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         их решение



�

«
З

–
С

»
 С

е
н

тя
б

р
ь

 2
0

1
6

9/2016  В НОМЕРЕ
 4 ЗАмЕтКИ ОБОЗРЕВАтЕЛя 

	 	 Александр	Волков
С авторучкой, книгой, 
планшетом

В последние годы среди части педагогов, 
настроенных революционно (это особенно 
касается Запада), растет убежденность 
в том, что «детям надо облегчить жизнь», 
«незачем учить их письму, потому что в 
дальнейшем им это не пригодится» и, во-
обще, «надо с первого класса всё делать 
на компьютере»!  А полезно ли будет такое 
новшество подростающему поколению?

 12 НОВОСтИ НАУКИ

 14 В фОКУСЕ ОтКРытИй

	 	 Николай	Кузин
Событие Хайнриха

 16 ГЛАВНАя тЕмА

  Книги — почему 
  и зачем: были, есть  
  и будут

 19 Литературный текст  
  и социальный контекст

 26 Кто мог тогда  
  подумать…

 29 Что мы знаем о чтении

 35 Чтение и жизненный  
  успех: мнение  
  школьников

 37 Сколько слов мы знаем

 43 ВО ВСЕм мИРЕ

 45 ИмПЕРИИ.  
  ЗЛО ИЛИ БЛАГО?

	 	 Александр	Горянин
финляндия 
в Российской империи 
(1809–1917)

На протяжении более ста лет в состав 
Российской империи входило Великое 
княжество Финляндское. Оно было 
связано с русским императорским домом 
личной унией, имело широкую автономию, 
свои законы и свою денежную единицу. 
А стала бы Финляндия когда-нибудь 
суверенной страной, не окажись она в 
составе России?

 55 РАЗмышЛЕНИя  
  К ИНфОРмАЦИИ

	 	 Борис	Жуков
Разноцветные близнецы

 56 ПРОЧтИтЕ этИ КНИГИ

 59 НЕОПОЗНАННАя  
  ПЕдАГОГИКА

	 	 Анатолий	Цирульников
школа, вписанная 
в мироздание

 66 ПРОБЛЕмы  
  ПЛАНЕты ЗЕмЛя

	 	 Анатолий	Полетаев
Скрытая тектоника 
против человеческой 
глупости

 70 ГЕРОИ  
  НАшЕГО ВРЕмЕНИ

	 	 Александр	Чучалин	
Последний шанс
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9/2016  В НОМЕРЕ
 77 О РОБОтАХ  
  И НЕ тОЛьКО О НИХ

 79 ОБИтАЕмОЕ  
  ПРОСтРАНСтВО

	 	 Игорь	Рейф
эконет и экологическая 
специализация России 

Эконет: этого термина пока еще нет 
в Википедии, хотя за рубежом он 
достаточно известен. Предложил этот 
термин около двадцати лет назад 
известный российский географ Борис 
Родоман. Что же такое Эконет?

 84 мАЛЕНьКИЕ тРАГЕдИИ  
  ВЕЛИКИХ ПОтРяСЕНИй

	 	 Елена	Съянова
«мы здесь уже 
умерли…»

 87 ЧЕЛОВЕК И ВОйНА

	 	 Юрий	Кирпичев
Немецкий флот как 
причина Первой 
мировой войны

 94 КОСмОС: РАЗГОВОРы  
  С ПРОдОЛЖЕНИЕм

	 	 Михаил	Вартбург
Неожиданное 
пересечение

 95 ЧЕЛОВЕК ПРОЗРАЧНый 

	 	 Михаил	Георгиади
Искусственная кровь

Донорская кровь – товар дефицитный. 
Так почему мы до сих пор не отказались 
от нее и не используем для переливания 
искусственную кровь? Что этому мешает?

 100 КАК мАЛО мы  
  О НИХ ЗНАЕм

 101 РАЗмышЛЕНИя  
  У КНИЖНОй ПОЛКИ

	 	 Леонид	Ашкинази
физика: научно  
или популярно?

 106 ГЕНИй мЕСтА

	 	 Александр	Левинтов
Сиреневый бульвар – 
сиреневый туман

 109 ВРЕмя И ОБщЕСтВО

	 	 Сергей	Шишков
«Нравственные 
чудовища» и рождение 
судебной психиатрии

 116 ВЕРНИСАЖ «З–С»

	 	 Елена	Генерозова
мертвая натура

 119 РАССКАЗы О ЖИВОтНыХ  
  И НЕ тОЛьКО О НИХ

	 	 Александр	Зайцев
Раковый кокер

 123 НА ПОРОГЕ  
  ВЕЧНОСтИ

	 	 Константин	Душенко
Последние слова 
ученых и философов

 128 мОЗАИКА
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Первое сентября. Все опять отпра
вились в школы и студенческие ауди
тории с авторучками, книгами, план
шетами. Вот и готов тест для тех, кто 
давно далек от школьных омутов: 
«Какой из трех упомянутых предме
тов уже лишний в некоторых шко
лах, а скоро станет лишним, навер
ное, везде?» 

А вот и подсказка: в этом месяце 
Финляндия стала первой страной, ис
ключившей уроки письма из школь
ной программы. 

Весь год зарубежные издания писа
ли о грядущих переменах у наших со
седей. «Финляндия упраздняет пись
менность» («Stern»). – «Ты еще пи
шешь или уже стучишь по клавишам?» 
(«Frankfurter Allgemeine Zeitung»).

Событие и впрямь нерядовое. Фин
ляндия, страна, задающая в наши 

З а М Е т к и  о б О з Р Е В ат Е л я 

Александр	Волков

дни тон в школьной педагогике (ре
гулярные победы в конкурсе PISA 
свидетельствуют об этом, см. «З–С», 
10/09), исключает письменные заня
тия из учебных программ. А правда, 
так ли они нужны?

Уже сейчас во многих странах де
ти, едва научившись писать в первом 
классе, затем всё реже пользуются сво
им умением и в основном работают на 
компьютере. Что же, теперь покончено 
с чернилами, карандашами, ученичес
кими прописями и тетрадями?

Письменность имеет давнюю тра
дицию. Это – одна из основ на
шей культуры. Вот уже пять ты
сяч лет люди владеют искусством 
письма – с того времени, как жите
ли Месопотамии и Древнего Египта 
взялись процарапывать причудливые 
значки на глиняных табличках и па

С авторучкой,
книгой,
планшетом
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пирусах. Эти символы стремились 
удержать неуловимое – льющиеся 
звуки человеческой речи.

С тех незапамятных пор люди бе
рут в руки каламы, стилусы, каран
даши, авторучки (об эволюции пись
менных принадлежностей см. «З–С», 
9/15) и – «остановись, мгновенье!» – 
старательно выводят иероглифы или 
буквы, чтобы, взглянув на них спус
тя годы, а то и тысячелетия, вспом
нить или узнать, что было когдато 
сказано или подумано.

Изобретенное нашими предками ис
кусство письма изменило будущее все
го человечества. Но оно же, как свиде
тельствуют неврологические исследова
ния, меняет и каждого конкретного че
ловека, который изо дня в день им поль
зуется – пусть даже ради пустяков. 

Ведь мозг реагирует на то, что чело
век берет авторучку и чтото пишет. 
В 2013 году ученые из Марсельского 
университета при помощи томогра
фа выявили все те участки мозга, ко

торые активизируются, когда мы пи
шем, а не водим рассеянно пальцем 
по экрану планшета. Напрягаемся и 
пишем. При написании любой бук
вы, любого слова мы, сами того не за
мечая, используем характерные дви
жения кисти и пальцев руки. 

Полтора века назад поэт Артюр 
Рембо задорно написал, что на самом 
деле означают звуки нашей речи:

«А – черный; белый – Е; И – красный; 
У – зеленый; 

О – синий; тайну их скажу 
я в свой черед».

Для некоторых людей звуки и 
впрямь ассоциируются с различны
ми цветами. Но непременно для всех 
звуки, воплощенные в буквы, связаны 
с движениями: с плавным кружением 
буквы О, с судорожным столкновени
ем линий, рождающих букву У, с мер
ным покачиванием волн, составив
ших букву И. Вот только все эти дви

Школа	в	Финляндии
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жения мы делаем автоматически, бес
сознательно. Но делаем их. И их след 
навсегда сохраняется в нашем мозге, в 
виде «мысленных трафаретов» – ней
рональных соединений.

«Рука знает, что пишет,» – в этом 
давно убедились многие из нас. Ведь 
не раз, чтобы не угодить в орфогра
фическую ловушку и не превратить, 
например, «вИнегрет» в «вЕнегрет», 
мы машинально писали трудное сло
во – так, эдак, и чтото в нас отзыва
лось: «Надо писать так!» 

Сегодня мы всё больше печатаем на 
компьютере и всё реже пишем от ру
ки. Даже на уроках теперь это так. Вот 
и в финских школах уроки письма ста
ли необязательным предметом. Что 
это означает? Что местные школьни
ки уже никогда не возьмут в руки авто
ручку или карандаш, а будут печатать 
всё на компьютере? 

На самом деле, в Финляндии вов
се не собираются запретить на уро
ках письменные приборы. Здесь 
лишь позволили учителям не при-

Школа		
в	Норвегии		

«Школа	
Стива	
Джобса»	в	
Нидерландах			
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нуждать детей к письму. Если им 
проще, пусть пользуются ноутбуком 
или планшетом. Так что, с письмом 
в Финляндии не покончено. 

Но тенденция очевидна. В шко
лах Швеции и Норвегии использо
вание компьютеров – даже в первом 
классе – стало обычным явлением. В 
США фирма «Apple», по данным на 
январь 2016 года, продала школам и 
университетам уже свыше 4,5 мил
лиона айпадов. Власти Турции го
товы идти еще дальше и намерены 
снабдить планшетами 15 миллионов 
школьников. Ученикам «Школ Стива 
Джобса» в Нидерландах (это – около 
тысячи детей) и вовсе ничего не надо, 
кроме планшетов. Они не пользуют
ся ни тетрадями, ни книгами.  (Имя 
Джобса здесь не случайно: в повсе
местной компьютеризации отчетливо 
видны интересы крупнейших произ
водителей компьютерной техники).

Суть происходящего откровен
но проста: чиновники от педагоги
ки в ряде стран под благим предло
гом «экономии времени» сокраща
ют (или отменяют) письменные за
нятия, поскольку «люди всё реже пи
шут от руки». Но так ли безобидна 
эта подмена одних занятий другими? 
Чем, например, отличается нагрузка, 
приходящаяся на мозг ребенка, ко
торый старательно выводит буквы 
ручкой или карандашом, от той на
грузки, что испытывает мозг ребен
ка, барабанящего по клавишам ком
пьютера? Готовы ли вообще совре
менные дети каллиграфически чет
ким почерком чтото писать?

Учителя с удивлением и трево
гой отмечают, что дети в начальных 
классах всё хуже владеют авторуч
кой и карандашом – точнее, им все 
труднее это делать. Уже через полча
са после начала занятий кисть руки 
начинает болеть. К концу урока их 
прописи больше походят на тайно
писи. Буквы кривятся, кривляются, 
силятся слиться в пугающую полос
ку чернильных линий. Написанного 
уже не разобрать. 

За этой неловкостью в движениях и 
неразберихой в тетрадях скрывается 
следующее. У многих детей нарушена 

(вернее говоря, не развита) точная ко
ординация движений пальцев, кисти 
руки и запястья. Все это потому, что 
они сызмальства стали меньше масте
рить и, конечно, меньше писать.

Психолог из Нюрнберга Штефани 
Мюллер, обследовав выпускников де
тского сада, убедилась, что у 70% де
тей сейчас нет (отсутствуют, не вос
питаны, не привиты) необходимых 
моторных навыков, которые позво
лили бы им красиво и четко писать. 
Им удобнее водить пальцами по эк
рану планшета или смартфона. 

А ведь еще несколько десятилетий 
назад все было не так! Пятишести
летние малыши были тогда мастера
ми на все руки: их пальцы не умели ни 
минуты улежать на месте – все что
нибудь вертели, хватали, отвинчи
вали, делали, собирали. Их нынеш
ние сверстники, отовсюду окружен
ные волшебными предметами, – зву
чащими, показывающими телевизо
рами, планшетами, компьютерами, – 
это прирожденные зрители и слуша
тели. Они внимательно листают кар
тинки на экране, постигая окружаю
щий мир – тот мир, что их отцы и де
ды неизменно осваивали на ощупь.

Сказанное прекрасно вписывается 
в привычную «школьную политику» 
последних лет как для Европы, так 
и для России: если ученики не могут 
усвоить какойто учебный материал, 
то вместо того, чтобы увеличить часы 
на его изучение и пересмотреть прин
цип его преподавания, этот матери
ал исключают из школьной програм
мы, поскольку «онде не пригодится 
в жизни». Так неуклонно сокращает
ся количество часов по физике, мате
матике, литературе. «Это все не при
годится в жизни!» 

И вот теперь: «Зачем учить ребенка 
писать? Пусть всегда пользуется ком
пьютером!» Электронный урок вирту
альной жизни. Письменные упражне
ния постепенно становятся (как уверен
но прокричали бы сами дети, если бы им 
объяснили это слово) «атавизмом», чем
то абсолютно ненужным им. 

Дома они все реже упражняют
ся в письме. Зачем это? Для семи
летних детей – занятие не из лег
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ких, особенно если браться за него 
лишь изредка, с великой неохотой. 
Технические же средства, в которых 
они сызмальства разбираются полу
чше, чем их деды и бабки, услужливо 
избавляют их от непонятной работы. 
Зачем переписывать огромные кус
ки текста из книжки, когда все мож
но сфотографировать, ксерокопиро
вать, сканировать? 

И снова рука направляется к кла
вишам, привычно щелкает по ним – 
все больше настораживая медиков. 
Научные работы последних лет сви
детельствуют, что письмо – это «уста
ревшее», как считают многие школь
ники, занятие, когда пальцы тяжело 
и неохотно «просятся к перу, перо к 
бумаге» – это всетаки нечто боль
шее, чем способ «изложить сообще
ние в письменной форме». 

У людей, занятых письмом (а 
как его величали во время оно: 
«Чистописание»!), пальцы впрямь 
крючатся, принимают неестествен
ную форму, меняют ее, постоян
но перемещаются, часами участву
ют в сложных моторных движениях 
– движениях, которые, как скажет 
любой невролог, благотворно ска
зываются на работе нашего мозга. 
Письмо развивает у ребенка мотор
ные навыки, приучает быть внима
тельным, учит читать.

Ведь человеческий мозг имеет ту 
особенность, что он обучается, преж
де всего, когда мы совершаем какие
то движения, действуем. Наш мозг 
нуждается в непосредственной прак
тике. Живет знаниями, накопленны
ми опытом. Чем больше мы трениру
емся и упражняемся, тем совершен
нее становится мозг, тем богаче его 
опыт. Движения, действия помогают 
постигать мир вокруг нас.

Из поколения в поколение наши 
знания сохраняются, благодаря ис
кусству письма. Однако перо скрипит, 
бумага молчит, пока ее не прочтет че
ловек. Мы машинально читаем, сколь
зя взглядом по газетному листу, экра
ну планшета, «бегущей строке» на эк
ране телевизора, и даже не догадыва
емся, как это трудно, с научной точки 
зрения: уметь читать. 

Наш мозг непрерывно разлагает 
письменные символы на миллионы 
крохотных точек и превращает их в 
звуки, слова, смыслы. Этот порази
тельный талант, как опять же пока
зывают недавние исследования, тес
но связан с нашими навыками пись
ма – с движениями рук, которые дав
но стали автоматическими.

Тем не менее, в последние годы 
среди части педагогов, настроенных 
революционно (это особенно каса
ется Запада), растет убежденность 
в том, что «детям надо облегчить 
жизнь», «незачем учить их письму, 
потому что в дальнейшем им это не 
пригодится» и, вообще, «надо с пер
вого класса все делать на компьюте
ре – вот тренд развития!»

Однако уверенные надежды «педа
гоговноваторов» пока непримиримы 
с научными фактами. Опрошенные 
психологи не сумели назвать ни од
ного (!) исследования, которое пока
зало бы, что дети, приученные поль
зоваться компьютером, быстрее бы 
обучались грамоте, чем те, кто зани
мались по старинке. 

Зато все больше фактов убеждают в 
обратном. Отказ от основополагаю
щих школьных упражнений не может 
не отразиться на особенностях рабо
ты детского мозга.

Так, в 2005 году журнал «Acta 
Psychologica» сообщил, что исследо
ватели из Марселя убедились в сле
дующем: старшие дошкольники лег
че запоминают отдельные буквы, ес
ли учатся писать их от руки, а не на
бирают с помощью клавиатуры ком
пьютера. Это особенно бросалось в 
глаза, когда детям предлагалось от
личить внешне похожие буквы, ко
торые являются лишь отражениями 
друг друга, повернутыми под неко
торым углом, например: d и p, b и q. 

В 2006 году журнал «Developmental 
Neuropsychology» опубликовал ре
зультаты работы ученых из универ
ситета штата Вашингтон. Они выяс
нили, что активность головного моз
га школьников вторыхпятых клас
сов заметно разнится в зависимос
ти от того, пишут ли они авторучкой 
или печатают на клавиатуре. Но са
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мое главное, что дети, писавшие от 
руки, быстрее запоминали слова и 
лучше обдумывали текст, чем дру
гие дети.

В 2012 году журнал «Trends in 
Neuroscience and Education» сооб
щил, что Карин Джеймс и Лаура 
Энджелхардт, психологи из универ
ситета штата Индиана, попробова
ли показать изображения букв пяти
летним детям, которые еще не уме
ли ни читать, ни писать. Затем им 
надо было копировать эти симво
лы. Способов было несколько. Их 
ждали и чистый лист бумаги, на ко
тором надо было вывести буквы, и 
лист прописей, где те же буквы были 
уже намечены пунктиром – остава
лось лишь связать точки воедино, и, 
наконец, компьютер с клавиатурой: 
только щелкни по клавише, и знако
мая буква появится. С помощью то
мографа ученые следили за тем, что 
происходит у малышей в голове.

Как выяснилось, у детей, которые 
сами, своими руками, выводили бук
вы, развивалась их моторная память. У 
них были активны области мозга, ко
торые активизируются и у взрослых 
людей, когда те пишут или читают. 

У остальных малышей проявля
ли активность только участки моз
га, отвечающие за зрение и обработ
ку речи, а вот моторные отделы без
действовали. Ведь нажимать на кла
виши – занятие проще простого. 
Можно сказать, ни о чем думать не 
надо. Пальцы просто касаются кла
виш, делают одни и те же движения, 
какой бы формы ни были буквы – 
все эти О, У, И. Так что, компьютер 
предельно упрощает работу мозга. 
Это же касается и тех случаев, ког
да дети лишь выводили буквы по го
товым прописям. Они ведь не пла
нировали свои действия – лишь ис
полняли предписанное. 

В 2014 году психологи Пэм 
Мюллер из Принстонского универ
ситета и Дэниел Оппенгеймер из 
Калифорнийского университета про
вели еще одно исследование – уже 
среди студентов. Его участники, раз
бившись на группы, слушали инте
ресные видеодоклады на малоизвес

•

•

тные им темы. Одни записывали ус
лышанное в тетрадь, другие заносили 
все в память ноутбука. По прошест
вии получаса после окончания лек
ции всем предлагалось ответить на 
разные вопросы. Требовалось и пе
речислить услышанные факты (на
пример, «О каких трех основных 
проблемах, связанных с расшифров
кой древнеиндийской письменнос
ти, упомянули исследователи?»), и 
высказаться «концептуально» («Что 
примечательного в древнеиндийской 
письменности, если отталкиваться от 
приведенных примеров?»)

С фактами все было в порядке. Все 
более или менее одинаково перечис
ляли их. С «концепцией» же, с по
ниманием услышанного было луч
ше у тех, кто писал от руки – хотя 
на компьютере вроде бы печатается 
быстрее, чем пишется, и владельцы 
ноутбуков сохранили более полный 
текст докладов, но вот понимали они 
его хуже. К удивлению самих ученых, 
оказалось, что письменные упражне
ния («ручная работа») отличается от 
работы на компьютере – до некото
рой степени – так же, как разнят
ся работы художника и фотографа. 
Никто ведь не будет спорить, что ху
дожник, рисующий пейзаж, гораздо 
лучше запоминает его, нежели чело
век, походя снимающий ту же «кар
тинку» на цифровой аппарат.

Еще до этого томографические ис
следования показали, что у тех, кто 
пишет сам, головной мозг работает 
несколько иначе, чем у тех, кто сту
чит по клавиатуре. «Возможно, запи
сывая услышанное, люди сразу об
думывают его, выбирают все самое 
важное и сохраняют в своих запи
сях только это, в отличие от тех, кто 
пользуется ноутбуком», – отмечают 
исследователи на страницах журна
ла «Psychological Science». Если они 
не научатся быстро обдумывать мате
риал, они просто не будут поспевать 
за лектором. Их товарищам, которые 
сидят с ноутбуками, можно и не раз
мышлять над тем, что докладывает 
лектор, ведь они печатают примерно 
с той же скоростью, с какой тот го
ворит, а значит, не отстанут от него, 
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всё сохранят в памяти ноутбука. Вот 
только все ли поймут с ходу? 

Исследователи ядовито назвали это 
«тупой записью лекции». Как (поч
ти провокационно) подытожила эк
сперимент Пэм Мюллер, «получен
ные нами результаты свидетельству
ют, что планшеты в аудитории – да
же, если ими пользуются в учебных 
целях, а вовсе не для покупок в элек
тронном магазине, – всетаки вредят 
успеваемости студентов». 

Похоже, новые школьные рефор
маторы, отказывающие детям в праве 
учиться бегло писать, просто не зна
ют и не понимают, насколько важны 
письменные упражнения для разви
тия интеллекта ребенка, его способ
ностей. 

Вписывая чтото от руки, мы бук
вально впитываем это в себя. Выводя 
слова на листе, мы словно гравиру
ем новые извилины в ткани мозга. 
Давно подмечено: если мы составля
ем список дел, которые надо бы вы
полнить, то, закончив записывать, 
принимаемся все их переделывать, 
даже не сверяясь с листком. Мы и так 
уже помним! Если же такой перечень 
ктото для нас составил, мы снова и 
снова перечитываем его, чтобы ниче
го не забыть. То же бывает, когда мы 
отправляемся в магазин. По записке, 
которую нам вручили, мы бестолково 
покупаем, путаясь в этих строках, как 
в трех соснах. Зато, если список со

ставляли мы сами, мы уверенно идем 
от полки к полке, автоматически вы
хватывая один нужный товар за дру
гим.  Даже ничего не говорящие нам 
формулы и то врезаются в память, ес
ли мы внимательно выпишем их, а то 
и составим из них шпаргалку.

Подводя итоги этих и других экс
периментов, давших схожие резуль
таты, нельзя не задуматься над тем, 
как тесно связаны друг с другом пись
мо и речь. Вот что отмечает, напри
мер, немецкая исследовательница 
Урсула Бредель: «Дети пишут на лис
те тетради не отдельно стоящие, оди
нокие буквы, а последовательности 
букв, которые соответствуют речевым 
единицам, главным образом, слогам 
и морфемам. Человек, хорошо умею
щий писать, обычно располагает сло
ги и морфемы в определенном рит
ме, в то время как люди, плохо уме
ющие писать, чаще всего пишут арит
мично». Речевые единицы превраща
ются в связно написанные элементы 
текста, и понимание этого позволяет 
ученикам лучше усваивать и чтение, и 
письмо, и произношение написанно
го. Обучение письму – это изначально 
комплексное упражнение, это – обу
чение всему сразу. 

Опыты свидетельствуют, что дети, 
когда им приходится писать от ру
ки, чаще составляют более сложные 
и длинные предложения, чем те, кто 
пользуется компьютером. Кроме то
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го, школьники хуже пишут сочине
ния, если им предлагают набрать его 
текст на компьютере, а не писать по 
старинке, от руки. Так, пусть с по
марками, зачеркиваниями, все равно 
получается вдумчивее. Письменные 
упражнения не только повышают 
грамотность, улучшают память, но  и 
развивают воображение, пробуждают 
в ребенке дух творчества. 

А как полезно записывать от ру
ки новый учебный материал! Опыт, 
к примеру, показывает, что это – не
заменимая практика при изучении 
иностранного языка. Рука тщатель
но выводит завитки незнакомых букв 
в неизвестных словах, и кажется, что 
в эту секунду на «скрижалях Памяти» 
вырезаются таинственные знаки, про
черченные тобой на бумаге. 

И вот уже в глубине мозга слог gro- 
навсегда увенчивается той же гро
мадной буквой ß («ss»), что и в тво
ей тетради. Возникает зримое вели
чие слова groß, «большой, великий». 
Или легкие, как роса на траве, нани
зываются звуки: a – u – e, Aue, «пой
менный луг», «речная долина». Так, 
с карандашом и книгой, я учил ког
дато немецкий язык, и написанные 
от руки буквы превращались в быс
тро запоминавшиеся образы иност
ранных слов.

Специалисты подчеркивают, что че
ловек, который пишет какоето слово 
от руки, участвует в сложном мотор
ном процессе. Он выписывает букву 
за буквой, пока из них не составляет
ся слово. В современных же компью
терах и планшетах зачастую слово да
же не нужно набирать до конца – ма
шина сама предложит нужный вари
ант. «Слу»… и тут же званым гостем в 
строке поисковика в Яндексе являет
ся самый хвалимый (теперь ругаемый) 
футбольный тренер – «Слуцкий». 
«Иси»… и кто быстрее, чем Исинбаева, 
допрыгнет до этой строки?  

Слово можно даже не прочитывать 
до конца, не удерживать в памяти – 
тем хуже для нее! Педагоги же отме
чают, что с грамотностью дело ста
ло швах. Все уже привыкли к тому, 
что компьютер подчеркивает ошиб
ки, советует варианты, «пишет» за 

тебя, и вот теперь, оказавшись один 
на один с листом бумаги, без подска
зок извне, мы теряемся, не понимая, 
как пишется это слово, то… И мотор
ная, и зрительная память, так напря
гавшиеся, когда человек сам, от ру
ки, писал: квинтэссенция, трансцен-
дентальный, теперь уже ничем не мо
гут вам помочь. Вы же сами переста
ли тренировать эти отделы памяти, и 
они откровенно дают слабину – как 
лежебока Обломов, заставь его зани
маться гиревым спортом. Ведь, чтобы 
писать от руки, надо уметь писать. 

Да, в наши дни мы пишем, глав
ным образом, на компьютере. Да, бу
мага, карандаш, авторучка превра
щаются в уходящую натуру. Жаль, 
что так происходит. Чтото неуло
вимое теряется, когда мы перестаем 
писать от руки, механически посту
кивая по клавишам, словно китайс
кие болванчики. Ведь, как показыва
ют исследования, в этих неторопли
вых движениях на протяжении мно
гих веков укреплялись умственные 
силы людей. От них, как по мано
вению руки, лучше становилась па
мять, развивались творческие спо
собности человека.

С отказом от письма мы теряем 
многое. Все это убеждает ученых и 
опытных педагогов в том, что не надо 
идти на поводу у учеников. Искусство 
письма развивает в нас творческое 
начало, куда заметнее активизирует 
наш мозг, нежели работа с планше
том или ноутбуком.

Кстати, о компьютерах мы подроб-
нее поговорим во второй части этих 
заметок, которая появится в ноябрь-
ском номере нашего журнала (этот 
тематический номер будет полностью 
посвящен книгам и чтению). 

Могут ли ноутбуки и планшеты 
полностью вытеснить книги? Почему 
многие люди по-прежнему предпочи-
тают печатную продукцию, эти ста-
ромодные книги и журналы? Правда 
ли, что компьютеры облегчают сам 
процесс чтения? Что думают об этом 
ученые? А насколько изменится наша 
манера читать благодаря компьютер-
ным устройствам? 
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Источник галактических 
космических лучей

Группа астрофизиков в ходе специ
ального исследования пришла к за
ключению, что значительная часть га
лактических космических лучей, до
стигающих Земли, приходит из близ
лежащих скоплений массивных звезд. 
Напомним, что по своему происхожде
нию космические лучи подразделяют
ся на четыре группы: солнечные, меж
планетные, галактические, которым 
посвящено исследование, и внегалак
тические.

В работе использовались данные на
блюдений, полученных научным инс
трументом CRIS (Cosmic Ray Isotope 
Spectrometer), установленном на спут
нике ACE (Advanced Composition 
Explorer). За 17 лет удалось обнару
жить более 20 близко расположен
ных к Земле галактических источни
ков космических лучей, находящих
ся, в частности, в звездной ассоциа
ции Скорпиона – Центавра, состоящей 
из трех подгрупп: Верхней Скорпиона 
(83 звезды), Верхней Центавра – Волка 
(134) и Нижней Центавра – Южного 
Креста (97). Эти объекты являются на
иболее вероятными источниками ра
диоактивных изотопов Fe60 на Земле. 
В отличие от стабильного Fe56, у изо
топа Fe60 период полураспада – 2,6 
миллиона лет. Такие сохранившиеся 
на Земле изотопы имеют инопланетное 
происхождение, а время жизни изото
пов ограничивает расстояние от Земли 
до их источника.

По мнению ученых, изотопы Fe60 
образуются в результате взрывов сверх
новых звезд, которые происходят 
один раз в несколько миллионов лет. 
Периодичность таких событий совпа
дает с наблюдаемым на Земле содер
жанием изотопов Fe60 и продуктов их 
распада. Однако радиоактивные изо
топы достигают Земли не после взры
ва какойлибо сверхновой, а в результа
те ускорения продуктов ее распада удар
ной волной от вспышки другой сверх
новой. Оцениваемая учеными времен
ная задержка между событиями состав

Н О В О с т и  Н ау к и

ляет от ста тысяч до нескольких милли
онов лет.

Статья напечатана в журнале 
«Science».

Определен район местонахождения 
планеты Х

Ученые Мэтью Холман и Мэтью Пэйн 
из ГарвардСмитсоновского центра аст
рофизики (США) еще больше сузили об
ласть поисков возможной планеты Х, ука
зав на участок небесной сферы, где ее не
обходимо искать. Напомним, что о воз
можном обнаружении за пределами орби
ты Плутона планеты Х было сообщено в 
январе 2016 года. Потенциальная девятая 
планета системы вращается вокруг Солнца 
по вытянутой орбите с периодом в 15 ты
сяч лет. Плоскость ее орбиты наклонна от
носительно плоскости орбиты Земли.

Последние данные свидетельствуют о 
том, что планета Х может быть найдена в 
созвездии Кита на участке небесной сфе
ры радиусом 20 градусов. Выводы сдела
ны на основе анализа данных автомати
ческой межпланетной станции Сassini. 
Астрономы отмечают, что указанная ими 
область для поисков планеты Х ранее ис
следовалась в рамках программы DES 
(Dark Energy Survey). Для обнаружения 
следов небесного тела ученые планиру
ют тщательно изучить полученные в этом 
проекте сведения.

Имеющиеся о планете Х данные поз
волили ранее другой группе ученых сде
лать некоторые оценки: радиус небесно
го тела в 3,7 раза больше, чем у Земли; 
температура атмосферы, состоящей из 
водорода и гелия, равна минус 226 граду
сам Цельсия; под газовой оболочкой при 
температуре минус 63 градуса Цельсия 
располагается слой водяного льда.

Об исследовании сообщило издание 
«New Scientist».

Раздувание атмосферы Земли

Геофизики из США и Австралии при
шли к выводу, что 2,7 миллиарда лет на
зад атмосфера Земли была намного тонь
ше, а давление в ее нижних слоях было в 
два раза меньше нынешнего. К настояще
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му времени газовая оболочка планеты зна
чительно увеличилась в размерах.

Геофизики определили атмосферное 
давление, при котором сформировались 
пузырьки газа в древних лавовых пото
ках. Для этого ученые использовали ба
зальтовые образцы, найденные в древ
ней платформе (кратоне) Пилбара на за
паде Австралии и возникшие в результа
те вулканической активности примерно 
2,7 миллиарда лет.

Ученые оценили размеры пузырьков 
газа, сформировавшихся на различных 
глубинах лавовых потоков. Их диаметр 
связан с различием атмосферного дав
ления в основании и верхнем слое лаво
вого потока. Эти данные ученые исполь
зовали для реконструкции примерного 
распределения атмосферного давления 
на Земле в ту эпоху. Полученные ими 
оценки таковы: поток солнечной энер
гии в указанный период был примерно 
на 20% меньше, чем сегодня; атмосфе
ра содержала меньше кислорода и азота, 
а также была богата углекислым газом и 
метаном. Последнее соединение позво
ляло поддерживать парниковый эффект 
в газовой оболочке Земли. Ранее счита
лось, что для его обеспечения давление 
в основании атмосферы планеты должно 
было превышать современное в 1,6 – 2,4 
раза. Новое исследование опровергает 
эту точку зрения.

Исследование представлено в журнале 
«Nature Geoscience».

Немусорный «мусор»

Специалисты по молекулярной биоло
гии из Техасского университета в Остине 
зафиксировали редкую мутацию, кото
рая приводит к размножению не коди
рующих белки фрагментов ДНК (интро
нов) внутри генов. Подобные изменения 
в геноме влияют на эволюцию видов, а 
также приводят к серьезным заболевани
ям, например, раку.

Большая часть ДНК в геноме многих 
организмов не содержит информации о 
последовательности таких функциональ
ных молекул, как белки. Однако, несмот
ря на то, что ранее эту часть ДНК назы
вали «мусорной», в последнее время все 

чаще обнаруживается, что у нее есть свои 
задачи в организме. Например, интроны, 
которые содержатся в генах, участвуют в 
регуляции активности последних, а так
же могут поразному вырезаться из ин
формационной РНК, изменяя информа
цию о кодируемом белке.

Так как интроны, вырезаемые из 
РНК с помощью дополнительных мо
лекул, есть только у эукариот (доменов 
живых организмов, клетки которых со
держат ядро), то предполагается, что они 
появились сравнительно недавно и бы
ли вставлены в геномы после разделе
ния живых существ на прокариотичес
кие (бактерии и археи) и эукариотичес
кие организмы. У бактерий, правда, есть 
интроны, которые вырезаются автомати
чески, но и их доля мала по сравнению 
с числом интронов у млекопитающих. 
Например, в клетках человека присутс
твует 200 тысяч интронов, что составля
ет 40 процентов генома.

В своем исследовании ученые разра
ботали метод, который позволил им на
блюдать за потерей и приобретением ин
тронов в клетках почкующихся дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae. Команда суме
ла проверить почти половину триллиона 
клеток и обнаружила только два случая 
вставки интрона в ген. Исследователи 
выяснили, что это происходит благода
ря процессу, напоминающему обратный 
сплайсинг.

При сплайсинге интрон вырезается из 
РНК, а экзоны – соседние участки, ко
торые несут информацию о белке, сши
ваются вместе. Если этот процесс об
ратить, то интрон сначала встраивается 
в РНК, которая, в свою очередь, может 
конвертироваться в ДНК во время обрат
ной транскрипции. Встраивание проис
ходит изза белкового комплекса сплай
сосомы, которая в норме удаляет инт
роны. Однако очень редко сплайсосома 
ошибается и встраивает уже удаленный 
интрон в другую РНК.

Интроны могут накапливаться в тече
ние долгого времени, делая свой вклад в 
появление новых видов организмов или 
же серьезных генетических нарушений.

Статья вышла в «Proceedings of the 
National Academy of Sciences».
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