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нацистских захватчиков. Партизанское движение в Беларуси стало одним 

из ярких примеров массового сопротивления оккупации, сплотившее 

множество народов, а героические подвиги движения внесли 

значительный вклад в Победу Советского Союза в войне с нацисткой 

Германией. Эти невероятные усилия и жертвы напоминают нам о 

необходимости хранить память о подвигах наших предков и уважительно 

относиться к их доблести и смелости в борьбе за свободу и независимость 

Родины. 
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Введение. Великая Отечественная война для каждого жителя нашей 

страны является не просто страницей истории, а неотъемлемой частью 

жизни, памяти, прошлого и будущего. Мы помним ее уроки и не забываем 

о тех, кто на фронтах и в тылу отстоял право на счастливую жизнь, кто 

выстоял и победил, кто своим подвигом заложил фундамент нашего 

настоящего. Совсем юными будущие герои оказались в эпицентре 

катастрофы, но с доблестью и честью защищали свое Отечество, а те, кто 

вернулись с Победой, продолжили мирный путь служения Родине, в том 

числе, и на ниве образования и здравоохранения. Одним из таких людей 

был Николай Терентьевич Бу́бон. Ветеран войны, он посвятил свою жизнь 

научным исследованиям и преподаванию.  

Целью нашего исследования стало изучение биографии Бубона Н. Т. 

как примера героя войны, который в мирное время стоял у истоков 

фармацевтического факультета ВГМУ. 

https://stanradar.com/news/full/9756-velikaja-otechestvennaja-vojna-partizany-kyrgyzstantsy.html
https://stanradar.com/news/full/9756-velikaja-otechestvennaja-vojna-partizany-kyrgyzstantsy.html
https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/velikaya-otechestvennaya-vojna-belarus/isto%20riya-vojny-obzor-sobytij/borba-protiv-okkupaczii-v-belarusi
https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/velikaya-otechestvennaya-vojna-belarus/isto%20riya-vojny-obzor-sobytij/borba-protiv-okkupaczii-v-belarusi
https://archives.gov.by/home/tematicheskie-razrabotki-arhivnyh-dokumentov-i-bazy-dannyh/istoricheskie-sobytiya/velikaya-otechestvennaya-vojna-belarus/isto%20riya-vojny-obzor-sobytij/borba-protiv-okkupaczii-v-belarusi


27 
 

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали публикации и архивные документы, посвященные 

жизни Н. Т. Бубона; использовался историко-биографический метод. 

Результаты исследований. Николай Терентьевич Бу́бон, доцент, 

кандидат фармацевтических наук, в период с 1965 по 1986 гг. – 

заведующий кафедрой аналитической и токсикологической химии 

Витебского государственного медицинского института.  

Родился в 1922 году в деревне Егоровка, позднее отнесенной к 

Хмелевскому району Кировоградской области Украинской ССР. О ранних 

годах жизни достоверной информации не сохранилось. 

С октября 1940 года – курсант пехотного училища, 10 августа 1941 

года был направлен в действующую армию. Служил командиром взвода 

(ноябрь 1941 – январь 1942) и роты (январь 1942 – июль 1942) связи, 

заместителем (июль 1942 – июнь 1943) и командиром (июнь 1943 – июнь 

1944) стрелкового батальона. С 1942 года – член КПСС. В июне 1944 

тяжело ранен и до декабря 1945 находился в госпитале на лечении. 

В период боевых действий трижды представлен к 

правительственным наградам.  

Согласно фронтовому приказу № 55/н ВС 61 Армии Западного 

фронта от 09.08.1942 старший лейтенант, командир 2-ой стрелковой роты 

1148 стрелкового полка Бубон награжден медалью «За отвагу». За время 

боев показал себя одним из лучших командиров. В бою под деревней 

Уланово 5 июля 1942 г. он со своей ротой первым врезался на передний 

край немецкой обороны и в жестоком противостоянии с врагом захватил 

четыре блиндажа. В тот день нашими бойцами было убито 50 немецких 

солдат и 3 офицера. 9 июля 1942 г. противник пошел в контратаку. Бубон 

Н.Т. в этом бою был контужен, но не покинул поле боя и продолжил 

увлекать бойцов на отражение контратаки. Немцы оставили на поле боя 70 

человек раненными и убитыми. Сам Бубон в этом бою убил 3 фашистов, 

проявив доблесть, мужество и героизм. 

Согласно фронтовому приказу ВС 3-ей Армии № 91/н от 20.08.1943 

майор Бубон награжден орденом Александра Невского. В боях за деревни 

Пахомово и Апальково с 22 по 31 июля 1943 года умело организовывал 

бойцов в наступление, личным примером стойкости и умением вел их на 

врага. В бою за Апальково первым заметил контратакующих немцев, 

быстро сориентировавшись и оценив обстановку, организовал батальон на 

отражение контратаки и сам убил 7 немцев. Противник, оставив на поле 

боя до 100 убитых солдат и офицеров, отступил, а батальон Бубона 

перешел в наступление и занял Апальково. 

Согласно фронтовому приказу ВС 3-ей Армии №159/н от 14.12.1943 

гвардии майор, командир стрелкового батальона 340 Гвардейского 

стрелкового полка 121 Гвардейской Гомельской стрелковой дивизии Бубон 

награжден орденом Красного Знамени. В боях за населенные пункты 



28 
 

Красный Бор, Красная Звезда, Новоселки Кормянского района Гомельской 

области с 24 ноября по 2 декабря 1943 года проявил умение управления 

батальоном в сложной боевой обстановке, батальон форсировал реку Сож, 

освободил более 15 населенных пунктов, при этом уничтожил более 170 

немецких солдат и офицеров, 2 орудия ПТО и другое военное имущество.  

Получив тяжелое ранение, окончание войны вынужденно провел в 

госпиталях, первая группа инвалидности не позволяла совсем молодому 

герою войны учиться и работать. Но уже в сентябре 1947 года в возрасте 

двадцати пяти лет Николай Терентьевич начал новую страницу жизни, 

став студентом Одесского фармацевтического института. Этот выбор 

определил всю его дальнейшую судьбу. После окончания института в 1951 

году он работал ассистентом кафедры органической химии, в 1954 

поступил в аспирантуру и после ее окончания с 1957 по 1961 гг. работал 

ассистентом кафедры фармацевтической химии своего родного Одесского 

(Запорожского) фарминститута.  

Тем не менее, его дальнейший профессиональный и личный рост и 

расцвет пришлись на годы работы в Витебске, где в 1959 году был открыт 

первый на территории современной Беларуси фармацевтический 

факультет Витебского медицинского института, профильные 

фармацевтические кафедры которого создавались в 1960 –1962 гг. Именно 

на созданную в тот момент кафедру фармацевтической химии в 1961 г. 

Бубон Н.Т. был избрал по конкурсу ассистентом. С первых же дней он 

прилагал все усилия по организации учебного и научного процесса 

кафедры. С 1962 года работал старшим преподавателем по курсу судебной 

химии, организовал лабораторию, читал лекции и проводил практические 

занятия. В 1965 году судебная химия была переименована в 

токсикологическую и объединена с аналитической в составе одной 

кафедры, обязанности заведующего которой с этого момента и до конца 

своих дней исполнял Николай Терентьевич. 

В должности заведующего кафедрой Н. Т. Бубон проявил себя 

опытным педагогом и хорошим организатором, занятия вел увлеченно, 

содержательно и интересно, на высоком теоретическом уровне с учетом 

новейших достижений в области аналитической и токсикологической 

химии. Принимал активное участие в общественной жизни института, 

являлся председателем методической комиссии фармацевтического 

факультета, председателем участковой избирательной комиссии, 

заместителем руководителя студенческого научного общества института, 

председателем правления научного общества фармацевтов Витебской 

области. 

В 1966 г. защитил диссертацию «Применение пламенной 

фотометрии в анализе натрий- и калийсодержащих препаратов в чистом 

виде и в лекарственных смесях» на соискание ученой степени кандидата 
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фармацевтических наук. Им было опубликовано 39 научных работ, 

подготовлено три кандидата наук. 

В последний год Николай Терентьевич много болел и осенью 1986 

года его не стало. В памяти его учеников и коллег он был и остается 

умным, энергичным, принципиальным, строгим, но удивительно добрым 

руководителем и учителем. 

Заключение. Изучение жизни и научной деятельности Николая 

Терентьевича Бубона позволяет лучше понять не только его личный вклад 

в борьбу с фашизмом в годы войны, но и влияние на развитие культурного 

и научного потенциала нашей страны. Его преподавательская работа и 

научные исследования способствовали образовательному и техническому 

прогрессу в области фармации, а сам ученый был и остается для ВГМУ, 

его студентов и сотрудников примером гражданина и человека. На 

основании проведенного исследования можно сделать вывод об 

исторической и социальной важности сохранения памяти о подвиге наших 

соотечественников – ветеранов Великой Отечественной войны – подвиге 

их жизни для каждого из нас и для нашей Родины. 
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Введение. Патриотизм, как любовь к Отчизне, есть многозначное, 

сложное понимание взаимодействия компонентов современной 

жизнедеятельности людей, их исторического прошлого, прагматично-

взвешенное, разумное понимание которых способствует уверенному 

построению будущего [2, с. 30]. Рассматривая патриотизм, обратим 

внимание на то, что он выступает как осознанная любовь, привязанность и 

преданность родной стране, местам малой Родины, осознанная и 


