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Ворошилов Климент Ефремович - 
Советский государственный, партийный и 
военный деятель, Маршал Советского Союза 
(1935), дважды Герой Советского Союза (1956 и 
1968), Герой Социалистического Труда (1960). 
Член Коммунистической партии с 1903.



История Луганска неразрывно связана с именем Клима Ворошилова. В 1935-1958 и в 
1970-1990 годах город назывался Ворошиловградом.
4 февраля 1981 года в Луганске по улице Коцюбинского к 100-ле-тию со дня рождения К. Е. 
Ворошилова был открыт памятник работы скульптора А. Посядо и архитектора А. Душкина. В 
буденовке, строгой солдатской шинели Клим Ворошилов приветствует город.



Гастелло Николай Францевич 
(1907-1941) — летчик, Герой Советского Союза.
Родился в Москве. В 1918 году из-за голода в составе группы школьников-
москвичей был эвакуирован в Башкирию. Трудовую деятельность Николай 
Гастелло начал в 1923 году, став учеником столяра. В 1924 году семья 
Гастелло переехала в Муром, где Николай поступил слесарем на 
Паровозостроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского, на котором работал и 
его отец. Параллельно с трудовой деятельностью Н. Ф. Гастелло окончил 
школу. В 1928 году вступил в ВКП(6).
В 1930 году семья Гастелло вернулась в Москву, и Николай поступил на 
работу в Первый государственный механический завод строительных машин 
имени 1-го Мая. В мае 1932 года по специальному набору призван в 
Красную Армию и отправлен на учебу в авиационную школу летчиков в 
город Луганск, где проходил обучение до декабря 1934 года.
Служба Гастелло началась в 82-й тяжелобомбардировочной эскадрилье 21-й 
авиационной бригады, базировавшейся в г. Ростов-на-Дону (1933-1938). В 
1938 году в результате реорганизации части Николай Францевич Гастелло 
оказался в 1-м тяжелобомбардировочном авиаполку. В мае 1939 года он стал 
командиром звена, а через год с небольшим — заместителем командира 
эскадрильи. Н. Гастелло участвовал в боях при Хал-хин-Голе в составе 150-
го скоростного бомбардировочного авиационного полка, которому была 
придана эскадрилья 1-го ТБАП. Участвовал в Советско-финской войне и в 
присоединении Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Осенью 1940 года 
авиационная часть перебазирована к западным границам, в город Великие 
Луки, а затем — в авиагородок Боровское под Смоленском. В 1940 году Н. Ф. 
Гастелло присвоено звание капитана. 24 июня 1941 года огнем 
крупнокалиберного пулемета из стоящего на аэродроме самолета сбил 
«Юнкерс-88».
Имя Гастелло стало известно уже в первые дни войны как символ 
несгибаемой воли советского человека. На пятый день фашистского 
вторжения на нашу страну, 26 июня 1941 года, Николай Гастелло бомбил 
вражескую мотоколонну на дороге Молодечно — Радошковичи. В результате 
огня зенитной артиллерии самолет был подбит. Гастелло направил свой 
объятый пламенем самолет на скопление вражеских танков и автомашин.
Н. Ф. Гастелло посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза, с 
вручением знака «Золотая звезда» и ордена Ленина.



8 мая 1981 года на территории Ворошиловградского летного училища Николаю 
Гастелло был открыт памятник.

Бюст Гастелло установленный на территории бывшего Луганского высшего 
авиационного училища штурманов.



Молодчий Александр Игнатьевич 
(27 июня 1920 года, Луганск, УССР — 9 июня 
2002 года, Винница, похоронен в Чернигове 
Украина)  — советский военный деятель. Дважды 
Герой Советского Союза (22.10.41, 31.12.42). За 
годы Великой Отечественной войны ещё дважды 
представлялся командованием полка и дивизии к 
этой высокой награде (3 ноября 1943 года «за 
освобождение Киева» и 13 мая 1944 года «за 
освобождение Украины»).
Один из наиболее результативных лётчиков АДД, 
совершивший 311 боевых вылетов (в том числе 
287 ночных) и первый прижизненный Дважды 
Герой Советского Союза эпохи Великой 
Отечественной войны. Участвовал во многих 
бомбардировках крупных военных объектов 
врага. При выполнении боевых заданий налетал в 
общей сложности 600 тысяч километров. Около 
190 тысяч километров пролетел над территорией 
врага, свыше 200 тонн бомб сбросил он на 
различные военные и промышленные объекты. 



Владислав Андреевич Титов
( родился 10 ноября 1934 года в крестьянской семье в деревне 
Калиновка Липецкой области, умер 1 мая 1987 года в г. 
Ворошиловград (Луганск)) 
известный советский писатель, лауреат Республиканской комсомольской 
премии имени М. Островского, лауреат государственной премии имени Т. 
Г. Шевченко, лауреат Всесоюзного литературного конкурса имени М. 
Островского, а так же лауреат областной премии имени Молодой Гвардии. 
Кроме этого заслуги Владислава Андреевича отмечены орденами – 
Дружбы народов и Знак Почёта, и почётными знаками «Шахтёрская слава» 
второй и третьей степени. В 1953 году Владислав Андреевич поступил в 
Луганский горный техникум. В 1954 году был призван в армию, где и 
служил до 1957 года, после чего вернулся в Луганск, для завершения 
обучения.
После завершения обучения в техникуме, поступил на работу в шахту 
Северная (Донецкая область), в качестве горного мастера. Поселился в 
шахтёрском посёлке Северный. 14 апреля 1960 года, на шахте произошла 
авария, возникла угроза взрыва, с целью предотвращения взрыва 
Владислав Титов разъединил силовой электрический кабель, в результате 
чего получил мощнейший электрический удар (6000 вольт).
В результате электроудара, Владислава Андреевичу пришлось 
ампутировать обе руки, он стал инвалидом первой группы.
После этих трагических событий Титов, вместе с семьёй, снова переехал в 
Луганск. Со временем у него появилось желание писать, он научился не 
просто держать карандаш зубами, он научился писать.
Он начал писать, и его небольшие публикации по не многу стали 
публиковать в газетах. После создания им повести «Всем смертям на 
зло…», именно эта повесть стала самой известной и знаменитой.
Так, же из-под пера Владислава Андреевича вышли следующие 
произведения: «Ковыль – трава степная», «Раздел», Баллада о бригантине», 
«В родной земле корням теплее», «Раненый чибис», «Грёзы старого парка», 
«Ромашки», «Три отсчёта времени», «Полые воды», «Романтики», «Сапун-
гора» и романа «Проходчики».







Памятник Владиславу Титову



ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА БРЫЗГИНА
Советская легкоатлетка, специализировалась в спринте. Начала занятия 
спортом в ДЮСШ Краснокамска (1-й тренер — Свешникова Галина 
Васильевна). В 1979 переехала в Ворошиловград, где её начал тренировать 
Федорец Владимир Андреевич. Первые большие успехи пришли в 1983 
году, когда она становится чемпионкой СССР. Пропустив из-за бойкота 
Олимпийские игры 1984 года, Брызгина побеждает на турнире «Дружба»-84 
и также выигрывает Кубок Европы 1985 года в составе сборной СССР.
Свой личный рекорд и рекорд СССР в беге на 400 метров Брызгина 
установила в одном забеге финала Кубка Мира 1985 года с Маритой Кох. 
Немка тогда обновила мировой рекорд 47.60, а Брызгина пришла второй 
48.27 сек.
Триумф спортсменки пришёлся на чемпионат мира 1987 года, где она стала 
чемпионкой мира.
На Олимпийских играх в Сеуле Брызгина выигрывает два золота. Сначала в 
беге на 400 метров и затем в составе эстафетной команды 4x400 метров, где 
сборная СССР установила мировой рекорд 3 мин 15.17 сек. В финале 
спортсменки сборной СССР выдержали острейшую конкуренцию со 
стороны сборной США. Ольга Брызгина, которая бежала на последнем 
этапе, смогла удержать небольшое преимущество над Флоренс Гриффит-

Джойнер.
На чемпионате мира 1991 года в Токио стала победительницей в эстафете 
4x400 метров. На Олимпийских играх в Барселоне (1992) Брызгина 
выигрывает золото в составе эстафеты 4x400 метров (СНГ)
В 1992 году Брызгина ушла из большого спорта. Работала на должности 
директора СДЮШОР легкой атлетики «Динамо», затем стала старшим 
тренером сборной команды Украины по лёгкой атлетике по Луганской 
области.
Награждена орденом «Дружбы Народов», медалью «За трудовую доблесть», 
знаком отличия Президента Украины. Почётный житель города Луганска.



ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БРУМЕЛЬ
14 мая 1942 - 26 января 2003

Легендарный советский легкоатлет. Олимпийский 
чемпион (1964), серебряный призёр Олимпийских игр 
(1960). Чемпион Европы (1962 г., 2,16 м). Чемпион 
СССР (1961—1963). Установил 6 рекордов мира 
(последний в 1963). Чаще Брумеля никто из мужчин не 
устанавливал мировых рекордов в прыжках в высоту.
В 1961-63 признан лучшим спортсменом мира. За 
спортивные успехи награждён орденом Трудового 
Красного Знамени (1964). В 1962 присуждены «приз 
Хелмса» и «Золотая каравелла Колумба».
3 октября 1965 года попал в автомобильную аварию и 
получил сложнейший перелом ноги. Перенёс 29 
операций, затем снова начал тренироваться. В 1970 году 
прыгнул на 2,09 м. 1958 — Взял высоту 200 см. Мастер 
спорта. В 1959 поступил в Институт физкультуры в 
Харькове, но вскоре ушёл из-за отсутствия условий для 
тренировок. В 1959 переехал во Львов. Работал на 
жиркомбинате и тренировался под руководством 
Дмитрия Оббариуса. В 1960 году был приглашён в 
Москву на зимнее первенство СССР. 
 26 января 2003 года Брумель Валерий Николаевич умер 
в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.



Бубка Сергей Назарович 
 советский и украинский спортсмен-
легкоатлет по прыжкам с шестом, 
заслуженный мастер спорта, кандидат 
педагогических наук, Чемпион Европы, 
Чемпион Мира (шестикратный: 1983, 1987, 
1991, 1993, 1995, 1997), Чемпион 
Олимпийских игр, Герой Украины, 
Президент Национального олимпийского 
комитета Украины, Народный депутат 
Украины. Первым в истории легкой 
атлетики преодолел высоту 6 м (1985).
Родился в Луганске 4 декабря 1963 года. 
Учился в школе № 13 в Луганске. В 11 лет 
поступил в ДЮСШ «Динамо» в 
Ворошиловграде. В 1987 году окончил 
Киевский государственный институт 
физической культуры. В 2002-м стал 
кандидатом педагогических наук.



Кисунько Григорий Васильевич
(28.07.1918 — 11.10.1998)

 Советский учёный в области радиоэлектроники.
Один из создателей советской системы противоракетной 
обороны. Генерал-лейтенант-инженер (1967), доктор 
технических наук (1951), профессор (1956), член-
корреспондент РАН (с 1958).
В 1934 году окончил 9 классов школы, по семейным 
обстоятельствам оставил учёбу и уехал в город Луганск. Там 
поступил на физико-математический факультет 
педагогического института, который окончил в 1938 году с 
отличием по специальности «физика».
Осенью 1938 года Кисунько поступил в аспирантуру по 
кафедре теоретической физики Ленинградского 
государственного педагогического института имени А. И. 
Герцена. В июне 1941 года окончил аспирантуру, защитив 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
физико-математических наук.



Чумак Иван Михайлович 
родился 25 июня 1926 года, в населённом пункте Алексеевка, 
Новоайдарского района Луганщины.
В период 1932-1933 годах, он вместе с семьёй переехал в Луганск, 
где в 1934 году и пошёл в первый класс местной школы №13 (этой 
же школе обучался дважды Герой Советского Союза Александр 
Молодчий). После школы продолжил своё образование в 
железнодорожном техникуме Луганска, после окончания, 
которого был отправлен на восстановление Львова.
Там он поступил в местный институт прикладного и 
декоративного искусства, обучение в котором завершил в 1954 
году (с красным дипломом). После завершения института он пару 
лет работал в художественном училище, а в 1957 году попал в 
состав творческой бригады скульпторов: Мухин, Федченко, 
Агибалов (вскоре покинул группу). 



Именно работая в данной группе, Иван Чумак стал автором большинства памятников 
Луганщины. В 1976 году Чумак Иван Михайлович был удостоен высокого звания – заслуженный 
художник Украины. В 1996 году он получил ещё и звание народного художника Украины.
Входит в число почётных жителей Луганска.
Среди работ нашего земляка такие культовые для Луганщины памятники: памятник Тарасу 
Шевченко, в самом центре города, памятник автору «Слово о полку Игореве», памятник 
«Комбату» (у Славяносербска), памятник Труженику Луганщины и множество других не менее 
значимых работ. 
Умер Иван Михайлович Чумак, на семьдесят восьмом году жизни, 19 марта 2004 года.

Памятник Труженику Луганщины 



Памятник «Комбату» 



Памятник автору «Слово о полку Игореве»



Чумак Евгений Федорович 
Скульптор, родился в г. Коммунарск, ныне Алчевск Луганской 
области. Окончил Луганское художественное училище (1965), 
Харьковский художественно-промышленный институт (1970). 
Работал преподавателем Луганского художественного училища, 
скульптором Луганского художественно-производственного 
комбината. С 1973 г. принимает участие в выставках. Член 
Союза художников Украины (1982), Международной 
ассоциации "Художники мира" (1996). Занесен во "Всемирную 
энциклопедию художников мира всех времен и народов" 
(издание Лейпциг-Мюнхен, т. 23, 1999), в "Золотую книгу 
Украины 2000". Профессор Луганского национально 
педагогического университета им. Т. Г. Шевченко. Основные 
произведения скульптора: "Всегда начеку", "Донбасівка", 
"Тревожная молодость", "Друзья", "В родном краю", 
скульптуры: "Почаевская Богородица" (Перевальск, 2002), 
"Архистратиг Михаил" (Луганск, 2003), памятник: "Воинам 
освободителям" (Луганск, 1991), "Студентам и преподавателям 
Восточноукраинского национального университета, погибшим 
в годы воторой мировой войны" (Луганск, 1995), на могил 
Неизвестного солдата (Луганск, 2000). "В честь 2000-летия 
Рождества Христова" (Луганск, 2000), "Ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской атомной станции" (Луганск, 2000), 
"Антрацитівцям - участникам штурма Берлина" (Антрацит, 
2005), "Михаил Матусовский" (Луганск, 2007).
Народный художник Украины (2006).
Почетный гражданин Луганска (2010).
Умер 8 июня 2012 года.



Архистратиг Михаил



Михаил Матусовский



Матусовский Михаил Львович 
(1915–1990) 

Родился 10 июля (23 н.с.) в Луганске в рабочей семье. 
Детские годы прошли в городе, окруженном заводами, шахтами, 
железнодорожными мастерскими, узкоколейками. 
Закончив строительный техникум, стал работать на заводе. В это же время 
стал печатать свои стихи в местных газетах и журналах, часто выступал на 
литературных вечерах, получив уже тогда признание. 
В начале 1930-х приехал в Москву учиться в Литературном институте, 
слушал лекции Гудзия и Поспелова, Аникста и Исбаха, Асмуса и Соколова. 
Увлекся древнерусской литературой. 
В 1939, окончив институт, поступил в аспирантуру, три года работая над 
диссертационным исследованием под руководством Н.Гудзия, знатока 
древнерусской литературы. Защита диссертации, назначенная на 27 июня 
1941 не состоялась - началась война, и Матусовский, получив удостоверение 
военного корреспондента, ушел на фронт. Н.Гудзий добился разрешения, 
чтобы защита состоялась без присутствия соискателя, и Матусовский, 
находясь на фронте, получил телеграмму о присвоении ему степени 
кандидата филологических наук. 
Во фронтовых газетах систематически появлялись стихотворные фельетоны 
и частушки Матусовского, а главное - его песни. Во время войны вышли 
сборники стихов: "Фронт" (1942), "Когда шумит Ильмень-озеро" (1944); в 
послевоенные годы - "Слушая Москву" (1948), "Улица мира" (1951) и др. 
Матусовский - популярный поэт-песенник, написавший такие всем 
известные песни, как "Школьный вальс", "Подмосковные вечера", "На 
Безымянной высоте", "С чего начинается родина?", "Летите, голуби" и 
многие другие. Им были написаны песни к кинофильмам "Верные друзья", 
"Испытание верности", "Неподдающиеся" и др. М.Матусовский умер в 1990 
в Москве. 







Герои - 
большекаменцы



Титаренко С.И.
(25.12.1910 – 11.12.1943 гг.)



Наградной лист Титаренко С.И.



Памятник Титаренко С.И.
 в пос. Новая Прага




