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18 Балтийская конференция по истории науки

Латвии, Литвы и Эстонии —становление на
циональных центров науки —университетов
и академий — в этих странах.

Постановка первой проблемы была обус
ловлена тем фактом, что до 1990 г. наука
республиках Прибалтики развивалась как
составная часть научного потенциала СССР,
в настоящее же время она функционирует
независимых государствах.Для стран Балтии
можно выделить периоды, когда они входи
ли в состав Российской империи (до 1917г.)
СССР (после 1940—1945 гг.) или существова
ли как самостоятельные государства (1918
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1940 гг. и после 1990 г.). Этой теме была
священа вводная пленарная лекция Я. Стра-
дыня «Наука в малой и большой стране: при
мер Латвии» и дискуссия за «круглым
лом» под председательством чл.-корр. Лат
вийской АН Я. Крнстапсона, в которой при
няли участие представители Литвы, Эстонии,
Белоруссии и других стран: X. Мартинсон^
К. Макарюнас, Г. Несветайлов, О. Подли-
шевский, Э. Тюнина и др.

Выбор второй темы конференции был
связан сюбилеями: 75-летием основания Лат
вийского университета (1919 г.), преобразо
вания Дерптского (Юрьевского) университе
та в Тартуский с эстонским языком обучения
(1919 г.) и 75-летием создания Каунасского
университета им. Витаутаса Великого
(1922 г.).В основном же конференция была
посвящена 50-летию образования Латвий
ской Академии наук (1946 г.).

Отметим пленарные лекции академика
АН Эстонии К. Сийливаска о трансформа
ции Дерптского университета в эстонский
национальный университет, Ю. А. Крнкшто-
пайтиса (Литва) о контрастах и парадоксах
истории университетов Литвы, А. Лейкола
(Финляндия) о роли университета как формы
организации науки и образования в истории
культуры Финляндии. В послании Э. Дунгс-
дорфа (Австралия) говорилось об историчес
кой роли Балтийского университета, сущест
вовавшего в 1946—1949 гг. в Гамбурге и дав
шего возможность продолжить образование в
вынужденной эмиграции многочисленным ла
тышам, эстонцам, литовцам.

Открытие конференции было приурочено
к 100-летию со дня рождения медика-
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После распада СССР и восстановления
независимости стран Балтии произошли ко
ренные изменения в их жизни и особенно в
науке. Изменились приоритеты научных на
правлений, драматически снизилось финан
сирование. Все это не могло не затронуть
историко-научных исследований. Однако се
годня можно констатировать, что, хотя и
произошла перестановка акцентов, исследо
вательская деятельность в этой области не
прекратилась, продолжаются традиционные
Балтийские конференции по истории науки.
Ассоциация истории н философии науки
стран Балтии, основанная в 1990 г., в 1993 г.
была принята в Международный Союз исто
рии и философии науки {Iniernetional Union of
the History and Philosophy of Science).

Балтийские конференции по истории
науки берут свое начало со времен «хрущев
ской оттепели», когда в условиях либерали
зации режима открылись возможности пока
зать самобытность научных центров стран
Балтии —Тарту, Вильнюса, Риги, их тради
ции и вклад в мировую науку, особенно в
XVIII начале XX вв. Были изучены связи
этих центров как с русской наукой, так и с на
укой Германии, Скандинавских стран, и
Польши, акцентирована роль Прибалтики
как связующего звена между научными сооб
ществами этих стран. В конференциях актив
но участвовали ведущие специалисты из
Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова,
Одессы, Тбилиси и других городов СССР, ко
торые помогли установить новые факты из
прошлого наз^ных центров Балтии, из исто
рии научных связей. Значительное место в
работе конференций заняли проблемы выяв¬
ления и охраны памятников науки и техники.

Осенью 1993 г. в г. Тарту состоялась
1 7 Балтийская конференция по истории
науки, а 17—19 января 1996 г. в г. Риге собра
лась 18 конференция. В работе последней
приняло участие около 500 участников из
12 стран, было прочитано 6 пленарньсх лек
ций и 187 секционных докладов. В двух сбор
никах опубликовано 216 тезисов докладов.

Центральными проблемами 18 Балтий
ской конференции по истории науки были
выбраны особенности функционирования
науки в большой и малой странах на примере
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онколога и историка медицины Паула Стра-
дыня (1896—1958), который явился инициа
тором и организатором I Балтийской конфе
ренции по истории естествознания и медици
ны (1958 г.). Лекцию о Пауле Страдыне как
историке науки прочел директор Музея исто-
р^ии медицины им. П. Страдыня, член Нью-
Йоркской академии наук К. Э. Ароне. Он же
организовал в рамках конференции интерес
ный симпозиум «Историки медицины —
профессионалы и любители» с участием
представителей Ю стран. В последний день
конференции было подписано официальное
соглашение между Музеем истории медици
ны и РАМН о сотрудничестве и обмене вы
ставками.

На секционных заседаниях было заслуша
но много содержательных сообщений, в
большинстве своем касавшихся, правда, ис
тории науки в Латвии, Литве и Эстонии. Од
нако некоторые из них представляли интерес
и для участников конференции из других
стран, например, о научном наследии извест
ных ученых, эмигрировавших во время вто
рой мировой войны в США, Австралию,
Швецию,
М. Э. Страуманиса, механиков Э. Розенауэ-
ра и А. Витола, математика Э. Лейманиса и
др. Интересная дискуссия развернулась в
связи с новой оценкой вклада Ф. Цандера в
развитие ракетостроения в СССР в аспекте
приоритетных споров школ С. Королева и
В. Глушко (заметим, что Музей Ф. Цандера
продолжает действовать в Риге). Ряд докла
дов латвийских ученых были посвящены ис
тории решения важнейших научно-техни
ческих проблем в стране. Президент Латвий
ской АН Т. Миллере рассказал о развитии
исследований по синтезу тугоплавких мате
риалов в низкотемпературной плазме, акаде
мик М. Лидакс — о создании новых лекарст
венных препаратов, А. Алкснис — о созда
нии полиуретанов — изоляционных матери
алов типа «рипор» для космических кораб
лей «Энергия-Буран», академик В. Тамуж —
о развитии механики твердых тел, академик
Э. Лавендел и Я. Виба — о послевоенных
школах в области механики, У. Улманис и
В. Г аваре — об истории создания и использо
вания единственного в Прибалтике Салас-
пилсского исследовательского атомного ре
актора, который в настоящее время предпо
лагается остановить. Большое количество
докладов было посвящено истории аграрных
наук (в том числе доклад о научном наследии

химика-коррозиониста

академика А. Никонова), географии, геоло
гии, инженерных наук, химии, гуманитарных
наук и т. д. Все это в значительной мере поз
волило подвести итог историко-научных ис
следований, выполненных в странах Балтии
за послевоенные годы.

Заключительное пленарное заседание
было посвящено 50-летию Латвийской ака
демии наук. В докладе Я. Страдыня,
Ю. А. Крикштопайтиса и К. Снйливаска был
проведен аналитический обзор становления
и перспектив развития академий наук трех
государств Балтии — от первой попытки со
здания региональной академии наук — Кур
ляндского общества словесности и худо
жеств (1815 г.) — до трансформации респуб
ликанских академий наук «советского типа»
в академии наук классического, западноев
ропейского образца в 1992—1995 гг.

Конференция получила большой общест
венный резонанс: к ееучастикам со специаль
ным посланием обратился Президент Лат
вийской Республики Гунтис Улманис, на от
крытии выступили ректор Латвийского уни
верситета, депутат Сейма академик Ю. Закис
и президент Латвийской АН Т. Миллере. В
работе конференции участвовали председа
тель Латвийского совета по науке И. Кнетс,
ведущие академики, послы иностранньсх го
сударств, многочисленные слушатели. Отно
сительно небольшим было представительст
во историков науки стран СНГ. Балтийские
историки науки заинтересованы в продолже
нии добрых коллегиальных контактов, что
является залогом высокого научного уровня
конференций, творческих дискуссий. К сожа
лению, прекратилось издание сборников «Из
истории естествознания и техники Прибал
тики», однако продолжает выходить сбор
ник «Асш Medico-historica Rigensia», печата
ются отдельные книги и статьи по истории
науки на языках народов Балтии.

Предполагается, что следующая конфе
ренция на тему: «Наука в странах Балтии —
от исторического опыта к реформе науки и
высшего образования» состоится в 1999 г. в
Вильнюсе и Каунасе.

Прошедшая конференция была обращена
не только в прошлое, но в еще большей мере
в настоящее и будуще^в надежде сохранить
научный потенциал государств Балтии, ис
пользовать его на благо небольших стран,
упрочить местные научные традиции и меж
дународные научные связи,

Ян Страдынь (Латвия)


