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мах рек. Ведущие с. — хоз. предприятия — Ижевский и Локашинский молочно-животноводческие совхозы. Молочные, свиноводческие и птицеводные товарные фермы. Крахмальные (2), винокуренный и молочные (7) заводы, 3 паровых мельницы, тележно-кузнечная и 2 бондарных мастерских. Центр район а — село Ижевское, на тракте Спасск — Касимов, в 30 км к С.-З. от ст. Шилово Моск. — Каз. ж. д.; 5.204 жит. (1931).

ИЖЕМЦЫ, маленькое ответвление (около 600 чел.) народа коми (зыряне); живут в вост, части Кольского полуострова. Поселились на Мурмане в 1887, когда свирепствовавшая в Печорском крае эпизоотия заставила сначала несколько семей, а затем более крупную группу коми искать новых мест для поселения. Основное занятие — оленеводство.

ИЖИЦА (в кириллице в глаголице &), буква славянской азбуки, соответствующая греческому ипсилон (о), употреблявшаяся в словах, заимствованных из греческого языка, а также (по греческому образцу) в написании буквы «У» (см.). Не имея реальной опоры в русском произношении, И. редко употреблялась уже в старорусских рукописях. В гражданской азбуке при Петре I устраняется, но восстанавливается в середине 18 в. и сохраняется в качестве последней буквы алфавита до реформы 1917.

Лит.: Грот Я., Филологические разыскания, т. II, ч. 2 (Спорные вопросы рус. правописания), СПБ, 1899.

ИЖМА, один из крупнейших левых притоков

Печоры в Авт. области Коми, 512 км. Берет начало в отрогах Урала; местами порожиста.

Почти на всем протяжении сплавная, судоходна на протяжении 310 км. В верховьях близко подходит к р. Вычегде; между ними волок в 6 км.

Крупнейший приток — Ухта. Богата рыбой. Протекает по лесистой местности. Грузооборот незначительный.

ИЖМО-ПЕЧОРСКИЙ (ИЖЕМСКИЙ) РАЙОН,

Авт. области Коми, расположен по среднему течению р. Печоры и ее притокам Ижме и Усе.

Площ. 114, 9 тыс. км2, нас. 30.900 чел. (1931), 97% — коми (в 1932 вост, часть отошла во вновь образованный Усинский р-н). Поселения сосредоточены по рекам, гуще всего в устьях реки Ижмы. Сообщение гл. обр. по рекам — летом в лодке, зимой по льду. Главный доход населению дают рыболовство, охота и лесозаготовки.

С. х-во имеет скотоводческий уклон. Однако прекрасные луга Печоры далеко не полностью используются. Распространено кустарное производство замши. По Ухте имеется нефть (во второй пятилетке намечается разработка), по Усе  — уголь и медь (залежи не разрабатываются).

Центр район а — с. Ижма (Изьва), расположено на одноименной реке, в 55 км то устья и в 704 км к С.-В. от Сыктывкара; 1.895 жит. (1926).

Играет для сев. части обл. Коми такую же роль в экономическом и культурном отношениях, как Сыктывкар для южной.

ИЖ М ОРСКИЙ РАЙОН, Западно-Сибирского края, в бассейне р. Яи (см.). Площ. (в границах 1931) 5.360 км2; 58, 3 т. жит., преимущественно русские; много татар, украинцев, чувашей.

Административный центр — с. Ижморское у ст.

Ижморской Томской жел. дор., в 73 км к 3. от г. Мариинска; 1, 1т. ж. Район земледельческо-скстоводческий; направление хозяйства — ржанопшенично-конопляное; в животноводстве — молочно-мясное, к 1932 коллективизировано 54, 1% хозяйств. Перспективная специализация  — лен, конопля, молочное х-во. Предприятия — мельница, два элеватора. Кустарные промыслы — саб. с. э. т. XXVII.ложный, обработка дерева и шерсти. На территории района находится месторождение сапропелевых углей (Барзас). Через район проходит Томская железная дорога. В 1932 к Ижморскому району присоединена часть упраздненного Ишимского района.

ИЖОРА, или и игры, также инк ери, инке рикот — финская народность карельской группы, пребывание к-рой в пределах б. Ленинградской губ. засвидетельствовано уже в 12 в.

В настоящее время в количестве ок. 16 тыс. чел.

(1926) живут на нижнем течении р. Луги и на пограничном с Эстонией побережьи Финского залива. Главные занятия — земледелие, молочное скотоводство, рыболовство. Сохранили свой язык, причисляемый к группе языков прибалтийско-финских (см. Финно-угорские языки). До 1932 не имели письменности на родном языке, пользуясь в качестве письменных языков русским и финским (суоми). В 1932 установлен ижорский алфавит на базе нового алфавита (см. Латинизация). Одним из приемов колониальной политики рус. царизма было насильственное обращение И. в православие. Одно из племенных названий И. отразилось в термине «Ингерманландия» (см. Финны), Лит.: Pork k а V., Uber den ingrischen Dialekt..., Helsingfors, 1885 (устарела).

ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, расположен на р. Ижо ре, в 25, 6 км от Ленинграда, в Колпине. И. з. основан в 1719 и первоначально выделывал гл. образом якоря, дреки, проволоку и обшивные листы для кораблей военного флота. В начале 19 века Ижорский завод был расширен, переоборудован. С этого же времени был приспособлен для изготовления станков, а также начал постройку паровых машин и котлов. С 1863 И. з. начинает изготовлять мелкие суда, баржи, вспомогательные механизмы, цельнотянутые трубки для котлов, вспомогательные корабельные устройства. После Октябрьской революции переоборудован и в наст, время работает на потребности технической реконструкции страны, в частности по машиностроению.

Исключительным по своему огромному значению для дела индустриализации страны является освоение И. з. производства блюмингов, необходимых советской металлургии. По плану 1933, в СССР должно быть построено 4 блюминга. И. з. — один из заводов, перевыполнивших план первой пятилетки. Так, уже в 1930 продукция И. з. составила 56.625 тыс. руб. (93% к плану 1932/33) и в 1931—62.826 тыс. руб., т. е.

114% (в ценах 192, 6/27). Число рабочих в 1931 было 8.600.

ИЗАБЕ (Isabey), 1) Жан Батист (1767—1855), знаменитый франц. живописец, рисовальщик и литограф, ученик Давида, один из искуснейших мастеров портретной миниатюры. Начав свою карьеру еще при Людовике XVI, И. во время Великой революции сумел сохранить свою популярность, исполняя портреты членов Конвента и Директории, при Наполеоне I занимал блестящее положение придворного живописца и организатора официальных торжеств и на таком же посту оставался вплоть до Наполеона III.

Миниатюрные портреты и фигурные композиции И. образуют галлерею виднейших представителей правящих классов Европы конца 18 и первой пол. 19 вв. Особенно полно отражена в работах И. эпоха Наполеона I (м. пр. групповой портрет участников Венского конгресса 1814).

Яркий выразитель идеологии крупной финансовой буржуазии и обуржуазившейся аристо17
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