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Б и о г р а ф и я  
Николай Георгиевич Михайловский  

(Н. Гарин – его литературный псевдоним)  

родился 8 февраля 1852 года  

в Санкт-Петербурге  

в семье богатого дворянина,  

николаевского офицера  

Георгия Антоновича Михайловского.  

Детство и отроческие годы будущего писателя 

прошли в Одессе, куда переехал его отец, 

 выйдя в отставку в чине генерала.  

Начальное  образование мальчик получил дома  

под руководством матери, Глафиры Николаевны,  

женщины образованной, отдававшей много сил  

воспитанию своих детей;  

потом он посещал немецкую школу и,  

наконец, поступил в гимназию. 
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   Свое имя Николай получил в честь  

своего крестного.  
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   Благодаря заслугам и храбрости отца 

– дворянина, служившего в лейб-гвардии 

Уланском полку, и награждённого 

орденом святого Георгия 4-й степени,  

крестным  маленького Николая  стал сам 

царь – Николай I. 

   Мать, Глафира Николаевна,по происхождению 

сербка, также происходила из дворян. 



Выбор  
жизненного  

пути  
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Окончив гимназию, Михайловский  

не мог сразу определиться, в чем его призвание.  

В 1871 г.  он поступает  

на юридический факультет Петербургского 

университета. Но во время учебы не смог 

сдать экзамен по энциклопедии права,  

за что и был отчислен.  

В следующем году он 

блестяще сдает 

вступительные экзамены в 

Институт путей сообщения. 

Это была колоссальная 

удача и для него самого, 

и для общества.  

Позже Гарин-Михайловский 

станет талантливым 

инженером-практиком. 
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  Николай был  старшим  из детей в семье 
Михайловских. В доме царила суровая 

система воспитания. 

На всю жизнь Николай запомнил жестокого отца(которого 

очень любил),карцер в их доме, порки. Неудивительно, 

что будущий инженер рано покинул дом, поступив на 

юридический факультет Петербургского университета. 

  Будучи студентом Петербургского 

института инженеров путей сообщения, на 

практике в Бессарабии, работал кочегаром 

на паровозе.  

В одну из поездок с непривычки очень 

устал, и машинист, пожалев парня, стал за 

него бросать в топку уголь. От усталости 

оба уснули в дороге. Паровоз шел 

неуправляемым. Только чудом спаслись. 



Любимое  
дело  

6 

 После окончания института он 

строил железную дорогу в 

Болгарии, потом был направлен на 

работу в Министерство путей 

сообщения.  

 Но кабинетная работа ему быстро наскучила и 

он уехал в Батуми,  

где участвовал сначала в строительстве порта,  

а потом — Закавказской железной дороги. 

  Будучи начальником дистанции Бакинского 

участка Закавказской железной дороги он 

вскоре оставляет эту должность, поскольку 

открыто выражал недовольство беспорядками 

на строительстве и системой 

взяточничества. 

 

 Впоследствии Гарин-Михайловский расскажет 

об этом периоде свой жизни в «Инженерах». 
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 В 1879 г. за отличную работу в 

Болгарии Михайловский получает 

свой первый гражданский орден. 

 При  строительстве Батумского порта 

Михайловский и его рабочие 

подвергались постоянной опасности –  

в горах прятались недобитые банды 

разбойников-турок,периодически 

совершавших нападения на строителей 

  Н.Г. Михайловский выделялся щепетильной 

честностью и болезненно воспринимал 

стремление многих своих коллег-инженеров  

к личному обогащению и  взяточничеству. 



Семья  
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В 1879 году он женится на подруге  

своей сестры Нины, 

Надежде Валерьевне Чарыковой. 

Будучи инженером, писатель много ездил  

и работал на открытом воздухе.  

И везде его сопровождала верная жена — 

Надежда Валерьевна.  

Вскоре у них друг за другом 

родились шестеро детей, и, когда 

Николаю Михайловскому пришлось 

на время выйти в отставку,  

он с семьей переехал жить в 

собственное имение и стал 

заниматься сельскохозяйственными 

работами. 

Дочери  Н.Г.Михайловского 

С женой Надеждой 
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 Живя в деревне, Михайловский  

иногда устраивал праздники.  

Однажды зимою выбрал в лесу 

высокую ель  

и приказал, не срубая её,  

разукрасить от вершины до 

нижних ветвей золочёными 

орешками, флагами, свечками;  

окружил кострами и, созвав из 

деревни крестьян,  

всю новогоднюю ночь пировал 

вместе с ними под этим 

деревом.  



10 

Жизнь  
в деревне  

Николай Георгиевич оказался талантливым 

хозяйственником, реформатором.  

Он хотел отсталую деревню превратить в 

процветающую крестьянскую общину.  

Крестьяне и  соседние помещики приняли 

нововведения в штыки, сделали все, чтобы свести 

на нет труды Михайловского: сгорела мельница, был 

уничтожен урожай...  

Построил мельницу, купил сельхозмашины, посадил культуры, 

которых раньше местные крестьяне не знали: подсолнух, 

чечевицу, мак. Пытался разводить форель в деревенском 

пруду. Помогал бескорыстно крестьянам построить новые 

избы. Его жена устроила школу для деревенских ребятишек.  

Оставив за собой дом, 

семья Михайловских 

уехала из деревни 
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  Позже, уже в Усть-Катаве, 

 Михайловский написал документальную повесть 

«Несколько лет в деревне»,  

где проанализировал свою работу на земле и понял 

свои ошибки:  

«Я тащил их (крестьян – авт.) 

 в какой-то свой рай...  

образованный человек,  

а действовал, как невежда...  

я хотел повернуть реку жизни  

в другое русло».  
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Дорога  

Главным инженерным проектом в его жизни  

стало участие в строительстве  

Великого Сибирского рельсового пути.  

Так в то время называли Транссибирскую магистраль.. 

Дорогу предстояло строить в крайне тяжёлых условиях: 

болота, горы, реки, и всё вручную — с лопатой, кайлом и 

тачкой...  

. Николай Михайловский разработал свой проект, 

который снижал стоимость строительства  

со 100 тыс. до 40 тыс. рублей за версту. 

Понятное дело — встретил сопротивление людей, 

не желавших лишаться более прибыльных подрядов.  

Отчаянно борясь за свои 

предложения, Михайловский 

отправил в министерство 

путей сообщения 

телеграмму в 250 слов с 

обоснованием проекта. 

Неожиданно проект 

утвердили, а его самого 

назначили начальником 

участка Укладка железного пути 
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 Благодаря его работе в изыскательской 

партии Западно-Сибирской железной дороги 

возник город Новосибирск. 

 Внёс огромный вклад в корейскую 

фольклористику, записав до 100 корейских 

сказок во время своего путешествия по 

Корее и Маньчжурии. 

 Его путевые дневники «По Корее, 

Маньчжурии и Ляодунскому полуострову»  

и «В стране желтого дьявола» до сих пор 

читаются как приключенческий роман. 

 Произведение «Детство Тёмы» имело 

большой успех, так что автор создал позже 

продолжение – ещё 3 части: «Гимназисты», 

«Студенты», «Инженеры». 
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Конец  
пути  

Лучший друг Гарина-Михайловского 

Максим Горький так писал о нём: 

«<он> принимал жизнь, как 

праздник. И бессознательно 

заботился, чтобы и другие так 

жизнь принимали». 
 

 Н.Г. Михайловский  искренне 

мечтал о времени, когда Россия 

покроется сетью железных дорог, 

и не видел большего счастья, как 

работать во славу России, 

приносить «не воображаемую, а 

действительную пользу». 

Но его кипучая деятельность не прошла 

бесследно для его здоровья.  

На одном из редакционных заседаний  

он скоропостижно ушел из жизни.  

Ему было всего 54 года. 
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 Книги автобиографической тетралогии  

Н.Г.Гарина- Михайловского  

"Из семейной хроники" : 

 

 

 
 
 

 «Детство Тёмы» 

 «Гимназисты»  

 «Студенты» 

 «Инженеры» 

Корейские  сказки,  

собранные Н. Г.  Гариным – Михайловским  

в ходе путешествия по странам Востока. 
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Памятка подготовлена 

библиографом Центральной 

детской библиотеки МБУК 

«Богородская ЦБС»  

Соловьевой Е. А. 

 

Использованы материалы 

свободных источников. 

 
 


