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● Родился: (8 февраля (20 февраля) 1852, Санкт-
Петербург — умер: 27 ноября (10 декабря) 1906, там 
же) — русский писатель.

● Гарин – псевдоним беллетриста Николая Георгиевича 
Михайловского. Он учился в одесской Ришельевской 
гимназии и в институте инженеров путей сообщения. 
Прослужив около 4 лет в Болгарии и при постройке 
Батумского порта, он решил «сесть на землю» и 
провёл 3 года в деревне, в Самарской губернии, но 
хозяйничанье не на обычных началах не пошло на 
лад, и он отдался железнодорожному строительству в 
Сибири.



● На литературное поприще выступил 
в 1892 имевшей успех повестью «Детство 
Тёмы» («Русское богатство») и рассказом 
«Несколько лет в деревне» («Русская 
мысль»). В «Русском богатстве» он напечатал 
затем «Гимназисты» (продолжение «Детства 
Тёмы»), «Студенты» (продолжение 
«Гимназистов»). Последняя часть 
тетралогии — «Инженеры» была 
опубликована в 1907. «Деревенские 
панорамы» и др. рассказы вышли отдельно 
под заглавием «Очерки и рассказы» 
(Петербург, 1893—1895); отдельно изданы 
также «Гимназисты» (Петербург, 1895). Как 
специалист-инженер, Николай Георгиевич 
горячо отстаивал в «Новом времени», 
«Русской жизни» и др. изданиях постройку 
дешёвых железных дорог.

● Путешествовал по Дальнему Востоку, оставил 
путевые заметки «По Корее, Маньчжурии и 
Ляодунскому полуострову» (1899), «Корейские 
сказки» (изд. 1899).

Литературная деятельность 





Инженерно-строительная деятельность
 
● В 1891 Гарин-Михайловский 

руководил изыскательской 
партией, выбиравшей место для 
строительства железнодорожного 
моста через Обь для Транссибирс
кой магистрали, и именно он 
отклонил вариант возведения 
этого сооружения в 
районе Томска. Это решение 
впоследствии привело к выбору 
участка на территории 
будущего Новосибирска и сыграло 
важную роль не только в развитии 
города, но и в его создании.



         Существует легенда, что на одном из участков 
строительства железной дороги инженеры столкнулись 
со следующей проблемой: необходимо было обогнуть 
крупный холм или утёс, выбрав для этого наиболее 
короткую траекторию (ведь стоимость каждого метра 
железной дороги была очень высокой). Гарин-
Михайловский потратил день на размышления и затем 
дал указания прокладывать дорогу вдоль одного из 
подножий холма. Когда его спросили, чем обусловлен 
выбор, Гарин-Михайловский ответил, что весь день 
наблюдал за птицами — вернее, за тем, какой дорогой 
они облетали холм. Он посчитал, что они летят более 
коротким путем, экономя усилия, и решил 
воспользоваться их маршрутом. Впоследствии точные 
расчеты, основанные на космической съёмке, показали, 
что решение Гарина-Михайловского, принятое по 
наблюдению за птицами, было верным.

          Весной 1903 года в Кастрополь прибыла изыскательная 
партия, возглавляемая Н. Г. Гариным-Михайловским, по 
строительству южнобережной электрической железной 
дороги связывавшей бы Ялту с Севастополем. За 8 
месяцев были рассмотрены 22 варианта трассы, но 
смерть Гарина-Михайловского помешала постройке 
дороги. Его изыскания были использованы при 
строительстве междугородной троллейбусной трассы 
Симферополь-Алушта-Ялта.



Гарин.

           Гарин был невысокого роста, очень подвижный, щеголеватый, красивый: в 
волосах седина, глаза молодые и быстрые.

          Всю жизнь он работал инженером-путейцем, но и в его походке, и в его 
торопливых, горячих речах всегда чувствовался человек широкой натуры.

          Под открытым небом зимою в лесу он выбрал однажды высокую ель и 
приказал, не срубая её, разукрасить от вершины до нижних ветвей 
золочёными орешками, флагами, свечками, окружил весёлым кострами и, 
созвав из деревни крестьян, всю новогоднюю ночь пировал вместе с ними 
под этим деревом.

          В другой раз он устроил новогоднюю ёлку у себя в усадьбе для деревенских 
ребят, увесил её игрушками, лакомствами, а когда ребята вдоволь 
натешились ею, повалил её на пол и скомандовал: грабьте!

          Ему постоянно мерещилось, будто у него есть какие-то лишние деньги, 
ненужные, даже мешающие, - скорее бы избавиться от них.

        - Кто здесь бедный? – как-то спросил он, очутившись в деревне, и пошёл по 
крестьянским избам, наделяя своими ненужными деньгами одичавших от 
нужды мужиков.

          И в творчестве он был такой же. Всякую тему брал с бою. Долго 
обрабатывал роман или повесть ему было не по нраву. Он писал второпях, 
без оглядки и, сдав рукопись в редакцию журнала, нёсся в курьерском поезде 
куда-нибудь в Сибирь или на Урал по неотложному делу.

          Он так и умер на ходу: участвовал в литературном заседании, сказал 
горячую речь, вышел в соседнюю комнату, прилёг на диван и паралич сердца 
оборвал жизнь этого талантливого, неистощимо бодрого человека. 



● Жизнь - колесо, что сегодня внизу - завтра 
наверху.

● За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, 
чем так сидеть да дожидаться смерти.

● Разве дело в том, чтобы жизнь пройти в 
жизни так, чтобы никого не задеть? Не в 
этом счастье. Задеть, сломать, ломать, чтоб 
жизнь кипела. Я не боюсь никаких 
обвинений, но во сто раз больше смерти 
боюсь бесцветности…

                                         Гарин-Михайловский
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