
С начала XIX века в деревне Хлуднево Калужской губернии (сейчас 

Думиничский район Калужской области) лепили из глины игрушку и 

продавали на базарах и ярмарках. По названию деревни игрушку стали 

называть хлудневской. 

Эта игрушка “…не имеет поливы, цвет черепка светло-желтый, 

переходящий почти в белый, раскраска полосатая – чередование полос 

красных и синих, красных и зелёных. Встречается так же ярко-жёлтый цвет.” 

(Н.М. Маслов «Калужская художественная керамика»). 

Во время сельских и городских ярмарок, которые являлись, с одной 

стороны, местом хозяйственных покупок и торговых сделок, а с другой – 

местом праздничного веселья и различных развлечений, ярморочные 

площади оглашались разноголосым пронзительным свистом ребятишек, 

свистевших в глиняные коньки, петушки и другие диковинные по форме 

игрушки-свистульки. Кроме свистулек-зверей бытовала так же и другая 

игрушка. Сюжеты глиняной игрушки традиционны: “коза”, “петух”, “конёк”, 

сказочные персонажи. Кроме того, тематика хлудневской игрушки имеет 

глубокие корни, которые таятся в древних дохристианских формах 

славянского культа. 

 

История хлудневской игрушки 

Как появилась хлудневская игрушка достоверного ответа нет, но 

есть различные версии как народные, так и теории краеведов.  

Устная народная традиция связывает изготовление хлудневской 

глиняной игрушки с появлением здесь в первой половине XIX века 

нескольких крестьянских семей, выигранных местным помещиком в карты. 

Согласно местному поверью, они и принесли в Хлуднево гончарное ремесло, 

быстро привившееся здесь, благодаря запасам хорошей глины. 

Калужский краевед Н.М. Маслов, оставивший описание 

хлудневской игрушки, изготовленной в конце XIX – начале XX веков, и не 

сохранившейся до наших дней, связывает производство игрушки с древними 



народными праздниками “Ярилками”, широко распространенными в 

Калужском крае. Приуроченность хлудневской игрушки к этому празднику, 

посвященному языческому богу Яриле, который постепенно 

трансформировался из календарного народного обряда весенне-летнего цикла 

в ярмарочные гулянья, равно как и неоднородный, разнохарактерный состав 

игрушек, свидетельствуют о различных этапах её собственного становления, 

о её связи с культурными пластами разновременного происхождения. 

 

Изготовление Хлудневской игрушки шло как дополнение к 

производству глиняной посуды. Мужчины добывали и обрабатывали глину, 

вытягивали из нее различные сосуды. Женщины, хранительницы семейного 

очага и уюта, создавали фигурки из глины различных направлений: 

обрядовые и обереговые, игральные и хозяйственно-бытовые. 

На ярмарках эти изделия распространялись по ближайшим крупным 

селениям: Жиздра, Сухиничи, Брянск, Людиново и Дятьково. Хлудневская 

игрушка ни по своим художественным особенностям, ни по уровню 

организации промысла не выделялась среди прочих игрушек других селений. 

Невыделенная, не обособившаяся от гончарного промысла в целом, 

не ставшая предметом собственно художественного творчества калужская 

глиняная игрушка не экспонировалась на первых выставках игрушки в 

России (1890 г., 1909 г.) и оставалась самобытной и народной. 

Знания и умения по созданию хлудневской игрушки передавались 

из поколения в поколение, от матери к дочери. 

В периоды народных волнений и воин изготовление игрушки было 

приостановлено. Мужчины, основные добытчики глины, уходили воевать, а 

оставшиеся жёны, дети и старики брали на себя ведение хозяйства. 

В середине ХХ века хлудневский промысел прогремел на всю 

страну. Это событие является важной частью истории развития глиняной 

игрушки.  

 



Со временем широко развились транспортные пути и торговые 

обороты. Хлудневская игрушка стала распространяться на дальние 

расстояния. Стало уделяться большое внимание изучению родного края, его 

истории и культуры. 

В конце 60-х годов ХХ века была создана комиссия по народному 

искусству, которая занималась вопросами сохранения и поддержания 

изобразительного творчества деревни. В 1970 году в Центральном 

выставочном зале впервые экспонировались хлудневские игрушки, где были 

отмечены почетным дипломом журнала «Декоративное искусство». 

 

В последствии взоры искусствоведов были направлены на 

подробное изучение этих глиняных изделий. В 1987 году А.Н. Фрумкин ввел 

Хлудневскую игрушку на выставку «Народное гончарство России. 

Сохранившиеся центры. Пути возрождения». Вклад в изучение и 

популяризацию Хлудневской игрушки внесла Д.П. Дундукова, заведующая 

музейным сектором «Дома мастеров». При её участии были организованы 

выставки и экспозиции произведений мастериц разных поколений и 

семейных династий. 

 

История Хлудневской игрушки описана в «литературно-

художественном» направлении в работе Г. Блинова «Хлудневские сопелки-

грематушки». Опубликовано множество статей и научных трудов, 

раскрывающих искусство хлудневской глиняной игрушки. 

 

Информация с сайта https://dmkaluga.ru/istoriya-xludnevskoj-igrushki 
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