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На юоилеинон сессии Академии наук Литовской ССР, посвященной:
40-летию ее учреждения и состоявшейся 3 апреля 1981 г  был охаракте
ризован весь путь ее становления. Итоги работы литовских ученых в де
сятой пятилетке подтвердили высокий уровень развития республикан
ской научной системы, рождение которой восходит к первым дням вос
становления Советской власти в Литве в 1940 г.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Сегодняшний научный потенциал республики создавался не на пу
стом месте. Предпосылки его создания были заложены в Литве с мо
мента учреждения Вильнюсского университета, в 1979 г. отпраздновав
шего свое 400-летие [1]. Но исторические обстоятельства сложились-
так, что в XIX в. научные центры в Литве были ликвидированы. Соглас
но рескрипту Николая I, в 1832 г. был закрыт университет в 1842 г. за-крыта Медико-хирургическая
заведение светского характера.

Недавно в архивах университета был обнаружен
мент, свидетельствующий, что в 1773 г. в Вильнюсе была предпринята
попытка учредить Академию наук (Academia Scientarium Vnnensis).
К этому времени в Вильнюсском

академия — последнее высшее учебное

любопытный доку-

„„ .-.огтоттт университете созрели необходимые ус¬
ловия для создания академического научного центра. Здесь работал
квалифицированный профессорский коллектив, своими псследоваииями
известный в европейских научных центра,х, существовали необходимые
экспериментальные средства, первоклассная библиотека, в фондах ко-
торой имелись богатейшие собрания инкунабул

Однако начало реального возобновления
и пергаментов,

в Литве научной деятель
ности связано с созданием в 1907 г. Литовского научного общества, ко
торое многие историки республики считают прообр^ом нынешней Ака-
демии. Почетными членами Литовского научного общества стали круп
ные ученые-академики А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов и другиерусские и зарубежные ученые. i , с и и м] ^

По ин1щпативе Общества были начаты исследования по истории
также в области естественных наук. Весь накоплен-

п  гго материал позднее был передан Академии наук
Литовской ССР. В 1919 г. декретом Совета Народных Комиссаров был
учрежден Государственный университет. Но он так и не успел развер
нуть сво и деятельности, поскольку польские националисты после веро
ломного захвата Вильнюсского края университет закрыли. Дальнейшее
развитие нациш1альной науки связано с Каунасским университетом име
ни Витаутаса Великого (учрежденным в 1922 г.) и другими высшимиучебными заведениями.

Достижения в

II

науке до учреждения Академии наук в Литве скром
ны, но уже тогда готовился основной состав будущих академических
институтов, развивались отдельные научные школы и направления.
18



На этом предварительном этапе (второе-третье десятилетие XX в.)
паука развивалась на основе прогрессивных традиции университетов
России и Западной Европы. Возникновение мирового центр^а балтпетики
в Вильнюсе связано с именами профессоров К. Буги (1879—1924 гг.),
И Яблонскиса (1860—1930 гг.). Фундамент развития  в советской Литве

физических наук был заложен проф. В. Чяпинскисом
 1940 гг.), прошедшим в Петербурге школу Д. II. Менделеева н

Д П. Коновалова, а затем продолжавшим учебу в Цюрихском политех
ническом институте. В научной школе Л. А. Чугаева формировался как
ученый проф. Ф. Буткявичюс (1887—1934 гг.) — основоположник орга
нической химии в Литве. Огромное влияние на развитие сельскохозяйст
венных наук оказал ученик акад. В. Р. Вильямса, пионер селекционных
Габот в России проф, Д. Рудзпнскас (1886-1954 гг.). Большой вклад
в медицину внес ученик акад. И. П. Павлова, действительный член АН
ЛитССР В Лашас (1892-1966 гг.). Во Франции, Германии Англин,
США свой научный опыт обогатили действительные члены АН Литов-
ск^. ССР т Иванаускас, П. Шив.щкас, П. Славенас, Ю. Матулис.
л Юцис и многие другие ученые. Благодаря и.х деятельности в респуб-
лике был учрежден п быстро вырос национальный научный центр.

До образования республиканской Академии наук в Литве возииклэ
школа строительной механики проф. К. Василяускаса (18/9—195/ гг.),
ставгпего ^йствительньш членом Академии строительства и архптек-
^уГьГ^ССсГГчлеиом-кор. АН ЛитССР. В области теоретической меха-
Зи известен проф П. Яикаускас (1860-1941 гг.). Изыскания проф.
С Колупаплы (1892 — 1964 гг.) в области гпдрологш! и гидрометрии вы
двинули его на передовую линию мировой науки. Перечислить всех
дающихся ученых Литвы здесь нет возможности, однако надо отметить,
что в это время еще нельзя говорить о создании оригинальных направ
лений в науке, хотя можно заметить их начало.

химических и

вы-

УЧРЕЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АКАДЕМИИ

Ппложение изменилось коренным образом после восстаиовленпя Со-
“  оптп 16 янвапя 1941 г было принято решение об учреждении

™мy^вp"бra третей республиканской академией (после акаде-

“1Сав^аГ.сГоргаш^Т.1Гнна1- работа п„ создание матерпальиой ба^

было прервано "--ХЛ^т^я^Г^а^ч^ГкаГ^^^^^^ «но-

вне

зы
неизмеримые утраты ценностей, уникальных книг, которые уже нельзя

(только по поддающейся оценке ущерб составил
жество материальных
было восстановить '

^^^После^освобождения Литвы был создан организационный

восстшювл^гию Академии во г^^ девять акаде^

омитет по
АН Литов-

альн^ехнической базы институтов, сплочению научных кадр Д Р

n..";r.zTu‘.™'S
. ● а-»-...

наук насчитывалось 14 действительных ''f ® ifayK

шения

тов. Ощутимую помощь Литовской академии
СССР, по^ ходатайству которой Совет Министров СССР вьд
раторное оборудование на 6 млн. руб.

к
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Направления развития АН Литовской ССР определялись наличием
Научных кадров п необходимостью скорейшего восстановления разорен
ного оккупацией народного хозяйства республики. Эти нужды отрази
лись и в прикладном характере большинства академических институ
тов, созданных в 1946—1953 гг. В соответствии с профилем академиче
ских институтов научные усилия были направлены на изучение сырьевых
и энергетических ресурсов, на исследование и картирование почв, изу
чение растительного покрова и животного мира, повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур и поднятие продуктивности животно
водства и т. д. Одновременно изучались производительные
публики, культурное наследие литовского народа, особое
лялось подготовке национальных научных кадров как  в ведущих науч
ных центрах страны, так и в самой Академии наук Литовской ССР.

Окрепшие академические институты прикладного профиля
весомый вклад в дальнейшее развитие народного хозяйства республики.
В 1956—1963 гг., как и в АН СССР, в литовской Академии паук произо
шли коренные изменения в организации научных исследований: в ака
демических институтах были сосредоточены работы фуидамеиталыюго
и научно-прикладного характера, а отраслевые институты, непосредст
венно участвующие в решении задач народного хозяйства, были пере
даны соответствующим министерствам и ведомствам.  В 1956 г. отрасле
вым организациям было передано четыре института с подразделениям и,
в которых работало 47% научных работников, 58% помещений и 52%
научного оборудования и аппаратуры, а к 1963 г.— еще четыре институ
та, где работало 20% научного персонала Академии.

В процессе выполнения практических запросов народного хозяйства
и социалистического строительства в академических институтах созре
ли молодые научные кадры, окрепла материально-техническая база. До
статочно сказать, что за первое послевоенное десятилетие количество
научных работников в АН Литовской ССР возросло в 7,3 раза. Однако,
несмотря на преобладание прикладной тематики, в ряде институтов объ
единились группы ученых, занимающихся фундаментальными
ваниями. Эти исследования

силы рес-
впи.мание уде-

впесли

исследо-
постепенно приобрели устойчивый характер,

во многих институтах начали выкристаллизовываться направления на
учных работ (что особо явно обнаруживалось во втором десятилетии
/шествования Академии), которые стали основой более узкой специа

лизации в последующие годы.
К середине 60-X годов наметились перспективные научные направле

ния, выросли высококвалифицированные специалисты, способные ре
шать актуальные проблемы, создавать научные коллективы и ими ру
ководить. Для каждого института был уточнен научный профиль, а все-

академической системе утверждены девять основных направлений
научных исследований. Эти направления, сыгравшие важную роль в
развитии науки всей республики, в дальнейшем способствовали отпоч
кованию от них новых самостоятельных направлений.

Сегодня в 12 институтах Академии1СЛ „ наук Литовской ССР, объединяю¬
щих свыше 150 лаборатории и отделов, выполняются широкие исследо
вания^ по следующим основным научным направлениям: теория вероят
ностей и ее применение для решения задач управления; автоматизация
научных исследовании; основные вопросы теоретической и математиче
ской физики, теоретическая и экспериментальная спектроскопия’ физи
ка атмосферы; физика и химия полупроводников; создание научных при
боров и аппаратуры; физико-технические проблемы энергетики- физико
химические проблемы гальванотехники; биохимические и генетические
основы функционирования клетки и направленный синтез цитоактивных

наследственная информация и физиолого-биохимическиесоединении;
основы ее реализации в процессе роста и морфогенеза растений; зако
номерности функционирования и продуктивности вида, фито- и ’зооце-
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рациональное нспользованне; бнохпмнческпе основы увеличе-НОЗ II их

ния продуктивности внутренних водоемов и их рациональное использо
вание; современные физико-географические процессы  и научные основы
формирования, рационального использования, зашиты  и прогнозирова
ния развития Балтийского моря и территории Литовской ССР; повыше
ние эффективности обшественного производства, совершенствование
управления и планирования; закономерности исторического развития
Литвы; закономерности развития литовского языка, литературы и фоль-

его

к лор а.
Вся научная деятельность республиканской Академии отражается в

академических изданиях.
Если за 1946—1950 гг. было выпущено 41 издание объемом 600 изд.

уже достигло 825листов, то в период 1976—1980 гг. число издании
(9350 изд. листов). Вообще за весь период существования Академии
опубликовано почти 2700 изданий (около 35000 изд. листов).

Академическая наука Литвы вполне заслуженно может гордиться
трехтомником «Малая Литовская Советская Энциклопедия», изданным
в 1966—1975 гг. Он послужил стимулом и базой для учреждения Глав
ной энциклопедической редакции Литовской ССР, задачей которой яв
ляется создание 12-томной «Литовской Советской Энциклопедии» (опуб
ликованы уже восемь томов).

Академия издает пять научных журналов широкого профиля: «1 ру
ды Академии наук Литовской ССР» (три книги серии Aj С), «Литов
ский математический сборник», «Литовский физический ^:борник». 11о-
следние два журнала переводятся и издаются на английском языке в
США Переводятся и издаются в Англии, США отдельные книги из мо
нографической серии «Теплофизика», а также отдельные монографии в
области математики, физики, астрофизики.

Академическая издательская деятельность весьма обширна и
гранна. Здесь мы отметим лишь то, что непосредственно связано с исто
рией науки. Главное издание в этой области — серия «Из истории наук

Литве» (издано четыре тома, два последующих-—в редакции изда
тельства). Недавно появилось отдельное издание [2], в котором поме
щены статьи прибалтийских историков науки, ^
химии в Литве и Белоруссии в XVIII—XIX вв., ^другие вопросы. Изданы тезисы всех

вопросам истории естествознания
Вильнюсе (1959, 1966, 1972,

Деятельность Академии наук Литовской ССР, ее
ния были освещены в семи академических и в двух р  - loisft'i
изданиях. Академические издания: «40 лет» (на русском
«Наука в Советской Литве» (1961). Ю. Матулис "
товской ССР, XXV» (1965), «Академия наук кпГис
Ю. Матулис, В. Петраускас «Наука в Советской Литве» (краткий и
торический очерк) (1970) [3], «Академия наук
кий обзор развития и наиболее видных достижении»  ( ^Р^ ^mii ГГР»
1974), «Ордена Дружбы Народов Академия наук Литовской ССР»
(1981) [4]. Республиканские издания: А. Тупчяускас
Литвы и ее перспективы» (1978) [5], _?ппсвящен
выпуска издания «Литва сегодня» (на русском языке,
целиком Академии наук Литовской ССР).
ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ В ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК ЛИТОВСКОЙ ССР

Во всей эволюции литовской Академии наук ппи-
ре периода: 1) ее учреждение (16 января 1941 г.), 2) р  р
кладных проблем (1945-1956 гг.), 3) формирование ™
направлений (1957-1963 гг.), 4) ориентация на фундаментальные про-

кн в теорию механизмов и машин и
межреспубликанских конференций
и техники в Прибалтике, проведенные
1979).

по
в

можно выделить четы-

21



блемы и решение комплексных программ (с 1964 г.). Инжс дастся
тая характеристика этих периодов.

Первый период был весьма непродолжительным (длился всего пол
года). Но значимость его — поистине огромна. Был утвержден первый
устав Академии, выбраны первые действительные члены, учреждены на
учные отделения и первые академические институты, начато преобразо
вание на научной основе переданных в ведомство Академии ряда музе
ев, памятников культуры, библиотек, архивов. Академия взяла на себя
многие обязанности и функции, которые в последующие этапы стали вы
полнять соответствующие министерства и ведомства.

Второй период был обусловлен сложной послевоенной ситуацией —
восстановительные работы и выполнение конкретных задач республи
ского значения, направленных на рациональное использование
ресурсов, распределение и планирование отраслей. Постепенно
туты развивались, их научные кадры росли.

В третьем периоде повысился

сжа-

к а 11-
местных

инсти-

теоретический уровень работ, разви
лась и окрепла информационная и издательская деятельность Выяви
лись плодотворные и перспективные научные направления. В
рого, а затем в третьем периоде произошла передача
выраженной прикладной направленностью другим ведомствам. Акаде
мия ориентировалась на фундаментальные проблемы
гуманитарных наук.

В четвертом периоде выяснилось, однако, что ориентация только на
фундаментальные проблемы приводит к глубоким трудностям ппи внед
рении научных результатов. Отраслевые институты и заводские лабора-
тории^не стали эффективными посредниками между фундаментапыюй
наукой и производством. В академической системе вновь появились при
кладные темы. Начался рост хозрасчетных работ — признак новой фор-

сотрудничества науки с производственными организа-
появились новые возможности для реализации эконо

мическом эффективности научной деятельности. Пр
тах (химического и физического профиля)
изводственных баз, на
тии создаваемой

конце вто-
ИНСТПТУТОВ с явно

естественных и

и некоторых ипстмту-
началось строительство про-

которых стали выпускать первые опытные пар-
потг1^т,т,гт г продукции. В последние годы координаипонный план

зучно-технических проблем уступает место более развитой
-зио!. Ц^оннои форме — целевым научно-техническим программам,
знаменующим комплексный подход к решению проблем,

об^разом, решение проблемы соотношения теоретической и
паиий де^ельностн, вмещающей целый комплекс зал,ач и требо-

фундаментальной науки, государственных интересов и
условии республики, прошел довольно сложный путь от

фундаментальных и прикладных проблем до их сов-
раз" Акации ' четвертом периоде (с 1964 г.)

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Пятое десятилетие своего существования Академия встречает коуп-

ными комплексными исследованиями и каиитальиыми обобщающими
трудами по основным научным направлениям.

В настоящее время в Академии наук Литовской ССР успешно разви
ваются получившие широкое признание в Советском Союзе и за рубе
жом научгше школы, остовоположниками которых являются академи
ки Ионас Кубилюс (р. 1921 г.) и Витаутас Статулявичюс (р. 1929 г) —
теория вероятностей и математическая статистика, Адольфас Юцис
(1904—1974 гг.) —теоретическая спектроскопия атомов, Повилас Бразд-
жюнас (р. 1897 г.) и Юрас Пожела (р. 1925 г.) — физика полупроводни
ков. Паулюс Славенас (р. 1901 г.) — астрофизика, Альгирдас Жукаус-
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кас (р. 1923 г.)—теплофизика, Юозас Матулнс (р. 1899 г.)—теорети
ческая и прикладная гальванотехника, Тадас Иванаускас (1882—
1970 гг)—зоология, Пранцишкус Шивпцкис (1882—1968 гг.)—пара
зитология, Казне Белюкас (р. 1901 г.) —география, Дзидас Будрис
(1903—1971 гг.) и Казимерас Мешкаускас (р. 1917 г.)—экономика,
Юозас Бальчиконис (1885—1969 гг.) — языковедение, Костас Корсакас
(р. 1910 г.)—литературоведение и т. д. vrrrr

С целью успешного выполнения решении XXV и AAVI съездов
весь научный потенциал республики ориентирован на комплексное ре
шение паучиы.х задач с привлечением к исследованию каждой важной
проблемы большого числа научных сотрудников и специалистов респуб-
тикаиских II союзных учреждений. Это позволяет концентрировать на
учные силы II средства. Так, в десятой пятилетке над каждой темой ра
ботало в среднем 15,2 человека, тогда как в предыдущей пятилетке над
решением одной темы было занято 11,7 человека.

Сегодня Академия наук Литовской ССР участвует в решении 10 рес
публиканских и 35 союзных комплексных программ и проблем, связан
ных с атомной энергетикой, исследованием космоса, взаимоотношени ем
человека и биосферы, применением теории вероятностен в процессах

Важное место в выработке стратегии научных иссле-
заиимает поиск оптимального со-управления и др

доваиий на долгосрочную перспективу
отношения между исследованиями теоретического и прикладного ха
рактера. В настоящее время в сводном тематическом плане Академии
научно-технические работы составляют 40%, а в некоторых институтах
их доля достигает 60%.

Ориентирование на решение научных задач, имеющих первостепен-
народного хозяйства, привело к значительному расши

рению научных исследований в республике. Группа под руководством
академика Ю. Пожелы в 1977 г. сделала первое чаУ^иое открытие (гос-
реестр № 185) — обнаружила при определенных условиях аснмметрш
электрической проводимости и образование
однородных изотропных полупроводниках. Ярких ^нстн^у? хи
результатов научных исследований в производство дос ^
мни и химической технологии АН ЛитССР. В нем J

гальванопокрытий второго поколения, внедренных в
производство в стране за 1975-1979 гг. Эти технологии нашли примеие-
nlie более чем в 400 заводах автомобильной, электротехнической, ма^
иостроителыюй и других отраслей промышленности страны и в 1979 г.

экономический эффект от их внедрения сос а
решения приобретаются (по

иое значение для

вых технологии

годовой
Разработанные в Академии технические

ли

цензиям) и патентуются в ГДР, Англии, США, Канаде  н дру . р
анах.

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫКАДРЫ

Современный уровень развития науки в Академии наук Литовской
ССР бьш достигнут за счет роста квалификации научных работников с-
ли в 1949 г среди научных работников было только 20 человек, имею-
щих ученую с?епень, то в последующие ^аспирантуре академиче-

институтов (аспирантура была открыта в 1947 .)
рантуре институтов Москвы, Ленинграда и других научных центров
страны бь”ло подготовлено значительное число специалистов, защитнв-
Zx кандидатские диссертации. Динамика роста научных работников
Гсшей квалификации в Литовской Академии наук отражена в таблице.

Число докторов наук росло не так стремительно, как число кандида
тов наук Это связано со значительным притоком молодых специалистов,
1е имеющих ученых степеней в момент учреждения большинства инсти-

1940 1952 гг. Стабильная тенденция роста численности докто-

ских

тутов в
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Рост научных работников высшей квалификации в учреждсЕШях Академии наук
Литовской ССР

Кандидаты наук
от общего числа
научных работни

ков, %

Научные ра
ботники. имею

щие ученую
степень, О/

/О

Доктора наук от об
щего числа научных

работников, %

Число канди
датов наук

Число докто
ров наукГод

1949 10 7.9 7,9 1610
1955 67 26,0 6 1,8 28
I960 179 34,7 7 1.4 36
1965 252 35,8 14 2.0 38

4801970 42.0 34 3,0 45
7071975 46,0 53 3,5 50
825 47,51980 73 4,3 52

ров наук заметна с I960 г., т. е. по истечении срока, необходимого для
выполнения исследований и их оформления к защите докторской дис
сертации.

Сегодняшние доктора наук, работающие в академических институ
тах, определяют уровень научных исследований, ими стали ученые в
расцвете творческих сил. Так, средний возраст докторов наук математи
ков к моменту защиты докторской диссертации равен 38 годам, физи
ков— 41, филологов — 49, историков — 51 и т. д.

Кандидаты и особенно доктора наук являются основным творчески.м
енциалом науки. Поэтому в связи с новыми задачами, выдвинутыми

XXVI съездом КПСС, особо острым становится вопрос  о подготовке кад
ров высшей квалификации [7].

Наиболее выдающиеся ученые советской Литвы, плодотворно рабо
тающие по решению актуальных проблем науки и практики, руководя
щие оригинальными и важными исследованиями и обогатившие пауку
ценными достижениями, избираются действительными членами и члеиа-
ми-корреспондентами Академии наук Литовской ССР.  К настоящему
времени в АН Литовской ССР — 25 действительных членов и 32 члеиа-
корреспондеыта. Действительными членами и членами-корреспопдепта -
ми избирались ученые по 48 специальностям. Двое ученых Литовской
Академии являются члеыами-корреспондентами Академии наук СССР
и 10 академиками и членами-корреспондентами отраслевых акаде-

пот

мии .
Путь республиканской Академии наук является отражением разви

тия всей советской науки. Научные успехи Литвы были оценены много
численными республиканскими премиями, среди видных ученых респуб
лики находятся лауреаты Ленинской и Государственной премий. На
граждение Академии наук в 1975 г. орденом Дружбы народов стало зна
менательным событием в истории республиканского центра науки, всту
пающего в новый этап осуществления фундаментальных и прикладных
исследований, основные направления которых определены в документах
и решениях XXVI съезда КПСС.

Литература

i. Вопр. истории, естествознания и техники, 1980,  № 4, с. 154 157
2, Из истории естествознания и техники Прибалтики (научно-технические идеи в При

балтике). Вильнюс: Мокслас, 1980. 176 с.
3. Matulis J.. Peirauskas V. Mokslas ТагуЬц Lietuvoje (trumpa istorinc apybraiza Vil

nius: Mintis , 1970. 154 p. w ●
4. Lietuvos TSR Taulij Draugysles Ordino Mokslq Akademiia. Vilnius:

172 p.
5. Tupciauskas A. Tarybu Lietuvos mokslo dabartis ir uzmojai. Vilnius. Mokslas 1978.

60 p.
6. Matulis J. Fundamentaliyj’ii ir tekomyjij tyrimij derinimas planuojant moksla Lielii-

voje.— Kn. Mokslas, jo metodai ir kalba. Vilnius: Mintis, 1981, p. 7 24.

Mokslas, 1981,

24



7. Лукошявичюс В. Ю. Изменение структуры и динамика научных кадров Прибалтий
ских советских республик.— В кн.: Вопросы истории науки и техники Прибалтики.
Вильнюс. 1979, с. 64—70. Л укошявичюс В. Ю.. Вайшеила В. Р. Влияние социально-
экономических факторов на творческую продуктивность научных работников. Там-
же. с. 71—73; Лукошявичюс В. Ю., Вайшеила В. Р. Бюджет времени наиболее про
дуктивно работающих ученых.— Там же, с. 74—77.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF THE LITHUANIAN SSR

KRIKSTOPAETIS,-A. TUPCIAUSKAS (Vilnius)

The requisites of the creation of the republic’s scientifical potential are observed. The-
authors consider the Lithuanian scientific society, created in 1907 a prototype of the present
scientific centre. Tlic main tasks of the Academy of Sciences of the Lithuanian SSR^
founded in 1941, the main trends of its development, the main periods of its history, the-
leading scientific schools of the republic, the publishing activity of the Academy’s establi-
siimcnts are analysed.


