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27 февраля 1875 года в селе Михайловка Пензенской 
губернии (ныне это территория Республики Мордовия) в 
семье земского врача Петра Филатова родился сын, при 
крещении нареченный Владимиром.

Род Филатовых был дворянским (хотя и 
мелкопоместным) и дал России нескольких выдающихся 
деятелей медицины. Сам глава семьи Петр Федорович 
закончил Московский университет и на собственные 
деньги построил и открыл больницу, где практиковал как 
хирург и окулист. Его жена Вера Семёновна, урождённая 
Нестелей, была тоже высокообразованной женщиной, а 
брат Нил Федорович Филатов вошел в историю медицины 
как знаменитый профессор педиатрии.

Несмотря на дворянские корни, жили Филатовы не в 
богатом, а в просто обставленном доме, и к своим 
крестьянам относились с добротой и состраданием, - в 
неурожайные годы делились деньгами и продуктами, 
безлошадным давали лошадей и т.д. Милосердие к 
людям и  любовь к труду (как физическому, так и 
умственному) – вот основные ценности, которые 
родители привили с детства маленькому Володе.
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Можно сказать, что Володя вырос при больнице, 
основанной его отцом, - он знал устройство  
амбулатории и стационара, наблюдал за 
ежедневными многочасовыми приемами больных из 
окрестных деревень. Но его решение тоже пойти в 
медицину определили  не только судьбы 
родственников, а еще и один эпизод из жизни.

Мальчик с детства имел талант к рисованию и 
часто ходил с мольбертом на природу, - усадьба 
Филатовых располагалась в живописных местах, 
которые так и просились на холст или бумагу. 
Однажды на дороге Володе  встретились незрячие 
люди, бредущие словно бы в никуда и 
простукивающие землю перед собой палками. Их 
невидящие, закрытые бельмами глаза на застывших 
лицах навсегда запечатлелись в его сердце.  «Это 
неправильно! – подумал тогда подросток. – Каждый 
человек должен видеть солнце!». Эти слова, эта 
мысль стали девизом В.П. Филатова до конца жизни.

Больница в с. Михайловка, 

построенная П.Ф. Филатовым 

(сохранилась до наших дней)



В 1882 году семья Филатовых перебралась в Симбирск (ныне –
г. Ульяновск), где Пётр Фёдорович получил место заведующего 
хирургическим отделением в губернской больнице. В 1884 году 
Володя поступил в Симбирскую мужскую классическую 
гимназию. Любопытно, что в это же время, но в старших 
классах, там учился В.И. Ульянов (Ленин). Позднее в своих 
воспоминаниях В.П. Филатов тепло отзывался о преподавателях 
гимназии, но её гуманитарный уклон отражал только часть 
интересов любознательного гимназиста. Юноша высоко ценил 
литературу и живопись, был не чужд стихотворных опытов, но 
интерес к медицине оказался сильнее. 

Симбирская мужская гимназия



После окончания с отличием в 1892 году гимназического 
курса Владимир поступил на медицинский факультет 
Московского университета с твердым намерением стать 
врачом-окулистом. 

В конце XIX века в университете работали многие великие 
учёные: офтальмологи А.А. Крюков и А.Н. Маклаков, 
хирурги Н.В. Склифосовский и А.А. Бобров, физиолог 
И.М. Сеченов, анатом Д.Н. Зернов. С первого курса 
Владимир Филатов выделялся своими лидерскими 
качествами и серьёзным отношением к учёбе. Уже в годы 
обучения он самостоятельно занимался исследованиями и 
писал статьи по помутнению роговой оболочки глаза. 
Летние каникулы Владимир проводил не в пустых забавах 
или откровенном безделии, а  помогал отцу в больнице во 
время приема больных и даже на операциях.       

Талант и широкая эрудиция студента Филатова обратили 
на себя всеобщее внимание. После защиты дипломной 
работы его оставили при университете в качестве 
ординатора глазной клиники. 



Перспективный врач быстро набирался клинического 
опыта, обладал живым, аналитическим умом, смело 
отстаивал собственные взгляды на сложнейшие проблемы 
восстановления зрения. В 1903 году по приглашению 
профессора С.С. Головина молодой человек перебрался в 
Одессу на должность ассистента кафедры глазных 
болезней Новороссийского университета. С этого момента 
начался его самостоятельный путь в науке.

В.П. Филатов вел прием больных в клинике при университете,  
занимался исследованиями  и читал лекции студентам. 
Наглядных пособий по офтальмологии не хватало, и  
Владимир Петрович сам оформлял для занятий таблицы и 
схемы, - здесь весьма пригодился его природный талант к 
рисованию. 

Лекции В.П. Филатов читал живо, с обилием интересных 
примеров, не только увлекая будущих врачей, но и 
стимулируя их к постоянному саморазвитию, 
самообразованию и научной деятельности.

Новороссийский университет, клиника



Что до него самого, то Владимир Петрович продолжал 
искать пути избавления пациентов от тяжелых болезней 
глаз. 

Перед Первой мировой войной, в 1912 году,  профессор 
Филатов осуществил первую общую пересадку глазной 
роговицы. Следует отметить, что инструменты и материалы 
для этой операции  Владимир Петрович сконструировал и 
изготовил сам. Благодаря его методу (после 1922 г. способ  
усовершенствовали), было возвращено зрение 
многочисленным в начале XX в. больным с бельмами 
(помутнением роговицы) глаз.

В 1913 году В.П. Филатов  предложил метод измерения 
внутриглазного давления, а в 1914 году придумал один из 
самых эффективных приёмов пластической хирургии –
метод круглого, или «филатовского», стебля. Его смысл 
состоял в прорезании кожи с подкожной клетчаткой в виде 
ленты и сворачивании её в цилиндр, который становился 
временной питающей перемычкой для пересаживаемого 
лоскута кожи, который переносили на подлежащий 
восстановлению участок. С помощью этого метода во 
время двух мировых войн удалось восстановить миллионы 
утраченных губ, щёк, носов. Принцип пластики 
«филатовским стеблем (жгутом)» продолжает 
использоваться и в наши дни.



В 1930-е гг. В.П. Филатов усовершенствовал открытые 
им способы пересадки роговицы и нашёл способ 
консервирования донорских роговиц с трупного глаза, 
чем решил проблему материала для кератопластики. В 
1933 году профессор создал метод тканевой терапии, 
завоевавший широкое признание. Вскоре в Одессу «на 
операцию к Филатову» со всех концов страны 
потянулись сотни больных с патологией роговицы. Он 
заслужил не только репутацию хирурга, которому 
«подвластно всё», но и народную любовь.

Правительственным постановлением 1936 года в 
Одессе на базе старой клиники был основан Институт 
экспериментальной офтальмологии (ныне Институт 
глазных болезней им. В.П. Филатова). На базе института 
организовывались курсы повышения квалификации, 
позволявшие врачам со всех уголков Советского 
Союза освоить разработанные В. П. Филатовым 
методики лечения. 

Кроме того, по инициативе и при активном участии 
В.П. Филатова в Одессе была создана станция 
специализированной (глазной) скорой помощи.

Институт глазных болезней им. В.П. Филатова

(современный вид)



За заслуги в области офтальмологии и хирургии В.П. 
Филатов был удостоен Сталинской премии, но 
распорядился ею неожиданным образом, - одну половину 
перевёл детям-сиротам, а другую отдал на реставрацию 
Свято- Димитриевского храма в Одессе. В годы гонений 
на церковь, когда, образно выражаясь, «лоб 
перекрестишь – сразу посадят в тюрьму», Владимир 
Петрович не только сам посещал храм, но и 
переписывался со многими опальными священниками, в 
частности со святителем Лукой (Войно-Ясенецким).

Через два года после начала регулярной переписки со 
святителем Лукой академик Филатов написал 
стихотворение "Прими, отец, моё благодаренье...", в 
котором благодарил своего отца за его духовные 
наставления. Полагают, что оно было обращено к 
родному отцу академика, которого Владимир Петрович 
очень любил. Однако,  его вполне можно отнести и ко всем 
духовно опытным людям, с которыми общался великий 
учёный-окулист, в том числе – к В.Ф. Войно-Ясенецкому.



Во время Великой Отечественной войны Владимир 
Петрович как главный консультант глазного 
эвакогоспиталя работал в эвакуации в Ташкенте. 
Госпиталь спас зрение тысячам бойцов Красной 
Армии. 

В 1944 году Филатова избрали действительным 
членом Академии медицинских наук СССР. С 
присущей ему  энергией тогда же, после 
освобождения Одессы, он взялся за восстановление 
разрушенного войной своего института, чтобы 
продолжать возвращать способность «видеть 
солнце» нуждавшимся в этом пациентам..

Эвакуация в Ташкент  (август 1941 г.)

Узбекистан в годы 

Великой Отечественной войны



Что касается семейной жизни великого ученого, то В.П. 
Филатов всегда привлекал внимание женщин, благодаря 
своей интеллигентности, уму и тонкому чувству юмора.

С первой своей женой Анной Михайловной Житковой 
Владимир Петрович познакомился в Москве, во время 
учёбы в университете. К сожалению их союз 
просуществовал недолго, - сын Михаил скончался в шесть 
лет, а вскоре супруги развелись.

Поселившись в Одессе, Владимир Петрович 
познакомился с местной актрисой Марией Алексеевной 
Буниной (из рода писателя И.А. Бунина), известной под 
домашним прозвищем Маля. Но и этому  браку не 
суждено было стать счастливым: через полтора года 
замужества Маля заскучала с вечно занятым врачом и  
сбежала с юным кавалером, оставив отцу младенца-
сына Сережу. Растить ребенка Владимиру Петровичу 
помогала его родная сестра Елизавета Петровна, которую 
Сережа называл (и считал) мамой.

В.П. Филатов гордился своим сыном, который тоже стал 
врачом, доктором медицинских наук. Научным 
руководителем его был профессор В.В. Войно-Ясенецкий, 
сын Святителя Луки, работавший в созданном академиком 
Филатовым институте.

В.П. Филатов с сыном Сергеем



В начале 1920-х гг. профессор Филатов познакомился с 
медсестрой Варварой Васильевной Скородинской. 
Зарождавшемуся чувству мешала гувернантка Александра 
Глинка, жившая в доме Филатовых, а по сути, имевшая на В.П. 
Филатова свои виды. Только после смерти Александры в 1948 
году Владимир Петрович и В.В. Скородинская, ставшая к тому 
времени доктором наук и ассистентом прославленного 
хирурга, сочетались законным браком, а затем обвенчались. 
На сей раз семейный союз просуществовал до самой смерти 
выдающегося ученого. Знавшие В.В. Скородинскую друзья и 
коллеги признавали в ней человека замечательных качеств и 
необыкновенной души.



Редкие минуты отдыха  В.П. Филатов посвящал 
живописи (со своим  детским увлечением он не 
расставался всю жизнь). На его картинах – исконно 
русские березовые рощи, цветущие поля, есть 
несколько морских пейзажей, написанных в период 
жизни в Одессе.  Свои работы Владимир Петрович 
подписывал псевдонимом «Воталиф». У многих сразу 
возникала ассоциация с каким-то мифологическим 
существом вроде Голиафа, а на самом деле это 
всего-навсего фамилия «Филатов» наоборот!

Еще одним из увлечений В.П. Филатова было 
садоводство. Клумбы перед домом он никому не 
доверял и пестовал их лично, - отбирал и высаживал 
семена, следил за ростом цветов, поливал, - а с 
деревьями разговаривал, как с людьми, ласково и 
уважительно.

Этюд, написанный В.П. Филатовым в 1952 г.

в Закарпатье на рентгеновской пленке.

В.П. Филатов за этюдником

В.П. Филатов в любимом саду



Кроме картин Владимир Петрович писал еще и стихи, - лирические, духовные, ироничные…

…Ждите, верьте, дети ночи:

Будет миг, и ваши очи

Навсегда покинет тень!

Нет, не вечны тьмы оковы!

Кто-то юный слышит зовы,

Кто-то юный к вам придет,

Теплой жалостью согрета,

Мысль его – сильнее света –

Мрак тяжелый разорвет.

(«Моим ученикам»)

… Пел гусляр про темны тучи,

Про леса и вихрь могучий,

Пел гусляр про вольну степь,

Пел про волны в океане,

Пел, как сокол на кургане

Рвет давно стальную цепь.

(«Садко»)



До 80 лет академик Филатов поражал всех своей 
работоспособностью, - он руководил институтом, читал 
лекции, организовывал конференции, активно 
оперировал. Однако, в начале октября 1956 года 
Владимир Петрович внезапно потерял сознание на улице, 
после чего его здоровье стало стремительно ухудшаться. 
Вечером 30 октября 1956 года легендарного хирурга не 
стало: он скончался от кровоизлияния в мозг. Похоронили 
В.П. Филатова на 2-м Христианском кладбище г. Одессы.

Память о великом ученом и незаурядном человеке 
увековечена в многочисленных мемориальных досках в 
Одессе, Киеве и других городах. Его имя носят улицы в 
Ульяновске, Минске, Лиде, Давид-городке. Изображение 
В.П. Филатова можно встретить на почтовых марках и 
монетах.  У российского барда и кинодраматурга 
Евгения Аграновича (1918-2010) в одной из песен есть 
такие строки:

Одесса мой единственный маяк, 

Бывают драки с матом и без мата, 

И если вам в Одессе выбьют глаз,

То этот глаз уставит вам Филатов!..



Вместо послесловия…
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