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Сблизить школу с живой при
родой!

Так можно кратко формулиро
вать задачу этого журнала и задачу 
того учреждения, печатным голосом 
которого наш журнал является.

Несмотря на работу, проделанную 
в этом направлении, нельзя скры
вать от себя, что наша школа в 
целом с природой не дружит, а по- 
прежнему узнает о ней через призму 
книжного преломления. И учитель 
наш в массе природы чурается, по
тому что не знает в должной мере, 
как к ней на деле подойти. И пока 
мы ему этого живого умения не 
дадим, до тех пор все хорошие 
слова о естественно-исторической 
базе воспитания останутся словами. 
Нужна „переподготовка“, но пере
подготовка не словесно-курсовая, а 
чисто практическая: на экскурсии, 
на лабораторной работе.

Ведь экскурсии и практические 
работы в школе—два средства, ко
торыми мы располагаем, чтобы 
конкретизировать знания ребенка 
о природе, придать им исследова
тельский характер и сделать из 
них фактор не только интеллектуаль
ного, но и волевого воспитания.

Итак, экскурсионная практика и 
практика школьной лаборатории, 
тесно между собой связанные--вот 
та область, которой будет служить 
наш журнал.

Само собою разумеется, что мы 
не мыслим естествознание ото

рванным от всей остальной окружаю
щей жизни. Если бы это было так, 
естествознание не могло бы быть 
положено в основу воспитания. В 
частности, связь естествознания <с 
практическими его приложениями 
должна быть самой тесной, хотя бы 
для .того, чтобы показать, какое 
мощное значение и влияние имеет 
наука в повседневной жизни. Мы 
горячо приветствуем практические 
уклоны в этой области, но при одном 
условии: это должно быть дело, 
а не болтовня. Другими словами, в 
этой области должен быть в такой 
же мере выявлен исследовательский 
метод естествознания, проводимый 
через лабораторию и эскурсию, как 
и во всех других. К этому мы и 
будем стремиться. Хрестоматийным 
же разговорам в этой области 
мы придаем не больше значения, чем 
когда-то придавали рассказам „по 
Брему“ о львах и обезьянах. Это еще 
не естествознание...

Мы ценим образовательную силу 
естествознания, которое, по нашему 
мнению, пригодится для всякого 
трезвого, рационального миропо
нимания и будет лучшим помелом 
для всех фетишей и предрассудков. 
Задаче практического выявления 
этой образовательной силы нашего 
предмета мы и думаем отдать свои 
силы.

Нам представляется, что это до
статочно широкая и важная „целе
вая установка“, чтобы на ней со
средоточиться.
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Останемся верными своему де
визу: изучайте природу, как 
источник вашего миропоз- 
нания и как средство ва
шего личного и обществен
ного благополучия!

Ленинградская Биостанция и 
ее задачи.

Лица, работающие в Ленинграде 
в области экскурсионного дела, давно 
уже пришли к следующим выводам:

і) Нельзя ограничиваться летней 
работой в этой области на загородных 
экскурсионных станциях. Наши много
численные городские школы втечение 
всей зимы, а также поздней осенью и 
ранней весною, насущно заинтересо
ваны этой работой.

" 2) От работы со школьниками 
пора станциям переходить к перепод
готовке учителей, так как это бо
лее экономный и действительный путь 
к цели.

3) Нельзя ограничиться только 
одной экскурсионной переподготовкой 
педагогов: лабораторно-исследователь
ская работа в школе, работа в школь
ных уголках живой природы, тесно 
связанная с экскурсиями, не менее 
важны, и настоятельно требуют прак
тического инструктирования.

4) Уж если проводить сельско
хозяйственный и индустриальный 
уклоны, то надо дать педагогам прие
мы такой постановки дела на прак
тике,. иначе все сведется к чтению 
книжек и классным беседам, а метод 
естествознания останется где-то далеко 
в стороне.

Вот предпосылки, исходя из ко
торых пишущий эти строки весною 
1924 г. разработал детальный проект 
Центральной Педагогической Био
станции в Ленинграде. Проект этот 
встретил большое сочувствие, и Ле
нинградский Губернский Отдел На
родного Образования решил осуще
ствить его на практике к осени того 
же года. Подготовительные работы 
пошли быстрым темпом, и вот мы уже 
накануне открытия нашей Биостанции. 
Существующая в Детском селе Ин
структорская Экскурсионная Станция 

для подготовки руководителей экскур
сиями, основанная в 1920 году, вклю
чена в состав Биостанции в качестве 
ее постоянного летнего филиала.

Что же мы будем делать на Био
станции?

Мы будем работать в 2-х направле
ниях. В первую голову Биостанция 
ставит себе задачей практическую 
переподготовку педагогов в 
области сближения школы 
с живой природой. В понятие 
живой природы мы включаем не только 
„дикую“ природу, но и ту область ее, 
которую человек использовал для 
своих культурных целей.

Экскурсия на хлебное поле, на
блюдения на скотном дворе, обследо
вание молочной фермы и т. д. для нас 
тоже изучение живой природы, при
том такое, где связь науки с практиче
ской жизнью можно показать особенно 
ярко. Биостанция предполагает об‘- 
являть в каждый семестр цикл прак
тических занятий в этой области, по 
типу семинариев. Пользуясь живым 
инвентарем Биостанции, руководители 
будут ставить работу конкретного 
ознакомления педагогов с приемами 
изучения животных и растений в 
школе и на экскурсии. Среди этих 
занятий важное место мы отводим 
инструктированию учащих и учащихся 
в деле организации уголков живой 
природы и практическому изучению 
биологии домашних животных. Липа, 
желающие работать на Биостанции, 
могут записаться на те или иные се
минарии, составив себе программу 
занятий в том направлении, в каком 
каждый нуждается.

В праздничные дни Биостанция 
предполагает устраивать показатель
ные экскурсии для учащих по городу 
и его ближайшим окрестностям.

Время-от-времени Биостанция бу
дет собирать педагогов-естественников 
на конференции, где мы будем де
литься нашим опытом и нашими прак
тическими достижениями в этой об
ласти. Но, помимо встреч на конфе
ренциях и различных заседаниях, нам 
очень важен постоянный обмен между 
педагогами - натуралистами. С этой 
целью Биостанция намерена орган и-
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зовать нечто вроде постоянного ве
чернего клуба для 7іиц преподающих 
естествознание, с библиотекой-читаль
ней новых книг и чайным буфетом 
при нем. Обслуживать этот клуб бе
рет на себя Общество Распростране
ния Естественно-Исторического Обра
зования, которое насчитывает в Ле
нинграде около 500 членов среди пе
дагогов-натуралистов.

Вторая задача—р азведение жи
вого материала для снабже
ния школ нужными жи
вотными и растениями. 
Некоторых животных (аксолотли, жи
вородки, белые крысы, кролики и 
другие) мы хотим разводить в массе, 
как это делается, например, в Москов
ском Биологическом Саду. Школы 
будут снабжаться животными в из
вестной очереди и с надлежащими 
инструкциями: как кормить, как на
блюдать и т. д. Кроме животных, раз
даваемых школам в их постоянное 
пользование, у нас имеется проект 
завести на Биостанции „прокатный“ 
живой инвентарь, т. е. нечто вроде 
подвижного живого музея, откуда 
животные будут отпускаться школам 
на , время, как книги выдаются из би
блиотеки (биопрокат). Это относится к 
мелким млекопитающим нашей фауны, 
домашним птицам и т. п. Что касается 
до крупных животных, как корова, 
лошадь, овца, свинья, коза и пр., то 
мы постараемся так организовать дело, 
чтобы можно было приводить детей 
на Биостанцию для ближайшего зна
комства сними. Для этой цели устраи
вается особый класс со скамьями для 
школьников и площадкой посре
дине, куда будет ставиться нужное 
для наблюдения животное. Пред
ставьте себе урок по изучению ко
ровы, где живая корова фигурирует 
„собственной особой"...

Само собою разумеется, что на 
Биостанции будет постоянный ви- 
вариум, где будут выставлены рыбы, 
амфибии, рептилии, птицы и мелкие 
млекопитающие, пригодные для школь
ных наблюдений—в аквариумах, тер
рариумах и клетках. Для уроков по 
сельско-хозяйственным животным бу
дет постепенно заведен подбор до

машней птицы и крупных млекопи
тающих. Часть вивариума будет отве
дена под показательные школьные 
„уголки живой природы“ разных ти
пов, начиная от самых простых и де
шевых.

Насколько все эти проекты и пред
положения конкретны? — уже давно 
спрашивает себя читатель.

Вот некоторые данные. Арендо
вано помещение под Биостанцию, 
из il больших комнат, в числе ко
торых имеется большой двусветный 
зал на 300 человек (Демидов пер. I, 
быв. демидовский особняк). В доме за
канчивается ремонт, на который 
израсходованы уже крупные суммы. 
Заказывается мебель, клетки для жи
вотных, аквариумы. Часть живого ин
вентаря уже собрана и закуплена. 
Ремонтируется особое помещение для 
млекопитающих и птиц. Сформирован 
и утвержден штат Биостанции...

Наконец, вышел № і Известий 
Биостанции, который лежит сейчас 
перед читателем...

Б. Е. Райков.

Фенологические наблюдения, 
как материал для коллектив

ной кружковой работы в
іпколеэ

Много споров вызывает вопрос о 
ценности фенологических наблюдений 
в практике школы и, как это часто 
бывает, обе стороны в известной сте
пени оказываются правы. Бессистем
ный процесс записывания отрывочных 
событий в природе без постоянного в 
действительности общения с нею сво
дится, в конце концов, к легкому по
верхностному скольжению по фактам 
и мало что дает самим участникам 
работы. Совсем другое получается, 
если ребенок многократно подходит к 
самым казалось бы обыденным фактам 
окружающей его жизни и из них на
учится улавливать ритм и логическую 
последовательность событий. Идейная 
связь между коротким осенним днем, 
желтым опадающим листком и цепоч
кой птиц на сером фоне неба—может 
научить ребенка пытливо всматри
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ваться в окружающее и широко при
открыть перед ним „книгу жизни“. 
Фенология в школе, как и всякий 
другой естественно - исторический ма
териал, требует лишь умелого подхода 
со стороны учителя и некоторого 
плана для своего осуществления. В 
младших группах не может быть и 
речи о фенологии, как таковой, а все 
дело сводится лишь к использованию 
фенологического материала в связи с 
другими интересами педагогической 
работы в данный момент. В этот пе
риод жизни ребенка доминирующую 
роль играет самый процесс собирания 
материала и первичная форма осозна
ния причинности отдельных событий. 
Фенология, как особое задание крае
ведческой работы, посильна лишь для 
более старших возрастов учащихся и 
в форме их самостоятельной работы 
в кружке любителей природы. Надо 
много любви, выдержки и знания, 
чтобы собрать действительно ценные 
сведения, и только коллективным уси
лием возможно достаточно разносто
ронне и своевременно уследить за со
бытиями в природе. Для этих целей, 
как нельзя лучше, подойдет именно 
кружок юных любителей природы, 
куда естественно отбираются наиболее 
интересующиеся и активные дети. Это 
вовсе не обозначает, что предпола
гается все школьные кружки превра
тить в чисто фенологические органи
зации, устранив все остальные инте
ресы и устремления юных натурали

стов. Дело сводится скорее к вопро
сам организационного порядка, как 
использовать попутно работу ботаника, 
орнитолога таким образом, чтобы он, 
даже не подозревая об этом, мог бы 
сделать ценнейший вклад в процесс 
изучения периодических событий в 
природе. Такая работа специалистов 
в своей области безусловно может 
дать богатый материал, который потре
бует лишь дополнительной обработки 
и сводки для превращения в элементы 
фенологии. По установившемуся тра
фарету календарь природы соста
вляется из крупных фактов жизни 
леса, пернатых его обитателей и от
дельных насекомых, но и до сих пор 
собственно нет еще твердых основ для 
работы фенолога. Весьма вероятным 
может оказаться, что наблюдения за 
жизнью водоема дадут более ритмич
ную картину периодических явлений, 
чем довольно капризные колебания 
их на суше. Только в результате кол
лективных усилий можно надеяться 
сознательно выбрать наиболее пока
зательные факты, переоценить досто
инство одних перед другими и таким 
путем выработать методику собирания 
фенологического материала. Ниже 
приводится схема коллективной ра
боты школьного кружка юных лю
бителей природы, которая потребует 
привлечения всех к участию в работе 
по различным специальностям и соблю
дения строгого принципа „разделения 
труда“.

Фенологические наблюдения школьного кружка.

с III. Орнито- г , V. Энтомо- . VII. Гортеоро- II. Ботаника. IV. 1 идрооиология. хозяи- глогия. г логия. рынок,логия. ство. г
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Более подробно отдельные части пред
ложенной схемы рисуются в следующем виде:

I. Метеорология.
А. Кроме обычных ежедневных наблю

дений за t°, облачностью, количеством осад
ков, направлением и силою ветров, для фено
лога интересно отмечать хотя бы: 1) Начало 
весенних оттепелей. 2і Конец санного пути.
3) Ледоход на реке. 4) Разлив реки весною.
5) Первый весенний дождь. 6) Первую грозу.
7) Выпадение града. 8) Первые заморозки и 
иней. 9) Первый снег. 10) Начало санного 
пути. 11) Замерзание реки (ледостав). 12)Особо 
морозные дни. 13) Глубину снежного покрова.

II. Ботаника.
A. (Жизнь отдельного дерева: березы, 

тополя, дуба и т. п.).
1) Первые признаки пробуждения.
2) Начало зеленения.
3) Зацветание.
4) Полное цветение.
5) Отцветание.
6) Полное развитие листвы.
7) Ясное появление осенних почек.
8) Созревание семян.
9) Начало массового разбрасывания 

семян.
10) Начало осенней окраски.
11) Полная осенняя раскраска.
12) Начало листопада (опад. х/4 листвы).
13) Разгар листопада (больше Уі ли

ствы).
14) Конец листопада.
B. (Годичные наблюдения за лесом или 

садом).
1 ) Порядок пробуждения древесных 

пород.
2) Порядок зеленения.
3) Порядок зацветания.
4) Массовое цветение.
5) Массовое отцветание.
6) Порядок созревания семян.
7) Массовое расселение семян.
8) Порядок изменения окраски листьев.
9) Ход листопада.

10) Массовый листопад.
11) Порядок заканчивания листопада.
C. (Наблюдения за травянистой расти

тельностью).
1) Первые весенние цветы.
2) Массовое появление цветов.
3) Смена цветных ковров.
4) Появление типичных летних форм.
5) Созревание семян.
6) Образование подземных приспособле

ний к зимовке.
7) Увядание наземных частей растений.
8) Поздно цветущие формы.

Ш. Орнитология.
А. (Жизнь какой-либо птицы за год: грач, 

скворец, ласточка и т. п.).
1) Прилрт птицы весною.
2) Первая весенняя песня.

3) Разбивка на пары и начало гнездо
вых дел. _

4) Откладка яиц и начало высиживания.
5) Появление птенцов — начало кормле

ния.
6) Вылет птенцов—конец кормления.
7) Конец песен самца — начало линьки 

у взрослых.
8) Собирание осенних стай..
9) Отлет на юг или начало зимних ко

чевок.
В. (Сезонные события в царстве пер

натых).
1) Порядок прилета весенних гостей.
2) Первые песни (первое кукование).
3) Пролет стай на север.
4) Начало гнездовых дел.
5) Кладка яиц.
6) Появление молодых птиц.
7) Начало охоты на промысловых птиц.
8) Образование осенних стай.
9) Порядок отлета местных птиц.

10) Пролет стай на юг.
11) Кочевки остающихся птиц.
12) Прилет зимних гостей с севера.
13) Отлет их обратно на север.

IV. Гидробиология.
А- (Жизнь отдельного животного за год. 

Тритон, комар, лягушка и т. п.).
1) Пробуждение от зимнего сна.
2) Период спаривания животного.
3) Откладка яиц.
4) Появление молоди.
5) Этапы развития молоди.
6) Выход взрослых форм.
7) Признаки подготовки к зиме.
8) Начало зимовки.

B. (Жизнь водоема за год).
1) Оттаивание'льда у берегов.
2) Полное исчезновение льда.
3) Появление массовых обитателей пруда 

(тритоны, лягушки).
4) Массовая откладка кем-либо яиц.
5) Массовое появление личинок.
6) Массовое появление взрослых форм.
7) Иссчезновение некот. животных к 

осени.
8) Признаки подготовки к зиме.
9) Замерзание водоема и глубина его 

промерзания.
C. (Сезонные наблюдения за жизнью во

дяных растений).
1) Всплывание со дна осенних почек.
2) Этапы развития из них растений.
3) Зацветание растений.
4) Конец цветения.
5) „Зацветание“ воды.
6) Образование осенних почек.
7) Опускание их на дно.
8) Отмирание летней растительности.
9) Жизнь подо льдом.

V. Энтомология.
А- (Жизнь отдельного насекомого за год.

Пчела, оса, вредит, сада и т. п.).
1) Весеннее пробуждение.



6 ЖИВАЯ ПРИРОДА № 1

2) Первый и массовый лет взрослых.
3) Выход перезимовавшей молодежи.
4) Откладка яиц.
5) Появление молоди.
6) Стадии развития молоди.
71 Выход взрослых форм.
8) Гибель взрослых форм.
9) Подготовка к зиме.

10) Начало зимовки.
В. (Сезонные события в мире насекомых).

1) Порядок появления типичных форм 
весною.

2) Пробуждение жизни в старой листве.
3) Появление мух в жилищах.
4) Массовое появление взрослых или 

личиночных форм.
5) Массовая откладка яиц, появление 

личинок, образование куколок у вре
дителей.

6) Появление комариных стай.
7) Осенние типичные насекомые.
8) Исчезновение комаров.
9) Начало зимовки под осенней ли

ствой.
10) Исчезновение мух.
11) Жизнь на снежном покрове.

VI. Сельское хозяйство.
А. (Поряпок и смена работ в саду, в 

поле и на огороде).
1) Начало весенних работ в поле и на 

огороде.
2) Первый выгон скота в поле.
3) Be, енние работы на пасеке и первый 

вылет пчел.
4) Порядок работ в поле и на огороде.
5) Порядок работ во фруктовом саду.
6) Созревание ранних продуктов с.-хо

зяйства.
7) Начало сенокоса.
8) Цветение хлебных злаков.
9) Сбор хлеба и других посевов в поле.

10) Обработка полей под озимь и по
явление всходов.

11) Осенние работы на огороде.
12) Наиболее поздние осенние работы.
13) Уборка ульев на зиму.
14) Конец пастбища скота в поле.
15) Осенняя (и весенняя)линька дом. скота.

VII. Городской рынок.
А.. (Массовое появление на рынке птиц> 

рыбы, овощей, ягод и т. д.).
1) Массовая продажа букетов цветов.
2) Массовое появление рыбы в связи с 

„ходом  ее в реках.*
3) Продажа пролетной весенней дичи.
4) Первые ягоды на рынке (лесные).
5) Массовое появление их на рынке.
6) Появление непарниковых овощей.
7) Появление садовых продуктов.
8) Появление битой птицы после „запре

щенного“ периода охоты.
9) Массовое обогащение рынка продук

тами сада и огорода.
10) Массовое появление грибов.
11) Продажа осенней летной дичи.
12) Массовая продажа битой птицы зим

ней охоты.

Предлагаемая выше схема довольно 
разносторонне подходит к изучению 
периодических событий в природе, и 
для осуществления ее необходима кол
лективная работа многих лиц, так 
как никому, конечно, не под силу в 
одиночку уследить за всеми событи
ями в лесу, в тихом водоеме или в 
„страдную“ пору работы крестьянина. 
Человек любой специальности в обла
сти биологических наук найдет себе 
подходящую тему, даже при отсут
ствии предварительной подготовки и 
особых знаний. Выбрать определенное 
дерево и систематически проследить, 
на нем весь годичный цикл событий, 
доступно даже очень юному школь
нику, если только он будет делать 
короткие записи в своем деловом 
дневнике. С такой же легкостью со
бираются сведения о жизни отдель
ных животных, живущих подчас у 
нас под окном или на ближайшем 
дереве в скворепше. С большим лю
бопытством следит обычно ребенок за 
хлопотливой суетней птиц, надо лишь 
об‘яснить ему, что коротенькой за
писью он превращает свои наблюде
ния в общеполезные и интересные 
материалы. Повторение проделанной 
работы на следующий год, дает воз
можность действительного сравнения 
сроков событий, так как наблюдения 
ведутся над тем же деревом или гра
чевником. Значительно труднее про
вести наблюдения за сезонными из
менениями в жизни леса или в цар
стве пернатых вообще. Для этого не
обходимо, чтобы сам наблюдатель был 
хотя бы в общих чертах знаком с ос
новными породами леса и умел уз
навать их еще издали. Необходимо 
знать главных представителей царства 
пернатых, чтобы суметь отметить по
явление новых гостей в лесу или их 
исчезновение.

Нужна, следовательно, предвари
тельная подготовка в области изуче
ния местной природы, только тогда 
и подобного рода наблюдения ока
жутся весьма простыми и доступными 
для юного натуралиста. Еще труднее 
справиться с задачей составления ка
лендаря по травянистым растениям и 
жизни водоема в целом, здесь надо 
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иметь навык в определении растений 
и довольно детальные познания вод
ной флоры и фауны. Таким образом, 
предлагаемая схема, действительно, мо
жет захватить самых разнородных 
членов кружка и каждому из них 
указать посильную работу. Она дает 
достаточно простора и в смысле вы
бора наиболее интересной темы, кото
рая может вполне совпасть с нала
женной уже работой в кружке. Лю
бители птиц, кроме простого знаком
ства с обитателями наших лесов и 
полей, расширяют свою задачу до 
более систематизированного изучения 
их биологии прямо в природе. Гидро
биолог, помимо общего знакомства с 
населением пруда, составляет свою 
монографическую работу о жизни 
лягушки, комара или тритона. Фено
логия при этих условиях не втор
гается, как нечто инородное, а ста
новится органической частью всей 
работы.

Подобная широкая схема позво
ляет еще каждому избрать наиболее 
доступную и легкую область исследо
вания. У одного по близости распо
ложен большой сад, другой живет 
рядом с грачевником, третий посто
янно имеет связь с пригородным ого
родным предприятием и т. д. Феноло
гические наблюдения ценны, если они 
достаточно полны и точны, что воз
можно лишь в том случае, если до
бывать их можно без значительной 
затраты сил и времени. Справедливое 
сомнение может возбудить последняя 
группа наблюдений за местным рын
ком, так как в больших городах он 
может и не отражать событий мест
ной природы. Из далекой Сибири до
ставляется в Ленинград зимою битая 
птица, а летом всякие овощи и фрукты 
с крайнего юга. Очень часто парни
ковая выгонка овощей значительно 
опережает действительное созревание 
их на свободе. Все это надо учиты
вать собирателям материалов. В то же 
время из личной практики могу ука
зать, что в маленьких городах рынок 
чутко отражает характерные моменты 
из жизни природы и вполне может 
служить для наших целей. Ход рыбы, 
пролет птицы, массовое созревание 

лесных ягод, трофеи сезонной охоты — 
все это отзывается на товарах рынка, 
и опытный глаз быстро отмечает эти 
„товарные волны“. Попробуйте напри
мер с записной книжечкой в руках 
систематически посещать „птичий ба
зар“, куда птичники выносят на про
дажу добычу своего недельного лова, 
и запишите каждый раз, что прода
валось, что было дешево и в большом 
количестве и чего, наоборот, было 
мало. Годичная запись дает прекрас
ный материал для суждения о тех 
событиях в природе, которые легко 
могли ускользнуть при самом внима
тельном наблюдении. Фенолог должен 
уметь использовать все, что только 
может иметь какую-либо для него 
ценность. Рыбаки и охотники про
мышленного типа, во много раз дадут 
более обильный материал, чем увле
кающийся любитель, так как они про
сто постоянно живут общением с при
родой и все их благополучие зависит 
от своевременного начала охоты и лова. 
Простой сбор сведений, что ими убито 
или поймано, дает уже великолепный 
материал для фенолога.

Кончая свою заметку, остается по
желать, чтобы кружки любителей 
природы серьезно призадумались над 
вопросом о возможности организации 
коллективной работы по изучению 
местной природы. Этим путем соз
дается общая широкая картина, захва
тывающая события в самых разно
образных уголках природы, и кроме 
того, дающая им перспективу и во 
времени на протяжении целого года. 
Индивидуальная работа отдельного 
члена кружка должна, в какой-то мо
мент, слиться с работой товарищей и 
вот задания фенологии дают в этом 
отношении пригодную почву. Невольно 
может быть и в самой работе кружка 
получится несколько новый оттенок 
в сторону приближения к действи
тельной жизни и исследовательского 
метода изучения природы за счет 
книжного чтения. Очень часто много 
надо усилий затрачивать организатору 
кружка на то, чтобы спаять разно
родные интересы детей и вдохнуть 
„живую душу“ в работу. Всем необ
ходимо дать задания, чтобы не было 
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пассивных слушателей докладов то
варищей, но где напасешься такого 
количества тем и как уследить за 
выполнением рабочей программы. Фе
нологические наблюдения дают воз
можность каждому самостоятельно 
найти себе живую работу и даже со
вершенствоваться в ней по мере на
копления фактических знаний. Все 
это позволяет горячо рекомендовать 
фенологические наблюдения—как ма
териал для коллективной кружковой 
работы в школе.

А. Бенкен.

Поздне-осенние наблюдения над 
озимым полем.

За последнее время в школьной 
экскурсионной практике большое 
внимание уделяется культуре сельско
хозяйственных растений. Чтобы экс
курсия в поле дала ценный материл 
для экскурсионной работы и прора
ботки в школе, я считаю необходимым 
поделиться своим опытом с школьными 
руководителями.

Перед экскурсией в озимое поле, 
необходимо ознакомить детей со строе
нием семени ржи. Накануне классных 
занятий смочите семена ржи, и поло
жив их в блюдечко или цветочный под
донник, прикройте фильтровальной 
бумагой, стеклом или ватой. Во время 
занятий в классе раздайте детям по 
семени ржи и предложите его рас
смотреть и зарисовать. Во время за
нятий с семенем дети должны иметь 
карандаш, бумагу и ножичек. Рас
смотреть необходимо: зародыш семени, 
семядолю, шов. Разрезать семя по шву 
и рассмотреть мучнистое вещество се
мени и кожицу. Хорошим руковод
ством для занятий с семенем может 
служить книга К. П. Ягодовского. 
(Работы по естествознанию. Растения) 
При зарисовке дети должны сохра
нить масштаб, увеличив рисунок в 
два, три раза.

После предварительного знакомства 
с семенем ржи, совершите с детьми 
экскурсию в ближайшее озимое поле. 
Время экскурсий—сентябрь, октябрь 
и начало ноября. Желательно для 

экскурсии избрать такую местность, 
где можно найти поле культурного 
хозяйства (совхоз) и обычное крестьян
ское поле. Ознакомьте с местополо
жением поля. Рельеф. Почва. Если 
почва не промерзла, предложите де • 
тям сделать выемку почвы в 30—40 
кв. сантим, и глубиной от 70 до юо 
сайт, и ознакомьте их с материнской 
породой, почвой и подпочвой. Рас
смотреть далее: Какова поверхность 
почвы? Нет ли корки на поверхности? 
Значение корки для прорастания 
семян. Корку можно обнаружить 
только тогда, когда стоит теплая по
года. Осенью не смешивать ее с про
мерзанием почвы. Если возможно, 
путем справок выясните, чем;удобрен 
участок—навозом или минеральным 
удобрением и сколько внесено удо
брения? Если удобрен навозом, сколько 
возов?

Всходы озимой ржи. Чтобы озна
комиться с наземной и подземной 
частями всходов, выройте I—5 экзем
пляров всходов на грунту и рассмо
трите наземную и подземную часть.

Корень. Как глубоко корни уходят 
в почву? Не присосались ли корневые 
полоски к отдельным частицам почвы? 
Семядоли, их состояние наземная часть. 
Форма листовой пластинки. Видоиз
мененный первый лист. Его значение 
при прорастании. В листовой пазухе 
отыскать листовую почку.

По краю поля измерить линейкой, 
разделенной на сантиметры, высоту 
20—30 всходов. Сравнить, все ли 
одинаковы? Определить, на одном ли 
расстоянии находятся корневые шейки 
на злаке?

Определить по внешнему виду, как 
был произведен посев: в разброс или 
рядовой (сеялкой). Если есть два типа 
посева (вразброс и рядовой)—срав
нить. Обратить внимание, нет ли среди 
всходов озимой ржи сорной расти
тельности.

Возьмите несколько экземпляров 
всходов озимой ржи и предложите 
детям составить гербарий.

В. А. Шиголев.
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Что можно сделать на уроке 
с живой курицей.

Настоящая краткая заметка имеет 
целью показать, какие наблюдения 
мы можем проделать над живой ку
рицей в классной обстановке. Если 
посмотреть, как в настоящее время 
проходится курс зоологии в прилично 
поставленной школе, то можно уви
деть, что мы в общем придерживаемся 
следующих немногих основных требо
ваний: і) рассматриваем животных по 
методу типов, т. е. берем немногие, 
но типичные формы, 2) проходим их 
в восходящем или смешанном поряд
ке и в при изучении их прини
маем биологический метод, 
т. е. изучаем строение органов в 
связи с их функцией, а жизнь жи
вотного в связи со средой его обитания.

К сожалению, при конкретном 
применении этого метода к изучению 
животных обычно дается в руки уче
ников мертвый материал; при изучении 
на нем строения органов делаются со
ответствующие логические выводы об 
отправлении этих органов. Таким обра
зом, мы видим, что на практике, бла
годаря тому, что изучаются, не жи
вые об'екты, но трупы (если не счи
тать изучения животных на экскур
сиях), преподаватели грешат односто
ронностью. Исходя из строения орга
на, мы опускаем наблюдение за его 
работой, т. е. изучая статику, мы 
опускаем изучение динамики, и в 
лучшем случае пытаемся воспроизве
сти эту функцию на мертвом живот
ном. Работа Винтергальтера влила со
вершенно новую струю в наш пред
мет. Если мы посмотрим эту работу, 
то на первом месте стоит везде функ
ция и ей подчинено строение, а не 
наоборот. И только после того, как 
произведено соответствующее наблю
дение над работой органа, переходят 
к изучению его строения, и уже за
тем приводят в связь наблюденные 
нами данные, пытаясь выяснить, что 
совершенно определенная работа ор
гана вытекает непосредственно из 
его же строения, а все это, если 
возможно, связывается с образом 

жизни данного животного, с его 
биологией.

Пример: наблюдаем, что птица 
глотает довольно большие куски 
пищи целиком, не пережовывая их 
во рту. Затем мы изучаем строение 
ротовой полости и убеждаемся в от
сутствии у ней зубов. После рассмо
трения вскрываем птицу и изучаем 
строение пищеварительного тракта. 
Мы легко придем к выводу, что отсут
ствие жевательного аппарата во рту 
и связанное с этим глотание целиком, 
компенсируется своеобразным жева
тельным аппаратом в определенном 
месте пищеварительного канала, имен
но, в мышечном желудке. Тут, понят
но, требуется вскрытие этого желудка, 
рассмотрение той твердой оболочки, 
которой покрыт изнутри этот желу
док, и тех камешков, которые заклю
чены в нем. Такое глотание целиком 
находит себе об'яснение в одном 
факте из биологии птиц, в их об
жорстве. Глотание позволяет ввести 
в определенный промежуток времени 
большое количество пищи, необходи
мой, как горючий материал, при том 
интенсивном обмене веществ, кото
рый наблюдается у птиц, в силу того, 
что птицы чрезвычайно подвижны и 
состояние покоя составляет неболь
шую часть их суточного цикла жиз
ни (по Брему некоторые птицы спят 
Всего 2—3 часа). Таким образом, мы 
здесь из начального наблюдения за 
функцией и изучения строения 
переходим к более общему имен
но •— к образу жизни птиц. На
стоятельное требование современной 
методики—исследовательский метод, 
вызывающий столько толкований, как 
раз и получает здесь лучшее приме
нение. Ведь как бы не понимать 
об‘ем и содержание исследовательско
го метода, но ясно одно, что наи
больший об'ем своего приложения 
имеет он на живом животном, а не 
на мертвом.

Теперь я остановлюсь еще на одном 
моменте, который нужно иметь ввиду, 
изучая живых животных. При изу
чении живых об‘ектов должны быть 
выделены те кратковременные наблю
дения, которые укладываются в клас
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сный урок, от тех добавочных наблю
дений, которые носят длительный 
характер и результаты которых не 
»могут быть получены на том или 
следующем уроке, а могут быть лишь 
выяснены или домашним заданием 
или в кружковой работе. Если же 
эти два момента мы не разделим, то 
получится масса недоразумений, ко
торые мы и видим у москвичей, где 
при применении экскурсионно-иссле
довательского -метода мы сталкиваемся 
с чрезвычайной длительностью наблю
дений. Предлагают еще такое разре
шение вопроса, что все переносится 
на домашние задания, а на долю 
классной работы остается только про
верка этих наблюдений. Вот во из
бежание этого, по моему, и нужно 
разграничить эти два момента. После 
этого я предложу вашему вниманию 
те наблюдения, которые можно про
делать над курицей в классной об
становке, с указанием дополни
тельных заданий, которые необходимо 
дать учащимся ввиду невозможности 
произвести их в классе. Для урока 
нужно иметь: і) ручную курицу, 
2) тесемочку, }) палочку длиною в 
аршин, 4) зерна смешанные с песком, 
5) лист газетной бумаги, 6) хлебные 
шарики различного диаметра, 7) сан
тиметровую линеечку, 8) сосуд с во
дой, 9) скелет какой-нибудь птицы, 
іо) медицинский термометр, 11) стакан 
с водой, нагретый до температуры 
тела птицы.

Наблюдения.

I. Передвижение по земле, 
і) ходьба. Как птица ходит—попе
ременно или одновременно ступает 
ногами? Как заносит ногу? Какое это 
имеет значение? Как ступает? 2) б е г 
(домашние задания). Хорошо ли птица 
бегает? Играют ли роль крылья при 
беге? Можно ли по строению ноги, 
сказать, что данная птица хорошо 
или плохо приспособлена для пере
движения по земле?

II. Передвижение по воз
духу. Наблюдать положение крыльев 
при взмахе и опускании (держать 
птицу за ноги), выяснить механизм 

работы крыльями. Наблюдать в при
роде характер полета у различных 
птиц (ворона, воробей). Как птица 
опускается на землю? Бросить птицу 
с высоты — наблюдать. Подвязать 
крылья к телу тесемочкой—снова под
бросить птицу, предварительно поло
жив на пол что-нибудь мягкое. На
блюдается ли разница в первом и вто
ром случае? Какое значение имеют 
крылья для птицы при опускании на 
землю? Как она держит ноги при при
косновении к земле.

Наблюдать как птица сидит на 
жердочке (держа птицу в руках, по
садить ее на палочку), попытаться 
об’яснить почему спящая птица не 
падает с ветки.

III. Питание. Наблюдать как 
птица добывает себе корм (смешать 
мелкие зерна с песком, насыпать на 
листе бумаги и дать клевать курице) 
не играют ли при добывании корма 
роль ноги и какую? Обратить внима
ние на устройство пальцев и когтей. 
Не находится ли строениё их в связи 
с добыванием корма. Приготовить раз
ного размера несколько хлебных ша
риков, измерить их диаметр линеечкой 
и давать глотать курице в порядке их 
величины. Наблюдать, как справится 
птица с шариком, который она не мо
жет проглотить, благодаря его вели
чине. Сравнить диаметр самого боль
шого проглоченного шарика с диа
метром головы курицы.

Обратить внимание на устройство 
клюва, приспособлен ли он к харак
теру питания. Наблюдать, как курица 
пьет воду. Сравнить с другими пти
цами, напр., с голубем.

IV. Дыхание. Наблюдать число 
дыхательных движений в минуту; для 
этого положить курицу на спину, 
слегка придерживать ее рукой; через 
некоторое время она впадает в гипно
тическое состояние и тогда, отняв 
руку, удобно будет сосчитать число 
дыхательных движений.

V. Кровообращение. Сосчи
тать число сердечных ударов, прило
жив ухо к груди курицы. Измерить 
температуру тела, поставив обыкно
венный медицинский термометр в па
ховую область. Сравнить температуру 
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тела с нагретой до такой же темпе
ратуры водой, опустив туда палец. 
Нельзя ли об'яснить быстроту движе
ния крови и температуру тела обра
зом жизни птиц.

VI. Органы чувств.
Дотронуться до глаза курицы. Что 

наблюдается? Рассмотреть устройство 
глаза. Какую роль играет мигатель
ная перепонка? Подносить к глазам 
курицы какой нибудь предмет с раз
ных сторон и наблюдать за движе
нием глаз. Подвижны ли глаза и как? 
Показав кусочек хлеба курице, при
кроем его листом газетной бумаги. 
Сможет ли она его найти и с‘есть? 
На что это указывает?

Н. С. Берсенев.

Школьный аквариум.
Для устройства школьного аква

риума может быть использована са
мая разнообразная посуда. Ниже мы 
даем описание наиболее практичных 
и удобных школьных аквариумов.

1. Для небольших рыб и 
некрупных животных лучше 
всего воспользоваться аквариумом не
больших размеров: в 8 вершк. длин
ною, 5—шириною и высотою в 6 вер
шков. Такой аквариум стоит сравни
тельно недорого и весьма удобен тем, 
что занимает мало места и может 
быть установлен просто на широком 
подоконнике.

При приобретении аквариумов сле
дует обращать внимание на следую
щее:

Дно должно быть обязательно из 
хорошего листового цинка, лучше 
двойное. Хорошо, если аквариум на 
ножках. Верхний край аквариума дол
жен быть ровный, чтобы можно было 
плотно прикрывать его стеклом. Сте
кла должны быть достаточно прочные 
и вставлены на специальной аквари
умной замазке. Наконец, не следует 
приобретать аквариум, не убедившись 
в его исправности.

2. Для культивирования 
аквариумных растений выше
описанный тип школьного аквариума 

мало пригоден. Для этой цели необ
ходим аквариум более высокий.

Такие аквариумы могут быть, ко
нечно, различной величины, но, как 
на наиболее удобный для школьных 
целей, можно указать'аквариум сле
дующих размеров: юХ 5 X іо вершк.

В таком аквариуме, благодаря, его 
высоте, давление воды на стекла до
вольно велико, и потому стенки его 
должны быть из двойного или еще 
лучше тройного бемского стекла.

3. Аквариум для наблюде
ния и содержания крупных 
животных (золотых рыбок, карпов, 
херосов и т. п.).

Для этой цели необходим, конеч
но, больший аквариум вместимостью 
в 7—8 ведер.

Такой аквариум стоит довольно 
дорого, но без него в школьном 
уголке можно обойтись, не стремясь 
держать очень крупных экземпляров 
и имея аквариумы первых двух ти
пов.

Как на наиболее удобный и не
громоздкий образец такого типа 
можно указать на аквариум размером: 
16 X 10 X 7 вершков.

4. Стеклянные банки. Очень 
распространены в школьных уголках 
круглые стеклянные банки диаметром, 
примерно, в 2о см. и больше.

Эти банки во многих отношениях 
очень удобны и, главное, довольно 
дешевые. Однако, они имеют один 
существенный недостаток: их форму. 
Благодаря этому, об‘екты, находящиеся 
в них, при рассматривании через кру
глое стекло банки, кажутся большими 
и значительно искаженными.

Поэтому, если есть возможность, 
лучше их заменить прямоугольными 
стеклянными аквариумными банками 
размером: 7 X 5 X 6 вер.

Цельная стеклянная аквариумная 
посуда имеет то преимущество перед 
аквариумами, что в них легче произ
водить те или иные наблюдения бла
годаря отсутствию непрозрачных уг
лов.

5. Мелкая аквариум н ая по
суда. Помимо аквариумов, важно 
иметь в уголке посуду для мелких 
обитателей водоемов, напр.: личинок 
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насекомых и самих насекомых, пия
вок и т. п.

Для этой цели мы рекомендуем:
Оконные стаканы, употре

бляемые для помещения их с кисло
той между оконными рамами. Затем 
еще более удобны различные эле
ментные банки, особенно б у н з е- 
н о в с к и е, высотою в 13—і J см., диа
метром в іо см.

Однако неудобство и тех и дру
гих заключается в их круглых стен
ках. Поэтому лучше пользоваться не
большими прямоугольными элемент
ными банками и особенно небольши
ми аккумуляторными банками 
размером, примерно, в 15 X 8 X см- 
и больше.

Эти банки, правда, делаются обы
чно не из очень хорошего, немного 
зеленоватого стекла, но зато они очень 
удобны для наблюдений и опытов. 
Громадное большинство водных жи
вотных можно с успехом устроить 
в таких банках.

Принимая во внимание тот мате
риал, которым школа должна распо
лагать для работы, добывая его глав
ным образом на экскурсии, можно 
указать следующий минимум обору
дования аквариумной части уголка 
живой природы:

1. Один или два школьных аква- 
а описанных выше под № 1.

2. Четыре—пять аккумуляторных 
банок или вместо них круглые банки.

3. Несколько (J—6) бунзеновских

4. Столько же (j—6) оконных 
стаканов.

Этого количества посуды доста
точно, чтобы держать в уголке 2— 
3 вида различных рыб вместе с вод
ными растениями и (в мелкой посуде) 
большинство наиболее интересных 
водных животных, напр..‘ плавунцов, 
личинок стрекоз, ручейников, поденок, 
улиток, ракообразных и др.

Если к этому прибавить случай
ную посуду, вроде глубоких чашек, 
тарелок, стаканов и т. п., то можно 
устроить довольно обширный гидро
биологический уголок.

Что еще нужно для работы 
с аквариуме м.

1. Цинковая воронка, разбрасывающая 
воду, для наливания воды в аквариум.

2. Широкая, прочная каучуковая трубка— 
сифон для сливания воды; диаметром при
мерно, в 2 см. и длинною в І1/^ метра.

3. 3—4 треугольных сачка разных раз
меров для вылавливания животных из банок 
и аквариумов.

4. Длинный деревянный пинцет для до
ставания со дна аквариума предметов, кото
рых нельзя достать сачком.

5. 2 длинные стеклянные пипетки с гру
шами на конце, служащие: одна для кормле
ния животных планктоном, другая для выби
рания со дна аквариума остатков корма.

6. Стекла для покрывания аквариумов.
7. Обыкновенная писчая бумага.
8. Папиросная бумага для затенения, если 

это нужно, стенок аквариума.
9. Термометр, лучше короткий, плаваю

щий.
10. Торф для посадки растений.
11. Хороший речной песок.
Об устройстве аквариума и уходе за 

ним мы поговорим в следующий раз.

В. Натали.

Как разводить живородящих 
рыбок *).

Из живородящих рыб в уголке 
живой природы самыми интересными 
являются меченосцы, гирардинусы, 
гуппии и піварц-пецилии. Но одни 
из них более выносливы, а другие 
более нежны.

Живородки очень занятные и лю
бопытные рыбки. Они привлекают 
большое внимание своей красивой 
окраской, и весьма интересны для 
наблюдений над их оригинальным для 
рыб способом размножения.

Уход за живородящими рыбами 
не представляет никакого труда. Са
мыми выносливыми из них являются 
меченосцы и гирардинусы. Эти рыбки 
отличаются от других как выносли
востью по отношению к температуре, 
так и в отношении заболеваний. Их 
можно держать всех вместе, так как 

*) Живородки представляют из себя неза
менимый материал для наблюдений в живых 
уголках школы. Био-станция рассчитывает в 
скором времени иметь возможность, хотя бы 
временно, предоставлять их школам.

Редакция.
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они абсолютно не причиняют друг 
другу вреда и живут мирно.

Аквариумы для живородок тре
буются небольшие. У нас в лаборатории 
самый большой аквариум вмещает 
2 Уъ ведра воды и в нем помещается 
около 30 штук рыб. Конечно, если 
на такое количество воды посадить 
десяток рыб, то это гораздо лучше 
во всех отношениях. Во-первых, не 
потребуется частая смена воды, а во- 
вторых, рыбам больше будет простора.

Такой большой аквариум нужен 
при большом количестве рыб. Пару 
же живородок можно держать в 
банках. Очень удобными являются 
аккумуляторные и элементные банки.

Температура воды должна быть 
довольно высокая. Лучше всего, когда 
вода имеет температуру 19—2о° Ц. 
При такой температуре воды рыбы 
чувствуют себя прекрасно.

Но, как я уже говорила вначале, 
меченосцы и гирардинусы выносливее 
других живородящих. И поэтому они 
хорошо себя чувствуют и при тем
пературе воды в іб° Ц. Выносят они 
температуру и в 140 Ц., но до этого 
допускать не следует. Иначе рыбы 
становятся вялыми, скучными, теряют 
свою прелестную окраску, плохо едят 
и большею частью сидят неподвижно 
на песке. При такой температуре 
они и болеют больше.

Устроить аквариум для живоро
дящих рыб очень просто. Аквариум 
или банку нужно хорошо промыть. 
Затем промывается обыкновенный 
речной песок так, чтобы он не давал 
никакой мути. Песку кладется не
много, 2 — 1У2 сайт, в высоту. 
Засаживаются аквариумы самыми 
разнообразными растениями. Из при
возных растений рекомендуется, 
валлиснерпя и людвигия, а из мест
ных—элодея, перистолистник и рого
листник. Но элодея хороша только 
весной и летом, на зиму она почти 
всегда пропадает, между тем, как ро
голистник и перистолистник остаются 
во все время зимы зелеными и све
жими. Поэтому лучше и запасать на 
зиму именно эти растения. Но все- 
таки лучше аквариумы засадить вал- 
лиснерией и людвигией. Эти растения 

всегда зелены и хорошо разростаются 
в аквариуме.

Стенки аквариума должны быть 
всегда хорошо протерты и сверху по
крыты стеклами. Прикрытие стеклом 
аквариума имеет большое значение. 
Во-первых, не так грязнится вода от 
пыли, а, во-вторых, живородки отли
чаются большою подвижностью и 
имеют способность хорошо подпры
гивать вверх и при этом выскакивают 
из своего помещения, что, конечно, 
ведет их к гибели.

Развести этих рыбок очень легко, 
так как они отличаются большою 
плодовитостью. От одного скрещива
ния пары меченосцев или гирардину- 
сов можно получить в среднем до 
сотни мальков. Но при этом самка 
рожает не сразу, а втечение 5—6 раз. 
Так после скрещивания она в первый 
месяц приносит немного мальков, че
рез такой же период она рожает во 
второй раз, но количество мальков 
уже обыкновенно большее. В третий 
раз период времени проходит боль
шой, около і^2 месяцев и следующие 
периоды могут быть через 2—г1/., ме
сяца. Так у меня несколько самок от 
одного скрещивания рожали 8 раз, 
но это уже исключение.

Мальки рождаются довольно креп
кими, совсем не такими беспомощными, 
как мальки золотой рыбки, которые 
выводятся из икры.

Вся трудность их воспитания со
стоит в том, чтобы они в первый же 
день своего рождения, получили со
ответствующий их росту корм. Хо
рошо, конечно, их вначале кормить 
инфузориями, но если таковых не 
имеется, то мелкими циклопами или 
же коловратками. Такой мелкий корм 
всегда можно летом достать. При та
ком корме мальки легко выживают, и 
уже через 4—у дней многие из них 
легко справляются с крупными цикло
пами. Растут мальки быстро, и через 
два месяца, а самое большое через 

—они начинают определяться, т. е. 
легко можно уже заметить самцов. 
Относительно самок этого сказать 
нельзя. Ведь самцы определяются не 
все сразу, а постепенно. Случается 
так, что бываешь уверена, что отса- 
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живаешь самок, как вдруг среди них 
самым неожиданным образом появля
ются самцы.

К скрещиванию молодые рыбы 
готовы через 7—8 месяцев. Хотя ко
нечно можно их скрестить и раньше, 
но этого делать не следует, так как 
у слишком молодой самки родятся 
слабые и хилые мальки, которые плохо 
выживают.

Скрещенная самка первое время 
сидит вместе с самцом, но как только 
она начинает полнеть, надо ее отса
дить отдельно от самца, чтобы он не 
беспокоил самку. Полнеет она очень 
быстро, при этом не теряет своего 
аппетита, а наоборот—он у нее уве
личивается.

Рождение мальков происходит 
большею частью ночью или рано 
утром. Мальки рождаются не сразу, 
а с промежутками. Многие утвер
ждают, что будто-бы самка пожирает 
мальков, если их во время от нее не 
отсадить, но это не вполне верно.

Самка может мальков поранить, 
отчего, вследствие своей слабости, 
они гибнут. Чтобы избежать этого, 
лучше всего отсаживать мальков от 
самки сразу же, как Только они ро
дятся. Или наоборот—самку удалить 
от мальков. При этом, если самка 
остается в своем старом помещении, 
необходимо ей сразу же сменить 
воду, так как после рождения маль
ков вода портится и малейший недо
смотр поведет к гибели самки. Вообще 
же частая смена воды не нужна.

Чем реже менять в аквариуме воду, 
тем лучше. При небольшом количе
стве рыб в аквариуме или банке вода 
может очень долгое время не пор
титься.

Главный корм для живородок — 
циклопы, дафнии и мелко нарезан
ный мотыль.

К сухому корму, а именно: суше
ной дафнии, следует прибегать в край
нем случае. Во-первых, этот корм 
мало питателен, а. во-вторых, страшно 
портит воду у рыб, да и сами рыбы 
плохо его едят.

Добывать ' циклопов и дафний 
можно втечение всего года в прудах. 
Дафнию зимой трудно найти, но все- 

таки иногда можно. Весной, летом и 
осенью обилие корма всегда одина
ково, но вот зимой бывает большой 
недостаток, да и лов корма связан с 
большими трудностями, его прихо
дится добывать из подо льда.

В виду этого не следует скрещи
вать рыб осенью и зимой, в это время 
очень трудно выкармливать мальков. 
Лучше всего скрещивания ставить в 
конце марта и вначале мая, когда 
корма можно доставать в большом 
количестве.

Кормить рыб следует каждый день. 
При этом самки едят гораздо больше, 
чем самцы. Нужно следить, чтобы 
весь корм рыбы поедали, иначе ци
клопы или дафнии гибнут и от этого 
загнивает вода.

Кормятся рыбы обыкновенно пи
петкой, ею же выбирается грязь из 
банок.

В заключение можно посоветовать 
каждой школе завести этот интерес
ный материал.

А. II. Ланская-Натали.

Отзывы о книгах.
A. Ф. Винтергальтер. Как на

блюдать животных. Под ред. и с преди
словием проф. Б. Е. Райкова. 2-е издание. 
Изд. Гос. Издательства. Ленинград. 1924 
Ц. 45 к. но стр. с рис.

Известная книга А. Ф. Винтергаль- 
тера вышла вторым изданием. Горячо 
приветствуем появление этой работы, 
особенно полезной в настоящее время 
при развитии исследовательского метода. 
Она окажет преподающим большое со
действие при постановке зоологии на 
основе самостоятельных наблюдений 
учащихся в школе и дома. В книжке 
даны программы наблюдений над след, 
животными: гидра, земляной червь, 
пиявки, улитки пресноводные и назем
ные, водяные жуки, жужелицы, скакуны, 
жуки-могильщики и мертвоеды, листо- 
грызы, божьи коровки, муравьиный лев, 
ручейники, личинки стрекоз и проч.

А. Б.
B. М. Рыло в. Жизнь пресных вод. 

Свободно плавающие организмы (планк
тону »Полярная Звезда.  1923. Петро
град. 90 стр. 8 рис. іб°.

*

Небольшая книжка, написанная 
рукою специалиста, соединяющая про
стоту и общедоступность изложения 
с научной точностью и свежестью мате
риала. Работа Рылова—безусловно лучшее 
популярное введение в биологию планк
тонных организмов для широкой публи
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ки. Полезна в руках педагогов и уча
щихся II ступени. Содержание глав: Что 
такое планктон. Состав пресноводного 
планктона. Как планктонные организмы 
приспособляются к своему образу жизни. 
Значение планктона в хозяйстве чело-

Го в а р д. Комнатная муха. Пер. с ан
глийского Л. В. Очаповсйого. 2-е изд. 
под ред. проф. Г. А. Кожевникова. 
Гос. Изд. 1924. 144 стр. с рис. іб°.

Книжка Говарда—появилась в Соеди
ненных Штатах еще в ідіт году, в связи 
с той кампанией, которая была пред
принята американским энтомологиче
ским бюро против вредных насекомых. 
К числу таких опасных тварей, несо
мненно/ принадлежит и невинная в гла
зах многих комнатная муха. Книжка 
великолепно выясняет, чем грозит нам 
этот вредитель, попутно давая общедо
ступный очерк его биологии и анатомии. 
Книжка очень, уместна для учащих и. 
учащихся. Напомним, что. в Соединен
ных Штатах к борьбе с „мушиной опас
ностью“ с успехом привлечены школь
ники. />. Р.

Календарь событий в кірнроде.
Весь октябрь простояла дивная, сравни

тельно сухая осень. В городских садах можно 
было легко наблюдать весь постепенный ход 
осенней раскраски листвы и листопада. К на
чалу ноября в распоряжении школьных ра
ботников имеется весьма красочный мате
риал по подготовке к зиме, видоизменению 
опавшей листвы и осенним почкам. Буря 
23-го сентября в городских садах и окрестных 
парках оставила много следов своего разру
шения, которые дают материал по изучению 
корневых систем у разнообразных древесных 
пород. Краткий перечень событий за октябрь 
и состояние природы в данный момент ри
суется в следующем виде.

3/х. Утром первый иней на траве. (Ле- 
вашево).

7/х. Большими стаями летят гуси и утки.
8/х. Массовый лет уток.
20/х. (Таврический сад):
1) Липы стоят с еще совсем- зеленой 

сочной листвой, а благодаря обилию их в 
саду, придают ему красочный вид.

2) Дубы успели одни нацело оголиться, 
другие же хорошо сохраняют коричневатую 
усохшую листву.

3) Ясени виднеются с почти голыми 
ветками, кое-где лишь застряли отдельные 
желтые потрепанные листья.

4) Вязы очень недружно ведут подго
товку к зиме. Можно найти экземпляры с 
зеленой листвой, или желтеющей и, наконец, 
сохранивших от х/іо до '/2 листвы.

5) Лиственницы приняли желтова
тое окрашивание хвои, которая лишь посте
пенно начинает опадать.

6) Клены ярким золотом выступают на 
общем фоне, сильно роняют листву и местами 
даже заканчивают свой листопад.

7) Б е р е з ы в чаще деревьев большею 
частью оголились, а отдельные экземпляры 
стоят в полном осеннем наряде и усиленно 
сбрасывают листву.

8) Ивы мало изменили свою окраску, 
но постепенно прорежают листву листо
падом.

9) Акация (желтая) почти закончила 
свой листопад, удерживая лишь отдельные 
листочки.

10) Сирень — темная зелень листьев 
резко бросается в глаза и не заметно пока 
никакого сбрасывания ее на землю.

11) В ветвях деревьев слышен свист 
стаек большой синицы, кочующей по вер
шинам.

28/х. Ясное сопнечное утро. На стенках 
домов видны вялые крупные сине-зеленые 
мухи. В комнатах началось массовое окоче
нение домашних мух.

29/х. Сильно подвинулся вперед листопад 
деревьев, даже липа усиленно начала сбрасы
вать листву, мало изменившую свою окраску. 
Лиственницы кое-где успели обнажиться от 
желтой хвои.

В целях более полной и своевременной 
информации о событиях в природе Био-стан
ция предлагает кружкам юных натуралистов 
и школьным работникам, ведущим фенологи
ческие наблюдения, дважды в месяц переда
вать свои материалы на Био-станцию для об
щей сводки и обработки.

А. Бенкен.

Хроника.
□ Губ. Отд. Нар. Образования утвержден 

личный состав Ленинградской Биостанции в 
числе 14 человек. Заведующим Биостанцией 
состоит проф. Б. Е. Райков, его ближай
шими помощниками А. Ф. Б е н к е н и А. II 
В у к о т и ч.

EJ Вышел из печати № 2 журнала „Есте
ствознание в школе“ за 1924 год, со статьями: 
Б. Е. Райкова, Г. Д. Лаврова, Н. Н. Богда- 
нова-Катькова, К. П. Ягодовского. В. Гетч. 
В номере имеются многочисленные отзывы о 
книгах, протоколы Общества Распространения 
Естественно-Исторического образования в Ле
нинграде (декабрь—февраль), список книг по 
естествознанию, вышедших за 1923 г., обзор 
русской физической литературы за 1923 г.

Щ Поступил в продажу № 1 журнала 
„Исследуйте природу“, посвященный поста
новке простых опытов и систематических на
блюдений в природе. Издание Павловской 
естественно-исторической экскурсионной стан
ции под редакцией проф. И. И. Полянского. 
Ц. 50 к.

Е 12 октября при Московском Биосаде 
состоялась однодневная конференция кружков 
юных натуралистов, на которой было пред
ставлено около десяти московских школ. За
слушан ряд докладов учащихся на темы: ли
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стопад, наблюдения над птицами, аквариум
ными животными и проч. Собрание прошло 
оживленно и содержательно.

Е 30 октября состоялось первое сове
щание действительных членов вновь органи
зуемого в Ленинграде Института Научной 
Педагогики (быв. Педагогический Музей в Со
ляном городке). Намечен план работы. При 
Институте, в числе прочих, будет особый 
естественно-исторический отдел. Директором 
Института состоит К. П. Ягодовский.

г 11 ноября в помещении Биосада в 
Москве (Кудринская- Садовая, д. 7) имеет быть 
очередное заседание Московского Отделения 
Общества- Распр. Ест.-Истор. Образования. 
Сделают доклады: И. И. Трояновский 
о Далтон-плане в Америке и Англии по лич
ным наблюдениям, и В. Ю. Ульянинский 
о новой литературе по естествознанию.

Е Ленинградская Биостанция скупает 
подержаные аквариумы и террариумы и пря
моугольные стеклянные сосуды всех размеров. 
Желающие продать таковые могут звонить 
по телефону 184 ■— 54 от 10 до 11 ч. утра.

В Во вторник 28 октября в помещении 
Биосада состоялось 39-е очередное заседание 
московского отделения Русск, О-ва Распр. 
Естеств.-Историч. Образования, на котором 
было заслушано сообщение В. А. Ш и го
ле в а о летней экскурсионной работе в Крыму 
и обзор новой литературы по естествозна
нию, сделанный В. Ю. У л ь я н и н с к и м.

Е В августе этого года открылась Уфим
ская экскурсионная станция, организованная 
Башкирским отделением О-ва Распростран. 
Естеств.-Историч. Образования. Станция по
мещается в одном из зданий бывш. мужского 
монастыря. Заведует Станцией председатель 
Отделения О-ва Г. Г. Штекер.

Редакционная коллегия: А. Ф. Бенкен, Н. А. Кузнецов, 
Б. Е. Райков.
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