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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

КЛИНСКИЕ СТЕКЛЯННЫЕ ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Более 130 лет назад в Клинском уезде Московской 
губернии возникли одни из первых в России мастер-

ских по производству стеклянных бус, а затем и елочных 
украшений. Они заложили основу уникального промысла 
стеклянной елочной игрушки. 

Появившееся на клинской земле стекольное дело 
связано с именем А.С.Меншикова (1787–1869), видного 
государственного деятеля, владельца стекольно-хру-
стального завода. В 1887 году иностранные подданные 
открыли неподалеку первую мастерскую стеклянных 
камушных изделий: бус, пуговиц, запонок. В производ-
стве использовали стеклянную трубку и методом 
свободного выдувания получали пустотелые бусинки 
различных форм. Вскоре и местные зажиточные земле-
владельцы стали открывать подобные мастерские. 
Изначально основными покупателями были деревенские 
жительницы – сверкающие на солнце разноцветные 
нитки бус, ожерелья, серьги напоминали драгоценные 
украшения. На рубеже XIX–XX столетия бусы входили в 
состав традиционных праздничных женских костюмов. 
Яркими «дутыми» бусинами и литыми стеклами-
камушками русские крестьянки расшивали головные 
уборы, концы поясов и бахрому платьев. 

В 1896 году на Всероссийской художественно-
промышленной выставке в Нижнем Новгороде под-
московные «дутые» бусы впервые использовали в 
качестве украшения для рождественской елки. С этого 
времени они успешно продавались на ежегодных 
рождественских базарах. С началом Первой мировой 
войны российские стеклодувные артели кроме бус 
начинают выпускать медицинскую посуду для нужд 
фронта. В это же время они освоили выпуск 
разнообразной елочной продукции: шаров, верхушек 
для елок, простых подвесок и фигуративных игрушек. 

В 1920-е годы Советская власть отменила 
празднование Рождества, стал действовать негласный 
запрет на устроение елок. Но местные артели 
продолжали выпуск елочных украшений и продавали их 
через Союз московских артелей. В декабре 1936 года 
правительство решило вернуть детям уже не 
рождественские елки, а праздник Нового года. Так 
нарядные пушистые красавицы вернулись в школы, 
сотни тысяч домов культуры, что определило 
необходимость массового производства игрушек... 

Начиная с 1930-х годов, государство строго конт-
ролировало ассортимент и идейную направленность 
елочных украшений, которые должны были отвечать 
требованиям «коммунистического воспитания» 
молодежи. Помимо традиционных бус выпускали 
верхушки и шары – гладкие, лунчатые, конусные, шишки, 
грибы, фигурки птиц и рыбок. Темами новых елочных 
украшений становились актуальные для страны события. 
Так, достижения советского автомобильного машино-
строения и воздухоплавания нашли отражение в 
игрушках – автомобилях, дирижаблях, самолетах. 
Олицетворением нового строя стали верхушки в виде 
пятиконечных звезд, шаров, медальонов с 
изображением звезды, серпа и молота, которые на 
протяжении многих лет тиражировались клинскими 
мастерами. Во время Великой Отечественной войны 
изготовление игрушек почти не прекращалось, несмотря 

на то, что Клинский район сильно пострадал от 
оккупантов. Праздничные елки военной поры помогали 
людям легче переносить тяготы лихолетья. 

Один из наиболее ярких периодов в истории клинской 
игрушки приходится на хрущевскую оттепель (середину 
1950-х до середины 1960-х годов). Спрос на елочные 
украшения значительно вырос в связи с повышением 
доходов людей. Источником вдохновения для 
художников служили памятники народного искусства, 
известные фольклорные и литературные персонажи: 
Маленький Мук, Красная шапочка и другие. На многие 
годы на советских елках поселились игрушки – 
спутники, ракеты «Восток», космонавты в скафандрах, 
что было связано с первыми полетами в космос. 

В конце 1950-х годов на промыслах началось укруп-
нение производств, артели и мастерские объединились 
в четыре фабрики елочных украшений, а также в них 
прошло техническое перевооружение. Были созданы 
творческие группы, состоящие из художников, опытных 
стеклодувов и разрисовщиков. На протяжении 30 лет 
главным художником промысла был Юрий Васильевич 
Кулыгин, благодаря таланту которого здесь сложился 
свой декоративно-орнаментальный стиль росписи. 
Изящные орнаментальные композиции с обобщенными 
цветочными и геометрическими мотивами, сказочные 
герои, фантазийные птицы, сцены зимних катаний на 
тройках выполнялись свободным, живописным 
кистевым мазком. Эффектное сочетание блеска ярких 
красок и прозрачного стекла достигалось с помощью 
оригинальных трудоемких техник росписи «глинка» и 
«каустик». Так местные мастера называют метод 
декорирования изделий особыми составами, 
включающими глину или щелочной раствор. Ими 
покрываются те части стеклянного елочного украшения, 
которые должны остаться прозрачными. После 
металлизации этот состав смывается водой. 

В 1971 году было создано Клинское  производ-
ственное объединение «Елочка», к которому 
присоединилась и Клинская фабрика. В 1994 году клин-
ские елочные украшения были заслуженно отнесены к 
изделиям  народных художественных промыслов. 

«Новый год – круглый год!» – так работает коллектив 
ОАО «Елочка». Заметный след в создании лучших 
образцов хрупкого стеклянного чуда оставили 
художники С.Попова, В.Сапронов, М.Большакова, 
В.Крестово-Митасова и другие, чьи изделия вы видите 
на наших иллюстрациях. Каждый из мастеров является 
яркой творческой индивидуальностью. 

Яркую манеру главного художника С.Е.Поповой 
характеризует ансамблевый подход к разработке серии 
шаров с новогодними и рождественскими сюжетами. 
Е.Н.Сорокина преуспела в создании пластически 
выразительных фигурных игрушек – серии «Черевички», 
«Русский сувенир» и других. Творческие поиски 
В.Сапронова связаны с поэтическим воплощением 
героев сказок, былин, лесных обитателей. 

Клинские украшения созвучны времени. Предприятия 
выпускают игрушки, посвященные спортивным 
соревнованиям, юбилейным датам.  

Из статьи к альбому «Народные художественные  
промыслы Московского края», М., 2020.
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