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Ибрагим Александрович Адамович родился в 1917 г. в семье, кото-

рая в годы Великой Отечественной войны своей каждодневной жизнью 
при постоянной угрозе ареста и гибели показала, что такое быть патриота-
ми и интернационалистами. Вся семья Адамовичей, татаро-белорусская, 
воевала за свободу Беларуси. Отец Ибрагима Александр, мама – Мария, 
сестра – Алена. Она и Ибрагим в разное время получали образование в Бе-
лорусском политехническом институте (БПИ). Ибрагим Адамович закон-
чил БПИ в 1941 г., а Алена только успела сдать экзамены за первый курс. 

До войны вся семья Адамовичей жила в Минске. Летом 1941 г. Иб-
рагим радовался тому, что закончен вуз и начинается взрослая самостоя-
тельная жизнь. Алена радовалась своим планам студентки-первокурсницы 
на лето. 

22 июня 1941 г. в Минске планировали проведение большого моло-
дежного праздника по случаю открытия Комсомольского озера. Но этим 
планам не суждено было сбыться. На эту дату у фашистской Германии был 
свой план – «Барбаросса». Многие жители Минска не могли тогда осоз-
нать, насколько велика опасность и как скоро город окажется в руках врага. 

…Найти себя в борьбе. Об этом думали и говорили между собой 
близкие люди – семья Адамовичей, их родные и близкие. Они помогали 
бойцам Красной Армии, волею судеб оказавшимся в Минске, бежавшим из 
лагерей, не вышедшим из окружения. Как же можно было им помочь? Их 
прятали, приносили одежду, снабжали документами и помогали в устрой-
стве на легальную работу. 

Фашистская власть своей задачей считала восстановление в Минске 
промышленного производства. В городе располагались армейские резервы, 
госпитали, штабы и учреждения. Здесь немцы проводили ремонт военной 
техники. Им нужна была рабочая сила. 1 августа 1941 г. была объявлена 
трудовая мобилизация и обязательная регистрация на бирже труда. Однако 
многие советские люди, оказавшиеся в Минске, свою работу на немцев 
понимали по-другому. 

К концу 1941 г. фашисты провели детальную инвентаризацию про-
мышленных предприятий Минска. На 1 декабря в городе работало 73 
предприятия, а в апреле 1943 г. – 140. Всего на территории Беларуси фа-
шисты восстановили более 800 предприятий [1, c. 26]. 

Многие люди вынужденно шли на работу на фашистские предпри-
ятия под угрозой голодной смерти или расстрела. Однако, работая в раз-
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личных учреждениях, они начинали выполнять самые опасные и ответст-
венные поручения. 

Подпольщики Минска, составлявшие в заявочном бюро картотеку 
адресов для фашистского контроля за населением, получили от подпольно-
го горкома задание – изъять данные на ряд людей. Девушки, официально 
работавшие в бюро, уничтожали официальные адресные данные на многих 
патриотов. При этом они оформляли и выдавали паспорта надежным, про-
веренным людям. Таких людей не вносили в картотеки, не фиксировали их 
адресные данные. 

В первый день бомбардировок Минска бомба упала на дом, в кото-
ром проживала семья Адамовичей. Они остались на улице, как и многие 
жители – без вещей, средств, документов. Так же как другие, пытались уй-
ти из города и выйти в тыл. Беженцы шли из сел и городов, увешанные не-
хитрым скарбом: женщины, старики, дети, раненные. Но некоторые воз-
вращались. Вернулись на пепелище своего дома и Адамовичи. Их приюти-
ли в одном из уцелевших домов знакомые. Потянулись бесконечные мину-
ты, часы и дни ожидания, что придут советские войска и Минск вновь бу-
дет свободным. Но, как писал Василь Быков: «Вместо скорых побед, к ко-
торым мы были подготовлены и приучены довоенным воспитанием, над 
нами обрушилось нечто невообразимое. И мы должны были не просто на-
блюдать, мы должны были самым непосредственным образом участвовать 
в войне, найти в ней свое место, выстоять в неожиданной ситуации уроков 
и потерь. Конечно, и в тяжелейшие времена мы верили в победу. Но выс-
шая доблесть состоит не в том, чтобы в трагических обстоятельствах со-
хранить веру в победу, а в том, чтобы побороть себя: преодолеть отчаяние, 
страх» [1, c. 15]. 

Среди тех, кого Адамовичам удалось спасти в первые месяцы окку-
пации, были Д.И. Копанев, ставший начальником штаба партизанской бри-
гады «Народные мстители», А.Ф. Соколов – будущий командир отряда 
«Мститель» и другие. 

Большое значение имело изъятие бланков, печатей и штампов или их 
подделка. От этой работы зависела жизнь многих военнопленных, которым 
удавалось бежать из лагерей, партизан и подпольщиков, которые вели раз-
ведку. 

Работая в городской управе в качестве служащих, подпольщики до-
бывали бланки различных документов, рискуя при этом жизнью. Для со-
хранения многих жизней использовались и бывшие советские паспорта с 
минской пропиской. Их находили в брошенных вещах, разрушенных чер-
даках, домах, отделениях милиции. В последующем к этой деятельности 
присоединились подпольщики многих минских групп. 

Одним из них и стал Ибрагим Адамович, получивший кличку «Боб». 
Это был, по мнению товарищей по борьбе, своеобразный уникум. Он умел 
абсолютно точно скопировать любую подпись и печать. Такой работой он 
занимался на явочных квартирах Николая Филипповича Герасимовича и 
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Петра Степановича Алейчика. 
Ибрагим начал активную работу с ноября 1941 года. Много доку-

ментов им было сделано для партизанских отрядов. Затем сфера его дея-
тельности значительно расширилась. Он стал выполнять задания подполь-
ного горкома КП(б)Б. 

Важной частью подпольной деятельности семьи Адамовичей была 
работа по поручениям Военного совета партизанского движения (ВСПД), а 
их квартира была местом сбора штаба. Об этой организации было много 
противоречивых и разных суждений. Некоторые ее руководители, в боль-
шинстве офицеры Красной Армии, были убиты по наветам партизанами 
или репрессированы после войны.  

Создали эту организацию в сентябре 1941 года. Руководил ею 
И.И. Рогов. Деятельность И.И. Рогова и ВСПД была подробно исследована 
В.Н. Надтачаевым, который на основе как отечественных, так и немецких 
архивных документов попытался разобраться в причинах провала этой ор-
ганизации весной 1942 года. Картина гибели ВСПД была страшной: весной 
1942 г. повешено 100, расстреляно 200 человек; 9 мая 1942 г. 28 человек 
повешено и расстреляно; из группы на железной дороге…арестовано 126 
человек [2, с. 94].  

В феврале 1942 г. только в партизанский отряд «Мститель» (коман-
дир В.Т. Воронянский) ВСПД направил около двух десятков советских 
бойцов и командиров. Новое пополнение партизанских отрядов проходило в 
течение всего периода деятельности ВСПД с сентября 1941 по март 1942 го-
да. Вместе с людьми Военный совет отправлял в партизанские отряды ору-
жие, боеприпасы, снаряжение, медикаменты, пропагандистские материалы. 

По распоряжению ВСПД Ибрагим и все члены его семьи активно ра-
ботали, каждый имел свое задание. Сестра Ибрагима Алена вспоминала, 
что по приказанию штаба ее устроили в торговый отдел, где она доставала 
бумагу для листовок, копирку, ленту для печати. Удалось достать неис-
правную печатную машинку, которую брат починил. На ней печатали воз-
звания к полицаям, чтобы они переходили к партизанам, обращения к на-
роду, что гитлеровцы – это заклятый враг и что они никогда не победят. … 
В торговом отделе получали продукты немцы, полицаи. Часто шли разго-
воры об их планах. Так она узнала о готовящихся погромах в гетто. Там 
жила ее подруга Ф. Танхилевич, через которую она предупредила о наме-
рениях фашистов. 

По воспоминаниям Алены Адамович стали известны подробности 
ареста Ибрагима. 25 марта 1942 г. ее брат был арестован в штаб-квартире 
по улице Берсона, д. 3. В этот же день арестовали всю семью. При обыске 
в доме фашисты нашли печатную машинку с характерным дефектом. Было 
предъявлено обвинение. Ибрагим понимал, что после допросов и пыток 
его участь – смерть. Но и в такой ситуации он не терял спокойствия. Об 
этом красноречивее всего говорят его короткие записки родным, которые 
он сумел им передать из тюрьмы. Они были первоначально схвачены фа-
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шистами, но доказательств их участия в подполье не было, и их отпустили. 
В мае 1942 года Ибрагим Адамович был повешен в Минске, на одной из 
площадей [1, c. 103]. 

Его смерть стала трагедией и для выживших родственников, и для 
немногих уцелевших подпольщиков. Отец Ибрагима умер во время войны, 
в 1944 году. После войны мать и сестра вернулись в Минск. Сестра Алена 
вновь вернулась в БПИ – учиться, сдавать экзамены. Вернуть через три го-
да то, что отняла у нее и ее сверстников-студентов война – будущее.  
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В годы Великой Отечественной войны наш город назывался Куйбы-

шев. Он стал «запасной столицей», одним из важнейших промышленных 
центров страны. Здесь, в тылу для тысяч куйбышевцев лозунг «В труде как 
в бою!» стал определяющим всю повседневную жизнь на долгое военное 
лихолетье [1, с. 3]. Свою героическую страницу в историю тех лет вписала 
и студенческая молодежь. В связи с этим исследование повседневной жиз-
ни этой категории молодежи позволяет расширить рамки изучения трудо-
вого тыла, что тем более актуально в связи с 70-летием Великой Победы. 

Целью работы стало исследование повседневной жизни студентов 
Куйбышевского индустриального института в годы Великой Отечествен-
ной войны. Задачами – выявление изменений в учебной повседневности, 
освещение материально-бытового положения студентов в условиях воен-
ного времени. 


