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 (Окончание. Начало см. № 26) 
От Гагарина как представителя 
администрации, директора института 
требовалось большое личное 
мужество, чтобы участвовать в 
составлении и подписании подобной 
резолюции. А. Г. Гагарин также 
участие в торжественной панихиде по 
случаю гибели на Дворцовой площади 
студента института  
Н. В. Савинкина и присутствовал 
затем на похоронах в парадном 
директорском мундире, что, по 
 воспоминаниям М. А. 
Шателена, поставило в тупик 
полицейских, пытавшихся помешать 
похоронной процессии.  
О большом личном мужестве 
Гагарина, о его прогрессивных 
взглядах свидетельствует и ряд его 
столкновений, вынужденных 
обстоятельствами, с ярым 
реакционером петербургским  
генерал-губернатором Треповым.  
Так, 23 января 1905 года на 
совещании, где присутствовало 17 
директоров вузов столицы, Гагарин 
говорил, что возобновление занятий 
станет возможным только в том 
случае, если свобода и жизнь в 
Петербурге не будут подвергаться 
опасности. Трепов, выражая 
недовольство словами Гагарина, 
квалифицировал их как выходящие за 
поставленные рамки вопроса. А в 
октябре 1905 года Гагарин открыто 
заявил Трепову, что высшая школа 
сможет  возобновить работу только 
при условии полного освобождения ее 
от каких бы то ни было проявлений 
полицейского режима. 
Прекратившиеся в Политехническом 
институте 14 октября 1905 года 
учебные занятия возобновились лишь 
4 сентября 1906 года. Репутация 
Гагарина в глазах властей к этому 
времени сильно пошатнулась. С осени 
1906 года вокруг института атмосфера 
начинает все больше сгущаться. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полицейские чины все чаще шлют 
доносы о революционных сходках и 
митингах, происходящих в 
помещениях института. 
В одном из полицейских донесений с 
большим недовольством и явной 
угрозой констатировалось, что 
директор «никаких мер к 
прекращению революционной 
деятельности во вверенном ему 
учебном заведении, по-видимому, не 
принимает». Донесений подобного 
рода было много. Гагарин, давая 
объяснения по поводу их, пытался, 
насколько это было возможно, 
защищать студентов. В одном из 
своих ответов в Министерство 
торговли и промышленности по 
поводу состоявшихся сходок он 
написал: «Если же на них и 
замечалась иногда не полная 
сдержанность молодежи, то 
щепетильно относиться к этому... не 
следует». В своем ответе на 
сообщение о сходке, происходившей 
5 декабря 1906 года, отрицать 
которую оказалось невозможно, А. Г. 
Гагарин назвал ее концертом. 

18 февраля 1907 года в 
Политехническом институте был 
произведен грандиозный обыск. Были 
арестованы обнаруженные в 
общежитии посторонние лица, найдено 
некоторое количество оружия. Вскоре 
после этого «высочайшим приказом»  
от 28 февраля 1907 года директор 
Политехнического института А. Г. 
Гагарин был уволен со службы. Еще до 
этого директор института, деканы и 
профессор—заведующий студентами 
получили уведомление о привлечении 
их к суду. 
Директор обвинялся в том, что он не 
исполнил свой служебный долг и не 
принял необходимых мер для 
предупреждения случившихся событий. 
Им было допущено «противозаконное 
бездействие власти». Дело Гагарина 
было передано в Правительствующий 
сенат, где рассматривалось до апреля 
1909 года. Ему в течение трех лет было 
запрещено находиться на 
государственной и общественной 
службе. 
Совет старост Политехнического 
института в знак протеста против этого 
произвола царизма собрал 
общеинститутскую сходку. В 
резолюции ее, обращенной к А. Г. 
Гагарину, говорилось: «Вас 
правительство предает суду, но кроме 
этого казенного суда есть и другой суд, 
суд общественного мнения; и этот суд 
уже вынес свой приговор — но не над 
обвиняемым, а над обвинителем... мы, 
студенты, платим Вам единственно, чем 
можем: горячей  
привязанностью и благодарностью». 
Резолюцию подписали более 900 
студентов, весь наличный состав, 
оставшийся в общежитии. Профессор 
II. И. Иванюков обратился в совет 
института с заявлением: 
«Направленная на благо института 
неутомимая деятельность Гагарина, 
благородство его побуждений и 
сердечное отношение к учащейся 
молодежи не могли не вызвать  

глубокого уважения и признательности 
к нему как преподавательского 
состава, так и студентов. Ввиду заслуг 
А. Г. Гагарина перед институтом имею 
честь предложить Совету избрать его 
почетным членом С.-Петербургского 
политехнического института». 
Это заявление встретило полное 
одобрение членов совета. На его 
заседании 21 марта 1907 года была 
проведена баллотировка, в результате 
которой А. Г. Гагарин 22 голосами 
(против не было) был избран почетным 
членом Петербургского политехни-
ческого института. 
На этом же заседании была оглашена 
телеграмма из Томска, где говорилось: 
«Совет Томского технологического 
института, на заседании 7 марта 
единогласно постановил выразить 
Совету Петербургского 
политехнического института свое 
искреннее сочувствие по поводу 
устранения из его среды... директора... 
и выражает уверенность, что это 
устранение лишь временное», 
Уже после вынесения приговора, 
отстранившего А. Г. Гагарина от 
государственной и общественной 
службы, студенты Политехнического 
института преподнесли ему адрес, 
подписанный более чем двумя 
тысячами человек. 
После отстранения с поста директора 
А. Г. Гагарин полностью отдается 
научной работе. В 1913 году он 
публично защитил в Политехническом 
институте диссертацию для получения 
звания адъюнкта — звание, 
аналогичное степени доктора 
технических наук. Диссертация носила 
название «Приборы, дающие 
зависимость между усилием и 
деформацией во время удара». 15 мая 
1913 года совет института утвердил 
его адъюнктом по прикладной 
механике. 
Во время первой мировой войны 
Гагарин находился на военной службе. 

Он был назначен членом технического 
артиллерийского комитета по отделу 
оптики. После Великой Октябрьской 
социалистической революции Гагарин 
сразу же встал на сторону Советской 
власти. Он работал в Москве на 
должности старшего конструктора в 
экспериментальном институте при 
Комиссариате путей сообщения, 
оставаясь на этой должности до конца 
своей жизни. Плохое состояние здоровья: 
заставило его переехать в Псковскую 
губернию, где он продолжал работу и 
сообщал о ее результатах в Москву. Там 
же он вел преподавание математики и 
физики в Псковском 
сельскохозяйственном техникуме. Он 
выполнял также некоторые проектные 
работы для местного исполкома, в 
частности разработал проект 
оборудования для кирпичного завода. По 
свидетельству М. А. Шателена, В. И. 
Ленин знал о трудах Гагарина и 
интересовался его работой. 
В архиве в папке с материалами о 
Гагарине имеется письмо, написанное им 
ровно за три месяца до смерти. Видимо, 
это последнее письмо, посланное 
Гагариным в Политехнический институт, 
директором которого он был в первые 
годы его существования. Это — типичное 
письмо эпохи трудного военного 
времени. На одной стороне скромного 
маленького листка — адрес, на другой — 
текст. На той стороне, где адрес, — два 
круглых почтовых штемпеля. По 
окружности написано: «Волышево Пск. 
25-IX-20». Второй штемпель с таким же 
индексом от «27-IX-20». Письмо было 
получено в Политехническом институте 1 
октября 1920 года. 
Умер А. Г. Гагарин 22 декабря 1920 года, 
в возрасте 65 лет, не выдержав сложной 
операций. Этот замечательный человек 
до последних дней своей жизни жил 
интересами науки, стремился сохранить 
связь с родным институтом. 
 
Г. КОЖУХАРЬ, доцент кафедры 
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