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тинович Виноградов – ученый, педагог, об-
щественный деятель. 

Анатолий Валентинович родился 2 февра-
ля 1956 г. в Ставрополе Куйбышевской об-
ласти (ныне г. Тольятти Самарской области), 
вскоре семья переехала в Куйбышев (ныне 
г..Самара). С детства увлекался зоологией. В 
1973 г. поступил на химико-биологический 
факультет Куйбышевского государственного 
университета (КГУ). Здесь сформировались 
его научные интересы и активная общест-
венно-гражданская позиция. Сразу же вы-
брал себе объект исследования – пресновод-
ные мшанки, Phylactolaemata. Уже на первом 
курсе, в 1974 г., выступил с докладом «Роль 
мшанок в обрастании» на студенческой на-
учной конференции. Специализировался на 
кафедре зоологии, принимал участие в экс-
педициях на Белое море и по Самарской Лу-
ке. Во время учёбы в КГУ участвовал в соз-
дании первой в области студенческой Дру-
жины охраны природы (ДОП), организовал 
Областной межвузовский штаб ДОП и был 
его первым командиром. Окончил КГУ в 
1978 г., защитив дипломную работу «Эколо-
го-систематическая характеристика мшанок 
Самарской Луки» и получив специальность 
«Биолог. Преподаватель биологии и химии».  

По распределению начал работать гидро-
биологом в отделе контроля загрязнений 
Приволжского управления гидрометеослуж-
бы, но вскоре был призван в Вооружённые 
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силы СССР. Служил в Куйбышевском ба-
тальоне милиции. После демобилизации ра-
ботал в Куйбышевской областной инспекции 
рыбоохраны (государственный участковый 
инспектор оперативной группы, специалист 
по грубому и уголовному браконьерству).  

В 1982 г. отправился в Восточную Сибирь 
где продолжал исследования мшанок, под-
держивал контакты с деятелями обществен-
ного экологического движения и выступал в 
средствах массовой информации, в первую 
очередь, по проблемам охраны природы. В 
качестве научного сотрудника Научно-
исследовательского института рыбного хо-
зяйства (г. Улан-Удэ) участвовал в экспеди-
циях по Бурятии и Якутии. В 1984 г. пере-
ехал в Красноярск, там работал научным со-
трудником краевого краеведческого музея. 

Заочно обучался в аспирантуре Палеонто-
логического института АН СССР (г. Моск-
ва). В 1989 г. защитил диссертацию «Мшан-
ки континентальных водоёмов СССР (совре-
менные и ископаемые)» на соискание учёной 
степени кандидата биологических наук по 
специальности «Палеонтология и стратигра-
фия». 

В 1990 г. вернулся в Куйбышев, стал ра-
ботать в областном краеведческом музее на-
учным сотрудником, а вскоре был избран 
директором. Работал на этой должности в 
сложное время (1991–1993 гг.), когда проис-
ходили реструктуризация музея, переезд в 
здание Ленинского мемориала, передача час-
ти старых помещений церкви. 

А.В. Виноградов был одним из инициато-
ров создания бюллетеня «Самарская Лука», 
который позже преобразовался в журнал 
«Самарская Лука: проблемы региональной и 
глобальной экологии», и в первые годы су-
ществования издания активно участвовал в 
нем как автор. Только в первом номере (1991 
г.) опубликовал 7 (семь!) своих сообщений 
(без соавторов).  

После завершения контракта в музее пе-
решёл на педагогическую работу. В разные 
годы работал в нескольких университетах в 
Самаре, в четырёх заведовал кафедрами: ка-
федра естественнонаучного образования Са-
марского института повышения квалифика-
ции работников образования, СИПКРО 
(1995–1996); кафедра естествознания и эко-
логического образования Самарского госу-

дарственного педагогического университета, 
СГПУ (апрель 1998 – октябрь 2004); кафедра 
технологии и организации туристической и 
гостиничной деятельности Самарского фи-
лиала Российского государственного уни-
верситета туризма и сервиса (апрель 2014 – 
август 2015); межфакультетская кафедра Са-
марского филиала Университета Российской 
академии образования, ныне – Университет 
инновационного образования (сентябрь 2015 
– 2016). Преподавал более 60 (шестидесяти!) 
различных дисциплин студентам различных 
специальностей (естественных и гуманитар-
ных). 

В СИПКРО А.В. Виноградовым был раз-
работан и апробирован комплексный курс по 
экологическому краеведению. На кафедре 
естествознания и экологического образова-
ния СГПУ под его руководством была разра-
ботана (впервые в Самарской области) спе-
циализация «педагог-эколог». Он сотрудни-
чал с учреждениями дополнительного обра-
зования – Самарской областной станцией 
юных натуралистов, Городским центром 
детского и юношеского творчества (Дворцом 
пионеров) и другими, в качестве члена жюри 
участвовал в областных и городских науч-
ных конференциях и олимпиадах учащихся. 
Общий стаж педагогической деятельности – 
более 22 лет. 

Стаж научной деятельности А.В. Вино-
градова – 49 лет. Всё это время он занимался 
изучением мшанок континентальных водо-
ёмов (как пресных, так и осолонённых). 
Практиковал новые методы микропалеонто-
логии с использованием сканирующего элек-
тронного микроскопа; описал по статобла-
стам новые виды ископаемых филактолемат; 
поднял вопрос о необходимости разработки 
специальной концепции вида для колони-
альных организмов, каковыми являются 
мшанки. Кандидатская диссертация А.В. Ви-
ноградова явилась первой обобщающей ра-
ботой по мшанкам России. Он подготовил по 
этой тематике докторскую диссертацию, ох-
ватывающую мшанок континентальных во-
доёмов всей Евразии. В 2003 г. прошёл ап-
робацию в Палеонтологическом институте 
РАН (Москва), предзащиту – в Зоологиче-
ском институте РАН (Санкт-Петербург). Но 
защитить диссертацию не удалось из-за бо-
лезни. Материалы исследования были опуб-



ликованы в 2011 г. в виде двухтомной моно-
графии «Phylactolaemata и Bryozoa континен-
тальных водоёмов Евразии» (А.В. Виноградов 
считал покрыторотых мшанок самостоятель-
ным типом животных Покрыторотые 
Phylactolaemata).  

Он участвовал в научно-
исследовательском проекте по формирова-
нию сети особо охраняемых природных тер-
риторий Самарской области, где был на-
чальником сводного отряда (из двух зооло-
гических и двух ботанических отрядов Са-
марского государственного университета и 
Самарского государственного педагогиче-
ского университета). Занимался экологиче-
ской экспертизой. Консультировал журнали-
стов по вопросам биологии, экологии, охра-
ны природы. Был членом президиума, а по-
том заместителем председателя Самарского 
областного совета Всероссийского общества 
охраны природы. Являлся советником по 
экологии атамана Волжского казачьего вой-
ска, помощником прокурора и членом экс-
пертного совета Самарской межрайонной 
природоохранной прокуратуры. Совместно с 
общественностью сохранил в Самаре Стру-
ковский парк от реорганизации, а фактиче-
ски – от ликвидации. На протяжении 30 лет 
защищал от уничтожения Сокольи горы, до-
биваясь присвоения им статуса особо охра-
няемой природной территории (оптимально 
– курортной зоны). 

В последние годы Анатолий Валентино-

вич активно занимался биогеографией кон-
тинентальных водоёмов. Продолжая работы 
Я.И. Старобогатова, выделил и описал много 
новых биогеографических подразделений – 
участков, подпровинций, провинций, подоб-
ластей, областей (уделяя внимание термаль-
ным, подземным, полуконтинентальным во-
доёмам). 

Научные интересы А.В. Виноградова, 
кроме основного объекта – мшанок, были 
чрезвычайно широки. Они отражены в более 
чем 1250 научных и научно-популярных его 
публикациях.  

Анатолий Валентинович подчеркивал, что 
эти публикации не связаны с религиозными 
построениями как ненаучными. С людьми 
иного мировоззрения ему трудно было нахо-
дить общий язык. Он являлся, в хорошем 
смысле слова, фанатиком науки, продолжая 
свои исследования при любых обстоятельст-
вах. Не уважал людей, которые, получив со-
ответствующее образование, перестали за-
ниматься наукой. Всячески поддерживал тех, 
кто стремился к исследовательской деятель-
ности. Презирал тех, кто пренебрегал науч-
ной достоверностью ради личной выгоды. 

Многие специалисты воспринимали А.В. 
Виноградова как ученого-одиночку. Такому 
мнению способствовала его необыкновенная 
работоспособность. Он с легкостью брался 
за самые объемные исследования, что часто 
восхищало коллег. 
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Помимо науки А.В. Виноградов живо ин-
тересовался многими темами. Ещё с началь-
ных классов школы увлёкся нумизматикой. 
Рассказывал, что встал перед выбором, чему 
посвятить себя – зоологии или нумизматике. 
Зоология одержала верх. Однако интерес к 
нумизматическому собирательству остался. 
Серьёзной коллекции монет он не собрал – 
это потребовало бы больших затрат времени 
и денежных средств. Но имел хорошие книги 
по нумизматической тематике и всегда радо-
вался, когда кто-то из знакомых, возвраща-
ясь из дальних поездок, привозил монеты 
других стран.  

Кроме того, он собирал коллекцию пив-
ных этикеток. В первую очередь коллекцио-
нировал этикетки от тех сортов пива, кото-
рые попробовал сам. И был твёрдо убеждён: 
самое вкусное пиво делают в Самаре, на Жи-
гулёвском пивоваренном заводе.  

Ещё один интерес, тоже идущий из детст-
ва, с книги И.И. Акимушкина «Следы неви-
данных зверей» – криптобиология. Исследо-
вание таинственных существ, о которых го-
ворится в легендах и поверьях, но о которых 
наука до сих пор не может дать чёткого за-
ключения. И, конечно, самая интригующая 
тема – реликтовый гоминоид, «снежный че-

ловек». А.В. Виноградов контактировал с 
ведущими отечественными исследователями 
этой проблемы. Проанализировав образы 
лешего, русалки, шайтана, шурале и прочей 
«нечисти», сложившиеся в культуре разных 
народов, он пришёл к выводу об их сходстве. 
В основе лежит одно и то же вполне реаль-
ное существо. А анализ топонимов, в первую 
очередь, древних названий рек, позволил 
сделать вывод, что подавляющее их боль-
шинство восходит к наименованию этого са-
мого существа.  

На основе собранных сведений А.В. Ви-
ноградов издал в 2007 г. книгу «Реальные 
призраки. Криптобиология и криптогеогра-
фия». В дальнейшем материал был расширен 
и оформлен в серию из 20 книг в 28 томах 
«Затерянные миры», которую А.В. Виногра-
дов посвятил 100-летию выхода в свет рома-
на Артура Конана Дойла «Затерянный мир». 
Была задумана следующая книга – «О ле-
шем». Но не сложилось… 

 
В памяти биологов и краеведов Самар-

ской области Анатолий Валентинович Вино-
градов останется как талантливый ученый и 
популяризатор научных знаний. 
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