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«Счастливейшая страна Россия! 
Сколько интересной работы в ней, 
сколько волшебных возможностей, 
сложнейших задач! Никогда никому не 
завидовал, но завидую людям 
будущего…» 

Н. Г. Гарин-Михайловский 



Назван в честь царя 
 

• Николай Михайловский родился  
8-го (по новому стилю 20-го) 
февраля 1852 года в Санкт-
Петербурге. 

• Мальчика назвали в честь царя 
Николая I, который был его 
крёстным! 

• Это стало возможным благодаря 
заслугам и храбрости отца – 
дворянина, служившего в лейб-
гвардии Уланском полку, и 
награждённого орденом святого 
Георгия 4-й степени. В отставку 
он вышел майором. 

• Мать была тоже из дворянской семьи 
сербского происхождения. 

• Детство мальчика прошло в Одессе. 
Гимназия, в которой он учился 
(Ришельевская) была создана по 
образцу Царскосельского лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиратский К. К. Штаб-офицер 
Лейб-Гвардии Уланского Его 
Величества полка. 1855 год 

Иллюстрация к повести 
«Гимназисты» 

Ришельевская гимназия в Одессе 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

История о Тёме и о Жучке 

• Помните историю спасения из колодца собаки Жучки? У неё есть 
продолжение, ведь это не рассказ, а отрывок из повести «Детство Тёмы», 
которую считают автобиографической! И действительно, многое в повести 
очень схоже с реальной биографией самого писателя.   

• Чрезмерно строгий отец-военный; мягкая, любящая мать; 
впечатлительный, порывистый и непоседливый ребёнок – вероятно, всё 
так и было на самом деле! Николай – старший из девяти детей семьи 
Михайловских. 

 Худож. Д. Штеренберг 
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Юрист или ремесленник? … Инженер-путеец! 

• Любимыми предметами гимназиста Михайловского были математика и 
словесность (литература). 

• Проучившись год на юридическом факультете Петербургского 
университета, студент Михайловский решил, что лучше быть хорошим 
ремесленником, чем плохим юристом! И бросил учёбу. 

• Стать инженером и строить железные дороги – вот что он выбрал для себя 
сам, и в 1872 году поступил в Институт инженеров путей сообщения. 

• Летом 1876 года он, ещё студентом, 
работал кочегаром на паровозе. 
Кидать лопатой уголь в раскалённую 
топку – тяжёлое занятие! Однажды с 
непривычки он очень устал, тогда 
машинист сам стал кидать в топку 
уголь и тоже устал, и они оба уснули в 
дороге, а паровоз шёл 
неуправляемым. Уцелели чудом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Сорокин.  Кругобайкальская 
железная дорога. Мыс Ангасольский 
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Пролагая свои пути 

• После окончания института    
Н. Г. Михайловский принимал 
участие в строительстве 
железной дороги в Болгарии. 

• В 1879 году он женился на 
подруге своей сестры Нины – 
Надежде Валериановне 
Чарыковой.  

• Многие из его коллег, 
вероятно, были бы счастливы 
трудиться в Министерстве 
путей сообщения! Многие, 
только не Михайловский. Он 
прослужил там всего одну 
зиму, а весной уже работал инженером сначала на строительстве порта в 
Батуме, а потом – Батумской железной дороги в Закавказье.  

• «Помилуйте, да там опасно!», – вероятно, говорили его современники. И 
это было правдой – в окрестных лесах скрывались шайки разбойников-
турок и был случай, когда они убили пятерых работников. Тем не менее 
дорога была построена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С женой Надеждой 

Батум. Вокзал 
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• В 1882 году Н. Г. Михайловский увольняется. Будучи кристально честным 

человеком, он не брал взяток, не искал личной выгоды от общего дела, и 
не хотел оправдывать людей, которые поступали иначе. Когда случился 
конфликт с начальником участка, Михайловский предпочёл уйти. 

• Николай Георгиевич Михайловский решил уехать в деревню. Он покупает 
имение возле деревни Гундоровка Бугурусланского уезда Самарской 
губернии (ныне Сергиевский район Самарской области) и поселяется там с 
семьёй.  

• Он хотел воплотить свою мечту – создать образцовое хозяйство – такое, 
чтобы оно приносило доход; было бы современным и прогрессивным; и 
чтобы крестьянам там жилось хорошо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугурусланский уезд, деревня Гундоровка… 
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• Он построил мельницу и купил 
сельхозмашины. Посадил то, что 
раньше местные крестьяне не знали: 
подсолнух, чечевицу, мак. Попытался 
разводить форель в деревенском 
пруду. Бескорыстно помогал 
крестьянам строить новые избы. Его 
жена сама лечила больных крестьян и 
открыла школу для крестьянских 
детей. 

• 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.  

• В другой раз он пригласил на 
новогоднюю ёлку в усадьбу 
деревенских ребятишек, увесил её игрушками, лакомствами, а после 
праздника разрешил всё это великолепие разобрать – уронил ёлку на пол 
и, шутя, сказал: «Грабьте!» 

• В первый же год в имении получили прекрасные урожаи! Но идиллии не 
получилось: крестьяне воспринимали планы барина как чудачества, не 
принимали его всерьёз и обманывали… Соседние помещики тоже не 
одобряли нововведений Михайловского и сделали всё, чтобы свести на 
нет его труды – в итоге мельница сгорела, урожай был уничтожен...  

• Он продержался три года, почти разорился и, кажется, совсем 
разочаровался в своих способностях вести хозяйство. Оставив за собой 
дом, семья Михайловских уехала из деревни. 

• 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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• В мае 1886 года Николай 
Георгиевич Михайловский 
возвратился на службу. Он 
составил проект железной 
дороги на участке «Уфа-
Златоуст», причём 
предлагал способ 
сэкономить казённые 
деньги (снизить стоимость 
со 100 до 40 тысяч рублей 
за одну версту). 

• Чтобы начать строить железную дорогу по собственному проекту в 
должности начальника участка, Михайловский преодолевал огромное 
сопротивление со стороны тех, кого очень устраивал ранее утверждённый 
расточительный проект. 

• Строительство участка железной дороги «Уфа-Златоуст» было завершено в 
сентябре 1890 года. Михайловский выступил с речью на торжествах в 
честь прибытия первого поезда из Уфы. 
 

На Урале 
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О псевдониме писателя 

• Там, на Урале, Николай Георгиевич Михайловский начал работу над 
первой автобиографической повестью. 

• Псевдоним Гарин писатель взял от имени своего сына Георгия (Гарика). 
Под псевдонимом Н. Гарин в 1992 году в журнале «Русское богатство» 
впервые была напечатана повесть «Детство Тёмы». В том же году там 
напечатали «Несколько лет в деревне». 

• Долго обрабатывать своё литературное произведение у писателя обычно 
не хватало времени. Он писал второпях, и, сдав рукопись в редакцию 
журнала, уезжал по инженерным делам куда-нибудь в Сибирь или на 
Урал.  

• Случалось ему посылать в редакцию исправления по телеграфу! 

• Любимыми формами литературного творчества у Н. Г. Гарина-
Михайловского были рассказ и очерк.  

• Однако поистине всенародную славу ему принесли его 
автобиографические повести: «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты» 
и «Инженеры». 
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Кто создал город Новосибирск 

• Уже в 1891 году Михайловский вернулся к работе инженера, руководил 
работами на участке «Челябинск-Обь». Одна из улиц Челябинска носит 
имя Гарина-Михайловского.  

• Однажды Николай Георгиевич Михайловский, сам того не желая, обидел 
жителей целого города – Томска! 

• По плану инженера железная дорога обошла этот город стороной, дабы 
поездам с транзитными грузами не пришлось проезжать лишних 120-150 
вёрст. Кроме того, поворот на Томск привёл бы к значительному 
удорожанию строительства из-за неблагоприятных условий местности. С 
тех пор инженер Михайловский в Томск старался не ездить, а если 
случалось – был рад поскорее уехать… 

• Тот же проект предусматривал строительство моста через реку Обь 
неподалёку от небольшого посёлка, который в 1891 году назывался Новой 
деревней. Строительство моста через Обь требовало множества рабочих 
рук и небольшой посёлок стал быстро расти. Сначала его переименовали 
в посёлок Новониколаевский (в честь царя Николая II), потом он 
превратился в город Ново-Николаевск, а с 1926 года – в город 
Новосибирск!  

• Ну а к Томску в дальнейшем построили отдельную железнодорожную 
ветку от станции Тайга, и Томск отнюдь не «остался в стороне», а тоже 
превратился в большой сибирский город. 

Мост через Обь 
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Путешествие вокруг света 

• В 1898 году Николай Георгиевич Гарин-Михайловский отправляется в 
большое путешествие! Сначала он присоединяется к экспедиции 
Александра Звегинцова. Двигаясь то по суше, то по воде путешественники 
исследовали малоизведанные территории Кореи и Маньчжурии (вдоль 
северной границы Кореи и до Порт-Артура). 

• Они одолели путь около 1600 км, в том числе около 900 км верхом, 400 км 
в лодке по Амноккану и 300 км на китайской повозке-двуколке по 
Ляодунскому полуострову.  

• Гарин-Михайловский отправился в экспедицию не только как географ (он 
вступил в Императорское Русское географическое общество), но и как 
писатель. Сто корейских народных сказки собрал он за время пути! 64 
потом включил в сборник «Корейские сказки» (одна тетрадь потерялась). 

• Эта экспедиция стала лишь первым этапом кругосветного путешествия 
Гарина-Михайловского — из Порт-Артура он едет в Шанхай, оттуда в 
Японию, потом в Соединённые Штаты Америки, которые пересекает с 
запада на восток, а оттуда — в Европу. 

• Результаты своих путешествий он опубликует в виде двух научных трудов 
и серии очерков в научно-популярном журнале "Мир Божий". Известного 
литератора и путешественника Гарина-Михайловского приглашают в 
царский дворец, где он встречается с Николаем II и его супругой. 

Река Амноккан 
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Жизнь как праздник 

• Николай Георгиевич был человеком очень энергичным, быстрым, 
обаятельным. Коллеги и друзья называли его «Божественным Никой». 
Очень любили его рабочие, говорили: «Все сделаем, батюшка, только 
прикажи!». Горький позже писал о нём, что он «принимал жизнь, как 
праздник. И бессознательно заботился, чтобы и другие так жизнь 
принимали». 

• По описанию Корнея Ивановича Чуковского Гарин-Михайловский «был 
невысокого роста, очень подвижный, щеголеватый, красивый: в волосах 
седина, глаза молодые и быстрые… Всю жизнь он работал инженером-
путейцем, но и в его шевелюре, в его порывистой, неровной походке и в 
его необузданных, торопливых, горячих речах всегда чувствовалось то, 
что называется широкой натурой – художник, поэт, чуждый скаредных, 
корыстных и мелочных мыслей…» 

• В декабре 1906 года на литературном заседании Гарин-Михайловский 
выступил с горячей речью, вышел в соседнюю комнату, прилёг на диван, и 
больше уже не поднялся… Писателю было всего 54 года. 

• Остались построенные по его проектам железные дороги, возле которых 
выросли огромные города, осталась семья – у него было 11 детей! И, 
конечно же, остались написанные им книги.  
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Н. Г. Гарин-Михайловский 

170 лет со дня рождения 
 


