


Приближалось время освобождения Мозыря…

Калинковичско-Мозырская наступательная операция (8—30
января 1944 года) - наступательная операция советских войск
Белорусского фронта в Великой Отечественной войне.

План операции
В зимней кампании 1943-1944 гг. советское командование

ставило цели разгромить немецкие войска в восточных областях
Белорусской ССР и освободить Минск. Сражения в ноябре-декабре
1943 года (Гомельско-Речицкая операция, Витебская операция 1943
года) показали, что без решительного усиления группировки
советских войск на этом направлении эти задачи решены быть не
могут. Поэтому новые планы были приведены к более реальным
целям. В частности, перед Белорусским фронтом 2 января 1944 года
Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу: разбить
группировку противника в районе Мозыря, создать плацдарм для
наступления в направлении Бобруйск - Минск, а частью сил
продвинуться вдоль реки Припять на Лунинец, добиться максимально
возможного продвижения для охвата бобруйской группировки
противника.



В операции были задействованы 61-я армия (командующий
генерал-лейтенант П.А. Белов), 65-я армия (командующий генерал-
лейтенант П.И. Батов), значительная часть сил 16-й воздушной армии
(командующий генерал-полковник С.И. Руденко). Для операции
Рокоссовский решительно усилил части обеих армий за счёт других
войск фронта - в 65-й армии насчитывалось 10 стрелковых дивизий и
1-й гвардейский танковый корпус (126 танков и САУ), в 65-й армии -
6 стрелковых дивизий и танковая бригада. В оперативное
подчинение командующему 61-й армии были переданы 2-й
гвардейский кавалерийский корпус и 7-й гвардейский
кавалерийский корпус. Также там была сосредоточена почти вся
ударная артиллерия фронта – артиллерийский корпус прорыва, две
артиллерийские дивизии прорыва и одна миномётная дивизия, две
отдельные артиллерийские бригады. Численность советских войск
составляла 232 600 человек. К участию в операции привлекались
также партизаны Гомельского, Полесского и Минского партизанских
соединений.



Советским войскам противостояла 2-я немецкая армия
(командующий генерал пехоты Вальтер Вайс) из состава группы
армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Эрнст Буш).
После поражения в Смоленской операции немецкие войска с октября
1943 года создавали оборону с использованием многочисленных рек и
болот. На этом направлении занимали оборону 9 пехотных и 2
танковые дивизии, 3 дивизиона штурмовых орудий, кавалерийский
полк. В тылу находились несколько венгерских дивизий,
использовавшихся для борьбы с партизанами, которые также были
брошены в бой в ходе сражения.

Советские войска под Мозырем. 1944 г.



Ход операции
8 января 1944 года советские войска начали наступление. На

первоначальном этапе бои приняли упорный характер и в первые дни
операции советские войска с трудом продавливали немецкую
оборону. Ввод в бой танкового корпуса не дал желаемого результата.
Однако после прорыва передовой оборонительной полосы
Рокоссовский ввёл в бой южнее Мозыря сразу два кавалерийских
корпуса – 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса.

Советские войска
под Мозырем. 1944 г.

Белорусские партизаны
лесными дорогами провели их из
района Ельска в тыл мозырской
и калинковичской группировкам
противника. Кавалеристы
парализовали немецкие тылы,
перерезали дорогу Мозырь -
Петриков, лишили снабжения
обороняющиеся немецкие части.
Немецкое командование было
вынуждено начать отвод своих
войск.



Начав в этот момент
решительную атаку, обе
наступавшие советские армии
добились значительного успеха.
61-я армия перерезала
железную и шоссейную дороги
Калинковичи - Жлобин,
освободила Домановичи и
обошла вражескую
группировку с севера.

Наступавшая южнее 65-я армия также быстро продвинулась
вперёд. 11 января Рокоссовский сменил направления ударов
кавалерийских и танкового корпусов с целью дезориентировать
противника. Во многом это ему удалось. Днём 14 января были взяты
штурмом при содействии партизан главные опорные пункты
вражеской обороны и транспортные узлы – города Калинковичи и
Мозырь. Продолжая наступление, войска 65-й армии 20 января
освободили деревню Озаричи, а 61-й армии и партизаны 23 января –
городской поселок Лельчицы.

Митинг в честь
освобождения Мозыря



С выходом советских войск на реки Ипа, Припять и Птичь
советское наступление было остановлено. К тому времени противник
перебросил в район наступления до 2 пехотных дивизий, 3 дивизиона
штурмовых орудий, 7 охранных батальонов. В результате
Калинковичско-Мозырской операции советские войска продвинулись
по лесной и болотистой местности в целом на 30 - 40 километров, на
отдельных направлениях - до 60 километров. Была охвачена с юга
бобруйская группировка противника, что позднее облегчило её
разгром в ходе Белорусской стратегической операции. По словам
немецкого генерала К. Типпельскирха, в середине января 1944 года
2-я немецкая армия была под угрозой полного окружения и лишь
ценой огромных усилий немецкому командованию удалось вывести её
из-под удара. Немецкие части понесли большой урон. Потери
советских войск составили 12 350 человек безвозвратными и 43 808
человек санитарными.



Большую роль в успехе наступления сыграла тесная связь
командования фронта с партизанскими отрядами и их грамотное
использование. Двадцать одна воинская часть получила почётные
звания Калинковичских, ещё 18 - Мозырских.

Разрушения в городе. 1944 г.



Тихонов Григорий Матвеевич родился в
крестьянской семье 10 апреля 1912 года в селе
Князево (ныне район имени Габита Мусрепова,
Северо-Казахстанская область, Казахстан).

После окончания семи классов Тихонов
работал машинистом паровоза на Южно-Уральской железной дороге.

С 1934 года Григорий Тихонов проходил армейскую службу, а в
1939-1940 гг. являлся участником советской-финляндской войны.

С первых дней Великой Отечественной войны Григорий ушел на
фронт. Долгим и нелегким был боевой путь героя.



В 1942 году Григорий Тихонов окончил курсы младших
лейтенантов. 19 сентября 1943 года командир 3-го сабельного
эскадрона 62-го гвардейского кавалерийского полка 16-й
гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса Центрального фронта гвардии лейтенант
Григорий Тихонов при форсировании реки Снов штурмом овладел
северной окраиной деревни Клочково (Черниговская область,
Украина), уничтожив около 40 солдат.

21 сентября бесстрашный офицер-кавалерист, с вверенным ему
эскадроном, ворвался в совхоз «1 Мая», где было уничтожено и ранено
до сотни гитлеровских солдат и офицеров. Близ деревни Ивашовка 3-
й эскадрон лейтенанта Тихонова был атакован шестью вражескими
танками «тигр» и пехотой. Гвардейцы-кавалеристы отбили атаку
противника.

28 сентября 1943 года эскадрон гвардии лейтенанта Григория
Матвеевича Тихонова под огнем противника на подручных средствах
переправился через реку Днепр, захватил плацдарм и ворвался в
деревню Нивки (Брагинский район, Гомельская область, Беларусь).



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам,
офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» за
образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу
и геройство гвардии лейтенанту Тихонову Григорию Матвеевичу
присвоено звание Героя Советского Союза.



За боевые заслуги перед Родиной Тихонов Г.М. был награжден
орденом Ленина, орденами Александра Невского, Красной Звезды.



13 февраля 1944 года, менее
чем через месяц после
присвоения звания Героя,
командир 3-го сабельного
эскадрона 62-го гвардейского
кавалерийского полка гвардии
лейтенант Тихонов Г.М. погиб в
одном из боев.

Похоронен Тихонов Григорий Матвеевич
в братской могиле в городе Мозыре, где на
Кургане Славы, в память о Герое Советского
Союза, установлена мемориальная плита.



Решением исполнительного
комитета Мозырского городского
Совета депутатов трудящихся от 19
ноября 1969 года №594 именем
Героя названа улица в городе
Мозыре.



Антон Андреевич Рыжков родился в семье
крестьян 5 марта 1920 года в селе Абрамовка
(ныне Таловский район, Воронежская область).

После окончания начальной школы Антон
Рыжков работал в колхозе пастухом, затем
прицепщиком и трактористом на машинно-тракторной станции.

Далее трудовая деятельность Антона Андреевича Тихонова
продолжалась на сахарном заводе в поселке Елань-Коленовский (ныне
Новохоперский район, Воронежская область) в качестве
электромонтера.



В октябре 1940 года Рыжков был призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную Армию, а начиная с июля 1941 года уже
сражался на фронтах Великой Отечественной войны.

В декабре 1941 года А.А. Рыжков участвовал на Западном фронте
в составе 50-й армии в Тульской и Калужской наступательных
операциях, в том числе в освобождении Калуги. К концу этого же года
Антон Андреевич был назначен командиром отделения разведки.

В бою за поселок Выгоновский
(Болховский район) с 5 по 9 июля 1942года во
главе разведгруппы Рыжков А.А. разведал
проход к переднему краю обороны
противника, под вражеским огнем сделал
проход в проволочном заграждении и боем
выявил огневые точки противника, не понеся
потерь своей группой. Незадолго до этих
событий Рыжков захватил в плен ефрейтора,
от которого были получены ценные сведения.
За это Антон Андреевич был награжден
медалью «За отвагу».



За умелое руководство взводом А.А. Рыжкову было присвоено
воинское звание лейтенанта, после чего он был назначен командиром
стрелковой роты.

В январе 1943 года гвардии
лейтенант А.А. Рыжков вновь отличился
в бою, успешно отразив на своем
участке обороны 3 атаки противника,
понесшего значительные потери. Был
награжден орденом Красной Звезды.



В начале августа дивизия была выведена в резерв. 29 августа она
в составе Центрального фронта начала движение к перемещавшейся
на запад в ходе Черниговско-Припятской операции линии фронта, а
20 сентября прибыла в район Чернигова и вошла в соприкосновение
с противником. С боями дивизия продвигалась к Днепру и 26
сентября вышла к реке в районе поселка Любеч (Репкинский район,
Черниговская область) на границе с Белоруссией. 28 сентября полки
дивизии начали форсирование Днепра.

Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта А.А.
Рыжкова на подступах к Днепру в упорных боях освободила села
Петрушино, Роище, Сибиреж, Гучин, первой ворвалась в поселок
Любеч, форсировала 28 сентября Днепр у деревни Глушец (Лоевский
район, Гомельская область) и захватила плацдарм на правом берегу.
На плацдарме рота двое суток отражала контратаки противника. В
критический момент боя, когда рота оказалась в окружении, А.А.
Рыжков поднял бойцов в штыковую атаку и вывел роту из
окружения. Занятый рубеж был удержан до подхода основных сил
полка.



Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 января 1944 года «О
присвоении звания Героя Советского
Союза генералам, офицерскому,
сержантскому и рядовому составу Красной
Армии» за образцовое выполнение боевых
заданий Командования по форсированию
реки Днепр и проявленные при этом отвагу
и геройство гвардии старшему лейтенанту
Рыжкову Антону Андреевичу присвоено
звание Героя Советского Союза.

После форсирования Днепра 12-я гвардейская стрелковая
дивизия около месяца вела бои по удержанию и расширению
плацдарма, после чего в конце октября она была выведена с
плацдарма в район поселка Радуль (Репкинский район, Черниговская
область) и вновь переправилась через Днепр на плацдарм, ранее
захваченный 65-й армией.



С этого плацдарма 8 января 1944 года дивизия начала
наступление в ходе Калинковичско-Мозырской наступательной
операции Белорусского фронта.

Во время этой операции гвардии капитан А.А. Рыжков,
заместитель командира стрелкового батальона 29-го гвардейского
стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, погиб в
рукопашной схватке у деревни Теребово.

Первоначально Герой Советского Союза был похоронен в
братской могиле вблизи деревни Теребово. После войны Антон
Андреевич Рыжков был перезахоронен в братской могиле на Кургане
Славы в городе Мозыре.



За боевые заслуги перед Родиной
Рыжков А.А. был награжден орденом
Ленина.

Решением Мозырского городского
Совета депутатов трудящихся от 28
апреля 1965 года №219 именем Героя
Советского Союза Рыжкова Антона
Андреевича названа улица в городе
Мозыре.



Нежнов Валентин Степанович родился 31
мая 1915 года в семье служащих в Петрограде
(ныне Санкт-Петербург).

Отец Степан Федорович был
революционером, борцом за Советскую власть.
Участвовал в забастовках, стачках, сидел в тюрьмах, отправлялся в
ссылки. Мать Ефросинья Нежнова была слаба здоровьем и вскоре
после рождения сына Валентина умерла от чахотки.

Отец очень любил сына и боялся за его здоровье в пасмурном и
сыром Петрограде. Степан Федорович устроился на работу в город
Пятигорск (ныне Ставропольский край), куда и перевез семью в 1918
году. Здесь он женился на женщине своенравной и капризной.
Воспитанием Валентина занималась в основном бабушка.



Таким образом, характер будущего героя формировался под
влиянием отца и бабушки. Твердость, целеустремленность, чувство
справедливости он перенял у своего отца, а нежность, чуткость и
доброту – у бабушки.

Окончив семь классов Валентин поступил в железнодорожное
училище в городе Минеральные Воды, после окончания которого
работал помощником машиниста на электростанции, а затем
слесарем на чугунолитейном заводе в Пятигорске.

С 1935 года по 1938 год Валентин Нежнов проходил службу в
Рабоче-крестьянской Красной Армии, а в 1941 году вновь был
призван в армию Пятигорским горвоенкоматом. В 1942 году он
окончил военное училище связи в городе Орджоникидзе (ныне город
Владикавказ), и уже с июля этого же года воевал на фронтах Великой
Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года гвардии старший лейтенант Валентин
Нежнов был назначен командиром взвода радиосвязи отдельного
стрелкового батальона 29-го гвардейского стрелкового полка 12-й
гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта.



Особо отличился в боях за освобождение Комаринского района
Полесской области.

28 сентября 1943 года во время форсирования реки Днепр в
районе деревни Глушец офицер-связист В.С. Нежнов с воинами
гвардейцами вверенного ему подразделения под огнем противника
навел устойчивую телефонную связь с захваченным плацдармом
через водную преграду.

29 сентября 1943 года во время гитлеровской контратаки
гвардии старший лейтенант Нежнов, продолжая обеспечивать
бесперебойную работу средств связи, лично доставил на плацдарм
боеприпасы, что помогло отразить вражескую атаку.

30 сентября 1943 года Валентин Нежнов заменил в ходе боя
выбывшего из строя парторга и личным примером неоднократно
поднимал бойцов в атаку.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам,
офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» за
образцовое выполнение боевых заданий Командования по
форсированию реки Днепр и проявленные при этом отвагу и
геройство гвардии старшему лейтенанту Нежнову Валентину
Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза.



Отважному гвардейцу не суждено было получить
высокие награды Родины – орден Ленина и медаль
«Золотая звезда»… Гвардии старший лейтенант Валентин
Степанович Нежнов пал смертью храбрых в бою на
подступах к городу Мозырю 24 января 1944 года.

Из последнего сохранившегося письма Валентина
Степановича с фронта своей жене:

«Родная моя, сегодня ровно год, как я принял первое боевое
крещение… За это время я полюбил жизнь вдвойне, научился мстить
врагу и ненавидеть его всеми фибрами своей души, стал злей и
непримиримей к этой заразе, которая сидит вон там за рекой,
опутавшись несколько раз колючей проволокой… Год пребывания на
передовой многому меня научил, так что не так просто меня голыми
руками взять, ты не беспокойся, твой Валентин будет жив и будет
твоим». Похоронен В.С. Нежнов в братской

могиле на Кургане Славы в городе Мозыре.
Его имя выбито на мраморных плитах
мемориала.



Родина вознаградила своего
сына за заслуги и самое главное –
обеспечила ему бессмертие.
Решением Мозырского городского
Совета депутатов трудящихся от 28
апреля 1965 года №219 именем
Нежнова Валентина Степановича
названа улица в городе Мозыре.



Также в городе Мозыре открыли памятный знак –
признательность и благодарность Герою Советского Союза Валентину
Нежнову. Он установлен на фасаде здания Мозырского центра
технического творчества детей и молодежи по улице с одноименным
названием.



Катаев Михаил Максимович родился 20
ноября (по новому стилю – 3 декабря) 1903 года в
селе Осьмерыжск (ныне Теренкольский район,
Павлодарская область, Казахстан). Родители
мальчика были бедными крестьянами. Окончив 4
класса образовательной школы, из-за нехватки средств, Михаилу
пришлось идти работать.

В 1925 году М.М. Катаев был призван в ряды Красной Армии.
Уже в эти годы ему приходилось вставать на защиту своей Родины.
Однополчане Катаева вспоминали его всегда добрым словом, говоря о
нем, как о человеке инициативном, смелом и всегда преданном
Родине и своему народу.



Демобилизовавшись вернулся в родное село. Первое время
заведовал избой-читальней, затем был бухгалтером в Павлодарском
городском здравотделе. Вскоре был избран председателем сельского
Совета в родном селе.

В сентябре 1941 года М.М. Катаев вновь был призван на службу в
Красную Армию и направлен на фронт Великой Отечественной
войны.

Наводчик противотанкового ружья 7-го гвардейского
истребительно-противотанкового дивизиона 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта гвардии
старшина Михаил Катаев особо отличился во время битвы за Днепр.

В ночь на 27 сентября 1943 года Катаев в составе своего расчета
на плоту переправился через реку в районе деревни Нивки, где
вступил в ожесточенный бой с превосходящими силами противника,
забросав гранами вражеские траншеи, чем содействовал успешной
переправе через водную преграду других подразделений 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944
года «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам,
офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» за
образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство гвардии старшине Катаеву Михаилу Максимовичу
присвоено звание Героя Советского Союза.



Однако, получить высшие награды Родины (орден Ленина и
медаль «Золотая Звезда») отважному бронебойщику было не суждено…



26 января 1944 года, во время проведения Калинковичско-
Мозырской наступательной операции, когда фашистское
сопротивление было сломлено советскими солдатами, и
красноармейцы ворвались в город Мозырь, начались кровавые бои.
Вскоре немецкие войска начали отступать. Неожиданно советские
солдаты увидели немецкие танки на одной из улиц города. Цель
противника была вырваться из города, чтобы затем обрушить огонь
по солдатам. Время на размышление не было. Роль командования
взял на себя М.М. Катаев. Он дал команду солдатам обходить
противника, а сам с гранатами в руках кинулся под подъезжающий
танк. Взорвавшийся танк загородил улицу.

Контратака врага была подавлена. Ещё несколько танков были
подбиты бронебойщиками, остальным пришлось повернуть назад.

В этом бою М.М. Катаев сумел противостоять грозному врагу. Он
погиб, пожертвовав собственной жизнью.



Отважный боец был похоронен на Кургане
Славы в городе Мозыре.

Решением Мозырского городского
Совета депутатов трудящихся от 10
января 1964 года №6 одна из улиц
Мозыря гордо носит имя Героя
Советского Союза Михаила
Максимовича Катаева.



Федор Гаврилович Нелидов родился в семье
крестьянина 10 мая 1912 года на станции (ныне
город) Дружковка Донецкой области.

После окончания восьми классов переехал в
Воронеж, где работал милиционером. После была
армейская служба, учеба в Московском военном пехотном училище,
которое Федор Гаврилович окончил в 1939 году.

Уже с самого начала Великой Отечественной войны Федор
Гаврилович Нелидов был назначен командиром кавалерийского
подразделения и принимал участие в тяжелых оборонительных боях
против фашистских полчищ, рвавшихся к Москве.



Отметив боевую зрелость и командирский талант Нелидова,
опытного командира вскоре назначили командовать кавалерийским
полком, который насчитывал около 900 человек.

Боевой путь, который прошел гвардии подполковник Нелидов –
человек, не знавший страха в борьбе с врагами, насчитывает не одну
тысячу километров.

В 1942 году Федор Гаврилович участвовал в боях на Брянском
фронте, героически сражался под Сталинградом и на Среднем Дону.

В начале 1943 года кавалеристы Нелидова совершали смелые
рейды по тылам противника в районе Донбасса, нанося по врагу
разрушительные удары.

Отличился кавалерийский полк под командованием Нелидова при
освобождении Чернигова. В сентябре 1943 года конники
форсировали Днепр в районе Дымарка-Неданчичи. В январе 1944
года они принимали участие в разгроме гитлеровцев в районе города
Мозыря, а летом отличились в Люблинско-Брестской операции.



Командирский талант офицера Нелидова особенно ярко
проявился в Висло-Одерской операции. 52-й гвардейский
кавалерийский полк 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го
гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта,
находившийся на Пулавском плацдарме, 14 января 1945 года
принимал участие в наступлении на Берлин. В числе первых,
преодолевая упорное сопротивление противника, полк вышел на
Одер. В этих боях кавалеристы уничтожили до 300 солдат и офицеров
противника, а 70 гитлеровцев захватили в плен.

29 января 1945 года гвардии подполковник Федор Гаврилович
Нелидов умело организовал форсирование Одера у Села Приттаг
(ныне Пшиток, Польша), нанеся противнику значительный урон в
живой силе и технике. В этом бою отважный командир погиб
смертью храбрых…

Похоронен Ф.Г. Нелидов
на воинском кладбище в
городе Калиш (Великопольское
воеводство, Польша).



Родина высоко оценила подвиги героя. Федор Гаврилович
Нелидов был награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного
Знамени, Суворова III степени, Кутузова III степени, Александра
Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
медалями.





Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 февраля 1945
года «О присвоении звания Героя
Советского Союза генералам,
офицерскому, сержантскому и
рядовому составу Красной Армии»
за образцовое выполнение боевых
заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и
геройство гвардии подполковнику
Нелидову Федору Гавриловичу
посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.



Прах героя покоится на польской земле, но Нелидов по-прежнему
в строю курсантов. Приказом Министра Обороны СССР от 26 апреля
1965 года Герой Советского Союза Ф.Г. Нелидов навечно зачислен в
списки Московского высшего общевойскового командного ордена
Ленина Краснознаменного училища имени Верховного Совета РСФСР.

Решением Мозырского городского
Совета депутатов трудящихся от 10
января 1964 года №6 именем
бесстрашного командира
кавалерийского полка названа улица в
городе Мозыре.



Тимофей Евсеевич Абрамов родился в 1925
году в деревне Бугры (Карачевский район,
Брянская область) в семье колхозника. По
окончанию школы работал в Карачеве на заводе. В
1937 году был призван в ряды Красной Армии.
Службу проходил в Мозырском гарнизоне. По окончанию службы
поступил на работу в Полесское областное управление Народного
комиссариата внутренних дел.

В октябре 1941 года после кратковременной подготовки в
советском тылу по решению Центрального комитета
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии (ЦК КП (б)Б) он
был направлен в Мозырь в тыл противника.



В оккупированный город Т.Е. Абрамов попал с паспортом на имя
Василия Ивановича Малинова, устроился на работу грузчиком в
офицерскую столовую, что позволяло ему разъезжать по городу и
видеть все то, что интересовало разведчика, собирать нужные
сведения.

К началу 1942 года с помощью верных товарищей Тимофей
Абрамов создал боевую подпольную группу, перед которой была
поставлена задача – организовать разведывательную и подрывную
деятельность в городе Мозыре.

Оккупанты скоро почувствовали удары подпольщиков. То и дело
в городе выходила из строя электростанция, случались пожары
(горели немецкие склады, на минах подрывались фашистские
автомашины). Абрамов помогал горожанам, таким же патриотам,
попасть в партизанские отряды, помогал партизанам
медикаментами, продуктами из числа тех, что получал для
офицерской столовой.



Группа Абрамова приняла непосредственное участие в
уничтожении гебитскомиссара города, передавала информацию в
партизанский отряд имени Фрунзе, в Центр также шли ценные
разведданные. Для подпольщиков важно было разоблачать ложь о
мнимых победах германской армии. В самых неожиданных местах
появлялись антифашистские листовки. Однажды в городе появились
листовки, в которых сообщалось о разгроме немцев под Москвой.
Тучи явно сгущались над действовавшими в городе смельчаками.

Тимофею Абрамову рекомендовали уйти в партизанский отряд,
однако он считал это преждевременным: надо было выполнять
задания командования. Новые диверсии подстегивали оккупантов к
активным поискам подпольщиков. Во что бы то ни стало выследить
их — такую задачу поставили своим подчиненным руководитель
немецкой полиции в Мозыре Келерман и обержандарм Галле.



Из воспоминаний жены Тимофея Абрамова Софьи: «До конца
дней своих я не забуду злопамятную июльскую ночь 1942 года. У нас
на квартире долго беседовал с мужем Смородский. После его ухода
мы уже стали готовиться ко сну, как наш дом был вдруг ярко освещен
фарами автомашин. Мы услыхали гортанные крики фашистов. Они
окружили дом, а четверо эсэсовцев ворвались в квартиру, наставили
на Тимофея автоматы и надели на его руки стальные наручники.
Толкнув его в спину они повели его во двор. На прощание муж успел
сказать мне: «Не теряйся!». Это были его последние слова. Больше я
его не видела».

На следующий день была арестована жена Тимофея Евсеевича
Абрамова.

Из воспоминаний Софьи Абрамовой: «Примерно в 12 часов дня к
дому снова подъехала машина с эсэсовцами, и я услышала крики:
«Здесь Абрамова семья?». Ворвавшись в квартиру, эсэсовцы
приказали взять детей (сынишке было всего лишь три месяца) и
следовать за ними.



Нас привезли в тюрьму. Детей у меня забрали, а меня ввели в
комнату, за столами которого сидело пять эсэсовских офицеров в
черных мундирах. На полу лежал человек с отрезанными ушами и
выколотыми глазами. У меня помутнело в глазах. Из-за стола
поднялся офицер, подошел вплотную ко мне и на русском языке
спросил: «Что знаешь о своем муже? С кем он встречался?». Я не в
силах была выговорить слово. Однако, собрав последние силы,
заявила, что ничего не знаю о том, за что арестован муж, и что кроме
того, что он работал в офицерской столовой, он ничем не занимался.
Эсэсовец револьвером ударил меня по лицу и закричал, что если я во
всем не сознаюсь, то меня пустят в расход. Я продолжала твердить
свое, а палач продолжал меня избивать до тех пор, пока не устал.
Меня вывели из комнаты, отдали детей и выгнали вон».

После родные Тимофея Евсеевича Абрамова узнали, что немцы
издевались над ним семь суток, но сломить так и не смогли.
Расстреляли Тимофея на восьмые сутки.



Из воспоминаний Софьи Абрамовой: «Когда мы дождались
радостного дня освобождения, я сразу же пошла в бывшую немецкую
тюрьму и в одной из камер обнаружила надпись: «Прощай семья!
Прощай Родина». Рядом три инициала «Т.Е.А.». Сомнений быть не
могло – это были прощальные слова моего Тимофея».

Ф.286. Оп.1. Д.14. Л.7

В декабре 2017 г. в честь
этого человека была открыта
мемориальная доска на здании
Мозырского городского отдела
управления Комитета
государственной безопасности
Республики Беларусь по
Гомельской области.



Именем бесстрашного подпольщика Тимофея Абрамова названа
улица в городе Мозыре, которая находится в микрорайоне
«Наровчизна», где сегодня быстрыми темпами идет строительство.


