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В статье проводится библиографический обзор изданий ЗАО 
«Амурская ярмарка», включающих более 40 книг, опубликован-
ных в период с 2006 по 2021 г. Издательский проект был начат 
по инициативе и под руководством генерального директора 
«Амурской ярмарки» А.В. Телюка, среди авторов были краеведы, 
преподаватели вузов, журналисты. Первая серия книг — «Благо-
вещенск. Из века в век» — была приурочена к 150-летию г. Бла-
говещенска. С 2008 г., в преддверии 150-летия со дня образова-
ния Амурской области, была начата новая серия — «Приамурье. 
Из века в век», в которой продолжалась и развивалась тематика 
исследований предыдущей серии. Большинство книг представ-
ляют собой сборники документов и материалов, справочные, 
публицистические издания. В рамках серий выходили публика-
ции различного характера: прозаические произведения и поэти-
ческие сборники, хроники современных событий и др. В работе 
внимание концентрируется на историко-краеведческих трудах. 
Упоминаются и анализируются более 20 изданий. Опубликован-
ные труды сделали достоянием общественности редкие источ-
ники официального и неофициального характера, ликвидиро-
вали значительный пробел в изданиях по региональной истории. 
Несмотря на отсутствие академического характера у напечатан-
ных книг, они существенно обогатили региональную историо-
графию новыми данными. Книгоиздательская деятельность ЗАО 
«Амурская ярмарка» стала частью большой работы по возрожде-
нию историко-культурного наследия региона, которая продолжа-
ется по сей день.
Ключевые слова: историография, региональная историография, 
библиография, историческое краеведение, историко-культурное 
наследие, «Амурская ярмарка», Благовещенск, Амурская область, 
Приамурье, Дальний Восток.
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The paper provides a bibliographical overview of the publications of CJSC 
“Amur Fair” which includes more than 40 books published in the period 
between 2006 and 2021. The editorial project was launched on the initia-
tive and under the supervision of the General Director of “Amur Fair” 
A.V. Telyuk. Local historians, university professors, and journalists were 
among the authors of the publications. The first book series “Blago ve-
shchensk. From Century to Century” was timed to the 150th anniversary 
of Blagoveshchensk. In 2008, on the threshold of the 150th anniversary 
of the formation of the Amur region, a new series “Amur Region. 
From Century to Century” started, which continued and developed 
the research topics of the previous series. Most of the books are collections 
of documents and materials, reference books, journalistic publications. 
The series included various publications: prose works and collections 
of poetry, chronicles of modern events, etc. The paper focuses on local 
history works. More than 20 publications are mentioned and analyzed. 
The published works made rare official and unofficial sources avail-
able to the public and eliminated a significant gap in the publications 
on regional history. Despite the lack of academic character of the printed 
books, they significantly enriched the regional historio graphy with new 
data. The book publishing activity of CJSC “Amur Fair” has become a part 
of a large work on the revival of the historical and cultural heritage 
of the region, which continues to the present day.
Keywords: historiography, regional historiography, bibliography, local 
history, historical and cultural heritage, Amur Fair, Blagoveshchensk, 
the Amur region, the Amur River region, the Far East.

Книжные серии «Благовещенск. Из века в век» и «Приамурье . 
Из века в век», издававшиеся с 2006 г. по инициативе и финан-

совой поддержке генерального директора ЗАО «Амурская 
ярмарка» А.В. Телюка (1949—2020), стали значимыми явлени-
ями в культурной и научной жизни Амурской области, имеют 
весомое значение в целом для дальневосточной региональной 
историографии. «Амурская ярмарка» — один из старейших тор-
говых предприятий г. Благовещенска, основанное в 1992 г., воз-
главляемое бывшим вузовским преподавателем. С середины 
2000-х гг. организацией осуществляется активная меценат-
ская деятельность. Значительная часть изданий данных серий 
носит краеведческий характер, сильно отличается от академи-
ческих трудов, но при этом знаменательна большой фактоло-
гической содержательностью книг.

Обзор историкокраеведческих изданий «Амурской ярмарки»
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Стимулом к изданию первых работ из серии стал 150-летний 
юбилей г. Благовещенска, историю которого стали отсчитывать 
от 2 июня 1856 г., с момента образования Усть-Зейского каза-
чьего поста. Последующий ряд юбилейных дат: 150- и 155-летие 
образования Амурской области, 100-летие «Гамовского мятежа» 
и ряд других — значительно активизировали публикацион-
ную активность «Амурской ярмарки». Авторские коллективы, 
редакторы, издатели, почти сразу выйдя за пределы истории 
лишь одного областного центра, обозначили, помимо серии 
«Благовещенск. Из века в век», новую — «Приамурье. Из века 
в век», тем не менее обе существовали параллельно, дополняя 
друг друга. Вопросы, поднятые в самых первых книгах, были 
развиты, дополнены и переработаны в последующих изданиях. 
Практически все публикации, лишь за исключением немногих, 
промаркированы названиями серий на обложках.

Вдохновитель и организатор проекта кандидат философских 
наук А.В. Телюк возглавлял редакционную коллегию серий, был 
автором вступительных слов ко многим книгам. Среди редак-
торов изданий двух книжных серий — доктора исторических 
наук Н.А. Шиндялов и А.И. Коваленко, кандидат философских 
наук Т.Н. Телюк, кандидаты исторических наук В.П. Омель-
чак и Е.И. Пастухова, историк-архивист В.Н. Абеленцев и др.; 
среди авторов — Н.А. Шиндялов, А.И. Коваленко, Д.М. Коваль-
чук, И.А. Ермацанс, В.Н. Абеленцев, А.А. Гаршин, С.А. Кашуба, 
В.П. Кобзарь и др.

Обзор книжной серии «Приамурье. Из века в век» был выпол-
нен А.И. Коваленко, её статья вышла в 2014 г. [16]. Целесообраз-
ность новой публикации (библиографического обзора) обу-
словлена рядом факторов. Во-первых, за прошедшее с момента 
выхода обозначенной публикации время «Амурской ярмаркой» 
издан ряд новых, весьма примечательных трудов [4; 6; 10; 12], 
не описанных ранее. Во-вторых, впервые происходит разгра-
ничение двух серий и подводится предварительный итог изда-
тельской работы команды А.В. Телюка.

Далее в тексте две серии расписаны отдельными темати-
ческими блоками. Изучение печатных изданий имеет боль-
шое значение для более широкого и полного использования 
их информационного потенциала в конкретных исторических 
исследованиях.

Одной из первых вышла книга «История Благовещенска. 
1856—1907. Очерки, документы, материалы» [22], состоящая 
из трёх частей. В первой, за авторством профессора Н.А. Шин-
дялова (1929—2012), даётся общая характеристика историче-
ских обстоятельств возникновения города, развития основных 
сфер жизни Благовещенска (административное управление, 
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экономика и духовная жизнь) в период с момента образования 
Усть-Зейского поста до конца Первой русской революции 1905—
1907 гг. Вторая часть состоит из отдельных статей, посвящённых 
различным аспектам истории Благовещенска и жизни благове-
щенцев: первый священник, церкви города, купцы Коротаевы, 
театральная жизнь, библиотечное дело и пр. Авторами здесь 
стал ряд исследователей [22, с. 82—139]. Третья часть, о возвра-
щении городу «настоящего дня рождения», написана журнали-
стом В.П. Кобзарь [22, с. 141—161].

Книга представляет собой сборник очерков и документов, 
не охватывает весь дореволюционный этап в истории Благове-
щенска, не имеет цельного характера изложения. Однако дан-
ное издание является первым за несколько десятилетий обоб-
щающим трудом по истории города [22].

Недостатки работы 2006 г. с лихвой были компенсиро-
ваны «Историей Благовещенска. 1856—1917» 2009 г. [13]. Впер-
вые ЗАО «Амурская ярмарка» было опубликовано двухтомное 
издание. Первый том (гл. 1—7) развёрнуто повествует о воз-
никновении областного центра на границе, о хозяйственной, 
культурной, духовной жизни Благовещенска, от организации 
административного и военного центра Приамурья до разви-
тия благотворительного движения в городе и области. Зна-
чительное место в содержании отведено личностям горожан. 
Второй том (гл. 8—9) представляет собой хрестоматию, состоя-
щую из фрагментов 74 источников [13, т. 2, с. 5—323], преиму-
щественно неофициального происхождения, охватывающих 
период с середины 1850-х по начало 1920-х гг. Также здесь дана 
подробная хроника памятных событий [13, т. 2, с. 324—352]. 
Авторский коллектив двухтомника составил 31 специалист, 
некоторые из них ранее были соавторами отдельных изданий 
рассматриваемых серий.

В книге Н.А. Шиндялова и И.А. Ермацанс «Основатели Благо-
вещенска. Очерки, документы, материалы» [23] дан подробный 
анализ геополитической обстановки в Северо-Восточной Азии 
в середине XIX в., государственная стратегия по решению Амур-
ского вопроса, образование казачьих постов, станиц и посёл-
ков. Жизнь Муравьёва-Амурского после отставки с поста гене-
рал-губернатора Восточной Сибири и «посмертная слава» 
также нашли достойное отображение в первой части издания 
[23, с. 63—70].

Вторая часть не ограничивается только подвижничеством 
Святителя Иннокентия (Вениаминова), сделавшего Благове-
щенск епархиальным центром Дальнего Востока. И.А. Ерма-
цанс проделана скрупулёзная работа по реконструкции церков-
ной жизни региона в дореволюционный период. Чрезвычайно 
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важными и полезными для исследователей духовной жизни 
Приамурья, тем более молодых учёных, будут данные о еписко-
пах на благовещенской кафедре с 1868 по 1923 г. [23, с. 136—153], 
а также сведения о 20 церквях и храмах, 3 часовнях и 2 мона-
стырях дореволюционного Благовещенска [23, с. 156—163], боль-
шинство из которых безвозвратно утрачены. Первому дому 
города — Свято-Никольской церкви — в 2007 г. была посвящена 
отдельная брошюра [18].

Из числа первых была книга, посвящённая главной пра-
вославной святыне Приамурья — иконе Албазинской Бого-
матери [1]. Ныне святыня находится в кафедральном соборе 
областной столицы. История иконы насчитывает более 350 лет, 
повествование в издании о ней выходит далеко за рамки исто-
рии Благовещенска, изложение начинается с событий пионер-
ского освоения региона в XVII в. [1, с. 5—13].

На малоизвестной и недостаточно проработанной в регионе 
истории физкультуры и спорта, а также туризма специализи-
руется доцент Благовещенского государственного педагогиче-
ского университета С.А. Кашуба. Его книга «Физкультура и спорт 
в Благовещенске. Конец XIX — начало XX вв.» раскрывает самые 
разнообразные направления спортивных состязаний, физиче-
ской культуры и туризма, от развития конного спорта до пешего 
туризма и велосипедного спорта, вплоть до катания на ролико-
вых коньках [14, с. 5, 58—62, 85, 103], выполнена на основе мате-
риалов диссертации кандидата исторических наук.

Настольной книгой каждого любителя истории При амурья 
стало издание «Архитектурное наследие Благовещенска» [21] 
научного сотрудника Амурского областного музея Т.А. Хол-
киной и архитектора «Амургражданпроекта» Л.А. Чаюн. 
Оно включает описание 165 объектов — зданий и монументов. 
Архитектурные объекты разделены по функциональному при-
знаку на категории: административные и общественные зда-
ния, конфессиональные здания и сооружения, промышлен-
ные и торговые предприятия, учебные заведения, больницы 
и аптеки, гостиницы, городские усадьбы и др. [21, с. 110]. Авторы 
собрали информацию и сделали описание как сохранившихся, 
так и не дошедших до нас объектов культурного наследия, 
использовали как фотографические изображения начала XX в., 
так и собственные фото начала XXI в.

Масштаб истории области показывает сборник документов 
и материалов «Амурские губернаторы. 1856—1917» [2]. В нём 
приведены служебные и биографические данные о 14 военных 
губернаторах Амурской области (1858—1917) и 4 вице-губерна-
торах (1898—1917). Автором-составителем в список глав области 
также включены: М.С. Корсаков, генерал-губернатор Восточной 
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Сибири в 1861—1871 гг., фактически руководивший Амурской 
экспедицией в 1856—1858 гг., ведавший заселением и форми-
рованием структур управления Амурской области; В.Е. Языков, 
майор, начальник 1-го отделения Амурской кордонной линии, 
один из основателей г. Благовещенска [2, с. 5, 51—61].

Визитной карточкой современного Благовещенска стала Три-
умфальная арка, построенная на набережной р. Амур в 1891 г. 
в честь визита цесаревича Николая Александровича, снесённая 
в 1936 г. и восстановленная в 2005 г. Данный монумент также 
удостоен отдельной книги [20], фактически состоящей из двух 
частей: первая раскрывает основные вехи кругосветного путе-
шествия будущего императора Николая II, особенно его визит 
в Приамурье, судьбу аутентичной арки. Вторая подробно описы-
вает подготовку и сам процесс восстановления Триумфальной 
арки на площади Победы, как «символа примирения и покая-
ния, знак государственности и триумфа» [20, с. 146].

Помимо неё, в начале XXI в. по инициативе А.В. Телюка был 
восстановлен первый дом Благовещенска (Свято-Никольская 
церковь), открыт памятник основателям города (Н.Н. Мура-
вьёву-Амурскому и Святителю Иннокентию) у кафедрального 
собора, реализованы и многие другие начинания. «Человек, 
возвращавший нам историю Приамурья» [17, с. 129], — ёмко 
охарактеризовал вклад мецената А.В. Телюка его однокурсник, 
доцент БГПУ Г.В. Никитин.

Трёхтомник А.П. Васильева по истории Забайкальского 
казачьего войска [5] открывает казачий блок серии «Приаму-
рье. Из века в век», включающий как публикации источников, 
так и научные труды. Многотомный труд впервые вышел в Чите 
в 1916—1918 гг., в 2007 г. переиздан путём репринтного воспро-
изведения. Является самой грандиозной работой по истории 
казачества среди всех книг об истории войск восточных окраин 
России, написанных дореволюционными авторами. Первый 
том начинается с истории появления казачества как сосло-
вия, отдельный параграф посвящён походам Ермака в Сибирь, 
раскрывается деятельность забайкальских казаков — перво-
проходцев Сибири — в XVII в. Открывают повествование всту-
пительные слова и пояснения Н.Н. Константиновой, Б.И. Чер-
ных, В.Н. Абеленцева и Н.А. Шиндялова. Второй том охватывает 
период с конца XVII по середину XIX в. Третий том раскрывает 
заселение забайкальцами Приамурья и Приморья.

Двухтомник «Амурские казаки» [3], как и ряд других работ, 
издан в 2008 г. в честь 150-летия Амурской области и Амурского 
казачьего войска. Здесь были опубликованы редкие, сохранив-
шиеся в единичных экземплярах материалы: учебные и спра-
вочные издания, воспоминания и путевые дневники. В первом 
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томе размещена «Краткая история Амурского казачьего вой-
ска» [3, т. 1, с. 25—171] Р.С. Иванова, выпущенная в 1912 г., 
и «Памятка амурского казака» [3, т. 1, с. 175—227] Р.А. Вертопра-
хова 1909 года издания. Редактором-составителем обоих томов 
является историк-архивист В.Н. Абеленцев. Первый том также 
включает статьи Владимира Николаевича об указанных про-
изведениях, публикации краеведа В.Г. Кильчанского и профес-
сора Н.А. Шиндялова.

Второй том начинается с воспоминаний атамана Албазин-
ской казачьей станицы Р.К. Богданова о прошлом, с 1849 по 1880 г. 
[3, т. 2, с. 5—112]. Данный мемуарный источник, в отличие от офи-
циальных изданий, обозначенных ранее, отличается критиче-
ским взглядом на происходившие события, проникнут не столь-
ко официальной идеологией, сколько природным казачьим 
демократизмом автора. Здесь же опубликован дневник Д.Н. Пеш-
кова [3, т. 2, с. 113—180], совершившего мировой рекорд конного 
перехода с 7 ноября 1889 по 19 мая 1889 г. Последние два источни-
ка имеют особую ценность для исследования повседневной жиз-
ни дальневосточного казачества. Практически половину тома 
занимают примечания и комментарии [3, т. 2, с. 181—333].

Единственным академическим изданием среди всех явля-
ется монография заведующей кафедрой гуманитарных наук 
Амурской государственной медицинской академии А.И. Кова-
ленко — «Культура казачества восточных окраин России (XVII — 
начало XX вв.)» [15], написанная по материалам выполненной 
ею диссертации доктора исторических наук. Издание данной 
книги было обусловлено необходимостью дополнения серии 
книг по казачьей тематике, представляющих сборники доку-
ментов и материалов, переиздания дореволюционных трудов, 
структурированным и основательным научным трудом.

Анна Ивановна начинает рассмотрение многообразной 
казачьей культуры с вопросов формирования и развития каза-
чьих войск на Дальнем Востоке, характеризует население, 
его количественный и качественный состав, источники ком-
плектования и участие войскового сословия в военных собы-
тиях начала XX в., в регионе и за его пределами [15]. Автором 
не оставлена без внимания пионерская колонизация региона 
казачеством в XVII в. [15, с. 20—23]. Последующие главы посвя-
щены хозяйственно-бытовому укладу, материальной культуре 
казачества [15, с. 19—71], социально-культурной организации 
в лице главных институтов казачьего социума (органов само-
управ ле ния, школы, церкви) [15, с. 110—152], завершается основ-
ной текст характеристикой духовного облика и менталитета 
казаков Забайкалья и Приамурья, Приморья и северо-восточ-
ных рубежей Азии [15, с. 153—184]. А.И. Коваленко обращается 
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к вопросам участия казачества в Гражданской войне, но пост-
революционные судьбы представителей войскового сословия 
в полной мере здесь не могли быть рассмотрены.

Сборник материалов «Военные события в Приамурье. 
1900 —1902» [7] примечателен тем, что состоит из произведе-
ний различного рода. В него включены книга А.В. Кирхнера 
«Осада Благовещенска и взятие Айгуна» [7, с. 5—122] 1900 г. 
и работа «Амурская героиня» (Ю.Л. Елец) [7, с. 123—131] 1901 г. 
Здесь также размещены мемуары К. Никитиной [7, с. 132—141], 
фотоальбом «Наши герои на Дальнем Востоке» [7, с. 281—301] 
С.В. Ахшарумова, опубликованный в Санкт-Петербурге в 1903 г. 
Картина событий дополнена работами современных исследо-
вателей: «Война в Приамурье…» [7, с. 163—280] (д-р ист. наук 
В.Г. Дацышен), перечень деревень «Маньчжурского клина» 
[7, с. 302—306] (канд. ист. наук А.В. Усова) и другие материалы.

Одним из наиболее основательных, полных изданий серии 
«Приамурье. Из века в век» стал двухтомник «Деловой мир При-
амурья» [11]. В первом томе представлена широкая панорама 
развития различных отраслей экономики восточной окраины 
Российской империи. Несмотря на периферийное географиче-
ское положение, хозяйственное освоение региона шло интен-
сивно, к началу XX в. многие сферы экономической деятель-
ности достигли высокого уровня состоятельности, наиболее 
прибыльными были: золотодобыча, торговля и купеческое дело. 
Активно развивалось предпринимательство в сельском хозяй-
стве, ввиду наличия больших площадей земель, активного ко-
лонизационного процесса, наличия эффективных собственни-
ков земли, например молокан [11, т. 1, с. 184 — 251]. Наибольшее 
инфраструктурное значение имело создание и обслуживание 
путей сообщения, особенно — железнодорожное строительство 
[11, т. 1, с. 431—461]. За очерками о развитии каждой из основ-
ных сфер экономики региона следуют объёмные фрагменты 
редких исторических источников и литературных сочинений 
изучаемого периода.

Второй том впервые стал примером биографо-энциклопеди-
ческого издания. В нём собраны данные более чем о 4000 пред-
принимателей, их наследниках, часто в тексте приводятся дан-
ные по целым семьям [11, т. 2, с. 4—209, 244—275]. Представлены 
как крупные промышленники, так и деловые люди рангом 
ниже. Формат биографических справочников получит масштаб-
ное развитие в последующих изданиях анализируемых серий.

Помимо текстовых источников, не меньшую ценность 
имеют фотодокументы, позволяющие более ёмко оценить уро-
вень социально-экономического и культурного развития, спец-
ифику повседневной жизни амурчан в начале XX в. Каталог 
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почтовых карточек и фотографий Амурской области [19], состав-
ленный старшим научным сотрудником Амурского областного 
музея В.Н. Абеленцевым, напоминает рабочий музейный ката-
лог, снабжён таблицей технического описания (всего 362 еди-
ницы) [19, с. 174—275], но включает также материалы из частных 
коллекций. Издание дополнено информацией о первых фото-
графах Благовещенска и студиях фотографии, изданиях и изда-
телях иллюстрированных почтовых карточек [19, с. 42—56]. 
Изображения жителей, подданных Российской империи и ино-
странцев, разнообразные занятия населения, улицы и квар-
талы городов, исторические здания, даже происшествия нашли 
детальное отображение на открытках и фотографиях. Приве-
дена не только лицевая, но и оборотная сторона почтовых кар-
точек [19, с. 72—85, 88—130].

В.Н. Абеленцевым в соавторстве с краеведом А.А. Гарши-
ным написан ряд книг справочного характера о военных чинах 
Приамурья [9; 10]. Даны сведения о службе, во многих случаях 
обозначен состав семьи. Имеются данные о наличии боевых 
наград. Но эти труды не имеют академического характера, в них 
не проведён анализ извлечённых сведений, под факты не под-
ведена соответствующая методологическая база. Тем не менее 
указанные издания имеют чрезвычайно большое информатив-
ное значение.

Первым биографо-справочным трудом в авторском тандеме 
В.Н. Абеленцева и А.А. Гаршина стала книга «Георгиевские 
кавалеры Приамурья 1854—1917 гг…» [9]. В качестве материа-
лов и приложений в формате поимённых списков даны спра-
вочные сведения о кавалерах офицерских орденов Св. Георгия 
и обладателях знаков отличия ордена неофицерских званий. 
Последующие два издания представляют собой характерные 
биографические справочники, где практически весь текст явля-
ется персональной информацией о военных кадрах, располо-
женной в алфавитном порядке.

Справочник «Господа офицеры…» содержит сведения 
о 1852 чинах, от генералов до младших офицеров, включает 
также данные военных чиновников и священников, служив-
ших в Благовещенском гарнизоне, войсках Амурской области, 
в том числе в Амурском казачьем войске [10, с. 2]. Читая персо-
нальные справки о служивших в регионе офицерах, в очеред-
ной раз удивляешься невероятно разношёрстному конфессио-
нальному и этническому кадровому составу войск и гарнизонов, 
встречаются персоналии от выходцев из западных губерний 
Российской империи до персидских и британских подданных 
[10, с. 122, 144, 271, 416—417]. Однако многие из них не задержи-
вались здесь более чем на несколько лет. Несмотря на колос-
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сальную проведённую работу, обозначенные труды не могут 
считаться исчерпывающими. А.А. Гаршин пишет об установ-
ленных сотнях новых имён, о подготовке второго, исправлен-
ного и дополненного, издания справочника [8, с. 113].

Неким завершением цикла справочных изданий о военных 
кадрах Приамурья является книга «Верой и правдой служа Оте-
честву: офицеры Забайкальского, Амурского и Уссурийского 
казачьих войск…». Издание представляет собой объёмный 
биографический справочник, в котором в алфавитном порядке 
расписаны персональные данные 3468 офицеров, от Я.С. Абаи-
мова [6, с. 24] до Василия Ящерова [6, с. 749].

Критерием отнесения офицера к одному из обозначенных 
трёх казачьих войск является факт службы в нём как в мир-
ное, так и военное время, зачастую непродолжительное. Однако 
авторский коллектив, состоящий из 6 исследователей, интере-
сует не только дальневосточный этап службы, а весь послуж-
ной список каждого человека. Немалое количество офицеров 
было приписано к Забайкальскому, Амурскому или Уссурий-
скому казачьим войскам, в их составе они сражались на фрон-
тах Русско-японской и Первой мировой войн, но не проживали 
на Дальнем Востоке. В регионе были представлены кадры, про-
исходившие практически из всех казачьих войск страны.

Для региональной историографии, на наш взгляд, наиболее 
примечательно издание «Благовещенск. Март 1918 года» [4]. 
Авторы пересматривают устоявшееся в советской, а позже 
и в российской историографии понятие «Гамовского мятежа». 
На примерах монографий отдельных историков, коллективных 
изданий и даже учебных пособий отмечают наличие данного 
феномена [4, с. 19—20]. Далее они переворачивают сформиро-
вавшиеся за десятилетия представления о трагических собы-
тиях данного периода.

Обоснование того, что мятежа не было, а историческая дей-
ствительность прямо противоположна сложившимся трактов-
кам, простое и последовательное. Власть находилась в руках 
законно избранных органов земского (председатель областной 
земской управы Н.Н. Родионов) и городского самоуправления 
(городской глава А.Н. Алексеевский), а подчинённые им сило-
вые структуры (атаман Амурского казачьего войска И.М. Гамов) 
были использованы для противодействия захвату власти неза-
конными вооружёнными формированиями, которые контроли-
ровались Советом рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов [4, с. 19, 21].

В развенчании исторических мифов для авторов характерна 
научная и общественно-политическая смелость, поскольку каж-
дая из сторон, а также их последователи считают себя правыми. 
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Сделанные выводы подкреплены архивными документами, 
материалами периодической печати, иностранными свиде-
тельствами и другими источниками.

Биографо-энциклопедический справочник «Амурцы-эми-
гранты…» включает более 4000 персоналий, представителей 
самых различных сословий, многих семей, вынужденных по-
кинуть Приамурье в первой трети XX в. [12, с. 4]. Автор-соста-
витель — краевед С.В. Емельянов. Редакторы-составители: 
А.А. Гар шин, А.В. Телюк, Т.Н. Телюк. Не менее важными, чем эми-
грантские архивы и периодическая печать рассматриваемого 
периода, для составления справочника стали материалы родо-
ведческих и иных историко-биографических сайтов, личная пе-
реписка автора с потомками эмигрантов, данные исследовате-
лей из многих городов России и зарубежных стран.

На примере указанного издания и ряда других мы видим, 
что книги серии «Приамурье. Из века в век» выходят за рамки 
сугубо региональной, «местечковой» истории, вовлекают иссле-
дователей других субъектов ДФО и соседних округов. Объект 
исследований в основном имеет дальневосточный масштаб, 
периодически расширен до рамок Азиатско-Тихоокеанского 
макрорегиона.

При анализе справочных, биографических изданий мы не раз-
граничиваем строго военные и гражданские чины, поскольку 
в условиях Дальнего Востока России рассматриваемого периода 
роль офицерских кадров была особенно высока в сфере граждан-
ского управления и в хозяйственной жизни.

Историко-краеведческие издания ЗАО «Амурская ярмарка» 
восполнили значительный пробел в региональной историо-
графии, способствовали раскрытию многих аспектов истории 
Приамурья, практически неизвестных массовому читателю. 
Рассматривалась политическая, военная, экономическая про-
блематика, долгие годы замалчивавшаяся или существенно 
искажавшаяся советской историографией в интересах господ-
ствовавшей идеологии.

Книгоиздательская деятельность стала важной составля-
ющей огромной работы по возрождению историко-культур-
ного наследия Амурской области, проведённой на рубеже XX 
и XXI вв. Авторы не только подняли из забытья источники 
и научные труды, способствовали раскрытию малоизучен-
ных и практически не исследованных вопросов повседневной 
жизни дореволюционного Приамурья, но также вписали себя 
в региональную историографию и культурную жизнь начала 
нынешнего столетия.

Книги двух серий значительно упростили работу молодых 
учёных, благодаря публикации редких исторических источ-
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ников официального и неофициального происхождения. Весь 
массив историко-краеведческой литературы, издаваемой 
в Амурской области, не исчерпывается лишь обозначенными 
сериями, но они занимают здесь центральное положение бла-
годаря количеству изданий и объёму данных, впервые введён-
ных в научный оборот.
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