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     На основании Указа президента 

РФ от 25 декабря 2020 года № 812 
«О проведении в Российской 
Федерации Года науки и 
технологии» 2021 год объявлен 
Годом науки и технологии. 
Президент РФ подчеркнул: 
«…ценность труда людей в сферах 
науки и технологий заслуживает 
особого общественного и 
государственного признания, они 
идут по непротоптанной дороге, 
добывают новые знания и 
передают их молодым 
поколениям…». 
       О некоторых из них, уроженцах 
Глинковского района, хочется 
сегодня вспомнить.  



Александр Андреевич 
Тихомиров 
(1850-1917) 

       Родился в с. Корыстине, имении своих 

родителей, дворян Смоленской губернии, 
Ельнинского уезда. Закончил Смоленскую 
гимназию с золотой медалью и в 1868 г. 
поступил на юридический факультет 
Московского университета. Через год 
перевелся в Санкт - Петербургский 
университет и закончил там юридический 
факультет со степенью кандидата права.  
       В 1876 г., уже после окончания 
университета, он был вновь командирован 
в Западную Европу для изучения практики 
организации зоологических садов.     
       В 1877 г. стал сверхштатным 
ассистентом и хранителем коллекций 
зоологического музея Московского 
университета. 
       В 1876 г., уже после окончания 
университета, он был вновь командирован 
в Западную Европу для изучения практики 
организации зоологических садов. 

     В 1877 г. стал сверхштатным ассистентом и хранителем коллекций 
зоологического музея Московского университета.  



     В 1883 г. Александр Андреевич защитил магистерскую 
диссертацию в Санкт-Петербургском университете и после 
двухгодичной командировки за рубеж получил должность приват-
доцента кафедры зоологии Московского университета.  
     В 1887 г. начал чтение лекций по зоологии позвоночных. В том же 
году защитил докторскую диссертацию, что позволило ему стать 
сначала экстраординарным (1888), а затем и ординарным (1896) 
профессором Московского университета. Тихомиров открыл 
явление искусственного партеногенеза - одного из важнейших 
разделов учения об индивидуальном развитии. С 1891 г. по 1898 г. 
был секретарем физико-математического факультета.  
     С 1896 г. до 1904 г. занимал должность директора Зоологического 
музея Московского университета. Вместе с тем, был противником 
дарвинизма. Как ученый Тихомиров много сделал для развития 
шелководства в России. 
     Высочайшим указом от 1 августа 1904 г. Тихомиров был назначен 
директором департамента народного просвещения. В 1911-1917 гг. он 
работал в должности попечителя Московского учебного округа. 
     Скончался Александр Андреевич Тихомиров в Сергиевом Посаде 
(Загорске) под Москвой, где он провел последние 14 лет своей 
долгой жизни, посещаемый учениками, старыми коллегами, 
поддерживая дружескую и научную переписку, сохраняя бодрость 
духа, несмотря на физические недуги и жизненные невзгоды. 



Владимир 
Алексеевич  
Меландер 

(1890 г. - 1971 г. ) 

     Родился 14(26) октября 1890 года  в с. 
Козлове Балтутинской волости Ельнинского 
уезда Смоленской губернии. Из дворянской 
семьи (его отец, член Ельнинской уездной 
земской управы, скончался в 1907 г.). 
     В 1901-1911 гг. учился в Смоленской 
гимназии, начав обучение с 
«приготовительного класса». В 1911 г. 
продолжил образование, поступив на 
естественное отделение физико-
математического факультета Московского 
университета, который окончил в 1917 г. В 
том же году поступил на службу в губернское 
статистическое бюро. 
     В.А. Меландер был действительным 
членом Общества изучения Смоленской 
губернии, музею которого в 1912-1915 гг. 
передал около семидесяти собственноручно 
изготовленных чучел местных животных и 
птиц. С октября 1918 г. - заведующий музеем 
учебных наглядных пособий в г. Ельня. 



     Под руководством Меландера, подарившего указанному музею 
свои коллекции фауны Ельнинского уезда, последний был 
перепрофилирован в музей местного края. Проживая в Ельне, 
заведовал также подотделом искусств и музеев Ельнинского УОНО, 
преподавал в школах 2-й ступени, был лектором и секретарем курсов 
для школьных работников и для красноармейцев. 
     С октября 1923 г. - директор Смоленского губернского естественно-
исторического музея (бывший музей ОИСГ). 
С образованием 1 октября 1924 г. СГОМ стал заведующим 
(хранителем) его естественно-историческим отделом. С 4 апреля 1928 
г. по 9 сентября 1929 г. - временно исполнял обязанности директора 
СГОМ. 
       С 1923 г. - действительный член Общества естествоиспытателей и 
врачей при Смоленском университете, «где нес обязанности 
секретаря биологической комиссии». До 1936 г. заведовал секцией 
зоологии ЗОНИ. 
        Был председателем правления Смоленского общества 

краеведения (организовано в 1926 г.), заседания которого проходили 
в помещении естественно-исторического отдела СГОМ. С 
последовавшим в апреле 1930 г. упразднением данного общества в 
1931 г. вошел в состав президиума Смоленского бюро краеведения.  



      С 7 августа 1930 г. занимал 
должность заведующего кафедрой 
зоологии Смоленского 
педагогического института. С 1932 
г. - доцент. В 1931-1934 гг. - 
заведующий биологическим 
отделением, а затем (до 1935 г.) - 
декан факультета естествознания.     
     С 1931 по 1936 гг. заведовал 
биологической станцией 
педагогического института. 29 
октября 1937 г. постановлением 
ВАК утвержден в звании и. о. 
профессора кафедры зоологии с 
обязательством защиты к 1 ноября 
1939 г. диссертации на соискание 
ученой степени доктора 
биологических наук. Тем же 
решением ему была присвоена 
ученая степень кандидата 
биологических наук (без защиты 
диссертации).  

В.А. Меландер с женой 
Верой Васильевной и с 

сыном Олегом в Ньюрке. 
1968 г. 



     Был в числе представителей 
научной и культурной 
общественности (наряду с Я.Я. 
Алексеевым, Н.И. Рыленковым, 
В.Ф. Шурыгиным и др.), в самом 
начале Великой Отечественной 
войны подписавших «письмо 
интеллигенции г. Смоленска», 
опубликованное 25 июня 1941 г. в 
«Рабочем пути».  
     В период оккупации оставался в 
Смоленске и, по некоторым 
сведениям, сотрудничал с 
оккупационными властями.  
     Покинув город накануне его 
освобождения, перебрался на 
Запад (очевидно, в США), где 
зарабатывал на жизнь, работая 
препаратором-таксидермистом. До 
недавнего времени был одной из 
«фигур умолчания». 

     Меландер, В.А.     Где зимуют 
наши птицы. -   Текст : 
непосредственный //  Рабочий 
путь.  - 1941.  - 10 апреля. - С. 2 



Пётр Иванович Трифоненков 

     Родился в 1915 году в деревне Некрасово Глинковского района 
Смоленской области, в семье сельских учителей. 
     Член КПСС 1941 г. 
     После семилетки окончил курсы учителей, заведовал  начальной 
школой в селе Леонидове Ельнинского района. Заочно окончил 
учительский институт.      
     С 1940 года - в Советской Армии. 
     В годы Великой Отечественной войны находился в действующей 
армии на должностях; старшего инструктора политотдела стрелковой 
дивизии, лектора политотдела 50-й, 6-й гвардейской танковых армий. 
В послевоенный период окончил Высший военно-педагогический 
институт имени М.И. Калинина, адъюнктуру при нём. Был старшим 
преподавателем марксистско-ленинской  философии ряда военных 
учебных заведений, работал в главном политическом управлении 
Советской Армии и Военно-Морского Флота.  
     С 1961 года по 1969 год возглавлял кафедру марксизма-ленинизма 
Военной академии Генерального штаба имени К.Е. Ворошилова. 
Кандидат философских наук. Доцент. 
     Генерал-майор П.И. Трифоненков награждён орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Знак Почёта», 
медалями. 
     Умер в 1969 году. Похоронен в г. Москве. 
 



Алексей Григорьевич Прудников 

       Родился в 1919 году в деревне Клемятино Глинковского района, в 
семье крестьянина-бедняка. 
       Окончил ромодановскую семилетнюю школу, Дорогобужский 
зооветтехникум. 
       С 1939 года - в Советской Армии. 
       В 1941 году окончил Пензенское артучилище и был оставлен в нём 
командиром курсантского взвода. 
       С июля 1943 года по май 1945 года участвовал  в Великой 
Отечественной войне. Командовал артиллерийским дивизионом, был 
заместителем командира артиллерийского полка, командиром 507-го 
истребительного противотанкового полка 5-й ударной армии. 
В послевоенный период окончил Военную академию имени Ф.Э. 
Дзержинского. Командовал полком, был командующим артиллерией 
соединения, военного округа, работал начальником факультета 
академии. Кандидат военных наук. Доцент. 
       С 1978 года в запасе. 
       Генерал-майор А.Г. Прудников награждён орденом Ленина, 
орденами Красного Знамени, Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, 
медалями, а также польским орденом «Крест храбрых», монгольским 
орденом «Полярная Звезда».  
       В последние годы жил в г. Санкт-Петербурге. 



Елизавета  Павловна  
Рябчук 

     Родилась 27 декабря 1926 года в 
деревне Ивонино Глинковского района 
Смоленской области. 
     Училась в Глинковской средней 
школе. В 1952 году закончила c отличием 
лечебный факультет  Смоленского 
государственного медицинского 
института, после чего была зачислена в 
трёхгодичную клиническую ординатуру 
на кафедру факультетской хирургии.  
     По окончании ординатуры работала 
заведующей  хирургическим отделением 
Починковской ЦРБ Смоленской области. 
В 1964 году защитила кандидатскую 
диссертацию «Сельскохозяйственный 
травматизм в Починковском районе 
Смоленской области и его 
профилактика». 
     С 1966 года, когда она по конкурсу 
была избрана на должность ассистента 
кафедры госпитальной хирургии, её 
жизнь была связана со Смоленским 
государственным медицинским 
институтом. 



     После образования в 1968 году кафедры травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии, переведена на должность ассистента 
этой кафедры, где занималась изучением роли острой и хронической 
травмы в этиологии деформирующего артроза коленного сустава.  
     Результатом этих исследований стала защищённая в 1982 году в 
ЦИТО им. Н.Н. Приорова докторская диссертация «Роль травмы в 
развитии деформирующего артроза коленного сустава».   
      Работала в СГМИ доцентом, профессором кафедры травматологии 
и ортопедии. 
      В 1983 году защитила докторскую диссертацию. Заведовала 
кафедрой травматологии и ортопедии Смоленского государственного 
медицинского института. 
     С 1984 года по 1996 год Елизавета Павловна работала в должности 
заведующей кафедрой травматологии, ортопедии и военно - полевой 
хирургии Смоленского государственного медицинского института, в 
1996 - 1998 годах - в должности профессора этой же кафедры. 
     Основным направлением научной деятельности явилось изучение 
сельскохозяйственного травматизма жителей Починковского района 
Смоленской области, деформирующего артроза коленного сустава.  
      Елизавета Павловна - автор 65 научных работ, 5 
рационализаторских предложений, 2 изобретений. Под её 
руководством защищены 3 кандидатские диссертации по различным 
видам травматизма в Починковском районе Смоленской области. 



     Помимо научной педагогической 
деятельности Елизавета Павловна 
Рябчук многие годы являлась 
председателем Смоленского 
городского женского совета, 
принимала активное участие в 
общественной жизни.  
     Елизавета Павловна Рябчук была 
энергичным, разносторонним и 
требовательным к себе и к другим. 
     Умерла на 80-м году жизни 30 
мая 2006 года. 
     Похоронена в деревне Ивонино 
Глинковского района Смоленской 
области. 



Михаил Павлович 
Конюхов 

     Родился 1 июня 1937 года в селе 
Колзаки Глинковского района 
Смоленской области в семье педагогов. 
Отец - Павел Федорович - был 
директором средней школы, а мать - 
Дарья Назаровна - учителем начальных 
классов.  
     Нагрянувшая в 1941 году Великая 
Отечественная война застала 
четырёхлетнего Мишу с родственниками 
под Ельней. 
      Миша с лихвой хлебнул горя в суровую 
военную годину, очутившись вместе с 
другими в самом пекле битвы Советской 
Армии с фашистами за Ельню. Он видел 
много крови, слышал крики и стоны 
раненых бойцов. Жили в землянках, 
приходилось голодать. Может быть, 
именно тогда маленький Миша впервые 
захотел стать врачом.  



     В школу пошёл в шестилетнем возрасте и по её окончании, в 
1954 году поступил в Смоленский медицинский институт, который 
успешно окончил в 1960 году. В течение трёх лет работал в одной 
из участковых больниц Гловского района Псковской области 
хирургом, главным врачом; мужал, набирался врачебного опыта, 
много самостоятельно оперировал. 
     В 1963 году Михаил Павлович поступил в клиническую 
ординатуру, а затем в аспирантуру при научно - исследовательском 
детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера, по 
окончании которой блестяще защитил диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата медицинских наук и был принят на 
работу в институт. 
     В 1969 году он защитил кандидатскую диссертацию «Влияние 
артролезирующих операций на рост и развитие стопы у детей с 
последствиями полиомиелита». 
     В 1990 году защитил докторскую диссертацию «Хирургическое 
лечение врождённых деформаций стоп у детей», результаты 
которой с успехом применяются в различных клиниках России и 
ближнего зарубежья. 



     Под руководством и при личном участии профессора Михаила 
Павловича Конюхова внедрены новейшие методики диагностики 
и лечения заболеваний опорно - двигательного аппарата у детей, 
что позволило значительно улучшить показатели качества 
оказания медицинской помощи.  
    М.П. Конюховым разработаны новые оперативные технологии, 
признанные и с успехом применяемые в России и за рубежом для 
лечения ортопедической патологии у детей.  
     Профессор Конюхов М.П. - активный хирург, лично выполнял в 
год около ста сложнейших операций. Он внёс большой вклад в 
развитие ортопедии и травматологии.  
     Автор более 250 научных работ, 8 учебных пособий для врачей, 
более 10 медицинских рекомендаций, имеет 28 изобретений, 
подтверждённых патентами и авторскими свидетельствами, автор 
многих рационализаторских предложений и  более 189 печатных 
работ, опубликованных в журналах, сборниках.    
      Михаил Павлович является редактором 4-х сборников научных 
трудов, посвящённых вопросам лечения больных с патологией 
нижних конечностей и стопы. 



     За добросовестную многолетнюю 
работу и личный вклад в развитие 
здравоохранения профессору М.П. 
Конюхову 7 августа 2006 года 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации». Он награждён  
медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», в 1977 году - 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» и другими 
наградами, доказывающими, что 
Михаил Павлович добросовестно 
служит своему призванию.     



Виктор 
Никифорович 

Киселёв 

     Родился 1 января 1938 года в д. 
Добромино Глинковского района 
Смоленской области в семье кузнеца. 
 В 1955 г. окончил Шипицынскую 
среднюю школу Венгеровского 
района  Новосибирской области. 
     В 1960 г. - географический 
факультет Белорусского 
государственного университета. В 1961 
году судьба подарила В.Н. Киселёву 
встречу с Тамарой Семёновной, с 
которой он вырастил сына и дочь. 
До 1971 года работал в различных 
экспедициях. В 1971-1985 гг. работал в 
лаборатории экологии и охраны 
природы Центрального ботанического 
сада НАНБ. С 1972 по 1984 гг. работал 
старшим научным сотрудником 
Лаборатории охраны природы 
Центрального ботанического сада АН 
БССР.  



      Научная деятельность связана с решением важнейших 
ресурсных и экологических проблем Беларуси. В 1970 г. начал 
инициативные исследования по оценке влияния осушительной 
мелиорации на изменение природного ландшафта Белорусского 
Полесья, которые с 1972 продолжил в государственных научно-
исследовательских программах по полесской тематике. 
Результаты исследований реализованы в соответствующих 
методических рекомендациях для мелиоративного строительства 
в регионе. 
     В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
     С 1976 г. начал исследования экологических проблем крупных 
промышленных центров Беларуси.  
      В 1985 г.  защитил докторскую диссертацию «Географический 
основы рационального использования и охраны земельных 
ресурсов Белорусского Полесья».  
     С 1985 по 2003 заведующий кафедрой физической географии 
материков и океанов и методики преподавания географии БГУ, 
профессор кафедры. В 2004-2007 заведующий кафедрой 
физической географии БГПУ.  



     Им впервые была дана оценка состояния природной 
среды на территориях, смежных с указанными 
промышленными  центрами,  включая загрязнение 
тяжелыми металлами.   
     В 1985 году в Московском государственном университете 
защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 
географических наук. Затем последовали исследования, 
связанные с оценкой влияния крупных промышленных 
центров Беларуси на природную среду сопредельных 
территорий. 
       В 1985 году В.Н. Киселёв вернулся на родной факультет 
уже на должность заведующего кафедрой, звание 
профессора получил в 1991 году, член-корреспондента 
Русской (Петровской) академии наук и искусств - в 1995 г. С 
1985 г. по 2003 г. он возглавлял кафедру физической 
географии материков и океанов и методики преподавания 
географии, а после 2003 года, по достижению 65-летнего 
возраста, с ним был заключён контракт на работу в качестве 
профессора этой кафедры.  



Алексей Петрович 
Петрушин 

     Родился 6 января 1948 года в деревне 
Максаки Ельнинского района Смоленской 
области. 
      С 1954 года по 1962 год учёба - 1 - 8 класс 
в Максаковской восьмилетней школе. 
      С 1962 года по 1964 года учёба - 9 - 10 
класс Ельнинской средней школы    № 2. 
      С 1964 года по 1970  года – студент 
Смоленского государственного 
медицинского института. 
С 1970 года по 1974 года. – хирург 
Хиславичской центральной районной 
больницы Смоленской области. 
       С 1974 года по 1976 года – ординатор 
Смоленского государственного 
медицинского института по хирургии. 
      С 1976 года по 1979 года – хирург 
Смоленской городской клинической 
больницы № 2 в городе Смоленске. 
     С 1979 года по 1985 года – ассистент 
Смоленского государственного 
медицинского института. 



     С 1986 года по 1990 года - главный врач 
Ромодановской участковой больницы 
Глинковского района Смоленской 
области. 
       С 1990 года по 2012 года -    врач - 
хирург Глинковской центральной 
районной больницы. Параллельно 
исполнял обязанности онколога и 
дерматовенеролога. 
      24 июня 2004 года Алексей Петрович 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Прогнозирование 
результатов хирургического лечение 
аденом дистольного отдела толстой 
кишки. Ему была присвоена учёная 
степень - кандидат медицинских наук. 
     С 2005 года – заместитель главного 
врача Глинковской центральной 
районной больницы.  
     По совместительству врач - хирург 
высшей квалификационной категории и 
врач - онколог высшей 
квалификационной категории. 



Алексей Петрович принимал 
активное участие в общественной 
работе. Был избран вначале 
депутатом Совета депутатов 
Глинковского сельского 
поселения, затем - депутатом 
Глинковского районного Совета 
депутатов. В этом качестве он 
оказывал значительную помощь в 
решении социальных вопросов. 
Уделял особое внимание 
технической оснащённости 
Глинковской центральной 
районной больницы и 
оптимизации медицинского 
обслуживания населения. 
      29 июня 2012 года Алексей 
Петрович умер. Похоронен не 
далеко от д. Болтутино 
Глинковского района Смоленской 
области. 



     Родился 22 октября 1961 года в п. 

Глинка Глинковского района 
Смоленской области.  В 1968 году пошел 
в первый класс Глинковской средней 
школы. 
     В 1977 году поступил в физико-
математическую школу-интернат ФМШ 
№18 при МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Теперь эта школа носит название СУНЦ 
МГУ (колмогоровская школа-интернат). 
     В 1978 году закончил колмогоровский 
интернат и поступил на механико-
математический      факультет         МГУ       
имени М.В. Ломоносова. 
     В 1983 году успешно закончил мехмат 
МГУ по кафедре «Дифференциальные 
уравнения». Специальность по диплому 
– «математик». 
     В 1983 году был призван в качестве 
офицера на службу в Вооруженные 
Силы СССР. Начал службу на полигоне 
войск ПВО в г. Капустин Яр 
(Астраханская обл.). 

Михаил 
Георгиевич 
Ерошенков 



     С 1987 по 1990 год обучался в аспирантуре (адъюнктуре) 

войсковой части 29139, которую закончил с представлением 
кандидатской диссертации (кандидат технических наук). Тема: 
«Разработка методики аналитического исследования сложных 
систем управления ЗУР». Специальность 20.02.13 - «Вооружение и 
военная техника». 
В 1991 году был переведен в Минское высшее инженерное зенитно-
ракетное училище (МВИЗРУ ПВО). Попал на кафедру, которая 
специализировалась на зенитно-ракетной системе (ЗРС) С-300. Там 
прошел путь от инженера-испытателя до старшего научного 

сотрудника. 
     С 1992 по 1995 год обучался в докторантуре МВИЗРУ ПВО, 
которую закончил с представлением докторской диссертации 
(доктор технических наук). Тема: «Разработка статистической 
теории динамических систем с эволюционирующей структурой и ее 
применение для исследования контуров управления в ЗРС». 
Специальность 20.02.13 - «Вооружение и военная техника». 



В 1996 году уволился из Вооруженных Сил Беларуси и переехал в 
Москву. 
     20 февраля 1996 года был принят на должность ведущего 
научного сотрудника в СЦМТ МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Аббревиатура СЦМТ расшифровывается как Специализированный 
учебный и научно-производственный центр микроэлектронных 
технологий «МГУ-Электроника». 
     8 августа 1997 года стал заведующим лабораторий синергетики 
СЦМТ. 
     18 марта 2002 года перешел на работу в Президиум Российской 
академии наук (РАН). 
     Получил должность Начальника нового Отдела развития 
инновационной инфраструктуры Научно-организационного 
управления. 
     19 июня 2003 года был принят на должность вице-президента 
Инновационной компании «Адекватные технологии», где 
проработал до 2009 года. 
     10 августа 2009 года стал директором НП «Экспертно-
аналитический центр РАН». 
     С 2008 года является Заместителем Председателя Экспертного 
Совета Государственной Думы по развитию институтов 
инновационной системы в Российской Федерации. 



Михаил 
Георгиевич 
Ерошенков 

Тихонова, Н.  Книги от 
Михаила Ерошенкова. -  Текст : 
непосредственный   // 
Глинковский вестник. - 2001. - 
№ 25 (24 июня). - С.3 



     Ерошенков, М.Г.  Введение 
в современную магию / М.Г. 
Ерошенков, В.В. Балаев. - 
Москва : Диалог - МГУ, 1998. - 
288 с. : ил. - Текст : 
непосредственный .  

     Ерошенков, М.Г.  Сказка 
Нефертити / М.Г. Ерошенков. - 
Москва : МАКС Пресс, 2009. - 
304 с. - Текст : 
непосредственный .  



     Родился 12.11.1966 в п. Глинка 
Смоленской обл. 
     Окончил Физико-математическую школу 
№ 18 (Колмогоровский интернат - СУНЦ) 
при МГУ им. М.В. Ломоносова (1984). 
     Образование высшее: 
- прикладная математика (МГУ им. М.В. 
Ломоносова, факультет Вычислительной 
математики и кибернетики, 1993);  
- экономическое (Высшая школа 
приватизации и предпринимательства при 
Правительстве Российской Федерации, 
1995).  
     Доктор экономических наук по 
специальности 08.00.10 - «Финансы, 
денежное обращение и кредит», тема 
докторской диссертации «Переход к 
накопительной пенсионной системе в 
России» (2002). 
     Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации III класса.  
     Научный руководитель Экспертно-
аналитического центра РАН. 

Сергей 
Георгиевич 
Ерошенков 


