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Как известно, в формировании населения «закрытых» городов, которые стали 

появляться в СССР в 1940 – 1950-е гг., присутствовали некоторые демографические 

особенности. Их можно увидеть  на примере г. Железногорска (Красноярский край). 

Так, на первом этапе строительства города и комбината при нем (1950 – 1960-е гг.) 

основную часть населения составляли заключенные и военные строители. Когда же 

основные строительные работы на комбинате были закончены, эти категории 

населения города стали заменять вольнонаемными работниками. Заключенным было 

запрещено оставаться на территории закрытых городов, поселение же здесь военных 

строителей, наоборот, приветствовалось. На жизнь в городе во многом влиял режим 

секретности: это не только трудности с въездом/выездом из города, но и присутствие 

режимных служб, которые проверяли каждого желающего поселиться в городе на 

благонадежность.  

К числу особенностей города следует также отнести специфику его 

национального состава. На строительство молодого города съехались представители 

116 регионов Советского Союза – в том числе из 65 краев и областей России, 21 

области Украины, 5 областей Белоруссии, 9 территорий Казахстана. В городе работали 

специалисты из Узбекистана, Прибалтики, Таджикистана, Туркмении, Грузии, 

Молдавии, Армении и Азербайджана [1]. При этом режимными органами (в том числе 

и вербовщиками) проводился отбор кандидатов по национальному признаку – 

предпочтение отдавалось представителям славянских народов, в то время как выходцев 

с Кавказа ограничивали во въезде в город; на высококвалифицированные должности 

предпочитали приглашать евреев. В итоге образовался мононациональный по составу 

населения город с русской культурой и ментальностью. По данным переписи 1989 г. 

русские составляли 91,1%, украинцы – 3,3 %, белорусы – 1,0% [2: 141-142]. Несмотря 

на это, представители других национальностей и религий со временем не утратили 

своих традиций и корней. Наоборот, после распада Советского Союза в России на 

волне дебатов по поводу возрождения идеи национально-культурной автономии 

активизируются процессы актуализации этнической идентичности и самоорганизации 

                                                           
1 Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной 

адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 № 14.B25.31.0009). 



представителей различных национальных меньшинств, проживающих в городе [3]. В 

конце 1990-х гг. эти процессы затронули и «закрытый» Железногорск – в нем 

появилась национально-культурная организация поляков. В данной статье мы 

рассматриваем историю этой организации, в том числе причины, по которым она была 

создана, какие направления деятельности развивает. Есть ли какие-то особенности в 

работе организации в связи с «закрытостью» города? Исследование основано на 

опубликованных воспоминаниях [4, 5], а также на полуструктурированных интервью с 

активистами «Полонии Железногорска». 

Теоретическую основу работы составил подход, предложенный В.И. Дятловым 

[6], согласно которому этничность городского пространства – это не синоним того 

обстоятельства, что любой город полиэтничен. Проблема лежит в той роли, которую 

этничность играет в жизни городского общества, а именно: этничность 

манифестируется или не манифестируется. При таком подходе, «этнизация – это 

процесс манифестации, а значит, мобилизации этничности, выхода ее в публичную 

сферу» [Там же: 212]. Мобилизацию этничности можно рассматривать как некий 

«товар» на рынке, как средство для достижения разнообразных целей. Национальные 

(этнические) организации могут выступать «посредником» между различными 

структурами и индивидами: диаспорой и местной властью, диаспорой и «страной 

исхода», диаспорой и другой диаспорой и т.д. [7]. С этой точки зрения мы и 

постараемся рассмотреть деятельность местной общественной организации «Полония 

Железногорска». 

Возникновение железногорской польской организации связано с именем ее 

идейного вдохновителя и первого руководителя Валентины Петровны Калужской (дев. 

– Савранская). Семья Валентины Петровны переехала в Россию после революции, 

подверглась сталинским репрессиям, ее отец погиб в 1942 г. под Петербургом. В 1960-е 

гг. вместе с мужем, военным строителем, Валентина Петровна переезжает в 

Железногорск, работает пионервожатой, а затем и учительницей в школе. Еще учась в 

школе, она тайно собирает документы по истории своей семьи. «Отправной точкой» 

идеи создания польской организации в Железногорске стала для Валентины Петровны 

поездка в Санкт-Петербург в 1997 г. на юбилейные торжества, организованные 

польским сектором «Память» из Смольного в честь 55-летия боев за Пулковские 

высоты, где погиб ее отец. После возвращения она рассказывает о своей поездке по 

местному телевидению, в нескольких публикациях. Это привлекло внимание поляков 

Железногорска. Идею создания в городе филиала красноярского «Дома Польского» 



поддерживает директор музейно-выставочного центра Валентина Попова, заместитель 

главы администрации города Владимир Фомаиди, руководитель Управления культуры 

Лариса Семипудова. 6 января 1998 г. было получено свидетельство об образовании 

филиала красноярского «Дома Польского» в Железногорске. Через несколько лет он 

становится самостоятельной организацией. В 2000 г. происходит юридическое 

оформление с новым названием – Местная общественная организация «Полония 

Железногорск» [8].  

Новая организация поставила перед собой следующие цели и задачи: сохранение 

культурного наследия, языка, уклада жизни, традиций польского народа; проведение 

различных культурных мероприятий и общения лиц польского происхождения; 

содействие восстановлению родственных связей граждан России с поляками за 

рубежом. Активная деятельность ведется по трем важным направлениям: культурно-

просветительское, образовательное, социальное. Если рассматривать каждое из них с 

позиции «посредничества», то можно заметить, что культурно-просветительская работа 

«связывает» местное население города с польской диаспорой (это, например, 

организация поляками выставок, выступлений ансамбля народного творчества, участие 

в городских мероприятиях, таких как День города) и, вместе с тем, помогает самим 

полякам поддерживать связь с исторической родиной и ее традициями (как напрямую с 

Польшей, так и через другие полонийные организации). Полония Железногорска 

регулярно организует поездки в краевой центр – в костел, на мероприятия 

красноярского Дома Польского, где есть возможность, кроме всего прочего, 

знакомиться с литературой на польском языке; традиционно в организации 

празднуются День независимости Польши (11 ноября), День Конституции Польши (3 

мая), католическое Рождество, Пасха, День всех усопших верных (2 ноября). 

Железногорская организация поддерживает тесные контакты и с местными польскими 

организациями – Абакана, Красноярска, Иркутска, Томска. Абакан – один из основных 

центров повышения квалификации преподавателей польского языка, местная 

организация выпускает журнал «Rodacy» («Соотечественники») на польском и русском 

языках, который освещает деятельность полонийных организаций в Сибири и России. 

Актуализация этничности поляков связана и с возможностью установления 

связей с исторической родиной – Польшей. Особенно этому способствует реализация 

образовательного направления деятельности Полонии Железногорска, которое, как и в 

других польских организациях, включает изучение польского языка (как в 

Железногорске, так и в Польше). Одной из причин для вступления в организацию 



является желание через Полонию получить возможность бесплатно выучить язык, 

отправить своих детей в Польшу в летний лагерь или на учебу. Не стоит также 

забывать о программе поддержки переселения поляков на историческую родину, 

которая реализуется польским правительством (так называемая «Карта Поляка» [9]). 

Эти возможности не раз становились причинами «борьбы за власть» в железногорской 

организации. Дети практически всех более-менее активных членов организации, а тем 

более ее руководителей, либо закончили обучение в Польше и сейчас остаются там 

жить, либо обучаются там сейчас. В 2003 г. курсы польского языка посещали 22 

взрослых и 9 детей (от 7 до 17 лет) [4: 68]. Благодаря курсам изучения польского языка 

уже около 10 человек смогли поступить в польские высшие учебные заведения (для 

того, чтобы иметь возможность учиться бесплатно, необходимо отлично сдать 

вступительные экзамены по польскому языку, а также по предполагаемой 

специальности – на польском языке). 

Социальное направление деятельности Полонии Железногорска включает в себя 

разного рода поддержку поляков, проживающих в городе, помощь одиноким, больным. 

«Полония» выступает как «общество взаимопомощи», оказывая моральную и 

материальную помощь своим членам (ее члены, например, собирают продукты, 

выращенные в собственных подсобных хозяйствах, для многодетной семьи; оказывают 

помощь в организации похорон членов организации или их родственников). 

Администрация города старается поддерживать такие инициативы. Таким образом, в 

данном случае железногорская полонийная организация выступает посредником между 

отдельными поляками (они не обязательно должны быть членами организации) и 

местными властями.  

Как можно видеть, Полония Железногорска ведет достаточно активную 

деятельность как внутри города, так и за его пределами, сотрудничая с другими 

полонийными организациями Сибири. Однако она сталкивается с препятствиями, 

связанными с закрытостью города – достаточно трудно привезти в город гостей, это 

удалось сделать всего несколько раз, и то это были один-два человека. Так, в 2001 г. на 

празднование католического Рождества специально приезжали Генеральный викарий, 

проповедник отец Антоний и проповедник красноярского костела отец Тадеуш. А в мае 

2011 г. члены Полонии Железногорска смогли встретиться во Дворце Культуры с вице-

консулом Генерального консульства Республики Польша в г. Иркутске Цезары 

Завадски [10].  



В заключение отметим, что общественная организация «Полония 

Железногорска» может быть отнесена к национально-культурным организациям 

мигрантов-«старожилов» [11]. Соответственно они и реализуют поставленные перед 

собой задачи – сохранения культуры и языка предков, поиски национального 

самоопределения, самоидентификации. В отличие от организаций «новых» мигрантов 

(в основном, трудовых, массовый наплыв которых начался с конца 1990-х – начала 

2000-х гг.), для них не так актуально выстраивание тесных отношений с местными 

властями, как с властями страны-исхода, их исторической родиной. Российские 

полонийные организации (соответственно, и железногорская) активно сотрудничают с 

польским правительством, которое финансирует достаточное количество различных 

мероприятий как в России, так и в самой Польше.  

И хотя железногорская «Полония» ведет активную деятельность в рамках 

заявленных задач, это пока единственный пример подобной официально 

зарегистрированной организации в Железногорске. Возможно, если город станет более 

открытым для мигрантов, в том числе из-за рубежа, вопросы этничности и 

самоорганизации представителей различных национальностей станут более 

актуальными. 
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