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Аннотация. В рецензии представлена характеристика основного труда одного из пер-
вых иркутских краеведов П. И. Пежемского «Панорама Иркутской губернии», дошед-
шего до нас в полном виде с авторскими комментариями спустя более чем полтора сто-
летия после написания. Отмечено, что работа представляет собой объемное исследова-
ние, посвященное истории, народам, природе и географии обширной территории, она не 
утратила научного значения до сих пор и, несомненно, найдет заинтересованных чита-
телей.  
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В развитии историографии Сибири важнейшую роль сыграло время 
становления краеведческого изучения в конце ХVIII – первой половине 
ХIХ в. В этот период происходят серьезные изменения в социальной и куль-
турно-бытовой жизни горожан, укрепляется в качестве ведущей силы не 
только экономического, но и социокультурного развития купечество, появ-
ляются первые ростки сибирской интеллигенции. Информационное про-
странство, еще недавно ограниченное только слухами и устными рассказами 
бывалых людей, заметно расширяется, включая в себя материалы научных 
экспедиций и отчеты промышленников, немногочисленную пока россий-
скую и зарубежную историческую литературу.  

Иркутск как центр губернии и один из наиболее крупных городов Си-
бири сконцентрировал в себе культурный, научный и духовный потенциал, 
сосредоточил наибольшее количество учебных заведений разного уровня и 
специализации, оказывая тем самым существенное влияние на процесс 
формирования сибирской интеллигенции. Превращение города в крупней-
ший административный и экономический центр Сибири, активное участие 
местных предпринимателей в освоении огромных восточных окраин настоя-
тельно требовало сохранения и ретрансляции постоянно растущей и меня-

                                                            
1 Рецензия на: Пежемский П. И. Панорама Иркутской губернии / подгот. текста Н. В. Калика-
ускене. Иркутск : Артиздат, 2020. 400 с. 
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ющейся информации. Не случайно широкое распространение получили в 
этот период городские летописи, которые велись в купеческих родах. Они 
дали начало формированию исторических знаний об Иркутске и всей об-
ширной губернии. Недостаток литературы компенсировался рукописными 
сочинениями. Многие иркутяне имели рукописные сборники, в которые пе-
реписывались понравившиеся произведения.  

Городских обывателей разных сословий объединял интерес к прошло-
му своего города и края. Для первых сибирских краеведов стремление к ис-
торическому изучению края и его наследию принимало характер обще-
ственного служения. Их мотивацию удивительно точно, хотя и несколько 
эмоционально, выразил А. И. Лосев: «Снабдить историю не токмо эпохами 
и достойными происшествиями, но и обогатиться всеми памятниками, пре-
даниями и другими предметами… есть дело не только полезное, но и нуж-
ное для каждого сына России» [2, с. 113]. Все они были настоящими патрио-
тами своей малой родины и считали ее неразрывной частью России. «Не 
надо воображать себе Сибирь, – выражал их мнение Н. А. Полевой, – одно-
образною, дикою страною. Она удивительно разнообразна климатом, ме-
стоположением, местностью… В гражданственности вы даже не заметите 
никакой перемены против России: Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Томск, 
Красноярск, Иркутск – это русские города. Широкой полосою нашей дороги 
пролегают до самого Иркутска русское образование, русский язык, русские 
нравы» [4, с. 84].  

Первые сибирские краеведы и литераторы делали все возможное, что-
бы познакомить не только сибиряков, но и россиян с малоизвестным, но 
чрезвычайно разнообразным и богатым Сибирским краем. Работы их неред-
ко были сухи, излишне наполнены фактическими подробностями и описа-
ниями, но, по мнению известного литературоведа М. К. Азадовского, всегда 
отличались эмоциональностью и стремлением «заставить отрешиться от 
привычных воззрений на край или даже Сибирь в целом, заставить отказать-
ся от взглядов на Сибирь как на “царство мрака и хлада”» [1, с. 70]. Он был 
крайне узок слой первых ревнителей краеведческого изучения, но даже сре-
ди таких имен, как Николай и Екатерина Полевые, А. И. Лосев, братья 
С. С. и Н. С. Щукины, И. Т. Калашников, В. А. Кротов, имя автора рецензи-
руемого труда Петра Ильича Пежемского заслуживает особого внимания. 
Публикуемая впервые в полном виде его «Панорама Иркутской губернии» 
не только является серьезным вкладом в сибирскую историографию, но и 
глубже раскрывает личность сибиряка-патриота, вводит его в круг первых 
летописцев и историков Восточной Сибири.  

Нельзя сказать, что работа П. И. Пежемского, написанная в 1849 г., бы-
ла совсем забыта. Специалисты знали, что отдельные части этого большого 
сочинения были опубликованы в журнале «Современник» в 1850 г., причем 
уже тогда его посчитали «самым богатым собранием новых и важных мате-
риалов как для географии, так и для статистики Сибирского края». Позднее 
ее варианты публиковались в газете «Иркутские губернские ведомости». 
Уже в наши дни в журнале «Сибирь» также печатались разделы «Панора-
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мы». Однако все эти журнальные и газетные варианты малодоступны со-
временному читателю и не дают цельного представления о личности иркут-
ского краеведа и его труде. 

Самобытная и интересная работа П. И. Пежемского еще станет предме-
том основательного и всестороннего изучения. Она, конечно, не бесспорна. 
Присутствуют в ней ошибки и неточности, многие рассуждения заслужива-
ют критического осмысления. Но несомненно одно – перед нами ориги-
нальный и значительный труд, являющийся ценнейшим источником по ис-
тории и географии Иркутска и всей Восточной Сибири. Следует отметить, 
что этот труд уже находится за гранью обычного летописного описания со-
бытий. Автором была предпринята попытка обобщения разнообразных ис-
точников, систематизации доступного литературного материала, что позво-
лило подготовить самостоятельное историческое сочинение. Как и работа 
его старшего коллеги А. И. Лосева, труд П. И. Пежемского фактически ста-
новится одним из первых исторических сочинений о нашем регионе, заслу-
жив почетное право открывать историографию Иркутской губернии. 

Книга состоит как бы из трех частей. В первой в основном приводятся 
исторические сведения о регионе, рассказывается о присоединении и хозяй-
ственном освоении края. Поражает эрудиция автора, его хорошее знаком-
ство с немногочисленной исторической литературой и источниками, в том 
числе сохранившимися в народной памяти. Вторая часть посвящена геогра-
фическому описанию Иркутской губернии, простиравшейся от Енисея до 
Тихого океана. Конечно, сведения П. И. Пежемского отражают уровень зна-
ний середины ХIХ века, поэтому не всегда точны и полны. Тем не менее в 
них содержится немало интересных наблюдений и замечаний, особенно свя-
занных с традиционной повседневностью и верованиями коренного населе-
ния. Наконец, в третьей части основное внимание уделено топографическо-
му и историческому описанию городов губернии. Здесь же приводится «Ле-
топись города Иркутска». Эта работа П. И. Пежемского хорошо знакома ис-
торикам и краеведам, поскольку была опубликована с добавлениями из ле-
тописи В. А. Кротова в трудах ВСОРГО еще в 1911 г. В данном издании 
тексты публикуемых работ выверены по авторским рукописям, хранящимся 
в научной библиотеке Иркутского госуниверситета, а авторские коммента-
рии дополнены специалистами.  

П. И. Пежемский был не только краеведом, но и неплохим художни-
ком. В центре его внимания как художника были виды сибирских городов, 
прежде всего Иркутска, церкви, остатки древних острогов, природные 
ландшафты. С некоторыми акварелями и рисунками автора читатель сможет 
познакомиться в книге. Акварели П. И. Пежемского представляют не только 
искусствоведческий интерес, но и исторический, поскольку являются едва 
ли не единственными живописными свидетельствами внешнего облика го-
родов и отдельных селений Иркутской губернии. 

Сегодня, как никогда ранее, актуальными становятся слова 
П. И. Пежемского, обращенные не только к современникам, но и к нам, по-
томкам: «Если ты сын России, то не лишним для тебя будет знать дела зем-
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ляков твоих в Сибири; если ты природный сибиряк, то тебе надобно знать 
еще более, потому что ты родился на этой земле, где предки твои, первые 
русские люди, покорили, очистили и прирастили Сибирь к России, развеяли 
в ней мрак невежества и внесли христианство» [3, с. 16]. Одним из таких 
продолжателей заветов автора данного труда, настоящим патриотом и ис-
следователем была Н. В. Каликаускене, много сделавшая для того, чтобы 
вернуть современному читателю имена забытых краеведов первой полови-
ны ХIХ в. и их труды. Именно благодаря ей были опубликованы и стали до-
ступны работы первых летописцев и более поздних их последователей 
В. А. Кротова и Н. С. Романова. Настоящее издание труда П. И. Пежемского 
также является итогом многолетней работы исследовательницы. Ею был 
подготовлен текст «Панорамы», сверен с рукописью, сделаны наброски 
вступительной статьи и комментариев. Рецензируемый труд дает возмож-
ность не только познакомиться с жизнью и творчеством нашего далекого 
предка, но и станет поводом еще раз вспомнить с благодарностью подвиж-
ника родного края и Иркутска Н. В. Каликаускене. 
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A New Life of the Forgotten Work of the Irkutsk Chronicler 
and Local Historian 
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Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The publication of the reviewed book introduces the modern reader to the life and 
works of one of the first Irkutsk local historians P. I. Pezhemsky. The review presents the char-
acteristics of his main work “Panorama of the Irkutsk Province”, which has come down to us 
in full form with the author's comments more than a century and a half after writing. This work 
is a voluminous study devoted to the history, peoples, nature, and geography of a vast territory. 
It has not lost its scientific significance until now and will undoubtedly find interested readers. 
In addition, the book publishes another work of a local historian – the Chronicle of the city of 
Irkutsk. 
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