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Я ехал в обсерваторию  Н И РФ И , где 
под руководством доктора физико-мате- 
матических наук В. С. Троицкого впервые в 
Советском Союзе смонтирована специальная 
аппаратура для поисков сигналов внеземных 
цивилизаций.

Автобус, пыхтя, полез в гору. Еще пово
рот — и зеленый дол, затянуты й забором, 
раскиданные строения, две черные, запроки
нутые в небо чаши... Приехали.

К аж ется, что небо над полигоном особое — 
радионебо. Над этой зеленой полосой, в 132 
гектара, сплошное серебристое свечение. Све
тятся газовые туманности, бесконечное мно
жество галактик. Сияют пять радиосолнц — 
Солнце, радиозвезды  Стрельца, Кассиопеи, 
Л ебедя, Тельца.

Мы ш агаем к радиотелескопу, что насторо
ж ился, сйовно огромное черное ухо. Пять лет
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назад  о нем заговорил весь мир. Тогда отсюда 
была осущ ествлена экспериментальная косми
ческая радиосвязь  с Д ж одрел  Бэнк (А нглия) 
через пассивный спутник Земли «Эхо-11».

Анатолий М ихайлович С тародубцев степен
но вы ш агивает рядом . Стародубцев — руково
дитель группы, заним аю щ ейся поиском сигна
лов. Он искренне верит в удачу.

По дороге заскочили к «солнечникам». Они 
обитали у сам ого обры ва, в беленьком дом и
ке, окруж енном  гуртом маленьких радиоте- 
лескончиков. Радиотелескопчики, настроенные 
на различные частоты, прощ упывали структу
ру радиосолнца.

Наш инструмент — пятнадцатим етровая в 
диам етре чаш а — как две капли воды похо
дил на большой радиотелескоп служ бы  Солн
ца, отбеж авш ий в глубь зеленого поля. И 
служ ебны е домики были одинаково стеклянно
выпуклыми, словно радиорубки командных 
пунктов на аэродром ах . Но разделяли их не 
триста зеленею щ их метров луж айки , а мил
лиарды  килом етров холодного космоса. Неви
димый источник Л еб ед я , размером в три угло
вые минуты (Л у н а  — 30 минут), есть столк
новение двух галактик, Отстоящих от нас на 
двести миллионов световых лет! Со скоростью  
трех тысяч километров секунду наткнулись 
друг на друга 400 м иллиардов звезд!

О днако подсчеты показы ваю т: звезды  там  
настолько далеки  друг от друга, что вероят
ность их встречи практически равна нулю. 
Галактики как  бы проходят сквозь друг друга. 
Но вещ ество их при этом излучает радиовол
ны, которые приносят ценнейшие данны е об 
этом м еж звездном  вещ естве, плотность и рас
пределение которого пока остается тайной. В 
течение столетий астрономы изучали звезды , 
и только недавно начала вы рисовы ваться ис
тинная картина мира: в рассеянном виде на
ходится не меньшее количество материи, чем 
в звездном. "Если бы мы знали плотность рас
сеянной м атерии, то могли бы установить 
среднюю плотность вещ ества, что очень важ но, 
ибо о тр аж ает  будущ ее Вселенной. Теория от
носительности доказы вает: если средняя плот
ность материи выше некоторой критической 
плотности, то Вселенная, которая сейчас рас
ш иряется, с какого-то момента начнет сж и 
м аться; если плотность меньше критической, 
то расш ирение будет продолж аться вечно. 
Пока истинная плотность вещ ества не извест
на...

Группа С тародубцева, единственная на по
лигоне, ж ивет по звездном у времени. Сейчас 
в широченное окно-террасу светит солнце, си
яет на потертой полировке С П РУ Т а — систе
мы программного управления радиотелеско
пом, вы тянувш егося длинным столом. О пера
торы, сидя за «роялем» — пультом, и р азде
лив поровну его двенадцать круглых ш кал, 
крутят ручки наводки радиотелескопа в верх
ней и нижней осях его перемещения.

З а  стеклом террасы , оставляя на земле гус
тую тень, проплы вает по голубому небу мно
готонная «радиочаш а». Плывет с созвездия 
Кассиопеи на созвездие Л ебедь. Синхронно с 
ней — перо самописца. З ам ерла  «чаш а» точ
но на радиозвезде  Л ебедя в согласии с лен
той координат, тут ж е перо самописца начи
нает вы водить волны синусоид.

Там, за  окном, волны радиозвезды , падая 
на чаш у радиотелескопа — зеркало, собира

лись в фокус на облучатель — небольшой 
колпак, уперш ийся треногой в края чаши.

К олпак-облучатель — это резонатор. Из всех 
радиоволн, отраж енны х на него зеркалом , он 
принимает лиш ь те, частота которых резони
рует с его собственной частотой. По коак
сиальном у кабелю  — трубке толщ иной в па
лец с центральной проволокой, отобранны е ре
зонатором  волны попадаю т на усилитель вы
сокой частоты, скрытый в недосягаемой ка
бинке, прикрепленной за  зеркалом . Только 
двое из всей группы допускались туда, на 
телескоп, — С тародубцев и Саша; Ш илов.

На входе в блок УВЧ кончался сам радио
телескоп. Н ачиналось царство аппаратуры , 
главны м образом  — усилительной. Радиосиг
налы Вселенной чрезвычайно слабы. Наш при
емник, настроенный на волну 32 сантиметров,

во много раз чувствительнее обычного прием
ника первого класса.

На пульте тикало «звездное время». «С ут
ки» его были короче солнечных на 3 минуты 
56 секунд, и с января оно уж  убеж ало  на 
много часов. Сейчас, судя по нему, вовсе не 
утро, а часов одиннадцать вечера.

Был обычный рабочий день — как вчера, 
позавчера... Но сегодня на пульте ож ивлен
нее, чем обычно, — послезавтра поиск моно
хроматических «разумны х» сигналов.

Ребята  через каж ды е две минуты подстуки- 
вали колесики наводки, и параболоид телеско
па, согласно ленте координат, плыл за  у х о д я
щей звездой , вы равнивая свое отклонение из- 
за  вращ ения Земли вокруг оси и Солнца.

На следую щ ий день мы направились к двух
этаж ном у белому строению возле адм инистра
тивного корпуса. Вычислительный центр был 
местом паломничества всей обсерватории. Без 
лент координат радиотелескопы  превратились 
бы в слепых без поводы ря. Счетная м аш ина— 
давно  обж итая БЭСМ -2, растянула по стенам 
свои застекленны е ш кафы , словно парники.

С тародубцев залож ил на полку, слева от 
пульта, колоду обработанны х перфокарт. З а м 
кнулись контакты  в отверстиях перф окарт, в 
пам ять маш ины ушли сигналы команды  
«ввести данны е», и пластинка приемника д ан 
ных заходила  вверх-вниз, пока на полочке 
не осталось ни одной перф окарты . Анатолий 
М ихайлович, почти не загл яд ы вая  в потертую  
бум аж ку, проводил рукой по длинном у ряду 
тумблеров, и они, и здавая  звук трещ отки, от
щ елкивались вниз — зак л ад ы валась  програм 
ма вычисления. Н аконец из циф ропечатаю щ е
го автом ата  побеж али колонки координат.

В последний день перед поиском мы не го
ворили о внеземных цивилизациях, но тень их 
незримо витала над пультом. О бсуж дали  по
рядок перехода на новую аппаратуру . На 
пульт условились выйти в шесть часов, ленты 
координат указы вали вечерние часы появления 
звезд  — «кандидатов».

Приемник сейчас настроен на волну 32 сан
тиметра.

Д уш ой аппаратуры  монохроматических сиг
налов был уникальнейш ий в своем роде к вар
цевый узкополосный ф ильтр, разработанны й в 
Н И РФ И  группой Л . Герш тейна.

На экране возникало д вадц ать  пять сигналов 
от двадц ати  пяти ф ильтров — линия из д в а д 
цати пяти черточек. Если какой-нибудь фильтр 
обнаруж ит в хаосе ш умов сигнал, на экране 
появится всплеск. Его мы и будем ж дать.

На пульте собрались все. Техники пришли 
первыми.

— Ну что ж , — сказал  Анатолий М ихайло
вич, потирая руки, — начнем.

У него, наверное, было ж елание засучить ру
кава... И мы начали. А лександр полез на ра 
диотелескоп переклю чать антенный волновод 
на параметрический усилитель. Л ю ся побеж а
ла  к солнечникам за  координатам и С олнца — 
мощнейшего радиоисточника, на котором хо
тели проверить аппаратуру...

В поле посвеж ело. Солнце растворялось в 
закате, и кое-где уж е прогляды вали звезды. 
У зкая лестница вела ка верх массивного ж е
лезобетонного куба, к металлической конструк
ции радиотелескопа. Еще один пролет, и мы 
на бетонной площ адке — не растанцуеш ься. 

Д ве  массивные тумбы, на которы х д ер ж ал ась  
ниж няя ось поворотного м еханизм а, заняли 
почти всю площ адку, оставив лиш ь бетонные 
тропинки у самого ограж дения. В центре, м еж 
ду тум бам и , вы силась плита с торчащ ими 
металлическими сваям и, на них навиты пру
жины толщиной с руку — упоры нижней оси 
поворотного устройства. Наконец, мы на уз
кой металлической приступочке — небольшой, 
обитой железом кабинке с иллю минаторами. 
С лева — ребристый край антенны с красными 
сигналам и. Д альний конец конструкции отяг
чен противовесом — двум я бетонными плита
ми с болтами, на которых наверты вался уж е 
почти ювелирный груз — стальны е диски но 
его  килограммов.

В кабинке что-то ж у ж ж ал о , и пахло теплой 
аппаратурой. Тусклый свет продолговаты х ф ар 
падал  на стеллаж , где стояли четыре м етал

лических ящ ика. Д в а  верхних — параметри
ческий усилитель и приемник аппаратуры  моно
хроматических сигналов. На нижнем ярусе 
ж у ж ж ал  вентилятор, по бокам его нехитрые 
приборы служ бы  радиотелескопа контролиро
вали положение антенны.

Пол стал вдруг уходить из-под ног, в иллю
м инаторах поплыли звезды . Мы уперлись в 
стенку ногами. А ппаратура лезла вверх, мы — 
на задню ю  стенку, то есть стенка лезла под 
нас. Вот уж  мы стоим на ней. Над нами плы
вет аппаратура, звезды...

З ак ат  все бледнел, и уж  светили звезды.
С тародубцев стоял посреди сумеречной ком

наты. Свет выключили, чтобы лучше обозна
чились пунктиры на экране, и сейчас они вы
свечивали ярко-синим цветом.

Начнем с Тау Кита, — сказал Анатолий 
М ихайлович.

И вот уж  включен автоход. З а  террасой 
темный параболоид с красными огнями плы
вет по звездам . Ребята, сверивш ись с коор
динатами , подкрутили колесики наводки, звез
ды на экране поплыли медленнее. Искрящийся 
светляк тож е подплыл к центру, замер в пе
рекрестии, это в узкополосный фильтр «стуча
лись» радиоволны  звезды  Тау созвездия Кита. 
С тародубцев щелкнул тумблером — вспыхнул 
глазок первого канала. Но светящиеся пунк
тиры фильтров леж али  смирно.

Шел пятый канал. Я мельком взглянул — 
на лицах девуш ек любопытство и чуть-чуть 
страх. Вспыхнул седьмой глазок... восьмой... 
девяты й... двенадцаты й — всплеск!! Стародуб
цев мгновенно щелкнул фиксатором. Я вскочил 
вместе с ним. От Тау Кита шли сигналы!!! 
И второй раз на том ж е фильтре и канале— 
всплеск! О йкнула кто-то из девушек.

— Со мной было хуж е, — Анатолий Ми
хайлович выключил фиксатор. — Я побежал 
к телефону и хотел среди ночи разбудить Тро
ицкого. Но сообразил — отключил антенну. 
Отключил — сигнал не пропадал...

Анатолий М ихайлович выдернул волновод 
антенны. «Гребенка» снова прочесывала часто
ты канала — и двенадцаты й пунктир скакнул 
вверх. Это с выключенной-то антенной!

— На этих фильтрах будут и дальш е вспле
ски, _  констатировал Анатолий М ихайло
вич. — В аппаратуре какие-то помехи...

Мы еще раз «прошлись» по звезде. Светя
щиеся пунктиры недвижимы. Тау Кита мол
чала.

И снова по небу плывут красные огни. На 
экране мелькаю т звезды  Эридана. Все мед
леннее их бег, в перекрестии — звезда Эпси
лон. Вспыхнул глазок первого канала, второго, 
пятого. Вспыхнул десятый глазок... двенад
цатый. Всплеск на двенадцатом  фильтре... 
пятнадцаты й — всплеск!!

Стародубцев щелкнул фиксатором. Начгруп- 
пы смотрел на фильтр удивленно и заинте
ресованно.

— Этого еще не было, — сказал  он. .
Ребята подались вперед — «гребенка» в тре

тий раз прочесы вала канал, и с н о в а — всплеск! 
От звезды  шли сигналы! Анатолий Михайлович 
словно очнулся — выдернул антенный кабель. 
Часы отстукивали секунды. Д есять секунд, 
пятнадцать, двадц ать  — пунктиры неподвиж 
ны. Всплеск! Значит, просто помехи.

— Вот так, — развел руками Анатолий 
М ихайлович.

А за  окном жили звезды , такие близкие.
Туманность Андромеды мы прощупывали с 

каким-то ож есточением и все же с надеждой. 
На расстоянии двух миллионов световых лет 
летала  как бы копия нашей звездной системы. 
Д важ д ы  пробегало пламя по глазкам  квар
цевого фильтра. Все так  же предательски 
всплескивались пунктиры. И очень хотелось 
представить, что это монохроматические сиг
налы...

Утром я заш ел попрощ аться.
— П риезж айте к нам через месяц, ска

зал Анатолий М ихайлович, — будем искать 
на волне д в адц ать  один сантиметр. Поиск 
только начинается...
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М нение о «бесконечности» обитаемых миров 
во Вселенной ш ироко распространено. У тверж 
даю т обычно, что не только простейшие о р 
ганизмы, но и сущ ества, обладаю щ ие созна
нием, встречаю тся в космосе чуть ли не на 
каж дом  ш агу и что достаточно ткнуть п аль
цем в любую звезду , чтобы почти наверняка 
попасть в облас1ъ, где возмож ны  планеты, а 
значит и ж изнь и разум .

П рош ли те времена, когда за мысль о мно
ж ественности обитаемых миров сж игали на 
костре. С ам а римско-католическая церковь 
ещ е в XIX веке объявила, что планетные си
стемы иных звезд  «долж ны быть населены 
мыслящ ими сущ ествами, способными позна
вать, почитать и лю бить своего творца».

Гипотезу о бесконечности «обитаемых ми
ров» или «разумных цивилизаций» в космосе

американский ученый Д айсон  недавно назвал 
ортодоксальной, то есть как  бы сам о собой 
разумею щ ейся, правоверной. В едь не только 
философам , но и ученым приятно оказаться 
одновременно и теоретически правыми и ж и 
тейски устроенными. В милом общ естве по
всюду цветущ их цивилизаций земной обита
тель чувствовал бы себя в космосе, как в бла
гоустроенном курортном интернате, где пра

15



вила общ еж ития обязы ваю т лиш ь к лю без
ности и взаим ном у вниманию.

Н едаром  сторонники этой теории так  много 
ж ду т  от развития космической радиосвязи  
пли других подобных способов общ ения. Им 
грезится тот счастливы й момент, когда бли
ж айш ая или отдаленная цивилизация отдаст 
им «долг веж ливости» и вручит «бесплатную  
премию»—бесценную  информацию , какой они 
сами не имеют. —

М еж ду тем есть и другой, прямо противо
положный взгляд . Он рекомендует не прини
м ать ж елаем ого  за  действительное. В згляд, 
иолагаю щ ий ж изнь и разум  крайне редкими, 
лиш ь вероятны м и во Вселенной. Ж и знь и р а 
зум мож но и нуж но рассм атривать как  естест
венные последствия некоторых оптимальны х, 
то есть благоприятствую щ их условии, которые 
в слепой природе не могут встречаться часто.

С ейчас уж е  почти окончательно ясно, что 
из всех планет солнечной семьи одна Зем ля 
удостоена .быть обиталищ ем жизни. Это не 
случайно. Ж и знь , подобная нашей, м ож ет 
сущ ествовать только в очень определенных и 
притом очень узких тем пературны х границах. 
О на не м ож ет возникать ни на слишком близ
ких к звезде, ни на слишком далеких от нее 
планетах.

Д а ж е  если считать Венеру и М арс, по их 
расстоянию  от С олнца, одинаково с Землей 
приспособленными для возникновения жизни, 
тб и тогда вероятность этого события в С о л 
нечной системе будет небольш ая. А если ж е 
опыт покаж ет, что на Венере и М арсе ж и з
ни нет (похож е, что это т ак ), то  величина 
этой вероятности ещ е м ногократно ум ень
шится. И нтервал, подходящ ий с точки зрения 
освещ енности и тем пературы  для жизни, раз 
в 50 меньше общ ей протяж енности Солнечной 
системы.

Д ругое, не менее важ ное условие — масса 
планеты . П ланеты  со слишком большими м ас
сами целиком удерж иваю т свои первичные 
атм осф еры , состоящ ие из водорода, ам м иака, 
м етана. А эти атмосферы  не только трудно 
проницаемы  для  излучения звезды , но и во
общ е не допускаю т возникновения д аж е  про
стейш их форм ж изни. П ланеты  ж е  слишком 
легкие, хотя и быстро утрачиваю т эту первич
ную, ещ е не благоприятную  д л я  ж изни ат
м осф еру, не м огут удерж ивать ту вторичную 
атм осф еру, без которой ни возникновение, ни 
сохранение ж изни невозможно.

О птим альны х условий, необходимых для 
возникновения ж изни на планете, можно 
насчитать добрый десяток. К  ним принадле
ж ат : эксцентриситет планетной орбиты (ор
бита д о л ж н а  быть близкой к круговой), внут
ренняя теплота планет, количество свободной 
воды, полож ение планетной системы в г ал а к 
тике, масса звезды -солнца, ее плотность, ус
тойчивость системы тяготения, постоянство ф и 
зических свойств звезды  и принадлеж ность к 
галактике позднего типа, в которой уж е об
р азовались  необходимые для возникновения 
планет и ж изни тяж елы е элементы.

Если обозначить вероятность всех этих не
зависим ы х друг от друга условий д аж е  наи
больш ими величинами, то получится ряд  цифр: 
1/50. 1/317. 1/10. 1/3. 1/2. 1/16. 1/2. 1/10. 1/2. 
По правилам  теории вероятности эти цифры 
следует перемножить...

О д нако  проблем а в целом на этом еще не 
разреш ается .

Н а Зем ле одним из благоприятных для р а з
вития ж изни условий было присутствие м ас
сивного спутника. Б л аго дар я  притяж ению  Л у 
ны на наш ей планете образовался огромный 
по протяж ению  приливно-отливный ареал. П е
риодические и притом достаточно часты е и р ез
кие изменения этого ареала  способствовали, 
как считаю т ученые, эволюции сухопутных 
ж ивы х сущ еств из водных.

В Солнечной системе только у Зем ли есть 
один больш ой спутник. Д ругие восемь планет 
имеют от 2 до 12 относительно мелких спут
ников. А д а ж е  второй спутник уж е  м ож ет ос
л аб л ять  или уничтож ать действие приливно- 
отливного ф актора.

О птим альны х для  развития жизни, но вовсе 
не всю ду и не всегда осущ ествляю щ ихся ус
ловий м ож но насчитать очень много. К ним 
мож но отнести атмосферные, тектонические,

вулканические, геохимические, климатические 
экологические, биоценотические условия, то ч 
ный и целостный учет которых при настоящ ем 
состоянии науки еще не возмож ен. О днако, ис
ходя из общ их биологических соображ ений и 
современного понимания проблемы, мож но и 
сейчас нам етить некоторые условия эволю ции 
ж изни , вероятность которых долж но  и сейчас, 
хотя бы приближ енно, количественно о бо зн а
чить. Н е буду утом лять читателя ещ е одной 
порцией цифр. С каж у  только, что, по самым 
оптимистическим подсчетам, общ ая вероят
ность развития разум ны х сущ еств и их пол
ноценных цивилизаций в «сыром» космосе не 
будет превы ш ать 5,184.10_ м .

О тсю да следует, что не только на сотнях 
тысяч м иллиардов возм ож ны х планет, но и 
при десятках  тысяч м иллиардов звезд  в ты 
сячах галактик  разум ны х сущ еств м ож ет во
все не сущ ествовать, так  как  для  этого м ож ет 
недоставать соответствую щ их естественных 
благоприятны х условий.

Ясно при этом, что ни о какой «бесконеч
ности обитаемых миров», если под ними р а 
зум ею т цивилизации сознательны х сущ еств, в 
действительном материальном космосе не мо
ж ет  быть и речи.

К ак ни м ала вероятность разум а, ее всегда 
легко увеличить простым умнож ением на пред
полагаем ую  бесконечность -Вселенной. Д ел ая  
это, сторонники теории м нож ества обитаемы х 
миров говорят: если д аж е  разум ны е сущ ества 
встречаю тся весьма редко, то в бесконечной 
Вселенной они все-таки повторяю тся беско
нечное число раз.

Бесконечность. С толь удобная в философии 
и м атем атике, в эмпирических науках  она 
превращ ается в синоним неопределенности, в 
пустой символ вы хода за  пределы конкрет
ного. Современные физики недаром так  упорно 
стрем ятся избавиться от бесконечностей, к ко
торым приводит, скаж ем , квантовая  теория. 
Со здравы м  смыслом людей, заним аю щ ихся 
реальным делом и точными расчетам и, они 
предпочитаю т скорее забраковать  теорию, чем 
примириться с порож даем ы м и ею бесконеч
ностями. С ними физикам  и инж енерам  нечего 
делать! Н о их долж но, конечно, избегать и 
астрономам и биологам, если они х отят  быть 
не пророками, а учеными.

Значит, - нуж ны не бесконечности, а веро
ятности.

Спору нет, вычисление вероятностей ж изни 
и разум а во Вселенной в данны й момент мо
ж ет  иметь только грубо приближ енны й и ги
потетический характер. Но это единственный 
подход к проблеме.

Не следует заблуж даться  насчет вычислен
ной выше общей вероятности ж изни и разум а 
во Вселенной. Б удущ ая и, бы ть мож ет, з а в 
траш няя наука внесет сю да неизбеж ны е по
правки. Но число тех условий, при которых 
возм ож но возникновение и развитие ж изни и 
разум а в космосе, м ож ет в процессе изучения 
лиш ь возрастать. А это значит, что вычислен
ная вероятность мож ет только уменьш иться.

П реж няя идеалистическая гипотеза одно
направленности или «целесообразности» всеоб
щего развития, так  назы ваем ая теория ортоге
неза, предполагала предопределенность всех 
результатов развития, вмеш ательство в него 
сверхъестественны х идеально разумны х сил, 
акт бож ественного творения. Она никак не 
могла объяснить, почему для сохранения од
ного «м алька» рыбы долж ны  «метать» мил
лионы икринок, почему «целесообразное ус
тройство» живых сущ еств достигается в при
роде с такими расточительными и явно «не
целесообразными» затратам и  колоссальны х ко
личеств времени и материалов.

М атериалистическая теория развития объяс
няет все реальные детали эволю ции -примесью 
естественных случайностей и несовершенств, 
свойственных природе и ее процессам. Н ауч
ная теория развития состоит как  раз в ве
роятностном рассмотрении всех внешних и 
внутренних агентов эволюции: взаимодействия 
наследственности и изменчивости, неотврати
мого естественного отбора и случайных му
таций.

Л егко  вообразить некоего скептического мис
тика, который скаж ет: «Ну вот видите, ж изнь и

разум  в естественных условиях природы так 
мало вероятны и так  редки, что гораздо лег
че предполож ить их сверхъестественное про
исхождение. Н е права ли тогда религия, из
давна  утверж даю щ ая, что ж изнь и разум со
зданы  богом, то есть все направляю щ ей доб
рой сознательной силой?» По-видимому, имен
но такие скрытые соображ ения и заставляю т 
некоторых исследователей отказы ваться от ве
роятностной точки зрения на происхождение 
ж изни и разум а во Вселенной.

В озраж ение это, однако, несмотря на види
мость основательности, вполне похоже на воп
рос: «а не доказы вает ли редкость драгоцен
ных камней их чудесного происхождения?» 
М алая вероятность или м алая частота того, 
или иного явления в природе нисколько не 
отрицает его естественной причинной обуслов
ленности. При «некоторых» и «редких» усло
виях явление возникает с той ж е естествен
ной необходимостью  и тем же постоянством, 
с какими появляю тся и более частые явления. 
Это как раз и доказы вает  естественную обус
ловленность «редких» событий в природе, от
сутствие случайности в их появлении, со
блю дение принципа причинности. Редкость я 
м алая вероятность одного события в природе 
так  ж е необходимо вы текает из его естествен
ных условий, как  частота и больш ая вероят
ность другого.
- Теория «бесконечности обитаемых миров» 

вы глядит весьма щ едрой: она обещ ает «свой
ственникам» богатейш ее наследство. Ведь не
даром  энтузиасты  назы ваю т ее абсолютно оп
тимистической. Она полагает ж изнь и разум 
соверш енно необходимыми и непременными 
спутниками космического бытия. Но при этом 
она вдруг обнаруж ивает  странное непостоян
ство и, обещ ая все, не дает  ничего. Из про
клам ируем ого ею оптимизма крайне неож идан
но следую т сам ы е пессимистические выводы.

Э то вы яснилось совсем недавно. В ближ ай
шее к нам десятилетие бурного развития элек
троники и сверхдальней радиосвязи двое уче
ных, австралиец  Брейсуэлл и советский астро
ном Ш кловский, исходя именно из гипотезы 
«бесконечности» или очень большого числа 
разум ны х цивилизаций в космосе, одновре
менно пришли к явно обескураж иваю щ ему 
заклю чению , что время сущ ествования таких 
цивилизаций долж но  бы ть очень кратким. К 
таком у заклю чению  их принудили факты. 
Ведь если разум ны х цивилизаций так много, 
то больш ая часть наиболее развиты х из них 
давно  бы уж е вступила в связь  друг с дру
гом и с нашей цивилизацией. Но если этого 
нет, то волей-неволей приходится предпола
гать, что космические цивилизации, хотя и 
очень многочисленные, слиш ком быстро поги
баю т, так  и не осущ ествив своей естествен
ной потребности к общ ению. Т ак из крайне 
оптимистической теории бесконечности разум 
ных цивилизаций в космосе при столкнове
нии с ф актам и неминуемо следую т столь же 
крайне пессимистические выводы. Ц ивилиза
ции, близкие в пространстве, долж ны  быть 
разобщ ены  во времени.

А м еж ду тем достаточно предполож ить «на
оборот», что разум ны е цивилизации в космо
се чрезвы чайно редки, как  такой пессимизм 
по отношению к ним немедленно отпадает. 
Ведь цивилизации м огут бы ть отделены  друг 
от друга такими огромными расстояниям и и 
такими трудностям и взаимны х поисков сре
ди м иллиардов «неодуш евленны х» звездных 
систем, что при любой длительности и мощи 
своего развития м огут не иметь друг с другом 
никакой связи очень долго или д аж е  вечно. 
Значит, и сущ ествовать они могут неопреде
ленно долго. Таким .образом , и здесь то ж е 
превращ ение: крайне пессимистическая по вне
шности теория редкости ж изни и разум а во 
Вселенной оказы вается по своим последствиям 
высоко оптимистической и согласуемой с ф а к 
тами.

А кстати: так ли уж  приятна перспектива 
встречи с другой цивилизацией в космосе?

16


