
Улица Гришина

Гришин Иван Тихонович
(16.12.1901–20.06.1951)

Советский военачальник, генерал-полковник (1945), участник 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (10.04.1945).
Родился в д. Внуковичи Рославльского района Смоленской области. 
Член КПСС с 1927 г. В Красной Армии с 1920 г. Окончил пехотную 
школу (1928), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1936).
В годы Отечественной войны на Западном, Брянском, 2-м 
Белорусском фронтах: командир стрелковой дивизии, начальник 
штаба армии, с июня 1943 г. командующий армией. Участник 
Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской 
операций. Армия под его командованием отличилась в боях за 
освобождение Могилёва, при форсировании Днепра, Друти и 
Березины, участвовала в ликвидации минского "котла".
После войны командующий армией, начальник Управления боевой 
подготовки, с 1950 г. начальник Главного управления боевой и 
физической подготовки Сухопутных войск.
Именем И.Т. Гришина названы улицы в Могилёве, Белыничах, Быхове.



Улица Фатина

Фатин Валентин 
Васильевич
(09.04.1921–17.07.1944)

Герой Советского Союза (24.03.1945). Участник освобождения Беларуси в Великую 
Отечественную войну.
Родился 09.04.1921 г. в Москве. В Красной Армии с 1939 г.
На фронте с 1941 г. Командир батальона 609-го стрелкового полка 139-й стрелковой 
дивизии (50-я армия, 2-й Белорусский фронт) капитан В.В. Фатин со своим 
подразделением отличился в июне 1944 г. боях на территории Могилёвской области, в 
том числе при освобождении Могилёва.
27 июня 1944 года в ходе наступления батальон Фатина освободил от гитлеровцев 
пригород Могилёва — Луполово и к концу дня с боями вышел к Днепру. Попытка сходу 
форсировать реку и захватить плацдарм окончилась неудачей. Фатин провёл 
тщательную разведку огневых средств и сил противника на центральном направлении. В 
ночь на 28 июня 1944 года с батальоном он на подручных средствах переправился на 
правый берег реки у деревни Буйничи. Внезапным ударом батальон уничтожил боевое 
охранение и ворвался в оборонительные сооружения гитлеровцев. Благодаря внезапным 
и решительным действиям было захвачено в плен около роты противника. Не 
задерживаясь, батальон Фатина вошёл в Могилёв и завязал бой за кварталы на окраине 
города. В одном из них было захвачено около десяти автомашин. На трофейных 
машинах бойцы во главе с Фатиным ворвались в расположение противника. Увидев 
советских солдат, гитлеровцы решили, что они окружены и начали сдаваться в плен 
группами, капитан Фатин, установив место расположения штаба немецкой дивизии, 
державшей оборону на этом участке фронта, с двумя бойцами отправился туда и 
убедил командование врага к сдаче. В результате батальон захватил 18 орудий, около 
200 автомашин, 8 складов, взяли в плен свыше 500 гитлеровцев и штаб 12-й пехотной 
дивизии, в том числе её командира генерал-лейтенанта Бамлера, начальника 
могилёвского гарнизона генерал-майора Эмерсдорфа и 35 офицеров.
Погиб в бою 17.07.1944 г. Похоронен в городе Скидель Гродненской области.
Именем В.В. Фатина названа улица в Могилёве.



Переулок Буянова

Буянов Михаил 
Кондратьевич
(28.11.1924–28.06.1944)

Участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (24.03.1945).
Родился в д. Жеденовка Хомутовского района Курской области. Член ВЛКСМ.
В начале Великой Отечественной войны оказался в оккупации. В конце января 
1942 года, когда в посёлке Берёзовое Хомутовского района был создан 
партизанский отряд имени Ворошилова, М.К. Буянов вступил в него и 
участвовал в боях с немецкими войсками. В сентябре 1943 года был призван 
на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года – 
на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 года сержант Михаил 
Буянов командовал стрелковым отделением 609-го стрелкового полка 139-й 
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.
Командир стрелкового отделения сержант М.К. Буянов особо отличился 
28.06.1944 г. при освобождении Могилёва. Во время форсирования Днепра 
первым в полку переплыл реку в районе города, ворвался в траншею 
противника и уничтожил пулемётный расчёт, преграждавший путь 
наступлению. В уличных сражениях за город повёл отделение в рукопашный 
бой, в котором было уничтожено 80 и взято в плен более 120 гитлеровцев, в бою 
заменил выбывшего из строя командира взвода. Погиб в этом бою. Похоронен 
в Могилёве на военном кладбище.
Именем М.К. Буянова назван переулок в Могилёве.



Улица Кутепова

Кутепов Семён 
Фёдорович
(19.05.1896–26.07.1941)

Участник боёв в Беларуси против немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны.
Родился в д. Калмыки Болаховского района Тульской области. Член КПСС с 
1939 г. Участник 1-й мировой войны. С 1918 г. в Красной Армии, участник 
Гражданской войны. Окончил Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе 
(1939). Участник советско-финляндской войны 1939–40 гг., командир 
стрелкового полка. С первых дней Отечественной войны на фронте. 
Участвовал в обороне Могилёва, у деревень Буйничи, Бутримовка, Барсуки. 
Сконцентрировав крупные силы артиллерии и танков, немецкое 
командование намеревалось прорвать на этом участке оборону 
советских войск и захватить Могилёв. Советские войска мужественно вели 
бой, за 2 дня боёв подбили и сожгли 39 танков, 3 самолёта. Бои за город 
продолжались до 26 июля, в которых полковник С.Ф. Кутепов проявил 
большие организаторские способности. Погиб в бою.
Писатель К. Симонов, который во время боёв находился на позиции этого 
полка, в своих военных дневниках отмечал: "Недолгая встреча с Кутеповым 
для меня была одной из самых значительных за годы войны. В моей памяти 
Кутепов – человек, который, останься он жив там, под Могилёвом, был бы 
способен на очень многое".
Награждён орденом Красного Знамени.
Именем С.Ф. Кутепова названа улица в Могилёве; в честь защитников 
Могилёва на Буйничском поле установлен обелиск.



Улица Романова

Романов Михаил 
Тимофеевич
(17.11.1891–декабрь 
1941)

Советский военачальник, генерал-майор (1940), 
участник боёв против немецко-фашистских захватчиков 
на территории Беларуси в годы Великой Отечественной 
войны. Особенно отличился в качестве командира 172-й 
дивизии на днепровском рубеже при обороне 
Могилёва.
Родился в Нижнем Новгороде (Россия). В армии с 1915 
г., в Красной Армии с 1918 г. Во время Гражданской 
войны воевал против войск Колчака, басмачества в 
Средней Азии. Участник советско-финляндской войны 
1939–40 гг.
В 1941 г. на Западном фронте, один из руководителей 
обороны Могилёва: командир стрелковой дивизии, 
части которой вместе с отрядами Могилёвского 
народного ополчения удерживали круговую оборону. 
Тяжело раненный, попал в плен. Замучен в концлагере.
Именем М.Т. Романова названа улица в Могилёве.



Улица Бакунина

Бакунин Фёдор 
Алексеевич
(02.03.1896?–1972)

Фёдор Алексеевич Бакунин родился 2 марта в 1896 г. в деревне Старое Ильмово ныне 
Черемшанского района Татарстана. До военной службы работал забойщиком на шахте. В 
российскую армию призван в 1915-м. Воевал в составе знаменитого лейб-гвардии 
Семеновского полка. За мужество и воинское мастерство награждён четырьмя Георгиевскими 
крестами, был полным георгиевским кавалером.
В Красную Армию вступил в 1918 г. До Великой Отечественной прошёл гражданскую и 
советско-финляндскую войны, учился в военном академии, командовал полком, дивизией. За 
успехи в боёвой подготовке был награжден орденами Ленина и двумя Красного Знамени.
В 1940 г. Ф.А. Бакунин возглавил 61-й стрелковый корпус, который дислоцировался в районе 
Тулы. Это соединение было лучшим среди войск Московского военного округа.
С началом Великой Отечественной войны Ф.А. Бакунин продолжал командовать 61-м 
стрелковым корпусом. Корпус принимал участие в Смоленском сражении, во время которого 
вёл оборонительные боевые действия в районе Могилёва, где в конце июля был окружён 
войсками противника. Проанализировав обстановку к 20-го июля 1941-го генерал Бакунин 
пришёл к выводу, что дальнейшее сопротивление без надёжного боепитания, без 
продовольствия приведёт к гибели и пленению всех его войск.
Командование Западного фронта проигнорировало донесение Ф.А. Бакунина о крайне 
тяжёлом положении корпуса и требовало удерживать Могилёв до последнего человека. В силе 
оставалась установка И.В. Сталина "Превратить Могилёв во второй Мадрид".
Фёдор Алексеевич оказался в глубокой и продолжительной опале. Лишь в 1943-м году ему 
удалось вырваться на фронт. До конца войны он блестяще командовал войсками 63 
стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Боевой путь 
закончил Восточной Пруссии. Командующий 1-м Прибалтийским Фронтом генерал И.Х. 
Баграмян предпринял несколько попыток выдвинуть его на должность командующего армией. 
Однако они были безрезультатны.
В послевоенные годы генерал-майор Фёдор Алексеевич Бакунин находился на 
преподавательской работе в военной академии им. M.B. Фрунзе. В 1972 году его не стало.
Его именем названа улица в Могилёве.



Улица Златоустовского

Златоустовский 
Геннадий Иванович
(20.08.1903–1941?)

Родился 20 августа 1903 года в с. Шанга Шарьинского района Костромской 
области, в семье сельского дьячка. Учился в сельской школе, духовном 
училище и железнодорожной школе. В 1929–1930 гг. отец и мать его были 
осуждены и высланы органами НКВД по ст. 58 (антисоветская пропаганда и 
агитация).
С 1923 года Златоустовский добровольцем ушел в Красную Армию, служил 
красноармейцем в 133-м стрелковом полку 45-й дивизии в Киеве. В 1927 
году закончил Киевскую пехотную школу имени Рабочих Красного 
Замоскворечья. Был выпущен командиром взвода и направлен 
командиром взвода в г. Ефремов Тульской области 252-го стрелкового 
полка 84-й стрелковой Дивизии и служил там по 1933 год. Переведен в Тулу 
на должность начальника штаба батальона 251-го стрелкового полка, с 
1939 г. – начальник штаба 747-го стрелкового полка 172-й стрелковой 
дивизии. На фронт прибыл в звании майора 27 июня 1941 года.
В аттестации на присвоение звания "майор" в 1940 году отмечалось: "По 
штабной службе подготовлен хорошо. Умеет руководить подразделениями, 
подчиненными ему командирами и штабом!".
Согласно приказу НКО СССР № 1182 от 21. 07.1941 г. числится пропавшим 
без вести. Но, скорее всего, погиб при обороне Могилёва.
Именем Г. И. Златоустовского названа улица в Могилёве.



Улица Криулина

Криулин Глеб 
Александрович
(1923–1988)

Советский государственный и партийный деятель, дипломат. Первый 
секретарь Могилёвского обкома Компартии Беларуси (1964–1974), 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР.
Родился в Башкирии. В начале Великой Отечественной войны служил 
в Красной Армии.
1942–1943 гг. – секретарь Дятловского подпольного районного 
комитета ЛКСМ Беларуси (Барановичская область). С 1943 г. в 
партизанах на Витебщине (уполномоченный Белорусского штаба 
партизанского движения, командир спецгруппы партизанской 
бригады). Потом на комсомольской работе в Витебской и 
Могилёвской областях.
В 1950–54 гг. первый секретарь Могилёвского обкома ЛКСМБ.
В 1957–59 – первый секретарь ЦК ЛКСМБ, затем инспектор, зав. 
отделом ЦК КПБ.
С 1962-го – председатель Могилёвского облисполкома.
В 1974–82 гг. – посол СССР в Корее (КНДР).
С 1983-го и до смерти – министр социального обеспечения БССР.
Был награжден десятью орденами (Ленина, Октябрьской Революции, 
Дружбы народов, Отечественной войны и др.) и многими медалями.
Именем Г.А. Криулина названа улица в Могилёве.



Улица Алексея Пысина

Пысин Алексей 
Васильевич
(22.03.1920–27.08.1981)

Белорусский советский поэт, заслуженный работник культуры БССР 
(1980). Родился в д. Высокий Борок Краснопольского района Могилёвской 
области. Член КПСС с 1944 г. Учился в Коммунистическом институте 
журналистики в Минске, окончил Высшие литературные курсы в Москве 
(1958). Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в боях на 
Западном, Калининском, Ленинградском, 1-м и 2-м Прибалтийском 
фронтах. Был дважды ранен. С 1939 г. работал в редакциях районных 
газет, в 1958–74 гг. в газете "Магiлёўская праўда", с 1974 г. секретарь 
Могилёвского областного отделения Союза писателей БССР. Печатался с 
1938 г. Переживания бывшего воина, его память о боях и погибших друзьях, 
преданность Родине, чувство связи времён и поколений, утверждение 
духовности человека труда, красоты природы определяют содержание и 
гуманистический пафос его поэзии: сборники "Наш день" (1951), "Синее 
утро" (1959), "Солнечное половодье" (1962), "Мои меридианы" (1965), "Твои 
ладони" (1967, Государственная премия БССР им. Я. Купалы 1968), "К 
людям идя" (1972), "Есть в мире мой олень" (1978) и др.
Автор лироэпических поэм "Белый камень", "Кара", "Журавлиный берег", 
книг для детей "Бабочки-мотыльки" (1962), "Радуга над плёсом" (1964), 
"Ковылёк" (1966) и др.Перевёл на белорусский язык "Моабитскую тетрадь" 
М. Джалиля (1975, с С. Гаврусёвым), "Журавли над степью" М. Ханинова 
(1977).Похоронен в Могилёве, на могиле поставлена стела.
Его именем названы улицы в Могилёве, Краснополье.



Улица Якубовского

Якубовский Иван 
Игнатьевич
(07.01.1912–30.11.1976)

Дважды Герой Советского Союза (10.01.1944, 23.09.1944), Маршал Советского Союза (1967).
Родился 07.01.1912 г. в Беларуси, в деревне Зайцево Горецкого района Могилёвской области в крестьянской семье.
В 1930–32 гг. учился в Оршанском педагогическом техникуме. С 1932 г. в Красной Армии. Окончил Объединённую 
белорусскую военную школу имени ЦИК БССР (1934), Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования 
комсостава (1935). Участвовал в походе Красной Армии в Западную Беларусь в сентябре 1939 г., в советско-
финляндской войне 1939-40 гг.
В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. на Западном, Брянском, Южном, Юго-Западном, Сталинградском, 
Донском, Центральном и 1-м Украинском фронтах: командир батальона, танкового полка (июль 1941 г. – январь 
1942 г.), заместитель командира танковой бригады (январь–март 1942 г.), командир танковой бригады (март 1942 г. – 
июнь 1944 г.), заместитель командира гвардейского танкового корпуса (июнь 1944 г. – август 1945 г.). Участник 
оборонительных боёв под Минском, Могилёвом, Тулой, Харьковом, Воронежем, Сталинградской и Курской битв, 
освобождения Украины, Львовско–Сандомирской, Висло–Одерской, Нижне– и Верхнесилезской, Берлинской и 
Пражской операций.
Командир 91-й отдельной танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии полковник И.И. Якубовский умело 
руководил частями бригады при форсировании Днепра в конце сентября 1943 г. в районе села Великий Букрин, в 
боях на плацдарме, при освобождении Киева и города Фастов Киевской области, проявив личное мужество и 
героизм. С июня 1944 г. заместитель командира 6-го, затем 7-го гвардейских танковых корпусов. Проявил большие 
организаторские способности в боях на территории Польши за город Пшемысль, при форсировании реки Висла, 
захвате и расширении сандомирского плацдарма в июле 1944 г.
Награждён 4 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова II степени, орденами 
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
После войны служил в Советской Армии. Окончил Военную академию Генштаба (1948). С июля 1957 г. 1-й 
заместитель главнокомандующего, затем главнокомандующий Группой советских войск в Германии. С января 1965 
г. командующий войсками Киевского военного округа. С апреля 1967 г. 1-й заместитель министра обороны СССР, 
с июля – одновременно Главнокомандующий Объединёнными Вооружёнными Силами государств-участников 
Варшавского договора. Награждён орденами "За службу Родине в Вооружённых Силах СССР" III степени.
Депутат Верховного Совета СССР в 1961–76 гг. Герой Чехословакии (1970).
Автор книг "Боевое содружество" (1971), "Земля в огне" (1975).
Умер 30.11.1976 г. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.
Памятник И.И. Якубовскому установлен в городе Горки Могилёвской области. Его именем названы улицы в 
Могилёве, Белыничах, Горках, Осиповичах.



Улица Василия Карпеченко

Карпеченко Василий 
Васильевич
(07.01.1925–2005)

Родился в крестьянской семье, в д. Будище Чечерского района Гомельской 
области. С 1932 г. учился в Будищенской неполной средней школе. В 1939 г. 
поступил в Ново-Белицкий лесотехнический техникум, в котором проучился до 
1941 г. Участник Великой Отечественной войны. В шестнадцать лет ушел на фронт, 
в боях с немецкими оккупантами был трижды ранен. За героизм отмечен 
государственными орденами и медалями.
С 1946 г. работал учителем начальных классов. В 1952 г. закончил Гомельское 
педагогическое училище, в 1957 г. — белорусское отделение филологического 
факультета Могилёвского педагогического института. Работал в редакции 
могилёвской районной газеты "За камунiстычную працу". С 1959 г. около 30 лет 
работал в Речковской средней школе Могилёвского района. С 1987 г. – 
внештатный корреспондент-организатор Бюро пропаганды художественной 
литературы СП Беларуси по Могилёвской области.
Литературной деятельностью В.В. Карпеченко начал заниматься в 1956 г. Его 
стихотворения печатались в коллективных сборниках "Дняпро" (1957), 
"Прыдняпроўе" (1959), "Калi ветрык спачывае" (1984) и др. Подборки стихотворений 
и басен помещались в журналах "Бярозка", "Вясёлка", "Беларусь", "Вожык", 
"Полымя", в газетах "Лiтаратура i мастацтва", "Пiянер Беларусi", "Магiлёўская 
праўда" и др. В 1961 г. выпустил сборник стихотворений для детей. Опубликовал 
много стихотворений, басен, юморесок для взрослых. Автор книг "Сонейка 
ўзышло" (1961), "Залатыя промні", "Сандалікі-скакалікі" (1994), "Загадкі ў калядкі" 
(1997), "Крылаты будзільнік" (1998), "Споведзь збалелай душы" (1994), "Я родам з 
Будзішча" (1994), "Вярхом на ўрагане" (1996), "Боль" (1998), "Толькі з табою" (1998), 
"Назаўсёды". Жил в Могилёве. Умер в 2005 г.
Именем В.В. Карпеченко названа улица в Могилёве.


