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Аннотация. При рассмотрении топонимов на Ижор- /  Ижер- показано от-
сутствие связи между топонимами на Ижор- и Изор-. Для названия реки Ижоры 
предлагается новая, северно-финская этимология. Делается вывод, что топо-
нимы Нового времени связаны либо с рекой Ижорой, либо с ижорами, прожи-
вавшими в селении. Высказано предположение, что возникновение этнотопони-
мов на Ижор- в XVIII–XIX вв. связано с актуализацией этнических категорий 
в России в связи с распространением научного сознания и идей национального 
романтизма.
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Abstract. The article discusses the origins of toponyms in Izhor- /  Izher-. A re-
view of works on the toponyms of the Leningrad region has been undertaken, show-
ing the lack of comprehensive studies of the Neva region. It also provides an over-
view of research methods for ethnotoponyms, and also considers the limitations on the 
interpretation of this type of toponyms associated with the specifi cs of the phenom-
enon of ethnicity in diff erent historical epochs. Early toponyms in Izhor- /  Izher- are 
represented mainly by the names of the Izhor River, the Izhora tribe and Izhora land, 
which are discussed in detail in the literature. It proposes Northern-Finnish origins 
for the name of the river Izhora which confi rms the greatest antiquity of this toponym. 
The paper demonstrates a lack of any connection between early toponyms in Izhor- /  
Izher- and the toponyms in Izor-. Place names in Izhor- /  Izher- form a compact area 
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in the Neva region, but are also found in other regions of European Russia, as well 
as in Latvia, without forming compact areas. The identifi ed toponyms of the Neva re-
gion that emerged in modern times are mainly divided into two etymological groups: 
names associated with the Izhora River, and names associated with the Izhora people. 
As a rule, ethnographic data contain information about the Izhora residence in these 
villages in the 18th–19th centuries for the second group’s places of residence. Place 
names outside the Neva region are usually not direсtly related to the Izhora people, 
with their etymology often remaining unclear. It is suggested that the massive emer-
gence of ethnotoponyms in Izhor- occuring in the 18th–19th centuries has to do with 
the actualization of ethnic categories in Russia. The reasons behind the actualiza-
tion of ethnic categories was probably development of science and, later, emergence 
of national romanticism that increased attention to the ethnic diff erences of the peas-
ant population.

Keywords: Izhora, toponyms, ethnotoponyms, ethymology, Ingermanland.

1. Изучение ижорской топонимии 
и постановка проблемы

В Ленинградской области, преимущественно к югу от Невы, до на-
стоящего времени существует группа топонимов, имеющих основу 
Ижор-. Обратившись к историческим источникам (с учетом старой 
формы основы Ижер-) и топонимам, прекратившим свое бытование, 
можно насчитать свыше трех десятков названий, начинающихся на эти 
основы. Их совокупное рассмотрение ни в историческом, ни в лингви-
стическом контексте прежде не производилось, как не рассматривался 
комплексно и весь корпус ижорской топонимии (топонимии, связан-
ную с современной народностью ижора и ижорским языком) [Конь-
кова 2009: 215].

Лишь топонимы Ижора (Ижорская земля) и река Ижора, извест-
ные в письменных источниках с XIII в., неоднократно рассматрива-
лись лингвистами и историками в совокупности с названием племени 
ижора. Исследователи пытались определить, какой из членов этой 
ономастической триады возник раньше и стал этимоном для двух дру-
гих; эти изыскания обычно не затрагивали более позднюю топонимию. 
Ниже, рассматривая древнейшие топонимы Ижор- /  Ижер-, мы оста-
новимся на этих дискуссиях подробнее.



Этимологические связи поздних топонимов на Ижор- /  Ижер- 333

Если говорить о более широком рассмотрении топонимии Ленин-
градской области, в сферу которого могли бы попасть названия Ижор- /  
Ижер-, то пока производились исследования лишь отдельных регионов. 
Только по восточным районам вышли комплексные работы И. И. Мул-
лонен (с соавторами) по местной гидронимии [Муллонен 2002; Мулло-
нен 1988; Муллонен и др. 1997] и топонимии, связанной с прибалтий-
ско-финским населением [Муллонен 1994]. Западным и центральным 
районам (в границах исторической области Ингерманландии) посвя-
щены отдельные работы Н. О. Кирсанова [Кирсанов 2004; Кирсанов 
2007 и др], А. В. Дмитриева [Дмитриев 2007; Дмитриев 2016 и др.], 
А. В. Крюкова [Крюков 2012] и П. Амбросиани [Амбросиани 2008; 
Амбросиани 2003 и др.], которые рассматривали частные аспекты то-
понимической проблематики и не затрагивали проблему топонимов 
на Ижор- /  Ижер-; исключение составляют работы А. В. Дмитриева 
по этимологии названия Ингерманландия /  Ingermanland. Много лет 
идет работа над капитальным Словарем топонимии Ингерманлан-
дии, основанным на материалах топонимических экспедиций и ар-
хивных изысканиях кафедры математической лингвистики СПбГУ, 
однако этот проект пока еще не завершен [Николаев, Герд 2015: 112–
113]. Гораздо лучше в топонимическом отношении исследован север 
Ленинградской области (Карельский перешеек), благодаря усилиям 
финских топонимистов. Во времена подробного изучения ими дан-
ного региона (XIX — начало XX вв.) он фактически не имел русскоя-
зычной топонимии, русские топонимы из средневековых источников 
рассматривались финскими учеными лишь как этимоны. Сплошная 
зона русскоязычной топонимии появилась на Карельском перешейке 
лишь в середине XX в. в результате целенаправленной замены фин-
ских топонимов на русские; этому пласту посвящена специальная ра-
бота Е. А. Балашова [Балашов 2009].

Таким образом, комплексное рассмотрение топонимов на Ижор- /  
Ижер- могло бы прояснить историю этой группы, установить ее 
связи с наиболее ранними онимами реки, земли и племени. Отме-
тим, что большая часть названий на Ижор- стала известна довольно 
поздно, начиная с XVIII в, тогда же, когда стали появляться этно-
графические описания народности ижора в Петербургской губер-
нии. Предполагая связь между этими явлениями, поздние топонимы 
на Ижор- можно исследовать как потенциальные этнотопонимы, 
подходы к рассмотрению которых достаточно проработаны в отече-
ственной ономастике.
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2. Этнотопонимия и подходы к ее рассмотрению

Топонимы, созвучные этнонимам, современным или известным 
по древним источникам, много лет воспринимаются как свидетель-
ства прежнего проживания в данном регионе соответствующей этни-
ческой общности. Говоря о топонимии Русского Севера, А. К. Матвеев 
указывал, что этнотопонимы — «наиболее очевидные и подчас пре-
дельно конкретные указания на дорусское население» [Матвеев 2001: 
66]. В то же время это — источник, требующий тщательного анализа, 
так как во многих случаях связь этнонима и топонима может быть 
опосредована антропонимом или вовсе отсутствовать, на что много-
кратно указывали исследователи-топонимисты. А. И. Попов обращал 
внимание на распространение в прошлом у русских личных имен, об-
разованных от этнонимов, таких как Чудин, Русин, Мордвин и пр., 
от которых вполне могли образовываться топонимы [Попов 1965: 83]. 
А. К. Матвеев предлагал более точное название для таких онимов — 
этноантропотопонимы — и считал, что их доля в этнотопонимическом 
материале весьма значительна, а роль в изучении истории распростра-
нения языков и этнических групп — мала [Матвеев 2001: 66–67].

К перечисленным проблемам в рассмотрении этнотопонимов стоит 
добавить и другие, лежащие уже в области этнонимики. Ведь основа 
топонима, внешне напоминающая этноним, может быть с ним только 
созвучна; пример такого совпадения будет рассмотрен ниже. Кроме 
того, история знает много случаев, когда одни и те же этнонимы в раз-
ные исторические эпохи обозначали группы населения, не имеющие 
генетических, языковых или культурных связей между собой. Внешние 
именования и самоназвания (экзо- и эндоэтнонимы) зачастую по-раз-
ному очерчивают границу именуемой общности; причем экзоэтно-
нимы могут обозначать общность, к которой сами ее предполагаемые 
члены себя не относят 1.

Зависимость понятия этнонима от концепта этничности еще 
больше запутывает дело. За последние полвека (начиная с работы 
Ф. Барта об этнических границах [Барт 2006]) значительно усложни-
лись взгляды на этничность, что в общем привело к смещению акцен-
тов в ее оценке от «объективных» эссенциалистских характеристик 

 1 Довольно много примеров релятивности значений этнонимов приведено в ра-
боте [Никонов 1970: 5–30].
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(язык, культура, религия и т. п.) к когнитивным явлениям, таким как 
этническая идентификация [Jenkins 2008: 49–50] (или, что ближе 
к русскоязычной терминологии, — этническое самосознание). Таким 
образом, в русле этих представлений, языковая карта древности, кото-
рую обычно и маркировали топонимические слои, оказывается обосо-
блена от этнических явлений, а связь этнотопонимов с этническими 
группами древности требует еще более серьезных доказательств, если 
для данной исторической эпохи и региона вообще может идти речь 
об этничности.

Указанные вопросы прежде всего затрудняют интерпретацию по-
тенциальных этнотопонимов, относящихся к бесписьменным эпохам 
или эпохам с небольшим количеством письменных источников. Однако 
эпоха Нового времени даёт больше возможностей по привлечению не-
топонимических источников для прояснения значения этимонов, осо-
бенно если речь идет о категории населения, выделяемой внешними 
акторами. Теперь, когда особенности топонимического материала, с ко-
торым мы будем иметь дело, обрисованы, можно приступить непосред-
ственно к его анализу.

3. Ижорская триада: река, земля, племя

Начиная с XIII в. в письменных источниках появляются упомина-
ния онима ижора в нескольких значениях: река, земля (территория) 
и племя. Во всех трех значениях оним появляется практически од-
новременно, что не позволяет говорить однозначно о более древнем 
происхождении одного из них. При этом значения онима, перечислен-
ные выше, расположены в порядке уменьшения ясности семантики; 
если река Ижора может быть идентифицирована однозначно, то какая 
именно территория называлась средневековыми источниками Ижор-
ской землей и по какому критерию выделялась эта земля современни-
ками — понять сложно. Хуже всего дело обстоит с «племенем» ижора, 
так как термин «племя» принадлежит к современному языку описа-
ния, а источники (с XIII по XIV в.) сообщают лишь о действиях ижоры, 
но не о природе этого социального образования.

Из-за ограниченности источников ижорская триада породила в на-
уке дискуссии, первая из которых лежит в области историографии 
и касается границ Ижорской земли и статуса этого территориального 
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образования. Подробный обзор гипотез дан в работе Е. А. Рябинина, ко-
торый, подводя итог, указывает, что вопрос о границах Ижорской земли 
остается нерешённым [Рябинин 1997: 63]. О. И. Конькова характери-
зует результат многолетних дискуссий еще более радикально — она 
считает, что границы Ижорской земли XIII в. не могут быть опреде-
лены даже приблизительно [Конькова 2009: 54]. Наиболее часто по-
вторяемым мнением на эту тему остается локализация Ижоры XIII–
XIV вв. в районе Приневья.

Другая дискуссия развернулась вокруг хронологического прио-
ритета одного из значений онима, что автоматически делает его эти-
моном для двух других. Она во многом пересекается с прениями 
по другому вопросу — об этимологии онима ижора, его связи с ино-
язычными вариантами на inger- /  inker-, ingar- и др. Обзор этимологи-
ческих гипотез был дан М. Фасмером; все попытки поиска финской 
и германской этимологии он признал неудачными, а наиболее аргу-
ментированной назвал версию А. Шегрена о первичности гидронима 
и его происхождении от имени супруги Ярослава Мудрого Ingegerdr. 
Сам Фасмер склонялся к этимологии Мягисте от фин. Inkeri — извили-
стая речка [Фасмер 1986: 119], таким образом также принимая версию 
первичности гидронима в ижорской триаде. Более подробно проис-
хождение ранних топонимов на Ижор- /  Inger- рассмотрено в отно-
сительно недавней монографии Р. Грюнталя [Grünthal 1997: 177–183]. 
Грюнталь выделяет версию Шегрена и версию первичности в триаде 
финно-угорского по происхождению гидронима как наиболее пред-
почтительные, однако ни одну из рассмотренных этимологий не при-
знает достаточной.

Приведем некоторые новые гипотезы, не упомянутые у Фа-
смера и Грюнталя. Две совершенно неожиданных этимологии гидро-
нима Ижора появились в течение последнего десятилетия. Согласно 
Р. М. Козловой, прибалтийско-финские версии происхождения назва-
ния не обоснованы в связи с трудностями реконструкции перехода 
форм на Inger- в Ижер-. Она полагает, что этимоном гидронима стало 
русское слово жора, не объясняя причины исключения начальной глас-
ной [Козлова 2013: 51]. Оставив в стороне лингвистическую право-
мерность таких построений, обратим внимание, что Р. М. Козлова до-
вольно безапелляционно относит к «исконно славянским» и этноним 
ижора. В подтверждение она ссылается на статью из Словаря Брок-
гауза и Ефрона, где указывается что ижоряне «редко сами себя могут 
отличить от коренного русского населения» [Козлова 2013: 56]. Здесь 
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позиция автора предстает крайне поверхностной и игнорирует целый 
корпус литературы по этнографии и истории ижор. Вторая, столь же не-
ожиданная этимология гидронима высказана А. И. Кирьяненом, кото-
рый производит его «от древне-саамского (лапландского) слова „ижа“, 
что означало „отец“» [Кирьянен 2010: 14–15]. По мнению автора, древ-
ние саамы дали Ижоре такое название, так как это самая длинная река 
в регионе.

Рассматривая фонетические сложности в выведении ижера 
из inkeri (ingeri) или ingrer, Н. В. Кабинина предположила, что в рус-
ском языке первичен этноним (так считал и один из первых исследо-
вателей топонимии Северо-Запада А. И. Попов [Попов 1981: 101]) 
в форме ижерянин, который довольно закономерно может произойти 
от финск. диалектного yysyrjäinen ‘грубый, неприветливый’ [Каби-
нина 2003a]. Она же в дальнейшем этимологизировала обнаружен-
ное в архангельских говорах и топонимии слово ижора (ижера), про-
исхождение которого не связано с народностью ижора в Приневье. 
В архангельских материалах ижора — ‘отходы от обработки льна 
или конопли’, ‘двойная нить, свитая из льняной (конопляной) пеньки 
и шерсти’, из которой вязали рабочие рукавицы и особенно прочные 
рыболовные сети — ижорки или ижерки [Кабинина 2003a: 51–52]. 
Именно это диалектное слово, по мнению автора, стало апеллятивом 
к архангельским топонимам с основой Ижер- (ручей Ижеренский, 
урочище Ижера), что подтверждается их географической сопряжен-
ностью с другими топонимами, связанными с прядением. Описанный 
случай показывает, что топоним, с первого взгляда кажущийся оче-
видно происходящим от этнонима, при более глубоком анализе ока-
зывается не связан с этнонимом.

Как видно, большинство исследователей указывало, что гидро-
ним Ижора — наиболее древний и послужил основой для топонима 
Ижорская земля и наименования племени, что согласуется с давно 
устоявшимся мнением топонимистов о гидронимии как наиболее 
древнем пласте топонимии региона, особенно если речь идет о гидро-
нимах крупнейших водных объектов [Агеева 2004: 121–122]. В целом, 
мы не будем подвергать пересмотру этимологии ранних топонимов 
на Ижор- /  Ижер-, так как главной целью исследования является рас-
смотрение топонимов более позднего времени. Однако со времени вы-
хода основных работ по этой теме в оборот были введены материалы, 
позволяющие дополнить гипотезу финно-угорского происхождения ги-
дронима Ижора и уточнить финно-угорский язык этимона.
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4. Ижора — севернофинский или мерянский 
гидроним?

В начале XX в. А. С. Орлов, полемизируя с этимологической ле-
гендой о происхождении названия Ижора от имени Ингегерд, привел 
ряд «финских» топонимов, которые, по его мнению, можно было счи-
тать образованными от той же основы. И хотя в этот ряд были вклю-
чены довольно разнородные гидронимы (Онг, Унга, Унг, Онгоер и др.), 
часть из них (Ингырь, Ингер) действительно внешне близка к финскому 
и шведскому вариантам гидронима р. Ижоры. В этой связи Орлов счи-
тает гидронимы Ингер или Ингера «вполне обыкновенными для рус-
ской территории» и, хотя своей этимологии он не предлагает, указы-
вает, что «русские, смягчая в финских названиях г перед е в ж, стали 
называть реку Ижера» [Орлов 1907: 214–215].

Эти параллели не остались без внимания в дальнейшем, их рас-
сматривали М. Фасмер, В. Ниссиля и П. Равила. В частности, Нис-
силя сравнивал оним фин. Inkeri с марийским словом эҥе́р (в горно-
марийском — ӓ́нгӹр) — ‘река’, а также с гидронимом Inger, который 
предположительно считается мерянским. Равила был настроен более 
критически и даже предлагал для эҥе́р тюркскую этимологию, однако 
возможность связи Inkeri и марийского аппелятива окончательно не от-
вергал [Grünthal 1997: 182]. Грюнталь не считает эту гипотезу удач-
ной, но, возможно, она окажется более обоснованной с привлечением 
новых аргументов.

Допустим, вслед за многими рассмотренными авторами, что гидро-
ним в своей прибалтийско-финской форме *ingeri или *ingere имеет 
более древнее происхождение, чем аналогичные хороним и этноним. 
В этом случае мы действительно можем поставить его в один ряд с до-
статочно распространенными в Костромском Заволжье и Волгоокском 
междуречье топонимами -Vн(ь)гирь (в том числе собственно Ингирь, 
Ингарь, Ингерь), некоторые из них упомянул А. С. Орлов. А.К. Матвеев, 
вслед за М. Фасмером, сопоставил их с марийскими лексемами для 
обозначения водотоков и сделал вывод о мерянском происхождении 
гидронимов, лишь для некоторых допустив позднее непосредственно 
марийское влияние [Матвеев 2015: 123–128].

В. С. Кулешов, рассмотрев ряд гидронимов в среднем Повол-
ховье (в том числе название ручья Ингорь, который он отнес к ги-
дронимам с топоформантом —Vн(ь)гирь), посчитал более верным 
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характеризовать этот пласт топонимии как «севернофинский» [Куле-
шов 2002]. Термином «севернофинская группа языков» А. К. Матвеев 
называл языки «первой волны финно-угорского населения… кото-
рое заселило в неолите огромную территорию от Финляндии до Вол-
го-Окского междуречья и от Днепра до Вятки». Мерянский язык при 
таком рассмотрении являлся «остатком» этой древней волны [Матвеев 
2015: 226]. Хотя основной ареал севернофинской топонимии (то есть 
отличной и от финно-волжской, в т. ч. мерянской, и от прибалтий-
ско-финской топонимии) занимает, по Матвееву, территорию к вос-
току от Белого озера, топонимы с севернофинскими топоформантами 
идентифицированы исследователем и западнее — в бассейне Свири 
[Матвеев 1999: 84].

Таким образом, гидроним *ingere, хоть и весьма отдален от основ-
ного ареала топонимов -Vн(ь)гирь, однако не единичен в Северо-За-
падном регионе, и даже соседствует с относительно плотной группой 
севернофинских (по Матвееву) топонимов в Посвирье. Не исключено, 
что он маркирует крайне западную границу продвижения носителей 
севернофинских или волжско-финских диалектов, оставивших в Се-
веро-Западном регионе крайне разреженный, но все еще заметный 
пласт топонимии.

Отметим, прежде чем рассмотреть прочие топонимы на Ижор- 
и Ижер-, что с рекой Ижорой связана относительно многочислен-
ная группа топонимов, восходящая к наименованию реки: это при-
токи и рукава главного водотока Большая, Малая и Попова Ижорка, 
Большой Ижорец; разлив Ижоры, получивший название Ижорский 
пруд; находящиеся на берегах реки селения Усть-Ижора и Ям-Ижора, 
а также железнодорожная станция Ижоры. Список, вероятно, можно 
продолжить, однако, так как происхождение этих названий в целом 
ясно, а с другими топонимами на Ижор- они связаны лишь опосредо-
ванно, далее мы их рассматривать не будем.

5. Хоронимы на Ижор- /  Ижер- 
в средневековых источниках

Как уже было сказано, помимо реки, онимом Ижора обознача-
лась некая территория, точная локализация которой затруднена из-за 
скудности источников. И хотя последнее время А. В. Дмитриев ввел 
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в оборот новые источники о местоположении границы между Ижор-
ской и Водской землями — по крайней мере по представлениям конца 
XVI в. [Дмитриев 2016: 173], здесь мы не будем подробно останав-
ливаться на этом вопросе. Перечислим лишь хоронимы, известные 
по средневековым источникам, и рассмотрим их возможные этимоло-
гические связи.

В иноязычных источниках варианты Ingaria, Ingria, Engera и пр. 
встречаются достаточно часто, однако в данном случае мы рассма-
триваем хоронимы именно на Ижор- /  Ижер-, которых в русскоязыч-
ных источниках гораздо меньше. Хороним Ижорская земля впервые 
упоминается в рассказе о Невской битве 1240 г. [ПСРЛ, т. 1, вып. 2, 
1927: 479], здесь он явно связан с Приневьем. Также есть упоминание 
1444 г. ижорских бояр (наряду с водскими и лужскими сельниками) 
[ПСРЛ, т. 3, 2000: 424], но однозначно связать прилагательное ижор-
ский именно с хоронимом контекст не позволяет. В проекте договора 
Новгорода с королем Казимиром 1470 г., наряду с другими областями 
Новгородского государства, упоминается область Ыжора, с которой 
король мог бы получать два рубля за проезжий суд [ГВНП 1949: 132]. 
Это последнее упоминание хоронима Ижора (Ижорская земля) в до-
шведский период его бытования. Но есть и другие хоронимы, которые 
имеют основу Ижор- /  Ижер-.

В 1478 г. в описании устройства Новгородской земли упоминается 
Ижорская пятина, наряду с Водской и Чудской [Неволин 1853: 48]. 
К. А. Неволин считал этот хороним ошибкой, связанной с иноземным 
происхождением автора описания. Известное по более поздним источ-
никам пятинное деление Новгородской земли, действительно, не со-
держало упоминания Ижорской пятины, а территория Приневья отно-
силась к Водской пятине.

Первый массовый материал по топонимии Приневья содержался 
в писцовой книге Водской пятины 1500 г. В ней упоминается множе-
ство топонимов на Ижере (т. е. расположенные на реке), но всего два 
топонима на Ижор- /  Ижер-, с рекой прямо не связанных. Первый — 
Ижерский погост, центр его локализуется на берегу одноименной реки 
[Переписная окладная книга 1851: 341]. Указать однозначно, с какой ча-
стью ижорской онимической триады связано название погоста, сложно: 
и река, и племя, и земля близки к нему территориально.

Второй топоним — деревня Ижора Паринское на Охте [Пере-
писная окладная книга 1851: 210] Корбосельского погоста. Это почти 
единственный ойконим средневековых источников, имеющий основу 
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ижор-; подавляющее большинство известных ойконимов этой основы 
появляются более чем на два столетия позднее. Этимология ойконима 
от племенного названия труднодоказуема, жители этой деревни имеют 
обычные православные имена, и лишь в соседней деревне Морошкино 
на Охте записан Лучка с прозвищем Ижерянин. Больше аргументов 
можно привести в пользу этимологизации от гидронима Ижора, так 
как Парица — один из ижорских притоков. Вероятно, это селение ос-
новано выходцами с реки Парицы.

Единично встречается упоминание деревни Ижора Копорского 
уезда, в отписке головы Тёсовской заставы П. С. Обольянинова 
от 6 декабря 1629 г. [Селин 2016: 388], однако более точная локали-
зация этого топонима затруднена. В источниках XVIII в. названия 
на Ижор- в Копорском уезде неизвестны, и только в XIX в. появля-
ется второе название Новой Бури «Ижорская», а также второе на-
звание селения Собинка — Ингере. Оба случая сложно связать с из-
вестием отписки.

На протяжении четырех веков существовала деревня Ижорина 
(Ижерская) Гора в Пиркиничском погосте Обонежской пятины, сейчас 
это — Лодейнопольский район Ленинградской области, расположен-
ный достаточно далеко от Приневья. Впервые она фиксируется в гра-
моте 1572 г. как деревня Ижерская Гора [Материалы 1941: 220], за-
тем в грамоте 1596 г. [Материалы 1941: 348] как деревня в Варбиничах 
Якимково на Ижереной Горе. На карте 1875 г. [Карта 1875], и в списках 
населенных мест конца XIX — начала XX в. название передается как 
Ижорина гора, а на карте 1941 г. — как Ижорова Гора [Карта 1941]. 
Удаленность от основного ареала топонимии на Ижор- /  Ижер- и наи-
большая частота формы Ижорина Гора позволяет предполагать про-
исхождение этого названия от антропомнима Ижорин. Сотник с та-
ким именем был известен относительно недалеко — в Олонце, правда 
лишь в 1693 г., он еще будет упоминаться ниже.

Ижорская земля не упоминается ни в писцовой книге 1500 г., 
ни в более поздних, и вновь этот топоним начинает употребляться 
лишь в XVII в., когда Приневье будет захвачено Швецией и войдет 
в состав провинции Ингерманландия. Именно как синоним шведского 
Ingermanland в русские источники вновь вернется понятие Ижорская 
земля, но его значение уже будет другим, географически гораздо бо-
лее широким, чем Ижора XIII– XIV вв. Так как этимология данной 
группы топонимов, ограниченной источниками XVII–XVIII вв., в об-
щем ясна, подробно мы их рассматривать не будем.
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6. Топонимы на Изор-

Отдельно следует остановится на категории топонимов, имеющих 
основу изор- и связываемых некоторыми исследователями с онимом 
Ижора. Впервые в пользу такой связи высказался Б. Б. Кафенгауз, ис-
следователь Псковской судной грамоты (ПСГ). Пытаясь определить со-
держание термина ПСГ «изорник», он обратился к топонимике и на-
считал в Новгородских писцовых книгах XV–XVI вв. 14 топонимов, 
связанных с термином изорник 2. Из них в Водской пятине Кафенгауз 
локализовал более трети — пять названий, что и послужило поводом 
представить ижорскую гипотезу как более предпочтительную, по срав-
нению с древнеславянской этимологией от изор ‘хлеб в оплату за ора-
нье’, т. е. пахоту [Кафенгауз 1952: 136–138]. В более поздней работе 
автор уже не считал необходимым выделять ижорскую гипотезу и упо-
минал ее в ряду других, самой распространенной все же называя сла-
вянскую этимологию [Кафенгауз 1969: 35].

Топонимы Новгородской земли с основой изор- также связываются 
с ижорой в работах О. И. Коньковой, однако без посредства изорников 
ПСГ. По мнению исследовательницы, этимология этого топонима та-
кова: этноним ингере преобразовался в русском языке в ижору, а затем 
вернулся в ижорский язык в форме изора, дав название ижорским селе-
ниям. При этом указывается на 6 топонимов с основой Изор- в южной 
части Водской пятины и отмечается, что «подобные топонимы в других 
местах Северо-Запада не встречены» [Конькова 2009: 56–58]. Послед-
нее утверждение легко оспорить, обратившись к списку Кафенгауза; 
А. А. Селин также указал на гораздо более широкое распространение 
топонимов на Изор- [Селин 2016: 476].

Также в качестве свидетельства равнозначности основ Изор- 
и Ижор- Коньковой приводятся интересные случаи, когда селение, из-
вестное по писцовым книгам как Изори над озером Белым, единично 
было обозначено на карте Ингерманландии и Карелии 1721 г. как Иже-
рики, а Изори у монастыря описаны в шведских документах XVII в. как 
Inkere. Здесь мы должны уточнить, что указанная карта Ингерманландии 
и Карелии не охватывала территорию Будковского погоста, где распола-
гались Изори над озером Белым, а указанное в ней поселение Ижерики 

 2 Некоторые из них несколько выпадают из топонимического ряда, например, 
топоним Изониха.
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сейчас — деревня Изора Дружногорского городского поселения Гат-
чинского района. Но для этой деревни топоним на Ижер- более ранний, 
чем на Изер-, так как начиная с указанной карты начала XVIII в. более 
века фиксируется исключительно он. Лишь в пояснениях к этнографи-
ческой карте П. Кеппена указано два названия: Isero и Ижерка; на карте 
при этом она обозначена как населенная финнами-савакотами [Köppen 
1867: 67]. Наиболее вероятно, что название, данное латиницей, восходит 
к финскому говору жителей деревни. Лишь к началу XX в. финский ва-
риант проник в официальную картографию [Карта 1915], вытеснив рус-
ский. Таким образом, считать этот случай свидетельством связи сред-
невековых топонимов на Изор- с ижорой невозможно.

Среди современных исследователей существуют разные мнения 
о справедливости гипотезы Кафенгауза и Коньковой. Отчасти поддержи-
вает гипотезу связи ижоры и топонимии на Изор- Б. И. Чибисов, относя 
последнюю к этническому типу номинации, но не аргументируя свою 
позицию. Только для топонима Изорники исследователь делает исклю-
чение, предполагая социальную, а не этническую этимологию [Чибисов 
2018: 170–171]. А. А. Селин, критикуя версию О. И. Коньковой, напротив, 
отрицает связь названий на Изор- с ижорским этническим ареалом, скло-
няясь к русской этимологии изорать, т. е. ‘вспахать’ [Селин 2016: 476].

Гипотезы о связи изорской топонимии и ижоры обращают внима-
ние на важные проблемы ономастики Северо-Запада, но имеют свои 
слабости. Ведь из допущения, что топонимия на Изор- производится 
от этнонима, возникнет несколько вопросов, которые пока остаются 
без ответа. Перечислим их:

 1) Почему термин ПСГ имеет в источнике лишь социальные кон-
нотации, но не культурные, этнические и т. п.?

 2) Может ли вообще суффикс -ник входить в состав (этн)онима?
 3) Почему известие ПСГ об изорниках касается Псковской земли, 

а изорская топонимика имеется лишь за ее пределами? И наобо-
рот, почему упоминание изорников пока не найдено источниках, 
не связанных с Псковом?

 4) Если топонимы на Изор- восходят к этнониму ижора, почему 
в Водской пятине они существовали параллельно с топонимами 
и антропонимами на Ижор- и Ижер-?

 5) Почему топонимы на Изор- были распространены далеко за гра-
ницами расселения летописной ижоры, в отличие от топонимии 
и антропонимии на Ижор- /  Ижер-?
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О. И. Конькова не связывает изорские топонимы с изорниками ПСГ, 
точнее, не упоминает о последних. Б. Б. Кафенгауз считал изорников 
потомками летописной ижоры, однако других свидетельств о столь 
значительном проникновении переселенцев из Приневья на Псков-
щину не имеется. Текст ПСГ говорит о социально-экономических, 
но не о культурных отличиях изорников от псковских крестьян. Даже 
если принять, что топонимы на Изор- и изорники ПСГ не связаны (хотя 
оба автора указывают на селение Изорники под Копорьем), то остается 
много вопросов, связанных с законами функционирования топонимов. 
Одного случая перехода топонима Изор- на основу Inker-, приведен-
ного О. И. Коньковой, кажется недостаточно, чтобы говорить о связи 
этих топооснов.

Во времена, когда Б. Б. Кафенгауз писал свои работы, дополнитель-
ным аргументом против славянской этимологии слова изорник служила 
его редкость и приуроченность исключительно к псковским источникам, 
а также отсутствие аналогий в других региональных русских говорах. 
Однако в 1987 г. вышла статья Л. Ю. Астахиной, в которой приводилось 
еще несколько диалектных слов с корнем Изор-, известных в различных 
регионах бывшей Псковской земли и широко за ее пределами [Аста-
хина 1987]. Эти данные определенно склоняют дискуссию в пользу 
отсутствия прямых влияний онимов Ижор- на изорскую топонимию.

Конечно, топонимы на Изор- требуют более внимательного рас-
смотрения, и из приведенного материала предложить их точную эти-
мологию затруднительно. Во всяком случае, наиболее вероятным нам 
кажется поиск этимона среди славянских апеллятивов, связанных 
с глаголом изорать ‘вспахать’. Из материалов, приведенных Астахи-
ной, можно предложить варианты: изорь (псковское диалектное) ‘за-
пущенная полоса, пустырь’; изоры, изорные десятины, изорье (до-
кументы Суздальского Покровского монастыря) ‘земли, отдаваемые 
под барщину’ [Астахина 1987: 15–18]. Не исключено, что названия 
на Изор- и Изорник- необходимо рассматривать отдельно. Связь по-
следних с какой-то социально-экономической категорией зависимых 
крестьян-изорников, выходцев из Псковской земли, кажется бесспор-
ной. Такая версия позволяет объяснить отсутствие изорских топони-
мов вокруг Пскова, где земледельцы-изорники составляли большин-
ство или их отличия от других категорий земледельцев не считались 
разительными. Характерно, что именно топонимы на Изорник- преоб-
ладают в Водской пятине, а за ее пределами чаще встречается топоо-
снова без суффикса -ник.
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7. Ижоры Нового времени

В XIX–XX вв. на карте России появляется относительно много на-
званий с основами Ижор- и Ижер-, не связанных напрямую с рекой 
Ижорой, некоторые из них даже составляют топонимические группы. 
Впервые одна из таких групп появляется на картах Ингерманландии 
в XVIII в. и локализуется на южном побережье Финского залива: это 
селения Большая и Малая Ижоры и расположенное поблизости Ижор-
ское озеро.

Ранее Большая Ижора была известна в источниках с начала 
XVII в. как Гаизявязи или Haisevesi [Амбросиани 2003: 10], Малая 
Ижора на шведской карте 1676 г., видимо, показана как Terikola [Карта 
1827]. Только на карте Кириллова 1727 г. впервые появляется топоним 
«д. Ижорска», хотя первая и предпоследняя буквы плохо читаемы 
[Карта 1727]. На карте 1770 г. снова показаны оба селения под назва-
ниями Ижоры и Ижора соответственно [Карта 1770], в дальнейшем — 
Большая Ижорская и Малая Ижорская. По данным Кеппена, на сере-
дину XIX в. ижоры являются основным населением Большой и Малой 
Ижор [Кеппен 1853: 417], что во многом проясняет причины смены 
названия указанных селений.

Здесь мы должны сделать некоторое отступление, связанное с не-
обходимостью прояснить, кто такие ижоры Кеппена и какие проблемы 
несет нам вышеупомянутая этимологизация топонима. К сожалению, 
критерии, по которым ученый относил то или иное население к ижо-
рам, не были им описаны в соответствующих работах; вероятно, чаще 
всего он доверялся своим корреспондентам — лютеранским пасторам 
и православным священникам. Какие критерии использовали они — 
еще более проблематичный вопрос, требующий отдельного исследова-
ния 3. Так или иначе, существование единой народности под названием 
ижора в середине XIX в. на обширных территориях, закрашенных Кеп-
пеном ижорским цветом на своих этнографических картах, оказыва-
ется под сомнением 4. Поэтому мы должны понимать ижор Кеппена как 
население, отнесенное к этой категории внешними акторами, однако 
о самосознании и самоназвании этого населения, его языке и культуре 
это отнесение нам ничего не скажет.

 3 Первые шаги в этом направлении намечены в докладе [Верховцев 2017].
 4 Справедливую критику этой концепции см. [Крюков 2014].



346 Д. В. Верховцев ALP 16.2

К счастью, в топонимии не имеет значения, используется ли для 
образования топонима самоназвание или экзоэтноним, и если совре-
менники считали население деревни ижорой (не принимая возмож-
ные возражения самой ижоры, что они карелы, финны, сойкинцы или 
кто-либо еще), то и само селение они также могли бы недолго думая 
называть Ижорой.

Осталось рассмотреть гидроним Ижорское озеро, составляющий 
одну топонимическую группу с селениями Большая и Малая Ижора. 
Как мы видели, эти селения получили названия, связанные с основой 
Ижор-, только в XVIII в., хотя существовали гораздо дольше. То же, ве-
роятно, можно сказать и об Ижорском озере. Впервые оно поименовано 
на карте Ингерманландии 1727 г. как Большое, восточнее более мелкого 
озера с названием Малое (ныне, видимо, не существует) [Карта 1727]. 
На карте 1734 г. те же озера подписаны как Bolszszsc 5 i. e. Magnus 
и Maloe i. e. Parvus [Tabula 1734]. Кажется, самый ранний картогра-
фический материал, где показано название Ижорское озеро, — это 
План генерального межевания Петергофского уезда 1790 г. [План 1790], 
но даже если найдутся чуть более ранние источники, очевидно, что ги-
дроним вторичен по сравнению с ойконимом расположенного рядом се-
ления, именно селение хронологически первым обрело ижорский топо-
ним, тогда как озеро на тех же самых картах еще называлось Большое.

Другие названия на Ижор- появились уже в XIX в. Чаще всего это 
были новые именования уже существовавших деревень или их частей. 
Например, на карте 1825 г. [Карта 1825] селение Новая Буря вдруг 
было обозначено как Ижорская. На чуть более поздней и более под-
робной карте Шуберта 1831 г. уже даются оба названия — Ижорская 
и Новая Буря [Карта 1831]. В дальнейшем на различных картах при-
водится одно из этих двух названий или оба сразу, и лишь на топогра-
фической карте 1933 г. топоним Ижорская относится к юго-западной 
части населенного пункта, а Новая Буря — к восточной [Карта 1933]. 
Однако, видимо, это — последнее упоминание Ижорской, и в более 
поздних источниках до настоящего времени населенный пункт вновь 
носит название Новая Буря. Учитывая информацию Кеппена о полно-
стью ижорском населении деревни [Кеппен 1853: 416], появление ее 
второго названия легко объяснимо, как и смещение его со временем 
в один из концов деревни, где, скорее всего, как минимум до 1930-х го-
дов проживали ижоры.

 5 Так в источнике.
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До настоящего времени существует деревня Ижора Елизаветин-
ского сельского поселения Гатчинского района, известная с первой 
половины XIX в. как деревня Ижоры [Карта 1831]. Согласно Кеппену, 
деревня Ижора, относившаяся тогда к Дылицкому приходу Ораниен-
баумского уезда, была компактно населена ижорами [Кеппен 1853: 415].

В настоящее время в Гатчинском районе есть еще одно селение 
с названием Ижора, в Веревском сельском поселении. Однако досто-
верные сведения о существовании этой деревни относятся только к се-
редине XX в. Лишь на схеме Петербургского железнодорожного узла 
1910 г. ближайшая железнодорожная станция носит такое же название 
Ижора [План 1910] (сейчас — Верево). Причины, по которым было 
дано такое название станции, еще предстоит выяснить; вполне воз-
можно, что по какому-то стечению обстоятельств номинация произо-
шла по протекающей в нескольких километрах реке Ижоре. Во всяком 
случае, в ближайшем поселении — деревне Коммолово, — по данным 
Кеппена, на середину XIX в. проживали исключительно финны-са-
вакоты [Köppen 1867: 57]. Здесь стоит признать первенство названия 
станции, которое позже было перенесено на деревню.

Современная деревня Тиммолово, расположенная к югу от Петер-
бурга в Аннинском сельском поселении, в некоторых источниках пер-
вой половины XIX в. обозначалась как Ижора [Карта 1831; Карта 1810]. 
Судя по данным Кеппена, население этой деревни в середине XIX в. со-
ставляли почти исключительно ижоры [Кеппен 1853: 415], что делает 
прозрачными причины такого именования. При этом стоит отметить 
актуализацию наименования деревни по этническому составу лишь 
для XIX в., потому что до и после этого времени она называлась Уш-
кюля или Ускюля [Списки 1864: 140], то есть ‘новая деревня’ (первый 
вариант отражает, видимо, ижорскую фонетику, а второй — финскую) 
или Тимолова [Карта 1860]. На карте 1676 г. в том же районе показана 
деревня Nyby (что по-шведски также ‘новая деревня’) [Карта 1827].

Кеппен упоминает в Ораниенбаумском уезде к западу от Стрельны 
деревню Ижорскую (другие названия — Mielis(?), Мелизи, Кикенка(?)), 
компактно населенную ижорами [Кеппен 1853: 417]. На планах гене-
рального межевания второй половины XVIII в. у этой деревни ука-
зано только название Мелюза Кикенка [План 1790]. После Кеппена 
Кикенка более не упоминается как Ижорская. Интересно, что также 
в районе Стрельны, но уже к востоку, на картах с 1810 г. можно уви-
деть название Ижоры или Канузи [Карта 1810], впоследствии Ижор-
ская или Канузи [Карта 1831], Ижорская Виккол.[ово] [Карта 1860], 
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а также на многих картах после середины XIX в. Ижорская и Ижорка. 
Исчез топоним видимо только в середине XX в., когда соответству-
ющий населенный пункт вошел в состав Стрельны, однако память 
о нем сохранилась: ручей, протекающий на месте исчезнувшей деревни, 
и сейчас неформально именуется река Ижорка. Несмотря на столь 
устойчиво бытовавшее название, о проживании ижор в Ижорке-Ка-
нузи Кеппен не упоминает. Не исключено, что здесь в его данных кро-
ется ошибка, и ижоры, описанные им в Мелизи-Кикенке, на самом деле 
жили не к востоку, а к западу от Стрельны, в Ижорке-Канузи.

На Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборг-
ской губерний 1860 г. мы встречаем второе название деревни Старо-
жиловки, ныне входящей в состав Парголова: она подписана также 
как Ижора [Карта 1860]. Ни до, ни после этой даты подобное назва-
ние не встречается на картах, однако оно коррелирует с сообщениями 
Кеппена, что в этой деревне проживают исключительно ижоры [Кеп-
пен 1853: 418].

За пределами юга Ленинградской области названия на Ижор- 
встречаются только эпизодически, почти без образования скоплений, 
хотя в целом число случаев достаточно велико. До настоящего вре-
мени существует деревня Ижорино в Жарковском районе Тверской 
области, причем составитель «Тверского топонимического словаря» 
В. М. Воробьёв этимологизирует это название от мужского личного 
имени Ижора, хотя такое имя не встречается в источниках. Более ве-
роятно происхождение этого топонима от фамилии Ижорин, причем 
сведения о Никите Ижорине, олонецком стрелецком сотнике, извест-
ном по источнику 1693 г., также приводятся в статье словаря [Воробьёв 
2005: 159]. С другой стороны, этот топоним может быть примером ми-
микрии под топонимию на Ижор-, так как на планах генерального ме-
жевания Поречского уезда Смоленской губернии конца XVIII в. (к нему 
тогда административно относилась деревня) селение подписано как 
д. Жорина [План 1780], а на карте Шуберта 1832 г. — как д. Жерина 
[Шуберт 1832].

В Парфеньевском районе Костромской области известны три то-
понима с основой ижор-: Ижорское болото, болото Ижоры и быв-
шая деревня Ижоры [Электронная база 2008]. К сожалению, из дру-
гих источников почерпнуть информацию об этой топонимической 
группе не удалось.

Р. М. Козлова приводит сведения из списка населенных мест Вят-
ской губернии 1859–1873 гг. о топониме Ижоровцы в Орловском 
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уезде Вятской губернии [Козлова 2013: 50], однако определенное фо-
нетическое сходство с другим названием этого населенного пункта — 
Ежевский и с названием речки, на которой он находится, — Ежевки 
[Список 1876: 493], вероятно, свидетельствует о позднем характере 
топонима, эволюционировавшего в сторону созвучия с приневскими 
топонимами на Ижор-.

У того же автора приводятся сведения о топониме Ижоры в Двин-
ском уезде Витебской губернии [Козлова 2013: 50]. Попытка этимоло-
гизировать топоним встречается еще у Ю. Ю. Трусмана, он возводил 
ее к латышскому слову aizara ‘вспаханный участок поля’ [Трусман 
1897: 117]. Эта попытка этимологии кажется натянутой, тем более что 
на карте Шуберта 1832 г. деревня показана как Ижорска [Шуберт 1832]. 
Кроме того, следует учесть, что данный район — Капинская волость — 
это настоящее скопление этнотопонимов. На той же карте с запада мы 
видим деревню Чухны, есть она и в списке населенных мест Витеб-
ской губернии [Список 1906: 111]; недалеко к востоку на карте Шу-
берта обозначена деревня Литвяны. Также в непосредственной близо-
сти от Ижор — деревня Корелово [Список 1906: 109]. Такое соседство 
вряд ли является случайным, однако без глубокого погружения в ми-
кроисторию Капинской волости мы не беремся комментировать его 
природу. Во всяком случае можно заключить, что происхождение топо-
нима, столь далекого от основного ареала названий с основой Ижор-, 
скорее связано с этим ареалом, а отнюдь не с латышскими или славян-
скими апеллятивами.

Отметим, что на современных картах Латвии рядом с селением 
Ižori находится почти одноименное озеро Ižoru [Google Maps 2019]. 
И хотя на карте Генерального штаба 1985 г. название селения переда-
ется как Ижора, название озера уже имеет вид «Ижару» [Карта 1985]. 
На военно-топографической карте Шуберта съемки 1846–1863 гг. озеро 
называется Зерьколо, а ойконим имеет стандартный вид — Ижора 
[Карта 1917]. Несмотря на то что в данной местности еще в XIX в. наб-
людалась традиция называть небольшие озера по имени лежащих на их 
берегах селений (например, в той же Капинской волости деревня Пу-
стошка при озере Пустошка [Список 1906: 111]), неясно, какие этимо-
логические отношения связывают ойконим с гидронимом. С известной 
осторожностью можно предположить, что гидроним, возможно, имеет 
балтское или какое-то иное происхождение, не связанное с топонимией 
на ижор-; но версия эта, видимо, может рассматриваться только по-
сле прояснения причин обилия этнотопонимов в Капинской волости.



350 Д. В. Верховцев ALP 16.2

8. Обсуждение и выводы

Итак, выше собраны и проанализированы все обнаруженные топо-
нимы, имеющие основу Ижор- /  Ижер-. Для наглядности они также со-
браны в Таблицу 1 (всего 37 топонимов). Лишь небольшая часть из них 
достоверно бытовала до XVIII в., остальные же впервые зафиксиро-
ваны документами в XVIII–XIX вв. Именно последней, самой мно-
гочисленной группе мы уделили основное внимание. Оказалось, что 
большая часть топонимов на Ижор-, известных по источникам Нового 
времени, в основном делятся на две этимологические группы: восхо-
дящие к гидрониму Ижора (притоки и рукава, селения, расположен-
ные на берегах, 9 топонимов) и ойконимы селений (с примкнувшими 
к этой группе двумя гидронимами, образованными от ойконимов), в ко-
торых зафиксировано проживание ижор (9 топонимов), все они отно-
сятся к территории современной Ленинградской области.

Топонимы, этимология которых осталась неясна или оказалась 
не связана с древней ижорской триадой, как правило, располагаются 
далеко за пределами основного ареала топонимов Ижор- /  Ижер-. 
Группа микротопонимов на территории Архангельской области этимо-
логизируется от русского диалектного слова ижора; возможно, по ге-
ографическому принципу к этой же этимологической группе можно 
отнести группу топонимов на территории Костромской области. То-
понимы Ижорино в Тверской области и Ижоровцы, вероятно, изна-
чально имели названия с другими основами и обрели «ижорский» об-
лик по созвучию с топонимами Приневья. Особый случай — Ижоры 
на территории современной Латвии, топонимический контекст кото-
рого позволяет связывать его с Приневьем, однако для установления 
точной этимологии требуется более глубокое изучение случая.

Попробуем поставить эти результаты в контекст дискуссионных во-
просов истории Северо-Запада, которые упоминались в начале статьи. 
Во-первых, однозначно можно утверждать, что ни один из топонимов 
на Ижор- Нового времени не связан напрямую с Ижорской (Ижерской) 
землей и не может служить маркером ее древней территории.

Во-вторых, важным результатом стало наблюдение, что большин-
ство топонимов на Ижор-, возникших в Новое время, связаны с ижо-
рами, в то время как ни один древний топоним не может быть связан 
однозначно с какой-либо этнической категорией населения. Причем 
это заключение обсуловлено вовсе не недостаточностью наших знаний 
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о средневековой топонимии Приневья: писцовые книги с конца XV в. 
ведут почти сплошную фиксацию ойконимии и гидронимии, однако 
топонимы на Ижор- /  Ижер- среди ойконимов почти не встречаются. 
Единственный подходящий случай относится к относительно позднему 
времени (1629), а случай фиксации ойконима Ижора Паринское (1500) 
неоднозначен и, возможно, указывает на бассейн р. Ижоры.

По всей вероятности, деление населения Приневья на категории 
в XVI–XVII вв. не повторяло современную нам этническую классифика-
цию. Онимы, которые представляются нам этническими наименовани-
ями из-за созвучия с современными этнонимами, на самом деле имели 
другую природу — социальную, политическую или географическую. 
Например, прозвища крестьян в той же писцовой книге Водской пятины 
1500 г., такие как Ижерянин, Чудин, Лопин долгое время рассматрива-
лись (да и рассматриваются сейчас) как этнические, однако А. Г. Ново-
жилов показал, что, скорее, они обозначали выходцев из определенных 
регионов, т. е. жителей бассейна р. Ижоры, области Чудца и волости 
Лопца [Новожилов 2004: 88–90]. Не обладая тем значением, каким для 
нас представляется этническая принадлежность, эти местные катего-
рии не отражались в топонимии или отражались крайне редко. Делая 
обзор внешних именований ижор в других прибалтийско-финских язы-
ках, Р. Грюнталь приходит к выводу, что они, как правило, образованы 
от наименования местности (как в финском) или являются поздним за-
имствованием из русского (как в эстонском) [Grünthal 1997: 174]. Это оз-
начает, что корни современных этнонимов прибалтийско-финских этни-
ческих групп Северо-Запада вряд ли стоит искать глубже XVII–XVIII вв.

Стоит также рассмотреть аргумент, что появление в XVIII–XIX вв. 
ойконимов на Ижор- связано с сокращением (ассимиляцией) ижорского 
населения и образованием ижорских этнических анклавов, которые 
и меняли свои прежние названия на этнотопонимы. Но трудно предста-
вить, что ситуация после присоединения Ингрии к России в 1703 г. ка-
ким-то разительным образом отличалась от ситуации предыдущих сто-
летий. Еще писцовыми книгами с конца XV в. фиксируется соседство 
в Приневье прибалтийско-финской антропонимии со славянскими не-
календарными именами, однако эта поликультурность не находила сво-
его широкого отражения в этноойконимах. То же самое можно сказать 
про период шведского владычества, когда происходил отток православ-
ного населения из края, а из Финляндии прибывали новые поселенцы.

Скорее всего, ситуация начала меняться с конца XVII в. В силу раз-
ных обстоятельств культура и язык населения Ингерманландии стали 
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все больше занимать управляющих провинцией чиновников, предста-
вителей государства Нового времени. Еще в период шведского влады-
чества нарвский суперинтендант Иоганн Гелезиус-младший различал 
среди местного православного населения три категории: русских, водь 
и ижору (хотя язык последних он называл финским) [Шлыгина 2003: 
102]. В дальнейшем, уже после завоевания Ингрии войсками Петра I, 
нужды учета различных категорий населения по критерию давности 
проживания, языка и конфессии породили деление на русских-ста-
рожилов, ижерян-старожилов, латышей-старожилов и русских-пере-
веденцев [Троицкий 1970: 118–119]. Немецкие ученые, приехавшие 
в Россию в первой половине XVIII в., положили начало распростра-
нению нового научного мировозрения, основанного на рационализме, 
и создали первые этнографические описания [Slezkine 1994: 170–171], 
а в середине XIX в. процесс уточнения критериев этнической катего-
ризации населения был завершен, и из-под пера П. Кеппена в серии 
работ вышла известная нам и сегодня этническая классификация на-
селения Петербургской губернии 6.

Неудивительно, что именно в это время происходит наполнение 
карт ойконимами, маркирующими проживание в этих селениях ижор, 
даже если ранее они носили другие названия, не имевшие этноними-
ческих коннотаций. Научное сознание, а позже — интерес к народной 
культуре в эпоху романтизма актуализируют те аспекты в описании 
крестьянского населения Петербургской губернии, которые раньше 
не были критериями для выделения их в особые категории.

Вероятнее всего, на рассмотренном материале ойконимии с осно-
вой Ижор- мы видим, как в названиях отражались изменения в мыш-
лении людей эпохи Нового времени, их отношение к категоризации 
окружающего населения. В дальнейшем эти тенденции усиливались 
по мере развития идей национализма и обращения к народной куль-
туре как к «корням» нации: попав в зоны влияния сразу двух нацио-
нальных проектов (российского и финского), ижоры рассматривались 
то как часть финской нации, то как отдельная народность. Это даже 
привело в первой половине XX в. к наделению их номинальной по-
литической субъектностью в ходе политики коренизации. Однако эти 
процессы не стали причиной возникновения новых топонимов с ос-
новой Ижор-, поэтому здесь наше топонимическое исследование за-
вершается.

 6 В законченном виде она представлена на карте [Koeppen 1849].
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Таблица 1. Топонимы на Ижор- /  Ижер

Table 1. Toponyms with Izhor- /  Izher-

№ Топоним Тип Подтвержденный 
период бытования

1 Ижора, Ижера река 1240 — по наст. в.
2 Большая Ижорка река наст. в.
3 Большой Ижорец река наст. в.
4 Малая Ижорка река наст. в.
5 Попова Ижорка река наст. в.
6 Ижорский пруд наст. в.
7 Ям-Ижора селение наст. в.
8 Усть-Ижора селение наст. в.
9 Ижоры станция наст. в.

10 Ижорская (Ижерская) земля

местность, 
админи-
стративная 
единица

XIII–XVIII вв.

11 Ижорская пятина 1478 г.
12 Ижорский погост 1500 г. — XVIII в.
13 Ижора Паринское селение 1500 г.

14 Ижерская, Ижерена, Ижорина, 
Ижорова Гора селение 1572 — сер. XX в.

15 Ижора, Копорский уезд селение 1629 г. (?)

16 Большая Ижора, Большеижорское 
городское поселение селение 1727 г. — по наст. в.

17 Малая Ижора, Большеижорское 
городское поселение селение 1727 г. — по наст. в.

18 Ижорское озеро 1790 г. — по наст. в.

19 Ижерики, Ижерка (Изора), 
Дружногорское городское поселение селение 1727 г. — наст. XIX в.

20 Ижорская (Новая Буря), Лопухинское 
сельское поселение селение 1825 г. — 1933 гг.

21 Ижора, Елизаветинское сельское 
поселение селение 1831 г. — по наст. в.

22 Ижора (Тиммолово, Ушкюля, Ускюля), 
Аннинское сельское поселение селение 1853 г.

23 Ижора (Кикенка), муниципальное 
образование Стрельня селение 1853 г.
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24
Ижоры, Ижорская, Ижорка, Ижорская 
Викколово (Канузи) муниципальное 
образование Стрельна

селение 1810 г. — сер. XX в.

25 Ижорка ручей наст. в.
26 Ижора, Веревское сельское поселение станция 1910–1970 гг.

27 Ижора, Веревское сельское поселение селение сер. XX в. — 
по наст. в.

28 Ижора, муниципальное образование 
Парголово селение сер. XIX в.

29 Ижорино, Тверская область селение кон. XIX в. — 
по наст. в.

30 Ижоровцы, Кировская область селение втор. пол. XIX в.

31 Ижоры, Латвия (терр. б. Витебской 
губернии) селение 1832 г. — по наст. в.

32 Ижора, Ижара, Латвия 
(терр. б. Витебской губернии) озеро XIX в. — по наст. в.

33 Ижоры, Костромская область селение XX в.(?)
34 Ижоры, Костромская область болото XX в.(?)
35 Ижорское, Костромская область болото XX в.(?)
36 Ижеренский, Архангельская область ручей XX в.
37 Ижера, Архангельская область урочище нач. XVII в.

Рисунок 1. Схема этимологических связей онимов на Ижор- /  Ижер-
Figure 1. Scheme of etymological connections of onyms with Izhor- /  Izher-
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