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Предисловие 
 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека 

продолжает выпуск серии краеведческих библиографических указателей, 

посвященных событиям Гражданской войны в России (1917–1922).  

В 2019 г. нами опубликован указатель «Операция "Белый меч": поход 

Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича на Петроград осенью 1919 г.» 

В нем была собрана информация об изданиях, касающихся самого 

решительного момента гражданского противостояния на российском Северо-

Западе.  

Новое издание посвящено наступлению сил «белого» Северного 

корпуса (уже в ходе проведения операции, преобразованного в Северо-

Западную армию) на Петроград в мае-августе 1919 г. Среди участников это 

наступление получило название «Славное майское», а в советской литературе 

– «Первый поход Юденича на Петроград». Эта военная операция во многом 

предопределила развитие ситуации под Петроградом, выведя усилия 

российского Белого движения в Балтийском регионе на новый политический 

и военный уровень. 

Данный эпизод Гражданской войны по ряду причин вызывает у 

читателей особый интерес. Среди них: обстоятельства восстания на форте 

«Красная Горка», участие в борьбе за Петроград самого успешного 

российского генерала Первой мировой войны (1914–1918) Н. Н. Юденича, а 

также будущего главы Советского государства И. В. Сталина и др. 

В краеведческий библиографический указатель «"Славное майское": 

наступление Северного корпуса (Северо-Западной армии) на Петроград 

весной-летом 1919 года» помещены сведения об изданиях, содержащих 

информацию о событиях на территории современной Ленинградской 

области.1 

Все представленные в указателе источники находятся в фонде ЛОУНБ 

или доступны в сети Интернет. 

Материал для указателя систематизирован по тематическому принципу. 

Указатель состоит из четырех глав. В первую главу вошли источники, дающие 

обобщающую характеристику событиям, связанным с наступлением «белых» 

на Петроград весной-летом 1919 г. Во второй главе помещены сведения об 

источниках, касающихся отдельных видов вооруженных сил, родов войск и 

воинских формирований, задействованных обеими сторонами в ходе 

противостояния. Третья глава указателя посвящена биографическим работам, 

а также опубликованным воспоминаниям участников событий. В четвертой 

главе представлены источники, касающиеся событий, развернувшихся в 

отдельных местностях на территории современной Ленинградской области. 

Данная глава дополнительно разделена на рубрики, выделяющие отдельные 

районы области. 

 
1 В данном издании не затрагивается тема вооруженного противостояния на территории современной 

Псковской области, а также Санкт-Петербурга. 
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Издания аннотированы.  

Названия населенных пунктов даны в их современном написании 

(согласно справочнику, «Административно-территориальное деление 

Ленинградской области», 2017). 

Для удобства пользования пособие снабжено именным и 

географическим указателями. 

Отбор материала закончен 1 декабря 2022 г.    

Указатель адресован широкому кругу читателей, интересующихся 

историей России и Ленинградской области, преподавателям, учащимся, 

краеведам. 
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Глава 1. Общие работы 

 
Гражданская война (1917–1922) развернулась практически на всей 

территории бывшей Российской империи. Регионом, который позже 

остальных стал ареной противостояния советской власти и белогвардейских 

формирований, стал российский Северо-Запад.  

Традиционно отечественная и зарубежная историография 

рассматривала Белое движение на Северо-Западе России как второстепенное, 

в задачу которого входило содействие операциям Восточного и Южного 

фронтов.2 Однако, нужно отметить, уже в своем постановлении от 10 июня 

1919 г. ЦК РКП(б) признал Петроградский фронт «первым по важности»3. 

Несмотря на перенос в марте 1918 г. столицы Советской России в Москву, 

Петроград оставался для большевиков важнейшим военным, промышленным 

и идеологическим центром. Его падение могло привести к решающему 

перелому в пользу антибольшевистских сил. 

Особенностью гражданского противостояния на Северо-Западе 

становится активная вовлеченность в конфликт иностранных сил. Здесь 

переплелись политические интересы Германии, Великобритании, Франции и 

др. Кроме того, под воздействие революционных событий и последствий 

выхода России из Первой мировой войны (Брестский мир, 1918) на северо-

западной окраине Российской империи возникло сразу несколько 

независимых национальных государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва).  

Наступление частей «белого» Северного корпуса (в дальнейшем – 

Северо-Западной армии) на Петроград весной-летом 1919 г. стало одним из 

эпизодов борьбы на российском Северо-Западе. По своему масштабу эта 

операция значительно уступает осеннему походу 1919 г., однако, во многом, 

она обеспечит условия для его осуществления.  

Накануне майского наступления части Северного корпуса входили в 

состав вооруженных сил Эстонии. На тот момент у корпуса не было 

территории базирования в российских границах 1918 г. Старшие офицеры 

Северного корпуса, создатели плана наступления (А. П. Родзянко и др.), 

изначально планировали операцию по взятию под контроль территории 

западных уездов Петроградской губернии с целью подготовки плацдарма для 

будущего движения на Петроград. Захват самого Петрограда в ближайшее 

время не планировался.4 Однако неожиданный успех первых недель 

наступления привел к появлению «белых» сил на дальних подступах к бывшей 

столице Российской империи. И хотя в дальнейшем, в ходе контрнаступлений 

в июне-августе 1919 г., силам Красной Армии удалось вернуть под свой 

контроль значительную территорию, Северо-Западная армия и ее союзники 

 
2 Смолин А. М. Белое движение на Северо-Западе России, 1918-1920 гг. СПб., 1999. С. 3. 
3 Документы о героической обороне Петрограда в 1919 году / сост. Н. Корнатовский, А. Залесская, Н. Трусова. 

М., 1941. С. 28. 
4 Белая борьба на Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. М. : Центрполиграф, 2003. С. 250; Смолин А. М. 

Белое движение на Северо-Западе России, 1918-1920 гг. СПб., 1999. С. 132. 



7 
 

смогли удержаться на части территории Ямбургского и Гдовского уездов. Это 

позволило не только сформировать плацдарм для будущего масштабного 

похода на Петроград, но и придало «белым» силам Северо-Запада больший 

вес в глазах всероссийского антибольшевистского движения, а также на 

международной арене. 

В данной главе представлены работы, в которых весенне-летнее 

наступление сил Северного корпуса (Северо-Западной армии) в 1919 г. 

рассматривается в полном объеме. Почти во всех случаях события данного 

временного отрезка рассматриваются в общем контексте борьбы за Петроград 

в 1919 г., однако боям весны–лета посвящены целые разделы и главы. 

 

1. Александров К. М. Северо-Западная армия: к 100-летию создания : 

[видео] // Град Петров : радио Санкт-Петербургской метрополии : 

[интернет-портал]. – URL: https://clck.ru/34TGiU (дата обращения: 

01.12.2022). 

 

2. Глезеров С. Е. «Мы идем восстановить порядок и закон» : к 90-летию 

первого похода белогвардейцев на красный Петроград // Вести. – 2009. – 

№ 149. – С. 7. 

 

3. Документы о героической обороне Петрограда в 1919 году / сост. Н. 

Корнатовский, А. Залесская, Н. Трусова. – Москва : Огиз : Госполитиздат, 

1941. – С. 11–90.  

Оперативные сводки, правительственные телеграммы, доклады 

уездных комитетов РКП(б) и др. Документы из архива Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б), Центрального архива Красной Армии 

(ныне Центральный государственный архив), Архива Октябрьской революции 

(ныне Государственный архив Российской Федерации) и др. хранилищ. 

Материалы, связанные с вооруженным противостоянием Северного корпуса 

(Северо-Западной армии) и частей Красной армии весной-летом 1919 г., 

помещены в первую часть сборника под названием «Сталин – руководитель 

обороны (май-август 1919 г.)».  

 

4. Достопримечательности Ленинградской области / сост. И. А. Орлова. – 

Ленинград : Лениздат, 1977. – С. 239–244.  

Информация о населенных пунктах, связанных с историей 

противостояния Северного корпуса (Северо-Западной армии) и частей 

Красной армии в мае-июне 1919 г., помещены в главе «В годы суровых 

испытаний».  
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5. История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – Москва : 

Воениздат, 1974. – С. 64–77. 

Обзору весенне-летнего наступления Северного корпуса (Северо-

Западной армии) в 1919 г. на Петроград посвящен раздел главы «В разгар 

гражданской войны». Карта-схема «Оборона Петрограда весной и летом 

1919 года». Фотопортреты: командующего 6-й советской дивизии П. А. 

Солодухина, комиссара 6-й советской дивизии Н. С. Григорьева, 

особоуполномоченного политотдела 7-й советской армии Н. Г. Толмачева, 

комиссара 2-й Петроградской бригады особого назначения А. С. Ракова, 

начальника политуправления Петроградского военного округа К. Г. 

Аршавского. 

 

6. Какурин Н. Е. Борьба за Петроград в 1919 году : с 3 схемами. – Москва 

; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. – С. 20–40. – Электрон. копия доступна на 

сайте Милитера (Военная литература). URL: https://clck.ru/34JCL7 (дата 

обращения: 01.12.2022). 

Вооруженному противостоянию Северного корпуса (Северо-Западной 

армии) и частей Красной Армии весной-летом 1919 г. посвящены главы: 

«Причины наступательных попыток противника на Петроград весной и 

летом 1919 г.», «Первое наступление белых на Петроград», «Как 

белогвардейцы в тылу 7-й Красной армии пытались сорвать ее боевую 

работу», «Начало наступления 7-й Красной армии». Карты–схемы: 

«Наступление белых на Петроград в мае июне 1919 г.», «Наступление 7-й и 

15-й Красных армий в августе 1919 г.» 

 

7. Караев Г. Н. В боях за Петроград: разгром Юденича в 1919 году. – 

Москва : Воен. изд-во, 1951. – C. 19–140. 

Информация о весенне-летнем наступлении Северного корпуса (Северо-

Западной армии) в 1919 г. на Петроград помещена в главах: «Переход врага в 

наступление», «Петроград под угрозой», «Стратегический план товарища 

Сталина и его осуществление», «Напряженные бои», «Решающие дни», 

«Переход в общее контрнаступление», «Сталинский план дальнейшего 

укрепления Петрограда», «Освобождение Ямбурга и Пскова». 

 

8. Конкин А. А. Гражданская война на Северо-Западе России (1918–1920 

гг.) : современ. историография / А. А. Конкин, И. А. Тропов // Вестник 

Оренбургского государственного педагогического университета : 

электрон. науч. журнал. – 2018. – № 4(28). – С. 182–191. – URL: 

https://clck.ru/34TGnz (дата обращения: 01.12.2022). 
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9. Константинов А. П. Героическая битва за Петроград в 1919 году / О-во 

по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Ленинград : [б. и.], 

1959. – С. 3–40. 

Информация о весенне-летнем наступлении Северного корпуса (Северо-

Западной армии) в 1919 г. на Петроград помещена в главе «Отражение 

похода Юденича на Петроград летом 1919 года». 

 

10. Корнатовский Н. А. Борьба за Красный Петроград. – Москва : АСТ, 

2004. – С. 116–158. 

Первое издание книги состоялось в 1929 г. Вооруженному 

противостоянию Северного корпуса (Северо-Западной армии) и частей 

Красной Армии весной–летом 1919 г. посвящены главы №№4–6. 

 

11. Корнатовский Н. Героическая оборона: к пятнадцатилетию обороны 

Петрограда против Юденича / Ленингр. ин-т истории ВКП(б). – 

Ленинград : Леноблиздат, 1934. – С. 29–43. 

 

12. Кулышев Ю. С. Разгром Юденича. – Ленинград : Лениздат, 1972. – С. 

11–60. 

Информация о весенне–летнем наступлении Северного корпуса 

(Северо-Западной армии) в 1919 г. на Петроград помещена в главах: «Угроза 

Петрограду», «”Петроград должен быть защищен”». 

 

13. Лейкина В. Р. Поход Юденича. – [Ленинград] : Прибой, 1929. – С. 29–

48. – Электрон. копия доступна на сайте Гос. публ. ист. б-ки. URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/66250-leykina-svirskaya-v-r-pohod-yudenicha-l-

1929 (дата обращения: 01.12.2022). 

Обзору весенне-летнего наступления Северного корпуса (Северо-

Западной армии) в 1919 г. на Петроград посвящены главы: «Первый поход 

Северной армии» и «Под властью белых». 

 

14. Мальцев Ю. Северо-западная армия. Опыт хронологии // Северо-

Западная армия : [сайт]. – URL: http://northwestarmy.ru/xronologiya-

grazhdanskoj-vojny-na-severo-zapade/ (дата обращения: 01.12.2022). 

 

15. Мордвинов Р. Н. В грозные годы гражданской войны. – Москва : 

Просвещение, 1977. – С. 179–188. 

Обзору весенне-летнего наступления Северного корпуса (Северо-

Западной армии) в 1919 г. на Петроград частично посвящена глава «Военные 

действия на Северо-Западе и Юге Советской России в 1919 г.» 
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Офицеры Северного корпуса. Апрель 1919 г. Фото с сайта «Русская Эстония» 

 

16. Мусаев В. И. Весенне-летняя кампания 1919 г. на Северо-Западе // 

Интервенция на Северо-Западе России, 1917-1920 гг. / Рос. акад. наук, Ин-

т рос. истории ; отв. ред. В. А. Шишкин. – Санкт-Петербург : Наука, 1995. 

– С. 236–254. – Электрон. копия доступна на сайте Клуба историков и 

обществоведов Клио. URL: clck.ru/34JCN2 (дата обращения: 01.12.2022). 

 

17. Петербургский-Петроградский-Ленинградский военный округ (1864-

2010) : в 2 т. / Е. П. Абрамов [и др.] ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории 

Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил РФ. – Санкт-Петербург : Вести, 

2012. – Т. 1. – С. 156–159. 

Информация о весенне-летнего наступления Северного корпуса 

(Северо-Западной армии) в 1919 г. на Петроград помещена в главу 

«Петроградский военный округ в годы военной интервенции и Гражданской 

войны (1917–1921)». Карта-схема «Оборона Петрограда, май–декабрь. 1919 

г.» 

 

18. Рыбаков М. В. Героическая оборона Петрограда в 1919 г. – Москва : 

Госполитиздат, 1957. – С. 12–32. 

 

19. Рыбаков М. В. Из истории гражданской войны на северо-западе в 1919 

г. – Москва : Госполитиздат, 1958. – С. 30–77. 
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Информация о весенне-летних боях под Петроградом помещена в 

главах: «Петроград в опасности», «Ни шагу назад!», «Красная Армия 

наступает». 

 

20. Северный корпус // Русская Эстония : [интернет-портал]. – URL: 

https://clck.ru/34PJgC (дата обращения: 01.12.2022). 

Краткая справочная информация о структуре корпуса и его командном 

составе. 

 

21. Самсонов А. Как белые прорывались к Петрограду // Военное 

обозрение : [интернет-портал]. – 2019. – 17 мая. – URL: https://goo-

gl.ink/dSooJ (дата обращения: 01.12.2022). 

 

22. Самсонов А. Майское наступление Северного корпуса // Военное 

обозрение : [интернет-портал]. – 2019. – 16 мая. – URL: 

https://kurl.ru/cFExT (дата обращения: 01.12.2022). 

 

23. Смолин А. М. Белое движение на Северо-Западе России, 1918-1920 гг. 

– Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин (ДБ), 1999. – С. 138–333.  

Событиям, связанным с походом частей Северного корпуса (Северо-

Западной армии) и его союзников на Петроград весной летом 1919 г., 

посвящены главы: «Режим военной диктатуры: попытка создания» и «Смена 

курса». 

 

См. также: №№ 77, 96 
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Глава 2. Действия отдельных видов вооруженных сил, 

родов войск и воинских формирований 

 
Весной 1919 г. части российского «белого» Северного корпуса 

фактически входили в состав вооруженных сил Эстонии. С зимы 1918/1919 гг. 

эти части принимали участие в боях советско-эстонской войны (1918–1920). 

Свое формирование они начали еще в октябре 1918 г. на территории 

оккупированной Германией Псковской губернии. Здесь начали 

комплектоваться ставшие впоследствии знаменитыми Талабский, 

Островский, Георгиевский полки и др.  

Первоначальным названием соединения этих воинских частей было 

Отдельный Псковский добровольческий корпус Северной армии. После 

поражения Германии в Первой мировой войне в ноябре 1918 г. силы корпуса 

были вытеснены Красной Армией из Пскова в Прибалтику. В этих условиях 

«белое» командование корпуса вынужденно пошло на союз с 

государственными структурами Эстонской республики, образовавшейся на 

территории бывших Эстляндской и части Лифляндской губерний. В декабре 

1918 г. отступивший в Эстонию Псковский корпус был оперативно подчинен 

эстонскому военному командованию и переименован в Северный корпус. 

Весной 1919 г. корпус состоял из четырех бригад (две стрелковые, одна 

артиллерийская и одна запасная).5 Перед началом наступления в мае 1919 г. 

силы Северного корпуса были разделены на отдельные отряды.  

Успешное развитие начавшегося 13 мая 1919 г. наступления увеличило 

численность корпуса в 3–4 раза (в следствии пополнения добровольцами и 

перебежчиками), а также обусловило смену корпусной структуры на 

армейскую6. 19 июня 1919 г. корпус развернулся в Северную армию. 1 июля 

это формирование получает свое самое известное наименование – Северо-

Западная армия. Уже в конце мая – начале июня из двух стрелковых бригад 

были развернуты дивизии. К 22 июля 1919 г. в Северо-Западную армию 

входили два корпуса в составе пяти дивизий и одной бригады7. 

В майском наступлении приняли участие эстонские войска – 1-я и 2-я 

дивизии. Части 2-й дивизии в конце мая овладели Псковом. Входивший в 

состав 1-й дивизии Ингерманландский батальон (сформированный из жителей 

Петроградской губернии), сыграл особую роль в критический момент всей 

кампании (события вокруг форта «Красная Горка» 12–16 июня 1919). 

Действия этого формирования в литературе зачастую рассматриваются в 

контексте борьбы ингерманландских финнов за автономию. Его разоружение 

силами Северного корпуса послужило поводом для официального выхода 

корпуса 19 июня 1919 г. из подчинения эстонскому командованию. 

 
5 Северный корпус // Русская Эстония : [интернет-портал]. URL: https://clck.ru/34PJgC (дата обращения: 

01.12.2022). 
6 Мальцев Ю. Северо-западная армия. Опыт хронологии // Северо-Западная армия : [сайт]. URL: 

http://northwestarmy.ru/xronologiya-grazhdanskoj-vojny-na-severo-zapade/ (дата обращения: 01.12.2022). 
7 Смолин А. М. Белое движение на Северо-Западе России, 1918-1920 гг. СПб., 1999. С. 151. 
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Силам Северного корпуса весной–летом 1919 г. были 

противопоставлены части: 7-й советской армии, Армии Советской Латвии 

(ставшей после 31 мая 1919 г. 15-й армией), а также Красной Эстонской 

дивизии. В мае советское командование ожидало наступление на Петроград со 

стороны Финляндии (на Карельском перешейке и между Ладожским и 

Онежским озерами), из-за чего силы Красной Армии были сильно растянуты. 

На решающем нарвском участке «белым» удалось временно создать 

превосходство в численности войск (5500 против 2700 бойцов)8.  

Однако уже к концу мая советскому командованию удалось 

реорганизовать оборону. На линию фронта начали поступать боеспособные 

подкрепления, состоящие из специально сформированных отрядов 

коммунистов, петроградских рабочих, балтийских моряков и т. п.  

Самыми боеспособными частями Красной Армии в ходе боев под 

Петроградом в 1919 г. стали отряды курсантов. Это нашло отражение и в 

«красных» и в «белых» мемуарах. Несмотря на революционные потрясения и 

перенос столицы, Петроград сохранил значительный потенциал для 

деятельности военно-учебных заведений. Во многом добровольный характер 

отбора учащихся в такие заведения позволял в критических условиях, в 

короткие сроки, формировать высоко мотивированные, боеспособные отряды 

для решения самых важных оперативных задач. 

Мобилизационный потенциал советского Петроградского военного 

округа намного превосходил возможности Белого движения на Северо-Западе 

(даже несмотря на помощь иностранных союзников). Кроме того, в июне 1919 

г. советское командование санкционировало переброску под Петроград 

значительных сил с Восточного фронта.  

Уже с начала июня 1919 г. советские войска начали проводить 

собственные наступательные операции. К концу июля силы РККА в регионе 

значительно превосходили возможности «белых». В частности, на момент 

начала советского наступления на Ямбург (ныне г. Кингисепп) 1 августа 1919 

г. 24000 бойцов Нарвского участка Северной группы 7-й армии РККА могли 

противостоять только около 13000 воинов 1-го корпуса Северо-Западной 

армии9. 

Несмотря на конечный военный успех «красных», знаковыми 

событиями весенне-летней кампании 1919 г. под Петроградом стал переход на 

сторону «белых» ряда крупных советских частей. В литературе наиболее 

известны выступления 3-го пехотного полка 2-й Петроградской бригады 

особого назначения (сформированного из кадров бывшего Лейб-гвардии 

Семеновского полка) и гарнизона форта «Красная Горка». 

Большое внимание в источниках уделено вооруженному 

противостоянию, развернувшемуся в водах Финского залива. Здесь 

произошли серьезные столкновения кораблей советского Балтийского флота с 

 
8 Корнатовский Н. А. Борьба за Красный Петроград. М., 2004. С. 123–124. 
9 Там же. С. 226–227. 
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судами британского флота (1-я эскадра легких крейсеров), которые 

поддерживали наступление Северного корпуса (Северо-Западной армии). 

 

24. Акунов В. А. П. Ливен и ливенцы // Проза.ру : [интернет-портал]. – 

URL: https://www.proza.ru/2011/09/15/1062 (дата обращения: 01.12.2022). 

Участие 5-й (Ливенской) дивизии Северо-Западной армии в летних боях 

1919 г. под Петроградом. 

 

25. Аристов В. В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму»: 

история мореплавания и портостроительства в Лужской губе Финского 

залива. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2010. – С. 80–84.         

В разделе «Ингерманландская республика» помещена информация о 

действиях военных формирований, состоящих из ингерманландских финнов. 

 

26. Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне / 

Центрархив, Ленинградское отд-ние Центрального ист. арх. РСФСР ; ред. 

и вступ. ст. А. К. Дрезена ; подгот. к печати : М. Н. Варфоломеев, А. М. 

Закова, И. В. Лунц и др. – Москва ; Ленинград : Партийное изд-во, 1932. – 

С. 176–226. 

Значительная часть главы «1919» посвящена документам, связанным с 

боевыми действиями на Балтике весной-летом 1919 г.  

 

27. Балтфлот – защитник Петрограда / отв. ред. Р. Левман. – Ленинград : 

Лениздат, 1939. – С. 89–91. 

Действия советской морской авиации на Балтике в ходе боев весной–

летом 1919 г. 

 

28. Боголюбов Н. Посыльное судно «Китобой» // Флот в Белой борьбе : сб. 

/ сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 2002. – С. 71–73. – 

Электрон. копия доступна на сайте Милитера (Военная литература). 

URL: http://militera.lib.ru/h/whitefleet/02.html (дата обращения: 

01.12.2022). 

Выступление на советском военном корабле «Китобой» и его переход 

на сторону «белых» 13 июня 1919 г. 

 

29. Богомазов Н. И. Полк внутренней охраны Петрограда в 1918–1919 гг.: 

особенности формирования и переход на сторону белых // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета. Сер. 2. – 2011. – № 2. – С. 

79–84. – Электрон. версия доступна на сайте электрон. б-ки Cyberleninka. 

URL: https://clck.ru/34JCwA (дата обращения: 01.12.2022). 
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3-й пехотный полк советской 2-й Петроградской бригады особого 

назначения, сформированный из кадров бывшего Лейб-гвардии Семеновского 

полка. События 28–29 мая 1919 г. в дер. Выра. 

 

 
Чины Северо-Западной армии. Из кн. А. Дерябина «Северо-Западная армия», 2002 г. 

 

30. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / В. И. Ачкасов, А. В. 

Басов, Н. В. Большаков [и др.] – [4-е изд., доп.]. – Москва : Воениздат, 1988. 

– С. 92–100. 

 

31. Бологов Н. А. Боевой отряд моряков // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов ; под общ. ред. А. П. Константинова. – Ленинград : Лениздат, 1959. 

– С. 134–147. 

Действия отряда моряков Петроградской морской базы в 

воспоминаниях адъютанта штаба отряда. 

 



17 
 

32. Брюггеманн К. Эстония и Петроградский фронт гражданской войны 

в 1918—1920 гг. // Вопросы истории. – 2007. – № 5. – С. 24–28. 

Участие эстонских частей в весенне-летних боях под Петроградом в 

1919 г. 

 

33. Быховский И. А. Героическая «Пантера». – [2-е изд., испр. и доп.]. – 

Ленинград : Лениздат, 1963. – С. 121–130. 

Действия экипажа советской подводной лодки «Пантера» летом 1919 

г. на Балтике. Атака «Пантерой» двух английских подводных лодок в 

Копорском заливе 24 июня 1919 г. 

 

34. Гершельман А. С. В рядах Северо-Западной армии // Белая борьба на 

Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 

2003. – С. 329-383. 

Воспоминания офицера «белого» Талабского полка (позднее – офицера 

Псковской артиллерийской бригады). Информация по истории полка, 

характеристика его командира – полковника Б. Пермикина. Детали 

управления артиллерийским подразделением, составленным из бывших 

солдат 3-го пехотного полка 2-й Петроградской бригады особого назначения. 

 

35. Григорьев Ф. В. Чекисты всегда на страже // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 202–206. 

Действия сил Петроградской ЧК во время восстания на форте 

«Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. в воспоминаниях одного из ее 

сотрудников. 

 

36. Дважды Краснознаменный Балтийский флот / Н. М. Гречанюк, В. И. 

Дмитриев, Ф. С. Криницын [и др.].  – 2-е изд., исправ. и доп. – Москва : 

Воениздат, 1978. – С. 149–158. 

Информация о боевых действиях на Балтике весной–летом 1919 г. 

помещена в главу «В огне гражданской войны». Карты-схемы: «Бой 

эскадренного миноносца “Гавриил” с четырьмя английскими эскадренными 

миноносцами 18 мая 1919 г.», «Операция по овладению фортом Красная Горка 

13–16 июня 1919 г.» 

 

37. Дерябин А. Белые армии Северо-Запада России 1918–1920 гг. – Москва 

: Техника-молодежи, 2002. – С. 4–15. – Электрон. копия доступна на сайте 

Облако Mail.ru. URL: https://cloud.mail.ru/public/3hhf/fEuevRs7h (дата 

обращения: 01.12.2022). 

Состав и организация. Униформа. 
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38. Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917–1922) : сб. 

док. : в 4 т. Т. 2 :  март 1919 г. – апрель 1920 г. / сост. Т. Ф. Каряева [и др.]. 

– Москва : Воениздат, 1972. – С. 74–117. 

 

 
Конный отряд С. Н. Булак-Балаховича. Фото с сайта «Военное обозрение» 

 

39. Иванов С. А. По пути красного Петрограда : (деятельность орг. РКП(б) 

Северо-Запада России в период иностр. воен. интервенции и гражд. войны 

1918–1920 гг.). – Ленинград : Лениздат, 1979. – С. 159–166. 

Тема вооруженного противостояния сил Красной Армии и Северного 

корпуса (Северо-Западная армия) в мае-августе 1919 г. затрагивается в 

параграфе «Мобилизация коммунистов для отражения весенне-летнего и 

осеннего походов белогвардейцев на Петроград». 

 

40. Караев Г. Н. В боях за Петроград : разгром Юденича в 1919 году. – 

Москва : Воениздат, 1951. – С. 76–78. 

Выступление 3-го пехотного полка 2-й Петроградской бригады особого 

назначения, сформированного из кадров бывшего Лейб-гвардии Семеновского 

полка, 28–29 мая 1919 г. в дер. Выра. 
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41. Качкин С. Н. Подвиг моряков // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов. – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 176–192. 

Действия советского эсминца «Гавриил» в воспоминаниях одного из 

членов экипажа. 

 

42. Козлов А. Д. Ударный отряд курсантов // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов.  – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 193–199. 

Действия «красного» отряда слушателей курсов командного состава 

флота, по воспоминаниям одного из его бойцов. 

 

43. Коронен М. М. Финские интернационалисты в борьбе за власть 

Советов. – Ленинград : Лениздат, 1969. – С. 177. 

В главе «Финские интернационалисты в боях с армиями Юденича и 

Колчака» дана информация о действиях роты курсантов Третьих финских 

пехотных курсов в составе сводного курсантского полка петроградских 

военных училищ в ходе боев под Петроградом в мае-июне 1919 г. Переход 

командования полка на сторону белых у с. Ратсино (ныне дер. Ратчино, 

Кингисеппский р-н). Список фамилий погибших курсантов. 

 

44. Кочегаров С. А. Военно-политические аспекты становления 

независимого Эстонского государства : 1917-1920 годы : дис. ... канд. ист. 

наук. – Санкт-Петербург : [б. и.] 2018. – С. 151–173. – Электрон. копия 

доступна на сайте СПбГУ. URL: https://kurl.ru/nufPI (дата обращения: 

01.12.2022). 

Действиям Северного корпуса (Северо-Западной армии) весной–летом 

1919 года и отношениям его командования с эстонскими политическими 

лидерами посвящен раздел главы «Военно-политические отношения 

Эстонской демократической республики и России в период Гражданской 

войны и иностранной интервенции». 

 

45. Купайгородская А. П. Оружием слова : листовки петроградских 

большевиков 1918–1920 гг. – Ленинград : Лениздат, 1981. – С. 64–114. 

Глава «Петроград не сдавать» посвящена воззваниям войскам, 

оборонявшим Петроград, мобилизации гражданского населения, а также 

агитации среди солдат Северного корпуса (Северо-Западной армии) и их 

союзников. 
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46. Мелкко П. Бои за освобождение Ингерманландии // История 

ингерманландских финнов / пер. с фин. Д. Орехов ; ред. М. Браудзе. – 

Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С. 374–377. 

Участие воинских частей, сформированных из ингерманландских 

финнов, в наступлении Северного корпуса (Северо-Западной армии) на 

Петроград весной–летом 1919 г. рассматривается в разделе «Военные 

действия в Западной Ингерманландии весной 1919 г». 

 

 
Группа командиров и красноармейцев. Оборона Петрограда. Фото с сайта «Военное 

обозрение» 

 

47. Мельников Р. М. Линейный корабль «Император Павел I» (1906–

1925). – Самара : ИСТФЛОТ, 2005. – Электрон. копия доступна на сайте 

Арсенал-Инфо.рф. URL: https://arsenal-info.ru/b/book/1981598761/29 (дата 

обращения: 01.12.2022). 

В разделе «Под флагом РСФСР» освещается участие корабля в 

кампании 1919 г. на Балтике. 

 

48. Мусаев В. И. Политическая история Ингерманландии в конце XIX–

XX веке. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2004. – С. 95–106. 

Участие воинских частей, сформированных из ингерманландских 

финнов, в наступлении Северного корпуса (Северо-Западной армии) на 

Петроград весной–летом 1919 г. рассматривается в разделе «Военно-

политические события в Северной и Западной Ингерманландии летом-осенью 

1919 г.» 
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49. Пухов А. С. Балтийский флот в обороне Петрограда : 1919 г. – Москва 

; Ленинград : Военмориздат, 1939. – С. 23–85. 

Информация о весенне-летних боях под Петроградам помещена в 

главах: «Балтийский флот и оборона Петрограда весной и летом 1919 г.», 

«Контрреволюционный мятеж на Красной Горке. Ликвидация его под 

руководством И. В. Сталина». «Поражение Юденича под Петроградом. 

Летние операции Красного Балтийского флота». 

 

50. Пухов А. С. Балтийцы на защите Петрограда / А. С. Пухов, Н. К. 

Юрковский. – Ленинград : Лениздат, 1972. – С. 65–90. 

Информация о боевых действиях на Балтике весной-летом 1919 г. 

помещена в главу «В боях за Петроград». Фотографии: «Эсминец 

“Гавриил”», «Команда эсминца “Азард”», «Линейный корабль «Андрей 

Первозванный». 

 

51. Пюккенен А. Ингерманландцы и Белое движение // Белая гвардия : 

альм. № 7 : Белое движение на Северо-Западе России / глав. ред. В. 

Цветков. – Москва : Посев, 2003. – С. 65–66. 

В статье затрагивается тема участия Ингерманландского батальона 

(полка) в наступлении на Петроград весной-летом 1919 г., в том числе бой за 

с. Копорье 18 мая 1919 г. и события, связанные с восстанием на форте 

«Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. 

 

52. Пятницкий В. М. Залпы линкора «Петропавловск» // Питерцы на 

фронтах гражданской войны : сб. воспоминаний / сост. : С. С. Гурьев, П. 

Н. Сиротинин, А. Н. Штин. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 284–288. 

Действия советского линкора «Петропавловск» в ходе подавления 

восстания на форте «Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. в воспоминаниях 
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53. 5-й Островский полк // Русская Эстония : [интернет-портал]. – URL: 

https://clck.ru/34SZwE (дата обращения: 01.12.2022). 

Информация о переименованиях и офицерском составе. 

 

54. Сакса К. Поход на Петроград // Невское время : [офиц. сайт]. – 2022. – 

4 июня. – URL: https://nvspb.ru/2003/06/04/pohod_na_petrograd-

10516?ysclid=lc7d22cz5u580106884 (дата обращения: 01.12.2022). 

Статья посвящена участию ингерманландских финнов в наступлении 

на Петроград частей Северного корпуса (Северной-Западной армии) и его 

союзников весной–летом 1919 г. 
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Оборона Петрограда. Боевой отряд ответственных работников профсоюзов и Совнархоза. 

Фото с сайта «Военное обозрение» 

 

55. Степанов Ю. Г. Эскадренный миноносец «Новик» / Ю. Г. Степанов, И. 

Ф. Цветков. – Ленинград : Судостроение, 1981. – С. 171–177. 

Информация о действиях советских эсминцев «Гавриил» и «Азард» на 

Балтике весной-летом 1919 г. помещены в главе «Курсом “Авроры”» в 

параграфе «На защиту Красного Петрограда». Фотопортреты: командира 

эсминца «Гавриил» В. В. Севастьянова, командира эсминца «Азард» Н. Н. 

Несвицкого, комендора эсминца «Азард» С. Е. Богова. Репродукция картины 

Н. Е. Бубликова «Потопление английской подводной лодки «L-55» эсминцем 

«Азард» 4 июня 1919 г.» 

 

56. Тарасов К. «Семеновцы – это честные белогвардейцы». Как бывший 

Семеновский полк переметнулся от красных к белым // Родина. – 2019. – 

№5. – С. 108–112. 

3-й пехотный полк советской 2-й Петроградской бригады особого 

назначения. События 28–29 мая 1919 г. в дер. Выра. 

 

57. Таргиайнен М. А. Ингерманландский излом: борьба 

ингерманландских финнов в гражданской войне на Северо-Западе России 

(1918–1920 гг.). – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2001. – С. 80–106, 

108–109. 

Действия Ингерманландского батальона (полка). Его взаимодействие с 

руководством Северного корпуса (Северо-Западной армии) и эстонскими 

властями. Воспоминания участников боевых действий. 
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58. Телегин С. М. Курсанты в боях // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 138–145. 

Действия отряда «красных» курсантов «Окрвуч» в боях в конце весны – 

летом 1919 г. в районе дер. Лопухинки, с. Копорья и Ямбурга (ныне г. 

Кингисепп) в воспоминаниях секретаря партийной организации отряда. 

 

59. Шестопалов П. И. Кадровые офицеры «Семеновской пехоты» и 

революционные процессы в России в октябре 1917 – мае 1919 гг. : дис. ... 

канд. ист. наук.  – Орел : [б. и.], 2018. – Электрон. копия доступна на сайте 

Брянс. гос. ун-та. URL: https://clck.ru/34TH5D (дата обращения: 

01.12.2022). 

В разделе «Переход 3-го советского стрелкового полка к Н. Юденичу» 

помещена информация о событиях в дер. Выра 28–29 мая 1919 г. 

 

См. также: №№ 61, 65, 69, 74, 81, 88, 89, 93, 99, 102, 103, 106, 114, 147, 169, 

170 
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Глава 3. Участники боевых действий. Воспоминания 
 

Исследователями Гражданской войны в России накоплен значительный 

объем биографической информации об участниках противостояния на Северо-

Западе. Прежде всего, обращается внимание на биографии руководителей 

противоборствующих сторон. 

В январе 1919 г. лидером Белого движения на Северо-Западе России 

становится генерал Н. Н. Юденич. 10 июня 1919 г. Верховный правитель 

России адмирал А. С. Колчак назначил его главнокомандующим "всеми 

российскими сухопутными и морскими вооруженными силами, 

действующими против большевиков на Северо-Западном фронте". 

Непосредственным руководителем весенне-летней наступательной операции 

Северного корпуса (Северо-Западной армии) стал генерал-майор А. П. 

Родзянко (официально эту должность он получил 1 июня 1919). Известны 

биографии старших офицеров корпуса: командира Островского полка 

генерал-майор М. В. Ярославцева (в дальнейшем командующего 2-й 

дивизией), командира Талабского полка полковника Б. С. Пермикина, 

командира Ливенского отряда полковника К. И. Дыдорова и др. Большинству 

из них удалось опубликовать воспоминания, практически не подверженные 

цензурному давлению. Эти мемуары стали важнейшим источником по 

истории событий под Петроградом весной–летом 1919 г. Например, 

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

опубликованы в Берлине уже в 1920 г. Первые воспоминания руководителя 

восстания на «Красной Горке» Н. М. Неклюдова появились в Гельсинфорсе 

(ныне Хельсинки, Финляндия) в русскоязычной прессе в 1919 г.  

Сбор информации о советских участниках противостояния был долгое 

время затруднен. Многие руководители обороны Петрограда в 1919 г. стали 

жертвами политических репрессий 30-х гг. в СССР (председатель Петросовета 

Г. Е. Зиновьев, командующий 7-й армией М. С. Матиясевич, командующий 

15-й армией А. И. Корк и др.). Работа над биографией И. В. Сталина, в мае–

июне 1919 г. – чрезвычайного уполномоченного Совета рабочей и 

крестьянской обороны, стала для советских исследователей на долгие годы 

практически невозможной. В то же время биографии целого ряда участников 

боев под Петроградом весной–летом 1919 г., наоборот, нашли самое широкое 

отражение в советской литературе (комиссара 2-й Петроградской бригады 

особого назначения А. С. Ракова, особоуполномоченного политотдела 7-й 

советской армии Н. Г. Толмачева, командира бригады 19-й стрелковой 

дивизии А. П. Николаева и др.) 
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В советское время опубликовано значительное число воспоминаний 

рядовых участников обороны Петрограда. В последние годы опубликовано 

несколько работ, посвященных изучению мемуарных источников по истории 

Белого движения на Северо-Западе России. 

 

60. Брычкина В. Раков Александр Семенович (1885–1919) // Герои 

Октября. – 1967. – Т. 2. – С. 301–303. 

Биографические сведения о комиссаре 2-й Петроградской бригады 

особого назначения. 

 

61. Бузинов В. Судьба комиссара Григорьева // Комиссары на линии огня, 

1918–1919. В кольце фронтов : очерки / сост. В. А. Тархановский. – Москва 

: Политиздат, 1987. – С. 351–366. 

Очерк о военкоме 1-й бригады 6-й дивизии 7-й армии П. А. Григорьеве и 

его участии в боях в районе дер. Усть-Рудица (ныне не сущ., Ломоносовский 

р-н) в июне 1919 г., за деревни Арболово и Нарядово в июле 1919 г. 

 

62. Булак-Балахович Станислав Никодимович // Русская Эстония : 

[интернет-портал]. – URL: https://clck.ru/34Sa9w (дата обращения: 

01.12.2022). 

Информация о командующем 4-й стрелковой дивизией Северо-Западной 

армии. 

 

63. Ветренко Даниил Родионович // Северо-Западная армия : [сайт]. – 

URL: https://kurl.ru/ydsJT (дата обращения: 01.12.2022). 

Биография командира сводного отряда (Псковский и Волынский полки) 

в составе Северного корпуса (Северо-Западной армии), позднее начальника 3-

й дивизии. 

 

64. Вихров В. М. Председатель Петросовета Г. Е. Зиновьев и организация 

обороны Петрограда (1918-1919 гг.) // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2010. – С. 94–97. – 

Электрон. версия доступна на сайте электрон. б-ки Cyberleninka. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/15080095 (дата обращения: 01.12.2022). 
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Генерал А. П. Родзянко с чинами штаба. Фото с сайта «Русская Эстония» 

 

65. Ган Г. Из записной книжки // Белая борьба на Северо-Западе России / 

сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 2003. – С. 510–513. 

Воспоминания офицера 5-й (Ливенской) дивизии Северо-Западной 

армии. 

 

66. Горн В. Гражданская война в Северо-Западной России // Юденич под 

Петроградом : из белых мемуаров / ред. П. Е. Щеголев. – Репр. изд. 1927. – 

Ленинград : Сов. писатель, 1991. – С. 9–103. 

Воспоминания официального представителя Северо-Западного 

правительства в Эстонии. 

 

67. Григорьев Ф. В. Чекисты всегда на страже // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 202–206. 
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68. Гринкевич В. И. Адмирал Иван Грен / В. Гринкевич, М. Корсунский. 

– Таллин : Ээсти Раамат, 1978. – С. 35–36. 

Эпизод биографии, связанный с участием в боях в районе с. Копорье в 
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в кольце фронтов : очерки / сост. В. А. Тархановский. – Москва : 
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Глава 4. События в отдельных местностях 

 
События, связанные с наступлением Северного корпуса (Северо-

Западной армии) весной–летом 1919 г. на Петроград, коснулись территории 

ряда районов современной Ленинградской области. 

Перед началом операции в мае 1919 г. основная масса «белых» частей 

сосредоточилась на правом берегу р. Нарвы. Ударные отряды расположились 

в селениях современного Сланцевского района: Радовель, Скамья, Кондуши и 

др. Первой успешной атакой «белых» в ходе наступления станет разгром в 

ночь на 13 мая штаба левого боевого участка советской 6-й стрелковой 

дивизии. Штаб располагался в с. Попкова Гора, ныне также относящемся к 

Сланцевскому району. Наиболее упорные бои развернулись на территории 

современного Кингисеппского района. Обладание Ямбургом (ныне г. 

Кингисепп), узловым дорожным центром на р. Луге, позволяло «белым» 

быстро развивать наступление на Петроград. 17 мая 1919 г. Ямбург был взят 

частями Северного корпуса, но 5 августа возвращен Красной Армией. 

Критическим моментом всей весенне-летней кампании стало восстание форта 

«Красная Горка». Здесь, на территории будущего Ломоносовского района, в 

июне 1919 г. «белые» смогли добиться даже большего успеха, чем добьются 

во время осеннего похода – под угрозой оказалась вся система морской 

обороны Петрограда. Восстание было подержано на батарее «Серая Лошадь» 

и на форте «Обручев» (ныне тер. г. Санкт-Петербурга). На сторону «белых» 

перешли части, развернутые на р. Коваши. Только несогласованность 

действий антибольшевистских сил и быстрая реакция советского 

командования позволили оперативно ликвидировать эту угрозу. Наиболее 

упорные бои произошли у дер. Большие Борки (ныне не сущ.). У берегов 

Ломоносовского района происходили столкновения сил советского 

Балтийского флота с кораблями английской эскадры, в частности в Копорском 

заливе 18 мая и 4 июня. В навигацию 1919 г. одна из баз британского флота 

располагалась в проливе Бьёркезунд (ныне Выборгский р-н). Вооруженное 

противостояние коснулось территории современного Гатчинского района. В 

Большом Гатчинском дворце располагался штаб советской 7-й армии. В дер. 

Выра 28–29 мая 1919 г. произошло выступление 3-го пехотного полка 

советской 2-й Петроградской бригады особого назначения. Остается 

открытым вопрос о факте занятия летом 1919 г. «белыми» войсками г. Луги. В 

бою у дер. Красные Горы (ныне Лужский р-н) 25–26 мая 1919 г. погиб 

особоуполномоченный политотдела 7-й советской армии Н. Г. Толмачев. В 

память о нем уже в 1919 г. железнодорожная станция Преображенская была 

переименована в Толмачево (ныне Лужский р-н). 
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Выборгский район 

 

114. Аристов В. 1919-й: английская ВМБ в Бьёркё // История 

мореплавания в проливе Бьеркезунд / В. Аристов. – Санкт-Петербург : 

Вести, 2008. – С. 76–79. 

Использование кораблями британского флота базы в проливе 

Бьёркезунд для поддержки наступления частей Северного корпуса (Северо-

Западной армии). 

 

Волосовский район 

 

115. Гершельман А. С. В рядах Северо-Западной армии // Белая борьба на 

Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 

2003. — С. 339–341, 346–350, 359–363. 

Воспоминания офицера Талабского полка (позднее – офицера Псковской 

артиллерийской бригады) о боях в районе деревень Гомонтово, Бегуницы, 

Тешково (ныне дер. Большое Тешково, Волосовский р-н), Муратово (зд. 

Мурашово), Княжево. Станция Волосово под контролем «белых» частей в 

июне-июле 1919 г. 

 

116. Солунов С. Ф. Боевой порыв // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 162. 

Бои в районе ст. Волосово летом 1919 г. в воспоминаниях командира 

батальона полка особого назначения советской 7-й армии. 

 

Гатчинский район 

 

117. Бурлаков А. В. Записки гатчинского краеведа. – Гатчина : [б. и.], 

2012. – Кн. 1. – С. 211–212. 

Информации о выступление 3-го пехотного полка 2-й Петроградской 

бригады особого назначения, сформированного из кадров бывшего Лейб-

гвардии Семеновского полка, 28–29 мая 1919 г. в районе дер. Выра. Гибель 

советского командования полка. Фрагмент воспоминаний участника 

событий – Е. М. Купше, жены комиссара полка. 
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А. С. Раков, комиссар 2-й Петроградской бригады особого назначения. Фото с сайта 

«Имена на карте Ленинградской области» 

  

118. Герасимов А. Домик в Выре // Смена. – 1970. – 15 янв. – № 11. – С. 4. 

Рассказ о гибели комиссара 2-й Петроградской бригады особого 

назначения А. С. Ракова в Выре 29 мая 1919 г. Усилия общественности по 

восстановлению здания, в котором это произошло. 

 

119. Комиссару и его товарищам // Ленинградская правда. – 1970. – 5 дек. 

– № 285. – С. 4. 

Рассказ о гибели комиссара 2-й Петроградской бригады особого 

назначения А. С. Ракова. Открытие памятника в Выре А. С. Ракову и 

командирам 3-го пехотного полка бригады. 

 

Кингисеппский район 

 

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

России и Европы. – Кингисепп (Ямбург) ; Санкт-Петербург : [б. и.], 2017. 

– С. 280–288. 

Событиям весны-лета 1919 г. посвящены разделы: «Майское 

наступление добровольцев», «Ингерманландская республика», «Белый 

террор». 

 

121. Башкиров К. С. Ополье и окрестности. Страницы истории родной 

земли / МО «Опольевское сельское поселение. – Санкт-Петербург : [б. и.], 

2017. – С. 55. 
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Бои за ст. Веймарн 14–17 мая 1919 г. 

 

122. Бологов Н. А. Боевой отряд моряков // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 136. 

Краткое описание боя за дер. Куты в конце июля 1919 г. в 

воспоминаниях адъютанта штаба отряда моряков Петроградской морской 

базы. 

 

123. Ган Г. Из записной книжки // Белая борьба на Северо-Западе России 

/ сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 2003. – С. 511–512. 

Воспоминания офицера 5-й (Ливенской дивизии) о боях за дер. Малли 

(ныне дер. Коммунар) 25–27 июля 1919 г. и у дер. Алексеевка (ныне пос. 

Алексеевка) 3 августа 1919 г.  

 

124. Гражданская война и Ямбургский уезд // Кингисеппская 

центральная городская библиотека : [офиц. сайт]. – URL: http://libr-

kingisepp.narod.ru/index/0-17 (дата обращения: 01.12.2022). 

Рекомендательная библиография из фонда Кингисеппской центральной 

городской библиотеки на тему «Гражданская война и Ямбургский уезд». 

 

125. Гурьев С. С. Против врага // Героическая оборона Петрограда в 1919 

году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 110–113. 

Бой за дер. Нарядово 8 июля 1919 г. в воспоминаниях командира 

батальона 12-го полка советской 6-й стрелковой дивизии. Впечатления от 

личной встречи с офицером «белого» Ингерманландского полка в селении 

Маттия в начале августа 1919 г. 

 

126. Енш А. А. С белым крестом // Белая борьба на Северо-Западе России 

/ сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 2003. – С. 462. 

Воспоминания офицера 5-й (Ливенской) дивизии о прибытии этого 

соединения в Ямбург (ныне г. Кингисепп) 13 июля 1919 г. 

 

127. Ефимов А. С. Кингисепп : ист.-краевед. очерк. – Ленинград : 

Лениздат, 1972. – С. 58–65. 

 

128. Зирин С. «Роща пятисот» // Восточный берег. – 2013. – 17–23 июля. – 

№ 29. – С. 23. 

Тема «белого террора» в Ямбурге (ныне г. Кингисепп) в 1919 г. История 

появления мемориала «Роща пятисот» в г. Кингисеппе.  
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Командующий 1-й дивизией эстонской армии А. Тыниссон и командующий Северным 

корпусом А. Ф. Дзерожинский. Ямбург, май 1919. Фото с сайта «Русская Эстония» 

 

129. Караев Г. Н. В боях за Петроград : разгром Юденича в 1919 году. – 

Москва : Воениздат, 1951. – С. 28, 32–33, 35–38, 81, 126–130. 

Высадка в Лужском заливе Ингерманландского батальона 15 мая 1919 

г. Бои в районе ст. Веймарн 16–17 мая. Взятие «белыми» Ямбурга (ныне г. 

Кингисепп) 17 мая 1919 г. Участие Островского полка в бою за дер. Керстово. 

«Белый террор» в Ямбурге. Бой за дер. Килли 4 августа 1919 г. Бои за Ямбург 

в начале августа 1919 г. Карты-схемы: «Прорыв белыми фронта Нарвского 

участка в ночь на 13 мая 1919 г. и его развитие», «Отход частей Нарвского 

участка после прорыва нашего фронта 13 мая 1919 г.», «Бои за Ямбург 3-5 

августа 1919 г.» 

 

130. Караев Г. Н. По местам боевой славы: Ленинград и Ленингр. обл. / Г. 

Н. Караев, Ю. Н. Яблочкин, Т. И. Воробьев. – Ленинград : Лениздат, 1962. 

– С. 115–122. 

Очерк хода боевых действий в районе Ямбурга (ныне г. Кингисепп) 

весной-летом 1919 г. Фотопортреты: командующего 6-й стрелковой дивизии 

П. А. Солодухина, командира бригады из состава 6-й стрелковой дивизии П. 

А. Смирнова, командира бригады 19-й стрелковой дивизии А. П. Николаева. 

 

131. Козлов А. Д. Ударный отряд курсантов // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 195–196. 
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Бои за деревни Райково и Урмизно в конце мая – начале июня 1919 г., по 

воспоминаниям бойца «красного» отряда слушателей курсов командного 

состава флота. 

 

132. Котомкин Д. Отправка на Северо-Западный фронт // Белая борьба на 

Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 

2003. – С. 527–531. 

Воспоминания офицера 5 (Ливенской) дивизии о бое за дер. Килли 25 

июля 1919 г. 

 

133. Мажара П. Ю. Ямбургский уезд в мемуарах и дневниках участников 

Белого движения на Северо-Западе России // Истоки : ист.-краевед. альм. 

Вып. 2: Из истории Яблоницкой земли / сост. В. В. Новиков. – Санкт-

Петербург ; Яблоницы : Культ.-просвет. т-во, 2018. – С. 282–295. 

 

134. Мартиролог воинов Северо-Западной армии, погребенных летом 

1919 года на Ямбургском православном кладбище: обретенные имена / 

сост. С. Г. Зирин // Михайлов день 2-й : журнал исторической России : 

издание воинского братства во имя Святого Архистратига Божия 

Михаила. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2010. – С. 36–38. 

 

135. Пилли В. А. Страницы Кузёмкинской летописи. – Санкт-Петербург : 

Гйоль, 2014. – С. 18–19. 

События весны-лета 1919 г. в районе дер. Большое Куземкино.  

 

136. По древней Ямбургской земле : путеводитель / авт.-сост. Н. Ф. 

Гоголева, В. И. Ищенко, Н. А. Сурикова [и др.]. – Кингисепп, 2004. – С. 79–

86. 

 

137. Родзянко А. Воспоминания о Северо-западной армии // Белая борьба 

на Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 

2003. – С. 225–226, 261, 262-264. 

Взятие Ямбурга (ныне г. Кингисепп) частями Северного корпуса 17 мая 

1919 г. Борьба за Ямбург в начале августа 1919 г. в воспоминаниях 

командующего Северным корпусом (Северо-Западной армией). 

 

138. Рыбаков М. В. Из истории гражданской войны на северо-западе в 

1919 г. – Москва : Госполитиздат, 1958. – С. 76. 

Бои за дер. Килли в начале августа 1919 г. 

 



42 
 

139. Смирнов С. А. За власть советов // Героическая оборона Петрограда 

в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 55–58, 73–78, 79-83. 

Бои в районе ст. Веймарн, деревень Мануйлово и Пустомержа 16–17 

мая 1919 г. Бой у дер. Верхние Лужицы (ныне не сущ., Кингисеппский р-н) 17 

мая 1919 г. Бой у деревень Килли и Керстово 18 мая 1919 г. Бой за деревни 

Арболово и Нарядово 6–7 июля 1919 г. Бои за Ямбург (ныне г. Кингисепп) 1-5 

августа 1919 г. 

 

140. Смольский Д. Шершавым языком приказа // За коммунизм. – 1989. – 

21 нояб. – № 139. – С. 1. 

В статье рассматриваются приказы военно-революционного 

комитета г. Ямбурга (ныне г. Кингисепп), после занятия города советскими 

войсками 5 августа 1919 г.  

 

141. Сообщение газеты «Петроградская правда» о разгроме 

белогвардейских войск Н. Н. Юденича. 5 августа 1919 г. // Хрестоматия по 

истории Ленинградской области / под общ. ред. В. А. Веременко. – Санкт-

Петербург : Европейский Дом, 2015. – С. 125. 

Сообщение о взятие Ямбурга (ныне г. Кингисепп) частями Красной 

Армии 5 августа 1919 г. 

 

142. Телегин С. М. Курсанты в боях // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов. – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. – 142–144. 

Участие отряда красных курсантов «Окрвуч» в боях за Ямбург (ныне г. 

Кингисепп) в начале августа 1919 г. в воспоминаниях секретаря партийной 

организации отряда. 

 

143. Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп : ист.-краевед. очерки. 

– Санкт-Петербург : Химиздат, 2007. – С. 161–164, 166-173. 

 

144. Ярославцев М. Керстово–Копорье–Воронино (май 1919 года) // Белая 

борьба на Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : 

Центрполиграф, 2003. – С. 326–327. 

Воспоминания командира Островского полка о боях в районе дер. 

Керстово 17 мая 1919 г. 
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Ломоносовский район 

 

145. Александрова Г. История забытого мятежа // Балтийский луч. – 2019. 

– №24. – С. 8 ; № 25. – С. 4.  

Информация о восстании на форте «Красная Горка» 12–16 июня 1919 

г. 

 

146. Бологов Н. А. Боевой отряд моряков // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 136. 

Краткое описание боя за дер. Усть-Рудица (ныне не сущ., 

Ломоносовский р-н) 16 июня 1919 г. в воспоминаниях адъютанта штаба 

отряда моряков Петроградской морской базы. 

 

147. Бравировский Н. Ф. Бой у крепости Копорье // Питерцы на фронтах 

гражданской войны : сб. воспоминаний / сост. : С. С. Гурьев, П. Н. 

Сиротинин, А. Н. Штин. – Ленинград : Лениздат, 1970. – С. 272–277. 

Бой частей 166-го стрелкового полка советской 6-й дивизии с 

Ингерманландским батальоном в с. Копорье в мае 1919 г. в воспоминаниях 

пулеметчика-красноармейца. 

 

148. Григорьев Ф. В. Чекисты всегда на страже // Героическая оборона 

Петрограда в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. 

Пухов. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 202–206. 

События восстания на форте «Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. в 

воспоминаниях одного из сотрудников Петроградской ЧК. 
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Подавление восстания на форте «Красная Горка» 14-16 июня 1919 г. Карта-схема с сайта 

«Военно-морской флот России» 

 

149. Гурьев С. С. Против врага // Героическая оборона Петрограда в 1919 

году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 101–108. 

Работа летучего Революционного военного трибунала 6-й стрелковой 

дивизии в дер. Гостилицы в мае 1919 г. в воспоминаниях одного из его 

сотрудников. 

 

150. Елизаров М. А. Восстание на форте «Красная Горка» в июне 1919 

года: правда и легенды. // Морской сборник. – 2009. – № 4. – С. 69–75; № 5. 

– С. 70–76. – Электрон. копия доступна на сайте Восточная Пруссия в 

литературе. URL: https://kurl.ru/hmDlT (дата обращения: 01.12.2022). 

 

151. Журавлев В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории 

Ораниенбаума – Ломоносова / В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – 

Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 224–239. 

 

152. Исаков И. С. Красная горка : Сталинская операция, 13–16-го июня 

1919 г. – Москва : Воениздат, 1946 // Северные крепости : [интернет-

портал]. – URL: https://kurl.ru/EOtcy (дата обращения: 01.12.2022). 
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Линейные корабли «Андрей Первозванный» и «Петропавловск» ведут огонь по 

мятежному форту Красная Горка. Худ. Н. Е. Бубликов, 1919 г. 

 

 

153. Караев Г. Н. В боях за Петроград : разгром Юденича в 1919 году. – 

Москва : Военидат, 1951. – С. 39, 70, 77, 85–102. 

Высадка ингерманландских десантов в Копорском заливе в районе 

деревень Пейпия, Систа-Палкино и Долгово 17 мая и 18 мая 1919 г. Восстания 

на форте «Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. Карты-схемы: «Отход частей 

Нарвского участка к ближним подступам Петрограда», «Наступление 

частей Нарвского участка 29 мая – 5 июня 1919 г.», «Мятеж на форту 

Красная Горка и наступление белых 13 июня 1919 г.», «Ликвидация мятежа 

на форту Красная Горка», «Бой Береговой группы с мятежниками 15 июня 

1919 г.», «Переход в наступление частей Нарвского участка и овладение 

Копорским плато [конец июня 1919 г.]» и др.  

 

154. Караев Г. Н. По местам боевой славы : Ленинград и Ленингр. обл. / 

Г. Н. Караев, Ю. Н. Яблочкин, Т. И. Воробьев. – Ленинград : Лениздат, 

1962. – С. 122–125. 

Очерк хода боевых действий в районе с. Копорье весной-летом 1919 г.  

 

155. Качкин С. Н. Подвиг моряков // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов. – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 176–179, 180–182. 
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Бои в Копорском заливе 18 мая и 4 июня 1919 г. в воспоминаниях 

старшины советского эсминца «Гавриил». 

 

156. Край неприступных бастионов / авт.-сост. Б. Бобылев. – Сосновый 

Бор : [б. и.], 2015. – С. 10. 

Карта-схема подавления восстания на форте «Красная Горка» в июне 

1919 г. 

 

157. Ломоносов / И. П. Змеев [и др.]. – Ленинград : Лениздат, 1968. – С. 68–

74. 

 

158. Мельников П. Е. Красногорский бастион : ист. очерк / лит. обраб. С. 

А. Зонина. – Ленинград : Лениздат, 1982. – С. 36–48. 

 

159. Московченко Н. Я. Разгром контрреволюционного мятежа на форту 

Красная Горка // История СССР. – 1968. – № 4. – С. 93–102. 

 

160. Неволин А. С. Мятеж на фортах // Авроровцы / А. С. Неволин ; лит. 

запись Б. В. Дружинина. – Москва : Воениздат, 1986. – С. 147–172. 

Воспоминания бойца отряда «красных» моряков в составе Береговой 

группы об участии в подавлении восстания на форте «Красная Горка» 12–16 

июня 1919 г. 

 

161. Николаев Н. Мятежная Красная Горка // Warspot : военное обозрение 

: [сайт]. – 2020. – 3 март. – URL: https://kurl.ru/adZQx (дата обращения: 

01.12.2022). 

 

162. Родзянко А. Воспоминания о Северо-западной армии // Белая борьба 

на Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 

2003. – С. 241–244, 250. 

Оценка командующим Северного корпуса (Северо-Западной армии) 

восстания на форте «Красная Горка». 

 

163. Селяничев А. К. Великий подвиг Балтики. – Москва : Просвещение, 

1968. – С. 99–101. 

Восстания на форте «Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. Фотография 

комиссара И. Д. Сладкова, возглавившего форты «Красная Горка» и «Серая 

Лошадь» после подавления восстания. 
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Н. М. Неклюдов, комендант форта «Красная Горка». Фото с сайта «Русская Эстония» 

 

164. Сивков П. З. По призыву партии // Героическая оборона Петрограда 

в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 157–158. 

Бой за дер. Усть-Рудица (ныне не сущ., Ломоносовский р-н) 16 июня 

1919 г. в воспоминаниях участника событий, бойца отряда моряков 

Петроградской морской базы.  

 

165. Смирнов С. А. За власть советов // Героическая оборона Петрограда 

в 1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 59–61, 67. 

Бой 19 мая 1919 г. в районе с. Копорье. Бой за дер. Лопухинка 22 июня 

1919 г. 

 

166. Таргиайнен М. А. Ингерманландский излом : борьба 

ингерманландских финнов в гражданской войне на Северо-Западе России 

(1918-1920 гг.). – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2001. – С. 93–100. 

Действия Ингерманландского полка во время восстания на форте 

«Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. 
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А. Тюнни, командир Ингерманландского батальона. Фото с сайта Инкери 

 

167. Телегин С. М. Курсанты в боях // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов ; под 

общ. ред. А. П. Константинова. – Ленинград : Лениздат, 1959. – С.140–141. 

Участие отряда красных курсантов «Окрвуч» в боях в районе мызы 

Воронино в начале июня 1919 г. в воспоминаниях секретаря партийной 

организации отряда. 

 

168. Ткаченко В. Ф. Форт «Красная Горка» / Федер. архив. агентство, Рос. 

гос. архив воен.-мор. флота. – Санкт-Петербург : Остров, 2007. – С. 105–

131. 

 

169. Ткаченко В. Ф. Форт «Серая Лошадь» . – Санкт-Петербург : Остров, 

2017. – С. 42. 

Действия гарнизона батареи «Серая Лошадь» во время  восстания на 

форте «Красная Горка» 12–16 июня 1919 г. 

 

170. Ярославцев М. Керстово–Копорье–Воронино (май 1919 года) // Белая 

борьба на Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : 

Центрполиграф, 2003. – С. 327–328. 

Воспоминания командира Островского полка о боях в районе с. Копорье 

и дер. Воронино 20–21 мая 1919 г. 
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Лужский район 

 

171. Баскаченко И. Пламенный революционер // Крестьянская правда. – 

1959. – 25 нояб. – № 234. – С. 4. 

Статья посвящена бою у дер. Красные Горы 25–26 мая 1919 г., в 

котором погиб особоуполномоченный политотдела 7-й советской армии Н. Г. 

Толмачев. 

 

172. Гершельман А. С. В рядах Северо-Западной армии // Белая борьба на 

Северо-Западе России / сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 

2003. – С. 375–386. 

Воспоминания офицера Псковской артиллерийской бригады о боях на 

реке Сабе в августе 1919 г. 

 

173. Защитнику Петрограда // Ленинградская правда. – 1959. – 26 нояб. – 

№ 278. – С. 4.   

Заметка об открытии 25 ноября 1959 г. памятника Н. Г. Толмачеву 

(скульпт. А. Н. Черницкий) в пос. Толмачево.  

 

174. Зерцалов В. И. Луга : путеводитель. – Луга : Изд-во Голубева, 2017. – 

С. 65–69. 

 

175. Куллама Г. З. Лужский артиллерийский полигон. – Луга : Изд-во 

Голубева, 2010. – С. 62–63. 

Информация о возможном использовании «красными» партизанами 

отряда Д. С. Ипатова Корповских пещер, расположенных на территории 

Лужского артиллерийского полигона. 

 

176. Морозова И. М. Грозные годы, тревожные дни. Гражданская война 

на Лужской земле : информационный список литературы / И. М. 

Морозова, О. А. Шилько // Гражданская война на Северо-Западе России : 

Луга и Лужский уезд в 1919 году : материалы регион. науч. ист.-краев. 

конф., 11 апр. 2019 г. Луга / редкол. : С. В. Степанов, Ю. Г. Феофилова, В. 

И. Хрисанфов. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2019. – С. 58-64. 

Список подготовлен сотрудниками библиографического отдела 

Лужской межпоселенческой районной библиотеки. 

 

177. Савельев В. В. События Гражданской войны в окрестностях 

Красных Гор // Гражданская война на Северо-Западе России : Луга и 

Лужский уезд в 1919 году : материалы регион. науч. ист.-краев. конф., 11 

апр. 2019 г. Луга / редкол. : С. В. Степанов, Ю. Г. Феофилова, В. И. 

Хрисанфов. – Санкт-Петербург : Культ.-просвет. т-во, 2019. – С. 41–46.    
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Фрагмент дневника жителя дер. Красные Горы В. С. Савельева, 

касающийся событий 1919 г. 

 

178. Солунов С. Ф. Боевой порыв // Героическая оборона Петрограда в 

1919 году : (воспоминания участников) / Ф. М. Илясов, А. С. Пухов.  – 

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 162–163. 

Бои за дер. Псоедь 26 августа 1919 г. в воспоминаниях командира 

батальона полка особого назначения советской 7-й армии. 

 

179. Скробов В. Не померкнут никогда // Лужская правда. – 1983. – 25 

февр. – № 32. – С. 2–3. 

Очерк военных действий на территории современного Лужского 

района в 1919 г. 

 

180. Хрисанфов В. И. Лужский комитет обороны во время 1-го похода 

Юденича на Петроград // Гражданская война на Северо-Западе России : 

Луга и Лужский уезд в 1919 году : материалы регион. науч. ист.-краев. 

конф., 11 апр. 2019 г. Луга / редкол. : С. В. Степанов, Ю. Г. Феофилова, В. 

И. Хрисанфов. – Санкт-Петербург : Культурно-просветительское 

товарищество, 2019. – С. 20-22. 

В статье затрагиваются тема эвакуации советских учреждений в 

конце мая 1919 г., а также вопрос о возможном контроле «белыми» частями 

г. Луга летом 1919 г. 

 

181. Хрисанфов В. И. Лужский край в 1917–1920 годы. Кн. 2 : 1919–1920 

годы. – Луга : Изд-во Голубева, 2010. – С. 51-64.  

Информации о весенне-летних боях 1919 г. посвящен раздел «Волости 

во время первого наступления белых». Антисоветское восстание в Бельско-

Сяберской волости. Бои на территории Красногорской волости. Новые 

подробности обстоятельств гибели особоуполномоченного политотдела 7-й 

советской армии Н. Г. Толмачева в бою у дер. Красные Горы 25–26 мая 1919 

г. Репрессии «белых» против местного населения. Фото «Отряд красной 

морской пехоты на Петроградском фронте». 

 

182. Шевцова Ю. И. Страницы истории родного края : учеб. пособие / Ю. 

И. Шевцова, В. И. Хрисанфов ; Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 

Толмачев. сред. Школа.  – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 

2016. – С. 42–44. 
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Сланцевский район 

 

183. Аристов В. В. Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть 

истории Принаровья и России. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2016. – С. 161–

167. 

Событиям весны–лета 1919 г. посвящен раздел «Майское наступление 

Белой Гвардии». Схема расположения частей Северного корпуса на р. Нарве 

перед весенним наступлением на Петроград.  

 

 
А. П. Николаеве, командир бригады 19-й стрелковой дивизии РККА. Фото из кн. В. В. 

Аристова «Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть истории Принаровья и 

России», 2016 г. 

 

184. Афонский Н. М. Сланцы. – Ленинград : Лениздат, 1964. – С. 32–35. 

Рассказ о советском командире А. П. Николаеве, в мае 1919 г. 

командовавшем бригадой 19-й стрелковой дивизии и плененном в дер. Попкова 

Гора 13 мая 1919 г.  

 

185. Ган Г. Из записной книжки // Белая борьба на Северо-Западе России 

/ сост. С. В. Волков. – Москва : Центрполиграф, 2003. – С. 512–513. 

Воспоминания офицера 5-й Ливенской дивизии о пребывании в деревнях 

Говорово и Ложгалово (ныне дер. Ложголово, Сланцевский р-н) в августе 1919 

г. 

 

186. Иванов В. В. Сланцы : ист.-краевед. очерк. – Ленинград : Лениздат, 

1988. – С. 33–36. 

 

187. Павлов Б. А. На Гдовской земле / Б. А. Павлов, Б. Б. Павлов. –  

Сланцы ; Москва : [б. и.], 2004. – Кн. 3. – С. 33–34. 
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Сосновый Бор 

 

188. Рендель К. А. Сосновый Бор. – Ленинград : Лениздат, 1982. – С. 26–

30. 

Боевые действия весной–летом 1919 г. на территории современного г. 

Сосновый Бор и Ломоносовского р-на. 

 

См. также: №№ 29, 33, 36, 43, 51, 52, 56, 59, 61, 68, 70, 72, 75, 88, 89, 92, 95 
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Таргиайнен М. А. 57, 166 
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Штин А. Н. 52, 147 
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Яблочкин Ю. Н. 130, 154 
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Географический указатель 
 

Алексеевка, дер. (ныне пос. Алексеевка, Кингисеппский р-н) 123 

Арболово, дер. (Кингисеппский р-н) 61, 139 

Бегуницы, дер. (Волосовский р-н) 115 

Бельско-Сяберская волость 181 

Большое Куземкино, дер. (Кингисеппский р-н) 135 

Бьёркезунд, пролив (Выборгский р-н) 114 

Веймарн, ст. (Кингисеппский р-н) 74, 121, 129, 139  

Верхние Лужицы (ныне не сущ., Кингисеппский р-н) 139 

Волосово, ст. (Волосовский р-н) 115, 116 

Воронино, дер. (Ломоносовский р-н) 144, 167, 170 

Выра, дер. (Гатчинский р-н) 29, 40, 56, 59, 72, 95, 117 

Говорово, дер. (Сланцевский р-н) 185 

Гомонтово, дер. (Волосовский р-н) 115 

Гостилицы, дер. (Ломоносовский р-н) 149 

Долгово (ныне не сущ., тер. г. Сосновый Бор) 153 

Ингерманландия 25, 46, 48, 51, 54, 57, 120, 125, 129, 147, 153, 166  

Керстово, дер. (Кингисеппский р-н) 103, 129, 139, 144 

Килли, дер. (Кингисеппский р-н) 103, 129, 132, 138, 139 

Княжево, дер. (Волосовский р-н) 115 

Коваши, дер. (Ломоносовский р-н) 78 

Копорский залив (Ломоносовский р-н; г. Сосновый Бор) 33, 153, 155 

Копорье, с. (Ломоносовский р-н) 51, 58, 68, 103, 144, 147, 154, 165, 170  

Корповские пещеры (Лужский р-н) 175 

«Красная Горка», форт (Ломоносовский р-н) 35, 36, 49, 51, 52, 70, 88, 89, 91, 

145, 148, 150, 152, 153, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 168, 169  

Красногорская волость  181 

Красные Горы, дер. (Лужский р-н) 111, 171, 177 

Куты дер. (Кингисеппский р-н) 122 

Ложгалово, дер. (ныне дер. Ложголово, Сланцевский р-н) 185 
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Ломоносов, г. (тер. г. Санкт-Петербург) 157 

Лопухинка, дер. (Ломоносовский р-н) 58, 165  

Луга, г. 174, 180 

Лужский уезд 69  

Малли, дер. (ныне дер. Коммунар, Кингисеппский р-н) 123  

Мануйлово, дер. (Кингисеппский р-н) 139 

Маттия, дер. (Кингисеппский р-н) 125 

Муратово, дер. (Волосовский р-н) 115 

Нарва, р. 183 

Нарядово, дер. (Кингисеппский р-н) 61, 125, 139 

Пейпия, дер. (Кингисеппский р-н) 153  

Попкова Гора, дер. (Сланцевский р-н) 92, 184 

Псков, г. 7 

Псоедь, дер. (Лужский р-н) 178  

Пустомержа, дер. (ныне дер. Большая Пустомержа, Кингисеппский р-н) 139 

Райково, дер. (Лужский р-н)  131 

Ратсино, с. (ныне дер. Ратчино, Кингисеппский р-н) 

Саба, р. 172  

«Серая Лошадь», батарея (Ломоносовский р-н) 169 

Систа-Палкино, дер. (Ломоносовский р-н)153 

Сланцы, г. 186 

Сосновый Бор, г. 188 

Тешково (ныне дер. Большое Тешково, Волосовский р-н) 115 

Толмачево, г. п. (Лужский р-н) 173 

Урмизно, дер. (Кингисеппский р-н) 131 

Усть-Рудица, дер. (ныне не сущ., Ломоносовский р-н) 61, 146, 164 

Эстония 32, 44, 57, 66, 108,  

Ямбург (ныне г. Кингисепп) 7, 58, 75, 76, 100, 103, 104, 120, 126, 128, 129, 

130, 134, 137, 139, 140, 141-143.  

Ямбургский уезд 124, 133 
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Список сокращений 

 
г. п. – городское поселение 

дер. – деревня 

обл. – область 

о-в – остров 

оз. – озеро 

пос. – посёлок 

р. – река 

р-н – район 

с. – село 

тер. – территория 

ур. – урочище 
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