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28 апреля 2021 года исполнилось 85 лет Вадиму Тимофеевичу Паке – известно-
му учёному в области океанологического приборостроения, доктору физико-матема-
тических наук, профессору, главному научному сотруднику Лаборатории геоэкологии 
и бывшему многолетнему директору Атлантического отделения Института океаноло-
гии им. П.П. Ширшова РАН.
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В.Т. Пака родился в 1936 г. в городе Ашхабаде в семье служащих. Время тог-
да было сложным, но семья пережила тяжёлые довоенные и особенно военные 

годы. После войны семья обосновалась 
в Прибалтике – в столице Латвии Риге, 
где Вадим Пака в 1953 г. окончил сред-
нюю школу. В том же году в столице он 
успешно поступил на Физический фа-
культет Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоносова 
(МГУ).

Будучи студентом, В.Т. Пака про-
явил склонность к самостоятельной на-
учной и экспериментальной работе, о 
чём свидетельствует его студенческая 
характеристика: 

«…Пака В.Т. принадлежит к 
числу способных, трудолюбивых сту-
дентов…. С первого года обучения на 
физическом факультете систематиче-
ски работал в лабораториях кафедры 
физики моря и вод суши. Участвовал в 
ряде экспедиций кафедры…. Обладает Фото 1. В.Т. Пака
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очень хорошей теоретической и экспериментальной подготовкой в области физи-
ки моря…».

В 1959 г. В.Т. Пака, окончив Физический факультет по специальности «Фи-
зика», был распределён в Калининградское отделение Морского гидрофизическо-
го института АН СССР (КОМГИ). С тех пор начался его «роман» с океанологией 
длиной в жизнь. В КОМГИ В.Т. Пака был принят на скромную должность «стар-
ший лаборант с высшим образованием» (на которую, как правило, и принимали 
молодых специалистов), но очень быстро зарекомендовал себя перспективным и 
трудолюбивым научным сотрудником. Работая в группе термики моря (лабора-
тории в КОМГИ появились позднее), В.Т. Пака очень быстро занял в ней веду-
щее положение и вскоре стал её руководителем. Работа группы была направлена 
на решение прикладных задач для Военно-Морского флота (ВМФ) СССР. Свои 
разработки В.Т. Пака проверял и опробовал, участвуя в экспедициях на многих 
кораблях ВМФ СССР.

В 1961 г. Калининградское отделение стало отделением Института океано-
логии АН СССР и научная группа, возглавляемая В.Т. Пакой, продолжила свою 
работу в стенах новой академической организации.

В 1965 г. директором Института океанологии стал профессор, а затем ака-
демик А.С. Монин – известный учёный и замечательный организатор. Андрей 
Сергеевич превратил Институт океанологии из скромного научного учреждения 
в центр океанологии мирового масштаба, что позитивно отразилось и на работе 
 Калининградского отделения. Годом перехода в новое качество – полноценной 
научно-исследовательской организации стал для Калининградского отделения 
1966 год. Этому способствовало и получение Институтом океанологии в 1966 г. 
нового, построенного по специальному проекту, научно-исследовательского судна 
(НИС) «Академик Курчатов», которое было «поставлено на баланс» Калининград-
ского отделения. 

В 1967 г. В.Т. Пака успешно защитил кандидатскую диссертацию, став кан-
дидатом технических наук. В августе того же 1967 г. Постановлением Президиума 
АН СССР Калининградское отделение было переименовано в Атлантическое от-
деление Института океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР, а на базе научных 
групп были созданы лаборатории. Так, группа термики моря была преобразована в 
Лабораторию океанологических приборов, которую и возглавил В.Т. Пака. 

Лаборатория должна была разрабатывать новую и совершенствовать суще-
ствующую аппаратуру и методы океанологических наблюдений. К этому време-
ни, благодаря комплексу измерительных устройств, созданных под руководством 
В.Т. Паки, уже была разработана и внедрена в практику экспедиционных иссле-
дований новая оригинальная методика измерений гидрофизических параметров. 
Исходя из этого, перед Лабораторией были поставлены важные задачи: разработка 
приборов (большей частью буксируемых) и методик их использования для гидро-
физических исследований, в частности, для исследования температуры верхних 
слоев океана.
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Вскоре лаборатория В.Т. Паки была преобразована в отдел эксперименталь-
ных гидрофизических исследований (ОЭГФИ). В последующие 70-е годы В.Т. Пака 
и сотрудники его отдела неоднократно участвовали в экспедициях, проводя иссле-
дования и накапливая материал по гидрофизической структуре верхнего слоя оке-
ана практически во всех океанах, а также проводя испытания разрабатываемых в 
ОЭГФИ измерительных комплексов в натурных условиях. 

В августе 1980 г., по предложению А.С. Монина, учёный совет ИО АН изби-
рает В.Т. Паку заместителем директора Института океанологии по Атлантическому 
отделению. Заняв новый пост, В.Т. Пака не стал резко ломать сложившийся поря-
док функционирования Отделения. Он продуманно и последовательно принял ряд 
решений, улучшивших условия для исследовательской деятельности сотрудников, 
и научная работа в Атлантическом отделении заметно оживилась.

В 1984 г. В.Т. Пака защитил докторскую диссертацию по теме: «Эффекты 
мелкомасштабных гидрофизических процессов в океане и методы их эксперимен-
тального исследования», став доктором физико-математических наук. Несколько 
коллег – приятелей В.Т. Паки – были в это время в экспедиции на НИС «Академик 
Курчатов» и поздравили его следующей шутливой радиограммой: «Кандидатом 
много лет ты гонял мотоциклет…, не жалей свои рессоры – двигай дальше в про-
фессоры!» (В.Т. Пака действительно долгое время ездил на мотоцикле «Ява», авто-
мобиль появился у него позднее).

В эти годы под руководством В.Т. Паки сотрудниками ОЭГФИ были созда-
ны новые измерительные комплексы-зонды: «Баклан», «Термотрал», «Турботрал», 
сканирующий буксируемый зонд «Рыбка» и автономная термогирлянда «Гриф» для 
длительных измерений, а также осуществлена модернизация буксируемого много-
горизонтного турбулиметрического комплекса «Гидротрал». Благодаря названным 
измерительным комплексам было получено много уникальной информации о тон-
кой вертикальной структуре и микроструктуре в деятельном слое океана, о вну-
тренних волнах и морской турбулентности. 

О проделанной работе В.Т. Пака рассказал на заседании учёного совета Ин-
ститута в январе 1985 г. Учёный совет высоко оценил как работу ОЭГФИ, так и 
всего Отделения в целом. Вот что говорилось в решении учёного совета:

«…Проанализирован полученный материал о тонкой стратификации турбу-
лентной энергии в пикноклине, верхнем перемешанном и нижнем слабоградиент-
ном слоях, на основе которого установлены закономерности распределений и спек-
тры. При анализе волновых процессов обнаружены одномодовые и многомодовые 
волны, связанные с особенностями тонкого расслоения. Теоретически исследова-
на модельная задача о возбуждении волн в слоистых структурах при движении 
диполя. По данным, полученным экспериментальным путем в различных районах 
Атлантического, Тихого и Индийского океанов, создан «Альбом внутренних волн в 
океане». Осуществлены договорные работы для нужд ВМФ СССР. Доработаны, 
унифицированы и испытаны в условиях океана новые измерительные гидрофизиче-
ские комплексы…»
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Начавшаяся в СССР Перестройка не внесла каких-либо изменений в науч-
ные планы Отделения. Однако, благодаря новым веяниям, в частности, включению 
в состав руководящих партийных органов представителей науки, руководитель 
 Атлантического отделения В.Т. Пака стал… членом бюро Обкома КПСС, заседания 
которого он не раз пропускал, не желая тратить рабочее время на пустую болтов-
ню. (В скобках отмечу, что «отдуваться» за него перед первым секретарем Обко-
ма Ю.Н. Семёновым приходилось мне, бывшему в то время секретарём парткома 
 Отделения).

Происходящие в стране перемены не могли не коснуться и деятельно-
сти В.Т. Паки как директора Атлантического отделения. На заседании дирекции 
 Отделения, проведённом под председательством В.Т. Паки 20 августа 1991 г., было 
определено отношение сотрудников Атлантического отделения к т.н. «Комитету 
чрезвычайного положения». Вот что говорилось в решении заседания: 

«1. Исполнять, руководствоваться и жить по указам власти, избранной 
законно народом, т.е. Президентом СССР и Президентом РСФСР; 2. Считать 
ГК ЧП незаконным органом, его указы и распоряжения не исполнять; 3. Информи-
ровать о принятом решении сотрудников Отделения и городские власти». 

К этому можно добавить, что об этом решении было сообщено не только го-
родскому руководству, но и отправлена телеграмма аналогичного содержания в 
адрес Президента РСФСР Б.Н. Ельцина. Таким образом, Атлантическое отделение 
сразу же показало – на чьей стороне находятся его сотрудники. (Кстати сказать, 
такого рода телеграмма была чуть ли не единственной, направленной Президенту 
России из Калининграда).

…Но вернёмся к научной деятельности В.Т. Паки. В переломные годы конца 
ХХ и начала ХХI вв. интересы В.Т. Паки обратились ещё к одному важнейшему 
аспекту жизни океанов и морей – их экологии. Кроме тех научных вопросов, по 
которым В.Т. Пака работал согласно актуальным задачам Института океанологии, 
он вплотную занялся изучением загрязнения Балтийского моря химическими от-
равляющими веществами, затопленными в море после двух мировых войн, и их 
негативным влиянием на экосистему Балтики. Работы В.Т. Паки в этом направле-
нии, как и в гидрофизике, получили признание далеко за пределами России. В это 
время В.Т. Пака начал сотрудничать с учёными США, Швеции и Германии. Огром-
ный опыт экспедиционной деятельности и применение в морских исследованиях 
измерительных комплексов, разработанных в ОЭГФИ, позволили успешно решать 
и эти задачи, как в рамках международных проектов, так и при совместных работах 
Отделения с МЧС и Минприроды России. 

Будучи руководителем названных исследований в Атлантическом отделении, 
В.Т. Пака неоднократно выступал с докладами, посвящёнными экологическим 
аспектам исследования морей на конференциях и совещаниях. Так, например, в 
марте 2000 г. в Санкт-Петербурге состоялся «Круглый стол» в рамках Пагуош-
ского движения учёных Мира, на котором рассматривались вопросы экологии и, 
в частности, обсуждались возможности мониторинга районов Балтийского моря 
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с затопленными отравляющими боеприпасами. В.Т. Пака принял активное участие 
в обсуждении этого вопроса. Работы в этом направлении сотрудников Отделения 
получили весьма высокую оценку. Участниками «Круглого стола» было высказано 
пожелание продолжить мониторинг районов захоронений отравляющих веществ с 
использованием НИС «Профессор Штокман». 

Кроме названных мониторинговых работ, в Балтийском море намечались так-
же гидрофизические исследования. О значимости исследований В.Т. Паки в обла-
сти гидрофизики свидетельствует приглашение В.Т. Паки в сентябре 2003 г. про-
честь курс лекций аспирантам университета города Жирона (Испания).

В январе 2003 г. В.Т. Пака был переизбран Учёным советом Института океа-
нологии на должность заместителя директора Института океанологии по Атланти-
ческому отделению. 

В этом же году состоялось межведомственное заседание в Санкт-Петербур-
ге, посвящённое мониторингу районов Балтийского моря с захороненными от-
равляющими веществами, на котором В.Т. Пака выступил с обширным докладом. 
Тогда же Международная организация «Мониторинг и оценка риска» объявила 
конкурс на участие в работах по нахождению и мониторингу районов с затоплен-
ным химическим оружием в двух морях: Балтийском и Баренцевом. Финансиро-
вание работ организация брала на себя. Благодаря энергии В.Т. Паки Атланти-
ческое отделение стало участником этой программы. При этом, кроме ОЭГФИ, 
по-прежнему руководимым В.Т. Пакой, в эту работу включились и другие лабо-
ратории Отделения, в частности, Лаборатория геологии Атлантики под руковод-
ством профессора Е.М. Емельянова. Но общее руководство осуществлял Вадим 
Тимофеевич.

Кроме районов с затопленным химическим оружием, Отделение получило 
предложение ещё одного мониторингового исследования в Балтийском море – мо-
ниторинг района будущих нефтяных платформ, установку которых запланировало 
ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Тогда же – в 2003 г. – была начата новая 
российско-немецкая программа экологического мониторинга районов Балтики с 
затопленным химическим оружием – INTAS, рассчитанная на четыре года. Участ-
никами программы стали Атлантическое отделение и Институт исследований Бал-
тийского моря Ростокского университета. 

В 2007 г. в Германии состоялись Балтийский конгресс и Международное со-
вещание по вопросу затопленного в Балтийском море химического оружия, на ко-
торых В.Т. Пака выступил с докладами и принял участие в дискуссии о характере 
воздействия отравляющих веществ на морскую среду и о мерах по минимизации 
негативных воздействий. В.Т. Пака участвовал также в конференции, организован-
ной Сенатом Польши, посвящённой аналогичной теме, но «привязанной» к плани-
руемой российским Газпромом прокладке газопровода «Северный поток». На этой 
конференции В.Т. Пака активно выступил в защиту «Северного потока», приведя 
аргументы, парирующие бездоказательные утверждения о негативных последстви-
ях проведения газопровода для экологии моря.
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В.Т. Пака занимался не только мониторингом районов моря с отравляющими 
веществами или гидрофизическими аспектами динамики тонкой структуры океана, 
но и научными исследованиями по региональным проблемам Калининградской об-
ласти. 

Не обходил своим вниманием В.Т. Пака и общественные организации, в том 
числе международные, не отказывая всем тем, кто нуждается в его помощи как учё-
ного. Вот одно из благодарственных писем в адрес В.Т. Паки: 

«Уважаемый Вадим Тимофеевич! Разрешите выразить Вам искреннюю бла-
годарность за активное участие в экспертной встрече и за Ваш большой вклад 
в создание итогового документа. Выводы и предложения за подписью председа-
теля Федерации мира и согласия Федосова В.И. и председателя Международно-
го комитета «Мир океанам» Героя Советского Союза, контр-адмирала Каты-
шева А.П. направлены в адрес Президента Российской федерации  Путина В.В. 
С уважением и наилучшими пожеланиями, заместитель председателя Междуна-
родного комитета «Мир океанам» В.Н. Васильева». 

Много внимания уделял В.Т. Пака вопросам эксплуатации научных судов, 
приписанных к Атлантическому отделению. Особенно это относилось к 90-м годам, 
когда речь шла о вероятности полной утери академического флота. На совещании в 
Президиуме РАН, состоявшемся в конце 1995 г. и посвящённом вопросам эксплуа-
тации научного флота, на котором присутствовал и В.Т. Пака, академик Н.П. Лавё-
ров, проводивший совещание, отметил катастрофическое положение с флотом на 
Дальнем Востоке, а также в Южном отделении Института океанологии. Что каса-
ется Атлантического отделения, то там положение с научными судами Института 
океанологии оказалось более или менее благополучным. В 2003 г. Президиум РАН 
проверил деятельность Института океанологии и среди прочего отметил сохране-
ние научно-исследовательского флота как заслугу Института. 

Немало сил вложил В.Т. Пака в сохранение всемирно известного научного 
судна «Витязь». Согласованиями по этому во-
просу с различными ведомствами и организаци-
ями В.Т. Пака занимался, начиная с 80-х годов, 
и в 1990 г. было принято решение о сохранении 
судна и создании на его основе музея. И в том, 
что сейчас «Витязь» стоит у причала реки Пре-
голи в Калининграде, являясь главным экспона-
том и украшением Музея Мирового океана, есть 
немалая заслуга В.Т. Паки.

Много времени и внимания Вадим Тимо-
феевич уделяет обучению молодых исследовате-
лей океана: физиков и географов. Ряд молодых 
сотрудников ОЭГФИ – аспирантов и соискате-
лей – защитили кандидатские диссертации под 
руководством В.Т. Паки. Он активно занимается Фото 2. В.Т. Пака в молодости
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и преподавательской деятельностью, являясь профессором Балтийского федераль-
ного университета им. Иммануила Канта. Своим студентам В.Т. Пака не только 
читает курс лекций, но и привлекает их к натурным работам, в том числе непо-
средственно в море, что позволяет им быстро становиться настоящими научными 
работниками, а также хорошими «экспедиционниками». 

Посвятив себя изучению мезо- и мелкомасштабной термохалинной структу-
ры, внутренних волн и мелкомасштабной турбулентности вод в деятельном слое 
океана, используя преимущественно экспериментальные методы исследований 
с помощью созданных под его руководством аппаратурно-технических средств, 
В.Т. Паке удалось показать фундаментальное значение мелкомасштабных процес-
сов для всех видов массо- и энергообмена в гидросфере. 

В.Т. Пакой – самим и в соавторстве – опубликовано более 200 научных ра-
бот, имеющих высокий индекс цитируемости. В.Т. Пака – участник белее, чем 
50 научных экспедиций в Мировой океан и Балтийское море, руководитель многих 
инициативных проектов РФФИ и РГО и обладатель ряда международных грантов 
(MERCW, 2005–2008; MODUM, 2014–2016; DAIMON, 2016–2018 и др.).

В.Т. Пака привлекался в качестве эксперта HELCOM для работы в спецгруп-
пе HELCOM MUNI по созданию нового научного отчёта о проблеме затопленного 
химического оружия в Балтийском море. В.Т. Пака – член действующей Междуна-
родной рабочей группы по проблеме химического оружия International Science & 
Technology Advisory Board (ISTAB) в рамках международной организации IDUM 
(International Dialogue on Underwater Munitions). 

В.Т. Пака – автор или соавтор более 12 запатентованных изобретений. Он про-
должает активно работать над созданием новых гидрофизических приборов и мето-
дик. В период с 2017 по 2020 гг. под руководством В.Т. Паки создано четыре новых 
прибора. Один из них – измеритель придонных течений «Инклинометр» – уже ак-
тивно применяется для изучения динамических процессов в придонном слое. Про-
должается работа над усовершенствованием системы вертикального зондирования 
температуры и солёности до дна на ходу судна. Эта система позволяет проводить 
оперативные измерения структуры вод. В.Т. Пака долгое время сотрудничает с ком-
панией «Sea & Sun Technology GmbH» – лидером в сфере технологий подводных 
измерительных систем по созданию и модернизации CTD-зондов. Вся созданная 
под руководством В.Т. Паки техника прошла испытания под его же непосредствен-
ным руководством и используется во многих рейсах научных судов. 

За заслуги в научных исследованиях и изобретениях новой океанологиче-
ской техники В.Т. Пака награждён Серебряной медалью ВДНХ (1973), медалями 
«За трудовую доблесть» (1975) и «300 лет Российскому флоту» (1996), Почётными 
грамотами Президиума АН СССР (1974) и Федерального агентства научных орга-
низаций (2016) и орденом «За заслуги перед Калининградской областью» (2012).

Вадим Тимофеевич, несмотря на возраст, и сейчас полон сил и энергии, он 
старается не пропустить (если, конечно, такая возможность есть) ни одного вы-
хода научно-исследовательских судов в океан или Балтийское море и поработать 
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в экспедиции, продолжая совершенствовать методики инструментальных измере-
ний. Зачастую он привлекает к участию в экспедициях международные команды 
исследователей. Энергии, бодрости духа и работоспособности Вадима Тимофее-
вича можно только позавидовать. А отдыхает Вадим Тимофеевич на своём садо-
вом участке, выращивая овощи и фрукты. Я помню, как во время «мальчишника», 
устроенного мной в связи с новосельем, Вадим угощал всю компанию вином, при-
готовленным из выращенных им фруктов.

Автор этих воспоминаний многие годы очень тесно общался с В.Т. Пакой, осо-
бенно, когда Вадим (уже Тимофеевич) стал директором Атлантического отделения, 
а автор – учёным секретарём Отделения. Нас объединяло много общих дел и воспо-
минаний – мы оба были рижанами (в Риге окончили средние школы), но, главным 
образом, объединяла работа в экспедициях и в Атлантическом отделении, а также 
просто приятельские отношения, основывавшиеся на одинаковых взглядах и при-
страстиях. Во время заходов в иностранные порты мы предпочитали экскурсии по 
интересным местам и музеям «шопингу», оба увлекались дайвингом, подводной охо-
той и игрой в пинг-понг. Мне не забыть, как на острове Горе в Сенегале (недалеко от 
Дакара) мы с Вадимом играли «в прятки» с… юными осьминогами. Или наш поход 
вдвоём на кинофильм «Казанова-70» на очень поздний сеанс в  Рио-де-Жанейро….

В заключение от имени сотрудников Атлантического отделения (к которым, 
думаю, присоединятся и сотрудники Института океанологии) пожелаю Вадиму 
Тимофеевичу Паке – высокоэрудированному учёному, конструктору, страстному 
охотнику и огороднику, верному товарищу, весёлому, порядочному и просто очень 
хорошему человеку – несокрушимого здоровья и (в экспедиционном сезоне) семь 
футов под килем!
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