
Студенческая научно-практическая конференция «Траектории развития экономики и политики 

в современном мире: взгляд молодежи», Минск, 9 ноября 2022 г. 

 
 

 44 

 

Н.П. Сулковский,  

студент ФП БГЭУ (Минск, Беларусь) 

Научный руководитель – к.полит.н. Н.Ю. Веремеев 

 

ПРОБЛЕМА ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА 

 

Конфликт между Молдовой и Приднестровьем существовал несколько 

десятков лет, однако особенно острым он стал на исходе советской эпохи. 

Причиной тому стала политика по «возрождению молдавской нации», 

проводившаяся в конце 80-х годов. В Молдове, частью которой считается 

непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, стали притеснять 

русскоязычное население. 

Летом 1989 г. Верховный совет Молдавской ССР лишил русский язык 

статуса государственного. Официальным языком стал молдавский, что вызвало 

недовольство русскоязычного населения Приднестровья. На заводах начались 

забастовки – рабочие требовали проведения референдума, но власти Молдовы 

отказали. Конфликт нарастал, все больше жителей Приднестровья хотели 

добиться автономии.  

В 1990 г. в населенных пунктах левобережья и городе Бендеры 

проводились туры голосования, которые позже назвали референдумом. Тогда за 

создание Приднестровской республики проголосовало 96% граждан, но 

Кишинев не признал итоги референдума и назвал его незаконным. 

Отношения между Приднестровьем и Молдовой стали обостряться. В 1990 

году депутаты Приднестровья провозгласили создание Приднестровской 

Молдавской ССР в составе СССР. В ее состав вошли Бендеры, левобережные 

территории и еще несколько населенных пунктов на правом берегу. 

Кишинев не признал это решение, но с ответными мерами не спешил. 

Обстановка продолжала накаляться – три местных жителя погибли во время 

столкновения с молдавским Народным фронтом в Дубоссарах. Противостояние 

нарастало, в 1992 году начали разворачиваться открытые военные действия. 

Руководство СССР признало, что в Молдове сложилась критическая ситуация. 

Кровопролитные бои продолжались шесть месяцев, а больше всего жизней 

унесла битва за Бендеры. На стороне Приднестровья воевали добровольцы из 

России и Украины, на стороне Молдовы – из Румынии. События в Бендерах и 

стали поворотной точкой, после которой Россия была вынуждена вмешаться в 

конфликт [1]. 

Президенты Молдовы и России, Мирча Снегур и Борис Ельцин, подписали 

соглашение о мире 21 июля 1992 года в Москве. Между Приднестровьем и 

Молдавией была создана «безопасная зона», которую контролировала 

Российская армия. 

До недавнего времени конфликт был в замороженном состоянии. Но в 

связи с конфликтом России и Украины, ситуация начала накаляться.  
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После заявлений России о желании выйти к границам Приднестровья через 

юг Украины, в ПМР сложилась нестабильная ситуация, 25 и 26 апреля в стране 

случились теракты. Всего за два дня в непризнанном государстве произошло 

семь взрывов. Дважды из гранатомета было обстреляно здание Министерства 

государственной безопасности Приднестровья. Также взрывы произошли на 

двух военных объектах – Тираспольском аэродроме и воинской части деревни 

Паркан. [2]. 

Главными проблемами экономики региона является массовая миграция, 

старение населения, изношенность инфраструктуры, высокая инфляция, 

непризнанный статус, отсутствие значительных запасов полезных ископаемых и 

транспортная зависимость от соседей. Количество населения республики 

неуклонно падает, молодежь ищет работу в зарубежных странах, происходит 

деградация страны. Молдова проводит политику подчинения приднестровских 

предприятий молдавскому законодательству, торговля с соседними регионами 

затруднена и уступает объемам торговли с Россией. Между Молдовой и 

Приднестровьем периодически возникают конфликты, приводящие к остановке 

транспорта, обесточиванию соседних регионов, конфликтам радиочастот 

мобильной связи, и т. п. Республика периодически получает экономическую 

помощь других стран. 

Так Приднестровье находится в зависимости от России, поскольку 

получает оттуда основную финансовую помощь.  

Производство со времен СССР значительно упало, но некоторые отрасли 

промышленности остаются на плаву. Важнейшими видами промышленной 

продукции, производимой в Приднестровье является электричество, которое 

экспортируется в Румынию, оборудование для литейного производства, 

низковольтная аппаратура, кабельная продукция, электроизоляционные 

материалы, стальной прокат, насосы, цемент, стеклопластик и изделия из него, 

мебель, хлопчатобумажные ткани, обувь, швейные изделия.  

Серьезной проблемой является отсутствие у региона собственных 

полезных ископаемых и многолетняя задолженность предприятий, 

принадлежащим российским собственникам (Молдавская ГРЭС, Молдавский 

металлургический завод,  Рыбницкий цементный завод) за поставки газа. [3]. 

Передельная черная металлургия (в основе переработки используют 

металлолом) составляет основу тяжелой промышленности региона. Молдавский 

металлургический завод является крупнейшим экспортером продукции из 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Что касается решения проблемы конфликта, то здесь ситуация непростая. 

На наш взгляд, властям Молдовы следует пойти на уступки жителям 

Приднестровья и помочь им включиться в обычную жизнь под официальным 

правительством Молдовы, тем более, что Приднестровье является непризнанной 

республикой. Можно предоставить населению Приднестровья льготы на первое 

время, чтобы продемонстрировать лояльность к приднестровцам. Для решения 
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проблемы можно подключить третью сторону, например Евросоюз, что может 

ускорить решение проблемы и помочь Молдове решить территориальный спор. 
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В последние годы такое общественно-политическое движение, как 

феминизм, вызывает повышенный интерес во всех сферах общества. Хотя 

термин «феминизм» и появился относительно недавно, попытки 

охарактеризовать гендерное неравенство существовали еще в Античности, 

однако не получили широкого распространения.  

Проблема определения понятия феминизма как явления заключается в том, 

что все попытки исследований движения в зависимости от рассматриваемого 

контекста так или иначе сводятся к выводу о том, что феминизм есть борьба за 

равноправие. Такое широкое определение вводит общественность в 

заблуждение, поскольку не является корректным. Кроме того, данная концепция 

провоцирует появление новых форм угнетения, таких как легализация 

проституции. Безусловно, упрощенно можно определить это явление, как 

движение, направленное на достижение равных прав [1]. Однако это не борьба 

за равные права, а борьба женщин за свои права, которые они стремятся вернуть, 

а не поделить их с мужчинами. 

Основными этапами становления феминизма принято считать так 

называемые три волны. Первая волна, периодом развития которой считаются 

1840–1920 гг., основывалась на стремлении к эмансипации и борьбе в первую 

очередь за избирательные права, а также другие гражданские права. Вторая 

волна, в отличие от первой, характеризовалась высокой степенью мобилизации. 

Основными методами борьбы были демонстрации, протестные акции и митинги. 


