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Взросление крестьянского юноши, студента Ленин�
градского педагогического института имени Гер�

цена, пришлось на годы Великой Отечественной войны,
которую он прошел от начала и до конца, сражаясь на её
фронтах в авиации дальнего действия воздушным стрел�
ком�радистом. Был трижды ранен, удостоен семи пра�
вительственных наград.

Он мог с полным правом сказать о себе: «Я три дер�
жавы покорил!» — на его боевом пути Румыния, Венгрия,
Югославия.

В послевоенное время гвардии старшина Фёдоров
вернулся к мирной гуманитарной профессии, и на этом
поприще тоже одержал немало побед.

В 1962 году он приехал в Новосибирск, в Сибирское
отделение АН СССР из Ленинграда, где работал в Ле�
нинградском отделении Института языкознания Акаде�
мии наук. В том же году был принят в Институт истории,
филологии и философии и долгое время работал заве�
дующим сектором лексикографии. В настоящее время
является главным научным сотрудником Сектора русско�
го языка Института филологии СО РАН.

Имя А.И. Фёдорова — среди крупнейших отечествен�
ных специалистов�русистов в области словарного дела.
Он знаток и исследователь лексики и фразеологии рус�
ского литературного языка, а также народных говоров.
Занимался и продолжает заниматься языком и стилем
русских писателей — В. Жуковского, А. Пушкина, Е. Бара�
тынского, С. Есенина.

Им усовершенствованы принципы и методика состав�
ления фразеологических, толковых и диалектных слова�
рей русского языка, собран и обобщён огромный факти�
ческий материал, вошедший в подготовленные под его
руководством или при его участии фундаментальные
лексикографические труды. Пять опубликованных моно�
графий посвящены основным проблемам изучения лек�
сики русского языка и его говоров.

Особенно велик вклад А.И. Фёдорова в изучение рус�
ской фразеологии. Ещё в Ленинграде он участвовал в
подготовке и издании 17�томного «Академического сло�
варя русского литературного языка», был соавтором
«Фразеологического словаря русского языка». Уже в Ин�
ституте истории, филологии и философии коллективом
под руководством А.И. Фёдорова подготовлен и издан
двухтомный «Фразеологический словарь русского лите�
ратурного языка конца XVIII—XX вв.» (Новосибирск, 1991,
около 7000 фразеологизмов). И в продолжение этой темы
вышли два тома «Фразеологического словаря русского
литературного языка» (Новосибирск, 1995, около 12000
фразеологизмов). Все эти труды стали классикой отече�
ственной лексикографии.

Александру Ильичу Фёдорову принадлежит фунда�
ментальное достижение в области русской диалектной
лексикографии. Накопленные учёными сибирских вузов
данные по диалектной лексике обобщены им в пятитом�
ном «Словаре русских говоров Сибири» (Новосибирск,
1999�2006), который очень быстро стал настольной кни�
гой для всех исследователей словарного состава рус�
ского языка. В него вошли и материалы изданного кол�
лективом авторов под руководством А.И. Фёдорова «Сло�
варя русских говоров Новосибирской области». Не обо�
шёл он своим вниманием и диалектную фразеологию:
ещё в 1983 году в Новосибирске вышел в свет подготов�
ленный им «Фразеологический словарь русских говоров
Сибири».

Труды Федорова широко известны в науке. На них
постоянно ссылаются отечественные и зарубежные ис�
следователи, ими пользуются для справочных и педаго�
гических целей все те, кто интересуется русским языком
и его историей.

Александр Ильич активно участвует в подготовке на�
учных кадров. Будучи профессором кафедры русского и
общего языкознания Новосибирского университета, в те�
чение нескольких десятков лет читал общие и специаль�
ные курсы по исторической грамматике русского языка,
истории русского литературного языка и русской фра�
зеологии. Его лекции памятны многим поколениям сту�
дентов НГУ. Под его руководством защищен ряд канди�
датских диссертаций.

До сегодняшнего дня ветеран войны и ветеран Си�
бирского отделения РАН Александр Ильич Фёдоров ос�
тается в строю, на передовых рубежах науки. Он один из
основных исполнителей разрабатываемого в Секторе
русского языка ИФЛ СО РАН проекта «Русский язык и
фольклор Сибири на общерусском фоне: лексикографи�
ческое и грамматическое описание и создание элект�
ронной базы данных». Недавно им завершен и скоро
выйдет в свет первый том «Словаря архаизмов и исто�
ризмов русского языка» — крупнейший из словарей это�
го жанра в русистике.

Пусть же в делах научных, в общении со своими уче�
никами и внуками нашему замечательному современни�
ку, другу и коллеге А.И. Федорову надолго хватит твор�
ческих сил и оптимизма!

Коллектив ИФЛ СО РАН

Наш дорогой
Ильич

2 июня 2011 года Александру Ильичу
Фёдорову исполняется 90 лет.

В «Воспоминаниях о Сибири» В.В.Струве писал:
 «6  (18) июня1851 года Сенатом было утверждено

положение о Сибирском отделе РГО. Побудительной при�
чиной к учреждению Сибирского отдела было создание
необходимости сосредоточить в одном учреждении мест�
ные научные силы и направить их к постоянной и правиль�
ной деятельности на месте, чего не могли достигнуть экспе�
диции, снаряжаемые по мере средств РГО и не всегда зна�
комые в подробностях с местными обстоятельствами.17 но�
ября в Иркутске в резиденции генерал�губернатора Вос�
точной Сибири Н.Н. Муравьёва состоялось торжествен�
ное открытие отдела. Отделу была назначена ежегодная
правительственная субсидия в 2 тыс. серебром».

Сибирский отдел появился первым среди отделений РГО.
Когда решался вопрос, где создать такое подразделение,
были названы Кавказ и Сибирь. Но то, что Иркутск был пе�
редовым рубежом освоения новых территорий, базой для
формирования исследовательских экспедиций, сыграло
свою роль. Иркутск получил хорошее интеллектуальное раз�
витие, потому что сюда ссылали цвет российского обще�
ства. Здесь работали и жили декабристы, участники польско�
го восстания, которые также приняли огромное участие в
географических исследованиях, и многие другие извест�
нейшие учёные, начиная с Миддендорфа.

Первоначальное название Отдела просуществовало до
1877 года, когда в связи с образованием Западно�Сибирс�
кого отдела он был переименован в Восточно�Сибирский
отдел РГО. А по Уставу РГО 1995 года отдел получил название
Восточно�Сибирское отделение Русского географического
общества (ВСОРГО).

«В деятельности ВСОРГО, можно выделить три основных
этапа, — рассказывает академик В.В. Воробьёв. — Первый
— от создания до революции 1917 года — является самым
продуктивным. Главной задачей Отдела в этот период была
организация экспедиций, которые имели в основном комп�
лексный характер. К наиболее известным в первые десяти�
летия относятся экспедиции Р.К. Маака (Вилюйская, Амурс�
кая, Уссурийская), П.А. Кропоткина (Сунгарийская, Олёкмин�
ско�Вилюйская, Тункинская ), И.А. Лопатина (Витимская, Ту�
руханская), Н.М. Пржевальского (Уссурийская). Особо необ�
ходимо отметить прибайкальские экспедиции И. Д. Черско�
го, Б.И. Дыбовского, А.И. Чекановского, В. Годлевского. Ко
второй половине периода относятся имеющие мировую из�
вестность исследования Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Д.А.
Клеменца, В.А. Обручева и других.

На втором этапе — после революции до 1931 года —
ВСОРГО фактически выступал как координатор всей научно�
исследовательской работы в регионе. Особо значима крае�
ведческая деятельность, проводились научные исследова�

От эпохи географических открытий
до наших дней

В этом году исполняется 160 лет со дня образования Сибирского
(позднее Восточно�Сибирского) отдела Императорского русского географического общества.

ния и научно�просветительская работа. Усиленно осуществ�
лялось взаимодействие с властными структурами и род�
ственными организациями.

Официально деятельность ВСОРГО была возобновлена
в 1947 году. Функции отдела значительно изменились, так
как научные географические исследования сосредоточились
в академических учреждениях, в первую очередь — в со�
зданном в 1957 году Институте географии Сибири и Даль�
него Востока Сибирского отделения АН СССР (в настоящее
время — Институт географии СО РАН). За Отделом осталась
главным образом координационная и просветительская де�
ятельность.

В последние годы в связи с интересом к РГО представи�
телей власти и бизнеса, роль его возросла, появились но�
вые задачи».

Дальнейшее развитие географической науки предпола�
гает широкое распространение современных идей, концеп�
ций и методологий, комплексные территориальные иссле�
дования и многое другое. В числе задач работы ВСОРГО
выйдут на первый план: содействие распространению но�
вейшей научной информации, изучению и преподаванию
географии и смежных областей знания. Члены общества
также намерены принимать активное участие в грантовой
программе РГО, участвовать в экспедициях и конференци�
ях. Так, в 2008 году под эгидой РГО были организованы экс�
педиции в Монголию, в 2009�м — на Дальний Восток.

Как показало время, создание ВСОРГО стало историчес�
ки важным событием для сибирского края. За 160 лет отдел
сделал очень много, вписаны весомые страницы в историю
отечественной географии. И то, что Институт географии
Сибирского отделения решили разместить именно в Иркут�
ске — ещё один очень важный, существенный момент при�
знания заслуг географов ВСОРГО. Институт географии объе�
динил всю Сибирь, охватив исследованиями территорию
азиатской России. Хорошо известны в географической на�
уке имена иркутских учёных В.Б. Сочавы, В.В. Воробьева,
Г.И. Галазия, А.Г.Золотарёва, Л.Н. Ивановского, К.П. Косма�
чёва, Н.П. Ладейщикова, Ю.П. Михайлова, В.П. Шоцкого. За
заслуги в развитии географической науки были избраны
почётными членами РГО В.В.Воробьев, Г.И. Галазий и рабо�
тающие ныне Б.М. Ишмуратов, В.Р. Алексеев. Несколько че�
ловек были удостоены медалей имени Н.П. Пржевальского.

Сегодня Иркутское отделение, которое возглавляет за�
меститель директора Института географии СО РАН, доктор
географических наук Л.М. Корытный, продолжает работу,
сохраняя традиции своих великих предшественников и па�
мять о них. 160�летию ВСОРГО будет посвящена Всерос�
сийская конференция, которая состоится в ноябре.

Г. Киселева, г. Иркутск
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Председатель Президиума ВСНЦ СО РАМН депутат
Госдумы академик С.И. Колесников во время поезд�

ки по области обратил внимание на успешное развитие пред�
приятий в Саянске, в частности, птицефабрики «Саянский
бройлер». Коллектив её не только обеспечивает своей про�
дукцией разные регионы России, но и старается использо�
вать новые технологии, разработки учёных. В частности, здесь
активно применяют в производстве антисептик «Анавидин»,
созданный в Иркутском институте химии СО РАН. Напомним,
что «Анавидин» — это мощнейший высокоэффективный ан�
тисептик, который превосходит известные в мире аналоги,
дезинфектант, обладающий широким спектром действия. По
некоторым показателям, в частности, по эффективности, бе�
зопасности применения, низкой стоимости, стабильности он
превосходит лучшие, но дорогие зарубежные образцы. «Ана�

«Анавидин» работает на птицефабрике

Только что вышел в свет первый сборник статей мо�
лодых учёных институтов и подразделений ИНЦ СО

РАН, работы которых в прошедшем году были отмечены
премиями и наградами. Инициатором такого издания стал
Объединённый совет научной молодежи Иркутского науч�
ного центра СО РАН, а в основном председатель совета
кандидат технических наук Р.А. Заика.

Планируется, что сборник будет ежегодным, и с каж�
дым выпуском тематика публикуемых статей будет рас�
ширяться. Главная цель такого издания — более широко
популяризировать основные результаты научной деятель�
ности молодых учёных институтов ИНЦ.

«Данный сборник сформирован из статей молодых учё�
ных различных академических институтов, расположенных
в г. Иркутске, — пишет в предисловии к сборнику предсе�
датель Президиума ИНЦ СО РАН чл.�корр. РАН И.В. Быч�
ков. — Авторы статей являются лауреатами научных пре�

И может собственных Ньютонов
сибирская земля рождать

мий и наград, обладателями грантов и победителями пре�
стижных научных конкурсов. Несмотря на свою молодость,
во многом это уже достаточно зрелые учёные, получившие
высоко оцененные научным сообществом результаты.
Большинство исследований, проведенных авторами, яв�
ляются пионерными в этих предметных областях, осуще�
ствлены на самом современном оборудовании с исполь�
зованием передовых методов и технологий.

От имени Президиума Иркутского научного центра СО
РАН желаю всем авторам данного сборника новых от�
крытий, удачи и терпения в нелегком, но захватывающем
научном труде. И, генерируя новые идеи, помните выска�
зывание Томаса Генри Гексли: «Вечная трагедия науки:
уродливые факты убивают красивые гипотезы», не опус�
кайте руки в случае неудачи, и успех к вам обязательно
придёт».

Эвелина Асташонок, г. Иркутск

видин» губительно действует на широкий диапазон патоген�
ной микрофлоры, в частности, на возбудителей стафилокок�
ка, стрептококка. В течение одной минуты препарат дезакти�
вирует вирусы. При этом он малотоксичен — им невозможно
отравиться, даже если случайно принять внутрь.

Авторы этой разработки — доктор химических наук Бо�
рис Кухарев, кандидат химических наук Леонид Белозеров,
профессор Валентин Лопырев и доктор химических наук
Валерий Станкевич. А довести препарат до полного призна�
ния помогали коллеги из Восточно�Сибирского центра
РАМН. Медицинские испытания проводились совместно с
Институтом медицины труда и экологии человека, Институ�
том хирургии. Академик РАМН С.И. Колесников является
одним из соавторов патента на изобретение.

Наш корр.

ЮБИЛЕЙ РЕГИОН


