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16 сентября 2013 года в рамках XXIII 
фестиваля «Адраджэнне беларускай 
капэлы» в Малом зале им. Г.Ширмы 
Белорусской государственной фи-
лармонии состоялось музыкально-
поэтическое представление «Рух 
музычны». К мероприятию была 
приурочена выездная выставка 
«Беларусы ў Пецярбургу», организо-
ванная сотрудниками Центральной 
научной библиотеки им. Якуба Ко-
ласа НАН Беларуси. 

На выставке были представлены издания 
XIX-XX веков, включающие прижизнен-
ные публикации выдающихся представите-
лей белорусской интеллигенции, живших и 
работавших в Санкт-Петербурге, и др.

Самые ранние документы в экспозиции 
связаны с именем белорусского и польско-
го литератора и издателя яна Барщевско-
го. Он переехал в Санкт-Петербург в 1817 
году, где преподавал греческий и латинский 
языки. Но главным его увлечением была 
литература: в 1840-х годах Барщевский из-
давал альманах «Niezabudka» («Незабуд-
ка»), экземпляр которого представлен на 
выставке. Рядом с альманахом – первый том 
известного произведения автора «Шлях-
тич Завальня, или Беларусь в фантастиче-
ских повествованиях», вышедший в Санкт-
Петербурге в 1844 году на польском языке. 
В книге помещена дарственная надпись из-
вестной белорусской артистке П.Медёлке.

Значительная часть экспонируемых из-
даний посвящена белорусской этнографии и 
фольклористике, получившим особое разви-

тие в 80-90-х годах XIX века. Среди них – тру-
ды лексикографа и этнографа И.Носовича, ак-
тивно сотрудничавшего с Отделением русского 
языка и словесности Петербургской АН, Ар-
хеографической комиссией, Отделением этно-
графии Русского географического общества. 
На выставке можно познакомиться с главным 
трудом автора – «Словарем белорусского наре-
чия» (1870), над которым он работал в течение 
16 лет. Также в экспозиции – два тома «Сбор-
ника белорусских пословиц» (1867, 1869), 
«Сборник белорусских песен» (1873), статьи в 
журналах «Записки Императорского Русского 
географического общества» (1873, 1867).

Широко представлены исследования 
лингвиста и фольклориста П.Шейна. Среди 
них – три тома «Материалов для изучения 
быта и языка русского населения Северо-
Западного края» (1887-1902), два выпуска 

издания «Великорус в своих песнях, обря-
дах, обычаях, верованиях, сказках, леген-
дах и т.п.» (1898, 1900), а также сборник 
«Белорусские народные песни» (1874).

Особое место принадлежит трудам из-
вестного филолога-слависта академика 
Петербургской академии наук Е.Карского. 
Его работы представлены этнографиче-
скими исследованиями «Западнорусский 
сборник XV-го века» (1897), «Материа-
лы для изучения белорусских говоров» 
(1898, 1907), «Этнографическая карта Бе-
лорусского племени» (1917) и др.

Интерес представляет фундаменталь-
ная публикация белорусского литератора-
этнографа А.Сержпутовского «Сказки и 
рассказы белорусов-полешуков (Мате-

риалы к изучению творчества белорусов и 
их говора)» (1911). Сочинения известного 
историка, одного из идеологов теории «за-
паднорусизма» М.Кояловича, представлены 
на выставке трудами «Чтения по истории 
Западной России» (1884) и «История рус-
ского самосознания по историческим па-
мятникам и научным сочинениям» (1901). 
Отдельный раздел выставки посвящен кни-
гам издательского товарищества «Загляне 
сонца і ў наша аконца», созданного в Санкт-
Петербурге в 1906 году группой передовой 
белорусской интеллигенции. Товарищество 
стало крупнейшим издателем белорусских 
книг за пределами Беларуси. 

В экспозиции насчитывается 20 изданий 
товарищества, среди которых – «Беларускі ле-
мантар, або Першая навука чытаньня» (1906), 

«Першае чытаньне для дзетак-беларусаў» 
Цёткі (1906), учебник «Другое чытаньне 
для дзетак беларусаў» я.Коласа (1910), а так-
же произведения белорусских писателей, 
изданные в серии «Народныя песьняры»: 
«Дудка беларуская» (1907) Матея Бурачка 
(Ф.Богушевича), «Гапон» (1907) и «Вечарніцы» 
(1909) В.Дунина-Марцинкевича и др. С 1911 
года товарищество начало издавать альманах 
«Маладая Беларусь», три тетради которого 
(1912-1913) представлены на выставке. 

Большим подспорьем в работе над экспо-
зицией стала книга руководителя отдела ред-
кой книги Российской национальной библио-
теки Н.Николаева «Беларускі Пецярбург». 
Это издание дает широкую панораму жизни 
выходцев из Беларуси в Санкт-Петербурге 
на протяжении более 300 лет. Выставка про-
должит свою работу в помещении читально-
го зала отдела редких книг и рукописей ЦНБ 
НАН Беларуси в течение месяца.  

Инна МУРАШОВА,  
Елена ДЕНИСЕНКО, 

научные сотрудники отдела  
редких книг и

 рукописей ЦНБ НАН Беларуси 

Белорусы в Петербурге

Сразу три независимые иссле-
довательские группы показа-
ли, что графен может эффек-
тивно преобразовывать свет 
в электрические сигналы, как 
это делают фотодетекторы. 
При этом, по оценкам ученых, 
графеновые фотодетекторы 
будут работать куда быстрее 
обычных и с меньшими энергозатратами. 

Оптоволоконные кабели, передающие огромные объемы 
данных на большие расстояния, давно считаются становым 
хребтом интернета. А вот внутри компьютеров входящая 
информация «передвигается» иначе – в виде электронов, 
пробирающихся по медным дорожкам от одной микросхе-
мы к другой. Электронные схемы в смысле передачи инфор-
мации куда медленнее оптических и тратят намного больше 
энергии, что дополнительно нагревает внутренности ком-
пьютера и замедлят его общее быстродействие (если только 
вы не сумели отменить электрическое сопротивление).

В принципе, передавать биты от микросхемы к микро-
схеме можно и светом. Но тогда на входе и выходе из каждой 
схемы понадобятся крошечные фотодетекторы, способные 
преобразовать излучение в электроимпульсы. К сожалению, 
обычные фотодетекторы на германии ограничены в этом 
смысле слишком узким диапазоном.

И тут недостатки графена становятся его преимуществами. 
Германий может зарегистрировать только те фотоны, чья энергия 
достаточна для преодоления энергического барьера запрещен-
ной зоны, после «взятия» которого электрический заряд может 
свободно двигаться через этот полупроводник. «А вот графен 
может зарегистрировать волны любой длины, потому что у него 
нет запрещенной зоны», – подчеркивает Томас Мюллер, физик 
из Венского технологического университета (Австрия), автор 
одной из трех представленных недавно разработок.

Как утверждают разработчики, графен дешевле герма-
ния и его проще интегрировать в кремниевую микросхему.

Почему лишь сейчас эта способность попала в поле зрения 
ученых, хотя материал появился не сегодня и не вчера? Уточним: 
первые фотодетекторы на графене были созданы в 2009 году, од-
нако отличались они удивительной неэффективностью: бóльшая 
часть света проходила через графен – одноатомному слою угле-
рода просто не хватало толщины, чтобы удержать фотоны.

Ныне же три независимые исследовательские группы на-
правляли свет по кремниевым волноводам вдоль листа гра-
фена, что позволило усилить «общение» графена со светом 

без снижения скорости такого взаимодей-
ствия.

В итоге новая версия таких фотодетекто-
ров дает от того же количества света такой ток, 
который в 50-100 раз превышает показатели 
модели 2009 года. И хотя это пока меньше, чем 
у германия, «разрыв сокращается очень, очень 
быстро», поясняет Дирк Энглунд из Массачу-
сетского технологического института (США), 
глава другой группы материаловедов.

И даже несмотря на меньший генерируемый поток 
электронов, графеновые фотодетекторы уже сейчас, по 
всей видимости, превосходят нынешние германиевые по 
эффективности. Дело в том, что скорость движения элек-
тронов в графене значительно выше, чем в германии, что 
позволяет таким устройствам пропускать через себя куда 
больше информации в единицу времени, нежели у тра-
диционных приборов. Так, фотодетекторы группы г-на 
Энглунда способны обрабатывать 12 Гбит информации в 
секунду − а это показатели высокоскоростных оптоэлек-
тронных устройств. Что еще важнее, новые устройства, 
похоже, вскоре превзойдут данный показатель, поскольку 
на сегодня испытывались фактически экспериментальные 
схемы, и многие оптимизационные возможности ученые 
пока просто не успели использовать.

Любопытно и то, что третья группа во главе с Жианбин 
Сюем, представляющая Китайский университет Гонконга 
(КНР), двигалась слегка другим путем, создав схему, кото-
рая улавливает инфракрасное излучение в средней части ИК-
диапазона при комнатной температуре, в то время как обычно 
для регистрации волн такой длины детектор надо охлаждать 
жидким азотом до сверхнизких температур. Подобные детек-
торы могут оказаться очень полезными для регистрации погло-
щения инфракрасного излучения отдельными молекулами. 

Ну а пока на пути широкого внедрения таких устройств 
есть только один барьер – отсутствие массового производ-
ства графена машинным способом. Все три группы изго-
тавливали графен для своих схем вручную, хотя работы по 
его производству методом химического парофазного осаж-
дения уже ведутся.

И если последние преуспеют, речь может пойти о рез-
ком росте скорости компьютерных шин при существенном 
падении их энергопотребления, а также о весомом сниже-
нии стоимости и громоздкости устройств по регистрации 
загрязнения воздуха и целого ряда методов медицинского 
экспресс-анализа.

По материалам Nature News

ПЕРСПЕКТИВЫ  «ВКЛЮЧАЮЩИХСЯ» 
АНТИБИОТИКОВ

Антибиотики защищают 
нас от инфекций, однако 
они же служат причиной 
появления устойчивых 
бактерий: оказываясь в 
окружающей среде, антибиотики становятся посто-
янным фактором отбора, к которому бактерии бы-
стро приспосабливаются. Особенно это касается ве-
ществ, использующихся в профилактических целях 
в сельском хозяйстве.  

Проблему можно было бы решить, если бы мы могли вклю-
чать и выключать антибиотики по своему усмотрению, чтобы 
лекарство работало лишь какое-то время, пока находится в ор-
ганизме. Так могли бы работать, например, быстро распадаю-
щиеся вещества, однако их не всегда получается точно контро-
лировать. 

Лекарство с точной настройкой удалось создать исследовате-
лям из Университета Гронингена (Нидерланды): они прикрепи-
ли к молекуле антибиотика фоточувствительную химическую 
группу, и антибиотик теперь мог реагировать на свет.

Разумеется, добавление новой группы так или иначе меняет 
свойства той молекулы, к которой она присоединена, и ученым 
пришлось сделать девять вариантов антибиотика, среди кото-
рых в итоге оказался тот, у которого антибактериальные свой-
ства сохранились, несмотря на модификацию. 

Фоточувствительная группа, которую присоединили к ан-
тибиотику, под действием света претерпевала реакцию цис-
транс-изомеризации, переходя из транс-изомера в цис-изомер. 
Когда группа была в транс-изомерном состоянии, антибиотик 
«спал»; когда группа превращалась в цис-изомер, препарат 
активировался. Как пишут авторы работы в Nature Chemistry, 
время существования активной формы антибиотика равнялось 
примерно двум часам при температуре, равной температуре 
тела. После этого препарат «выключался» – соответствующая 
химическая группа превращалась в off-изомер. 

В научную микробиологическую практику такие средства, 
возможно, войдут довольно скоро. Что же до конкретного кли-
нического воплощения данного изобретения, то на это может 
уйти лет десять. 

По материалам сайта Университета Гронингена www.rug.nl

На фото: схема эксперимента и культура бактерий, которая вы-
жила лишь на той половине питательной среды со светоакти-
вируемым антибиотиком, которая была защищена от света

ГРАФЕН УСКОРИТ КОМПЬЮТЕРЫ?
Инна Мурашова, Елена Денисенко. Белорусы в Петербурге
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