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Предисловие 

 

Уважаемый читатель, исследователь истории края! 

 

Данный рекомендательный указатель посвящен сложному и 

драматичному периоду российской истории - гражданской войне и 

служит увековечению памяти событий 1919 – 1921 г. на территории 

нашего края. Социальное, политическое, идейное размежевание 

1917 года привело к жестокому, без правил и пощады, 

вооруженному противостоянию. Не может человек уклониться от 

своей эпохи. В ситуации гражданской войны каждый должен 

сделать свой выбор, на чьей стороне быть. Именно тогда в России 

человеческая жизнь перестала быть ценной, общество утратило 

гуманность. Чем обернулось для россиян вооруженное 

противостояние, что подтолкнуло к кровопролитию и взаимному 

уничтожению? Что обрели, что потеряли? В 1919 году на 

территории нашего края развернулись ключевые события 

гражданской войны на Северо-Западе – майское наступление 

белогвардейцев, крах армии Юденича в ноябре - декабре. В числе 

населенных пунктов, где разыгрывалась трагедия 

братоубийственной войны, – Скамья, Гавриловская мыза, 

Никольщина, Большие Поля, Попкова Гора, Выскатка, Криуши и 

др. Только сейчас, по существу, делаются попытки объективной 

оценки того времени. 

Гражданскую войну видели, отражали, изучали с двух 

противоположных сторон – со стороны победителей и со стороны 

побежденных. С обеих сторон допускались искажения. При 

составлении указателя использован фонд отдела краеведения, 

прежде всего материалы, опубликованные в местной газете «Знамя 

труда» краеведами Е.Н. Петровым, С.А. Прониным, Н.Д. 

Симченковым, Ф.А. Чуркиным. В 1993 г. сланцевский краевед Е.Н. 

Петров, характеризуя материалы, введенные в оборот в местном 

краеведении, отмечал, что данный раздел наиболее 

идеологизирован, что большинство статей и разделов книг 

написаны убежденными коммунистами и современному читателю 

это сразу понятно. Сегодня в краеведческом фонде уже учтены 
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издания, раскрывающие тему с противоположной позиции. Это 

воспоминания участников Белой борьбы на Северо-Западном 

фронте, исследования. Некоторые источники учтены при помощи 

сети Интернет. Например, «Пилкин В.К. В Белой борьбе на Северо-

Западе: Дневник 1918 – 1920. - М., 2005», «Какурин Н.Е. 

Гражданская война. 1918 – 1921. – СПб., 2002», «Волков С.В. 

Трагедия русского офицерства. - М., 1993» и др. 

Указатель состоит из следующих разделов: 1. 

Библиографические указатели. 2. Документы, воспоминания, 

свидетельства участников событий. 3. Исследования. Описания 

хода военных действий, событий эпизодов. 4. Об отдельных 

личностях, участниках событий. 5. Увековечение памяти событий. 

6. Тема «Гражданская война на территории края (1918 - 1921)» в 

художественной литературе. Вспомогательный аппарат включает 

географический указатель. Библиографические записи включают в 

себя аннотации (помещены в квадратные скобки), в некоторых 

случаях развернутые, при необходимости дается ссылка на сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Библиографические указатели 

 

1. Опыт библиографии Северо-Западной Добровольческой армии 

генералов Н.Н. Юденича и А.П. Родзянко: [данный 

библиографический сборник – первая попытка собрать воедино 

материалы о Белой борьбе на Северо-Западном фронте 

Гражданской войны 1918 - 1920 гг.; I. Опись дел Архива СЗДА, 

отправленных в Америку; II. Документы и воспоминания 

участников Петроградских походов; III. Периодические издания 

Белой эмиграции; IV. Современные исследования и труды; V. 

Дневники и рукописи; VI. Современные периодические издания; 

VII. Иностранные издания; VIII. Большевистские источники и 

литература; IX. Приложения: [Крестный Марш, объявленный 24 

июня 1998 г. братством Св. Архистратига Михаила, призван 

объединить усилия по восстановлению захоронений Белых 

Витязей, итогом которого явится создание материала и воссоздание 

некрополя Белых Воинов в России; начало Крестного Марша в 

России – урочище Свиноежа, близ с. Ложголово.]. – Ямбург: 

Братство Св. Архистратига Михаила «Михайлов день», 2000. – 41 с. 

 

2. Петров Е.Н. Наш край. Принаровье и Причудье, включая 

Сланцевский район. Заметки о местном краеведении. Список 

литературы по истории, топонимике, хозяйству (в общем понятии), 

памятникам архитектуры и истории [библиография составлена в 

1993 году]: [машинопись] / Е.Н. Петров. – Сланцы, 1993. – 18 с. - 

Отдел краеведения и редкой книги МУК СЦГБ. – Содерж.: 

Становление советской власти и гражданская война: [Местные 

революционеры. Рождение первых отрядов Красной Армии 1917 – 

1918 г.г.; Гражданская война. 1919 год. – С. 7 – 10. 

 

Документы, воспоминания, свидетельства участников событий 

 

3. Белая борьба на Северо-Западе России: [осень 1918 г. – начало 

1920 г.; Белая борьба на Северо-Западном фронте; по 
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воспоминаниям участников; упоминаются населенные пункты 

нынешнего Сланцевского района] / сост., науч редакция, предисл., 

комментарии док. ист. наук С.В. Волкова. – М.: ЗАО 

«Центрополиграф», 2003. – 687 с. – (Россия забытая и неизвестная. 

Белое движение). – Содерж.: Северин А.А. [прапорщик; с весны 

1919 г. в Ливенском отряде]. Памяти Северо-Западной армии: 

[впервые опубликовано: Часовой. Июнь 1958 г. № 388]. – С. 178 – 

186; Кистер Г.А., барон. История Талабского батальона: [впервые 

опубликовано: Часовой. Май 1971 г. № 539]. – С. 186 – 188; 

Родзянко А.П. Воспоминания о Северо-Западной армии: 

[публикуется по изданию: Родзянко А.П. Воспоминания о Северо-

Западной армии. - Берлин, 1920.]: [Упоминаются населенные 

пункты нынешнего Сланцевского района: д.д. Усть-Жердянка, 

Криуши, Омут, Скарятина Гора, Большое и Малое Загривье, 

Кондуши, Радовели, Заборовье, Скамья, Сыренец. – С. 217; 

Скарятина Гора, Князь-Село. – С. 219; д.д. Омут, Ольгин Крест, 

Скарятина Гора, Степановщина, Переволок, Скамья, Радовели, 

Гостицы, переправы на реке Плюсса, Кондуши, Поля – 

Гавриловская, станция Низы. – С. 220; д. Князь-Село, Гдов – 

станция Низы. – С. 221; Скарятина Гора, участок ж/д Гостицы – 

Пелеши, д.д. Большая и Малая Руя, Выскатка, Куроплешево, 

направление от оз. Долгое до реки Плюсса, участок ж/д Поля – 

Гостицы, Попкова Гора – Куроплешево, д.д. Монастырек. 

Тихвинка. – С. 222; Описаны следующие события: захват штаба 

генерала Николаева, захват переправ на реке Плюсса, захват трех 

бронированных поездов и батареи, стоявшей у Гавриловской. – С. 

223; д.д. Попкова Гора, Монастырек, Скамья. – С. 224; д.д. Князь-

Село, Скамья, ж/д путь между Гдовом и Полями. – С. 227; станция 

Гостицы, оборона реки Плюсса, оз. Самро. – С. 230; Таким образом, 

явилось три боевых участка: южный (Гдовский) – по реке Желче до 

реки Плюссы, под командой полковника Балаховича; средний – от 

реки Плюссы до Сабска, под командой полковника Дзерожинского, 

и третий – от Сабска до Финского залива, под командой полковника 

графа Палена. – С. 231 - 232; описаны следующие события: «14 

ноября большевики обходом заняли Ямбург, и Северо-Западная 

армия оказалась прижатой к реке Нарове и к эстонской проволоке 
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против города Нарвы. Тем временем изменилась погода и сразу 

наступили морозы, доходившие до 20 градусов». – С. 307; д. 

Гостицы. «Впечатление от фронта было тяжелое: дух солдат сильно 

упал, толпы голодных, полузамерзших беженцев наполняли все 

леса между фронтом и эстонской проволокой, целые стада стояли 

без фуража»; направление Выскатка – Куроплешево, Большие и 

Малые Рожки, погост Рудной. – С. 308; Скарятина Гора, Криуши, 

Низы, Усть-Жердянка. – С. 309]. – С. 188 - 316; Гершельман А.С. В 

рядах Северо-Западной армии: [публикуется по изданию: 

Гершельман А.С. В рядах добровольческой Северо-Западной 

армии. Вооруженная борьба с III Интернационалом. 1919 год. – М., 

1997 - 1998]: [Характеристика Гдовского уезда. Упоминаются 

населенные пункты нынешнего Сланцевского района: д.д. Долгая 

Нива, Загорье. – С. 371; район Ликовска – Данилово – Замошье – 

Кашелевицы – Поречье, д. Буряжки; Старопольская церковь, 

Козьегорский монастырь; характеристика местных жителей, в том 

числе жителей территории вокруг оз. Самро. – С. 372; линия 

обороны: озеро Самро – Подлисье – Пенинской погост – Тарасова 

Гора – Ганежи – Дубки. – С. 386; Поречье – Овсище, Тарасова Гора, 

погост Пенинской. – С. 387; Тарасова Гора. – С. 388]. – С. 329 – 

441. 

 

4. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской 

власти в Петроградской губернии (1917 - 1918 гг.): очерки и 

документы. – Л.: Лениздат, 1972. – 464 с. – Содерж.: Кузнецов Д.С. 

Гдовский уезд: очерк. – С. 44 - 56; Телефонограмма Комитета 

Революционной обороны Петрограда председателю Гдовского 

Исполнительного комитета об оказании военной помощи Гдову и 

Нарве. 28 февраля 1918 г. – С. 327; Письмо агитатора Черенова Я.Ф. 

Фабрициусу о положении в Вяжищенской волости Гдовского уезда. 

8 мая 1918 г. – С. 339 - 340; Письмо Я.Ф. Фабрициуса в 

комиссариат по военным делам Петроградской трудовой коммуны 

о проникновении кулаков в волостные Советы. 10 мая 1918 г. – С. 

341; Письмо управляющего делами Совета Комиссаров Союза 

коммун Северной области С.И. Гусева Е.Д. Стасовой с просьбой 

срочно командировать в Гдовский уезд коммунистов для борьбы с 
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кулацкой агитацией. 23 мая 1918 г. – С. 342 - 343; Телеграмма 

членов Военно-революционного штаба Фабрициуса и Васильева 

Лужскому и Гдовскому уездным Исполнительным комитетам, 

военным комиссариатам и чрезвычайным комиссиям о 

выступлении против Советской власти 3-го Петроградского 

конного полка под командованием Балаховича. 7 ноября 1918 г. – 

С. 397; Сведения Петроградского губернского комитета РКП(б) 

создании и деятельности партийных коллективов в Гдовском уезде. 

Не ранее 27 января 1919 г. – С. 415. 

 Комментарии к сборнику:  
5. Ветер революции: [публикация написана на основе сборника 

статей и документов «Борьба большевиков за установление и 

упрочение Советской власти в Петроградской губернии (1917 – 

1918 г.г.)» и материалов газеты «Гдовская заря»] / Е.Н. Петров // 

Знамя труда. – 1974. – 14 дек. – С. 3; 4. 

 

6. Из революционного прошлого нашего края: [обзор и 

комментарии к сборнику «Борьба большевиков за установление и 

упрочнение Советской власти в Петроградской губернии (1917 - 

1918): очерки и документы. – Л.: Лениздат, 1972. – 463 с. Книга 

содержит подлинные архивные документы и исторические очерки 

по Петроградской губернии и конкретно по Сланцевскому району и 

Гдовскому уезду] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1972. – 19 авг. 

 

7. Рацевич С.В. Глазами журналиста и актера (Из виденного и 

пережитого): [Степан Владимирович Рацевич (1903 - 1987), житель 

г. Нарвы, автор книги «Глазами журналиста и актера» (2005)] // Что 

есть истина?: литературно-исторический журнал. - № 7. – Содерж.: 

Зарождение и гибель Северо-Западной армии; Военный суд:  режим 

доступа: http://albion-6.sitecity.ru/stext_0109143122.phtml

 12.02.2010. 

 

8. Санкт-Петербургские Епархиальные ведомости. Выпуск 25: [к 

80-летию окончания Гражданской войны в России] / гл. редактор 

Высокопреосвященнейший Владимир Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский; редактор И.В. Попов. – Изд. Санкт-

http://albion-6.sitecity.ru/stext_0109143122.phtml
http://albion-6.sitecity.ru/stext_0109143122.phtml
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Петербургской митрополии: ксерокопия. - Содерж.: Тихий юбилей. 

К 80-летию окончания Гражданской войны в России. – С. 3; 

Архимандрит Алексей (Чернай А.Н.) (1899 - 1995). Из 

воспоминаний: [начало революции и Белая Армия; первый бой под 

Гатчиной – Пулково (20(?) - 2 окт. 1919 г.); отступление и 

наступление (Ямбургский мост через р. Нарву: фото); взорванный 

мост через р. Плюссу, январь 1919 г: фото; эшелон на Кривую 

Луку; бои за село Никольское; большая часовня у церкви была 

полна убитыми в этом бою; бои при устье Наровы, большинство 

эстонских войск стояло в резерве; д. Долгая Нива прихода Криуши 

на р. Нарве после боев 1919 г: фото]. - С. 129 - 138; Гроссен Г.И. 

(Нео-Сильвестр). Новомученики Северо-Западной армии. Агония 

Северо-Западной армии. Из тяжелых воспоминаний: [1919 – 20 г.г.: 

причины падения северо-западного дела; отступление; Нарва; осада 

города и мир с большевиками; беженцы; положение обреченных и 

борьба с тифом]. - С. 144 – 153; Калкин О.А. Талабский полк. – С. 

153 – 155; Скамья: [здесь в конце ноября – начале декабря 1919 г. 

погиб Талабский полк; обезоруженные, обманутые, прижатые к 

воде, воины-талабцы оказались под перекрестным огнем эстонских 

и красноармейский пулеметов, установленных на 

противоположных берегах р. Нарвы; памятный знак – Русский 

северный голубец - установлен летом 1999 г. Ямбургским 

Братством Архистратига Михаила]. – С. 155; Свиноежа: [в с. 

Ложголово в августе - октябре 1919 г. размещался штаб Ливенской 

дивизии; урочище Свиноежа за окраиной с. Ложголово – место 

гибели в ноябре 1919 г. пленных воинов-белогвардейцев (около 250 

человек); 11/24июня 1998 г. над могилой был установлен 

осьмиконечный православный крест] / по материалам С.Г. Зирина. 

– С. 157 – 159; Куприн А.И. Купол Св. Исаакия Далматского: из 

книги. – С. 166 – 168. 

 

9. Деникин – Юденич – Врангель / Сост. С.А. Алексеев, с предисл. 

Н.Л. Мещерякова. – М. – Л.: Госиздат, 1927. – (Революция и 

гражданская война в описаниях белогвардейцев): ксерокопия. – 

Содерж.: Горн В. Гражданская война на Северо-Западе России: [I. 

Взятие Пскова эстонской армией летом 1919 г.; II. Появление в 
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Пскове отряда Балаховича и переход к нему гражданской и военной 

власти; III. Псков как место зарождения первой белой армии; IV. 

Организация управления в занятых местностях; V. Организация 

сев.-запад. правительства; VI. Условия работы правительства; VII. 

Земельная политика правительства; VIII. Октябрьское наступление 

на Петроград; IX. «Грабеж награбленного»; Отступление армии]; 

Летопись событий Гражданской войны. На Южном и Западном 

фронтах: [1917 г.; 1918 г.; 1919 г.; 1920 г.]; Именной указатель: 

ксерокопия. 
 

10. Пилкин В.К. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918 – 

1920: [упоминаются населенные пункты нынешнего Сланцевского 

района] / Владимир Константинович Пилкин, контр-адмирал; 

публикация и вступительная статья Н.Н. Рутыча-Рутченко; 

примечания и комментарии А.Ю. Емелина. - М.: Русский путь, 

2005. – 640 с.: ил. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/db/pilkin_vk/index.html 11.02.2010. 

 

Исследования. Описания хода военных действий, событий, 

эпизодов 

 

11. Аристов В. Страницы Яма – Ямбурга – Кингисеппа в истории 

России и Европы / В. Аристов. – СПб. - Кингисепп, 2009. – 240 с.: 

ил; фото. - Содерж.: Часть 3. Советский период: [Ямбург и 

Брестский мир; Красный террор; Ямбургский фронт Красной 

Армии; Советско-эстонская война; Майское наступление 

добровольцев; Ингерманландская республика; Белый террор; 

Осенний поход на Петроград и гибель Северо-Западной армии; 

Тартусский мир]. – С. 159 – 187. 

 

12. Волков С.В. Трагедия русского офицерства / С.В. Волков, док. 

ист. наук, профессор. - М., 1993. – Режим доступа: 

http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?10  11.02.2010. - 

Содерж.: Глава 4. Офицерство в Белом движении [Северо-Западная 

http://militera.lib.ru/db/pilkin_vk/index.html
http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?10
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армия; Организация и численность; Положение офицеров; 

Комплектование; Руководители; Потери; Русская Западная армия; 

Формирования в Польше]. - Режим доступа: 

http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?10_04 11.02.2010. 

 

13. Какурин Н.Е. Гражданская война. 1918 – 1921: [одно из первых 

исследований по истории гражданской войны, написанное и 

уточненное крупными военными специалистами в конце 1920-х гг., 

большинство из них были репрессированы; труд до сих пор 

остается одним из самых объективных исследований по данной 

проблеме] / Какурин Николай Евгеньевич, Вацетис Иоаким 

Иоакимович; под ред. А.С. Бубнова и др. - СПб.: ООО 

«Издательство «Полигон», 2002. - 672 с.: ил. - (Великие 

противостояния). – Режим доступа: 

http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?6 03.02.2010. – 

Содерж.: Глава седьмая. Гражданская война в Прибалтике, на 

Западном фронте и на подступах к Петрограду. - Режим доступа: 

http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?6_07 03.02.2010. 

 

14. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. Том второй. 1919 - 

1920 гг. 2-е изд., уточ. / Какурин Н.Е. (1883 - 1936), сов. военный 

деятель, историк, бывший офицер царской армии. На сторону 

Советской власти перешел в марте 1920 г. С октября 1921 г. – на 

преподавательской работе в Военной академии. Автор ряда 

капитальных исследований по истории гражданской войны, 

сохранивших во многом ценность до сих пор. В 1930 был 

необоснованно обвинен, репрессирован. Умер в заключении. 

Посмертно реабилитирован (по мат. «Советской исторической 

энциклопедии»: Т. 6-й. – М., 1965. – С. 834). Работа «Как сражалась 

революция». – Т. 1 - 2, вышла в свет в 1925 - 26 г.г.; под ред. док. 

ист. наук А.П. Ненарокова. – М.: Политиздат, 1991. – 431 с.: ил. – 

Содерж.: Гл. V: кампания 1919 года на Западном фронте и в 

Прибалтике: [характерные особенности прибалтийского театра. 

Группировка и силы сторон на эстонском участке. – С. 98 - 99]. - С. 

92 - 114; Гл. IX: операции на подступах к Петрограду летом 1919 г.: 

[Ставка на Северо-Западную армию как попытка улучшить общее 

http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?10_04
http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?6
http://www.rusrevolution.info/books/index.shtml?6_07


12 

 

стратегическое положение белых; Положение перед переходом в 

наступление Северо-Западного корпуса и его ближайшие задачи; 

Майское наступление Северо-Западного корпуса; Совместное 

наступление 7-й и правого фланга 15-й армии против северо-

западной белой армии. – С. 187 - 205]. – С. 187 - 212; Гл. XIV: 

борьба за Петроград осенью1919 г.: [Общая обстановка на западном 

фронте перед началом второго наступления Северо-Западной армии 

на Петроград. – С. 296 - 297; План Красного командования для 

ликвидации успехов противника и его выполнение; Операция 15-й 

армии и начало отступления Северо-Западной армии; Выводы. – С. 

306 - 312]. – С. 296 - 315; фотоприложение: белогвардейское 

формирование, созданное 19 июня 1919 года на базе Северного 

корпуса под наименованием Северная Армия (с 1 июля 1919 г. – 

Северо-Западная армия). В сентябре 1919 г. армия начала 

наступление на Петроград, но в октябре – ноябре была разбита и ее 

останки отброшены в Эстонию, где были разоружены, а личный 

состав интернирован. 22 января 1920 г. официально прекратила 

свое существование. Командовали армией последовательно 

генерал-майор А.П. Родзянко, генерал от инфантерии Н.Н. Юденич 

и генерал-майор П.В. Глазенап. – С. 388; Сведения о некоторых 

лицах, упоминаемых в книге: Фабрициус Ян Фрицевич (1877 - 

1929). – С. 396 - 397. 

 

15. Какурин Н.Е. Стратегический очерк гражданской войны. — 

М. - Л.: Воениздат, 1926. — 160 с. - Репринт: Военная история 

Гражданской войны в России 1918 - 1920 гг. (М.: Евролинц, 2004) 

по изданию: Л.: Печатный двор, 1929. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/science/kakurin_ne/index.html 12.02.2010. – 

Содерж.: глава шестая [Ямбургско-Петроградский район] - 

http://militera.lib.ru/science/kakurin_ne/02.html 12.02.2010; глава 

восьмая [Последняя наступательная попытка противника на 

Петроградском направлении и ее ликвидация]. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/science/kakurin_ne/02.html 12.02.2010. 

 

16. Калкин О.А. На мятежных рубежах России. Очерки о псковичах 

- участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918 – 1922 г.г. / 

http://militera.lib.ru/science/kakurin_ne/index.html
http://militera.lib.ru/science/kakurin_ne/02.html
http://militera.lib.ru/science/kakurin_ne/02.html
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О. Калкин. – Псков: Псковское возрождение, 2003. – 238 с.: ил. - 

Книга на сайте: «Псковский край. Прошлое и настоящее города 

Пскова и Псковской области». - Режим доступа: http://pskovskiy-

kray.ru/na-rubezhax-rossii/  

 

17. Караев Г.Н. По местам боевой славы / Г.Н. Караев, Ю.Н. 

Яблочкин, Т.И. Воробьев. – Л.: Лениздат, 1963. – 467 с. – Содерж.: 

Боевые действия под Петроградом (май – август 1919 г.: карта: [в 

том числе представлена территория Сланцевского района]. - С. 116. 

 

18. Комиссары на линии огня. 1918 - 1919. В кольце фронтов / сост. 

В.А. Тархановский. – М.: Политиздат, 1987. – 368 с. – Содерж.: 

Владимиров К. «Мое место - впереди»: [февраль 1918 г.: боевые 

действия против Германии под Псковом; 49-й Гдовский стрелковый 

полк, командир Н.К. Блинов, комиссар П.И. Смородин (Петр 

Смородин прототип Максима – главного героя знаменитой 

кинотрилогии; в роли Максима актер Борис Чирков), взятие г. 

Пскова. Упоминается Я. Фабрициус; боевые действия против 

контрреволюции]. – С. 106 - 121. 

 

19. Кондратьев Н. На фронте в огне. Эпизоды из жизни Яна 

Фабрициуса. – М.: Политиздат, 1982. – 128 с.: ил. – (Герои 

Советской Родины). – Содерж.: Там, где опаснее: [период Первой 

мировой войны; февраль 1918 г.: боевые действия против Германии 

под Псковом; Гдовский участок фронта; организация 1-го 

Гдовского революционного полка (затем - 49-й Гдовский 

стрелковый полк); упоминаются: командир полка Нил Климович 

Блинов, военком полка Петр Смородин; Чудская озерная флотилия; 

боевые действия против контрреволюции]. – С. 48 – 89. 

 

20. Корнатовский Н.А. Борьба за Красный Петроград: [работа 

историка Н.А. Корнатовского (1902 - 1977) «Борьба за Красный 

Петроград» вышла в свет в 1929 году. Дает описание 

Петроградских событий 1919 года; автор рассматривает общий ход 

военных действий, анализирует первоисточники, в том числе книгу 

А.П. Родзянко «Воспоминания о Северо-Западной армии»; 

http://pskovskiy-kray.ru/na-rubezhax-rossii/
http://pskovskiy-kray.ru/na-rubezhax-rossii/
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упоминаются населенные пункты Сланцевского района]. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. – 602 с. – (Военно-историческая 

библиотека). - http://militera.lib.ru/h/kornatovsky_na/index.html

 12.02.2010. 

 

21. Малышев М.О. Оборона Петрограда и изгнание немецких 

оккупантов с северо-запада в 1918 году / М.О. Малышев. – 

Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1974. – 112 с. – 

Содерж.: Под игом оккупации. Организация белогвардейской 

армии на оккупированной территории Псковщины: [в конце 

октября – начале ноября 1918 г. на сторону германских интервентов 

и белогвардейцев перешел начальник Чудской озерной флотилии 

Нелидов с тремя вооруженными артиллерией пароходами и часть 3-

го Петроградского кавалерийского полка 3-й Петроградской 

дивизии во главе с Булак-Балаховичем, создав основу будущей 

Северной армии в Пскове в виде отдельного добровольческого 

корпуса; набеги белогвардейцев на советскую территорию с начала 

ноября 1918 г.]. – С. 53 – 57; Красная Армия на защите северо-

западных рубежей Республики Советов. Строительство Красной 

Армии в добровольческий период: [упоминается И.П. Воробьев, 

военный комиссар Выборгского района]. – С. 75. 

 

22. Николаев П.А. На защиту Петрограда! – Изд. 2-е, перераб., доп. 

– Л.: Лениздат, 1986. – 247 с.: ил. – Содерж.: Глава 3. На псковские 

позиции: [Я.Ф. Фабрициус: фото. – С. 95; Н.К. Блинов: фото. – С. 

112]; Боевой состав Нарвских и Гдовского отрядов: таблица. – С. 

196; из доклада комиссара Гдовского уезда А. Кирогова военному 

отделу исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 

солдатских депутатов Петроградской губернии о состоянии боевых 

сил в уезде для борьбы с немецкими захватчиками (Гдов; не 

позднее 12 марта 1918 г.). – С. 226 – 227; Фабрициус Ян Фрицевич 

(1877 - 1929): кр. биогр. сведения. – С. 246. 

 

23. Николаев П.А. На псковские позиции, на защиту Петрограда! – 

Л.: Лениздат, 1980. – 152 с.: ил. – Содерж.: Я.Ф. Фабрициус, 

военный комиссар Гдовского боевого участка в феврале - марте 

http://militera.lib.ru/h/kornatovsky_na/index.html
http://militera.lib.ru/h/kornatovsky_na/index.html
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1918 г.: фото. – С. 89; Н.К. Блинов, командир Гдовского полка 

Красной Армии: фото. – С. 105; Из доклада комиссара Гдовского 

уезда А. Кирогова военному отделу исполнительного комитета 

Советов крестьянских рабочих и солдатских депутатов 

Петроградской губернии о состоянии боевых сил в уезде для 

борьбы с немецкими захватчиками (Гдов; не позднее 12 марта 1918 

г.). – С. 130 - 131; Смородин Петр Иванович (1897 - 1939): кр. 

биогр. сведения. – С. 150; Фабрициус Я.Ф. (1877 - 1929): кр. биогр. 

сведения. – С. 151. 

 

24. Павлов Б.А. Когда мы были мальчишками: краткие рассказы о 

мирной жизни и о войне: кн. 2-я. – М., 2002. – 58 с.: фото. – 

Содерж.: Красные и белые [Гражданская война, 1919 г.]. Бои 

местного значения и жертвы [Попкова Гора, Клин, Ложголово, 

Пуговицыно и Заборожка; трагедия Я.А. Ветрова]. – С. 4 – 10. 

 

25. Павлов Б.А. Когда мы были мальчишками: краткие рассказы о 

мирной жизни и о войне: кн. 3-я. – Сланцы. – М., 2005. - 48 с.: фото. 

– Содерж.: Часть первая. Эпизоды из Первой мировой и 

Гражданской войны в Гдовском уезде. – С. 3 – 6. 

 

26. Павлов Б.А. Маленькие рассказы о войне (детские 

воспоминания автора): кн. 4-я. – М., 2005. – 120 с.: фото. – 

(Посвящается 60-летию Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне). – Содерж.: Красные и белые [период 

гражданской войны]. – С. 20 - 26; Участники Первой мировой и 

Гражданской войн - жители деревень Пуговицыно и Заборожка 

(1914 – 1918 г.г.). – С. 98 – 99. - В настоящее издание включены 

рассказы из предыдущих книг Павлов Б.А. «Когда мы были 

мальчишками» (1999, 2000, 2004 г.г.). 

 

27. Павлов Б.А. На Гдовской земле (выписки из архивов и старых 

книг, воспоминания ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны. Анализ карт, старых фотографий, старых 

монет и предметов быта): Книга третья / Б.А. Павлов, уроженец д. 

Пуговицыно Сланцевского района, док. мед. наук, засл. врач РФ, 
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академик Российской академии космонавтики им. К.Э. 

Циолковского; Б.Б. Павлов, экономист, переводчик; под ред. док. 

мед. наук, профессора В.К. Агапова. – Сланцы. – М., 2004. – 140 с.: 

фото. – Содерж.: Красные и белые. Бои местного значения 

(Попкова Гора, Клин, Ложголово, Пуговицыно и Заборожка; 

Трагедия Я.А. Ветрова). – С. 33 – 36. 

 

28. Пухов А. Балтийский флот в обороне Петрограда. 1919 год / 

А. Пухов; под ред. Н.A. Корнатовского. - М. - Л.: Военмориздат 

НКВМФ СССР, 1939. - 140 с. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/h/puhov_a/index.html 12.02.2010. – Содерж.: 

Глава первая: Балтийский флот накануне весеннего наступления 

антанто-белогвардейских войск на Петроград в 1919 г. Налет Булак-

Балаховича на базу Чудской флотилии в марте 1919 г. и положение 

на Петроградском фронте. - Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/h/puhov_a/01.html 12.02.2010. 

 

29. Черепанов А.И. В боях рожденная [боевые действия Красной 

Армии против Германии под Псковом, Ревелем, Нарвой в феврале 

1918 г.; боевые действия против контрреволюции]. - Изд. 3-е.: – М.: 

ДОСААФ, 1976. - 192 с.: ил. - Содерж.: Н.К. Блинов: фото. – С. 172; 

Я.Ф. Фабрициус: фото. – С. 173. 

 

30. Шевченко А.И. Ям – Ямгород – Ямбург – Кингисепп: историко-

краеведческие очерки. - СПб.: Химиздат, 2007. – 296 с.: ил, фото. – 

Содерж.: Гл. 7. Гражданская война не обошла и Ямбург. Почему с 

особой жестокостью здесь расправлялись с людьми. О выпуске 

белыми фальшивых и новых денег. О знаменитых людях, 

участвовавших в войне. – С. 145 – 183: библиогр. 

 Комментарий: Зирин С.Г. По материалам главы о 

Гражданской войне в книге очерков А. Шевченко «Ям - Ямгород - 

Ямбург - Кингисепп: историко-краеведческие очерки». - СПб.: 

Химиздат, 2007. - С. 145 - 183. - Режим доступа: 

http://www.ibif.org.ru/articles/nachalo17/17-18.pdf  24.02.2010. 

 

 

http://militera.lib.ru/h/puhov_a/index.html
http://militera.lib.ru/h/puhov_a/01.html
http://www.ibif.org.ru/articles/nachalo17/17-18.pdf
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Периодическая печать 
31. Абабков Л. Погибли в водах Наровы: [гибель в декабре 1919 г. у 

д. Скамья Талабского полка; здесь летом 1999 г. Ямбургским 

Братством архистратига Михаила был установлен памятный крест – 

Русский северный голубец] // Гдовская заря. – 2003. – 21 февр.: 

ксерокопия. 

 

32. «…Были бури этих боев…». Из почты рубрики: [письма, 

которые пришли в ответ на статьи краеведа Ф.А. Чуркина; тема: 

белый террор] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1977. – 30 марта. 

 

33. Павлов А.В Грозный 1919 год…: [штаб 167-го пехотного полка 

находился в д. Никольщина; события мая 1919 г. в д. Никольщина: 

расправа белогвардейцев над коммунистами и активистами] / А. 

Павлов, член КПСС, член ВЛКСМ с 1919 г. // Знамя труда. – 1968. – 

7 марта. – С. 2. 

 

34. Павлов А. Юным останусь навсегда: [события 1919 - 1920-х гг.] 

/ А. Павлов, член ВЛКСМ с 1919 г., первый секретарь Сланцевской 

комсомольской ячейки // Знамя труда. – 1968. – 26 октября. – С. 1. 

 

35. Петров Е.Н. Белая оккупация / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 

1975. – 4 янв. – С. 3; 4; продолж.: 11 янв. – С. 4; 18 янв. - С. 3; 4 // 

Очерки по истории Сланцевского района. – Экз. 2-й. Альбом I. – 

Отдел краеведения и редкой книги МУК СЦГБ. 

 
36. Петров Е.Н. Белые на Северо-Западе России: [статья написана 

на основе воспоминаний белогвардейцев, изданных в Берлине в 

1922 – 1923 г.г.] / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 1992. – 11 июня. – 

С. 2; 4; 16 июня. – С. 2 – 3; 4; 18 июня: [Северо-Западное 

правительство и порядки на контролировавшейся им территории]. – 

С. 2 – 3. 

 
37. Петров Е.Н. Боевой восемнадцатый год / Е.Н. Петров // Знамя 

труда. – 1966. – 18 окт. – С. 2. – (К 50-летию советской власти). 
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38. Петров Е.Н. Борьба продолжается. 1. Комиссары: [Фабрициус 

Я.Ф. – чрезвычайный комиссар ВЦИК в Гдовском пограничном 

районе; 1-й Гдовский пограничный красноармейский полк – одно 

из первых подразделений Красной Армии; Нил Блинов – командир 

полка; И. Богомаз, Мурзин [без указания инициалов], Жучков [без 

указания инициалов] - командиры батальонов; Васильев М.Н., 

бывший полковник царской армии – командир войск пограничного 

района; Смородин П., соратник Я.Ф. Фабрициуса; Никитин А.Л., 

возглавлял Гдовскую ЧК]. 2. Наступление / Е.Н. Петров // Знамя 

труда. – 1974. – 28 дек. – С. 3; 31 дек. – С. 3. 

 

39. Петров Е.Н. В огне гражданской войны (Отдельные вехи 

славного пути Гдовского красноармейского полка) / Е.Н. Петров // 

Знамя труда. – 1984. – 1 марта. – С. 2; 4; нач.: 23 февр.; продолж.: 6 

марта. 

 

40. Петров Е.Н. Выстояли и победили: [события 1919 г.] / Е.Н. 

Петров // Знамя труда. – 1966. – 13 нояб. – С. 2. 

 

41. Петров Е.Н. Год 1918-й / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 1992. – 

30 сент. – С. 3; 4; 2 окт. – С. 3; 4. 

 

42. Петров Е.Н. Год 1919-й: [Летнее наступление северного корпуса 

на Петроград; Междуречье под властью белых. Разгром Северо-

Западной армии] / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 1992. – 3 окт. – С. 

3; 4; 8 окт. – С. 3; 4. 

 

43. Петров Е.Н. Комсомол в борьбе за власть Советов / Е.Н. Петров 

// Знамя труда. – 1987. – 21 окт. – С. 2. - (Навстречу юбилею 

Октября и 69-й годовщине со дня рождения ВЛКСМ). 

 
44. Петров Е.Н. Крах Белой армии. Облик палача: [С. Булак-

Балахович] / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 1975. – 11 янв. – С. 4; 18 

янв. – С. 3; 4; нач.: – 4 янв. 
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45. Петров Е.Н. Молодежь в борьбе за советскую власть в 1918 – 

1919 годах / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 1972. – 30 авг. – С. 2; 5 

сент. – С. 3. 

 

46. Петров Е.Н. Петроград отражает удар. К 70-летию разгрома 

Юденича на Петроградском фронте / Е.Н. Петров // Знамя труда. – 

1989. – 26 сент. – С. 4; нач.: 16 сент. 

 
47. Петров Е.Н. Силы Северо-Западной армии и направление 

ударов. К 70-летию разгрома Юденича на Петроградском фронте / 

Е.Н. Петров // Знамя труда. – 1989. – 16 сент. – С. 2 – 4. 

 

48. Петров Е.Н. Тылы Белой армии и отношения с эстонцами. К 70-

летию разгрома Юденича на Петроградском фронте / Е.Н. Петров // 

Знамя труда. – 1989. – 30 сент. – С. 2; 3; нач.: 16 сент.; 26 сент. 

 
49. Петров Е.Н. Удары по врагам советской власти / Е.Н. Петров // 

Знамя труда. – 1974. – 22 дек. – С. 2. [Очерки по истории 

Сланцевского района. – Экз. 2-й. Альбом I // Отдел краеведения и 

редкой книги МУК СЦГБ]. 

 

50. Пронин С.А. Бои за Низы: [события ноября 1919 г.] / С.А. 

Пронин // Знамя труда. – 1971. – 13 января. – С. 2. – (Герои 

Гражданской войны). 

 

51. Пронин С.А. Интервенция: [В феврале 1918 г. в упорных боях 

под Псковом и Нарвой Красная армия остановила наступление 

германских войск; Я.Ф. Фабрициус - организатор первых 

регулярных воинских частей Красной Армии, военный комиссар 

Гдовского уезда; отряд активистов Петроградского 

социалистического отряда молодежи во главе с Петром 

Смородиным; псковский участок обороны; 49-й стрелковый полк 

под командованием Н.К. Блинова (в этом полку были многие наши 

земляки, в т.ч. братья Александр и Иван Богомазы из д. Скамья); 

весна 1919 г., события 13 мая – наступление белогвардейцев (в д. 

Попкова Гора захвачен в плен генерал А.П. Николаев; захвачена 
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артиллерийская батарея и мост через Плюссу у мызы Гавриловская, 

события в с. Никольщина, д. Низы); 20-е числа октября 1919 г. - 

ожесточенные бои за Петроград] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 

1977. – 4 февраля. – С. 3 – 4. - (1917 - 1977. «…Были бури этих 

боев…». Повествование об истории нашего края, основанное на 

документах, фактах, свидетельствах очевидцев). 

 

52. Пронин С.А. Конец белогвардейщины. К 53-й годовщине 

освобождения района от банд Юденича: [события ноября - декабря 

1919 г. – января 1920 г.] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 1972. – 3 

ноября. – С. 3. 

 

53. Пронин С.А. На берегах Плюссы: [ноябрь 1919 г.; бои за 

овладение д.д. Малая и Большая Руя, Выскатка, Гаянщина – Дедова 

Гора, Гостицы, Загривье, Рыжиково, Строки, Большие Рожки, 

Большие Поля, Темницкие хутора, Монастырек] / С.А. Пронин // 

Знамя труда. – 1970. – 10 декабря. – С. 2. – (Герои Гражданской 

войны). 

 

54. Пронин С.А. На Криушско-Нивский УР: [Криушско-Нивский 

укрепленный район; события конца 1919 г.] / С.А. Пронин // Знамя 

труда. – 1971. – 17 февраля. – С. 3. – (Герои Гражданской войны). 

 

55. Пронин С.А. Освобождение: [осень 1919 г.; упоминаются д.д.: 

Пананицы, Песвицы, Попкова Гора, Куклина Гора, Большие Рожки, 

Кривицы, Большая Руя, Малая Руя, Выскатка, Гаянщина - Дедова 

Гора, Новинки, Рыжиково, Большие Поля (станция Большие Поля), 

Темницкие хутора, Монастырек, Кондуши, Низы; борьба против 

белогвардейцев активистов Рудненской, Доложской, Гоголевской, 

Выскатской и др. волостей – А.В. Шалбина, И.И. Соловьева, И.В. 

Соколова, А.В. Дроздова] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 1977. – 20 

февраля. – С. 3 – 4. - (1917 - 1977. «…Были бури этих боев…». 

Повествование об истории нашего края, основанное на документах, 

фактах, свидетельствах очевидцев). 
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56. Пронин С.А. Страницы славной истории: к 60-летию разгрома 

Юденича на Петроградском фронте. 1. Герои гражданской: [бои 

конца 1919 г.; упоминаются: «красный генерал» комбриг А.П. 

Николаев, Я. Фабрициус, П. Смородин, наши земляки – Яков 

Ветров, Иван Богомазов; память погибших весной - летом 1919 г. 

бойцов красной армии и местных патриотов увековечена 

обелисками и стелами в д.д.: Скамья, Втроя, Загривье, Попкова 

Гора, Новоселье, Ложголово и на улице Гавриловская]; 2. За время 

боев отличились: [упоминаются д.д.: Пананицы, Песвицы, Попкова 

Гора, ст. Большие Поля, Куклина Гора, Большие Рожки, Большая 

Руя, Малая Руя, Выскатка – укрепленный узел обороны белых, 

Рыжиково, Строки, Пантелейково, Клин, Горки, Вощенег, Сижно, 

Замошье; братская могила воинов красной армии в д. Руя]; 3. На 

берегах Плюссы: [упоминаются д.д.: Гаянщина – Дедова Гора, 

Гостицы, Загривье, Новинка, Рыжиково, Строки, Большие Рожки, 

Большие Поля (ст. Большие Поля), Темницкие хутора, Монастырек; 

приведен перечень фамилий красногвардейцев, отличившихся в 

боях]; 4. Непобедимый народ: [борьба против белогвардейцев 

активистов Рудненской, Выскатской, Скамейской, Ложголовской и 

др. волостей А.В. Василевского, А.В. Шалбина, И.И. Соловьева, 

И.В. Соколова, А.В. Дроздова, П.Т. Розова, Василия Матросова, 

Егора Добрякова, Мельникова [без указания инициалов]; 

упоминаются д.д.: Монастырек, Березняки, Кондуши, Кондушский 

укрепрайон, Усть-Черно; приведен перечень фамилий 

красногвардейцев, отличившихся в боях; описаны подвиги 

командира эскадрона кавалерийского полка 11-й стрелковой 

дивизии Власа Александровича Бондаренко, командира первого 

батальона 92-го стрелкового полка Ивана Михайловича Уверова, 

командира второго батальона 92-го стрелкового полка Евгения 

Александровича Дубянского]; 5. Бои за Низы; 6. На Криушско-

Нивский УР: [упоминаются дд.: Криуши, Жердянка, Низы, Пустой 

Конец, Долгая Нива; приведен перечень фамилий 

красногвардейцев, отличившихся в боях]; 7. На Петроградском 

фронте: [94-й СП, 96-й СП; упоминаются д.д.: Кривицы, Большая и 

Малая Руя, Малые и Большие Рожки, Выскатка, мыза 

Гавриловская, Большие Поля, Низы, Пустой Конец, Криуши, 
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Кривицы – Новинка – Рыжиково, Строки, Рыжиково, 

Пантелейково, Клин, Горки, Вощенег, Сижно, Замошье, Большие 

Поля, Темницы, Низы]; 7. На Петроградском фронте: [97-й 

стрелковый полк в боевых действиях; 163-й стрелковый полк в 

боевых действиях; упоминаются д.д.: Пустой Конец, Криуши, 

Долгая Нива, Пананицы, Песвицы, Попкова Гора, Куклина Гора, 

Рожки, Вязище, Горбово, Темницы]; 8. Конец авантюры Юденича: 

[декабрь 1919 г., бои в районе р. Нарвы, перечень фамилий 

красногвардейцев, отличившихся в боях] // С.А. Пронин // Знамя 

труда. – 1979. – 20 октября. – С. 3.: фото: «Памятник воинам 

Красной Армии, павшим в боях за советскую Родину в 1919 г., 

установленный в д. Руя»; 30 октября. – С. 4; 16 ноября. – С. 3; 24 

ноября. – С. 3; 4; 29 ноября. - С. 4; 7декабря. – С. 3; 15 декабря. – С. 

3; 27декабря. – С. 3; 1980. – 3 января. – С. 3. 

 

57. Пронин С.А. Страницы славной истории: к 70-летию разгрома 

Юденича на Петроградском фронте / С.А. Пронин // Знамя труда. – 

1989. – 10 октября. – С. 2; 12 октября. – С. 2 - 3; 20 октября. – С. 4; 

26 октября. – С. 4; 31 октября. – С. 4. 

 

58. Пронин С.А. Трагедия в Попковой Горе: [май 1919 г. – 

наступление белогвардейцев; гибель красноармейцев 3-й 

стрелковой бригады 19-й стрелковой дивизии; на братской могиле 

74-х павших установлен памятник – стела; гибель генерала А.П. 

Николаева] / С.А. Пронин, Н.Д. Симченков // Знамя труда. – 1970. – 

13 мая. – С. 2: фото. – (Памятники боевой славы). 

 

59. Прыгунов А.Г. Гибель Белой Северо-Западной армии: [события 

мая - ноября1919 г.; захоронения периода Гражданской войны на 

территории Сланцевского района] / А.Г. Прыгунов // Территория 

Сланцев. – 2009. - № 1. – С. 2 – 3: фото; библиогр. 

 

60. Прыгунов А.Г. Захоронение у бывшей церкви Ильи-пророка в 

деревне Скамья: [23 января 1919 г. в д. Скамья были схвачены и 

казнены большевики Вяжищенской волости - председатель 

исполкома В.С. Степанов, военный комиссар А.Е. Ерофеев; кратко 
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описана судьба комиссара И.П. Чернова, сына скамейского купца 

П. Чернова] / А.Г. Прыгунов // Огни города Сланцы. – 2010. - № 4. 

28 янв. – С. 10 – 11: фото. 

 

61. Прыгунов А.Г. Последний бой Талабского полка: [события 1919 

г.] / А.Г. Прыгунов // Территория нашей жизни. – 2007. - № 6(28). – 

С. 4 - 5: фото; библиогр. 

 

62. Симченков Н.Д. Революцией рожденные: [«…Верим в победу!»; 

Петроград не сдавать!] / Н.Д. Симченков // Знамя труда. – 1978. – 8 

февр; 9 февр. 

 

63. Симченков Н.Д. Трагедия в Попковой Горе. Мы начинаем 

публиковать рассказ-быль о гибели первого Красного генерала А.П. 

Николаева / Н.Д. Симченков; предисловие к публикации С.А. 

Пронина // Знамя труда. – 1977. - 20, 21, 24, 25, 26 мая, 1, 2, 4 июня. 

 

64. Чуркин Ф.А. Боевой Гдовский – Ленинградский: [боевой путь 1-

го Гдовского стрелкового полка, сформированного по указанию 

В.И. Ленина комиссаром Я. Фабрициусом, преобразованного в 1924 

году в Ленинградский стрелковый полк, и о его участии в боях с 

белофиннами в 1939 г. и в Великой Отечественной войне: по 

воспоминаниям и литературным материалам] / Ф.А. Чуркин // 

Знамя труда. – 22 февр., 28 февр., 1 марта, 5 марта, 7 марта, 11 

марта, 12 марта. 

 

65. Чуркин Ф.А. Власть – Советам!: Документальное повествование 

об истории нашего края, основанное на документах, фактах и 

свидетельствах очевидцев: [1905 г.; канун Февральской революции 

1917 г.; Октябрьская революция; Я.А. Ветров; В.А. Корюхов] / Ф.А. 

Чуркин // Знамя труда. – 1977. – 21 янв. – («…Были бури этих 

боев…».) 

 

66. Чуркин Ф.А. Гражданская война в нашем районе: [события 1919 

года] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1989. – 7 сент., 9 сент. 
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67. Чуркин Ф.А. «…Оружия и литературы…»: [15 янв. 1919 г. 

состоялся первый съезд коммунистов Гдовского уезда, в нем 

приняли участие делегаты Ложголовской, Старопольской, 

Выскатской, Доложской, Рудненской волостей; общее требование 

оружия диктовалось резким обострением классовой борьбы в 

деревнях уезда и частыми налетами белых из-за Чудского озера, из 

буржуазной Эстонии] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1975. – 24 дек. 

 

68. Чуркин Ф.А. У истоков: [в партийном архиве сохранился 

документ – Протокол собрания сочувствующих партии 

коммунистов (большевиков) граждан Выскатской и Рудненской 

волостей от 24 нояб. 1918 г.; оккупация Гдовского уезда Булак-

Балаховичем сопровождалась расправами над коммунистами, 

сочувствующими, комбедовцами, работниками волисполкомов] / 

Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1978. – 24 нояб. 

 

Об отдельных личностях, участниках событий 

 

69. Богомазов В.И. Отец: [Богомаз Иван Никитич (28 октября 1891 

г. – 14 апреля 1919 г.), уроженец д. Скамья, командир 1 батальона 

49 стрелкового Гдовского полка Красной Армии; расстрелян 

белогвардейцами в д. Скамья] / Всеволод Иванович Богомазов, сын 

И.Н. Богомаза. – Л: Лениздат, 1982. – 104 с.: фото. 

 Комментарий к книге:  

70. Чуркин Ф.А. Новое издание о нашем крае: [вышла в свет кн. 

В.И. Богомазова «Отец» (Л: Лениздат, 1982) об И.Н. Богомазе, 

уроженце д. Скамья, командире 1-го батальона 49-го Гдовского 

стрелкового полка Красной Армии, погибшем в 1919 году] / Ф.А. 

Чуркин // Знамя труда. – 1982. – 4 мая. 

 

71. Богомазов В.И. Иван Никитич Богомаз (Богомазов), уроженец д. 

Скамья: К 90-летию со дня рождения: [Богомаз Иван Никитич (28 

октября 1891 г. – 14 апреля 1919 г.), уроженец д. Скамья, командир 

батальона 1-го Гдовского пограничного красноармейского полка] / 
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В.И. Богомазов, гвардии майор в отставке // Знамя труда. – 1981. – 

10 июня; нач. - 3, 4 июня. 

 

72. Богданов В. Сын легендарного полка: [Богомаз Иван Никитич 

(28 октября 1891 г. – 14 апреля 1919 г.), уроженец д. Скамья, 

командир батальона 1-го Гдовского пограничного 

красноармейского полка] / В. Богданов // Знамя труда. – 1967. – 13 

сент. – С. 2: фото. 

 

73. Богомазов В. Помним их имена. Рассказ о борцах за Советскую 

власть, погибших от рук кулаков в годы гражданской войны / В. 

Богомазов // Знамя труда. – 1969. - 9янв. – С. 2. 

 

74. Богомазов В. Яркая жизнь: [1918 – 1919 г.г; Богомаз Иван 

Никитич (28 окт. 1891 г. – 14 апр. 1919 г.), большевистский 

комендант г. Тарту, комиссар 49-го стрелкового полка, д. Скамья] / 

В. Богомазов // Знамя труда. – 1989. – 15 апр. – С. 2. 

 

75. Добрякова П. Первый председатель комитета бедноты: [Егор 

Петрович Добряков (1877 г., д. Никольщина – 13 мая 1919 г., д. 

Никольщина); события 13 мая 1919 г.; расправа над 

красноармейцами и командирами 167-го стрелкового полка, 

сельскими активистами; предложение увековечить память событий] 

/ Полина Георгиевна Добрякова, дочь; в 1919 г. была в возрасте 10 

лет // Знамя труда. – 1986. – 28 мая. – С. 2. 

 

76. Дорошенко А. Три портрета жителей села Никольщина (в 

начале 20-го века – по воспоминаниям старожилов): [Портрет 

первый. Взгляд с правого берега: [Василий Какурин, местный 

богач; владелец двухэтажного дома (ныне располагается 

тубдиспансер), магазина, чулочной мастерской; в его доме 

находились пленные красноармейцы и местные крестьяне, 

поддерживающие советскую власть, из этого дома их повели на 

расстрел]; Портрет второй. Взгляд с левого берега: [Егор Петрович 

Добряков (1877 - 1919), председатель местного комитета бедноты, 

расстрелян 13 мая 1919 г.]; Портрет третий. Миротворец: 
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[священник Никольской церкви отец Николай (Николай 

Стефанович Шенрок (1889 - 1965); 13 мая 1919 г. о. Николай 

призывал белогвардейцев прекратить кровопролитие] / А.Ю. 

Дорошенко // Знамя труда. – 2009. – 20 марта. – С. 9: фото. 

 

77. Зирин С.Г. На разрыве времен и судьбы: [А.П. Николаев (1860 - 

1919), бывший царский генерал, о нем] / С.Г. Зирин // Белое 

движение на Северо-Западе России. Альманах «Белая Гвардия». - 

М.: Посев, 2003. - № 7. – Копия: печать на принтере. 

 

78. Ильин А. Они были первыми коммунистами: Выскатская 

волость 1918 – 1919 г.г.: [Яков Ветров, Рассадкин, Матросов и др.] / 

А. Ильин, бывший житель д. Строки // Знамя труда. – 1958. – 10 

октября. – С. 2. 

 

79. Пронин С.А. Военком И.Н. Богомаз: [Богомаз Иван Никитич 

(1891 - 1919), уроженец д. Скамья, командир батальона 1-го 

Гдовского пограничного красноармейского полка] / С.А. Пронин // 

Знамя труда. – 1970. – 24 февраля. – С. 2: фото. – (Памятник боевой 

славы). 

 

80. Пронин С.А. Герои гражданской войны: [осень 1919 г.; бои у д. 

Куроплешево (отличились командир эскадрона Афанасий 

Привалов, помощник командира взвода Михаил Кожин, комиссар 

кавалерийского полка Леонид Полубояринов и др.] / С.А. Пронин // 

Знамя труда. – 1970. – 17 октября. – С. 2: фото «Яков Ветров, 

первый уездный комиссар Гдовского уезда, уроженец д. Пуговично; 

повешен белогвардейцами Булак-Балаховича в 1919 г.». 

 

81. Пронин С.А. Герои незабываемых лет: [по материалам 

Центрального архива Красной Армии; имена удостоенных высшей 

награды – ордена Красного Знамени за отличие в боях против войск 

Юденича в ноябре – декабре 1919 г.; 94-й стрелковый полк - в боях 

отличились: командир полка Борис Павлович Семегановский 

(события в районе д.д. Большая и Малая Руя, Выскатка, Криуши, 

Пустой Конец), командир пулеметного взвода Иван Кириллович 
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Кириллов (события в районе д. Большая Руя), командир взвода Егор 

Лаврентьевич Шимякин (события в районе д.д. Большая и Малая 

Руя, Криуши), командир 3-й роты Александр Акимович Оболдуев 

(события в районе д. Криуши), начальник пулеметной команды 

Александр Иванович Григорьев-Селютин (события в районе д. 

Криуши), командир пулеметного взвода Александр Александрович 

Ржавитин (бои на реке Нарове); 95-й стрелковый полк - в боях 

отличились: комиссар полка Эмиль Карлович Алайнис (события в 

районе д.д. Большая и Малая Гоянщина, Дедкова Гора, Усть-Черно, 

Низы)] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 1982. – 24 ноября. – С. 2. – 

(Никто не забыт и ничто не забыто). 

 

82. Пронин С.А. Герои незабываемых лет: [82-й стрелковый полк - 

в боях отличились: командир 3-й роты Федор Петрович Трухин 

(события в районе д. Купково), командир взвода команды пеших 

разведчиков Дмитрий Николаевич Тимофеев (события в районе д. 

Гостицы), командир взвода 5-й роты Николай Степанович 

Кренделев (события в районе д. Заборовье); 88-й стрелковый полк - 

в боях отличились: начальники пулеметов 1-й роты Семен Макаров 

и Иван Абатуров, помощники взводных командиров Иван Лежин и 

Григорий Васильев, командир отделения Михаил Пантелеев, 

красноармейцы Григорий Морозов, Иван Понфилов, Павел 

Гаврилов, Эдуард Кубер, Иван Одинец, Агафон Купиядка, Андрей 

Сидорцев, разведчик второй роты Матвей Знобин; командир 

отделения 3-й роты Фабиан Каменш, красноармейцы этой роты Тит 

Хорьков, Сергей Крючков (события в районе д.д. Березняк, 

Большие Кондуши); 96-й стрелковый полк - в боях отличились: 

командир отделения пулеметной команды полка Николай Павлович 

Сексимушкин, красноармеец Алексей Дмитриевич Байков (события 

в районе д. Рыжиково); командир отделения 1-й роты Алексей 

Филиппович Волков (события в районе д. Новинка); командир 

отделения 6-й роты Степан Федорович Гаранин (события в районе 

д. Строки); командир 96-го полка Мелентий Петрович Стародуб 

(события в районе д.д. Большие Поля, Низы, Криуши – Пустой 

Конец – Долгая Нива, Криушсконивский район); командир 2-го 

батальона Матвей Тимофеевич Попов (события в районе д. Низы); 
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красноармеец 1-й роты Яков Александрович Войтиков (события в 

районе д. Низы); телефонист Степан Иванович Бирюков (события в 

районе д. Низы)] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 1982. – 25 ноября. 

– С. 2. – (Никто не забыт и ничто не забыто). 

 

83. Пронин С.А. Герои незабываемых лет: [96-й стрелковый полк - 

в боях отличились: командир 1-й роты Александр Матвеевич 

Краснов (события в районе д. Низы), командир 5-й роты Петр 

Кузьмич Никитин (события в районе д. Низы), взводный командир 

Федор Васильевич Развозов (события в районе д. Низы), бойцы 4-й 

роты Петр Павлович Манчжурский и Ермолай Васильевич Багин 

(события в районе д. Долгая Нива), красноармеец Алексей 

Филиппович Улаев (события в районе д. Долгая Нива), 

красноармейцы 6-й роты Павел Иванович Митрофанов и Степан 

Егорович Бутусов (события в районе д. Долгая Нива), командир 6-й 

роты Яков Тимофеевич Замотин (события в районе д. Долгая Нива), 

командир отделения 1-й роты Анисим Семенович Сафонов 

(события в районе д. Долгая Нива), командир 1-й сводной роты 

Александр Леонтьевич Ярмошин (события в районе д. Долгая 

Нива), командир 4-й роты Иван Андреевич Малышев (события в 

районе д. Долгая Нива, Пустой Конец)] / С.А. Пронин // Знамя 

труда. – 1982. – 26 ноября. – С. 2. – (Никто не забыт и ничто не 

забыто). 

 

84. Пронин С.А. Герои незабываемых лет: [6-й кавалерийский полк 

11-й стрелковой дивизии: комиссар полка Леонид Владимирович 

Полубояринов (события в районе д. Куроплешево, г. Гдов), 

помощник командира взвода 1-го эскадрона Михаил Васильевич 

Кожан (события в районе д. Куроплешево), командир 1-го 

эскадрона Афанасий Федорович Привалов (события в районе д. 

Куроплешево), командиры взводов 2-го эскадрона Александр 

Иванович Старов и Григорий Иванович Павлычов (события в 

районе д. Загривье), командир 3-го эскадрона Георгий 

Митрофанович Иземов (события в районе д. Мокреди), командир 4-

го эскадрона Влас Александрович Бондаренко (события в районе д. 

Кондуши); орденоносцы других частей: командир взвода 6-й роты 
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90-го стрелкового полка Кузьма Семенович Крекнин (события в 

районе д. Купково), командир батальона 98-го стрелкового полка 

Владимир Георгиевич Лагунов и его адъютант Иван Дмитриевич 

Маркин (события в районе д.д. Большие Рожки, Выскатка); 

командир 2-й роты 165-го стрелкового полка Василий Фомич 

Фомин (события в районе д. Монастырек), командир 1-го батальона 

92-го стрелкового полка Иван Михайлович Уверов (события в 

районе д. Усть-Черно), взводный командир 7-ой роты 97-го 

стрелкового полка Степан Ефимович Федотов (события в районе д. 

Долгая Нива), начальник команды пеших разведчиков 94-го 

стрелкового полка Сергей Валерианович Савельев; памятные знаки 

в д.д.: Скамья, Втроя, Загривье, Новоселье, Ложголово, Попкова 

Гора, Руя, на улице Гавриловская] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 

1982. – 30 ноября. – С. 2. – (Никто не забыт и ничто не забыто). 

 

85. Пронин С.А. За время боев отличились…: [события октября – 

ноября 1919 г.; 97-й, 94-й, 96-й стрелковые полки] / С.А. Пронин // 

Знамя труда. – 1970. – 6 ноября. – С. 3: фото: «Обелиск, 

сооруженный на братской могиле воинов Красной Армии в д. 

Малая Руя». – (Герои Гражданской войны). 

 

86. Пронин С.А. Комбедовцы: [Гоголевская волость, д. Заовражье, 

комитет бедноты; председатель комитета – крестьянин д. Гверѐздно 

Иван Иванович Соловьев; члены комбеда – А.В. и А.А. Дроздовы, 

И.Т. Терентьев (д. Перницы), А.Е. Евграфов и М.Н. Федоров (д. 

Климатино), А.Е. Егоров и А.Ф. Светлова (д. Ждовля), братья В.Ф. 

и П.Ф. Косенковы (д. Луговец), И.Л. Лаврентьев и Ф.П. Павлов (д. 

Малышева Гора), А.Ф. Мохов (д. Новоселье), А.П. Павлов (д. 

Великое Село), И.В. Соколов и С.О. Федоров (д. Заовражье); 

события мая 1919 г.: все советские активисты схвачены 

белогвардейцами, отправлены в гдовскую тюрьму, казнены в 

октябре 1919 г.; 19 декабря 1919 г. останки погибших похоронены 

на гражданском кладбище д. Новоселье, воздвигнут 

железобетонный памятник-обелиск] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 

1970. – 20 мая. – С. 3. – (Памятники боевой славы). 
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87. Пронин С.А. Не победить народа: [об участниках Гражданской 

войны И.М. Уверове и Е.А. Дубянском] / С.А. Пронин // Знамя 

труда. – 1970. – 26 декабря. – С. 3. – (Герои Гражданской войны). – 

Редакция газеты «Знамя труда». 

 

88. Пронин С.А. Первые борцы за Советы: [по архивным 

документам; некоторые обстоятельства деятельности первых 

борцов за Советы в Гоголевской (Новосельской) волости; 

Гоголевская волость; д. Заовражье, комитет бедноты; председатель 

комитета – крестьянин д. Гверѐздно Иван Иванович Соловьев; 

члены комбеда – А.В. и А.А. Дроздовы, И.Т. Терентьев (д. 

Перницы), А.Е. Евграфов и М.Н. Федоров (д. Климатино), А.Е. 

Егоров и А.Ф. Светлова (д. Ждовля), братья В.Ф. и П.Ф .Косенковы 

(д. Луговец), И.Л. Лавреньтев и Ф.П. Павлов (д. Малышева Гора), 

А.Ф. Мохов (д. Новоселье), А.П. Павлов (д. Великое Село), И.В. 

Соколов и С.О. Федоров (д. Заовражье); события мая 1919 г. – 

советские активисты схвачены белогвардейцами, отправлены в 

гдовскую тюрьму, казнены в октябре 1919 г.; 19 декабря 1919 г. 

останки погибших похоронены на гражданском кладбище в д. 

Новоселье, воздвигнут железобетонный памятник-обелиск; 

выдвинута инициатива переоборудовать существующий памятник, 

будет открыт 5 ноября] / С.А. Пронин, Ф.А. Чуркин // Знамя труда. 

– 1971. – 4 ноября. – С. 3. 

 

89. Прыгунов А.Г. Генерал Талабского полка: [Борис Сергеевич 

Пермикин (1890 - 1971)] / А.Г. Прыгунов // Территория нашей 

жизни. – 2009. - № 12. – С. 4 - 5: фото; библиогр. 

 

90. Прыгунов А.Г. А. Куприн в Северо-Западной армии / А.Г. 

Прыгунов // Знамя труда. – 2010. – 5 февр. – С. 20: фото. 

 

91. Прыгунов А.Г. Партизан-романтик Булак-Балахович / А.Г. 

Прыгунов // Территория нашей жизни. – 2009. - № 9. – С. 4 - 5: 

фото; библиогр. 
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92. Савельев И. Вожаки крестьянской бедноты: [д. Никольщина; 

1918 - 1919 г.г.; первые организаторы комитета бедноты: Петр 

Савельев; Георгий Добряков; Ефим Сойкин, командиры и 

политработники Красной Армии: товарищи Дорофеев, Попов, 

Ведюков] / И. Савельев, путевой работник шахты № 1 // Знамя 

труда. – 1958. – 10 окт. 

 

93. Симченков Н. Наш земляк: [Яков Артемьевич Ветров (фото) – 

организатор Советской власти в Выскатской волости] / Н. 

Симченков, Ф. Чуркин // Знамя труда. – 1961. – 26 нояб. 

 

94. Чуркин Ф.А. Василевский Александр Владимирович (1884 - 

1919): Папка-персоналия / сост. Ф.А. Чуркин. – Сланцы, 1972. – 8 

с.: фото. 

 

95. Чуркин Ф.А. Документы рассказывают: [публикуемые архивные 

документы принадлежат председателю партбюро коллектива 

РКП(б) Выскатской волости И.К. Конту, который в мае 1919 года 

скрылся от расправы белогвардейцев, перешел фронт и воевал в 

составе 1-го Гдовского революционного полка, затем 

восстанавливал советскую власть в крае, был председателем 

колхоза «3-й решающий» (д. Засеки), похоронен на кладбище д. 

Тухтово] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1982. – 23 февр. 

 

96. Чуркин Ф.А. Жертвою пали: [воспоминания о женщинах – 

наших землячках, жертвах гражданской войны] / Ф.А. Чуркин // 

Знамя труда. – 1992. – 10 марта. 

 

97. Чуркин Ф.А. За власть Советов: [Василевский Александр 

Владимирович (1884 - 1919), коммунист, землемер; погиб от рук 

белогвардейцев; похоронен в д. Ложголово] / Ф.А. Чуркин // Знамя 

труда. – 1972. – 16 февр. 

 

98. Чуркин Ф.А. Комбат Красной Армии: [Шалбин Александр 

Васильевич, комиссар Красной Армии, погиб в ноябре - декабре 

1919 г. в с. Низы; перезахоронен на кладбище в с. Рудно; на могиле 
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установлен памятный знак] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1992. – 

12 авг. 

 

99. Чуркин Ф.А. Комбеды: [архивные данные об организации 

комитетов бедноты для борьбы с кулаками в бывших волостях 

Гдовского уезда] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1974. – 24 янв. 

 

100. Чуркин Ф.А. Коммунист Г.С. Рассадкин: [председатель 

комитета бедноты в д. Казино, военрук Гдовского военкомата; 

сведения из биографии Г.С. Рассадкина, уроженца д. Казино 

Выскатской волости, одного из первых коммунистов, 

расстрелянного в мае 1919 г. (перезахоронен на кладбище в 

Ивановском Ручье, Кушела)] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1976. – 

9 апр. 

 

101. Чуркин Ф.А. Они были первыми: [весной 1919 г. 

белогвардейцы, смяв слабые заслоны частей Красной Армии на 

реке Плюссе, устремились по дороге через д.д. Ухово, Валово, 

Ложголово; коммунисты волости во главе с Е. Капустиным 

организовали рубеж сопротивления у д.д. Кологриво и Валово; 

Егор Капустин после пыток и допросов был казнен в Гдовской 

тюрьме; покоится на Старопольском кладбище] / Ф.А. Чуркин // 

Знамя труда. – 1976. – 6 нояб. 

 

102. Чуркин Ф.А. Они были первыми: [15 января 1919 г. 

состоялся первый съезд, объединивший в единую организацию 

коммунистов Гдовского уезда] / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1979. 

– 16 янв. 

 

103. Чуркин Ф.А. Первостроители Советской власти в 

Ложголовской волости: [Василевский А.В., Грачев И.В] / Ф.А. 

Чуркин // Знамя труда. – 1992. – 21 февр. 

 

104. Чуркин Ф.А. Первостроитель Советской власти: [С.М. 

Марков - член исполкома, первостроитель советской власти (по 
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архивным материалам и воспоминаниям дочери)] / Ф.А. Чуркин // 

Знамя труда. – 1980. – 7 нояб. 

 

105. Чуркин Ф.А. Первые борцы за Советы: [О деятельности 

первых борцов за Советы в Новосельской волости (Гоголевской); 

приведена резолюция общего собрания крестьян волости от 12 

июня 1918 года] / Ф.А. Чуркин, С.А. Пронин  // Знамя труда. – 1971. 

– 4 нояб. 

 

106. Чуркин Ф.А. Помним их имена: Я.А. Ветров, В.А. 

Корюхов: фото из личного архива Ф.А. Чуркина / Ф.А. Чуркин // 

Знамя труда. – 1977. – 15 февр. 

 

107. Чуркин Ф.А. Помним их имена: коммунист Егор Капустин: 

Фото из личного архива Ф.А. Чуркина / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. 

– 1977. – 4 февр. 

 

108. Чуркин Ф.А. Старая Выскатка: 6. Комитеты бедноты. 7. 

Первые коммунисты / Ф.А. Чуркин // Знамя труда. – 1983. – 2 авг., 3 

авг. 

Увековечение памяти событий 

 

109. Были, легенды, предания, а также занимательный и 

знаменательный факты, курьезы и истории из жизни Принаровья / 

автор-составитель Г.А. Попов, с 1986 г. директор Ивангородского 

музея. – СПб.: Ритм, 2008. – 136 с.: ил. – Содерж.: Трагедия на мызе 

Лилиенбах: [во время второго наступления Белой Армии на 

Петроград в конце 1919 г. были захвачены в плен воины Красной 

Армии; памятный знак]. – С. 106 – 107. 

 

110. Горбачевич К. Славные имена. О людях, именами которых 

названы населенные пункты Ленинградской области / К. 

Горбачевич, Н. Стрелков, Е. Хабло. – Л.: Лениздат, 1965. – 272 с. – 
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Содерж.: Красный генерал: [Александр Панфомирович Николаев 

(1860 - 1919)]. - С. 78 - 81: фото. 

 

111. Достопримечательности Ленинградской области. – Л.: 

Лениздат, 1977. – 480 с. – Содерж.: В годы суровых испытаний. За 

власть Советов: [«Красный генерал» А.П. Николаев был схвачен в 

д. Попкова Гора (ныне Сланцевский район) и казнен в г. Ямбурге 

(ныне г. Кингисепп)]. - С. 239; 240. 

 

112. Гришина Л.И. Памятные места Ленинградской области / 

Л.И. Гришина, Л.А. Файнштейн, Г.Я. Великанова. – Л.: Лениздат, 

1973. – 424 с.: фото. – Содерж.: Выскатка: [деревня - укрепленный 

узел обороны белогвардейцев; бои 13 – 17 ноября 1919 г.; 94-й полк 

10-й стрелковой дивизии под командованием Б.П. Семигановского; 

воины Красной Армии, погибшие от рук белогвардейцев, 

похоронены в д. Малая Руя; в память воинов Красной Армии 

возведена мраморная стела]. – С. 368 – 369; Попкова Гора: [события 

13 мая 1919 г.: белогвардейцами захвачен штаб 3-й бригады 19-й 

стрелковой дивизии под командованием генерала А.П. Николаева; 

памятник 74 красноармейцам, погибшим в Попковой Горе, 

установлен в 1963 г.]. – С. 371 – 372. 

 

113. Материалы о деятельности Братства Архистратига Божия 

Михаила (г. Кингисепп): папка-скоросшиватель. – Содерж.: 

Патриотическая Россия чтит память русских воинов: [в 1919 г. в 

селе Ложголово Ямбургского уезда Петроградской губернии 

красноармейцами были расстреляны около 250 пленных солдат и 

офицеров Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича] // Наши 

Вести. - № 452/2753. – С. 25: ксерокопия; Крестный Марш. 

Мемориал Белых Воинов в России: [мемориал Белых Воинов в 

России: урочище Свиноежа близ с. Ложголово Сланцевского р-на, 

место захоронения около 250 белогвардейцев, расстрелянных 

большевиками в ноябре 1919 г.; с. Скамья Сланцевского района; в 

декабре 1919 г. близ с. Скамья (напротив эстонского с. Васкнарва 

(крепость Сыренец), на льду и в водах р. Нарвы и Чудского озера, 

расстреляны (предварительно разоруженные и ограбленные) воины 
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Талабского полка армии генерала Юденича; полк был сформирован 

в основном из крестьян Псковской губернии и рыбаков с Талабских 

островов Псковского озера]: буклет / Братство Архистратига 

Михаила. – [без места издания, года издания]. – Ксерокопия; 

[Безымянным ямбургским юношам–добровольцам Северо-Западной 

армии генерала от инфантерии Н.Н. Юденича посвящается]: 

[приведено фото 20-х г.г. графа А.А. Коновницына – последний 

северо-западник, вольноопределяющийся Белого Зарубежья граф 

А.А. Коновницын умер в марте этого года в Буэнос-Айресе на 93-м 

г. жизни] – [источник публикации не установлен]: ксерокопия; 

Уважаемые жители и гости села Ложголово! Господа 

добровольцы!: [24 июня 1998 г. в д. Ложголово Сланцевского 

района на месте захоронения солдат и офицеров Ливенской 

дивизии армии генерала Н.Н. Юденича, расстрелянных в 1919 г., 

воздвигнут крест]: листовка / Русский Обще-Воинский Союз. I 

Отдел в России. Ямбургское отделение. – [без места издания]. – 

Ксерокопия; [В 1919 году в с. Ложголово размещался штаб 

Ливенской дивизии. Выписки из приказов. Фото]. – Ксерокопия; 

Ложголовский Марш памяти. 4-й Лагерный Сбор: [23 – 25 июня 

1998 г., в д. Ложголово Сланцевского района восстановлена 

братская могила воинов Северо-Западной Добровольческой армии 

генерала Н.Н. Юденича, установлен памятный крест]: программа 

трехдневного Сбора / утвердил начальник I-го Отдела Русского 

Общевоинского Союза И.Б. Иванов 1 марта 1998 г., Санкт-

Петербург. - [без места издания]. – Ксерокопия; Зирин С. Вести из 

России: [79 лет братская могила северо-западников в урочище 

Свиноежа близ д. Ложголово Сланцевского района пребывала в 

полном забвении; 23 – 25 июня 1998 г. здесь установлен памятный 

крест] / С. Зирин // Православная Русь [Джорданвилл, штат Нью-

Йорк, США]. – 1999. - № 10. – С. 10: фото. – Ксерокопия; Зирин 

С.Г. Идет по луговинам лития… [79 лет братская могила северо-

западников в урочище Свиноежа близ д. Ложголово Сланцевского 

района пребывала в полном забвении; 23 – 25 июня 1998 г. здесь 

установлен памятный крест] / С.Г. Зирин, Ямбургское отделение 

РОВСа // Русский вестник. – 1998. - № 36 - 38. – С. 15: фото. – 

Ксерокопия; Зирин С. Идет по луговинам лития… [79 лет братская 
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могила северо-западников в урочище Свиноежа близ д. Ложголово 

Сланцевского района пребывала в полном забвении; 23 – 25 июня 

1998 г. здесь установлен памятный крест] / С. Зирин // Наша страна 

[г. Буэнос-Айрес, Аргентина]. - № 2553-2554 [суббота, 24 июля 

1999 г.]. – С. 5. – Ксерокопия; Сведовая Ф. Впервые в России: [23 – 

25 июня 1998 г. в д. Ложголово Сланцевского района восстановлена 

братская могила воинов Северо-Западной Добровольческой армии 

генерала Н.Н. Юденича, установлен четырехметровый 

православный крест] // Восточный берег. – 1998. - № 26 (221), 1 – 7 

июля. - Ксерокопия. 

 

114. Попов Г. Печальная книга, или Узники Принаровья за 

последние 500 лет: [Ивангородская и Нарвская крепости в качестве 

мест заключения (тюрьмы)] / Г. Попов. – Нарва – Ивангород, 2006. 

– 130 с. – Содерж.: Век двадцатый: [период Гражданской войны]. – 

С. 50 – 55. – Ксерокопия. 

Периодическая печать 
115. Дорошенко А.Ю. Поиск истории и история поиска: [история 

поиска места братской могилы воинов 1-го батальона (командир 

батальона Андрей Нечаев) 167-го стрелкового полка Красной 

Армии, погибших в мае 1919 г. от рук белогвардейцев и 

захороненных на северной окраине кладбища в д. Большие Поля; 

по свидетельствам старожилов; отмечено участие в поиске краеведа 

Ф.А. Чуркина; описаны события в д. Большие Поля 13 мая 1919 г., 

приведены фамилии; предложено восстановить или создать 

памятный мемориал] / А.Ю. Дорошенко // Знамя труда. – 20 апр. 

 

116. Памяти Красного генерала: [в д. Попкова Гора на здании 

школы открылась мемориальная доска; здесь в мае 1919 г. 

находился штаб третьей стрелковой бригады, командовал которой 

генерал А.П. Николаев]: фоторепортаж // Знамя труда. – 1973. – 25 

нояб. 
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117. Пронин С.А. Памяти воинов 167-го полка: [1919 г., 13 мая – 

наступление белогвардейцев: захвачен мост через р. Плюссу у д. 

Гавриловское; захвачен штаб 167-го стрелкового полка в с. 

Никольщина; захвачен в плен генерал А.П. Николаев в д. Попкова 

Гора; увековечение памяти – памятный знак на братской могиле на 

ул. Гавриловская] / С.А. Пронин // Знамя труда. – 1972. – 2 ноября. 

– С. 3. – (Никто не забыт и ничто не забыто). 

 

118. Пронин С.А. По памятным местам района: [период 

гражданской войны; Попкова Гора – Выскатка – Малая Руя – 

Загривье - Скамья] / С. Афанасьев [псевдоним С.А. Пронина] // 

Знамя труда. – 1971. – 1 сентября. 

 

119. Пронин С.А. Священные могилы: [события 1919 г.; братская 

могила в д. Загривье (по решению исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся останки советских воинов, погибших в 

гражданскую войну, в 1967 г. перенесены в общую городскую 

могилу на центральную площадь в д. Загривье)] / С.А. Пронин // 

Знамя труда. – 1970. – 5 марта. – С. 2: фото. – (Памятники боевой 

славы). 

 

120. Чуркин Ф.А. Почтим память героев: [братские 

захоронения периода Гражданской войны в д.д. Попкова Гора, 

Загривье, Руя, Монастырек, на улице Гавриловская] / Ф.А. Чуркин 

// Знамя труда. – 1977. – 27 окт. 

 

121. Чуркин Ф.А. Сохраним в памяти: [в ноябре исполняется 60 

лет освобождения района от белых банд Юденича; памятные знаки 

на месте братских захоронений периода Гражданской войны] / Ф.А. 

Чуркин // Знамя труда. – 1979. – 30 окт. 

 

 



38 

 

Тема «Гражданская война на территории края (1918 - 1921)»              

в художественной литературе 

 
122. Бээкман В.Э. …И сто смертей. Нарвский водопад: романы / 

пер. с эст. – М.: Советский писатель, 1991. – 528 с. – Содерж.: 

Нарвский водопад: роман: [период Гражданской войны; Эстония, г. 

Нарва, Кренгольм]. – С. 3 – 200. 

 

123. Денисов О. Легенды Чудского озера. – С.-Петербург, 2003. – 

80 с. – Содерж.: Воспоминания о господах офицерах: [изложено по 

воспоминаниям матери Надежды Алексеевны, девичья фамилия 

Харитонова; в 1919 г. ей было 17 лет; жила в Гдовском уезде, в д. 

Подлипье]. – С. 28 – 33. 

 

124. Караев Г. Пулковский меридиан / Г. Караев, Л. Успенский. – 

М.: Воениздат, 1956. – В фонде краеведческого отдела 

отсутствует. 

 

125. Кочетов Вс. Угол падения: роман: [события Гражданской 

войны; генерал А.П. Николаев] / Вс. Кочетов. – М.: Сов. Россия, 

1986. – 464 с. 

 

126. Куприн А.И. Купол Св. Исаакия Далматского: повесть: 

[впервые опубликована в 1927 г. в Париже; сюжет: история Белой 

Северо-Западной армии, Талабского полка; описаны события 1919 

г. под Петроградом; г. Гатчина; деятельность А.И. Куприна в газете  

«Приневский край»; отступление; Талабский полк последним 

покидает Гатчину] / А.И. Куприн // Нева. - 1992. – № 1. – С. 200 – 

236: предисл. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/kuprin_ai/index.html 12.02.2010. 

 

127. Курчавов И.Ф. В стороне от главного удара: роман. – Л.: 

Лениздат, 1978. – 504 с. 

 

128. Шишков В. Повести и рассказы. – Л.: Лениздат, 1982. – 640 

с. – (Б-ка Лениздата). – Содерж.: Пейпус-озеро: [тема: дезертиры 

http://militera.lib.ru/memo/russian/kuprin_ai/index.html
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Красной Армии, население территории, прилегающей к Чудскому 

озеру, не понимающие или не принимающие политики новой 

власти, уходят вместе с отступающими частями армии генерала 

Юденича в Эстонию; нравственное взросление главного героя 

Николая Реброва, осознание им невидимой связи человека и его 

Родины; возвращение домой по льду Чудского озера]: [повесть]. – 

С. 395 – 519. 

 Комментарий к книге:  
129. Прыгунов А. Литературные герои писателя В. Шишкова в 

Причудье: [повесть «Пейпус-озеро»] / А.Г. Прыгунов // Знамя 

труда. – 2010. – 22 янв. 

 

Географический указатель 

 

Березняк, события ноября – декабря 1919 г. – 56; 82; 

Большая Гаянщина (см. также Гаянщина, Малая Гаянщина), 

события ноября – декабря 1919 г. – 81; 

Большая и Малая Руя – 3; 81; 

Большая Руя (см. также Руя, Малая Руя), события ноября – декабря 

1919 г. – 55; 56; 81; 

Большие Кондуши, события ноября – декабря 1919 г. – 82; 

Большие Поля (см. также Поля) 

Большие Поля, события 13 мая 1919 г. – 115; 

Большие Поля, события ноября – декабря 1919 г. – 53; 55; 56; 82; 

Большие Поля, кладбище, братская могила воинов 1-го батальона 

(командир батальона Андрей Нечаев) 167-го стрелкового полка 

Красной Армии, погибших в мае 1919 г. от рук белогвардейцев, 

захороненных на северной окраине кладбища, – 115; 

Большие Поля, станция (см. также Поля, ж/д станция); 

Большие Поля, станция, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 

Большие и Малые Рожки – 3; 

Большие Рожки, события ноября – декабря 1919 г. – 53; 55; 56; 84; 

Буряжки, деревня - 3; 

Валово, события весны 1919 г. – 101; 
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Великое Село, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 

88; 

Вощенег, деревня – 56; 

Втроя, памятные знаки периода Гражданской войны – 56; 84; 

Выскатка – 3; 56; 

Выскатка – Куроплешево, направление – 3; 

Выскатка, памятные места периода Гражданской войны – 118; 

Выскатка – укрепленный узел обороны белых, события в ноябре – 

декабре 1919 г – 56; 81; 84; 112; 

Выскатская волость – 67; 68; 78; 95; 108; 

Выскатская волость, борьба против белогвардейцев, события 

ноября – декабря 1919 г. – 53; 55; 56; 

Вяжищенская волость Гдовского уезда – 4; 60; 

Вязище, события осени 1919 г. – 56; 

Гавриловская – 3; 56; 

Гавриловская, мыза (см. также ул. Гавриловская), события весны 

1919 г., 13 мая – наступление белогвардейцев – 51; 117; 120; 

Ганежи – 3; 

Гатчина – Пулково (20 (?) - 2 окт. 1919 г.); первый бой – 8; 

Гаянщина – Дедова Гора, события ноября 1919 г. – 53; 55; 56; 

Гаянщина (см. также Большая, Малая Гаянщина), события ноября 

1919 г. 

Гверѐздно, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 88; 

Гдов, события ноября – декабря 1919 г. 

Гдов – 4; 

Гдов – станция Низы – 3; 

Гдов – Поля, ж/д путь – 3; 

гдовская тюрьма, события мая - октября 1919 г. – 86; 88; 101; 

Гдовский уезд – 3; 4; 6; 25; 68; 99; 102; 123; 

Гдовский красноармейский полк – 19; 38; 39; 51; 56; 64; 95; (см 

также: Скамья, место рождения Богомаза Ивана Никитича (28 

октября 1891 г. – 1919 г.), командира батальона 1-го Гдовского 

пограничного красноармейского полка; 

Гдовский участок фронта; февраль 1918 г.; боевые действия против 

Германии под Псковом – 19; 38; 51; 56; 64; 

Гоголевская (Новосельская) волость – 105; 
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Гоголевская (Новосельская) волость, события периода Гражданской 

войны, комбеды – 86; 88; 

Гоголевская, волость, борьба против белогвардейцев, события 

ноября – декабря 1919 г. – 55; 

Горбово, события осени 1919 г. – 56; 

Горки – 56; 

Гостицы – 3; 

Гостицы, станция – 3; 

Гостицы – Пелеши, участок ж/д – 3; 

Гостицы, события ноября – декабря 1919 г. – 53; 56; 82; 

Данилово – 3; 

Дедкова Гора, события ноября – декабря 1919 г. – 81; 

Долгая Нива – 3; 

Долгая Нива, деревня прихода Криуши на р. Нарве – 8; 

Долгая Нива, события ноября – декабря 1919 г. 56; 82; 83; 84; 

оз. Долгое, направление до реки Плюсса – 3; 

Доложская волость – 67; 

Доложская волость, борьба против белогвардейцев, события ноября 

– декабря 1919 г. – 55; 

Дубки – 3; 

Ждовля, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 88; 

по реке Желче до реки Плюсса, южный (Гдовский) боевой участок 

под командой полковника Балаховича – 3; 

Жердянка – 56; 

Заборовье – 3; 82; 

Заборожка – 24; 26; 27; 

Загорье – 3; 

Загривье (памятник-стела на могиле бойцов 53 и 167-го стрелковых 

полков, павших в боях в 1919 г.; установлен в 1965 г.), памятные 

места периода Гражданской войны – 56; 84; 118; 119; 120; 

Загривье, события ноября – декабря 1919 г. – 3; 53; 56; 84; 

Замошье – 3; 

Замошье, события осени 1919 г – 56; 

Заовражье, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 88; 

Засеки, деревня; колхоз «3-й решающий» - 95; 
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Ивангородская крепость, в качестве мест заключения (тюрьмы) – 

114; 

Ивановский Ручий, кладбище (Кушела), место захоронеия Г.С. 

Рассадкина, одного из первых коммунистов, председателя комитета 

бедноты в д. Казино, военрука Гдовского военкомата; 

расстрелянного в мае 1919 г., – 100; 

Казино, д. Выскатской волости, место рождения Г.С. Рассадкина, 

одного из первых коммунистов, председателя комитета бедноты в 

д. Казино, военрука Гдовского военкомата; расстрелянного в мае 

1919 г. (перезахоронен на кладбище в Ивановском Ручье, Кушела) – 

100; 

Кашелевицы – 3; 

Климатино, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 

88; 

Клин – 24; 27; 56; 

Князь-Село – 3; 

Козьегорский монастырь – 3; 

Кологриво, события весны 1919 г. – 101; 

Кондуши – 3; 56; 84; 

Кондуши Большие, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 

Кондушский укрепрайон, события ноября – декабря 1919 г. – 56; 

Кривицы, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 

Кривицы – Новинка – Рыжиково – 56; 

Криуши – 3; 56; 

Криуши, события ноября – декабря 1919 г. – 56; 81; 82; 

Криушско-Нивский укрепленный район (последнее сильное 

укрепление белогвардейцев в районе низовьев рек Плюссы и 

Нарвы); события конца октября – декабря 1919 г. – 54; 56; 82; 

Куклина Гора, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 

Купково, события ноября – декабря 1919 г. – 82; 84; 

Куроплешево – 3; 

Куроплешево, события осени 1919 г.; бои – 80; 84; 

Кушела, кладбище (Ивановский Ручий), место захоронения Г.С. 

Рассадкина, одного из первых коммунистов, председателя комитета 

бедноты в д. Казино, военрука Гдовского военкомата; 

расстрелянного в мае 1919 г., – 100; 
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Ликовск – Данилово – Замошье – Кашелевицы – Поречье, район – 

3; 

Ложголово – 24; 27; 

Ложголово, в августе - октябре 1919 г. здесь размещался штаб 

Ливенской дивизии; место гибели в ноябре 1919 г. пленных воинов-

белогвардейцев (около 250 человек); 11/24 июня 1998 г. над 

могилой был установлен осьмиконечный православный крест – 3; 

8; 113; 

Ложголово, события весны 1919 г. – 101; 

Ложголово, место захоронения Василевского Александра 

Владимировича (1884 - 1919), коммуниста, землемера; (погиб от 

рук белогвардейцев) – 94; 97; 103; 

Ложголово, памятные места периода Гражданской войны – 56; 84; 

Ложголовская волость – 67;103;  

Ложголовская волость, борьба против белогвардейцев, события 

ноября – декабря 1919 г. – 56; 

Луговец, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 88; 

Малая Гаянщина (см. также Гаянщина, Большая Гаянщина), 

события ноября – декабря 1919 г. – 53; 81; 

Малая Руя (см. также Руя, Большая Руя), события ноября – декабря 

1919 г - 55; 56; 81; 

Малая Руя (см. также: Руя), обелиск, сооруженный на братской 

могиле воинов Красной Армии, памятные знаки периода 

Гражданской войны – 118; 

Малые Рожки, события осени 1919 г. – 56; 

Малышева Гора, события периода Гражданской войны, комбеды – 

86; 88; 

Мокреди, события – 84; 

Монастырек – 3; 

Монастырек, события ноября – декабря 1919 г. – 53; 55; 56; 84; 

Монастырек, памятные места периода Гражданской войны – 120; 

Нарва, город – 4; 

Нарвская крепость, в качестве мест заключения (тюрьмы) - 114; 

Нарова, река – 3; 8; 

Нарова, река, события ноября – декабря 1919 г. – 81; 
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Низы, место гибели в ноябре - декабре 1919 г. Шалбина Александра 

Васильевича, комиссара Красной Армии – 98; 

Низы – 3; 50; 51; 

Низы, станция – 3; 

Низы, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 81; 82; 83; 

Никольское, село, бои – 8; 

Никольщина; события мая 1919 г.; расправа белогвардейцев над 

коммунистами и активистами, красноармейцами 167-го пехотного 

полка – 33; 51; 75; 76; 92; 117; 

Новинка, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 82; 

Новоселье, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 88; 

Новоселье (памятник-обелиск погибшим комбедовцам; 

реставрирован в 1971 г.), памятные места периода Гражданской 

войны – 56; 84; 86; 88; 

Новосельская (Гоголевская) волость – 105; 

Новосельская (Гоголевская) волость, события периода Гражданской 

войны, комбеды – 86; 88; 

Овсище – 3; 

Ольгин Крест – 3; 

Омут – 3; 

Пананицы, события ноября – декабря 1919 г. – 56; 

Пантелейково, события осени 1919 г. – 55; 56; 

Пенинской, погост – 3; 

Переволок – 3; 

Перницы, события периода Гражданской войны, комбеды – 86; 88; 

Песвицы, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 

Петроградская губерния – 5; 6; 

Плюсса, река, мост, события весны 1919 г., 13 мая – наступление 

белогвардейцев – 3; 101; 

Плюсса, мост – 8; 

Плюсса, река, события ноября 1919 г. – 53; 

от реки Плюсса до Сабска, боевой участок под командой 

полковника Дзерожинского – 3; 

Подлипье, деревня – 123; 

Подлисье (?) – 3; 

Поля – 3; см. также Большие Поля; 
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Поля – Гостицы, участок ж/д – 3; см. также Большие Поля; 

Попкова Гора – 3; 24; 27; 

Попкова Гора, события 13 мая – наступление белогвардейцев (в д. 

Попкова Гора захвачен в плен генерал А.П. Николаев) – 51; 56; 58; 

63; 77; 110; 111; 112; 116; 117; 118; 120; 

Попкова Гора, события ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 

Попкова Гора, памятные места периода Гражданской войны; на 

братской могиле красноармейцев 3-й стрелковой бригады 19-й 

стрелковой дивизии установлен памятник – стела – 56; 58; 84; 

Поречье – 3; 

Поречье – Овсище – 3; 

Псков как место зарождения первой Белой Армии – 9; 21; 

Псков, боевые действия против Германии в феврале 1918 г. – 18; 

19; 22; 23; 29; 38; 51; 56; 64; 

Пуговицыно – 24; 26; 27; 

Пуговично, место рождения Якова Ветрова, 1-го уездного 

комиссара Гдовского уезда – 56; 80; 93; 106; 

Пулковский меридиан – 124; 

Пустой Конец, события  ноября – декабря 1919 г. – 56; 81; 82; 83; 

Радовели – 3; 

Рожки, события осени 1919 г. – 56; 

Рудно, кладбище, место захоронения Шалбина Александра 

Васильевича, комиссара Красной Армии, погибшего в ноябре - 

декабре 1919 г. в районе с. Низы – 98; 

Рудненская волость – 67; 68; 

Рудненская волость, борьба против белогвардейцев, события 

ноября – декабря 1919 г. – 55; 56; 

Рудной, погост – 3; 

Руя (см. также Большая Руя, Малая Руя), (памятник-стела 

установлен в 1965 г.), памятные места периода Гражданской войны 

– 56; 84; 85; 112; 120; 

Рыжиково, события ноября – декабря 1919 г. – 53; 55; 56; 82; 

от Сабска до Финского залива, боевой участок под командой 

полковника графа Палена – 3; 

оз. Самро – Подлисье – Пенинской погост – Тарасова Гора – 

Ганежи – Дубки, линия обороны – 3; 
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Свиноежа, урочище, близ с. Ложголово, в августе - октябре 1919 г. 

здесь размещался штаб Ливенской дивизии; место гибели в ноябре 

1919 г. пленных воинов-белогвардейцев (около 250 человек); 

11/24июня 1998 г. над могилой был установлен осьмиконечный 

православный крест – 3; 8; 113; 

Сижно, события осени 1919 г. – 56; 

Скамейская волость, борьба против белогвардейцев, события 

ноября – декабря 1919 г. – 56; 

Скамья – 3; 

Скамья, место рождения Богомаза Ивана Никитича (28 октября 

1891 г. – 1919 г.), командира батальона 1-го Гдовского 

пограничного красноармейского полка; место захоронения И.Н. 

Богомаза (1891 г. – 14 апреля 1919 г.) – 51; 56; 69; 70; 71; 72; 74; 79; 

Скамья, памятные знаки периода Гражданской войны – 56; 84; 118; 

Скамья, захоронение у бывшей церкви Ильи-пророка периода 

Гражданской войны – 60; 

Скамья, здесь в конце ноября – начале декабря 1919 г. погиб 

Талабский полк; обезоруженные, обманутые, прижатые к воде, 

воины-талабцы оказались под перекрестным огнем эстонских и 

красноармейских пулеметов, установленных на противоположных 

берегах р. Нарвы; памятный знак – Русский северный голубец - 

установлен летом 1999 г. Ямбургским Братством Архистратига 

Михаила – 8; 31; 61; 113; 

Скарятина Гора – 3; 

Старополье, кладбище, место захоронения коммуниста Егора 

Капустина (после пыток и допросов был казнен в Гдовской тюрьме) 

– 101; 107; 

Старопольская волость – 67; 

Старопольская церковь – 3; 

Степановщина – 3; 

Строки, события ноября 1919 г. – 53; 56; 82; 

Сыренец – 3; 

Тарасова Гора – 3; 

Талабский полк – 3; 8; 61; 89; 126; 

Тарасова Гора – 3; 

Темницкие хутора, события ноября 1919 г. – 53; 55; 56; 
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Тихвинка – 3; 

Тухтово, кладбище, место захоронения И.К. Конта – 95; 

ул. Гавриловская (см. также Гавриловская, мыза), памятные знаки 

периода Гражданской войны – 56; 84; 117; 120; 

Усть-Жердянка – 3; 

Усть-Черно, события ноября – декабря 1919 г. – 56; 81; 84; 

Ухово, события весны 1919 г. – 101; 

Чудская озерная флотилия – 19; 21; 28; 

Ям – Ямбург – Кингисепп – 11; 

Ям – Ямгород – Ямбург – Кингисепп – 30; 

Ямбург – 3; 

Ямбург: Братство Св. Архистратига Михаила – 1; 

Ямбургский мост через р. Нарву – 8; 

Ямбургский фронт – 11. 

 

 

 

 

  


