
Тапиновы

Великая Отечественная 
война 

 в судьбе моей семьи



До  войны  на  12 линии Васильевского острова 
 в 18 квартире  дома № 31 

жила  большая дружная семья моего прапрадеда 
Евгения Николаевича Коренева

В нескольких комнатах квартиры 
жили:
- Коренев Евгений Николаевич-
мой прапрадед, 
- его родной брат Сергей 
Николаевич,
- Вера Петровна, его жена, моя 
прапрабабушка,

-их дети:
- дочь Вера Евгеньевна (моя 
прабабушка) с мужем Гринбергом 
Эммануилом Исааковичем (мой 
прадед) и сыном Александром 
Эммануиловичем (мой дед) 

- сын Борис Евгеньевич с женой и 
двумя дочерьми, Аллой и Женей

К концу войны половины из них не будет в живых…



Родился 26 мая (с.с.) 1867 г. На старых 
фотографиях всегда в центре... 
Представитель первого выпуска 
медицинского факультета Томского 
университета (диплом «лекаря с 
отличием»), оставлен на службе при 
университете, переведён в Военно-
Медицинскую Академию Санкт-
Петербурга. Врач на Ленских приисках в 
Сибири. Докторская диссертация на тему 
«Очерк медицинско-экономического 
положения рабочих на приисках 
Витимско-Олекминской группы» после 
длительной командировки по просьбе 
губернатора Якутии. 
Работа на переписи населения...
 русско-японская война...
 первая мировая...
 1917 год...
 Великая Отечественная война...
 Блокада... 
 Умер после войны, 
22 января 1946 года.
Похоронен на Волковском 
кладбище.

Коренев  Евгений Николаевич



Главное в жизни — приносить пользу 
России, людям, так о нём говорил мой 
дед. Потомственный дворянин, 
чиновник 3 ранга, имел награды: орден 
Св. Владимира 4 степени, св. Анны 2 
степени, св. Станислава 3 и 2 степени, 
Георгиевский крест, медаль к 300-летию 
дома Романовых, медаль «За оборону 
Ленинграда»... 
По словам внука (моего деда), гордился 
тем, что две его собаки во время блокады 
не были съедены, а умерли своей 
смертью, с ними делился хлебом (был 
охотником до самой смерти).
Во время блокады — врач в госпитале, 
куда пришла работать медсестрой и его 
дочь (сын – полковник мед. службы, с 
первого дня войны на фронте, затем – 
начальник окружного госпиталя у 
Смольного).
Кроме госпиталя прапрадедушка 
консультировал до самой смерти в 
детской поликлинике № 5 на 
Васильевском острове как специалист по 
инфекционным заболеваниям. Стаж его 
мед. практики – более 50 лет. Никогда не 
отказывал в бесплатной помощи всем, 
кто, нуждаясь в ней, приходил к нему 
домой…

Прапрадед на работе в детской 
поликлинике на 5 линии ВО

Прапрадед обращался к властям в 
1944 г. за признанием его 
кандидатом медицинских наук

Отзыв о его работе профессора  
Смородинцева, одного из 
изобретателей вакцин от 
полиомиелита, гриппа и других

Ходатайство поддержал 
Ленинградский Областной 
Комитет союза «МЕДСАНТРУД»



Гринберг (Коренева)  Вера Евгеньевна

Прабабушка незадолго 
до войны с мужем и 
сыном

Родилась 11 октября 1899 года. Потомственная дворянка. 
Училась в гимназии Шаффе на Васильевском Острове, 
закончила гимназию Михельсон… Увлекалась оперным 
пением, была ученицей Печковского… Работала в школе 
№ 12 ВО учителем музыки. 
В начале июня 1941г. с сыном и племянницами уехала на 
дачу, откуда вернулась в конце июля. С сентября 1941г. 
работала как доброволец медсестрой в госпитале со 
своим отцом, а с мая 1942г. Числилась медсестрой в 
зубной поликлинике на ВО.
Всю блокаду прожила в Ленинграде. 



В 1943 г. прабабушка была зачислена в группу 
МПВО, после работы в госпитале дежурила 
на крыше своего дома... После смерти мужа в 
1943г. Воспитывала сына одна,  замуж больше 
не вышла...
После войны работала в зубной поликлинике 
на 8 линии В.О., пока могла ходить. 
Как говорит моя мама, о войне и блокаде 
говорить не любила, считая, что жила как 
все… 
До самой смерти (11 июля 1988 года) очень 
любила петь, помня наизусть арии из 
любимых опер русских и итальянских  
композиторов…
Похоронена на Серафимовском кладбище.

Прабабушка на работе

В трудовой книжке прабабушки есть 
запись о том, что ей вручена медаль 
«За оборону Ленинграда», об этом 
сказано и в архивной справке за 1988г., 
хотя ни медаль, ни удостоверение она 
на самом деле не получила из-за 
ошибки в документах (неверно указан 
год её рождения, 1892 вместо 1899).



Гринберг  Эммануил Исаакович
Мой прадед… О нём я знаю не очень 
много. Родился 7 июля 1889 года. В 1927 
году женился на моей прабабушке. В 
начале войны не был призван по возрасту. 
Из Ленинграда не эвакуировался. Работал 
главным бухгалтером Промкомбината 
Свердловского района, как все 
ленинградцы, ходил на работу пешком. 
Был бойцом группы самозащиты при 
домохозяйстве № 121 6-го квартала 348 
ОГБ на Васильевском острове. Был он 
очень высокого роста, около двух метров. 
Сильно ослабел от голода, поэтому во 
время обстрелов не спускался в 
бомбоубежище. Погиб на рабочем месте, 
при исполнении служебных обязанностей 
24 июня 1943г. во время сильного 
артобстрела от осколочного ранения 
сердца, лёгких и желудка. Похоронен на 
Смоленском кладбище. 

Незадолго до войны Прадед с сыном в 1941 году



Гринберг  Александр Эммануилович

Мой дедушка перед войной

Дедушкин довоенный класс, он 1-й 
слева в нижнем ряду

Здание 
школы,
 в которой 
дедушка 
учился до 
войны

Мой дедушка, мамин отец, 
умер в 2007 году. Мой брат  
не раз расспрашивал его о 
том, как он жил во время 
блокады…
Родился он 27 ноября 1928. 
В школу № 33 ВО пошёл в 
1936 году. Тогда мальчики и 
девочки ещё учились 
вместе. Расставаясь на 
каникулы в конце мая 1941 
года, они ещё не знали, что 
их ожидает впереди… Из 
тех 30 детей, кто 
сфотографирован на 
общем снимке класса 
вместе с дедушкой, войну 
пережили чуть больше 10…



Закончив 5 класс, дедушка вместе со своей мамой, 
бабушкой и двоюродными сёстрами уехал на лето 
на дачу.  Вернуться в город пришлось намного 
раньше, чем рассчитывали, уезжая. Обычно его 
отец и дед раз в месяц отвозили на дачу запас 
продуктов. Это они должны были сделать в конце 
июня. Продукты заранее собрали, упаковали в 
огромный старинный сундук и … забыли о них в 
суматохе начала войны. Вспомнили только 
осенью. Может быть, именно это и  спасло 
большую семью в самое голодное время...
Чем же занимался дедушка, когда началась 
блокада? Как многие другие, приклеивал крест 
накрест белые бумажные полоски на окна, ездил 
собирать сладкую горелую землю после пожара на 
Бадаевских складах, дежурил на чердаке своего 
дома во время налётов (после войны долго хранил 
потушенную зажигалку и осколок, вонзившийся в 
стенку комнаты над его кроватью, пока они не 
потерялись  во время переезда), стоял в очередях 
в продуктовый магазин, чтобы отоварить 
карточки… И читал, читал, читал, говоря потом, 
что за время блокады перечитал все книги 
дедовой библиотеки много раз…

У такого же репродуктора дед с 
друзьями слушал сводки с фронта

Точно так же ходил за водой 
к невской проруби

Такие же 
надписи 
видел на 
стенах 
домов 
родного 
города



В первый год блокады дедушкина школа 
работала. Но занятия посещали не все 
ученики, да и уроки очень часто прерывались 
из-за обстрелов, необходимо было идти в 
бомбоубежище. Поэтому было принято 
решение повторить обучение в одном классе 
ещё раз. Так дедушка стал учиться в шестом 
классе ещё раз. У нас дома хранится его 
ведомость из школы № 33 ВО за 1942-43 
учебный год, в ней почти нет четвёрок. 

В этом же учебном году, в мае 
1943, дедушка стал комсомольцем



С 1943-44 учебного года 
мальчики и девочки стали 
учиться в школе отдельно, 
поэтому дедушку перевели в 
школу № 24 ВО (сейчас это 
гимназия № 24 имени И.А.
Крылова, находится она в том 
же здании, что и во время 
блокады). Многие из его 
новых одноклассников стали 
друзьями на всю жизнь. 

1944-45 учебный год, дедушка 4-й 
слева в среднем ряду

Здание гимназии № 24 имени И.А.Крылова 

Табель деда за 1944-45 
учебный год



Через много лет один из дедушкиных 
блокадных одноклассников написал 
книгу , которая была напечатана в нашем 
городе в 2004 году в издательстве 
«Норинт».  Один из её экземпляров был 
подарен деду.

Страницы книги, где говорится о моём дедушке и его семье



Выпуск 1947г. Дедушка – 4-й слева в нижнем ряду
Этот же класс в 2005г. Они старались 
садиться так же, как на выпускном снимке. 
Дедушка фотографировал

После школы дедушка учился в Ленинградском университете и Горном институте, служил 
радистом на флоте, работал геологом до 1988г., ездил в экспедиции, искал в Сибири и 
Якутии уголь и алмазы. Выйдя на пенсию, не сидел дома, пошёл работать на завод имени 
Кулакова, где работал упаковщиком почти до 78 лет. Он был награждён многими 
грамотами, памятными медалями, в том числе знаком «Жителю блокадного города».
Его класс после 50-летия выпуска  в 1987 году встречался ежегодно.
Дедушка умер от последствий инсульта 4 декабря 2007 года. К моменту его смерти были 
живы 7 его одноклассников, пятеро пришли почтить его память, двое прислали свои 
соболезнования. Похоронен дедушка на Серафимовском кладбище рядом со своими 
бабушкой, мамой и женой.

Дедушка провожал брата в первый класс 01.09.2003 
г.



В книге дедушкиного одноклассника я 
увидел карту бомбёжек Васильевского 
острова. Там, где жили мои родные. чаще 
всего падали зажигательные авиабомбы

Из тех, кто изображён на большой 
семейной фотографии, сейчас уже нет 
никого. Мы ничего не знаем только о 
судьбе маленькой девочки, дедушкиной 
двоюродной сестры Жени. Она пропала 
зимой 1942-43 г. Как её ни отговаривали, 
пошла обменять какие-то вещи на хлеб 
(рынок находился там, где сейчас станция 
метро «Василеостровская») и … пропала. 
Ей было 13 лет, всего на 2 года больше, чем 
мне сейчас… 
Позже (когда была раскрыта банда 
людоедов, действовавших на 
Васильевском острове) милиция 
пригласила родных на опознание одежды, 
в которой она ушла. Это были её вещи…  



Я могу назвать ещё много имён моих родственников, связанных с Великой 
Отечественной войной, но в день 75-летия Великой Победы мне хочется 
рассказать ещё об одном из них, человеке самой мирной профессии. 
Это мой прадед, Тапинов Петр Павлович, дедушка моего отца. К сожалению, я 
его никогда не видела, потому что он умер задолго до моего рождения, 24.12.1993 
года. Но его фотографий много в доме его сына, моего дедушки Георгия 
Петровича, в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края, там же 
хранится его военный китель с наградами…
Пётр Павлович родился 18.05.1917 года в небольшом селе Шигали Урмарского 
района Чувашии. Его семья – это родители  (Павел Петрович и Мария 
Михайловна) и 4 детей (прадедушка, его братья Сергей и Дмитрий, сестра 
Анфиса) во время коллективизации была раскулачена, но не была арестована и 
куда-то выслана. Павел Петрович был одним из немногих грамотных людей в 
селе, поэтому его приняли в колхоз писарем. Всем своим детям он постарался 
дать образование. Мой прадедушка после окончания школы смог в 1936 году 
поступить в Казанский государственный медицинский институт. Он выбрал 
себе одну из самых благородных, как мне кажется, профессий – он захотел стать 
детским врачом. Педиатрический факультет он заканчивал в июне 1941 года. 
Последний государственный экзамен, 22 июня… Прадедушка вспоминал, что 
утром почувствовал себя по-настоящему счастливым, ведь наконец-то сбылась 
его мечта, зародившаяся много лет назад. Когда он вышел из экзаменационной 
аудитории, а друзья стали поздравлять молодого доктора, защёлкал 
репродуктор и передали сообщение о нападении Германии на нашу страну. 



23 июня прадедушка и его однокурсники получили 
дипломы и именные печати врачей, а уже на 
следующий день их вызвали в райвоенкомат. Пётр 
Павлович получил назначение в военную часть в 
Каргопольских казармах. После прохождения курса 
молодого бойца он подал рапорт с просьбой 
направить его в действующую армию и в начале 
августа 1941 года отбыл в распоряжение начальника 
санитарного Управления Московского военного 
округа, где получил назначение в 139 отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион, 
сформированный в Красных казармах Москвы. 

Дивизион в октябре был переброшен в город Архангельск для охраны 
города и порта. Немцы по ночам постоянно бомбили, при этом страдали 
как военные, так и мирные жители. В начале января 1942 года прадеда 
перевели в 13отдельную лыжную бригаду и назначили командиром 
отдельной медсанроты. Командиры бригады были кадровыми 
офицерами, а личный состав – ранее осуждённые. Бригаду погрузили в 
эшелон, направляющийся к Ленинграду. Прадед в составе лыжной 
бригады получил боевое крещение в боях за освобождение города 
Тихвина, командовал операцией генерал И.И.Федюнинский. 



После освобождения Тихвина бригада была расформирована, личный состав 
передан в 372 стрелковую дивизию, а Петра Павловича назначили 
командиром санитарной роты 1240 стрелкового полка. В это время шли 
тяжёлые бои под Мясным Бором, Мгой, Синявиным, где наши войска 
пытались прорвать блокаду. В январе 1943года 8-я армия, в том числе и 
дивизия, где служил мой прадед, развернула наступление со стороны Волхова 
и дельты Невы. В Синявино прадедушкина дивизия соединилась с 15 
стрелковой бригадой и дивизией под командованием генерала Н.П.
Симоняка. Бой шёл несколько дней, было очень много раненых, по 200 и 
более человек в сутки. Медики работали круглосуточно, без сна, еды и 
отдыха. С февраля 1943 по январь 1944 года 372 стрелковая дивизия 
участвовала в боях под Любанью, Шапками, Мгой, Синявино, в январе 1944  - 
в прорыве блокады Ленинграда. Затем дивизия была отправлена под 
Новгород. Дорога через озеро Ильмень была очень тяжёлой и опасной, 
потому что воронки, пробитые снарядами, затягивались тонким льдом и 
заметались снегом, заметить их было часто невозможно, особенно ночью, 
туда проваливались не только люди, но и повозки с лошадьми, орудия… В боях 
под Лугой они попали в окружение на три недели. В это время удалось 
связаться с партизанским отрядом Тараканова, который действовал в тылу 
врага и имел свой госпиталь и аэродром. Мой прадед помогал эвакуировать 
раненых.



Дивизии удалось выйти из окружения при помощи партизан и 265 стрелковой 
дивизии. Вскоре они были отправлены под Нарву, а затем на Карельский 
перешеек. Дивизия, в составе которой воевал Пётр Павлович, в июне 
участвовала в боях у линии Маннергейма, прорвала оборону немецко-финских 
войск и заняла Выборг, после чего Приказом Верховного 
Главнокомандующего ей было присвоено почётное наименование 
«Выборгской». После выхода Финляндии из войны с нашей страной  
Выборгскую дивизию перевели под Нарву. Здесь мой прадед 14 августа 1944 
года во время разведки был ранен в бедро, эвакуирован в эвакогоспиталь в 
город Кингисепп, где пробыл до октября 1944 года. После лечения он был 
отправлен в резерв медсостава Ленинградского фронта и получил назначение 
в Союзную контрольную комиссию в Финляндии. В конце февраля 1945 года 
комиссия свою работу закончила, и Пётр Павлович получил назначение на 
должность командира 111 отдельного медико-санитарного батальона 10 
стрелковой дивизии, которая вскоре вошла в состав 1 Прибалтийского фронта. 
Здесь прадед своими глазами увидел, что творили фашисты на 
оккупированной территории. (Под Таллинном узники концлагеря рыли яму 
40-50 метров, куда фашисты сбрасывали тела убитых на электрических стульях 
и в газовых камерах, а перед приходом советских войск и всех расстрелянных, 
находившихся в концлагере, а с ними и местных жителей). Впоследствии 10 
стрелковая  дивизия принимала участие в ликвидации Курляндской 
группировки фашистских войск.



За службу Пётр Павлович Тапинов был награждён 
тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II-й степени и 12 медалями, среди которых такие как 
медаль «За оборону Ленинграда», « За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и многие другие. 

Из рядов Советской Армии прадедушка 
уволился в звании подполковника в сентябре 
1965 года. После войны он служил под городом 
Шауляй, в Сталинграде, в Германии, в 
Уральском военном округе. Он занимал 
должности начальника госпиталя, командира 
отдельной медико-санитарной роты, командира 
отдельного медико-санитарного батальона, 
начальника медчасти гарнизона. После 
увольнения он поселился в станице 
Старонижестеблиевской Краснодарского края, 
где заведовал сначала терапевтическим 
отделением, а затем был главным врачом 
больницы, стал ветераном труда. Несмотря на 
то, что вышел на пенсию 30 мая 1977 года, 
после этого работал ещё почти 15 лет… 



13 мая 1946 года мой прадедушка женился на моей прабабушке Григорьевой Наталье Григорьевне, 
медсестре эвакогоспиталя из чувашского города Канаш. У них родилось трое детей (Валерий Петрович, 
Эльвира Петровна и мой дедушка Георгий Петрович), шестеро внучек и внуков (среди которых мой отец 
Дмитрий Георгиевич) и уже семеро правнуков и правнучек. Из всех них только старшая внучка выбрала себе 
такую же профессию…

А моего прадеда до сих пор помнят в станице, несмотря на то, что он умер больше 25 лет назад… 
Бабушки уважительно говорят: «Это прописывал Пётр Павлович» или: «Так говорил Пётр Павлович».  
Говорят, мой папа и мой брат внешне очень на него похожи. 



Однокурсник  моего прадеда написал строчки, которые полностью можно 
отнести ко всему их выпуску: 

Я не ношу теперь погоны на плечах.
Но, как солдат военную присягу,
Я выполняю трудный долг врача
И воинский завет – «Назад ни шагу!»
С утра, едва надену свой халат,
До вечера, а то и до рассвета, 
В тревожной белой тишине палат
Участвую в сраженьи тьмы и света.

И с каждым днём не проще, а трудней
Чужую видеть боль, чужую старость…
Не знаю, сколько лет и сколько дней
Мне самому ещё прожить осталось?
Ну, а пока есть силы у меня,
Пока крепка у смерти оборона,
Я вновь и вновь на линии огня
Сражаюсь до последнего патрона…

На этой фотографии мои 
прадедушка и прабабушка, на 
коленях у прабабушки мой папа. 



Я думаю, что именно такие обычные люди,  разных национальностей, 
разного возраста, с разным образованием и происхождением отстояли 
свободу нашей Родины. Их, победителей, ветеранов, с каждым годом 
становится всё меньше, но они живы до тех пор, пока мы помним о них. 
Помним и гордимся ими!

В нашей семье много участников Великой 
Отечественной войны. Одни, как Коротков 
Григорий Никитович (на фотографии ниже) , мой 
прадед по папиной линии, прошли всю войну и 
вернулись живыми. Другие погибли, как Егоров 
Михаил Кузьмич, брат моей прабабушки по 
линии мамы, участник прорыва блокады 
Ленинграда, похороненный в Синявино в 
братской могиле, и Кузнецов Константин 
Александрович, брат моего прадедушки по линии 
мамы, павший при освобождении Белоруссии и 
похороненный в городе Чаусы. Третьи, как 
Кузнецов Михаил Александрович, брат моего 
прадедушки по линии мамы, пропавший без 
вести под Сталинградом…


