
71

К 80-летию члена-корреспондента РАН Б.В. Левина

Борис Вульфович Левин – член-корреспондент Российской академии наук (2003), 
доктор физико-математических наук (1990), научный руководитель Института морской 
геологии и геофизики ДВО РАН (с 2015 г.), председатель Национальной комиссии по цунами 
при Отделении наук о Земле РАН (c 2009 г.), член Международной комиссии по цунами 
МОК ЮНЕСКО, член редколлегий ряда авторитетных отечественных журналов, главный 
редактор журнала «Геосистемы переходных зон». Он автор более 300 публикаций, в том 
числе 7 монографий и 8 авторских свидетельств; часто выступает популяризатором науки. 
В последние десять лет вышли в свет и стали востребованы монография «Сейсмичность 
Тихоокеанского региона: выявление глобальных закономерностей» (Москва, 2012) и две 
книги, посвященные вопросам физики возникновения и распространения волн цунами: 
«Физика цунами и родственных явлений в океане» (Москва, 2005) и «Physics of Tsunamis», 
которую издательство Springer выпустило в двух изданиях – 2009 и 2016 гг.

Творческий диапазон Б.В. Левина охватывает широкий круг интересов от геофизики и 
проблем цунами до горных лыж, альпинизма и бардовской песни. 

Родился Б.В. Левин в Москве 26 августа 1937 г., 
окончил Московскую среднюю школу № 82 с сере-
бряной медалью и поступил в Московский горный 
институт. По его окончании работал инженером-
взрывником, конструктором и научным сотрудником 
в разных организациях. В 1970 г. в Институте горно-
го дела им. А.А. Скочинского (г. Люберцы, Москов-
ской области) защитил кандидатскую диссертацию 
«Исследование эффективности разрушения пласта 
в зоне отжима при совместном воздействии взрыва 
и горного давления». После этого по приглашению 
профессора Л.В. Альтшулера – одного из основате-
лей советского атомного проекта – перешел на рабо-
ту в его лабораторию во ВНИИ оптико-физических 
измерений Госстандарта СССР (Москва). Там он за-

нимался экспериментальными исследованиями по 
физике взрыва.

А через два года в судьбе неожиданно произошел 
резкий географический поворот: Борис Вульфович 
возглавил коллектив станции сейсмоцунами «Ку-
рильск» на о. Итуруп. И с тех пор его жизнь тесно 
связана с островной областью. В 1974 г. он переведен 
на Сахалин, где создал лабораторию гидромеханики 
в составе отдела цунами СахКНИИ ДВНЦ АН СССР 
(ныне Институт морской геологии и геофизики 
ДВО РАН). В этом институте Борис Вульфович на-
чал активно заниматься изучением физики цунами и 
наблюдательной сейсмологией. Организовал испыта-
тельный полигон в пос. Новиково на юге Сахалина 
для взрывного моделирования процессов генерации 
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цунами. Возглавил несколько научных экспедиций на 
Курильских островах. 

В этот период он поддерживал научные контакты 
с академиком М.А. Лаврентьевым, который проявлял 
большой интерес к разработкам Б.В. Левина по море-
трясениям и модельным экспериментам по генерации 
волн цунами. В 1976 г. М.А. Лаврентьев посетил Са-
халин и ознакомился лично с опытными работами на 
Сахалинском геофизическом полигоне в пос. Новико-
во. В том же году полигон посетил адмирал и про-
фессор Ю.С. Яковлев, бывший тогда руководителем 
крупного подразделения ГУНИО МО СССР и сотруд-
ничавший с сахалинскими учеными по проблемам 
физики цунами. 

В 1980 г. Б.В. Левин вернулся в Москву на работу 
в ИГД им. А.А. Скочинского и занялся эксперимен-
тальным изучением процессов генерации цунами, 
нелинейных эффектов в сейсмологии и методов ла-
зерного инициирования взрывчатых веществ. Он про-
должает активно сотрудничать с сахалинскими колле-
гами по прикладной тематике, участвует в проведе-
нии крупномасштабных испытаний взрывных источ-
ников генерации модельных волн. Защитив в 1990 г. 
докторскую диссертацию «Динамические процессы 
в горных породах и океане вблизи сейсмического ис-
точника» во Всесоюзном институте геологических, 
геофизических и геохимических информационных 
систем (бывшем ВНИИЯГ), он перешел на рабо-
ту в Государственный океанографический институт 
(ГОИН) Госкомгидромета, а затем по приглашению 
академика А.А. Гончара с 1993 г. возглавил отдел наук 
о Земле Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ). 

В период работы по совместительству в Институ-
те океанологии им. П.П. Ширшова РАН (с 1994 г.) соз-
дал и возглавил лабораторию цунами имени академи-
ка С.Л. Соловьева, которая успешно функционирует 
и поныне. Постоянно действующий научный семинар 
по геофизике, организованный Б.В. Левиным в этой 
лаборатории, в значительной степени содействовал 
оживлению работы научной школы по цунами, кото-
рая объединила российских исследователей цунами и 
завоевала гранты Программы поддержки ведущих на-
учных школ России и РФФИ.

В 2004–2015 гг. он директор Института морской 
геологии и геофизики ДВО РАН в г. Южно-Саха-
линск, а с 2015 г. – его научный руководитель. Под 
его руководством в институте активизировались на-
учные исследования и разработки, им инициирован 
комплексный анализ природных катастрофических 
явлений (на примере Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона), сочетающий фундаментальные результаты с 
практическими их приложениями. Значительно про-
двинулись исследования проблем глобальной сейс-
мичности, физических процессов в источнике цуна-
ми и очаге моретрясения, закономерностей колебаний 
уровня океана и сигналов сейсмоакустики и гидроа-

кустики в сейсмоактивных зонах; разработки новых 
подходов и методов прогноза землетрясений. 

За время своей деятельности на посту директо-
ра Б.В. Левин обеспечил условия для радикального 
«омоложения» коллектива института. Этому способ-
ствовали его инициативы, направленные на подготов-
ку кадров высшей квалификации в области геофизики 
и океанологии. В 2005 г. при ИМГиГ ДВО РАН ор-
ганизован диссертационный совет по защите доктор-
ских диссертаций, в 2010 г. создан Научно-образо-
вательный центр, в его рамках лекции для молодых 
ученых читали ведущие отечественные специалисты 
по наукам о Земле из МГУ им. М.В. Ломоносова, а 
также из различных институтов РАН.

Много сил Борис Вульфович отдавал конструк-
тивному взаимодействию между правительством 
Сахалинской области и институтом. Он является за-
местителем председателя Научно-экспертного совета 
при правительстве Сахалинской области. С 2005 г. 
руководит Сахалинским филиалом Российского экс-
пертного совета по прогнозу землетрясений, оценке 
сейсмической опасности и риска. Б.В. Левин был ру-
ководителем крупных грантов РФФИ на проведение 
инициативных исследований и экспедиций (в том 
числе экстренных): по обследованию последствий 
Индонезийского цунами (2004), Симуширских зем-
летрясений (2006, 2007), Невельского землетрясе-
ния (2007), извержения вулкана Пик Сарычева на 
о. Матуа (2009) и др. Впервые проведено комплекс-
ное изучение последствий катастрофических земле-
трясений на Средних Курильских островах и начаты 
систематические геодезические и сейсмологические 
наблюдения на труднодоступных островах Куриль-
ской гряды.

Успешная научная и научно-организационная дея-
тельность Б.В. Левина была отмечена в 2011 г. медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Со студенческих лет Борис Вульфович занима-
ется альпинизмом; получил в 1964 г. звание масте-
ра спорта СССР и сам подготовил 8 мастеров спор-
та по альпинизму; трижды поднимался на вершины 
выше 7 тыс. м. Трудно назвать это просто хобби, это 
второе наравне с наукой профессиональное занятие. 
Рядом с этим развивалось хобби Бориса Вульфови-
ча «для души» – бардовская песня. Он автор более 
50 песен, многие из них – на свои стихи. Песни на-
чал писать в 1961 г. под влиянием своего друга Юрия 
Визбора. Редакция решила, что рассказ о столь много-
гранном человеке был бы не полон без представления 
этой стороны его жизни, поэтому публикуем несколь-
ко собственных песен Бориса Вульфовича. 

Коллектив Института морской геологии и геофи-
зики и редакционная коллегия журнала «Геосистемы 
переходных зон» искренне поздравляют юбиляра и 
желают ему доброго здоровья, дальнейших успехов в 
его плодотворной деятельности, интереснейших со-
бытий, добра и счастья на многие годы. 
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Студент МГИ. На лацкане значок 
«Альпинист СССР I ступени». 1959.

Влюбленный в движение 
Интервью члена-корреспондента РАН Б.В. Левина

Это интервью связано с вашим юбилеем, поэтому 
хочется начать с самого начала. Вы «родились» 
ученым или судьба вела вас к науке иными путя-
ми? Играла ли какую-то роль в этом ваша семья, 
родители?

Какие-либо предрасположения к тому, чтобы судь-
ба направила меня по научной линии, у меня отсут-
ствовали. По крайней мере, я такого не ощущал. Сре-
ди моих родных и близких не было людей науки. Отец, 
Левин Вульф Хаимович (1900–1983), приехавший в 
Москву из Чернигова, был тренером по гимнастике у 
кремлевских курсантов. Видимо, от него я унаследо-
вал ген тяги к спорту. В 1941 году он выехал в Каунас 
в командировку, получил там звание лейтенанта, был 
призван на фронт и прошел всю войну, закончив служ-
бу в звании подполковника. Был награжден орденами 
и медалями. Мать, Елена Самойловна (1902–1974), 
окончившая гимназию в Чернигове, работала заведу-
ющей библиотекой в Краснопресненском районе Мо-
сквы, она смогла привить своим детям любовь к чте-
нию и уважение к знаниям.

Интерес к геологии проявился у меня, как у многих 
ребят того времени, со школьной скамьи, поскольку я 
попал в кружок геологии и азартные студенты Москов-
ского геолого-разведочного института легко завладели 
душой новообращенного искателя знаний. Однако мед-
комиссия МГРИ меня отвергла по близорукости, и я 
направил свои стопы серебряного медалиста в Горный 
институт. На первом курсе я попал в секцию альпиниз-
ма и быстро в ней утвердился. Альплагеря, экспедиции 
и командный дух этого спорта пришлись по душе, и 
к 26 годам я уже стал мастером спорта СССР по аль-
пинизму и призером чемпионатов страны. Альпинизм 
считался спортом интеллектуалов, и среди моих дру-
зей было много ученых, кандидатов и докторов наук. 
Например, доктор физико-математических наук Юрий 
Михайлович Широков, заведующий кафедрой физики 
в Московском горном институте и профессор МГУ, 
был одновременно мастером спорта СССР по альпи-
низму и азартным горнолыжником. Это сдружило нас 
на Кавказе и потом в высоких горах Памира, а затем мы 
с Юрием Михайловичем, профессором МГУ в 3-м по-
колении, пришли к совместным поискам интересных 
задач по физике в Горном институте. Среди моих стар-
ших знакомых был Нобелевский лауреат физик Игорь 
Евгеньевич Тамм, с которым довелось встречаться в 
альплагере «Алибек», где он бывал неоднократно и 
охотно общался с молодыми альпинистами.

Кого вы считаете своим учителем?

В аспирантуре МГИ моим научным руководите-
лем был заведующий кафедрой физики доктор техни-
ческих наук Петр Иосифович Воронов. Но учителем 
своим считаю профессора Льва Владимировича Аль-

тшулера, одного из отцов-основателей советского атом-
ного проекта, лауреата Ленинской премии и трижды ла-
уреата Государственной премии. В его лабораторию во 
ВНИИОФИ Госстандарта СССР я перешел работать 
после защиты кандидатской диссертации в 1972 году. 
Работать со Львом (так его называли уважительно все 
сотрудники лаборатории и в Москве, и ранее в Саро-
ве) было очень интересно и напряженно. Понимание 
того, как работает человеческий мозг, а он работает 
скачками, я узнал из общения со Львом. При решении 
физических задач коллективно (командный мозговой 
штурм) я заметил, что он выбрасывает из рассмотре-
ния те звенья задачи, которые требуют остановки моих 
мыслительных способностей (и не только моих). Раз-
мер скачка мыслительного процесса Льва был во много 
раз больше, чем у его сотрудников, и даже у его коллег 
по науке. У него были очень высокие требования к ра-
ботникам. Невыполнение поставленной задачи к сроку 
обычно заканчивалось увольнением. Люди у Альтшу-
лера долго не задерживались, увольнялись сами, что в 
советские времена в науке было нетипично. 

Лев Владимирович Альтшулер с Андреем Дмитриевичем
Сахаровым и Еленой Боннер, с которыми был дружен.
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Это здание той самой сейсмостанции в Курильске,
с которой начались сахалинские пути молодого ученого

в далеком 1972 году.

Помните ли вы свою первую научную статью?

Конечно. Я тогда работал в Институте горного дела 
имени А.А. Скочинского. Статья называлась «Влияние 
горного давления на эффективность короткозамедлен-
ного взрывания в лавах» и была напечатана в сборнике 
«Взрывное дело» издательства «Недра» в 1966 году. 

Знаю, что после окончания Московского горного 
института вы работали инженером-взрывником. 
Инженерная практика дала что-нибудь вашей 
научной деятельности? Что определило ваш ин-
терес к исследованиям в области физики взрыва?

Научная деятельность открывает в творческом че-
ловеке огромные возможности и беспредельную тягу 
к знаниям. Узнать причины, двигающие тем или иным 
процессом, продвинуться в понимании законов приро-
ды, научиться предвидеть последствия при изучении и 
решении больших задач – вот истинное наслаждение 
для человека, открывшего возможность пользоваться 
своими мозгами. 

Инженерная практика сильно расширяет круго-
зор ученого, поскольку она нацелена на практическое 
решение задач, на получение реального запланиро-
ванного результата. А попросту говоря, возможность 
приобретения инженерных навыков, необходимость 
решать технологические задачи переводит ученого в 
разряд создателя или добытчика знаний, которые уже 
прошли проверку опытом и становятся нужны как но-
вый полезный инструмент.  

После защиты кандидатской диссертации вы ра-
ботаете по приглашению профессора Л.В. Альт-
шулера в его лаборатории во ВНИИ оптико-фи-
зических измерений в Москве. И вдруг через два 
года оказываетесь на острове Итуруп, заведую-
щим сейсмоцунамистанцией. Что потянуло вас 
на край земли? Что привело от физики взрыва к 
физике цунами? 

Зимой 1972 года, во время катания на горных лы-
жах по склонам горы Чегет в Приэльбрусье, я встре-
тил своего давнего друга и старшего товарища, кан-

дидата технических наук и мастера спорта СССР по 
альпинизму Андрея Снесарева. Он рассказал мне, что 
работает заведующим Гидрофизической обсервато-
рией «Шикотан», изучает волны цунами и другие чу-
деса океана и предложил приехать к нему на остров 
Шикотан, чтобы работать в АН СССР. Отец Андрея, 
русский и советский военачальник, ученый с миро-
вым именем генерал А.Е. Снесарев, был в 1930 году 
по двум пунктам обвинения приговорен к расстрелу, 
который был заменен на 10 лет лагерей. Но тогда мы 
только учились восхищаться настоящими людьми. 
Конечно, я пообещал Андрею приехать к нему и вме-
сте заниматься наукой. Так и оказался на Курилах. Я 
полностью был захвачен охотой за новыми знаниями. 
Физика взрывных процессов, физика ударных волн и 
физика волн цунами – это звенья одной цепи, физи-
ки волновых процессов, которые всегда привлекали 
мое внимание. Особенный интерес вызывали высоко-
энергетические волновые процессы, которые могли 
помочь раскрыть секреты глобальных эффектов вы-
деления энергии. Сейсмология и физика цунами здесь 
открывали большие возможности.  

И далее, где бы вы ни работали – оказывались в 
тесной связи с сахалинской сейсмологией и цуна-
ми. Испытательный полигон на южном Сахалине 
для взрывного моделирования процессов генерации 
цунами, неоднократные экспедиции на Курильские 
острова, проведение инициативных исследований 
и экспедиций по изучению последствий ряда ка-
тастрофических землетрясений – я вычленила 
далеко не полностью лишь «сейсмологическую» 
составляющую вашей разнообразной научной де-
ятельности. Что из этого (или другого) кажется 
вам самым интересным? 

Самым интересным для меня всегда был Поиск 
Экспериментальной Проверки Новых Загадок При-
роды. Физика моретрясений, модификация экспери-
ментальной установки для получения ряби Фарадея и 
регистрация параметрических волн на вибрирующей 
поверхности, проверка эффектов симметрии для ис-
точника волн цунами, явление всплывания тяжело-
го шара в вибрирующем песке – вот, примерно, круг 
решаемых физических задач, результаты по которым 
после публикации привлекли внимание коллег и спе-
циалистов. 

Курильские острова всегда были для меня уни-
кальным объектом природы и предметом поклонения 
и заботы. В первый этап своей работы на Сахалине 
и Курилах (с 1972 по 1980 год) мне посчастливилось 
подняться на многие вулканы Курильских островов 
(Тятя-яма, Алаид, Эбеко, Баранский, Иван Грозный, 
Богдан Хмельницкий, Чирип) и познакомиться с их 
структурой, геоморфологией, геофизическими осо-
бенностями. 

Вулканические постройки представляли собой 
удивительные загадки природы, а их расположение на 
краю гигантской океанической впадины только усили-
вало притягательность каждого объекта. 
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Председатель ДВО РАН академик В.И. Сергиенко вручает 
Б.В.  Левину премию имени академика С.Л. Соловьева за се-
рию работ по фундаментальному исследованию природных 
катастроф – землетрясений и цунами. 2010.

С академиками П.Я. Баклановым и В.А. Акуличевым.
Владивосток, зал заседаний президиума ДВО РАН.

Не буду перечислять многочисленные должно-
сти и посты, которые вам пришлось занимать. 
А что вы сами считаете наиболее важным в сво-
ем послужном списке?

Очень большой и ценный опыт я приобрел во вре-
мя работы в РФФИ под руководством блестящего уче-
ного и организатора науки академика А.А. Гончара. 
До этого мне посчастливилось работать с такими вы-
сокоталантливыми людьми, как профессор Л.В. Альт-
шулер, академики М.А. Лаврентьев, С.В. Гольдин, 
А.М. Фридман. Весь накопленный опыт оказался 
чрезвычайно полезным при моем переходе на долж-
ность директора ИМГиГ ДВО РАН. 

Вы возглавляли ИМГиГ ДВО РАН с 2004 по 
2015 год. Я работала в те годы в президиуме 
ДВО РАН и знаю, что в институте в это время 
кипела жизнь: международные и российские на-
учные мероприятия, экспедиции, школы-семинары 
для молодых ученых, по вашей инициативе при 
институте организован диссертационный совет 
по защите докторских диссертаций, и т.д. и т.п. 
Комплексное изучение последствий катастро-

фических землетрясений на Средних Курильских 
островах, систематические геодезические и сейс-
мологические наблюдения на труднодоступных 
островах Курильской гряды, структурный анализ 
экстремальных колебаний уровня океана и следов 
цунами для оценки цунамиопасности побережий, 
и т.д.  Какими разработками института и свои-
ми тех лет вы могли бы гордиться?

Полагаю, что организация экспедиций на Куриль-
ские острова, постановка геодезических наблюдений, 
развитие систем спутниковых наблюдений, включе-
ние сейсмологических наблюдений на Сахалине и Ку-
рильских островах в систему глобальных каталогов и 
анализ закономерностей этих каталогов, сопоставле-
ние сейсмичности Земли и Луны, выявление опреде-
ленных закономерностей в сейсмичности планетных 
тел, выделение класса вариаций сейсмичности Земли, 
связанных с вариациями скорости ее вращения вокруг 
оси (2017) – вот, по-видимому, основной перечень на-
учных направлений, развиваемых нашей командой 
в последние годы в институте. Сюда можно доба-
вить оригинальные разработки конца прошлого века 

Поготовка взрывных экспериментов на геофизическом полигоне пос. Новиково (Сахалин).
С И.Н. Тихоновым и Г.Я. Якушко, сотрудниками СахКНИИ ДВНЦ АН СССР.



76

по изучению моретрясений, созданию специального 
опытного стенда по моделированию моретрясений, 
использованию и адаптации методики получения ряби 
Фарадея, открытию фазовых переходов в решетке па-
раметрических волн на модели моретрясения, работы 
по изучению эффектов вибрации водного слоя.

Как высказался недавно руководитель Центра ис-
следований идеологических процессов А. Рубцов в 
газете «Ведомости», «реформа науки осущест-
вляется исключительно в интересах околонауч-
ного менеджмента, но скоро не оставит камня 
на камне от того, чем еще можно хоть как-то 
управлять, а главное – предъявлять». У Вас боль-
шой опыт управления наукой, согласны ли вы с 
таким категоричным заявлением? И в свете это-
го как оцениваете перспективы российской, даль-
невосточной науки и сахалинской в частности? 
На что надеетесь? 

Перспективы развития науки в России и в Даль-
невосточном регионе оцениваю не очень оптимистич-
но. Полагаю, что нужен новый виток развития, нужно 
возникновение потребностей в науке среди госструк-
тур, нужно появление мыслящих и творческих людей 
не только в науке и культуре, но и в слое предпринима-
телей. И ростки этого в стране заметны, это внушает 
надежду. 

Будет потребность в науке, будет и возрождение 
оной в стране. Полемизировать же с чиновниками и 
«делателями политики» считаю занятием бесполез-
ным и унизительным. Власть всегда сама определяла, 
какая наука нужна сегодня нашему обществу и народу.

Как показывает развитие событий, протесты 
научного сообщества, открыто высказываемые 
опасения за судьбу науки в России не ослабили 
финансового, бюрократического, политического 
прессинга властей по отношению к академиче-
ской науке. Связываете ли Вы какие-нибудь на-
дежды с предстоящими выборами, с фигурой но-
вого президента РАН?

Считаю нужным на выборах в президенты РАН 
поддержать кандидатуру академика А.Ф. Сергеева, 
ученика академика А.В. Гапонова-Грехова. Он про-
изводит впечатление достойного и умного человека. 
Если Сергеев будет избран – я думаю, нашему ака-
демическому сообществу повезет. Если – нет, будем 
ждать нового шанса. 

Борис Вульфович, за вами числятся такие два 
хобби, что их одних было бы достаточно для био-
графии человека. Как я понимаю, одно родило дру-
гое – горы родили песню. Расскажите, если мож-
но. Почему человек поет? 

Почему человек поет? Это хороший вопрос. Но от-
ветить на него короткой фразой вряд ли кто возьмется. 
Человек поет, когда находится в гармонии с самим со-
бой. Это чаще всего бывает в горах, в море, в экспеди-
ции, в походе. В таких ситуациях расцветает личность 
и настраивается на созидательный процесс. Человек 
выполняет работу, получает удовольствие, труд и со-
стояние свободы – это необходимые компоненты раз-

вития. Человеку комфортно, когда он создает новую 
форму, новое творение, которое еще никому не удава-
лось создать. Я считаю, что песня родилась в перво-
бытные времена, когда волчьи, а затем и человеческие 
стаи выражали свое настроение звуковым или песен-
ным творчеством. А потом уже, следом за песней, по-
явилось СЛОВО. Надо отважиться и развить эту тему, 
которая, по моему мнению, очень перспективна.

О чем я не спросила вас, а вы хотели бы расска-
зать?

Мне хотелось бы назвать имена людей, которые 
оставили большой след в моей жизни. Порядок пере-
числения я буду использовать хронологический, по 
мере появления людей на моем горизонте. В основном 
это люди, достигшие значительных результатов в на-
уке и в спорте и оставившие после себя заметный след 
в своей области. Александр Блещунов, альпинист, 
физик-инженер, собиратель редкостей, из Одессы; 
Игорь Солодуев, мастер спорта СССР по альпинизму, 
первая скрипка Большого театра; Леонид Дмитри-
ев, мастер спорта СССР по альпинизму, член жюри 
конкурса им. П.И. Чайковского, вокалист и медик; 
Игорь Тамм, академик, физик, Нобелевский лауреат, 
альпинист; Михаил Лаврентьев, академик, организа-
тор СО РАН; Евгений Тамм, мастер спорта СССР по 
альпинизму, физик, член-корреспондент РАН; Ми-
хаил Хергиани и Вячеслав Онищенко, заслуженные 
мастера спорта СССР по альпинизму, скалолазы-вир-
туозы; горнолыжники Людвиг Фаддеев, академик, 
математик, Альберт Ширяев, академик, математик, 
Алексей Фридман, академик, физик, альпинист, Сер-
гей Гольдин, академик, геофизик, Андрей Славнов, 
академик, математик, турист-водник. Совсем недавно 
ушел из жизни мой близкий друг, единомышленник, 
один из создателей РФФИ, член-корреспондент РАН 
Юрий Авсюк. Это был человек-праздник. Человек, 
увлеченный наукой, озабоченный сохранением науки 
в России и верящий в хороших людей.

Я благодарен этим людям и многим другим, встре-
ченным на жизненном пути, не имеющим званий и 
степеней, но оставившим глубокий след в моей жизни. 

Большим жизненным везением считаю то, что 
моей женой и спутником жизни стала Елена Васильев-
на Сасорова, мой друг, коллега и сподвижник во всех 
основных делах и свершениях. Мы нашли друг друга 
и выбрали свой союз в 1959 году. С тех пор все наши 
дороги, увлечения, горовосхождения и горнолыжные 
спуски, научные искания, статьи и монографии, экс-
педиции, песни и стихи, путешествия по разным стра-
нам и постоянная любовь к Сахалину и Курилам стали 
общим делом и общим действием. 

Низкий поклон хорошим людям, делающим свое 
дело, и огромное спасибо Сахалинцам, Курильчанам и 
Дальневосточникам за освоение земли нашей. За при-
ятность! (подаренный мне тост безымянного крестья-
нина из села Богословское, Владимирской области).

 Интервью подготовила Г.Ф. Низяева.
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Перекус на подходе к цели. 1962

В альплагере «Безенги», в самом высокогор-
ном районе Кавказа (6 вершин с высотой более 
5000 м). 1959

Расчистка палубы – террасы перед «гостевым» 
домом-кафе «Луна» на высоте 2700 м. Горнолыж-
ный комплекс «Чегет» в Приэльбрусье. 1963

В альплагере «Алибек», Кавказ. 1961

С Юрием Визбором. Поход на байдарках, 
р. Медведица, Тверская обл. 1970. 
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Наставник с Виктором Мироновым, одним из 8 ново-
испеченных мастеров спорта, чемпионов Союза по 
альпинизму, после покорения «золотой стены» пика 
Энгельса, Памир. 1971.

С верным Кучумом. О. Итуруп. Изучение вулкана Ба-
ранский. 1973.

Арктика, Земля Франца Иосифа (ЗФИ), на съемках 
фильма «Красная палатка». Режиссер фильма М. Ка-
латозов, в ролях К. Кардинале, П. Финч, Э. Марцевич, 
Ю. Визбор, Д. Банионис, Ю. Соломин (Б.В. Левин 
был его дублером в опасных «спортивных» эпизодах), 
Б. Хмельницкий и др. 1968

Арктика, о. Гуккера и скала Рубини. На съемках «Крас-
ной палатки». В воздухе специально построенная мо-
дель дирижабля «Италия», масштаб 1 : 18.

Вот он, пик Энгельса (6510 м), на который надо было 
взойти, чтобы стать мастером спорта.

Эпизод байдарочного похода. Подмосковье. 1980-е. 
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Алтай. Экспедиция в район вершин Сказка, Мечта, 
Красавица. Выбор маршрута. 1987.

Памир. В высокогорной экспедиции с профессором 
Ю.М. Широковым. 1990.

Новая Зеландия, Веллингтон, Вулканический парк. 
1990-е.

Барселона, Испания, в парке Гауди. 2006.

Южная Америка, Аконкагуа (6961 м). Подготовка со-
вместной экспедиции с Университетом де Санть-Яго 
де Чили. 1990-е.
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На тропе трека вокруг Аннапурны (высота вершины 
8032 м.), максимальная высота маршрута 5416 м, Не-
пал, Гималаи. 2010. 

Гималаи, последняя ночевка перед базовым лагерем 
(5364 м) у Эвереста (8848 м). 2011. 

Гималаи, район Дхаулагири (8167 м). 2010.

Отдых на тропе к Эвересту, Непал, Гималаи. 2011. 
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На фоне Эвереста, Гималаи, Гора Кала-Паттар 
(5644  м). С женой Еленой Васильевной Сасоровой, 
коллегой и постоянной спутницей во всех экспеди-
циях и походах. 2011.

На высоте порядка 4000 м.

Справа – гора Ама-Даблам (высота главного пика 
6814 м, нижнего 5563 м) на подходах к Эвересту, Ги-
малаи. 2011. 

Андорра (государство, расположенное в Пиренеях, 
между Францией и Испанией), комплекс Фуникамп у 
поселка Энкамп. 2011. 

Австралия, во время XXV Генеральной ассамблеи Меж-
дународного геодезического и геофизического союза 
(IUGG-2011). С профессором Израилем Друкманом. 2011

81
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Сахалин, гора Красная. «Из дальних странствий возвратясь…»

В экспедиции на о. Итуруп в составе вулканологического отряда ИМГиГ ДВО РАН. Б.В. Левин вместе с А.В. Ры-
биным, В.Б. Гурьяновым, И.Г. Коротеевым, И.М. Климанцовым (ИМГиГ ДВО РАН) проводят обследование за-
падного берега острова. 2015.

На 6-м Международном симпозиуме по цунами 
«Взгляд в будущее», республика Коста-Рика (Цен-
тральная Америка). 2014.

Япония, о. Хоккайдо, с проф. М. Касахара (универ-
ситет Хоккайдо) и доктором физико-математических 
наук Е.В. Сасоровой (ИО РАН). 2003.

Доклад на одной из международных конференций. 
Научная станция РАН в Бишкеке, Киргизия. 2008. 
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Путешественник
Кругом пески и миражи, 

Над головой – раскалённая лазурь.
Барханы спят, и, как баржи,

Свой груз верблюды горделивые несут.

Зачем попал он в этот край,
Где только смерть избавляет от забот?

Здесь отступить давно пора,
Но путешественник по-прежнему идёт.

Громадный лес – мрачней, чем склеп.
Не слышно даже птичьих голосов.
Здесь правит страх мильоны лет

И людоеда след хранит речной песок.

Зачем попал он в этот край,
Где только смерть избавляет от забот?

Здесь отступить давно пора,
Но путешественник по-прежнему идёт.

Идет туда, где, может быть,
Его найдёт раньше времени коса.

Но даже смерти не закрыть
Его влюблённые в движение глаза.

Он видел то, о чём молчат
Седые тайны неразгаданной Земли.

Лишь горизонт – его причал.
Он – путешественник и значит – Властелин.

1963

Баксанская осень 
И вновь я Баксаном любуюсь, как сказкой,
Прекрасной, прошедшей и неповторимой,
Весёлой и щедрой, совсем по-кавказски,
И чуточку грустной, как повести Грина.

Такая здесь осень, волшебница света,
Одела берёзы в янтарные бусы,
И все поцелуи бездумного лета

Зажгла в факелах, словно волосы, русых.

Гори, моё лето, в берёзовой роще,
Уже не звенит над Баксаном гитара,

Всё стало сложнее, а может, и проще,
Вот жаль только, листья все поразметало.

1964
Терема

Вдоль деревьев заснеженных – терема, терема.
У тропинки наслеженной замечталась Зима.

Всё ей кажется-кажется, вот её позовут
И подарят, покажут ей голубую траву.

Не сухую, осеннюю, с пересвистом ветров,
А весною посеяну у нехоженых троп,

Там, где ели мохнатые серым мхом повиты,
Где летают крылатые над землею цветы.

Только что же никто, Зима, да тебя не зовёт?
Что сама заморозила, как ни грей, а всё – лёд.
Не растает, не вырастет, что успела сломать.

Как ни плачь, а не выпросишь, что разбила сама. 

Вдоль деревьев заснеженных – терема, терема.
У тропинки наслеженной замечталась Зима.

Всё ей кажется-кажется, вот её позовут
И подарят, покажут ей голубую траву.

Осинники, 1965

Ю.Н. Авсюку
Твоя улыбка нам поможет

Понять, где – темнота,
где – свет.

Ты – не влиятельный 
вельможа,

Ты просто – властелин 
планет.

Тебе понятны Ньютон, 
Чандлер, 

Ядра земного тайный 
след. 

Твой жребий тоже 
неслучаен,

Как всех смотрителей 
планет.

Пока качает ось земную
Луна – соратница побед,

Мы будем влагу пить 
хмельную

За всех Хранителей 
планет.

Москва, 2000

***
Ах, лето, лето жаркое
Над Химками стоит,

А мы идём по Арктике
В широтах ЗФИ.

И солнце нас не балует,
Зато туманы льнут.

Эх, выйду я на палубу,
По медведям пальну.

Маршрут у нас загадочный,
Запутаны ходы,

Кругом стоят достаточно
Трагические льды.

Лед дыбится, ломается,
Скребется по бортам,

А «пулька» продолжается,
Вистует капитан.

И тают дни рабочие,
Арктические дни.

И чем всё это кончится,
Попробуй объясни.

 ЗФИ – Земля Франца Иосифа, 1968
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В лесу стихов 
Набросок

Сколько бродит их в полночи,
Спорит со звёздами
И взывает о помощи 

Голосами тревожными,
Сколько бродит под солнцем,

Ошалевших от радости,
Необычным посольством
Нектаров и пряностей…

Сколько солнечных смесей
Нарисовано начерно,

Незаконченных песен,
Сказок неначатых.

Лес стихов ненаписанных
Ветками шепчется – 

Ведь у волн, что за пирсами,
Тоже нет лица…

.................................

Элегия 
Подсвечник

Старинны стеариновые свечи.
Триоль подсвечника – костёр, тройной и трудный.

Горят в нём: Дар, Усердие и Мудрость.
Наш путь случаен или кем намечен?

Вот – юноши, мужи и патриархи...
Неправы все, но славим заблужденья.

И каждый взлёт уже несёт паденье,
А вместе стелим путь, что дали Парки.

От нас надежно скрыта цель движенья.
Ткань времени как стены лабиринта.
И нет ответа на вопрос старинный:
Что есть и для чего венец творенья?

Старинны стеариновые свечи.
Графичны тени. Где же ты, Чюрлёнис?

В моем окне осин чекан чернёный.
Весенним соком Путь стекает Млечный.

Март 1971

Кавказ, Сванетия, гора Шхельда, три вершины горы (Восточная, Центральная и Западная).
Траверс массива Шхельда (маршрут высокой категории трудности) был пройден в 1963 г.
под руководством Б.В. Левина командой претендентов на звание мастера спорта СССР.


