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Биография

• Родные края М. В. Исаковского – Смоленщина, бывший 
Ельнинский уезд, деревня Глотовка. Там 7 (19) января 1900 
года родился поэт, там прошли его детство и юность, там 
еще за школьной партой он начал писать стихи. Навсегда 
поэт сердцем приник к родным краям и не раз воспел их в 
стихах и песнях: “Есть в уезде деревня такая, где оставил я 
детство свое, и, куда бы ни шел, мне звучал, не смолкая, 
теплый, ласковый голос ее”. Родители М.В. Исаковского 
были бедняками из бедняков. Из тринадцати их детей 
выжило только пятеро. Михаил был предпоследним 
ребенком. Семья еле сводила концы с концами. Хлеба, 
выращенного на клочке земли, не хватало до нового урожая, 
нечем было кормить семью в зимнюю пору. 



Уже в школе у Михаила стала обнаруживаться 
литературная одаренность. Летом 1912 года он 
стал писать стихи, и два из и них – “Святой” и 
“М.В. Ломоносов”, были им прочтены по 
просьбам учителей на выпускном экзамене. 
Михаил очень волновался перед выступлением: 
читать пришлось в присутствии незнакомых 
учителей, а также священника и земского 
начальства, входивших в экзаменационную 
комиссию. Успех был полный. Босоногий, плохо 
одетый мальчик, которого раньше никто не 
замечал, стал предметом внимания. 
Но была одна причина: мальчик с детства 
страдает болезнью глаз, плохо видел даже с 
первой парты, боялся обидных кличек. На 
помощь пришла учительница – Екатерина 
Сергеевна Геранская. Она прислала мальчику 
полный комплект учебников за второй класс, и 
тот стал посильно заниматься дома. С осени 
1911 года он смог ходить в школу и окончил ее 
весною 1913 года, получив “5” по всем 
предметам.



•Образование

• Двери среднего учебного заведения открылись для бедного 
крестьянского сына по счастливой случайности. В земскую 
четырехклассную школу в селе Осенье во время выпускных 
экзаменов 1913 года приехал член Ельнинской земской управы, 
ведавший народным образованием в уезде, Михаил Иванович 
Погодин, внук известного историка. Он обратил внимание на 
высокого худощавого мальчика в очках, блестяще ответившего на 
экзамене и прочитавшего свои стихи. Погодин принял «горячее» 
участие в судьбе одаренного подростка. На собственные средства он 
отвез его к глазным врачам в Смоленск, а затем устроил его в 
гимназию, выхлопотав в Ельнинкой земской управе стипендию – 20 
рублей в месяц. Кроме того, мальчику материально помогали 
учителя А.М. Васильева, А.В, Тарбаева, В.В. Свистунова. Навсегда 
сохранил поэт благодарную память об этих чутких, участливых 
людях, сыгравших такую важную роль в его жизни. В сущности, они 
определили его судьбу. Особенно много для него сделала Е.С. 
Горанская. Екатерину Сергеевну все ребята очень любили за 
глубокие знания, за доброту, за требовательность и справедливость. 
Юный Исаковский благоговел пред нею, пред той, кто учил его 
ценить и понимать литературу, истинную доброту и красоту: “Мы все 
так искренне любили ее, — говорил впоследствии поэт, — что нам 
было очень стыдно, если не удалось выполнить ее требований”.





• В середине 30-х годов Исаковский приобретает широкую 
известность, его стихи и песни звучат по всей стране. 
Творческая зрелость поэта совпала с общим ростом и 
подъемом советского общества. Неизмеримо выросли 
производительные и духовные силы народа. 
Перекраивалась сама географическая крат некогда 
крестьянской страны.

• Безмерно трагическим и героическим для нашей страны 
был период Великой Отечественной войны. Ценой 
невероятных жертв и лишений добывалась великая 
победа над коварным врагом. Погибло более 20 млн. 
советских людей. Стихи и песни Исаковского в те дни 
передавали чувства испепеляющей ненависти людей к 
врагу, пробуждали чувства отваги, умножали любовь к 
Родине. Михаилу Исаковскому тяжелая болезнь глаз не 
позволила надеть солдатскую шинель, но и в глубоком 
тылу на него обрушились горести и несчастья, общие для 
всех советских людей.

Творчество



• Под пятой фашистских оккупантов оказалась его малая Родина – 
Смоленщина. В Глотовке был сожжен врагами его отчий дом.

• Поэт всю войну прожил в небольшом городе Чистополе, терпя 
на ряду со всеми тяготы и лишения вынужденной эвакуации. Об 
этом он поведал в стихотворениях “Земля в Чистополе”, “Из 
Чистопольских записей”. В Чистополе подолгу не работали 
почта и радио, но ни на минуту не испытывал Исаковский 
душевного отрыва от общей судьбы, не исключая себя из 
атмосферы всенародной борьбы. Тяжело, горько переживал 
Исаковский невозможность с оружием в руках сражаться на 
фронте. Но сердцем поэт был на фронте, в строю бойцов.

“А дни бегут. А сила не вернется, 
А старость бродит по моим следам. 

Пусть будет так. Но все же сердце бьется 
И это сердце – без остатка – там”. 



• В 1964 году началось обострение болезни Исаковского 
(инфаркт, тяжелое воспаление легких). Как писал сам поэт: “Я 
уже давно болен. Причем болезни мои (их несколько) носят 
такую форму, что работать мне невозможно и даже думать о 
чем-либо трудно”.

“Что-то грустно мне стало, - 
День и вправду печальный. 

Няня верно сказала: 
Я – больной невставальный” 

Но поэт не унывает:
“Пусть я нынче на ложе 

Распростерт госпитальном, - 
Невставальный – так что же? – 

Скоро буду вставальным.” 
(“В больнице” 1968г.) 



   Круг  личных интересов М.В.Исаковского был обширным и 
разнообразным. В последние дни его жизни беспокоило самое 
главное дело его жизни – творчество. Он знал, что близится 
развязка. Надо было успеть закончить книгу «На Ельнинской 
земле». И он за 3 дня до своей кончины по просьбе редакторов 
издательства “Молодая гвардия”, где готовилась к выпуску эта 
книга, написал 3 странички врезки под заголовком “После 
февральского переворота”. Гранки этой книги он читал и правил 
сам. Последнюю корректуру держал в руках. Вот только выхода 
книги в свет он не дождался…

  “Исаковский был предельно искренен в своих стихах. Он 
бесконечно верил в то, о чем писал. Он писал – как жил. И жил 
– как писал: широко, открыто, талантливо”

    (А. Дементьев).



Смерть

Михаил Исаковский умер 20 июля 1973 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 
7)
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