Армии, поэтому 

имел опыт владения оружием. Был награждён медалью «Защитнику 

Приднестровья». 

Глизан Валерий Семёнович, как и многие другие отслуживший в 

армии по призыву в общевойсковой части, взял в руки оружие после 

нападения Молдовы на наш край: «Я переживал за свою семью и близких, за 

их жизнь и безопасность, за родной город, за наше молодое государство». Он 

делится своими впечатлениями от конфликта: «Для меня события по 



противостоянию с Молдовой начались с 1991 года, когда принимал участие в 

обеспечении работы четырёхсторонней комиссии по урегулированию 

конфликта». За заслуги в становлении ПМР был награждён медалью 

«Защитнику Приднестровья». 

Хаджилий Павел Васильевич работал сварщиком на заводе им. 

Кирова в Тирасполе. Во время военных событий молдо-приднестровского 

конфликта служил на Кошницком направлении. «Это было очень сложное 

время. Наша Родина распадалась на части, и в это время подняли голову 

румынские националисты. Они показали свой звериный оскал. Нужно было 

защищать свою землю от этой заразы», - объясняет свою позицию Павел 

Васильевич. После урегулирования конфликта он, наряду со многими 

другими защитниками, был награждён медалью «Защитнику 

Приднестровья».  

На своём личном примере все эти люди доказали, что чувство 

патриотизма и личной ответственности за судьбу сограждан всегда должно 

брать верх над свирепостью и  несправедливостью врага. Чтобы не допустить 

унижения русскоязычного населения, представители различных 

национальностей, проживавшие на территории нашего края, в едином 

порыве поднялись против молдавского национализма. Бывшие офицеры, 

водители, сварщики, агрономы, рабочие  стали грозной силой в 

добровольных военизированных формированиях Приднестровья, по воле 

судьбы взяли в руки оружие и отстояли своё право на мирную жизнь в 

свободном, многонациональном государстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Многочисленные жертвы, невосполнимые потери, страдания и боль 

мирных жителей оказались для Молдовы абсолютно напрасными, поскольку 

ни одна из целей, поставленных политиками и военными, не была 

достигнута. Не удалось захватить Бендеры, раздавить государственность 

ПМР или хотя бы закрыть границу Румынии на Днестре, присоединив к ней 

правобережную Молдову. Военные структуры, политическая власть и 

экономический потенциал Приднестровья не были разрушены, а во многих 

отношениях окрепли и стабилизировались. Военное, экономическое, 

политическое и духовное превосходство «легитимной» Молдовы над 

«Самопровозглашённой» ПМР не было продемонстрировано убедительно и 

наглядно. Наоборот, Молдова вошла в штопор глубочайшего финансово-

экономического, политического и морального кризиса, предстала перед 

мировой общественностью как маленькая агрессивно-злобная держава, 

которая предпочитает в массовом масштабе убивать своих граждан, но не 

искать с ними согласия и компромисса»26. 

В заключение нашей работы мы пришли к следующим выводам: 

1. На протяжении всей российской истории Народное ополчение 

играло решающую роль в тяжёлых испытаниях и столкновениях с 

захватчиками и стояло на защите целостности и независимости Российского 

государства; 

2. Народное ополчение силой своего духа и численности сыграло 

огромную роль в отстаивании независимости нашего государства на заре его 

становления. Численность ополчения составляла более 11 тысяч человек 

действующего состава и около 10 тысяч резерва. Все эти люди мужественно 

сражались на самых сложных частях обороны: в Бендерах и на дубоссарском 

направлении (в сёлах Кошница, Дороцкое, Кочиеры и на мосту Вадул-луй-

Водэ)27. Тысячи приднестровцев добровольно пришли в соединения 

ополчения, чтобы защитить родных и близких, свой дом, свой образ жизни от 

посягательств со стороны; 

3. Ополчение защищало интернациональные  основы и традиции 

нашего края, что полностью разоблачает миф о межнациональном конфликте 

на берегах Днестра, и доказывает, что этот конфликт был политического 

характера. Таким образом, защита республики носила общенациональный 

характер: в числе погибших ополченцев было 110 русских, 72 украинца, 25 

молдаван, 9 белорусов, 8 болгар, немцы, поляки, греки, венгры, грузины, 

казаки, гагаузы, татары28. Представители самых разных национальностей и 



мирных профессий мужественно сражались за независимость страны наравне 

с профессиональными военнослужащими; 

4. Народное ополчение и по сей день остаётся грозной силой в 

защите республики. На многих городских предприятиях созданы штабы  

ополчения, которые регулярно проводят тактическую подготовку и 

практические занятия; 

5. Еще одно важное направление деятельности Народного 

ополчения Приднестровья - это воспитание подрастающего поколения, путем 

бесед, встреч с молодёжью и рассказов о минувшей войне; 

Представленными выводами мы полностью подтвердили гипотезу, 

выдвинутую в начале работы. 

И для меня и для моего научного руководителя это не просто 

исследовательская работа, это история прошедшая по душам, сердцам  

наших семей. История страны пережитая в личных воспоминаниях твоей 

семьи приобретает особенное, щемящее значение для каждого  кто  

прикасается к этому материалу. История твоей республики становиться 

частью тебя самого.  Для нас эта работа - это личная дань памяти, уважения и 

глубокой благодарности  не только нашим родным и близким, но всем тем, 

кто отстаивал для нас  нашу республику, потому что понимаем чувства 

каждой семьи, чьи близкие в тот  сложный поворотный момент сами 

вершили  историю. Народное ополчение это и есть НАРОД  Приднестровья, 

отстоявший свое право жить на своей земле.  

«Вечная тебе слава: молдаванин, украинец, русский, гагауз, болгарин, 

поляк, немец, цыган, - выражает своё мнение и мнение земляков дубоссарец 

В. Дюкарев, - вечная тебе слава, честный человек, какой бы национальности 

ты ни был, боровшийся за то, чтобы опьянённый национальным угаром не 

строил своё счастье на несчастье других! Низкий поклон вам от народа 

Приднестровья, пожелавшего самостоятельно распоряжаться своей судьбой! 

Вечная память тем, кто защитил право каждого быть самим собой, 

сохранять свою самобытность и жить в дружбе с соседом. 

Потомки проклянут тех, кто, используя наглую ложь и национальные 

чувства, натравил людей друг на друга, толкнул сына на отца, отца на сына, 

заставил брата убивать брата. Люди! Расскажите об этом своим детям, детям 

своих детей и внукам своих внуков. Не позволяйте прийти к власти 

новоявленным гитлерам – антонеску! Люди, будьте бдительны!»29. 
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