
В.В. Тимофеева. «Маленькая докторша»





Для того, чтобы осилить трилогию К. Симонова «Живые и мертвые»
нужно немало времени. Но времени для этого жалеть не нужно: трилогия 

расскажет очень много о минувшей войне, о моральных силовых полях нашей 

жизни, о качествах человека, открывающихся на крутом изломе судьбы. Через 

судьбы героев, их отношения и разрешает Симонов общие проблемы 

человеческого бытия – цена Победы и ценность личности, доверие к человеку 

и жестокая бездушность, взаимосвязь любви и ненависти.

Среди многочисленных людей фронта, которыми населена трилогия, 

всеобщее внимание привлекает худенькая женщина – «маленькая докторша»
Таня Овсянникова.  А прототипом еѐ явилась наша землячка Валентина 

Владимировна Тимофеева. Все началось с их встречи с писателем в самом 

начале войны под Могилевом, после чего в «Известиях» был напечатан очерк 

«Валя Тимофеева». «Ласковая, спокойная, а главное никогда не падала духом», 

— такой увидел ее Симонов. Спустя много лет, в 1965 году, он обратился к 

своим коллегам — саратовским журналистам — с просьбой разыскать 

«маленькую докторшу». Оказалось, что после войны она с мужем и детьми 

поселилась в Риге. Валентина Владимировна не знала в то время ни об очерке 

в «Известиях», ни о том, что стала героиней романа. Да и о том, что название 

книге дали ее слова, произнесенные в далеком сорок первом: «Выходя из 

окружения, мы все разделились на живых и мертвых», — тоже не знала.





В преддверии 70-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной 

войне мы хотим рассказать о 

трудной судьбе женщины, ставшей 

в суровые годы военным врачом, 

женщины, чьи человеческие и 

профессиональные качества 

побудили К. Симонова 

создать замечательный образ 

Тани Овсянниковой.







Валентина Владимировна Тимофеева родилась в Аткарске 

3 июня 1917 года. Отец -Владимир Львович, был 

машинистом паровозного депо, водил бронепоезд в 

гражданскую войну, четыре брата его также были 

машинистами Аткарского депо. Владимир Львович  рано 

умер, и  дети с матерью, Ксенией Матвеевной, переехали в 

Саратов к деду. Там она окончила семилетку, учась в 14-й 

средней школе, где кроме Вали учились брат Лѐва и сестра 

Люба. Старшая сестра Евпраксия – Праня, как ласково 

называли еѐ в семье, была зубным техником. Она часто  

брала Валю в поликлинику, рассказывала о своей работе, 

зароняя в душу младшей сестры мечту стать медиком.



Отец, мать и сестра -Люба



Владимир Тимофеевич, отец Валентины.
Был машинистом паровозного депо г. 
Аткарска; водил в Гражданскую войну 
бронепоезд.

Сжстры: Валентина и Любовь 
Тимофеевы. Снимок 1938 года.



Справа налево: бабушка,  мама - Ксения Матвеевна, 
тётя Анна, старшая сестра мамы,
муж тети – Михаил, сын Валентин



В Саратовской фельдшерско-акушерской и 
зубоврачебной школе Валя училась примерно. 
Благодаря  «легкой руке» на последнем курсе у неѐ  
уже были свои пациенты. 

Самостоятельная работа началась в Сталинграде, где 
Валя прожила полгода. Живя там, она очень тосковала 
по родным и, когда представилась возможность, еѐ 
перевели в Саратов, где с 1939 г. она работала в 1-й 
поликлинике.  В Саратове она вышла замуж. Муж, 
Сергей Константинович Шавгенин, кадровый 
командир, скупо  рассказывал о своей службе, но в дом 
к ним часто наведывались его сослуживцы. 
Постепенно Валентина вошла в круг этих людей и в 
свободное время стала изучать учебники мужа. Когда 
газеты запестрели заголовками о захвате фашистами 
европейских государств, у неѐ возникла мысль о 
службе в Красной Армии. 







Шавгенин

Сергей

Константинович

ВалентинаВладимировна с

мужемСергеем

Константиновичем

Шавгенинымидочерью

Верой.



В 1940 г.  в марте она вступила в ряды Красной 
Армии  в должность зубного врача. В начале 
1941 г. была переведена в 223 стрелковый полк 
53 стрелковой дивизии на должность начальника 
зубоврачебного кабинета. Полк стоял тогда в 
Аткарске. Валя начала ходить на занятия, училась 
метко стрелять. Вскоре она была отмечена 
командованием  за умелые действия на 
тактических учениях «Стрелковая рота в 
наступлении». 

Кажется, совсем недавно Валя с дочуркой Люсей 
на руках ждала весточек с фронта. И вот уже 
сама она – старший военфельдшер медицинской 
службы…



На фото справа - Воробьѐв Иван Михайлович (1913 г.р.), командир взвода 

полковой разведки 223-го стрелкового полка.

Слева от него – Чернов Иван Харламович ( сослуживец)



Валя молча стояла в вагоне и смотрела, как в 

прощальном кружении исчезали поляны и рощи. 

Час тому назад поезд ушел из утопающего в 

зелени Аткарска, а Валя будто и не расставалась 

с родными местами. Перед ее взором вставали 

аллеи тенистого парка, речушек Аткары и 

Медведицы, леса, окружающие город, и самое 

главное – дом, в котором остались мать  и 

трехмесячный сын Лѐвик













Там, в Аткарске, осталась вся прежняя жизнь Вали с радостными 

обретениями и печальными потерями, детство и юность, и даже эта 

дорога,  дорога отца-машиниста.

В средине июня пришѐл приказ о передислокации. О 

маршруте следования никто не говорил, было лишь сказано, что 

полк выезжает на крупные всеармейские учения. 19 июня полк 

прибыл на станцию Гомель. Полк выгрузился, подразделения 

построились в колонну, которая пошла по тихим, малолюдным 

улицам Гомеля, по мосту через реку Сож и направилась за город. 

Миновав ржаное поле, грузовики остановились на опушке леса. 

Судя по оставленным ящикам из-под снарядов, тут недавно 

располагалась другая воинская часть. Красноармейцы ставили в 

лесу палатки, шалаши, укладывали в укрытия оружие и снаряжение. 

Ветки на колышки рубили бережно, стараясь не попортить молодые 

деревца.

Ничто не предвещало, что через несколько дней на лес, 

красотой которого так любовались прибывшие с волжских степных 

просторов бойцы и командиры, обрушатся авиабомбы, безжалостно 

калеча деревья и убивая людей.







На рассвете 22 июня полк был поднят по тревоге и занял 

оборону западнее Гомеля. Вечером батальоны вышли на исходные 

рубежи. Бойцы стали рыть окопы, устанавливать орудия. Валентина 

вместе с другими рыла траншеи. Вести приходили одна  тревожнее 

другой: фашисты стремительно двигаются вперед, их танковые 

клинья обходят узлы обороны, механизированные колонны 

появляются в самых неожиданных местах

В конце июня полк опять был поднят по тревоге и прибыл в 

Оршу. Город к тому времени был опустевшим, люди прятались в 

близлежащих лесах. Полк расположился в лесу, недалеко от 

Шклова. Позиции заняли на восточном берегу Днепра.

На направлениях, наиболее вероятной встречи с 

противником, были выдвинуты части заграждения. В 

заградбатальон 223-го полка входила рота земляка и тѐзки 

Тимофеевой лейтенанта Валентина Чуракова. Задачей было 

удержать переправу, не дать врагу форсировать реку и захватить 

плацдарм на западном  берегу. 



Валентин Фѐдорович Чураков

после окончания

Ташкентского Пехотного

училищаим. В.И. Ленина

в 1939 году

В.Ф. Чураков после

Великой

Отечественной войны.
1949 год



Бой начался 6 июля. Под Белыничами стали рваться 
вражеские снаряды, появились немецкие танки. 
Красноармейцы забрасывали их бутылками с горючим. 
С берега  Друти били наши батальонные орудия. 
Комбат был ранен и командование батальоном взял на 
себя лейтенант Чураков. Бой продолжался долго. 
Батальонные пушки были разбиты. Остались только 
ручные гранаты и зажигательные смеси. Фашистам 
удалось ворваться в Белыничи.    Двое суток 
подразделение лейтенанта Валентина Фѐдоровича 
Чуракова ценой больший потерь сдерживало натиск 
немцев у реки Друть. В роте осталось около 40 человек, 
многие были тяжело ранены. Они отступили на восток, 
к главным силам полка. 

Бойцы 223-го полка, которые встретили первый удар 
врага у Друти, переходили на новый, основной рубеж 
обороны у Днепра





В том бою Валентины не было. Она во втором эшелоне полка 

принимала раненых. 

Лежите, миленькие, отдыхайте, - ласково говорила она 

изнемогавшим от бессонницы и ран людям. – Вот немножко 

придете в себя, отправлю вас в медсанбат.

Доброго тебе здоровья, сестрица, - сказал пожилой худой солдат, 

укутанный шинелью. – Мы-то хоть живы, а многие остались там, у 

речки, навечно. А фашисты все прут и прут.

Вот поправитесь и удержите их, - ободряюще ответила она, а потом 

с напускной строгостью пригрозила: - А теперь прекратить 

разговорчики, спать!

Для Валентины Тимофеевой, маленькой полковой докторши, 

наступил час суровых испытаний.  Наступили тяжѐлые бои. 

Валентина Владимировна  металась под пулями на поле боя, 

оказывая раненым помощь и пытаясь вытащить их из-под огня. 

Дальше  было тяжѐлое отступление и попытки соединиться со 

своими частями.





…Встреча Тимофеевой со ставшим впоследствии 

известным писателем К. Симоновым произошла в лесу 

под Могилевым 13 июля. В это время Симонов находился 

в расположении 110-й стрелковой дивизии и попал под 

продолжительный артналѐт, а затем атаку немецких 

танков. Вместе с небольшим отрядом бойцов из другой, 

53-й дивизии, Тимофеева выходила из окружения. Они 

разговорились, и оказалось, что она, Валя, - землячка 

Константина Михайловича, тоже из Саратова. Даже жили 

на одной улице, Сакко и Ванцетти. Стали вспоминать 

проспекты и улицы, достопримечательности города на 

Волге. Затем разговор зашѐл о еѐ воинской службе, о том, 

как оборонялся застигнутый внезапным нападением врага 

223-й полк.  Валентина рассказала, как из зубного врача 

превратилась в хирурга и санинструктора, как 

вытаскивала с поля боя раненых.



Капитан Кадомский дополнил:

У нас не было врачей. Попросил в штабе 

прислать хирурга. Ответили, что есть зубной, 

по званию старший военфельдшер. Прислали 

его. В первом же бою под бомбѐжкой, когда 

другие прятались в щелях, она перевязывала 

на открытом месте… Ни одного раненого не 

оставила без помощи.

После этого Валентину 

сфотографировали… Вот в таком виде  и 

запечатлел еѐ незнакомый фронтовой 

фотограф.



Валентина Тимофеева.
Фото П.Трошкина

Актриса Л. Крылова в роли

«маленькой

докторши» . Кадр из фильма

«Живые и мёртвые»



В тот же день Симонов с бригадой  корреспондентов 
уже были в штабе полковника Кутепова. За один день 
13 июля полк Кутепова уничтожил 39 немецких танков. 
Когда снимки с поля боя и очерк «Горячий день» 
появились в  «Известиях», его полк  продолжал 
сражаться на тех же позициях под Могилевым, на поле 
в деревни Буйничи.

Тогда, в «Известиях» за подписью С. Константинов 
был напечатан и  очерк о простой русской женщине из 
Саратова в гимнастѐрке и сапогах, неразлучной со 
своей медицинской сумкой. Он был переиздан  в 
Саратовской газете «Коммунист». Его прочли мать и 
подруги В.Тимофеевой. В саратовской газете 
опубликовали письма Валиной мамы – Ксении 
Матвеевны: «Молодец, Валя! Будь такой всегда… Твой 
сыночек Лѐвочка растет»… 



И местный поэт посвятил ей строки:

Без устали, страха не зная,

Идѐшь ты сквозь годы войны,

Душевная и простая,

Как все героини страны.

И в сердце горит, не сгорая,

К Отчизне святая любовь.

Я вижу, как смерть презирая,

Ты в бой отправляешься вновь.

Чтоб снова тугие повязки

На раны бойцам наложить,

Душевной заботой и лаской

Героев войны окружить.



Без устали, страха не зная,
Идѐшь ты сквозь годы

войны,
Душевная и простая,

Как все героини страны.

И в сердце горит, не сгорая,
К Отчизне святая любовь.

Я вижу, как смерть

презирая,
Ты в бой отправляешься

вновь.

Чтоб снова тугие повязки

На раны бойцам наложить,   
Душевной заботой и лаской

Героев войны окружить

Стихи

аткарского поэта, 
посвящѐнные

В.В.Тимофеевой



Но не пришлось тогда Вале Тимофеевой прочитать ни 
это стихотворение, ни обращенные   к ней слова матери 
и земляков-волжан. Полгода не имела она связи с 
Большой землей. Да и подпись под очерком – С. 
Константинов – вряд ли что-нибудь могла тогда сказать 
Вале.

А пока продолжалась борьба с врагом в окружении, 
ведь тогда группе, где была Валентина Тимофеева, так 
и не удалось соединиться с частями своей дивизии, и 
они остались в 110-й, которая которой командовал 
полковник Василий   Андреевич Хлебцов. Из 
окружения вырваться не смогли. Хлебцов организовал 
партизанский отряд, и Валентина Владимировна стала 
партизанским доктором. В отряде она была 
единственной женщиной и еѐ часто посылали в 
разведку, ведь ей легче было обойти полицейские 
посты и кордоны, так как в обычной одежде она ничем 
не отличалась от белорусской крестьянки.



Отряд предпринимал несколько попыток 
вырваться из окружения, но всѐ было 
безрезультатно. В отряде Хлебцова насчитывалось 
человек 200. Но он всѐ время пополнялся за счѐт 
«окруженцев» из других частей и местных 
работников. Бойцы партизанского отряда 
минировали железные дороги, резали телеграфные 
провода и подключались к линии, подслушивая 
разговоры захватчиков.

После выхода из окружения Валентина 
Владимировна переписывалась со своим 
командиром, с которым она прошла по тылам 
врага, полковником В.А. Хлебцовым. Последнее 
письмо от него получила весной 1942 года. А 
потом связь прервалась. 25 мая 1942 года генерал-
майор Хлебцов погиб на Юго-Западном фронте.



Хлебцев(Хлебцов) Василий Андреевич

(12 апреля 1894 – 25 мая 1942)

советский военачальник, генерал – майор 

Участник первой мировой , гражданской и Великой Отечественной

войн.

В июле 1941 г 110-я и 172-я стрелковые дивизии, а так же другие части

и подразде-ления 61-го стрелкового корпуса оказали упорное

сопротивление фашистским войскам в районе г.Могилѐва, где на 23 дня

остановили превосходящие силы противника.

Героический подвиг воинов 61-го стрелкового корпуса в боях у

г.Могилѐва был позже описан писателем К.М.Симоновым в первой части

его романа «Живые и мѐртвые», а образ одного из героев романа

генерала Серпилина писатель создал, соединив внешность, черты

характера и судьбы двух туляков, одним из которых и был командир

110-й стрелковой дивизии В.А.Хлебцев.

После выхода из окружения В.А.Хлебцев командовал дивизией, затем

был заместителем командира 2-го кавалеррийского корпуса. 7 мя 12942

г. ему было присвоено звание генерал- майора.

Погиб в бою 25 мая 1942 г. на Изюм – Барвенковском направлении.



Кутепов Семѐн Фѐдорович

(19 мая 1896 –июль 1941)

В годы Великой Отечественной войны принимал

участие в обороне Могилѐва, командир 388-го

Стрелкового полка 172 – й стрелковой дивизии

61-го стрелкового корпуса.

Один из прототипов собирательного образа

комбрига Серпилина в романе К.Симонова «Живые

и мѐртвые».

По состоянию на 2009 год:

по одним данным он погиб вечером 25 июля 1941 г.

от рук немецких диверсантов, по второй версии

полковник Кутепов был убит в бою при совместном

прорыве остатков его 388-го стрелкового полка с

другими частями из окружѐнного Могилѐва,

Третья версия говорит о том, что раненый Кутепов в 

бессознательном состоянии попал в  плен к 

противнику, после чего     бежал  и      воевал    в  

Белоруссии     в партизанском отряде

Погиб в конце декабря 1941г – начале  января 1942 

г. 



В одном из боев Валентина была ранена в ногу. Еѐ 
выходила семья  из деревни Князевка Смоленской 
области. После выздоровления Тимофеева вернулась в 
отряд. 6 месяцев отряд вѐл партизанские действия, 
пока в декабре 1941 года в районе Тулы им не удалось 
выйти из окружения.

Тимофеева была откомандирована в резерв 
медсостава в Тулу. 

Осенью 1942 г. Тимофееву тяжело контузило. После 
лечения ее направили в Приволжский военный округ, 
вернулась в Саратов. Ее назначили заведующей 
приемным отделением госпиталя. В 1943 г. работала в 
г.Аткарске в эвакуационном госпитале в этом же году 
была переведена из Аткарска в Горьковскую область 
местечко Карповка. Весной 1945 г. мужа Валентины 
Владимировны подполковника  Сергея Шавгенина
перевели в Прибалтийский военный округ в Ригу.



Валю Тимофееву писатель  Симонов, с которым они 
встретились  в 1941 году, помнил всю жизнь. 
Константин Михайлович считал, что она погибла в той 
тяжелой обстановке.

Работая над своими дневниками, Симонов нашѐл 
старый блокнот, бывший с ним тогда, в могилевской 
поездке. В нѐм оказалась довольно подробная запись о 
встрече с Тимофеевой. Маленькая женщина-врач 
Тимофеева, «в присутствии которой мужчина не смеет 
не быть храбрым», отважный полковник Кутепов
глубоко запали в сердце Симонова. Пройдут годы, и 
герои известинских очерков июля 41-го станут 
прототипами главных действующих лиц эпопеи 
«Живые и мѐртвые» - генерала Серпилина и 
«маленькой докторши» Тани Овсянниковой.









В.В.Тимофеева в Аткарске

у памятника  борцам 

революции  с Чураковым

Валентином Федоровичем, 

своим однополчанином, 

Фоминым Николаем 

Сергеевичем, директором 

школы № 3, рижским 

журналистом  Яковом 

Мушиным и пионерами 
школы















Встреча  с  однополчанами
г.Саратов , 9 мая 1979 год.













Валентина

Владимировна с

внуками


