
 
1 

 

«Рижская», но не Рижская спиченая 

фабрика.  
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МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия,  

Университет Франсуа Рабле, Тур, Франция.   
 

 Этикетки нескольких спичечных фабрик, располагавшихся в различных 

губерниях Российской империи имели сходный дизайн (Рис. 1-6, использованы 

иллюстрации из каталога [1]). Кто у кого скопировал дизайн сказать затруднительно, 

поскольку все этикеты 1880-ых годов. Возможно, что такое оформление этикетов было 

централизованно рекомендовано правительством. Многоязычие имеющихся на них 

надписей труднообъяснимо, поскольку вплоть до 1896 года экспорт спичек из 

Российской империи был минимален. Скорее всего спичечные фабриканты пытались 

таким образом выдать свои спички за заграничные или же показать потенциальным 

покупателям, что их продукция настолько высокого качества, что экспортируется сразу 

в несколько зарубежных стран.  

 

Рис. 1. Этикет фабрики Ираида В.А. Лапшина в Новгородской губернии. 1886-1887. 

Надписи на лицевом этикете на шведском и русском языках : JRAIDA 

TÄNDSTICKSFABRIK (швед. Спичечная фабрика Ираида), UTAN FOSFOR (швед. без 

фосфора), БЕЗЪ СЪРЫ, СПИЧЕЧНАЯ ФАБРИКА ИРАИДА.  

Надписи на оборотном этикете на немецком, французском и русском языках : 

Diese Zündhölzer glümen nicht nach dem auslösehen der Flamme und die verbrannte 

Zündmasse fallt nicht ab. (нем. Эти спички не тлеютъ после погашения пламени и 

сгоревшая зажигательная масса не отпадает). 

Ces allumettes ne se rougissent pas après l'extinction de la flamme et la masse brûlée ne 

tombe pas. (фр. Эти спички не тлеютъ после погашения пламени и сгоревшая 

зажигательная масса не отпадает).  

Эти спички по потушенiи не тлъютъ и огненный составъ не отпадаетъ. 

В.А. ЛАПШИНА, На углу Гороховой и Б.Садовой д. № 35.   Из коллекции К.С. Зацепина. 
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Рис. 2.  Этикет фабрики И.В. Королькова в Муроме Владимирской губернии, 1881-

1884. Оборотный этикет пока не обнаружен. Надписи на русском и немецком 

языках (написание не современное, возможно с ошибками): ШВЕДСКIЯ СПИЧКИ, 

RUSSZÜNDHOLZ FABRIK KOROLLKOFFA MOUROM (нем. Русская спичечная фабрика 

Королькова Муром); ФАБРИКИ КОРОЛЬКОВ.  В центральном круге: ШВЕДСКIЯ 

СПИЧКИ ФАБРИКИ КОРОЛЬКОВА. В левом малом круге:  СУЩЕС... ШВЕДС... 

СПИЧКИ В правом малом круге: 1881 г. (последняя цифра неразборчиво) КОРОЛЬ... 

ВЪ МУРО... Последние буквы слов на этикете отсутствуют преднамеренно. Из 

коллекции Д.А. Пышкина. 

 

Рис. 3. Этикет фабрики ГРЕФСБИ в деревне Московская Ижора Царскосельского 

уезда Санкт-Петербургской губернии, 1883-1895 год.  

Надписи на лицевом этикете на русском,  шведском и немецком языках :  

GREFSBY TANDSTICKSFABRIC (шв. точное современное написание -

TÄNDSTICKSFABRIK -  спичечная фабрика ГРЕФСБИ ; IMPREGNERADE 

SAKERHETSTANDSTICKOR (шв. пропитанные безопасные спички). В левом маленьком 

круге: UTAN FOSFOR (шв. без фосфора). В правом маленьком круге: OHNE 

PHOSPHOR (нем.  без фосфора)  

Надписи на оборотном этикете на шведском, русском и немецком языках:  

Dessa Tändstickor ulmar inte efter att lågan har släckts och den brända eldmassan inte faller 

av (швед. эти спички не тлеютъ после погашения пламени и сгоревшая зажигательная 

масса не отпадает);  «Эти спичкi не тлѣютъ послѣ погашенiя пламени и сгорѣвшая 

зажигательная масса не спадаетъ»;  Diese Streichhölzer glimmen nach dem Erlöschen 

der Flamme nicht und die verbrannte Brandmasse fällt nicht ab (нем. эти спички не 

тлеютъ после погашения пламени и сгоревшая зажигательная масса не отпадает) 

ШВЕДСКIЯ  СПИЧКИ ФАБРИКИ ГРЕФСБИ. СКЛАД: ГОРОХОВАЯ № 31/34 МАГ  

№12. Из коллекций И.Г. Иванова и  К.С. Зацепина.  
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Рис. 4. Этикет фабрики М.А. Архипова в г. Пенза Пензенской губернии.1881-1890 г.  

Надписи на лицевом этикете на немецком и русском языках (написание не 

современное, возможно с ошибками): RUSS . ZÜNDHOLZ FABRIK (Русская спичечная 

фабрика), Шведской методы, 1881, Архипова въ Пензе. SICHERHEIT SZÜNDER (нем. 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СПИЧКИ).  

Надписи на оборотном этикете на русском языке. СПИЧКИ. Фабрика М.А. Архипова 

въ Пензе(Ҧ) Прошу остерегат... поддельных коробакъ подъ мою фирму. Шведской 

методы. Слева показана полная развёртка кругового этикета, справа - оборотный 

этикет развёрнутый для удобства чтения надписей на 90 градусов. Из коллекции А.Н. 

Изотова. Реставрация Р.Э. Узбекова.      

 

Рис. 5. Лицевая сторона кругового спичечного этикета «Рижской спичечной 

фабрики», 1880-1882.   

Надписи на немецком языке (написание не современное, возможно с ошибками): 

RIGAER ZÜNDHOLZ FABRIK (Рижская спичечная фабрика), SCHWEDISCHE 

METHODE. (ШВЕДСКИЙ МЕТОД.), 1876,  SCHEBEKINO STATION, UNO (Станция 

Шебекино, Уно). INPREGNIRTE SICHERHEITSZÜNDER (ПРОПИТАННЫЕ 

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СПИЧКИ). Из каталога P. Dörling (ФРГ).        
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Рис. 6. Круговой спичечный этикет «Рижской спичечной фабрики», 1883-1885.   

Надписи на лицевом этикете на немецком языке (написание не современное, 

возможно с ошибками): RIGAER ZÜNDHOLZ FABRIK (нем. Рижская спичечная 

фабрика), SCHEBEKINO, 1876, UNO (Шебекино, 1876, Уно). INPREGNIRTE 

SICHERHEITSZÜNDER (нем. ПРОПИТАННЫЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СПИЧКИ).  

Надписи на оборотном этикете на русском, немецком и французском языках: Эти 

спички не тлеют после гашения пламени и сгоревшая зажигательная масса не 

отпадает.  Diese Zündholzer glühen nicht nach dem Auslöschen der Flamme und die 

verbrannte Zündmasse fällt nicht ab. (нем. Эти спички не тлеют после гашения пламени и 

сгоревшая зажигательная масса не отпадает). Ces Allumettes ne congissent pas après 

l’extinction de la flamme et la masse brûlée ne tombe pas (фр. Эти спички не тлеют после 

гашения пламени и сгоревшая зажигательная масса не отпадает). Изображение 

найдено А.А. Малеевым в интернете.   

В процессе составления своего «Каталога экспортных этикеток Российской 

империи» [1]   меня особенно заинтересовали этикеты одной из этих фабрик (Рис. 5, 6). 

Исходя из названия - «Рижская спичечная фабрика» было бы логично искать эту 

фабрику в Риге или в окрестностях этого города. Ну или, по крайней мере, в 

Лифляндской губернии, центром которой был город Рига.  

Вероятно, в поиске точного местонахождения фабрики может помочь указанное 

на этикете название станции - Шебекино? Но нет вблизи Риги таких станций. И 

спичечных фабрик в Лифляндской губернии таких не значилось.   

 Попробуем поискать Шебекино в интернете. Сразу же находим такой город -  

Шебе́кино — город в Белгородской области России, административный центр 

Шебекинского района (городского округа). До 1917 года он входил в состав Курской 

губернии [2]. (Примечание: я начал писать настоящую статью ещё до того, как 

название этого города стало известно всем россиянам из сводок обстрелов 

территории России войсками ВСУ).   

 Своё название этот населённый пункт получил по фамилии первого 

землевладельца, подполковника Ивана Дмитриевича Шибеко, участника Полтавской 

битвы, который, в 1713 году, поселив здесь своих крепостных, основал селение [3].   Но 
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в этом городе никогда не было спичечной фабрики. Да и на этикете упоминается 

станция, а не город или посёлок. Есть ли ещё где-то станция Шебекино?  

 Оказывается, что теперь такой станции уже нет, но в 1868 году близ посёлка 

Лиозно, Оршанского уезда Могилевской губернии на построенной тогда Орловско-

Витебской (позднее Риго-Орловской) линии железной дороги открылась 

железнодорожная станция, которая получила название Шебекино, по фамилии 

тогдашнего владельца Лиозно полковника Шебеко (уж не родственник ли этот 

полковник основателю Шебекино из Курской губернии? Хотя у того подполковника 

детей не было, как пишут в Белгородской энциклопедии).  Название Шебекино станция 

носила вплоть до октября 1909 года, когда она была переименована в Лиозно, по 

названию одноимённого близлежащего поселка [4].         

С начала XVII века деревня Лиозно являлась владением князей Огинских. В 

середине того же столетия Лиозно упоминается уже как местечко. В этом статусе оно и 

вошло в состав Российской империи в 1772 году при первом разделе Речи Посполитой. 

В Российской империи, по большей части, Лиозно пребывало в Могилёвской губернии.  

В 1924 году Лиозно получило статус районного центра Витебского округа БССР. С 

1938 года Лиозно – городской посёлок, райцентр в Витебской области Белоруссии.  

Проживают здесь сейчас около 7 тысяч человек.  

 В материалах районного музея Лиозно находим и упоминание о спичечной 

фабрике: «Экспозиционные витрины демонстрируют историю создания первой 

спичечной фабрики в д.Уно, открытие станции Шебекино (Лиозно) на ветке Риго-

Орловской железной дороги.» [5]. Отсюда становится понятным, что имеющееся на 

этикете загадочное слово  «UNO» (Рис. 5,6) обозначает не что иное, как название 

деревни (имения) Уно.   

 На другом сайте находим упоминание также о дате основания и закрытия 

фабрики: «Особая гордость у лиозненцев возникает от осознания того, что именно на 

Лиозненщине в  период с 1863 по 1885 годы действовала первая в Белоруссии 

спичечная фабрика, где сырьём для шведских спичек служила осина» [6]. Кроме 

открытия первой в Белоруссии спичечной фабрики, этот небольшой посёлок 

упоминается ещё несколько раз в связи с известными людьми. Во-первых, в Лиозно 

жили бабушка и дедушка художника Марка Шагала, который  проводил в Лиозно 

летние месяцы и посвятил ему часть своего творчества. В советских энциклопедиях 
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даже печатали, что Шагал родился в Лиозно, но сам он в своей книге написал, что 

родился в Витебске [7].  

Во-вторых,  16 июля 1941 года в окрестностях посёлка, при выходе из окружения, 

был пленён старший сын Сталина Яков Джугашвили.  В-третьих, в Лиозно родился 

основатель хасидского движения Хабад (Любавичский хасидизм) Рабби Шнеур-Залман 

(1745-1812), который во время французского вторжения 1812 года проявил себя как 

патриот России, призвав хасидов поддержать русского царя [8].   

 Но мы отвлеклись. Почему же спичечная фабрика в деревне Уно близ станции  

Шебекино в Могилевской губернии называлась «Рижская спичечная фабрика»? Ответ 

на этот вопрос мы находим в «Историко-статистическом обзоре промышленности 

России» под редакцией Д.А. Тимирязева (Санктъ-Петербург, 1886) [9]. Оказывается, по 

крайней мере с 1869 года, спичечная фабрика в имении Уно близ станции Шебекино 

принадлежала рижской фирме «Фриск и Ко», которая и дала такое необычное название 

фабрике, расположенной в другой губернии почти в пятистах километрах от  Риги.  

 

Автор благодарит свою дочь А.Р. Узбекову за помощь в переводе и правильном 

отображении немецких и французских надписей на этикетах.   
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