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У исторической карты народов мира

ИЖОРА

И ж о р а  — это небольшая народность, про
ж и в аю щ ая  в Ленинградской области, на 
южном берегу Финского залива. Она гово
рит на одном из языков финно-угорской 
языковой семьи, который относится к ее 
прибалтийско-финской группе. Территория, 
на которой жили ранее ижора и родствен
ная  ей водь, исторически известна под на
званием Ингрия (Ингерманландия) ,  или 
И ж о р ская  земля. В разные времена в это 
название вкладывалось различное со дер ж а
ние, мы ж е имеем в виду территорию м еж 
ду юго-западным побережьем Л адож ского  
озера и рекой Нарвой. В историческом и 
этническом отношении эта земля заметно 
отличается от тех соседних территорий, 
которые уж е в течение многих столетий з а 
селены почти исключительно русскими. Эт
ноним «иж ора» идентичен названию соот
ветствующего притока Невы. Финское на
именование той ж е р е к и — Инкери, а ок
рестные районы назы вались Инкеримаа (в 
прибалтийско-финских язы ках  «маа» — зем 
ля) .  Отсюда и произошли названия Ингрия, 
Ингерманландия.

Археологические свидетельства о древней 
Ингрии немногочисленны. По периоду, пред
шествовавшему нашей эре, настолько мало 
материала ,  что трудно сделать вывод да ж е  
о беспрерывности заселения края, хотя 
можно считать, что Ингрия в то время 
была заселена предшественниками совре
менных прибалтийско-финских народов Г В 
VI— IX вв. к востоку от Чудского озера 
появляются славянские могильники. Эти м о
гильники встречаются вплоть до верховьев 
рек Л уги  и Плюсы, но севернее еще отсутст
вуют. В X— XI вв. характерные для славян 
курганы появились и в Ингрии. П равда ,  как 
это показал  В. В. Седов, не все они при
надлежали  славянам  2. З а п а д н а я  часть Ин-

1 X. А. М о о р  а. Вопросы сложения 
эстонского народа и некоторых соседних 
народов в свете данных археологии. В кн.: 
«Вопросы этнической истории эстонского 
народа». Таллин. 1956, стр. 49— 141.

2 В. В. С е д о в .  Этнический состав на
селения северо-западных земель Великого 
Новгорода (IX— XIV вв.). «Советская ар 
хеология» №  XVIII,  1963, стр. 190—229; 
X. А. и А. X, М  о о р а. Из этнической исто
рии води и ижоры. В кн.; «S laavi-laanem e- 
resoom e suhete  aja loost».  Tallinn. 1965, lhk. 
6 3 - 9 0 .

германландии была в основном заселена во
дью, впервые упомянутой в русской летопи
си под 1069 годом. Связи м еж ду славянами 
и водью уж е  тогда были столь тесными, что 
последняя переняла у первых способ за х о 
ронения, хотя по инвентарю могильников 
можно отличить славянские курганы от 
водских. В восточной части Ингерманлан- 
дии, главным образом м еж ду Гатчиной и 
р. Волхов и на Карельском перешейке, вме
сто курганов встречаются подземные за х о 
ронения, вероятно, от 1000— 1100 гг., пред
ставляю щ ие собой как  раз ижорские па
мятники. Эти памятники имеют так ж е  со
ответствия на северо-западном побережье 
Л ад о ж ск о го  озера, где в то время уж е  ж и 
ли карелы 3. Заметим, что некоторые ижор- 
цы еще помнят самоназвание «карьялай- 
нен», то есть карел.

Ни археологические, ни письменные источ
ники сами по себе не в состоянии дать  точ
ный ответ на вопрос о происхождении и ж о 
ры. Следует принять во внимание лингви
стические данные, но специалисты по 
прибалтийско-финским языкам здесь не 
единодушны. Одни подчеркивают близость 
ижорского и карельского языков, другие 
считают ижорский диалектом финского. Д е 
ло в том, что после Ореховского мирного 
договора 1323 г. западные карелы попали 
под власть Швеции и постепенно начали 
сливаться с финнами, а потом они ж е  пе
реселились в Ингерманландию и оказали 
влияние на ижорский язык. З а то  в ижор- 
ском совсем нет черт, характерных для з а 
паднофинских диалектов. А так  как  у ижор- 
цев уже давно нет общей территории ни с 
карелами, ни с финнами, их следует считать 
самостоятельной этнической группой. Эта 
точка зрения находит ныне все большее 
признание. Языковое влияние племени водь, 
давнего соседа ижоры, проявляется в основ
ном только в самом западном ижорском 
диалекте — нижнелужском, но во всех в о д 
ских говорах можно подметить позднее 
влияние ижорского языка 4. Н а  основе этих

3 А. М. Т а 11 g  г е п. Inkerim aan  m uinais-  
a su tuksesta .  «2 Suom ala inen  T iedeakatemia.  
Esi te lm at  ja  poytak ir ja t  1937». Helsinki.  1939, 
siv. 37— 60.

4 А. Л а а н е с т .  Ижорские  диалекты. 
Лингвогеографическое исследование. Т ал 
лин. 1966.
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ф актов мож но предполож ить, что предки 
носителей остальны х диалектов иж орского 
язы ка попали в западную  часть И нгерман- 
ландии относительно поздно.

В исторических докум ентах ижорцы ф и
гурирую т с XII века. В нескольких римских 
буллах конца XII — начала X III в. упоми
наю тся «нечистые» из К арелии и Ингерман- 
ландии, на которы х католическая церковь 
стрем илась распространить свое влияние. 
В X III в. И нгерм анландия подчинялась Н о в
городу и вместе с ним вела борьбу против 
агрессии ш ведских и немецких ф еодалов. 
Генрих Л аты ш ский повествует о походе не
мецких крестоносцев в И нгерм анландию  в 
1220 году. К огда А лександр Н евский в 
1240 г. ср аж ал ся  со ш ведами, береговую  
стр аж у  у него возглавлял  иж орец Пелгуй, 
который был ревностным христианином (в 
отличие от больш инства своих соплеменни
к о в —  идолопоклонников). В 1241 г. иж орцы  
участвовали  в походе А лександра для  от
воевания у немцев Копорья и П скова. В 
1292 г. ш веды соверш или вы лазку во в л а 
дения Н овгорода, но были разбиты  иж орца- 
ми и карелам и. В 1349 г. ш ведский король 
М агнус обратил часть иж орцев в христи
анскую  веру, применив насилие к тем, кто 
сопротивлялся 6.

К  1500 г., когда бывшие новгородские 
зем ли уж е стали частью  М осковского госу
д арства, относится первая известная нам 
писцовая книга о Водской пятине, в кото
рую входила почти вся И нгерм анландия. 
О ттуда мы узнаем  об административном 
делении рассм атриваем ой территории, ко
личестве сел, их наим енованиях, состоянии 
хозяйства. М ногие сохранивш иеся до на
ших дней иж орские села сущ ествовали еще 
в XV веке. О тметим, что в писцовых книгах 
встречается м ало нерусских личных имен. 
Все тамош нее население, независимо от эт 
нического происхож дения, носило новые, 
христианские имена, а параллельно  с ними 
употреблялись старые, иж орские и водские. 
П оэтом у и нельзя считать достаточно у дач
ной попытку С. С. Г адзяцкого определить 
количественное соотнош ение этнических 
групп в Водской пятине лиш ь на основе 
имен, встречаю щ ихся в писцовых книгах

s См. П. К ё п п е н . Хронологический 
указатель м атериалов для истории инород
цев Европейской России. С П Б . 1861; С. С. 
Г а д з я ц к и й .  В отская и И ж орская  земли 
Новгородского государства. «Исторические 
записки», вып. 6, 1940, стр. 100— 148.

5 С. С. Г а д з я ц к и й .  И ж орская зем ля 
в начале XVII века. «Исторические запис
ки», вып. 21, 1947, стр. 3— 7,

По С толбовскому миру 1617 г. И нгерм ан
ландия отош ла к Ш веции. Это повлекло -за 
собой рост ф еодального гнета, налогов и 
притеснений по религиозным м отивам . 
Ш ведские власти стремились обратить мест
ное население в лю теранство. М ногие п р а 
вославные, в том числе иж орцы, беж али  в 
Россию. Особенно массовый характер  при
няло бегство после войны 1656— 1658 го
дов 7. Очевидно, к этому времени относится 
заселение иж орцами побереж ья р, О редеж  
и верховьев р. Л уги , то есть территории, 
которая со стороны России непосредствен
но примы кала к установленной Столбовским 
миром границе.

Н а земли, опустошенные в результате 
войн и бегства, ш ведские власти призвали 
поселенцев из Ф инляндии. П оследние пере
селялись сюда в основном из районов Саво 
и Э йряпя, и их стали назы вать соответст
венно савакот и эйремэйсет. Хотя эти этни
ческие группы поселились по соседству друг 
с другом и с иж орой, а частично д аж е  впе
ремеж ку в одних и тех ж е селах, к аж д а я  
из них сохраняла вплоть до последнего вре
мени некоторое своеобразие как в языке, 
так  и в материальной к у л ь т у р е 8, причем 
в отличие от иж орцев и води пришельцы 
были лю теранами. А когда в результате 
Северной войны И нгерм анландия вновь о то 
ш ла к России, это на долгие годы обеспе
чило ей мир. Больш ое значение имело ос
нование здесь П етербурга, которое благо
приятствовало экономическому развитию  
располож енны х близ российской столицы 
земель, а такж е  привело к м ассовом у при
току русского населения и укреплению свя
зей м еж ду иж орцам и и русскими.

Точные данные о численности нерусского 
населения И нгерм анландия в середине 
XIX в. собрал П. Кёппен для этнограф иче
ской карты . В 1848 г. в С анкт-П етербург
ской губернии прож ивало 17 800 иж орцев, 
води — 5 148 чел., финнов — 42 979 с а 
вакот и 29 344 эй рем эйсет9. О бращ ает

7 С. С. Г а д з я ц к и й .  Борьба русских 
людей И ж орской земли в XVII веке против 
иноземного влады чества. «И сторические з а 
писки», вып. 16, 1945, стр. 18 ел.

8 A. J. S j o g r e n .  U eber die finn ische Be- 
vo lk eru n g  des S t. P e tersb u rg isch en  G ouver- 
nem ents und iiber den U rsp ru n g  des N am ens 
In g e rm an lan d . S t. P e tersb u rg . 1833; 3 . M. 
Д у б р о в и н а .  И з истории финского н а 
селения Л енинградской области. «Вестник» 
Л енинградского университета, 1962, №  20, 
стр. 111— 120; S. H a l t s o n e n .  E n tis ta  In- 
keria . H elsinki. 1965, siv. 90— 1000.

9 P. K o p p e n .  E rk la ren d e r T ext zu der 
e thno g rap h isch en  K arte  des St. P e te rsb u rg e r 
G ouvernem ents. S t. P e te rsb u rg . 1867. S. 32 etc.
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на себя внимание тот ф акт, что на бере
гах Невы иж орцев было мало, хотя эта 
зем ля представляла собой некогда основ
ной их район. Н апротив, приш ельцев из 
Ф инляндии именно здесь оказалось доволь
но много. С ледую щ ая перепись населения, 
в которой отмечены иж орцы, проводилась 
в 1926 г., и она показала , что иж орцев 
осталось 16 000. Это означает, что прирост 
населения вплоть до начала XX в. примерно 
уравновеш ивал результаты  естественного 
процесса ассимиляции. Бы стрее ассимилиро
вались восточные иж орцы, так как  вследст
вие близости столицы там  быстрее р азви ва
лись бурж уазны е производственны е отнош е
ния, а многие крестьяне-иж орцы  о влад ева
ли русским языком и культурой еще до 
социалистической революции, когда ходили 
на временную работу в П етербург |0.

М атериальная культура иж орцев издавна 
испытывает сильное русское влияние. С вое
образны е ее черты сохранялись более долго 
лиш ь в ф орм ах ж енской одеж ды . В X V III в. 
И. Г. Георги описал ижорский ж енский на
циональный костюм и . Более подробные 
данны е привел Ф. Туманский, чья рукопись, 
посвящ енная народам  П етербургской губер
нии, недавно была частично опубликована 12. 
Он д ает  точное описание иж орского ж ен 
ского головного убора — саппаано и нижней 
рубаш ки — рэтсинэ, поверх которой н адева
ли два передника —■ хурстуд и ааннуа. Эти 
данны е в общ их чертах совпадаю т с тем, 
что наблю далось и в начале XX в е к а ,3. 
О бластью  духовной культуры, в которой 
наиболее ярко проявились творческие силы

10 Н. В. Ш л ы г и н а .  Роль хозяйствен
ных занятий в процессе ассимиляции вод- 
ско-иж орского населения в конце XIX — н а
чале XX века. «С оветская этнография», 
1965, №  4, стр. 55—65.

11 J. G. G e o r g i .  R ussland . B eschreibung 
a lle r N a tio n en  des ru ss isch en  Reiches, ihrer 
L ebensart, R elig ion, G ebrauche, W ohnungen , 
K leidungen  und  tib rigen  M erkw iird igkeiten . 
Bd. I. Leipzig . 1783, S. 25—27.

12 E. О p i k. V a d ja la s te s t  ja  isu rite s t X V III 
sa j. lopul. E tn o g raa filis i ja  lin g v istilis i m a- 
te r ja le  F jo d o r T um ansk i P e terb u ri kuberm an- 
gu k irje lduses. T allinn . 1970.

13 S. P . H ev aan  inkeroispuku. «Suom en 
M useo», №  XIX, H elsink i, 1912, siv. 39— 43.

иж орского народа, несомненно, является 
фольклор, особенно народны е песни. Ещ е 
в середине прош лого столетия стало извест
но, что иж орцы  хранили в пам яти много 
старинных песен. Особую известность в этом 
отношении приобрел Сойкинский полуост
ров (на территории современного Кинги
сеппского района!). В течение нескольких 
десятилетий у иж орцев было записано 
столько песен, что они, опубликованные 
Финским литературным общ еством в 1915— 
1931 гг., составили 9 толстых томов. Среди 
них встречаю тся, в частности, эпические 
произведения, имеющие соответствия в фин
ском, карельском и эстонском фольклоре, а 
такж е  в «К алевале». Б огат  репертуар сва 
дебных песен. М ногие из них исполнялись 
еще и в 1930-е годы. Н а Сойкинском полу
острове и поныне мож но встретить испол
нителей местных народны х песен. В послед
нее время сбором и публикацией иж орского 
фольклора заним ались П. А ристэ и А. Л аа -  
нест 14. Н аучный сотрудник К арельского фи
лиала АН С С С Р Э. Киуру подготовил к 
печати больш ое исследование о народном 
творчестве И нгерм анландии на основе м а 
териалов, собранны х уж е в наши дни.

П осле О ктябрьской револю ции в ж изни 
иж орцев, как  и других народов и этниче
ских групп в С С С Р, произош ли огромные 
перемены. Р езко  повысился их м атериаль
ный и культурны й уровень 15 . Серьезный 
ущ ерб родным местам иж орцев нанесли ф а 
ш истские оккупанты  в 1941— 1944 годах. 
М ногие иж орские села были полностью  р а з 
рушены. П олнокровная ж изнь возродилась 
здесь в годы первой послевоенной пятилет
ки. И здавн а  вливш ись в ряды  населения 
Л енинградской области и соседних районов, 
ижорцы сам оотверж енны м  трудом вносят 
свой вклад  в строительство коммунистиче
ского общ ества.

_________  А. X. Лаанест

14 Р. А г i s t  е. Isu ri keelenaite id . «Труды» 
И нститута язы ка и литературы  АН ЭС С Р. 
№  V. Таллин. 1960, стр. 7— 68; A. L а а- 
n e s t .  Isu ri m u rdetekste . T allinn . 1966.

15 Л итературу  см.: И. А. С е л и ц к а я .  
Библиограф ия литературы  на иж орском 
языке. «Советское финно-угроведение». 
Вып. 1. 1965, стр. 302—305.




