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Если задаться вопросом о буду-
щем человечества, то ответ можно 
получить только на основе анализа 
развития науки, культуры и образова-
ния. В настоящее время эти процессы 
тесно связаны с глобальной инфор-
матизацией и «компьютеризацией» 
общества. Кроме социальных и обра-
зовательных проблем, естественно, 
возникает ряд технических и техно-
логических вопросов, в решение ко-
торых вовлечена вся современная 
наука. Однако пройдя долгий путь от 
классической физики Ньютона, тео-
рии относительности  Эйнштейна и 
квантовой механики Планка к теории 
струн, хаоса и к синергетике, теоре-
тическая физика в настоящее время 
переживает очередной кризис. 

Так, итогом работы Большого 
адронного коллайдера (БАК), к ко-
торому в последние годы приковано 
внимание всего человечества, яви-
лось то, что надежды на открытие 
Новой физики не оправдались. Одна-

ко обнаружились явные расхождения 
со Стандартной моделью, которые 
пока ничем не удалось объяснить [1]. 
Инте ресные новости приходят только 
из космоса – это открытие гравитаци-
онных волн в экспериментах LIGO, 
подтверждение ускоренного расши-
рения Вселенной и неоднородности 
реликтового излучения.

В связи с этим внимание многих 
исследователей привлекают новые 
модели пространства и времени. Так, 
известно, что концепция времени 
может быть пересмотрена вследст-
вие замкнутости нашей Вселенной 
[2]. В своей научно-фантастической 
повести «История твоей жизни», по 
которой в 2016 г. был снят фильм 
«Прибытие» (англ. «Arrival»), амери-
канский писатель Тед Чан популя-
ризирует принцип Ферма, согласно 
которому свет заранее выбирает 
самый короткий путь в любой среде. 
Сознание разумных существ, мысля-
щих согласно этому принципу, будет 

На фото вверху – группа участников и эмблема 7-го Конгресса по науке 
и технологиям в отеле «Хилтон» (г. Фукуока, Япония) 
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кардинально отличаться от нашего. Понять его кажу-
щуюся « алогичность» оказалось возможным, ознако-
мившись с лингвистической когнитивной системой при-
шельцев. Освоение такого мышления через язык стало 
равнозначным получению способности видеть события 
целиком, а не последовательно. Человек вводит время 
в свой обиход только ввиду особенностей своего после-
довательного восприятия мира, но до сих пор все фи-
зические модели и теории включают время в качестве 
одной из основных координат.

Если провести мысленный эксперимент по выходу 
из нашего мира в многомерную Мультивселенную [3], то 
все точки пространства и моменты времени в ней будут 
восприниматься совокупно, как некое целостное и не-
разделимое единство [4, 5]. Разум и жизнь, как таковая, 
уже не будут отделены от неживой материи, а биологи-
ческая и химическая эволюция будут идти вместе с ци-
вилизационной и культурной, изменяя генетический код 
человека. Жизнь и Земля в целом находятся в едином 
процессе эволюции Вселенной. 

Более того, довлеющее превосходство материаль-
ного мира над идеальным, духовным, возможно, всего 
лишь иллюзия, вызванная особенностями человечес-
кого восприятия, неосязаемостью тонких структур орга-
нами чувств. На самом деле именно духовность, обра-
зование и культура пронизывают всё наше общество, 
влияя на хромосомный набор и предопределяя будущее 
человека посредством так называемой генно-культур-
ной коэволюции [6]. Это подтверждается и последними 
разработками в теории хаоса, связанными с моделью 
голографического кода вечно осциллирующей вселен-
ной Сачдева-Йе-Китаева [7, 8], как математического 
обобщения теории струн (М-теории) в области кванто-
вой гравитации, претендующей на роль единой теории. 
Её авторы получили премию Юрия Мильнера в 2015 г.

С другой стороны, переход РФ к рыночному государст-
ву, массовой культуре и потребительскому восприятию 
действительности вызывает кризис – « бездуховность» 

современного российского общества. Интересы его ока-
зались направлены на обеспечение искусственно фор-
мируемых и завышенных «норм» в пользу узкого круга 
финансовых монополистов, инвестирующих и управля-
ющих производством продукции (в отличие от идеалов 
того же социализма, в котором на первом месте стояло 
полное обеспечение и всестороннее гармоничное раз-
витие каждого человека). Сейчас основное направле-
ние глобальной «цифровой экономики», так называе-
мый интернет вещей (Internet of Things, IoT), всё более 
активно входит в жизнь каждого гражданина, что грозит, 
с одной стороны, всесторонним контролем потребления 
и полной потерей какой-либо свободы выбора, а с дру-
гой – многократным увеличением прибылей производи-
телей наноэлектроники и финансовых воротил. 

Становится понятно, что последнее обстоятельст-
во и диктует направление, в котором будет развиваться 
наше общее будущее. Мы все невольно оказались во-
влечёнными в этот процесс, и самым главным является 
то, как его воспринимать и использовать. Взгляд учё-
ного и философа должен охватывать эти области вне 
возможностей получения от них материальных выгод, 
чтобы понять ценность этих достижений с точки зрения 
культурного и социального развития, эволюции челове-
ческого общества в целом.

В октябре 2017 г. в японском городе Фукуока состо-
ялся 7-й Международный конгресс по нанотехнологиям 
(Bit’s Congress on Nanotechnology – 2017), посвящён-
ный, в том числе, и интернету вещей. Эта современная 
технологическая отрасль использует самые последние 
наработки в наноматериалах, наноэлектронике и обра-
ботке информации, включая нейронные сети и искусст-
венный интеллект. Конгресс собрал более 500 участни-
ков из 48 стран мира, на 8 форумах было заслушано 
почти 400 докладов [9].

Схема слияний чёрных дыр (ось абсцисс 
в солнечных массах), порождающих 

гравитационные волны, обнаруженные 
в эксперименте LIGO

Слева: схема Хоравы-Виттена базового 
элемента М-теории – перемычки между 

бранами, поперечный срез которой трактуется 
как частица-фермион (закрытая струна), а 

продольный – как бозон (открытая струна). 
Справа: мост Эйнштейна-Розена. Конструкция 

открыта в 1916 г. Карлом Шварцшильдом 
как простое и красивое решение уравнений 
гравитации Эйнштейна, а затем в 1935 г. 

обнаруженная в качестве частицы-решения для 
уравнений электромагнетизма Максвелла самим 
Эйнштейном (https://kniganews.org/2017/04/10/syk/)
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Первый пленарный доклад на этом конгрессе был 
представлен доктором Кором Клейсом (Dr. Cor Claeys), 
профессором Лёвенского университета (Бельгия), ди-
ректором маркетинговой группы Business Growth & 
Emerging Markets, автором и соавтором 15 разделов в 
монографиях и более 1000 технических статей. Он рас-
сказал о той цифровой экономике, которая уже объеди-
няет все вещи в единую базу данных, информационную 
среду, а также начинает формировать и удовлетворять 
всё новые и новые потребности человека на основе 
индивидуального подхода. В аппаратной части этого 
направления, называемого интернетом вещей, уже на-
чат выпуск электроники по 10-нм технологии. В 2024 г. 
планируется перейти на технологию 3-нм, под которую 
уже строится соответствующая фабрика компании Intel 
стоимостью 20 млрд дол. Основные технологические 
трудности, как отметил докладчик, связаны с ростом 
сложности и обеспечением масштабируемости литогра-
фического процесса изготовления микросхем. Напри-
мер, до 75 % стоимости современных процессоров со-
ставляют соединения, поэтому одним из перспективных 
путей решения проблемы является совмещение управ-
ляющих и соединительных функций в нанопроводах на 
основе германия. Также в таких масштабах большой 
проблемой становятся паразитная ёмкость и стохасти-
ческая генерация дефектов в материале. Эти явления 
пытаются свести к минимуму. Предпочтение всё же 
 отдаётся кремнию. Характеристики графена пока не 
отличаются стабильностью из-за высокого содержа-
ния дефектов. В выступлении прозвучал также тезис о 
скором «триумфе» мемристоров, особенно в области 
нейроморфных вычислений и искусственного интеллек-
та (ИИ). Напомним, что мем ристоры – это четвертый 
элект ронный компонент. Они могут играть роль энер-
гонезависимой памяти, производить логические вычис-
ления, включая прогноз. Мем ристоры также обладают 
высоким быстродействием и экономичностью [10]. Это 
позволяет использовать их в качестве замены нейронов 
и синап сов для человекоподобных моделей искусствен-
ного  интеллекта.

Доклад, посвящённый наноматериалам для гибких 
устройств хранения энергии, был представлен докто-
ром Геханом Амаратунда из Кембриджского универси-
тета (США). Твёрдые аккумуляторы сейчас уступают 
место гибким на основе оксидов цинка и серебра, а так-
же нанотрубок и оксида графена. Кроме экологич нос-
ти и безо пасности, последние обеспечивают также до 
150 цик лов перезарядки батареи, а для многослойных 
батарей этот показатель будет ещё выше.

На конгрессе был также представлен пленарный 
доклад доктора Кванч-Леонг Чоя из Южно-Корейского 
Университета Инха. В своём сообщении он рассказал о 
разработках наноплёнок и покрытий для нанокомпози-
ционных материалов.

Форум о перспективных и «умных» наноматериа-
лах в рамках конгресса открылся сессией, в которой я 
принимал участие в качестве докладчика и сопредсе-
дателя. Председателем сессии был Боб Урсен, научный 
директор Делфтского технологического университета 

С пленарным докладом выступил 
доктор Кор Клейс из г. Лёвена (Бельгия)

Пленарный доклад 
доктора Гехана Амаратунда 

из Кембриджского университета (США)

Выступление доктора Кванч-Леонг Чоя 
из Университета Инха (Южная Корея) 

с пленарным докладом
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(Нидерланды). На сессии докладывались результаты 
исследований в области создания, применения и мо-
делирования поведения материалов в наномасштабе. 
В частности, обсуждались проблемы создания направ-
ленных наноструктур для различного рода сенсоров, а 
также улавливателей и очистителей воздуха, измерения 
параметров энергетических спектров материалов на 
атто- и зепто-уровнях (10-18 – 10-21 м), вопросы модер-
низации и применения электронной микроскопии для 
получения морфологии и характеристик наноструктур 
с целью моделирования материалов в различных мас-
штабах. Докладчиками были молодые исследователи и 
профессора со всего мира. В своём докладе по много-
масштабному моделированию процессов накоп ления 
повреждений и разрушения в материалах мной были 
рассмотрены особенности получения характерис тик 
нано- и микроуровня с помощью методов электрон-
ной растровой и зондовой микроскопии [11]. На сессии 
были представлены Лондонский Королевский колледж 
и Лидский Университет (Англия), Канадский националь-
ный исследовательский институт, Университет Пуа тье 
и Лионский университет (Франция), компания Мурата 
и Университет Хиросаки (Япония), Университет им. ко-
роля Абдулазиза (Саудовская Аравия), Датская ком-
пании Аква пурин. Большой интерес и обсуждение вы-
зывали все доклады без исключения, поскольку в них 
затрагивались темы, стоящие на самом переднем крае 
современной физико-технической науки. Собравшиеся 
специалисты хорошо понимали друг друга. Мы пыта-
лись обсуждать и философские аспекты проводимых 
исследований, и их применение. Несколько часов сес-
сии пролетели очень быстро. В дальнейшем на этом 
конгрессе таких оживлённых обсуждений и дис куссий 
мною замечено не было, хотя это, возможно, и субъек-
тивное  мнение. 

Конгресс проходил в фешенебельном отеле Хил-
тон района Тендзин в г. Фукоуока, недалеко от печаль-
но известного Нагасаки, на японском острове Кюсю 
(Kushu). Фукуока имеет очень богатую и древнюю 
историю, поэтому является одним из любимых турис-
тами мест, причём не только иностранцами, но и са-
мими японцами. Город-порт находится по соседству с 
Кореей и Китаем и издавна является важным цент ром 
японско-китайско-корейских связей. Вероятно, в г. Фу-
куока су щест вовало одно из первых японских прото-
государств. Его правитель получил в 1057 г. золотую 
печать и титул вана, а в VIII – XI вв. город стал первым 
портом, который принимал иностранных послов и куп-
цов в Японии [12]. 

В городе существуют целые кварталы корейцев и 
китайцев. Он пережил многие войны, включая монголь-
ское нашествие в XIII в., клановые и родовые войны 
XVI в. В 1871 г. была основана префектура Фукуока, 
а территория поселения была поделена на два рай-
она – Фукуока и Хаката. В 1878 г. районы объедини-
лись в один под названием Фукуока, который в 1889 г. 
получил статус города. В 1903 г. в г. Фукуока был осно-
ван  медицинский университет, который стал основой 
 будущего  Университета Кюсю. В 1972 г. Фукуока стал 

одним из городов, определённых указами правительст-
ва Японии, и поделён на районы. Но две зоны города 
так и остались разделены рекой Накагава на торговую 
Хаката и административную Фукуока. 

Каждый день во время конгресса я проходил в гос-
тиницу по дороге, связующей две зоны г. Фукуока, мимо 
синтоисткого храма. Утром можно было полюбоваться 
видом большого пруда, в котором плавали огромные 
карпы, а вечером зайти на территорию храмового комп-
лекса. Оказалось, что здесь расположено синтоистское 
святилище Дадзайфу Теммангу, построенное над моги-
лой поэта, учёного и политического деятеля Сугавары 
Митидзанэ (845 – 903 гг.), жившего в период Хэйан, а 
после смерти обожествлённого и почитаемого как Тен-
дзин – покровитель образования. Родившись в семье 
учёных-конфуцианцев и получив прекрасное образо-
вание, он начал свою политическую карьеру при дворе 
императора Уда, а затем поддержал его сына, который 
назначил Митидзанэ вторым министром. Однако  через 
два года учёный был сослан в провинцию Дадзайфу на 
остров Кюсю. Он не смог привыкнуть к жизни в изгна нии 
и через два года умер. Легенда повествует о том, что 
использовавшиеся на похоронной процессии с останка-
ми Митидзанэ быки остановилась на территории одно-
го буддийского монастыря, отказавшись тянуть повоз-
ку дальше. Это было истолковано как последняя воля 
усопшего. В 905 г. над могилой Митидзанэ построили 
святилище, впоследствии храм Анракудзи. В начале 
периода Мейдзи, когда государство проводило полити-
ку разделения буддизма и синтоизма, храм называли 
Дадзайфу-дзиндзя, а после второй мировой войны он 
получил название Дайдзайфу Тэммангу и стал одним из 
главных храмов поклонения Тэндзин.

Через 100 лет после смерти Митидзанэ поклоне-
ние ему переросло в настоящий культ. Его стали по-
читать как покровителя словесности, а позднее и как 

Фукуока на острове Кюсю (Япония)
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 покровителя образования. Я был вдохновлён историей 
Сугавары Митидзанэ и самой атмосферой святилища, в 
связи с чем родились следующие строки:

В Фукуоке берег моря
и зелёные пруды,
камни с трещинами спорят,
глубь земли слегка гудит, –
позабытый храм историй
катастроф, сражений, битв, –
над прозрачными ключами
слив раскинулся массив
Сугавары Митидзанэ,
дух ученья сохранив,
на дороге дня и ночи,
у асфальтовой тропы,
как истории кусочек,
как связующая нить.
Через все тысячелетья, –
не стесняйся, – загляни,
отдохни зимой и летом
у святилища Тэндзин,
где спокойствие и зелень.
Покорми молчащих рыб,
обрети любовь и веру,
и надежду подари.
Призывает ли к себе Великий Митидзанэ учёных, 

учителей и поэтов, чтобы поделиться своей духовной 
силой, или же это просто стечение обстоятельств, – 
останется неизвестным. Как и будущее человечест-
ва, которое, хочется верить, связано с настоящим не 
только посредством создания чудовищных средств по-
ражения и новых цифровых технологий, контролирую-
щих  каждый шаг и каждую мысль человека, но и  через 

 культуру,  память о великих свершениях, чаяниях и на-
деждах наших предков. Именно так можно предот вра-
тить или хотя бы смягчить кризис, связанный с пере-
ходом челове чества в новый технологический уклад, 
новую эру трансгуманизма, нанотехнологий, искусст-
венного интел лекта и мыслящих роботов…
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Вход в святилище Тэндзин (г. Фукуока, Япония)

Три правила достижения успеха: знать больше, чем остальные; работать больше, 
чем остальные; ожидать меньше, чем остальные.
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