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Настоящее издаше значительно изменено и дополнено въ  прп- 
мйненш къ Иппологическому Атласу г. — м. Бильдерлинга.
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При пзложепш Инпологш въ Николаевскомъ КавалерШскомъ 
Училищ^, я долженъ руководствоваться въ отношеню объема 
курса числомъ уроковъ для моего предмета въ учебномъ г од у .  
ЗатЗшъ въ своемъ курсЬ я не могу не обращать вннмашя 
на степень предварительныхъ св^д^шй юнкеровъ нзъ XiiMiii 
п Физики. Наконецъ нахожу необходимымъ знакомить свонхъ 
слушателей преимущественно съ гЬми свЪдЪшями, которыя 
бол’Ье часто приходится кавалеристу применять къ Д'Ьлу.

Но, кром£ того, я былъ поставленъ въ ближайшую не
обходимость нисколько съузить свой курсъ, чтобы увеличить 
число часовъ для ирактическихъ занятШ юнкеровъ по наруж
ному осмотру лошади и по изученш инструкций при npieMb 
лошадей отъ ремонтеровъ и отъ населешя. Съ другой же 
стороны, я не могъ не включить въ курсъ, согласно указанно 
времени, нЪкоторыхъ новыхъ вопросовъ, какъ напр, о зна- 
чеи1и содержант лошади для трудовой службы военнаго вре
мени, о выдержка лошадей для скачки и бЪга, о новыхъ 
услов1яхъ выбора корма, о новыхъ и улучшенныхъ нод- 
ковахъ, о торфяной подстилкЪ, о новыхъ правидахъ npiewa 
лошадей въ войска по военно-конской повинности и др.

Предварительныя зоологичешя св'ЬдЪшя моихъ слушате
лей о лошади (по программ^ для кадетскихъ корпусовъ) дали 
ми1> возможность значительно сократить первый отдЪлъ. Огра
ничившись изложешемъ его въ ви д 'ё  конспекта, тЪмъ не 
менЪе я нашелъ необходимымъ ввести рядъ дополнительныхъ 
объяснешй, которыя не могутъ не им^ть зиачешя въ кругу



I I

практической деятельности кавалериста по отношение къ вы
бору и содержан1ю его коня.

Это сокращеше теперь представлялось вполне возмож- 
нымъ при тЬхъ богатыхъ учебныхъ нособ!яхъ, которыя юн
кера находятъ въ нппологнческомъ кабинете Училища, значи
тельно расшпренномъ, благодаря просвещенному взгляду на 
Ипиолопю такаго кавалериста, какъ начальнпкъ училища 
г.-м. Бильдерлнпгъ, н не менее широко-научнаго отио- 
шеиш къ постановке нренодавашя этого предмета инспек
тора классовъ Училища г.-м. Цпрга.

Приступая къ новому нздашю своего учебника, все оип- 
сашя и объяснена, удовлетворяют!» требовашямъ программы 
Училища, я расположил въ такомъ порядке, что ихъ можно 
было напечатать более яснымъ, четкнмъ шрпфтомъ, а за- 
темъ те дополмительныя сведешя, которыми не можетъ не 
интересоваться кавалерпстъ или вообще любитель лошади, 
напечатаны петптомъ.

Наконецъ сокращенное изложена перваго отдела моего 
курса, а равно и очень мнопя частности во всемъ курсе 
отлично могутъ быть освещаемы нрекраснымъ пособ1емъ—  
новымъ вкладомъ въ русскую ппннческую литературу— Инпо- 
логпческимъ Атласомъ для нагляднаго нзучешя лошади, со- 
ставленнымъ г.-м. Бнльдерлишомъ. Первый отдЪлъ учебника, 
въ его новомъ, третьемъ, издашн и часть втораго были уже 
напечатаны, когда вышелъ въ светъ этотъ роскошный пппо- 
логнчесшй иллюстрированный сборникъ, а потому мне остава
лось ограничиться указашямн на его таблицы только въ даль
нейших!, отделахъ. Поэтому не могу не сделать здесь по
дробная указа!пя на соответствуют!я таблицы Атласа, въ 
последовательном'!» порядке и применительно къ оннсашямъ 
отдельных'!, вонросовъ въ курсе:

Въ пе рв о м ъ  отделе: Къ стр. 5, 9— 12: табл. I, II, III, 
YI1. — Къ стр. В— 8: табл. IV*.—  Къ стр. 12— 13: табл. V,
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VI, V I I —  Кь  стр. 14 — 20: табл. ГШ . XI. X V III.— Къ стр. 
21 —  23: табл. V III, X, XI, XII — Къ стр. 23— 25: табл.
IV, V, V III,  IX, X, X II. Къ стр. 27— 29: табл. V III, X I, 
X III. — Къ стр. 30-— 31: табл. IV , X II.- Къ стр. 32— 36: 
табл. X III.

Во в то р о м ъ  отдЪлЪ: Къ  стр. 42, 71, 77, 90 п 94: 
XXV, XXVI. — Къ стр. 68: табл. XX IV . — Къ стр. 110: табл. 
V I,XXXV II, X L I.

Въ тр е ть е м ъ  отдЪлЪ: Къ стр. 116— 163: табл. X X V II—  
XXIX. (Въ учебник^ трехчетвертная подкова указана съ ко
роткою вЪтвыо, постепенно утончающеюся до 1 линш).

Въ ч е т в е р т о м ъ  отдЬлЪ: Къ  сгр. 165- 233: табл. XIX, 
X V III,  XXXV II, XX— XXIV , III, IV. XV , X III, X IV , XVI. XX, 
X X IV , XXX— XXXV III. (На табл. X III храпки показаны слиш
ком!. высоко: они находятся въ верхнпхъ краяхъ ноздрей, 
п на табл. XVI иодъ рисунками постава заднпхъ ногъ слЪ- 
дуетъ быть: кривоногая наружу п косолопая внутрь (клеще
ногая) и кривоногая внутрь и косолапая наружу (KopoBifi по- 
ставъ): разстояши между скакательными составами должно 
быть обозначено между верхушками нятокъ, а не между бу
грами пхъ.

Въ пя то м ъ  отдЪлй: Къ стр. 263— 300: табл. IV , X III, 
XV II, X L I.

Въ ш е с т о м ъ  отдЪл’Ь. Къ стр. 305— 344: табл. X L — X L IX .
Въ текстЬ учебника в т. соответствующих ь мЬстахъ сделаны, для 

краткости, указанiл лишь на Л»Л» таблнцъ этого Атласа.
КромЬ того, вт. случаяхъ, когда вт, вопросахъ встречаются цифровыя 

данныя съ дробями, я предпочитаю, для удобства запоминашя юнкерами, 
ограничиваться но преимуществу цЬлымн числами, п но тон же причин^ 
углы отъ 85 до 95° обусловливаю выражешемъ около прямто.

С--11етербургъ.
27 января 1889 года.
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Стр. Строка. Напечатано: Должно быть:
24 18 св. свиста хрипа
32 10 — приводятъ ироводятъ

155 1 сн. ставить ставитъ
173 8 св. году годамъ
180 8 сн. Ростъ артилл. лошадей си. стр. 352.
188 12 — Поел* описашя языка приб: НецЬлый языкъ см.

стр. 355.
189 1 — 1869 г. 1869 г. Кн. 3
196 7 — его его (низкопередая лошадь)
232 15 св. */• '/8
263 15 — ранки ранки отварною водою (2‘/t 

ф.) съ уксусомъ ( ’/4 Ф-) и 
солью (1 стол, ложку), или 
же

•288 16 - бинтовашя. бинтовашя (стр. 108), не 
перетягивая сильно, но что
бы палецъ слегка входилъ 
между кожею и бивтомъ, 
и налагая отъ запястья до 
бабки каждый посдЪдующШ 
слой на половину предъ- 
идущаго.

.S3 Г, 14 — версту версту. Въ 1887 г. жер.
Варваръ (Богданова; зав. 
Тел'Ёгина, род. въ 1880 г.) 
—3 в. въ 5 м. 2/з с. п въ 
1889 г. жер. Вью т  (Мака
рова, зав. Малютина, род 
1882 г.)—47г в. въ 7 м 
35 с.
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Н И Е Д Е Н 1 Е .

И п п о л о п я  обнимаетъ собою различныя св'ЬдЬнш о лошади.
Ипполопя (или Гшшолоия) происходить отъ греческихъ словъ 

иппосъ (или гишюсъ)—лошадь и лоюсъ—наука, а потому подъ этимъ вы- 
ра;кешемъ понимаютъ науку о лошади.

Для кавалериста этотъ предметъ является необходимостью 
въ томъ смысле, чтобы, пользуясь его указаншми, съумЪть 
определить годность лошади для даннаго назначения и вместе 
съ темъ, чтобы познакомиться съ правнльнымъ содержаи1емъ 
ея. Это общее значеше шшологш. въ частности же оно вы
ясняется темъ, что во

1-хъ) ипиолопя должна ознакомить кавалериста съ жиз
нен) разлпчныхъ частей организма лошади.

2) Научить сохранять деятельность этихъ отдельныхъ 
частей и не допускать въ этомъ отношенш до отклонешй, 
чтобы содержать лошадь всегда готовою для данной службы, 
для данныхъ работъ.

3) Далее познакомить съ правнльнымъ уходомъ за копы
тами и съ правильною ковкою.

4) Научить оценивать достоинства лошади при выбора 
ея для предназначенной службы пли работы.

5) Познакомить съ теми случаями отклонешй въ жизни 
организма лошади, когда кавалеристъ долженъ уметь опреде
лять значеше пхъ относительно возможности нести лошадью 
дальнейшую службу, а также когда они начинаютъ обнару
живаться одновременно у многихъ лошадей, чтобы приняиемъ 
соотв’Ьтствующихъ меръ предупредить распространена пхъ.
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6) Наконецъ для полноты шшологпческнхъ св’ЬдЪшй 
кавалеристъ долженъ ознакомиться съ выработанными на
укою указашями относительно пропсхожцешя лошади н по- 
явлешя ея въ разлпчныхъ нородахъ и сортахъ.

Такимъ образомъ Инполопя, въ порядка принятой мною 
последовательности пзложешя предмета, должна распадаться 
на сл1>дующ1е отделы:

I. Физ1олог1я плн св'Ьд’Ъшя о жизни организма.
II. Г и г ! е н а  — научныя указашя о сохранены здоровья.

III. О  по д к о в ы ва н ш . ЗдЬсь разсмотр^ны какъ об!щя усло- 
в1я разчисткп п ковки, такъ и введенныя въ кавалерш.

IV. Н а руж н ы й  ос м о тр ъ  лошади но преимуществу въ при
менены къ требовашямъ кавалериста, именно основою всЪхъ 
оппсашй служитъ верховая лошадь.

V. О  б о л Ъ з н я х ъ . Въ этомъ отделе приведены оппсашя 
болЬе отличптельныхъ ирнзнаковъ только тЪхъ пзъ нпхъ, 
которыя чаще всего обнаруживаются у лошади и, въ особен
ности, которыя могутъ препятствовать ей исполнять тре- 
буемыя отъ нея работы въ войскахъ.

V I .  О  п о р о д а х ъ .  Въ кругъ V I  отдела отнесены мною 
также и правила составлешя подробной описи лошади, со
гласно даннымъ, полученнымъ при осмотрЪ ея, н правила 
jipieMa лошадей въ войска отъ ремонтеровъ и по военно
конской повинности, съ указашямп на пояснешя въ учебник!*.
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Опред4леше ипполопи и ц'Ьль изучешя ея.
Онределеше нннолопи; объяснеше названы предмета и целесооб

разное разд+.леше его на шесть огдкювъ. — V.

»
П ЕРВЫ Й  отдт.лъ.

Фтшолопя.

1. Животный организмъ и составныя части его. Поняпе об ь организм Ь 
н разлине раегите.тьиаго организма отъ жнвотнаго; неорганиче
ски н органнческш, безъазотнстыя и азотистыя части организма 
лошади; понятое о pasBiirin организма н о наследственности; важ- 
нешшя тканн. оболочки и органы тела лошади — I *).

Движете.
2. Источники движеши лошади Составы II связки—сумочныя и бо

ковым; смазка составовь н значеше ея при ранахъ сумочныхъ 
связокъ.—О косгяхъ вообще; разннца въ скелет f; ногъ первобыт
ной лошади. Значеюе размЬровъ костей п угловъ соедпнешя ихъ 
при наружномъ осмотре.—4.

3. Кости головы II позвоночнаго столба съ ребрами и грудною 
костью.—6.

4. Кости конечностей вообще и кости нередннхъ конечностей.—8-
5. Кости заднихъ конечностей.—10.
6. Соотношенш костей въ конечностяхь.—Мышцы—составь и точки 

нрикрЬнлешя нхъ. Напряженность мышцъ при стойкЬ лоша
ди, особенно во время перевозки но железнымъ дорогамъ.—Су- 
хожтшя и ихъ влагалища; блоковидпыя костн.—12.

*) Страницы книги.
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Пищевареше.
7. Захватывате корма; челюсти, губы, щечныя мышцы, языкъ, 

зубы, слюнныя железы.—13.
8. Глотка съ небною занавескою; механизмъ глоташя; объяснеше

обратнаго теченш воды чрезъ носъ; пищеводъ, желудокъ, же 
дудочный сокъ; невозможность рвоты у лошади и иослЪдств1я 
этого.—15.

9 . Кишки; поджелудочная железа; печень, необходимость ча
стой дачи корма; брыжейка и сальнпкъ.—16.

ю. Голодъ и жажда; составь кормовыхъ веществъ; процессъ пи- 
щеварешя; движете кормовой массы въ кишкахъ; объяснеше 
нрисутств1я зеренъ овса въ кишечныхъ отбросахъ.—18.

11. Всасываше. Млечные сосуды, брыжейныя железы, грудной про- 
токъ, млечный сокъ; лимфа, всасываюпйе сосуды и ихъ жел’Ь- 
зы; селезенка; движете млечнаго сока н лимфы.—20.

Еровь и кругообращ ете ея.
12. Еровь—по составу, цв-Ьху и свойству ея; сердце, сердечная 

сумка, артерш, волосные сосуды, вены.—20.
13. Кругообращете крови, неханизмъ движешя крови. Движете 

' сердца и пульсъ; практическое значете его.—22.
Дыхаше.

14. Носовая полость, гортань, воздушные м^шки, дыхательная 
трубка; грудная полость, грудобрюшная преграда, легшя.— 23

is. Механизмъ дыхатя, число дыханш въ минуту у лошади и 
практическое значеше его; обм'Ьнъ газовъ въ легкихъ.—25.

Животная теплота. Развитие животной теплоты, температура т4ла и 
суточное количество образуемой въ т'Ьл’Ь угольной кислоты; 
практическое значете этихъ услозш.—26.

От д* л е тя .
16. Отд'ктенш и выделены. Отделение, слюна, желудочный сокъ, 

сокъ поджелудочной железы, слизь, сыворотка, слезы, членосо
ставная смазка.—Накожный жиръ и его виды; волоса и линяте 
шерсти.—CliMn; объяснеше выраженш: жеребецъ и нутрецъ; 
молоко; желчь.—26.

17. Видпленгя: моча, потъ н испарина; объяснеше выражешя: ло- 
лотпадь въ мы.гЬ.—29.

Нервная система. 18. Мозгъ головной: большой, малый и продолгова
тый; мозговые желудочки. Спинной мозгъ и нервы.—30.

Органы чувствъ.
19. Глазъ—съ его существенными и вспомогательными частями.—32.
20. Ухо—наружный и внутреншй слуховые проходы; языкъ съ со

сочками на его KopHi; носовая слизистая оболочка; губы и 
копыта.—35.



I l l

ВТОРОЙ ОТД'МЪ.

О содержанш лошади.
21. Значеше нравилъ содержатя лошади въ войскахъ—въ мирное 

и военное время.—38.
О КОрМ’Ь.

22. О корiif, вообще по отношенш къ организацш лошади и къ 
питательности его.-42.

23 Овесъ—по виду, вЪсу и прнмЪсямъ; вредный овесъ; перечисле- 
Hie  кормовы хъ веществъ, служащихъ чаще другихъ для заме
ны овса.—46.

24 Члмень, рожь, кукуруза; мука. хлЪбъ.—49.
25. Кормовыя лепешки;%ясо; мякина (полова); хлебные колосья.—51.
26. Сйно (въ обыкповенномъ впд’Ь и прессованное)—по м^сту и 

времени сбора, по пптательпости и по продолжительности 
сохранешя; осоковое с feno п былье; вредное сЬно.—54.

27. Трава.—58.
28. ТравосЬй; отава.—60,
29. Отруби. Морковь. Барда.—63.
30. Солома. Солома какъ кормъ: цельная и въ вид'Ь рЬзкн. Солома 

для подстилки; постоянная (матрацная) подстилка.—65.
31. Дача корма. Выборъ корма; время дня для дачи корма; количе

ство корма; выборъ корма по отношенш къ работамъ лошади 
и къ предшествовавшему корму; порядокъ дачи корма —38.

32. Средства улучшаюиуя питаше тЪла: Соль, известь, мышьякъ, кост
ная мука, крапива.—71.

О водопо*. зз. Выборъ воды для иоикп лошади, среднее суточное 
количество воды для лошади; разлпчиыя условш пойки; вред
ная вода.—74.

О поыЁщешяхъ лошадей.
34. Конюшня съ ея частями; устройство и размеры конюшни въ 

ея иодробностяхъ.—77.
зб. Устройство отдг1;льныхъ частей конюшни.—80.
36. Содержаше конюшни въ отношеше чистоты воздуха и коли

чественное содержаше воздуха въ конюшн^.—83.
37. Содержаше конюшни относительно сухости, чистоты и темпе

ратуры въ ней.—85.
38. Нриснособлеше сараевъ для иом'Ьщешя лошадей.—Варки, заго

ны, приколы и коновязи—переносныя и постоянная.—87.
Чистка и уборка лошади, зэ. Правила чистки и уборки лошади; ку- 

naiiie; уходъ за лошадью посл'Ь Ъзды; о торбахъ, предохрани- 
тельныхъ кровонускашяхь и слабительныхъ.—89.
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40. Стрижка лошади. Общи! взглядъ на стрижку лошади и осторож
ность при ouoft.—93.

41. Уходъ за  лошадьми, имЪющими порочкыя привычки. Прикуска (гло- 
л цы), u y caH ie , nepecTyuanie съ одной ноги на другую (ткачн), 
удоръ на копытный вемчикъ, снимате недоуздка, поташе, 
высовываше языка.—95

42. Уходъ за лошадьми относительно движешя и покоя. Умеренное 
движете, продолжительное движете, продолжительно—быст
рое движете; втягкваше молодыхъ лошадей въ работу; пере- 
ходъ отъ покоя къ движен1ю и обратно;. в.няше прододжптель- 
наго иокоя.—99.

4з Уходъ за лошадьми относительно сЪдлашя и навью чиваш я. Положе- 
H ie  сЬдла, лодпругъ, стремянъ, вьюка; осторожность ири сня- 
THF сЬдла и потника; прпнаренныя, набитыя и обожженный 
м1ста кожи.—101 -
Уходъ за лошадьми при выдержнЪ для скачки и ofcra.

44. Выдержка относительно л Ьтъ, склада, корма и гЬла лошади.—103.

45. ПотнЪте н движенш при выдержку разница въ выдержке ска
ковой лошади н рысака.—106.

46. Уходъ за лошадьми при перевозкЪ ихъ по желЪзнымъ дорогамъ. Под
готовка лошадей къ дальней неревозкЬ; осмотръ вагоиовъ; осто
рожность при ввод'Ь лошадей въ вагоны; правила относитель
но положены лошади въ вагон!., количество и чистота воздуха, 
подстилка, проводка, дача корма, пойка; прибыне на мЬсто, 
необходимость отдыха; нако.гЬнники. —110,

47. Уходъ за  лошадьми при перевозкЪ ихъ на судахъ. Ilpiyqeme лоша
ди къ болг1;е грубому корму; осторожность ири нагрузке; уста
новка внутри судна; нроходъ для дачи корма и устройство его 
но отношенш къ килю; дача корма и воды, заготовлете корма 
и воды; время для перевозки и осторожность нрп перевозке 
лошадей другихъ странъ.—113.

ТРЕТП1 ОТДИЛЪ.

О подковыкан!и лошадей.
Копыто.

48. Строеше, составь и назначеше копыта: ростъ роговыхъ частей 
его. —116.

4!». Сбережеше копыта; коиыгныя мази; уходъ за копытами въ раз- 
ныхъ случаяхъ.—120.

so. Видъ здороваго и правильнаго копыта. Относительная величина и 
наружный видъ копыта; различ1е нередняго огъ задняго, нраваго 
отъ .тЬваго копыта.— 123.
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si Кузница. Устройство кузницы; видъ, достоинство к назначеше 
горна, горновой трубки, раздувальнаго sitxa, наковальни.—125.

52. Инструменты при выд*лкЪ подковъ. Видъ, достоинство и назначе- 
Hie: горновыхъ н ручныхъ клещей, боевыхъ и ручныхъ моло- 
товъ, зубила, дорожника, набойника, пробойника, нодсЬчки.—127.

53. Инструменты при подковыванш. Вндъ, достоинство и назначеше 
инструментовъ при снятги подкопы—расклепки, копытнаго мо
лотка, конытныхъ клещей; при разчистк» —копытнаго ножа и 
рашпиля; неудобство разчнстки рЬзакомъ; при нрикрпплети— 
молотка, клещей, рашпиля. -130.

54 Ж елЪзо и уголь,— Сорты новаго желЬза; старое же.тЬзо. Камен
ный и древесный уголь. НагрЪваше и яроварка. Значеше из
вести, песку и воды при накаливаши железа.—131

55 В ы д а н а  подковы. Выделка брусковъ для нодковы н способы ра
боты ея со лба п съ шина; угаръ железа.—133.

Подкова для правильыыхъ копытъ.

56. Части, вЬсъ, размЬры и видъ нодковы; различ1е ея для перед- 
няг.} и заднлго, нраваго и л1ваго копыта.—135

5 7 . Подковы въ войскахь для мнрнаго и военнаго времени (глад
кая и съ шипами).— 139.

68. Гвозди. Видъ, величина, достоинство и выправка гвоздей.—140.

Подковываше.
Способы поцковывашя: холодный и горячш; перековка, сняие 
старой подковы, выдергпваваше гвоздей; разчистка и носл'Ьд- 
стн1я: оть излишняго срЬзывашя роговыхъ частей, огъ проре
зывали! соединнтельныхъ угловъ и отъ обпилпван1я рашпплемь 
сгЬнокъ копыта; сняпе м^рки.—141.

во. Пригонка иодковь, норядокъ вколачивашя гвоздей, правило 
вколачнванш гвоздя и какъ узнать если лошадь закована или 
подкова только притянута; пригонка шляпки гвоздя къ 
девон дорожк^; закрЬплеше концовъ гвоздей и сглаживаше бара- 
шекъ.—145.
Подковы для различныхъ случаевъ. Подковы сь острыми и винто
выми шипами; подкова безъ шииовь; подкова -ъ шиповыми по
лозками; раз.]i[4je подковы для верховыхъ лошадей отъ подко
вы для уиряжныхъ и скаковыхъ; полуподковка; запасная под-, 
нова и гуттаперчевая подошва н случаи употреблены пхъ.—148.

Виды неправильных! е о п ы г ъ  и  п о д к о в ы  для нихъ.

G2. Копыта: большое, малое, плоское, полное, пуповинное, глубо- 
кс >.—151.

бз. Копыта: прямое (отъ разчисгки и врожденное), косое (огъ ра: 
чи .ки и врожденное), кольчатое и хрупкое.—153.
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64. Подковы при неправильной постановка ногъ въ  бабкахъ. Подковы 
при бабкахъ косолаиыхъ наружу и л и  внутрь, отв'Ьеныхъ и 
отлогихъ.—157.
Подковы для засекающихся и забивающихся лошадей. Подкова 
при слабости ногъ и при косолапости; подкова съ ямсками ши
пами и подкова съ срезанною заданною частью.—158. 

Обращен1е съ лошадью при подковыванш 65. Пр1учеше молодыхъ и 
степныхъ лошадей къ подковыванш; обращеше съ лошадьми 
строптивыми, напуганными, щекотливыми; отношеше роста куз
неца къ подковываемой лошади и способы держашя ногъ ея; 
выборъ мЪста для нодковывашя; осмогръ копытъ.—159. 

Распознаваше хромоты. 66. Опред’ктеше хромоты и отношеше ея къ 
м^сту боли въ ногЬ лошади; распозноваше мЬста боли въ ко- 
пытЪ: иробирныя клещи и изсл’Ьдоваше ими копыта.—161.

Ч ЕТ В ЕР Т Ы Й  ОТДТЛЪ.

Наружный осмотръ лошади.
67 Масти лошади. ОпредЬлеше масти н раздаете ея на основныя: 

б^лая, соловая, рыжая, гнЪдая, вороная; смшианныя: сЬрая и 
чалая; составных: чубарая и п^гая, съ ихъ видами. Масти ре- 
монтныхъ лошадей.—165.
Отметины. ОиредЬлеше отметины и виды ея; тавро.—169.

68 ОпредЪлеше лЪтъ лошади. Зубы и виды ихъ; сиособъ опред'Ьлешя 
лЪтъ; неправильные зубы; подделки зубовъ. Л1>та ремонтныхъ 
лошадей.—170.

69. ИзмЪреше роста лошади. Онред^леше и сиособы и з м ^ р е ^ я  роста 
лошади. Ростъ ремонтныхъ лошадей.—179.

70. Описаше склада лошади. Общее раздаете наружныхъ частей 
лошади на голову, шею, туловище и ноги.—181.
Голова. Затылокъ, съ челкою, темя, .тобъ съ его пустотами.—182.

71. Ухо и его виды; объяснеше выражены: корноухая лошадь.—184-
72. Глазъ съ веками; очковый глазъ; надглазныя дуги и ямки.—185.
73. Носъ; ротъ съ его частями (углы рта, губы, десны, языкъ, небо). 

Подбородокъ, щека и подщечина.—187.
74. Формы головы и отношеше ихъ къ красогк и движенш ло

шади.—190.
75. Шея. Части, поставь п формы шеи; отношенш пхъ къ движе

ние лошади.—192.
Туловище.

76. Холка н спина.—196.
77. 11 очка —198.
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78. Крестецъ, съ моклокоыъ и хвостомъ.—199.
79. Грудь, ребро, пахъ и жнвотъ.—202.
so. Ноги. Общее разливе между строешемъ и назначешемъ перед- 

нихъ н заднихъ ногъ.—206.
Переднт ноги. Плечо (лопатка, плечевой составь, плечевая 
кость.—208.

81. Подплечье, съ роговымъ напостомъ, локоть, запястье, пясть.—210. 
Задн1я ноги.

82. Бедро, окорокъ, голень. Скакательный составь, плюсна, съ ро
говымъ наростоыъ.—213.

83. Части общ1я переднимъ и заднимъ ногам ъ, Путовой составь, съ 
щеткою и роговымъ отросткомъ, бабка, в1>нчикъсъ усеницею.-217.

84. Общгё осмотръ лошади. Выборъ м^ста для осмотра лошади; ос
мотръ на ставкЬ; осмотръ относительно в^са переда и зада.—220.

85. Осмотръ лошади относительно постава ногъ.—223.

Осмотръ лошади на движежяхъ.
86. Механизмъ движешя и виды его: движете на M icrt; движете 

впередъ. Виды правильнаго движешя: шагъ, рысь, галопъ и 
скачка; црыжекъ.—226.

87. Виды неправильная движешя: иноходь, хода, тропота. Осажи- 
B a H i e .  Ходъ лошади: просторный, мелкш, высокш, низшй, ши- 
poK ift, *узк'й> вывороченный, переплетенный, волчш, п^тупли 
оценка правильныхъ двпжешй.—233.

88. Осмотръ лошади относительно общаго вида, нрава и привычекъ ея. 
Обпцй осмотръ лошади относительно породы и сорта ея, съ 
разд^летемь на верховую, скаковую и уцряжныхъ—экипажную, 
возовую и рабочую; добронравная, ленивая н лукавая лошадь: 
осмотръ нутреца; осмотръ матки относительно вымени; осмотръ 
лошади относительно разлншыхъ привычекъ ея; осмотръ лоша
ди съ слабымъ зрЪшемъ.—237.

П ЯТЫ Й  ОТДЪЛЪ.

О бол1ш ш \ъ.

89. О болЪзняхъ и причинахъ ихъ вообще. Поняие о болезняхъ и бо- 
л4е частыя причины ихъ: Кормъ, вода, ноы’Ъщешя, работа 
лошади, атмосферическш вл1ян1я, животныя; ушибы, ранешя и 
переломы. Бактерш—какъ причина заразностн болезней; сущ
ность условШ, благощнятныхъ для расплода бактерш.—244. 

go. МЪры при повальныхъ болЪзняхъ. Поняпе о повальныхъ болезнях!, 
и м'Ьры для прекращешя иовалыюстн относительно корма, воды,
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помещенifl, работы лошадей, .честности н коновязнаго рагпо 
ложешя; очистка нолей сражен»1.—247.

91 М^ры при заразныхъ болЪзняхъ. Поняме о заразныхъ болезняхъ; 
меры нротивъ переноса и заноса заразы относительно здоро- 
выхъ н болышхъ лошадей войскъ и лошадей местныхъ жите
лей; обсззаражнваше помещешй и вещей; меры при уборке за
разныхъ труповъ н выборъ места для зарыпя ихъ.—249.

Заразныя болезни.
92. Сибирская язва. Гнилостное заражеше (тифъ).—252.
93. Мытъ. Сапъ; осзготръ сапныхъ лошадей.—254.

Местныя болезни. ,
9!. Воспалеше дыхательныхъ частей; удушье, одышка.~258.
95. Колика, запоръ, поносъ, насосъ; ящуръ, ьаедп.—261. 
яе. Оглумъ, бешенство; параличъ.—263.
97. Болезни глазъ. Ушибъ глаза, корннка; лунная слепота, бельмо, 

темная вода.—266.

B O l l t 3 H H  к о ж и .

as. Мокрецъ, восца, чесотка, зачесы,—271.
99. Нагнегъ отъ сбруи (подпарина или ссадина, нагнетъ, ожога), 

отеки— 275.
ню. Костяные наросты. Ш н а т ъ ,  курба, накостинкъ, жабка.—277.
101. Холодныя опухоли. Подлопатнпкъ, нппка, наколенннкъ, черно, 

вики.—281.

Растяж ею я .

юг Наливы, сквозникъ, pacmiipeHie вены скакательнаго состава- 
грыжи.—283.

юз. Плечевая, бедреная н путовая хромота; растяжешя сухожнлш 
CnoHHTie о брокдауне).—Пошше о бинтованш ногъ. 286.

104. ушибы и раны. Пошше объ ушибахъ недавнихъ и давнихъ; ра
ны и переломы; кровотечешя. Поняпе о холодныхъ примоч- 
кахъ.—288.

Болезни копытъ.

105. Наминка и заковка.—290.
106. Прб.тость и rifie H ie  стрелки; торфяная подстилка при нихъ.—293. 
Ю7. Трещины; пустая стена.—296.
Ю8. Ушибъ мякишей; засечка; воспалеше венчика.—299. 
loo. Воспалеше мясныхъ частей копыта,—302.
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ШЕСТОЙ ОТДТ.ЛЪ.

О породахъ лошадей.

но 0 породахъ, происхошден'ш и дЪленш ихъ: Поняпе о пород!; и сорт!; 
лошади. Дикая лошадь. Первобытное образовалie породъ лоша
дей: пбразоваше породъ по отношении къ клпматическимъ и 
почвспиымъ уелов1ямъ различных’!, стран ь: теилыхъ и еухихъ, 
ппзмешщхъ и еырыхъ, холодных!,, но с. ух ихъ. Д-Ьлегпе породъ, 
па восточныя, западно-европейскш и pyeciciii породы, Лошади 
въ АмерикЬ п въ Австралш.—305.

А. Лошади восточной крови./
A3iaTCKia породы.

ш  Арабская, персидская и турецкая,—310.
т .  Туркменская, киргизская н башкирская. Пош те объ арга- 

макЬ. - 314.
из Аф риканстя породы. Допгола. мамелюкская н варвар1бслая.—317.

Б. Западно-европейстя лошади

i n  Англшсюя породы: Чистокровная скаковая, охотничья (гуптеръ), 
карстпал (кочгорсъ), рабочш и тяжеловозный сортъ; попи. Ло- 
гаадн въ Ирлапдш.—318.

u s  Французсмя породы: Нормандская, першероны п арденская.—321.

не. Испанская порода: Лошади въ Андалузш.—324.
Итал1ансмя породы. Неаполитанская н кардинальская.—324. 
Герм ански  породы: Ольденбургская н мекленбургская. Лошади 
въ Пруссии; тракененская лошадь.—325.

П 7 - Лошади въ  AscTpiи: Пипцгауерская (зальцбургская, поршсгсал) 
и венгерская.—327.
Датская и голландская породы: Пронсхождете датской и голлапд- 
скпх'ь породъ; учаспе ихъ въ состав'!'. крови русскаго рысака 
п битюга.—328.

В. Руссшя породы.

118 Начало русскаго коннозаводства. PasBHTie коневодства и лереходъ 
его въ коннозаводство; улучптепю частнаго коннозаводства го
сударственными заводами, учрсждешемт. исиытатй лошадей 
(въ быстротI; бФ.га и скачки и испытаиш вт. возкФ. тяжестей)
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и установлешемъ иовремеппыхъ конскихъ выставок!.. Руссшя 
чпстокровпыя, полукровный и мФ.стпотипичпыл лошади.—329.

ид Ру ссм я  чистокровныя и полукровный лошади: Орловская порода
верховыхъ п рысистых!, лошадей. Полукровныя лошади-—332.

Русстя M t c T H O - т и пи ч иы я  породы:

12о. Нарабагская, кабардинская, донская и калмыцкая.-335.
i2i Русская рабочая лошадь и битюги.—338.
122. Вятки и обвнпки; казанки и мезенки; клепперы, шведки, жмуд- 

ки.—339.
123. Русское коннозаводство. K o n c K i e  заводы, ст. раздЬлешемъ ихъ на 

государственные и частные. Государственные заводы и депо. 
Частное коннозаводство и копеводство. Частные заводы верхо
выхъ (великороссшскихъ, малоросслйскихъ и донскихъ) рысис- 
тыхъ, арабскихъ и скаковыхъ лошадей; степное коневодство; 
выкормки.—342.

124. Объ улучшены породъ. Понятое о постоя нств!; въ пород!;; улуч- 
menie породъ тремя способами: а) улучшеше породы самой въ 
себЬ, б) посредством!. скрещивашя и в) посредством!. освЬже 
Н1я породы. Понятое о подбор!; и различие чнстокровнаго под
бора отъ кровнородс/гвеннаго. Выборъ производителей. Содер
жаще жеребыхъ ыатокъ.—344.

125 Составлеше описи. Oniicaiiie лошади относительно породы, сорта, 
иола, происхождешя и нрнмЬтъ ея, съ указашемъ достоинств!, 
и недостатков!..—347.

120. Осмотръ ремонтной лошади. Осмотръ ремонтной лошади относи
тельно сорта, склада и пороковъ, яедонускаемыхъ инструкцию 
о peMoiiTiipoBaniii лошадьми кавалерш и артиллерш. —351.

127 Осмотръ лошадей при поставкЪ въ  войска по военно-конской повин
ности. Услов1я n p ie M a  и осмотръ лошадей относительно пола 
масти, л1;тт> и годности ихъ для службы; порядокъ осмотра и 
сортировка лошадей для кавалерш, артпллерш, обоза и иодт. 
вьюкъ. Осмотръ выочнаго мула.—356.



ПЕРВЫЙ ОТДЪЛЪ.
\

ФИЗЮЛОГ1Я.

Жнвотный органпзмъ ж составныя части его.

Совокупность отд'Ьльныхъ частей въ целостной между собою 
связи составляете существенный признакъ организма. Этииъ 
услов1емъ организмъ отличается отъ вещи; нарушеше целости 
одной части въ организме, хотя-бы самой малейшей, влечетъ за 
собою разрушено всего организма, а следовательно и прекраще- 
Hio сущесгвовашя его, тогда какъ вещь съ частичнымъ своимъ 
поврежден1емъ можетъ сохраняться въ данной ей форме.

Организмы разделяются на растительные и животные. 
Растительные организмы живутъ на счетъ простыхъ основныхъ 
началъ. животные-же для своей жизни нуждаются въ организо- 
ванныхъ т1>лахъ.Такъ какъ животные организмы им^готъ способность 
движеш'я. то мышцы только въ нихъ и встречаются.

Растеше производить изъ воды, углекислоты, аммиака и 
некоторыхъ солей все составныя части своего тела; животное-же 
образуетъ свои составныя части только изъ готовыхъ органиче- 
скихъ началъ (бгьлка, крахмала и жира).

Выснне продукты растительной организацш служатъ для пи- 
ташя жлвотныхъ; растешя-же питаются продуктами разложешя 
органическихъ соединен1Й животнаго тела.

Инъ ссповныхъ т'Ьлъ въ животномъ организме встречаются: 
а) Изъ неоргантескихъ более главныя: Швссть (въ костяхъ 
и зубахъ), патръ (въ крови), железо (въ краспыхъ шарикахъ 
крови, въ волосахъ, въ коже), вода (около 3А  веса всего тела)

1
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ц газы (кислородъ. углекислота и азотъ). б) Изъ органичестхЪ'. 
б'Ьлокъ (азотистое тело), крахмалъ и жиръ (безъазотистыя тела).

Въ кишечник^ встречаются п друпе газы (наир. сЪроводородъ), но 
они составляютъ продукты разложешя корма it въ составъ организма не 
входягъ.

Б)ЬЛ0КЪ  находится во нсЬхъ частяхъ т'Ьла и есть основной 
элементъ разныхъ ого тканей. Преимущественно-же онъ содержится 
въ крови, въ молоке, въ мозгу, въ нервахъ и въ мышцахъ.

Пзъ видоизм!пен1П б!лка бо.гЬе всего обращаютъ па себя внимаше:
а) Волошина Сфибрннъ)—одна нзъ главиыхъ составныхъ часте/г крови, 

на воздух! свертывающаяся въ волокнистую массу.
б) Творожина (казепнъ) встречается преимущественно въ молок!.
в) Клей (желатинъ) находится въ кл!тчатк!, сухихъ жилахъ, связкахъ, 

хрящахъ и костяхъ.
г) Роювое вещество содержится въ копытномъ рог!, въ во.тосахъ и въ 

кожиц!.

Жиръ входитъ въ составъ многихъ тканей и жидкостей жи- 
вотнаго организма. Въ  жидкостяхъ онъ находится то растворсн- 
нымъ (въ мыльномъ виде), то размольченнымъ (въ вид'Ь мельчай- 
шихъ капель), напр, въ норвомъ случай— въ млечномъ сок'Ь, а 
ко второмъ— въ МОЛОК'Ь.

Крахмаль содержится сравнительно въ нсмногихъ тканяхъ 
и чаще всего онъ встречается въ форме своего видоизменешя—  
въ форм  ̂ сахара (въ крови, молок'Ь и н’Ькоторыхъ другихъ жид
костяхъ).

Изъ неорганическихъ и органическихъ тгЬлъ первоначально 
образуется микроскопически малое тело—клтпочка (ячейка). 
Въ даиномъ случай отъ с л и т  зрелой сЬмянной клеточки самца 
съ зрелымъ яичкомъ самки получается первородная животная 
клтпочка. Это начало будущаго животнаго организма —  за
родишь.

Предполагают!,, что существенная часть мельчайшпхъ частицъ заро- 
дышевыхъ кл!точекъ производителей не образуются вновь, но передаются 
изъ иокол^шя въ поколете въ неизм!нномъ вид!, ч!мъ и объясняютъ 
y c .io B ie  наследственности. При этомъ разви'пе организма известной формы 
обусловливается строешемъ этихъ частниъ.

I
Жизнь первоначальной клеточки проявляется, какъ это по- 

казываютъ микроскопичешя изследовашя, делотемъ ея на две
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клеточки, которыя въ спою опередь снова делятся на две, и 
такъ продолжается до самой смерти, причемъ каждая клеточка 
всегда делится на две одпнаковыя съ нею клеточки.

ТТо мере дальнейшей жизни зародыша, клеточки его при- 
пимаютъ тгь отдельныхъ соединешяхъ разныя формы. Тамя от
дельный соединения влеточокъ одной формы даюгь ткани: сое
динительную (соединяющую всЬ мельчайния части тела между 
собою, клетчатку), упругую (въ кровеносныхъ сосудахъ. связ- 
кахъ, сухпхъ жилахъ), хрящевую (на концахъ костей, чтобы 
благопр]ятствовать движенш, или между костями, для соедино- 
я!я ихъ между собою), костную (основу костей), мышечную 
(сократнтельпую основу мышцъ), изъ сократительныхъ волоконъ, при
крепляющихся къ двумъ костямъ для приведсшя въ движете 
одной къ другой *); нервную (основу мозга и нервокъ) и эпи- 
телгнную (на поверхностяхъ органовъ— для защиты пхъ, а внутри 
кишечника— для всасывашя жидкостей).

Эпителш, покрывающш внутреншя поверхности — мягкш и 
прозрачный, на наружной-же поверхности тела клеточки его отъ 
ВЛ1ЯН1Я атмосфернаго воздуха нринпмаютъ особенное роговое свой
ство и служатъ основою для образовашя роговой ткани (кожицы, 
волосъ и копытнаго рога). Кроме того въ зубныхъ ячейкахъ 
апителш служитъ матер1аломъ для образован!}! зубпаго вещества, 
а на поверхности слнзистыхъ оболочекъ онъ нрипияаетъ форму 
слизи.

Изъ соединешя некоторыхъ тканей образуются оболочки, 
изъ коихъ более распространенныя: 1) Слизистая (на всехъ 
новерхностяхъ внутреннихъ частой, ириходящихъ въ соприкос- 
HOBenie съ инородными телами: пути пищеварительный, дыха
тельный и мочевой); 2) сывороточная (на всехъ поверхностяхъ 
внутреннихъ частей, соприкасающихся между собою— дыхательные, 
пищеварительные и др. органы); 3) мышечная (преимущественно 
въ трубчатыхъ органахъ). и волокна ея идутъ здесь одни про
дольно, а друия кольцеобразно: при сокращенш первыхъ трубка 
расширяется, а при сокращенш вторыхъ— съужи;1ается. поэтому

*) Выражеше мышца иногда заменяется словомъ мускулъ—отъ латнн- 
скаго слова musculus, обозначающаго мышку (отъ mus—мышь), потому что 
древше анатомы нрпдавалп мышц+> сходство въ моментъ сокращенш съ 
сидящею покойно мышью, а во время ослабленш—съ бегущею мышью.



двпжеше называюсь червеобразнымъ, и оно служитъ для даль- 
нМшаго проведошя содержимаго внутри трубки.

Изъ взаимнаго соединешя тканой и оболочокъ въ онреде- 
ленныхъ формахъ образуются органы: движенгя (кости, составы, 
связки, мышцы, сухожи.ш и др.), птцеваретя (ротъ съ его 
частями, глотка, пищеводъ. жолудокъ, кишки, слюнныя железы, 
поджелудочная железа, печень), кровообращетл (сердце, арте- 
рш, волосные сосуды, вены), дыхатя (носъ, гортань, дыхатель
ная трубка, л е т я ) ,  отдтлетя  (железы и др.)-, чувствоватя 
(мозгъ и нервы).

Органы, им,Ьющ1е ц’Ьлью вырабатывать изв4стныя необходи- 
мыя для организма вещества, составляютъ по преимуществу такъ 
наз. желпзы. Одв^ изъ нихъ представляютъ микроскопически 
малыя углублешя на поверхнести какой либо части животнаго 
организма, друпя-же образуются изъ н’Ьсколькпхъ бол4е или 
мен^е длипныхъ плевистыхъ трубочекъ, сходящихся въ одинъ 
протокъ, выводящш выработанное вещество на известную поверх
ность. Изъ числа первыхъ желЪзъ обращаютъ на себя наше вни- 
MaHie на кож4— жировыя и потовыя жел'Ьзки; изъ вторыхъ: слю- 
ныя, желудочныя, поджелудочная и печень.

И п п о л о п я  въ общемъ смысла этого слова занимается пзуче- 
н1емъ организма лошади. В ъ  прпм1шеши-же ея къ практическимъ 
надобностямъ кавалериста необходимо будетъ обратить наше 
преимущественное внимаше лишь на т4 части т’Ьла лошади, ко- 
торыя должны быть предметомъ изучешя настоящаго курса въ 
виду частной цЪли его, т. е. чтобы ознакомиться съ правилами 
выбора лошади для определенной надобности и сохранеюя ея 
на возможно бол'Ье продолжительный срокъ.

Д В I I Ж  Е I I I Е .

Д в и ж е т е  обусловливаем перемену м’Ьстоположешя пли всего 
т’Ьла, или п’Ькоторыхъ частей его и завпситъ оно главпымъ об- 
разомъ отъ сокращешя мышцъ, прикрепляющихся къ костямъ.

На мЪстахъ соединешя костей образуются составы. Отъ 
степени подвижности костей въ такихъ соедппешяхъ различаютъ 
составы: подвижной (плечевой, бедреный, затылочпый), полу-



подвижной (соединеше позвонковъ и др. под.) и шарнирный 
(локтевой, скакательный, путовой и др. под.). Въ  подвижвыхъ 
составахь вывихи бываютъ легче, въ шарнирныхъ нисколько 
труднее и въ полуподвижныхъ— лишь при paapynioein состава 
(при чемъ лошадь должна быть уничтожена).

Составы покрыты упругою сумкою (сумочнып связки), а 
где сила ихъ недостаточна, тамъ находятся еще сверху упрупя 
скрины (боковыя связки).

Въ  сумочныхъ связкахъ отделяется для смазывашя концовъ 
костей белочная жидкость желтоватаго цвета— смазка соста- 
вовъ, облегчающая движете.

При сквозной ране на составе (составъ пробитъ), если бы 
вытекала смазка, лошадь должна быть отстранена отъ всякаго 
движотя до заживлешя раны.

К о с ти  представляются въ виде твердыхъ (известковыхъ) 
частей животнаго организма, получая или плоскую форму (ко
сти головы), или трубчатую (кости конечностей), или стержне
вую (ребра). Снаружи кости покрыты блестящею тонкою тканью—  
пакостницею. Болезнь накостницы служитъ источникомъ ко- 
стяныхъ наростовъ (шпатъ, курба).

Кости соединяются между собою или швами (части голо
вы), или хрящами (ребра съ грудной костью), или связками 
(кости ногъ).

Соединеше костей посредствомъ шва называется, когда двЬ ллосшя 
кости лежать одна воз.гЬ другой такъ, что зубцы одной входятъ между 
зубцами другой и въ цромежуткахъ отлагаются соли извести.

Общее соединено костей образуетъ костякь или остовЪ 
(скелетъ). В ъ  костяке кавалеристу достаточно обратить внимате 
лишь на тгЬ костп, которыя имеютъ значеше при наружномъ 
осмотре лошади.

Пе рвобы тная л ош адь имела четыре пальца, но впоследств1и 
при отвордонш грунта и степномъ образе жизни исчезъ сна
чала палецъ, соответствующей мизинцу (безследно), а позже ло
шадь сохр<1 нила однопалый видъ (однокопытное животное), при 
чемъ остался только средтй. Следы исчезнувшихъ двухъ по- 
с.гЬднихъ пальцевъ видны въшильныхъ костяхъ (стр. 10 и 12).



При изученш костей головы кавалеристе существенно обра
щаете внимаше или на ширину, или на длину ихъ; въ костяхъ 
же ногъ вагЬютъ для него значеше длина ихъ, положсше от
носительно отвеса или относительно срединной лиши тела. углы 
соедпнешя. соотношен]е между некоторыми изъ нихъ, а въ 
иныхъ случаяхъ и форма ихъ.

Ширина костей даетъ иопя'Не о развитш помещающегося подъ 
ними вещества; длина и соотношени указываюсь на длину 
рычаговъ, а следовательно на величину захвата пространства 
при движенш; положенья выясняютъ или машистость, или пра
вильность хода, или степень противодейств1я толчкамъ при дви- 
женш; форма можете указывать на достоинство какихъ либо 
приспособлены, имеющихъ значете при работе лошади.

Кости у сложившейся лошади, когда оне достигнуть пол- 
наго развит, не изменяются въ своихъ размерахъ.

Костякъ состоите изъ костей головы, позвоночника, съ ребра
ми и грудною костью, и конечностей (переднихъ и заднихъ, 
правыхъ и левыхъ).

К о с ти  головы : З а ты л о чн а я  к о с т ь— отъ длины ея зависите 
способность сбора лошади для езды на мундштуке; у голово- 
деровъ она недостаточно длинна, а у донскихъ лошадей она короткая.

Темянныя КОСТИ (две)— ширина ихъ указываете на раз
вито мозга: при широкихъ костяхъ лошадь понятлива, намять 
у нея лучше, и кроме того менее расположена къ оглуму. Съ 
темянными костями внизу соединяется основная косгь, образуя 
полость черепа для помещешя мозга.

Лобныя КОСТИ (две)— подъ ними находится пустота; при 
хорошей ихъ ширине, воздуха въ пустотахъ больше, голова 
легче, не обременяется передъ (который вообще тяжелее зада) и 
больше запаса воздуха, такъ какъ эти пустоты соединяются съ 
полостью носа.

Носовы я КОСТИ (две)— ширина ихъ указываете па ширину 
носа: при хорошей ширине носа лошадь дышите свободнее (она ды
шите только черезъ носъ).

Височныя КОСТИ (две)— въ нихъ помещается слуховой 
каналъ.

Слезныя КОСТИ (две) имеютъ внутри себя каналъ для про
тока слезъ въ носъ (См. Осмотръ глаза).
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Небныя кости (две) разъединяютъ ноеъ отъ рта и слу- 
жатъ твердой опорой для мундштучныхъ удилъ, не стесняя ни
сколько дыхан1я. Въ  задней части къ нимъ прикрепляется неб
ная занавеска, отделяющая у лошади ротъ отъ глотки.

Челюстныя КОСТИ— верхняя и нижняя— соединяются между 
собою около височной кости подвижнымъ составомъ. Онй BMt- 
щаютъ въ себе зубы, изъ коихъ б переднихъ—ршцы  (2 за
цепа. 2 среднихъ и 2 окрайка) въ каждой челюсти служатъ 
указашомъ при определены лйтъ лошади; по 2 клыка (иногда 
не бываюшде), и на каждой стороне челюсти по 6 коренныхъ 
зубооъ, раздавливающихъ и растирающихъ кормъ, благодаря 
своимъ наклоннымъ бугристымъ поверхностямъ.

П о з в о н о ч н и к ъ  (позвоночный столбъ)— рядъ неболыпихъ ко- 
сточекъ (позвонковъ), им'Ьющихъ по средине продольный ка- 
налъ, для помещешя спиннаго мозга, идущаго до конца крест
ца. Соединеше позвонковъ полуподвижное, кроме подвижнаго 
состава между затылочною костью и первымъ шейнымъ позвон- 
комъ и сросшихся между собою крестцовыхъ позвонковъ.

Позвонки даютъ основайе шеи (7), холш  и cnuutb (18), 
поясжщь (б*), крестцу (5) и хвосту (18). Число позвонковъ 
можетъ служить указашемъ относительной длины хребта лошади.

Позвонки, образующее холку, имеютъ верхше отростки, даю- 
шде возможность определять по высоте холки ростъ лошади и 
годность ея для верховой езды. Высош  отростки образуютъ вы
сокую холку (хорошая холка на 1 воршокъ выше крестца), 
указывающую на годность лошади подъ верхъ; лошадь съ низ
кой холкой принадлежитъ къ упряжному сорту.

Поясничные позвонки даютъ основаме пояснице или, какъ 
говорятъ, почш. Въ  этихъ позвонкахъ необходимо обратить 
внимаше на более или менее сильно развитые боковые отростки, 
обусловливаюнце своею длиною и шириною величину площади 
для прикреплешя мышцъ. усиливающихъ связь зада съ пере- 
домъ. При хорошей длине и ширине этихъ отростковъ, мышцы 
бываютъ более развития, и потому при более короткой и широ

*) У лошадей восточныхъ породъ иногда находятъ только 5 позвон
ковъ, при 19. а иногда и при нормальномъ числЬ спинныхъ позвонковъ.
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кой (сильной) почке лошадь лучше связана, свободнее работаетъ, 
менее устаотъ и не отстаетъ отъ другихъ кренкпхъ лошадей.

Въ спльныхъ иоясничныхъ иозвонкахъ задше поперечные отростки 
бываютъ длинные, широюе; своими концами они покрываютъ одинъ дру- 
гаго и сильно направлены виередъ, чтобы увеличить поверхность прикрЬп- 
лешя спльныхъ мышцъ п дать имъ возможность прилагать свою силу къ 
плечамъ рычаговъ, приближаясь въ этихъ прикр-Ьнлешяхъ по возможности 
ближе къ прямому углу.

Подъ поясничными позвонками съ каждой стороны позвоночника ле- 
жигъ по одной ночкЬ. На этомъ основанш поясницу называютъ также 
областью почки, или, выражаясь кратко, почкою.

Оросвисся 5 крестцовыхъ позвопковъ даютъ одинъ силь
ный рычагъ. У жеребенка они находятся отдельно, и потому 
въ начале онъ но въ состолнш делать прыжко^ъ, а также у 
подростковъ задъ еще но крЪпокъ.

Х в о с т о в ы е  позвонки имеютъ видъ отдельныхъ косточекъ, 
где идутъ только нервы. При англизацш отрезаюгь часть хвоста 
на опроделонномъ месте соодинешя двухъ позвонковъ, и пере
резанные нервы заживаютъ, чего но было бы, если бы здёсь 
лежалъ сниеной  м о згъ .

Р е б р а — ихъ 1 8  наръ *). Вверху они соединяются составами 
между каждыми двумя позвонками холки и спины, внизу же 
8 наръ соединяются хрящами съ плоскою грудною костью, а 10 
заднихъ наръ— хрящемъ-жо последовательно прикрепляются каж
дое заднее ребро къ своему переднему. Этимъ самымъ, при ихъ 
выпуклости, получается возможность легко увеличивать объемъ всей 
такой клетки, для более свободнаго расширсшя легкихъ, чтобы 
разместиться въ нихъ большему количеству воздуха. Ребра име
ютъ движоше назадъ и въ стороны, впоредъ и внутрь, что нридаетъ 
при вдыханш большую величину грудной клетки (при выдыханш она 
уменьшается). Очень выдающаяся грудная кость (соколиная 
грудь) иортитъ видъ лошади.

К о с ти  конечностей расположены симметрично: по сторонамъ 
первыхъ реборъ— передтя и по сторонамъ крестца— заднгл ко
нечности.

*) У лошадей восточной крови иногда встречается 19 паръ реберъ, и 
известный родоначалышкъ орловской породы, выводной арабсюй жере- 
бецъ Сметанка имЬлъ 19 паръ реберъ.



—  9 —

Передш н конечности короче и болео прямыя, задтя  —  
длиннее и оне пмеюгь большее число угловъ, а потому въ нихъ 
бол1;е развита рессорная сила. Первыя принимаютъ толчки, на
правленный сзади, а вторыя, имея значительную рессорность, 
толкаютъ туловище впередъ. Кости переднихъ конечностей ме
нее массивны, въ заднихъ же имеются более развитые рычаги.

К о с ти  п еред н и хъ  конечностей: Лопатка, плечевая кость, 
подплечье, съ локтовымъ отросткомъ, запястье, пясть, бабка, ве
ночная п копытная кости.

Л о п а т к а  направлена, относительно отвеса изъ холки, впе- 
родъ подъ угломъ около 45°; въ такомъ случае выигрывается 
машистость движонш п удобно смягчается толчекъ.

Bepxuift конецъ лопатки окаичнвается довольно толстою хрящевою 
пластинкою, такъ называемымъ лонаточнымъ хрящемъ. Свободный край этого 
хряща достигаете почти до головокъ верхнихъ отростковъ сшшныхъ поз- 
вонковъ (гд! находится холка), къ которымъ онъ прнкр'Ьпленъ посредствомъ 
соединительной ткани.

Такое щшкр’Ьилеше лопатки къ туловищу, при косвенномъ положенш 
ея, давая свободу машистости, умфряетъ силу толчка, идущаго отъ копыта 
въ моменгъ удара нмъ о землю.

П лечевая ко с ть— имеотъ положено близкое къ горизонталь
ному, чемъ усиливаотъ услов!я машистости и смягчаотъ толчокъ, 
указывая въ тоже время и на размеры плеча въ ширину.

П одплечье —  самая длинная кость въ переднихъ ногахъ. 
Отъ длины ея зависитъ размеръ забираемаго пространства при 
движенш, а отвесное положено равномерно передаетъ толчки 
на всю площадь составовъ. Уголъ шарнирнаго соединешя съ 
плечевою костью около 135° даетъ плечу выгодную ширину.

Л октевой о тр о с т о к ъ  приростаетъ къ подплечью и темъ об
условливаем устойчивость состава, такъ что вывихъ возможенъ 
здесь толрко  съ сильнымъ разрушен!емъ связокъ, п лошадь тогда 
никуда но годна. Направлено локтеваго отростка прямо назадъ 
даотъ правильный поставъ и правильное выбрасывало на ходу 
ноги. Отклонено отъ прямой даотъ кривую ногу (внутрь пли 
наружу), и такая лошадь расположена къ составной разбитости.

З а п я с ть е  состоитъ изъ 6 косточокъ въ два ряда —  для 
смягчоия толчковъ. Ворхнш составъ шарнирный, нижнк два—  
полу подвижные. Положоше состава отвесное и изгибъ въ номъ
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возможенъ только назадъ. Сзади ого помещается блоковидная 
косточки (иногда ихъ бываетъ две).

П я с т ь  лежптъ съ подплечъомъ и запястьемъ по отвесу. Она 
на одну треть короче подплечья. Такое соотношеше даетъ ло
шади возможность на ходу делать подплечьемъ производительныя 
движешя, а отвесное положеше пясти обусловливаетъ равно
мерное падете тяжести на составы: лошадь резва, крепка и 
сильна на ходу.

Сзади пясти лежатъ ишльпыя (грифельным) кости —  
остатки прежде бывшихъ пальцевъ и уц'Ьл'Ъвппя потому, что го
ловками своими оне работаютъ, какъ подставки сзади запястья, 
и вместе съ тетъ разсеиваютъ силу падающей тяжести.

Б а б к а  (путовая кость— здесь кладутъ путы) направлена 
впередъ подъ угломъ около 45°, для смягчешя толчка, и 
имеетъ параллельное положеше къ своей парной кости. Въ  
такомъ случае тяжесть падаетъ равномерно на прилегаюпце со
ставы и избегается „разбитость*, составляющая следств1е 
косолапости (внутрь или наружу).

ВЪ н е ч н а я  кость лежптъ въ томъ-же направлении; она уме- 
ряетъ толчки, направленные па прилегаюнця кости. Противъ 
нижняго конца ея находится вЬячикъ копыта.

К опы тная КОСТЬ — округленная н снизу немного вогнутая. 
Она даетъ форму копыту, а следовательно руководитъ при рас
чистке его и ири выборе подковы.

Венечный и копытный составы— шарнирные.

К ости з а д н и х ъ  конечностей; Кости таза, бедро, голень, 
коленная чашка, скакательный составъ, плюсна, бабка, венеч
ная и копытная кости.

Въ  костяхъ таза  обращаютъ внимаше на бугры подвздош- 
ныхъ костей и на седалищныя кости. Первые могутъ быть сбиты 
(сбитый моклокъ),— сслп лошадь на ходу не тянетъ ноги, то 
бываютъ повреждены только кости и она годна для работы. 
Вторыя вдоль средины таза лмеютъ хрящевую спайку, которая 
у старыхъ лошадей окоетеневаетъ, а потому старую матку, ни
когда не жеребившуюся, опасно брать въ заводъ, такъ какъ 
она можетъ не разжеребиться. Упругая часть таза между с^да^
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лищными костями исчозаетъ, следовательно плодъ при своемъ 
выходе можетъ не преодолеть этого пренятсния.

Б е д р о  своею головкою соединяется съ глубокой впадиной 
таза подвижнымъ составомъ, и поточу въ этомъ составе можетъ 
быть растяжсше и вышхъ (бедртал хромота). Такъ какъ 
бедро самая развитая кость во всеиъ костяке, то ири наруж- 
номъ осмотре обращается внимаше на соответствующее развит 
здесь мышцъ, на полноту ихъ сбоку п на хорошее округлеше 
сзади (сильные окорока). Уголъ въ этомъ составе около 90°.

Внизу колшная чашка— на коленномъ составе,— можетъ 
быть вывихъ этой кости. Коленный составъ лежитъ у лошади 
высоко, окруженпый мягкими частями, и при наружномъ осмотре 
не имеетъ особаго значешя. Уголъ здесь около 135°.

Го л е н ь  (бердо) самая длинная кость, длинный рычагъ для 
выгоднаго забпрашя пространства при движенш (длинная голень 
у рысаковъ и скаковыхъ лошадей, и особенно заметна длина 
ея у борзыхъ собакъ).

Скакательный с о с т а в ъ  (салъцо) —  изъ 6 костей въ три 
ряда. В ъ  верхнемъ ряду: катокъ и пяточная кость, въ осталь- 
ныхъ рядахъ— подобный запястью.

К а т о к ъ  своими двумя сильными возвышешями, входящими 
въ соответствующая углублешя голени, обусловливаетъ устойчи
вость этого состава, имеющаго здесь шарнирное соеданейе, а 
потому вывихъ возможенъ здесь лишь съ разрушешемъ частей 
состава, после чего лошадь делается никуда не годною.

П я то ч н а я  КОСТЬ— сильный рычагъ, участвующш въ выбра- 
сыванш туловища внередъ. Длина ея вл1яетъ на размеры ска- 
кательнаго состава въ ширину. При хорошей длине и ширине 
ея всегда развито прикрепляющееся къ ней сухожилье (ахилле
сово), а следовательно и окорока сильны: при легкомъ сокра- 
щенш этихъ мыщъ туловище свободно подается впередъ. На- 
нравлеше пяточной кости указываетъ на направлеие нижней 
части ноги (подобно локтевому отростку). Въ  нижпихъ рядахъ 
съ внутренней стороны состава бываютъ костяные наросты 
(шпатъ), а съ наружной стороны лежитъ одна развитая косточка, 
которая достаточно выдерживаетъ давлешя, и потому шпатовыхъ 
наростовъ снаружи первоначально не бываетъ.
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Уголъ соединеюя въ скакательномъ составе нисколько бо
лее 135° (при прямой ноге до 150°, а при сабельной ног* 
менее 130°).

П л ю с н а , съ двумя шильными костями (остатки двухъ паль- 
цевъ), имеетъ отвесное положеше, и какъ подставка она ко
роче голени, а какъ рычагъ— длиннее пясти.

Б а б к а  въ заднихъ ногахъ отвеснее иереднихъ (около 4 0 °  
къ отвесу язъ путоваго состава).

ВЪ нечная КОСТЬ лежитъ въ направлении бабки.
Копы тная к о с т ь ,  какъ рычагъ, овальна; нижняя поверх

ность ея значительно вогнута.
По соотношению костей въ конечностяхъ, различаютъ 

при наружномъ осмотре лошади: 1) самую длинную кость— го
лень; затемъ последовательно: 2) подплечье, 3) плюсну и 4) 
пясть. Зная, что пясть на одну треть короче подалечья и что 
самая длинная кость голень, оценка лошади этимъ значительно 
облегчается.

Въ  ногахъ верхними частями называютъ сверху до за
пястья и до скакательнаго состава, и здесь кости покрыты 
мышцами. Огъ запястья и скакательнаго состава внизъ 
кости покрыты сухими жилами, и это называется нижними 
частями погъ. Следовательно для оценки р азви т  и сухости 
мышцъ нужно смотреть на верхшя части, а для оценки сухихъ 
жилъ— на нпжн1я части ногъ.

М ы ш ц ы— мягшя части, состоящая изъ пучковъ сокрятитоль- 
ныхъ волоконъ (стр. 3 ), въ которыхъ встречаются кровенос
ные сосуды, нервы и большее или меньшее количество жира. 
Оне прикрепляются къ двумъ костямъ, которыя приближаются 
ими одна къ другой. Мышцы находятся подъ управлсмемъ нер- 
вовъ и главною своею питательною частью получаютъ изъ крови 
белокъ и кислородъ, трата коихъ при мышечныхъ сокращешяхъ 
бываетъ более или монёе значительная (См. Выдержка лошади). 
Мышцы, удерживаюшдя составы въ напряжена, наз. разгибаю
щими, противуположныя-же имъ— сгибающими составы. При 
движенщ работаютъ попеременно то сгибающая, то разгибающая 
мышцы, а при стойке— только разгибающая мышцы.
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На этомъ основапш у лошади при продолжительной непрерывной 
стопке замечается (иногда дней черезъ 10—15) слабость въ переднихь но- 
гахъ, выражающаяся дрожашемъ ихъ. Эта слабость особенно рЬзко об
наруживается при продолжительной перевозке лошади по железной дороге 
безъ повременныхъ проводокъ: является не только дрожаше въ нередштхъ 
ногахъ, но даже вздергнваше въ задннхъ ногахъ (какъ при шпаге.) Еслп 
эта слабость есть слЬдств1е одной лишь стойки, то при правильной про
водке дрожаше п вздергнваше нсчезаютъ въ течете 2—3 недель.

Вообще, по устройству костяка и расположенш мышцъ, ло
шадь нуждается въ часгыхъ движешяхъ, а следовательно еже 
дневная езда (или по крайней мере проводка) составляетъ не
обходимое уш ш е правильнаго содержашя ея (См. Уходъ отно
сительно движешя).

С ухо ж и л 1я— yupyrie пучки (коротко и длинные, круглыо и 
плоше), посредствомъ которыхъ мышцы прикрепляются къ ко- 
стямъ. При посредстве ихъ выигрывается весъ и объемъ частей 
тела лошади, въ особенности въ нижнихъ частяхъ ногъ, где 
между концами мышцъ и протпвуположными концами сухожшйй 
имеются больнпя протяжешя.

Сухо ж и л ьн ы я  в л а га л и щ а— упрупя пластинки, покрываются 
въ некоторыхъ местахъ сухожи.’пя, давая здесь густую белко
винную жидкость (густую сыворотку), для предупреждена трешя 
одного сухожилш о другое или о соседшя части. Этой жид
кости въ подобныхъ влагалищахъ можетъ накопляться такъ 
много, что они делаются явно заметными (наливы, наплывы), 
указывая въ тоже время на последовавшее ослаблоше упру- 
гихъ частей ( „ лошадь тронута“ въ ногахъ).

Блоковидныя КОСТИ (сзади запястья, путовыхъ составовъ и 
копытныхъ составовъ)— умопьшаютъ для однихъ сухожилш число 
точекъ трешя, а для другихъ изменяютъ направлеше ихъ на 
местахъ прикреплешя: приближаясь здесь, по возможности, къ 
прямому углу, они ставятся въ выгодныя услов1я дейсгвш на 
свои рычаги.

Г 1 I I  I II ,  Е  В  А  Р  Е I I I Е .

П и щ е в а р е ш е  состоптъ въ животно-химическомъ нерераба- 
тыванш корча въ вещества, способныя растворяться въ воде и 
загЬмъ дальнейшо входить въ составъ тела лошади для за
мены израсходованныхъ въ немъ основныхъ частицъ.
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Въ  норевариванк корма принимаюгъ утас™ вспомога
тельные органы н существенные. Къ  первымъ принадлежать: 
части, участвующая въ захватывали корма— губы\ части, кото
рыми отщипываются кормовня вещества— передте зубы Сргьз- 
гщ): части, размельчаюнйя эти вещества —  органы жевашя: 
языкъ, съ окончатшии нервовъ вкуса, и коренные зубы, от
личающееся своими наклонными поверхностями. Далее органы 
глотанia —  языкъ, глотка и пищеводъ\ органъ, соединяющш 
кишки —  брыжейка и органъ, согревающш брюшныя внутрен
ности— сальникъ.

Къ  органамъ второй группы относятся: слюнныл желгь- 
зы ,  желудокъ, кишки, поджелудочная желгьза и печень.

Лошадь захватываетъ коряъ губами и передними зубами. 
Тубы—это мышечный части, покрытия снаружи тонкой кожей, 
па которой ростутъ р4дше щетинистые волосы, помогающее ло
шади при выбор* корма на иастбищахъ. Обыкновенно эти ще
тинки держать подстриженными, а потому если предвидится на
добность летомъ выпустить лошадь па иасгбищное довольсшо, 
то съ весны нужно дать имъ отростать.

Зубы представляются въ виде весьма твердаго вещества,—  
это не кость, но видоизмененный эпителш, и по составу своему 
зубъ тверже кости. Зубы помещаются въ особыхъ углубленшхъ 
обеихъ челюстей (стр. 3 и 7), скрепляясь съ ними посредствомъ 
кровеносныхъ сосудовъ и нервовъ. Передше 6 зубовъ въ каж
дой челюсти наз. ргьзцами. За ними на каждой стороне по 
1-му клыку и наконецъ по 6 коренныхъ зубовъ. Обыкновенно 
клыки встречаются только у самцовъ, но иногда замечается, 
что они выростаютъ у кобылъ, а иногда ихъ не бываетъ и у 
жеребцовъ. Такое обстоятельство объясняется темъ, что въ од- 
номъ случае зубной зародышъ развился до обыкновеной величины 
клыка, а въ другомъ онъ остался въ неразвитомъ состоянш и 
не выше.ть черезъ десну наружу. Значеше клыковъ у лошади, 
какъ травояднаго животнаго, неопределенное. Резцы назначены 
для отщииынашя травы, а коронные— для разжевывашя корма. 
У лошади они имеюгъ неровную соприкасательную поверхность, 
способную растирать кормовыя вещества, причомъ наклонное по
ложеше неровной поверхности вполне соответствуете этой цели. 
Въ  верхней челюсти внутреншй край коренныхъ зубовъ короче 
наружнаго, въ нижней-же челюсти на оборотъ— наружный край
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короче внутренняго, вслйдствзе чего и делается возможнымъ ея 
боковое (горизонтальное) движете, обусловливающее растирате 
корма.

Для разм^ще^я корма на коренныхъ зубахъ служитъ языкь, 
длинное мышечное тело, въ которомъ оканчивается норвъ вкуса.

Ра з м я гч е ш е  норма обусловливается водянистою жидкостно—  
слюной, которая отделяется въ осОбыхъ железахъ, изъ коихъ 
еамыя болышя околоушныя (ниже уха и за щекою). (При паруж- 
номъ осмотре обращаютъ внимате на размеры околоушной части 
шей). Еромё того слюна превращаетъ крахмаль въ сахаръ, 
который растворяется въ воде, тогда какъ для растворетя въ 
ней крахмала нужна температура кипетя ея.

Верхняя п нижняя челюсти служатъ точками прикрепле
ны пищеварительныхъ частей рта, а снаружи къ нимъ при
крепляются сильныя щечныя (жевателъныя) мышцы. Этими 
мышцами нижняя челюсть приводи 1ся къ верхней челюсти и 
кормъ раздавливается, а при боковомъ движенш ея является 
возможность мелко растирать такой твердый кормъ, какъ хлеб- 
ныя зерна, сено и солому.

Г л о т к а  лежитъ за ртомъ и представляетъ собою сводообраз 
ное пространство, отделяясь у лошади отъ рта мышечною пе
репонкою— небною занатскою  (где у человека язычекъ)- 
обыкновенно эта занавеска опущена до корня языка, но когда 
происходитъ глоташе, то она мгновенно приподнимается.

Г л о т а ш е . Когда лошадь во время жевашя кладетъ доста
точно мягкш комокъ корма на корень языка, въ это время 
небная занавеска поднимается и темъ открывается входъ въ 
глотку. Но чтобы комокъ не попалъ въ гортань, которая лежитъ 
передъ глоткою, клапанъ ея (надгортанный хрящъ) закрываетъ 
входное въ нее отверс™. Кроме того вверху глотки утолщен
ная (вследств1с приподнят своего) небная занавеска закрываетъ 
задшя отверст носа. При такомъ условш комокъ свободно пе- 
реходитъ въ глотку и за темъ скользитъ въ начало пищевода. 
Едва комокъ перейдетъ въ глотку, небная занавеска опускается, 
надгортанный клапанъ открывастъ входъ въ гортать и дыхате 
продолжается безпрепятственно. Если бы комокъ корма или гло- 
токъ воды оказался слишкомъ болыпимъ, то излишекъ выходитъ 
у лошади обратно черезъ носъ, такъ какъ небная занавеска не
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пропуекаогь его обратно въ ротъ. Относительно техъ лошадей, у 
которыхъ при нойке постоянно замечается обратное течете воды 
черезъ носъ, необходимо обращать на нихъ внимаше, какъ на 
жадно пьющихъ, чтобы, при случайной надобности напоить ихъ 
во время езды или работы, соблюдать особенную осторожность 
(См. Водопой). Обратное течете воды черезъ носъ можетъ быть 
у лошади и при болезни глотки.

П и щ е в о д ъ  у лошади довольно длинная перепончатая трубка, 
идущая отъ глотки черезъ грудную клетку за грудобрюшную 
преграду до желудка Она состоитъ изъ кольцеобразныхъ и про- 
дольныхъ мышечныхъ волоконъ, которыя поперемЬннымъ своимь со- 
кращешемъ червеобразно проводятъ комки корма изъ глотки въ желу- 
докъ.Слизь глотки и пищевода много облегчаетъ это движете корма. 
Произвольно комокъ корма изъ пищевода уже но возвращается 
въ глотку.

Ж е л у д о к ъ  начинается въ виде мешкообразнаго расширетя 
отъ пищевода и затемъ съужонною частью пореходитъ въ ки- 
шечникъ. Онъ состоитъ изъ такихъ же мышечныхъ волоконъ, 
какъ и пищеводъ. По величине своей у лошади онъ сравнительно 
очень малъ и въ этомъ маломъ пространстве перевариваше корма 
зависитъ отъ сока, который отделяется приблизительно только 
на 3/3 его внутренней поверхности, именно прилегающей къ кишке 
(розовая часть слизистой оболочки его). Желудочный сокъ пе- 
рерабатываетъ б)ЬЛОКЬ въ вещество, растворимое въ в'оде, въ 
петпонъ. У лошади на месте начала’ желудка у пищевода (бе
лая часть слизистой оболочки его) находится мышечная заслонка, 
не допускающая обратнаго выхода кормовой массы въ пищеводъ, 
такъ что у лошади рвоты не бываешь■ Если лошадь случайно 
съестъ непривычное для нея большое количество зерноваго корма, 
то легко можетъ быть смерть ея отъ колики съ разрывомъ же
лудка (вследств1о растяжешя стенокъ его массою корма, а затемъ 
развивающимися газами).

Кишки — представляютъ весьма длинную извилистую перепон
чатую трубку, сначала тонкую (тонтя кишки), а нотомъ по- 
перечникъ ея значительно увеличивается (толстил кишки). 
Основою для движетя корма и здесь служатъ также мышечныя 
волокна, какъ въ желудке. Внутренняя оболочка кишечника 
(слизистая) покрыта елоемъ микроскопически малыхъ трубочекъ
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(цилиндтчеШШ эпителШ) ,  имеющихъ способность всасывать 
протекающую по кишкамъ воду, а съ вею ви’Ьст’Ь и т4 веще
ства, которыя растворены въ ней (белокъ, жиръ, сахаръ, соли, 
известь, железо и др).

П о дж ел уд очн ая желЪза лежитъ около желудка и даетъ 
выводную трубку, оканчивающуюся у начала тонкой кишки. Ж е
леза эта отделяетъ сокъ, который главнымъ образомъ превра
щаем въ кишкахъ крахмаль въ сахаръ, не раствори вп, i Вся 
еще отъ слюны.

П е ч е н ь  лежитъ около желудка, у праваго подреберья. Это 
мягкая, коричневато цвета железа, состоящая изъ множества 
клеточекъ, въ которыя изъ находящихся здесь въ болыпомъ 
количеств^ кровеносныхъ сосудовъ скопляется распадъ отжив- 
шихъ красныхъ шариковъ крови въ виде жидкости, называемой 
желчью. Отъ этихъ клеточекъ пдутъ трубочки, которыя окан
чиваются въ одинъ обпцй протокъ, доходящш у лошади до 
тонкой кишки, и потому желчь у нея течетъ постоянно *).

Желчь содержитъ въ себе натръ, который въ кишкахъ 
омыляетъ жиръ и темъ делаетъ его удобовсасываемымъ. Такъ 
какъ у лошади желчь течетъ безпрерывно, то этимъ и объяс
няется частый позывъ ея на кормъ. Верховымъ лошадямъ да- 
ютъ кормъ въ редкихъ дачахъ и оне чаще получаютъ при
вычку глодать и прикусывать (см. Порочныя привычки).

Бры ж ейка. В с е  кишки соединены между собою двойною 
тонкою оболочкою (сывороточною), которая, прикрепляясь къ 
поясничнылъ позвонкамъ, удерживаетъ кишки въ ихъ положена. 
Между пластинками брыжейки лежатъ, кроме другихъ частей, 
трубочки, проводянця изъ кишекъ питательную жидкость (млеч 
ный сокъ). по направленно кверху, где вливаютъ его въ осо
бую трубку (грудной протокъ), идущую къ сердцу.

Сал ьни къ . Желудокъ и кишки покрыты двойною сыворо
точною оболочкою, между пластинками которой отлагается жсръ, 
защищающей, какъ худой проводникъ тепла, брюшныя внутрен

*) У другихъ животныхъ печеночный трубочки собираютъ желчь въ 
особый пузырь, ИЗЪ КОТ’ППЯГП пшЕввЧРТЪ въ кишку ТОЛЬКО ПО M'iipt на
добности

2
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ности отъ холода. Эта перепонка съ слоями жира и называется 
сальникомъ- У лошадей конюшеннаго содержашя въ сальнике 
меньше жира, а у косячныхъ больше (иногда толщиною бол’Ье 
вершка).

Г о л о д ъ  выражаетъ потребность организма въ питательныхъ 
веществахъ, а жажда указываете на недостатокъ въ немъ жид
кости. Опыты показываютъ, что при одной только воде лошади 
жили до 25 дней и даже до 15 дней могли еще работать, 
тогда какъ при сухомъ корме, но безъ воды, оне выживали 
только до 5 дней (см. о количестве воды въ организме стр. 74). 
Лошади, голодовавипя более 15 дней, трудно поправляются 
(стр. 89).

К о р м ъ  лошади долженъ состоять изъ такихъ же состав- 
ныхъ частей, какъ и организмъ ея. Если лошадь для своей ра
бочей силы, для своихъ мышцъ, нуждается въ б ел ке, то также 
точно нужны ей крахмалистыя вещества, какъ углеводы— для 
р азвит  животной теплоты, жпръ, какъ вещество, ограничива
ющее распадъ белка въ тканяхъ и способное увеличивать со
бою полноту тела, наконецъ разныя соли и вода. Все эти ча
сти должпы быть въ такихъ соотношошяхъ, какъ и въ самомъ 
организме. Недостатокъ какого либо одного вещества повлечете 
за собою упадокъ жизни одного или несколькихъ оргаповъ те
ла лошади, а затемъ можетъ последовать и разрушеше всего 
организма, смерть его. Напр, отъ недостатка извести явится 
мягкость костей, ломкость ихъ и смерть отъ задушены, по не
возможности расширяться грудной клетке.

Весь процессъ перевар иватя корма состоитъ въ томъ, что 
кормовое вещество, захваченное или губами или рЬзцами, пере
носится языкомъ на коренные зубы. Здесь оно размельчается и 
крахмалъ начинаетъ перерабатываться въ сахаръ. Когда комокъ 
хорошо разжеванъ, лошадь проглатываетъ его (стр. 15). По 
пищеводу комокъ доходитъ до желудка, въ которомъ онъ пред
варительно расплывается по его стенкамъ, затемъ сокращеиемъ 
мышечныхъ волоконъ проглоченная масса перемешивается, крах
малъ продолжаете переходить въ сахаръ, а белокъ превращает
ся въ пептонъ. Приблизительно черезъ часъ (для такого кор
ма, какъ овесъ) вся эта масса начинаетъ переходить изъ же
лудка въ кишечникъ. Проглоченная вода изъ желудка перехо 
дитъ въ кишки довольно быстро.
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Зная, что зерновой кормъ переваривается въ течете при
близительно около часу, лучше дать лошади на это время от- 
дыхъ, чтобы белокъ совершеннее перешелъ въ пептонъ, тогда 
какъ при работе мышечныя сокращетя отилекутъ много крови, 
и темъ ослабится пищеварете въ желудке.

Кормовая масса, двигаясь въ кишкахъ, въ начале тонкой 
кишки сливается съ желчью и сокомъ поджелудочной железы. 
Первая изъ нихъ омыляетъ жиръ, а второй превращаетъ остав- 
шшся еще нетронутымъ крахмалъ въ сахаръ, и такимъ обра- 
зомъ годныя для питатя вещества достаточно подготовляются 
для удобнаго всасыватя трубчатымъ сяоемъ внутренней (слизи
стой) оболочки кишекъ. Въ толстыхъ кишкахъ кормовая масса 
остается сравнительно долее, разлагаясь здесь съ значительнымъ 
разви’пемь газовъ. Если кормъ способенъ давать большое коли
чество газовъ, то скоплете ихъ вызываетъ чрезмерное растяже- 
Hie кишекъ и является боль, обнаруживающаяся коликою. По 
выходе кишечный отбросъ, если бы онъ содержалъ въ себе более 
или менее цельныя зерна, то это указываетъ не на плохое пи- 
щенарете (неразжеванное зерно не пропитывается пищеваритель
ными соками), а на слабое пережевываше.

Чаще всего ирп этомъ лошадь или жадна, или стара, или больна. Въ 
нервомъ случай прибавляется соломенная резка, во второмъ—нужно да
вать размельченное (дробленное,» зерно, а въ третьеиъ необходимо обра
тить вшшаше на состояше здоровья лошади.

У лошади желудокъ сравнительно малъ и въ этомъ маломъ 
пространстве желудочный сокъ отделяется на розовой его части, 
следовательпо почти на 7з слизистой его оболочки. Но въ тоже 
время у лошади желчь течетъ безпрерывно, следовательно необ
ходимо, чтобы былъ и постоянный матер1алъ, на который могла 
бы действовать эта жидкость. А потому каждая дача корма не 
можетъ быть велика и между дачами его не должно быть боль- 
шнхъ промежутковъ. Въ противаомъ случае, особенно у лоша
дей, остающихся большую часть дня безъ работъ, нередко об
наруживается такъ называемая п/рикуска (стр. 17).

Обыкновенно прикуска чаще встречается у верховыхъ лошадей, ко- 
торыя вообще больше остакл ся въ конюшне н сЬно получаютъ въ мень- 
шемъ количеств^, тогда какъ у рабочихъ лошадей ея почти никогда не 
замечаютъ.
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В  С А  С Ы  В  A H  I  Е .

Въ  брыжейке находятся (начиная отъ кишекъ) весьма тон- 
шя трубочки (млечные сосуды), которыя далее утолщаются и 
оканчиваются въ общую трубку—груОтй протокъ, идуицй 
подъ поясничными и сииннымц позвонками къ правой половине 
сердца. На пути этихъ трубочекъ встречаются железы, отдЬля- 
юпця изъ себя микроскопически малыя бе.шя тела. Брыжойныя 
трубочки несутъ изъ кишекъ питательную жидкость— млечный 
сокъ (жиръ придаетъ ему белый цветъ), который изъ железъ 
на пути получаетъ белые шарики, принимающее впоследствш 
красный цветъ (отъ железа),— это будущая кровь. Лимфа по
добна млечному соку, но желтоватаго цвета (по меньшему со
держант жира), и представляет! она жидкость, которая изъ 
тканей тела всасываетъ особыми трубочками (всасывающими 
сосудами) сохранивнпяся еще нитательныя вещества, для соеди
нешя съ кровью и новаго проведев1я съ нею въ части тела. 
На своемъ пути всасываюшде сосуды имеютъ ташя же железы, 
какъ и млечные сосуды, которыя также отделяютъ белые ша
рики.

Кроме того белые шарики вырабатываются селезенкою, ле
жащею съ левой стороны желудка.

Въ  обоихъ случаяхъ эти белые шарики способны принимать 
красный цветъ (матер1алъ для крови) и поглощать бактерш 
(микробы. См. Причины болезней).

Движеше млечнаго сока и лимфы зависптъ частью отъ дав- 
лешя самой жидкости, частью же отъ всасывающей силы сердца.

К Р О В Ь .

К р о в ь  представляется въ виде красной жидкости, состоящей 
изъ сыворотки (воды, уплотненной белкомъ и жиронъ и съ рас
творенными въ ней сахаромъ, известью, натромъ и др. *) и 
красныхъ (95) и белыхъ (5) шариковъ.

При измененном!» отношенш красныхъ шариковъ къ белымъ орга- 
низмъ лошади бываетъ въ условш бол'Ьзненнаго состояшя.

*) Эта же сыворотка, какъ одна изъ состав ныхъ частей крови, встре
чается на сывороточныхъ оболочкахъ и въ молоке.
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По цвшгу различается въ одн4хъ трубкахъ (въ артер!яхъ) 
ярко-красная—артершная кровь и въ другихъ (въ венахъ) 
темно-красная — венная кровь.

ЦвЪтъ крови зависитъ отъ содержашя въ ней красныхъ ша- 
риковъ. При этомъ, чемъ кровь более содержитъ кислорода, 
гЬиъ она светлее; чемъ напротивъ она более насыщена уголь
ною кислотою, темъ темнее. При оиытахъ артершная кровь 
отъ струи углекислоты томнеетъ; венная же кровь отъ струи 
кислорода св'Ьтл'Ьотъ, а также, будучи поставлена на воздухе, 
она делается св'Ьтл'Ье п ярче, следовательно отъ принят ки
слород ч, атмосфорнаго воздуха она црпнимаетъ цв^тъ ар repifl- 
ной крови

Кровь пм'Ьетъ определенную температуру, именно около 3S0 
во Ц. (но Р. свыше 30°).

С вой ство крови состоять ъъ томъ, что на воздухе черезъ 
10— 15 мипугь образуется въ ней сгустокъ, состолщш изъ 
сцепляющихся между собою шариковъ крови, плавающш въ кро
вяной сыворотке. Чемъ больше кислорода п температура выше, 
темъ кровь свертывается скорее, тогда какъ при преобладали 
углекислоты и при низкой температуре (до 0 °) сверты ваше за
медляется и даже кровь совсемъ остается жидкою. Если ло
шадь загната, то кровь, взятая изъ легкихъ, при комнатной 
температуре не свертывается по недостатку кислорода и по пре- 
обладанш углекислоты.

Знаше всехъ этихъ отличШ крови для кавалериста имеотъ 
то значеше, что, въ случае надобности присутствовать при 
вскрыш трупа лошади съ судебной целью, въ самомъ осмотре 
онъ будстъ участвовать более компетентно. ^

С е р д ц е , помещаясь въ своей сумке (изъ двойной сыворо
точной оболочки), лежитъ въ грудной клетке, съ левой сторо
ны, между верхушками обоихъ легкихъ. Составъ его мышечный. 
Для удобства течешя крови въ определенномъ направленш, 
сердце разделяется на две половины. Стенки правой половины 
тония (кровь посылается близко— въ легия), тогда какъ стЬн- 
ки левой половины значительно толще (кровь разсылается ко 
всемъ мельчайшимъ частямъ тела).

Каждая половина имЬетъ свои отделешя: -верхн'ш, малыя—  
предсердия, и нижшя, сравнительно болышя— желудочки. Отъ
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сердца начинаются артерш (отъ желудочковъ); къ сердцу идутъ 
вены (въ предсорд1я); между артер!ями и венами находятся 
волосные сосуды.

А р т е р ш — упрупя трубочки, постепенно утончаюнцяся.
В е н ы — мало упрупя трубочки, постепенно утолщаюпцяся, 

какъ корни, идупце къ стволу.
В о  лосные с о с у д ы— микроскопически тоныя трубочки, да- 

юшдя возможность каждой микроскопически малой части тЬла 
лошади получать изъ крови необходимый питательпыя вещества.

CnfcKin раны у живой лошади краснаго цв'кга, тогда какъ при по- 
емертномъ разрезе онЪ югёютъ синеватый отт^нокь. Въ моментъ быстрой 
смерти лошади огъ механической причины (напр, когда она убита), часть 
крови остается въ мелкихъ артер1яхъ, тогда какъ при бол'Ье продолжи
тельное наступленш смерти вся кровь усп^етъ вытисниться изъ apiepifi, 
и потому въ мышцахъ остается посмертная синета (конина отъ павшей 
лошади HeiipiaTiiaro спняго оттенка).

При изученш движсшя крови, для лучшаго улснешя наз
начен]^ его. различаютъ два круга обращешя ея въ теле ло
шади: большой и малый.

Большой к ругъ  начинается отъ леваго желудочка сердца, 
доходитъ посредствомъ артерш до волосныхъ сосудовъ каждой 
микроскопически малой части тела, для отдачи ей изъ крови 
необходимыхъ питательныхъ веществъ (ш т а т е ), и затемъ сно
ва возвращается утолщающимися вонами къ правому предсердш. 
В ъ  волосныхъ сосудахъ кислородъ проникаетъ въ ткани, разла
гая тамъ углеводы (крахмалъ въ виде сахара), а обратно вза- 
мФнъ его проникаетъ въ нихъ углекислота, причемъ яркокрасная 
кровь обращается въ темнокрасную.

Малый к р у гъ  получаетъ свое начало отъ праваго желудоч
ка сердца, продолжается по волоснымъ сосудамъ легкихъ и окан
чивается венами въ лъвомъ предсердш. Въ  легкихъ кислородъ 
атмосфернаго воздуха изъ ихъ воздушныхъ пузырьковъ прони
каетъ въ лежапце здесь во множеств волосные сосуды и пре
вращаете темнокрасную кровь въ яркокрасную (отсленге).

По закону движсшя жидкостей, кровь течешь изъ желу
дочковъ (гдф самое большее давлеше) въ артерш, волосные со
суды, вены и шЪкъ въ предсерд!я (где самое меньшое давле-
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H ie ). Кроме того заслоночки въ отверсияхъ изъ предсердШ въ 
желудочки и у начала артерШ отъ сердца— (начальныхъ и ле- 
гочныхъ) препятствуютъ обратному точенш крови.

Сердце при своихъ сокращешяхъ приводится въ толчкооб
разное движете, при чемъ у левыхъ ребръ (противъ 5 и 6-го) 
слышится особый звукъ— удары сердца. Число такихъ ударовъ 
бываетъ при здоровомъ состоянш лошади около 40 разъ въ ми
нуту. Одновременно, при сокращенш сердца артерш расширяют
ся волною крови, а затемъ оне опять спадаютъ. Такое движе
те  артерШ наз. пульсомъ, который ударяетъ тоже около 40 
разъ въ минуту.

Пульсъ у лошади лучше всего различается внизу щекн, где у начала 
ея подчелюстная apiepin переходить пзъ иодчелюстнаго желоба впередъ 
на лицевую часть головы.

Удары сердца учащаются при движенш лошади, во время 
болезни ея, а также при содержант въ душныхъ конюшняхъ.

Д Ы  X  А  Н  I  Е .

Д ы х а ш е  есть важнейшее услов1е жизни лошади, безъ ко- 
тораго она не можетъ жить даже несколько минутъ. Жизнь ло
шади начинается вдыхашемъ и оканчивается выдыхашемъ; но 
пока она продолжается, оба эти акта постоянно следуютъ пра
вильно одинъ за другимъ, потому что съ одной стороны живот
ный организмъ нуждается въ принятш извне определеннаго ко
личества кислорода, а съ другой стороны въ организме бозпре- 

* рывно вырабатывается известное количество углекислоты, кото
рая должна быть выведена изъ него. Кислородъ въ организмъ 
поступаетъ изъ атмосфернаго воздуха при посредстве дыхатель- 
ныхъ органовъ, и тЬмъ же путемъ выводится изъ него значи
тельное количество углекислоты.

Органы дыхашя у лошади суть следующее: носовая по
лость, гортань, воздушные мтики, дыхательная трубка 
и легтя.

Н о с о в а я  ПОЛОСТЬ разделяется хрящевою перегородкою на 
правую и левую половины, покрытая внутри 'слизистой оболоч
кой розоваго цвета. Обе эти полости начинаются ноздрями,
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въ которыхъ есть пеболышя складки— храпки, даюшдя возмож
ность при надобности значительно расширять носовыя отвертя.

У лошадей кровных ь при посредств! храпковъ отлично расширяют
ся ноздри, у лошадей же простыхъ породъ движете храпковъ мен!е сво
бодно. Во время сильныхъ работъ дыхаше у первыхъ бываетъ легко, тог
да какъ вторыя дышать труднее.

Носовыя полости нмеютъ сзади отверст, ведутдя въ глотку, 
для прохода воздуха въ гортань.

Го р т а н ь  помещается за корнемъ языка, предъ глоткою, и 
служитъ началомъ дыхательной трубки. Она состоитъ изъ плос- 
кихъ хрящей, изъ коихъ одинъ— надгортанный во время гло- 
ташя закрываетъ входъ въ нее, а отъ кольцеобразнаго начи
нается дыхательная трубке-. Внутри гортань покрыта слизистою 
оболочкою, образующею здесь складки. Эти складки называются 
голосовыми связками.

При разныхъ видахъ удушья эти голосовыя связки бываютъ бол!е или 
мен'Ье изменены и лошадь прп движенш трудно дышетъ, прпчемъ слышится 
въ разлпчпыхъ степеняхъ шумг—въ вид! свиста илп рева. (См. Удушье).

У глотки надъ гортанью находятся содержание въ себе 
запасы воздуха воздушные мЪшки.

Отъ гортани идетъ до грудной клетки по нижней части 
шеи, впереди пищевода, кольцеобразно-хрящевая трубка- - д ы х а 
тельное го р л о , проводящая воздухъ изъ гортани въ л е т я .

Легш я помещаются въ грудной полости, между 1 8  парами 
реберъ. Къ  1 0  парамъ заднихъ ребръ внизу и сзади прикреп
ляется широкая мышца— грудобрюшная преграда, отделяю
щая грудную клетку отъ брюшной полости. Легия (правое и 
левое) состоятъ изъ разветвляющихся кольцеобразно хрящевыхъ 
трубочекъ— легочныя трубочки, которыя постепенно утончаются 
до микроскопическихъ размеровъ. Каждая изъ этихъ трубочекъ 
оканчивается плевистымъ пузырькомъ, къ которому снаружи 
прилегаетъ множество легочныхъ волосныхъ сосудовъ. Снаружи 
вся группа такихъ трубочекъ, съ ихъ пузырьками, легочными 
артер1ями, волосными сосудами и венами, соединенными въ два 
мягкихъ тела, покрыта сывороточною оболочкою.

Здоровыя легшя розоваго цв!та, когда же лошадь бываетъ вагната, 
тотъ розовый цв4тъ заменяется синеватымъ.
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Подъ управлешемъ продолговатаго мозга, когда грудобрюш
ная преграда с,обращается, грудная кл’Ьтка удлинняется и рас
ширяется (отъ способности реберъ двигаться назадъ и въ сто
роны), и въ это время воздухъ проникаетъ въ легочныя тру
бочки и пузырьки. При ослаблеши грудобрюшной преграды, 
грудная кл4тка спадается, и изъ легкихъ вытесняется часть
воздуха (около 1/ъ). Первое составляете вдыхаше, второе— вы-
дыхате. Если дыхате затрудняется, то оттягиван'ш реберъ на
задъ иомогаютъ брюшныя мышцы въ пахахъ (см. Пахъ), а въ 
весьма трудныхъ случаяхъ принимаютъ въ этомъ у часпе и нле- 
чевыя мышцы.

Въ  нокойномъ состоянш лошадь дышетъ около 10 разъ въ
минуту. При движенш. особенно въ жаркое время и при жир-
номъ гЬлЪ лошади, а также въ теплыхъ конюшняхъ (свыше 1 2° 
Р .) и при нЪкоторыхъ болЪзняхъ дыхаше учащается. Во вре
мя движешя обыкновенно кровообращеше ускоряется, а потому 
для усилившаяся притока ея къ легки» нужно большое ко
личество кислорода, но вм'ЬсгЬ съ тЬмъ и углекислоты выво
дится больше, следовательно число дыханш въ минуту должно 
увеличиться и лошадь дышетъ чаще. При тсилотЬ въ данномъ 
кубическомъ объем4 воздуха количество кислорода уменьшается 
протнвъ того, какъ это бываетъ на холод4, а потому дыхате также 
учащается.

При вдыханш кислородъ атмосфернаго воздуха входитъ изъ 
лсгочиыхъ пузырьковъ въ волосные сосуды легкихъ. а въ за- 
м1;нъ его проникаетъ въ пузырьки углекислота. Этотъ газъ 
частью постунаетъ изъ венной крови, частью же вновь образу
ется въ волосныхъ же сосудахъ отъ соединен1я кислорода съ 
углеводами (сахаристыми веществами), при чемъ получается 
углекислота и водяные пары. Всл'Ьдствш такой химической р.е- 
атсцш выдыхаемый воздухъ Д’Ьлается теил’Ье вдыхаемаго я въ 
тоже время къ нему прим’Ьшиваются пары образовавшейся воды. 
Выдыхаемая углекислота портить воздухъ въ конюшнЬ, а пары 
Д'Илаютъ его бол’Ье или мен’Ье влажнымъ.

При покойномъ соегоян1к лошади углекислота выдыхается 
въ количеств^ до 70 фунт, въ часъ. тогда какъ во время ра
боты въ течете часа же количество ея можете доходить до 
1(50 фунтовъ.
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Ж И В О Т Н А Я  Т Е П Л О Т А .

При развит!и углекислоты въ волоеныхъ сосудахъ тела ло
шади происходить повншеше температуры, которая держится 
у вея по Д . на 87 — 88° (по Р . около 3 0 °) .* )  Лошадь въ хо- 
рошеиътЬлЬ лучше переносить стужу, чемъ истощенная. Но такъ 
какъ на холоде больше развевается тепла, то является пря
мая необходимость въ увеличены на это время количества зер- 
новаго корма. Такъ какъ въ волоеныхъ сосудахъ мышцъ обра
зуется огромное количество углекислоты, особенно при движенш, 
то озябшая лошадь на ходу можетъ скоро согреться.

О Т Д Е Л Е Н !  Я .

Отд%лежями называются таюе процессы въ организме ло
шади, при посредстве которыхъ изъ крови вырабатываются раз
личная вещества для опред’Ьленныхъ въ немъ целей. Если эти 
вещества нужны для другихъ процессовъ, то сохраняютъ наз
ванная отдгьлешя; если же ироцессъ отделешя служитъ для 
выведшя изъ организма уже отжившихъ частей его, то онъ 
получаетъ названie выдплетя.

Во всякомъ случай выд'Ьлешями выводятся вещества, бывпия въ са- 
мыхъ тканяхъ организма, такъ что наирим4ръ кишечные отбросы отнюдь 
не принадлежать сюда.

Е ъ  отдпленгямъ относятся: слюна, желудочный сокь, 
сот поджелудочной желтзы, слизь, сыворотка, слезы,  
членосостаьная смазка и накожныя жировыя вещества. 
Сюда же медуетъ отнести молоко и егьмя. Желчь образуетъ 
переходъ отъ отделешя къ выделенш.

К ъ  выдпленгямъ'. моча, потъ и кожная испарина.

*) У лошади температура тела измеряется посредствомъ вкладывашя 
термометрическаго шарика въ прямую кишку ея, где и держать его вь 
течете 15 икнуть, а потому она всегда бываетъ на несколько десятыхъ 
ниже, если наследовать ее на кож е ("въ мягкихъ частяхъ. на примерь 
подъ локтемъ).
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Слю на и сокъ поджелудочной железы размягчаютъ кормъ 
и провращаютъ крахмалъ въ сахаръ.

Желудочный с окъ  перерабатываетъ белокъ въ такое веще- 
стео, которое р аствор им о  въ воде— въ пептонъ.

Слизь отделяется на слизистыхъ оболочкахъ для защиты 
поверхностей отъ вл]ян1я инородныхъ веществъ.

Сы во р о тк а отделяется на сывороточныхъ оболочкахъ и 
предупрежуаегъ трешя между внутренними органами.

Слезы поддержяваютъ влажность глаза и защищаютъ ого 
отъ в.шн1я мелкяхъ постороннихъ частицъ (см. Глазъ).

Ч л е н о с о с та вн а я  смазка блaгoпpiятcтвyeтъ движенш костей 
въ ихъ сочленешяхъ (см. Составы).

Накожный жиръ отделяется въ мелкихъ углублешяхъ кожи, 
въ жировыхъ железкахъ ея. Онъ служитъ для смягченгя волосъ, 
сохранены лоска ихъ (указывающая на хорошо содержанную е  
здоровую лошадь) и для поддержашя мягкости кожи, защищая 
ее въ тоже время отъ вл!яшя внешнихъ раздраженш.

Въ  коже, со стороны ея основашя, на стержняхъ изъ во
лосныхъ сосудовъ образуется роговая трубочка — волосъ, кото
рый сидитъ сначала своею луковицею, а потомъ проростаетъ 
черезъ жировую железку на поверхность кожи. При поврежденш 
кожи, если затронуть только самый тонкш слой ея, то волосъ 
сечется, но затемъ снова выростаетъ прежней масти. При 
более глубокихъ поврождешяхъ кожи, когда можетъ быть более 
или менее затронуто и основате ея (напр, при нагнетахъ), хотя 
волосъ выростаетъ, но слабые стержни но даютъ ему краски, и 
зажившее место покрывается 6%лою шерстью. Наконецъ при 
поврежденш кожи во всю ея толщину, когда разрушены и стерж
ни, волосы ужо более но растутъ, наар. при глубокихъ ранахъ 
кожи, при „волчьихъ хваткахъ“ , на жесте тавра и т. д.

Когда раскаленнымъ жел!зомъ сильно прижигаютъ кожу (таврятъ), 
то при этомъ стержни оказываются разрушенными и волосъ не растетъ. 
Если волосъ выпадаетъ при неповрежденной кож!, отъ нецелесообразна 
го ухода за нею, то новое выростате"'волоса возможно и даже безъ вся- 
каго пзм!нен1я цв!та его.

Л/бтоиъ лошадь покрыта короткинъ волосомъ. который жи
лого отростаетъ, а весною онъ вынадаетъ (лошадь линлетъ)
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и заменяется постепенно вновь выростающамъ. Линян1о продол
жается при правильности своей около 2-хъ недель.

На эго время нудено лошадь беречь отъ простуди, не обременять ее 
работою и прибавить зерноваго корма.

У косячныхъ лошадей *) между волосомъ выростаютъ пу
шистые волоски, подшерстокъ, увеличивающее защиту отъ стужи.

Въ  ушахъ также точно отделяется въ жировыхъ желЬзкахъ 
кожи, покрывающей внутреннюю поверхность ушной раковину, 
жировая масса (ушная сщш). Назначеше ея здесь состоитъ 
въ сиягчопш звуковой волны и предупрежден^ неаоередственнаго 
upHKOCHOBeiiiя постороннихъ веществъ къ барабанной перепонке.

Кроме того жировая масса отделяется еще въ большемъ ко
личестве на половомъ члене, где она бываетъ серая и густая, 
и служите для удобнаго и шжойнаго положошя ого въ своемъ 
влагалище.

Иногда ‘у жеребцовъ и мериновъ на рыси по временамъ различается 
особый, довольно характерный звукъ, пропсходяшДй въ влагалищ^ поло- 
ваго члена всл'Ьдстте двнжешя здЬсь воздуха. Въ народ^ ироисхождеше 
этого звука объясняется движешемъ селезенки (говорятъ „селезенка тра- 
етъи\ но стоитъ только закрыть у такой лошади входъ во влагалище ку- 
скомъ мягкой холстины, и звука уже не слышно. Кром'Ь того у матокъ его 
также не замЬчаюгъ. Обыкновенно подобныя лошади считаютсякрЬпкаго 
сложешя. Это можно объяснить тЬмъ, что при бол'Ье плотныхъ, кркикнхъ 
тканяхъ воздухъ свободнее проникаетъ между иоловымъ членомъ п стан
ками влагалища, тогда какъ при вялости пхъ воздухъ входнтъ во влага
лище въ меныиемъ количеств^.

Ctivifl отделяется въ яичкахъ. Если яички вышли въ мо
шонку, то лошадь получаете названю жеребца; если же ихъ но 
видно, то такую лошадь называютъ нутрецомъ. Жеребца по 
по отнятш у него яичекъ (посредством холощен!я) называютъ 
мериномд или конемъ.

М о л о к о  отделяется въ вымени и состоитъ изъ сыворотки, 
белка, жира, сахара, творожстны и солей. Изъ выясни жеребе- 
нокъ добываете молоко черезъ соски (ихъ два).

*) При содержанш лошадей отдельными табунами (косяками) всю 
зиму въ степи.
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Ж елчь выводить изъ тока кроки отживппе кровяные шари
ки ея и своимъ натромъ въ кишкахъ омыляетъ жиръ корма.

М о ч а  выделяется почками. Почекъ две и оне лежать подъ 
поясничными позвонками. Мочею выводится вода (SO — 95%)> 
отжившIи бЬлокъ (мочевина) и соли. Мочевина на воздухе пере
ходить въ .-пшакъ, сильно портящш воздухъ въ конюшняхъ. 
Моча посредствомъ мочеточниковъ переходитъ изъ почекъ въ 
мочевой пузырь, а отсюда мочевымъ каналомъ выливается нару
жу Мочевой каналъ у самцовъ довольно длинный, у самокъ 
же онъ весьма корогкш, а потому иногда щекотливыя самки 
безпрестанно выбрасываютъ мочу по каплямъ.

Отучить отъ этого лошадь нельзя и поэтому ценность ея сильно 
понижается.

Сложившаяся лошадь мочится 6— 7 разъ въ сутки, выбра
сывая каждый разъ отъ 5 до 10 фунтовъ мочи (при задер- 
жанш количество ея бываетъ значительно большее).

При устройстве въ конюшняхъ пр1емниковъ для стока мочи необхо
димо и.м Ьгь въ виду эти количества ея. Обыкновенно въ колодцы ноиада- 
етъ мочи немного, такъ какъ значительная часть ея испаряется и впи
тывается въ подстилку, полъ и канаву.

Между выделетемъ мочи и пота существуетъ известное со- 
отношен1е. Зимою, когда кожа сжимается отъ холода, следова
тельно крови въ ней относительно меньше, избытокъ воды глав- 
нымъ образомъ удаляется чрезъ почки; летомъ же моча выде
ляется въ менынемъ количестве, такъ какъ часть воды выво
дится изъ организма чрезъ потовыя железки. Но вообще вы- 
Д'Ьленie жочи никогда не прекращается.

П о т ъ  выделяется въ особыхъ железкахъ кожи, имеетъ у 
лошади свой собственный запахъ и представляетъ прозрачную, 
водянистую жидкость, содержащую белокъ, въ форме оконча
тельная распада— амм1ака, и соли.

При выступлении пота, во время усиленнаго движешя лошади, пока
зывается на мЬстахъ прикосновешя сбруи къ тгклу, особенно если кожа 
хорошо содержана, бгълая ппна, которая составляетъ мыльную массу, 
какъ результатъ соединешя, вслЬдств1е тр’Ьыя, щелочей пота съ на- 
кожнымъ жиромъ.

КромЬ пота, и во всякомъ случае независимо отъ него, изъ 
кожи безпрерывно и невидимо выделяются водяные пары, сме
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шанные съ углекислотою, образующеюся вследств1е разложейя 
углеводовъ въ тканяхъ кислородомъ артер1йпой крови. Это 
такъ наз. испарина.

Н Е Р В Н А Я  С И С Т Е М А .

Движете. пищеваре?:е, кровообращеие, дыханю, чувствова- 
Hie и друия отправлены въ организме лошади находятся въ 
пряной зависимости отъ нервной системы, въ которой различа
юсь мозгъ и нервы. Мозгъ образуется изъ нервной ткани, со
стоящей изъ нервныхъ кл'Ьточокъ, соединяющихся между собою 
посредствомъ своихъ отростковъ, нервы же суть отростки, идушде 
отъ мозга.

М о з г ъ  разделяется нп головную и спинную часть, т. е. 
разлнчаютъ головной и спинной мозгъ.

Головной МОЗГЪ ложитъ въ черепной полости и разделяется 
на большой, малый и продолговатый.

Большой МОЗГЪ лежитъ спереди и состоитъ изъ наружнаго 
— сераго и внутренняго— белаго вещества. Поверхность его 
представляетъ множество извилинъ и бороздокъ. Въ  самой 
середине онъ разделяется на две половины (полушар1я)— пра
вую п левую,

Малый м озгъ (,мозжечекъ)  состоитъ также изъ наружнаго 
—-сераго и внутренняго— белаго вещества и пря разрезе пред
ставляетъ видъ дерева (оттого онъ прежде и назывался жиз- 
неннымъ деревомъ); малый мозгъ лежитъ на продолговатомъ мозгу.

П ро д о л го ва ты й  МОЗГЪ представляется въ виде толстаго 
конпческаго ствола, состоящего изъ пучковъ белыхъ нервныхъ 
волоконъ и соединяющагося широкимъ своимъ кондомъ съ большимъ 
мозгомъ, узкимъ же кондомъ онъ переходитъ въ спинной мозгъ.

Изъ опытовъ и наблюдены надъ животными и изъ срав
нены больнаго. мозга съ здоровымъ, известно, что отъ больша- 
го мозга завиеитъ самосознате. память, понятливость, сообра
жена *), сосведете и бодрствовате. Малый мозгъ составляотъ

*) У лошади смышленость меньшая, сравнительно съ др. ж и в о т н ы м и ,
ППТТ'П r»T, %»,•> •
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центръ, направляющи движешя лошади въ разная стороны, со
гласующей движешя конечностей и управляющей равнов'кюмъ. 
Отъ продолговатаго мозга зависитъ дыхаше, такъ что съ нре- 
кращешемъ его деятельности (если перерезать его) настунаетъ 
моментальная смерть (отъ невозможности вдыхать воздухъ).

Въ  головномъ мозгу находятся пустоты— мозговые желу
дочки, содержание внутри себя небольшое количество сыворот
ки, которая служитъ для умерошя давлешя верхнихъ частей 
мозга на нпжше и для ограничешя сотрясешя ихъ.

При приливахъ крови къ головному мозгу замЬчаютъ у лошади то 
потерю сознашя, то спячку, то неудержимое движете въ какую нпбудь 
сторону. Эти припадки указываютъ на болезнь окгумг. Когда въ же.тудоч- 
кахъ скопляется увеличенное количество сыворотки, то оглумъ принима
ешь хроническое течете.

Спинной м озгъ состоитъ снаружи изъ бела го, а внутри изъ 
сЬраго вещества и доходить до последняя крестцоваго позвон
ка. Но обеим, сторонамъ въ верхней и нижней его части ле- 
жатъ начала (корешки) нервовъ.

Спинной мозгъ ость проводникъ чувствительности и движе- 
шя. Если перерезать B o p x H ie  нервные корешки, тогда части те
ла, лежащ1я ниже разреза, теряютъ свою чувствительность; ес
ли же перерезать нижшя начала его нервовъ, то животное не 
можетъ правильно двигать нпже лежапця части тела.

Н е р в ы . Изъ головнаго и спиннаго мозга выходятъ пучки 
белыхъ нитей, которыя называются нервами.

Отъ нижней части головнаго мозга исходятъ несколько паръ 
нервовъ, изъ коихъ кавалеристу достаточно познакомиться лишь 
съ следующими:

Обонятельный нервъ идетъ отъ передней части боль- 
шаго мозга и разветвляется въ слизистой оболочке носовой 
полости.

Зрительный нервъ выходитъ изъ средины основааш боль- 
шаго мозга п после прекращешя съ соименнынъ нервом ь дру
гой стороны идотъ въ глазъ. Вотъ почему, если лошадь, одер
жимая оглумомъ, вертится напр, на право, то слепота можетъ 
быть въ левомъ глазу.

Нервныя ветви. идущ]я къ губамъ, обусловливаютъ въ этихъ 
частяхъ 4VRCTBO 0СЯ?зн|я.
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С л у х о в о й  нервъ разветвляется во внутренней полости уха.
Н е р в ъ  в к у с а  разветвляется въ языке и глотке.
Огъ спиянаго мо::га между каждыми двумя позвонками вы

ход я тъ на каждой стороне одинъ чувствительный и одинъ 
двигательный нервъ. которые соединяются въ одинъ общш 
стволъ, такъ что каждая пара заключнетъ въ себе двигатель- 
яыя и чувствительная нити, которыя разветвляются во всехъ 
частяхъ шеи. туловища, переднихъ и заднихъ конечностей.

Чувствительные нервы передаютъ впечатлеше отъ окончашй 
ихъ къ центру— къ мозгу, двигательные же приводятъ возбуж- 
деше къ движенш отъ центра къ окончашямъ.

О Р Г А Н Ы  Ч У В С Т В  Ъ .

Чувствами называюсь (въ отлич1е отъ чувствительности во
обще) ощущешя, получаемыя животнымъ организмомъ при по
средстве особыхъ пяти органовъ: зршгя, слуха,  обонянгя,  
вкуса и осязатл.

а) Органомъ зргьтя служитъ глазъ (правый и левый), по
мещающейся по сторонамъ лба въ глазной впадине (глазнице). 
Въ  глазу различаютъ существенныя части, составляющая глаз
ной шарь, съ оканчивающимся въ немъ зрителънымъ нер- 
вомъ, и вспомогительныл, служащая частью для защиты его 
отъ внешнихъ повреждешй, частью же имеюшдя въ акте зрешя 
второстепенное значеше.

Существенныя части, обращаются на себя внимаше при на- 
ружномъ осмотре лошади, суть следуншця: непрозрачная обо
лочка, роговица,  радужная и сосудистая оболочки, стг- 
чатка , водяная влага и хрусталикь.

Неп ро з р ач н а я  о б о л о ч к а  (белокъ глаза) белаго цвета и 
она иридаетъ глазу форму шара, что имеетъ важное значеше 
въ оптическомъ отношенш. Передняя часть этой оболочки— р о 
го в иц а  —  на столько прозрачна, что пропускаетъ лучи света 
внутрь глаза, направляя ихъ своею выпуклостью въ центръ хру
сталика. При мутности роговицы, общей или пятномъ, является 
въ большей или меньшей степени слепота лошади.



Р а д у ж н а я  оболочка находится внутри глаза и прикрепляет
ся поперокъ ого противъ места соодинешя роговицы съ непро
зрачною оболочкою. Обнкновонво она имеете бурый цветъ, но 
иногда встречается, что цветъ ея бываетъ беловатый, и тогда 
TaEie глаза называютъ очковыми (отъ слова „очки“ ) или сте
клянными. Радужная оболочка состоитъ изъ мышечныхъ во
локонъ, которыя расположены въ двухъ слояхъ— кольцеобразно 
п лучеобразно.

Въ  центре ея находится продольно-овальное отворше— зра- 
чекъ, чрезъ которое лучи света могутъ проникать въ заднюю 
часть глаза. Отъ сокращешя кольцеобразныхъ волоконъ зра- 
чекъ съуживается; напротивъ при сокращенш лучообразныхъ 
волоконъ онъ расширяется. При такомъ устройстве зрачокъ при 
яркомъ свете можетъ съуживаться и напротивъ при слабомъ 
освещонш онъ расширяется. При слепоте лошади зрачекъ или 
остается расширеннымъ (темная вода), или постоянно съужен- 
нымъ (лунная слепота).

Сзади радужная оболочка покрыта, чернымъ налетомъ, который на 
краяхъ зрачка образуетъ неболышя возвышетя, иагбютдя назначешемъ 
своимъ поглощать лучи свйта, падаюнце сверху и снизу.

Радужная оболочка разделяетъ глазъ на две камеры: пе
реднюю и заднюю. В ъ  передней камере, т. о. между прозрач
ною и радужною оболочками, содержится водяная влага, слу
жащая для преломлешя лучей света. Жидкость эта при нор- 
мальномъ состоянш глаза бываетъ совершенно прозрачна и без- 
цветна. Отъ количества ея зависптъ степень выпуклости рого
вицы. У старыхъ лошадей количество этой жидкости умень
шается и передняя поверхность глаза поэтому делается более 
плоскою; старыя лошади хуже впдятъ.

Позади радужной оболочки, въ задней камере глаза лежптъ 
х р у с т а л и к ъ , чечевице-образное прозрачное тело, которое силь
но преломляетъ лучи света и собираотъ ихъ. Мутный хруста
ликъ (бньльмо) указываете на слепоту лошади. Задняя поверх
ность хрусталика лежитъ въ прозтэачпомъ студонистомъ веще
стве, называемомъ стекловиднымъ. Выполняя всю заднюю ка
меру глаза, оно поддерживаете шарообразную форму глаза.

С о с у д и с т а я  о бол очка ложитъ на всей внутренней поверх
ности непрозрачной оболочки п состоитъ изъ множества волос*

—  33  —



—  34  —

ныхъ сосудовъ, покрытыхъ чернымъ красящимъ веществомъ, ко
торое поглощаетъ большую часть лучей св4та и темъ уменыпа- 
етъ чрезмерную чувствительность глаза и д4лаетъ предомляющШ 
снарядъ глаза более совершеннымъ въ оптическомъ отношонш.

Наконецъ непосредственно на сосудистой оболочке лежитъ 
существенная часть глаза— С е т ч а т к а ,  составляющая окончаше 
зрительнаго нерва, который воспринимаетъ ощущеше лучей све
та и проводить его къ большому мозгу

Вспомогательный ч а с т и : глазаыя мышцы, веки, ресницы и 
слезныя железы. Глазныл мышцы прикрепляются однимъ кон- 
цомъ къ костямъ глазной впадины, а другимъ концомъ къ раз- 
личнымъ частямъ самого глаза, и темъ самымъ удерживаютъ 
его въ глазнице. Посредствомъ этихъ мышцъ лошадь можетъ 
двигать глазъ въ различныя стороны и втягивать его внутрь.

ВЪни, верхнее и нижнее,— это мышочныя части и сна
ружи они обтянуты тонкою кожею съ весьма тонкими и неж
ными волосками. Внутренняя же поверхность ихъ покрыта сли
зистою оболочкою, которая у лошади во внутреннемъ углу гла
за образуетъ складку, закрывающую глазъ, когда веки опуще
ны. Эту складку наз. третьимъ втомъ.

Веки весьма подвижны и могутъ по произволу лошади закры
вать глазъ, при чемъ третье веко имеетъ своимъ назначен!емъ уси
ливать защиту ого отъ вл1яшя света, а также и отъ засорейя.

Въ случай болезни глаза иногда третье вЪко также распухаетъ, и ес
ли такая опухоль остается, то она сильно безобразить глазъ. Для того, 
чтобы придать глазу прежнш здоровый видъ, барышники иногда выры- 
ваютъ распухшее в̂ Ько, давая этимъ самымъ глазу возможность удобно 
подвергаться разнымъ болЪзнямъ.

Въ  здоровомъ состоянш слизистая оболочка векъ всегда рав
номерная бледно-розоваго цвета.

По краямъ верхняго и нижняго векъ находятся щетини
стые волосы, ргъсницы, служащ1я для защиты глаза отъ прони- 
кашя на него постороннихъ телъ. По своему черному цвету 
он4 кроме того поглащаютъ часть световыхъ лучей и темъ са
мымъ уменьшаюсь излишнее раздражеше сетчатки.

С лезная желЪза лежитъ въ верхнемъ веке и постоянно 
отделяетъ прозрачную светлую, водянистую жидкость— слезы> 
сдужащш для овлажешя глаза.
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Во внутреннемъ углу глаза, около утолщешя кожи векъ, 
расположены мплоныня, едва заметный слезныя отвершя. иду- 
шдя въ слезной тналъ, открывающая въ носовой полости 
близъ ноздрей и служащш для проведешя избытка слезъ. Если 
этотъ каналъ заростаетъ, то слеза течетъ наружу, на щеку, 
разрушая при этомъ на коже шерсть. Такое безшерстное место 
понижаетъ красоту лошади, а следовательно и ценность оя.

М е х а н и з м ъ  3ptHifl. Световые лучи, проникая черезъ рого
вицу, водяную влагу и хрусталикъ, падаютъ на сетчатку, а 
черезъ нее посредствомъ зрительная нерва передаютъ впечат- 
леше головному мозгу, где и составляется известное представ- 
леше о видимомъ предмете.

Лошадь видитъ хуже, чемъ слышитъ. Глаза у нея мало 
выпуклы и оси зрешя направлены въ стороны, а потому она 
недальнозорка. Если кажется, что лошадь различаетъ предме
ты на далекомъ разстоянш, то это должно быть отнесено къ 
той случайности, что дальный предметъ издаетъ звукъ, она 
отлично различаетъ его, а потому и сторожитъ ухомъ въ ту 
сторону. Кроме того, хорошо выезженная лошадь идетъ обык
новенно смело на те предметы, которые прежде пугали ее. Но 
это она дфлаотъ не вследсшо того, что ей удается разглядеть 
предметъ, а потому, что выездкою заставляютъ ее внимательно 
относиться къ управленш ею и безразлично смотреть на окру- 
жаюице предметы.

б) Различаютъ наружный и внутреншй органъ слуха. На
ружный слуховой органъ— ухо (правое и левое) представляетъ 
у лошади кососрезанную, клиновидную трубку, обращенную широ- 
кимъ концомъ кнаружи и имеющую своимъ назначешомъ. на 
подоб1е слуховой трубки, усиливать звукъ и проводить его во 
внутреншй слуховой органъ. Ухо состоитъ изъ хрящей и об
тянуто кожею, которая на внутренней поверхности бываетъ 
весьма тонка, покрыта у породистыхъ лошадей короткими и 
нежными волосками и снабжена множествомъ железокъ, отделя- 
ющихъ особое жировое вещество— ушную серу, необходимую 
для защиты барабанной перепонки отъ раздражешя посторон
ними телами.

Уши имек'тъ несколько паръ мышцъ. посредствомъ кото- 
рыхъ лошадь можетъ направлять ихъ въ ту сторону, куда она 
напрягаетъ свое внимаше.
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Наружный слуховой органъ отделяется отъ внутронняго по- 
средствоиъ барабанной перепонки, закрывающей входъ въ такъ 
называемую барабанную полость.

В н у т р е н м й  с л у х о в о й  о р г а н ъ .  или такъ называемый лаби- 
ргттъ  (въ известной форме расположения костяныя трубочки), 
составляетъ главнейшую часть слуховой системы. Въ  немъ раз
ветвляется слуховой нервъ, въ которомъ звукъ производить осо
бое ощущеше.

М е х а н и з м ъ  с л у х а .  Посредством!, слуховаго аппарата волны, 
производимыя звучащимъ теломъ, сообщаются чрезъ слуховой 
нервъ головному мозгу и вызываютъ въ немъ известное пред- 
ставлеше. Опытъ научаетъ лошадь узнавать различные предметы 
окружающаго ее Mipa по звуку, производимому ими.

в) Органомъ вкуса служатъ микроскопически малые сосочки 
слизистой оболочки на корне языка, въ которомъ разветвляется 
нервъ, идущш отъ головнаго мозга.

Чувствомъ вкуса лошадь руководствуется при выборе сво- 
ихъ кормовыхъ веществъ, которыя она впрочемъ прежде обню- 
хиваетъ. При этомъ нужно заметить, что пр1ятный или H enpi- 
ятный вкусъ могутъ возбудить лишь тела, растворяюпцяся въ 
воде.

г) Органомъ обонянгя служитъ верхняя часть слизистой обо
лочки носовой полости, въ которой оканчивается обонятельный 
нервъ. Частички пахучаго вещества, проникая въ носовую по
лость, вместе съ выдыхаемымъ воздухомъ, раздражаютъ эти окон- 
чаш’я обонятельнаго нерва и темъ вызываютъ въ немъ ощуще- 
Hie запаха, которое сообщается большому мозгу.

Чувство обоняшя служитъ лошади не только при отъиски- 
ванш и выборе ею кормовыхъ веществъ, но также къ распозна- 
вант известныхъ предметовъ.

д) Главными органами осязатя служатъ у лошади обе 
губы и копыта, которыя отличаются болыпимъ количествомъ 
чувствительныхъ нервовъ. Посредствомъ осязатя лошадь полу- 
чаетъ определенныя представлешя объ очертанш, плотности, 
тяжести и температуре осязаемыхъ предметовъ, и такимъ об- 
разомъ составляетъ себе п о н ят  о различныхъ вл1яшяхъ, ко
торыя эти предметы могутъ иметь на нее.



ВТОРОЙ о т д ъ л ъ .

О СОДЕРЖАНИИ ЛОШАДИ.
СвгЬд'Ьн1я о содержанш лошади излагаются въ науке, из

вестной подъ назвашемъ инпогипены *), трактующей о правилахъ 
ращональнаго содержания лошади, ухода за нею и унотребле- 
шя ея въ разныя работы. Лошадь, какъ домашнее животное, 
находится въ полной зависимости отъ человека и живетъ толь
ко однимъ попечешемъ его, поэтому услов1я жизни ея бываютъ 
совершенно друия, чемъ услов1я жизни степной или косячной 
лошади, и она требуетъ темъ более попечешя и ухода за со
бою, чемъ более жизнь ея удаляется отъ своей природы и сде
лалась, такъ сказать, более искусственною.

Искусственнымъ содоржашемъ и воспиташемъ лошади чело- 
векъ съумелъ изменить строон1е известныхъ частей ея тела, 
и темъ самымъ добиться усовершепствовашя производительной 
силы ея. Орловскш рысакъ и англшскш скакунъ представля- 
ютъ отличныя доказательства блистательнаго успеха искусствен- 
наго содержашя и воспиташя лошади. Но это усовершенствова- 
ше лошади именно и вызвало тащя ненатуральныя привычки и 
потребности у нея. которыхъ лошадь при степномъ (косячномъ) 
содержанш вовсе не знаетъ.

Искусственное содержаше повлекло за собою изнеженное со- 
стояше организма лошади, сделавшее ео воспршмчивою къ раз- 
личнымъ вроднымъ вл1яшямъ окружающая ее lipa.

Въ  большинстве случаевъ болезни лошади обязаны своимъ 
происхождешемъ неправильному содержант или употребленш

*) Выражеше гшгепа произошла отъ слова Гтея  (uaaeaaie богини 
здрав1я—дочери Эскулапа, бога врачевашя), слЬдовательио nirieua обо
значаешь собою науку о сохраненш здоровья, а нпиопшена—отдЪлъ ииио- 
логш о coxpaneuiu здоровья лошади.
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ея, и вообще болезни чаще всего встречаются у т4хъ лошадей, 
которыя наиболее изнежены.

А  потому изучеше правильнаго содержашя лошади состав- 
ляетъ одну изъ важнМпшхъ задачъ для кавалериста. До тЪхъ 
поръ, пока не были иршбрЪтены основательныя знашя устрой
ства организма лошади и не были изучены основные процессы 
жизнп ея,— вс4 правила относительно содержашя лошади огра
ничивалось одними только эмпирическими указашями, не имев
шими никакого рацюнальнаго основашя, а напротивъ того боль
шею частью основанными на грубыхъ предразсудкахъ и суев'Ьр- 
ныхъ понямхъ. Современная же пшена не мыслима иначе, 
какъ на началахъ физ1ологш. Такъ напр, известно, что пище- 
вареше и питаше тканей, находятся въ зависимости не только 
отъ количества кормовыхъ веществъ, но также отъ кровообра- 
щешя, дыхашя, всасывашя, отделешй и выделены.

Переходя, въ частности, къ содержант лошади въ войскахъ, 
нельзя не заметить, что оно всегда составляетъ предметъ осо- 
быхъ заботъ какъ военныхъ постановлены, такъ и военнаго на
чальства. Сохранеше ея, какъ одной изъ главныхъ рабочихъ 
силъ не только въ кавалерш, но также въ артиллерш и разнаго 
наименовашя обозахъ и транспортахъ, имЬегъ весьма важное 
значеше и на постоянныхъ квартирахъ и во время обыкновен- 
ныхъ походныхъ движенш. Но особенно важное значеше сбе- 
режешя лошади прюбр^таетъ въ военное время, когда эта 
необходимая единица должна служить войскамъ возможно непре
рывно и наиболее продолжительно. Главнымъ образомъ сбережете 
лошади прюбр^таетъ существенное значеше въ paioH’b военныхъ 
дМствш какъ по постоянной надобности въ ней, такъ и по 
невозможности свободно заменять ее новыми силами. Сбережете 
лошади въ военное время при усиленныхъ трудахъ ея, защита 
ея отъ болезной, сохранеше забол’Ьвшихъ (отъ случайныхъ при- 
чинъ и отъ раненш) неспорно должно много облегчать свободу 
д^йствш войскъ и вместе съ т^мъ облегчать экономическую 
сторону д4ла снабжешя войскъ лошадьми.

Лошадь по своей природ  ̂ принадлежитъ къ весьма выно- 
сливымъ животнымъ. Существуютъ указашя случайной безкормицы 
и многихъ опытовъ принужденная голодашя ихъ, причемъ 
выяснялось, что лошади, оставаясь безъ корма, при доста- 
точномъ количеств^ воды, хотя постепенно худели, но могли
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еще делать лепйя походныя движешя (стр. 18). Въ  протству- 
положность этому, жажду оне пореносятъ сравнительно труднее, 
такъ что при отсутствш воды, хотя и при достаточномъ коли- 
честв'Ь сухаго корма, смерть наступала весьма скоро (тамъ-же). 
Наконецъ лошадь по наружному своему складу и по устройству 
внутреннихъ органовъ принадлежитъ къ животнымъ, назначен- 
нымъ быть въ безпрерывномъ движенш, и между прочимъ известно 
много фактовъ необыкновенной способности лошадей легко пре
одолевать замечательно болышя пространства въ относительно 
короткш срокъ времени при малыхъ, но сильно питательныхъ 
дачахъ корма. Однакожъ, съ другой стороны, после продолжи- 
тельныхъ, тяжелыхъ работъ при худыхъ услов!яхъ содержашя 
и особенно после безкормицы заводшя лошади (преимущественно 
кровныя, а отчасти и полукровныя) весьма трудно поправляются, 
въ иныхъ же случаяхъ делаются даже совершенно неспособными 
къ работе (стр. 18).

Кроме того, особенность устройства пищеварительныхъ орга
новъ у лошади, отчасти участвующаго въ необходимости безпре- 
рывныхъ движенш, требуетъ для нея более частой дачи корма, 
но въ неболыпихъ количествахъ (стр. 19).

Къ помещешямъ организмъ лошади также не особенно при- 
хотливъ: лишь бы было для нея побольше чистаго воздуха при 
легкой защите отъ зноя и отъ сильной стужи.

Существующими правилами содержашя лошадей въ войскахъ 
(С. В . П. 1859 г. Кн. IY .  Ч. IV  Прилож. къ ст. 410 по 
6 продолжение) достаточно обезпечивается возможность пользоваться 
лошадью во всякое время и въ продолжеше цълаго ряда летъ. 
Но, конечно, эти правила сохраняюсь всю важность своего зна- 
чешя преимущественно въ мирное время: въ конюшне содержать 
лошадь при указанной температуре, своевременно даютъ ей воду 
и кормъ, и притомъ всегда однообразны я и необходпмыя ей 
движен!Я далеко но обременительны для нея. В ъ  военное же 
время вообще и темъ более на театре военныхъ действш многое 
въ содержаши лошади изменяется къ невыгоде организма ея, 
а между темъ работа мышечная увеличивается; кормовыя средства 
и самое количество дачи корма представляютъ много разнообрзШ; 
время кормлешя теряетъ свое постоянство, вода дается и въ 
разныхъ количествахъ и разной температуры, даже иногда встре
чается надобность давать воду не совсёмъ хорошаго качества.
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Внутренняя работа организма лошади въ такихъ случаяхъ па
даем, а вместе съ тёмъ является мышечное ослаблеше и боле» 
легкая восиршмчивость къ заболевамямъ. Самыя заболЪвашя 
прюбретаютъ, при ослабленной жизнедеятельности организма, 
худппя формы, и смертность между лошадьми увеличивается. 
Даже таюя незначительныя болезни, какъ нагнеты, мокрецы, 
колики, более часто встречающаяся во время походныхъ движенш, 
чемъ на постоянныхъ квартирахъ, значительно увеличиваютъ 
контингента лошадей, увеличивающей %  смертности и темъ 
самымъ ослабляющш войска количественнымъ уменьшешемъ этой 
рабочей силы.

Отъ корма (а вместе съ темъ и отъ питья) зависитъ усло- 
Bie, какую работу можетъ нести лошадь. Для того, чтобы вой
сковая лошадь была вынослива при нродолжительныхъ и скорыхъ 
движешяхъ, кормовое довольств1е ея должно быть направлено 
къ даче ей такаго корма, который соответствовалъ бы всемъ 
этимъ требовашямъ. Хотя некоторый кормовыя вещества очень 
питательны и содержать даже много легкопереваримой белковины 
(существенно необходимой для организма лошади), то все таки 
они вызываютъ вредныя последшя и, ослабляя ее, делаютъ для 
нея трудпымъ продолжительную и скорую работу. Напр, кле
верное сено, кукуруза, рожь и под. годны только для тяжело- 
возныхъ лошадей и при медлепной работе.

Далее опыгь показываетъ, что одно и тоже кормовое ве
щество оказываем разныя последствы, 'смотря въ какой форме 
оно дается. Такъ кавалеристамъ известна разница отъ дачи 10 ф. 
овса и 10 ф. овсяной муки, разница между свежимъ и старымъ се- 
номъ и зерномъ. Известно тоже, что большое количество выни
маемой лошадью воды уменьшаем силы ея: обыкновенно такая 
лошадь легко п часто потеетъ и въ продолжеше сутокъ пред
ставляется надобнымъ часто поить ее. Если отъ лошади требуется, 
чтобы она исполняла продолжительную и большую работу съ воз
можно меньшей усталостью, то необходимо, чтобы она была сыта, 
т. е. чтобы она получала кормъ и воду вдоволь.

Но кормить и поить лошадь вдоволь, чтобы при этомъ она 
не сделалась тяжелой, очень жирной и сырой, —  это далеко не 
легкая задача, особенно когда въ тоже время требуется, чтобы 
и самый кормъ обходился возможно дешевле.
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Восточные народы на деле показали, какъ нужно кормить 
лошадь- Мнопя пословицы ихъ прямо указываютъ на правиль
ное содержаше лошади. Такъ арабы говорятъ: 1) „Дай ячмень 
и не жалей лошади/ 2) „Препятшие, о которое лошадь раз
бивается, кроме покоя,— жиръ/ 3) „Ячмень, который дается 
поутру, это выходящш въ трубу дымъ.“ 4) „Ч'Ьмъ кормъ суше 
и менее объемистый, темъ работа быстрее. “ Известно также, что 
арабы и туркмены вместе съ своими лошадьми по целымъ днямъ 
переносятъ жажду и голодъ. И у насъ, приготовляя лошадей 
къ скачканъ и бегамъ, всегда убавляютъ количество сена, умень
шаюсь количество воды, а овса даютъ имъ столько, сколько они 
могутъ съесть— вдоволь.

Указашя эти можно считать достаточными относительно еди- 
ничныхъ лошадей, но дело должно несколько затрудниться при 
содержант ихъ въ эскадроне и даже въ целомъ полку (или 
въ батарее и даже въ целой бригаде).

Наконецъ взгляды на содержаше лошади но всегда одина
ковы. Одни смотрятъ, чтобы войсковая лошадь была круглая 
(въ хорошемъ теле) и чтобы на ученьяхъ она могла нести свою 
работу. Друпе же существенно обращаюсь внимаше на то, чтобы 
она была достаточно приготовлена для перенесешя трудовъ, ко
торые могутъ встретиться ей въ военное время. Изъ этого вы- 
текаетъ, что при одной и той же казенной даче корма встре
чаются на деле довольно разнообразный содержашя лошадей. 
Такъ въ однихъ случаяхъ въ определенное время года прямо 
закармливаюсь лошадей, делаюсь ихъ нарочно жирными, и при 
томъ по всенъ экономическимъ нравиламъ: кормятъ питательнымъ, 
легко переватшмымъ кормомъ, уменьшаюсь двпжешя, содержась 
въ теплыхъ помещешяхъ. Въ другихъ же случаяхъ, на оборотъ, 
„сушась" лошадей темъ, что, уменьшая дачу овса, увеличива
ю т  дачу сена и соломы, и темъ еамыиъ достигаютъ того, что 
лошадь при своей худобе, кажется съ сытымъ сЬломъ, мас- 
кированнымъ лишь объемистостью живота.

У жирныхъ лошадей обыкновенно бываетъ уменьшено коли
чество крови, а следовательно и уменьшена мышечная сила, но 
за то количество жира и воды увеличено до несколькихъ пудовъ.

У лошадей, кажущихся подсушенными, увеличенъ объемъ 
желудка и кишекъ на счетъ объема грудной полости. Такое эко-
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комическое кормлеше не только совсЬмъ расходится съ целями 
содержашя войсковыхъ лошадей, но нередко при^иняетъ развипе 
между ними болезненности. После этого является прямой вопросъ: 
Сколько же нужно времени, чтобы въ такихъ крайностяхъ по
ставить лошадь въ ywmie годности ея къ иадобностямъ военнаго 
времени, когда известно, что при перемене условш кормоваго 
содержашя потребуется только для возстановлешя равнове«я 
въ питайи организма около 2-хъ неделъ, а между темъ моби
лизация не позволяетъ ждать: планъ ея долженъ быть выполненъ 
въ определенный, обыкновенно далеко не продолжительный 
срокъ *).

Такимъ образомъ цель гипены состоитъ въ томъ, чтобы 
сделать организмъ более совершенпымъ и упадокъ более медлен- 
нымъ, или, иначе говоря, жизнь более сильною и смерть более 
отдаленною.

Для выполнешя этихъ условШ въ настоящш отделъ курса 
Иппологш должны входить все те сведешя, которыя направ
лены къ сохраненш здоровья лошади и къ сбероженш ея силъ, 
а именно: сведешя о корме, примесяхъ къ корму, водопое, по
мещены, чистке и уборке, движенш и покое, седланш и навью- 
чиванш, сведешя объ уходе за лошадьми при перевозке ихъ 
по железнымъ дорогамъ и вообще все сведейя объ уходе за 
лошадьми, направленныя къ сбероженш силъ и сохраненш здо
ровья ихъ **).

О К О Р М Ъ .

Лошадь по своей организацш кормится растительными 
веществами и притомъ, какъ обладающими большею питатель
ностью, мучнистыми зернами и, по особенному устройству кишекъ, 
непременно древесинными веществами (травою, сепомъ, соломою).

*) Этотъ вопросъ затронуть нами, совместно съ Г.г. Гельманомъ и Коссе, 
въ особомъ мнЪнш, представленномъ въ подлежащее учреждеше.

**) Относительно содержашя лошадей въ войскахъ руководствуются 
вышеупомянутою пнструкщею (стр. 39)и приказами по кавалерш 1872 г. 
№ 2-й, 1873 г. Л» 15-й и др.; относительно же дачи корма лошадямъ въ 
русских ь и иностранныхъ войскахъ см. Военное Хозяйство, Проф. Газен- 
каыпфа. Спб. 1880 г.
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У лошади кишки для насыщетя своего тробуютъ известная 
объема кормовыхъ веществъ, такъ что кормъ лошади, кроме про
центная содоржашя питательныхъ частой, должонъ еще соответ
ствовать вместимости кишочнаго канала ея. Такъ наир, если 
кормить лошадь или однимъ сеномъ. или только овсомъ, опре
деляя суточное количество ихъ по содержатю въ нихъ пита- 
тельныхъ началъ, то при кормленш однимъ сеномъ чрезмерно 
переполнятся кишки и произойдем значительное растяжеше ихъ, 
но вместе съ темъ уменьшится объемъ грудной полости, и 
следовательно будетъ затруднено дыхаше. При кормленш же 
однимъ овсомъ напротивъ произойдетъ недостаточное наполнеше 
кишекъ и умепыиеше напряженности ихъ. Такъ какъ напряжен
ность тканей кишекъ обусловливаем нормальное отделен1е техъ 
соковъ, которые необходимы для пищеварешя и въ тоже время 
всасысаваше всегда бываетъ более деятельное, то при уменыпенш 
ея кормъ отчасти будетъ извергаться неперевареннымъ, а отчастп 
онъ и всасывается мало.

Кроме того нужно иметь въ виду также сравнительно ма
лый объемъ желудка, малую площадь отделешя желудочная 
сока и особенность устройства печени у лошади, именно отсуг- 
CTBie желчная пузыря. При такомъ условш кормъ долженъ со
держать въ своемъ маломъ количестве много питательныхъ эле- 
ментовъ, а при безпрерывномъ теченш желчи въ тонкую кишку 
нужно, чтобы и матер1алъ, на который должна действовать 
желчь, безпрерывно поступалъ изъ желудка въ полость кишеч
ника. Наконецъ необходимо обратить внимашо на то, что при 
сравительно маломъ объеме желудка размеры кишекъ весьма 
значительны, а потому кормъ долженъ содержать въ себе таия 
вещества, которыя служили бы для растяжешя стенокъ кишечника.

Изследовашя показали, что лошадь нормально выбрасываотъ 
изъ принятыхъ кормовыхъ веществъ до 4 0 %  непереваренными 
въ виде кишечныхъ отбросовъ. Следовательно кормъ лошади 
долженъ содержать по крайней мере около 40°/о такихъ ве
ществъ, которыя не были бы въ состоянш перевариваться. 
Въ  этомъ отношенш отличное подспорье имеется въ древесине, 
которая мало разрушается отъ дейсшя на нее пищеваритель- 
ныхъ соковъ (около 25°/о), и потому щожетъ служить для запол- 
нешя полости кишечника и для содержашя е я  въ известной 
степени растяжешя.
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Наконецъ кормъ лошади долженъ вполне соответствовать 
дели содержашя или работе оя. Овъ должонъ непременно по
крывать издержки на ежедневныя извержешя лошади, какъ га- 
зообразныхъ, такъ п жидкихъ веществъ (воды, углекислоты, 
амм1ака, мочевины и солей). Естественно, что чемъ более бу- 
дутъ издержки, какъ это бываетъ при сильныхъ движешяхъ, 
при усиленной работе, темъ больше должно доставлять мате- 
р1ала для покрьшя этого расхода. •

Такимъ образомъ питательность корма, помимо содержашя 
въ немъ древесины, определяется содержашемъ веществъ азотис- 
тыхъ (белковыхъ), безъазотистыхъ (углеро'довъ и жировъ) и солей.

Лошадь ежедневно выделяетъ легкими и кожею огромное 
количество углекислоты, именно около !/г куб. саж., поэтому 
кормъ ея долженъ содержать соответствующее количество безъ
азотистыхъ веществъ, т. е. крахмала и жира, истрачивающихся 
на образовало углекислоты. Содержате-же азотистыхъ (белко
выхъ) веществъ въ корме должно быть гораздо меньшее, потому 
что лошадь при сухомъ корме выделяетъ въ 24 часа среднимъ 
числомъ отъ 25 до ВО фунтовъ мочи, которая содержите въ себе 
большее или меныпее количество мочевины, являющейся какъ 
продуктъ расщеплешя белковъ организма. Эти колебашя въ ко- 
личествахъ мочевины служатъ указашемъ, что если выделяется 
ея больше, то должна происходить и увеличенная трата белко
выхъ веществъ. При усиленной мышечной работе действительно 
такъ и бываетъ, а потому лошадь требуетъ тогда корма, содер
жащая въ себе более азотистыхъ веществъ. При малой-же ра
боте и при обильномъ кормЬ избытокъ азотистыхъ веществъ пе
реходить въ жиръ, а потому лошадь сильно тучнеетъ.

При определены питательности корма необходимо иметь въ 
въ виду относительныя содержашя въ немъ белка, крахмала и 
жира. Изъ опыта известно, что кормъ, содержаний въ себе 
весьма много азотистыхъ веществъ, трудно переваривается, а съ 
другой стороны чрезмерно - большое количество безъазотистыхъ 
веществъ въ корме только бездельно обременяетъ желудокъ и 
кишечникъ, какъ напр, при кормлешм лошади мукою, потому 
что большая часть ихъ изпергается непереваренными по коли
чественному недостатку для нихъ пищеварительныхъ соковъ. 
На этомъ основаши въ строго-научномъ смысле, при определены
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степени питательности кормовыхъ веществъ, какъ разнородныхъ, 
такъ и одного того же вида, необходимо обращать полное вни- 
маше на должныя соотношетя содержащихся въ нихъ бел- 
ковыхъ веществъ, крахмала, жира, солей, а также и древесины.

Лошадь для сохранешя своей жизни требуетъ такого корма, 
въ которомъ азотистыя вещества относились бы къ безъазотис- 
тымъ, какъ 1 : 5, а при работе, какъ 1 :4 , или если работа 
усиливается, даже какъ 1 :3.

Такъ если сравнить между собою травы но стененн ихъ питательно
сти до цветешя и поел* него, то увидпмъ, что здесь окажется некоторая 
разность. Изследовашя показали, что въ луговой траве до цвета азоти
стыя вещества относятся къ безъазотистымъ, какъ 1:4, тогда какъ въ 
концЬ цвЬтешя, какъ 1:6; пли напр, солома яровой ржи даетъ отношеше 
1:12, а озимой 1:18. Следовательно въ нервыхъ случаяхъ дачу корма 
можно относительно уменьшить, а вовторыхъ она должна быть увеличена

Изследовашя различныхъ кормовыхъ веществъ, чаще другпхъ упот- 
ребляемыхъ въ кормъ лошади, показали, что азотистыя вещества въ 
нихъ относятся къ безъазотистымъ, какъ 1:

Воды содержится въ сухихъ кормовыхъ веществахъ 14 —  
1 5 % , а въ травахъ и корняхъ около 75— 80°/о.

Но при определенш питательнаго достоинства какого нибудь 
кормоваго вещества въ крапнихъ случаяхъ, когда является не
избежная надобность заменить одинъ кормъ другимъ, какъ это 
можетъ встретиться въ военное время, можно сравнивать изве
стное количество его по весу съ 100 ф. сена, принимаемаго 
за сравнительную единицу.

Такъ напр, по содержашю азотистыхъ веществъ относятся 
къ сену:

Рожь • .......................................................какъ 45: 100
Ячмень.......................................................  — 50 „
О в е с ъ ................. .. ..................................  — 55 „
Сено принят за сравнительную единицу.

Въ клевере, горохе, бобахъ..............
— отрубяхъ и барде ...........................
— овсе, сене и тимофеевке..............
— ржи, пшенице, ячмене и кукурузе .
— мякине разнихъ сортовъ..............
— моркови .........................................
— - овсяной п пшеничной соломе . . .
— ржаной соломе...............................

къ 2
-  3
-  5
-  6
-  7
—  10
— 15
— 18
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Овсяная и ячменная солома.......................  — 200 „
Ржаная и пшеничная солома....................  — 300 *) „
Трава, смотря но месту сбора, степная . — 400 „
съ более же низменныхъ луговъ . . . .  — 500 „

О в е с ъ .  Изъ болЪо питательныхъ кормовыхъ веществъ, луч- 
шш и самый употребительный кормъ для лошади въ наншхъ 
странахъ составляетъ овесъ. Въ  немъ достаточное количество 
белка, крахмала и сравнительно более, чЪмъ въ другихъ кор- 
махъ, жира (до 6 % ) .  Хоронпй овесъ сохраняетъ бодрость и 
даетъ силу, блескъ шерсти и полному мясистымъ частямъ тела. 
Напротивъ недоброкачественный овесъ обусловливаетъ худобу тела, 
слабость и даже въ некоторыхъ случаяхъ различныя болезни.

Х о р о ш Ш  о в е с ъ  долженъ иметь зерно совершенно зрелое, 
достаточно желтаго цвета, съ гладкою, блестящею, чистою (безъ 
пятенъ) шелухою, съ ирисущимъ ему въ общей массе запахомъ 
и съ пр]‘ятнымъ мучнистымъ вкусомъ; въ изломе зерно должно 
быть белаго цвета. При этомъ на видъ оно должно быть круп
ное, полное, въ общей смеси ровное и чтобы чистый весъ (безъ 
куля) 8 четвериковой четверти овса былъ не менее 5 п. 24 ф. **). 
Кроме того онъ долженъ быть хороше провеянъ и вообще почти 
безъ всякихъ постороннихъ примесей. Такихъ случайныхъ при
месей, обыкновенно уменыпающихъ кормовое достоинство его, мо- 
жетъ быть допущено не более 3°/о по весу и притомъ при не- 
променномъ условш следующихъ подразделены: l V 2°/o хлебныхъ 
и др. кормовыхъ веществъ, У 2%  пыли (растительной и мине
ральной) и 1°/о остальныхъ примесей.

Воды въ сыромолотномъ онсе должно быть не более 14°/о***),

*) Зерна ржи и пшеницы питательнее ячменя и овса, тогда какъ со
дома ихъ находится въ обратномъ огношенш; рожь и ншеница извлекаютъ 
изъ стеблей более питательныхъ веществъ, н потому солома ихъ менее 
питательна; напротивъ того ячмень и овесъ менее берутъ себе иитатель- 
ныхъ веществъ и солома ихъ содержитъ въ себе относительно бол-Ье пи
тательныхъ элементовъ.

**) По весу нельзя безусловно определять степень питательности овса, 
такъ какъ встречаются тяжеловесные сорты его (съ толстою шелухою) 
менее питательные легковеснаго, но для этого необходимы хнмичесыя 
изеледовашя, не везде доступныя.

**¥) Способъ определешя сухости овса описанъ въ циркуляре главнаго 
интендантскаго управлешя, 1888 г., №5.
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въ противномъ случай является легкая возможность развипя пле
сени и нроисхождешя затхлаго запаха.

Посредствомъ сравнешя определен наго количества сыромолотпаго овса 
по в'Ьсу съ возможно бол-fee высушеннымъ овсомъ (до постояннаго В'Ьса, 
когда эготъ в!.съ пе уменьшается) можно вывести закдючете о нрнбли- 
вптельномъ количеств^ въ немъ воды.

Х у д ы м ъ  считается овосъ мелки1}, или смешанный крупный 
съ молкимъ зерномъ; овесъ съ толстою шелухою, съ различными 
посторонними примесями, а также съ зернами, имеющими длин
ный ости, или когда ости ихъ черныя (при подмочке въ сно- 
пахъ), или когда зерна черныя и крючкообразныя (спорынья), 
когда шелуха съ томными пятнами, или она вся темная, грязно- 
желтаго цвета и тусклая, зерно съ затхлымъ запахомъ и вовсе 
безъ запаха, присущаго овсу, въ изломе томнаго цвета, про
росшее, сладковатаго вкуса, и наконоцъ недозрелый, зеленый овесъ.

Мелшй овесъ, а также съ толстою шелухою малопитагеленъ по срав
нительно малому содержанш мучнистыхъ частей.

Бо.тЬе частыми примесями къ овсу бываютъ: хл'ббныя зерна, льняное 
и конопляное сЬмя, нолевой горошекъ (вика), семена васильковъ, куколь 
(черныя зерна), полевая горчица, дикая р-Ьдька, сурепа и др. мелшя се
мена и зерна, растительная пыль (отъ тремя зеренъ между собою;, земля, 
глина, песокъиихъ пыль, мелше камешки, мякина, шелуха, с^мянныл ко
коробки, зерновые стручья, солома ц под. Въ 3%  примесей: 1 1/-2°/о хл'Ьб- 
ныхь и др. кормовыхъ веществъ и у«°/о пыли [(растительной 3,« и мине
ральной 1.в°/о) весьма мало иов.ияютъ на ухудшеше питательности овса, а 
въ 1°/о остальныхъ разныхъ примесей, въ общей нхъ массЬ, а не однЬхъ 
какихъ либо, если встрЬтились-бы между ними вредныя зерна н сЬмена 
(куколь, спорынья и под,), то количество ихъ будетъ такъ ничтожно, чт° 
онЪ не вызовутъ худыхъ посл'Ьдствш въ организме лошади.

Для опредЪлетя количества примесей, известный количества овса, 
напр. 100 золотниковъ его, разбрасывается иа какой нпбудь гладкой по
верхности, лучше всего на черной глянцовон бумаге, и загЬмъ, отобравши 
верна овса, разбираютъ примеси на нисколько условныхъ грушгь. Взве
сивши вс'Ь ихъ отдельно, полученный количества укажутъ процентное ихъ 
содержаше относительно общаго в!>са пробы.

Кроме постороннпхъ примесей недоброкачественность овса вы
ражается и примесью особаго сорта малопитательнаго овса съ 
длинною остью, известнаго подъ назвашемъ живаго (вивсюга). 
Примесь его можетъ быть допущена въ количестве не болео 10°/о 
по весу.
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Крои* того, въ овсе могутъ быть вредный п р ттси  ис- 
порченныхъ ого зеренъ особыми грибками или плесенью *), а 
также подмочкою, причемъ въ такомъ случае зерна бываютъ или 
только съ черною остью или даже все они темнаго, грязно-жел- 
таго цвЁта, съ затхлымъ запахомъ или вовсе безъ ирисущаго 
овсу запаха. Такое отсутгшо запаха, при темн<гй, тусклой ше
лухе его, указывает^ что овесъ испорченъ подмочкою, но уда
лось хорошо высушить его. Вслкш подмоченный, темный, съ пят
нами овесъ гороздо вреднее, чемъ леиай и недостаточно чистый.

Въ  проросшемъ овсе, т. о. когда зерно начало пускать ро- 
стокъ, происходить процессъ брожешя, при чемъ изменяется от- 
ношеше белковыхъ частей къ крахмалу въ такомъ порядке, что 
овесъ делается малопитательным^ п кроме того при кормленш 
имъ лошади заболеваютъ коликою.

НезрЪлый (МОЛОДОЙ) о в е с ъ , когда зерна еще зеленоваты, 
тоже малопитателенъ, потому что еще пе успело установиться 
требуемое отношеше белковыхъ веществъ къ крахмалистымъ.

Во всякомъ случае какъ недозрелый овесъ, такъ и собран
ный тотчасъ же по достиженш зрелости, лошади могутъ пере
носить безъ вреда, если смешивать его съ небольшимъ количе- 
ствомъ соломенной резки, потому что тогда онъ лучше переже
вывается, а следовательно и переваривается въ болынемъ коли
честве. Недостаточно же пережеванный молодой овесъ не въ со
стояли подвергаться более совершенному действш пищевари- 
тельныхъ соковъ, а потому части, оставипяся нетроиутыми этими 
соками, подвергаются въ толстыхъ кишкахъ брожешю, съ боль- 
шимъ освобождешемъ газовъ, которые, разтягивая чрезмерно 
кишки, вызываютъ боль въ животе, обнаруживающуюся припад
ками колики. .

Дача овса бываетъ различна по возрасту, сложенш п по ра
боте лошади, а равно и по питательности его.

При малой работе и при доброкачественности овла дается 
его отъ 7 до 10 фунт, въ сутки *). При более же трудной

*] Въ видЬ спорыньи, головни, расавчнны и др.
*) Гарнецъ шестипудоваго овса вЬситъ до З3/1 фунт., а въ овсЬ въ 

51Д нуд.—до 3‘./2 фунт. При отпуске корма по вЬсу самую раздачу овса, 
для удобства, можно производить гарнцами, принимая всегда въ расчегъ 
определенную весовую н о п м у  с у т о ч н ы х ъ  ;ш ч ъ  его.
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работе или при малопитательное™ овса нужно давать въ сут
ки отъ 15 до 20 фунт., смотря по росту и степони заводска- 
го происхождеюя лошади. Но въ такомъ случай всегда лучше 
давать его малыми дачами, т. е. по 3 —  5 фунт, чрезъ 5— 6 
часовъ. Основашемъ такого положешя служить относительно до
вольно малый разм^ръ желудка и малое пространство отделешя 
желудочнаго сока, при сравнительно скоромъ переходе корма изъ 
желудка въ кишку.

Въ войскахъ нормальная суточная дача овса для лошади полагается 
въ гвардейскихъ частяхъ 14 фунт., въ армейскихъ—101/» и подъемнымъ— 
до 87г фунт. Однакожъ опытъ ноказываетъ, что не вей лошади одинако
во нуждаются въ такихъ дачахъ,—для одц'Ьхъ она должна быть умень
шаема, напротивъ для другихъ является надобность увеличивать ее.

Дробленый, или молотый овесъ дается вместе съ резкою 
(на 1 ч. овса Уз— У 4 ч. ея) лошадямъ жаднымъ, проглаты" 
вающимъ овесъ. мало пережевывая его, и старымъ или очень 
молодымъ.

Изъ кормовыхъ веществъ, могущихъ замшить овесъ,  
чаще другихъ даютъ ячмень', но иногда крайность заставляетъ 
кормить рожью ,  кукурузою, мякиною,  кормовыми лепеш
ками, мясомъ и др.

Ячм ень, при одинаковой м е ре , питательнее овса по тонко
сти шелухи. На востоке, а также на юге Россш, за Дунаемъ, 
въ Италш и Испаши онъ составляете обыкновенный кормъ для 
лошадей и тамъ переносится легко, потому что лошади привы- 
каютъ къ нему съ самаго ранняго возраста, и кроме того киш
ки у нихъ менее объемисты, но для лошадей северныхъ странъ, 
этотъ кормъ ноудобенъ. вследств1е меныпаго количества жира 
(2 .5 % )  и древесины въ шелухе. Кроме того при значительной 
своей твердости онъ трудно разжевывается, и потому часть его 
остается безъ пользы для организма. Въ  тоже время эти не- 
переваренныя части подъ в.шшемъ водянистыхъ жидкостей въ 
кишкахъ и при температуре 88° легко переходятъ въ брожеше, 
сопровождающееся значительнымъ развмчемъ газовъ. Во всякомъ 
случае залечено, что лошади, не нривыкипя къ ячменю, къ 
более совершенному разжевыванш его, при кормленщ имъ не
редко подвергаются коликамъ и поносамъ, а вместе съ темъ 
оне и относительно слабеютъ, потому что, при болыпемъ срав
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нительно содержпнш въ номъ крахмалистыхъ частой, легко об
разуется полнота тела въ ущербъ мышечной силы. На этомъ 
основании нич’Ьмъ но оправдывается дача ячменя заводскимъ 
жеребцамъ во время случнаго перюда: поддерживая сытое тЬло, 
онъ нисколько не в.’пяотъ на возвышеше половой деятельности. 
Также п жоробятамъ но сл^дуетъ давать ячмень, чтобы разви- 
■rie жира но шло на счетъ развийя всего организма.

Х о ро и л й  ячмень долженъ быть тяжеловесный, въ 8 четве
риковой четверти не менее 7 пудовъ, крупный, съ глубокими 
бороздками вдоль зерна, блестящш, бледно-желтая цвета, бозъ 
запаха. Иудой сортъ ого бываетъ малый, округленный, съ 
мелкими бороздками, морщиноватый, тусклый, томно-жолтаго цве
те, а также и смешанный съ разными посторонними примесями, 
подобно овсу. Количество воды одинаковое съ овсомъ.

Тяжеловесный ячмень следуотъ давать по весу въ техъ до 
количествахъ, какъ п овесъ, п при томъ или въ сухомъ виде 
или размягчоннымъ.

Въ  порвомъ случае онъ недостаточно разжевывается, а во 
второмъ лошадь хотя и растираетъ его более совершенно, но 
здесь необходима большая осторожность, такъ какъ ячмень въ 
такомъ виде легко подвергается броженпо. Ячменная мука не
удобна для лошадей, потому что оне мало пережевываютъ ее, 
вследств1е чего она недостаточно ослюняется и плохо перевари
вается. Тоже самое должно сказать и относительно варенаго 
ячменя и ячменной крупы. Если необходимость заставляетъ кормить 
лошадей ячменеиъ, то нужно давать его дробленнымъ и всегда 
вместе съ резкою (на 1 ч. ячменя ]Д  ч. резки). При водопое 
прежде дать сена, потомъ напоить и, только спустя часъ после 
водопоя, кормить ячменемъ, но потомъ около двухъ часовъ не 
давать никакого корма, чтобы въ это время ячмень имелъ воз
можность перевариваться. Если кормятъ лошадь ячменемъ, то 
непременно необходимы ежедневныя хоронпя движешя.

Р о ж ь  и к у к ур у з а  даются въ кормъ лошади въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ, такъ какъ оне содержать въ себе слига- 
комъ много безъазотистыхъ веществъ, а след, можетъ выиграть 
наружная полнота тела лошади въ ущербъ мышечной силы. »

Пробовали давать вареную рожь въ порцшхъ ’/» обыкновенной дачи 
овса (1 гарыецъ ржи даетъ ыосл4 варешя три). Правда лошади при этомъ
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были въ довольно хорошемъ т'кгЬ, но скоро уставали и погЬлп даже при 
легкомъ движенш.

Кормлсше лошадей печенымб хлпбомь оказывается не выгод- 
яымъ, потому что лошади тогда тробуютъ болыиаго количества 
сЬна и заметно слаб'Ьютъ.

Также точно избегается кормлеше лошадей одною ржаною 
мукою (въ виде месива, т. о. съ прибавлешемъ некотораго ко
личества воды), потому что при недостатке разжевывайя она 
въ желудке образуетъ мягые комки, которые трудно или со- 
всемъ не перевариваются, причемъ масса эта легко подвергает
ся броженш, и вследств1е обильнаго р азвит  газовъ обнаружи
вается колика.

Въ конскихъ заводахъ, при необходимости кормить жеребыхъ матокъ 
мучиымъ М ЕСИВОib  съ резкою или поить мучною болтушкою, нужно въ 
предуцреждеше скидыватя обращать винмаше, чтобы взятыя для муки 
хлебный зерна были безъ спорыньи (безъ рожковъ), черноватыхъ иродук- 
товъ, являющихся въ колосьяхъ особенно много въ дождливое лето. При- 
cy rcT B ie  примЬси въ хлебныхъ зернахъ спорыньи можно узнать, пользу
ясь относительною ихъ легкостью, после взбадтывашя зеренъ съ жид
костью нзъ 1 ч. хлороформа и 6 частей спирта, причемъ спорынья всплы- 
ваетъ на поверхность жидкости. Если въ такую же жидкость всыпать му
ку, то, въ случае присутствш въ ней спорыньи, она отделяется отъ муки, 
занимая верхнш слон жидкости въ виде иены, состоящей нзъ темно-бу- 
рыхъ частицъ.

Кормовы я лепешки составляюсь замшяющгй, или такъ 
называемый консервный *) кормъ для лошади {фуражные 
консервы или фуражпыя галеты). Оне имеютъ своимъ наз- 
начошомъ замш ять дачу овса въ исключительные случаяхъ, 
а именно:

1) Когда въ военное время представляется неизбежная на
добность иметь на нисколько дней такой запасъ корма, что

*) Выражеше это мало применимо къ кормовымъ лепешкамъ, такъ 
какъ веществамъ, входящимъ въ составъ ихъ, пе придается такое состо- 
яше, чтобы лепешки могли особенно долго сохраняться. Во всякомъ слу
чае чрезъ 6—8 месяцевъ онЬ портятся, если не отъ сырости (.появляет
ся плесень), то отъ особаго вида ме.ткихъ червячковъ, разливающих
ся вообще въ мучнистыхъ нродукгахъ, делаясь черезъ это менее пи
тательными.
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бы въ возможно меньшомъ (по объему и весу) количестве его 
заключалась требуемая питательность,

и 2) когда бываетъ временный недостатокъ овса.
Для изготовлен!я такихъ лепешекъ обыкновенно служатъ, 

какъ более питательныя вещества, разныхъ видовъ мука и льня
ное или сурепное семя, съ добавлеюемъ соли. При распреде
лены въ нихъ количества питательныхъ веществъ основашемъ 
служить то правило, чтобы на 1 часть белковины приходилось 
жира и крахмала 4 —  5 частей, съ прибавлешомъ около 
1 %  соли.

Затемъ въ частности необходимо иметь въ виду следую
щая услошя:

а) Молотый овесъ и ячмень после крупнаго просеивашя 
даютъ муку по весу почти на половину меньше.

б) Гороховая (бобовая, чечевичная) мука содержите въ 
себе сравнительно весьма много белковины (20:52; 28:45; 21:49), 
но въ обыкновенномъ виде она недостаточно хорошо перевари
вается и въ толстыхъ кишкахъ даетъ возможность къ образова
нно такого болыпаго количества газовъ („пучите**), что можете 
обнаружиться колика. Въ  предупреждеше этого гороховую муку 
предварительно поджариваютъ (декстриныруютъ). и тогда 
крахмалъ ея, вследств!е разрыва своихъ клеточекъ, приходить 
въ состояше легкаго обращейя въ сахаръ и пищевареше де
лается совершеннее.

в) Ржаная  и пшеничная мука также обилуютъ крах- 
маломь, а потому и ихъ полезно поджаривать. Пшеничная мука 
уменьшаете ломкость лепешекъ.

г) Льняное тм я  содержите въ себе, кроме болыпаго ко
личества белковины, богатый запасъ масла (17:15 +  35). Луч- 
ппй видъ употреблешя семянъ при изготовлены кормовыхъ ле
пешекъ— круппоистолченныя. Примесь масла, въ заменъ се 
мянъ, неудобна, потому что въ лепешкахъ оно легко портится, 
и тогда лошади неохотно берутся за нихъ и даже вовсе не едяте 
пхъ, не говоря уже о вреде отъ такого корма. Льняное семя 
можно заменять сурепнымъ.

д) Соль является необходимостью, чтобы способствовать луч
шему всасыванш. Но примесь ея не должиа быть велика, чтобы
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но вызывать усиленной жажды и ослаблешя мышечной силы. До
статочно, если количество ея на 4 ф. кормовыхъ веществъ въ 
лепешкахъ но будетъ превышать 3— 4 золотниковъ.

Такъ папр. д'Ьлаютъ лепешки изъ муки: овсяной или ячменной о2 чч., 
гороховой 7 чч., ржаной 17 чч., пшеничной 2 чч., льняныхъ или сур’Ьп- 
ныхъ сЬмянъ 22 чч. и на 4 фунта муки и сЬмянъ 3—4 золотника соли. 
При этомъ, чтобы воды содержалось въ нпхъ не бол^е 6%  (при упаковку.

Однакожъ, не смотря на такое обил!е питательныхъ веществъ 
въ кормовыхъ лепешкахъ, порюдъ дачи ихъ не долженъ быть 
продолжительнее 5— 7 дней: такъ какъ paBHOBtcie въ питаши ор
ганизма лошади возстановляется въ течете двухъ недель, то 
подобное обстоятельство нельзя упускать изъ виду. Кроме того, въ 
случае недостаточности въ какихъ либо изъ составныхъ частей 
организма лошади, можетъ быть вызвано отощаше соответству- 
ющихъ органовъ ого, а вместе съ темъ псхудаше п ослаблеме 
мышечной силы. Въ  военное же время подобное ослаблете не 
можетъ быть допущено.

Кроме того кормовыя лепешки, еслп п могутъ до некоторой 
степени восполнять недостатокъ овса, то во всякомъ случае, по 
весьма ничтожному содержанш древесины, никоимъ образомъ 
оне но въ состоят и вполне заменить дачи овса и сена.

При изготовленш кормовыхъ лепешекъ изъ замЬшанной и раскатан
ной тестообразной массы, толщиною не бол'Ье, какъ въ \/4 вершка, выжи- 
маютъ ихъ особою ф ормою и затЬмь по выпеченш тщательно подсуши- 
ваютъ, чтобы содержаше воды по выходЬ изъ сушильни не превышало 
272° о- Форма нхъ бываетъ круглая п четырехугольная. Бол^е удобною 
изъ и и х ъ  нужно считать круглую, съ поперечникомъ около 21/* вершковъ, 
тогда какъ четырехугольныя лепешки при перевозка отдельными райо
нами, наир, у сЬдла, даютъ много обломковъ.

Обыкновенно кормовыя лепешки нанпзываютъ на проволоку 
(печную) въ количестве 24— 27 штукъ. Подобный связки ихъ, 
весомъ въ 4 фунта, должны составлять суточную дачу, и тогда 
каждыя 8— 9 лопешекъ можно давать лошади па одипъ разъ.

Следовательно трехдневнын запасъ кормовыхъ лепешекъ составить 12 
фунт., заменяющихъ 31'/а ф. овса.

При кормлонш ими является то удобство, что ихъ можно да
вать лошади но изъ торбы, а кусками и даже целыми.
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Кормовыя лепешки необходимо изготовлять изъ св’Ьжихъ, хо
рошая качества продуктовъ и вообще оне должны быть хо
рошо выисченныя, cyxifl, но не чрезмерно твердыя и но лом
т я ,  npiflTuaro хлебная вкуса, неподгор1;лыя, непрогорклыя, въ 
особенности безъ плесени *), безъ посторопнихъ примесей (пе
ску, глины, золы и под.), не слишколъ старыя (более 6— 8 
иесяцевъ) и при кормленш не должны повторяться случаи ко
лики. Последнее yc.iOBie можетъ служить указашемъ, что или  
лепешки недоброкачественныя, или же мука не была декстри- 
нирована. Во всякомъ же случай вопросъ о кормовыхъ ленеш- 
кахъ новый и еще недостаточно установленъ.

Въ  параллель съ этими кормами должно стоять и мясо
{говядина и конина), которое въ крайней необходимости мож
но давать лошадямъ въ течеше нопродолжитольнаго времени, 
но всегда свежая убоя и съ болыпимъ количествомъ соломен
ной резки.

Мякина (полова) составляете остатокъ после молотьбы хлеб- 
бныхъ растен1й и по питательности своей стоитъ выше соломы, 
но такъ какъ какъ она содержитъ въ себе очень мпого дре
весины, то придаете животу лошадей слишкомъ отвислый видъ.

Отрезанные отъ стеблей КОЛОСЬЯ ржи, пшеницы и ячменя,
не молоченые, составляютъ неудобный кормъ для лошади, по
тому что усики ихъ во время жеваш’я производятъ поврежде- 
шя во рту.

С Ъ н о . По содержанйо въ себе болыпаго количества древе
сины, сено при своемъ достаточномъ обилш питательныхъ частей 
служите хорошимъ веномогательнымъ кормомъ и при соответст
вующей даче поддерживаете хорошую округленность живота. Но 
при этомъ нужно всегда иметь въ виду, что обыкновенно оно уве
личиваете жажду вследств1е усиленная выделсшя мочи и по
та. Нужно различать по месту сбора: степное,  луговое и бо
лотистое', по степени питательности: хорошее, среднее и худое 
сено; но времени кошешя травы: старое и молодое.

*) ИзвЬстны случаи k o j i ik i i  и даже смерти (на 2—3 день) при корм
ленш лошадей занл'ЬснЬвшимъ хл-Ьбомъ, а также случаи колики отъ корм- 
лешя заплесневшими кормовыии лепешками. Плесень появляется обыкно
венно на лепешкахъ, которыя недостаточно вынечепы.



—  55  —

Х о р о ш е е  с Ь н о  составляетъ степное,— оно тонко-стеблисто, 
ароматно (въ немъ много цветовъ, но и само оно душисто отъ 
листьевъ душистаго колоска), и, по относительно большому 
содержат» въ ееб'Ь угдоводовъ и по небольшому количеству 
б^лка, удобоваримо и питательно. Сюда же можетъ быть отнесено 
и сено съ более возвышенныхъ луговъ.

С ре д н ш  с о р т ъ — сено более толсто-стеблистое, съ примесью 
широкихъ листьевъ, и въ нимъ еще встречаются цветы. Оно по
лучается съ низъменныхъ и поемныхъ луговъ, хорошо пере
варивается, но недостаточно питательно.

Х у д ц л й  с о р т ъ  с Ъ н а— более деревянистое, широколистное п 
безъ цветовъ. Оно собирается на болотистой местности, 
придаегь животу слншкомъ объемистый видъ и малопитательно. 
Въ  этомъ сене иногда встречаются широте, коротте листья, 
известные подъ назватемъ чемерицы, производящей на лошадей 
одуряющее д е й и т ,  хвощъ, въ виде коленчатаго стебля, вы
зывающая параличъ зада, и осока * ) .

Присутств1е осоки указываетъ на сборъ сена съ болотистой 
местности и значительное количество ея (более 1 0 %  по весу) 
уменыпаетъ питательное достоинство сена въ томъ отношети, что 
лошади не едятъ ее, а следовательно она только увеличиваетъ 
весъ сена.

Стебель осот иш'Ьетъ видъ соломинки, но трехгранный, съ шерохова
тыми ребрами. Для полнаго развитая еа требуется три года. ЦвФ.тетъ она 
въ Mai, а потому, ири ежегодныхъ иокосахъ и при раннемъ укосе въ 
сене находятъ ее безъ цветовъ (цв1,ты ея въ вид-!; метелки или головки). 
Корневище осоки ползучее и изъ узловъ опа выцускаетъ мочковатый корень. 
Встречается она на болотахъ, торфяникахъ и вообще на сырыхъ местахъ.

Вообще хорошее сшо должно быть перваго сбора (легняго), 
собранное не съ болотистыхъ местъ п состоять изъ тонкихъ мяг- 
кпхъ стеблей, при этомъ душистаго, пр1ятнаго запаха, зелено- 
ватаго цвета и сладковатаго вкуса, безъ всякой остроты или 
кислоты, незаплесневелое, не затхлое, незанесенное иложъ или 
пескомъ, скошенное во время цветенш. по возможности безъ не- 
съедобныхъ лошадью растенш (былья).

*) Кроме того известны, особенно на ЮгЬ Poccin, и друйя травы, 
вредныя для лошади, но ихъ узнаютъ только спещалисты по ботанике. 
Чаще всего встречаются: Безвреыепнцкъ, болиголовъ, борецъ, белена, 
вехъ, дурманъ, конеубШца (гвяздовица, въ полт. губ.), сонная одурь, на
перстянка и др.
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Къ несъ’Ьдобнымъ расгешямъ, кромЬ осоки, принадлежать такъ на
зываемые былъеватъис. Съ толстым ь, жесткнмъ, одеревенел ыыъ, трудно 
гпущпмся стеблемъ, съ колючими или съ острыми, режущими листьями и 
стеблями, а также густо покрытия волоскам»; травы очень кислаго, горь- 
каго пли жгучаго вкуса; древесные ветви и прутья.

Общая примесь несъедобиыхъ растенш, вместе съ осокою, не должна 
превышать 10°/° по весу.

Широколистное, толстостеблистое, грубое, жесткое, слишкомъ 
сухое, ломкое, пыльное, снльно бледно-желтаго или напротивъ 
темнаго цвета, втораго укоса (осеннее) до цветотя, съ приме
сями овернпй (покрышки на стогахъ), осоки и былья и перестой
ное (ужо бозъ цветовъ) составляетъ малопитательное сено, такъ 
какъ лошади многаго въ номъ но едятъ *).

При разныхъ сортахъ сЬна для ворховыхъ лоша |,ей следуетъ 
назначать сено более тонкостоблпстоо и узколистное; д.тя упряж- 
ныхъ-жо и вьючныхъ лошадей оно можетъ быть грубее какъ 
по стеблю, такъ и но листу.

Время кошешя травъ для сушки на сЬно избирается тогда, 
когда трава достигнетъ полнаго роста и къ концу цветотя, до 
образоватя семянъ, а иначе получается молопитатольноо с4но 
(перестой), даже менее питательное, чемъ овсяная со.тома, кото
рой въ такихъ случаяхъ всегда нужно отдать предпочтете.

При сушке трава торяетъ въ своомъ весе приблизительно 
такъ, что изъ 100 фунт, ея получается 20— 30 ф. сена.

Воды въ хоротомъ сене содержится до 13 —  15°/о, но но 
значительной гигроскопичности ого въ каждомъ отдельномъ слу
чае эти нормы могутъ значительно изменяться.

Сено старее одного года тоже самое съ каждымъ годомъ 
делается мопео питатольнымъ, потому что питатольныя части 
мало по малу улетучиваются. Такое сено на вндъ бываетъ жел
товатое или томное, весьма сухо и ломко и но ияеотъ ни за
паха, нп вкуса.

Темное, старое, подмоченное сено не слЬдуетъ смешивать съ бурымъ 
егьномъ, которое приготовляется пскуствепно посредствомъ брожешя п 
именно такнмъ обрааомъ, что скошенную траву провяливаютъ до некото
рой сухости, затемъ складываютъ ее въ круглые стогн п посредствомъ

*) Имеются указашя, что иногда лошади, хорошо содержанныя, не 
едятъ сена, собраннаго съ луговъ, которыя полпваюся нечистотами изъ 
отхожихъ местъ.



-  57  —

тяжелой крыши она придавливается. Чрезъ нисколько дней здйг:ъ начи
нается брожен1е, всл'Ьдствш сильнаго возвышешя виутрн стога тем- 
иературы (ЪЬ—65°Р.), и отъ гнета сЪно слегается все плотнее и плотнее, 
а слЪдователыю достуиъ воздуха мало по малу уменьшается. Такое сьно 
постепенно охлаждается и чрезъ 4—5 недель оно считается готовымъ. 
Хорошо приготовленное бурое с'Ьно теынаго, бол+.е бурожелтаго п,в1>та, 
сильно пахучее, лошади йдять его охотно и оно легко переваривается- 
По питательности своей бурое сЪно стоптъ выше обыкновенна™, потому 
что азотистыя вещества въ немъ относятся къ безъазогистымъ, какъ 1:4.

Очень молодое св>ьжее, ярко-зеленое сЬно, съ сильнымъ 
ароматнымъ запахомъ можегъ причннять болезни желудка и ки
шекъ, потому что лошади жадно едятъ и при этомъ мало не- 
рожевываютъ ого, а потому его даютъ мепыпе и съ соломою.

Наконецъ вреднымъ считается сЬно подмоченное, очень 
темное, почти черное, гнилое, съ непр1ятнымъ, острымъ (амипач- 
нымъ) запахомъ, съ ржавчиною (съ черными пятнами), заплпс- 
нгьвшее, затхлое, занесенное аломъ пли пескомъ и очень 
пыльное.

П р е с с о в а н н о е  ctHO. Такъ какъ сЬно составляетъ относи
тельно весьма легкш и объемистый кормъ, то въ видахъ удоб
ства сохранейя его,' особенно при перевозкахъ, посредствомъ осо
бо-устроеннаго пресса равномерно сжимаютъ его до возможнаго 
совершенства. Прессованное сено занимаетъ менее места. не пы
лится, мокнутъ только поверхностные слои тюка и при пере
возке не бываетъ траты.

Кроме того пресованное сено трудно загорается, все семена 
его остаются нетронутыми и оно не получаетъ дурнаго вкуса. Слиш- 
комъ сильно сжатое сено даетъ много пыльной массы и потому 
неудобно для дачи лошади. Это замечено въ техъ случаяхъ, 
когда для еж а м  служптъ не нрессъ, а рычагъ, —  когда нетъ 
опредъленной силы сжа’пя.

Бол^е удобными для нагрузки и выгрузки тюками оказываются таше, 
которые имЬютъ видь параллепииеда въ I 1/, куб. арш., вм'Ьщаюпце въ 
ce6t по 5 пуд. сЬна (1 ■/, арщ. длинаХ1 арш. шир.Х1 арш. выш.=1‘/4 куб. 
арш.). Есть тюки въ 2, 3 и 10 пудовъ.

Д а ч а  сЪ н а  должна соответствовать даче овса. Вообще 
верховой лошади даютъ до 10 ф. въ сутки, чтобы не увели
чивать объема живота, а упряжнымъ до 15— 20 ф. Съ умень- 
шешомъ дачи овса всегда должно увеличить дачу сена.
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Худое сено советуютъ опрыскивать растворомъ поваренной 
соли, но это можетъ иметь свое применена только въ т'Ьхъ слу
чаяхъ, когда ctHO грубое п лошади отбрасываютъ изъ него мно
го ш и рок ихъ листьевъ и толстыхъ стеблей, но если худое ка
чество сена состоитъ въ гнили, то соль не будетъ въ состоянш 
предохранить отъ гнилостнаго заражешя крови (тифа).

При недостатки с>ъна рекомендуюгъ заменять каждые 5—6 фунт, его 
гарнцемъ овса, съ нрибавлешемъ соломенной резки, чтобы избегнуть под- 
жараго вида лошади; или можно заменить сЬно. конечно тоже при недо
статке его, соломенною резкою, прибавляя на каждые иять фунтовъ ея 
по фунту ржаной муки (въ виде месива).

Т р а в а .  Трава, но содержанио болыпаго количества воды, 
составляетъ сочный, освежающей, но вместе съ темъ относительно 
малопитательный коряъ для лошади.

Лучшее время для травянаго довольсшя— начало лета, до 
полвлешя у травъ цвета, причемъ вообще предпочитается паст
бищное содержало, но верховыхъ и городскихъ экипажныхъ ло
шадей лучше кормить накошенною травою въ конюшие, чтобы 
оне не отвыкали отъ высокаго подъема шеи.

П/м выборгъ местности для кошенгя травы или для 
щстбищъ, нредпочитаютъ пастбища стеиныя, луговыя; хуже бу- 
дутъ поемныя места п избегаются болотистая низменности. Так
же певсегда хороши лесныя пастбища, именно когда могутъ 
быть примеси къ травамъ смолистыхъ частей изъ деревьевъ. Въ 
этихъ случаяхъ можетъ развиться усиленное мочеотделеше и 
даже кровавая моча (т. е. примесь къ моче крови отъ раз
рыва волоеныхъ сосудовъ почекъ).

Травою вообще можно кормить лошадей, оставляемыхъ ле- 
томъ безъ работы, причемъ съ порочными копытами и глодуновъ 
полезнее держать на пастбище.

Но вообще ослаблять всякую лошадь разъ въ году травя- 
нымъ кормомъ, чтобы затемъ снова вводить организмъ ея въ 
услов1я развития въ немъ силъ для нредстоящихъ работъ не пред- 
ставляетъ никакого ни научнаго, ни практическаго указашя. 
Темъ более эта мера должва считаться излишнею для войско- 
выхъ лошадей, при требоватяхъ отъ нихъ усиленныхъ работъ 
и при надобности держать ихъ готовыми для ноходныхъ тру-



—  59  —

довъ. А  потому въ частности травяное довольстве можно 
назначать:

1) Молодымъ лошадямъ, взятымъ недавно на сухой кормъ.
2) Старымъ лошадямъ, получавшимъ много овса, при ма

ломъ движенш.
В) Безпокойнымъ лошадямъ, которыя не держатъ тела, име- 

ютъ подведенный животъ и малоутробисты.
4) При худобе и отощанш но вследше болезней, когда 

причина остается неопределенною.
5) Лошадямъ, исхудавшимъ отъ трудныхъ, продолжитель- 

ныхъ работъ, отъ безкормицы пли отъ недоброкачественная кор
ма; лошадямъ видимо больнымъ, имеющимъ сухую, плотно при
легающую кожу, длинную, безъ блеска, взъерошенную сухую 
шерсть, у которыхъ пищевареше ослаблено, позывъ на кормъ 
уменыпенъ, при запорахъ или когда пометъ твердый, сухой, 
въ малыхъ комкахъ.

6) При одышке и оглуме, когда они недавше.
7) При упорныхъ накожныхъ болезняхъ, при давнемъ 

(хроничес.комъ) мыте.
8) При больныхъ и порочныхъ копытахъ и вообще при 

сильномъ утомлены ногъ.
9) При перемене молочниковъ на постоянные зубы.
10 После разлпчпыхъ трудныхъ болезней, когда лошади 

начинаютъ поправляться.

По степени питательности 4— 5 ф. травы заменяютъ 1 ф. 
сена или 7-2 ф. овса. Сообразно этому дача трави для ло
шади небольшая роста (менее 3-хъ вершк.) должна доходить 
до 80 фунт., а иногда, смотря по сорту травы и росту лошади, 
до 100— 120 ф. въ сутки.

Травяное довольства тробуетъ следующихъ предосторож
ностей.

а) Переходы отъ сухаго къ зеленому корму и на оборотъ 
отъ зеленая къ сухому корму отнюдь не должны быть быстрые, 
а необходимо соблюдать при этомъ некоторую постепенность.
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б) При кормлонт лошадей травою въ конюший необходимы 
ежедновныя легспя движешя, именно проездки на иопонкахъ и 
шагомъ, и вообще лучше не кормить ею дол^е 2-хъ недель 
(до густаго помета), чтобы не ослабить пхъ. Но для некоторыхъ 
лошадей, по Mtpi надобности, можно допустить 3 — 4 недели.

в) При конюшениомъ довольствш поить лошадей необходимо 
до дачи травы.

Не должно давать траву большими количествами въ рЪд- 
кихъ дачахъ. Трава тогда трудно переваривается и, удобно под
вергаясь въ кишечномъ канал^ броженш, причпняетъ опасныя 
колики, особенно въ степныхъ губерн1яхъ, гд"Ь нЪкоторыя тра
вы. по содержант большаго количества азотисгыхъ веществъ 
1:3), вообще труднее перевариваются.

д) Такъ какъ верховыя лошади не выпускаются на паст
бища, а обыкновенно трава дается имъ въ конюшняхъ, то не
обходимо смотреть, чтобы она складывалась lmi конюшни и въ 
тйнистомъ MtcTt и нритомъ небольшими кучами, чтобы она но 
разгорячалась. Но должно также косить болышя количества тра
вы разомъ,— вообще но бол'Ье какъ на одинъ день, чтобы она 
но сопр’Ьла.

о) Но должно давать траву, покрытую инеочъ или росою, 
или разгоряченную и сопревшую.

ж) Наконодъ, при косыхъ и двойныхъ зубахъ и особенно 
при карповыхъ и щучьихъ формахъ ихъ, лошади не могутъ быть 
выпускаемы на пастбища, или же нужно подкармливать ихъ на
кошенною травою, а иначе он4> будугъ голодать.

Т р а в о с Ъ е м ъ  обыкновенно называюсь сЬно, собранное на по- 
ляхъ, засЬянныхъ известными кормовыми травами ').

Въ  западно-европсйскихъ государствахъ, особенно въ Англш, 
травосМ ужо съ давнихъ поръ составляетъ обычный кормъ 
для лошадей, тогда какъ въ Россш посЬвъ кормовыхъ 
травъ находитъ пока еще самое ограниченное примкнете. 06-

*) Въ обширномъ зиаченш веб посЬвныя травы носятъ это названа; 
. но лошади конюшениаго содержашя нолучаюгъ ихъ но преимуществу въ 

внд'Ь с£на, а потому ми и удержиыъ это частное опредЬлеше.
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ширныя стснпыя пространства, обилующая почти повсеместно ро
скошною травяною растительности. ставятъ такой кормъ почти 
совершенно въ стороне.

ЦЪлпнпыя степи южныхъ пространствъ Poccin несомненно 
должны оказывать отличное 1шяше на лошадей. Съ одной сто
роны, мы находимъ въ нихъ болышя протяжешя, твердость грун
та и богатыя количествомъ пптательныхъ и соответствующихъ 
организащи лошади травы, а съ другой стороны нельзя не иметь 
въ виду и самую сухость воздуха этпхъ местностей.

Однакожъ такое услов!е имеетъ полное значеше лишь до 
техъ поръ, пока лошади находятся въ услов1яхъ постояннаго 
пастбищнаго содержашя. Какъ скоро таюя местности начина- 
ютъ являться псточникомъ для удовлетворешя потребностей ко- 
нюшеннаго ихъ содержашя, значеше этихъ обширностей сводит
ся къ тому, чтобы получать возможно больше запасовъ сена. 
Но если пастбищная система заменяется сенокосною, то степи 
должны мало по малу истощаться, темъ более, что оне лиша
ются и того удобрешя, которое остается на нихъ после пастьбы 
табуновъ.

Если степи въ нетронутомъ ихъ состоянш, такъ называомыя 
целины, должны обращаться въ источники запасовъ сена, а са
мые сборы сена начинаютъ сравнительно уменьшаться, то есте
ственно, что этотъ упадокъ необходимо возстановить травосея- 
шемъ. Но такая замена не должна нарушать условш вл1яшя 
степей на развито энерии, силы п крепости организма лошади.

Лошадь, по известнымъ особенностямъ своей организацш. 
сильно нуждается въ безнрестанномъ движенш; твердый грунтъ 
даетъ ей хорония копыта, а питательность и значительная плот
ность корма и сухость климата делаютъ ее сухою, легкою, спо
собною преодолевать быстрыя и дальшя передвижешя. Необхо
димо, чтобы сохранилось тоже в.пяше обширностей ихъ на раз
вито у молодяка двигательнаго снаряда; чтобы сохранилась таже 
твердость грунта, для образовашя хорошаго копыта, и чтобы 
выборъ травъ вполне соответствовалъ особенности устройства ор
ганизма лошади.

При травосеянномъ освежеши пастбищъ въ однихъ случа- 
яхъ. напр, для взращпвашя лошадей, обширность пространствъ 
можетъ обусловливаться особыми для этого выгонами, а твер
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дость грунта пршбрЪтается при извЪстныхъ сельско-хозяйствон- 
ныхъ указашяхъ (залежная система) чрезъ 15— 18 л'Ьтъ. 
Затймъ, въ другихъ случаяхъ, въ отношошо вообще содержашя 
лошади, особенность устройства ея организма укажете на необ
ходимость травъ, содержащихъ въ ceot достаточное количество 
древесины(40— 50°/о, при 1 4 %  воды) въ dint, тогда какъ 
назначеше лошади потребуете, чтобы травы эти заключали въ 
себе известное количество белковины и притомъ по отношешю къ 
жиру и крахмалу, какъ 1 : 4— 5. Наконецъ сухость климата 
сама по себе уже не даете травамъ излишка во влагЬ и он$ 
развиваются, подобно травамъ цйлинъ, въ виде сильно сплочен- 
ныхъ питательныхъ веществъ, съ меньишмъ (сравнительно съ 
травами съ низменнностей) развит1омъ древеспны въ толщину, но 
за то съ болыпимъ развипемъ всего расгешя вверхъ.

Точно также травосМ на сайжихг распашкахъ цйлинъ и 
на удобренныхъ поляхъ во всЬхъ мйстностямъ Poccin даетъ т4же 
выгоды относительно количества, но въ этихъ случаяхъ ни стопи, 
ни поля, по мягкости почвы, неудобны для выгона на нихъ 
лошадей, а потому они служатъ только для сЪнокоса.

Такимъ образомъ, всякш травосМ, будетъ-лп онъ собранъ 
на залежахъ пли на св’Ьжихъ распашкахъ, лишь бы опъ былъ 
доброкачественный, —  всегда даетъ тотъ же результатъ относи
тельно питашя организма лошади, какъ и сЬно, собранное на 
цйлинахъ, потому что обработкою почвы травы выигрываютъ, 
главнымъ образомъ, въ своемъ количеств^, а не въ своихъ хи- 
мическихъ и организированныхъ частяхъ.

Лучшими для корма, лошадей посевными травами счнваются те, изъ 
такъ называемыхъ злаковъ, въ которыхъ б Ьлковпна относиться къ жиру и 
крахмалу но среднему выводу какъ 1:5, наир, пирей, тимофпепка, овсяница 
и друг. Kpoirb того сюда можно еще отнести душистый колосокъ и клеверъ. 
Первый, составляя удобный для лошади кормъ, отличается сильною паху
честью, сообщающеюся всему с1>ну, а потому онъ засевается съ другими 
травами въ количестве около 3°/о. Второй-же, какъ сильно питательную 
для лошади траву (1 :2), можно сеять только въ небольшой смеси съ дру
гими травами, такъ какъ во время роста своими широкими листьями онъ 
много способствуете задержанш влаги въ почве. Выгодные сорты клевера 
для сена считаются красный и такъ называемый шведскт, какъ лучше дру- 
гихъ высушивающееся.

Для корма лошадей рабочаго сорта, особенно при трудныхъ рабогахъ, 
посевными травами могутъ быть кроме клевера еще райграсъ, эспарцетъ,
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вика, люцерна и друг., въ которыхъ б4лковыя вещества относятся къ жиру 
и крахмалу по среднему разсчету, какъ 1:2.

Во всякомъ случай отъ травостья ожидается больше пользы, 
если травы входятъ въ составъ его въ общей смпси, причемъ 
изъ не злаковъ лишь въ но болыпихъ количествахъ. Наконецъ 
коеиль долженъ быть исключонъ изъ посЬвныхъ травъ, потому 
что онъ даотъ весьма сухую и малопитательную траву, а аро- 
матно-цвшгущш травы, какъ прянная примесь къ травосею, 
при хорошемъ движенш лошади но приносятъ особенной пользы, 
съ другой же стороны на новыхъ залежахъ оне вскоре являются 
самосгьвомъ.

Дача травосейнаго сена должна быть различная, смотря по 
темъ сортамъ травъ, которыя входятъ въ составъ его, а равно 
и по работе лошадей. Такъ тимофеевка и подобные травосеи 
даются лошадямъ ворховаго сорта при большой работе въ та- 
кихъ же дачахъ, какъ п обыкновенное сено, тогда какъ при 
малой работе, а также лошадямъ ослаблоннымъ трудными рабо
тами, или же после тяжкпхъ болезней, количество ихъ умень
шается до 2/з и тогда съ прибавлешемъ около 1/з соломы, чтобы 
но уменьшать количества древесины. Во всякомъ случае травосей
ное сено, въ особенности клеверное для верховыхъ лошадей мало 
удобно, такъ какъ оно образуетъ рыхлость и тучность гЬла, 
прямое следств1о болыпаго количества воды, выпиваемаго ло- 
лошадьми, отъ увеличенной жажды.

Если же необходимо давать сено изъ более пптательныхъ 
сортовъ травосея, то это можно допустить лишь временно и пре
имущественно темъ лошадямъ, которыя находятся въ постоянной 
работе. Кроме того, подобное сено необходимо давать не иначе, 
какъ пополамъ съ соломою. Въ  этихъ видахъ при складыяанш 
такого травосея въ стоги можно очоредовать его послойно съ со
ломою и потомъ давать ихъ смешанными.

О т а в а  составляетъ второй ростъ травы въ тоже лето и она 
прпнадлежитъ къ малоиитатсльнымъ для лошади кормамъ. При 
выборе местности и относительно правилъ кормлешя такою тра
вою соблюдаются т4же услсшя, какъ вообще при травяномъ до- 
вольствщ.

О т а в н о е  с Ь н о  (отъ укоса отавной травы) безъ цветовъ 
также малопитательно.

Отруб и  составляютъ остатокъ после помола хлебпыхъ зеренъ.
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Это собственно шелуха съ оставшимися въ ней большими или 
меныпими количествами мучнистыхъ веществъ. По содоржашю въ 
себе древесины он’Ь составляюсь относительно малопитательный 
вормъ для лошади и потому употребляются только какъ логкш, 
до некоторой степени удобоваримый кормъ въ вид'Ь месива ири 
различныхъ бол'Ьзняхъ, особенно когда лошадь слаба, пли должна 
долго оставаться бозъ движошя, напр, при копытныхъ бол'Ьзняхъ. 
KpoMt того въ заводахъ отруби считаются хорошимъ кормомъ 
для подсосныхъ матокъ.

Отруби бываютъ пшеничпыл и ржаным и засЬмъ крушил 
и мелкгл. Въ  порвомъ случай, онй но питательности почти оди
наковы. Ерупныя же MOHie питательны, ч'Ьлъ ио.шя. Но вообще 
для лошади предпочитаюсь крупныя отруби, какъ содержания 
бо.гЬе древесины. По виду отруби должны быть св^жи, но тгЬть 
томнаго дв^та, бозъ затхлаго запаха и но кислаго или остраго 
вкуса. Хоронпя отруби, будучи брошены въ воду, должны до
статочно заб’Ьлить ее.

Дача отрубей но должна быть велика (1 —  2 гарнца въ сутки), 
а зат'Ьмъ, если выздоравливающая лошадь можетъ ужо хорошо 
жевать, лучше начать давать овесъ въ сравнительно уменьшен- 
шенныхъ количествахъ. Никогда не слъдуотъ давать отруби, 
см^шинния съ овсомъ, такъ какъ овесъ въ такомъ случай плохо 
пережевывается.

М орк о вь  содержись въ собй главную составную часть сахаръ 
и зат1>мъ много воды, относитольно-же мало находится въ ной б1;л- 
ковыхъ веществъ п древесины. По содоржашю питательпыхъ ве
ществъ —  азотистыя вещества въ ной относятся къ безъазотистынъ, 
какъ 1:9, а по отношение къ ейну, какъ 300:100. Суточная дача 
ея можетъ быть до 30— 40 фунт., а при другомъ кормЪ (при 
овс'Ь и с'ЬнЬ) окол'Ь 10— 15 фунтовъ, давая въ изрЬзаяномъ 
вяд'Ь п въ первое время небольшими количествами.

При корм лент морковью, хотя лошади и получаютъ бол'Ье 
сытое сЬло, шерсть делается бол’Ье гладкою и блестящею, кожа 
мягкою, нужною, однакожъ OHi легко посЬютъ и въ работа ока
зываются слабЬе. Кромй того для лошадей, отъ которыхъ тре
буются быстрыя движешя, морковь своею массою составляетъ на 
столько лишшй въ сЬл’Ь балластъ, что онЪ делаются тяжелыми 
и потому скорее устаютъ. На этомъ осповапш необходимо мор
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ковь давать одновременно съ овсомъ (но отнюдь но вм'Ьст’Ь съ 
нимъ) и назначать ео только въ исключитольныхъ случаяхъ. 
именно когда продстоитъ надобность давать сочный, легковари- 
мый и малопитательный кормъ, напр, зимою больнымъ лошадямъ.

Б а р д а  представляетъ жидкш остатокъ при выгонке изъ муч- 
нистыхъ веществъ спирта. Она содержите въ себ’Ь много год- 
ныхъ для питашя веществъ. По содержанш болыпаго количе
ства воды (до 9 5 % ),  барда можете составлять для лошади лишь 
подспорье хь обыкновенному корму, собственно какъ пойло, но 
отнюдь не какъ исключительный кормъ.

По степени питательности барда стоитъ довольно высоко, 
именно азотистыя вещества въ ней относятся къ безъазотистымъ, 
какъ 1:3. Вообще же она придаете гЬлу только полноту, но не 
увеличиваете мышечной силы, п количество ея при даче не должно 
составлять бол'Ье х/з— 7 2 всего корма, или въ сутки около 1— I 1/2 
ведра и лучше всего въ виде смачивайя соломенной резки.

При кормлонш бардою весьма важно обращать внпмаме, чтобы 
матер1алъ, изъ котораго она получается, былъ надлежащаго ка
чества и чтобы не давать ео въ кормъ горячею, особенно 
зимою, когда кормяте ею на открытомъ месте, а также такую, 
въ которой по ошибка при перегонке осталось много спирта, или 
же когда, при продол жптельномъ сохранены, она перешла уже 
въ кислое брожойе. Наконецъ кормить бардою можно только 
гЬхъ лошадей, которыя не исиолняютъ тяжелыхъ работе. Во 
всякомъ случае она дается предпочтительнее старымъ и более 
исхудалымъ лошадямъ, чемь молодымъ и сытымъ въ теле.

По степени питательности къ барде близко стоитъ пивная 
гуща (дробина). Она также придаете телу полноту, но не 
укрепляете мышцы.

С о л о м а  употребляется для лошади какъ кормъ и для цодстилки»
Такъ какъ она содержите въ себе большое количество дре

весины, то для лошади она составляете въ некоторыхъ случа
яхъ весьма полезный кормъ. Впрочемъ степень питательности ея 
бываетъ различна по самому роду растенШ. Такъ овсяная соло
ма более питательна пшеничной, а эта питательнее ржаной. Со
лому даютъ лошади вместе съ другимъ кормомъ, въ особенно
сти если онъ по сильной питательности своей долженъ быть на-

О
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значенъ въ неболынихъ дачахъ. Обыкновенный способъ дачи 
соломы есть рш ка  (сЬчка), длиною около Уг воршка, смеши
вая ое съ овсомъ или ржаною мукою и съ нобольшимъ количо- 
ствомъ воды. Последняя см'Ьсь съ пользою дается лошадямъ 
ослаблоннымъ болезнями, а также гЬмъ, которыя, по пережевы
вая достаточно овса, жадно глотаютъ его бол’Ье или монгЬе въ ц Ьль- 
номъ вид’Ь, и лошадямъ съ подведеннымъ животомъ для поправ- 
лошя деятельности кишечнаго канала, но отнюдь но убавляя 
дачи зерноваго корма, чтобы не ослабить лошади. Соломенная 
рйзка примешивается къ зерновому корму въ пропорцш l/ i— 1/s 
части ея на 1 ч. зерна *).

Такъ какъ содома, въ особенности овсяная, содержитъ въ себе доста
точное для лошади количество нитательныхъ частей, то въ последнее 
время она дается въ кормъ и цпльною въ перемежку съ сЬиомъ. Противъ 
сбна она им^етъ то преимущество, что не действуешь усиленно на кожу 
и на почки, а потому жажда у лошади бываетъ меньшая. Но верхо- 
вымъ лошадямъ, по содержант большаго количества древесины, одну со
лому нельзя давать. На западе Европы солома уже введена, какъ при
бавка къ корму, не только въ частныхъ большихъ учреждешяхъ, но и въ 
войскахъ. Замечено, что лошади при этомъ пьютъ меньше, подсушивают
ся, во время работы меньше пот^готъ и делаются выносливее, не теряя 
наружной полноты, но и не наедая жира. Кроме того, не появляется 
прикуски, шаташя и глодашя и уменьшаются и даже иногда совершенно 
исчезаютъ наливы у составовъ.

При суточной даче овса для верховой лошади въ 10—14 фунт., коли
чество сена следуетъ уменьшить до 8—9 фунт., а соломы увеличить до 
до 6—8 фунт, (вместо 4-хъ). Но давать ее нужно пе въ виде резки, сле
довательно въ онределенныхъ количествахъ. а цельною, предоставляя 
лошадямъ съедать ея столько, сколько онЬ сами найдутъ необходимымъ 
для заполнены желудка и кишекъ. Съ этою целью солому нужно класть 
два раза въ сутки въ стойло нодъ ясли, а остатки унотребляютъ на дру
гой день для подстилки. Въ первое время расходъ соломы несколько уве
личивается, а затемъ онъ уравнивается. Лучшая солома овсяная; можно 
давать и ржаную, но измятую (нанр. машинною молотьбою). Ячменную 
солому следуетъ избегать, такъ какъ она по своей гигроскопичности лег
ко плеснеетъ.

Сйлома составляетъ для лошади также относительно мягкую 
и теплую подстилку, обладающую достаточною гигроскопич
ностью. Обыкновенно ее разстилаютъ только на почь; по если

*) Встречаются лошади, которыя отдуваютъ сухую резку отъ зерна 
въ торбе, а потому всегда нужно слегка смачивать ее водою.
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возможно, то для чистоты воздуха въ конюший и для копытъ 
полезно иметь подстилку какъ ночью, такъ и днемъ, переменяя 
два раза въ сутки загрязненную солому.

Для более лучшаго очшцешя воздуха въ конюшняхъ отлич
но служитъ такъ называемая постолнннал соломенная под
стилка (матрацная подстилка). Сущность ея заключается 
въ томъ, что солома по своей гигроскопичности легко вбираетъ 
въ себя мочу, а потому предупреждается возможность испаремя 
распада ея.

Кроме того лошадь всегда стоитъ на мягкой и теплой под
стилке, но для копытъ постоянная подстилка не совсемъ удоб
на,— отъ теплоты изъ нихъ скоро испаряется влага и поэтому 
необходимо тщательное овлажеше копытной подошвы водою. 
Такая подстилка устраивается следующимъ образомъ: обыкно
венно съ осени солома кладется въ определонныхъ количествахъ, 
напр, около 4 ф. и даже лучше несколько больше (до 7 фупт.), 
и затемъ она уже не вычищается, а ежедневно кладутъ новые 
слои свежей соломы, но съ тою необходимостью, чтобы немедлен
но же выбирать все кишечныя извержешя. При такой подстил
ке воздухъ въ конюшие всегда бываетъ ч и с т ы й . Однакожъ и 
она имеотъ свои недостатки, а именно: 1) къ весне, при до
вольно значительномъ накопленш подстилки, ясли окажутся низ
кими, что можетъ пов.мять на иодъемъ шеи у верховой лошади;
2) навозъ не можетъ иметь сельско-хозяйственнаго применена,—  
онъ будетъ беденъ содержашемъ распада органическихъ ве
ществъ; 3) при недостаточной ежедневной настилке свежей соло
мы, а темъ более при совершенномъ отстутствш ея, матрацная 
подстилка делается грязною и сырою, и темъ самымъ она даотъ 
удобную почву для р а зви т  микроскопическихъ грибковъ, вредно 
вл1иющихъ на здоровье лошадей, вызывая у нихъ повально-за- 
разныя заболевашя, и 4) очистка должна производиться только 
по выводе на эго время всехъ лошадей, а иначе можетъ явить
ся опасное заболеваше по только лошадей, но и людей.

Солома, будетъ ли назначена для корма или только для под
стилки, должна быть сухая, не измятая, желтая, но заплеснев
шая, но гнилая, безъ затхлаго запаха" и по темная. Суточпое 
количество подстилки определяется i  фунтами, но лучше когда 
оно доходить до 8 и даже до 10 фунтовъ. При даче ея въ кормъ 
цельною нужно прибавлять для верховой лошади фунта два въ 
сутки. 5*
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Д А Ч А  К О Р М А .

При назначены корма лошадямъ, принадлежащимъ войскамъ, 
руководствуются особыми постановлейями, вообще же ири опре
делены дачи его необходимо держаться следующихъ правилъ:

а) При выборе корма и назначены дачи его, необходимо 
помнить химичесйя составныя части тела лошади, обращая 
внимайе на окружающую температуру, на трату органазмомъ 
теплоты ого, на породу и сортъ лошади *) и на степень рас- 
ходовайя мышечныхъ силъ ея.

б) Чтобы лошадь никогда не голодала, но чтобы желудокъ 
ея также не былъ обременснъ очень большими дачами питатель- 
наго корма вдругъ, потому что сравнительно желудокъ ло
шади очень малъ и желудочный сокъ отделяется только на 
3/з внутренней ого поверхности. Кроме того у лошади нетъ 
желчнаго пузыря, следовательно безпрорывное течейе желчи въ 
тонкую кишку требуетъ и постояннаго матер1ала, на который 
она могла бы оказывать свое действ1е **). Прикуска, шатайе и 
глодайе чаще всего встречаются у верховыхъ лошадей и почти 
никогда не замечаются у рабочпхъ лошадей,— стоя безъ корма, 
верховыя лошади легко усваиваютъ эти порочныя привычки.

в) Вторую дачу корма нужно давать въ то время, когда 
приблизительно можно полагать, что первая дача его уже ус
пела отчасти перевариться.

Такъ какъ зерновой кормъ вообще гораздо труднее пере
варивается, чемъ сено и солома, то и необходимо давать овесъ

*) Чистокровная лошадп требуютъ большей дачи корма, а потому ло
шади въ гвардейской кавадерш, какъ по преимущество заводсшя, полу- 
чаютъ больше овса, ч+.мъ въ армейской, гд-fe бол'Ье степпыхъ лошадей: 
в4съ гЬла указываетъ на необходимость разницы въ такихъ дачахъ, такъ 
какъ при возможно одинаковых!, услов1яхъ та лошадь тяжелее, которая 
крови fee, следовательно и дача овса для заводской лошади должна быть 
увеличенная.

**) Р4дия дачи корма влекутъ за собою скорое отощаше лошади, и въ 
этомъ нельзя не видеть одну пзъ главныхъ причинъ болыпаго °/<> убыли 
между лошадьми въ такихъ учреждешяхъ, какъ нанр. Общество коино- 
желйзныхъ дорогъ.
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въ более редкихъ дачахъ. Обыкновенно овесъ распределяют 
па 3 дачи (утреннюю, полуденную и вочернюю— послё уборки). 
СФно же лучше давать по малымъ количествамъ, но чаще, въ 
особенности лошадямъ, которыя большую часть дня содержатся 
въ конюшняхъ, а солому, если даютъ въ кормъ, два раза въ 
сутки. На этомъ же основашя овесъ нужно давать по крайней 
м’Ьр'! за часъ до предстоящей работы, чтобы онъ им'Ьлъ воз
можность лучше перевариться. Такъ какъ опыты показали, что 
овесъ переваривается въ желудке почти чрезъ часъ (ячмень ме
дленнее), то всегда лучше дать лошади постоять также около 
часу после того, какъ она съела свою дачу овса: желудочный 
сокъ будетъ тогда отделяться въ болыпемъ количестве и овесъ 
лучше переварится, тогда какъ во время движешя кровь устрем
ляется преимущественно въ мышцы и сухожшпя, для усилешя 
питашя ихъ, а следовательно желудочнаго сока будетъ полу
чаться меньше и часть овса останется не переваренною.

Не должно кормить лошадей овсомъ и вообще зерновымъ 
кормомъ вскоре после езды или работы, а необходимо обождать 
по крайней мере два— три часа, чтобы дать возможность кру- 
гообращент крови придти въ нормальное состояше. Въ  такомъ 
случае кровь при пищеваренш равномернее приливаотъ къ же
лудочно-кишечному каналу и отделеше желудочнаго и кишеч- 
наго -соковъ бываетъ совершеннее, следовательно и пищевареше 
лучше.

г) Количество корма должно также находиться въ зависи
мости отъ дыхашя, потому что кислородъ атмосфернаго воздуха* 
вступая йъ соединешя съ углеводами тканей, образуетъ углекисло
ту и такимъ образомъ поддержпваетъ определенную температуру 
тёла. А  такъ какъ количество кислорода въ воздухе оказы- 
ваетъ большое вл!яше на количество потребнаго питательнаго 
матер1ала, то вообще во время холода, особенно зимою, съ тка
нями соединяется его более, и следовательно необходимо более 
питательнаго матер!ала для пополнен!я расхода.

д) Выбирая кормъ и назначая количество его, необходимо 
также обращать впимаше на предшествовавнпя работы лошади, 
а равно на количество и качество дававшагося ей корма. Въ  
этомъ отношенк особенно нужно следить, чтобы но было рез- 
кихъ переходовъ отъ худаго корма къ хорошему, а темъ более
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къ отличному и именно после безкормицы или когда после 
трудпыхъ работъ, напр, после лагерныхъ занятой, лошади пе- 
реходятъ пъ услов1я болыпаго отдыха, какъ это бываотъ при 
травяномъ, или въ заменъ ото сенномъ довольства, обыкнонен- 
но сопровождающемся уменьшеннымъ движешемъ. КромЬ того 
нужно, чтобы после худаго корма и самая поправка тела ло
шади шла исподволь,— чтобы не давать лошади возможности 
быстро отучнеть. Скоро образовавшаяся масса жира хотя и при- 
дастъ лошади округленный, более сытый видъ, но такая пол
нота не въ состоянш увеличить мышечную силу ея. Даже на
противъ, лишняя тяжесть будетъ для нея при работахъ бреме- 
немъ и ташя лошади но относительной слабости во время боль- 
шихъ работъ сильно потеютъ и при малейшомъ вл1япш холода 
легко простуживаются. А потому, переводя лошадей въ услов1я 
лучшаго содержашя относительно корма, весьма важно въ тоже 
время позаботиться о соразмерномъ движенш и притомъ лучше 
всего на открытомъ воздухе. Правда этимъ путемъ поправка 
будетъ идти медленнее, на за то полнота тела будетъ увеличи
ваться въ параллель съ увеличешемъ мышечной силы.

Исхудалая лошадь (отъ безкормицы или отъ усиленной работы) нуж
дается въ такомъ KopMi, въ котороыъ много б'Ьлковыхъ веществъ; при 
увеличеши же расхода пхъ во время усн.тешя работъ ея они должны и 
усиленно пополняться.

У лошадей при быстромъ переходе отъ худаго корма къ хо
рошему нередко образуются въ первое время на различныхъ 
частяхъ тела нарывы, которые легко вскрываются и затЬмъ про- 
ходятъ почти всегда безъ всякихъ следовъ. Одпакожъ у лоша
дей более породистыхъ и съ более тонкой кожей впоследствш, 
при значительной тучности и при ограниченныхъ движеш’лхъ, 
обнаруживаются нарывчики въ иелкихъ жолезкахъ (стр. 20) кожи. 
При своевременпомъ ветсринарномъ пособш они тоже но опасны, 
но лошадь на несколько недель будетъ оставаться безъ работъ.

с) Порядокъ, въ которомъ дается кормъ, не долженъ изме
няться безъ особо побудитольныхъ причинъ, чтобы установившееся 
равновМе въ питанш не подвергать колебашямъ, которыя всегда 
оста.шштъ после себя большее или меньшее отощаше тела ло
шади. Обыкновенно суточное количество овса, напр, три гарнца, 
дается по гарпцу утромь, въ полдень и после вечерней уборки;
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въ случай жо надобности, четвертый гарнецъ нужно давать въ 
одинъ изъ тйхъ же сроковъ и во всякомъ случай предпочти- 
тельнйе при утренней дачй, если но предвидится, что утромъ 
лошадь нойдетъ въ работу, а иначе лучшо при вечерней дачй.

Сйно ворховымъ лошадямъ закладываютъ днемъ раза три 
(упряжнымъ чаще), приблизительно фунта по два. Остальное за- 
тймъ отъ суточной дачи его кладусь на ночь.

Суточныя дачи корма лошадямъ въ войскахъ шЬкоторыхъ западно- 
евроиейскйхъ государствъ:

Овесъ. Ct::o. Солома.
(Въ кормъ V»)

Въ A B C T p in ............................. 8—10 фун. 8—11 Ф- > »
„ А нглш ..................... 10 „ 12 8 ф.
„ Гермами................. 10-12 „ 6 8V» „
„ Ф р ан ц ш ................. 11-13 „ 6 */г я 8V«-9 „
„ „ для муловъ . 10 „ 6 „ 81/*—9 „

С РЕД СТВА  У Л У Ч Ш А Ю Щ Ш  ДИ ТАН1Е ТЪЛА.

Для улучшошя питашя тйла, чтобы придать ему болйе пол
ноты, чаще всего употребляется соль, а иногда известь и 
мышъянъ.

С о л ь . Большое содержаше хлористаго натра во всйхъ жид- 
костяхъ животнаго тйла указываетъ на важную роль, которую 
поваренная соль пграетъ въ организмй лошади, и въ особенности 
большое значеше имйетъ соль въ процессахъ всасывашя и пита- 
шя. облегчая проникаше жидкостей чрезъ животныя перепонки. 
Однакожъ болышя количества соли вызываютъ жажду, а затймъ 
и упадокъ мышечныхъ силъ вслйдств1е болыпаго количества воды, 
выпиваемаго лошадью.

Изъ домашнихъ животныхъ лошадь мен15е другихъ нуждается 
въ соли, такъ какъ она но служитъ для откармливашя на убой 
и взращивается на пастбищахъ, на открытомъ воздухй,— обсто
ятельства не обусловливаются необходимости усилошя цищоварешя 
и обмйна веществъ при посредствй ея.

Одпакожъ опытъ показываотъ, что чймъ старйо лошадь, тймъ 
болйо она можетъ нуждаться въ болыпемъ содоржанш соли въ 
кормй оя; съ другой же стороны, чймъ сильнйо работа лошади,
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Ъмъ она менее нуждается въ увеличены количеетвъ соли или 
темъ она менее требуетъ дачи ея вообще. Кроме того дача соли 
должна быть т^иъ большая, чемъ мен4о она содержится въ кор
мовыхъ веществахъ. Отъ заболеванш соль не предохраняетъ, да
вать ли ее постоянно или по временамъ.

Въ 100 фун. хорошо высушенныхъ кормовыхъ травъ среднимъ числомъ 
содержится соли: въ луговомъ сбнЬ и въ клевер Ь около 25 золотннковъ, 
въ соломЬ: овсяной—до 20, въ ячменной до — 10, въ пшеничной до—5, въ 
O B c i— до 3 и въ ropoxi—до 2 золотннковъ. Но такъ какъ колебашя этихъ 
количеетвъ соли должны находиться въ прямой зависимости отъ состав!, 
почвы, то опредЪлеше ихъ въ каждомъ кормф, и въ каждой местности пу- 
темъ химпческихъ наследований должно оказать большую пользу при ouiiiKf. 
степени питательности корма.

Во всякомъ случайна основанш оныта можно постановить сле
дующая общ1я правила относительно примеси соли къ корму лошади:

При даче преимущественно зерноваго корма примесь къ нему 
соли еще можетъ быть допущена, при хорошихъ же сортахъ сена 
она делается совершенно лишнею. Далее, давать соль только 
лошадямъ съ худымъ пищеварешемъ п темъ, которыя имеютъ 
мало движешя. Также точно можно примешивать ее къ дачамъ 
грубаго, широколистнаго, толстостеблистаго сена, отрубей или 
трудно переваримаго корма, а также цри переходе отъ зеленаго 
къ сухому корму и во всехъ случаяхъ, гдё требуется вообще 
усилеше деятельности пищеварительныхъ органовъ. Въ  противу- 
положность этому не следуетъ примешивать соль къ гнилому, 
затхлому пли заплесневшему корму,— качество корма она не ис
править, но за то, съ другой стороны, своимъ пр1ятнымъ вку- 
сомъ соль будетъ благопр!ятствовать введешю съ такимъ кормомъ 
въ организмъ сравнительно болынаго количества гнили и дру
гихъ подобныхъ веществъ.

Вообще же безъ надобности лучше избегать употреблешя соли, 
особенно раиотающимъ лошадямъ, а также въ холодное время, 
потому что она обусловливаем ионижеше животной теилоты и 
при болыш.хъ количествахъ возбуждаетъ жажду, а тогда лошади 
пьютъ много и при малейшемъ движеши легко потеютъ, следо
вательно могутъ легко простуживаться.

Соль лучше давать въ определенныхъ дачахъ (въ сутки не 
более 3 зол. на три дачи); класть же перодъ лошадью въ боль-
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шихъ кускахъ и предоставлять на ея произволъ совершенно из
лишне, потому что лошадь легко привыкаетъ лизать посторонне 
предметы и даже иногда появляется прикуска. Замечено, что 
если кормъ посоленъ слишкомъ много, напр, на гарнецъ овса 6 
зол., то некоторыя лошади едятъ его менее охотно.

Из в е с ть . При даче извести вместе съ кормомъ или лучше 
съ водою, она оказываетъ свое дМств1е на улучшеше питашя 
организма лошади въ томъ отношенш, что отчасти производитъ 
раздражающее лМствм на стенки желудка и кишекъ и этимъ 
самымъ возвышаете ихъ деятельность, а следовательно усили- 
ваетъ пищеварение и ускоряете всасываше перевареннаго корма. 
Съ другой же стороны, известь имеете способность жадно сое
диняться съ кислотами и поэтому она удобно можетъ поглощать 
излишекъ ихъ, при чрезмерномъ накоплены ихъ въ кишкахъ, 
когда оне могутъ составлять ирепятств!е скорому и более совер
шенному всасывант нитательпыхъ веществъ.

Известь можно давать въ виде порошка, какъ примесь къ 
овсу, но въ такомъ случае она иногда производитъ местныя ожо
ги во рту я въ глотке, а потому лучшая форма дачи ея бу
детъ съ водою. Въ сутки даютъ лошади до 1— I 1/2 золотник, 
извести и указашемъ къ испытанш дачи ея можетъ служить то 
услов1е, когда, при обильномъ, хорошеиъ корме и при сравни
тельно не особенно изнурительной работе, лошадь имеете под
веденный животе.

Если въ течете 1 —  2 недель дачи извести не замечается 
следовъ улучшешя ниташя, то причину подведеннаго живота нуж
но искать въ другомъ обстоятельстве, а известь уже более не 
давать. Но быстраго прекращетя здесь не должно быть,—  
нужно исподволь переходить къ малымъ дачамъ и затемъ если не 
будутъ обнаруживаться припадки колики, какъ последств1я отъ 
уменыисшя суточной примеси ея къ корму, можно перестать да
вать ее; въ противпомъ же случае она дается въ прсжнихъ ко- 
личествахъ. Но вообще отъ примеси къ корму извести нельзя 
ожидать увеличешя мышечной силы въ такой прогрессивпости, 
какъ увеличивается полнота тела.

Мы шьянъ въ виде весьма мелкаго, относительно тяжелаго 
белаго порошка давно пользуется известностью, какъ примесь къ 
корму для придашя телу лошади большей полноты, а шерсти
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бол^о блеску. При малыхъ дачахъ мышьяка замечается умень
шило выделошя углекислоты и мочевины. Следовательно проис- 
ходнтъ замедлеше обмени веществъ и избытокъ углеводовъ и 
белка отлагается въ теле въ виде жира— лошадь тучнеотъ. Ко
личество суточной примеси ого къ корму сначала должно быть 
самое малое, 2 —  3 доли золотника (но вЬсу около 2 ячмопныхъ 
зеренъ), а затемъ постепенно можно увеличивать, но но болео 
долой до 10 въ день. Вообще при малейшихъ нризнакахъ не
достаточная позыва на кормъ нужно номодлонно жо прекращать 
дачу мышьяка, особенно если замечены будутъ припадки колики. 
Мышьякъ весьма ядовитъ, а потому лучше избегать этой при
меси, темъ болео, что онъ но придаотъ организму силы, но уве- 
личиваотъ лишь полноту тела.

Къ этой групп!; кормовыхъ прнмЬсей могутъ быть еще отнесены: ко
стная пука и крапива.

Костная мука есть порошокъ изъ молотыхъ костей и она имЬетъ свое 
npiiM’J.uenie только въ конскнхъ заводахъ, какъ прим'Ьсь къ корму съ ц'Ьлью 
увеличить ппташе молодаго организма болыиимъ количеством!, минераль
ным, веществъ, въ особенности необходимыхъ для образовала скелета. 
Такъ какъ опыты показали, что почти весь костный порошокъ извергает
ся изъ кишекъ нетронутымъ, то врндъ ли онъ заслуживаете, какого либо 
внимашя коннозаводчиковъ.

Крапива. Рекомендують также примЬшивать къ корму лошади крапп, 
ву, которая, по значительному содержатю въ себ'Ь азотнстыхъ веществъ, 
можетъ считаться хорошпмъ кормовымъ веществомъ, п именно даютъ ее 
съ тою ц'Ьлью, чтобы шерсть лошади приняла шелковистый впдъ. Для это
го сушатъ молодую крапиву, растираютъ и, смочивши водою, даютъ или 
съ овсомъ или съ рЬзкою.

О в о д о п о ъ.

Вода составляетъ почти 3Д всего состава тела лошади и 
извергается ежедневно изъ него въ значительномъ количестве въ 
виде мочи и пота. Изъ этого само собою выказывается крайняя 
необходимость въ дачахъ известнаго количества воды для по
к р ы т  ежедневнаго расхода этой жидкости. Чувство жажды по 
этому бываетъ мучительнее чувства голода. Но сравнительно съ 
другими животными лошадь пьогь ночного и при этомъ она въ 
состоянш долго терпеть жажду. Замечено, что тгЬ лошади, ко
торыя могутъ утолять жажду монынимъ колнчествомъ воды, ма
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ло потЬютъ и въ работе выносливы, тогда какъ при противуио- 
ложныхъ услов1яхъ онЪ легко потеютъ и скоро устаютъ въ работе.

Самая лучшая вода для поддержашя жизни организма ест! 
речная и озерная, если она достаточно прохладна (около + 1 0 ° 
по Р.), светла и безъ особаго вкуса и запаха. Ключевая и ко
лодезная вода холодна (около+  7° по Р .) и иногда по большо
му содержанш извосгковыхъ солей бываетъ жестка. Где другой 
поды нетъ, тамъ необходимо породъ водопоемъ держать такую 
воду некоторое время (часа 3— 4) въ чанахъ, въ которыхъ она 
несколько согревается и соли обыкновенно осаждаются на дно. 
Дождевая вода но имйотъ солей.

Количество воды, требуемое ежедневно лошадью, можетъ быть 
различно и вообще оно зависитъ отъ состояшя температуры ат- 
мосфорнаго воздуха, отъ движешя лошади и отъ количества во
ды. содержащейся въ корме. Летомъ лошадь требуотъ больше 
воды, чемъ зимою, при усилонномъ движенш больше, чемъ въ 
покое и при сухомъ корме больше, чемъ при сочномъ. Здоро
вая, работающая лошадь нуждается для усвоошя своимъ орга- 
низмомъ на каждый фунтъ твердыхъ кормовыхъ веществъ около 
3 фунтовъ воды и при сухомъ корме въ сутки она выниваетъ 
среднимъ числомъ 11/з— 2 ведра (около 45— 60 фунт.) *). При 
невозможности иметь необходимое количество воды, нужно пред
почесть уменьшить число лошадей.

При правильномъ содержанш лошади, водопой обыкновенно 
назначается 3 раза въ день и при томъ до корма, чтобы удо
влетворить потребности организма въ жидкихъ веществахъ, а 
также, чтобы вода не уносила съ собою изъ желудка те частицы, 
которыя еще но подверглись действш желудочнаго сока (стр. 18).

Обыкновенно въ болыпихъ конюшняхъ поятъ лошадей изъ 
чановъ, но при существовали водопроводовъ лучше поить изъ ве- 
деръ,— вода изъ трубы чище, не насыщается амм1ачными пара
ми, и вообще меньше бываетъ сырости въ конюшне. Однакожъ 
зимою такая вода холодна (иногда+  3 и 4 ° по Р., а потому пе- 
обходлма известная осторожность). Летомъ можно поить прямо 
изъ реки, но въ такомъ случае необходимо озаботиться о выбо-

*) Парусинное ведро вм^щаетъ въ ce6f, 30 фунт. воды.
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pt места для водоцоя, а иногда и объ устройстве удобныхъ 
спусковъ. Если же это последнее невозможно, то ставятъ у бе
рега чаны, корыта или колоды, въ которые и наливаютъ поду. 
При такой пойке не следуете дозволять поить изъ этпхъ ча- 
новъ или корытъ постороннихъ лошадей, чтобы не занести сапа, 
чесотки и под.

При водопой изъ чаповъ, корытъ или колодъ необходимо 
мыть ихъ по крайней мере В раза въ неделю, чтобы не скоп
лялись осадки, въ виде скользкой массы, микроскопически мел- 
кихъ, скоро разлагающихся и придающихъ воде запахъ гнили 
животныхъ и растительныхъ организмовъ.

Если кормъ имеете свойство легко разбухать, напр, ячмень, 
трава и др., тогда, если нельзя напоить лошадь до корма, ну
жно поить не иначе, какъ часъ спустя после него.

Не должно поить разгоряченную лошадь, но если нужда за
ставляете напоить ее, то надобно по крайней мере стараться, 
чтобы она пила немного и малыми глотками. Для этого кладутъ 
на поверхность воды немного сена, или соломы, или травы, и 
тогда малые глотки воды, пока дойдутъ до желудка, успеютъ 
нисколько согреться.

Вообще же после каждой езды но следуете поить лошадей 
ранее 2—  3 часовъ, потому что иначе, вследств1е дМст1Йя хо
лодной воды на желудокъ и кпшки, можетъ обнаружиться ко
лика, поносъ, даже воспалеше легкихъ, ревматизмъ конечностей 
и воспалеше мясныхъ частей копыта (опой). Въ  первыхъ слу
чаяхъ причиною будетъ непосредственное вл!ян!е холода, а во 
вторыхъ, вс.тЬдс'ше сокращешя волосныхъ сосудовъ ст'Ьнокъ же
лудка и кишекъ отъ в.>пяшн холода, кровь должна приливать 
къ тЪмъ частямъ, где волосные сосуды ужо растянуты (къ лег- 
кимъ, къ мышдамъ конечностей, къ копытамъ), здесь она за
стаивается и гЬмъ самымъ вызываются соответствующая болезни.

В е с ь м а  вредна вода изъ болоте, лужъ и стоячихъ ирудовъ 
и вообще вода стоячая, въ которой происходите разложеше ор- 
ганпческихъ веществъ. Не сл'Ьдуетъ также давать для питья 
воду, которая более сутокъ стояла въ конюшне въ открытыхъ 
чанахъ и успела насытиться амм1ачными парами, весьма вредно 
действующими на кровь.

Наконецъ, не должно поить лошадь водою, содержащею раз- 
личныя нечистоты. Въ  особенности вредна вода, къ которой при-
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текаютъ жидк!я части навоза, и вода, въ которой мочатъ ленъ 
и коноплю. Въ  последнемъ случай, при достаточной ширине 
реки можно поить лошадей на противоположномъ берегу или 
выше места мочки.

Въ крайности очистка воды для небольшая количества ло
шадей делается такимъ образомъ. что пропускаюсь чрезъ уголь 
и иесокъ, насыпанныхъ слой на слой въ кадку съ дномъ, въ 
которомъ сделаны отверст— для стока чистой воды въ ушатъ. 
Также можно очищать воду квасцами. Когда она налита въ 
обширный чанъ, насыпаютъ мелко истолченные квасцы. Образуя 
отчасти съ известковыми солями воды, отчасти съ органическими 
веществами ея хлопчатый осадокъ, квасцы осаждаютъ всякую 
нечистоту, плавающую въ ней. и значительно смягчаютъ жест
кую воду. Осторожно сливаемая съ отстоявшаяся осадка пода 
делается совершенно годною для пойкн.

О П О М ' В Щ Е Ш Я Х Ъ  Л О Ш А Д И .

Помещеше для лошади составляетъ одно изъ важнейшихъ 
условш ея жизни. При степномъ содержанш она имеотъ при
вольное чистое помещеше подъ открытымъ небомъ и, привыкая 
со дня рождешя къ различнымъ переленамъ погоды, не просту
живается, тогда какъ при конюшенномъ содержанш легко под
вергается разнымъ болезнямъ отъ дурнаго помещешя. вредное 
вл1яше котораго бываетъ темъ сильнее и выразительнее, чемъ 
более лошадь изнежена.

Помещен!я для лошади бываютъ троякая рода: совершенно 
закрытыя— конюшни, полузакрытая— варки и совершенно от
крытия —  загоны. Къ  последнимъ могутъ быть отнесены при
колы и коновязи.

К о н ю ш н я  составляетъ более удобное помещеше для лоша
дей и въ гиггеническомъ отношенш она должна удовлетво
рять следующимъ общимъ услов1ямъ: она должна содержать въ 
себе достаточное количество здороваго чистая воздуха, который 
долженъ быть определенной температуры; воздухъ въ ней дол
женъ постоянно освежаться, но безъ сквозной тяги; она должна 
быть суха, чиста, просторна, удобна и достаточно светла.
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Вообще конюшня не должна быть слишкомъ велика и высока, 
въ противномъ случай зимою въ ной бываетъ холодно; но еще 
бол'Ье вредны тесныя и низшя конюшни, въ которыхъ воздухъ 
всегда бываетъ бол'Ье испорченъ.

Въ  частности необходимо обратить внимаше на следующее:
При устройств^ конюшни весьма важное значеше имйетъ 

выборъ Mtbcma и матертла  для самаго здашя. Если воз
можно, то для этого выбирается место более возвышенное, за
щищенное отъ северныхъ и северо-восточныхъ ветровъ, дальше 
отъ клоачныхъ и выгребныхъ ямъ, отъ болотъ и вообще отъ 
такихъ центровъ, где образуется обильное разложеше органи- 
ческихъ веществъ. Если место позволяетъ, то лучше всего ко
нюшню поставить на открытомъ пространстве, при чемъ про
дольные фасады ея должвы быть обращены на западъ и востокъ. 
Если-же конюшню ставятъ при другихъ строешяхъ, то предпо
читается, чтобы фасадъ былъ обращенъ на западъ.

Относительно матергала нужно иметь въ виду степень 
скважности его,— во всякомъ случае лучния конюшни считаются 
деревянныя, рубленыя, и для прочности съ каменными стол
бами.

Въ  конюшне делаются стойла и денники, и притомъ если 
конюшня малая, то они устраиваются въ одинъ рядъ; въ ко- 
нюшняхъ-же болыпихъ размеровъ выгоднее делать ихъ въ два 
ряда, оставляя въ обоихъ случаяхъ проходъ определенной ши
рины.

С то й л а  (станки)  делаются или открытая, разделенныя 
между собою деревянными вальками изъ круглыхъ брусковъ, ко
торые должны быть подвижны, т. е. на цепочкахъ и крючкахъ, 
или глух1я, или правильнее полуперегороженеыя, вышиною въ 
ростъ лошади. Открытая стойла хотя и дешевы, но доставля
юсь злымъ лошадямъ возможность лягаться и кусаться, глух1я 
же лишаютъ лошадей необходимаго для нихъ сообщества. Глух1я 
стойла обыкновенно делаюсь къ голове лошади выше, а именно 
у прохода вышина ихъ должна быть не менее 2 арш., а у 
яслей не менее 2 V 2— 3 арш.

Если стойло огорожено со всехъ сторонъ, то оно наз. ден- 
никомъ (отдчьломъ). Стены денника должны быть не выше
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3 7 2  арш., причомъ дверь въ нижней половине делается досча- 
тая, а въ верхней— решетчатая, изъ круглыхъ дюймовыхъ 
железныхъ прутьевъ.

Стойла въ большой конюшне лучше помещать продольно, 
чтобы проходъ тянулся во всю длину ея. Въ  такомъ случае 
наблюдете за лошадьми бываетъ более удобное. Поперечное-же 
расноложеше стойлъ въ несколько рядовъ невыгодно, потому 
что трудно ожидать хорошаго присмотра и въ крайнихъ стой- 
лагь лошади пр1учаются смотреть более въ одну сторону.

Для удобпаго помещетя лошадей и для достаточнаго со
держашя воздуха въ конюшне необходимо, чтобы какъ стойла 
и денники, такъ и проходы въ ней были определенныхъ раз- 
меровъ.

Такъ длина стойла должна быть не менее 4 аршинъ, по
тому что лошадь средняго роста, т. е. около В-хъ вершковъ, 
имеетъ отъ ноздрей до хвоста около 3-хъ аршинъ, затемъ на 
ясли расчитывается */з аршина и на одинъ шагъ назадъ также 
Ч-2 аршина, чтобы лошадь не оступалась задними ногами въ 
канавку, идущую вдоль прохода.

Если стойла разделены между собою досками или глухими 
перекладинами, то ширина стойла должна быть не менее 2 */2 
аршинъ, чтобы лошадь могла делать свободный поворота на 
мёсте, что нередко повторяется въ кавалершскихъ конюшняхъ. 
Если-же стойла разделяются подвижными вальками, то ширина 
ихъ можетъ быть уменьшена до 2 арш. 6 вер., такъ какъ у 
лошади средняго-же роста отъ передней части переднихъ ногъ 
до задней части залнихъ ногъ около 2-хъ арш. 6 вор. Но слиш- 
комъ широшя стойла невыгодны въ экономическомъ отношенш 
какъ при постройке', такъ и при небольшихъ суточныхъ коли- 
чествахъ соломенной подстилки.

Раз.шръ денника долженъ быть не менее 16 кв. арш., 
чтобы лошадь имела возможность свободно поворачиваться въ 
немъ.

Пространство позади стойлъ называется проходомъ. При 
расположены стойлъ въ одинъ рядъ ширина прохода должна 
быть не менее одной сажени, чтобы можно было для удобнаго 
поворота лошади свободно осадить ее изъ стойла. Если-же въ 
конюшне стойла расположены въ два ряда, то проходъ между
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ними долженъ быть ио менее 4 арш. ширины, чтобы доставить 
возможность свободно провести двухъ встр'Ьчныхъ лошадей.

В ы с о т а  конюшни соразмеряется съ числомъ лошадей, прн- 
чемъ соблюдается тотъ расчетъ, чтобы на каждую лошадь при
ходилось не менее 4 кубич. саженей (кубиковъ) воздуха *), такъ 
какъ въ течете сутокъ лошадь выделяегь изъ себя одной только 
угольной кислоты около V 2 кубич. сажени. Следовательно необ
ходимо, чтобы воздухъ былъ въ этомъ отношенш всегда доста
точно чистый, т. е. годный для поддержашя нормальная окис- 
лешя крови. При этомъ, если конюшня небольшая, деревянная, 
стоитъ на свободномъ пространстве и когда все 4 стены от
крыты для вентиляцш, содержаше воздуха на каждую лошадь 
можетъ быть уменьшен!} до З 1/2 кубиковъ, при противуполож- 
ныхъ же услов1яхъ число это должно быть увеличено, а въ ве- 
теринарныхъ лазаретахъ доходить до 5 кубиковъ.

Нормальная высота въ конюшне, при онределонныхъ раз- 
мерахъ стойлъ и прохода, должна быть около 6 арш., но во
обще не более 7 и не менее 4 аршинъ.

Въ  первомъ случае высота не допускается выше 7 арш. на 
томъ основанш, что обменъ воздуха вышележащихъ слоевъ съ 
нижними бываетъ такъ малъ, что принимается за нуль, а во 
второмъ высота не можетъ быть допущена ниже 4 аршинъ, по
тому что тогда положеше шеи и головы будетъ неудобное и 
даже иногда опасное.

П о то л о н ъ  въ конюшне долженъ быть плотенъ, безъ щелей. 
Въ  летннхъ помещешяхъ, въ барачныхъ конюшняхъ лучше д е 
лать его шатромъ и съ вентелящонною галлереею; въ зимнихъ

*) Примерный расчетъ въ конюшне на 10 стойлъ, расположенные 
въ одннъ рядъ, можетъ быть сл^дующт:

21 2 арш. ширины стойлаХЮ стойлъ=25 арш. длины конюшни.
25 арш. ддиныХна 7 арш. ширины конюшни=175 квадр. арш.
175 квадр. арш.Хб, 17 арш. высоты кошошни=ночти 1080 куб. арш.

(:27)=40 куб. саж. :10 лош.=4 куб. воздуха. 
Во Францш полагается нормальное количество воздуха на лошадь 

свыше 4 кубиковъ, тогда какъ въ Австрш но З’/в кубика, что, конечно, 
до нЬкоторой степени еще возможно, такъ какъ при болЬе теилыхъ кли- 
матическпхъ услов1яхъ конюшни проветриваются чаще и продолжи
тельнее.
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же конюшняхъ онъ неудобеаъ въ томъ отногаен1и, что паръ, 
осаждаясь на потолке, стекаетъ по направленш къ стенамъ и 
капли воды падаютъ на лошадей.

П о л ь  въ конюшне долженъ удовлетворять двумъ главнымъ 
потребностями чтобы подъ нимъ не накоплялись извержешя ло
шадей и чтобы онъ но пропускалъ почвенную сырость.

Въ  этомъ отношенш лучшими полами считаются: бетоновый, 
асфальтовый и каменный (изъ толстыхъ хорошо притесанныхъ 
камней, съ залитыми дементомъ скважинами). Основою для бе- 
тоноваго и асфальтоваго половъ, для прочности ихъ, долженъ 
быть песокъ, а не кирпичи или камни. Но эти полы имеютъ 
за собою некоторое неудобство, именно при нихъ нужно больше 
соломы для подстилки, такъ какъ они относительно холодны и 
копыта на нихъ усыхаютъ.

Деревянный полъ можетъ быть бревенчатый, досчатый 
и торцевый. Бревенчатый и досчатый полы не имеютъ 
этпхъ неудобствъ, но за то они менее прочны, легко вбираютъ 
въ себя нечистоты и требуютъ хорошо устроеннаго подполья. 
Торцовый полъ легко пропускаете чрезъ свои скважины мочу 
и др. нечистоты.

Глиняный полъ тогда только можетъ до некоторой степени 
считаться удобнымъ, когда онъ сделанъ изъ слоя песку и ка- 
меннаго или кирпичнаго щебня толщиною до 1 арш. и слоя глины 
не менее V 2 аршина толщины. Но при сырости почвы и воздуха 
такой слой глины нескоро высыхаетъ, а следовательно онъ удобно 
размягчается мочою, которая получаетъ возможность проникать 
въ почвенный слой и придаетъ ему видъ и свойство клоачной 
жижи, сильно вредящей своими испарошями здоровью лошадей. 
Конечно, чемъ тоньше слой глины, темъ удобнее моча дости- 
гаетъ до грунта и тогда темъ вреднее становится глиняный 
полъ.

Полъ долженъ иметь небольшой уклонъ къ проходу для 
лучшаго стока нечистотъ. Но скатъ этотъ делается такъ, чтобы 
отнюдь но было более одного вершка падеюя на всю длину 
стойла, въ противномъ случае постановка лошади будетъ обре
менительна для заднихъ ногъ, и обыкновенно при очень высокихъ 
подъемахъ его лошади сами становятся поперекъ стойла. При 
деревянныхъ же нолахъ, если подъ ними есть подполье, делается

6
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одно небольшое отворспе посреди стойла, или же несколько ма- 
ленькихъ отвергни. Такое подполье должно быть изъ бетона или 
асфальта, но отнюдь не грунтовое или выложенное камнемъ, 
потому что въ посл’Ьднихъ случаяхъ моча удобно просачивается 
гл> грунтъ и тогда она образуетъ здесь клоачную массу.

К а н а в к а  вдоль п р о х о д а  устраивается позади стойлъ для 
стока нечпстотъ въ т4хъ случаяхъ, когда стойла но имеюсь 
подполья. Она делается шириною около V 4 аршина н притомъ 
съ постепеннымъ уклономъ на обе стороны къ концамъ прохода. 
Таия канавки должны быть открытая, чтобы можно было 
всегда содержать ихъ чисто, тогда какъ закрытыя канавки 
обыкновенно даютъ возможность скопляться клоачной массе, а это 
въ свою очередь можетъ вызвать повальное заболйваше лоша
дей, стоящихъ въ подобной конюший. При деревянныхъ полахъ 
съ подпольемъ нетъ надобности въ этой канавке, потому что 
тогда моча стекаетъ въ подполье, которое въ свою очередь должно 
иметь сточныя трубы въ наружные колодцы, изъ коихъ потомъ 
вычерпываются нечистоты. Но для свободнаго стока мочи въ 
колодцы необходимо чисто содержать сточныя трубы, что удобнее 
всего достигается посредсгвомъ промывки ихъ водою, особенно 
где имеется водопровода

Ясли делаютъ или деревянныя, или камениыя, или чугунныя. 
Деревянныя считаются более дешевыми и более удобными для 
устройства въ болыиихъ конюшняхъ, но такъ какъ лошадь легко 
можетъ грызть ихъ. то обыкновенно верхнш край ихъ покры
ваюсь железными полосками, толщиною въ Vs вершка. Камен
ныя ясли дороги, а чугунныя легко покрываются ржавчиною.

Ясли делаются или сквозныя— чрезъ все стойла, съ особыми 
разделешями для каждаго стойла, или для каждаго стойла 
отдельно. Сквозныя дешевле, но особыя ясли удобнее, потому что 
въ нихъ можно распределить кормъ для каждой лошади, и 
обыкновенно пхъ устраиваютъ или въ денникахъ, или въ такихъ 
стойлахъ, которыя разделены досками.

Яслп должны иметь достаточную глубину. Высота пхъ отъ 
пола должна быть такая, чтобы лошадь могла доставать свой 
кормъ безъ сильнаго сгибашя шеи. Относительно высокш ясли 
более удобны для верховой лошади, потому что пр1учаютъ ее 
держать шею высоко. Опытъ показываетъ, что для лошадей сред-
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няго роста ясли должны быть на такой высоте. чтобы отъ полу 
до всрхняго края ихъ было не бол1»е 13/4 арш. (Табл. X X V ) .

PtiueTKM для сена делаются изъ круглыхъ жел1шыхъ 
нрутьевъ. причемъ разстояше между ними [олжно быть около 
2-хъ вершкивъ. Такъ какъ верховымъ лошадямъ дао гея сЬно 
въ малыхъ количествахъ, то въ этпхъ случаяхъ нЪтъ надобности 
въ р'Ьшеткахъ.

Решетки помещаются или у степъ, пли на ясляхъ; изъ нихъ 
де.таемыя у сгЬнъ, надъ яслями, неудобны, потому что лошадь 
можетъ повредить ce6f> голову пли глаза крупными стеблями, 
попадающимися въ сене. Лучше поэтому устраивать решетки на 
ясляхъ, при условш, конечно, что оне признаются нужными.

О к н а  обыкновенно устраиваются вблизи потолка (отъ полу 
не ниже З 1/2 арш.), чтобы ^ветъ не иадалъ прямо въ глаза 
лошади и, съ другой стороны, чтобы лошади не доставали губами 
до стеколъ. Очень темная конюшня бываетъ сыра и, располагая 
лошадь къ ожиренпо, делаетъ ее вялою и ленивою. Обыкно
венно одпо большое окно расчитывается на 2 —  3 стойла, и лучше 
окна делать четырехуголышя: въ болыиихъ конюшняхъ длиною 
«ъ 2 арш. и высотою въ 1— арш., а въ малыхъ можно 
брать относительно меныше размеры, но съ такимъ расчетомъ. 
чтобы на каж tyro лошадь приходилось окно не менее, какъ въ
1 кв. арш. Самыя рамы должны быть откидныя внутрь, съ бо
ковыми железными щитами (Табл. X X V ’).

Д в е ри  должны иметь но крайней мере 2 lh арш/ ширины 
и 4 арш. высоты, чтобы можно было свободно выводить осед- 
ланныхъ лошадей. При этомъ наружныя двери должны отворяться 
наружу, чтобы въ случае пожара можно было свободно вывести 
лошадей. Въ боковыхъ косякахъ обыкновенно имеются закладки, 
на высоте отъ порога 1 х/з —  13Д арш.

П о р о г и  делаютъ въ уровень съ полами, чтобы лошади не 
задевали за нихъ.

С о д е р ж а ш е  НОНЮШНИ. Особенное внимаше должно обращать 
въ конюшне не только на количество воздуха, но и на качество 
его. Чистымъ воздухъ считаюсь въ конюшняхъ до гЬхъ поръ, 
пока онъ содержись въ себе на 1000 чч. не более 2 х/а— 3 чч. 
углекислоты, съ примесью всегда болынаго или меньшаго коли-

6*
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чества водяныхъ и амипачныхъ паровъ. Чрезмерный накоплетя 
въ нихъ углекислоты и образуемая разложетомъ мочи аим1ака 
бываютъ часто причиною обнаружешя опасныхъ и въ болыпихъ 
конюшняхъ повальныхъ болезней лошадей.

Для постоянная ноддержашя хорошаго воздуха въ конюш
няхъ необходимъ для каждой лошади притокъ чистая и не- 
испорченпаго воздуха ежечасно до 6 —  7 куб. саж. Сообразно 
атому является необходимость въ постоянномъ очшценш въ нихъ 
воздуха, для чего и устраиваютъ вытлжныя трубы и отдуш
ники. Удобно расположенныя вытяжныя трубы оказываютъ не
малое содейств1е нроветриванш. Хорошею вытяжною трубою 
считается та, которая широка (въ болынихъ конюшняхъ до 1 
кв. арш.), расположена въ свободныхъ местахъ (где не стоятъ 
лошади) у наружныхъ стенъ (такъ какъ течете согретаго воз
духа въ конюшне всегда бываетъ къ наружной, более холодной 
стене), начинается отъ уровня ясель, имеетъ необходимыя зад
вижки и выведена на крыше выше конька ея (до арш.). Въ слу
чае надобности эти задвижки можно открывать и закрывать по 
усмотренш п темъ самымъ предупреждать возможность силь- 
наго охлаждешя конюшни зимою.

Отдушники, устраиваемые въ наружныхъ стенахъ внизу близъ 
пола, неудобны въ томъ отношенш, что зимою они пропускаютъ 
холодный воздухъ прямо на нижшя части лошадей и темъ мо
гутъ быть причиною простуды.

Но въ конюшняхъ, содержимыхъ более тепло (свыше+ 7 °Р ), 
эти трубы можно устроить такимъ образомъ, чтобы по входе 
своемъ въ конюшню, оне поднимались, совершенно отвесно отъ 
полу до высоты около 2-хъ аршинъ. Въ  такомъ случае на
ружный воздухъ получаетъ возможность подниматься свободно 
выше верхняго отверсия трубы аршина на два, смотря по тем
пературе внутри конюшни, и тогда свежш воздухъ распростра
няется уже надъ головами лошадей. При этомъ подобныя трубы 
нужно устраивать въ техъ частяхъ конюшни, где не стоятъ 
лошади (см. выше), а также, чтобы струя воздуха, направля
ющаяся вверхъ, не встречала на своемъ пути препятств1й (вы- 
ступовъ, полкъ и под.).

Въ  теплое время провтпривате бываетъ весьма удобно, 
но зимою нужно большею частью довольствоваться обменомъ воз
духа черезъ оконныя щели и стены. Кирпичъ и особенно де
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рево лучше всего дифундируютъ газы изъ конюшни. При этомъ 
нужно им^ть въ виду, что сила естественнаго обмена воздуха 
въ конюшне находится въ зависимости отъ степени проникашя 
воздуха чрезъ стены, а не отъ кубическаго содержашя его. 
Вотъ почему въ конюшняхъ менынаго размера (напр, въ кре- 
стьянскихъ небольпшхъ сараяхъ) обменъ воздуха сравнительно 
бываетъ деятельнее, нежели въ болыпихъ конюшняхъ. В ъ  ма- 
лыхъ конюшняхъ на каждую лошадь, при равныхъ кубическихъ 
пространствахъ. приходится более вентиляцЬнной поверхности, 
чёмъ въ болыпихъ. Относительно в.шшя различныхъ yc.ioniii на 
обменъ воздуха, изъ опытовъ известно, что ветеръ усиливаетъ 
вентилящю (иногда до В — 4 разъ), дождь же задерживаетъ ее, 
потому что мокрыя стены уменьшаюсь проходимость чрезъ нихъ 
воздуха. Последнее обстоятельство встречается и въ конюшняхъ 
съ сырыми стенами, особенно въ новыхъ постройкахъ.

Къ  средствамъ, освежающимъ въ конюшняхъ воздухъ, от
носится установка въ болыиомъ количестве еловыхъ ветокъ, но 
оне полезны только до техъ поръ, пока сохраняютъ свой зеле
ный цветъ. Смолистое вещество, испаряющееся изъ нихъ, очень 
хорошо освежаетъ воздухъ, давая болыпоо количество кислорода 
(озонируя воздухъ). Кроме того, при замене новыми ветками 
старыхъ, вместе съ последними выносятся изъ конюшни И осев- 
нпя на нихъ разнаго рода животныя вещества, которыя при 
своемъ гшенш могутъ быть вредны для организма ло
шади. Въ  этомъ смысле полезны и соломенныя украшешя въ 
конюшняхъ; но если ихъ оставлять очень долго, напр, болео года, 
то оне также могутъ служить болео или менее значительными 
разсадниками заразы.

Конюшни следуетъ содержать сухол чисто и, но возмож
ности, прохладно.

Для содсржашя конюшни въ сухости и чистоте должно еже
дневно производить уборку ея, въ особенности, когда лошади 
изъ ноя выведены: обметая степы и столбы и удаляя паутину, 
удаляются и задерживающееся на нихъ животныя испареюя. Въ 
конюшне необходимо, по возможности, чаще переменять всю под
стилку, или по крайней мере просушивать мокрую и старую и, 
разославъ ее вновь подъ лошадей, прибавлять сверху свежую. 
Затемъ после уборки нужно подметать конюшни. Пометъ сле
дуетъ выносить немедленно же и не складывать его вблизи ко
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нюшни при перемене подстилки, старую нужно складывать въ 
конце стойла у прохода, но не отнюдь не подъ яслями, чтобы 
аншачныя исиареюя не подымались непосредственно подъ ноз
дрями лошадей.

Чистота воздуха составляетъ также одно изъ главнМшихъ 
услов1Й хорошаго содержании конюшни: вредный иснареюя, обра
зующаяся отъ rnioniя органическихъ веществъ мочи п помета, 
могутъ бить причинами весьма опасныхъ внутреннихъ болезней.

А  потому при значительномъ накоплены апилака въ ко
нюшне, какъ это бываетъ въ особенности зимою и более всего 
ночью, когда оказывается недостаточнымъ провгЬтриваа1е, или 
оно бываетъ временно невозможно, необходимо очищать испор
ченный воздухъ искуственно. Для такого очищения употребляется 
чаще всего разведенная водою серная кислота, поливаемая на 
древесныя опилки въ углахъ конюшни. Также можно очищать 
воздухъ въ конюшне посредствомъ опрыскиваю я ст1>нъ разве
денною соляною кислотою. Присутспно въ конюшне амшака об
наруживается въ виде белыхъ иаровъ. сь непрЬшшмъ. острымъ 
заиахомъ и щннаюемъ глазъ. Отъ дейсшя же кислотъ въ иор- 
вомъ случае образуется сернистый аммоны, а во второмъ хло
ристый аммоны (нашатырь). Оба эти вещества не испаряются и 
они безвредны.

Лучшая температура для лошади въ конюшне около+ 
7° по Р., но вообще для лошадей, бывающихъ въ работе, она 
не должна превышать + 1 0 ° но Р. Для жеребятъ предпочитается 
конюшня более теплая, а для больныхъ лошадей она можетъ 
доходить до+ 15° и иногда до 18° по Р.

Более холодныя конюшни (ниже +  7° по Р .) на столько не
удобны, что тогда организмъ лошадей расходуете много своей 
внутренней теплоты и следовательно въ тоже время требуете 
больше корма для пополнеюя усиленной убыли въ веществахъ. 
участвующих» въ образованы животной теплоты, въ углеводахъ, 
а иначе является большая или меньшая худоба. Кроме того и 
кожа у лошади конюшеннаго содержашя при охлаждоюи своемъ 
не можетъ такъ свободно испарять образующаяся въ ней угле
кислоту и воду, а потому естествено, что нри ма.гЬйшихъ не- 
благопр1ятныхъ обстоятельствахъ лошадь легко поднер'.ается раз- 
личнымъ внутреннимъ болезнямъ. Въ  холодныхъ конюшняхъ у 
лошадей скоро появляется толстый, пушистый волосъ, вследсшо
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чего при работе он4 болео или монео легко потЬюгь и гЬмъ 
часто подвергаются простуде, особенно при влажности въ воз
духе. При продолжитольномъ холодномъ содержанш у лошадей 
изменяется и питаше. Вследсгао холода воздухъ делается бо
лее сгущеинымъ и потому является расположеше къ внутрен- 
нимъ болезнямъ. Сравнительно часто въ холодныхъ конюш- 
нлхъ, особенно худо проветривасмыхъ, являются случаи воспа- 
лешя легкихъ, причемъ чащо подвергаются ому более молодыя 
лошади, чемъ старыя.

Однакожъ, съ другой стороны, слишкомъ теплыя конюшни, 
особенно летомъ (15 ° до 20° Р.), действуютъ на организмы 
лошадей сильно осдабляющпмъ образомъ, делаютъ пхъ вялыми, 
ленивыми н располагаютъ къ приливамъ крови къ головному 
мозгу.

Для о стж етя  конюшни лучше всего нужно выводить 
лошадей изъ нея и въ это время открывать все окна и двери, 
но съ тою осторожностью, чтобы но остужать конюшни въ силь
ные холода. Если позволяотъ наружная температура, то въ те
чете сутокъ нужно открывать окна и двери на стороне противу- 
положной точенш воздуха, вообще однако такъ, чтобы не было 
сквознаго ветра.

Въ южныхъ губершяхъ, вь и ш я  .тЬтшя ночи полезно выводить ло
шадей въ коновязн и оставлять ихъ тамь до утра. Свйжш воздухъ произ
водит!) благощнятное в.пяше на лошадей, а конюшни въ это время про
ветриваются и къ утру делаются бол'1'.е прохладными.

Приспособление с а р а е в ъ  для пом-Ьщен!я лош адей . При
расположенги по деревпямъ, лошади размещаются по обы- 
вательскимъ конюшнямъ и сараямъ. которня нужно, по воз
можности. приспособлять для этой цели такъ, чтобы каждая 
лошадь могла стоять свободно и кроме того могла свободно 
лечь и чтобы удобно было поворотить ее на месте, отделяя 
одну отъ другой деревянными жердями или вальками. Вообще 
же, руководствуясь правилами объ устройстве конюшенъ, нужно 
для помещотя лошадей выбирать сараи соразмерно высоте, 
светлые и удаленные отъ нечпстотъ. Если въ сарае петъ оконъ, 
то ихъ, но возможности, проделываюгь и при томъ лучше всего 
въ той стене, къ которой лошади стоятъ аадомъ. Потолокъ, 
если онъ но плотенъ, исправляютъ; въ летпное время для под-
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держашя чистоты воздуха его можно разобрать, а въ зимнее 
время по заделке сверху настлать соломы или смазать глинок 
и насыпать древесныя опилки. Полъ въ сарай сравниваюсь; для 
большей предосторожноти, если сарай былъ прежде занятъ ло
шадьми или вообще домашними животными, необходимо снять 
слой земли до чистаго грунта (вершковъ на 5— 8) и насыпать 
новый слой песку съ глиною. Старыя ясли и вальки обмыть го
рячею водою или лучше заменить ихъ новыми. Также точно 
нужно уничтожить старую подстилку, сонные объедки (труху) и 
под. Если отведенныя у обывателей конюшни сделаны изъ плетня, 
то зимою для большаго тепла, можно ощитить ихъ соломою или 
камышемъ, или оплесть ихъ другимъ рядомъ плетня и между 
обоими рядами набить землю съ соломою, но пе одну землю; 
ни въ какомъ случай плетень не должно обкладывать навозомъ. 
во избйжаше духоты и вредныхъ отъ него испаренш. Вмйстй 
съ тймъ слйдуетъ тщательно осмотреть, чтобы въ сгйпахъ не 
попадались острые сучья и, если возможно, внутреннюю стйну 
такого сарая вымазать глиною.

Варки суть полузакрытый помйщеия, подобныя сараямъ, 
встречающимся обыкновенно на постоялыхъ дворахъ. Они мало 
защищаютъ лошадь отъ непогоды и холода, и потому для рабо- 
тающихъ лошадей могутъ служить только лйтомъ, зимою же по
надобится больше корма и лошади могутъ легко простуживаться. 
Въ  заводахъ варковое содержаще обыкновенно назначается для 
холостыхъ матокъ, что во всякомъ случай также потребуетъ 
большой дачи корма и матки относительно тйла и шерсти по
лучаюсь худпий видъ.

З а г о н ы , приколы и коновязи. Загоны устраиваются по- 
средствомъ огорожешя опредйленнаго пространства, безъ крыши 
и безъ стойлъ. Приколи состоятъ изъ вбитыхъ въ землю на 
открытомъ мйстй небольшихъ кольевъ, къ которымъ привязы
ваются лошади. Если же черезъ верхушки болйе высокихъ коль
евъ иротягиваютъ требуем' й длины канатъ. къ которому при
вязываюсь лошадей, тогда это наз. коновязью. Это такъ на
зываемая переносная коновязь. Если же коновязь устраивается 
бревенчатая, причемъ верхшй край перекладинъ обшиваюсь ли- 
стовымъ желйзомъ, то она получаетъ назваше постоянной. Вей 
онй. конечно, нисколько не предохраняюсь лошадей отъ непо
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годы и между прочимъ какъ варки, такъ приколы и коновязи 
имеюсь еще то неудобство, что лошади здесь размещаются безъ 
всякаго разделешя и потому оне легко могуть наносить другъ 
другу поврожденгя.

При выборе места для загоновъ и коновязей необходимо 
обращать вниман1е, чтобы оно было более возвышенное, сухое, 
ближе къ хорошему водопою, дальше отъ болотъ и отъ раз- 
ныхъ нечистотъ и, по возможности, защищенное отъ беверныхъ 
и северо-восточныхъ ветровъ.

Ч И С Т К А  И У Б О Р К А  Л О Ш А Д И .

У лошади кожа, какъ наружный иокровъ ея, имеетъ весьма 
важное физшлогическое отправлеше, именно выделеше изъ ор
ганизма углекислоты и воды, а потому она требуетъ особеннаго 
ухода, который обыкновенно называютъ чисткою и уборкою 
лошади.

Чи стк а состоитъ въ ежедневномъ удаленш отъ поверхности 
кожи пыли, грязи, отставшпхъ кусковъ кожицы (перхоти), 
осадковъ пота и накожнаго жира, которые, оставаясь на поверх
ности кожи, могли бы препятствовать свободной испари ае ея и 
темъ вредить здоровью лошади.

Лошади при табунномъ содержали, лишенныя такого ухода, 
сами очищаютъ себя трешемъ, валяясь въ песке, купашемъ и. т. п.

Кроме удалемя нечистотъ, чистка имеетъ еще другое на
значено: слегка раздражая кожу, чисткою производится приливъ 
крови къ ной и темъ возвышается деятельность ея. Лошади, 
при правильномъ содержант кожи и при хорошей чистке ея, 
имеютъ гладкую, лоснящуюся шерсть, бодрый видъ, xopomifi 
позывъ на кормъ. Вместе съ темъ тщательная чистка даетъ 
возможность предупреждать образоваше п распространеше такихъ 
болезней, какъ чесотка и восца. Кроме того чистка пе даетъ 
возможности лошадямъ привыкать тереться головою и др. ча
стями тела о ясли или прислоняться задомъ къ перегородкамъ 
и столбамъ и тереться о нихъ хвостомъ. Т а к 1 Я  привычки со
ставляют обыкновенно следств1е раздражен1я кожи, являюща- 
гося чаще всего вследств1е нечистаго содержашя ея, а иногда
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и отъ 1ш яшя холода, напр, у лошадей варковаго содержашя 
(зачесы). А потому въ первомъ случай необходима более рачи
тельная чистка, а во второмъ нужно перевести лошадей въ усло- 
в1я более теплаго содержашя.

При чистке главное дело состоитъ въ томъ, чтобы наруж- 
ныя части тел а лошади, въ особенности места, покрытия длин
ными волосами, между которыми удобно накопляется грязь, по
стоянно были очищены. Для этого употребляютъ скребницы, 
щетки, суконки и т. под. (Табл. X X V ) .

Чистку лошади следу отъ производить или рано утромъ по
сле того, какъ лошадь съела свою дачу овса, или же позже—  
после ученья, езды, проездки и под. В ъ  последпихъ случаяхъ 
до езды лошадь только вытираютъ соломою и слегка зачищаютъ. 
Для чистки принято ставить лошадь головою отъ яслей къ про
ходу и обыкновенно начинаютъ ее темъ, что сначала скребницею 
отдёляютъ пыль и перхоть отъ кожи всего тела, кроме головы и 
нпжней половины ногъ, чтобы не возбуждать здесь скребницею 
боли. Лошадей щекотлпвыхъ чистятъ съ некоторою осторожностью. 
Для этого ихъ лривлзываютъ короче и вместо скребницы упо
требляютъ всего удобнее соломенные пучки (жгуты).

Второй пр1емъ чистки производится щеткою, направляя ее 
по шерсти и противъ нея, причемъ начинаютъ съ головы и по
степенно нереходятъ къ остальнымъ частямъ тела. После каж- 
дыхъ двухъ взмаховъ щеткою, для очистки ел отъ ныли и перхоти, 
проводятъ ее но зубцамъ скребницы. Затемъ. когда лошадь вы
чищена. остается еще обтереть ее суконкою, а потомъ железпымъ 
крючкомъ или лопаточкою очищаюгь подошву копытъ отъ навоза, 
грязи и под. и обмываютъ все коиыто холодною кодою.

Кроме того полезно обмывать холодною водою глаза, уши 
и бабки, но вследъ за этимъ необходимо вытирать ихъ сукон
ною или чистою холщевою тряпкою до-суха. Кроме чистаго со
держашя, такое обмываше бабокъ и копытъ предохраняетъ ло
шадь отъ многпхъ болезной ногъ и даетъ возможность копыт
ному рогу быть всегда достаточно мягкимъ. а следовательно и 
достаточно упругимъ.

Челку, гриву и хвостъ чистятъ щеткой, совершенно избегал 
расчегывашя ихъ гребнемъ, а если необходимо, то разбираютъ 
иногда, но не часто, руками только копцы хвоста. Также отнюдь 
не следуетъ заплетать хвостъ, челку и гриву. Вообще же не
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обходимо по крайней мере чрезъ каждые 10— 15 дней мыть 
водою летней теплоты челку, гриву и хвостъ, но такъ. чтобы 
у корня волосъ не оставалось перхоти, а при мытье мыльною во
дою, то и мыла. ЗасЬмъ нужно вытирать эти части, до возмож
ной сухости, суконкою или чистою холщовою тряпкою. По врс- 
монамъ, особенно летомъ при движемяхъ по пыльнымъ дорогпмъ 
и полямъ необходимо чисто обмывать половой членъ, чтобы пре
дупредить онлотн’Ьню здесь жировой смазки, вызывающей давле- 
Hie на головку члена и зат'Ьмъ задоржаше мочи.

Наконецъ. когда чистка лошадей будетъ окончена, покрываютъ 
ихъ попонами, ставять къ яслямъ и задаютъ сено.

При малейшей возможности какъ относительно места и вре
мени года, такъ и относительно состояшя погоды, полезно про
изводить чистку на двор^; при чистке же въ конюшне въ бо
лее теплое время года непременно нужно отворять двери и окна, 
наблюдая однако, чтобы отнюдь но было сквознаго ветра.

Не следуотъ чистить лошадь въ то время, когда она ten. 
овесъ, такъ какъ при покойномъ состоянш она лучше разжевы- 
вастъ его. Кроме того, если овесъ дается изъ яслей, то пыль 
и волосы могутъ попадать во время чистки на овесъ, и темъ бу- 
детъ возбуждаться кашель, который въ свою очередь можетъ пре
пятствовать более совершенному нережевыпанш. а затЬмъ п пе- 
реваривашм его въ жслудочно-кишечномъ канале.

Гриву иодщипиваютъ до определенной длины, а волосы на 
губахъ п хвостъ подрезываютъ обыкновенно осенью. Стрижка 
волосъ въ ушахъ положительно вредна, потому что этнмъ ли- 
шаютъ ухо естественной защиты отъ пыли, ветра и под. врод- 
ныхъ влшпй. Также иредна стрижка щетокъ. У верховыхъ ло 
шадей хвосты оставляюсь не длиннее, какъ до половины плюсны, 
гриву же ьодщнпываютъ такъ, чтобы у челки она была короче, 
а къ холке длиннее, и вообще длина гривы должна доходить 
до половины ширины шеи.

Иногда нодрЪзываютъ хвосш и иодпишь.ваюгъ гриву только въ пово
ду iiie; но этотъ нредразоудокъ наука ничймъ не оправдывает!..

H y n a H ie . К ъ  чистке относится и купите. Лошадей купаютъ 
только летомъ и притомъ лучше всего «ъ проточной воде, въ 
извести ихъ, не глубокихъ местахъ и преимущественно где пес
чаное дно. Но купаше хотя и полезно въ жарте дни, однакожъ
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требуетъ известной предосторожности. Такъ r o  первыхъ, не должно 
купать лошадь разгоряченную и вспотевшую, а также и вскоре 
после кормлешя. Далее, лучше но купать лошадей очень рано, 
пока вода еще не нагрелась; вредно также купать лошадь среди 
жаркаго дня. Въ  воде не следуетъ утомлять лошадь движешемъ 
и напротивъ опасно оставлять ее долго въ воде на одномъ ме
сте. После купашя необходимо проводить ее и не вводить въ 
холодное место, пока она совершенно не обсохла.

Если негде купать лошадь, то полезно летомъ обливать ее 
водою, соблюдая при этомъ теже правила, какъ и при купанш.

У х о д ъ  за л о ш а д ь ю  посл% Ъзды. По прибыгш на место 
съ учешя или похода, или вообще после езды необходимо тот- 
часъ вычистить изъ подъ копытъ грязь или снегъ и осмотреть 
копыта и подошвы. Въ  дождливое время, если лошадь во время 
работы намокла, необходимо немедленно же после езды выти
рать до-суха животъ, чтобы предупредить колику. После езды 
тотчасъ же не следуетъ покрывать лошадь попоною, потому что 
она можетъ вспотеть, или же, если она потная, то потеше 
усилится.

Затемъ при разседлыванш снимаютъ только ленчикъ, потникъ 
же оставляюсь до техъ поръ, пока спина не обсохнесь, а иначе 
кожа здесь можетъ подвергнуться простуде, вследшпе быстраго 
охлаждешя ея. Но если спина можетъ быть вытерта соломою до
суха тотчасъ же по нрибытш на место, то конечно следуетъ 
предпочесть одновременное же снят1е всего седла. Ту же осторож
ность нужно соблюдать и относительно снятш сбруи съ упряж- 
ныхъ лошадей. Когда съ лошади снято седло или вообще сбруя, 
необходимо „зачистить" ее и дать немного сена.

Въ  гипеническомъ отношенщ также весьма важно обращать 
внимаше и на торбу, именно необходимо после каждой дачи овса 
торбы высушивать и по временамъ мыть ихъ, чтобы оне 
постоянно были чисты и при томъ ц?ълы. Слишкомъ грязныя, 
т. е. покрытая слизью, слюною и пылью, торбы будутъ значи
тельно задерживать выдыхаемый воздухъ, а ири нецелости ихъ 
часть овса будетъ потеряна для организма.

Иногда при выводе лошадей изъ манежа въ зимпее и хо
лодное время надеваюсь на головы торбы. Подобный способъ 
будто бы защищаесь слизистую оболочку днхательнаго пути огъ
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простуды. Но на самомъ д*л* такое надтанге торбъ поел* 
*зды не только не приноситъ пользы, а нанротивъ могутъ быть 
даже вредным пошьдствгя, потому что лошадь принуждена 
тогда вдыхать нагр*тый воздухъ. что, при мал*йшемъ холод*, 
прямо можетъ располагать ео къ простуд*.

К  ром* того она вдывастъ въ себ'Ь воздухъ, насыщенный угле
кислотою, и при томъ въ такое время, когда поел* *зды дыха- 
Hie и безъ того уже-затруднено и образоваше углекислоты уве
личено *).

Наконецъ, говоря объ уход* за лошадью, пельзя но упомя
нуть, что въ видахъ сбережешя силъ лошади необходимо поза
ботиться и о сбережеши существенная элемента пвташя орга
низма ел —  о недопущонш изнурять лошадь такъ наз. предо
хранительными ьровопускатями и слабительными.

Въ  н*которыхъ случаяхъ приб*гаютъ къ вредному обычаю 
пускать лошадямъ весною кровь изъ шейной вены для какого то 
осв*жешя организма, и въ особенности это считается необходи
мостью для лошадей, ослабленныхъ зимнею безкормицею или тя
желыми работами. Организмъ лошади весною всегда нисколько 
ослабляется, всл*дств!е линяшя шерсти, и когда кровь должна 
давать кож* больше б*лковыхъ элементовъ, въ форм* роговаго 
вещества, для образовали новыхъ волосъ, въ это время еще бо- 
л*е ослабляютъ лошадь тратою того матер1ала, отъ которая 
зависитъ питайе, сила и энерпя ея.

Слабительныя не способны уменьшать ни количества жира, 
ни количества воды въ т*л* лошади, а между т*мъ даваемыя 
безъ падобности они лишаютъ организмъ многихъ питательныхъ 
веществъ и даже могутъ быть причиною бол*зни е я  (стр. 105).

С Т РИ Ж К А  ЛО Ш АД ЕЙ .

С тр и ж к а  лошади состоитъ въ томъ, что со вс*хъ частей т*ла 
ея снимается особыми способами шерсть и преимущественно она 
прим*няется къ меринамъ, у которыхъ съ осени шерсть начи- 
наетъ отростать бол*е или мен*е длинно.

*) Въ кавалерш такое над^ваше торбъ запрещено приказомъ Е. И. В. 
генерадъ-инснектора кавалерш, 1868 г. Л« 9.
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Стрижка производится особыми ножницами (Табл. X X Y ) ,  со
стоящими изъ двухъ движущихся одинъ на другомъ моталличе- 
ческихъ гребной, съ заостренными краями. Оба такихъ гребня сое
динены винтомъ и къ каждому изъ нихъ приделано по рукоятке.

По первому взгляду кажется, что стрижка лошади не толь
ко но вредна, но даже до некоторой степени полезна, хотя и 
ставитъ она лошадь въ неестествонныя ей услов]'я. лишая оо при
родной ея защиты отъ холода. При табунномъ содержанш шерсть 
у лошадей отростаотъ свободно, при этихъ ус.юв1яхъ содержашя 
он1> но исполняюсь никакихъ работъ и но утомляются такъ, какъ 
нередко приходится исштывать имъ при работахъ. Замечено 
даже, что зимою лошадь съ короткою шерстью, или острижен
ная. после работы гораздо скорее обсыхаотъ, нежели длинно
шерстная. да и въ работе последняя должна скорее утомляться, 
такъ какъ у нея на теле находится относительно линтшй грузъ. 
Наконецъ остриженную лошадь гораздо лучше чистить, и стриж
ка въ некоторомъ отношонш можетъ служить предохранитель
н ы е  средсгвонъ противъ накожныхъ болезней.

Однакожъ, при всехъ этихъ удобствахъ, нельзя оставлять 
безъ внпмашя и климатичсшя услов1я страны. Если стрижка ло
шадей оказывается удобною въ Анг.ш и въ особенности она 
сильно распространена въ Ирландш. то въ местностяхъ съ более 
суровымъ климатомъ нужно относиться къ пей съ большою ос
мотрительностью.

Вообще опытъ показываетъ, что но следутъ стричь молодыхъ 
лошадей, а также тйхъ лошадей, который въ зимнее время ос
таются безъ работы, или если и употребляются въ работу, то 
лишь изредка, и лошадей остаг.ляомыхъ долгое время на откры- 
томъ воздухе бозъ движешя.

Время для стрижки на зиму необходимо избирать теплое, 
чтобы лошадь имела возможность исподволь привыкнуть. Лучше 
всего для этого служитъ начало осени.

Остриженную лошадь необходимо въ первые дни беречь отъ
простуды, а ири холоде, особенно ночыо, покрывать шерстяными
попонами; после работы не оставлять ее долгое время на воз
духе; после дождя обтирать до суха и также точно покрывать 
теплыми попонами. Когда лошадь иривыкнетъ къ более холод
ному содоржашю, то все эти осторожности становятся лишними.
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Очень нежныхъ и дорогихъ лошадей нетъ надобности стричь, 
такъ какъ у нихъ и безъ того шерсть весьма короткая, нужная 
и за ними бываетъ более внимательный уходъ.

Стрижка по мере надобности повторяется не колько разъ 
до лета.

Стрижку можно заменять обжигашемъ шерсти посредствомъ 
газоваго пламени, что некоторыми даже предпочитается стрижке, 
такъ какъ поверхность кожи представляется равномерно глаже.

УХО Д Ъ  ЗА  ЛОШ АДЬМ И, И М ЕЮ Щ И М И  П О РО Ч Н Ы Я
П Р И В Ы Ч К И .

Порочными привычками у лошадей наз. такгя, которыя или 
являются всл4дств1е какпхъ либо болезненныхъ изнененш въ ор
ганизме, или напротивъ оне могутъ служить причинами обра
зовала болезней, или же наконецъ таюя, которыя более или 
менее безобразятъ лошадь.

Къ более частымъ привычкамъ лошадей относятся: прикуска, 
кусаше, переступаше въ стойле съ одной ноги на другую, упоръ 
на копытный венчикъ, снииатйе недоуздка, глодаше и высовы- 
ваше языка во время работъ.

П ри к уск а. Щткускою называется такое явлеше, когда ло
шадь упирается зубами въ ясли пли вообще въ каш  либо твер
дые предметы и производитъ особый звукъ, напоминающш со
бою звукъ отрыжки у человека. Эготъ видъ прикуски самый ча
стый. Другой относительно более редкш видъ ея обнаруживает
ся явлешями втягивашя ртомъ воздуха, безъ всякаго упора зу
бами. Лошадей съ прикускою наз. глодунами, и обыкновенно пе- 
редше края резцовъ бываютъ у нихъ более или менее стерты.

Первоначальное происхождеше прикуски въ точности ней шестно. За
мечено, что она появляется только у лошадей конюшеннаго содержа
ния п при томъ чаще всего у стоящихъ большую часть дня безъ работы, 
получая неболышя суточныя дачи сЬна, какъ это встречается у верхо- 
выхъ п особенно у скаковыхъ лошадей. Нужно полагать, что отсутсже 
желчнаго пузыря у лошади и следовательно постоянное течете желчи въ 
кишку вызываете особое чувство, побуждающее лошадь грызть или лизать 
ясли, а затемъ уже обнаруживаются те явлены, которыя характеризуюсь 
ирикуску.
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Лошади съ прикускою обнаруживают^ всегда жадность къ 
корму, особенно къ зерновому, и потому иногда комки оста
навливаются въ пищевод* *).

Также иногда она ость результата бол*зни кишекъ, особен
но при камняхъ въ нихъ, или лошади начинаютъ прикусывать 
отъ привычки лизать соль въ ясляхъ, или просто отъ подража- 
шя соседней прикусывающей лошади. Полагаютъ, что лошадь во 
время прикусывашя глотаетъ воздухъ, но это не естественно по 
самому устройству организма ея.

Такъ какъ лошади прикусываютъ даже во время жевайя 
корма, причемъ онъ обыкновенно проглатывается недостаточно раз- 
жеваннымъ, и такъ какъ прикуска можетъ обнаруживаться при 
бол*зняхъ кишекъ, нередко сопровождающихся коликою, то она 
составляетъ весьма порочную привычку, которая между прочимъ 
иногда прекращается сама собою, особенно при усиленной работ*. 
Также лошади перестаютъ прикусывать при бол*зняхъ съ по
терею позыва на кормъ и на пастибщахъ.

Если прикуска еще недавняя, то нужно попробовать выпу
стить лошадь на пастбищное довольств1е въ течеше бол*о про
должительная першда. Въ  конюшн* можно привязывать лошадь 
на два повода такимъ образомъ, чтобы она но могла упираться 
ни въ ясли, ни въ перегородки. Для этого концы поводьевъ при- 
вязываютъ къ кольцамъ, ввинченнымъ въ боковыя перегородки 
на разстоянш н*сколькихъ вершковъ отъ яслей, или же ставятъ 
лошадь головою къ проходу. При этомъ овесъ даютъ не иначе, 
какъ изъ торбы, а с*ноизър*шетки, пом*щаемой выше уровня яслей.

Также пробуютъ вкладывать въ ротъ железную трубку (напр, часть 
ружейнаго ствола), длиною З1 л верш, и толщиною вершка, прикрепляя 
ее къ недоуздку въ форме съемныхъ удилъ. На стенкахъ этой тр бки дй- 
лаютъ въ 4 ряда отверстш, величиною въ ‘/в вершка, а на концахъ на
ходятся кольцеобразныя утолщетя, отъ которыхъ идутъ цепочки для нри- 
креплешя къ недоуздку, посредствомъ попе,>ечныхъ брусочковъ, вклады
ваем ыхъ въ его кольца. Такая трубочка можетъ оставаться во рту даже 
во время дачи корма, но по временамъ нужно вынимать ее для очищешя 
и ироноласкивашя, чтобы все отверсгя были всегда открыты и свободно 
пропускали воздухъ. Полезное дейсдае этой трубки можетъ выразиться 
темъ, что лошадь постоянно пграетъ о нее языкомъ и этимъ самымъ от
влекается отъ прикусывашя.

*) Не составляетъ ли это обстоятельство первую причину, вызываю
щую прикуску?
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Если прикуска выражается втягивашемъ въ ротъ воздуха, то 
употребляется широки ремень (до вертка), которымъ слегка стя- 
гиваютъ горло сзади нодбородья недоуздка.

Такъ какъ замечено, что отъ лошади, которая прикусыва- 
етъ, легко принимаютъ эту привычку рядомъ стоящш съ нею 
лошади, особенно молодыя. то прикусывающихъ лошадей нужно 
ставить отдельно въ глух1я стойла

Вообще прикуска не составляетъ украшешя лошади, и пото
му стараются отъучить ее отъ эрой привычки, хотя существен
ную причину такими средствами нельзя удалить.

К у с а ш е .  Иногда лошади получаютъ привычку кусаться. Это 
особенно часто встречается у англшскихъ чистокровныхъ лоша
дей и оно происходить у нихъ отъ того, что въ молодомъ воз- 
растй ихъ дразнясь, сердятъ, а потому онй мало по малу npi- 
учаются кусать людей и лошадей. Лошадь злятъ изъ шалости, 
или для того, чтобы она знала только своего хозяина, или что
бы придать ей бол'Ье живости. Такая привычка обыкновенно ос
тается навсегда. Въ  конюший стараются строгимъ голосомъ удер
жать лошадь отъ кусашя, а во время работъ при мундштук*, 
лошади весьма рйдко обнаруживаюсь желаше кусаться. У рабо
чей лошади, если у нея сильно развита кусливость. нужно на- 
дйвать проволочный намордникъ. Во всякомъ случай таюя ло
шади требуютъ вниматсльнаго обращешя съ ними.

П е р е с т у п а ш е  съ одной ноги на д р у г у ю . Лошадей, пере
ступи ющихъ въ стойлй передними ногами, то на одну, то на 
другую изъ нихъ, называюсь ткачами, причемъ и голова всегда 
находится въ постоянныхъ движешяхъ па соотвйтствукншя 
ногамъ стороны. Нйкоторыя лошади даже трутъ зубами о ясли. 
Ташя движешя вызываютъ безцйльное расходоваше мышечной 
силы, а слйдовательно и напрасную трату нитательнаго мате- 
piaja. Отъ этой привычки лошади отвыкаютъ весьма трудно. 
Короткое привязыпаше и паложеше на передн]'я бабки ремен- 
ныхъ, соразмйрно-широкихъ путь могутъ до нйкоторой степени 
ограничивать движенш на мйстй такихъ ткачей.

У п о р ъ  на копытный в Ъ н ч и к ъ. Эта привычка состоитъ въ 
томъ, что лошадь въ стойлй или вообще на стойкй упирается 
одною ногою на другую такимъ образомъ, что копыто одной 
изъ нихъ она помйщаетъ на вйнчикъ другой парной ноги. Почти

7
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обыкновенно такая постановка замечается въ задннгь ногахъ. 
Опираясь на венчикъ, лошадь производитъ давлеше на него то 
внутреннимъ, то наружныиъ шипомъ иодковы и гЬмъ вызываетъ 
въ неиъ более или менео значительный повреждешя, особенно зимою 
при подкове съ острыми шипами. Отъучить лошадь отъ такого 
упора но удается, а потому остается только позаботиться о преду- 
преждонш ушибовъ и засечокъ венчика. Оъ этою целью, когда ло
шадь стоитъ безъ работы, на венчикъ надеваютъ чехолъ изъ тол
стой кожи, подшитый войлокомъ и застегивающейся сзади посред
ствомъ пряжки. Кроме того куютъ такую лошадь на подкову съ 
низкими и скошенными (ямскими) типами, или— на подкову съ 
винтовыми шипами, при чемъ, когда лошадь не работаетъ, шипы 
отвинчиваютъ (Табл. X X V I I  и X X ) .

С н и м а ж е  н е д о у з д к а . Некоторая лошади пр!учаются до
вольно ловко снимать (скапывать) недоуздокъ. Для предупреж- 
дешя этого можно испытать особо устроенные недоуздки. Более 
простой изъ нихъ состоитъ въ томъ. что щечные ремни не иро- 
ходятъ прямо чрезъ затылокъ, но прикренляются ниже уха къ 
особому подбородью— ремню, охватывающему затылокъ и горло. 
Или къ обыкновенному недоуздку пристегивается особый под
щечный ремень, который прикрепляется своими концами къ щеч- 
нымъ ремнямъ недоуздка; приблизительно противъ глаза или 
несколько ниже, а средина его соединяется посредствомъ мочки 
съ подбородьемъ (Табл. X X V ) .

Г л о д а ж е  у лошади выражается темъ, что она грызетъ ясли, 
поводъ, попону, и под. Противъ глодашя различныхъ предме- 
товъ лучше всего служитъ проволочный намордникъ, для пред- 
упрождешя порчи попоны привязывают^ соразмерной длины 
палку однимъ концомъ къ недоуздку, а другимъ къ троку, а 
чтобы не грызла повода нривязываютъ цепью.

Вы с о вы в а ж е  языка. При тонкомъ и длинномъ языке ло
шадь удобно привыкаетъ высовывать (вываливать) его наружу, 
что сильно безобразитъ ее, и вместе съ темъ мундштучпыя 
удила ложатся тогда непосредственно на беззубый край и след, 
производясь здесь усиленное давлеше. Въ  этихъ случаяхъ приде- 
лываютъ или къ трензельнымъ удиламъ два болыиихъ кольца, рас- 
положенныхъ отвесно, или же къ мундштучнымъ— внизъ отъ дужки 
ихъ ложкообразный стержень. Лошадь играетъ языгсомъ объ эти 
кольца или стержень и темъ удерживается отъ высовашя его.
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УХО Д Ъ  ЗА  ЛО Ш АДЬМ И ОТНОСИТЕЛЬНО Д В И Ж Е Ш Я
И ПОКОЯ.

Жизнь организма лошади, состоя въ постоянной порсм’Ьн'Ь 
матер1альныхъ составныхъ частей ого посредствомъ различныхъ 
химическихъ процоссовъ, требуетъ известной степени дЪятель- 
пости мышечныхъ органовъ тйла.

Во время движешя лошади ускоряется кровеобращете въ мыгацахъ  ̂
и этнмъ обусловливается увеличение притока къ нимъ силовыхъ веществъ 
и кислорода (стр. 22). На этомъ осцованш езда на открытозгь воздухе 
несравненно полезнее для организма лошади, чкчъ уиражнешя въ мане
жа. Ускоренное кровеобращеше, въ свою очередь, влечетъ за собою и 
C K opM inifr выводъ изъ мышцъ образовавшихся при работе продуктовъ раз- 
ложе:пя. Эти продукты, въ числе коихъ всегда бываетъ значительное ко
личество угольной кислоты (стр. 25), обыкновенно являются ирепят- 
ств!емъ для свободной мышечной деятельности. Трата мышцею кислорода 
(стр. 12) и задержка въ ней продуктовъ разложешя влекугъ за собою 
упадокъ ея энергш, иначе говоря, наступаетъ утомлеше, а затемъ п исто
щен ie мышцы. КромЬ того, изъ опыта известно, что работа укрЬнляетЪ) 
а покой ослабляете» мышцы, а также известно, что мышцы мол о даго орга
низма содержитъ въ себе более илотныхъ частей, чЬмъ мышцы стараго, 
уже менее работающаго. Следовательно, если вообще двпжеше является, 
для лошади прямою необходимостью, то при этомъ всегда нужно имЬть 
въ виду какъ складъ лошади, такъ и лЬта ея.

Обыкновенно умеренное движейе развиваетъ и укр'Ьпляетъ 
мышцы, увеличиваетъ яозывъ на кормъ и усиливаегь деятель
ность легкихъ. Нанротивъ того слишкомъ продолжительная ра
бота уменыиаетъ позывъ на кормъ, разстраиваетъ питаше и 
ослабляетъ организмъ лошади.

Еще бол-Ье вредно продолжительное быстрое движенге, 
особенно при сбор* мундштук,омг. Оно затрудняетъ дыхан!е иумень- 
шаетъ окислеше крови, вслед сше чего кругообращеше ея заме
дляется, причемъ кровь накопляется въ венахъ, въ особенности въ 
легкихъ, и при сильной степени даже до того, что разрываются ле
гочные волосные сосуды и происходить кровоизл!ян1е въ легкихъ, 
влекущее за собою мгновенное наступлеше смерти. Въ случаяхъ, 
когда лошадь бываетъ загната до смерти, вскрьше такихъ тру- 
новъ показываетъ сильное перонолнеше венъ кровью и изл1ян1я 
ея въ легк1я, значительно увеличивающаяся въ объем* и, вместо 
своего розоваго цв*та, получающгя бол'Ье сити оттЬнокъ.
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Также не елёдуетъ заставлять лошадь делать продолжитель
ное движете вскоргь послгь дачи ей корма,— необходимо 
дать ой небольшой отдыхъ, приблизительно около часа, съ одной 
стороны для лучшаго перевари вайя корма, съ другой-жо сто
роны потому, что при наполнены желудка скорое дыхате всегда 
затрудняется.

М о л о д ы х ъ  л о ш а д е й , но привыкшихъ еще къ труднымъ дви- 
жешлмъ, необходимо ир1учать къ пимъ постепенно. Въ особен
ности это относится къ маножнымъ движейямъ лошади.

Кости у молодой лошади, какъ рычаги, не npio6pb.ni еще необходи
мых!. размЪровъ и местами срощешя ихъ еще не окрепли (не окосте
нели прочно); мышцы ея, какъ сила, соединяются съ сухоапшями, такъ- 
же еще молодыми, не уплотненными; размеры составовъ еще недоста
точно велики и связки ихъ не успели развиться и окрепнуть. Послед* 
ств1емъ несоразмерно усиленной работы обыкновенно бываетъ ослаадеше 
мышцъ, сухожилш и составиыхъ связокъ, и тогда молодыя лошади легко 
являются съ козинцами и на ходу тычатъ ногами.

П о с л Ъ  б ы с т р а го  движешя не должно вдругъ оставлять ло
шадь въ покой, а сл'Ьдуетъ немного проводить ео шагомъ, нова 
но остынотъ и пока кругообращете крови не войдотъ въ свон> 
норму. Также точно нужно избегать начинать быстрое дви
жение вдругъ, необходимо сперва пускать лошадь шагомъ, за- 
тймъ постепенно переводить ее въ болйо быстрыя диижейя, что
бы кровобращейе ускорялось мало по малу.

Продолжительный ПОКОЙ одинаково вродонъ для лошади, 
какъ и продолжительное движейо. Лошади тогда жирйютъ. кру- 
гообращаеше крови у нихъ замедляется, являются застои ея въ 
различныхъ частяхъ. опеки въ конечностяхъ, на живот*, и дру- 
п я болйе или ыенйе опасныя болйзни.

Еще вреднее бываетъ продолжительный покой при хорошемъ 
и очень питательномъ кормй, онъ производитъ тогда чаще всего 
воспален ie мяспыхъ частей копытъ. вслйдсше замедлен наго те- 
чейя крови въ ихъ волосныхъ сосудахъ, а также и вслйдгшо 
безпрерывнаго давлейя на эти части.

Не можемъ не привести здесь знаменательный советъ опыт наго ка
валериста II. Скобельцына, на заключительных!, страницахъ его сочине. 
шя о боелыхъ качествах!. кавалерш: „Лошадь должна быть уравновешена^ 
выезжена, по кроме того, не должна знать пренятствШ и идти въ огонь 
и въ воду. Тело лошади должно быть сухое, безъ жиру, только мускулы.
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Для этого лошадь должна быть въ движенш ежедневно: одинъ день десять 
верстъ, сл'Ьдуюицй—двадцать, потомъ опять десять и снова двадцать, и 
такъ въ течете всей зимы и веспы. .И.томъ п осенью движете доводится 
въ иные дни до шестидесяти верстъ. На такой работе и люди и лошади 
втянутся въ работу, и съ открыпемъ комнанш не будетъ вовсе набптыхъ 
лошадей; такъ какъ причина набивки заключается въ томъ, что люди, не 
привыкппе въ мирное время къ продолжительному сЬдлу, устаютъ и бол
таются, а съ другой стороны спина лошади, т. е. кожа на ней и приле- 
жашде нервы, не привыкла переносить тяжести и высокой температуры 
въ течете долгихъ часовъ“ (Конница. Кшшшевъ, 1880 г.).

УХО Д Ъ  ЗА  ЛО Ш АД ЬМ И ОТНОСИТЕЛНО С13ДЛАН1Я 
И Н А В Ь Ю Ч И В А Н Ш .

При аьдлант и навьючиваши необходимо прежде всего 
обратить внимашо, чтобы потники были мягки и иредсгавляли 
въ тоже время достаточно упругости для ум4решя силы давле- 
шя гЬдломъ или выокомъ на кожу спины.

Зат^мъ положеше самой тяжести на лошади требуетъ такого 
равномерная распроделешя. чтобы одне части ея но были обре
менены более другихъ, а потому при седлами и навьючиванш 
лошади необходимо въ гипеническомъ отношенш соблюдать сле
дующая предосторожности:

а) СЪд ло должно лежать такъ, чтобы опо не давило ни на 
холку, ни на хребетную часть спины, ни на заднюю часть ея 
(при переходе ея въ поясницу). Всякая неосторожность въ этомъ 
отпошенш влечетъ за собою нагнеты, могушде иметь иногдл весьма 
опасный иоследсшя. Въ  некоторыхъ же случаяхъ остаются 
только места съ вытертымъ волосомъ, что случается почти 
исключительно въ местахъ положешя котелка и чемодана (под
бриты я, Mtbcma).

б) П о д п р у г а  должна лежать плотно и но скользить, но 
нельзя также притягивать ее чрозменно, потому что этимъ пре- 
пятствуютъ свободному движенш реберъ, а следовательно и ды- 
ханш лошади.

При продолжительной езде подпруга обыкновенно ослабляет
ся. Это нроисходитъ отчасти отъ того, что при движенш не
сколько опорожняются кишки и шерсть отъ пота приглаживается,
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частью также и отъ того, что при сильномъ движенш седло 
легко сдвигается съ места, особевно у лошадей съ болыпимъ 
животомъ. Въ этоиъ отношенш необходимо обращать внимашо и 
на гЬхъ лошадей, которыя при подтягиванш подаругъ имеютъ 
привычку усиленно втягивать воздухъ (надуваться).

в) Относительно стремят  нужно, чтобы они имели оди
наковую длину, въ противномъ случай тяжесть не будетъ рас
пределено равномерно.

г) Вь ю к ъ  также долженъ быть размЬщенъ равномерно на 
обйихъ сторонахъ и не обременять одну больше другой. Онъ 
должонъ лежать такъ, чтобы главная точка опоры помещалась 
на спин*, но отнюдь, чтобы она не касалась хребта оя.

При следованш съ учеши или вообще поел* большой езды 
лучше не отпускать подпругъ, чтобы но охладить подлежашихъ 
частей кожи.

Поел* с н я т  седла и развыочивашя необходимо тотчасъ-жо 
пуками соломы вытереть спину до суха. Этнмъ предупреждается 
здесь простуда кожи, а вместе съ темъ уничтожаются и кро
вяные застои, которые обыкновенно образуются на этихъ м1>- 
стахъ отъ продолжительная давлешя. Если-же нельзя немед
ленно высушить спину, то потникъ оставляется на некоторое 
время: смотря по месту содержашя лошади и времени года —  
но более часа.

Потннкъ по снятш съ лошади сл^дуетъ вычистить и для просушки 
класть войлокомъ кверху, предпочитая въ хорошую погоду сушить его иа 
двор’Ь.

Подбритыя места нужно держать чието, обмывая ихъ хо
лодною водою, а припаренныя, набитыя или обоженныя м*ста 
(нагнеты) полезно въ первое вромя натирать просто водкою (въ 
прнм’Ьсью небольшая количества чистая дегтя) для возстанов- 
лешя зд’Ьсь правильная кругообращешя крови. Если при этомъ 
лошадь нужно непременно сёдлать, напр, во время похода, когда 
негде поместить седла, то набитыя места можно защищать 
отъ давлешя вырезывашомъ въ потнике противъ нихъ отверсия. 
Обыкновеню прикладыватъ ледъ или куски дерна на эти места 
можетъ иметь дурныя последсшя, такъ какъ замедленное здесь 
кровообращеше отъ сильнаго холода или отъ давлешя дерномъ
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можетъ осложниться м*стнымъ уменынешемъ количества крови, 
а тогда нетрудно образоваться и омортвйнт кожи.

Если-же въ набитыхъ м*стахъ уже образовались нарывы, то 
такую лошадь отнюдь нельзя сЬддать.

УХО Д Ъ  ВА ЛО Ш АДЬМ И П РИ  В Ы Д Е Р Ж К Ъ  И Х Ъ  Д Л Я  
С КА Ч КИ  ИЛИ Б Ъ ГА .

Вы держ ка {тренировате, тренировка) состоитъ въ та
комъ особомъ содержант лошади, когда иив*стными мерами раз- 
виваютъ возможно большую рабочеспособность ея, не нанося вреда 
самому организму.

Существуютъ различные способы выдержки, но основы ихъ 
одн* и т*-же, а именно: 1) Необходимо уменьшить объемъ 
живота лошади, 2) позаботиться объ ограниченш количества 
воды и жира въ т-Ьл* ея, 3) усилить мышечную деятель
ность и прщчпть самыя мышцы къ продолжительнымъ 
напряжетямъ и 4) упрочить свободную дыхательную 
способность.

При выбор* лошади для выдержки обращается внимаше на 
лшта ,  складъ,  здоровье и птло ея. При выдержк* молодой 
и относительно слабой лошади требуется больше осторожности въ 
упражшяхъ, ч*мъ при выдержк* уже сложившейся и бол*е силь
ной лошади. ЗагЬмъ необходимо им*ть въ виду не только складъ 
ея, но также и могушдя быть слабости отд*льныхъ частей т*ла, 
особенно составовъ, а равно, чтобы лошадь была совершенно здо
рова. Наконецъ и ц*ль выдержки имеетъ важное значеше, именно 
представляется-ли надобность развить быстроту, выносливость или 
силу лошади, потому что быстрота не всегда бываетъ соединена 
съ выносливостью или съ значительною силою. Кром* того бы
строта можетъ развиваться или въ скаковомъ отношенш или на 
рыси.

Въ частности правила выдержки скаковой лошади мо
гутъ быть сл*дую!щя:

1) Для скачки необходимо начинать выдерживать лошадь въ 
бол*е раннемъ возраст* ея. Такъ какъ всегда им*ется полная
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возможность соразмерить все тяжести для молодой лошади, то 
она можотъ участвовать въ скаковомъ сосгязанм у;ке иъ трех- 
лтннемъ своемъ возрасте.

2) Съ началолъ выдержки лошади нужно сделать соответ
ствующее изменено въ кормовомъ довольствш ея.

Принятый способъ кормлешя лошадей неудовлетворителень для усло- 
Bifi выдержки. Давая т1злу лошади достаточное количество питательныхъ 
частей, онъ въ тоже время обусловливаем иведеше въ ея т'Ьло избытка 
воды н образоваи1е въ излишке жира.

При соразмерномъ уменыпенш количества воды, увеличивается плот
ность мышцъ, а вместе съ темъ н ихъ рабочая способность; при умепь- 
шеши-же жира увеличивается количество крови въ организме, следова
тельно усиливается и ииташе ихъ.

Кроме того содержащаяся въ корме лошади болышя количества не- 
переварнмыхъ частей отлгощаютъ кншечиикъ ея и темъ самымъ обреме- 
няетъ какъ мышцы, песуиця въ такомъ случае лпшшй грузъ, такъ н лег 
Kifl, теряющая свободу расширяться въ стесненной грудной клетке (стр. 25)-

Одною изъ главныхъ задачъ выдержки скаковой лошади со- 
стоитъ въ доведенш всякого излишка въ теле ея до возможно 
малага количества, не вызывая разстройства • жизнедеятельности 
всего организма. На этомъ основанш необходимо давать лошади 
такой кормъ, который не увеличиналъ бы жажды и ожирешя и 
былъ бы способен'!, перевариваться въ болынелъ своемъ количе
стве, но въ тоже время, чтобы онъ обладалъ способностью при
давать мышцамъ силу длл развит въ нихъ рабочеспособности. 
Обыкновенно, съ уменынешечъ дачи сена, а вместе съ темъ и 
количества воды, уве шчиваютъ дачу овса, прибавляя къ ному въ 
дробленно.чъ виде горохъ, бобы и под. (стр. 41 и 45), т. о. 
даютъ кормъ, обильный белковыми веществами.

Съ целью продунреждошя поедашя лошадью подстилочной 
соломы, дномъ привязываюсь ее короче, а накануне скачки на- 
деваютъ ой намордникъ на всю ночь.

3) Поставивши лошадь относительно корма въ тробуемыя 
услов1я, иристунаютъ къ разви’пю мышочныхъ силъ ея посред
ствомъ послгьдовательныхъ упражнетк въ движети.

Для р азви т  и укреплов1я мышцъ выдержка должна быть 
направлена главнымъ образомъ къ развитш ихъ въ ногахъ (осо
бенно въ заднихъ), въ спине и ночке.
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Но это возможно лишь тогда, когда выдержка будетъ на
чинаться въ раннсмъ возраст* лошади, когда еще происходить 
развита гЬла ея. Прежде всего последовательными движошями 
сл*дуетъ начинать развивать скаковую способность лошади, но 
при этомъ всегда строго сообразуясь съ силами и складомъ ея, 
чтобы не вымогать отъ нея несоразмерной быстроты въ движе- 
шяхъ (стр. 99).

4) Скаковая лошадь, при своихъ крепкихъ и объеаистьтхъ 
мыпщахъ. должна отличаться свободнимъ дыхатемъ- Для раз
в и т  свободы дыхашя (следовательно и для р а зви т  могучей 
деятельности сердца), чтобы развить и укрепить грудныя мышцы 
(а вместе съ т*мъ и самое сердце, какъ мышечный органъ), 
также необходимы последовательный уиражншя въ движенш, ири- 
одноврененномъ предупреждены скоплейя излишка жира и пере- 
полнешя кишечника.

Освобождейе тела лошади отъ избытка жира отлично дости
гается тЬми-же усиленными движемями, а для предупреждешя 
переполяеюя кишечника даютъ лошади въ увеличенныхъ дачахя 
овесъ, уменьшая въ тоже время количества сена, чемъ самымъ 
уменьшается и жажда лошади.

Кроме того опорожняюгь кишечникъ отъ ненереварекныхъ 
остатковъ корма слабительными, чтобы темъ самымъ ускорить 
уменыпейе объема живота.

Существенная часть такихъ слабительныхъ составляешь сабуръ *).
Прежде эти слабительные считались безусловною необходимостью въ 

иодобныхъ случаяхъ, такъ что главный ycuixb скачки ставили въ за
висимость отъ этихъ средствъ. Однакожъ, въ последнее время они не всегда 
применяются. Для опорожнетя кишечника они еще мыслимы, но для вы
вода изъ гЬла лошади избытка воды и жира не в и д и т с я  в ъ  нихъ надоб
ности, т4мъ более, что повторныя дачи пхъ могутъ вызывать обезжиреше 
т4ла лошади только на счетъ ея здоровья. Непосредственно ими нельзя 
уменьшить количества воды, и къ тому-же при употребленш ихъ всегда 
даютъ воды въ изобилш (чистой и въ виде разныхъ пойлъ и болтушекъ), 
ограничете-же скоплешя жпра ндетъ весьма медленно. Такъ какъ при 
действш слабительнаго выводится съ кшшшными отбросами и та часть 
корма, которая не успеетъ всосаться въ кишечникъ, то съ нимъ нужно

*) Если можно, то лучше впрыскивать подъ кожу пилокарпшъ (см. Ко
лика) Тренеры составленное по ихъ указашямъ слабительное наз. физикою.
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обращаться съ большою осмотрительностью, тЬмъ более, что уменьшение 
объема живота и ограниченш скоилешя жира н воды будутъ способство
вать последовательно усиленная движешя п увелпченныя дачи овса (при 
уменьшенном'!, количестве сена и воды,).

Для умоньшешя въ теле лошади количества воды (для под- 
сушивашя) слулштъ еще поттьте, состоящее въ усиленномъ вы
вед ет  воды изъ тела лошади при посредстве пота.

Потнить лошадь можно или посредством теплыхъ попонъ. 
при содержанш ея въ теплыхъ конюшняхъ (но не теплее, какъ 
при 14 — 15° Р.), или-же соединял теилое содержаше съ движо- 
Н1ЯИИ. Первымъ способомъ потнятъ лошадь въ тйхъ случаяхъ, 
когда она тучна (грузна) или на слабыхъ (тронутыхъ) ногахъ, 
и вообще лишь въ начал* выдержки, въ течете 2— 3 дней поел* 
перваго слабительнаго (если давали его). Несравненно выгоднее 
потнить лошадь одновременно съ последовательными движешями. 
такъ какъ при этомъ удаляется изъ т*ла не только избытокъ воды, 
но и лишнш жиръ.

ПотнЪше при посредствЬ движешя повторяется несколько 
разъ въ течете более или менее продол жительнаго срока, иногда 
до несколькихъ недель.

Потнешемъ вызывается отняппе воды, какъ изъ крови, такъ и изъ 
тканей тела, особенно пзъ мышцъ. При этомъ известно, что деятельныя 
работы увеличнваютъ удельный вКсъ тЬла, мясо-же рабочихъ животныхъ 
плотнее и жестче, чемъ мясо животныхъ, откармливаемыхъ на убой при 
лишепш ихъ движешя. Въ такихъ-же услотнхъ, какъ показали изследо
вашя, находится и мясо тренировннныхъ и не тренированныхъ юшадей. 
Иотнеше увеличиваетъ также п деятельность нервовъ, такъ что ваешшя 
впечатлешя скорее вызываютъ представление н дЬйств1е. Съ увелнчешемъ 
рабочей силы даже кости въ состояши терять воду. Такъ въ 3-хъ случаяхъ 
изследовашя получилось, что въ взрооломъ рабочемъ организме было 13%, 
въ ослабленномъ, болЬаненнномь — 38"/о н въ костяхъ детскаго возраста 
63°/о воды.

При иотнеши теплотою накрываютъ лошадь попоною и делаютъ ей 
небольшую прокздку до выступлешя пота. Заг1;мъставятъ ее въ конвинню 
и накрываютъ всю попонами, наблюдая, чтобы не было сквознаго ветра. 
Вскоре выстунаетъ весьма обильный потъ, который поддерживаютъ въ те- 
чеше 10—15 минутъ. После того еннмаюгъ попоны, тщательно соскабли
ваю гъ съ кожи особымъ ножемъ *) потъ и пуками соломы (или губками*

*) Гибкая металлическая пластинка съ 2-мя рукоятками (предпочи
тается стальная, какъ более прочная). Употребляютъ и деревянный ножъ 
(Табл. XXV ).
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или холщевыми полотенцами) трутъ вою лошадь до оуха, после чего по- 
крываютъ ее всю сухою цононою, закрывая голову, животъ и ноги. Зат^мъ 
даютъ ей выпить 3—5 фунтовъ воды (но не холодной) и снова проважи- 
ваютъ ее до охлаждегпя, т. е. когда кожа получитъ обыкновенную свою 
теплоту (на ощупь рукою), и тогда уже ставятъ ее въ конюшню.

При иотнбши носредствомъ двпжешя, иередъ каждымъ потнешемъ 
заставляютъ лошадь голодать; зат^мъ иокрываютъ ее толстыми суконными 
попонами, с^длаютъ п дЬлаютъ езду последовательными двшкешямп до 
выстуилетя йота, постепенно щпучая ее при этомъ къ ЬздЬ на ирогяжеши
3—6 верстъ. Поставивши лошадь после Ьзды въ конюшню, обтираюгь ее 
также тщательно, какъ и въ иервомъ случае.

Но сл'Ьдуетъ д’Ьлать выдерживаемой лошади кровопускания 
или давать ей мочегонпыхъ съ ц^лью уменьшены! жира и воды 
въ т^л* ея.

Кровопускан1емъ организмъ лишается безъ всякой надобности такихъ 
веществъ, которыя обусловливают силу мышцъ. Следовательно они дЬй- 
ствуютъ прямо противуположно цели выдержки лошади. Относительно же 
мочегонныхъ необходимо иметь въ виду, что они могугъ вызвать болезни 
ночекъ.

При дишенш гЬла въ большомъ количеств* воды и жира, 
последовательный упражнен!я ого въ движенш иостепонпо уве- 
дичиваютъ производительную способность мышцъ. Таюя посл*- 
довательныя упражнешя въ движенш должны продолжаться до 
н’Ьсколькихъ недель, смотря по складу, т*лу и крепости ногъ 
лошади. Сильная лошадь требуотъ небольшая срока, сытую же 
или иа слабыхъ ногахъ выдержнваютъ бол*е продолжительно, 
д*лая ей каждый разъ лишь небо.шшя упражненш. При этомъ 
въ течете первой недели движенш должно быть по преимуществу 
шагомъ, а загЬмъ уже начинается последовательная скаковая вы
держка. Однакожъ таки наскакиватя не сл’Ьдуетъ Д’Ьлать до 
видимаго истощстя силъ лошади. Въ особенности эта осторож
ность важна относительно полукровныхъ лошадей, котопыя при 
утомлены скоро обнаруживают уменьшенный ^озывъ на кормъ и 
зат’Ьмъ уже трудно поправляются.

Сильное ycK openie дыхашя, глуботя вдыхатя и нодергивашя поводь- 
евъ иоказываютъ, что силы лошади ослабеваютъ и близки къ полному 
истощешю. Фырканье ея после остановки составяетъ иризнакъ, что она 
еще свободно дышнтъ, заиасъ силы не истощенъ (лошадь „не загнага^) и 
потому разстояше для движешя можетъ быть увеличено. Если же после 
остановки лошадь начииаетъ фыркать лишь черезъ некоторое время, то
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лучше не прибавлять разстоятя, или прибавлять его съ большою осто
рожностью. Нпрочемъ встречаются лошади, даже весьма сильныя, которыя 
не имЬютъ привычки фыркать. Въ такихъ случаяхъ руководствомъ должно 
служить дыхаме: чемъ медленнее оно успокаивается, тЬмъ следовательно 
была сильнее работа легкихъ п тЬмъ нужна большая осторожность отно
сительно дальнейшаго наиряжешя сплъ лошади.

6) Bet ташя упражнешя въ движетяхъ выдерживаемой ло
шади должно производить въ теплой время года и всегда на 
отирытомъ воздух^, избирая вместе съ темъ и соответствующую 
местность. Лучше всего для этого можетъ служить ровное лу
говое пространство съ низкою травою, или такъ наз. выгонъ. 
Ш и  движенш по песчаной местности является излишнш расходъ 
силъ въ мышцахъ и сухожил1яхъ; движешя жо по неровной 
местности вызываютъ иногда болезни этихъ частей, въ особен
ности въ составахъ. Однакожъ при выдержке для скачки вой
сковой лошади впоследствш необходимо допускать упражнешя 
въ дпстжешяхъ и по пересеченной местности, съ соблюдешемъ 
должной постепенности п избегая сильнаго утомлошя.

7) Во время выдержки обращается внимаше также на сухо
жилья и копыта. После езды, когда лошадь остыла, полезно 
нижшя части ногъ равномерно и но очень туго обвязывать су
конными бинтами, а для уничтожешя жара въ копытахъ— дер
жать ихъ обвернутыми въ кускахъ чистаго холста, чаще поли
вая его холодной водой.

8) За 10— 14 дней до скачки и нередъ последними пот- 
нешямп нужно начинать испытывать силу лошади относительно 
вша тяжести  и величины разстоятя, соразмеряясь всегда 
съ испытанными уже на скачкахъ лошадьми*).

9) Для чисгокровныхъ лошадей выдержка не должна про
должаться свыше В месяцевъ, для нолукровныхъ же лошадей, 
какъ относительно более слабыхъ, она не должна быть свыше 
8— 9 недель.

10) Наконецъ въ самый день скачки утромъ делаютъ лошади 
проводку, чтобы она отделила кишечные отбросы и мочу, и 
даже заставляют» ее проскакать шаговъ 200.

*) Такую пробу тренеры называютъ: „Trial“ .
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В ы держ ка лошади для 6 t r a  пользуется тЬмн жо самыми 
основами, какъ и выдержка скаковой лошади, съ соответствую
щими измйнешями въ применена правилъ относительно развит 
силъ и резвости рысака, какъ упряжной лошади. Имея въ виду, 
что рысакъ долженъ везти и наездника и экпнажъ. беговое 
состязашо ого можетъ начинаться только съ пяти--семи летняго 
возраста, когда онъ хорошо сложится. Но рысистая выдержка его 
должна начинаться на четвертомъ, а если лошадь сильна, то 
даже на третьемъ году.

Обыкновенно, давая питательный кормъ, начинаютъ гонять 
молодую лошадь на возможно болыпомъ кругу, чтобы развязать 
движешя ногъ, въ особенности въ плочЬ. Затемъ впоследствш, 
при беге рысака въ запряжке, его наезжаюсь чрезъ д< нь. ири- 
чомъ для болео слабой лошади делается каждый разъ меньшая 
езда. Во время наездки нужно следить, чтобы лошадь бежала 
свободно, прямо и ровною рысью („уравнивать рысь*); чтобы она 
не тряслась *), не прискакивала, не сжималась, не бежала бо- 
комъ, не поднимала высоко головы (чтобы не „ крутила“ пере- 
домъ)и чтобы на ходу передшя ноги находились между задними. 
Повороты нужно делать на болыпомъ кругу и первое время ша- 
гомъ. Если при усилены рыси лошадь начинаетъ неправильно под
скакивать („крестить"), то, не задерживая, нужно заставить ее 
скакать сильнее, чтобы она выравняла ходъ, и тогда уже по
ставить на рысь.

При наездке помогаетъ верховой, такъ наз. поддужный, 
особенно если лошадь заупрямится и но пойдотъ съ места. Въ 
подобныхъ случаяхъ отнюдь не прибегаютъ къ ударамъ и др. 
под. понуждешямъ.

Размеры учебника пе позво.тяютъ здесь распространяться о выдержке 
лошади для скачки или 6f,ra далее основныхъ иоложешй ея, при чемъ 
нужно иметь въ виду, что и самыя правила выдержки представляются 
вообще на столько [незаконченными, на сколько не существуетъ двухъ 
совершенно одинаковыхъ лошадей, а следовательно не можетъ быть н 
буквальнаго нрныеиешя ихъ къ каждому отдельному случаю.

*) Задшя ноги на рыси сближены и лошадь ставить ихъ между 
передними.
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УХО Д Ъ  ЗА  ЛОШ АДЬМ И П РИ  П Е Р Е В О З  КЪ  И Х Ъ  ПО 
Ж ЕЛ ЕЗ Н О Й  ДОРОГЕ.

При дальнихъ перевозкахъ (свыше 2-хъ сутокъ) передъ по
становкою лошадей въ вагоны, иногда даже за несколько 
дней, необходимо давать ииъ несколько уменьшенную дачу корма 
и воды. При перевозкахъ менее сутокъ нетъ надобности въ 
предварительной подготовке.

ЗагЬмъ нужно озаботиться объ удобной платформе и хоро- 
шихъ, крепкихъ поднос/гкахъ (подвижныхъ мосткахъ), устанав- 
ливаомыхъ къ вагонамъ, а также о чистоте въ вагонахъ.

При BBOAt лошадей въ назначенные для нихъ вагоны, ихъ 
не разнуздываютъ и держатъ на короткомъ поводу, соблюдая 
тишину и должную осторожность, причелъ головы лошадей опус- 
каютъ на столько, чтобы оне ими не ударялись о верхшй ко- 
сякъ вагонной двери. Если на средине вагона, у потолка его, 
помещается фонарь, то на время ввода лошадей нужно снять 
ого. Въ  случае сопротивлошя лошади, вводится въ вагонъ сле
дующая за ною. Если-же лошадь совершенно не пойдетъ въ 
вагонъ то, чтобы не терять напрасно время, можно попробовать 
ввести ее задомъ. Если и это не удастся, то лучше всего от
вести ев на некоторое разстояше отъ вагона, завязать ей глаза, 
или накинуть на затылокъ попону, чтобы закрыть глаза, сде
лать съ ною 2— 3 поворота и после этого смело и прямо ве
сти, щелкнувъ несколько разъ бичемъ сзади и не задерживая 
ее у входа въ вагонъ.

Толчки и качка на железной дороге, при пороездахъ даже 
до 2-хъ сутокъ, сильно утомляютъ лошадей, вследствк необхо
димости поддерживать въ усиленномъ напряженш мышцы ногъ 
(и именно разгибающихъ составы). Это выражается шаткостью 
въ заду, дрожашемъ переднихъ ногъ и вздоргивашомъ въ ска- 
кательныхъ составахъ. У некоторыхъ лошадей во время движешя 
поезда замечается невозможность мочиться и иногда головокру- 
жоше, выражающееся более или монео заметнымъ трясешемъ 
головы и осаживашомъ назадъ. Такое осаживате обыкновенно 
является вдругъ и у некоторыхъ лошадей оно продолжается даже 
несколько дней но нр1ездё на место.
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Замечено, что лучшее положено лошади въ вагоне— когда 
она поставлена по направленш двпжешя поезда, хуже— если 
она стоитъ поперекъ вагона и самое худшее— если она стоитъ 
задомъ по направленш поезда. Въ  порвоиъ случае менее всего 
замечаются худыя последств1я, во второмъ сильнее выражается 
дрожаше въ переднихъ ногахъ и вздергиване въ заднихъ, а 
въ последнемъ чаще замечается трясеше головы, следовательно 
чаще обнаруживается головокружеше (Табл. X X X V I I ) .

На запада Европе часто ставятъ лошадей поперекъ вагона, такъ какъ 
удобнее и скорее идетъ установка болыпаго числа ихъ. Но это делается 
лишь при переездахъ въ течете несколъкихъ часовъ.

Наконецъ въ первое время почти все лошади совсемъ не 
пьютъ, за сено берутся плохо, а за овесъ еще хуже.

Поэтому уходъ за ними въ этихъ случаяхъ долженъ со
стоять въ следующемъ:

Въ  вагонахъ необходимо озаботиться о достаточномъ при
токе воздуха и подстилать подъ ноги лошади какъ можно более 
соломы, въ особенности для лошадей более цеиныхъ, а темъ более 
для назначаемыхъ участвовать скоро на скачкахъ или на бегахъ.

Иногда можетъ встретиться невозможность брать съ лошадьми въ ва
гоны соломы по случаю господствовавшей въ той местности, где происхо
дить нагрузка ихъ, какой либо заразной болезни (какъ между людьми, 
такъ и между животными). Солома всегда является удобнымъ носптелемъ 
заразы, а потому въ такихъ случаяхъ ирюбретаютъ ее черезъ несколько 
нереездовъ, где не существуетъ заразности.

При переездахъ более I V 2 сутокъ на половине пути нужно
сделать лошадямъ проводку, чтобы темъ самымъ дать возмож
ность хотя несколько отдохнуть мышцамъ.

Когда лошади только что поставлены въ вагоны и если оне
не стояли прежде рядомъ, то начинаютъ снюхиваться и неко
торые обнаруживаюсь желаше драться, а потому нужно смотреть 
за ними внимательно, чтобы избежать поврежденш и вообще 
какихъ либо несчастпыхъ случайностей, привязывая ихъ короче, 
но не глухимъ узяомъ. По установке лошадей въ одной иоло- 
вине вагона хорошо дать имъ тотчасъ же но немногу сена, 
которое оне начинаютъ перебирать и тогда стоятъ спокойнее.

Относительно корма нельзя соблюдать строгаго порядка во
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времени дачъ его— нужно кормить, применяясь къ данннмъ 
обстоятельствами Вообще же необходимо, чтобы перодъ лошадьми 
всегда лежало сйно, которое при дальнихъ перв’Ьздахъ он* едясь 
охотнее, чймъ овесъ.

Въ  начал* переезда лошади не обнаруживаюсь жажды, но 
при дальнейшемъ движенш оне начинаюсь по немногу пить. 
А  потому нужно пользоваться всякою остановкою поезда, чтобы 
дать имъ по небольшому количеству свежей, но не слишкомъ 
холошой воды, такъ какъ иногда лошади стоятъ въ вагонахъ 
потння,— несколько глотковъ ея заметно освежаютъ лошадей. 
Хорошо после пойки каждой лошади остатокъ воды выплески
вать и наливать въ ведро свежей, потому что въ такомъ глучае 
лошади пьютъ охотнее. Вообще же нужно обращать внимание, 
чтобы суточная дача йоды по была велика, потому что иногда 
лошади въ вагон* неохотно мочатся и следовательно при чрез- 
мерномъ накоплоши мочи могутъ быть боли отъ сильнаго растя- 
жош'я оболочекъ мочоваго пузыря (задержите мочи).

При дальнихъ пороездахъ нужно обращать особенное вни- 
маше на сЪхъ лошадей, которыя стоятъ задомъ по направленш 
движешя поезда и. въ случае замечонннхъ признаковъ голово- 
кружешя, но возможности, ставить ихъ головою по направленш 
поезда и ближе къ двери. Холодныя примочки на голову здесь 
вредны, потому что головокружоше является вследств1о прилива 
кроки къ ногамъ и недосгаточнаго притока ея къ головному 
мозгу.

По прибытии на мгьсто отдыха или постоянной стоянки, 
лошадей полезпо поставить въ более удобныя помещошя, уда- 
ленныя отъ шума и по возможности въ денники. При этомъ въ 
первое время нужно давать только сено, а потомъ, чрезъ не
сколько часом., можно дать и овесъ, чтобы предупредить колики, 
которыя могутъ являться вследствм того, что лошади буд\тъ 
съ жадностью проглатывать малоразжеванный овесъ. Въ первые 
дни необходимо давать подстилку въ болыпемъ количестве; сна
чала лошади но ложатся въ продолжеше несколькихъ часовъ. 
но за то после, осмотревшись, отлеживаются съ заметнымъ 
удовольств1омъ.

Когда лошади отдохнутъ. то необходимо начать делать имъ 
въ первые дни (даже иногда до 2— 3 недель) правильную
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проводку, а потомъ, когда oat будутъ на видъ бодры, веселы, 
безъ дрожанш въ переднихъ ногахъ и вздергиваюй въ зад- 
нихъ— можно и проезжать, но отнюдь не сл'Ьдуетъ ослаблять 
лошадей тотчасъ же поел* перевозки продолжительными и быст
рыми ДВИЖ СН1ЯМ И.

При дальнихъ поревозкахъ, если нельзя было делать прово- 
докъ и когда предстоять усиленные переходы на далекомъ про- 
тяженш, въ особенности для войсковыхъ лошадей въ военное 
время, необходимо по прибыгш поезда на Micro выгрузки дать 
лошадямъ сначала отдохнуть нисколько часовъ. Зат'Ьмъ, давши 
имъ отлежаться, въ первые дни но сл’Ьдуетъ д’Ьлать большихъ 
пероходовъ, которые потомъ должны быть лишь постепенно уве
личиваемы до необходимой нормы. При несоблюденш такой 
осторожности лошади временно будутъ сильно ослаблены въ ногахъ.

Для лошадей более цеиныхъ при перевозкахъ по железнымъ дорогамъ 
можно надевать на запястья такъ наз. наколгьнннки, особаго рода чзхлы, 
изъ кожи на суконной (но не войлочной) подкладке, застегивающееся сзади 
состава. Эти чехлы служатъ для иредохранеюя запястныхъ составовъ отъ 
ушибовъ, если бы лошадь споткнулась на мосткахъ или въ вагоне. Засте
гивать наколенники не следуетъ туго, а иначе на коже у лошади на 
местахъ ремней (отъ задержаннаго притока крови) выпадаегь шерсть, и 
затемъ она выростаетъ белая, что сильно портитъ видъ ноги.

УХО Д Ъ  ЗА  ЛО Ш АД ЬМ И П РИ  П Е Р Е В О З К А  И Х Ъ  Н А
СУД А ХЪ .

Перевозка лошадой на судахъ, особенно въ случаяхъ более про- 
должительныхъ плаванШ, обусдовливаетъ собою полный недоста- 
токъ движейя, поэтому необходимо предварительно озаботиться 
о постепенномъ пр1ученш лошадей къ более грубому корму, т. е. 
увеличиваютъ дачу сЬна, а вместе съ тЬмъ уменьшаюгь су- 
точныя количества воды и овса. При такомъ условш объемъ 
кишекъ но уменьшится, питаше же будетъ нисколько ограни
ченное. При нагрузке нужно обращать внимайе, чтобы соблю
далась большая осторожность и осмотрительность, во избежашо 
ушибовъ, ранена и др. более важныхъ поврежденш частей тела 
лошади, и даже паденш въ воду.

На месте установки лошадей требуется, чтобы номещоше 
было достаточно просторное и имело удобныя приспособлешя для

8
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постояннаго поддержашя въ нихъ чистоты воздуха. Затемъ не
обходимо следить, чтобы лошади всегда были крепко привязаны, 
но но глухимъ узломъ. при чемъ на запястья нужно надавать 
наколенники, но затягивая ихъ туго. Репицу хвоста обвора- 
чиваютъ холстомъ (бинтуютъ), чтобы но образовались зачесы.

Установка лошадей на судахъ предпочитается такая, чтобы 
ставить ихъ головами впутрь одна къ другой и чтобы оставался 
между яслями свободный проходъ для задачи корма. Проходъ 
ятотъ вообще находятъ более удобнымъ делать продольно судну, 
однакожъ иногда предпочитаютъ поперечные проходы.

Стойла необходимо разделять висячими вальками, которые 
могли бы удобно сниматься, на случай если упадотъ лошадь, 
чтобы можно было легко поднять ее. Для болео ценныхъ ло
шадей устраиваются особаго рода подпруги, на которыя подни- 
маютъ ихъ во время качки.

Дача зорноваго корма и воды соразмеряются съ временемъ 
года, т. о. въ холодное время несколько увеличивается дача 
овса или ячменя, а летомъ даютъ чаще воду.

Кроме того должно озаботиться о заготовленш достаточнаго 
количества корма, соломы *) и воды, расчитывая всегда больше, 
противъ обыкновенной заготовки, на случай задержки въ пути.

Выбирать время для перевозки более благопр1ятноо, когда 
известно, что менее всего бываютъ бури, чтобы темъ самымъ 
сократить время пребывашя лошадей на судахъ и вместе съ 
тЬмъ оградить ихъ отъ ушибовъ.

При перевозке лошадей въ места, где иной климатъ, не
обходимо сообразоваться съ вроменомъ года, чтобы лошади при
бывали туда въ более теплое тамъ время. Этимъ до некоторой 
стонони предупреждается вл1яше резкой перемены температуры. 
При такихъ дальнихъ перевозкахъ лошадямъ стараются давать 
все время привычный имъ кормъ и затемъ уже мало по малу 
щлучаютъ ихъ къ местному продовольствт. При перевозке ло
шадей восточиыхъ кровей, если оне заранее не пр1учены къ 
овсу, необходимо продолжать давать ячмень, но съ некоторымъ 
количествомъ соломенной резки, а потомъ можно начать приба
влять по немногу и овесъ.

*) Относительно соломы соблюдается та-же осторожность, какъ и при 
перевозка по железной дорогЬ.



Т Р Е Т И  ОТДЪЛЪ.

О ПОДКОВЫВАН1И ЛОШАДЕЙ

Учете о подковыванш лошадей, составляя одинъ изъ сущо- 
ственныхъ отделовъ иппологш. въ тйсномъ смысл* обпимаетъ со
бою правила прикреплошя къ копыту лошади соответствующей 
подковы, для защиты ого отъ разнаго рода случайныхъ поврож- 
деп!й при ходьбе по твердому грунту. Въ  более-жо обширномъ 
применоши, эти правила кроме того знакомясь съ способами ис
правлена порочныхъ копытъ и неправильной постановки ногъ, 
а также съ способами подковывашя больныхъ копытъ. Въ  по- 
следномъ случае способы подковьшшя излагаются или съ тою 
целью, чтобы научить способствовать излечент, или для того, 
чтобы получить возможность хотя некоторое время бозпрепятственно 
пользоваться силами лошади.

При такихъ услов1яхъ ученье о подковыванш становится уже 
научнымъ предметомъ и самая техника выделки подковы и при- 
креплешя оо къ копыту перестаетъ быть простымъ ромосломъ, 
но по всей справедливости получаетъ право называться искуст- 
вомъ. Недостаточно быть технически знакомымъ съ выделкою 
подковы и самымъ прикреплошомъ оя,— для полноты научныхъ 
сведенш необходимы но только знашя устройства копыта и от- 
дельныхъ частей его, но также и экстер1ерныя сведешя отно
сительно постановки и движешя ногъ лошади *).

*} Этотъ отд^лъ Иннолопн можетъ быть дополненъ прекрасными по
дробными указашями преподавателя ковки въ офицерской кавалершской 
школе Л. Э. Лешгенбахера, весьма обстоятельно изложенными въ его руко- 
водств'Ь „Записки meopiu ковкни, СПБ. 1888 г.
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Такимъ образомъ ращональное дело подковывашя лошадей 
требуетъ, чтобы въ каждомъ случай обращать внимаше какъ на 
копыто, такъ и на постановку ногъ и походку, а иначе н^тъ воз
можности выбрать соответствующую подкову, нельзя определить 
сколько именно нужно срезать въ разныхъ частяхъ копыта, ка- 
юя части его могутъ более или менее подвергаться давленто 
тяжести.тела или-же въ различныхъ случаяхъ могутъ оставаться 
нетронутыми.

Въ этомъ направлеши и ведется дело подковывашя лошадей въ рус
ской кавалерш. Существующая наставлешя по этому вопросу на столько 
целесообразны, что врядъ-ли ошибемся, если скажемъ, что ковка лошадей 
въ кавалершскихъ полкахъ одна изълучшихъ въ Европе.

О К О П Ы Т Ъ  В Ъ  О ТНО Ш ЕН1Е СТРОЕН1Я, Н А З Н А Ч Е Н Ш  
И С Б Е Р Е Ж Е Н Ь Я  ЕГО .

К о п ы т о  представляетъ сосдинев1е копытной кости съ копыт- 
нымъ рогомъ посредствомъ сосудовъ и нервовъ (Табл. X X IX ) .

Копыто въ общей своей сложности состоитъ изъ следующихъ 
глатихъ частей: изъ внутреннихъ —  копытная и вёнечная 
кости, съ ихъ сумочными связками, мясной венчикъ и мясныл: 
стенки, подошва и стрелка *). Изъ наружныхъ —  роговыя: 
стенки, подошва и стрелка, окружаюнця соименныя мясныя части.

Внутренш я части копыта имеютъ въ основанш своемъ глав- 
нымъ образомъ копытную кость, которая и придаетъ ему форму, 
различающую переднее копыто отъ задняго, правое отъ леваго 
(стр. 10 и 12 ).

Кожа, покрывающая ноги, дойдя до нижняго конца венеч
ной кости, несколько утолщается. Это утолщеше ея, имеющее 
видъ валика, состоитъ изъ множества кровеносныхъ сосудовъ и 
нервовъ и известно подъ назвашемъ вуьнчта.

*) Мясныя части копытъ правильнее было - бы назвать сосудистыми, 
такъ какъ въ пихъ нетъ мышечныхъ волоконъ. Если-же при поверхност- 
номъ осмотре опе и окажутся какъ-бы имеющими видъ мяса, то это за- 
впсптъ отъ огромнейшаго количества волосныхъ сосудовъ, образующихъ 
мягкую массу краснаго цвета.
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Ниже венчика кровеносные сосуды и нервы продолжаются въ 
такомь-же болыномъ количестве на все поверхности копытной 
кости и, входя некоторою своею частью въ составъ ея. обуслов
л и в а ю т  весьма плотное соединение съ нею. Вся эта масса кро- 
иеносныхъ сосудовъ и нервовъ, охватывающахъ нижнш конецъ ве
нечной кости, наз. мяснымъ венчикомъ, покрывающая-же верх- 
шя поверхности копытной кости— мясною стенкою, а на нижней 
поверхности— мясною подошвою.

Кроме того въ задней части мясной подошвы образуется осо
бый, треугольнаго очерташя толстый слой упругой ткани, по
крытой значительнымъ количествомъ кровеносныхъ сосудовъ. Эта 
треугольная часть въ подошве наз. стрелкою и при томъ въ 
верхнемъ оя слое она имеетъ назвало упругой стрелки, а въ ниж- 
немъ— мясной стрелки.

За темъ паружныя части копыта состоятъ изъ копытнаюрога.
Копы тны й р о г ъ  на стенкахъ ростетъ отъ кожи венчика, 

которая, вместо обыкновенной своей роговой кожицы (роговаго 
эпите-ш), образуетъ З],есь толстый роговой слой, получающШ 
трубчатое устройство. Именно на мясномъ венчике, на его по
верхности, обращенной къ копыту, имеется множество весьма мел- 
кихъ возвышенш въ форме сосочковъ, которые собственно и даютъ 
основу роговымъ трубочкамъ. Такъ какъ поверхность венчика 
между ея сосочками также даетъ роговое вещество— роговой клей, 
то вся роговая масса (въ формё трубочекъ, съ промежуточнымъ 
роговымъ клеемъ) постоянно ростетъ внизъ въ виде одной сплош
ной роговой стенки, характеризующейся своимъ трубчатымъ 
строешемъ.

Эта стенка съ внутренней своей поверхности имеетъ листо
образный видъ, способствующей соединерш ея съ лежащимъ здесь 
слоемъ кровеносныхъ сосудовъ мясной стенки, также образующихъ 
листовое возвышено.

TaKie листки (числомъ до нЪсколькихъ тысячь) помещаются между 
подобными-же роговыми листками и, значительно увеличивая такимъ об- 
разомъ соединительную поверхность, обусловливают весьма тесную связь 
между обеими стенками—мясною и роговою.

Нижняя поверхность подошвенной части копыта — мясная 
подошва, снабжена подобными-же сосочками, какъ и венчикъ,
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и потому отъ поя также беспрерывно ростотъ роговая масса труб- 
чатаго строешя,— это такъ называемая роговая подошва.

С т р е л к а  состоитъ главнымъ образомъ изъ упругой ткани, 
образующей н*что въ род* упругой подставки {упругая шргьлка). 
Своимъ мяснымъ (сосудистымъ) слоомъ и именно нижнею ого ио- 
верхностью, имеющею так1е-же сосочки, какъ и на подошв*, она 
производись роговую и также точно трубчатую массу, получаю
щую зд'Ьсь назваше роговой стргьлкп.

Такимъ образомъ по своему м*сгу расположен]я продольная 
роговыя трубочки ст*нокъ относительно длиннее цодошвонныхъ. 
а также и стрелки, пдущихъ отвесно. По твердости-же— самый 
твердый рогъ находится въ ст*нкахъ1 мен*е твердый —  въ по
дошв* и бол*о мягкш— въ стр'Ьлк*.

Рогъ ростетъ везд* равном*рно и на ростъ им*отъ большое 
вл1яше питаше лошади: при малопитательномъ корм* онъ ро
стетъ медленн*е, ч*яъ яри хороше.иъ. По сродному расчету рогъ 
вырастаетъ въ течете м*слца на 5 16 воршка. Это обстоятель
ство им*етъ важное значеше какъ относительно опред*лен1я вре
мени расчитки конытъ, такъ и для опред*лешя продолжитель
ности н*которыхъ бол*зней ихъ.

Ростъ рога медленн*е у жоробцовъ, ч*мъ у мерина и матки. 
Поел* холощошя ростъ его улучшается. Въ  пореднихъ конытахъ 
ростъ рога медлонн*о, ч*мъ въ заднихъ. Слишкомъ твердый 
грунтъ, каменная мостовая, а съ другой стороны, и посогсъ за- 
держиваютъ ростъ рога.

Въ  этомъ отношенш п ковка, хотя-бы самая правильная- 
также оказываютъ задерживающее д*йств]’е на ростъ рога. Во
обще съужешо копыта и уменыпеше д*ятольности механизма его 
замедляютъ ростъ его рога.

Равном*рнос давлеше тяжести на подошвепный край ст*нки 
копыта обусловливаетъ п равном*рный ростъ рога. При противу- 
положныхъ уелмняхъ зам*чаются кольцеобразный возвышешя бо- 
л*е зам*тно на той части стенки, гд* давлеше сильн*о.

При на руж н о м ъ  ОСМОтрЪ отд*льныхъ частей коныта раз- 
личаютъ прежде всего роговую ст*нку, которая въ свою очередь 
д*лится: на зацшъ. боковая ептнки и пятки  (Табл. X X Y I I I ) .
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З а ц Ъ п ъ  составляетъ переднюю часть копыта, образуя отлогую 
поверхность, направленную впередъ подъ угломъ, относительно 
горизонта, около 45°. Рогъ зд^сь довольно толстый, именно толще, 
чймъ въ боковыхъ частяхъ.

Боковыми стЪнками называютъ бол^е тоншя части рога, 
лежащ1я по об1>имъ сторонамъ копыта, позади зац'Ьпа, и им1>ю- 
щп1 бол'Ье отвесное нанравлеше (подъ углолъ около 70°). Out 
бываютъ наружны я  ( называемыя также нолевыми) и внутренняя. 
Наружная сгонка сравнительно толще, отложе и внизу округ
леннее̂  внутренняя тоньше, нисколько ниже и отв’Ьсн’Ьо на
ружной и у нижняго края ии^етъ бол^е прямое направлены.

Задш'я части сгЬнокъ наз. пятками; частн-же, лежапця 
надъ пятками и составляются продолжено упругой стр’Ьлки, 
наз. мякишами.

Пятки, заворачиваясь внизъ въ вид* пяточныхъ угловь, 
переходятъ въ соединительные углы, которые отдЪляютъ по
дошву отъ роговой стрелки и удерживание здЬсь сгонки отъ 
сближешя.

Верхняя часть роговой станки, получая свое начало отъ 
в’Ьнчика, образуетъ роговой вгьнечный край. который посте
пенно понижается отъ зацепа къ пяткамъ. Нижшй - же край 
станки прикасается къ землЪ и онъ назначенъ своею упругостью 
уменьшать силу толчка, который копытная кость получаетъ отъ 
падающей тяжести гЬла при каждой поступи лошади.

Наконецъ въ нижней части копыта разсматриваются подошва 
съ белою лингею и стрелка.

П о д о ш в а  составляетъ шпрокш и толстый роговой слой (около 
lU вершка), выполняющий все пространство на нижней поверх
ности копыта, между нижнимъ краемъ сгЬнъ и соединитель
ными углами. Нижняя поверхность ея. обращенная къ земл'Ь, 
болёе или мен^е вогнута.

Въ томъ Mtcrt роговой подошвы, гд1> она соединяется съ 
роговою сгонкою, рогъ нисколько св'Ьгл’Ье и эта полоса, но ея 
сероватому дв’Ьту, наз. белою лингею. Она им1>отъ въ прак- 
тическомъ OTHonieHin свое знаqenie при онред'Ьленш степени рас
чистки копытъ и при вколачиванш гвоздей.



-  120 —

С тр е л к а  ость клинообразная, весьма упругая, мягкая рого
вая масса, лежащая въ треугольномъ пространств^ между сое
динительными углами и направленная острымъ концомъ впередъ. 
Снаружи она югЬотъ въ средин^ продольную бороздку, которая 
д’Ьлитъ ее на в'Ьтви. Хорошая стрелка должна быть выше плос
кости подошвы на 3/в вершка и занимаетъ въ длину до 2/3 по
дошвы.

Верхнш слой роговыхъ трубочокъ коиытныхъ ет'Ьнокъ обык
новенно покрытъ бол'Ье сгущеннымъ роговымъ веществомъ, игЬю- 
щи.мъ видъ лоснящейся, ctparo цв^та кожицы. Этотъ тонкш 
слой называется роговою глазурью и онъ защищаетъ копыт
ный рогъ отъ вн'Ьшнихъ атмосферическихъ и почвенныхъ влгя- 
шй. главнымъ образомъ отъ жара и холода.

При каждой поступи, тяжесть, падающая на копыто, вя- 
зываетъ расширеюе верхней части пяточныхъ ет'Ьнокъ, съ съу- 
живаа1омъ ихъ въ нижней части, но сильная стрелка удержи- 
ваетъ ихъ отъ значительная сближешя.

Трещины отъ венчика и ежа™ копыта при слабой стр'Ьлк'Ь 
служатъ доказательствомъ такого движешя ет'Ьнокъ копыта.

Въ  свою очередь, при непосредственномъ толчк'Ь на строку, 
нижнш край этихъ ет'Ьнокъ расширяется и этимъ уравновеши
вается свобода хода лошади.

Такое движете рога возможно только при значительной упру
гости и известной крепости его, чтобы противостоять сил'Ь давле- 
шя при каждомъ наступаши на землю. Также точно и роговая 
стрЬлка, съ своимъ упругимъ сюемъ, способна умерять силу 
падающей тяжести и кром^ того она помогаетъ при движенш 
бол'Ье легкому отд'Ьлеюю копыта отъ поверхности почвы.

Действительность два те т я  роговыхъ стпнокъ въ пяточныхъ ихъ ча- 
стяхъ подтверждается лучше всего на старыхъ подковахъ. Именно на 
вЪтвяхъ подковы въ задней части, гд4 рогъ нижнимъ краемъ трется съ 
наружныхъ сторонъ о подкову, тамъ железо представляется въ вид  ̂ блес
тящей полосы на протяженш отъ конца вЪтвн почти до посл^дняго 
гвоздеваго отверспя.

ВсЬ эти услов1я указываютъ на важность заботы о сохра- 
нетп должной упругости рога и требуемой толщины по
дошвы и стргьлки.

С б е р е ж е т е  к о п ы тн а го  р о г а  при конюшенномъ содержанш 
лошади достигается удобнее всего гЬмъ, что, при хорошей, по
стоянно чистой и въ досгаточномъ количеств^ соломенной под
стилка (сгр. 67). ежедневно обмываютъ все копыто, въ
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особенности подошву, холодною водою, т. о. водою темпе
ратуры конюшни. Роговыя трубочки сгЬнъ и подошвы своими 
нижними концами приходлтъ въ соприкосновен^ съ подстилкою, 
а потому по закопу волосности влага изъ соломы, а въ особен
ности отъ смачивашя подошвы водою, свободно входитъ въ нихъ 
и этимъ поддерживается упругость рога. При пастбшцномъ-же 
содержант роговыя трубочки всегда имйютъ возможность полу
чить необходимое количество влаги изъ почвы и травы.

Относительно такъ паз. копытны.съ мазей следуетъ окончательно вы
разиться. что оне совершенно безцЬльни, потону что копытный стенки, 
которыя собственно и подвергаются смазывашю ими, прекрасно защи
щены роговою глазурью, и во всякомъ случае оне служагъ только для 
смазывашя этой глазури, но въ роговыя трубочки составныя части пхъ 
нисколько не проннкаютъ. Ес.тн держать лошадь безъ подстилки на со
вершенно сухомъ полу, нанр. на бетоне, и не обмывать копытъ водою, то, 
какъ бы мазь нн была хороша, они непременно иачпутъ сохнугь .  
Тогда какъ, съ другой стороны, ири гЬхъ же иолахъ, но при достаточной 
подстилке п при ежедневномъ тщательном!» обмыванш подошвы, узкое 
копыто безъ всякихъ мазей получаетъ более правильную форму

Мазн не въ состояиш иронпкатъ въ роговыя трубочки чрезъ непо
врежденную глазурь коиытныхь стенокъ. Также точно мазн не моглн-бы 
оказывать благощпятнаго вл1яшя на рогъ при смазыванш ими подошвы, 
потому что out лишь засоряли бы ннжше концы трубочекъ.

Мазь нзъ сала, съ небольшим ь количествомъ сажи н воска, можетъ 
быть донущена только для царяднаго вида, но потомъ, но мнноваши на
добности, непременно смыть ее и дать свободу роговой глазури. Всякая 
более или менее густая мазь, особенно, если въ нее входить глицеринъ 
и смолы (терпентинъ, деготь и под.), оставаясь на коиыте, удобно соеди
няется съ пылью, грязью и др иод- веществами- Этимъ она обусловли
ваете образоваше на роговой глазури твердой и сухой коры Въ свою 
очередь такая кора, трескаясь, ломаясь н отпадая, увлекаегъ съ собой и 
частицы роговой глазури и тЬмъ даетъ возможность трескаться, слой за 
слоемъ, роговымъ трубочкамъ. Следовательно мази являются прямою при
чиною образовашя сухаго, хрупкаго конытпаго рога.

Для ускорешя роста рога, советуютъ втирать не въ рогъ, а въ кожу 
венчика (до иолвлешя струна) какое пибудь изъ раздражающих!» ве
ществъ, наир, скинидаръ. Отъ этихъ BTiipanift делается нриливъ крови 
къ волоснымъ сосудамъ венчика и темъ самымъ усиливается нрнтокъ ма- 
тер1ала для образовашя рога. Но вследств1с весьма незначчтслышго уско- 
репш роста рога таыя втирашя не имеютъ нрактическаго значения Росту 
рога въ копыте лучше всего содействуете. хороний кормъ въ необходи- 
момъ количестве, достаточное движете но плотному грунту (но не по ка
менной мостовой), правильный уходъ за коиытомъ и своевременная рас
чистка его, чтобы не допускать до слишкомъ длипнаго отросташя подош- 
веннаго края стенокъ.
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Крои* унругости ст’Ьнъ и подошвы, во время движешя ло
шади им'Ьетъ большое значеше также и роговая стрплка. 
какъ упругое тело, умеряющее толчекъ и удерживающее пяточ- 
ныя станки отъ чрезмерна™ сближешя, а потому весьма важно, 
чтобы держать ее всегда чистою и сухою.

Отъ тшяпш продолжительной сырости, лъ особенности съ примесью 
разлагающихся остатковъ мочи, стрелка подвергается размягченш (пре
лости), мягкая же стрелка не въ силахъ противодействовать должпымъ 
образомъ нажиму роговыхъ пяточныхъ стенокъ и тогда является несво
бодная походка и даже хромота, вследств1е более или менее сильнаго 
прижапя лежащнхъ здесь нервныхъ вЬточекъ. При продолж!?тельномъ-же 
вл1янш такихъ ирнчинъ можетъ мало но малу образоваться узкое (сжатое) 
копыто (См. ниже).

Наконецъ вообще рогъ копыта, сберегается правильною 
ковкою и перековкою въ определенные сроки и папротивъ того 
разрушается—щи небрежноиъ подковыванш и при безразлич
ной относительно сроковъ перековка.

Съ вопросомъ о подковыванш и перековюъ лошадей свя- 
занъ и вопросъ о соответствующей расчпсткгъ копытъ. которая 
также знач-ггельпо вл1яетъ па поддержаше требуемаго достоин
ства рога.

0 6Щ1Я правила у х о д а  за копытами лошади. При утрен
ней убортъ. после того какъ лошадь вычищена и обтерта су
конкою, очищаютъ железнымъ крючкомъ *) копытную подошву 
отъ навоза, песку и т. п., осматриваюсь подковы и затемъ об- 
мываютъ холодною водою все роговыя части копыта. При ве
черней уборке также необходимо очистить и обмыть копыто.

П о с л Ъ  каждой гьзды, по прибытш лошадей на место, сле- 
дуетъ очистить копыта отъ приставшей къ нимъ грязи или отъ 
снега, особенно около стрелокъ, осмотреть стенки копытъ, по
дошву и стрелку и удостовериться въ исправномъ состоянш 
подковъ.

* ) Жемьзный крючекъ долженъ быть тупоконечный и онъ служптъ для 
удалешя постороннихъ предметовь, нриставшихъ къ подошве и къ стрел
ке. Вместо крючка можно употреблять, съ одинаковою пользою, узкую 
листовидную лопаточку.
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Главное уело Bio хорошая ухода за копытами состоитъ въ 
томъ, чтобы всегда держать ихъ чисто и не допускать, чтобы 
рогъ отъ сырости размягчался или отъ сухости слишконъ вы- 
сыхалъ.

Для поддержашя уиругосгп копытнаго рога требуется по
стоянное влажное содержаше его, но если влажность переходитъ 
известные пределы, то копыто делается рыхлымъ и мягкимъ. А 
потому въ т*хъ случаяхъ, когда приходится часто Ездить въ 
дождливую погоду, полезно передъ ездою смазывать копыта с»4- 
жимъ масломъ или саломъ, чтобы защитить рогъ отъ всасывашя 
излишней мокроты. Когда-же, напротивъ, стоитъ знойное время 
и езда производится по сухой, каменистой или песчаной ночв* 
и рогъ копыта заметно сохнетъ. то передъ ездой необходимо 
смочить его, и когда онъ обсохнетъ. то смазать масломъ или 
саломъ, чтобы задержать влажность, находящуюся въ немъ.

Но если вообще содержаше копыта и обмываше его кодою 
но даютъ ему достаточная количества влаги и оно иачинаетъ 
сохнуть или делается хрупкимъ, то необходимо ставить лошадь 
на влажную глину, или обложить копыто древесными опилками, 
или, при недостатка ихъ, свйжимъ конскимъ или коровьимъ 
пометом'ь. оборнувъ ихъ въ тряпку. При этомъ какъ глину, 
такъ опилки или нометъ сл’Ьдуетъ чаще смачивать водою, чтобы 
не давать иль высыхать. При употреблен!и помета нужно ежо 
дновио класть свгЬжш и каждый разъ вымывать чисто стрелку, 
а иначе можетъ образоваться разрушоШо оя (прелость).

ВИ Д Ъ  ЗДОРОВАГО И П Р А В И Л Ь Н А Я ) КО ПЫ ТА .

Копыто им’Ьетъ существоннымъ своимъ назначошомъ защи
щать ногу отъ вроднаго дейсшя на нее толчковъ и ударовъ, 
которые она получаетъ при каждой поступи оя на землю. А  
потому копытный рогъ долженъ быть ynpyrifl, но въ тоже время 
и достаточно кр4пкш. чтобы переносить все сотрясены и да
влен! я.

Х о р о ш о  устроенное копыто должно вполне соответствовать 
росту лошади, и необходимо, чтобы копыто переднихъ ногъ 
им^ло более округлую, а задтхъ  болео овальную форму.



— 124 —

Псредша ноги служатъ преимущественно какъ подставки, задшя 
же— какъ рычаги. Следователь но, въ первомъ случай падающая 
тяжесть будотъ разлагаться равномйрнйе и на большее число 
точокъ, а во второмъ уменьшится число точекъ трейя о по
верхность почвы зацйпною частью копыта. Кромй того наружная 
поверхность ого должна быть гладкая и лоснящаяся.

Уголт, образуемый зацшомъ съ горизоптонъ, имйетъ су
щественное значеше въ o t h o i i i o i u o  формы всего копыта. Въ хо
рошо устроенныхъ копытахъ онъ долженъ быть въ нереднихъ 
ногахъ въ 45° и въ заднихъ относительно горизонта около 50°.

П о д о ш в а  должна быть кргьпкая твердая, и немного во
гнутая (въ нереднихъ слегка, а въ заднихъ— болйе). Со стан
ками она должна крйпко соединяться бйлою лишею. При этомъ 
6п>лая лингя должна ровно отстоять отъ краевъ стйнокъ и 
въ ширин* своей постепенно такъ уменьшаться огъ зацйпа къ пят- 
камъ, чтобы у пятокъ она была вдвое уже, чймъ въ зацйпй.

Строка должна быть соразмйрно большая, широкая, полная 
(стр. 120), достаточно сухая, упругая и находиться на од- 
номъ уровшь съ нижнпмъ краомъ стйнокъ.

Хороппя копыта бываютъ болйе и л и  менйе темно-спраго 
цвйта; желтыя пли бйлыя копыта считаются менйе прочными.

Общее различге между переднимъ и заднимъ копытами можетъ быть вы
ражено въ слЬдующемъ видЬ (Табл. X X IX ):

Переднее.
Общая форма бол'Ье круглая.

Иацгьпъ бол’Ье длинный и отло- 
rifl, иодъ угломъ въ 45°.

Зац’Ьпъ выше пятокъ въ 3 раза 
(или какъ 21/4 в.: 3/4 вер.).

Пятки ииже заднихъ.
i f tn p u H a  между пятками iienf.e, 

ч$мъ въ заднихъ.
Подошва мало вогнута.

Заднее.
Общая форма бол'Ье овальная 

(оваломъ впередъ).
Яацппъ бо.тЬз коротк1й и болЬе 

отвесный, именно иодъ угломъ око
ло 50°.

ЗацЪпъ выше пятокъ почти въ 
2 раза (пли какъ 2 в.: I 1,'* вер.).

Пятки выше нереднихъ.
Ширина между пятками бол'Ье, 

ч^мъ въ нереднихъ.
Подошва много вогнута.

Различге правам копыта огъ лгьваю выражается яснЬе въ перед- 
ннхъ ногахъ. Именно наружный стороны бол'Ье округленным, а внутреншя 
бол'Ье ирямыя; наружныя станки бол’Ье отлепи, внутреншя болЬе отвесный. 
Но въ заднихъ ногахъ эга разница такъ незначительна, что вь практи- 
ческо.мъ отпошенш не прпдають ей особаго зпачеш'я.
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ОБЪ УСТРОЙСТВ]) И П РИ Н А Д Л ЕЖ Н О С ТЯХ^ } КУ ЗН И Ц Ы .

К уз н и ца  (кузня) устраивается въ отдаленномъ отъ жилья 
пом,Ьщен1и и при томъ лучше всего на бол'Ьо возвышенномъ 
jiicrb, но отнюдь но на низменномъ, подъ горою или въ ямахъ.

Въ  посл’Ьднихъ случаяхъ она слаб'Ье вентилируется и скон- 
леше углекислоты дМствуегь разрушительнее па организиъ ра- 
ботникопъ. Въ  кузнице поголокъ д’Ьлается лучше всего сводомъ; 
окпа и въ особенности двери обращаютъ преимущественно на 
югъ, чтобы они давали бол’Ье света, и при солнечномъ нагре- 
вапш ст'Ьнъ вентилящя бываетъ усиленнее. Полъ делается 
земляной, каменный и под., но отнюдь не деревянный.

Въ  кузнице различаются следующ1я главныя части: горнъ, 
съ горновою трубкою, раздувальный мгьхъ и наковальня.

Г о р н ъ — это очагъ, сложенный изъ кирпича у одной изъ 
ст’Ьнъ, и если одинъ горнъ, то удобнее всего отъ входа у пра
вой степы. Горнъ устраивается съ двумя боковыми стенами, а 
вверху съ сводчатою крышкою, отъ которой идетъ вытяжная 
труба. Вытяжная труба делается достаточно просторною и 
она должна выходить на крынгЬ кузницы выше конька ея, 
чтобы отраженнымъ в’Ьтромъ не задерживать течеше воздуха изъ 
кузницы.

Горнъ назначенъ для того, чтобы у одной изъ боконыхъ 
ст’Ьнъ его разводить огонь и при томъ если горнъ для нагр’Ь- 
ван1я железа устраивается на одинъ огонь, то огонь разводится 
предпочтительнее на правой стороне горна, чтобы мастеру было 
удобн’Ье поворачиваться къ наковальне.

Горновой огонь иа правой сторон!; называется лФ.вымъ, а на .if, вой— 
правымъ, потому что кузнецъ держитъ горновыя клещи въ той рукЬ, ко
торою удобнее ему обращаться съ жел'Ьзомъ въ огне. Именно при огне 
у правой стороны горна онъ держитъ клещи въ левой руке, а при огне 
у .Ивой стЬнки—въ правой рукЬ, поэтому и огонь получаетъ соответству
ющая назвашя. Такой способъ имЬетъ за собою то удобство, что, въ случае 
недостатка въ рабочнхъ, мастеръ можетъ приводить свободною рукою въ 
движете раздувальный агбхъ, а молотобойцы въ это время отдыхаютъ, 
такъ какъ ихъ работа сравнительно 6o.it,е тяжелая.

Г о р н о в а я  трубк а (сапель) ,— гакъ называется большой бру- 
сокъ железа.. помещающийся въ боковой стЬпк’Ь горна и пне-



ющш сквозной каналъ для помещеюя въ ной  трубки раздуваль
ная  меха и для приведены воздуха изъ меха къ огню. Эта 
саиоль устраивается для того, чтобы огонь но вродилъ трубке 
раздувальная мЬха„

Раз д ува л ь н ы й  м Ъ х ъ  состоять изъ двухъ или трехъ деро- 
вянныхъ досокъ, соединенныхъ по бокамъ одна съ другою кожею 
такимъ образомъ, что между ними остается достаточное про
странство, наполненное воздухомъ. Если соединены такимъ обра
зомъ только две доски, то ыехъ называется простымъ. Онъ не- 
удобенъ въ кузнице, потому что даетъ прерывистый токъ воз
духа. При соединенш же трехъ досокъ, съ отверпчелъ въ сре
дней доске, мехъ получаетъ назваше сложная или голландская,—  
онъ поддерживаетъ непрерывное течеше воздуха къ горновому 
огню, а потому его и употробляютъ въ кузпицахъ.

Раздувальный мехъ по форме бываетъ круглый и груше
видный. Первый дешевле, но иоследнш считается удобнее, по
тому что, по irbpe действительной надобности, можно то осла
бить, то усилить течее10 воздуха. Для увеличен! я тока воздуха 
на верхнюю доску меха кладутъ более или мегЬе значительныя 
тяжести.

Раздувальный мехъ долженъ быть обтянутъ съ боковъ хо
рошею и крепкою кожею. Эту кожу нужно держать (посред- 
ствомъ смазывайя саломъ) мягкою и чистою, ежедневно обтирая 
ее для удалешя попадающихъ на нее железныхъ частицъ.

Такъ какъ кожа выделывается при посредствЬ пропптывашя ея со- 
комъ изъ дубовой коры, то въ случае, если же.гЬзныя опилки, окалта, 
(отбивнпяся частицы железа) и под. будутъ попадать на нее, то иодъ вль 
яшемъ сыраго воздуха железо легко вступаеть въ соединеше съ дубовымъ 
сокомъ въ коже и тогда здЬсь образуется чернильная масса. Следовательно 
на такихъ местахъ кожа разрушается и появляется дырочки. Таыя ды
рочки въ коже раздувальнаго меха, при постепенномъ своемъ численномъ 
увеличеши, уменьшаюхъ мало но налу достоинство его, потому что течете 
воздуха изъ мЬха будетъ происходить и въ трубку и въ эти отвертя, а 
тогда къ горновому огню струя воздуха будетъ идти слабее.

Мехъ обыкновенно помещается рядомъ съ горномъ, на одной 
высоте съ нимъ, и трубка его должна входить плотно въ гор
новую трубку.

Для сбереженш места въ кузнице и для предуиреждейя 
падатя окалины и подобныхъ частицъ железа на мехъ, хорошо
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помещать ого выше горна. Въ  такомъ случай трубка ого де
лается длиннее, съ коленомъ къ горновой трубке. Но это 
удобно въ кузницахъ достаточно высокихъ, т. е. при высоте 
стенъ внутри ихъ более 4-хъ аршинъ, а иначе подъ станкомъ, 
на которомъ утворжденъ мехъ, остается мало свободнаго для 
ходьбы пространства.

При действш меха нужно обращать внимаше, чтобы разду- 
BaHie огня было плавное, равномерное и, сообразно надобности, 
более или менее сильное. Малыя железныя вещи требуютъ ма- 
лаго огня, болышя— более сильнаго жара.

Н а к о ва л ь н я  для выделки подковъ представляетъ большой 
четырехугольный брусъ железа, плотно утвержденный внизу въ 
такъ называемомъ стуле, состоящемъ изъ болынихъ размеровъ, 
хорошаго плотнаго пня. вкопаннаго въ полъ. Такая наковальня 
должна иметь верхнюю поверхность хорошо насталенную и со
вершенно ровную, тогда выделываемая на ней подкова будетъ 
всегда ровная и гладкая. Наковальня для выделки подковъ 
должна быть снабжена конусообразпымъ удлинешемъ изъ цель- 
наго съ нею железа (не привареннаго), съ гладкою-же хорошо 
насталенною поверхностью для придачи подковному бруску же
леза требуемой формы. Броме того въ одномъ изъ угловъ плос
кой поверхности наковальни должно быть четырехугольное углуб- 
леше, въ которое вставляется подсечка и входитъ острый конецъ 
шпильки при пробиванш въ подкове гвоздевыхъ отверстш.

И Н С Т РУ М ЕН Т Ы  П РИ  В Ы Д Е Л К Е  ПОДКОВЫ .

При выделке подковы более необходимые инструменты суть 
следующее: горновые и ручные клещи, боевые и ручной мо
лоти ,  зубило,  дорожнжь,  набойникь, пробойнит и иод- 
спгчка.

Го рновы я (большгя) клещп, съ плоскими ветвями должны 
быть такой длины, чтобы кузнецъ могъ свободно класть ими же
лезо въ огонь, не обжигая себе рукъ, т. е. приблизительно около 
аршина.

Ручныя (малыя горновыя) клещи, длиною около 6— 7 верш- 
ковъ. По форме оне похожи на болышя горновыя клещи, и ими
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мастеръ держитъ (въ левой рук*) железо при выделке ого на 
наковальн*.

Боевы е МОЛОТЫ {боевики) —  ихъ два. Одинъ весомъ въ 
10— 12 фунтовъ. Онъ насаженъ на рукоятку такимъ образомъ, 
что отверспе для рукоятки приходитея крестообразно относительно 
узкаго конца молота.

Другой боевой молотъ, называемый крестовикомъ, веситъ до 
8 — 10 фунтовъ.

Въ крестовик^ отверспе для рукоятки идетъ по длине узкаго его 
конца. Крестовикъ пе имЬетъ существенной важности при работе подковы; 
при другихъ-же работахъ опъ служить своимъ узкимъ концомъ вместе съ 
другимъ боевнкомъ, для плющешя железа.

При работ* боевые молоты иодбираются такимъ образомъ, 
чтобы разница между ними была около 2-хъ фунтовъ и тогда 
более сильный работникъ беретъ и более тяжелый молотъ.

Если работаютъ тремя боевыми молотами, тогда употребляется одинъ 
более тяжелый и два более легкихъ. Но такой способъ, требующш между 
прочимъ одного лишпяго молотобойца, не отличается особеннымъ практи- 
ческимъ удобством*.

Р у ч н о й  МОЛОТЪ веситъ 2 фунта и имъ работаетъ мастеръ, 
регулируя удары молотобойцевъ, и исправляетъ по мере надоб
ности ошибки ихъ.

При работе съ молотобойцами мастеръ станоновится между 
горномъ и наковальнею, а молотобойцы противъ него, но такимъ 
образомъ, чтобъ другъ къ другу они стояли подъ прямымъ уг- 
ломъ по направленш рукоятокъ молотовъ, опущенныхъ па нако
вальню, и при томъ по д1агонали ея. Первый ударъ делается 
ручнымъ молотомъ по наковальне, второй ударъ по горячему же- 
лёзу болыпимъ боевиконъ и третш ударъ— крестовикомъ. Про
должая такимъ образомъ удары, мастеръ, по мере надобности, 
можетъ въ свои промежутки удобно ударять по железу, не стал
киваясь съ молотобойцами.

З у б и л о — долотообразный молотокъ, назначенный для разсе- 
чешя брусковъ железа.

Д о р о ж н и к ъ — подобный зубилу, сътою особенностью, что узкш 
конецъ его не прямолинейный, а полукругомъ, и менее острый. 
Дорожникъ делаетъ въ подкове дорожку для гвоздевыхъ шляпокъ.



Н а б о й н и к ъ  однимъ концомъ походитъ на широкую часть до
рожника, другой-же конецъ постепенно съуживаетсл въ форм* 
усЬченной четырехгранной пирамиды, соответствующей по виду 
гвоздевой шляпке, если смотреть на нее до направленш гвоздя 
внизъ. Набойникъ употребляется при выбиванш углублешя для 
гвоздевыхъ шляпокъ.

П робой ни къ  ( шпилька) — молоткообразный инструмента, име- 
ющш на нижнемъ конце форму подковнаго гвоздя. Опъ служитъ 
для пробивашя въ подкове гвоздевыхъ дыръ.

П о д с Ь ч к а  имеотъ видъ лопаточки. Узкая четырехгранная 
часть ея вставляется въ четырехугольное углублоюо въ наковальпе, 
а широкая— верхнимъ, осгрымъ краемъ служатъ для отделки шипа.

Все инструменты, имеющ1в форму молотка, должны быть 
на своихъ концахъ хорошо насталены и самыя поверхности 
должны быть совершенно гладкзя и иметь требуемыя очертатя, 
такъ молоты— боевой, кресговикъ и ручной должны имёть на 
широкомъ своемъ конце поверхность съ незначительною выпук
лое™, а иротивуположный конецъ съуживается и несколько 
Округляется.

Рукоятки къ молотообразны мъ гтетрумешпамъ д е- 
лаютъ изъ крепкаго дерева, лучше всего изъ рябины.

При проведети дорожки, при выбиванш гвоздевыхъ 
углубленШ и пробивапш гвоздевыхъ дыръ и при разстент 
брусковъ ж ел та , все необходимые для этого инструменты, по 
мере надобности держитъ мастеръ въ правой руке, а одинъ изъ 
молотобойцевъ помогаетъ ему ударами болыиаго молота по тупому 
концу инструмента.

При проведети гвоздевой дорожки, сначала легкими уда
рами по дорожнику обозначаюсь направлеше оя, именно па раз- 
стоянш Vio вершка отъ наружнаго края подошвы. Затемъ окон
чательно выделываютъ дорожку такимъ образомъ, что у концовъ 
ветвей подошвы держатъ дорожникъ подъ неболышшъ угломъ, 
слегка возвышая его въ концахъ, въ средине ветвей подковы— 
более горизонтально, а далее несколько понижая его къ зацепу.

При пробивант гвоздевыхъ отверешгй, мастеръ держи гъ 
пробойникъ такъ, что для двухъ переднихъ отверетш онъ слегка 
направляетъ острый конецъ его къ внутреннему краю подковы.
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ЗатЪмъ для слЪдующнхъ отверст, по M'fcpt приближшя къ по
следним^ на каждой ветви держатъ пробойникъ, все бол’Ье и 
бол’Ье приближая къ отвесу. Иногда для иосл’Ьднихъ отверспй, 
именно при чрезмерной крутизне копытныхъ ет’Ьнокъ, направ
ляюсь остр1е пробойника даже наружу.

Для выд)ълкн подковныхъ гвоздей служитъ ручной молотъ 
и гвоздильня. Гвоздпльня (гвоздевая форма) употребляется для 
того, чтобы придать выделанному ручнымъ молотомъ гвоздю тре
буемые видъ ц размеры, особенно его шляпке. Поэтому гвоз- 
днльня должна вполне соответствовать величппе и форме узкаго 
конца набойника.

И Н С Т РУ М ЕН Т Ы  Н ЕО БХ О Д И М Ы Е П РИ  П О Д К О ВЫ В А Н Ш .

При подковыванш различаютъ следующая работы: сияние ш а
рой подпови (расковка) 1 разчжтка копить и прикргьпле- 
нге новой подковы (собственно подковываше). При расковке упо
требляются: разклепка, копытный молотокъ и копытныя 
клещи] при разечпетке: копытный (англгйскш) ножъ (а въ 
некоторыхъ кузницахъ вместо ножа немецкая разсчистка) п раш
пиль (тернугъ) п при прикрепленш подковы: копытный моло
токъ , копытныя клещи и рашпиль (Табл. X X V I I I ) .

Ра с к л е п к а  ( обстка) — ножевидный инструмента въ форме 
топорика, для отварачпвашя концевъ гвоздей (барашекъ), за,- 
гнутыхъ на копытныхъ стенкахъ.

Копытный молотокъ имеетъ форму общоупотребительныхъ мо- 
лотковъ съ разрезомъ на остромъ конце для вытягивашя гвоз
дей. Копытный молотокъ долженъ весить не более !/з фунта и 
вообще онъ долженъ быть по руке, а иначе тяжелымъ молоткомъ 
неудобно работать.

Копытныя клещи отличаются своими острыми отщемляющими 
концами вЬтвей, чтобы оне легко „откусывалии гвоздь.

Копы тный (англгйскш)  н о ж ъ — это ножъ, изогнутый но пло
скости и съ загиутымъ по плоскости-же концемъ. Онъ имеетъ 
два лезв!я— одно острое во всю длину, а другое отъ половины 
къ узкому крючкообразному загибу, который обоюдоострый и слу-



— 131 -

житъ для выр*зыван1Л рога даже на весьма малыхъ простран- 
ствахъ (напр, па пространств* серебр. пятачка). АнглifiCKiii ножъ 
им*етъ за собою то преимущество, что при ср*зыванш роговыхъ 
станок!, копыта, съ подошвенной стороны ихъ, можно, въ случай 
хрупкости рога, резать ого по направленш роговыхъ трубочекъ. 
Крои* того, при разсчистк* такимъ ножемъ, кузнецъ держитъ 
копыто лошади между своими ногами и такимъ образомъ онъ не 
нуждается въ помощник*, который держалъ-бы ему копыто. Нако- 
нецъ по своей уютности, копытный ножъ но занимаешь много м*ста.

Совершенно противоположное встречается при такъ называе
мой шьмецчоп разчнсптъ (/тзакъ) .

Нпмецкни рилчисшка иредставляетъ лоиатковидиый рЬжущ,1Й пыстру- 
ментъ; задшн конецъ его им'Ьетт. закругленное впередъ колЬно, входящее 
въ рукоятку съ грибовидною верхушкою. Такою разчнсткою приходится 
резать рогъ конытныхъ сгЬнокъ во всякомъ с.тучаЬ протнвъ направлешя 
роговыхъ грубочекъ, н при работе ею необходимо иметь помощника для 
того, чтобы держать копыто, илн-же ставятъ лошадь въ особый кузнечный 
станокъ, поднимаютъ ногу н прнвязываютъ ее около копыта къ подставке. 
Кроме того при неловкости кузнеца пли при тупости инструмента ножъ 
можетъ соскочить съ рога и повредить вышележапия мяпля части. Нако- 
нецъ немецкая разчистка настолько неудобный инструмента, что зани- 
маетъ много места.

Раш пи л ь (терпугъ) —обыкновенный напильникъ, съ весьма 
грубою нар*зкою, для обниливашя въ изв*сгныхъ случаяхъ ко
пытной подошвы и для нодниливашя рога на ст*нкахъ для за- 
кр*плешя барашекъ.

Ж ЕЛ Ъ ЗО  И УГОЛЬ.

Ж е л е з о ,  употребляемое для выделки подковъ, должно быть 
хорошаго сорта, известное въ продаж* подъ названюмъ р*з- 
наго, въ полосахъ, синеватое, въ излом* матовое и въ вид* пла- 
сгинокъ серебристо-с*раго цв*та. хорошо свариваться и при про- 
биванш дыръ не трескаться.

Напротивъ худшаго качества жол*зо мен*е ковкое, бол*е 
хрупкое, отъ легкихъ ударовъ молоткомъ ломкое, въ излом* бле
стящее, крупно— и многозернистое.

Однакожъ, если хрупкое железо подвергается хорошей проварке, то 
оно можетъ сделаться мягкныъ.

9 -



Старое железо, въ вид* старыхъ подковъ и старыхъ шинъ. 
даетъ хорошее мягкое железо для выделки подковъ и въ осо
бенности подковныхъ гвоздей.

У го л ь  употребляется каменный и древесный. Каменный уголь 
долженъ быть хорошаго качества. Достоинство его определяется 
легкостью, если при этомъ онъ удобно разбивается и имеетъ въ 
излом* блестящш, какъ-бы серебристый видъ. Кроме того онъ 
не долженъ содержать въ себе много серы. Присутеше серы 
въ угле узнается, когда при roptmn надъ огнемъ высоко под
нимается синеватое пламя. Такой уголь бракуется, если-же въ край
ности нельзя обойтись безъ него, то до нагревашя прибавляютъ 
немного извести, причемъ образуются сернокислая известь, которая 
безвредна для железа.

Изъ древеснаго угля предпочитается уголь изъ мягкаго де
рева (напр, изъ осины), для более чистой отделки подковы и 
при выделке гвоздей; въ другихъ-жо случаяхъ выгодно употреб
лять уголь изъ твердаго дерева.

Каменный уголь горитъ жарче, тогда какъ отъ древеснаго угля 
жара меньше, поэтому трата древеснаго угля бываетъ большая. Кроме 
того, при тонкомъ слое каменнаго угля степень накаливашя вид
нее, тогда какъ при древесномъ нужно каждый разъ разгребать 
его, а следовательно накалпваше замедляется и угля расходуется 
сравнительно больше.

При выд'Ьлк'Ь подковъ на одинъ цудъ стараго жел’Ьза нужно Р ч  иуда 
каменнаго угля, для новаго—нисколько меньше (1V2 нуда). Древеснаго-же 
угля расходуется на 1 пудъ новаго желЬза 2—3 куля, а при выдЬлкЬ под- 
ковъ нзъ стараго железа—вдвое больше.

Во время накаливашя железа верхнш слой угля необходимо 
смачивать водою, чтобы напрасно но горело лишняго количества 
его, а вместе съ темъ п жаръ сосредоточивается более въ глу
бине, около железа.

Пакаливаше железа до появленш нервыхъ пскорокъ паз. 
нагревашомъ, и нагреванш подвергается новое железо. Если-жо 
при пакаливанш будотъ много искорокъ, то такая степень на
зывается проваркою. Проварке подвергается старое жолезо. При 
проварке, для нродунреждсшя пзлишпяго окислешя раскаленнаго 
стараго железа, необходимо, когда онобудетъ вынуто изъ огня, сы-
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цать на него песокъ, который быстро плавится и защищаесь же
лезо отъ окислешя. Въ  нротивномъ случай окись железа (окалина) 
отъ ударовъ молотами отскакиваетъ и уменьшаете толщину 
подковы.

В Ы Д Е Л К А  ПО Д КО ВЫ .

Для выделки п од ковъ  употребляется или новое железо, на
каливаемое до степени нагревашя, или-же старое, наир, шинное, 
или старыя подковы, накаливаемыя въ такомъ случае до сте
пени проварки.

При томъ и другомъ сорте железа необходимо предварительно 
выделать определенныхъ размеровъ брусокъ, который при но- 
вомъ железе изготовляется длиною для двухъ подковъ, а при 
старомъ железе— для одной.

Нруспкъ нзъ ноет о желгьза выдЬлываетси приблизительно въ 10 верш- 
ковъ длины, 12/i6 вершка шприцы п Vi« вершка толщины, а по в’Ьсу онъ 
долженъ быть на V» Фунта тяжелее готовой подковы.

Изъ старыхъ подковъ брусокъ выделывается посредствомъ проварки, смо
тря но толщине ихъ, или изъ двухъ подковъ, иерегнутыхъ иоиоламъ, т. е. изъ
4-хъ вЬтвеи, или-же только изъ 3-хъ ветвей. Въ стар ихъ нодковахъ, сог
нувши ихъ нополамъ и смявши шипы, выпрямляютъ ветви и для удобства 
одинъ копецъ провариваютъ.

При (шд)ьлш подковы изъ бруска существуетъ два спо
соба: 1) работа поднови со „лба“ (отъ зацепной части) и
2) работа съ шипа.

Въ  первомъ случае въ бруске сначала оттягиваютъ одну 
ветвь и делаютъ зацепный загибъ, потомъ „дорожась" ее и на
мечаюсь гвоздевыя углублена.

Затемъ оттягиваютъ другую ветвь, „дорожась,* даютъвидъ 
подковы и намечаюсь остальныя гвоздевыя углублешя. Въ  та
комъ виде подкова считается готовою вчерне, и когда нужно 
подковать, то по данной мерке делаютъ въ ной загибы для 
заднихъ шипов ь, осаживаюсь и отделываютъ ихъ, придавая тре
буемую форму шипа.

Во второмъ случае— также сначала оттягиваютъ ветвь и 
делаютъ загибъ для задняго шипа, потомъ осаживаютъ шипъ и
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отд'Ьлываютъ его. Дал*е оттягиваютъ другую в*твь, д*лаютъ 
загибъ для другаго задняго шипа, осаживаюсь этотъ шипъ и 
отд*лываютъ его. Зат*мт> даютъ видъ подковы, ядорожатъ“ и на- 
м*чаютъ гвоздевыя отвертя.

Наконецъ при ©боихъ способахъ посл*дн1е ир!емы работы 
состоятъ въ пробиванш гвоздевыхъ OTBepcTiii и въ подковахъ для 
переднихъ ногъ д*лаютъ выбоину или выбойку (подкову „вы- 
бухтовываютъ“ , выд*лываютъ въ подков* ,выбухтовку‘‘).

Если выделывается подкова съ тремя шипами, то трети! шипъ, перед
ни!—приваривается къ нижней поверхности зацепной части ея.

При выд*лк* подковы изъ новаго бруска, поел* того, какъ
оттянуты в*тви, посредствомъ зубила разс*каютъ его на два
бруска и въ каждомъ изъ этихъ посл*днихъ также точно оття
гиваютъ по другой в*тви.

Оттягивая в*тви, нужно въ т*хъ м*стахъ, гд* будутъ за
гибать шипы, брусокъ оставлять немного толще и шире, чтобы 
при осаживанш шипа сд*лать его бол*е прочнымъ, а потомъ до
вести вс* разм*ры до нормы.

Изъ пуда сгараго же.гЬза въ течете 4 часовъ выделывается отъ 20 
до 28 подковъ или отъ 5-ти до 7-микруговъ (кругъ составляется пзъ 4-хъ 
подковъ), а именно:

для кирасирскихъ лошадей — до 10 паръ (5 круговъ; и для
легко-кавалер1йскпхъ лошадей до 14 паръ (7 круговъ).

Ушрг желлзп при этомъ бываетъ:
въ старомъ жел^з^—отъ 6 до 8 фунтовъ, 
а въ новомъ > > 4 до 5 >

Вообще подкова должна выковываться въ 4 — 5 нагр^вовь, но отлич
ный мастеръ, при двухъ онытныхъ мологобойцахъ, можетъ сделать ее въ 
два нацтва. Ири работе же въ три шщлтс.

Въ первый нагр'квъ— одну вЬгвъ съ шииоиъ, дорожкою и 
гвоздевыми отвертями.

Во второй нагр^въ—другую вЬтвь.
Въ трепн нагрГ.въ—два шипа.

Когда такимъ образомъ подкова готова, то подиравляюгь гвоздевыя 
отверетш со стороны верхней поверхности подковы п затемъ, если нужно, 
обпилпваютъ наружный край ея, что нридаетъ иодковЬ болЬе красивый видъ. 
Обииленный п даже, по желанш, отполированный край подковы изв^стень 
подъ назватемъ бронзы *).

*) Отъ бруниронанш (полировка;—неправильное выражеше бронзирова
ны, а оттуда бронза, — на самомъ-же деле здЬсь н1;тъ ничего общаго съ 
бронзою.



ПОДКОВЫ ДЛЯ ПРАВИЛЪНЫХЪ к о п ы т ъ .

П о д к о в а  вообще иредставляетъ определенной формы и услов- 
ныхъ разм'Ьровъ железный брусокъ, имеющш существенныя и 
дополнптельныя части, сообразно назначена оя для лошади из
вестная сорта.

К ъ  существепнымъ частямъ подковы относятся: поверх
ности, зацнмъ,  втпвн и гвоздевыя— дорожка,  углублстя 
и отверстья (Табл. X X V I I ) .

П о в е р х н о с т и — верхняя обращена къ копыту и нижняя при
касается къ земле.

З а ц Ъ п ъ  (лобъ)  составляетъ переднюю часть подковы, въ 
которой пробиваются два переднихъ гвоздевыхъ отвертя.

ВЪ тви  продолжаются за заценомъ до конца подковы и раз
личаются на наружныя (полевыя) и внутреншя. Въ  нихъ нахо
дятся остальныя гвоздевыя отверсп’я.

Гв о з д е в а я  д о р о ж к а  (бороздка)— это продольный желобокъ 
на нижней поверхности подковы. По направленш своему она 
должна соответствовать направлен!ю белой лиши и ео делаютъ 
съ тою целью, чтобы регулировать линш, где должны быть 
пробиты гвоздевыя отверстия.

Гвоздевы я у г л у б л е т я  набиваются въ гвоздевой дорожке но 
числу гвоздевыхъ отверстий. Размерами и формою они должны 
совершенно соответствовать гвоздевой шляпке, чтобы эта шляпка 
плотно помещалась въ своемъ углублепш.

Гвоздевы я O T B e p C T i fl  пробиваются въ гвоздевыхъ углублс- 
шяхъ и они назначаются для прохождешя чрезъ нихъ гвоздей, 
а потому, сообразно виду ихъ, эти отверст должны быть че- 
тырехугольныя и должны вполне соответствовать толщине гвоз
дя, но притомъ, чтобы гвозди туго входили въ нихъ.

Гвоздевыхъ отверстий въ подкове для лошадей средняя 
роста (около 3-хъ вершковъ) делается нормально или 8, или 
7, смотря по величине подковы. При 8 отверспяхъ на каждой 
ветви пробивается по ровному числу; если же ихъ 7, то на 
наружной ветви пробивается 4, а на внутренней — 3 отверстия,
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потому что внутренняя станка копыта тоньше, слабЬе и ни
сколько короче, тогда какъ наружная— бол'Ье толстая, крепкая 
и сравнительно длиннее.

Смотря по относительной величин!» копыта и качеству рога 
его, число гвоздевыхъ отверстш иногда увеличивается, а иногда 
и уменьшается. Такъ въ слишкомъ болыпихъ подковахъ число 
нхъ доходитъ до 10 (по 5 въ каждой ветви) и на оборотъ 
въ очень малыхъ подковахъ число ихъ уменьшается до (5 (по 3 
въ каждой ветви). Кроме того для хрупкихъ копытъ делается 
подкова только съ 5-ю и даже съ 4-мя гвоздевыми отверстии.

Н а п р а в л е ш е  гв о з д е в ы х ъ  о т в е р с л й , смотря на подкову со 
стороны дорожекъ, должно соответствовать форме копытныхъ 
стенокъ, и потому 2 иередшя (у зацепа) направлены къ внут
реннему краю подковы, средня — приближаясь къ отвесному, а 
задшя на каждой ветви идутъ отвесно, или даже иногда на
правляясь къ наружному краю подковы.

Р а з с то я ш я  между гвоздевыми отверстиями всегда оставля
ются сообразно величине подковы п въ подкове для лошади 
среднлго роста (около 3 верш.) приняты следующее размеры: 
между двумя передними (у зацепа) около вершка, между осталь
ными 9/ю вершка*), а между последними и задними шипами 
на каждой ветви отъ 10/i6 до 12/ю, или на разстояшп ширины 
двухъ пальцовъ. Вообще последнее гвоздевое отверстю должно 
отстоять отъ конца ветви не менее, какъ на \l/i вершка, 
чтобы но сгЬснять двпжон1Я пяточныхъ стенокъ.

Если подкола д'Ьлается съ 7 или 6 гвоздевыми отверспями, то на вЬт- 
вяхъ сь 3 отверсшши раастонше между ними увеличивается, смотря по 
надобности, до 1 2 1 в вершка.

ЗатЬмъ с.тЬдуютъ дополнительныя части подковы: шипы, 
выбоина и головка.

Шипами называются неболынш подставки на нижпей по
верхности подковы, ииЬюпця своииъ назначешемъ придавать 
больше устойчивости поступи лошади.

*) При 1гзм_Ьро1пи различныхъ частей копыта и подковы принять 
вершокъ, рачд'Ьлешшн на 10 частей.
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По виду шины бываютъ четырехгранные, круглые и 
овальные. Четырехгранные шипы выделываются удобнее и 
скорее, но. въ случае ушибовъ ими, повреждешя могутъ быть 
сильнее. Круглые типы  въ этомъ бтношенш выгоднее, но 
при нихъ мало выигрывается въ устойчивости, а потому пред
почтительнее другихъ должны быть овальные шипы, —  они 
монЬе опасны при ушпбахъ, ирп нихъ устойчивости сравнительно 
больше и они медленнее стираются.

В ы с о т а  шиповъ должна соответствовать толщине подковы, 
а именно 3/ю вершка.

]!м'];сто шпповъ, нредлагаютъ делать полозкообразныя возвышешя. что
бы разложить толчки на большее число точекъ, сравнительно съ средото- 
четемъ ихъ на местахт, шиповъ. Вт. американской подкове они одинако
вой высоты и прерывистые, какъ бы на пяти длишшхъ и въ половину 
узкихъ шинахъ. Зимою такая подкова крайне неудобна: снЬгъ комьями 
задерживается на подошве и на ходу лошадь скользить. Другая подкова 
(н. в. н. Гельмана—встречается въ частной ковке въ Петербурге) имееть 
у наружнаго края полозки, толщиною до 2/ie вершка и постепенно понижаю
щееся огъ концовъ ветвей къ зацепу.

Вы боина составляетъ выемку, которая делается (выбухтовы- 
вается) на внутренней половине верхней поверхности подковы, 
оканчиваясь несколько за последними гвоздевыми отверстии. 
Она делается только въ пореднихъ подковахъ (подошва въ пе- 
реднихъ коиытахъ недостаточно вогнута), чтобы такимъ образомъ 
предупредить возможность давленш на нее какъ подковою, такъ 
и могущими попадать между ними мелкими камушками, круп- 
нымъ нескомъ и под.

Г о л о в к а  (зиворотъ, отворотъ, капоръ) есть небольшая 
(въ половину гривенника) железная пластинка на зацене под
ковы. Она делается съ тою целью, чтобы дать подкове возмож
ность иметь Л И Ш Н 1Я  точки прикрепленш къ копыту, безъ вреда 
роговымъ стенкамъ. Кроме того, при нзложенш такой подковы, 
кузнсцъ при посредстве головки лучше удерживаетъ ео на ко
пыте при вколачивашп первыхъ гвоздей; при пероросте-же рога 
головка предохраняетъ его отъ случайныхъ заломовъ.

В Ъ с ъ  подковы для верховой лошади средняго роста и лег- 
каго склада считается достаточнымъ отъ 1 до 1 1 i фунта, для 
болыпихъ же кирасирскихъ лошадей, у которыхъ копыта сравни
тельно больше, около I V j  фунта. Для унряжныхъ лошадей,
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смотря но росту и складу, отъ 1 до 2 фунт., а для скако- 
выхъ— меньше l/-i фунта.

Средняя ширина подковы: у зацепа "'/м, вершка, а у зад
нихъ шиповъ— не мен'Ье 4/ig вершка.

Д л и н а подковы должна соответствовать длине копыта и 
притомъ она делается но Vie ворш. длиннее и шире противъ 
пяточныхъ угловъ.

То л щ и н а  подковы, при техъ-же услов1яхъ для легкой ло
шади средняго роста, допускается 3/ie вершка.

Х о р о ш о  едЪланною п о д к о в о ю  считается тогда, когда она 
чисто выкована, гладкая, ровная, безъ возвышетй и углубле- 
нш и вообще она должна выйдти изъ работы изъ подъ молот
ка, а не подправленная напильникомъ: съ легкими вдавлешямп 
(отъ молотка), но бозъ светлыхъ штриховъ(отъ напильника).

Кроме того она должна совершенно соотвтпствовать фор
мы копытъ, а потому, сообразно самой разности въ ихъ пра- 
вильныхъ формахъ въ нереднихъ и заднихъ, въ правыхъ и 
лйвыхъ ногахъ, разлнчаютъ следующее виды подковы:

П о д к о в а  для передней ноги пмеотъ более округленную 
форму и разсгояше у заднихъ шиповъ соразмерно меньшее. На 
верхней поверхности есть выбоина.

П о д к о в а  для задней ноги —  къ зацепу болео овальная и 
разстояше у заднихъ шиповъ соразмерно большое. Въ  выбоине 
здесь н4тъ надобности, потому что подошва въ заднихъ копы- 
тахъ достаточно глубокая.

Подковы  для правой и лЪвой н о г ъ  имеютъ наружный 
ветви несколько округленный и при 7 гвоздяхъ въ нихъ де
лается 4 отвершя для гвоздей, потому что наружный стенки 
копытъ внизу более округленныя и вообще oirb более отлопя, 
а следовательно и рогъ ихъ крепче. Вшрпрентл ветви д е 
лаются несколько прямее и при 7 гвоздяхъ онЬ имеютъ по 3 
гвоздевыхъ отвертя.

Эга разница между подковами для правой и хЬвой ногъ соблюдается 
только при выдЬлкЬ лодковъ для нереднихъ ногъ, для заднихъ же онЪ 
делаются безразлично (стр. 124).
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Такимъ образомъ по своей форме копытъ передняя подкова 
не годится для задняго копыта,— она будетъ велика, и обрат
но— задняя подкова, будетъ мала для поредняго копыта. Также 
точно въ подковахъ для нороднихъ ногъ наружныя ветви но 
придутся къ внугреннимъ краямъ копыта и обратно.

Кроме общахъ правилъ выделки подковъ, имеются еще осо- 
быя наставлешя для подковывашя лошадей въ кавалерш. По су- 
щоствующимъ правиламъ *) лтпнгя подковы для строовыхъ 
лошадей кавалорш должны изготовляться какъ для мирнаго вре
мени, такъ и въ запасъ для вооннаго времени— безъ типовъ, 
а зи.итя— съ винтовыми шипами (Табл. X X V I I ) .

При этомъ каждая подкова запаса должна иметь на кон- 
цахъ ветвей завинтованныя отворотя, чтобы она могла служить 
и для зимняго времени, при надобности употреблять винтовые- 
шипы. Завинтованныя отверсты делаются на обеихъ ветвясь,
чтобы подкова могла быть годна какъ на правую, такъ и на ле
вую ногу. Въ  наружную оя ветвь завинчиваютъ острый соот
ветственно высокш шипъ, а во внутреннюю— тупой шипъ, нор
мальной высоты и четырехгранно - притупленной формы. Этими 
шипами и отличается зимняя подкова отъ летней. Кроме того 
двумя винтовыми шипами предупреждается косая постановка ко
пытъ при новомъ остромъ шипе, когда тупой шипъ слишкомъ 
сносится.

Для копытъ средней величины подкова должна иметь при
близительно следующее размеры.

а) Лишняя подкова безъ шиповъ:
Ширина въ за ц е п е .................V 2 вершка.

„ у концовъ ветвей . . s/s ,
Толщина подковы......................... 1 t ,

б) Лтпняя подкова съ шипами:

Ширина въ зацепе , • ....................... V -2 воршка.
я у концовъ ветвей.................. У* ,

*) Приказъ по кавалерш 1887 г- -V 10.



Толщина подковы въ зацйпй..........................1/‘ „
„ „ у концовъ вйтвей. . 3/i« „

Высота ш и п о в ъ ..........................................;/j« ,

Число гвоздевыхъ omecpcmiu въ подков* должно быть оди
наковое на обйихъ вйтвяхъ, смотря по величин* подковы: или 
по 3 или по 4 на каждой вйтви. чтобы подкова была годна 
какъ на правую, такъ и на лйвую ногу.

Въ  случа* надобности, при 4-хъ гвоздяхъ можно не вби
вать одинъ изъ сроднихъ гвоздей той вйтви. которая лежитъ 
на внутренней стйнкй.

Г  В  О 3 Д И.

Гвозди, употребляемые для прикрйилошя подковы къ ко
пыту, имйютъ своеобразный формы. Изъ нихъ лучшею считается 
та, когда шляпка (головка) гвоздя имйегь сверху горизонталь- 
тальную, въ видй паралелограма иоверхность, а книзу она по
степенно съуживаотся въ видй четырехгранной пирамиды, совер
шенно по формй гвоздеваго углублошя въ подковй. Затймъ ни
же гвоздевая шляпка переходить въ плоскш, четырехгранный 
же клинокъ, который на "/з своей длины сохраняетъ одинако
вую толщину и ширину, а на послйдней трети постепенно утон
чается и съуживаотся, образуя острое окончаш о(Табл.ХХУШ ).

Подковные гвозди должны быть сдйланы изъ самаго лучшаго, 
мягкаго желйза, ровные. гладкм, бозъ плонокъ, трещннъ и не 
ломаться ири забиванш, хотя бы нйсколько разъ загибали ихъ. 
По величинй должны соотвйтствовать размйру своей шляпки и 
величинй копыта.

Гвозди с ъ  неровными поверхностями трудно ироходятъ чрезъ 
роговую стйнку и этимъ могутъ обусловливать обламываню ея, 
а при плениахъ, особенно на острмхъ, они раздваиваются и 
потому могутъ составить причину заковки. Гвозди съ широкою 
шляпкою скоро расшатываются, бол Ье толстые могутъ расщеплять 
рогъ, а очень тонш при вбиваши будутъ гауться и не пред- 
ставляютъ достаточной крйпости въ барашкахъ.

Гвозди для нршфЬнлсшя подковы изготовляются обыкновенно или 
отъ руки или на заводахъ иоередствомъ гвоздилыш. Первые называются 
ручной ртюнш н они темные, вторые-же—машинными, и они гладки' бле
ет лице (отшлифованы).
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Величина гвоздей бываетъ различная, сообразно величинЬ 
подковы и качеству рога копыта. Обыкновенные размеры ихъ 
отъ 1 до I 1/2 вершка длины. По весу же малымъ гвоздемъ 
называется тогда, когда при ручной выдылюь изъ 5— 0 фун- 
товъ жел’Ьза выд^лается ихъ до 1000 шт., среднимъ— когда 
тоже количество ихъ получается изъ 7— 9 фунтовъ и боль- 
шимъ— когда 1000 гвоздей выделывается изъ 11 — 15 фунт, 
железа. Машинные гвозди: для скаковыхъ лошадей А? 5, для 
верховыхъ— А: 6 —  7, для уиряжныхъ отъ А; 8 *). Вообще же 
тонис гвозди удобнее толстыхъ.

Для лошади средняго роста (около 3 вершковъ) вЬсъ гвозде Гг дли 4-хъ 
подковъ доходить почти до ‘/г фунта.

Предварительно иередъ ковкою, ручные гвозди нужно вы
править и заострить (наклепать) на наковальне ручиымъ молот- 
комъ, вследств]е чего они получаютъ надлежащую форму, боль
шую крепость и легче будутъ проходить чрезъ роговую стенку. 
Гвозди заводскаго приготовлешя выходятъ изъ машины уже за
остренными (наклепанными). Перодъ вколачивашемъ гвоздя клинку 
его даютъ несколько согнутый но плоскости видъ. Это делается 
съ тою целью, чтобы ири вколачиванш гвоздя острую верхушку 
его было удобнее направить наружу копыта и не допускать, 
чтобы она приняла направлеше къ мясной части его. При ма- 
ломъ изгибе гвоздь выйдетъ наружу выше, а чемъ онъ меньше 
и короче, темъ гвоздь захватить меньше рога.

П О Д К  О В  Ы  В  А Н I Е .

П о д к о в ы ва ш е  лошади производится двумя способами: по
средствомъ холодной и горячей теки.

При холодной ковшь выбпраютъ по данной мерке подкову 
и нрикрепляютъ ее къ копыту. Этотъ способъ удобенъ въ томъ 
отношенш, что плъ можно пользоваться везде и во всякое 
время— въ конюшне, на походе и под.

Но иногда представляется крайняя надобность держаться

*) Норма но образцамъ завода РосаАеко-Американскаго Общества 
въ С.-ПетербургЬ.
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бол'Ье формы подковы и потому, по возможности, пригонять къ 
ной длину и ширину копыта, избегая однакожъ, бол*о узкихъ 
и бол*о короткихъ-

Горяч1й же СПОСОбъ состоитъ въ томъ, что подкову не вы- 
бираютъ изъ запаса, а изготовляютъ или переделываютъ по 
м*рк*, сл*д. является надобность въ кузниц*. При этомъ условш 
подкову можно пригнать къ копыту лучше, ч*мъ при холодной 
ковк*. Однакожъ, во всякомъ случа*, и при горячей ковк* 
подкову отнюдь не прикладываютъ къ копыту горячею,— 
всегда необходимо предварительно охладить до такой степени, 
чтобы кузнецъ могъ свободно держать ее въ рук*.

Горячая подкова сушить рогъ, дЬлаетъ копыто сжагычъ и хрункнмъ 
или съ пустою ст!;ною (см. БолЬзнн копытъ) и можетъ вызвать ожогу чрезъ 
роговую подошву въ мясной подошв .̂ Следовательно нрикрЬплете горя
чей подковы не составляетъ особаго способа, но принадлежишь къ усло- 
в!ямъ дурной ковки.

Для сохранеия правильной формы копытныхъ сг*нъ и 
стр*лки, а также для продунреждешя наминокъ и пр*лости 
стр*локъ. нужно лошадь перековывать въ опред*ленные сроки, 
именно чрезъ 4 *) и не позже, какъ чрезъ 6 нед*ль. Въ течете 
этого срока конытныя ст*нки усп*ваютъ на столько отрости, 
что стр*лка разростается до болыпихъ разм*ровъ и uepxnie слои 
ея рога, а равно и подошвы начинаютъ отд*ляться рыхлыми 
кусками. Такой видъ копыта прямо указываетъ на необходимость 
перековки.

Если лошадь но была перекована въ продолжоню н*сколь- 
кихъ м*сяцевъ, то копытный рогъ переростаетъ черезъ BopxHin 
край подковы, пяточныя ст*нки совершенно закрываюсь задн1е 
концы подковы и вся старая стр*лка отслаивается, скрывая 
подъ собою новую, молодую стр*лку— изъ св*тло-сЪраго рога; 
въ н*которыхъ же случаяхъ находятъ стр*лку ужо въ состоянш 
разрупшпя отъ гнюны. Подошва значительно углублена отъ 
подковы, отд*ляясь отъ нея сильно отросшими ст*нками (на V-t 
вершка, а иногда и бол*е).

*) Перековка каждой кавалерийской лошади обязательна чрезъ каждыя 
6 недель. При скоромь ростЬ рога н при износившихся иодковахъ допу
скается перековка и ран4е этого срока, но отнюдь не позже.
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Для пероковки нужно предварительно снять старую нодкову 
и копыто разчистить, по указанно надобности, до онред4ленпыхъ 
разм4ровъ,

С н я т  ста р о й  подковы (расковки) происходить такимъ 
образояъ, что сначала расклепкою и конытнымъ молоткомъ отги- 
баютъ гвоздевые барашки. Потомъ конытными клещами посте
пенно поднимаюсь подкову, захватывая ее у концовъ ветвей, 
и темъ самымъ мало по малу вытягиваюсь гвозди. При отнлтш 
подковы клещами, необходимо наклонять ихъ къ роговой станке, 
но отнюдь но къ подошвЬ, чтобы не намять ее. Когда подкова 
достаточно поднята, легкими ударами клещей по подкове снова 
осажпваютъ со, и тогда выдающаяся на ея поверхности гвоздевыя 
шляпки захватываюсь т4мп же клещами и осторожно пзвлекаютъ 
ихъ. чтобы но дать гвоздю, въ крайности, надломиться.

При этомъ соблюдается еще одна осторожность, именно вынутые 
гвозди нужно бросать или въ особый ящпкъ, или куда либо въ уголъ, но 
отнюдь не на м^сте расковки. Это дЬлается съ тою ц^лью, чтобы преду
предить всякую возможность занозы остр1я гвоздя между частями стрелки, 
состоящей нзъ болЬе мнгкаго рога, и тЪмъ предотвратить повреждсте 
мясной стрелки или вообще топ части, куда можетъ проникнуть гвоздь.

Для разчистки копытъ должно употреблять англшшй ко
пытный ножъ. Кроме того при этомъ необходимы копытныя 
клещи и рашпиль.

Предварительно разсчистки нужно, подходя къ лошади, ок
ликнуть ее и засЬмъ, подойдя къ ней сбоку, поднять ту ногу, 
которую нужно разчистить. Самая разчистка состоитъ въ отде
лены отъ копыта сЬхъ частей рога, которыя утратили жизненную 
силу. Вместе съ темъ разчистка придаотъ копыту правильную 
форму. ]>ъ какой мере надо при разчпстке срезывать наросшш 
рогъ определить довольно трудно: все зависитъ отъ устройства 
и формы копыта, положешя ногъ и различ'ныхъ случайныхъ 
условш. Вообще же надо соблюдать, чтобы на роговой подошвт 
срезывать только т е  части, которыя сделались рыхлыми, 
какъ бы чешуйчатыми, и при томъ, чтобы отъ белой лпнш къ 
средине подошвы былъ незначительный постепенный уклонъ (въ 
переднихъ копытахъ на Vie вершка). Но отнюдь но следуотъ 
разчищать роговую подошву слишкомъ тонко, потому что вслед- 
CTBie этого происходять наминки, усыхаше роговой подошвы и
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можетъ образоваться плоская подошва, отъ невозможности про
тиводействовать своимъ бол'Ье тонкимъ слоемъ давленш со сто
роны ноги.

Стргьлпу вовсе не сртываютъ (стр. 120), отделяя отъ 
нея лишь омертвелыя части, т. е. части, имеющая видъ потре
скавшейся волокнистой массы, подъ которою легко могутъ на
копляться грязь, вода, моча, такъ что можетъ образоваться 
прелость, а потомъ гшеше стрелки.

Въ  пяточныхъ и соедипителъныхъ углахъ копыта не 
должно делать прортзовъ и углубленг'й, потому что эти 
углы соетавляютъ связь нижняго края ст’Ьнъ копыта съ подош
вою и т’Ьмъ сакымъ препятствуютъ съужешю копыта, т. е. образо- 
ванш узкой формы копыта (Табл. X X V I I I  и X X IX ) .

При чрезм'Ьрномъ нарощенш копытнаго рога на подошвенномъ 
край стенокъ, въ случае давней перековки, чтобы не рисковать 
сломать ножа, которымъ даже трудно резать такой рогъ, нужно 
отщипывать его острыми копытными клещами, но только тамъ, 
где наросло лишнее. Затемъ остальную часть края нужно 
обравнять рашпилемъ, не трогая однакожъ верхней поверхности 
стенокъ. Такое обпиливаше стенокъ рашпилемъ, делаемое для 
придашя копыту более округленной формы, положительно сле- 
дуетъ избегать, потому что, обпиливая верхнш блестящей слой 
рога, даютъ роговымъ трубочкамъ возможность подвергаться 
трат* влаги изъ нихъ, а следовательно благопр]ятствуютъ усы- 
хашю рога. Сколько именно следуетъ снимать подошвеннаго края 
определяется темъ, что отъ средины белой линш до наружнаго 
края копыта нужно оставлять въ правильномъ копыте несколько 
менее У* вершка, причемъ въ зацепной части оставляется н е
сколько более, а въ пяточной несколько менее этого размера.

Наконецъ плоскость подошвеннаго края, къ которой должна 
прилегать подкова, следуетъ тщательно сравнять рашпилемъ, 
чтобы подкова прикасалась къ ней совершенно плотно.

Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда копыто при разчистк'Ъ оказывается очень 
твердымъ и сухнмъ, такъ что ротъ трудно уступаетъ ножу, необходимо 
предварительно за сутки размягчить его (стр. 123).

Когда копыто правильно разчищено, нужно снять съ по
дошвенной его части мЬргсу для выбора или для изготовлешя 
подковы.



— 145 —

Мерка снимается: 1) съ самой широкой части копыта, 2) съ 
ширины у пятокъ и 3) съ длины копыта— отъ средины зацепа 
до пяточныхъ угловъ, припуская у пятокъ съ боку и сзади на 
Vi6 вершка (Табл. X X V I I I ) .

Проверивъ тщательно готовую подкову н осмотр'Ьвъ нЬтъ-ли 
какихъ неровностей на верхней ея части, прим'Ьряютъ ее. Идейно 
прикладываютъ подкову къ разчищенному копыту и если она но 
прилегаетъ плотно, то неровности подошвы сглаживаютъ рашпп- 
лемъ, но отнюдь не допуская, чтобы подкова прикладывалась къ 
копыту горячею.

П р и го н к а  подковы обусловливаете собою главное и основное 
правило — пригонять подкову къ копыту, а не копыто по под
ков*, поэтому при пригонке подковы и исправлен! и ея вовсе не 
сл'Ьдуетъ трогать рашпилемъ ст*нъ копыта. Подкову прпкр*п- 
ляютъ обыкновенно такъ, чтобы она вполне соответствовала форм* 
копыта и плотно прилегала къ подошвенному краю роговой стенки, 
отнюдь не касаясь подошвы. Снаружи внешни! край ея долженъ 
переходить наружпый край копыта на V-2 линш, или чтобы 
можно было провести ногтомъ по выступающему краю подковы; 
концы-же ветвей подошвы не должны касаться стрелки и у 
пятокъ съ боковъ и сзади ихъ подкова должна переходить 
край подошвы на Ун; вершка. При такихъ услов1яхъ подкова 
въ течете шестинедельная срока остается на копытныхъ 
ст*нкахъ и избегаются наминки въ пяточныхъ (соедннитель- 
ныхъ) углахъ (Табл. X X V I I I ) .

При более широкой подкопе захватывается гвоздями мало 
рога п лошадь скоро раскуется. Кроме того— возможны ушибы, 
засечка парныхъ ногъ. При более узкой подкове— легко можетъ 
быть заковка, и вообще расширена сгЬнокъ въ пяткахъ делается 
стесноннымъ; обпиленныя-же съ боку стенки (по ширине подковы) 
удобно подвергаются усыханш. При длинной подкове вредъ 
можетъ быть только отъ переднихъ копытъ (ушибы и засечки 
заднихъ ногъ). Короткая подкова, если она наложена въ пят- 
кахъ правильно (съ выступомъ на Vi6 вершка), влечетъ за со
бою спиливате зацепной стенки, а следовательно и усыхаше оя. 
При этомъ задшо гвозди вбиваются более или менее близко къ 
пяткамъ и движеше пяточныхъ стенокъ затрудняется. Если-же 
короткая подкова выдвинута въ зацепе правильно, то въ пят-

10
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кахъ она вскоре начнетъ давить на соединительные углы и по
служить причиною образовашя наминки.

П о д к о в а  прикрепляется къ копыту средней величины или 
8-ю или 7-ю гвоздями, причемъ въ первомъ случай въ каждую 
ветвь вколачиваюсь ио 4 гвоздя, во второмъ-же— во внутреннюю 
ветвь по 3, а въ наружную по 4 гвоздя.

Вообще прикреплеше подковы большимъ или иеныиимъ чис
ломъ гвоздей зависитъ отъ величины копыта п отъ качества са- 
маго рога. Такъ для слишкомъ большихъ копытъ является на
добность въ подковахъ даже съ 10-ю гвоздями и на оборотъ 
при малыхъ копытахъ делаютъ подкову только съ 6-ю гвоздями. 
Равпымъ образомъ при хрупкпхъ копытахъ или при обломанныхъ 
ссЬнкахъ прикрепляютъ подкову 5-ю и 4-мя гвоздями, но въ 
такихъ случаяхъ прикреплена ея можно усилить головками съ 
боковъ.

При прикреленш подковы первый гвоздь следуетъ вколачи
вать въ первое зацепное отверс™ внутренней ветви. Следующей 
гвоздь вколачиваютъ —  въ противулежащее отверше наружной 
ветви.

Сообразно устройству стенокъ копыта и направленш зацеп- 
ныхъ отверстш подковы, первымъ гвоздямъ даютъ направлеше 
немного косвенное внутрь, именно отъ наружпаго края подковы, 
и обыкновенно сначала вгоняютъ ихъ только до половины.

Начало ирикреплешя подковы первымъ зацЬпнымъ гвоздемъ даегъ 
возможность соразмерить высоту, на которой должны выходить концы 
остадьныхъ гвоздей. Кроме того, такъ какъ при вколачпванш иерваго гвоздя 
подкова можетъ легко сдвинуться въ противоположную сторону, то, чтобы 
не допустить до значительная) выступа ея за внутреншй край конытпон 
стенки, принято первый гвоздь вколачивать во внутреннюю ветвь, а вто
рой, чтобы сохранить данное иоложеше подковы, вколачиваютъ въ наруж
ную ветвь. Если-же подкова безъ головки, то для предупреждешя сдвнга- 
Н1Я ея назад ь, вколачиваютъ гвоздь въ предпоследнее отверсие.

Затемъ приступаютъ къ осмотру положешя подковы. Если 
она подалась въ ту или другую сторону, то легкими ударами 
копытнаго молотка опять даютъ ей требуемое положеюе, осли-жо 
она осталась на своемъ месте, то вбиваютъ окончательно тотъ 
и другой гвоздь, загибая вследъ за темъ вышадппя наружу 
остр1я внизъ и ближе къ рогу, чтобы подкова держалась вернее
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я чтобы лошадь не могла случайно раппть собя. Поел* этого 
нужно опустить копыто на землю и снова осмотреть верно - ли 
наложена подкова. Если она лежитъ неправильно, то также точно 
копытнымъ молоткомъ осторожно направляютъ ее, какъ сл'Ьдуетъ; 
если же она лежитъ хорошо, то продолжаютъ вбивать остальные 
гвозди и притомъ, для предупрежден]^ сдвигашя подковы въ 
одну какую либо сторону, вколачиваютъ гвозди попеременно то 
во внутреннюю ветвь, то въ наружную.

При вколачиванш остальнь’хъ гвоздей нужно обращать вни- 
маше, чтобы вторымъ гвоздямъ, считая отъ зацепа, давать слегка 
наклонное направлеше во внутрь копыта, т. е. шляпкою наружу, 
а последшшъ, заднимъ къ шипамъ, более наружу, т. е. шляп
кою внутрь (Табл. X X V I I I ) .

Правильно вколоченные гвозди должны выходить наружу на 
ст*нкахъ копыта приблизительно на ° / i g  и л и  8/ i е вершка отъ 
подошвеннаго края копыта, смотря по величин* его. Допускается 
легкое пониженге этой лиаш отъ зац*па къ пяткаиъ, потому что 
въ зац*пной части рогъ сравнительно бол*е толстый, нежели въ 
пяточной. Вообще-же слишкомъ высоко вбитые гвозди могутъ про
никать въ мясную ст*нку и вызывать боль; напротивъ того, слиш
комъ низкое вбиваше гвоздей влечетъ за собою возможность, что 
лошадь скоро раскуется.

Наконецъ требуется, чтобы концы гвоздей выходили наружу 
на равныхъ другъ отъ друга разстояшяхъ, чтобы шляпки ихъ 
плотно входили въ гвоздевую дорожку и въ гвоздевыя углублешя 
и не выступали за поверхность подковы, и чтобы каждый 
плотно вбитый гвоздь немедленно-же былъ завороченъ копытнымъ 
молоткомъ внизъ.

Когда лошадь будетъ такимъ образомъ подкована, то сл*- 
дуетъ осмотреть ее на ходу и если она будетъ ступать несво
бодно и даже хромать, то необходимо немедленно-же осмотреть 
копыто. Въ этихъ случаяхъ, если гвозди вышли на ст*лкахъ ко
пыта на одной линш и невысоко, то это будетъ означать, что 
подкова сильно притянута гвоздями къ копыту, вследств1е чего 
рогъ давленшъ своимъ на мясныя части копыта вызываетъ боль 
и лошадь паступаетъ боязливо. Но если одинъ или несколько 
гвоздей вышли наружу выше определенной линш и при этомъ 
замечено будетъ, что лошадь наступаете этимъ копытомъ неуве-

ю*



— 148 —

ренно или даже обнаруживаете бол’Ье или монгЬе заметную хро
моту, то это будотъ служить указашемъ, что лошадь закована., 
т. е. гвоздь проникъ въ роговой ссЬнк/Ь почти до мясной сгЬнкп 
и потому ири движопш лошади производите нажатю на этомъ 
м^ст*.

Если поднови притянута, то тотчасъ-же нужно отогнуть 
гвозди и слегка оттянуть подкову отъ подошвы, вм^ссЬ съ т*мъ 
гвозди будутъ также немного вытянуты, а следовательно осла
бится и нажатое на мясныя части. Если-же это будстъ заковка. 
то неправильно вбитый гвоздь немедленно вытягиваюсь и заби- 
ваютъ его уже на иовомъ мест* нисколько ниже, давая острому 
концу его направлеше бол'Ье наружу.

Наконецъ, когда вс* гвозди будутъ правильно вколочены ж 
ocTpifl ихъ заворочены внизъ, копытными клещами, плотно при
ложенными къ копыту, отщипываюсь концы. Поел* этого, упи
раясь клещами въ выдавшиеся концы гвоздей, ударяюсь копыт- 
нымъ молоткомъ по соотв’Ьтствующимъ шляпкамъ и такимъ об- 
разомъ окончательно притягиваюсь подкову къ копыту. Заворо
ченные къ низу концы гвоздей (заклепки, барашки) легкими 
ударами молотка вгоняюсь въ роговую ссЬнку и рашпилемъ слегка 
сглаживаютъ ихъ, отнюдь но трогая самыхъ ст*нъ ни рашпи
лемъ, ни ножемъ.

П О Д КО ВЫ  Д Л Я  РА ЗЛ И Ч Н Ы  Х Ъ  С Л УЧ А ЕВЪ .

ЗимН1Я подковы отличаются отъ лгЬтнихъ т1шъ, что иосл’Ьд- 
н1я им^готъ тупые (гладв1о) шипы, зимою-же во время гололе
дицы является надобность въ оетрыхъ шипахъ. Острыми должно 
делать только наружные шины, потому что этимъ самымъ уже 
достаточно придается устойчивость, тогда какъ если-бы и внут
ренне шипы д Ьлать острыми, то могли - бы являться нер^дшо 
случаи ранеши нижнихъ частей ногъ, въ особенности венчика 
(такъ наз. застпи ).

При необходимости ковать лошадей на подковы съ острыми 
шипами, заостриваше делается продольно в^тви и притомъ са
мый шипъ делается длиннее (8/к> до 10Дб вершка), чтобы дать 
возможность острой его части достаточно углубляться въ ледъ, 
нисколько не нарушая горизонтальна™ положен in подошвы копыта.
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Продолжительное или частое движете ио гололедице вызы- 
иаетъ скорое притуплеше остраго шина, а потому является не
обходимость въ новыхъ нерековкахъ лошади на иодковы съ ост
рыми шипами. Для избежашя такого неудобства, всегда вредно 
отзывающегося на конытномъ роге, вследспио разрыва роговыхъ 
трубочекъ и происходящего отъ того усыхан1я ихъ, лучше всего 
употреблять острый шипъ съ шейкою, на которой нарезанъ винтъ, 
входящш въ соответствующее отверстие въ конце наружной ветви 
иодковы. TaKio шипы называются винтовыми и они нредставляютъ 
то удобство, что, по мере притуплены ихъ, можно немедленно-же 
старый шипъ вывинтить, а новый ввинтить, но расковывая лошади.

Для лучшаго закреилетя винтовыхъ шиповъ употребляется 
особый ключъ, чаще подобный экипажному ключу.

П о д к о в а  для у пр я ж н ы х ъ  лошадей отличается отъ подковы 
для верховыхъ темъ, что она имеетъ еще тре’пй шипъ, именно 
на зацепной части. Этотъ шипъ долженъ иметь толщину въ 
половину ширины подковы (около 4/16 вершка), длины 12Дб 
вершка и высоты совершенно одинаковой съ задними шипами 
( 3/ifi вершка).

Шниъ въ подков^ для упряжныхъ лошадей приваривается до отделки 
ел, а именно до дорожешя.

Число гвоздевыхъ отверстий зависитъ отъ величины и каче
ства копытъ. Кроме того эти иодковы всегда имЬютъ головки.

Зимою нередпш и наружный шипы, подобно же, какъ въ 
подковахъ для верховыхъ лошадей, делаютъ острыми и также 
точно предпочтительнее употребляются винтовые шипы.

П о д к о в а  для с к а к о в ы х ъ  ло ша де й нредставляетъ узкш 
брусокъ, безъ головки и шиповъ, съ глубокою дорожкою по всему 
протяженно иодковы и съ скошенными внизъ и впередъ концами 
ветвей. Толщина этой иодковы делается, какъ въ обыкновенныхъ 
подковахъ, т. о. 3/16 верш., ширина же должна быть немного 
более толщины подошвеннаго края роговой стены, именно до 
внутренняго края белой линш. Число гвоздевыхъ отверстий на
ходится въ зависимости отъ величины и качества копытнаго 
рога. Гвозди вколачиваютъ такимъ образомъ, чтобы они захва
тывали роговыи сгЬнки на высоте до °/16 вершка. Эти подковы 
для прочности иногда делаютъ изъ стали (Табл. X X V I I I ) .
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П о л у  подковка (полулунная подкова) иредставляетъ под
кову обыкновенной ширины, но съ более короткими ветвями,, 
съ 4 гвоздевыми отвершями и безъ головки. Она делается 
тоньше принлтыхъ размеровъ, въ особенности въ концахъ вет
вей, именно въ зацеп* даютъ толщине 2/ig в., а къ концамъ 
постепенно доходятъ до размеровъ менее Vic вер. (Табл. X X V I I I ) .

Полуподковки назначаются для прямыхъ копытъ. чтобы, 
защищая зацепъ отъ обламывашя, доставить возможность пя- 
точнымъ стенкамъ подвергаться свободному расширению и естест
венному стиранш нижняго края ихъ. Также точно она можетъ 
быть применена и при сьуженныхъ пяткахъ (стр. 153), чтобы 
не задерживать расширены ихъ и темъ самымъ мало по налу 
приблизить пхъ къ правильному виду.

Во всякомъ случа* полуподковки употребляются только тогда,, 
когда лошади не ходятъ по твердому грунту.

З а п а с н а я  п о д к о в а  (съ гиарниромъ) назначается для техъ 
случаевъ, когда стенки копытъ такъ хрупки или вообще такъ 
сильно повреждены, что обы!новенную подкову нельзя прикре
пить гвоздями, лошадь же должна д*лать более или менее 
дальше переходы. Самая удобная изъ нихъ— это такъ наз. 
англшская. Она инеетъ форму коаыта, но съ шарнпромъ въ за
цепной части, чтобы дать возможность подвязывать ео къ каж
дому копыту, и безъ головки. Для удержашя ея у подошвы 
копыта служитъ сумка, имеющая форму копыта и изготовляемая 
изъ крепкой и мягкой кожи; нижняя поверхность этой сумки 
соединяется съ толстою кожаною подошвою, къ которой прикре
плена подковными гвоздями шарнирная подкова. Для пристеги- 
ваны къ копыту имеются два ремня. Одинъ изъ нихъ находится 
вверху, противъ венчика, а другой— внизу надъ задними ши
пами и у самой подковы. Каждый изъ этихъ ремней на одномъ 
изъ своихъ концовъ имеетъ пряжку, служащую для закреплешя 
другаго конца ремня.

Г у т т а п е р ч е в а я  п о д о ш в а  по форме своей подобна весьма 
широкой подков* и имеетъ холщевую подкладку. Эта подошва 
употребляется для защиты больной стрелки (см. Прелость), кото
рую она заменяетъ до известной степени своею упругостью. При 
подковыванш сначала кладутъ на копыто гуттаперчевую подошву,, 
именно.тою поверхностью ея, которая имЬетъ уолщевую под



кладку, а зат'Ьмъ прикрепляютъ подкову и обрезываюсь могу- 
дцй быть излишекъ у наружныхъ краевъ. Подкова для этихъ 
случасвъ делается съ выбоипою на вссмъ протяженш ветвей, т. е. 
отъ одпого конца одной ветви до другаго конца другой ветви.

Въ  случае болезни роговой подошвы или стрелки, при на
добности обмывать эти части или действовать на нихъ врачеб
ными средствами, можно достигать того и другаго посредствомъ 
приподнят внутреннихъ краевъ гуттаперчевой подошвы. Въ  
этомъ отношенш она удобнее неправильно употреблясмыхъ въ по- 
добныхъ случаяхъ войлока пли кожаной подошвы.

В И Д Ы  Н Е П Р А В И Л Ъ Н Ы Х Ъ  К О П Ы Т Ъ  И П О Д КО ВЫ  
Д Л Я  Н И Х Ъ .

Копыто, кроме правильнаго своего вида, можетъ получать 
разлпчаыя отклопешя. Такъ чаще всего встречаются следующее 
виды: большое, малое, плоское, полное, глубокое, прямое, 
косое, кольчатое и хрупкое (Табл. X X IX ) .

Б о ль ш и м ъ  копытомъ называется тогда, когда объемъ его 
несоразмерно велпкъ относительно роста лошади. Стенин такого 
копыта всегда бываютъ более отлопя п подошва мало вогнута. 
Оно встречается обыкновенно у лошадей низменныхъ местъ, наир, 
у лошадей великороссшскихъ губернш.

Большое копыто придаетъ лошади тяжелый ходъ и при 
ковкЬ требуетъ подковы большихъ размерокъ, а след, оно обу- 
словливасгъ ношешо лишней тяжести. При рыхлости же и боль
шей массивности рога, поступь такихъ лошадей менее верная, 
потому что осязательная способность бываетъ ограниченнее.

М а л о е  к о п ы т о — сравнительно очень мало, такъ что мягкчя 
части въ немъ более или менее сжаты; стенки его илотныя. но 
относительно оне тонки и кроме того несколько отвесны. Это 
копыто крепкое и оно встречается у степныхъ, преимущественно 
же у горскнхъ лошадей. Малое копыто даотъ возможность ло
шади иметь отличную верную поступь, вследств10 лучшей ося
зательной восприимчивости.

Но лошади съ малымъ копытомъ, при непривычной для нихъ 
работе на камопныхъ мостовыхъ или шосеГшыхъ дорогахъ. легко



получаютъ болезни внутреннихъ частей копытъ отъ бол’Ье силь- 
наго нажатая на нихъ при тонкости рога и бол’Ье т"Ьсномъ по
ложены! въ немъ мясныхъ частей копыта.

П л о с к о е  к о п ы т о— когда подошва почти нисколько не во
гнута, находится какъ бы на одномъ уровне съ нижнимъ краемъ 
ст’Ьнокъ. При этой форм* копыта стенки его бываютъ значи
тельно отлопя (подъ угломъ около 25°), стрелка соразмерно 
большая и пятки низмя.

Плоское копыто образуется у лошадей, выросшихъ на низ- 
менныхъ, болотистыхъ пастбищахъ, и оно бываетъ болео заметно 
въ переднихъ ногахъ. Плоское копыто принадлежите къ недо- 
статкамъ лошади, потому что легко делаются нампнки въ мясной 
подошв*, а следовательно всегда требуется особенная осмотри
тельность какъ ири расчистке его, такъ и при выбор* подковы.

Если лошадь подкована, то при осмотр^ такого копыта, чтобы вЪрнЬе 
определить степень плоскости подошвы, нужно обратить внимаше на раз- 
стоя ню между подошвою и подковою и па величину н видъ стрелки. При 
возможности свободно провести конытнычъ крючкомъ между подошвою 
и подковою и при соразмерной величии}; стрелки и должномъ видф. ея, 
копыто нельзя считать совершенно плоскнмъ, потому что правильное со- 
держаше и соответствующая расчистка всегда въ состояши исправить 
такую форму его.

Плоское копыто тробуетъ самаго осторожнаго снятчя отжив- 
шаго слоя роговой подошвы. Подкова д*лается съ широкими 
вшпвя.мн (до 1-J/i« вершк.) и съ глубокою выбоиною, но она 
должна быть легче обыкновенной подковы, чтобы не отягощать 
тонюя роговыя ст*нки, всегда бываюшдя ири этой форм* копытъ.

П о л н о е  копыто характернымъ признакомъ своимъ им*етъ 
то, что, при сравнительно малой отлогости ст*нокъ. подошва 
бываетъ совершенно плоская, а стрелка малая (тощая).

Высшая степень этой формы, когда подошва представляется 
не только плоскою, но даже бол*е или мен*е выпуклою, съ пу
повиною. получаетъ назваше пуповипнаго копыта. При этомъ 
обыкновенно ст*нки бываютъ более или мен*о растрескавппяся, 
неровпыя, а иногда и кольчатыя, и въ зац*пЬ появляется вы
емка. такъ что нижняя часть ея нередко заворачивается кверху 
(ежевое копыто).
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Полное копыто но всехъ его вндахъ составляетъ значитель
ный нодостатокъ. Д'Ьлающп! лошадь окончательно негодною ни 
для какой работы, потому что поступь оя делается болезненною 
и весьма легко образуются наминки.

При разчпст-ш иолнаго копыта нужно съ большою осто
рожностью срезывать отжившш рогъ, отнюдь не углубляясь въ 
слои здороваго рога. Для уменьшены разращошя рога нужно 
копыто держать относительно суше. Подкова выбирается съ весьма 
широкими в/ынвлми (более вершка) и съ большою выбои
ною, начиная отъ наружнаго края подковы.

Пу повинное копыто имеотъ выпуклую подошву, а потому 
разчисшка ого должна быть еще болео осмотрительная, чтобы 
не утончить чрезмерно роговую подошву и темъ самымъ но дать 
возможности къ образована наминокъ. Подкова должна иметь 
на столько широк/л вшпви, чтобы оне закрывали пуповину, 
при чемъ также делается и болео значительная выбоина.

Г лу б о к о е  (сжатое) копыто имеетъ подошву слншкомъ 
углубленную, причомъ все копыто сжато и съ малыми мяки
шами. Сжатость эта выразительнее всего бываетъ въ пяточныхъ 
стенкахъ. Стрелка нри глубокомъ копыте бываетъ малая, узкая, 
твердая или размягченная.

Чаще всего причинами здесь бываютъ: неправильное содер
жало стрелки, чрезмерное срЬзывашо ея, узкш нодковы и во
обще все услов1я. вызывающая ослабленное д е й с т е  стрелки на 
нажни! крап пяточной стенки.

Эта форма копыта нрипадлежптъ къ болыпнмъ нодостагкамъ 
лошади.

Газследовавши причину образован!я сжатаго копыта, необ
ходимо избегать повторешя ея н или вовсе но ковать или подко
вать при мягкомъ грунте на нолуподковку, а при твордомъ—  
па подкову съ скошенными наружу ветвями, чтобы способство
вать расширенно сгЬнокъ въ ияткахъ.

П ря мо е  (торцевое, крутое, козье) копыто отличается 
своими более отвесными (крутыми) стенками (копыто „стакан- 
чпкомъ11). Зацепъ бываетъ коротки! и болео или монео отвес
ный. пятки высок1я, иногда почти равныя зацепу, подошва 
вогнутая п стрелка малая.
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Прямое копыто составляетъ недостатокъ, потому что тяжесть 
падаетъ преимущественно на зацепную часть, всл'Ьдсше чего 
давлеше на мясныя части его делается неравномернымъ. Этотъ 
недостатокъ, изменяющей положеше всей ноги, можетъ произойти 
чаще всего или отъ неправильной разчистки, когда оставляюсь 
много рога на пяточныхъ ст’Ьнкахъ, или при прямыхъ пли же при 
слишкомъ отлогихъ бабкахъ, а равно и при козинце (см. По
ставь запястья). При бол'Ье оптьснои бабке и при козинц)ь 
копыто принимаете бол'Ье или мев^е прямую форму всл,Ьдств1е 
того, что изменяется уш ш е давлешя на стенки ого. Такъ какъ 
давлеше увеличивается въ зацепе, то въ няткахъ, где въ тоже 
время оно ослабляется, росте рога бываетъ свободнее. При ле
жачей бабке копытная кость также принимаете более отвесное 
положеше, потому что, вследггае сосредоточешя давлешя на 
путовый составъ, верхушка ея подается впередъ. При такомъ 
условш пятки терпятъ меньшее давлеше, рогъ ихъ отростаетъ 
свободнее и копыто получаете прямую форму.

Разчистка такого копыта требуете срезывашя рога только 
въ пяткахъ. тогда какъ въ зацепе его лишь подравниваюсь. 
Подкова, смотря по грунту и по качеству рога, делается или 
безъ шиповъ и съ постепеннымъ къ заду уменынешемъ толщины 
ветвей,— это при твердомъ грунте и при хрупкомъ роге; или, 
если позволяете мягкая почва, то лучше всего следуете подко
вать на полу подковку, чтобы дать полную свободу движенш 
въ пяточныхъ ссЬнкахъ и предоставить ихъ естественному сти- 
ранш, а при лежачей бабке увеличить наклонъ копытной кости.

Исправлеше этой формы копыта не можетъ быть деломъ 
одной или двухъ перековокъ,— нередко лишь после несколькихъ 
соответствующихъ расчистокъ и подковыванш удается до неко
торой степени придать копыту более правильную форму.

К о с о е  копыто иолучаетъ назваше— когда одна стенка от- 
ложе и выше другой, и потому падеше тяжести бываетъ значи
тельнее на болёе низкую и отвесную стенку. Чаще всего косая 
стенка образуется съ наружной (полевой) стороны копыта.

Косое копыто можетъ составлять недостатокъ въ томъ только 
случае, если оно образовалось вследств1е пеправильнаго постава 
ногъ, преимущественно же при бабкахъ косолапыхъ наружу. Но 
если этотъ видъ копыта является, какъ результате неправильной



разчистки или ковки, то въ подобныхъ случаяхъ оно можетъ 
быть исправлено.

Косое копыто передается наследственно и именно въ томъ 
смысл*, что въ потомстве можетъ быть унасл'Ьдованъ неправильный 
поставъ ногъ.

При разчистшь подошвенный край бол'Ье отлогой станки 
срезывается до определенной степени, тогда какъ на другой 
сторон  ̂ его почти не трогаюгь, только нодравниваютъ ножемъ. 
Подкова делается трехчетвертная. Эта подкова имеетъ 
одну ветвь правильныхъ размеровъ, какъ въ ширину, такъ и 
въ длину, другую же ветвь делаютъ короче и именно на столько, 
чтобы она закрывала около половины длины подошвеннаго края 
копыта, оставляя ее или  съ однимъ или  съ двумя зацепными 
гвоздевыми отверстшми. При подковыванш короткая ветвь, утон
ченная до 1 лиши, должна лежать на подошвенномъ краЬ более 
отвесной стенки. Въ  такомъ случае пяточная стенка копыта 
получаетъ свободное расширеше и она можетъ мало по малу при
нять более отлогое нанравлеше. Исправлеше косаго копыта но- 
средствомъ разчистки и ковки возможно только чрезъ несколько 
месяцевъ. т. е. чрезъ несколько правильныхъ перековокъ. Въ 
техъ же случаяхъ, когда лошадь должиа ходить по твердому, 
каменистому грунту, трехчетвертная подкова заменяется круглою 
подковою, съ подпиливашемъ короткой стенки такъ, чтобы она не 
касалась подковы. Перековывать нужно чаще, именно какъ только 
рогъ начнетъ соприкасаться съ подковою. Если же косое копыто 
образовалось отъ неправильна™ постава ногъ въ бабкахъ, то 
делается подкова съ сплошною во всю ширину ветви выбоиною. 
При этомъ такую ветвь нригоняютъ къ длинной стенке копыта, 
чтобы направлять толчки по возможности отвеснее и тЬмъ 
умерять сотрясете въ немъ.

Ко льч а то е  копыто нолучаетъ свое назваше отъ кольцеобраз- 
ныхъ возвышенш рога на стЬнкахъ его. Если эти кольца рас
положены почти безъ промежутков'!, и поверхность стенокъ бозъ 
лоску, неровная, бугристая, иногда уже съ заворотомъ въ зац'Ьце 
кверху, съ пуповинною подошвою, то это служитъ указашемъ, 
что они произошли всл'ЬдCTBie болезненнаго состояшя внутрен- 
нихъ частей копыта (ежевое копыто). Такое кольчатое копыто 
ставить лошадь въ услош’е забраковашя ея.



Но если между кольцами остаются промежутки шириною 
около пальца и бол'Ье. причемъ станки пм'Ьюгь своп обыкно
венный олестящш, ровный видъ, то подобное кольчатое копыто 
служить лишь указашемъ. что лошадь, особенно молодая, бы
ла по временамъ на иастбищномъ продовольстши. Сл'Ьдоватольно 
на эти кольца нужно смотреть какъ на врсменныя образованы. 
При правпльномъ конюшенномъ содержант обыкновенно такой 
кольчатый вндъ копыта мало но мал у исчозаегь, не оставляя 
ни малейшнхъ сл'Ьдовъ.

Подковы выбираются сообразно формамъ копытъ.
Х р у п к о е  (ломкое) копыто состоигь изъ весьма сухаго и 

ломающагося или расщепляющагося рога. Связь между роговыми 
трубочками въ подобныхъ случаяхъ бываетъ такъ мала, что 
гвозди но въ состоянш удержаться въ копытныхъ сгЬнкахъ и 
лошадь легко расковывается, съ отламывашемъ бол'Ье пли мен'Ье 
значительныхъ кусковъ ихъ. Или же, въ стЪнкахъ показываются 
продольныя трещины, идущы то отъ венчика внпзъ, то снизу 
къ венчику. Отломанныя части станки и трещины ея узнаются 
при осмотр  ̂ копыта легко. Но если обломаны только нижн1я 
части стенки, пли трещины находятся у самаго края ея, то 
вначительнымъ срезываш'емъ иижняго края стенки можно скрыть 
этотъ недосгатокъ. Однакожъ при внимательном, осмотре такого 
копыта нельзя не заметить, что стенки ого представляются 
слншкомъ срезанными, сильно укороченными, съ весьма тонкою 
подошвою II плоскою стрелкою.

Хрупкое копыто образуется вслЬдствк: бол fan ен на го состоянш того 
слоя мяснаго вЬнчика и сгЬиокъ. гд-]; роговыя трубочки получают своп 
начала. Чаще же всего нронсхождеше хрупкости роговыхъ ст-Ьиъ зависит 
оть пригонки или отъ ирккреплешя слншкомъ горячнхъ подковъ, а также 
отъ весьма сухаго содержат» копыта, или когда оно оставляется долго 
ненерековашшмъ, следовательно когда оно сильно огростаетъ и такнмъ 
образомъ не въ состоянш проводить въ трубочки достаточная количества 
влаги.

Подкова для хруиклхъ копытъ отличается более легки мъ
в)ьсомъ, чтобы не обременять рогъ излишнею тласестыо. Кроме 
того въ ней делается меньше гвоздевыхъ ошверспйн, чтобы 
не давать повода къ расщепамъ роговыхъ стенокъ; но для более 
прочнаго нрикреплсн1я такы иодковы имеютъ дть заценныхъ
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или дв/ь боьовыхъ головки, ц для подновывшйн выбираютъ 
бол'Ьо TOHKie гвозди, которые вколачиваются, но возможности, ниже 
противъ принятой нормы.

П О Д КО ВЫ  П РИ  Н ЕП РА В И Л Ь Н О Й  ПОСТАНОВКА НО ГгЬ
В Ъ  Б А Б К А Х Ъ .

При и'Ькоторыхъ видахъ неправильной постановки ногь въ 
бабкахъ можно иногда посродствомъ целесообразной разчисткн 
копытъ и выбора соответствующихъ нодковъ уменьшить являю
щееся вследств1с этого недостатки, по крайней мере на столько, 
что они делаются менее обременительными для лошади. Сюда 
относятся следующее четыре вида неправильная постава ногъ: 
косолапость наружу или внутрь и отв/ы.ч/ыл или от лог in- 
бабки (Табл. X V I) .

Б а б к а  кос о ла пая  н а р у ж у .  При этомъ лошадь можетъ за
бивать одну ногу другою въ пяточныхъ частяхъ. При раз- 
чиспть нужно менее срезывать внутрешпя пяточныя стёнкн; 
для предупрежден in - же забпвант внутреннюю ветвь подковы 
делаюгъ безъ шиповъ и съ постепенаымъ увеличешемъ къ заду 
толщины ветви ел до высоты шипа и толщины наружной ветки, 
т. е. до 6/lfi вершка. Кроме того наружный край толстой ветви 
делаютъ скошоннымъ сверху внизъ и снаружи внутрь, такъ какъ 
въ случае ушиба ударъ будетъ нанесенъ плоскостью, а не гранью, 
следовательно онъ будетъ менее опасный. Такая подкова на
зывается подковою съ положо.ш („лопшдь подкована на по- 
лозокъ“).

Б а б к а  косолапая внут рь.  Въ этомъ случае лошадь можетъ 
забиваться внутреннимъ краемъ зацепной части копыта. При 
разчпсткп, срезываютъ соответствующую часть нижняго края 
стенки на несколько лишй, а въ подковы спиливаютъ въ 
этомъ месте часть наружная края ея и при томъ косвенно 
сверху внизъ и спаружи внутрь.

Въ обоихъ случаяхъ нужно обращать вниманю и на форду 
копытъ: при врожденныхъ косыхъ копытахъ необходимо делать 
сплошныя выбоины на ветвяхъ, соотватствующихъ косылъ 
стенкамъ (стр. 155 и Табл. X X IX ) .
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О т в е с н а я  б а б к а  требуетъ сршывашя пяточныхъ стенъ и 
подковы безъ шиповъ или полуподковки.

О т л о г а я  б а б к а .  Подошва и пяточныя стенки оставляются 
нетронутыми, не расчищаются, подкову же избираютъ или съ 
болт широкими втпвями, совершенно такую, какъ при плос- 
кихъ копытахъ.— эта форма чаще и бываетъ въ такпхъ случаяхъ, 
или полуподковку— ищ прямомъ копыте.

П О Д КО ВЫ  Д Л Я  З А С ЕК А Ю Щ И Х С Я  И ЗА Б И В А Ю Щ И Х С Я
ЛО Ш АДЕЙ .

Когда лошадь внутреннею ветвью или внутреннимъ шипомъ 
подковы одной ноги или двухъ ногъ, реже нереднихъ. чаще 
заднихъ, ироизводитъ более или менее глубоюя повреждешя 
копытнаго венчика, то въ этихъ случаяхъ выражаются, что ло
шадь застается, потому что самыя ранки носятъ назваше 
засечекъ. Засекаются чаще всего или лошади съ слабыми (раз
битыми) ногами или при косолапости ихъ. Въ  первомъ случае 
нужно позаботиться о возможномъ уменыиети объема ниж- 
няго края копыта, а вместе съ темъ, чтобы не обременять 
ногу излишнимъ весомъ подковы, делая ее какъ можно легче. 
Во второмъ случае подковы делаются соответственныя виду ко
солапости и форме копытъ (Табл. X X IX ) .

Если лошадь ударяетъ шипами нереднихъ ногъ въ зацеп
ную часть заднихъ копытъ, или зацепомъ заднихъ подковъ за- 
биваетъ пяточную часть переднихъ ногъ, касаясь или мякишей 
или только концовъ ветвей нодковы, то это называютъ заби- 
ватемъ.

Такъ какъ въ нос.гЬднемъ случай слышатся удары задней нодковы о 
переднюю, то обыкновенно говорить, что лошадь куетъ или щелкаетъ.

При забивание заднихъ ногъ въ подковахъ для неред
нихъ делаютъ зад Hie питы скошенными сзади впередъ и 
сверху внизъ.

Tauie шипи называются ямскими, вероятно потому, что большую часть 
рабочпхъ, нзвощпчьихъ, почтовнхъ и подъем нихъ лошадей куютъ на под
ковы съ скошенными шипами. Внрочемъ и рысаковъ куютъ на так1Я-же  
нодковы. во пзб+.жаше ушибовъ при енльныхъ, машисгыхъ двнжешяхъ.
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Если-же забиваются тред Hi я ноги (нагонка), то въ ниж- 
немъ кра* зацгьпа гад нихъ копытъ делаютъ небольшой пря
мой сртъ  и такой же сртъ  делаютъ въ пбдковахъ. Этимъ 
нисколько отдаляютъ зацепныя части заднихъ ногъ отъ точекъ 
прикосноветя на переднихъ ногахъ и предупреждаюсь случаи 
ушибовъ мякишей и отрывашя подковъ.

ОБРА1ЦЕН1Е СЪ ЛО Ш АД ЬЮ  П Р И  П О Д К О ВЫ В А Н Ш .

Лучппй способъ пр1учешя лошади къ подковыванш ея ко- 
нытъ состоитъ въ томъ, чтобы начать пргучашь ое къ этому 
еще въ возрастт жеребенка. А потому, если обстоятельства 
позволяюсь, то уже въ заводахъ необходимо при первой-же воз
можности поднимать у жеребенка попеременно одну ногу и дер
жать ое по несколько секундъ въ томъ положенш. какъ это 
требуется при ковке. Затемъ, если онъ достаточно прпвыкъ къ 
такому npieMy, нужно продолжить время поднятаго состояшя 
ноги на несколько минутъ, но не доводя жеребенка до безпо- 
койства. При этомъ можно начать слегка разчищать копыто и 
потомъ легкими ударами молотка по подошве освоить жеребенка 
съ ощущешемъ, вы.шваемымъ этимъ действ1емъ. Мало по малу 
жеребенокъ, при условш кроткаго обращешя съ нимъ, скоро 
свыкается со всеми такими щпемами и впоследствш при подко
выванш не встречается никакихъ особенныхъ затрудненШ. Но 
какъ бы ни казался смиренъ жеробенокъ. npiyчен!е это не сле- 
дуетъ производить въ то время, когда онъ есть, —  при даче 
корма полезнее не безпокоить «го, онъ лучше пережуетъ его.

Переходя къ перюду подковыватя, сначала нужно npiy- 
чить молодую лошадь къ подковыванш переднихъ ногъ ея, а 
затемъ чрезъ некоторое время начать подковывать и задшя.

Но гораздо труднее начать приучать лошадь степную, 
въ особенности косячную. Во всякомъ случае здесь весьма 
важно, чтобы не напугать ее первыми пр1емами ковки. Когда 
такая лошадь будетъ уже пр1учена къ поводу, нужно начать 
применять къ ной тежо правила, какъ и относительно завод- 
скихъ жеребятъ. При этомъ нужно обращать главное внимаше, 
чтобы при нервояъ поднятш ногъ и при разчистке не напугать
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лошадь неловкими iipiesianii, а также слишкомъ строги.мъ крп- 
комъ и особенно ударами. Ласковое, кроткое, но въ тоже время 
смелое обращен1е съ лошадью всегда скорее даетъ возможность 
ир1учить ее къ безпрепятственному подковыванио. При нротиву- 
положныхъ-же услов!яхъ лошадь иногда доводится до такого 
страха, что иначе нельзя бываетъ подковать, какъ съ закручп- 
вашемъ губы, уха, и даже н'Ькоторыхъ лошадей, особенно изъ 
числа косячныхъ, нужно поднимать посредствомъ широкой подуш
ки-подпруги въ особомъ станк* *).

Также весьма важно, чтобы при первомъ подковыванш не 
было шуму и, по возможности, чтобы при этомъ не было лиш- 
нихъ людей; съ другой-же стороны, въ такихъ случаяхъ не 
лишне поставить рядомъ другую лошадь.

Наконецъ при разчистке и ковке не малое значеше имеетъ 
отношение роста кузнеца къ росту лошади, именно при большомъ 
его росте, если нога лошади будетъ высоко поднята и сильно 
согнута въ составахъ, то отъ боли она пачнетъ беспокоиться и 
иногда при следующихъ нерековкахъ съ трудомъ дается под
нять ногу. Въ такихъ случаяхъ необходимо, чтобы кузнецъ со
гнулся въ коленахъ такимъ образомъ, чтобы поднятю ноги у 
лошади не было обременительно для нея.

Поднятую погу нужно держать крепко, ноне стесняя этимъ 
лошадь. Именно следуетъ держать ее такъ, чтобы не опираться 
на лошадь и темъ но обременять напрасно нротивуподожную 
йогу. Но тоже самое, поднявши ногу, необходимо держать ее на 
столько свободно, чтобы лошадь не налегала на эту сторону, 
потому что тогда будетъ сильно утомляться кузнецъ (Табл. X X V I  Г).

Вообще молодыя, боязливым или напуганный, а также 
злыя лошади не всегда даютъ поднять ногу на ту высоту, ко
торая необходима для подковывашя. В ъ  подобныхъ случаяхъ 
не следуетъ однако прибегать къ какимъ либо строгимъ ме- 
рамъ. Вообще лучше вывести лошадь на ровное, немощеное, 
просторное н светлое место, чтобы нредъ подня’пемъ ноги она 
стояла ровно на всехъ четырехъ ногахъ, и стараться ласково

*) Этотъ отличным скособъ описанъ и иллюстрирован. въ прпведен- 
ныхъ запцекахъ г. Лангенбахера (стр. 115) на табл. X V II, стр. X X X V .
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успокоить со, давая ей ири этомъ ио номиогу хлеба или  овса. 
Когда она освоится съ этимъ, сначала достаточно ограничиться 
поднятми ногъ и легкими ударами молотка по подошв*. Если 
же лошадь щекотлива, то при поднятш ноги но нужно ка
саться т*хъ м*стъ, где она обнаруживаешь чувствительность, 
напр, около плеча, бедра и под.

При ковш заднихъ ногъ можно допустить придержку под
нятой ноги кондомъ хвоста, которымъ охватываютъ бабку.

Повторяя надъ лошадью одни и т*жо пр1емы ио нисколько 
разъ и притомъ съ кротостью и терпеливо, часто достигаютъ 
того, что лошадь спокойно стоитъ во время подковывашя ея.

Относительно выбора места для разчистки и подковыванш, 
все правило можетъ состоятъ въ томъ, что если нельзя делать 
этого на двор*, то во всякомъ случае оно должно произво
диться въ просторномъ и св*тломъ пом'Ьщенш. Обыкновенно 
предпочитаюсь подковывать лошадей въ конюшне, но для этого 
необходимо всегда выводить ихъ въ проходъ и также точно, 
какъ при первоначальныхъ пр1емахъ, разчистку и подковывание 
производить вне времени дачи корма.

Наконедъ, когда приступаюсь къ подковыванш лошади, не
обходимо предварительно осмотреть вс* копыта и убедиться ка
кую каждое изъ нихъ имеетъ форму; иодходя-же къ лошади, 
нужно всегда окликнуть ее и остановиться съ боку, чтобы по 
подвергнуться ночаяннымъ ушибамъ ея.

РАСПОЗНАВАНИЕ ХРО М О Т Ы .

Х р о м о т о ю  называется неправильное движете лошади вслед- 
CTBio невозможности свободно наступать больною ногою,— это не 
более какъ выраженш чувства боли въ ног*, это лишь ириз- 
накъ, служащш указашемъ существовашя въ ногахъ лошади при
чины нарушенш правильности движенш ея. В ъ  практическомъ 
отношенш хромоту у лошади нужно различать въ двухъ видахъ:
а) когда причиною неправильна™ движешя будетъ болезненное 
состояше въ какой-либо части ноги, начиная отъ плеча или 
крестца и до бабки, и б) когда хромота будетъ зависеть отъ 
нрисутсшя болезноннаго состояв1я въ копыте. Необходимость

и
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знан1я такой разницы объясняется темъ, что въ иервомъ случай 
не нужно расковывать лошадь, а во второмъ можетъ быть не
обходимость въ расковке.

Если причина хромоты находится где либо въ конечности, 
то при движенш лошадь ставитъ копыто смелее и всею подош
вою, при этомъ чемъ причина хромоты выше отъ копыта, темъ 
поступь смелее, а чемъ ближе къ копыту, темъ опа осторожнее. 
Если-же причина хромоты будетъ въ копыте, то она ставитъ 
его боязливо, щадитъ сдавленный рогомъ больныя места и упи
рается только зацепною частью его. Исключеше бываетъ только 
при воспаленш мясныхъ частей копыта. Въ  этомъ случае лошадь 
ставитъ копыто такимъ образомъ, что упирается преимущественно 
въ пяточныя части, освобождая отъ давлешя больную подошву 
и стенки мяснаго слоя копыта.

Опроде.чивъ, что причина хромоты заключается въ копыте, 
нужно отыскать где именно въ копыте сосредоточивается болез
ненный процесъ. т. е. въ составахъ, въ стенахъ, въ стрелке 
пли въ подошве. Если причина хромоты находится вне p a io H a  
иодошвы, то для более точнаго определошя места болезни 
нетъ надобности расковывать лошадь, тогда какъ при бо
лезни въ подошве необходимо непременно снять подкову и при 
томъ какъ для опроделешя места болезни, такъ и для подачи 
соответствующего nocooifl. Чтобы но расковывать лошадь без- 
цельно и следовательно не подвергать роговыя стенки копыта 
лишнш разъ поврежденш, существуетъ особый способъ пзследо- 
вашя подошвы посродствомъ такъ называемыхъ пробирныхъ 
клсщ т (Табл. X X V I I ) .

Пробирныя клещи имеютъ форму обыкновенныхъ копытныхъ 
клещей, съ тою разницею, что онё легче, ветви ихъ длиннее и 
при этомъ одна верхушка ихъ представляется въ виде притуп- 
леннаго конуса, а другая имеетъ крупныя нарезки, въ форме 
4-хъ накр‘" тъ лежащахъ зубцовъ, также слегка притуплснныхъ. 
В ъ  крайн-- ти, если петъ пробирныхъ клещей, ихъ можно заме
нить обыкновенными копытными клещами, выбирая для этого 
клеща съ ветвями болыиихъ разяеровъ

При нзслйдоваши копытной подошвы пробирными клещами, конусо
образную верхушку ихъ ставятъ на подошву, а четырехзубчатою ветвью 
упираются въ копытную станку. НовЬншш пробирныя клещи длиною всего
4—5 вершк. и в]лви ихъ пюекоребрыя (въ прежнихъ он4 круглыя).



Производя попеременное нажаш на подошву, изследуютъ 
се, начиная отъ одного пяточнаго угла и доходя по всей плос
кости ея до другаго угла. Каждый разъ сначала нажимаюсь 
слегка, а потомъ усиливаютъ давлеше и такимъ образомъ по
степенно изел'Ьдуютъ всю подошву. Если при такихъ нажамхъ 
пробирными клещами лошадь не обнаружить боли, которую она 
выразила-бы безпокойствомъ и отдергивашемъ ноги, то это бу
детъ служить указашемъ. что подошва относительно здорова. 
Если-же пробирныя клещи вызываютъ отдергиваше ноги, то въ 
такомъ случай получается указаше, что причина хромоты нахо
дится на месте чувствуемой лошадью боли, вызываемой давле- 
шемъ пробирными клещами.

Изс.тЬдован1е копыта пробирными клещами чаще всего про
изводится при наминкахъ, ири пустой стене и при воспаленш 
мясныхъ частей его.

Когда такимъ образомъ будетъ указано Micro болЬзни, тогда 
нужно такое копыто расковать и еще разъ пробирными клещами 
точнее определить то место, на которое должно быть обращен, 
внимашо для соответствующая) пособ1я (см .Болезни копытъ).

При надобности снять рогъ на стйнкахъ или на подошве мо
жет! получиться большей или меньшей величины открытая поверх
ность мясныхъ частей копыта.

Для ускорешя затяжешя ея рогомъ, необходимо на это место 
прикладывать хорошо прощипанную, мягкую паклю, смоченную 
свежимъ льнянымъ маслом. а если будетъ замеченъ непр1ятный 
запахъ, то чистымъ скипидаромъ (светло - желтаго цвета, но не 
темнаго). Сверху кладется еще толстый с хой пакли и копыто об
вязывается (равномерными слоями и плотно, по но туго) чистымъ 
холщевыиъ бинтомь (вершка 1 Va— 2 ширины). Это называется 
давящею повязкою Если рана небольшая и повязка дер
жится хорошо, то перевязку раны можно делать разъ въ сутки.



ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЪЛЪ.

НАРУЖНЫЙ ОСМОТРЪ ЛОШАДИ.
Наружный осмотръ, или экстер!еръ составляетъ ту часть 

иопологш, которая знакомитъ съ формами отд'Ьльныхъ частой 
тгЬла лошади, указываетъ на достоинства и недостатки ихъ во 
обще и въ частности въ примененш къ данной потребности, 
именно при выбор* лошади или подъ верхъ пли для упряжи. 
Дал^е осматривается здесь лошадь на ставке и на движешяхъ, 
изучаются правила определетя летъ и измерошя роста ея и 
наконецъ описываются отлич1я одной лошади отъ другой по 
цвету шерсти или по такъ-называемымъ мастямъ и отметинамъ.

Однакожъ уменье описать различныя формы отдельныхъ на- 
нужныхъ частей тела лошади и указать на встречающееся въ 
нихъ условныя достоинства и недостатки не могутъ еще состав
лять ручательства въ возможности правильнаго выбора лошади. 
Можно сделать оценку лошади во всехъ подробностяхъ ея 
склада и статей, но, съ другой стороны, не всегда легко груп
пировать свои иппологичешя сведешя при выбор* лошадей 
определенная типа, особенно когда подбираютъ ихъ более или 
менее значительными партии . Для этого необходимо, кроме науч
ной подготовки, верный взглядъ, опытность, а главное любовь къ 
делу. Лучшимъ примеромъ въ этомъ отношенш могутъ служить 
ремонты. Такъ встречаются ремонты, въ которыхъ лошади по 
статьямъ весьма дельны и при этомъ отлично однотипны, тогда 
какъ въ другихъ— хотя лошади крепки и сильны, но въ нихъ 
нетъ определенная типа, а въ иныхъ, правда, виденъ типъ, 
въ статьяхъ-жо замечаются недостатки, напр, въ ремонте резко' 
бросаются въ глаза длинныя спины и под.
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Приступая къ осмотру лошади, всегда необходимо держаться 
•одного какого либо определенная порядка. Одни осматриваютъ 
прежде ноги, а друпе— начинаютъ осмотръ съ головы. Но такъ 
какъ лошадь должна быть осмотрена во всЪхъ ея нодробно- 
стяхъ, то здесь принятъ тотъ порядокъ. который существуетъ 
при внесенш лошади въ описи. Именно прежде всего следуетъ 
описанie мастей и отметинъ и правила определешя лйтъ и из- 
мерешя роста лошади, а затемъ уже перейдемъ къ осмотру от- 
дйльныхъ частей тйла ея и при томъ какъ къ осмотру ея въ 
соггояши покоя (на ставка), такъ и на движешяхъ.

МАСТИ.

Ц в Ъ т ъ  шерсти лошади носитъ назваше масти (рубашки) 
и онъ зависитъ отъ болыпаго или меньшаго содержашя крася- 
щаго вещества въ волосахъ. Масти разделяются на основным, 
смтианныя и составным (Табл. X IX ) .

А )  О с н о в н о ю мастью называется, когда цветъ шерсти оди
наковый. безъ примеси волосъ другой масти. Сюда принадлежатъ: 
6)ьлам,  соловая, рижам, гшьдам и воронам. Основныя ма
сти могутъ быть бол’Ье или мен'Ье св’Ьтлыхъ или темныхъ от- 
гЬнковъ. но всегда замечается одинъ определенный цветъ ея. 
Когда же оттенки какой либо масти выражаются слишкомъ рез
ко, тогда оне называются отмастками, напр, бурая лошадь 
до масти представляется какъ отмастокъ рыжей. Въ  отдельности 
каждая изъ основныхъ мастей встречается въ следующихъ ви- 
дахъ:

1 .  Б Ъ л а я  масть — когда волосъ бчьлии, и она бываетъ 
атласно-белая и молочно-белая.

а) А т л а с н о - б Ъ л а я  лошадь родится белою съ белою кожи
цею, такъ что кожа представляется розовою (белорождонная). 
КромЬ того она характеризуется своею блестящею шерстью, хвоетъ 
и грива белые, а коныта бело-желтаго цвета. Атласно - белая 
масть весьма красива и вообще она составляетъ редкое явлеше, 
встречаясь, между прочимъ, чаще всего у лошадей арабской и 
персидской породъ.
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б) Мо ло ч н о - б Ълая  масть бываетъ серебристаго оттенка. съ 
блестящею шерстью и съ чернею кожею. Хвостъ. грива и ко
пыта въ большинстве случаевъ черные. Жеребята этой масти до 
нерваго лиюшя бываютъ вороные или гнедые.

2. Соло ва я  ма с ть  ыризнакомъ своимъ имеетъ желтый 
цвтгъ шерсти.

Виды ея: а) Свмпло - соловая и б) темно - соловая, съ 
светло-желтою или темно-желтою шерстью и белесоватыми гри
вою и хвостомъ.

Если соловая масть имеетъ изжолта-белый цвЬтъ, то ее на- 
зываютъ половою (отъ слова полова); встречается редко.

Лошадей св Ьтло-со.товой масти съ бЬлыми или бЬло-;келтыми котятами 
называютъ изабелками, потому что самой масти прндаютъ назваше изи- 
бе.ишаой. Лошади этой масти часто встречаются съ очковымь глазамъ.

в) Буланая масть, съ золотисто-желтою шерстью п съ 
черною узкою (около lj-i вершка) полосою вдоль сиины (гово- 
рятъ лошадь „съ ремнемъ“). У буланыхъ лошадей грива, хвбетъ 
и нижшя части ногъ черные *).

Буланая масть можетъ быть чисто буланая п буланая, 
въ яблокахъ, когда но телу расположены сплошною .массою тем- 
но-желтыя, кругловатаго очертания пятна.

г) С а в р а с а я  ма с ть  —  соловая съ легкой проседью; грива 
п хвостъ черные и иногда встречается черная полоса вдоль 
спины.

д) М ы ш а с т а я  масть —  непельнаго цвета. Мышастая масть 
съ желтоватыми оттенками въ пахахъ, около глазъ и па конце 
головы наз. мухортою, а темно-мышастая, какъ бы вороная—  
голубо-темною.

Желтоватые оттЬнкн, переходят,м> постепенно изъ гемнаго цв^та въ 
(io-iie свЬтлый, называются подпалинами.

В. Р ы жа я  масть въ основе своей имеетъ красновато
желтый цвшпъ шерсти и она всегда бываетъ съ болышшъ

*) Черная полоса вдоль хребта (ремень) принимается за первобытный 
прнзнакъ породы, — и действительно, но м1;рФ. искуственнаго улучшешя 
породы, эта полоса совершенно нечезаетъ.
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или меньшимъ количеством, рыжихъ волосъ въ челке, гриве и 
хвосте.

Виды ея: а) Свтпло рыжая— съ бледно - красно желтою 
шерстью,

и б) темно-рыжая— когда шерсть темно-красно рыжая.
в) Золотисто-рыжая— когда рыжая масть имеетъ золо

тистый оттенокъ.

г) Рыжая въ яблокахъ.
Отмастки: д) Бурая —  черно-рыжш цвЬтъ шерсти; хвостъ 

и грпва съ темно-рыжими волосами.
о) Игреняя —  самая светло-рыжая масть, съ светло-серыми 

гривою и хвостомъ.
ж) Каурая— светло-рыжая масть въ прожелть, съ бе

лесовато - рыжими гривою и хвостомъ; иногда встречается съ 
темною (по не черною) полосою вдоль спины.

-t. Г н Ъ д а я  масть пмеотъ коричневый цв)ьтъ шерсти и 
бываетъ всегда съ черными гривою и хвостомъ и большею ча
стью съ черными ногами въ нижнихъ ихъ частяхъ.

Виды ея: а) Свшпло - гшъдая —  съ бледно - коричневою 
шерстью.

б) Темно-гшьдая— когда шерсть коричневато цвета.
в) Золошысто-гшьдая— съ золотистымъ оттенкомъ.
г) Ерасно-гшьдая (вишневая)— шерсть красно-коричневая

д) Гшьдая во яблокахъ.
Отмастки: е) Караковая— почти вороная, съ более или ме

нее явно заметными подпалинами около губъ. глазъ, па па- 
хахъ. Она можетъ быть также въ яблокахъ, съ темными круж
ками и съ подпалинами.

ж) Подласая—светло-гнедая, съ белесоватою шерстью на 
конце головы, пахахъ и животе. Некрасивая масть.

5) В о р о н а я  м а с т ь — когда цветъ шерсти черный. Она мо
жетъ быть: чисто-вороная,  свтпло— или нечисто-вороная, 
вороная въ яблокахъ и вороная въ протдь (или неправильно 
ворона-чалая). При вороной масти грива и хвостъ черные.
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B j  СмЪшанныя масти прсдставллютъ смесь волосъ двухъ 
разныхъ мастей. Оне бываютъ: серая и чалая.

1 .  С Ър а я  представляетъ смесь белыхъ волосъ съ черными.
Виды оя: а) свшпло-оьрая— когда больше белыхъ, чемъ 

черныхъ волосъ.

б) Т/ьмно-трая— когда иреобладаютъ волосы чернаго цвета.
Лошади болЬе молодаго возраста всегда брваютъ темно-сЬрыя, а впо- 

слЪдствш делаются свЬтло-сЪрымп и даже почти бкшми.

в) Серебристо-аьрая масть— когда блестящая темно-серая 
шерсть имеетъ синеватый отливъ. Весьма красивая масть.

г) Ерасно-сгърая— серая масть съ красноватымъ отгЬнкомъ.
д) иолово-оьран— изжелта серая. Встречается редко.
е) Сгьрая въ яблотхъ— когда на серой масти образуются 

более или менее явственные темно-серые кружки. Ташя яблоки 
резче всего бываютъ заметны на бокахъ и особенно на окорокахъ.

ж.) Сгорая въ гречш— когда по серой масти разсеяны 
темно-коричневыя пятнышки величиною съ гречневое зерно и даже 
по виду напоминающая ихъ.

1. Ча л а я  масть есть смесь белаго волоса или съ гнедыми 
или съ рыжими волосами, и потому она бываетъ или гнедо- 
чалая или рыже-чалая.

Чалая въ муть— чалая съ большимъ светло-почти бело- 
чалымъ пятномъ, какъ бы посыпанным* мукою, преимущественно 
на спине и крестце.

В У Составными мастями наз. еоединеше двухъ разныхъ 
мастей въ виде более или менее обширныхъ пятенъ и при томъ 
такимъ образомъ, что или при белой масти разбросаны темныя 
пятна круглаго или продолговатаго очерташя, или же обратно 
при темной масти— больипя, неправильная вида белыя пятна.

Когда болео или менее круглыя, гсболышя, величиною около
1 — 2 вершк. въ д1амотре, гнедыя или рыж1я пятна разбросаны 
на белой масти, то масть наз. чубарою и именно она бываетъ: 
гнедо-чубарая и рыже-чубарая.

Чубарую иасть наз. также тигровою, а если пятна сравнительно малы, 
то крапчатою.
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Но если белыя, неправильна™ очерташя пятна расположены 
на одной изъ темныхъ мастей, то въ такомъ случаё масть но- 
лучаетъ назваше птой, причемъ белыя пятна наз. тъжинамн. 
На месте пежины кожа всегда бываетъ розовая и если такая 
пежина доходитъ до копытнаго рога, то рогъ ростетъ белый, 
а не темно-серый, какъ обыкновенно.

Пегая масть чаще всего бываетъ гтьдо-птая, рыже-гт- 
гая, вороно-птая, иногда сщю-птая, и очень редко бу- 
лано-нтая.

Въ кавалерш пасти определены но нолкамъ, а въ артиллерт оне 
распределяются но багарейно: рыж1я, гнедыя и вороныя.

О т  м и т и н  ы.

Отметинами называются врожденныя седыя и белыя пятна 
на голове и на ногахъ.

На ro/ioet и именно почти всегда на средине лба встре
чаются чаще всего следующая отметины:

С)ьдина— несколько белыхъ волосъ.
З в т д о ч т — белое пятнышко.
Звтд а — большое белое пятво.
Лысина— длинное белое пятно, идущее со лба на носъ и 

при томъ или прямо, или въ одну изъ сторонъ его.
Проточина— длинное белое пятно, идущее со лба на вер

хнюю губу.
Звездообразны л отметины на лбу могутъ быть сделаны искуственно 

н оне узнаются по слншкомъ правильной форме ихъ и по рубцаыь въ 
коже *).

На губахъ— седыя и белыя пятна.
На ногахъ— отметины бываютъ въ виде седины, или оне 

представляются белыми (белыя ноги, белизна на ногахъ, бело- 
ножка).

*) Но съ другой стороны седыя и бЬлыя пятна можно зачернить, и 
для этого рекомендуютъ растворъ въ воде сернистаго кали (серной пе
чени) съ небольшимъ количествомъ ляписа.
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Счьдина и белизна могутъ быть или въ r яд/Ь пятенъ или
по всему венчику, или на всей бобке, или он’Ь поднимаются
выше щетки. Лошадь съ белою ногою почти до запястья или
до скаггнтелънаго состава (выше полъ пясти и выше полъ плюсны)
называется въ чуять.

Затемъ все сЬдыя или белыя пятна отъ поврождонш кожи » 
седломъ. седелкою, хомутомъ и подпругою и вообще отъ ромпей 
не относятся къ отметинамъ, такъ какъ оне неврождониыя.

Кроме того на различныхъ частяхъ тела лошади выжпгаютъ 
раскаленным железомъ условные знаки, напр, буквы, цифры, 
короны н под. пзображешя. Т а ш  знаки называются тавромъ. 
Молодыхъ лошадей въ государственныхъ заводахъ таврятъ пзо- 
бражешемъ короны и при томъ у лошадей верховаго сорта на 
лёвомъ боку шеи иодъ гривою, а у лошадей уиряжнаго сорта 
на правомъ боку ея.

У ремонтныхъ лошадей выжигаютъ тавро подъ гривою на 
левой стороне, съ изображешомъ двухъ иоследнихъ цифръ того 
года, на ко'прый ирипята лошадь, наор. 89 означаешь, что ло
шадь ремонта 1889 года.

Стопныхъ лошадей иногда корноуиштъ, делая условные 
порезы уха. Теперь это встречается все реже и реже, такъ 
какъ подобное ухо сильно портитъ вндъ лошади.

О I I  Г  Е  Д Т» Л Е  Н 1 Е  Л Т. Т Ъ.

Л Ъ т а ,  или возрастъ лошади вернее всего определяютъ по 
ея зубамъ, имепно по резцамъ обеихъ челюстей н у самцовъ 
отчасти но клыкамъ Коренные зубы неудобны для осмотра и 
они могутъ иметь свое зпачен1е только до 6—  7 летъ, а по
тому при определонш летъ вполне сложившейся лошади по 
этимъ зубамъ нельзя вывести никакого заключены! о годе ея 
рождешя. Все друпя указашя или неточны или невежественны 
(напр, определеше летъ по хвосту).

Р/ьзцы въ OTHOiiieHie времени прорезывашя разделяются: 
а) на молочные ргьзцы, являющееся вскоре после рождешя и 
впоследствш выпадающее, и б) на постоянные рпзцы,, заме-
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няющ1е выпавппе молочные резцы. Молочные резцы белее, ко
роче и мягче, тогда какъ постоянные желтее, шире, толще, 
значительно длиннее и тверже молочныхъ. Резцовъ, какъ мо- 
лочныхъ, такъ и посгоянныхъ, въ каждой челюсти но шести, и 
каждая пара ихъ получаетъ особое назваше, въ зависимости 
отъ занимаемыхъ ими агЬстъ. Два переднихъ зуба, занимающее 
средину ряда, называются зацшами, сл'Ьдуютще за ними съ 
каждой стороны— средними и два крайнихъ— окраинами.

Молочные зубы выходятъ и вынадаютъ почти одновременно 
попарно въ обеихъ чолюсгяхъ и притояъ въ большинстве слу
чаевъ Bopxnie зацшш  выпадаютъ несколько ранее нижнихъ, 
средше же нижн1е— несколько ранее верхнихъ; окрайки лошадь 
теряетъ верхн1е и нижше почти въ одно время.

ГЬзцы состоять 1гзъ Н'Ьсколькпхъ, различной твердости тканей, лежа
щих ь одна на другой. Снаружи р1>зцы покрыты слоемъ весьма твердаго 
вещества (зубнымъ цементомъ), за когорымъ лежитъ слой эмали и нако- 
нецъ внутри слой зубиаго вещества. Но составу своему зубъ тверже кости 
и иредставляетъ вндоизмЬнеые сильно уилотпеннаго эинте.т (стр. 3).

Клыки также бываютъ молочные и постоянные, но молочныо 
клыки не достпгаютъ большой величины, а потому обыкновенно 
ихъ не замечаютъ. Постоянные клыки въ нижней челюсти вы- 
ходятъ раньше верхнихъ клыковъ. Клыки встречаются преиму
щественно у жеребдовъ и мериновъ и при томъ но одному на 
каждой стороне обеихъ челюстей, между окраинами и первыми 
коренными зубами. Ко' ылы обыкновенно но имеютъ клыковъ, 
если же они иногда и выростаютъ у нихъ, то обыкновенно на 
столько малы, что почти но зпметны. Но иногда и жеребцы 
(особенно арабсш) не имеютъ клыковъ.

Объяснеше этой особенности съ положительною достоверностью не 
возможно, однакожъ нельзя не допустить, что у кобылы, во врем к развитпх 
ея, нпташе устремляется на образоваше скелета зада, а потому относи
тельно недостаточное цитате переднихъ частей лншаегь возможности раз
виться зубному зародышу, щшсутствш котораго, однакожъ, всегда можно 
найдтн подъ десною.

Въ  каждомъ зубе нужно различать свободную часть ого—  
шнчикъ, который переходитъ въ части, сидяш^я въ челюсти—  
корни, при чемъ свободная поверхность венчика называется 
стирающеюся, такъ какъ она мало по малу стирается. На



стирающейся поверхности только что прорезавшихся резцовъ на
ходится ямочка въ несколько линш глубины. Эта ямочка носитъ 
назваше чашки (Забелины) и въ самомъ начале она имеетъ два 
резко выступающихъ края, изъ коихъ наружный немного выше 
внутренняго. По мере стиратя эти края сглаживаются и за
темъ чашки постепенно исчезаюгь, т. е. стираются (Табл. X Y I I I ) .

Изъ опыта известно, что чашки молочныхъ резцовъ, какъ 
более мягкихъ по своему составу, стираются скорёе, нежели на 
лостоянныхъ, именно въ течете одного года. Въ  постоянныхъ 
резцахъ чашки стираются медленнее, именно на 1 линш въ те
чете года, но на столько-же резцы выдвигаются изъ десенъ, 
следовательно стирающаяся ихъ поверхности всегда остаются на 
одномъ уровне отъ десенъ, но ср. выводу до 3/s вершка. А такъ 
какъ въ нижнихъ резцахъ чашка имеетъ глубины 3 линш, въ 
верхнихъ-же 6 лишй. то въ каждомъ нижнемъ резце чашка 
должна стираться черезъ 3 года, а въ верхнихъ черезъ 6 летъ.

Постиранш чашекъ, верхняя поверхность постоянныхъ резцовъ 
получаетъ различное очерташе, именно въ первое время поперечно
овальное (относительно длинника челюсти), потомъ округленное, 
за нимъ треугольное и наконецъ продольно-овальное.

Эти формы стирающихся поверхностей зависятъ отъ разной 
формы всего зуба: верхушка его сдавлена поперечно (спереди 
назадъ), средняя часть округленная (собственно округленно
треугольная) и нижнш конецъ сдавленъ продольно (съ боковъ).

На времени прорезыватя молочныхъ резцовъ и стирашя ихъ 
чашекъ, далее на времени выпадешя молочныхъ резцовъ и за
мены пхъ постоянными, на стиранш чашекъ постоянныхъ рез
цовъ и наконецъ на формахъ стирающихся ихъ поверхностей ос
новывается распознавало летъ лошади.

При нравильномъ развитш зубовъ и при обыкновенномъ спо
собе кормленш лошади, изменешя въ виде и форме резцовъ мо
гутъ быть выражены въ следующемъ порядке:

а) Пер' юдъ прорЪзывашя молочниковъ,  продолжающшся 
одновременно въ обеихъ челюстяхъ около 6 мЬсяцевъ.

Въ  течете первыхъ 2 недель по выжоребке прорезывается въ 
каждой челюсти но 2 молочныхъ зацепа.
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Къ 6 нед’Ьлямъ выходятъ гредн1е р"Ьзцы.
Къ б м'Ьсяцамъ замечаются и окрайки.

б) П е р ю д ъ  с тиран' т ч а ш е к ъ  на мо л о ч н ик а х ъ .  Это сги- 
panie происходитъ въ течете I 1/2 года и при томъ одинаково 
въ верхней и нижней челюстяхъ.

Къ 1-му году чашки стираются на зап'Ьпахъ.
, I 1/2 — — —  —  среднихъ.
« 2 году —  —  —  окранкахъ.

П е р ю д ъ  выпадешя молочныхъ и замЪна и х ъ  постоянными 
зубами продолжается отъ 2 Уз до 5 л4тъ.

Около 2У'з л^тъ начинаюгь выпадать молочные за ц ти  
и къ 3 годамъ выростаютъ до нормальнаго уровня постоянныхъ 
зац^поБЪ, такъ что лошадь 3 л^гь должна им'Ьть въ каждой 
челюсти по 2 постоянныхъ зуба и по 4 молочника. При этомъ 
Зсям ч̂аготъ еще въ гриве и хвосте бол'Ье коротк1е пушистые, 
св’Ьтл’Ье цветомъ волосы, остатки отъ возраста жеребенка.

Около З У -2 летъ срсднге молочники начинаютъ заменяться 
постоянными и лошадь 4 летъ имеетъ 4 постоянныхъ зуба и
2 молочника.

Около 4 Уз летъ начинается замш а молочныхъ окранковъ 
постоянными окрайками и лошадь 5 летъ имеетъ уже все зубы 
постоянные, съ сохранившимися еще чашками.

У самцовъ къ этому времени выходятъ клыки *).

П е р ю д ъ  стирашя ч а ш е к ъ  на п о с т о я н н ы х ъ  з у б а х ъ .  Онъ
продолжается отъ 6 до 12 .тЬтъ. Такъ какъ пижше постоян
ные резцы успели вырости до определенная уровпя падъ дес

*) Коренные зубы. Въ течете первихъ дней прорезывается 12 иолоч- 
ныхъ зубовъ но 3 на каждой сторон!;. ЗатЬмъ остальные 12 зубовъ про
резываются уже постоянными, и цритомъ 4-е зубы прорезываются въ году,
5-е—около двухъ лЬтъ и 6-е—после четырехъ летъ. Молочные коренные 
зубы выпадаютъ приблизительно въ следующемъ порядке: 1-е на третьемъ 
году, 2-е на четвертом?, н 3-е на пятомъ. После нихъ вырастают посто
янные въ тоиъ-же порядкЬ чрезъ годъ, след, на 4, 5 и G г.
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нами, последовательно въ 3, 4 и 5 летъ. а чашки ихъ имеютъ 
углубление въ 3 линш. то

въ 6 л. стираются чашки на зацЬпахъ.
—  7 л. —  —  —  среднихъ,
—  8 л. —  —  —  окрайкахъ.

Въ  верхнихъ резцахъ, выростающихъ также постепенно къ
3, 4 и 5 годамъ, чашки имеютъ глубину 6 лиши, а следо
вательно:

въ 9 л. стираются чашки на заценахъ,
— 10 л. —  —  —  среднихъ и
—  11 л. —  —  —  окрайкахъ

Кроме того въ течете этихъ (5 летъ. по мере сглаживашя 
чашки, стирающаяся поверхности зубовъ получаютъ поперечно
овальное очертите.

д) П е р ю д ъ  округ ленной формы с т и р а юще й с я  п о в е р х н о с т и .
Онъ продолжается отъ 12 до 18 летъ.

Около 12-го года округленное очер-
таше получаютъ зацепы ( нижней

—  13 —  —  —  средше { че-
—  14 —  —■ —  окрайки | люсг.
—  15 —  —  —  зацепы ( верхней
—  16 —  —  —  средню [ че-
—  17 —  —  —  окрайки) люсти.

Кроме того въ течете первыхъ трехъ летъ этого перюда 
оставппеся еще следы чашки сглаживаются, а въ последпюю по
ловину появляется желтое пятно на стирающейся поверхности.

е) П е р ю д ъ  треуг ольной ф о р м ы ,  продолжающейся огъ 18 
до 24 летъ.

Около I S -го года треугольное очерташе
имеютъ зацЬ j  j нижней

—  19 —  —  —  средше ! че-
—  20 —  —  —  окрайкп [ люсти.
—  21 —  —  —  зацепы f верхней
—  23 —  —  —  средше J че-
—  24 —  —  —  окрайки | люсти.



ж) Отъ 24 года начинается пер'юдъ п р о д о л ь н о - ов а л ь н о й
формы стирающейся поверхности и сохраняется до выпадешя 
зубовъ или до смерти лошади.

Лошадь посл'Ь 15 л'Ьтъ считается старою и обыкновенно она 
живетъ до 25 —  35 л’Ьтняго возраста, я иногда и бол'Ье *).

При определены Л'Ьтъ лошади необходимо обращать внима- 
nie также на выр’Ьзокъ, образующейся въ верхнихъ окрайкахъ 
въ формй треугольнаго углублешя. Этотъ вырйзокъ является на 
7 году, къ 8 годамъ онъ достигаетъ своей полной глубины, а 
въ 9 Л'Ьтъ уголъ совершенно сглаживается. Неправильное сти- 
p a H ie  происходитъ зд^сь всл!>дств1о того, что верхше окрайки 
немного шире нижннхъ, а потому всл'Ьдстчйе взаимнаго трешя 
стирается только часть поверхности верхнихъ окрайковъ, выдаю- 
шшся-же край ихъ остается бозъ перемены. Такой выр^зокь 
является затемъ вторичво около 12 Л’Ь тъ , потомъ въ течете 1— 2 
Л ’Ьтъ снова уничтожается и тогда стираше происходитъ равно
мерно на всей поверхности окрайковъ. Если при осмотр  ̂ верх- 
нпхъ окрайковъ окажется вырЬзокъ, то въ бол'Ье молодомъ воз
раст^ онъ сопровождается присутсшемъ чашекъ, въ 12 же Л’Ьтъ 
всЬ чашки уже стерлись.

Молодые зубы каждой челюсти противолежатъ одинъ другому 
бол’Ье отвесно, впоел'Ьдствш-же они прикасаются все отложе и 
отложе. Кроме того молодые зубы сидятъ въ челюсти весьма 
плотно одинъ возле другаго, но позже, по мере съужешя ихъ 
въ корешкахъ, особенно посл’Ь 20 Л'Ьтъ, разстоян1е между зубами 
увеличивается бол'Ье и бол'Ье. Посл'Ь 25 Л’Ьтъ начинаюсь посте
пенно выпадать резцы, а клыки д’Ьлаются совершенно тупыми **).

*) Вообще принято, что продолжительность жизни жнвотпаго бываетъ 
въ 6—7 разъ бол'1;е першда развиты его, сл4д. у лошади она должна огра
ничиваться срокомъ въ 30—35 л'Ьтъ, а но статистическпмъ даннымъ 
среднш возрать ея ложно принять около 10 л'Ьтъ. Между ирочпмъ извЬстно, 
что въ 912 году подъ сЬдломъ гасконскаго княза Рауля была лошадь 100 л. 
Затемъ были случаи, что лошади жили до 40—70 л. Весною 1875 года въ 
Новгороде иала лошадь 55 летъ, при чемъ до 43 летняго возраста она 
ходила еще въ запряжке.

**) У лошади около 14 л. появляются уже следы старческой мутности 
хрусталика въ виде блестящпхъ коледъ, лежащихъ ближе къ окружности. 
болЬе широкихъ и не вполне сомкнутыхъ- Такое пзследоваше доступно 
только лицамъ, хорошо владеющнмъ офтальмоскопомъ.



Возрастъ лошадей ирннято считать съ 1 января, потому что 
выжеребка въ заводахъ почти всегда начинается поел* этого вре
мени, но для стенныхъ (косячныхъ) лошадей этотъ срокъ нельзя 
считать удобнымъ, нотому что выжеребка въ такихъ табунахъ на
чинается около 1-го мая. Когда прорежутся вс* постоянные зубы 
и достигнута одного общаго уровня, тогда лошадь считается 
взрослою, сложившеюся. Но при этомъ нужно иметь въ виду, что 
лошади заводскаго происхождешя складываются несколько позже, 
а степныя относительно раньше. Также и последовательность из- 
менешя очорташя стирающихся поверхностей не всегда бываетъ 
правильна. Лошади, получаюпця твердый кормъ (сено и овесъ), 
скорее стираютъ свои зубы, тогда какъ при мягкомъ корме 
(отрубяхъ, кореньяхъ) и при скудныхъ дачахъ сена стираню 
замедляется. Поэтому при определены возраста лошади до 12-ти 
летъ можно выражаться более определенно, но съ этого возраста 
необходимо соображаться съ внешними обстоятельствами и годъ 
рождешя лошади определяется приблизительно, наир, около 15, 
около 19 и т. д.

Такъ какъ въ заводахъ выжеребка начинается и оканчивается рань
ше, ч1шъ при стенномъ коннозаводства, то къ 1-му января молодыя ло
шади конюшеинаго содержашя должны казаться старше стенныхъ. Для 
заводскихъ лошадей среднее время выжеребки (между началомъ января 
п началсмъ мая) нужно считать начала марта; для стенныхъ-же лоша
дей эта норма должна быть принята на 2—3 месяца позже. Следователь
но, относительно лошадей конюшеннаго содержашя более ранняго воз
раста, при осмотр^ ремонтовъ весною, следуетъ определять возрастъ но 
следуюшимъ указашямъ:

а) Лошадь съ 12-ю молочными резцами должна считаться — двухъ 
летъ.

б) При 4-хъ ностоянныхъ зацепахъ н 8 молочныхъ: 4-хъ среднихъ и 
4-хъ окрайкахъ— трехъ летъ.

Bi При 8 ностоянныхъ резцахъ и 4-хъ молочныхъ окрайкахъ—четы
рехъ лен..

г; Иг, пятI, летъ все резцы постоянные и чашкн ихъ еще не стер
лись.

Но въ практическом!, отношенш удобнее останавливаться при онре- 
делент летъ лошади но числу молочннковъ только въ нижней челюсти. 
BepxHie зубы более закрыты верхнею губою и молодыя лошади не всегда 
донускаютъ поднимать ее, дан вообще у нихъ иногда не удается хорошо 
осмотреть даже ннжше зубы, гдЬ все-таки удобнее оттянуть губу 
внизъ. Помня, что лошадь съ 2-мя постоянными и 4-мя молочниками — 
3-хъ летъ, а съ 4-мя постоянными и 2-мя молочниками — 4-хъ летъ, не 
трудно определить, когда она 2 и 5 летъ.
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Но вслкомъ случай, если лошадь копюшеннаго содержагпя весною 
;тг1,етъ напр. 4 ннжнпхъ молочника, то съ 1-го января этого же года 
она должна считаться четырехъ летъ и ей идетъ пятый годъ.

Однакожъ стойкость этого правила определешя возраста лошади по 
ыолочннкамъ можетъ быть сильно поколеблена вырывашемъ ихь, что, ко
нечно, у 3-хъ и4-хъ летнихъ лошадей всегда можно узнать по величине 
вышедшпхъ постоянныхъ резцовъ, по ихъ чашкамъ и по отсутствш н а 
чала ирорезывашя клыковъ. ■

У н1>которыхъ лошадей зубы но изменяются въ оиределен- 
номъ порядке, именно вследсше твердости зубнаго вещества 
стираню ихъ замедляется, и тогда лошадь будетъ казаться мо
ложе противъ действительности. Tairie зубы наз. смолсвыми и 
они узнаются по значительной длине ихъ. Такъ что, если на 
резцахъ имеются еще ясные следы чашекъ, но длина ихъ боль
ше, чемъ следуетъ, тогда нетъ сомнешя, что лошадь гораздо 
старше противъ того, какъ показываетъ стирато чашекъ.

При кормленш лошадей бардою зубы у нихъ буреютъ (чер- 
неютъ), а потому молочные зубы при торопливости осмотра мо
гутъ быть приняты за постоянные. Однакожъ величина зуба и 
чашки всегда въ состоянш выяснить вопросъ.

Возрасгъ лошади имеетъ такое важное вл1ян1е на работу 
п ценность ея, что некоторые барышники употребляютъ все 
возможныя хитрости, чтобы обмануть покупателя относительно 
ея летъ. Такъ чаще всего на сгертыхъ зубахъ оне выжигаютъ 
новня чашки— обманъ, который, впрочемъ, легко узнается, если 
только обратить должное внимаше на форму стирающихся по
верхностей и на длину и цветъ зубовъ; къ тому же искуствен- 
ныя чашки не имеютъ правильной формы натуральныхъ. Смо- 
левые-же зубы предварительно спиливаютъ, чтобы укоротить ихъ, 
а потомъ уже выжигаютъ чашки: но тогда форма стирающихся 
поверхностей и длина зуба еще монее будутъ соответствовать 
возрасту лошади; кроме того верхше зубы уже не будутъ плотно 
покрывать нижню зубы.

Иногда выдергиваютъ молочники у молодыхъ лошадей, что
бы оне казались старше, и уверяютъ, что лошадь меняетъ зу
бы, но въ такомъ случае длина уже вышедшпхъ постоянныхъ 
зубовъ ясно покажетъ возрастъ ея.

При всехъ этихъ обманахъ стараются ударами по рту и 
другими средствами напугать лошадь, чтобы она не допускала

12
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внимательно осмотреть зубы; или даютъ лошадямъ жевать хлеб
ный сухарь съ солью— для образовашя во рту большаго коли
чества пены, чтобы тЬмъ затруднить подробный осмотръ зубовъ.

Встречаются также и порочным образовашя зубовъ. Глав- 
нейппя изъ нихъ суть следуюпця:

Щ у ч ь и  зубы,  когда нижнш рядъ зубовъ выступаетъ впе- 
редъ болйе, чемъ ворхшй; когда же, обратно, верхнш рядъ пе- 
реходитъ чрезъ нижшй, потому что одна челюсть длиннее дру
гой, то— подуздая лошадь (карповые зубы).

К о с ые  зубы,  когда длина зубовъ возрастаетъ по направ
ленно отъ одного окрайка къ другому. Порокъ этотъ иногда 
встречается у старыхъ лошадей, вследсше неправильнаго сти- 
раш'я зубовъ, или при 5 резцахъ въ одной изъ челюстей.

Дв ойные з у б ы — расположенные въ два ряда.
Волчьи зубы {волчки) —  небольпйе зубные отростки, пока

зывающееся на беззубомъ крае десны впереди первыхъ кореи- 
ныхъ зубовъ и преимущественно въ верхней челюсти. Они мо- 
гутъ повреждать внутреннюю поверхность щекъ, что, конечно, 
будетъ мешать жеванш *).

Сте р тые  зубы у лошадей съ прикускою или когда оне 
трутъ зубы о ясли, причемъ обыкновенно Bepxnie зубы не плотно 
покрываюсь нижше и всегда передше края ихъ более или ме
нее стерты.

Если поставить такую лошадь у яслей, то немедленно вы
кажется та или другая изъ этихъ порочныхъ привычекъ.

Во всехъ этихъ случаяхъ определение летъ лошади бываетъ 
более или менее затруднительно, однакожъ при вниматольномъ 
осмотре можно высказаться до некоторой степени верно.

Л ^ т а  ре мо н т н ых ъ л ошадей.  Ремонтная лошадь при сдаче 
должна быть вообще не моложе 4 летъ и для гвардейской 
кавалсрш до 7 л'Ьтъ, а для армейской— не старее 6 летъ, по
тому что гвардейская кавалеры комплектуется большею частью 
лошадьми заводскими, тогда какъ въ армейсш полки приво-

*) Въ такоыъ случай ихъ удаляютъ особымъ сиособозгь сбивашя.
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дятел преимущественно сгонныя лошади, складывающаяся раньше 
заводскихъ. Для артиллерш— для гвардейской и упряжныд для 
полевой —  также не старее 7 л’Ьтъ, а строевыя для половыхъ 
батарей —  но старее 6 летъ.

Срокъ службы лошади въ кавалерш ограничивается десятью годами, но 
при надобностн онъ можетъ быть продолженъ еще только на два года.

И 3 М rB Р  Е  Н I Е  Р О С Т А .

Р о с т ъ  л ошади составляетъ разегояше отъ возвышенной ча
сти холки по отвесу до земли и измеряется или посредствомъ 
шнура или тесьмы, определенной длины, или посредствомъ ли
нейки, известной подъ названюмъ конской лтры. Шнуръ 
или тесьма но могутъ дать совершенно точной меры, потому 
что, натягивая или ослабля ихъ, всегда можно по произволу 
несколько измънить длину лиши, тогда какъ при конской мере 
ростъ лошади определяется вернее (Табл. XXXV II).

К о н с к а я  M t p a  представляетъ трехаршинную деревянную или 
железную линейку, разделенную на аршины, причемъ верхнш 
нршпнъ делится на вершки, и изъ нихъ нижше 8 вершковъ 
кроме того еще —  на восьмыя. К ъ  масштабу подъ прямымъ 
угломъ укрепляется подвижный брусокъ. Нижнш конецъ меры 
утверждается въ горизонтальной s —  образной подставке, кото
рая должна быть такъ расположена, чтобы подвижная линейка 
помещалась поперечно къ продольной оси ея. Такая подставка 
придаетъ мере много устойчивости при опроделонш ею роста 
лошади. Кроме того употребляется еще особая мера съ двумя 
неподвижными нротивулежащили поперечными брусками для скораго 
указашя роста лошадей при осмотре ихъ большими париями. 
Въ  принятой за норму мере одинъ брусокъ находится на вы
соте отъ полу (когда она установлена) на 2 арш., другой— на
1 арш. 14 вершк..

Конская .м'̂ ра бываетъ также выденжнаи, въ палкЬ, но цельная удоб
нее, потому что прочнее п подвижной брусокъ ея можетъ быть нало- 
женъ вгЬрнЬе.

Измерешо роста лошади посредствомъ конской меры произ
водится такимъ образомъ, что длинную линейку сгавять позади 
локтя ея совершенно отвесно, подвижной же брусокъ помещаютъ 
на возвышенной части холки, где гребень ея переходптъ въ

12*
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гребень шеи. При этомъ нужно им*ть въ виду, что нисколько 
растянутое иоложеню лошади всегда уменынаетъ м*ру ея. На
противъ того, при высоком, подъем* шеи, или если лошадь 
собрана, съ подняпомъ головы и шеи, м*ра можетъ увеличиться 
на нисколько восьмыхъ. А потому необходимо, чтобы лошадь 
стояла в*рно на вс*хъ -i-хъ ногахъ и чтобы голова и шея не 
была чрезмерно подняты, чтобы лошадь держала ихъ свободно.

Кром* того нужно, чтобы площадь, на которой м*ряютъ 
лошадь, была горизонтальная, твердая п возможно бол*е ровная 
и чтобы шипы переднихъ подковъ не были выше нормальныхъ 
разм*ровъ (3Аб верш), что делается, когда желаютъ замаски
ровать малый ростъ' или же, напротивъ. при желанш показазать 
лошадь меньше ростомъ, ее могутъ подковывать на подкову безъ 
шиповъ.

При внесенш въ опись роста лошади наскоро для краткости можно 
обозначать только вершки и восьмыя, а 2 аршина въ такомъ случай под
разумеваются, потому что вообше принято, что лошадь ниже 2 аршинъ 
считается педомпркомъ и неудобною для трудныхъ работъ. Следовательно 
показанные въ описи вершки будутъ обозначать, что лошадь ростомъ вы
ше 2 аршинъ. Если же ростъ ея ниже этой нормы, то всегда нужно обо- 
начать и аршинъ.

Ростъ лошадей вообще можно разделить на малый, средни! 
и большой. Малый ростъ определяется тогда, если лошадь 
ниже 2 арш. 2 верш., средти —  около 2 арш. 3 верш, п 
болыиот— выше 2 арш. 4 вершк.

Р о с т ъ  ре м о н т н ых ъ  л о ш а д е й .  Въ  твалерги: въ гвардей
ской—  кирасирская лошадь должна быть отъ ЗУз до 5 вер. 
и легко-кавалертская— отъ 2 до 3 вершк., а въ армейской—  
отъ 1 7 ‘2 до 3 вершк.

Въ  артиллерш : гвардейской и въ полевой и^шей— отъ 
2до В вершк. и въ полевой отъ 1 до 2 Уз верш. Ремонт-
ныя оруд1йныя и ящичныя лошади по росту не различаются.

Для гвардейской кирасирской лошади допускается ростъ 
на 1 вершокъ выше нормы (до 6 вершковъ) при условш, чтобы 
лошадь была правильно сложена, легка и суха; если же она 
ниже ЗУз верш., то не принимается въ ремонтъ.

Въ  легкой кавалерш, если лошадь не на высокихъ ногахъ 
п по статьямъ подходитъ подъ услов!я требуемыя ‘для легкой
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верховой лошади, допускается ростъ Уз вершка выше нормы 
(до о 1/-2 в-)* Лошади ниже 2 верш, для гвардейской и ниже 
17з верш, для армейской кавалеры не допускаются къ пр!ему.

Г л а з о м е р н о е  о п р е д е л е ше  рост а лошади требуетъ болыпаго 
навыка, при чемъ можно до некоторой степени руководиться 
определенною мерою въ росте человека, напр, человекъ роста
2 Уз арш. можетъ иметь до своего рта 2 1Д арш. Сообразуясь 
съ этимъ, ладонью проводять къ холке лошади параллель (отно
сительно поверхности земли), при чемъ можно получить если и 
но совсемъ верную меру, то во вслкомъ случае понятие о 
росте осматриваемой лошади будетъ близкое къ действительной 
мере ея (Табл. XX II).

Ростъ  жеребятъ и молодяка по среднем>/ выводу: въ первый день жере- 
бенокъ имеетъ 1 арш. 6—7 вершк. ЗатФ-ыъ въ первый годъ онъ выростаетъ 
на 8—9 в. (между прочимъ въ первые 3—4 месяца до 5—6 в.). На вто- 
ромъ году ростъ его увеличивается доЗ в., на третьемъ— до 2 в., па чет- 
вертомъ—1 в. и на пятомъ—отъ V4 до V2 в. Впрочемъ до конца шестаго 
года ростъ лошади все еще несколько увеличивается. Къ  5—6 летнему 
возрасту лошади обыкновенно складываются все более и более, а неко- 
торыя нзъ нихъ, смотря по породе и сорту (иногда же и по заводу; только 
въ это время начинаютъ обнаруживать свой полный складъ, ..ри <дп,лываясъа 
окончательно лишь къ 8 годамъ.

О П  И С А  Н  I  Е  С К Л А Д А  Л О Ш А Д И .

При осмотре лошади обращается внимаше последовательно 
па следуюпця наружныя части ея тела: на гомву, шею. т у 
ловище и ноги, съ подразделешемъ последнихъ на передня и 
задшя, на правыя п левыя (Табл. X IV ) *).

Въ  головп, въ свою очередь, осматриваютъ затылокъ, темя, 
лобъ, ухо, глазъ. съ его веками, надглазныя дуги и ямки, носъ, 
ротъ, подбородокъ, щеку п подщечину.

При осмотре шеи делятъ ее на гробень, горло и бока.
Въ  туловища различаютъ: холку, спину, почку, крестецъ, 

грудь, ребро, пахъ и животъ.

*) Руководствомъ относительно рисунковъ служитъ Игшологическш 
Атласъ г.—м. Бшьдерлинга. Спб. 1889 г.
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Въ  ногахъ осматриваются:
Въ  переднихъ'. плечо, подплечьо, локоть, запястье, пясть, 

путовый составъ, бабка, вЪнчикъ и копыто.
Въ  заднихъ'. бедро, голень, скакательный составъ, плюсна, 

путовый составъ, бабка, вЪнчикъ и копыто *).

Г  С Л О В  А.

Верхнюю часть головы составляетъ затылокъ съ челкою.
З а т ыл о к ъ— пространство .между ушами и нисколько сзади 

ихъ. Въ  своемъ основанш онъ ингЬотъ затылочную кость и со
единено ся съ первымъ шейнымъ позвонкомъ (стр. 6). Отъ раз
мера и положен]‘я этихъ частой зависитъ пристановка и подвиж
ность головы. Хорошо устроенный затылокъ по наружному виду 
долженъ быть длинный, достаточно гиирокш и умеренно 
Округленный, Противоположно этому избегается затылокъ ко- 
роткш, узкш и острый. Въ  порвомъ случай лошадь будетъ легко 
собираться, а во второмъ („лошадь безъ затылка") но можетъ 
быть никакого сбора.

Micro соодиоешя головы съ шеею наз. пристановкою и 
по пристановк* различаются легкш и тугой, высокш и низк1Й 
затылокъ (Табл. X V ).

Отъ соразм'Ьрнаго развитая члоносоставныхъ головокъ заты
лочной кости зависитъ требуемая подвижность затылочнаго состава 
и вообще головы или хорошая, такъ наз. свободная пристановка 
головы къ inet, особенно при соразмерно широкой подщочпн* 
и слегка округлеппыхъ щокахъ. Это легши затылокъ и онъ 
составляетъ принадлежность склада головы лошади верховаго 
сорта. Напротивъ того короткш затылокъ, широкое горло, узкая 
подщечина, слишколъ широгйя и толстыя щеки обусловливаютъ 
малую подвижность затылочнаго состава, или плохую, такъ наз. 
тугую присгановку, характеризующую тугой затылокъ. который

*) Въ впдахъ возможно равиомЪрнаго раздкгешя курса на отделы, 
oniicauie наружнаго вида переднихъ и заднпхъ копытъ отнесено къ отделу 
о подковыванш (стр. 123).
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встречается обыкновенно у лошадей более простаго упряжнаго 
сорта.

Високимъ зишылкомъ пазываютъ такую пристановку го
ловы, когда затылокъ возвышается надь гребнелъ шеи, какъ это 
встречается наир, у донскихъ лошадей.

Низкш затылокъ бываетъ, на противъ, когда затылокъ 
ниже гребня шеи. Такая пристановка головы сильно пропят- 
■ствуетъ движенш ел и встречается большею частью вместе съ 
короткинъ затыткомъ у лошадей ннзшихъ породъ. Примеромъ 
здесь могутъ служить шведки и вятки, которыя хороши только, 
какъ упряжной сортъ.

Челка есть пучекъ длипныхъ волосъ, падающш съ затылка 
на лобъ. У лошадей высшихъ породъ волосы эти тонки, нежны 
п покрываюсь только лобъ, у простыхъ же лошадей они грубы, 
волнисты и доходятъ, въ особенности у жеребцовъ, до средины 
носа.

Челка назначена для защиты темени отъ в.шш1я температуры, 
въ особенности отъ жара, поэтому и продпо читаю гъ относительно 
длинную челку; кроме того челка составляетъ украшеше лошади 
и потому ее следуетъ содержать въ чистоте. Стрижка челки не 
должна быть допускаема; выдергивало же волосъ изъ густой 
челки и подоезка слишкомъ длипныхъ волосъ, закрывающихъ 
иногда глаза и въ такомъ случае мешающихъ зренш, даже 
полезны.

Темя есть выпуклая часть головы, покрытая челкою и про
стирающаяся отъ затылка до лба. Томя имеетъ въ своемъ осно- 
ванш темянныя кости, покрывающая головной мозгъ, и по на
ружному виду темени можно заключать о большемъ или мень- 
шемъ развитш последняя. Широкое темя считается лучшимъ, 
въ противоположность узкому темени (стр. 6).

Л о б ъ  простирается между глазами отъ темени до носа и 
основашемъ ему служатъ лобныя кости, съ ихъ пустотами, нахо
дящимися въ соединенш съ носовою полостью (стр. 6). Отъ хо
рошо устроенная лба требуется умеренная ширина его.' Чрез
мерная ширина лба делаетъ голову тяжелою и уродливою, а 
узкш лобъ, кроме бозобраз1я, составляетъ еще недостатокъ, потому 
что боковыя полости его будутъ тогда тесны. Допускается не
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которая выпуклость лба, но противуположно, вогнутый лобъ 
всегда составляетъ большой недостатокъ, потому что значительно- 
уменыпаетъ пространство лобныхъ пустотъ.

Подобный лобъ, правда, имели нЬкоторыя отличныя лошади, въ томъ 
числе и известный aniaiftcKin скакунъ Эк.шпсъ, но у нихъ этотъ недоста
токъ лба вознаграждался большою шириною его.

На лбу, на его костяхъ, подъ кожею встречаются иногда 
неболышя (около l/i вершка), круглыя костяныя возвышешя. 
Ихъ обыкновенно называюсь рогами и они но имйютъ никакого 
определенная значетя.

У х о .  Форма уха завпситъ отъ размера ушныхъ хрящей 
(раковинъ), положеше— же отъ ширины затылка и темени. Во
обще ухо должно быть красивое, крьпкое и достаточно по
движное. Красивымъ ухомъ наз. когда оно нежное, тонкое 
и имеетъ умеренную длину и ширину, съ острымъ и тонкимъ 
концомъ. Впрочемъ у арабскихъ лошадей ухо въ большинстве 
случаен ъ бываетъ относительно большое, что считается призна- 
комъ особенной понятливости ихъ. Внутренняя поверхность уха 
должна быть покрыта нежными и короткими полосками. При 
спокойномъ положенш лошади оно должно иметь направление 
вверхъ, образуя незначительное наклонено кнаружи. Однакожъ 
у большинства матокъ, особенно западно-европейскихъ кровейг 
оно имеетъ более горизонтальное направлеюе, отличаясь, при 
этомъ, всегда красивою формою и крепостью. Движете уха 
должно быть энергичное и равномерное; вялое ухо указываетъ 
на меньшую чистоту породы лошади, а неподвижное ухо бываетъ 
при параличе плп глухоте, составляюнце чаще всего следсшо 
болезни головнаго мозга— оглума. Съ другой стороны слншкомъ 
подвижное ухо можетъ встречаться или у напуганной или у 
плохо видящей лошади; если же одно ухо остается более или 
менее неподвижнымъ и лошадь держитъ его впередъ, то является 
«омнен1о— не слепа ли она на соответствующий глазъ.

Вообще ухо у лошади весьма подвижно и чувствительно, и 
потому движете и чувствительность ихъ обыкновенно служатъ 
мериломъ степени внимательности, а также и нрава ея. Такъ 
наир, злыя лошади прижимаютъ ихъ совершенно назадъ, пугливыя 
— бозпрестанпо поварачиваютъ ихъ назадъ и виередъ и т. д.
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У здоровой лошади слухъ весьма тонкш и она можетъ разслышать 
шумъ и звуки, недоступные уху человека.

По наружному виду различаютъ нисколько формъ уха, а. 
именно чаще всего: тупое, длинное, узкое и висячее ухо.

Тупое (мышиное) ухо— малое, съ тупыми концами; въ og- 
нованш они сближены, а вверху расходятся кнаружи. При не- 
болыпомъ росте лошади и соразмерномъ складе головы это ухо 
можно считать до некоторой степени красивымъ (Табл. X Y ).

Длгшное (ослиное) ухо— весьма широкое и длинное; при 
достаточной ширине затылка, она только безобразитъ голову ло
шади. Такому уху иногда придаютъ меныте размеры посредствомъ 
ножницъ (корноушатъ), что легко узнается яо обрезапнымъ краямъ, 
на которыхъ уже не ростетъ шерсть.

Стенныхъ лошгдей иногда корноушатъ для м1>тки, срезывая часть вер
хушки уха или д'Ьлая въ немъ продольные разрезы.

Узкое (заячье) ухо— длинное, заостренное, поставлено вы
соко и направлено впередъ (отъ узкости темени). Лошади съ такимъ 
ухомъ имеютъ видъ оглумныхъ и всегда отличаются недостаточною 
смышленносгью.

Висячее (коровье) ухо— имеетъ более или менее горизон
тальное направлете и при этомъ оно бываетъ широкое, толстое, 
длинное, вообще грубой формы, поставлено низко и въ своихъ 
движешяхъ вялое. Такое ухо, особенно если оно при движенш 
лошади болтается, весьма безобразитъ лошадь и ее тогда наз. 
вислоухою (лопоухою). Оно обыкновенно встречается у про- 
сгыхъ породъ. Если-же ухо, при своемъ висячемъ виде, совер
шенно неподвижно, то это служитъ нризнакомъ паралича его и 
такая лошадь можетъ возбуждать сомнете— не съ оглумомъ-ли она.

Низко посгавленныя уши можно сблизить между собою посредствомъ 
особой операцш, состоящей въ выркзанш некоторой части верхннхъ ихъ 
мышцъ. Но это совершенно безцЬльно, потому что у лошади должно бол'Ье 
всего ценить спину и ноги, а не поставь уха.

Г л а з ъ  лошади при нормальномъ состоянш долженъ быть со
размерно большой, открытый,  чистый и блестящт, взглядъ 
же его— бодрый (живой), смелый и главное доверчивый. Ди- 
кш, пугливый, лукавый взглядъ указываете на упрямый нравъ;
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напротивъ вялый, неподвижный взглядъ составляетъ признакъ 
вялаго, л'Ьниваго характера, а можетъ быть и болезноннаго со- 
стоятя лошади.

Большой глазъ красивъ, малый-же— уродливъ. Очень боль
шой глазъ обыкновенно называюгь бычачьимъ, а малый— еви
ны мъ, когда-же опъ очень малъ, величиною въ небольшой ор'Ьхъ, 
то даюгъ опт назваше рыбьяго. Bet эти формы безобразны. 
Также точно некрасивъ глазъ сильно выступаюний 1пъ своей впа
дины, выпученный, а равно и впалый глазъ. встречающая 
нередко у унрялыхъ лошадей. При вынученпомъ глазе лошадь 
получаотъ назва1пе пучеглазой. Обыкновенно старыя лошади де
лаются пучеглазыми вслЬдгшо отощашя векъ и надглазныхъ дугъ.

Наконецъ неравная величина глазъ можетъ составлять нодо- 
статокъ въ томъ отпогаонш, что заставляетъ подозревать бо.тЬз- 
непное состояше уменыпеннаго глаза— не слена-ли лошадь паэтотъ 
глазъ. Лошадь, которая слепа на одинъ глазъ, называется кривою.

При ненормальномъ состоянш одного глаза, лошадь доржитъ 
соответствующее ухо более пли менее неподвижно и впередъ, а 
также обнаруживаете съ этой стороны пугливость.

Очковый (отъ очки) или стеклянный глазъ —  когда во- 
кругъ зрачка замечается светлосерый пли беловатый ободокъ, 
не оказывающш особеннаго значошя на 3peuie. но на видъ та
кой глазъ но блостящш и взглядъ безъ живости (Табл. X III) .

ВЪки должны быть топки, нежны п гладки; при раскрытии 
они не должны образовывать норовныхъ складокъ. Толсты я п 
онухнпя веки, кроме бозобраз1я. могутъ указывать на болезни 
глаза.

Третье веко но должно въ иокойномъ состоянш выдаваться 
изъ внутренпяго угла, въ противпомъ случае оно не только при
даете глазу некрасивый видъ, но также мешаете свободному 
протоку слозъ въ слезные каналы (стр. 6 п Табл. X III).

Если подъ глазомъ встречаются бозшорстяыя места, то это 
бываете при продолжительныхъ бо.тЬзняхъ его, а также при вы- 
резанномъ тротьемъ веке и при уменыпонш или за кр ы т  про
света слезнаго канала.

Надг лазными д у г а ми  наз. покрытые кожею тупые края лоб- 
ныхъ костей, ограничивающее верхнюю часть глазной впадины.



Отъ умеренной выпуклости нхъ зависцтъ красивое положено 
глазъ и вообще npijrrno округленная форма головы. Слншкомъ 
выдающаяся надглазныя дуги нридаюгъ голове некрасивый видъ 
и глазъ кажется малымъ.

Выше этихъ дугъ лежатъ надглазныя ямки, которыя у здо- 
ровыхъ и хорошо содержанныхъ лошадей выполнены жиромъ. 
Слишкомъ глубошя ямки сильно безобразятъ глазъ. У старыхъ 
и пзнуренныхъ лошадей оне составляютъ обыкновенное явлеше. 
у молодыхъ-же образуются случайно, а не наследственно, получая 
будто-бы отъ старыхъ производителей: въ заводахъ этого не за
ме чаютъ.

Н о с ъ  имеетъ своимъ оспованюмъ носовыя кости и онъ дол- 
женъ быть достаточно широки-! п прямой. Нижшя отверстия его 
наз. ноздрями, которыя должны быть широшя. подвижная и 
покрыты тонкою кожею п нежными волосками. Узкы или тол- 
стыя ноздри сосгавляюгъ призпакъ простой породы лошади.

Въ  каждой ноздре находится особый заворэгь кожи, извест
ный подъ назватемъ храпки (сгр. 24).

Ес.ти нослЬ усиленной работы лошадь произвольно фыркаетъ, то это 
считаютъ признаком ь здоровыхь и снльныхъ легкихъ. и при этомъ ч^мъ 
раньше посл'Ь работы она фыркаетъ, тЬмъ л е т я  сильнее.

Р о т ъ  ограничивается двумя губами и место соединешя ихъ 
называется углами рта. Ротъ долженъ иметь надлежащей раз- 
резъ. При слишкомъ маломъ разрезе положеше мундштука бы
ваетъ неправильное; слишкомъ большой-жо разрЬзъ рта обыкно
венно бываетъ илп врожденный, пли въ весьма редкнхъ случаяхъ 
отъ носторожнаго делсгая удиломъ на углы его. Упряжную ло
шадь съ малымъ разрезомъ рта наз. слабоуздою, а съ слиш
комъ большимъ— тугоуздою.

Г у б ы  разделяются на верхнюю п нижнюю. О н е  снаружи по
крыты тонкими волосами, между которыми разсЬяны длинные 
щетинистые волосы. При конюшенномъ содержанш лошади обык
новенно эти щетинки подстригаю!ся (стр. 14).

Губы у нородисгыхъ лошадей бываютъ тонки,  покрыты 
весьма шъжною кожею и плотно закрываютъ ротъ, не об
разуя складокъ. У проггыхъ-же лошадей оне грубы, толсты и 
иногда отвислыя. Отвислая губа, кроме безобраз1я. обращаетъ
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на себя вппмашо въ томъ отношснш, что не находится-ли такая 
отвислость въ зависимости отъ болезни мозга, не оглумиая - ли 
лошадь (стр. 185). Иногда нижняя губа бываетъ на средине 
выпукла, „комкомъ“ , какъ это встречается напр, у киргизской 
лошади.

Во рту различаютъ еще десны, лзыкъ и небо.
Десны —небольшое возвышеше на зубныхъ краяхъ челюст- 

ныхъ костей. Они розоваго цвета и состоятъ изъ утолщенной 
слизистой оболочки. На дсснахъ то место, которое находится 
между окрайками и первыми корепными зубами, известно подъ 
назвамемъ беззубаго края (голой десны). На беззубомъ крае 
помещаюсь удила и особенно прямою опорою онъ служитъ для 
мундштучнаго удила. Чемъ выше и острее этотъ край, темъ онъ 
чувствительнее къ дейшнямъ мунштука; туной-жо и низкш без
зубый край, напротивъ. не чувствителенъ къ ого давленш. В ъ  
первомъ случае лошадь называется слабо ]здою, а въ послед- 
немъ- тугоуздою * ) .

Рубцы или рапки на беззубомъ крае должны возбуждать по- 
дозрен!е— не дурнонравная-ли или не тугоуздая-ли лошадь.

Язынъ не долженъ быть ни слишкомъ толстый и мясистый, 
ни очень тонк1й Первый ослабляетъ действ!е мундштучнаго удила, 
последн1Й-же неудобенъ въ томъ отношенш. что лошадь легко 
вынимаетъ его изъ подъ удила, которое тогда будетъ лежать на 
одномъ лишь беззубомъ крае. Иногда встречаются лошади съ 
порочною привычкою высовывать съ боку рта копецъ языка, что 
всегда сильно безооразитъ пхъ (стр. 98).

Н е б о м ъ  называютъ верхшй сводъ полости рта. Основашемъ 
ему служатъ небныя кисти, покрытия толстымъ слоемъ слизи
стой оболочки, образующей здесь до 20 поперечныхъ бороздокъ.

Иногда небо въ передней его части опухаетъ до такой степени, что 
опускается ниже зубовъ, въ особенности у молодыхъ лошадей при nepent.Hl; 
зубовъ. Опухоль эту называютъ обыкновенно насосомъ и она всегда слу
житъ нрнзнакомъ болЬзнепнаго состояния лошади, сопровождающагося 
потерею позыва на кормъ (См. Колика).

*) Различаютъ отъ тугоуздой еще кршпкоуздую лошадь, именно въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда она не чувствуетъ повода, вслЬдсте вялости T iu o -  
сложешя. Въ сущности-же это сводится къ тому-же назвашю—тугоуздой.
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П о д б о р о д о к ъ  лежитъ позади нижной губы; длинные, ще
тинистые волосы, разсЪянные по номъ, называтся бородою. За 
подбородкомъ находится впадина, называемая цппочною ямкою, 
потому что въ ней помещается мундштучная цЪаоч ;а. По сре
дине этой ямки ощущается подбородная гряда —  острый 
гребень кости, усиливающей чувствительность отъ нажатая це
почкою. Ссадины, ранки и мозоль возбуждаютъ сомнете— не ту- 
гоузда-ли лошадь.

Щ е к а  образуетъ широкую боковую часть головы за углами 
рта и ниже носа и глаза. Основою ей служатъ жевательныя 
мышцы съ подлежащими челюстными костями. Щека должна 
быть не слишкомъ ганрокая, плотная,  сухая, резко выдаю- 
лцаяся и напряженная. У лошадей чистой крови кожа 
здесь тонкая, покрыта блестящимъ волосомъ и съ ясно обозна
чающимися лежащими подъ ною личными нервами. Болео же 
простыя породы отличаются всегда широкими и мясистыми ще
ками. Средняя ширина въ подщсчине около ширины кулака.

Задная часть щеки, на месте перехода ея на шею и горло, 
обусловливаетъ определено годности верховой лошади къ вы
ездке на мундштуке. Именно эта часть, называемая иногда га- 
нашемъ *), должна иметь правильно округленную форму. Если 
щека будетъ здесь слишкомъ закруглена, слишкомъ широкая и 
при этомъ мясиста (широкая щека,  щекастая голова), то 
подобная тяжелая и неуклюжая форма головы умонынаетъ не 
только наружную красоту лошади, но и достоинство ея для вер
ховой езды на мундштуке. Такая щека, особенно если между 
ветвями задней челюсти узко, при вы'Ьздке не даетъ возмож
ности развить мышцы затылка и шеи, по крайней мере на 
столько, чтобы была свобода и красота при сборе шеи. Кроме 
того будетъ вызываться давленю соседними частями на гортань, 
вследсше чего лошадь будетъ обнаруживать более или менее 
сильную хрипоту. Съ другой-же стороны, при маломъ закругле- 
т я  щеки (узкая, плоская щека) и при достаточной ширине 
между углами задней челюсти, лошадь хотя и будетъ способна 
къ сбору мундштукомъ, но, по уродливости формы головы, она 
много теряотъ въ красот^ своего склада; а если узкая щека бу-

*") Журналъ Коннозаводства. 1869 г. Стр. 13.
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дотъ одновременно съ малымъ подчелюстнымъ разстояшемъ, то 
сборъ шеи делается совершенно невозможными а следовательно 
невозможна и выездка такой лошади на мундштуке.

П о д щ е ч и н а  (подчелюстныи желобъ, салазки,  санки) 
составляетъ треугельное пространство въ нижней части головы, 
ограниченное ветвями нижней челюсти п простирающееся отъ 
подбородка до шеи, где она образуетъ такъ называемый за- 
ршъ. При движенш головы верхушка горла более и л и  менее 
входитъ въ нодщечнну, а потому у зареза она должна быть 
достаточно широкая ( „свободный, просторный зармзъ, ши
рок 1л салазки“) .  Если она очень узка и особенно при плос- 
кихъ щекахъ, то голова лишена надлежащей подвижности для 
сбора, и наоборотъ, при весьма широкой нодщечине является 
весьма свободное движеню ея назадъ. вследсгкю чего лошадь 
легко прывыкаетъ отделываться отъ повода.

Въ  средние подщечины лежатъ лпмфатическю железки, ве
личиною въ горошину. P a c n y x a H ie  этихъ железъ ( травяники)  
всегда составляетъ признакъ болезненнаго сосгоян1я лошади, и 
если оне увеличены въ объеме до гроцкаго ореха и при этомъ 
тверды, то служатъ указашемъ, что лошадь больна или дав- 
нпмъ мытомъ или сапомъ.

У нижпяго края щеки нроходптъ личная артер1я, служащая обыкно
венно для нзсл^дованш пульса (стр. 23).

Осматривая эти отдельныя части въ общемъ ихъ складе 
различаютъ следующая более частыя формы головы: а) по 
виду линш, идущей отъ затылка къ концу носа, прямую, по- 
лугорбоносую, горбоносую и вогнутую и б) по общему 
очертанш ея: большую, клинообразную и узкую  (Табл. X Y ) .

П рямая г о л о в а— когда теля, лобъ и носъ образуюсь со
вершенно прямую линш, при этомъ томя и лобъ широки и над
глазныя дуги слегка выпуклы. Она считается самою красивою 
формою и встречается у чисгокровныхъ арабскпхъ и скаковыхъ 
англшскихъ лошадей, а отъ нихъ п у полукровныхъ.

П о л у г о рб о н о с н а я  г о л о в а— когда лшпя закругляется, начи
ная отъ носа, какъ это встречается у донскихъ и калмыцкихъ 
лошадей.
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Г о р б о н о с а я  г олова —  когда темя, лобъ и носъ образуютъ 
бол’Ье или менгЬе выпуклую поверхость. Лобъ иногда бываетъ 
узв1й, ухо по большей части большое, щека широкая, толстая.

Встречается у чистокровныхъ ольденбургских^ испанскихъ, 
голландскихъ и итальянскихъ породъ, а также нередко у ор- 
ловскихъ рысаковъ (отъ голландскихъ) и у степныхъ лошадей 
(вероятно отъ испанскихъ1?). Если-же голова имеетъ только бо
лее или менее выпуклый лобъ, то такую форму наз. бараньей. 
При красивомъ устройстве прочихъ частей головы, она встре
чается иногда у хорошихъ породъ лошадей, и даже у некото- 
рыхъ типовъ арабской породы, отличающихся всегда крепостью 
и выносливостью.

В о г н у т а я  (щучья) голова имеетъ несколько вдавленный носъ. 
Если лобъ и прочья части хорошо устроены, то эта форма го
ловы принадлежит ь къ красивымъ формамъ и встречается у 
лошадей хорошихъ породъ, напр, у персидскихъ и особенно у 
турецкихъ.

Б о л ь ш а я  (бычачья) голова съ чрезмерно широкимъ лбомъ, 
толстою мясистою щекою, съ тяжелымъ, далеко другъ отъ друга 
отстоящимъ ухомъ и вообще съ грубымъ, угловатымъ, тяжелымъ 
складомъ. Бычачья форма некрасива и встречается она1, напр.
_ es V е*у русской раоочеи лошзди, у клеппера п др.

Клинообразная голова— длинна, худощава и заострена, съ 
толстыми широкими щеками. Считается некрасивою и составляетъ 
уродливое образоваше.

Удкая голова обыкновенно длинная и худощавая. Эта форма 
некрасива и иногда встречается у простыхъ породъ, обыкно
венно же она является у старыхъ и изнуренныхъ лошадей, осо
бенно съ отвислою губою, получая тогда назваше бабьей.

О т н о ш е ш е  у с т р о й с т в а  головы къ к ра с о т Ъ  и движешю 
лошади.  Голова, по устройству своему, представляетъ больная 
разнообраз1я, которыя часто составляютъ особенности породы. 
Помимо разностей въ своихъ формахъ, голова вообще должна въ 
величине своей представлять полную пронорщональность ко всему 
складу лошади. Она должна иметь красивыя очерташя и кро
веносные сосуды ея подъ кожею должны резко обозначаться. 
Глаза должны блестеть огпемъ и живостью, не должны быть
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впалые и не слишкомъ выступать наружу; ухо должно быть креп
кое, красивозаостренное и подвижное; ноздри— нодвижныя и до
статочно раскрытия, щеки легкая, умеренно шириыя и но мя- 
оистыя. Мясистая голова тяжела, неповоротлива, неуклюжа, обре- 
меняетъ передъ и располагаете верховую лошадь къ бол’Ьзнямъ 
глазъ п мозга.

Голова должна быть хорошо приставлена и именно при спо- 
койномъ и свободномъ движенш лошади она должна образовать 
съ отвесомъ уголъ въ 45°, а при с борч тобы она свободно 
принимала совершенно отвесное положено. При короткомъ за
тылке и узкой подщечиие лошадь слишкомъ высоко носптъ го
лову вверхъ и тогда ее называютъ головодеромъ. Так 1я лошади 
подъ верхъ для езды на мундштуке не годятся, потому что 
удила ого лежатъ более на углахъ рта и оне способны споты
каться. а также часто слепнутъ, отъ часгаго крутаго сбора 
мунднггукомъ.

Если голова слишкомъ подвижна и на столько можете на
клоняться, что подбородокъ оя почти касается шеи, то лошадь 
можетъ легко освобождаться отъ действ1я удилъ, можетъ отде
лываться отъ повода.

I l l  Е  Я.

Ш е е ю  называется часть тела, имеющая въ основанш своемъ 
7 позвонковъ и соединяющая голову съ туловищемъ. Въ  ней 
различаютъ крал— верхнш и нижнш— и бока Bepxdu край, 
идупцй отъ затылка до холки называется гребиемъ, пижнш же 
отъ подщечины до груди— горломъ. Бока сосгавляютъ боковыя 
части шеи (Табл. X V ).

Гребень шеи у лошадей лучшихъ породъ весьма тонокъ 
(толщиною въ палецъ). Чемъ, напротивъ, толще этотъ край, 
темъ ниже порода лошади.

На гребне шеи росгутъ более или менее длинные волосы, 
покрывающю ту или другую сторону шеи и известные подъ на- 
звашемъ гривы. Грива начинается отъ затылка (где она пе
реходите въ челку) и простирается до холки. Положено ея 
бываете то направо, то палево. Вообще принято, чтобы у вер- 
ховыхъ лошадей грива лежала на левую сторону, у упряжныхъ—
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у одиночекъ на правую, а у парныхъ на наружныя стороны. 
У лошадей хорошихъ породъ волосы гривы тонки, нежны и не 
очень длинны, ч'Ьмъ избегается напрасное обременон1е переда 
ихъ тяжестью. Впрочемъ некоторые любители высоко ценятъ 
у лошади густую и длинную гриву, особенно у упряжкаго сорта.

Въ  волосахъ гривы иногда происходи гъ скручиваше и за- 
путываш'е ихъ между собою. Такой видъ волосъ известенъ подъ 
назвашемъ колтуна и онъ много портитъ красоту лошади. Не 
красива также грива, въ которой пучки волосъ торчатъ вверхъ 
или когда она раздваивается на обё стороны.

При переходе шеи въ холку, гребень ея образуешь небольшой 
вЩПЬЗЪ, глубина котораго зависитъ отъ высоты холки.

У лошадей рабочаго сорта на м ЬстЬ такого углублешя передъ холкою 
иногда связка, соединяющая верхушки нозвоночныхъ отростковъ, образуетъ 
раздвоеше. Такую лошадь обыкновенно наз. двужильною ц счнтаютъ ее 
крЬнкою н сильною- Эго случайное раздвоеше связки можетъ считаться 
указашемъ крепости н силы лошади лишь въ томъ случае, если общш 
складъ действительно отличается значительным ь развипемъ двигате.тьныхъ 
частей ея.

Торло, составляя нижнш край шеи, простирается отъ под- 
щечины до груди п основою ему служитъ преимущественно ды
хательная трубка, покрытая тонкою кожею. Чемъ шире эта 
трубка, тЬмъ шире я горло, а след, темъ лошадь дышетъ сво
боднее и темъ более она способна къ быстрымъ движешямъ и 
тяжелымъ работамъ. КромЬ того при правильномъ складе лошади 
горло должно проходить совершенно прямо, образуя вверху 
легкую выемку. Если же горло имеетъ более или менЬе заметную 
выпуклость впоредъ, то подобную выпуклость наз. кадыкомъ, 
п обыкновенно онъ встречается при короткомъ затылке, какъ 
напр, у степныхъ лошадей, а также при недостаточно высокомъ 
и вообще при низкомъ поставе шеи, особенно если высоко под
нять голову лошади.

Бока шеи внизу всегда шире, чемъ вверху. У хорошихъ 
породъ они имеютъ умеренную длину и ширину, покрыты неж
ною кожею, изъ подъ которой резко обрисовываются мышцы и 
вены.

На верхней части шеи между горломъ, щеками и затылкоиъ 
лежитъ околоушная жел/ьза. \Нсто эго при хорошемъ устройстве

is
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шеи образуете, небольшое углубление. Плоскость и узкость ого 
всегда мЪшаютъ сбору головы и потому у верховой лошади счи
таются иедосаткомъ.

На бокахъ шеи, по сторонамъ горла находятся продольныя 
бороздки, въ которыхъ подъ кожею лежатъ шейныя вены, изби- 
раемыя обыкновенно для кровопускания. А потому прп осмотре 
лошади всегда необходимо обращать на нихъ внимашо— н^тъ 
ли здесь следовъ кровопускашя, въ виде неболынихъ струпи- 
ковъ или уже рубчиковъ, если оно было сделано давно.

Переходъ шеи въ туловище называется поставомъ шеи. 
Видъ его зависитъ частью отъ формы гребня и боковъ шеи. 
частью же отъ формы холки, причемъ различаютъ высоты и 
низкш поставъ шеи. Если гребень шеи поднимается прямо отъ 
холки и при этомъ горло не образуетъ кадыка, то поставъ наз. 
высокимъ. Если же шея выходитъ более отъ груди и при вы- 
сокомъ подъеме головы образуется кадыкъ, то поставъ наз. 
низкимъ. Такимъ ебразомъ при высокомъ поставе шея должна 
выходить отъ холки и плеча (выше плечонаго состава), при 
низкомъ же она выходитъ отъ груди (ниже плоченаго состава). 
Для верховой лошади высокш поставъ шеи составляетъ прямую 
необходимость, чтобы удобнее перемещать ценгръ тяжести на- 
задъ. Но но следуетъ ценить поставъ шеи выше устройства 
холки и спины, такъ какъ иногда можно встретить, что доста
точно xopoiniu поставъ шеи бываетъ при мало высокой холке и 
при слабой почке.

Между фо р м а м и  шеи более удобною для верховой лошади 
считается изогнутая, такъ называемая лебединая форма, гре
бень которой образуетъ красивую дугу, и голова имеотъ обыкно
венно хорошую пристановку. Ее встречаютъ у восточныхъ по- 
родъ, особенно у варваршскихъ, а также у орловскихъ лошадей.

Противоложность изогнутой шеи составляетъ прямая (обрат
ная или оленья) форма: гребень ея идетъ по направленш пря
мой лиши, а горло образуетъ более или монео заметный кадыкъ, 
причемъ голова приставлена высоко и большинство такихъ ло
шадей носитъ ее вверхъ (головодеры). Эта форма встречается 
у донскихъ и вообще у степныхъ лошадей, не исключая и не- 
которыхъ восточныхъ породъ.

Какъ изогнутая, такъ и прямая шея могутъ быть въ тоже 
время или короткою или длинною.
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Короткая шея неподвижна и не гибка, обыкновенно она 
вместе съ т'Ьмъ бываетъ также мясиста и не имеетъ достаточно 
высокой постановки. При тяжелой голове этотъ недостатокъ еще 
более увеличивается. У уцряжныхъ, особенно у рабочзхъ ло
шадей короткая шоя не составляетъ недостатка; для ьерховой 
же езды лошадь съ короткою шеею вовсе не годится.

Длинная шея. Она бываетъ двухъ видовъ: 1) длинная 
кршкая и 2) длинная слабая (досчатая). Первая выражается 
крепкими развитыми мышцами и легкою подвижностью и она 
ценится довольно высоко въ техъ случаяхъ, когда нужна сила 
и быстрота, какъ наир, у скаковыхъ лошадей; последняя же 
съ плоскими, слабыми мышцами имеетъ некрасивую узкую форму
и, по недостатку силы, не даетъ голове хорошаго упора, а при 
шаткости своей составляетъ недостатокъ, особенно если она съ 
кадыкомъ.

Кроме того шея можетъ получить назваше жирной (вет
чинной), когда гребень ея будетъ весьма толстый, жирный. Такой 
гребень почти всегда стоптъ вверхъ, но иногда онъ наклоняется 
въ одну сторону (висячая шея). Жирная шея встречается 
большею частью у жеребцовъ. У верховыхъ лошадей она считается ' 
болынимъ недостаткомъ, у упряжныхъ же, въ особенности у во- 
зовыхъ, напротивъ. ценится высоко, какъ признакъ хорошей 
ширины для положешя хомута (хорошая хомутина).

Устройство и формы шеи играютъ важную роль не только 
въ отношете красоты и движешя лошади, но также въ 
отношение к/тпости и надежности двигателей ея. Такъ 
какъ въ составъ шеи входятъ некоторыя изъ мышцъ головы, 
переднихъ ногъ и спины, то въ ной сосредоточивается точка 
опоры двигательной силы различныхъ рычаговъ переда, а потому 
чемъ болыпо развиты эти силы, темъ поворотливее шея, и чемъ 
крепче мышцы ея, темъ подвижнее будетъ вся передняя часть 
тела. Но при этомъ нужно иметь въ виду, что для упряжныхъ 
лошадей требуется большее развито массы, веса шеи, чтобы хо- 
мутъ имелъ надлежащую крепкую опору, у верховыхъ же и 
скаковыхъ лошадей обращаютъ вниманю не только на силу, но 
и на хорошую подвижность ея.
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ТУЛОВИЩЕ.

Въ  туловищ^ различаюсь следующая части: холку, спину, 
почку, крестецъ, грудь, пахъ и животъ (Табл. XV).

Х о л к о ю  называюсь переднюю часть хребта, въ виде дуго- 
образнаго возвышсшя, покрыгаго крепкими мышцами. Составляя 
точку прикреплошя лопатокъ, холка играотъ весьма важную 
роль въ двигательномъ механизме лошади.

Дугообразное возвышешо, образуемое верхними отростками 
первыхъ спинныхъ позвонковъ. при хорошемъ устройстве холки, 
доходитъ до 10— 11 ребра, такъ что вообще чемъ дуга эта 
простирается более назадъ, захватывая часть спины, темъ крепчо 
опора, которую холка доставляете мышцамъ переда и спины, и 
темъ свободнее и сильнее движете ихъ. При такомъ устройстве 
холки шея имеете высоки! поставъ, лопатка получаете доста
точно отлогое положеше и спина бываетъ короткая и крепкая. 
А  потому х о р о ш а я  х о л к а  должна быть соразмерно длинная, 
широкая и высокая— выше уровня крестца, по среднему вы
воду, на одинъ вершокъ. При такой холке у верховой лошади 
седло не будетъ сдвигаться внередъ и следовательно но будетъ 
обременять переда и задерживать свободы двпжешя въ плече. 
Также и для хомута она даетъ хорошую опору, темъ более что 
въ этихъ случаяхъ всегда бываетъ достаточная длина плеча.

К о р о т к а я  х о л к а  слаба п часто встречается вместе съ се
длистою спиною.

Более высокая х о л к а  бываетъ обыкновенно и короткая, а 
потому она не сильна. Кроме того, не доставляя удобнаго поло- 
жсшя седлу и хомуту, она легко подвергается нагнетамъ. Во 
обще такая холка сильно безобразите лошадь.

Противоположность ей — низкая х о л к а ,  когда она или на 
одномъ уровне съ крестцомъ или ниже его, обыкновенно бываетъ 
одновременно съ нпзкимъ поставомъ шеи, прямою и короткою 
лопаткою, съ слабымъ плечомъ. Низкая холка совершенно не
удобна для верховой лошади. У кобылъ холка по преимуществу 
низкая, а потому при выборе ихъ, въ крайности, подъ верхъ, 
нужно обращать особенное внилаше, чтобы она была у нихъ 
достаточно длинная и широкая и во всякомъ случае но ниже
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уровня крестца. Для упряжныхъ же лошадей низкая холка но 
имеетъ особеннаго значошя.

Независимо отъ своихъ разигЬровъ, холка можетъ быть или 
мясистая или тощая.

Мясистая х о лк а  имеетъ округленную форму и сливается съ 
шеею и лопатками. Она легко подвергается нагнетамъ и при 
томъ одинаково какъ у верховыхъ, такъ и упряжныхъ лошадей.

Т о щ а я  х о л н а  часто бываетъ при высокой ея форме. Кроме 
некрасивато своего вида, она очень легко подвергается нагпе- 
тамъ и прямо указываетъ на слабость плечевыхъ мышцъ.

Спина помещается на протяженш позвоночнаго столба отъ 
холки до почки и имеетъ своею о-новою последнее 10 спин- 
ныхъ позвонковъ (стр. 7), при чемъ средняя продольная часть 
ея называется хребтомъ, который спереди переходитъ къ холку, 
а сзади въ почку.

Х о р о ш а я  спина должна быть короткая, прямая и ши
рокая. Отъ задпей части холки до средины почки эта часть 
туловища должна иметь у верховыхъ лошадей, при наглазномъ 
осмотре, до одной трети всей длины его, у упряжныхъ же она 
песколько длиннее.

П ря ма я  спина составляетъ услов1Я крепкаго, сильнаго ры
чага; при достаточной же ширине она даетъ хорошую основу 
ребру.

Если спина вместо прямой формы образуетъ вогнутую ли- 
шю и при томъ вогнутость начинается отъ почки, то она на
зывается аьдлистою■ Такая спина слаба и она бываетъ или 
врожденною, или образуется отъ преждевременной и тяжелой 
работы, или отъ копюшни съ слишкомъ покатымъ поломъ, а 
также у кобылъ, которыя часто жеребились, и вообще у ста
рыхъ лошадей. Если-же прямая спина имеетъ вогнутый видъ. 
вследтйо высокой и более короткой холки, то она наз. съ 
ложбиною и при крепкой почке не считается слабою.

Противоположная седлистой— г о р б а т а я  спина,  более или 
менее выгнута, и хотя безобразитъ лошадь, но крепка. Для 
верховой езды горбатая спи па неудобна, особенно у плоско-рсб- 
рыхъ лошадей. Если горбатая спина бываетъ при короткихъ и 
прямыхъ бабкахъ, то лошадь сильно трясла.
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Длинная спина слаба, бол'Ье же короткая хотя и кр-Ьпкаг 
но но им’Ьотъ должиаго иротяжешя для помЬщешя седла, съ 
полнымъ выокомъ, и слишкомъ сближаетъ передия ногн съ зад
ними. Кроме того она лишена достаточной гибкости и такая ло
шадь тряска.

П о ч к о ю (поясницею) наз. часть хребта можду иоследнимъ 
ребромъ и крестцомъ (на нротяженш вершковъ четырехъ). В ъ  
основе ея находятся поясничные позвонки, которые отличаются 
своими весьма крепкими и широкими поперечными отростками, 
дающими прикреплотя сильнымъ мышцамъ (стр. 7). Такъ 
какъ почка соединяете переднюю часть туловища съ задомъ u 
нрп известныхъ движешяхъ поддерживаете весь позвоночный 
столбъ и даетъ ому надлежащее нанравлеше, то она должна 
иметь крепюя и развитая мышцы, что, конечно, возможно только 
при хорошо развптыхъ попорочныхъ отросткахъ, которые слу
жатъ рычагами этимъ мышцамъ. А потому хорошая почка 
должна быть короткая, широкая, полная п неподвижная. 
Противоположно этому избегается почка длинная, узкая, запав
шая и подвижная.

К о р о т к а я  по ч к а  бываете при короткихъ иоясничныхъ по- 
звонкахъ п шнрокихъ, креикихъ попорочныхъ отросткахъ нхъ, 
и потому она считается более крепкою; при этомъ пахъ бы
ваетъ короткш.

Длинная почка представляете противоположность предыду
щей. Поперечные отростки ея узки и удалены другъ отъ друга; 
при этомъ пахъ бываетъ длинный улоишдь паптста). Эта 
почка весьма слаба, болео или мснео сильно подвижна и де- 
лаотъ лошадь негодною къ ворховзй езде.  У упряжныхъ - же 
лошадей, при достаточной ширине п малой подвижности своей, 
она но бракуется.

Ш и р о к а я  почка указываете на хорошее развп'по попброч- 
ныхъ отростковъ иоясничныхъ позвонковъ и следовательно она 
выражаете сильную мышечную связь зада съ поредомъ.

Узкая почка,  съ короткими поперечными отростками, слаба 
(мышечная связь слаба).

По л н а я  почка выражается сильнымъ разви'пемъ мышечныхъ 
частей ея, а потому она обыкновенно характеризуете силу зада.
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Съ полною почкою не сл’Ьдуетъ смешивать ожирешо эт т  части, 
что можетъ быть при всякой форме почки.

З а п а в ш а я  почка образуется вследств1е недосточнаго разви
т а  поперечнихъ отростковъ позвонковъ и зависящей отъ того 
слабости спинпыхъ и поясничныхъ мышцъ. Запавшая почка во 
всякомъ случае считается недостаткомъ какъ у верховыхъ, такъ 
и у упряжныхъ лошадей; запавшая почка даетъ начало сед
листой спине.

Встречающаяся у н'Ькоторыхъ породъ лошадей раздвоенная 
почка обыкновенно бываетъ при хорошемъ развитш мышцъ ея 
и характеризуете сильную рабочую лошадь.

При осмотрЬ жеребцовъ, назначаемыхъ къ выхолощетю, нужно обра
щать особенное внимате на устройство почки и именно въ томъ отно- 
шенш, что у жеребца слабая почка иногда можетъ замаскироваться сы- 
тымъ видомъ ея и бол^е энергичнымъ движешвмъ. Но загЬмъ, но выхоло- 
щенш, когда задъ похуд^етъ и вообще исчезнетъ прежняя жпвостъ, сла
бость почки выразится бол4е р4зко. Недосмотръ въ иодобныхъ случаяхъ 
нерЬдко влечетъ за собою обвпнеше въ неудачномъ холощенш, тогда какъ 
на самомъ д^тЬ былъ лишь недостаточно стропй осмотръ жеребца и имен
но почки его.

К р е с т е ц ъ  составляете окончате туловища и образуется крест
цовою и тазовыми костями, съ прикрепляющимися къ нимъ 
мышцами. Спереди онъ ограничивается выдающимися концами 
подвздошныхъ костей, или такъ наз. моклоками (маслакъ. 
клубъ, кострецъ), а сзади хвостомъ и концами сЬдалищныхъ 
костей. Крестецъ связываете задшя ноги съ почкою и спиною 
и играете весьма важную роль въ механизме движешя лошади. 
Въ  этомъ отношенш онъ имеете, съ одной стороны, крепкш 
составъ, образуемый крестцовою и тазовыми костями (стр. 8), 
а съ другой стороны, весьма подвижный составъ, образуемый 
соодинешемъ таза съ бедреною костью (стр. 11). При такомъ 
устройстве онъ составляетъ крепкш рычагъ для всего позво- 
ночнаго столба и также сильную точку опоры для мышцъ уча- 
ствующихъ въ движенш заднихъ ногъ, такъ что хорошш кре
стецъ должонъ быть длинный, ншрокш, соразмерно объе
мистый и слеша и постепенно спущенный къ хвосту (пря- 
оой). При этомъ моклоки должны равномерно сливаться съ 
окружающими частями, а поставъ и отделъ хвоста должны быть 
высоие.
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Длинный к р е с т е ц ъ.  происходитъ отъ длиннаго размера крест
цовой я тазовыхъ костей п предоставляотъ все услов1я длин
наго рычага, одинаково производительнаго какъ у верховыхъ, 
такъ и у упряжныхъ лошадей.

К о р о ш й  кре с т е ц ъ.  въ противоположность длинному, со
ставляетъ большой недостатокъ, особенно у лошадей верховаго 
сорта. При достаточной, однакожъ, ширине онъ служитъ осно
вою крепкаго зада для работы, где не требуется быстрота, 
напр, для обозныхъ лошадей.

Ш и р о т й  крес тецъ отличается сравнительно хорошею ши
риною. Вообще ширина его не должна быть меньше ширины око- 
роковъ, и при значительной ширине, какъ весьма сильный, онъ 
особенно цениться у лошадей рабочаго сорта.

У з к м  к р е с т е ц ъ  отличается темъ, что тазовыя кости узки 
и мышцы тощи. Онъ чаще встречается у жеребцовъ и мерпновъ 
и считается менее крепкимъ.

. Прямой к р е с т е ц ъ— когда лшпя хребта отъ почки слегка 
и постепенно спускается къ хвосту. Онъ считается самою кра
сивою формою и встречается преимущественно у лошадей луч- 
шихъ породъ. Хвостъ поставленъ высоко и имеетъ xopoiuifl от- 
делъ. Лошади съ такимъ крестцомъ соединяютъ въ себе краси
вый складъ и крепость зада, а потому ценятся весьма высоко.

Н е д о с т а т о ч н о  прямой к р е с т е ц ъ— когда па 2/з или иногда 
на 3/i его имеется равномерный уклонъ отъ почки, а затемъ 
остальная часть резко понижается къ хвосту,— по относительной 
короткости своей менее производительный. Хвостъ при этомъ по
ставленъ ниже и не имеетъ хорошаго отдела. Красота зада 
падаетъ.

Свислый (коров1й) к ре с т е ц ъ  образуется отъ более или менее 
косвеннаго положешя более короткой крестцовой кости, прп сое- 
диненш ея съ последнимъ поясничнымъ позвонкомъ, и онъ от
носительно слабъ, такъ какъ онъ и отдельный части ноги не
достаточно развиты въ длину и углы соединешя ихъ но даютъ 
техъ выгодъ, какъ при прямомъ крестце. Лошадь съ свислымъ 
крестцомъ наз. вислозадою.

Раздвоений крестецъ бываетъ обыкновенно BiitcTt съ раздвоенною ноч
кою и отличается бол'Ье или менЬе глубокнмъ желобомъ, проходящимъ по
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средин^ его. У рабочихъ лошадей, ири хорошей ш и р и н о н ъ  высоко ц1> 
нится, какъ напр, у арденовъ и першороновъ, у верховыхъ-же онъ тяжелъ, 
лошадь неповоротлива, тяжела на движешяхъ.

О д н о б о к ш к р е с т е ц ъ — когда одна сторона его уже, чемъ 
другая ( Однобокая лошадь).

К р н в о б о ш  к р е с т е ц ъ— когда одна сторона его въ моклоке 
ниже другой.

Оба эти случая составляюсь слгЬдств!е новреждешя одного 
изъ выдающихся концовъ подвздошной кости. Въ  первомъ слу
чай повреждена боковая часть ея, а во второмъ— верхняя часть 
(сбитый моклокъ, „ безклубая* лошадь, стр. 10).

При сбитомъ моклоке, если мышцы не повреждены, то ло
шадь можетъ хорошо работать *). Если-же она не только хро- 
маетъ на соответствующую сторону, но даже, хотя-бы едва за
метно, тянетъ ногу, то это служитъ признакомъ, что повреждены 
и мышцы, и такая лошадь можетъ быть годна разве для лег
кихъ работъ въ хозяйств!*. Сбитый моклокъ не передается на
следственно.

У нЪкоторыхъ лошадей, оставленныхъ долго въ цокоЪ, при хорошемъ 
Kopidi, часто происходить сильное ожирЬше крестца—жирный крестецъ.

Х в о с т ъ  составляетъ конечную часть крестца и имеетъ своимъ 
основашемъ хвостовые позвонки, которые образуютъ такъ назы
ваемую ртшцу  хвоста, покрытую сверху длинными волосами. 
При осмотре хвоста обращаютъ внимаше на поставъ и отделъ 
его. Хорошею или высокою постановкою хвоста называется, когда 
на месте отделешя отъ крестца онъ слегка возвышается надъ 
этою частью. Хорошо поставленный хвостъ, съ высокимъ от- 
деломъ, и богато покрытый нежными волосами, служитъ украше- 
шемъ 'лошади. Обыкновенно онъ бываетъ при прямомъ крестце 
и встречается у лошадей арабскихъ и англшскихъ породъ. Силь- 
ныя, кр-Ьпшя и горя^я лошади при движенш всегда несутъ хвостъ 
высоко и дугою, а при слабости зада —  вертятъ его вверхъ и 
въ стороны.

*) Известный орловскш рысакъ Бедуинъ быль съ сбитымъ моклокомъ, 
что, однакожъ, не мешало ему выказать небывалую до него быстроту б^га.
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Напротивъ того низкая постановка хвоста образуетъ, 
начиная отъ крестца, наклонъ, и обыкновенно она бываетъ при 
свислой ого форм4. Если-же хвостъ поставленъ еще ниже, имея 
видъ какъ-бы приставленная подъ крестцомъ, то наз. воткну- 
тимъ. Нередко онъ лежитъ между ногами, весьма некрасивъ 
и встречается только у нростыхъ породъ.

Кроме того хвостъ обращаетъ на себя внимате и малымъ 
колпчество.т своихъ волосъ. что всегда сильно безобразить ло
шадь и она получаетъ тогда назваше малохвошой, при выс- 
шей-же степени скудости въ волосахъ хвостъ наз. крысшмъ, а 
такую лошадь— шилохвостою. Потеря волосъ въ хвосте всегда 
является вследсшо неопрятная содержашя его (стр. 90).

Г р у д ь  занимаетъ переднюю часть туловища, именно ниже 
горла между плечевыми составами.

Чемъ шире грудь, темъ удобнее леш я выполняютъ свое 
важное назначено, поэтому вообще она должна быть ши ро к а я  
(до 7-2 арш.) и какъ выраженш сильныхъ мышцъ порода, сораз
мерно полная. С л ишк о мъ  широкая (львиная) г рудь (до 10 и 
более вершк. *) составляетъ принадлежность хорошихъ возовыхъ 
лошадей,— при ней всегда бываетъ относительно большое разсто- 
яше между плечами, что делаетъ лошадь на движешяхъ более 
тяжелою и неповоротливою.

У з к а я  грудь (менее 7  вершк.) не хороша, потому что лег- 
itifl стеснены, плечи и вообще передшя ноги весьма сближены и 
слабы. Однакожъ недостаточная ширина груди отчасти можетъ 
быть заменена хорошею глубиною ребра, какъ это иногда бываетъ 
даже у англшскихъ скакуновъ (но не первоклассныхъ).

П о л н о ю  (петушьою) называется такая грудь, когда все про
странство спереди покрыто сильно развитыми, крепкими мышцами. 
При достаточной ширине она ценится, какъ признакъ силы 
лошади.

Если-же полная грудь имеетъ чрезмерно выдающейся неред- 
нш конецъ грудной кости, то ее наз. соколиною или я с т р е 
б и н о ю .  Не представляв недостатка, она несколько безобразитъ 
лошадь. Но если такая форма груди происходитъ отъ постава

*1 У иершероновъ до 12 вершк., у бнтюговъ до 10 вершк.
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плеча чрезмерно назадъ, при тощихъ мышцахъ, тогда она со
ставляете уже норокъ, потому что плечо бываетъ. узкое, корот
кое, слабое.

Противоположное устройство имеете впалая (козья) грудь, 
при которой поверхность груди бол'Ье или менео запавшая, а 
плечо выступаетъ впоредъ; она весьма порочна и встречается обык
новенно у слабыхъ лошадей.

Нередко при грудныхъ бол'Ьзняхъ, а июгда и и пи слабости 
переднихъ ногъ, сгавятъ заволоки или фонтанели на груди; следы 
пхъ остаются въ виде безшерстныхъ рубцовъ (при заволоке— два, 
а при фонтанели — одинъЛ

Ре б р о мъ  (подпругою) наз. боковыя части груди сзади плеча, 
ичеюпия своимъ основатемъ 4 среднихъ ребра (отъ 8 до 11). 
При осмотре ребра нужно обращать вннмаше на глубину и ши
рину ого.

Глубиною (высотою) ребра наз. пространство отъ верхушки 
холки до нижней плоскости груди, подъ локтомъ, шириною —  
разстояше между противолежащими ребрами.

Х о р о ш е е  реб р о  должно быть достаточно глубокое и широ
кое (выпуклое). При хорошей глубине этой части туловища робра 
будутъ достаточно длинныя, а ч’Ьмъ они длиннее, тЬиъ бол’Ье 
каждое изъ нихъ изогнуто наружу и назадъ; съ другой-же сто
роны, чЪмъ бол’Ье они могутъ подаваться въ стороны, темъ про
сторнее делается грудная полость и гЪмъ свободнее будетъ ра
бота легкихъ и сердца. Кроме того хорошо глубокое ребро встре
чается одновременно съ широкимъ нлечемъ и съ лопаткою подъ 
угломъ до 45°.

Хорошею глубиною, наз. тогда, если, при правильномъ 
складе лошади, она наглазно почти равняется высот’Ь иореднихъ 
ногъ — отъ нпжней плоскости груди, подъ локтемъ, до земли, какъ 
это встречается у лошадей лучшихъ породъ, въ особенности у 
чистокровныхъ арабскихъ и англшскихъ, а наир, у чистокров- 
ныхъ суффольсиихъ тяжеловозовъ глубина несколько превышаете 
высоту ноги. Чащо-же всего эту разницу можно выразить такимъ 
образомъ, что у лошади средняго роста (около 3 вор.) оне от
носятся между собою, какъ 16 :19  вор. (Табл. XX I).

При измЬренш ребра непосредственно сзади холки у лошади средняго 
роста, окружность его, но среднему выводу, превышаетъ ростъ лошади 
на 4—5 верш.



Въ последнее время имеются попытки проверить эти ирежшя указа- 
Н1я сд1;ланныхъ нзмФ.ренш ребра. Такъ въ 150 случаяхъ измФ,ренш окруж" 
иости его ("сзади холки и локтя) у лошадей упряжнаго сорта показали, 
что она превышаетъ ростъ лошади отъ 1'А до 8'/* вершка. слЬд., но сред
нему расчету, на 43 •» р. *) Такимъ образомъ ирежшя нзм^решя были дос
таточно точны.

Ширина ребра определяется соразмерною округленностью ого.

Лошадь съ сллшкомъ широкимъ ребромъ, съ чрезмерною вы
пуклостью его. наз. крутореброю. Для верховой езды она не
удобна, потому что положеше ногъ всадника утомительно, и кроме 
того слишкомъ крутое ребро обыкновенно бываетъ съ широкою 
грудыо и съ широкимъ поставомъ переднпхъ ногъ, а след, такая 
лошадь недостаточно легка и неповоротлива. Противоположно-же 
крутому ребру— плоское ребро (плоскоребрая лошадь) состав
ляете важный недостатокъ: обыкновенно оно бываетъ вместе съ 
узкою грудью и съ блпзкимъ поставомъ переднпхъ ногъ. Пло
ское ребро указываете вообще на слабый складъ лошади и не
способность ея къ рпботамъ, требующпмъ выносливости. Если 
иногда и встречаются скаковыя лошади съ узкимъ ребромъ (пло- 
скоребрыя), то обыкновенно оно у нихъ хорошо глубокое и при 
этомъ достаточно протянутое назадъ [длинное ребро). Но таие 
лошади способны скакать лишь на коротая разстояшя и, по 
узкости груди, только съ легкимъ весомъ.

При узкости самихъ реберъ, они широко отстоятъ одно отъ 
другаго („на толщину пальца"). Такая лошадь имеетъ вообще 
тонкую кость, а следовательно она слаба въ работе по недо
статку мышечнаго развмчя, хотя бы мышцы и казались толстыми 
(оне сыры, рыхлы или жирны).

П а х ъ  составляетъ ту часть туловища, которая противулежитъ 
почке и занимаете отъ нея внизъ къ животу треугольпое про
странство, ограничиваясь спереди выпуклостью поагЬдняго ребра 
и сзади заднею ногою, именно лишею, опущенною отъ задней 
части моклока къ колену. Основашемъ ему служатъ лежаице 
здесь мышечные слои, покрытые кожею. Самъ по себе пахъ не 
имеете особо важнаго значешя при наружномъ осмотре лошади.

*) Работа г. ЕаГфанскаго въ Арх. ветерннарн. наукъ. 1888 г.
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но его размеры въ длину могутъ служить указашоаъ на размеры 
длины почки.

Xopoi uif l  п а х ъ  долженъ быть короткш, полный и дол- 
жонъ плотно прилегать къ смежныпъ чистячъ туловища. 
Противоположно этому избегается пахъ длинный и запашшй.

К о р о т н ш  п а х ъ .  когда отъ выпуклости последняя ребра 
до задней ноги около 2 верш., обыкновенно бываегъ при ко
роткой почке, и потому онъ служитъ верпымъ признакомъ креп- 
каго склада зада и хорошаго р а зви т  легкихъ, потому что 
значительная выпуклость носледнихъ реберъ указываетъ на длин
ную грудную полость. Длинный же п а х ъ  (свыше 8 вершк.) 
бываетъ при длинной (слабой) почке и составляетъ признакъ 
слабаго склада лошади, получающей въ такомъ случае яазвашо 
пашистой. Следовательно короткш нахъ указываетъ на короткую 
почку, а короткая почка— широкая и полная; у пашистой же 
лошади почка растянутая, узкая, запавшая и подвижная. При 
осмотре спины лошади всегда нужпо иметь въ виду такую ра
стянутость почки, чтобы но принять длинпый хребетъ лошади 
за растянутость ого въ спине.

Полный п а х ъ  указываотъ на развипо мышочнаго слоя ого, 
тогда какъ в п а л ый— встречается у лошадей изнуренныхъ бо
лезною, работами, бозкормицою, или при длинной почке, или 
при подводонномъ животе. Изнуренная лошадь съ впалымъ па- 
хомъ при хорошей почке можетъ быть креикаго склада, тогда 
какъ впалый пахъ при длинной почке составляетъ признакъ 
слабости зада, а при подводонномъ животе— признакъ болез- 
нонпаго состоя шя пищоварительныхъ органовъ.

Лошадь съ впалымъ пахомъ наз. полобокою.
У заводскпхъ матокъ слегка впалый нахъ при хорошемъ таз'Ь состав

ляетъ большое достоинство.

При покойномъ состоянш въ паху но должно быть заметно 
движешя (усилоннаго сокращонш брюганыхъ мышцъ при выды- 
хаши), а потому всякое отклонена въ этомъ случае возбуждаотъ 
подозреше но больна ли лошадь, въ особенности нетъ ли у 
ноя одышки. Но, съ другой стороны, после езды или работы, 
движешя въ паху не должны быть слишкомъ часгыя и сильныя, 
а иначе, если только вообще лошадь здорова, это будетъ служить
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нризнакомъ какъ слабости склада ел. такъ и недостаточнаго 
развит логкпхъ и сердца.”

Ж и в о т ъ  ость нижняя часть туловища, отъ задняго конца 
грудной кости между последними ребрами до заднихъ ногъ. При 
правильномъ складе лошади и ири соответствующей даче корма, 
онъ долженъ быть достаточно округленный,  ровный и вообще 
незамтпно соединяться съ смежными частями туловища. 
Противоположно этому избегается животъ отвислый и подво- 
донный.

Животъ сильно растянутый и висящш называется отвислымъ 
(сеннымъ или коровышъ). Онъ болео или менее обромоняетъ 
лошадь и обыкновенно встречается у старыхъ, часто жеребив
шихся матокъ, но можетъ происходить и отъ нлоскпхъ роберъ, 
седлистой спины и отъ растяжешя кишокъ, вследшио грубаго 
и объомистаго корма *).

Противоположность отвпслаго живота есть подведенный 
(олонш) животъ,— принадлежность такъ называомыхъ поджа- 
рыхъ лошадей, которыя редко бываютъ крепки и сильны. 
Вообще нодведопный животъ отнимаете у лошад,и красоту и часто 
онъ служите нризнакомъ болезнонпаго состояшя нищоваритоль- 
ныхъ органовъ. При вялыхъ кишкахъ, ио недостаточности вса- 
сывжпя въ нихъ, поджарыя лошади всегда худы, скоро бываютъ 
голодны и иногда во время двнжошя ихъ слабите.

Н О Г  И.

Но г и имеютъ своею основою кости конечностей (стр. 8) и 
по своему устройству предназначены вообще для нередвижошя 
тела и ношения па себе тяжести ого. При этомъ, подобно какъ 
въ костяке, ноги делятся на передшя и задшя.

*) У жеребыхъ матокъ животъ также увеличивается въ объеме, но 
отличить его отъ отвпслаго живота въ первое время жеребиостн нЬтъ ни 
какой возможности. Въ нослЬдствш жерепность определяется препмуще 
ственно по движенш плода, различаемому у леваго паха, съб-гои вЬрнЪе 
съ 9-го месяца, а также по почкб, которая къ концу жеребиостн более 
или Meiite опускается, и по вымени, съ идущими къ нему сосудами, ко
торые значительно увеличиваются въ объеме. Кроме того и самый объемъ 
живота выражается больше въ задней его части. Иедостатокъ въ молоке 
фосфорнокислой извести также служить нризнакомъ жеребиостн.
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Переднья ноги, по своему устройству и своей связи съ ту- 
ловищемъ (стр. 9), преимущественно назначены носить тяжесть 
во вс'Ьхъ возможныхъ перем'Ьщешяхъ ея, причемъ отдельныя 
части ихъ. сообразно самой це.ш, соединены между собою такъ, 
что представляютъ более стойкости и твердости опоры, чймъ 
рессорной силы, развитой главпымъ образомъ въ заднихъ ногахъ. 
Передел ноги, образуя между собою меньше угловъ, чемъ задшя, 
при полномъ вытягиванш ихъ значительно короче заднихъ.

Но передня ноги при каждомъ перемещенш лошади съ места 
на место должны захватывать на столько пространства впередъ, 
на сколько тяжесть тйла отбрасывается задними ногами въ этомъ 
направленш, потому что въ иротивпомъ случай передшя ноги 
не могли бы поддерживать ее. Кроме того передшя ноги должны 
сами следовать тому направленш, которое туловище получаетъ 
отъ заднихъ ногъ, а для этого необходимо, чтобы кости перед- 
нихъ ногъ имели надлежащее положеш и соответствующую 
длину и чтобы мышцы, приводяпуя ихъ въ движете, обладали 
необходимою крепостью и силою. Наконецъ, такъ какъ передшя 
ноги должны принимать на себя падающую тяжесть, то необхо
димо, чтобы составы ихъ имели также достаточную упругость 
(при хорошихъ объемахъ) для уменыпешя сотрясошя какъ ихъ 
самихъ! такъ и всего туловища.

Задшя ноги получаютъ въ двигательномъ механизме лошади 
(стр. 10) совершенно другое назначоше, чемъ переднш, такъ 
какъ отъ нихъ долженъ выходить толчекъ, отбрасывающей ту
ловище впередъ, и отъ нихъ же зависитъ направлоше ого при 
движенш съ места на место.

Соответственно этой цели задшя ноги, будучи вполне вы
тянуты, хотя гораздо длиннее переднпхъ, но оне образуютъ 
большее число угловъ и кости, составы и мышцы ихъ более раз
виты, чемъ въ нереднихъ ногахъ.

При осмотре лошади должно поэтому обращать особенное 
внимашо на все эти услов1я стройня какъ иореднихъ, такъ и 
заднихъ ногъ, въ особенности при выборе лошади для верховой 
езды, часто обусловливающей надобность всю тяжесть ея тела 
передавать на задшя ноги, а иногда и на одну только изъ нихъ 
(ири движенш галопомъ).
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При осмотре лошади каждая часть переднихъ и заднихъ 
ногъ (стр. 182) обращаетъ на себя внимате въ с.гЬдующихъ 
отношешяхъ:

А ) В Ъ  П Е Р Е Д Н И Х Ъ  Н О Г А Х  Ъ.

Плечо составляетъ ворхнтою часть переднихъ ногъ и оно 
должно быть широкое и полное; избегается плечо узкое и 
тощее. Для лучшаго осмотра его различаютъ въ немъ: лопатку* 
плечевой составъ и плечевую кость.

Л о п а т к а  занимастъ пространство, имеющее въ осиованш 
своемъ лопаточную кость (стр. 9). Отъ ноложешя и размера ея 
зависитъ подвижность и положеню всей неродной ноги и потому 
при хорошемъ складе ея лопатка должна быть соразмерно 
длинная (широкое плечо), расположена достаточно отлого 
(относительно отвеса отъ холки подъ угломъ около 45°) и пол
ная. чтобы мышцы ея были крентя и развитая (полное плечо).

Такая лопатка даетъ лошади возможность захватывать пе
редними погами болышя пространства и въ тоже время, увели
чивая упругость плечоваго состава, значительно уменынаотъ со
трясете груди при выбрасыванш тяжести впередъ. Полная же 
(мясистая) лопатка отличается разви’помъ мышцъ и потому она 
высоко ценится, въ особенности у упряжныхъ лошадей, такъ 
какъ она доставляете хомуту больше точекъ соирпкосновешя, а 
следовательно и более сильную опору.

Противоположно этому избегается лопатка короткая, прямая 
(более отвесная) и тощая.

При короткой и более прямой лопатке движеше вообще не
производительно, потому что движете переднихъ ногъ представ
ляется связаннымъ и шагъ бываетъ короткш, упругость же 
плечеваго состава значительно уменьшена. Такая лопатка обы
кновенно бываетъ узкая (узкое плечо) и мышцы ея мало раз
виты, слабы (тощее, скудное, плоское плечо). А потому ко
роткая и прямая лопатка считается болыиимъ недостаткомъ какъ 
у верховыхъ, такъ и у упряжныхъ лошадей, въ особенности 
если опа тощая (говорятъ лошадь „ безъ плеча“).
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Плечевой с о с т а в ь ,  образуемый соединетемъ лопатки съ 
плечевою костью (стр. 9 ) .  играетъ самую главную роль въ дви
женш нереднихъ ногъ, а потому онъ долженъ быть объемистый, 
хорошо округленный и иоставлснъ такимъ образомъ, чтобы онъ 
находился ниже мйсга соединешя груди съ шеею, не выступая 
противъ нея впередъ и не отодвигаясь назадъ, въ противномъ 
случай поставъ ногъ не будетъ соответствовать отвйсу падаю
щей тяжести туловища. При этомъ, въ порвомъ случай, ноги 
будутъ поставлены слишкомъ впородъ и хотя плечо не будетъ 
сильно обременяться тяжестью туловища, но за то обыкновенно 
оно бываетъ узкое, болйо прямое и движеия ногъ связанныя, 
мало производительныя; во второмъ случай, ноги получаютъ но- 
ставъ слишкомъ назадъ и плечо чрозмйрно обременяются тя
жестью туловища, и потому легко теряется равновймо.

Пространство между плечевыми составами определяете ши
рину груди и разегояше между передними ногами. Ширина эта 
должна быть соразмерная (Табл. Х М ) , — при достаточной шп- 
ринй выигрывается устойчивость въ нереднихъ ногахъ. Но если 
ширина бываетъ слишкомъ большая, то теряется скорость двн- 
жон1я ногъ. и тогда она оказывается болйо удобною для уиряж- 
ныхъ и особенно для возовыхъ лошадей. Напротивъ того при 
узкомъ разегоянш между плечевыми составами уменьшается устой
чивость въ нереднихъ ногахъ и непроизводительно расходуется 
мышечная сила на поддоржате въ нихъ равновйш. При томъ 
же сближенныя ноги способны забивать одна другую.

Плечевая кость (стр. 9) въ хорошо устроонномъ плечй 
должна имйть возможно большую длину и положея1е болйо 
близкое къ горизонтальному. Мышцы ея должны быть пол
ны, крйпки и хорошо обрисованы. При такомъ устройстве и 
положен in плечевой кости выигрывается длина шага.

Противоположно этому, короткая п болбе отвйсная плечевая 
кость даетъ узкое плечо, при короткой н болйо прямой ло- 
паткй и при сосгавахъ подъ болёе тупыми углами. А потому 
та ш  коротк1с рычаги, при малояъ разгибй въ нлечовомъ и 
локтевыхъ составахъ, не могутъ захватывать больнпя простран
ства, и нодобпыя лошади годны только для легкихъ работъ.

Ниже плеча лежитъ подплечье съ локтемъ.
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Основою подплечья служить подплечевая кость (стр. 9) .  
образующая съ плечевою костью локтевой составъ.

Подплечье должно быть длинное, широкое и иметь со
вершенно отвгъсное положеше. Длина его должна превышать 
длину пясти на V 3- При этомъ, чемъ длиннее подплечье, гЬмъ 
больше шагъ, чемъ оно шире (при осмотре съ боку), гЬмъ боль
ше выражается развит мышцъ ногп, и наконецъ всякое откло
нено его отъ отвеса производитъ неправильный поставъ ногъ.

При короткомъ подилечьи (почти равномъ пясти) лошадь 
имеетъ высокш, но непроизводительный ходъ (по короткости 
шага всл4дств1е короткости рычага— подплечья).

При осмотре съ боку сильное и крепкое подплечье должно 
быть вверху шире, а внизу уже (въ первомъ случае около 
7 -2, а во вгоромъ— до 7 6 длины головы), а также и въ перед
нихъ своихъ частяхъ оно не должно представляться слишкомъ 
съужепнымъ.

Мышцы подплечья должны быть крепки, натянуты и рез
ко очерчены, —  это указываетъ не только на силу ихъ, но и 
придаетъ ноге более красивый видъ.

На нижней части подплечья, съ внутренней стороны его, на
ходится продолговатый роговой нароешь (роговая бородавка, 
мозоль, каштанъ), обозначающей собою место для р азви т  той 
части, которая у другихъ животныхъ носитъ назвашо болыпаго 
пальца. У  хорошихъ породъ при тонкой коже п нежной шерсти 
наросты эти имеютъ весьма малую величину, тогда какъ у про- 
стыхъ лошадей они больппо и твердые. Обыкновенно по мере 
отросташя они отпадаютъ сами собою.

Л о к о т ь  имеетъ въ своемъ основанш локтевой отростокъ 
(стр. 9), къ которому прикрепляются сильныя мышцы подплечья, 
а потому онъ долженъ быть достаточно длинный, хорошо 
округленный и направленный прямо назадъ. чтобы дать 
правильный поставъ нижней части ноги. Если же онъ будетъ 
короткш, острый и направленный внутрь или наружу, то это 
большой недостатокъ. Чрезмерное сближеше локтя съ ребромъ 
производитъ выворачиваие ноги наружу, напротивъ того значи
тельное отделена ого отъ робра обыкновенно бываетъ при искрпв- 
ленш ноги внутрь.
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Некоторый лошади имеютъ привычку ложиться по коровьи и 
при этомъ шипами своихъ подковъ надавливаютъ на кожу локтя, 
вследствю чего образуется въ ней большая или меньшая опухоль, 
такъ наз. подлопатнжъ.

Далее следуетъ запястье и пясть.

З а п я с т ь е  *) соединяете поднлечье съ пястью и состоитъ изъ 
6 неболынихъ костей, расположенныхъ въ два ряда (стр. 9). 
Отъ такого устройства запястья зависитъ упругость переднихъ 
ногъ, а потому оно должно быть объемистое, т. о. иметь со- 
размерныя высоту и ширину (при осмотре съ боку), и находиться 
на одной прямой линш съ подплечьемъ и пястью- Спереди оно 
должно образовать незначительную выпуклость, а съ боку пред
ставлять резшя очертатя своихъ отдельныхъ косточекъ. Сухо
жильный сгибъ (отъ блоковидной его косточки) долженъ быть 
широкш (съ боку) и постепенный, въ противномъ же случае, 
т. о. когда сгибъ мало заметный и образуется какъ бы перехватъ 
подъ составомъ (когда пясть вверху ужо, чемъ внизу), нога но 
отличается силою и крепостью.

Различаютъ следуюпщ, чаще встречающаяся формы запястья:
Еозинецъ— когда запястье выгнуто впередъ. Обыкновенно 

онъ является при ослабленш связокъ и мышцъ переднихъ 
ногъ, вследств1е чрезмернаго напряжешя лошади, и считается 
болыпимъ недостаткомъ, потому что ташя ноги доставляютъ весьма 
слабую опору падающей на нихъ тяжести туловища, въ особен
ности при движенш съ горы („нога тронута“)  (Табл. X V I) .

Съ козинцемъ не сл'Ьдуетъ смешивать выпуклое спереди, сильно объ
емистое, костистое запястье, встречающееся даже въ одной линш орлов- 
скихъ лошадей (врожденный ко.тнецъ'). При козинцг1; замечается, вс.т1;дств1е 
слабости, большее или меньшее дрожаше въ ног1; и она не им’Ьетъ правиль
на™ отв1;снаго положены, при чемъ пясть всегда направлена назадъ. При 
врожденномъ же козинц’Ъ, не отъ слабости, ноги стоятъ одинаково твердо 
и нзгЬютъ совершепно отвесное положеше.

Вогнутое (телячье) запястье иредставляетъ положеше, про
тивоположное предъидущему, оно некрасиво и порочно (см. Осмотръ

:) Журналъ коннозаводства 1871 г. Кн. 2, стр. 27.
1 4 "
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относительно постава ногъ). Этотъ недостатокъ передается 
наследственно !).

П я с т ь  соединяется въ верху съ запятьемъ, а внизу съ бабкою- 
(стр. 10) и, какъ часть принимающая на себя тяжесть туловища, 
она должна иметь совершенно отвгьсное положеше, небольшую 
длину (2/з длины подплечья) и достаточную съ боку ширину, 
при параллельности перодняго края къ заднему. Если заднш 
край вверху болео или менее приблизился къ переднему, то это 
составляетъ перехватъ подъ запястьемъ и указываете на недоста
точность р азвит  заднихъ сухожилш, а следовательно и техъ 
мышцъ, которымъ они принадлежатъ. При этомъ пясть должна 
быть сухая сзади, съ резко очерченными, развитыми и крепкими 
сухожильями, покрыта тонкою кожею, съ короткими нежными 
волосами, и спереди она должна постепенно расширяться по на
правленш къ запястью. Противоположно этому избегается пясть 
длинная, узкая, круглая, отклоненная назадъ или впередъ.

Очень длинная пясть бываетъ съ короткимъ подплечьсмъ, 
а потому хотя лошадь и имеете высокш ходъ, но она захваты
ваете мало пространства (оъменитъ, дробить).

При направленш пясти назадъ, обыкновенно запястье бы
ваете подано более или менее впередъ (лошадь съ „козинцемъ*) 
и въ ноге замечается дрожите. Такой признакъ служитъ ука- 
зашемъ, что лошадь ослаблена въ переднихъ ногахъ. Иногда 
эта слабость бываетъ на столько незначительна, что ее опрсде- 
ляютъ лишь несколькими колебашями пясти.

Если провести лошадь на протяженш несколькихъ десятковъ 
саженей и затемъ быстро остановить ее на месте осмотра, то при 
крепкихъ, сильныхъ и здоровыхъ ногахъ она сразу станете ими 
правильно и неподвижно. Въ  противномъ-же случае заметно бу
дете, что она принаравливается какъ-бы удобнее и тверже упе
реться ей на ноги. Если случается, что, по видимому, лошадь сразу 
становится на нихъ, то колебашя пясти въ этотъ моменте обна- 
ружатъ, что у нея есть ужо небольшой козинсцъ: даже 2 —  3 
колебашя пясти ужо нужно считать за признакъ слабости въ 
ногахъ.

') Особенно часто онъ встречается у донскихъ лошадей, но въ иос.гЬд- 
нее время появляются между ними лошади съ отличиымъ запястьемъ.
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Дрожаш пясти происходитъ и л и  о т ъ  ослаблешя лошади не
посильными работами, пли-жо оно можетъ быть всл'Ьдствк значи- 
•гольнаго мышечкаго напряжешя при продолжительной перевозке 
по железной дороге, безъ повременныхъ проводокъ, или при про
воде или работе по гололедице. Дрожаше отъ первой причины 
остается и даже современемъ усиливается, а отъ последнихъ—  
при правильной проводке (стр. 112) оно обыкновенно проходитъ.

При направленш пясти впередъ, запястье бываетъ вогнуто 
и такая лошадь расположена къ разбитости (см. Осмортъ по
става ногъ).

Пясть, обросшая сзади более или менее длинною шерстью, 
составляетъ признакъ нроисхождсшя лошади отъ просгыхъ по
родъ и въ особенности отъ севсрныхъ типовъ. Так1я ноги наз. 
фризистыми.

Б )  В Ъ  З А Д Н П Х Ъ  Н О ГА Х Ъ .

Б е д р о  занимаете верхнюю часть задней ноги отъ крестца 
до голени и имеете своею основою бедреную кость, съ лежащими 
здесь объемистыми, сильно развитыми мышцами (стр. 11). Бедро 
должно быть длинное, полное и расположенное, по возможности, 
более косвенно и при томъ такъ, чтобы между нижними концами 
его было шире, нежели между верхними, а иначе получается узкш 
поставъ ногъ, не имеющш достаточной устойчивости и дающш 
возможность забиваться и засекаться.

Задняя часть бедра называется окорокомъ (ягодицей). Око
рока должны быть объемистые, сзади хорошо округленные, cyxie, 
Kpemtio, съ резко обрисованными мышцами, и чтобы, при осмотре 
сзади, они но были уже крестца. Taitie окорока указываютъ на 
силу зада лошади и придаютъ складу ея красивый видъ. Въ  про- 
тивномъ-же случае окорока бываютъ тошде, слабые, мало округ
ленные, имепно заднее очертаню ихъ выражается округлешемъ 
около Уз верхней части, а затемъ ннжшя 2/3 обозначаются более 
или менее резкою прямою лишею.

Ннжнш конецъ бедра соединяется съ голенью посредствомъ 
колена, которое должно находиться на одной плоскости съ мо- 
.клокомъ и иметь округленный видъ, при чемъ колейная чашка 
(стр. 11) должна легко ощупываться.
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Го ле нь  простирается отъ колена до скакательнаго состава и 
имеетъ своимъ основатель голенную или берцовую кость (стр. 11 ').

Голень должна имЪть надлежащую длину и ширину и до
вольно косвенное положеше спереди назадъ. Мышцы ея должны 
быть крепки и рЪзко обрисованы.

Отъ длины и косвеннаго положеш’я голени зависитъ поставъ 
скакательнаго состава. ЧЪмъ длиннее голень, т4мъ больше про
странство, захватываемое заднею ногою; короткая-же голень, при 
своемъ бол’Ье отв4сномъ положенш. неспособна къ быстрымъ дви- 
жешямъ и тяжелымъ работамъ и вообще не красива, такъ какъ 
даетъ задней ноге слишкомъ прямую форму. При этомъ хорошш 
объемъ, сухость мышцъ, резкое отдЪлеше ахиллесоваго сухожшпя, 
тонкая п н’Ьжная кожа, съ рельефно обозначающимися подкож
ными венами, всегда указываюсь на породистое происхождеше 
лошади.

Тощая, тонкая и узкая, и бол’Ье или мен^е короткая и 
мало отлогая голень, напротивъ того, служить нризнакомъ сла
бости скакательнаго состава, а сл’Ьд. слабости задней ноги.

Скакательный с о с т а в ъ  (салъцовый составъ, сальцо) обра
зуется изъ 6 небольшихъ костей, расположенныхъ въ три ряда 
(стр. 11), для огранйчешя давлешя тяжести т^ла. Сосредото
чивая въ себ’Ь рессорную силу задней ноги 2), онъ, въ противо
положность запястью, соединяетъ голень съ плюсною подъ угломъ 
нисколько бол’Ье 130°. Размерь этого угла зависитъ отъ длины 
голени и пяточной костя. При хорошо устроенномъ скакатель- 
номъ состав^ голень и пяточная кость должны быть достаточно 
длинныя и им^ть бол’Ье косвенное положеше. Ч^мъ длинн’Ье эти 
части, гЬмъ выгодн’Ье положеше ихъ и гЬмъ сл’Ьд. производи
тельнее работа мышцъ ихъ, въ особенности той изъ нихъ, ко
торая посредствомъ ахиллесоваго сухожшпя приводить въ дви
жете пяточную кость (Табл. Y I ,  42 и 42').

Сильный скакательный составъ долженъ быть объемистый, 
съ боку широты, соразмерно высокгй, хорошо гшогнутый

•) Журналъ Коннозаводства 1871 г. Кн. 2, сгр. 20.
2) Такъ какъ нрыжекъ (скачекъ) бол^е всего сопровождается разви- 

пемъ деятельности скакательнаго состава, то онъ и нолучилъ соответствен
ное свое назваше-



(подъ угломъ нисколько бол’Ье 135°), съ пяткою, направленною 
прямо назадъ, обтянутый тонкою кожею, сухой и съ рёзко обоз
наченными буграми костей.

Объемистый составъ указываешь на хорошее развито точскъ 
опоры въ пемъ. При достаточной ширине его (съ боку)— голень 
и пяточная кость длинны, следовательно имеются услов1я длин- 
ныхъ рычаговъ. При этомъ развитая пяточная кость обусловли
ваешь развито сухожилш, развитыя-же сухожилья принадлежатъ 
сильнымъ мышцамъ въ окорокахъ, а въ такомъ случае легкое 
сокращеше ихъ вызываетъ свободный разгибъ скакательнаго со
става, и потому движен1я лошади легки и не утомительны. Вы
сокш составъ служитъ для удобнаго смягчеюя толчковъ. Хорошая 
изогнутость его бываетъ при хорошей длине голени и пяточной 
кости. Направленная прямо назадъ пяточная кость даетъ пра
вильный поставъ нижней части ноги. Тонкая кожа, сухость со
става и резкое очерташе частей его составляютъ принадлежность 
более породистыхъ лошадей.

Кроме того въ 0TH0iu0Hie разстояа1я между скакательными 
составами различаютъ правильный поставъ— когда составы рас
положены между собою параллельно и соразмерно широко, т. е. 
когда между верхушками пятокъ 3 — 4 вершка. Въ такомъ случае 
тяжесть равномерно падаетъ на все составы и лошадь въ состо- 
янш работать более продолжительно.

Противоположно этому избегается составъ малообъемистый, 
съ перехватомъ (см. Запястье), узкш (съ боку), низкш, прямой 
или слишкомъ изогнутый, съ отклоненными въ сторону или съ сбли
женными пятками и вообще грубый, сырой.

Узкш скакательный составъ происходить отъ недоста
точной длины пяточной кости и отъ болея отвеснаго положеюя 
ея, п при короткой голени считается значительнымъ недостаткомъ, 
въ особенности у верховой лошади.

Но еще хуже прямой скакательный составъ, образующш 
весьма тупой уголъ (свыше 150°), причемъ голень и пяточная 
кость бываютъ коротая, и потому таш  составы указываютъ на 
слабость зада, какъ въ отношен^ выносливости, такъ и въ отно- 
шеше производительности движенш. Противоположный прямому—  
сабельный составъ (Табл. X Y I ) .

—  2 1 5  —
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Сабельнымъ составомъ называютъ— когда голень соединяется 
съ плюсною подъ MOHte тунымъ угломъ (менее 130°). Tadfl ноги 
у верховой лошади даютъ покойныя для всадника движешя, одна- 
кожъ относительно оне слабы, въ особенности, когда въ скака- 
тельныхъ составахъ оне узкой и низкой формы. У упряжныхъ- 
же лошадей сабельныя ноги, при хорошей ширине скакательнаго 
состава, допускаются, особенао когда но требуется тяжелой работы.

Сабельный складъ состава, имея плюсну направленную впе- 
редъ, вызываегь при каждомъ разгибе его усиленную работу въ 
мышцахъ зада, чтобы привести плюсну въ отвесное положеше 
(стр. 12), и потому лошадь скоро устаетъ и отстаетъ въ ра
боте отъ другой лошади съ хорошимъ поставомъ ногъ.

Отклононныя въ стороны пятки, при сближонныхъ бабкахъ, 
делаютъ скакательный составъ клещовиднымъ (клещеногая ло
шадь) п располагают ое къ шпату; сближепныя-жо пятки, прп 
расходящихся бабкахъ, придаютъ ноге кривую внутрь форму 
(.Kopoeiii складъ) и указываютъ на возможность р азвит  раз
битости.

Грубый, сырой, съ толстою пяткою составъ встречается у бо- 
лео простыхъ лошадей.

Скакательный составъ также можетъ быть поставленъ слиш
комъ впередъ, какъ это встречается прп ого нрямой форме, илп 
слишкомъ назадъ —  прп сабельномъ составе п при слишкомъ 
назадъ поставленной плюсне, такъ что хвость виситъ впереди 
скакательнаго состава.

Иногда въ скакательныхъ составахъ бываетъ слышонъ трест  
(щелканье). Если онъ безъ жара и безъ тугости въ составахъ, то 
не прспятствуетъ работе лошади, но такую лошадь нельзя счи
тать прочною.

П л ю с н а  (стр. 1 2 )  должна быть съ развитыми сухожи.шми, 
соразмерно короткая и съ боку широкая, вообще короче голени, 
но шире и длиннее пясти (на ’Д  противъ длины ея). Положе
ше плюсны, при хорошемъ устройстве ногъ. должно быть отвесное, 
хотя у некоторыхъ западно-овропсйскихъ иородъ встречается 
плюсна, направленная несколько виередъ. а ппогда и внутрь. 
Чрезмерное направленш ея кнаружи (Kopoeiu поставъ) пли, на- 
протпвъ. внутрь (сабельная нога) избегается, потому что во всехъ
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этихъ случаяхъ тяжесть туловища будетъ падать преимущественно 
на одну сторону скакательнаго состава, именно давлеше будетъ 
большое со стороны входящаго угла.

Р о г о в ы е  наросты (бородавки, каштаны) лежатъ на зад- 
нихъ ногахъ подъ скакатольнымъ составомъ, на внутренней по
верхности плюсны. Ояи здесь гораздо меньше, чемъ на поред- 
нихъ ногахъ (стр. 210).

В) ЧАСТИ ОБ1Ц1Я П Е РЕ Д Н И М Ъ  И ЗА Д Н И Ы Ъ  НОГАМ Ъ.

Сюда относятся: путовой составь, съ щеткою, бабка и 
вгьнчикъ.

Путовой с о с т а в ъ  ' образуется соединошемъ нижняго конца 
въ переднихъ ногахъ пясти и въ задиихъ— плюсны съ бабкою 
(стр. 1 0  и 1 2 ) .  Онъ составляетъ весьма упругую часть ноги и 
имеетъ своимъ назначошемъ уменьшать силу толчка падающей 
тяжести туловища и темъ предотвращать сильное сотрясете какъ 
ногъ, такъ и самого туловища. А  потому эготъ составъ долженъ 
быть широкш, нисколько объемисгЬе прилегающахъ къ нему ча
стей. и сухой; кожа его должна быть гладкая и безъ всякихъ 
утолщенш. Тонкш, малообъемясгый и круглый путовой составъ 
весьма слабъ.

Щ е т к о ю  называется пучекъ волосъ, находящейся на задней 
поверхности путоваго состава. У лошадей месгъ бол'Ье сухихъ. 
возвышенныхъ щетка не ростетъ, тогда какъ у лошадей низ
менностей она составляетъ обыкновенный признакъ. При этомъ 
у лошадей высшихъ породъ волосы оя коротки и тонки, напро
тивъ того, чемъ порода проще, гЬмъ щетка бываетъ гуще, длин
нее и грубее.

Въ  средин^ щетки нередко замечается небольшой ро г о в о й  
о т р о с т о к ъ .  но имЬюшдй, впрочомъ, опроделоннаго значошя.

Иногда подстригаютъ волосы щетки, но эго совершенно неуместно, 
потому что ноги съ подстриженною щеткою очень легко подвергаются 
мокрецу.

Б а б к а  имеетъ своимъ основатель путовую кость (стр. 1 0  
и 12), съ лежащими на ной сухожи.шми. и она назначена для
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пр и н ят  на себя падающей тяжести туловища и передачи ея 
венечному и копытному составамъ.

Для уменьшешя силы удара, бабка должна иметь, при
осмотръ съ боку, косвенное положеше, образуя съ отвйсомъ
уголъ въ переднпхъ ногахъ въ 45°, а въ заднихъ до 40°,
надлежащую ширину (уже пясти и плюсны) и соразмерную 
длину (приблизительно Уз длины пясти). Косвенное направле- 
Hie бабки впередъ много способствуете раздробленш толчка па
дающей тяжести туловища и сообразному распределонш его на 
упрупя части копыта, равно какъ къ уменыпенш сотрясешя 
ногъ и туловища. Чймъ шире и крепче бабка, темъ надежнее 
опора, которую она доставляете верхней части ноги, и гЬмъ
сильнее сухожил1я, лежапця спереди и сзади ея. При этомъ 
задшя бабки, сравнительно съ передними, должны быть шире, 
сильнее и крепче.

Тонкая и узкая бабка, значительно менее ширины пясти, 
составляетъ признакъ слабости ноги.

При бол'Ье длинной бабай хотя и выигрывается длина ры
чага нижней части ноги и упругость ея, но за то требуется 
большая трата мышечной силы, для движешя этого рычага, и 
большая упругость въ связкахъ и сухожил1яхъ, для удержашя 
его въ надлежащемъ положенш. А  потому очень длинная бабка, 
особенно если она узка и тонка, составляетъ большой недоста
токъ. Такая бабка, если при движенш она принимаете болео 
горизонтальное положеше, когда путовый составъ опускается до 
уровня венчика копыта, получаетъ назваше мягкой (отлогой, 
лежачей), и она служитъ признакомъ слабости ноги, при чемъ 
обыкновенно обнаруживается чрезмерное растяжеше связокъ и 
сухожилш ея. Высшую степень этого недостатка представляетъ 
такъ называемая медвтьжъя лапа, въ которой бабка даже въ 
покойномъ состоянш имеете положеше, близкое къ горизонталь
ному (до 60°), при малейшомъ же движенш она еще более по
нижается. Вообще всякая отлогая бабка обусловливаетъ слабость 
сухожилЙ, а следовательно и негодность лошади какъ для бы- 
стрыхъ движенш, такъ и для тяжелыхъ работъ.

Короткая бабка хотя крепка и требуете меныпаго напря- 
жешя силы, какъ мышечной, такъ и сухожильной, но за то ли
шаете нижнюю часть ноги требуемой упругости, мало раздроб-
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ляетъ силу толчка, действующая на ногу, при ударе ея о землю, 
и потому считается болыпимъ недостатком!., особенно у лошадей, 
отъ которыхъ требуютъ быстрыхъ движенш. Короткая бабка 
обыкновенно имеетъ более отвесное положеше и потому она 
всегда сопровождается усиленнымъ нажашмъ на мясныя части 
копыта, а вследств1е этого боязливою, невевною походкою (ло
шадь „ты чи тъи).  Кроме того лошадь съ прямыми бабками всегда 
более или менее тряска. Короткая и прямая бабка боставляетъ 
врожденный недостатокъ. Но также более отвесное положеше ея 
(до ‘20°) можетъ развиться или отъ неправильной разчистки, или 
отъ худой ковки. Высшая степень прямаго (отвеснаго) положе
н а  бабки бываетъ, когда путовой составъ выгибается впередъ. 
Такое состояшо ея указываетъ на следств1е болезненнаго состоя- 
шя состава.

При осмотре бабки спереди, оне должны лежать парал
лельно между собою, для равномерной передачи тяжести на 
нижшя части ноги. Отклонешя здесь могутъ быть: 1) внутрь 
направленная— косолапая внутрь и 2) вывороченная— косо
лапая наружу бабка. В ъ  обоихъ случаяхъ тяжесть тела 
распределяется неравномерно на всю бабку и более обременен
ная часть легко подвергается болезненному состоянш. Первая 
однако еще вреднее, потому что лошадь съ такими бабками 
легко ушибаетъ одну ногу другою.

На бабке не должно быть никакихъ наростовъ (см. Жабки) 
и поврежденш кожи, въ особенности на задней ея поверхности, 
где иногда мокредъ оставляотъ свои следы въ виде попереч- 
ныхъ роговыхъ наростовъ.

В Ъ н ч и к о мъ  называютъ небольшое возвышеше, лежащее не
посредственно надъ копытомъ. В ъ  здоровий ноге венчикъ дол
женъ быть полный, безъ всякихъ слёдовъ поврежденш его и 
при ощупыванш оказывать достаточную степень чувствитель
ности. Противоположно этому избегается венчикъ впалый и съ 
засечками.

Нижнш край венчика, где кожа переходитъ въ рогъ, наз. 
у с е н иц е ю .  На усенице не должно быть ни трещинъ, ни даже 
следовъ ихъ; заживипя трещины всегда обращаютъ на себя вни- 
маше, потому что оне могутъ возобновляться.
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Шорсть на венчик* всегда бываотъ несколько длиннее, чемъ 
на другихъ частяхъ. Но у высшихъ породъ длина эта едва за
метна, тогда какъ у лошадей более простыхъ породъ обыкно
венно она несколько захватываеть копытныя стевки.

ВЪнчикъ заднихъ ногъ шире, ч^мъ нереднихъ, и потому задшя бабкн 
кажутся н-Ьсколько короче нереднихъ.

О БН Ц Й  ОСМОТРЪ ЛОШ АДИ.

Приступая къ осмотру лошади, весьма важно озаботиться 
предварительно о в ы б о р Ъ  для этого м Ъ с т а .  Известная степень 
подъема головы и шеи, определенный поставъ ногъ и требуемый 
видъ поступи ся лучше всего определяются, когда осмотръ про
изводится на местности горизонтальной, ровной, достаточно твер
дой и просторной. Также необходимо, чтобы но было при этомъ 
посторонняго шума и различныхъ предметовъ, которые вызывали 
бы усиленное внимате лошади, особенно если она относится къ 
нимъ более или менее боязливо, пугливо. Къ  такимъ предме- 
тамъ нельзя не причислить бичей и хлыстовъ, а равно и произ
водимые ими звуки, помня, что у лошади сильно развитъ слухъ 
и она можетъ отлично различать малейппя пощелкиван1я ими. 
При рыборе места для осмотра необходимо иметь въ виду, что 
некоторыя молодыя лошади, но прнвыкипя къ твердости камен
ной мостовой и къ звуку, вызываемому ударами копытъ о нее, 
въ первое время обнаруживают боязливую, неверную поступь, 
по впоследствш оне легко свыкаются съ такими случайностями.

Когда выбрана местность, остается указать самое место 
„ставки*, где долженъ происходить осмотръ лошади въ покой- 
номъ состоянш, причемъ принято первый осмотръ делать съ 
правой ся стороны. На стаешь лошадь должна быть поставлена 
совершепно свободно, чтобы она не была собрана или напротпвъ 
вытянута, чтобы стояла ровно на всехъ четырехъ ногахъ и 
чтобы подъемъ головы и шеи но былъ принужденный. Для луч- 
шаго обзора всехъ отдельныхъ наружныхъ частей лошади и для 
получешя вернаго понятая объ общемъ типе ся, осмотръ долженъ 
производиться со всехъ сторонъ и при томъ съ боку на разсто- 
янш но менее 5— G шаговъ отъ ноя. Такой пр!смъ имеетъ за
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собою еще ту выгоду, что въ случае, если бы лошадь поверну
лась въ сторону и лягнула, то имеется возможность быть вне 
опасности. Спереди и сзади можно осматривать на разстоянш
3-хъ шаговъ. При осмотре долго но останавливать свое внимаПе 
на одной части. Лучше после общаго осмотра пересмотреть, хотя 
бы несколько р.язъ, те части, которыя покажутся требующими 
особой оценки, чемъ прерывать на нихъ свой порядокъ осмотра.

Осмотревши лошадь на „ставке", необходимо сделать осмотръ 
ея на движеншхъ и именно сначала на шагу, а потомъ на 
рыси. Когда лошадь будетъ сведена со ставки, то нужно, чтобы 
ее вели шагомъ прямо впередъ и въ это время осматриваюсь 
какъ она несетъ задшя ноги— широко или узко, но плететъ или 
не забиваетъ ли. Затемъ делаюсь поноротъ налево и ведусь 
лошадь назадъ, причемъ тотъ же осмотръ повторяется относи
тельно переднихъ ногъ. При проводе лошади мимо „ставки" 
следуетъ осмотреть движеше ея съ боку, именно какой имеетъ 
она ходъ, т. е. высокш или низкш или вывороченный или мел- 
кш, или не доступаетъ или переступаетъ задними ногами, а также 
какую имеетъ поступь— верпую или осторожную („бережесь 
передъ”, „ сторожись“ ), несь ли вздергивашя въ заднихъ ногахъ, 
не тянетъ ли какую либо ногу или даже не хромастъ ли. На- 
конецъ, после проводки лошади, следуетъ снова поставить ее 
на ставку. При крепквхъ, сильныхъ и здоровыхъ ногахъ, она 
сразу станетъ на все четыре ноги. Въ  этомъ отношенш нужно 
обращать особенное внимаше на нередшя ноги, именно на за
пястье— нетъ ли козинца, и на пясть— несь ли дрожашя или только 
колебашя ея. Если крепость ихъ сомнительна, а также прп по
дозрительности наступашя копытомъ, то передъ вторичнымъ 
осмотромъ лошади необходимо погонять ее по твердому (лучше 
всего, если это возможно, то по каменистому) грунту.

Теми же npieMaMH пользуются и при осмотре лошади на 
рыси.

О с м о т р ъ  о тд Ъльных ъ н а р у жн ы х ъ  ч а с т е й  лошади произво
дится согласно общимъ экстер1ернымъ свЬдешямъ и во всякомъ 
случае въ основе должна быть положена определенная система. 
Такъ можно начинать съ того, что прежде всего делается осмотръ 
относительно сорта, кровности, нрава, наружнаго вида мышцъ, 
сухости, постава ногъ и движени! на шагу и рыси. ЗасЬмъ
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осматриваютъ въ подробностяхъ голову, шою, туловище, ноги и 
копыта. Осматривая наружныя части лошади, необходимо опре
делить наглядно соотношешя ихъ между собою, чтобы получить 
возможность сделать более верную оценку склада ея.

Для определена длины затылка и высоты постава шеи не
обходимо поднять голову лошади возможно высоко. При корот- 
комъ затылке п недостаточно высокомъ (а тЬмъ более при низ- 
комъ) поставе шеи выразится болео или менее заметно кадыкъ.

При этомъ необходимо иметь въ виду, что въ более ран- 
немъ возрасте лошади высота ея всегда превышаетъ длину ту
ловища (отъ груди до хвоста); по мере же того какъ она бу- 
детъ складываться („разделываться"), лиши эти мало по малу 
уравниваются, особенно у лошадей верховаго сорта. Упряжныя 
лошади получаютъ даже несколько большую длину и именно 
вследств1е некоторой растянутости сиины (Табл. XV).

Длина всего туловища должна быть такая, чтобы она рав
нялась высоте лошади (у холки) и у верховой лошади длина эта 
можетъ быть меньше высоты но более, какъ на 1 вершокъ. 
Высота переднихъ ногъ (отъ локтя до земли) при хорошемъ 
складе лошади должна наглазно казаться почти равною глубине 
ребра (Табл. X X I ) ,  при большей же высоте ихъ лошадь считается 
на высоких о ногахъ (высоконогая, цыбастая). Въ  отдель
ности подплечье должно быть длиннее пясти и голень длиннее 
плюсны, подплечье же почти равно голени, а пясть короче и 
ужо плюсны. Наконецъ поредшя бабки должны быть короче 
заднихъ и передшя бабки должны лежать, относительно отвеса, 
подъ угломъ 45°, а задн1я до 40 ° (Табл. X X X I  и bis).

Если осматривается ремонтная лошадь или лошадь, прини
маемая по военно-конской повинности, то обращается внимаше 
п на все указашя существующихъ особыхъ инструкции (см. 
ниже).

Такъ какъ мышечная сила ногъ, особенно заднихъ, оказы
ваете существенное вл!ян1е на легкость, свободу и неутомимость 
въ движеншхъ, то при осмотре лошади весьма важно обращать 
вниманю также на должное соотношоше порода къ заду п на 
поставъ ногъ.

О с м о т р ъ  лошади по о т н о ш е шю вЪс а  п е р е д а  къ вЪсу 
з а д а .  Когда лошадь стоите покойно п правильно, то породъ
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вообще оказывается тяжелее зада. Если жо наклонить голову 
къ груди, то тяжесть переда увеличивается, тогда какъ при 
высокомъ подъем^ головы тяжесть ого значительно уменьшается.

При в з в т т ш н т  на двухъ, прпспособленныхъ для этого, в>ъ- 
сахь лошади в'Ьсомъ около 770 фунт. *), получены были с.тЬ- 
дукнщя данныя (Табл. X X X ) :

А. Когда голову наклоняли до груди, то
передъ былъ тяжелее з а д а ...................................на 100 фунт.
Когда голова лошади была почти на одной высот», 

съ холкоюто
передъ оказался тяжелее зада...........................  > 70  »
Если же голову поднимали до обыкновенной вы
соты ея, то иередъ в’Ьсилъ тяжелее зада . . . .  « 3 0  »

Б. Когда на ту же лошадь садился всадннкъ. в^сомь 
въ 130 фунтовъ, то при совершенно отвпснои по
садки его на нередъ приходилось тяжести бол’Ье . . » 100 •

Изъ B ic a  же всадника на передъ приходилось
около 80 »

и на задъ оставалось................................................ » 50 »
При отк.тоненш корпуса всадника назадъ, нзъ его

Btca на передъ падало .........................................  около 60 »
» задъ » .........................................  » 70 г

При т’Ьхъ же услов1яхъ, когда лошадь была
собрана, на нередъ п ад ало ..................................  >- 60 »

и задъ и ...................................  » 80 11

Изъ общаго же вЪса на передъ приходилось 
тяжести бол'Ье, нежели на задъ .......................... » 40 »

О с м о т р ъ  лошади относительно п о с т а в а  н о г ъ .  При соот- 
ветственномъ п правпльномъ устройстве ногъ, какъ-бы ни смот
реть на лошадь въ покойномъ состолнш ея, все составы и части 
каждой ноги должны лежать между собою въ одной плоскости, 
чтобы каждая нога закрывала другую. Такимъ образомъ, если 
смотреть на лошадь спереди, то задшя ноги должны быть за
крыты передними, и на оборотъ, если смотреть на нее сзади, 
то задшя ноги должны закрывать передшя. Если же смотреть 
на лошадь съ боку, то парныя ноги должны закрывать одна

*) Для большей наглядности всЬ ириведенныя здЬсь цифры нисколько 
округлены.
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другую. Осматривая ноги спереди и сзади, онЬ должны быть, 
какъ въ переднихъ, такъ и въ заднихъ, параллельны между 
собою и поставлены соразмерно широко.

При осмотре лошади съ боку, псредшя ноги должны быть 
отъ плеча до путоваго состава совершенно отвЬсныя, причемъ 
отвесъ, опущенный изъ средины плеча, должонъ пройдти чрезъ 
средину подплечья, запястья, пясти и путоваго состава и упасть 
сзади пятокъ. Въ  заднихъ ногахъ по отвесу должна лежать 
только плюсна, и отвесъ должонъ пройдти отъ начала хвоста 
чрезъ средину скакательнаго состава, плюсны и путоваго состава 
и упасть въ пятку.

При такомъ совершенно правильномъ ноставе ногъ всегда 
можно ожидать какъ равномернаго распределеНя тяжести тела 
въ покойномъ состоянш, такъ и правильнаго выносешя ногъ 
при движенш. Всякое отклонеше отъ этой нормы нопроменно 
производитъ облегчоме въ одной части на счетъ другой, которая 
отъ чрозмернаго обремоношя скоро слабеотъ и подвергается 
различнымъ болезнонныиъ состояшялъ.

При слишкомъ узкомъ поставе ногъ paeiioBecie должно под
держиваться съ болыпимъ усил1емъ и могутъ быть случаи за- 
сечекъ, при слишкомъ же широко«ъ поставе хотя устойчивость 
и увеличивается, но движошя делаются относительно замедлен
ными, тяжелыми.

При ноставе ногъ съ составами, направленными внутрь или 
наружу, вынесешо ноги бываетъ но кривой линш и давлеюо въ 
составахъ всегда происходите одностороннее, именно опо увели
чивается со стороны входящаго угла (сюда же относится и изо
гнутое назадъ запястье). А потому т а м  лошади скоро сла- 
бмотъ, вследсгв1о усилопнаго нанряжешя мышцъ для выносе- 
Н1я ноги на большое пространство и для противодейств1я одно
стороннему давленш, следовательно при движенш оне должны 
отставать отъ другихъ лошадей. Если же потребовать отъ 
нихъ равношя съ болео сильными лошадьми, то отъ слабости 
является болео или монео значительная "усталость. Лошади, у 
которыхъ происходят^ т а м  усилонныя давлошя на одну изъ 
сторонъ составовъ, обыкновенно впоследствк получаютъ боязли
вую, связанную поступь, т. е, нриходятъ въ то состояло, кото
рое обыкновенно называюсь разбитостью разбитая ло
шадь*).
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Чаще встречающаяся отклонешя въ поставе ногъ могутъ быть 
следующая (Табл. ХАМ).

А, Правильный п о с т а в ъ  п е р е д н и х ъ  н о г ъ .

а. При осмотре спереди:
Слишкомъ y 3 K iii или слишкомъ широкпг поставъ ногъ.
Ноги сближенныя въ запястьяхъ (кривоногая внутрь) и 

ноги съ широко расположенными запястьями (кривоногая па- 
ружу).

Ноги косолапил въ бабкахъ съ сближенными зацепами копытъ 
{косолапая внутрь) и съ сближенными пятками (косолапая 
наружу).

б. При осмотре съ боку.
Впередъ поставленныя ноги (при впалой груди) и назадъ 

поставленныя ноги (при ястребиной груди).
Запястья выгнутыя впередъ (козинецъ) и запястья вогну

тая назадъ (телячье запястье).
Ноги или отвесныя, или отлопя въ бабкахъ.
Б. Неправильный п о с т а в ъ  з а д н и х ъ  н о г ъ .

а. При осмотре сзади:
Слишкомъ узкш или слишкомъ широкш поставъ ногъ.
Ноги сближения въ скакательныхъ составахъ (кривоногая 

внутрь) и ноги съ широко поставленными скакательными соста
вами (кривоногая наружу).

Ноги съ сближенными пятками и разставленныя въ бабкахъ 
(коровгй поставъ ногъ/

Ноги сближенныя въ бабкахъ, при расширенномъ поставе въ 
верхнихъ частяхъ (клещеногая лошадь).

Ноги косолапыя въ бабкахъ или наружу, или внутрь.
б) При осмотре съ боку.

Ноги прямыя въ скакательныхъ составахъ (прямия ноги) 
и ноги слишкомъ согнутая въ скакательныхъ составахъ (сабель- 
ныя ноги).

Ноги, поставленныя слишкомъ назадъ, такъ что хвостъ ви- 
ситъ между и впереди скакательныхъ составов!..

1 5
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Ноги или отвесныя, или отлопя въ бабкахъ.
В. Наконоцъ относительно общаго направлешя ногъ замеча

ются следуюпця отклонешя отъ правильнаго постава ихъ:
Передшя ноги могутъ быть направлены: или впередъ, что 

указываете на слабость переднихъ ногъ, или-же назадъ —  при 
слабости заднихъ ногъ.

З а д шя  ноги встречаются направленными: или впередъ (подъ 
туловище)— при слабости переднихъ ногъ, или-же назадъ (отстав
лены)— при слабости заднихъ ногъ.

О С М О Т Р Ъ  Л О Ш А Д И  Н А  Д В И Ж Е Н 1 Я Х Ъ .

Предварительно осмотра лошади на движешяхъ необходимо 
ознакомиться съ механизмомъ движешя переднихъ и заднихъ 
ногъ и съ различными видами движсшя вообще.

М е х а н и з м ъ  движешя переднихъ ногъ иредставляетъ некото
рый различ!я отъ механизма движешя заднихъ ногъ,— различ1я, 
которыя тесно связаны съ физюлогичсскимъ значешемъ ихъ 
(стр 9 и 10).

Передтя ноги расположены ближе къ центру тяжести т'Ьла, 
чемъ задшя, и большая часть членовъ ихъ имеютъ отвесное по- 
ложошо, образуя прямыя колонки. При этомъ оне прикрепляются 
къ позвоночному столбу только посредствомъ мягкихъ частей, 
именно главнымъ образомъ посредствомъ лопаточныхъ мышцъ и 
сухожилш.

Будучи сверху очень сближены между собою своими лопаточ
ными хрящами, передшя ноги книзу постепенно расходятся до 
уровня грудной кости, откуда идутъ уже параллельно и отвесно 
внизъ. Грудная часть туловища укреплена между ними весьма 
крепкими мышцами. Обладая огромнымъ количествомъ мышечныхъ 
силъ и образуя весьма подвижный плечевой составъ, передтя 
ноги могутъ принимать различное положеше, необходимое для 
п р и н ят  на себя падающей тяжести туловища. Соединена ло
патки съ туловшцемъ посредствомъ мышцъ и весьма упругихъ 
сухихъ жилъ предохраняете какъ туловище, такъ и самыя ноги 
отъ вредныхъ сотрясонш, уменьшая силу толчка, производи-
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наго бросающимъ движешемъ заднихъ ногъ. При этомъ, косвен
ное положеше лопатки и плечевой кости подъ онроделоннымъ 
угломъ дозволяотъ переднимъ ногамъ удлинняться при разгиба- 
нш ихъ и такимъ образомъ переносить толовище на известное 
разстояше.

Заднгя ноги гораздо длиннее нереднихъ и образуютъ въ 
своихъ сочленешяхъ большее число угловъ. Соединяются оне съ 
заднею частью туловища и между собою весьма крепко посред
ствомъ тазовыхъ костей. Мышцы ихъ гораздо крепче мышцъ пе- 
реднихъ ногъ и нйкоторыя изъ нихъ имеютъ связь съ мышцами 
хребта. При такомъ устройстве задшя ноги, кроме ношешя тя
жести зада, имеютъ еще своимъ назначешемъ действовать по
добно пружин^, именно отбрасывать туловище впередъ. Для этой 
цйли они образуютъ большее число угловъ, чемъ передшя ноги, 
обладаютъ большею противъ нихъ мышечною силою и снабжены 
более крепкими сухожшпями.

Такимъ образомъ, при разности устройства нереднихъ и зад
нихъ ногъ, толчекъ къ движенш исходить отъ заднихъ ногъ, 
но, чтобы принять этотъ толчекъ безъ нарушешя равновеш, не
обходимо предварительное подняло нереднихъ ногъ, что и со
ставляетъ первый моментъ движешя.

Д в и ж е ш е м ъ ,  въ обыкновенномъ смысле, называютъ пере- 
мещешо местоположешя тела. Такое поремещеше можетъ отно
ситься или ко всему организму, или только къ некоторымъ ча- 
стямъ его. Движеше поэтому можно разделить па три рода:

1 )  Д в и ж е т е  одной или несколькихъ частей безъ перемгь- 
щенъя всего тела съ места нахождешя его —  движете на 
мгьепт.

2 )  П е р е д в и н е т е  всего тела, которое можетъ или переме
щаться впередъ или 3) подаваться назадъ, осаживать.

А. Лошадь производить два вида двйжетя на л та ть , 
именно передвижеше нереднихъ ногъ, когда она становится 
на дыбы, и передвижеше заднихъ ногъ— при ляганги.

Лошадь становится на дыбы следующимъ образомъ: 
Сперва она поднимаетъ голову и шею вверхъ, чтобы переме
стить тяжесть переда более назадъ; затемъ сильно сокрашаетъ 
мышцы, егпбаюпця ннжшя части нереднихъ ногъ, и, действуя
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въ тоже время мышцами, разгибающими плечо, отбрасываетъ по- 
родъ вворхъ. Вследъ за этимъ сокращошомъ мышцъ, осаждаю- 
щпхъ седалищную кость внизъ, поднимаетъ передъ вьерхъ и 
назадъ, при чемъ позвоночный столбъ фиксируется спинными 
мышцами, а для того, чтобы составы заднихъ ногъ но сгиба
лись подъ падающею на нихъ тяжестью, приводятся въ дМ- 
C T B ie  разгибаюиця мышцы ихъ. Такое неестественное положеше 
очень обременительно для лошади и сильно утомляетъ ео.

При ляганги лошадь, напротивъ, понижаетъ голову и шею, 
чтобы тяжесть тела падала больше на породъ; затемъ, крепко 
опираясь на породшя нопг. быстро н сильно сокращаотъ мыш
цы, разгибаюпця составы заднихъ ногъ, поднимаетъ задъ и съ 
силою отбрасываетъ ноги назадъ.

При ляганш одною ногою лошадь также понижаотъ голову 
и шею, но разгибаотъ и отбрасываетъ только одну ногу, опирая 
тяжесть т^ла отчасти на противоположную заднюю ногу, отчасти 
жо на породшя ноги.

Некоторый лошади при ляганш одной ногой отбрасываютъ 
ео не назадъ, а въ сторону (бъютъ по коровьи), поэтому ни
когда но следуотъ подходить къ лошади прямо къ крестцу, но 
всегда отъ средины туловища, обращаясь къ заду оя.

Лягашо также сильно утомляотъ лошадь и потому оно но 
можетъ продолжаться долгое время.

Б. Д в и ж е т е  в п е р е д ъ  с о с т о и т ъ  въ томъ, что все 4 ноги по
следовательно и въ определонномъ порядке пороменяютъ свое 
местоположошо и подаются впородъ, такъ что происходитъ пе- 
редвижошо всего тела на известное пространство, пропорциональ
ное длине костей ногъ и величине угловъ, образуемыхъ соста
вами ихъ.

Смотря по последовательности, съ которою ноги поднимаются 
и опускаются, различаютъ правильныя и неправильная движешя 
вперодъ.

а) Правильный движешя имеютъ следующее виды: шагъ 
(+ ) ,  рысь ( + + ) ,  галопъ и т т к а  (+  +  + ).

Ш а г о м ъ  называютъ такое медленное движешо лошади, когда 
ноги перемещаются но д!агонали въ 4 темпа, соогветствующихъ 
4 ударамъ копытъ, различаомымъ въ с.тЬдующемъ порядке:
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1) правая задняя, 2) левая передняя, 3) левая задняя и 
4)нравая передняя, или въ обратномъ порядке— когда толчекъ 
къ движенш исходитъ изъ левой задней ноги.

На шагу задняя нога обыкновенно наступаете на следы 
переднихъ. Исключеше изъ этого составляете короткий шагъ, 
который лошадь делаете при движенш па гору пли при возке 
большой тяжести. Въ  обопхъ случаяхъ центръ тяжести, будучи 
сдвинутъ более назадъ, не дозволяете задней ноге наступать 
на следы переднихъ погъ. Противоположный этому длинный 
шагъ переднихъ ногъ, напр, при движенш съ горы, когда зад
шя ноги захватываюсь далее следовъ переднпхъ.

Пространство перодвижешя лошади каждымъ полнымъ ша
гомъ равняется разстоянш между передними и задними ногами, 
и въ секунду она проходите 2 — 3 арш., а въ минуту но сред
нему выводу до 50 саж. (въ 10 м.— 1 версту).

Р ыс ь есть более ускоренное двпжеше, чЬмъ шагъ. при чемъ 
поднимаются одновременно обе д1агональныя ногп, т. о. перед
няя одной сгоропы и задняя противоположной стороны. На пол
б о й  рысп слышно только по два удара копытъ о землю.

Гысь, при которой задшя ногп не достигаюсь следовъ пе
реднихъ, называется мелкою; напротивъ того, когда задшя ноги 
захватываютъ далее следовъ переднихъ, то ее называютъ круп
ною, машистою. Большая или прибавленная рысь обу
словливаете передвпжеше тела впередъ въ болео коротшн срокъ 
на значительное разстояшо.

Величина забираемаго пространства однимъ передвижошемъ 
тела рысью равняется двойному и даже иногда тройному про
странству, забираемому лошадью на шагу. Обыкновенною рысью 
лошадь пробегаете въ секунду около I 1/2 саж., а прибавлен
ною 2— 2 ‘л  саж., xopoiniii-же рысакъ въ секунду захватываете
4— 4 !/з сажени, т. о. можетъ бежать версту въ 2 минуты.

Но мнопе изънпхъ бЬгутъ значительно р1;зв be. Такъ 1 версту бЬжали: 
Иоптшнии (Кожина—въ 1869 г.) 1 минуту 40 с., Недуннъ (Боткнна — въ На- 
рижЬ въ 18(>7 г.) 1 м. 32 с. Въ АмерикЬ рЬзвосгь рысаковъ также заме
чательна: по расчету на версты, 1 версту съ быстротою до 1 м. 33 с.

Г а л о п ъ  составляете довольно быстрое движете лошади, со
провождающееся тремя ударами копытъ, именно: 1) одной зад
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ней ноги, 2) одной передней и противоположной ей задней нопг 
и 3) остальной передней ноги, противоположной первой. Лошадь 
можетъ галопировать справа и слева, при чемъ въ галопе справа 
вся тяжесть падаетъ сперва на заднюю левую ногу, потоиъ 
разомъ на правую заднюю и левую переднюю, наконецъ на пра
вую переднюю. В ъ  галопе же слева первый темпъ начинаетъ 
правая задняя нога, а левая передняя оканчиваете передвижо- 
nie. Во всякомъ случае толчекъ къ движенш принадлежите од
ной изъ заднихъ ногъ. Само собою разумеется, что такое не
равномерное распределено работы между мышечными силами 
ногъ необходимо должно повлечь за собою утомлошо той задней 
ноги, которая даетъ первые толчки къ галопу. Кроме того, 
такого рода движешемъ сильно напрягаются мышцы хребта, 
участвующая въ поддержанш тяжести тела на одну заднюю ногу, 
и болёо или монео затрудняется дыхаше (вследств!о крутаго 
сбора). Галопъ поэтому сильно утомляете лошадь *).

Перемена ноги на галопе много способствуете сохраненш 
мышечной силы и сбероженш составовъ заднихъ ногъ; однако 
не все лошади меняютъ ноги на галопе добровольно, поэтому 
при выездке нужно обращать на это особенное внимаше (стр. 237).

По быстроте своей и по большому или моныному сбору лошади, 
галопъ бываетъ короткш или манежный и растянутый или фрон
товой. Въ  первомъ случае она проходите въ секунду около 1V -2 
саж., а во второмъ до 2 ll i — 22/з саж., делая въ минуту до 
135 — 160 саж.

С к ач к а  (карьоръ) ость весьма ускоренный видъ движешя впо- 
редъ, нричомъ выбрасываше тела впередъ совершается одновре
менно обеими задними ногами, а потому и различаютъ только 
два удара— сначала задними, а потомъ передними копытами.

Скачка бываете двухъ видовъ: фронтовая (фронтовый 
карьеръ) и одиночная или призовая.

При фронтовой скачке отъ лошади требуется возможно бы
строе движошо, но въ то-же время она ведется въ некоторомъ

V  Въ Прусеш въ ыанежЬ лошадь безостановочно галономъ дЬлаетъ (въ 
смЬнЬ) 1,800 шаговъ (слишкомъ версту), перескакивая при этомъ до 15 
барьеровъ.
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сборе. Этотъ видъ скачки весьма утомитслоаъ для лошади, такъ 
какъ она должна преодолевать упругость воздуха, разсекая его 
всею плоскостью своего порода, а потому имъ ведутся лошади 
не долго и на короткое пространство.

Одиночная-же или призовая скачка вызываетъ напряжете 
всехъ силъ лошади, чтобы преодолеть въ возможно короткое время, 
какъ можно большее пространство. На такой скачке даютъ го
лове и шеи лошади полную свободу и она сильно вытягиваетъ 
ихъ впередъ. Движете это совершается съ такою быстротою, 
что проскакиваемое пространство съ секунду можетъ быть до 6 
саженъ, именно на версту до 1 м. 20— 25 с. и быстрее.

Известные aHiviificKie скакуны показываютъ необыкновенную быстроту 
Такъ Шнлъдерсъ (въ 1772 г.) въ секунду проскакивалъ почти 13 саж., или 
одну версту въ 42'/а с., и Эклипсъ (1786 г.) въ секунду до 8*/з саж., т. е 
версту — въ 1 минуту. Современные скакуны въ Англш менее резвы, но 
во всякомъ случай быстрота ихъ выражается на версту до 1 м. 10—14 с. 
Въ Poccin рЬзвость скакуновь нревосходная и также доходитъ до 1 м. 
10—14 с. на версту.

Но кроме того въ Poccin замечательна быстрота стеиныхъ лошадей 
на дальшя разстоян1я.

Такъ въ НовочеркаскЬ при скачке на 16 вер.—1 в. въ 1 м. 36 с.
» Уральске » » » 121/= * —1 * » 1 » 53 »
» Троицке » г » — » —1 » ч 1 п 41 »
У кнргизъ >> л » 15 » —1 » » 1 » 23 »
У калмыковъ » » » — » —1 u » 1 » 36 »

Въ кавалерш размеръ скорости аллюровъ по уставу долженъ быть во 
всехъ случаяхъ движешя ея одинаковый и нритомъ въ часъ лошадь долж
на проходить: шагомъ 5 верстъ, рысью—обыкновенною 12 в. и прибавлен
ною—16 в., галопомъ—манежпымъ—12 в. и фронтовымъ—16 в. *).

Приводимъ здесь выписку о походныхъ движешяхъ кавалерш въ 
Пруссш:

Мплымъ переходомъ считается, если нроходятъ пространство около 
трехъ миль (21 верста); обыкновеннымъ — до четырехъ миль (28 верстъ); 
болыиимъ — до пяти миль (35 верстъ); форснрованнымъ — свыше инти миль.

*) По уставу въ минуту лошадь должна делать (Табл. X X X I I) :
Въ Poccin. Въ Авсгр1и. Въ llpyccin.

Шагомъ отъ 125 до 150 шаг. 140 шаговъ или до 50 саж. до 125 шаг. 
Рысью л — » 300 » 300 » » » 107 » » 300 »
Галопомъ » 400 » 450 » 450 » » » 160 » » 5С0 »
Карьеромъ......................................  750 » » » 267 »
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Впрочемъ, надо заметить, что трудность марша следуетъ измерять не 
столько величиною его, сколько количествомъ усилит, которыя будутъ по
трачены для его совершетя. Такъ часто бывали примеры переходовъ 
бол-ье 35 верстъ, которые нпкЬмъ не считались форсированными, такъ 
какъ происходили при весьма благоир1ягныхъ услов1яхъ. Аллюръ, ко. 
торымъ идуть, состояше дорогъ, погода, и, наконецъ, состояше людей 
и лошадей обусловлнваютъ—считать-ли переходъ форсированнымъ. Если 
напримЬръ, во время перехода въ три мили (21 верста> 3/4 каждой мили 
проходять рысью, то переходъ считается форсированнымъ.

Находя гъ вполне возможнымъ, во время переходовъ, проходить без
остановочно рысью отъ 7г до 1 ыпл![ (З'/з—7 верстъ).

Обыкновеннымъ маршемъ милю (7 верстъ) проходятъ нисколько бол'Ье 
одного часа; рысью—въ 32 минуты; перем'Ьннымъ аллюромъ—въ 45 минутъ. 
Когда идутъ перем’Ьннымъ аллюромъ, то обыкновенно подразд'Ьляютъ 
милю такъ: Vs мили нду-тъ шагомъ, 7« — рысью. Vs—шагомъ, 7«—рысью, 
7» шагомъ и 1 4 рысью. Изъ этого следуетъ что Vs мили проходятъ 
рысью въ 20 минутъ, а остальную часть, ф  мили, пдутъ шагомъ въ 24 
минуты (всего около 45 минутъ).

Во время нослЬднпхъ кашгашй, а также иногда на маневрахъ бывали 
примеры, что кавалер1я проходила бол'Ье 70 верстъ, а въ одномъ случай 
даже 140 верстъ въ сутки. Ровный н стойшй шагъ значительно облегчаетъ 
TaKie болыше переходы.

Къ  движенш впередъ слйдуетъ отнести и п рыжекъ (скачекъ), 
составляющей такое движете, когда тйло лошади быстро под
нимается отъ земли и отбрасывается на большее или меньшее 
пространство. Механизмъ этого движешя состоитъ въ сгибанш 
составовъ заднихъ ногъ. за которымъ следуетъ быстрое и весьма 
сильное разгибаше ихъ, отбрасывающее туловище вверхъ и впе
редъ. По весьма сильному напряженно мышцъ прыжекъ состав
ляетъ для лошади весьма утомительное движеше.

Прыжекъ является въ двухъ видахъ: прыжекъ чрезъ вы- 
сотл препятствии наир, чрезъ изгородь (Табл. X X X Y I I ) ,  
и прыжекъ чрезъ ишуогал щ тл тствгя , напр, чрезъ канаву. 
В ъ  пеувомъ случай лошадь дйлаетъ движете, какъ на галопй, 
т. е. болйе пли менйе значительно садится назадъ, но на обй ноги, 
s передшя ноги подгибаетъ подъ себя, совершенно сгибая ихъ въ 
запястьяхъ; затймъ сильнымъ толчкомъ со стороны зада, при на
пряжены мышцъ почки и спины, туловище отбрасывается вверхъ 
и внередъ, причемъ задшя ноги быстро подводятся подъ него, и 
лошадь опирается на вытянутыя впередъ передшя ноги, а за ними 
и на задн1я. При прыжкй на всемъ скаку чрезъ широкая пре- 
пятсшя. первые моменты движешя тйже самые, какъ п при пер-
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вомъ прыжке, но иотомъ задшя ноги во все время остаются вы
тянутыми назадъ. Для нротиводМс’ш я  силе толчка на перед
шя ногп, ездоку необходимо умело и ловко централизоваться 
къ заду лошади, а иначе вся тяжесть подастся на передшя 
ногп. Если оне не выдержать этого момента, то лошадь спотык
нется и даже опрокинется. Это можетъ случиться пли вслед- 
CTBio слабости переда, или же при неумелости илп неловкости
всадника. Кроме того, въ моментъ упора лошади за препят-
шнемъ па передшя ногн, толчекъ можетъ быть такъ значите- 
ленъ, что происходить растяжешя связокъ и сухожилш (см. Брок- 
даунъ п Табл. X V I I )  п даже разрывы ихъ. делающм лошадь 
никуда но годною.

б) К ъ  более частымъ видамъ неправпльнаго движешя впе
редъ относятся: иноходь, хода и тропота.

И н о х о д ь  есть особый видъ двпжешя, замечаемый на ус- 
коренномъ шагу п преимущественно на рыси. При движенш 
иноходью лошадь одновременно поднимаете обе ногп, но но дк-
гонально, а одной п той же стороны. Тяжесть тела при этомъ
перебрасывается попеременно то на одну, то на другую сторону, 
и при езде верхомъ производится такимъ образомъ движете, 
удобное для всадника, темъ более, что иноходь не допускаете 
очень высокаго подняш ногъ.

Однакожъ иноходь для лошади составляетъ утомительное 
движеше. потому что тяжесть не централизуется, а каждый разъ 
падаете то на одну, то на другую сторону. Иногда иноходцы 
обнаруживаюсь отличную резвость, но вообще онп редко сохра- 
б я ю т ъ  ео на долго.

Пноходь не принадлежите къ врожденнымъ видамъ движе
нш, она является обыкновенно случайно. Но встречаются лошади, 
наезжонныя иноходью, для чего уже въ молодомъ возрасте npi- 
учаютъ ихъ ходить съ связанными ногами па каждой стороне
особо, т. о. правыя съ правыми, левыя съ левыми.

Х о д а  (переступь, полуиноходь) есть особый видъ иноходи, 
когда лошадь въ бозпорядке переставляетъ ногп то по д1аго- 
нали, то иноходью. Она встречается преимущественно у степныхъ 
лошадей, а иногда п вследств1с болезни. Бъ  первомъ случае
иногда лошади имеютъ такой скорый ходъ, что въ часъ могутъ
сделать ходок» до 10 версте.
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Т р о п о т о ю  называется смешанное движете рысью съ подска- 
кивашемъ, причемъ или псредшя ноги выносятся рысью, а 
задшя— подскакиваютъ, какъ бы торопятся, или же передними 
ногами лошадь подскакиваетъ, а задними идетъ рысью. Тропота 
встречается у лошадей слабыхъ и усталыхъ, при чемъ слабость 
будетъ находиться въ техъ ногахъ, которыми лошадь подскаки
ваетъ.

В ) Наконецъ, въ противоположность движенш впередъ, ло
шадь можетъ двигаться и назадъ.

Д в и ж е т е  н а з а д ъ  производится лошадью при осажпванш ея 
и совершается темъ же механизмомъ, какъ и движете впередъ, 
съ темъ только разл1ипемъ, что упоръ, вызывающи! его, но 
выходитъ отъ заднихъ ногъ, а отъ переднихъ, именно при оса
живали лошадь упирается крепко передними копытами о землю, 
разгибаетъ плечевой составъ и темъ отталкиваетъ тело назадъ.

Движете назадъ можетъ иметь ритмъ шага или рыси. Н е 
которая лошади пр1учаются удобно бегать назадъ; по вообще 
этотъ родъ движешя производится лошадью весьма неохотно, по
тому что онъ сильно утомляетъ ее, въ особенности же, когда 
осаживаютъ ее съ собранною шеею. Главное затруднеше состоитъ 
именно въ томъ, что лошадь въ одно и тоже время должна 
поддерживать задними ногами тяжесть тела, отбрасывающуюся 
на нихъ спереди, и осаживать.

О с м о т р ъ  движешй лошади служптъ практическимъ испы- 
таш'емъ годности п способности ея къ известной работе въ об- 
щемъ значенш этого слова. При испытанш выезженной лошади 
никогда не должно дозволять пробовать лошадь самому продавцу 
ея, потому что мнопе недостатки лошади легко замаскировыва
ются ловкимъ ездокомъ. Нужно также затетить, что некоторые 
пороки лошади оказываются только при продолжительномъ или 
очень быстромъ движенш ея; а друпс, на оборотъ, приметны 
лишь при порвомъ движенш съ места, при продолжительномъ 
же движенш скрадываются. Необходимо поэтому при выборе ло
шади тщательно осматривать ее на всехъ движешяхъ.

Изъ различныхъ видовъ движешя считается лучшимъ прос
торный ходъ, когда лошадь, по длинному размеру лопатки и 
подплечья въ переднихъ ногахъ и подвздошной и голенной
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костей въ заднихъ, но утомляясь, захватываотъ имя болышя 
пространства.

Мелшй х о д ъ — когда лошадь захватываотъ своими ногами 
только неболышя пространства. Онъ можетъ происходить отъ 
недостатка р а зви т  мышечной силы или отъ короткости верх- 
нихъ костей ногъ, или же наконецъ отъ болезненнаго состоямя 
составовъ, при чемъ каждое движете ихъ причиняетъ ой боль.

Высокимъ х о д о м ъ  называютъ тогда, если запястный и пу- 
товый составы, сильно сгибаясь, поднимаются довольно высоко, 
такъ что копыто поднятой ноги находится выше уровня путо- 
ваго состава парной ноги. Но если высокш ходъ будетъ про
исходить отъ сильнаго сгибашя запястья при длинной пясти и 
короткихъ верхнихъ костяхъ, то онъ мало производителонъ.

Низк'ш ХОДЪ— когда лошадь мало или почти но сгибаетъ 
запястнаго или путоваго составовъ, и потому копыто движущейся 
ноги едва поднимается отъ поверхности земли. Этотъ ходъ не 
имеетъ надлежащей верности и лошадь легко спотыкается. Онъ 
бываетъ при низкомъ и малообъемистомъ запястье, но можетъ 
происходить также отъ малаго сгибашя составовъ вследсше мы
шечной слабости, а также у лошадей вялыхъ, ленивыхъ, отъ 
недостатка энергш.

Ши р о ж й  ХОДЪ —  когда нижшя части ногъ при движеши 
выносятся слишкомъ на сторону, более или менее удаляясь отъ 
отъ отвесной лиши. Такой ходъ бываетъ чаще всего въ заднихъ 
ногахъ и обыкновенно происходитъ отъ неправильнаго постава 
нижнихъ частей ногъ. Ходъ этотъ у верховой лошади состав
ляетъ всегда большой недостатокъ, потому что тяжелъ и задшя 
ноги располагаетъ къ шпату.

Узнш ХОДЪ бываетъ при узкомъ поставе нижнихъ частей 
ногъ. Онъ еще хуже широкаго хода, потому что лошадь на ходу 
часто забиваетъ себЪ одну ногу другою.

Вывороченный ХО Д Ъ — когда лошадь не только чрозмернс 
выноситъ нижнюю часть ноги наружу, но даже немного пово- 
рачиваетъ ее, такъ что подошвы копытъ бываютъ видны со сто
роны. Онъ очень некрасивъ, мало производителонъ и до некото
рой степени утомителенъ.



Переплетенный х о д ъ  (лошадь плететъ ногами) —  когда 
нога, наступая на землю, образуетъ весьма косвенную линш внутрь, 
такъ что нередко становится на наружной стороне противу- 
положной ноги, значительно отклоняясь отъ отвесной линш па
дающей тяжести. Такой ходъ некрасивъ и въ переднихъ ногахъ 
онъ вреднее, чемъ въ заднихъ. такъ какъ первыя должны вос
принимать на себя тяжесть тъла, отбрасываемую впередъ задними 
ногами. Кроме того лошадь, которая плететъ. легко забиваотъ 
себе ноги, и въ заднихъ ногахъ переплетенный ходъ чаще всего 
замечается у клощеногихъ лошадей (стр. 225).

Волчш х о д ъ — когда на ходу задшя ноги какъ будто оття
гиваются назадъ; онъ служитъ указашемъ ослаблешя или повреж- 
дешя въ крестце (въ тазо-бедреномъ составе).

П Ъ т у ш ш  х о д ъ  характернымъ своимъ нризнакомъ имеетъ 
вздергиваше въ заднихъ ногахъ, происходящее отъ ненормальнаго 
состоянш сухожилШ мышцъ, сгибающихъ скакательные составы 
(см. Петуний шпатъ).

Н а  ш а г у  лошадь обнаруживаетъ хороипя движешя —  когда 
безъ особенной сильной траты своей мышечной силы захватываетъ 
ногами довольно болышя пространства, при чемъ шагъ должонъ 
быть отчетливымъ, равномернымъ и совершенно вернымъ. Рав
номерность шага пграетъ весьма важную роль въ двпжонш ло
шади, потому что всякая неправильность шага, заключается-ли 
она въ неравности темповъ каждаго шага, или въ различномъ 
продолжоши отдельныхъ шаговъ, скоро утомляетъ лошадь.

В е р н о с т ь  ш а г а  зависитъ какъ отъ хорошаго устройства ко
нечностей и здороваго состояшя двигающихъ ихъ мышцъ и су- 
хихъ жилъ, такъ и отъ надлежащей внимательности лошади.

Н а  рыси должны преимущественно выигрываться скорость и 
пространство движетя, а потому хорошими рысаками могутъ быть 
только лошади, обладающая отлично устроенными рычагами, въ 
особенности заднихъ ногъ, отъ которьтхъ выходитъ первый тол- 
чокъ къ движенш впередъ.

Чемъ больше лошадь концентрируетъ свою силу въ задней 
части тела, темъ сильнее бываетъ движеше рысью и темъ сво
боднее могутъ породшя ноги захватывать больше пространства.

Н а  m o n t  толчекъ къ двпжонш исходитъ отъ одной изъ 
заднихъ ногъ, а потому это движеше требуотъ сильнаго напря-
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жон1я мышцъ какъ ногъ, такъ и позвоночнаго столба. Следова
тельно необходимымъ услов1емъ способности лошади къ галопу 
должно быть крепкое устройство холки, спины, почки и крестца, 
съ сильными, развитыми мышцами. Кроме того необходимо и со
ответствующее устройство затылка, щекъ и подщечины, чтобы 
при сборе лошади гортань придавливалась, какъ можно меньше: 
затрудненное дыхаше должно служить указашемъ невозможности 
долго вести лошадь галопомъ.

Хорошо выезженная верховая лошадь можетъ легко менять 
ноги на галопе, вследствие чего она делается более поворотли
вою и ловкою, давая всаднику возможность въ одиночномъ бою 
свободно поваричивать ее въ ту или другую сторону.

Н а  н а рь е р Ъ передъ мало поднимается отъ земли, все тело 
вытягивается, а голова и шея принимаютъ горизонтальное поло
жена. Лошадь сосредоточиваетъ свою главную силу въ почке и 
производить своими ногами весьма быстрыя движешя, то под
водя подъ себя, то сильно вытягивая ихъ. Подобное быстрое 
движеню истрачиваетъ огромное количество силы и можетъ 
производиться только при самомъ лучшемъ развитии скелета и 
мышцъ его. Въ  особенности же для такого движешя требуется 
отличная крепость и значительная сила спипы и почки, какъ 
частей, принимающихъ въ этомъ движенш лошади самое дея
тельное участ .

Наконецъ, если лошадь забиваетъ передшя ноги задними ко
пытами (нагопяетъ, стр. 159), то это можетъ быть или вслед- 
C T B ie  слабости или неправильнаго постава переднпхъ ногъ (слиш
комъ назадъ), или при несоразмерной тяжести переда, при слиш
комъ короткой спине (особенно при горбатости), при длинныхъ 
заднихъ копытахъ въ зацепе, при болыпихъ п тяжелыхъ иодко- 
вахъ, а равно и при усталости лошади. Забиваше же на ходу 
переднею ногою задняго копыта составляетъ следсше случайнаго 
недостаточно широкаго вынессшя задней ноги.

О С М О ТРЪ  Л О Ш А Д И  О Т Н О С И Т ЕЛ ЬН О  О Б Щ А ГО  В И Д А , 
Н Р А В А  И  П Р И В Ы Ч Е К Ъ  Е Я .

При общемъ осмотре лошади обращаютъ внимаше црежде 
всего на породу ея и въ этомъ отношенш степень кровности 
онределяютъ главнымъ образомъ по волосу и по рельефности
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отд'Ьльпыхъ частой тела. У  лошадей чнстокровныхъ шерсть на 
коже короткая, мягкая, нужная; волоса челки, гривы и хво
ста— TOHHie, мягше, но тяжелые и висятъ ровно. Кожа у нихъ 
тонкая, съ резко обозначающимися подкожными сосудами, осо
бенно на голове, плечахъ и окорокахъ. Общая равномерная 
сухость. Мышцы плотныя, крепмя, рельефныя, особенно эта 
рельефность выражается въ сухожпл!яхъ. Голова легкая, краси
вая; ухо широко поставленное, соразмерно заостренное и при 
своихъ движеш’яхъ крепкое и энергичное. Глазъ большой, от
крытый, выразительный. Лобъ и темя широш. Гребень шеи тон- 
itift. Грудь достаточно широкая, полная; ребро глубокое, почти рав
ное высоте ноги. Плечо широкое, хорошо отлогое, холка высо
кая, спина прямая, почка широкая, сильная, крестецъ прямой. 
В ъ  ногахъ составы cyxie, объемистые, сгибаюпця сухожил1я от
деляются резко. Копыто правильное, крепкое и соразмерно глу
бокое. Щетки встречаются у лошадей только низменныхъ местъ 
и въ такомъ случае волосъ ихъ тонкш, мягкш.

Въ  противоположность этому лошадь простой породы отли
чается грубостью шерсти и волоса, съ фризистыми ногами, бо
лее толстою кожею и вообще более грубыми, неуклюжими фор
мами отдельныхъ паружныхъ частей тела и большею мясистостью, 
сыростью ихъ.

При осмотре лошади необходимо всегда определять и 
сортъ ея.

По сортамъ нужно различать верховую и упряжную лошадь. 
Верховая бываетъ кавалершская, скаковая и охотничья, а 
упряжная —  экипажная, возовая и рабочая; изъ числа по- 
следнихъ въ войскахъ различаютъ артиллершскую (упряжную, 
орудшную) и обозную (подъемную).

В е р х о в а я  л о ш а д ь  отличается стройностью, лекгостью, не
утомимостью и бодростью, вообще она должна быть послушная, 
добронравная, пылкая, пе тупая и не упрямая. Прц легкости 
и красоте головы, затылокъ долженъ быть длинный, щеки хо
рошо округленныя, подщечина соразмерно просторная, выводъ 
шеи высокш, идушдй изъ холки и плеча; туловище более короткое, 
съ спиною около Уз всей длины его, ноги к р е п й , сильныя, съ 
небольшими, крепкими копытами.
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У пр я жн о й  типъ выражается общею массивностью частой те
ла, монео высокимъ поставомъ шеи, широкими полными плечами, 
широкимъ сильнымъ задомъ, большою длиною туловища (что 
происходить отъ недостаточно высокой холки и менео короткой 
спины) и несколько большими размерами копытъ.

Въ  верховомъ сорте кавалершская лошадь и въ артил- 
лерш строевая должны представлять но возможности более со
вершенный типъ верховой лошади. У скаковой лошади отли- 
чительныя особенности составляютъ сильно развитыя кости и 
мышцы; иногда при некоторой узкости груди у нихъ замечательна 
глубина ребра; шея обыкновенно длинная, крепкая, но неспособ
ная къ сбору. Охотничья лошадь но имеетъ того характерная 
устройства затылка п той формы шеи. которыя необходимы для ка- 
валоршской лошади, именно затылокъ у ноя болео коротйй п 
шея несколько обратной формы, что не даетъ возможности со
бирать ео мундштукомъ.

Изъ упряжныхъ экипажным отличаются нарядностью сво
ихъ формъ и движенш, быстротою бега и большимъ ростомъ, 
возовыя —  огромною силою своего тела, съ широкими костями 
и сильно развитыми мыщами. Последняго склада лошади съ 
достаточною быстротою и легия на движошяхъ выбираются въ 
артиллершскгя упряжныя (орудптыя). Рабочая (подъем
ная., обозная) лошадь весьма разнообразна по своему типу, и 
въ ной главное ценится сила и неутомимость, при неприхотли
вости въ выборе корма и способности довольствоваться монее 
тщатольнымъ уходомъ за ною.

При осмотре лошади относительно общаго наружнаго вида 
тела необходимо, чтобы она была въ хорошомъ полномъ, „сы- 
томъ“ , но но жирномъ теле, съ мягкою кожею и гладкою лос
нящеюся шерстью. При осмотре лошади весною но лишне обра
тить вниманю— линяла-ли она. Если она еще линяетъ, то нужно 
помнить, что при нормальныхъ услов1яхъ линяню продол
жается около 2-хъ недель. Кроме того, при осмотре на месте, 
въ конюшне, нужно иметь въ виду, что крепкая лошадь не 
должна менять часто положешя своихъ ногъ, не переступать съ 
ноги на ногу, не опускать безъ надобности головы чрезмерно 
внизъ и не подводить ногъ подъ себя или, папротивъ, отстав
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лять ихъ; должна быта внимательна ко всему, что окружаете ее, 
но при этомъ покойна и не пуглива.

Д о б р о н р а в н а я ,  живая,  г оря ча я  ло ша дь  узнается потому, 
что обыкновенно она держите голову и шею высоко, бойко на- 
ставляетъ уши, смотритъ доверчиво и совершенно открытымъ 
глазомъ; ноздри расширяетъ широко, ржетъ при прибдиженш 
другихъ лошадей п любить ласкаться къ человеку.

Л е н и в а я , вялая л о ша д ь  имеетъ сонливый видъ, держите 
голову и шею опущенными; уши и губы висяиця, глаза полу
закрытая, при движенш тяжело ступаетъ ногами, не внима
тельна ко всему окружающему ее п равнодушна къ ласкамъ 
человека.

Л у к а в а я ,  злая л о ша д ь  всегда принимаете оборонительное 
положеше, наставляете уши то впередъ, то назадъ, держптъ ротъ 
сомкнутымъ, съ подтянутою нпжнею губою, при приближенш 
животнаго пли человека, особенно ей незнакомаго, она прижи
маете уши назадъ, скалить зубы и готова укусить или уда
рить [лягнуть).

Лошадь должна быть npiyqeHa къ тому, чтобы она спокойно- 
позволяла поднимать для осмотра, чистки или ковки копыта; 
лошадь, исполняющая это, показываетъ къ человеку полное дов4р1е.

Если лошадь зла и часто ржетъ, особенно при виде новыхъ 
для нея лошадей, а между тйнъ, по видимому, это не жеребецъ, 
то можно подозревать не нутрецъ-ли (стр. 28). У нутреца 
при изеледованш рукою того места, где у жеребца находится 
мошонка, не должно быть въ коже рубцовъ (следовъ холощешя). 
Кроме того, глубоко вдавливая рукою въ кожу, почти всегда 
можно ощупать одно или оба яичка *).

В ъ  нонюшнЪ лошадь не должна грызть ясли или те
реть о пихъ зубами, что влечетъ за собою развито прикуски 
(стр. 95). Также вредна привычка некоторыхъ жадныхъ ло
шадей сыьдать старую, мокрую подстилку, такъ какъ след- 
сшемъ этого можетъ быть отравлеше крови амм1акомъ.

*) Если необходимо осмотреть вымя у матки, то нужно имЬть въ виду, 
что у нежеребившейся матки, оно едва замЬтно, у жеребившейся его можно 
ясно отличить, а если матка кормила, то оба соска оттянуты.
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У н'Ькоторыхъ лошадей встречаются привычки кусать, пере
ступать съ одной ноги на другую, упираться на вЬнчпкъ, сни
мать недоуздокъ п высовывать языкъ во время работъ (стр. 97 —  
98), а также привычка мотать головою, что препятствуетъ 
хорошему управленш верховою лошадью. У  л’Ьнивыхъ и слабыхъ 
лошадей бываетъ привычка „ ложится на поводъ11', это про
исходитъ отъ невозможности держать головы высоко, всл!>дств1е 
низкой постановки шеи. а также отъ нечувствительности рта у 
тугоуздыхъ лошадей, которыя привыкли оттягивать голову п под
нимать ее (головодерн). Такая привычка замечается иногда у 
молодыхъ и слабоуздыхъ лошадей, когда они хотятъ отделаться 
отъ дейсшя удплъ. Некоторый верховыя лошади въ первые мо
менты езды горб ять спину. Привычка прислоняться задомъ 
къ столбамъ стойла и тереться хвостомъ о нихъ является обык
новенно вследствю печпстаго содсржашя кожи (стр. 89).

Изъ наблюдеши известно, что лошадь въ раинемъ возрасте очень робка 
п не сознаегъ своей снлы, поэтому въ этомъ нерюдЬ нужно обращаться 
съ нею такъ, чтобы она не узнала своей силы.

Лошади вообще склонны къ сообществу, ч4мъ п объясняется, что out 
неохотно огстаютъ одна отъ другой.

Молодая лошадь любнтъ конюшне не по л'Ьни, а потому, что тамъ 
есть для нея кормъ п тамъ она находится съ другими лошадьми.

Въ случаяхъ одиночества лошадь можетъ привязаться къ своему хо
зяину, а также къ собак^, кролику и другпмъ жпвотнымъ.

Лошадь очень усердна въ работе; она въ этомъ отношенш выказы- 
ваетъ даже свое самолюб!е, особенно нзъ числа более чнстокровныхъ. 
Энергичную лошадь нередко необходимо въ такнхъ случаяхъ более или 
менее сдерживать.

Лошадь всегда готова слушаться прнказашй: днемъ и ночью, сытая и 
голодная, после отдыха и после работы.

Если она иногда побнаружипаетъ «епослушаше и «носнтъ» безъ удержу, 
то во многнхъ случаяхъ .-это вызывается врожденной потребностью дви
женья. Однакожъ и въ этихъ случаяхъ обыкновенно скоро удается успо
коить ее.

Часто лошадь «носнтъ» вследете боли, отъ которой но ея соображе- 
нто она стремится убежать. Но и обратно, огъ боли она не трогается съ 
места, какъ напр, упряжныя лошади иногда въ холодное время после 
кратковременной остановки отказываются везти вследств!е боли въ кож е 
плеча при быстромъ охлаждеши ея после работы. Подобные случаи обык
новенно подводятъ подъ общее назваше норова (члошадь съ норовоми).

Также лошадь начныаетъ «носить» вследсте страха, а иногда и вслед- 
CTBie прилива крови къ головному мозгу, следовательно находясь въ без- 
сознателыюмъ состоянш.
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Ч а м Ь ч л ю т ъ ,  что лошадь обладаетъ п великодуипемъ, такъ какъ она ни- 
копа ае иападаетъ на лежачаго нещиятеля: она, и ли  ироходитъ мимо или 
перескакнваетъ черезъ него.

Кроме того, лошадь никогда не отступаетъ, не подается назадъ. Если 
она свободна, то вместо того, чтобы подаваться назадъ, она д^лаетъ по- 
луоборотъ, хотя-бы для н’Ьсколькнхъ шаговъ. По устройству ногъ (стр. 234> 
ей неудобно двигаться назадъ, а потому прочить лошадь къ этому дви
женш вообще не легко.

Капитальный недостагокъ лошадей это—страхъ (но не боязнь передъ 
ударами); страхъ ея бываетъ причиной многихь иесчастныхъ случаевъ. Но 
нужно иметь въ виду, что она де.таетъ это безъ дуриыхъ пам-fepeiiin. Ча
сто пугливость лошади зависитъ огъ того, что ее содержать въ темной ко
нюшне, безъ достаточно чистаго воздуха, и потому наружный воздухъ и 
ярый свЬтъ сильно возбуждаютъ ее.

Но пугливость также можетъ быть въ зависимости отъ слабости зрЬ- 
шя (врожденной, или отъ старости, или при некоторыхъ глазныхъбол-Ьз- 
няхъ (стр. 267—270). Такихъ лошадей нужно испытывать, пуская ихъ 
(безъ всякого принуждешя, стр. 220) черезъ препятств1я, ио не черезъ 
барьеръ или изгородь, а черезъ канаву или ровъ: невполне слепня ло
шади иногда первый препятстшя могутъ еще различать, но вторыхъ—они 
не видятт, (стр. 270).

Лошадь одарена хорошей памятью и въ раннемъ возрасте оно легко 
осваивается съ известными привычками, къ которымъ или пр1учаюгь ее, 
пли она сала усванваетъ ихъ.



ПЯТЫЙ ОТД'ВЛЪ.

О Б О Л ' Ь З Н Я Х Ъ -
Наука о бол'Ьзняхъ известна подъ назвашемъ патологш *).
Для кавалериста этотъ отдйлъ uunoioriu является необхо

димостью въ тЪхъ видахъ, чтобы съуметь определить значеше 
данной болезни у лошади по отношенш къ исполненш извест- 
ныхъ работъ, или вообще относительно возможности нести ло
шадью дальнейшую службу; чтобы ознакомиться съ более частыми 
причинами болезней, и темъ самымъ съуметь оберегать лошадь 
отъ различныхъ вредныхъ вл1янш. Далее ознакомлена съ бо
лезнями лошади на столько ему необходимо, чтобы иметь воз
можность различать случаи повальнаго распространешя пхъ, что
бы отличить заразительна ли болезнь пли нетъ, и притомъ 
знать степень ея заразительности для другихъ животныхъ и въ 
особенности для человека. Наконоцъ, чтобы вообще съуметь от
личить заболевшую лошадь и своевременно сделать соответ
ствующая распоряжешя относительно первой помощи, пли озабо
титься о подачё ей на первыхъ жо порахъ ращональнаго по- 
собгя.

Б ъ  большинстве случаевъ распознавая^ болезней не такъ 
легко, какъ это многимъ кажется, а потому своевременный ука- 
зашя ветеринарнаго врача всегда будутъ считаться болео ра- 
щональными пособ1ямп.

*) Патосъ — болезнь и лтосъ—наука, а следовательно пнпопитолоип 
составляетъ пауку о бол'Ьзняхъ лошади.

О
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Если же. съ другой стороны, п явилась бы возможность са
мому кавалеристу назначить л'Ьчеше, то бол’Ье действительный 
средства отпускаются пзъ аптекъ только по рецентамъ.

БолЪзнею называется каждое неправильное явлеше въ жп- 
вотномъ организме, обнаруживающееся особыми признаками, напр, 
шпатъ— вздерпгашемъ ноги, наминка —  хромотою и под. Бо 
лезни происходить отъ различныхъ условии пли прнчинъ. Эти 
причины могутъ оказывать вредное в.шшо на лошадь или сна
ружи, и тогда болезнь назыв. наружною, или же на внугреншя ея 
части, причемъ болезнь получастъ назвайе внутренней.

О П Р И Ч И Н А Х Ъ  БО Л/ВЗН ЕЙ .

Причины болезней могутъ быть наружный, которыя про- 
изводятъ вредное механическое вл!ян!е на тело лошади, напр, 
удары, ушибы, растяжешя, переломы, холодъ, жаръ, сырость, 
распадъ органичсскихъ веществъ п др., и внутреншя, обуслов
ливаются разлпчныя изиЬношя внутри организма.

Въ последнею» отношенш вредными вл!ян1ями чаще всего 
могутъ быть: кормовыя вещества, питье, помтцеше лошади. 
работа ея, различныя атмосферическая влгятя, т. е. со
стояние атмосфернаго воздуха и примет къ ному микро
скопически X7j элементовъ изъ гнилыхъ половъ, изъ болотъ, давнихъ 
лужъ, клоакъ, выгребныхъ ямъ и под. Наконецъ, болезни яо- 
гутъ происходить отъ животныхъ и при томъ какъ отъ 
здоровыхъ, такъ и отъ больныхъ.

а) Кормовыя вещества могутъ производить болезнь какъ 
количествомъ, такъ и качоствомъ своимъ. Недостатокъ корма 
прпчиняетъ истощешо и вообще ослаблешс. Слишкомъ болытя 
количества корма, напротивъ, могутъ производить колики, отъ 
накоплены газовъ въ кишкахъ, п даже разрывъ желудка пли 
кишекъ.

Гнилой кормъ производитъ у лошадей или колику или 
поносъ или гнилостное отравлена. Те же последняя могутъ 
быть отъ подмоченнаго или мерзлаго корма, сопревшей или 
разгоряченной травы, стараго пыльнаго сена, отъ корма, со
держащего примесь ядовитыхъ растенш, или покрытаго плЬ-



сенью ц такъ называемою ржавчиною (весьма малыми грибовид
ными образованшш), инеемъ (следовательно отъ слишкомъ холод- 
наго корма) и под.

б) Вода можетъ быть вредною какъ количествомъ и соста- 
вомъ своимъ, такъ и своею температурою.

Недостатокъ водопоя прп высокой температуре воздуха 
производитъ сильное сгущеше крови, замедлеше движешя ея 
въ сосудахъ, уменыпеню выделешя мочи и пота, а потомъ 
смерть.

По составу своему вода вредна, если она содержитъ посто
роння вещества, въ особенности продукты гншщихъ растеши или 
животпыхъ частей, напрнмеръ. вода изъ болотъ. канавъ близъ 
отхожихъ м4стъ, бойнь п проч.

Также вода можетъ вызывать болезни своею низкою темпе
ратурою, особенно у лошадей, непривыкшихъ къ бол'Ье холодной 
воде (ниже г 7° Р ).

в) Вредныя условгл потъщенш лошади могутъ быть та- 
шя, которыя производятъ простуду ея, или состоящая въ вред- 
дномъ см4шенш воздуха, отъ паконлешя въ немъ, амм!ака, угле
кислоты, водяяыхъ наровъ, при гкиомъ пли душномъ пом^щвши.

Весьма вредно действуетъ на глаза яркш светъ въ конюш
няхъ и, нанротивъ, большой недостатокъ сайта въ нихъ.

г) Способъ пользовашя силами лошади тоже можетъ 
служить причиною разныхъ болезней, какъ нанрпмеръ, сильное 
утомленю лошади или, напротивъ, продолжительный покой бы- 
ваютъ весьма часто услов!ями болезной ногъ.

д) Атмосферный воздухъ можетъ быть вреднымъ для ло
шади или изменошями температуры и влажности, или сильнымъ 
двпжешемъ его, или различными примесями къ нему.

Слишкомъ х о л о д н ы й  воздухъ, а также сильные c y x i o ,  север
ные или восточные ветры производятъ ревматнзмы и болезни 
органовъ дыхательнаго пути. Слишкомъ теплый воздухъ, напро
тивъ, можетъ быть причиною прилива крови къ головному мозгу, 
а почти совершенное замедлеше въ движенш воздуха, какъ оно 
нередко бываетъ лътомъ въ самое жаркое время, производитъ 
приливы крови къ легкимъ.
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Вредныя прими,си къ атмосферному воздуху могутъ 
составлять вещества, развивающаяся въ навозныхъ ящикахъ, 
выгребныхъ ямахъ, клоачвыхъ трубахъ, пли въ близко лежа- 
щихъ гн]’ющихъ животныхъ, напр, когда, по народному сусвй- 
piro, въ дворахъ закапываютъ трупы домашнпхъ животныхъ. Вей 
подобныя причины могутъ обусловливать гнилостное заражена.

о) Ж и в о т н ы я  также могутъ составлять причину пропехож- 
дешя болйзнп у лошади пли переносомъ заразы, напр, сап
ной заразы, заразы бйшеныхъ собакъ, пли ядовнтымъ уку- 
шетемь свопмт., напр, покусы змйй, или просто раздражет- 
емъ ея, нанр. отъ пчелъ, оводовъ, которые безпокоятъ лошадь 
п нерйдко вызываютъ обнаружено сильнййшаго раздражоннаго 
состояшя. Сюда же относятся глисты, которые живутъ внутри 
различныхъ частей тйла лошади, п чесоточный клещъ, встрй- 
чающшея въ кожй.

ж) Разнаго рода механпчесш в.шшя: ушибы u нагнеты 
кожи, мышцъ, костей, мясныхъ частой въ копытй (нампнка, 
заковка), переломы костей, разнаго рода ранешя (острыми, ту
пыми, разрывными веществами), а также в.ияшя температуры: 
весьма высокой (ожоги) u значительно пониженной (отморожо- 
шя), в.11яшя распада органичеекпхъ веществъ (наир, въ гряз- 
номъ, сыромъ стойлй— мокрецъ, прйлость стрйлки п под.).

Во вейхъ случаяхъ обнаружешя болйзней отъ вл1яшя ве- 
щесгвъ, развивающихся на мйстахъ разложенш растительныхъ 
п животныхъ тканей, а также при переноей болйзни отъ дру- 
гпхъ животныхъ самая причина находится въ микроскопически 
малыхъ *) грибовидныхъ образовашяхъ. Эти, грибки носятъ 
разныя назвашя. Чаще всего ихъ называютъ бактер!ями, дру- 
rie жо называютъ ихъ бациллами, микробами, палочками, дро
бянками п под. Ташя бактерш, развиваясь на болотисто-торфя
ной мйстностп бываютъ причиною болйзни сибирской язвы, а 
оттуда существуетъ и самое назваше болотной заразы. При 
развитш бактерш на мйстахъ стоянки лошадей является коню
шенная зараза. Также точно сущсствуютъ отдйльныя бактерш,

*) При увсличеши въ 600 — 1200 разъ они представляются въ видЬ 
черточекъ (тире) пли крупныхъ точекъ.
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вызывающая саиъ, бешенство и др. болезни. Если кашя либо 
бактсрш ионадаютъ въ организмъ лошади и тамъ находятъ 
удобную для своего р а зви т  почву, то въ немъ вызываются 
соответствующая болезни. Обыкновенно при обнаруженш такихъ 
болезней наблюдается нереносъ заразы на лошадь отъ другаго 
жпвотнаго или отъ какого либо предмета, приходпвшаго съ 
шшъ въ conpniiocHOBeHie.

Подобное жо заражеше можетъ быть при переносе съ одной 
лошади на другую особаго вида плесени ( восца) и особаго ви
да паучка ( чесотка).

Если заражается организмъ какою либо заразною болйзнею, то зара
жеше происходить песъмногнхъ мЬстъ гкта, а съ одного. При этомъ вве
денная въ организмъ бактер!я тогда только можетъ вызвать болЬзнь, если 
она въ немъ размножится. Но размножится она можетъ лишь при бла- 

гопрштныхъ для нея услов1яхъ. Попадая въ какое либо Micro т1;ла лоша
ди, бактер!я свонмъ ядовитымъ веществомъ действуете на окружающую 
ткань. Если ядовитое вещество на столько сильно, что умерщвляетъ эту 
ткань, то вместе съ тЪмъ создаются yc.ioeia, благонр1ягствующ1я для раз- 
випя и размножешя бактер1Й на счеть такой омергвЪвшеи /ткани, пред
ставляющей отличную питательную среду для нихъ. Наоборотъ, если вы- 
рабатываемыя бактерии вещества не умерщвляюгъ ткани, то благощнят- 
ныя услов1я для размпожешя изчезаютъ.

При этомъ замечено, что нбкогорыя бактерш удобно развиваются на 
болышхъ тканяхъ, какъ напр, сагшан бактер!я любить почву, подготов
ленную нредшествовавшнмъ мытомъ. Такое обстоятельство еще недавно 
истолковывалось, что будто бы мыть переходить въ сапъ.

П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  М1,РЫ П Р И  П О В А Л Ь Н Ы Х Ъ
Б О Л Ъ ЗН Я Х Ъ .

Если какая либо болезнь въ короткш нромежутокъ време
ни, напр, въ теченю недели, обнаруживается между многими 
лошадьми, то подобное распространено ея называютъ поваль- 
нимъ заболтатемъ  или повалъчостъю.

Такъ напр, новальность можетъ быть отъ сибирской язвы, 
воспалешя легкихъ и под.

Для пред упрежден) я, или по крайней мере въ видахъ 
возможно болыпаго ограничешя р азви т  повальности, необходимо 
принимать соответствующая предохранительным мщ)ы, кото-
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рыя главпымъ образомъ должны быть направлены къ уничтоже- 
нш или по крайней м'Ьр'Ь къ значительному ослаблошю действую
щей причины. А  потому всегда первое распоряжешо должно со
стоять въ определен!и условш, вызывающихъ повальность.

При появленш болъшаго числа больныхъ лошадей отъ 
недоброкачественна™ корма, недоброкачественной воды, гнилой 
подстилки, гнили въ полахъ пли около конюшни, гнили въ 
грунгЬ коновязной стоянки и под., немедленно жо ставятъ ло
шадей въ лучнпя гипеничешя услов!я.

Если начинаютъ болеть лошади, особенно молодыя (ромонг- 
ныя), отъ усиленныхъ работъ, то необходимо уменьшить пхъ 
трудъ и, вместо манежной 4зды, если она бываетъ, нужнз д’Ь
лать проездки (или проводки для горячихъ лошадей) на откры- 
томъ воздух^ (при условш хорошей погоды), не доводя ихъ до 
поту.

Если причиною повальности будутъ т^ення, душныя, слиш- 
коиъ тепло содержимыя, худо проветриваемый и потому удобно 
перополняемыя амм1ачными парами конюшни, пли жо близко 
них.ъ помещающееся навозные ящики, клоачпыя трубы, иомой- 
ныя ямы п под., то, до приведен!я конюшни въ порядокъ, пе- 
реводятъ лошадей въ друпя бол^о удобныя пом^щемя, или же 
отдаляютъ эти ящики, трубы, ямы и под.

При расположена! лошадей коновязныиъ порядкомъ, для 
продупрождошя появлошя между ними болезненности, сл’Ьдуетъ 
чаще м’Ьнять м^сто стоянки. Особенно на это обращается вни- 
M a n ie  въ военное или лагерное время, когда такое тсположе- 
шо можетъ быть иногда довольно продолжительно. Загрязните 
грунта мочою и кишечными отбросами должно служить указа
те л ь  необходимости перевода лошадей на другое м^сто. Прож- 
ш я  steTa оставляются для просушки и выв1>триван1я въ про
должено но MOHie недель двухъ, п во всякомъ случай ихъ но 
занимаюсь до высыхашя. Mtcra жо, вызвавипя забол^ватя ло
шадей, отнюдь но занимаются вторично.

Наконецъ нельзя но обращать внимашо на поля сражошй. 
Kpont общаго обоззаражотя ихъ. необходимо въ возможно бли- 
жа-йши! срокъ зарыть трупы убитыхъ лошадей въ глубошя ямы. 
В ъ  оЦпхъ ямахъ, для п’Ьсколькихъ убитыхъ лошадей, трупы



— 219 —

следуетъ складывать въ одинъ рядъ. На местахъ скоплены 
крови почву необходимо порекопать, углубляя вось заступъ и 
оборачивая ворхше слои почвы внизъ.

MiiCTa покинугыхъ стоянокъ вслЬдств1е болезненности следуетъ обоз
начать столбами съ надписью о неблагонолуч1и.

П Р Е Д О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  М Ъ Р Ы  П Р И  З А Р А З Н Ы Х Ъ
Б О Л Ъ З Н Я Х Ъ .

Если болезнь обнаруживается между лошадьми чрезъ пере- 
носъ микроскопическихъ растительныхъ или животныхъ организ- 
мовъ отъ одной лошади на другую, то ее называютъ заразною. 
При распространены ея между многими лошадьми она делается 
повальною.

Изъ заразныхъ болпзнеи у лошадей сибирская язва, сапъ 
и чесотка заразительны какъ для лошади, такъ и для человека 
(чесотка не всегда), тифъ же и восца передаются только на лошадь.

Когда появится зараззая болезнь, то при размещены ло
шадей по обывательскимъ дворамъ нужно немедленно же дать 
знать местной полицш, чтобы съ ея стороны были сделаны со
ответствующая расноряжешя для предупреждены переноса зара
зы на м1>стныхъ лошадей. Затемъ отдйляютъ больныхъ лоша
дей отъ здоровыхъ и ставятъ ихъ въ особыя удобныя и чистыя 
помещен1я. Для ухода за ними назначаютъ такихъ людей, ко
торыя но убираютъ другихъ лошадей и которые не имели бы 
на т'ЁЛ’Ь своихъ рукъ заусеницъ или царапинъ, и при этомъ 
строго внуншотъ, чтобы они заботились о недонущенш возмож
ности переноса заразы въ конюшни, где стоятъ здоровыя лошади. 
Кроме того, если болезнь заразительна для людей, то чтобы они 
берегли себя и после каждой уборки лошади немедленно же и 
тщательно вымывали свои руки, теплою водою съ мыломъ, и что
бы отнюдь не вытирали ихъ своимъ носовылъ платкомъ, но что
бы держали для этого отдельное полотенце.

Далее, лошадей, стоявшихъ рядомъ съ заразно-больною 
лошадью, также необходимо отделить отъ другихъ лошадей, 
поставить ихъ въ особое помещеню и при особой прислуге вы
держать подъ сгрогимъ наблюдешемъ въ теченю дней 7 —  8, 
кроме случаевъ сапа (См. ниже).
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М'Ьсто, где стояла такая лошадь, необходимо очистить. Для 
этаго Bet малоцЬнныя деревянныя вещи, нолъ, ясли, соломен
ную и всяк. др. подстилку, навозъ и могушдя быть оловыя или 
соломеаныя украшен1я нужно сжечь. Земляной грунгъ въ стойл1>, 
хорошенько смочивши водою, выбрать до чистаго грунта, 
смотря но надобности воршковъ на 5 — 8  въ глубину, и BirfccTO 
его насыпать слой (около V'2 вершка) негашеной извести, а 
сверху посокъ пли землю съ глиною до требуемаго уровня. 
Столбы и капитальныя ст'Ьны въ стойл'Ь, если онЪ деревянныя, 
то соскоблить верхнш слой и обмыть, какъ болЪе нодручнымъ 
средствомъ. самымъ горячпмъ кр'Ьикимъ щелокомъ (температуры 
выше 60° Р .), а затЪмъ густо выкрасить св'Ьйо-гашеною 
известью съ н'Ькоторымъ количествомъ сажи. Если гдЪ воможно, 
то хорошо сверху густо покрыть въ 2— 3 слоя газовою смолою. 
При каменныхъ же сгЬнахъ, смочивъ ихъ водою, отбить шкука- 
турку, если она есть, а если ntri>, то соскоблить верхШй слой, 
и потомъ или оштукатурить вновь, или также точно выкрасить 
известью и газовою смолою.

Вещи, бывиня въ соприкосновенш съ заразно-больною ло
шадью (понопа, нодоуздокъ, тролъ, щетка, одежда людей и под.), 
лучше всего сжечь. При чесоткЪ же достаточно вымыть 
ихъ въ самомъ горячомъ крЪнкомъ щелок'Ь (температуры выше 
60° Р . *) и затЪмъ проветрить, въ теченю не монЪс двухъ 
нод'Ьль. Жел'Ьзныя вещи проще всего слегка прокалить. При 
коновязномъ расположены, канатъ п колья той партш лошадей, 
которыя были привязана вм’ЬстЪ съ заболевшею лошадью также 
необходимо немедленно же сжечь.

Съ труповъ лошадей, навшихъ посл'Ь сибирской язвы и сана, 
какъ болезней заразныхъ для человека, кожа отнюдь не сни
мается, причемъ лучше таш  трупы сжигать. Но такъ какъ это 
дорого (нужно 4— 5 саж. дровъ) и въ болыпихъ городахъ не
всегда удобно, то ложно весь трупъ предварительно смазать ка- 
кнмъ либо дешевымъ горючимъ вещоствомъ (напр, кероспномъ и 
под.) и зат’Ьлъ обуглить ворхнш слой кожи, или же разрезать 
кожу ножемъ въ различныхъ направлеюяхъ, чтобы, сд’Ьлавъ ее

*) Ейшящая вода, перенесенная на деревянную сгЬну холстомъ или 
мочалкою, охлаждается на 15 — 18° Г.
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т4мъ или другимъ способомъ негодною къ выделке, предупре
дить возможность снят1я оя съ корыстною целью п следова
тельно оградить такихъ людей отъ возможности заразить себя.

Для зарытгя подобныхъ труповъ избирается местность, 
более удаленная отъ жилыхъ помЬщонш (не мепЬе, какъ па 
нисколько сотъ шаговъ) и притомъ но дающая стока подпоч
венной воды въ источникъ, пзъ котораго борется вода для питья 
людей И  П 0 Й К Н  Ж И В О ’ГН Ы ХЪ , ИЛП ДЛЯ поливки Ц В11ТНИКОВЪ  п ого- 
родовъ, или где полощатъ белье и под.

Яма для зарыт/'я труповъ вырывается достаточно глу
бокая (но мон4о 3-хъ арш. глубины, потому что бактерш спо
собны жить въ почве на глубине свыше 1 7± арш.) и загЬмъ 
сворхъ трупа хорошо насыпать въ яму тонкш слой (не менее
1 вершка) негашеной извести, а нотомъ поворхъ земли набро
сать хворостъ. камни, и под., чтобы предупредить возможность 
разры т такихъ ямъ собаками, волками и подобными живот
ными. Вообще жо надъ такими ямами насыпь сл’Ьдуетъ делать 
но мон о̂ аршина высоты и основаше ея должно быть значи
тельно шире ямы. Если болотистый пли каменистый грунтъ 
места но позволяотъ копать глубок!я ямы, то надъ трупомъ 
нужно делать насыпь земли вышиною отъ поверхности ого также 
но мен^о, какъ на 3 аршина. Земля должна быть плотно утрам
бована и устлана толстымъ слоемъ дерна.

Подобные бугры сл'Ьдуетъ обозначать столбами или камням», въ осо
бенности, когда предвидится последующее обеззаражпваше пхъ.

Известь во всЬхъ этпхъ случаяхъ иредставляетъ вещество, поглощаю
щее развизаюшдеся при ппенш труповъ газы. Вступая съ ними въ соедн- 
неше, она образуетъ безвредный rfcra, не тгЬюпия летучести- аслЬдова- 
тельно не поднимающаяся чрезъ набросанный слой земли въ атмосферу. 
КромЬ того черви, способные быть носителями бактерш пзъ труповъ, 
также не ироникаютъ черезъ слон извести.

При появленш заразныхъ болезней необходимо, немедлен
но извещая объ этомъ местную полицш, требовать отъ ноя 
также своевремонныхъ уведомлснш о подобныхъ же случаяхъ 
между животными м’Ьстныхъ жителей.

РАСП О ЗН АВАЙ ТЕ БО .ТБЗНЕЙ .

Изъ болезней, чаще встречающихся у лошадей, кавалеристу 
полезно ознакомиться съ следующими:



С И БИ РС КА Я  Я ЗВА .

Сибирская язва (болотная горячий) развивается отъ 
болотной заразы на болотистой местности, на бол’Ье нпзменныхъ 
поемныхъ лугахъ и вообще въ нпзменныхъ м’Ьстахъ, при на- 
ступлепш весеннихъ, особенно л'Ьтнихъ жаровъ и сухости воздуха.

Различаютъ два вида сибирской язвы: 1) всл’Ьдсше забо- 
л'Ьванш отъ болотной заразы и 2) вслйдстше заражешя отъ 
другихъ животныхъ.

П е р в а я  Фо р м а  имеетъ или весьма скорое, или бол’Ье мед
ленное теченю. При скоромъ теченш оканчивается всегда смертью 
быстро, чрезъ нисколько часовъ. При бол’Ье медленномъ теченш 
она можетъ длиться п’Ьсиолько дней. Разность въ продолжи
тельности болезни зависитъ главнымъ образомъ отъ бол’Ье или 
менЬе быстраго размвожешя бактерш въ организм^ лошади.

Обыкновенно сибирская язва бол’Ье быстраго течешя обнару
живается чаще всего у самыхъ здоровыхъ и отлично содержан- 
ныхъ лошадей. У  заболевшей лошади вдругъ появляется дрожь 
во всемъ T’bji’Jj, при возвышенной внутренней тенлот’Ь гЬла, глаза 
выпучиваются, изъ носа и отчасти рта показывается п’Ьнистая 
кровь, лошадь падаетъ и при спльныхъ судорогахъ чрезъ ни
сколько минутъ наступаете смерть. Когда же бол’Ьзнь длится 
нисколько часовъ, то лошадь сначала стоите какъ бы оглушен
ная, потомъ. также при возвышенной внутренней теплогЬ гЬла, 
начинаете сильно безпокоиться, дышетъ весьма трудно, валяется, 
бьотъ себя по животу, вообще замечаются припадки колики и 
зат"Ьмъ также следуете смерть.

Сибирская язва бол’Ье медленнаго развития иногда оканчи
вается выздоровленюмъ, такъ что вообще смертность зд^сь бы
ваетъ отъ 25 до 7о°/о. Если припадки болотной горячки длятся 
около сутокъ, то преимущественно на бол'Ье низкихъ и рыхлыхъ 
м^стахь: подъ горломъ, на груди, павлагалищ'Ьп под., появляются 
своеобразныя опухоли, называемый огневиками (карбункулами). 
Характерная особенность эгихъ опухолей состоитъ зъ томъ, что 
OHi быстро увеличиваются до значительныхъ разм^роБЪ, достигая

Л) Изъ заразныхъ болезней:
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въ д!аметргЬ до 4— S вершковъ. п внача.тЬ oHt бываютъ горя- 
qifl и чувствительныя, но затЪмъ весьма скоро делаются холод
ными и совершенно нечувствительными.

Наконецъ. при развиты сибирской язвы всл'Ьдствйб з а р а -  
жешя отъ д р у г и х ъ  жи в о т н ы х ъ  злокачественныя опухоли появ
ляются безразлично на всякой части гЬла, безъ всякаго види- 
маго общаго бол’Ьзнепнаго состояшя лошади, которая еще кажется 
здоровою и даже йстъ кормъ. Зат’Ьмъ. чрезъ некоторое время, 
иногда чрезъ нисколько дней, обнаруживается горячка въ боль
шей или меньшей степени и оканчивается то выздоровленюмъ, 
то смертью.

Такъ какъ сибирская язва заразительна какъ для лошадей, 
такъ и для людей, то необходимо немедленно же принимать 
предохранительнын мпры. Первое распоряжеше при заразЪ 
отъ местности должно состоять въ томъ, чтобы всЬхъ здоровыхъ 
лошадей немедленно же перевести въ местность бол’Ье возвышен
ную, но благополучную отъ господствовашя тамъ заразы; зат’Ьмъ 
относительно больныхъ и навныхъ лошадей, а равно пом’Ьщешя 
и вещей, бывшихъ на больныхъ лошадяхъ, п защиты людей отъ 
заразы делаются расиоряжены, какъ вообще при заразныхъ бо- 
.тЬзняхъ.

ГНИЛОСТНОЕ ЗА РА Ж ЕН 1 Е .

Г н и л о с т н ым ъ  з а р а же ш е м ъ  (тифомъ) у лошадей назы- 
ваютъ бол’Ьзнь. состоящую въ гнилостпомъ отравлены крови. 
Обыкновенно она развивается при услов1яхъ грязнаго сыраго 
пом’Ьщешя, испорченнаго корма, гнилой воды, гнилой под
стилки и под. и нер’Ьдко одновременно съ восналеншш дыхатель- 
ныхъ частей, нолучая тогда назваше инфлюэнцы (стр. 259).

Первые признаки бо.тЬзни: прекращеше позыва на кормъ, 
весьма значительное усиореше пульса, сильн’Ьйнпи жгучы жаръ 
во всемъ т’Ьл'Ь, шаткость движешя и бол'Ье или мен^е совер
шенная тупость чувствительности. Смертность отъ гнилостнаго 
заражены бываетъ отъ 10— 75°/° и смерть наступасгъ быстро—  
чрезъ 1 —  3 дня, ч’Ьмъ она иногда наноминаетъ собою сибир
скую язву.

Бо.гЬзнь чаще появляется одиночными случаями, но нер’Ьдко
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она обнаруживается и повально, особенно въ военное время при 
продолжительпыхъ коновязныхъ столнкахъ на однехъ и т1>хъ же 
местяхъ.

Важное значете при этой болезни имеете хорошее содер
ж и те : теплое, чистое, сухое помещошо, треше кожи, хорошая 
обильная подстилка, легковарпмый, но достаточно питательный 
кормъ. Точно также особенное внимате должно обращать на 
выздоравливающихъ лошадей, чтобы оне не подвергались про
студе и л и  вреднымъ вл1яшямъ отъ дурнаго и л и  трудноваримаго 
корма. При коновязныхъ стоянкахъ нужно чаще менять стоянки.

Для предохранения лошадей отъ такого заболпвангя, 
необходимо строго наблюдать, чтобы оне но подвергались усло- 
]йямъ, вредно действующимъ на нихъ со стороны качества корма, 
поды, помещешя, половъ, грунта и под.

М Ы  Т Ъ .

Мытъ ( носовой железистый катарръ) есть болезнь носо
вой оболочки, съ распухашемъ подчелюстныхъ железъ (стр. 190), 
встречающаяся преимущественно у молодыхъ лошадей и въ осо
бенности часто у жсробятъ.

Мытъ узнается потому, что лошадь, при легкой или силь
ной степени озноба, получаетъ истечете изъ обеихъ ноздрей 
густой бело-желтоватой жидкости и подъ челюстью большую, 
горячую, более или менее болезненную опухоль, которая въ 
продолженю несколькихъ дней нарываетъ и по вскрытии даетъ 
густой белый гной. Иногда мытъ бываетъ въ такой легкой сте
пени, что истечете изъ носа остается нозамеченнымъ и узнается 
только по опухоли железъ подъ челюстью.

Истечете изъ носа между т'Ьмъ уменьшается и по зажнвло- 
ши нарыва лошадь въ продолжеше 10 —  15 дней совершенно 
выздоравливаете.

У жсробятъ собственно мытъ тоже самое всегда оканчивается 
выздоровлешомъ, смерть же въ этихъ случаяхъ обыкновенно 
является у нихъ вслёдств1о прпсоодиняющагося воспалетя лег
кихъ, а также нередко вследств!е задушешя (отъ чрозмернаго 
скоплошя гпоя въ воздушныхъ мешкахъ или отъ значительной



величины подчелюстной опухоли). 31ытъ, продолжающая около 
2-хъ недель, называется скоротечны мъ (острымь), если же 
онъ длится месяцы и даже более года, то получаетъ названю 
давняго ( хроническаго, затяжнаго).

При давпемъ мыпт носовое истечеше бываетъ болео жид
кое., съ беловатым пли серыми комочками, а подчелюстная опу
холь оказывается небольшою, величиною въ гроцнш орехъ пли 
даже меньше, твердою и не болезненною. Истечешо это по вре- 
менамъ уменьшается до такой степени, что едва замечается по 
тонкой коре, засыхающей на краяхъ ноздрей. Кроме того на 
слизистой оболочке иногда замечаются красныя. плошя язвинки 
(отъ слущивашя здесь эпител1я), п таюя язвинки обыкновенно 
одне заживаютъ. а друпя показываются вновь ( подозритель
ный мытъ).  Лошадь при этомъ кажется какъ будто совер
шенно здоровою. Вообще же давий мытъ держится весьма упорно, 
но иногда, при хорзшемъ корме, особенно съ наступлешсмъ бо
лео теплой погоды и при содержант на чисгомъ воздухе мало 
по малу проходнтъ. При такомъ мыте лошади легко заражаются 
сапомъ, такъ какъ на болезненной носовой оболочке сапная бак- 
тор1я находить удобную почву для своего размножешя.

Мытъ происходить чаще всего въ то время, когда после 
жаркой погоды вдругъ наступаютъ холода. У жеребятъ онъ 
является при слишкомъ тенломъ содержанш пхъ въ душныхъ, 
плохо проветрпваемыхъ конюшняхъ.

При обнаружена! мыта необходимо содержать лошадей въ 
возможно теплой (до 15° Г . )  и хорошо проветриваемой конюшие, 
причемъ кормъ въ первые дни долженъ состоять изъ отрубей п 
сена, а при давпемъ мыте нужно давать увеличенную дачу 
овса, для вознаграждешя потери органическихъ элементовъ при 
постоянномъ истеченш пзъ носа. При появленш подчелюстной 
опухоли, необходимо защитить ее отъ холода сукномъ пли войло- 
комъ п т. под.

Особенно необходимо теплое и всегда съ чпстымъ воздухомъ номЬще- 
Hie для мытлщи\тл жеребятъ,—это гораздо важн-Ье дли нихъ, чЬмъ самое 
лГ.чете, когораго вообще лучше избегать. При дачЬ лЬкарсгвъ и огъ вти- 
ранш какнхъ либо мазей жеребята, особенно сосунки, силыю^езпокоятся 
и г£мъ самы.чъ вызываются приливы крови къ легкнмъ и иногда уско
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ряет-я смерть отъ задушешя, а потому полезнее предоставить болезни 
идти свопмъ путемъ *).

Мытъ можетъ принимать повальное распространены и 
такъ какъ онъ легко можотъ осложняться саномъ, то лошадь съ 
подобною бол'Ьзнею необходимо держать въ тЬхъ же усломяхъ 
предосторожности, какъ и одержимую саиомъ. Вообще, если 
мытъ длится мпсяцы, прп чемъ лошадь мало по малу ху- 
д^етъ. получаотъ взъерошенную шерсть, нередко замечается глу
хой кашель и если болезнь но уступаотъ правильному .тЬчонш 
даже въ латное теплое время, прп содержанш на свободномъ 
воздух^, то лучше такую лошадь уничтожить и при этомъ 
во всемъ поступить, какъ при cant, который почти всегда 
и бываетъ въ подобныхъ случаяхъ.

С А  П  Ъ .

С а п ъ  составляетъ весьма заразную болезнь лошади п онъ 
является то въ носу, то въ кож1>, а иногда бываютъ одновре
менно оба вида. Первый видъ называютъ н о с о в ы м ъ  с а п о м ъ.  
а второй лихимъ (чильчакомъ).

Отличительнымъ признакомъ сапа, гд’1> бы онъ ни былъ. 
служатъ бол’Ье или меийо глубоюя язвинки съ красными, какъ 
бы вывороченными краями и съ жолтовато-сЬрою срединою, какъ 
бы съ сальпымъ дномъ. При этомъ носовыя язвинки относительно 
меньше, кожныя же бол'Ье носовыхъ.

Н о с о в о й  с а п ъ  обыкновенно сопровождается бол’Ье или мен^е 
сильнымъ, а иногда едва зам'Ьтнымъ пстечешомъ изъ носа и ма
лою и твердою опухолью въ подщечин’Ь, совершенно какъ при 
давнемъ мытЬ. А  потому давши мытъ легко можетъ быть при
нять за сапъ. Существенная разница зд^сь состоптъ въ язвин- 
кахъ. При мыте язвинки бываютъ бол'Ье плошя и красныя и

*) Въ случай сильно» хрипоты можно попробовать, если позволяетъ 
теплота въ конюшн'!;, прп хорошем!. пров1;триваши, или лЬтомъ въ теп
лые дни, вскцьше дыхательной трубки (около средины игеп), но дли «того 
пужны сиец1альное знаше, опытность въ производств!; такон операцш п 
особые для нея инструменты.
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могутъ заживать, тогда какъ при cant оне съ выпуклыми краями 
и съ желт.-сер. серединою и мало способны къ заживлешю. Исте
чете же изъ носа въ обоихъ случаяхъ можетъ быть или незна
чительное, или бол'Ье сильное. Опухоль въ подщечине одинако
вая какъ при мыте, такъ и при сапе.

Также точно и ЛИХОЙ имеетъ некоторое сходство съ воспа- 
летемъ мелкихъ железокъ кожи. Но разный видъ язвинокъ 
всегда покажетъ отлич1е одной болезни отъ другой. Именно при 
лихомъ онЬ имеютъ общш видъ сапной язвы, тогда какъ при 
воспаленш железокъ, въ случае если въ нихъ образуется на- 
гноеше, поверхность вскрывшагося нарывчика бываетъ красная 
и при этомъ она способна заживать. Иногда на такихъ местахъ 
вновь выростающая шерсть теряетъ свой природный цветъ.

Наконецъ, сапное заболеваше можетъ быть и во внутрен- 
нихъ органахъ, чаще всего въ легкихъ (легочной cam). Эго 
самый опасный видъ сапа, потому что заражеше отъ такой ло
шади уже возможно, самая же болезнь остается скрытою. Кроме 
того сапное заражеше распространяется и на кровь.

Сапъ происходить вследсшо размножешя сапной бактерш 
на месте, где она привилась, въ носу или на коже, нритомъ 
какъ непосредственно отъ сапной лошади, такъ и отъ предме
товъ, которые были въ соприкосновенш съ сапною лошадью. Во 
всякомъ случае заражеше возможно лишь при условш, чтобы 
сапная бактер!я пришла въ соприкосновеше съ поврежденными 
частями тела, хотя бы эти повреждешя были такъ ничтожны, 
что не видны простынъ глазомъ.

Сапъ иеизлтшмъ и сильно заразителенъ но только для 
лошадей, но и для людей, у которыхъ онъ безусловно смерте- 
лонъ. А потому какъ только будетъ обнаруженъ у лошади сапъ 
(носовой, кожный, легочной), то немедленно же нужно убить ее, 
чтобы предупредить всякую возможность заражешя какъ другихъ 
лошадей, такъ въ особенности и людей. Случаи выздоровлешя, 
относимые къ сапу, принадлежать давнему мыту, а принимаемые 
за лихой составляютъ воспалешя мелкихъ железокъ кожи.

Пр е д о х р а н ит е л ь н ый  мЪры (стр. 249) здесь должны отно
ситься какъ къ здоровымъ, больнымъ и уничтоженнымъ лоша
дямъ, а равно и къ местамъ стоянокъ сапныхъ лошадей и ве-

17
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щамъ, бывганмъ въ сонрикосновети съ ними, такъ и къ людямъ, 
назначаемымъ для ухода за такими лошадьми.

При обнаружеши сапа необходимо отд1шнныхъ лошадей, 
какъ обнаружпвающпхъ подозрешо не заразплпсь-ли также и оне, 
выдерживать въ течете н’Ьсколькихъ месяцовъ и даже бщгмъе 
до году, такъ какъ имеются наблюдешя, что болезнь эта до 
году оставалась въ скрытомъ развит. Однакожъ современныя 
бактершогическш указашя даютъ возможность сокращать тате 
сроки даже до н’Ьсколькнхъ дней.

При нзв'Ьстныхъ научныхъ щнемахъ посредствомъ разводокъ сапныхъ 
OaKiepift, прнвнвокъ ихъ удобнымъ для этого жнвотнымъ (напр, морскимъ 
свинкамъ) н микрэскопичсскихъ пзс.тЬдованш можно съ точностью уста
новить заражена-лн лошадь сапомъ. Но такой способъ требуетъ особаго 
знашя этого дЬла, нФ.которыхъ снарядовъ н денежныхъ расходовъ на npi- 
oepireiiie животныхъ для нрнвивокъ, при соотвЪтственио-удобномъ н теп- 
ломъ помЬщенш.

Кром4 того конюшню, если она небольшая, на нисколько 
лошадей, и стоитъ отдельно, лучше всего сжечь на месте. Если 
же она обширная, или стонтъ близко къ другимъ строетямъ, 
то капитальные стены, столбы и потолокъ необходимо обеззара
живать, строго держась научныхъ указанш.

Въ настоящее время такое обеззараживаше нропзводятъ посредствомъ 
ручнаго насоса, тщательно обмывая вс], части конюшни растворомъ су
лемы въ водЪ (1 •• 500). Въ  каменныхъ конюшняхъ, или выбЬлешшхъ вну
три известкою, для большей верности обеззараживав 1я следуетъ прибав
лять 5°/о карболовой кислоты, такъ какъ сулема, встречая известковыя 
частицы, образуетъ съ нею нерастворимыя соедпнешя, которыя противъ 
бактерш мало действительны. Но все это можетъ быть выполнено только 
при непосредственном*, указанш ветеринарнаго врача, въ виду сильной 
ядовитости средствъ и надобности приготовить растворъ сулемы безъ 
осадка.

Б )  И з ъ  м Ъ с т н ы х ъ  бол'Ьзней: 

ВО С П А Л ЕН Ш  Д Ы Х А Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  ЧАСТЕЙ .

В о с п а л е ш я  эти, неправильно называемыя инфлюэнцою лоша
дей, состоятъ въ поражети какой-либо части дыхателънаго 
пути , начиная отъ гортани и оканчивая легкими, съ покры-
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вающою ихъ и ребра сывороточною оболочкою. Болезни эти по
являются преимущественно у молодыхъ, особенно у ремонтныхъ 
лошадей и притомъ чаще всего осенью и весною, рёжо зимою 
и въ весьма номногихъ случаяхъ —  л1>томъ, поражая нередко 
почти одновременно многихъ, а иногда и всехъ лошадей одной 
и той же конюшни.

Признаки: лошади делаются скучными, неохотно едлтъ 
кормъ, въ особенности зерновой, кашляютъ п имеютъ слабую, 
шаткую походку, а часто также болео или монео сильную дрожь 
(лихорадку). Спустя два или три дня дыхашо делается весьма 
труднымъ и скорымъ; лошадь стоитъ съ поникшею или вытяну
тою головою, по большой части вовсе но ложится и стонотъ при 
каждомъ новорачиванш или при давлонш на ребра. Иногда эти 
воспалешя осложняются болью въ составахъ. причомъ замечается 
въ нихъ тугость и щолканю (трескъ, стр. 216).

При хорошемъ содержант и правильном!» л-Ьченп1 смертность при 
восцалешяхъ грудныхъ частей доходить иногда до 15°/о.

Въ  происхождети этихъ болезной участвуютъ услов1я про
студы, особенно при содержали лошадей въ душныхъ, сырыхъ, 
съ грязными полами конюшняхъ, и тогда болезнь делается за
разною, но только для лошадей (стр.' 253).

Первое распоряжете состоитъ въ томъ, чтобы озаботиться 
о топлолъ, сухомъ и чистомъ содержанш дошадой, проветривая, 
какъ можно лучше конюшни, или временно переводя ихъ въ дру- 
Г1Я помещошя. Въ  кормъ давать въ течете 2— В дней отруби 
и сено, а для питья чистую воду, но не слишкомъ холодную. 
Предохранительны я .тьры должны быть татя, какъ вообще 
при обнаружены! повально-заразной болезни (стр. 247 и 249), 
съ тою разницею, что вещи но сжигаются, а только хорошо про
ветриваются.

У Д У Ш Ь Е  И О Д Ы Ш К А .

У д у ш ь е  и о д ы ш к а ,  называемый также запаломъ (говорятъ: 
„лошадь запаленаи), составляюсь признаки трудности дыхашя 
отъ различныхъ изменонш въ гортани и въ легкихъ. Если бо
лезненное состояше находится въ гортани, то оно называется

17*
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удушьемъ; если же иззгЬнешя образовались въ груди, наир, за- 
рощешо части легкаго, прпращеше его къ ребрамъ и под., то 
въ такихъ случаяхъ пхъ называютъ одышкою.

Удушье является при прекращенш движешя одного изъ 
хрящей гортани или при пзм'Ьнешяхъ въ слизистой оболочка ея 
(стр. 24). Умепынеше при такихъ услов1яхъ просвета въ гор
тани вызываетъ во время движешя лошади бол'Ье или менее 
сильные звуки въ первомъ случа'Ь свиста (свистящее удушье), а 
во второмъ— хрипа и даже рева. Удушье само ио себе неизле
чимо *).

При одышки лошадь въ покойномъ состоянш чаще всего 
не обнаруживаете никакпхъ бол'Ьзненныхъ явленш. Но при про
водке, а темъ более на рыси дыхашо на столько ускоряется, 
что доходитъ до 40 и более разъ въ минуту. Каждое выдыха- 
Hie у такой лошади всегда сопровождается образовашомъ вдоль 
нижнихъ концовъ ложныхъ реберъ более или менее явно замет- 
наго желоба и самое выдыхаше происходитъ, какъ бы въ два 
момента. Желобъ этотъ происходитъ отъ сильнаго сокращешя 
мышцъ въ пахахъ и служитъ указашемъ, что лепш не могутъ 
вмещать въ себе достаточнаго количества воздуха.

Иногда одышка бываетъ такъ сильна, что она замечается 
даже при спокойномъ состоянш лошаДи, въ случае же скораго 
движешя, дыхашо затрудняется до такой степени, что лошадь 
падаетъ; но по истеченш несколькпхъ минутъ она успокоивается 
и встаетъ. Одышка неизлечима и делаетъ лошадь неспособ
ною къ службе. При худобе, зимою п вообще въ холодной ко
нюшне она можетъ быть менее заметна; при сытомъ же теле, 
летомъ и въ тепломъ помещенш дыхашо более затрудняется. 
Для времепнаго облегчешя припадковъ задушешя, можно давать 
такимъ лошадямъ отруби, гарнца по 2 въ сутки, а летомъ траву.

*) Свпстящш звукъ можетъ быть удаленъ посредствомъ вщгЬзанш 
хряща, нотерлвшаго способность движешя (отъ паралича его нерва). Но 
для производства этой онеращи (нисколько сложной) требуется особенно 
опытная рука ветеринарнаго хирурга. Въ настоящее время, при совре- 
менныхъ средствахъ, указываемыхъ наукою и техникою, подобное удале- 
nie хряща сдЬлалось отлично выно.тнимымъ.
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К  0 .1 И К  А.

Коликою ( чемеромъ)  называютъ рядъ явленш, выражаю- 
дихъ бол'Ье или менее сильную боль въ животе (колотье въ 
животе).

Более частыми причинами бываютъ накоплешя кормовыхъ 
веществъ или газовъ въ желудке или кишечнике, а также раз- 
личныя услов1я, препятствующая изверженго помета, напр, грыжа 
и под. Кроме того колика можетъ происходить отъ простуды, 
еели напр, на потную лошадь подействуетъ сквозпой ветеръ. или 
отъ охлажден!я кишекъ при пойке слишкомъ холодною водою 
(ниже+  7° Р.), и под.

Признаки: В ъ  большей части случаевъ колика обнаружи
вается вдругъ. Лошадь начпнаетъ более или менее сильно без- 
покоиться, бросается на землю, валяется, бьетъ задними ногами 
по животу, переходитъ съ места на место и безпрестанно смот- 
ритъ на животъ. При сильномъ безпокойстве появляется потъ. 
Кроме того, если причина колики зависитъ отъ корма, то жи
вотъ бываетъ раздутъ и кишечныя извержешя обыкновенно за
держиваются (запоръ).

При разслЬдованш цричинъ болезни, необходимо имЬть въ виду, что 
чаще всего колика съ раздупемъ лгивота (при вздутш его вт. пахахъ) 
является отъ корма (напр, отъ щшмЬси къ овсу муки); прп в-пяыш же 
холода почти обыкновенно этого раздуты не бываетъ.

Колика продолжается лишь несколько часовъ, весьма редко 
более сутокъ. Въ  большинстве случаевъ лошади скоро поправ
ляются. Если же является дрожь во вссмъ теле, выступаетъ 
холодный потъ и появляются судороги, то это служитъ прпзна- 
комъ возможности смертельнаго окончанш колики.

Распоряженгя при первыхъ признакахъ должно состоять 
въ томъ, чтобы лошадь водить, по не гонять, но давая ей ва
ляться. Колика излечима, но отъ сильнаго падешя можетъ обра
зоваться разрывъ какой либо внутренней части, напр, желудка, 
печени и под., разрывы же эти неизлечимы.

Пособге при колике въ самомъ начале состоитъ въ повто
рительной даче соли (Vs ф.) съ свежпмъ постнымъ масломъ 
(1 ф.), а также полезны промывательныя изъ 1 бутылки мыль-
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Н ОЙ ВОДЫ И * / 8 Ф- соли *)> или МОЖНО положить въ прямую кишку 
продолговатый кусокъ мыла (тоже noco6io и при запоре).

При колнкахъ (а также при занорахъ и вообще во всЬхъ случаяхъ, 
когда нужно вызвать у лошади возможно скорое п вЬрное послаблеше, 
какъ напр, при выдержке для скачки (стр. 105) отлично цМствуетъ (че
резъ 3—4 часа) подкожнымъ способомъ пилокарпинъ, но его можетъ при
менять къ делу лишь опытная рука ветерпиариаго врача. Если при ко- 
лик'Ь пилокарпинъ не денствуетъ, то всегда остается ожидать смертель- 
наго окончашя болезни.

Кроме того, трешя всего тела пуками соломы и затемъ 
укрыть лошадь, какъ можно теплее. Въ  кормъ же кроме сена 
не давать ничего.

Если у лошади отъ изменены деятельности пищеварительныхъ орга- 
новъ обнаружится поносъ, то на нервыхъ норахъ нужно давать внутрь въ 
малыхъ количествахъ (по */4 Ф ) чистое и свЬжее постное масло или отваръ 
изъ овсяныхъ крунъ пли льняныхъ семянъ. Въ случае же появлеУя во 
рту опухоли неба, что обыкновенно паз. насосомъ, препятствующей лошади 
жевать кормъ, нужно растирать небо солью. Приписывая отсутств1е по
зыва на кормъ вл1янш этой опухоли, дЬлаютъ въ ней нроколъ, или, какъ 
говорятъ, спускаютъ насосъ. Но такъ какъ опухоль эта составляетъ только 
сл1дств1е, а не причину болезненнаго состолшя лошади, то подобная опе- 
ращя обыкновенно ни къ чему не ведетъ. Даже папротнвъ, она можетъ 
легко сделаться опасною, если при прокалыванш небной оболочки будутъ 
повреждены проходяпця въ ней артерш.—обильная потеря крови можетъ 
очень ослабить лошадь, а при сильномъ кровотеченш можно даже опа
саться смерти ея.

Отъ вл1яшя сена, покрытаго плесенью, въ особенности чер
ною, является во рту (на внутренней части губъ и па конце

*) Промывательное можно применять посредствомъ гуттаперчевой 
трубки, длиною около двухъ арш., при внутреннемъ Д 1ам етр Ь около V* 
вершка. Одинъ конець трубки надеваютъ на трубочку (деревянную или 
роговую), длиною 4—5 вершк. Этотъ наконечнпкъ вкладываютъ въ прямую 
кишку. Въ другой коиедъ вставляютъ трубку воронки, въ которую, под
нявши ее выше крестца лошади, смотря но надобности, на V*—3/« арш., 
вливаютъ жидкость въ количестве 1—2 бутылокъ.

Такъ какъ при колике иногда бываетъ задержаше мочи, то полезно, 
какъ и вообще въ случаяхъ, когда задержано выбрасываше мочи, ввести 
въ каналъ половаго члена катетеръ, Это гуттаперчевая трубка, длиною 
I 1/» арш., съ твердымъ, несколько утолщеннымъ концомъ, имеющемъ по 
сторонамъ два отверспя и съ тросниковымъ проводнпкомъ (безъ утол
щены—непроченъ).
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языка) прыщики, после которыхъ остаются ранкп. Это такъ 
наз. я щу ръ .  У лошади прп этомъ бываетъ слюнотечешо, потеря 
позыва на кормъ и возвышоню внутренней теплоты тела. Выздо- 
ровлешо можно ожидать въ теченю 2 — 3 недель.

М щ ш : Немедленно нужно удалить прежнее сено, поставить 
больную лошадь въ отдельное глухое стойло и давать ей отруби 
и хорошее, чистое, не жесткое (мелкостеблистое) сено, смачивая 
пхъ водою. Нужно избегать такого сена, которое лежало въ 
м^стахъ, где находится рогатый скотъ, такъ какъ у этихъ 
животныхъ ящуръ является сравнительно чаще, нежели у ло
шадей. Кроме того необходимо ясли тщательно вычистить п 
вымыть горячею водою.

Пособк должно быть указано ветсринарнымъ врачемъ, во 
всякомъ же случае распоряжешо можетъ состоять въ томъ, чтобы 
после мучнистаго корма споласкивать ранки растворомъ чистой 
карболовой кислоты въ воде (1! 100) и вообще соблюдать чи
стоту па губахъ.

Но иногда на краяхъ средней части языка и на щекахъ 
появляются ранкн безъ образовашя прыщиковъ п безъ возвы- 
шешя внутренней теплоты тела. Ташя ранки наз. заЪдями 
( з а Ъд и н ам и ) ,  и нередко оне сопровождаются опухолью неба 
(насосомъ). Причиною здесь бываютъ слишкомъ заостривипеся 
коренные зубы, причемъ отъ острыхъ краевъ нижнихъ зубовъ 
повреждается языкъ, а отъ верхнихъ— щеки. Иособге состоитъ 
въ спиливанш острыхъ верхушекъ этихъ зубовъ особымъ рапшн- 
лемъ (при помощи зевникп) п затемъ въ такомъ же споласкп- 
ванш ранокъ, какъ прп ящуре.

При ящурЬ и прп заЬдяхъ моя;по брать вмЬсто карболовой кислоты 
борную кислоту (1 ч. на 50 чч. отварнои воды).

ОГЛУМЪ И БЕШ ЕН С Т ВО .

Ог л у м ъ  и б Ъ ш е н с т в о  *) составллютъ болезни, обнаружи- 
ваюпияся вследств1о норажешя какой либо части болыпаго или

*) Часто оглумъ называютъ тихимъ ко.иеро.чъ, а бешенство бтиенны.мъ 
коллеромъ, лошадей же, одержимыхъ тою или другою изъ этихъ болезнен— 
коллерными.
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мала го мозга и сопровождающаяся потерею сознашя и измене- 
шями въ порядке движенш (стр. 30).

При признакахъ. выражающпхъ общее притуплеше сознашя 
и чувствительности и изменоппоо направлеше движенш, болезнь 
носитъ Ha3BaHie оглума. Если же потеря сознашя и чувстви
тельности сопровождается припадками неистовства, то эту форму 
оглума наз. бтиенствомъ.

При ОГЛум1> лошадь или стоитъ совершенно, какъ оглушен
ная, сонная, пе обнаруживаете никакой чувствительности при 
вкладыванш ей пальца въ ухо пли при нажатш ей на венчикъ 
копыта. У яслей она упирается головою о нихъ, за кормъ или 
вовсе не берется, или же захватываете клочекъ сЬна и держите 
его во рту. Вообще она постоянно находится какъ бы въ дре- 
мотЬ и не обращаете никакого внимашя на окружающее пред
меты. Въ  другихъ случаяхъ къ общей тупости чувствъ при
соединяется безсозназнатсльное круговое движете лошади въ ту 
или другую сторону (кружеше), или она безъ удержу пятится 
назадъ или напротивъ подается впередъ, упираясь грудью въ 
ясли.

Иногда случается, что въ л;аркое время при усиленной 1;ад-]; лошадь, 
по видимому, безъ всякой причины, начинаетъ лениться, дЬлаегся вялою, 
неохогпо ненолняетъ требоваше всадника пли кучера, вскор!; заг^мъ на
чинаетъ опускать голову, но временамъ встряхпваетъ ею, обнаруживает!» 
желате держать передшя ногк разставленными, наконецъ надаетъ н ле- 
житъ безъ всякаго сознашя. Также при дальнихъ перевозкахъ по желЪз- 
ныиъ дорогамъ иногда замечаются у лошади трясете головою н сильное 
осаживате. Такое состоите паз. ю.ювокружетемъ н, въ нротпвунолож- 
ность оглуму, оно обнаруживается вс.тЬдств'ю недостаточнаго притока 
крови къ головному мозгу. Стоитъ только немедленно слезть съ лошади, 
ослабить подпруги, или если это упряжная—освободить ее отъ сбруи, 
если возможно поставить въ тенистое мЬсто, или вывести ее нзъ вагона 
или поставить у открытыхъ дверей, припадки проходятъ безъ всякихъ 
сл+>довъ-

При б Ъ ш е н с т в Ъ ,  кроме техъ же явленш безсознательнаго 
состояшя, какъ и при оглуме. по временамъ обнаруживаются 
припадки неистовства, лошадь лезетъ на стену, бьетъ по сто- 
ропамъ ногами и кусастъ себя, другихъ лошадей и даже людей. 
Если же она находится въ езде,  то она вдругъ безъ удержу 
несется по принятому направленш, не обращая пн малейшаго
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внимания на встречающаяся на пути пропятств’ш. Въ  большин
стве случаовъ на такихъ пропятствшхъ она спотыкается, падаетъ 
и иногда падо1Йе это бываетъ такъ сильно, что чрезъ несколько 
времени наступаетъ смерть. Если же лошадь оправится, то на 
несколько часовъ остается покойною, а потомъ припадокъ снова 
повторяется.

Причины оглума и бешенства бываютъ различны: слишкомъ 
питательный, горячительный кормъ, тесное, душное помещешо. 
сильный жаръ, непосредственное действ1е лучей солнца на голову 
лошади (солнечный ударъ) и под. Особенно легко они обна
руживаются у полнокровныхъ лошадей, а также у верховыхъ 
лошадей грубаго телосложошя, съ тяжелою, щекастою головою, 
при узкомъ темени. Въ  большинстве случаевъ коллсрныя лошади, 
взятия изъ подъ верху въ упряжь, остаются всегда здоровыми. 
Это можно объяснить темъ, что лошадь не имела верховаго 
склада и потому при сборе шеи легко образовывались у нея 
приливы крови къ голове.

Болезни эти вообще неизлечимы, но отдельные припадки 
оглума проходятъ, бешенство же почти всегда оканчивается 
смертью.

Распоряжете при оглуме должно состоять въ томъ. чтобы 
назначить на голову холодныя примочки, возобновляя примачи- 
ваш’я чрезъ 5— 8 минутъ, и лошадь поставить въ тенистое место 
или вообще въ прохладное помещошо. Внутрь можно дать соль 
( х/в ф.) съ свежимъ постнымъ масломъ (1 ф.), повторяя черезъ 
несколько часовъ до послаблешя. (Если можно— пилокарпинъ. 
см. Колика). Также не лишними будутъ промывательныя, или 
можно положить въ прямую кишку продолговатый кусокъ мыла. 
Кормъ долженъ состоять изъ отрубей, но лучше давать только 
одно сено, пли летомъ— траву. При обнаружены оглума на по
ходе или на позицш во время жаровъ необходимо у такой ло
шади немедленно ослабить подпруги, поставить въ тень или по 
крайней мере задомъ къ солнцу. При бешенстве должно быть 
такое же noco6ie, какъ при оглуме, но оно возможно только вне 
припадковъ неистовства.

Къ  последств1ямъ болезной мозга принадложитъ параличъ.
Пара л ич е мъ называютъ онЬмешо какой нибудь части жи- 

вотнаго тела, которая лишается пли чувствительности, или произ-
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вольнаго движешя, или того и другаго вместе. У  лошадей чаще 
всего встречаются параличи губъ, ушныхъ мышцъ и крестца.

Параличи губъ и уха иногда являются при оглум'Ь. а по
тому при осмотре лошадей всегда нужно обращать на нихъ вни- 
маню (стр. 185).

Параличъ крестца почти никогда не излечивается *) и, при 
малейшей шаткости зада, лошадь не можетъ служить ни для 
езды, ни для работы.

Б  О . Г Ь  3 Н  И Г Л А З Ъ .

Сюда могутъ быть отнесены: Ушибъ наружпыхъ частей 
глаза, пергодическое воспалете его, бпльмо и темная вода 
(Табл. X III).

У ш и б ъ  наружныхъ частей глаза обыкновенно выражается 
приливомъ крови преимущественно къ векамъ, но нередко рас
пространяется также на оболочку, соединяющую ихъ съ самымъ 
глазомъ, а отсюда болезненное состояше можетъ переходить и 
на оболочки глаза. Но съ другой стороны, ушибъ и иногда 
уколъ могутъ быть непосредственно въ глазу, именно въ про
зрачной его оболочке.

При ушибахъ и уколахъ вообще веки опухаютъ. закрываютъ 
глазъ и делаются весьма горячими и очень чувствительными при 
дотрогиванш къ нимъ. Внутренняя поверхность ихъ бываетъ 
весьма красна и нередко до того распухаетъ, что выпячивается 
изъ подъ полузакрытыхъ векъ въ виде краснаго кольца, а иногда 
опухаетъ и третье веко.

При значительной красноте векъ иногда лошадь обнаружи
ваете более или менее сильную дрожь и отказывается отъ корма.

*) У зпводски.тъ жеребчовъ прп несоблюденш нравилъ случки, силы 
жеребца могутъ быть такъ ослаблены, что мало по малу у него разви
вается наралнчъ зада, вс.тЬдств1е разстройства поясничной части сппннаго 
мозга. Главными причинами бываютъ: раннш возрастъ жеребца (paute 5 л.), 
большое число садокъ (6o.rl;e 100 за весь перюдъ), большая разность въ 
рост'Ь между жеребцомъ и маткою (на 2 вершка), случка съ косячныин 
матками на арканахъ, двухкратная случка въ день н др. БолЬзнь эта на
зывается случною или нодсЬдальною («подсЬдалъ»).
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Въ  случаяхъ же поражешя самаго глаза, прозрачная обо
лочка делается мутною и получаетъ синеватый, сЬрый или даже 
белый цветъ. Такое п о м у т н Ъ ше  прозрачной оболочки г лаза 
состоитъ въ скопленш сывороточной жидкости въ ткани этой 
оболочки. Отъ болынаго или меныпаго скопления жидкости, со
держащей въ себе белокъ, зависитъ тотъ или другой белесова
тый оттенокъ, который получаетъ глазъ при осмотре его спе
реди. При этомъ, если помутнеше произошло отъ непосредствен- 
наго ушиба пли укола самаго глаза, то на такихъ местахъ за
мечается большое сгущеше белка, и можно различить какъ бы 
отдельное белое пятно, а не сплошное помутнеше. Обыкновенно 
жаръ, краснота, опухоль векъ, слезотечеше указываютъ, что 
помутнеше недавнее, и тогда еще можно расчитывать на унич- 
тожен1е его. Но если нетъ этихъ явленш, то мутпость остается 
навсегда.

Бываютъ впрочемъ случаи, когда при правильномъ леченш 
мутность исчезаетъ на столько, что глазъ делается совершенно 
чистымъ, въ прозрачной же оболочке остаются навсегда более 
пли менее ограниченный пятна, сераго, белаго или бело-жел- 
таго (перламутоваго) цвета, особенно после уколовъ. Эти пятна 
наз. коринками.  Если такая коринка находится противъ зрачка, 
то, смотря по величине и степени мутности, лошадь или слабо 
различаете предметы, пли совсемъ не видите. Въ  противномъ 
же случае коринка придаете глазу только некрасивый видъ.

При первомъ обнаружены такой болезни глаза прежде всего 
необходимо распорядиться о защите больнаго глаза отъ вл1я- 
Hifi света, сквознаго ветра и духоты въ конюшне.

Затемъ нужно уменьшить дачу корма и лучше давать вместо 
овса отруби. Если приливъ крови къ глазу сильный, то можно 
дать несколько пр1емовъ изъ соли съ свежимъ постнымъ масломъ 
до послаблен in. На глазъ же нужно действовать холодомъ. Для 
этого накрываютъ его вчетверо сложеннымъ мягкпмъ холстомъ п 
заботятся, чтобы постоянно смачивать его самою холодною водою 
(со льдомъ или снегомъ, а если нетъ ни того, ни другаго, то 
почаще брать воду изъ колодца), возобновляя примачивашя чрезъ 
5— 8 минутъ до уменыпешя чувствительности.

При первомъ гщявленш болезни, когда еще есть жаръ, крас
нота и опухоль векъ, то холодныя примочки могутъ быть весьма



полезны, но если уже н'Ьтъ этихъ признаковъ, то оне бездельны 
и  давнюю мутность нельзя уничтожить.

Если при осмотр’!’, лошади съ такою мутностью на глазу оказалось 
бы, что она держитъ в-Ькц закрытыми, то во всякомъ случай это одно 
еще не составляетъ указанш, что болезнь недавняя, потому что раздра- 
же!пе въ глазу можетъ быть вызвано искусственно, чтобы скрыть давнюю 
мутность.

П е р ю д и ч е с к о е  воспалеше глазъ (лунная слш ота). 
Болезнь эта состоитъ въ препмущественномъ пораженш радужной 
оболочки, и такъ какъ она отличается способностью возвращаться 
и при этомъ одновременно поражаются и некоторый друпя глаз- 
ныя части, то ее обыкновенно и называютъ нсрюдпческимъ вос- 
налешмъ глазъ.

Возвраты восналешя радужной оболочки чаще всего замечаются чрезъ 
4 — 5 недель, п всегда послЬ нФ.сколькихъ такихъ случаевъ обнаружи
вается или сращеие зрачка, или помупгЬше хрусталика. Вследстше та
кихъ явленш перюдическое воспалеше глаза называютъ также лунною 
слепотою, потому что изстари существовало повЬрье, будто бы луна имеетъ 
особое B j i H i i i e  н а  возвратъ этой болезни. Однакожъ новМнпя наблюдешя 
показали, что она иногда возвращается чрезъ 2 — 3 недели, а иногда 
чрезъ 6 — 9 мЬсяцевъ, въ иекоторыхъ же случаяхъ совсЬмъ не бываетъ 
возвраговъ.

Каждый отдельный перюдъ этой болезни характеризуется 
следующими главными мвлешями: больной глазъ обнаружи
ваете внутри некоторую красноту, делается чувствитсльнымъ 
къ свету, и потому лошадь постоянно закрываотъ глазъ. Веки 
также делаются красными и нисколько припухаютъ. При осмотре 
глаза замечается большее или меньшее съужете зрачка, и въ 
темноте онъ не 'расширяется. Слезотечсше бываетъ обильное. 
Весь перюдъ продолжается отъ 10— 15 дней.

Затемъ, спустя неопределенное время, болезнь снова воз
вращается и совершаетъ обыкновенный свой ходъ. После не- 
сколькихъ возвратовъ глазъ постепенно уменьшается въ своемъ 
объеме, причемъ зрачскъ все более и болео съуживаотся, такъ 
что даже совершенно заростаетъ, или же раныпе этого хрусталикъ 
получаотъ мутныя пятна и развивается бельмо.

Причины. Чаще всего воспалеше радужной оболочки обна
руживается вследствю прилива крови къ гаазамъ, при содер
жант лошадей въ тесныхъ, душныхъ конюшняхъ, особенно у
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верховыхъ лошадей съ короткимъ затылкомъ, а также съ тяже
лою, щекастою, костистою головою и малыми глазными впади
нами. Также при перемене зубовъ и при сильныхъ напряже- 
шяхъ молодыхъ лошадей. Такъ какъ складъ головы передается 
въ потомство, то въ этомъ отношенш можетъ быть передано на
следственное расположено къ этой болезни.

При каждомъ возврате болезни немедленно же необходимы 
холодныя примочки, уменьшенная дача корма и прохладное по
мещение. Но обыкновенно мало по малу насгупаетъ полная, 
ничемъ неотвратимая слппота, и тогда ужо не замечается 
возвратовъ этой болезни. При появленш этой болезни у мно- 
гихъ лошадей нужно обратить внимаше на сортъ лошадей, на 
конюшни и иногда на сено: выборъ лошадей съ более длин- 
нымъ затылкомъ, менее щекасгыхъ и безъ кадыка, тщательная 
очистка конюшни, чистое содержаше, возможно лучшее проветри- 
ваше и освежеше ея, пли даже переводъ лошадей въ друпя 
лучнпя конюшни, дача чистаго, не болотистаго и въ особенности 
не покрытаго плесенью сена,— сосгавляютъ ближайипя указашя 
къ предупреждент распространены лунной слепоты.

БЪльмо (китаракта) есть помутнеше хрусталика, кото
рый делается белымъ, бело-серымъ, напоминая собою перламу- 
товый оттенокъ. Смотря по обширности помутнешя, зрешо де
лается или только неяснымъ, или же совершенно теряется.

Болезнь эта большею частш развивается вследсше другихъ 
болезней глаза, въ особенности после нершдическаго воспалешя, 
и никогда, не излтивается.

Иногда бельмо смешиваютъ съ помугнешемъ прозрачной 
оболочки глаза, но разбирая ихъ анатомическимъ пугемъ, ни
когда нельзя принять одно за другое, и даже потому, что мут
ность прозрачной оболочки различается и спереди и сзади, по
мутнеше же хрусталика только спереди глаза, такъ что необхо
димо смотреть въ его глубь. Кроме того номугнеше нрозрачной 
оболочка почти всегда излечивается, а бельмо— никогда. У  ста
рыхъ лошадей, между прочимъ, замечается отсвпчивате, на
поминающее собою бельмо (стр. 175).

Во всякомъ случае, сл'Ьпа-ли лошадь отъ помутнешя рого
вицы или отъ помутнешя хрусталика, на деле эти два обстоя
тельства могутъ служить какъ бы более определенными признаками
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при составлены описи. Съ другой же стороны, нужно иметь ихъ 
въ виду при разслЪдованш причины.

Т е м н а я  вода.  Такъ называется совершенная слепота одного 
или обопхъ глазъ, при сохранившейся ясности ихъ. Болезнь эта 
состоитъ въ прекращенной деятельности (въ параличе) зрптель- 
наго нерва.

При томной воде глазъ представляется совершенно яснымъ, 
чистымъ, какъ бы здоровымъ, но зрачекъ бываетъ сильно рас
ширена и не съеживается даже при в.шнш самаго лркаго 
света. Лошадь такимъ глазомъ ничего но видитъ.

При поражены обопхъ глазъ болезнь эта легко узнается. 
Лошадь тогда на ходу подпимаетъ ноги высоко, какъ бы она 
шла въ бродъ, и идетъ прямо на все предметы, которые лежатъ 
предъ нею, пока по наткнется на нихъ (стр. 242). Кроме того 
слепая лошадь, особенно если она еще но старая, всегда сильно 
сторожитъ ушами.

Гораздо труднее, напротивъ, узнать присутсЫо томной воды 
въ одномъ только глазу. Для этого нужно. кроме изследовашя 
зрачка при различномъ вл1янш света, поочередно закрывать 
одинъ глазъ и заставлять лошадь сделать нисколько шаговъ: 
если будетъ закрытъ здоровый глазъ, то слепота должна выка
заться въ полной степени.

Томная вода происходитъ вслгЬдств1о болезной болыпаго мозга, 
напр, при оглуме, бешенстве, при приливахъ крови къ голов
ному мозгу после усиленной езды, особенно после короткаго 
(манежнаго) галопа.

Также она можетъ обнаружиться при слишкомъ яркомъ дей
ствии света, преимущественно въ техъ случаяхъ, когда лошадей 
доржатъ въ слишкомъ темныхъ конюшняхъ.

Томная вода никогда не излечивается и лошадь торяотъ 
зреше навсегда.

Такт, какъ с.гЬпая лошадь на ходу подшшаетъ ногн высоко, то неко
торые барышники, чтобы скрыть подобное движете, npiyiafon, лошадь 
ходить но одной н тон же дорогЬ, и тогда она, освоившись ст. дапнымъ 
грунтомъ, ндетт. свободнее. Но стоитъ только свести ее на другую дорогу, 
какъ тотчасъ же замечается прежнш высоки! ходъ.

Во всехъ случаяхъ недостаточности доказательствъ для уста
новлены степени слепоты лошади имеются строго-научныя ука
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зан1я при посредстве изслгЬдовашя глаза офтальмоскопо мъ, 
которыя, однакожъ, могутъ быть применены только опытнымъ 
въ такомъ деле ветерпнарнылъ врачемъ.

Б  О Л Ъ 3 Н  И К О Ж И .

К ъ  этимъ болезнямъ принадложатъ: мокрецъ, восца, че
сотка, зачесы, воспалеше кожи огъ давлешя сбруею (на- 
гнетъ) и отеки.

М о к р е ц ъ  составляетъ болезнь кожп на задней поверхности 
бабкп.

Признаки: Бабка, особенно задняя часть оя распухаешь, 
кожа делается весьма чувствительною и при белыхъ отметинахъ 
красною, при томной жо шерсти лоснящеюся. Далее, чрезъ не
сколько дней появляются на всей задней оя поверхности ноболь- 
mie (съ просяное зерно) пузырьки, которые лопаются и на этихъ 
местахъ показывается клейкая жидкость, слепляющая волоса и 
засыхающая въ ъиде желтоватыхъ струпьевъ. Эти струпья 
обыкновенно въ продолжсшо 10— 15 дней совершенно отпа- 
даютъ и въ коже оказываются трещины, покрытия новою ко
жицею. Бъ  другихъ же случаяхъ так1я трещины распростра
няются какъ въ глубину, такъ и въ окружности и нроизводятъ 
болео или монео ограниченный ранки, на которыхъ отделяется 
nenpiflTHaro запаха жидкость. Иногда болезненное изменонм про
стирается и выше путовыхъ составовъ.

Зтш о  этихъ степеней развиты мокреца даетъ кавалеристу 
возможность установить своовроменно ли была показана заболев
шая лошадь.

Мокрецъ еще называютъ подегьдомъ п даже иногда сухимъ подтдомъ. 
Зная, что нрн мокрецЬ появляются на коже задней поверхности бабки 
въ болыиемъ или меныиемъ количестве приподнятая кожицы (стр. 3) 
жидкостью въ форме нузырьковъ, нетъ надобности различать мокрецъ 
отъ подседа. Бъ сущности вся разница можетъ состоять лишь въ томъ, 
что когда пузиръковъ высыпаетъ много, то, пожалуй, можно сказать, что у 
лошади мокрецъ, а если мало, то болезнь можно назвать подегьдомъ. При 
такихъ услов1яхъ понятно, что не ыожетъ быть речи о какомъ то сухомъ 
под сед е.

Болезнь эта происходить отъ холоднаго, сыраго, грязнаго
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содержашя нижнихъ частей ногъ и отличается наклонностью 
своею къ возвратамъ.

При появленш мокреца первое распоряжете должно со
стоять въ осмотре всехъ ногъ лошади, а если это случилось Въ 
общей конюшне, то необходим осмотреть ноги и у другихъ 
лошадей,— не подействовало ли и на нихъ худое содержате. 
Затемъ нужно назначить чистое, сухое и теплое содержаше ногъ, 
а больныя места размывать растворомъ чистой карболовой 
кислоты въ вод^ (1: 50) и прикладывать влажныя пшенпчныя 
отруби, отнюдь не прибегая къ купоросамъ, квасцамъ и вообще 
сильно вяжущимъ средствамъ, потому что после нихъ хотя за- 
живлоюе будетъ бол'Ье скорое, но легко вновь образуются тре
щины и даже иногда роговые наросты подъ щеткою. При этомъ 
нужно на н ес ко л ько  дней оставить лошадь безъ движенш, умень- 
шивъ при этомъ дачу овса.

Иногда мокрецъ является повально и тогда онъ нередко 
сопровождается омертв'Ьпюмъ болео или менее ограниченныхъ 
месгъ кожи на нижней части ноги, которая отпадастъ целыми 
кусками, оставляя нечистая язвы, покрытыя вонючею жидкостью.

Причиною зд*сь бываетъ при вл!янш грязи сильная про
студа кожи, особенно зимою при глубокомъ снеге, во время 
оттепелей.

При леченш такого мокреца сначала назначаюсь припарки, 
какъ при обыкновенномъ мокреце; после же, но отпадеши ку- 
сковъ кожи, приначиваютъ язвы растворомъ чистой карболовой 
кислоты (на 50 частей воды 1 часть ея).

В о с ц а  ость накожная болезнь, появляющаяся сначала въ 
виде плоскихъ круглыхъ припуклосгей кожи, известныхъ подъ 
назвашемъ лишая. Обыкновенно чрезъ несколько дней шерсть 
на такихъ местахъ вынадаетъ и кожа или покрывается сгру- 
помъ, или на поверхности ихъ постоянно отделяется кровяни
стая жидкость. Лошадь на местахъ восцы чувствуетъ сильный 
зудъ и постоянно чешетъ ихъ, вследсгао чего сыпь еще более 
распространяется.

Болезнь эта обыкновенно является летомъ и преимущественно 
у жирныхъ, съ тонкою кожею лошадей и притомъ чаще всего 
около хвоста или на шее. Съ наступленюмъ болео холоднаго
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времени восца обыкновенно исчезаетъ сама собою. Вообще же 
она держится весьма упорно и нередко на такихъ м’Ьстахъ .тЬ- 
томъ снова появляются обнажшя отъ кожицы.

Причины: Особаго впда микроскопическая плесень приви
вается къ кож* п вызываетъ своимъ прпсутств1омъ зудъ. Во 
всякомъ случай при бол’Ье тщательномъ уходё за лошадью восца 
но можетъ получить своего иолнаго развп'пя.

При появлен1и опухоли, хотя переносъ плесени труденъ, но 
лучше такую лошадь отделить отъ другихъ и соблюдать общую 
осторожность, чтобы но передать болезни другимъ лошадямъ.

Пособге должно состоять въ холодныхъ иримочкахъ (лучше 
всего лодъ), а потомъ, когда выпадугь волосы, можно прикла
дывать на больное место (но шире) поваренную соль, смоченную 
слегка водою, до образовашя струпа. По заживленш, когда по
кажутся волосы, нужно втирать чистый деготь въ течете не
дель 3— 4-хъ, чтобы предупредить обнажена отъ кожицы въ 
въ следующее лето.

Че с о т к а  есть накожная болезнь, состоящая въ образованш 
сыпи отъ переноса на тело лошади микроскопически малаго жи- 
вотнаго, изъ рода пауковъ, пзвестнаго подъ назвашемъ чесо- 
точнаго клеща. Этотъ клощъ делаотъ себе ходы ?ъ кожице 
(стр. 3) и этимъ раздражоншъ вызываетъ зудъ, вследствщ 
чего лошадь безпрестанно трется о стены— чешется, п обуслов
ливаете образовало пузырьковъ. Если попадаотъ на лошадь са- 
моцъ, то онъ одинъ не въ состоянш вызвать обширный сыпной 
процоссъ и вообще онъ скоро уничтожается, а следовательно 
прекращается и чесотка. Но если проникпетъ въ кожицу самка, 
то, прокладывая себе ходъ, она на пути кладетъ яички, изъ 
которыхъ вскоре выростаютъ и въ свою очередь размножаются 
новыя поколеНя клещей, прокладнвающпхъ себе соответственное 
число ходовъ въ кожице. Этимъ постепоннымъ увеличешемъ числа 
клещей и деласмыхъ ими ходовъ объясняется довольно медлен
ное распространено чесоточной сыпи. Обыкновенно она скорее 
всего замечается подъ челкою и гривою, вообще тамъ, где кожа 
нежнее.

На чссоточныхъ местахъ мало по малу выпадастъ шерсть и 
кожа покрывается желтоватыми струпьями, которые, при расче-

18
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сыванш лошадью кожи, скоро отъ примеси крови, засыхающей 
на воздух^, получаетъ видъ коры. Эти два явлешя, что ло
шадь чешется и что образуется кора, послужили къ происхож- 
денш назвашя этой болезни, именно чесотки или коросты. 
Встречается также ещо одно назваше парши, обусловливаю
щее собою весьма некрасивый видъ тела лошади.

Съ клещовою сыпью но должно смешивать накожную сыпь 
отъ простаго раздражешя кожи— съ такъ называемыми зачесами 
(см. ниже). Клещевая сыпь развивается весьма медленно и раз- 
сеянно, зачесы же появляются скоро и обнимаютъ собою резко- 
ограниченныя пространства.

Такъ какъ чесотка заразительна, именно въ томъ смысле, 
что чесоточные клещи могутъ попадать съ больной лошади на 
здоровую и вызывать у ноя накожную сыпь, то необходимо не
медленно же озаботиться о принятш соответствующпхъ предо- 
хранитольныхъ меръ (стр. 249).

Болезнь эта излтим а, но тянется  она довольно долго 
и именно вследствю того, что подъ шерстью нельзя удобно 
различить все чосоточныя места. Лучшими средствами здесь 
могутъ быть вещества, убиваюпця клощей, а именно тщатоль- 
ныя обмывашя чесоточныхъ месть растворомъ поташа, или креп- 
кимъ щелокомъ, табачнымъ отваромъ, керосиномъ, бензиномъ, 
карболовымъ мыломъ, смесью пороха (20 золоти.) съ свежимъ 
масломъ, лучше всего съ льнянымъ, какъ не высыхающимъ 
(1 ф.), и под. Кроме того неооходима хорошая чистка лошади 
и чистое теплое пемещеше.

З а ч е с ы .  Зачесы у лошадей обнаруживаются более или менее 
ограниченными взъерошивашями шерсти на различныхъ местахъ 
туловища, или всклокоченнымъ видомъ гривы и хвоста.

Обыкновенно они сопровождаются более или менее замет- 
нымъ зудомъ, что выражатся темъ, что лошади стараются те
реться такими местами о стены, столбы и т. под. При этомъ 
иногда выпадаетъ шерсть, которая вскоре заменяется новою.

Причины: Зачесы являются вследсше местнаго раздражо- 
Н1Я кожи, преимущественно при вл1янш холода, а иногда отъ 
грязпаго содержашя ея. Поэтому чаще всего они показываются 
зимою у варковыхъ лошадей, но встречаются и весною посл$
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линяшя, когда кожа вообще делается более раздражительною. 
У лошадей же конюшсннаго содержашя они обнаруживаются 
при плохой чистке, а также при неирожномъ содержанш гривы 
и особенно хвоста, такъ что иногда образуется даже такъ наз. 
крысш хвостъ.

Зачесы нисколько незаразителъны и съ наступлешемъ 
теплыхъ весеннихъ дней, при хорошемъ содержант, они исче- 
заютъ сами собою, вместе съ выпадемемъ старой шерсти. Ве- 
сонн1е зачосы легко проходятъ при т4хъ же услов1яхъ въ бол'Ье 
теплое время, обыкновенно не оставлял нпкакпхъ следовъ.

Вообще же переводъ лошадей въ услов1я бол'Ье теплаго со
держашя и улучшешя чистки пхъ много способствуетъ унпчто- 
женш зачесовъ.

Кроме того у лошадей, находящихся въ конюшняхъ, для 
уничтожешя зуда на м’Ьстахъ зачесовъ, особенно въ гриве и 
хвосте и чтобы способствовать росту волосъ, необходимо, по 
мере надобности, разрывать ихъ теплою мыльною водою и за
темъ тотчасъ же вытирать до суха. Для этихъ размыванш по
лезно брать хорошее зеленое мыло.

Н а г н е т ъ  есть болезнь, образующаяся отъ болео или ме
нее сильнаго давлешя на кожу сбруею (седломъ, седелкою, 
хфутомъ, подпругою !). Нагнетъ можетъ быть въ различной 
степени. Иногда бываетъ одно только поверхностное повреж- 
доше кожи (такъ наз. подпарины, ссадины), которая на месте 
давлешя сбруею представляется обтертою, красною и весьма 
болезненною при дотрогпвчнш, Эти подпарины обыкновенно 
скоро проходятъ отъ холодныхъ примочекъ.

Въ  другихъ же случаяхъ нагнетъ действуотъ гораздо глубже, 
причемъ после с н я т  седла, хомута или седелки, замечается 
горячая, твердая, очень болезненная опухоль, къ которой лошадь 
не допускаетъ дотрогпваться. Чрезъ несколько дней такая опу
холь, если она не уменьшится, обнаружнваетъ внутри себя зы- 
блеше ж и д к о с т и , т. е. мало по малу образуется нарыве, ко
торый пли вскрывается наружу, или гной пролагаетъ себе глу-

При иагнегЬ о больныхъ часгяхъ говорятъ «набишыя м п см 'т , а о 
Такнхъ лошадяхъ «набитая лошадь».

18*
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боые ходы, достигающее до мышцъ и костей (роберъ илп по- 
звонковъ). Въ  такихъ случаяхъ, по разрезе свища, изъ него 
вытекаетъ вонючая жидкость и если повреждены уже кости, 
то съ примесью костяныхъ крупинокъ. Гной, проникая между 
ребрами, можетъ затекать въ грудную полость, а разрушая по
звонки, можетъ проникнуть до спиннаго мозга.

Въ  н4которыхъ случаяхъ нагнетъ бываетъ такъ силенъ, 
что прямо производитъ омертвело кожи ( ожогу), которая де
лается твердою, какъ кусокъ подошвы, холодною я совершенно 
нечувствительною. Омертвелая кожа обыкновенно отпадаегъ и обна- 
жаетъ большую или меньшую язву, которая, однакожъ, при чи- 
стомъ содержант, мало по малу заживаетъ. При нагнетахъ, 
смотря по степени поврождогия кожи, шерсть выростаетъ или 
той же масти, какъ была, или же белая, а иногда остаются 
навсегда бозшерстныя места (стр.. 27).

Такъ какъ нагнетъ происходить отъ неравномернаго дав- 
лешя хомутомъ, седелкою, а еще чаще седломъ, то необходимо 
после каждой езды тщательно осматривать эти места. При 
нагнете прежде всего нужно распорядиться, чтобы удалить 
давлеш, какъ причину болезни, п потому на набитыя места 
до выздоровлешя но кладутъ сбруи. Если жо верховую лошадь 
нужно непременно седлать, то следуетъ вырезать въ потнике 
такое небольшое отверст1е на месте нагнета, чтобы опухоль остава
лась безъ всякаго давлешя. Затемъ опухоль сначала можно 
попробовать натирать простою водкою (стр. 102) и если это не 
помогаетъ, то нужно поступать, какъ при ушибе. Въ  случае 
образовала нарыва, необходимо позаботиться о скорейшемъ 
вскрытш его (см. объ ушибахъ).

При образованш нагнетной ожоги необходимо удалить омерт
велую часть кожи ножомъ и смазывать обнаженную поверх
ность свежимъ льнянымъ масломъ. Но когда поверхность эта полу
чить грязный бугристый видъ, или она будетъ отделять вонючую 
жидкость, то необходимо примачивать ее растворомъ карболовой 
кислоты (1 ч.) въ воде (50 чч.)

Отеки ( настои). Если лошади долго остаются въ покое, 
особенно при сытоаъ теле и по складу более сырыя, тяже- 
лыя, то въ коже на животе, на ногахъ, преимущественно на 
заднихъ, а у жеребцовъ въ коже мошонки появляются сплош-
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ныя мягк1я, холодныя, нечувствительный утолщешя отъ скоп- 
лешя въ нихъ сывороточной жидкости. Это такъ наз. отеки или 
настои. Обыкновенно они легко проходятъ отъ одной или не- 
сколькихъ проездокъ. Если же отеки на бабкахъ держатся 
долго, то ихъ нужно хорошенько растирать соломою.

К О С Т Я Н Ы Е  НАРО СТЫ .

Чаще встречающееся костяные наросты у лошади суть сле
дующее: тп атъ , курба, накостптъ  и жабка (Табл. X V II).

Ш п а т ъ  обозначаетъ собою костяной наростъ на внутрен
ней поверхности скакательнаго состава, именно на костяхъ 
двухъ нижнихъ рядовъ его.

Ннжше 2 ряда косточекъ (стр. 11) тгЬютъ это размЬщеше съ внут
ренней стороны состава, тогда какъ съ наружной стороны подъ верхнимъ 
рядоыъ находится только одна, но вдвое развитая косточка.

При давленш тяжести тела косточки внутренней стороны 
менее противустоятъ ему, чемъ кость наружной стороны. А  по
тому шпатъ обыкновенно развивается на внутрзнней стороне, 
особенно у клещеногихъ лошадей (стр. 225), тогда какъ при 
коровьемъ поставе ногъ скакательный составъ более свободенъ 
отъ р а зви т  шпата. Въ  некоторыхъ случаяхъ бываетъ незаметно 
наружнаго нароста, именно когда онъ образовался между чло- 
носоставными поверхностями этихъ костой. Такой шпатъ на
зываютъ невидимымъ и существовашп его предполагается только 
по шпатовому вздергиванш, характерному темъ, что лошадь болео 
или менее сильно вздергиваетъ больную ногу и обыкновенно 
сильнее при первомъ движенш съ места. Но вообще это вздер- 
гиваше —  постоянное.

Такъ какъ вообще шпатъ выражается вздергцвашемъ вслЬдсгт е  боли 
въ скакательномь состав^, то при движенш моыентъ опускашя ноги бываетъ 
относительно замедленный. Сообразно этому въ Германш болезнь и шклу- 
чила свое народное назваше отъ spat (spiit) — поздно.

Лошади съ шпатомъ, стоя на месте, часто меняютъ поло
жеше больной ноги и, по возможности, избегаюсь сгибашя 
ея въ скакательномъ составе. Для осмотра такой лошади на 
движешяхъ нужно выбирать место ровное, твердое и самыя



—  278 —

движешя делать лучше всего на свободномъ поводу легкою 
рысью. Сильная рысь, Движешя на возвышающуюся местность, 
мягкш грунтъ могутъ скрадывать шпатовую хромоту, а на га
лопе она иногда совершенно не замечается.

При незначительной шпатовой хромоте много облегчаетъ 
распознаван!е ея следующш способъ изследовашя. Лошадь 
ставятъ верно и на ровномъ месте, затемъ поднимаютъ подо
зрительную ногу такимъ образомъ, чтобы скак, составъ сильно 
согнулся. Въ  этомъ положенш держатъ лошадь 1 минуту и потомъ 
тотчасъ жо пускаюгь ее небольшою рысью. Если она имеетъ 
шпатъ, то на первыхъ 10 —  25 шагахъ обнаружится у ноя 
более сильное вздергиваше, чемъ до изследовашя, а иногда и 
хромота. Подобное же усиление хромоты замечается и после под
ковывашя ноги, въ которой предполагается прпсутсше шпата.

Если же лошадь не позволяетъ поднимать больную ногу, то 
нужно внимательно проследить за такимъ вздергивашемъ при 
крутомъ осаживали ея, или при крутыхъ поворотахъ на боль
ную ногу, а при вздергиванш въ обёихъ ногахъ на ту ногу, где 
вздергиваше сильнее. При постоянномъ вздергиванш— у лошади 
несомненно шпатъ.

Шпатъ происходить или отъ непосредственныхъ ушибовъ, 
или отъ чрезмернаго напряжешя скакательнаго состава при 
продожитольномъ галопе отъ перескакивашя чрезъ высоие барь
еры, при утомительныхъ манежныхъ учешяхъ и под., особенно 
при неправильномъ распределены тяжести въ составахъ, пре
имущественно на внутреншя части его.

Расположеше къ шпату передается наследственно, т. о. пе
редается неправильное устройство заднихъ ногъ и въ особенно
сти скакательнаго состава, когда кости бываютъ недостаточно 
объемисты для противудейств1я давлешю въ составе.

Шпатъ можетъ быть въ одной или въ обеихъ ногахъ и 
вообще онъ неизлтшмъ.

Кроме того можетъ быть еще перюдическое вздергиваше 
въ скакательныхъ составахъ, что происходить отъ ревматизма 
мышцъ заднихъ ногъ ( птпугигй гипатъ). Такъ какъ ревма- 
тизмы способны усиливаться и ослабляться, то и вздергиваше 
это бываетъ то более, то менее заметное, или даже можетъ
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почти совершенно исчезать. Обыкновенно такая лошадь въ на
чале езды пли въ сырую и холодную погоду вздергиваетъ силь
нее, а посл'Ь нЪкотораго движешя или въ хорошую, сухую и 
теплую погоду —  вздергиваше бол'Ье или monte ослабляется и 
даже иногда совершенно исчезаетъ. Но потомъ, посл'Ь езды или 
съ наступлешемъ дурной погоды снова возобновляется. Эти слу
чаи иногда прииисываютъ удачному изл^ченш шпата и всЬ они 
сводятся къ тому же условш, какъ и при костяномъ наросте, 
потому что лошадь съ подобнымъ вздергпвашемъ не прочна въ 
заднихъ ногахъ.

Отъ шпатовой хромоты нужно отличать временное вздер- 
гиваше въ заднихъ ногахъ, которое замечается -у лошадей 
посл'Ь движешя по гололедице и посл’Ь перевозки ихъ по же- 
лезнымъ дорогамъ (стр. 111). Это вздергиваше, при правиль
ной ежедневной проводке лошади, проходитъ чрезъ 2— 3 не
дели безъ всякихъ следовъ, тогда какъ шпатовая хромота ни
когда но уничтожается.

Такимъ образомъ, при постоянномъ вздоргиванш— у лошади 
костяной шпатъ, при повремонномъ жо— петуний шпатъ отъ 
ревматизма въ заднихъ ногахъ. Въ  обоихъ случаяхъ лошадь 
подлежитъ браку, но въ порвомъ случае, кроме того, необхо
димо обращать внимаше и на заводъ, именно нетъ ли наслед
ственности.

Если же лошадь при движенш, особенно при поворотахъ 
или осаживашяхъ иногда только вздергиваетъ и въ течеше 
2 —  3 недель, при правильной проводке, такое вздергиваше 
все более и более ослабляется, то это отъ случайной механи
ческой причины и оно проходитъ безъ всякихъ последствш.

К у р б а  (залчгй шпатъ). Этимъ назвашемъ обозначаютъ 
костяной наростъ на задней поверхности скакательнаго состава- 
ка, ниже пятки. Костяной наростъ можетъ быть иногда такъ 
малъ, что что ого нельзя заметить и болезнь состава въ этомъ 
месте будотъ выражаться однимъ лишь утолщешемъ подъ ко
жею. Taiiie наросты обыкновенно сопровождаются поврежде- 
Н1ямп здесь связокъ и сухожилш, а потому лошади при кур
бе всегда более или менее сильно хромаютъ. Эта хромота 
является, какъ признакъ ускоренпаго перемещешя центра тя
жести съ больной ногп на здоровую, вследсшо боли въ со
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став'Ь, п она но сопровождается т'Ьмъ характернымъ вздергп- 
вашемъ, которое свойственно шпату. Особенно боль делается 
зам'Ьтною при давленш на верхушку пяточной кости, причемъ 
это давленш передается внизу на больныя части состава, а 
потому увеличивается и чувствительность.

При поверхностномъ осмотре, за курбу можно принять возвы- 
шеше, иногда образуемое утолщошемъ головки одаой пзъ пшль- 
ныхъ костей. Отлпч1е здесь состоитъ въ томъ, что лишя, иду
щая по задней поверхности состава отъ пяточной кости внпзъ 
до верхней трети плюсны, если провести пальцемъ. окажется 
совершенно прямою, ровною. Но съ боку у головки шильной 
кости можно заметить небольшое возвышеше, которое бол'Ье пли 
мен'Ьо резко бросается въ глаза только при осмотре состава съ 
боку, тогда какъ сзади ничего но видно J). При курб'Ь же 
всегда лпшя эта бываетъ изогнутая и курба видна какъ съ 
боку, такъ и сзади.

Причины: Сильныя напряжешя, особенно когда молодая 
лошадь должна часто и продолжительно нести всю тяжесть ра
боты на заду, причемъ происходитъ сильное давлеше на связки 
и поверхности костей задней части состава, напр, у верховой 
лошади при тяжеломъ всаднике или грузномъ вьюке; у упряж- 
ныхъ лошадей при возк^ тяжестей по глубокому сн’Ьгу или по 
песчаной дорогЬ и под. Также причиною курбы могутъ быть 
ушибы задней части скакательнаго состава.

При недавней курбе, когда еще есть жаръ и опухоль, то 
необходимы холодныя примочки (стр. 288), давняя же неиз- 
лгьчима и лошадь навсегда остается съ хромотою.

Н а к о с т н и к ъ  ( „навья кость“ ) —  костяной наростъ, обра
зующейся на длинныхъ костяхъ и притомъ чаще па пясти и 
весьма редко на плюсне; когда же накостники бываютъ на 
бабкахъ, то ихъ наз. жабками (обручами, колодками) *).

Обыкновенно эти наросты появляются на внутренней поверх
ности костей и имЬютъ продолговатую форму, длиною отъ х/з

О Такую кажущуюся курбу проф. 1ессенъ довольно удачно называлъ 
averletzte linie».

П Жабка, вероятно, отъ французскаго названш этого нароста—javart.
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до 1 вершка. Въ начале р а зви т  наростовъ замечается въ нихъ 
жаръ и при этомъ всегда бываетъ более или менее сильная 
хромота, но потомъ если онъ лежитъ на средине кости, то ло
шадь иерестаетъ хромать, потому что края его скругляются п 
близлежащая мягшя части постепенно привыкаютъ къ его давло- 
нш. Если жо наросты лежатъ около составовъ или около сухо
жилш, то хромота не уничтожается, особенно при жабкахъ.

Накостники и жабки происходятъ обыкновенно вслед-  
CTBie моханичоскихъ вл1янш на кость, но иногда и вследств!е  
в л 1л ш я  холода и сырости, когда поражается оболочка, покры
вающ ая кости (накостница).

Накостники неизлгьчимы и если они холодны и сопровож
даются хромотою, то хромота эта остается навсегда, а при жаб
кахъ даже впоследствш усиливается.

Иногда за костяные наросты принимаютъ образукнщяся на 
пясти и плюсне весьма твердыя, какъ бы хрящевыя утолщошя, 
являкнщяся въ коже, или когда на бабкахъ отростаетъ длин
ная шерсть и при осмотре кажется какъ будто оне имеютъ 
жабки. При изследованш рукою всегда можно определить свой
ство нароста. Если это костяной наростъ, то онъ плотно сидитъ 

* на кости, если же опухоль въ коже, то она передвигается на 
кости, въ особенности если поднять ногу, именно если въ пе
редней, то назадъ, а если въ задней, то согнуть въ скакатель- 
номъ составе, и темъ ослабить натянутую кожу.

Длинная шерсть на бабкахъ легко приглаживается, а по
тому здесь также трудно ошибиться.

Х0 .3 0 Д Н Ы Я  ОПУХОЛИ.

Изъ этпхъ опухолей кавалериста могутъ интересовать сле
дующая: подлопатникъ, пипка, наколтникъ и черновики 
(Табл. X V I I ) .

П о длопатникъ (шиповой или локтевой желвакъ) обра
зуется въ коже на верхнемъ конце локтеваго отростка на одной 
или обеихъ ногахъ и имеетъ различныя величину и очертаню; 
по большей жо части онъ бывасгъ круглый и подвижный. Въ
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начале своего образовала онъ представляется горячимъ и весьма 
чувствитсльпымъ при давлеши; после жо делается холоднымъ и 
нечувствительнымъ. Хромоту эти опухоли причиняютъ только въ 
начале развмчя ихъ, но и то весьма незначительную; внослед- 
ствш же оне только безобразятъ лошадь, особенно если вели
чина ихъ иревышаетъ величину напр, нобольшаго яблока.

Происхождеюе подлопатниковъ обыкновенно приписываютъ 
давленш подковою или вообще копытомъ на кожу локтя и нри- 
томъ у техъ лошадей, которыя ложатся по коровьему, т. е. 
подкладываюгь передшя ноги подъ грудь. Чаще всего это бы
ваетъ въ техъ случаяхъ, когда лошадямъ после хорошей под
стилки даютъ мало подстилочной соломы. Особое расположеше 
къ нимъ имеютъ лошади грубаго склада и простаго происхож- 
дошя, въ особенности изъ низменныхъ местъ.

Подлопатники редко излечиваются совершенно и почти 
всегда остается наклонность къ возвратамъ ихъ. Что жо ка
сается до пособ!я, то лишь въ самомъ начале образовашя, когда 
есть жаръ и боль, могутъ быть употреблены холодныя примочки 
(стр. 288), предварительно намазавши на локтевой составъ слой 
глины толщиною въ палецъ. При холодныхъ же опухоляхъ ле- 
чеше не приноситъ пользы.

П и п к а  (пипгакъ, пяточный желвакъ)—плотная опухоль 
въ коже, въ виде отвердеПя ея, на верхнемъ конце ияточной 
кости скакательнаго состава и происходитъ отъ разнаго рода 
ушибовъ этой части. Величина ихъ бываетъ весьма различная, 
отъ 1 до 2 вершковъ въ д1аметре, какъ noco6ie же при этихъ 
опухоляхъ въ самомъ начале, когда есть жаръ и боль, назна- 
чаютъ холодныя примочки (стр. 288), а впоследствш втираше 
въ кожу золенаго мыла. Но иногда пипка не излечивается и 
тогда она составляетъ не более какъ безобразге, особенно при 
большой своей величине.

Н а к о л Ън н и к ъ  ( грибовидный наколенный наростъ, ко
ленный грибъ)  составляетъ отвердеНе кожи на запястье въ 
виде неболыпихъ плотныхъ опухолей.

Наколенники происходятъ отъ ушибовъ и чаще всего за
мечаются у лошадей съ слабыми передними ногами, когда оне 
часто спотыкаются. Кроме того здесь твердыя опухоли могутъ



быть отъ ушибовъ о задшя грядки телеги, при проводе лошади 
привязанною неудобно, безъ такъ называемыхъ кресслъ, но эти 
случаи редки и тогда опухоли будутъ находиться на верхней 
части состава, если жо лошадь спотыкается, то утолщешя обра
зуются преимущественно на нижпей ого части. Эти опухоли но 
только безобразятъ лошадь, но и указываютъ на слабость 
переднихъ ногъ, а следовательно такая лошадь вообще избе
гается, и темъ болео при выборе подъ верхъ.

Чер н о ви к а ми  называются мяпйя опухоли въ коже, содер
жания въ себе черную, более или монео густую, дегтеобразную 
массу. Они встречаются чаще всего у белыхъ и серыхъ лоша
дей на различныхъ частяхъ тела, преимущественно около ушей, 
на лопаткахъ и вблизи задняго прохода. Вообще опи являются 
у лошадей съ черною кожею, но при гнедой и рыжей мастяхъ 
они замечаются только въ псключитольныхъ случаяхъ. Содер
жимое черновиковъ иредставляетъ красящее вещество кожи. Ве
личина ихъ бываетъ весьма различная, чаще съ небольшое яблоко.

Причина происхождошя ихъ еще но определена вполне, но 
замечено, что они чаще появляются у лошадей более чистыхъ 
кровей и мало работающихъ, тогда какъ у рабочпхъ лошадей 
простыхъ породъ ихъ почти не наблюдаютъ.

Пособ1е здесь состоитъ въ удалонш опухоли ножемъ, одна
кожъ оне часто образуются вновь.

Черновики нисколько не вредятъ здоровью лошади, но 
они более или менее сильно безобразятъ ее, при появленш же 
на составахъ ирепятствуютъ движенш. Также при появленш чор- 
новиковъ на местахъ наложена седла и сбруи лошадь делается 
неудобною для езды.

РА С Т Я Ж ЕН 1 Я .

Къ  этой группе можно отнести: наливы, сквозники, рас
ширена венъ, грыжи, плечевую, бедреную н путовую 
хромоты и растяжев!я сухожилш (Табл. X V I I ) .

Н аливы ( наплывы, сухожильные пли составные жел
ваки) суть ограниченныя (круглыя или продолговатыя), мягк1я
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опухоли, которыя образуются на составахъ и вдоль сухожилЛ 
ногъ.

Содержимое этихъ опухолей составляетъ сывороточную жид
кость, растягивающую своимъ скоплешемъ сухожильныя влага
лища (стр. 13).

Они обыкновенно лроисходятъ вследств1о сильныхъ наиря- 
женш состава или сухожилпт, а потому о лошади съ наливами 
говорятъ, что она „тронута ногами", такъ какъ сухожил1я ея 
не имеютъ уже первоначальной унругости.

Особенное расположено къ этимъ опухолямъ имеютъ лошади 
пропсхождошя изъ низмонныхъ, сырыхъ м1>стъ, напр, у голланд
скихъ, а отъ нихъ иногда и у орловскихъ рысаковъ.

В ъ  начале наливы почти всегда бываютъ ноболыше, после 
же нередко достигаютъ значительной величины. Обыкновенно они 
но пмеютъ ни возвышенной температуры, ни увеличенной чув
ствительности; отъ сильнаго напряжешя они однако нередко де
лаются горячими и болезненными и ирпчиняютъ тогда сильную 
хромоту.

Пособге при наливахъ рпдко имеетъ хорошгй устьхъ. 
Сначала хотя и употребляютъ холодныя примочки (стр. 288) и 
правильныя бинтовашя, но обыкновенно отъ малейшей езды опу
холи снова возвращаются.

Ск во з н ик о мъ наз. опухоль въ скакатольномъ составе, именно 
въ той части его, где нижшй конецъ голени, пяточная кость 
и конецъ ахиллесовой сухой жилы образуютъ какъ бы треуголь
ное пространство. Опухоль эта образуется вследств!е более или 
менее зпачительнаго растяжошя находящейся здесь сумочной 
связки члоносоставною жидкостью и различается она на обе 
стороны состава то болео, то монео заметными мягкими возвы- 
шешями.

Если сквозвпкъ нодавшн. то обыкновенно онъ достаточно 
мягкш и но вызываотъ хромоты, но впоследствш при оплотне- 
нш и укорочонш связки и при сгущонш члоносоставной жид
кости онъ можотъ обусловливать напряженность состава при дви- 
жонш. а нередко, вследств10 боли, обнаруживается и хромота.

Сквозннки могутъ встречаться въ одной или въ обеихъ но
гахъ и во всякомъ случае происхождоше ихъ завиептъ отъ



— 285 —

сильнаго мсханичоскаго в-мянш на скакательные' составы. Въ 
молодомъ возраст^ лошади, до 3— 4 летъ, с к в о з н и к и , если они 
мягш  и не сопровождаются хромотою, по мере постепеннаго 
р азвит  организма и при правпльномъ содержант, мало по малу 
проходятъ безъ всякихъ следовъ. Но если они образовались у 
более сложившейся лошади, особенно при некоторой твердости 
своей, а темъ более при хромоте, то остаются навсегда.

Пособи при сквознпкахъ почти никогда но даетъ хорошаго 
результата. Если они недавПе и нетъ болп, то можно огра
ничиться теплымъ содоржанюмъ состава, при боли же втираютъ 
въ составъ чистое сало.

Р а с ш и р е ш я  в е н ъ.  въ виде подкожной мягкой опухоли, 
встречаются на разлнчныхъ частяхъ тела лошади п составля
ю т  вообще весьма редкое пеленге. Относительно чаще, хотя 
также почти какъ исключительное я клеше, обнаруживается рас
ширено вены въ пзгибш скйкательпаго состава и тогда его 
называютъ кровяными гапатомъ. Такое расшпрсше легко уз
нается прижатчемъ воны ниже опухоли,— если расширена вона, 
то опухоль уменьшается и даже совершенно исчезаотъ. Въ  про- 
тпвномъ же случае она остается безъ изменеПя и это уже бу- 
дотъ характеризовать въ этомъ месте налпвъ пли такъ назы
ваемый мягкш шпатъ. Но также нужно различать расширено 
воны въ изгибе скакательнаго состава отъ слишкомъ резко обо
значающегося ноложошя ея подъ кожею при плоскомъ пли даже 
выпукломъ составе въ неродной его части.

Расширена венъ вообще могутъ указывать на присутств1е 
выше опухоли какого то пропяттпя, которое но допускаотъ 
свободнаго протечеНя крови по направленно къ сердцу.

Прп этомъ так1я незначитольныя опухоли на составахъ, 
если при нихъ пЪтъ хромоты, неопасны, однакожъ каждое не
большое расширено вены можетъ легко увеличиться и поэтому 
оне должны строго обращать на себя вннманю.

Если существуете подобная задержка свободнаго точешя 
крови въ погахъ. то при усиленной работе, при сильной скач
к е , продолжительномъ двнжошц, при возке болыпнхъ тяжестей 
и под., вообще когда увеличивается мышечная работа и сле
довательно ускоряется кровообращеПе, очень удобно можетъ обра
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зоваться задержка въ свободночъ теченш крови въ волосныхъ 
сосудахъ копытъ. При такомъ условш является сжаие мяеныхъ 
степъ его, отъ придавливаюя жо чувствительныхъ нервовъ явит
ся хромота, которая можетъ продолжаться болео илп менее 
долго. А потому это обстоятельство должно ставить такихъ ло
шадей въ условге забраковатя, темъ более, что расширешя 
венъ у нихъ незлтнмы.

Г р ы жи .  Грыжами называютъ выхождеше части кишки изъ 
брюшной полости наружу подъ кожу. Отвергав, чрезъ которое 
она выходитъ, можетъ быть естественное, но только болео 
расширенное. Такъ напр, образуется мошоночная грыжа при вы- 
хожденш кишекъ чрезъ то мышечное кольцо, чрезъ которое ct- 
мянной канатикъ входитъ въ брюшную полость. Или же гры
жевое отвергав образуется вновь чрезъ разрывъ станки брюш
ной полости въ какомъ нибудь месте. Во всякомъ случай вы
шедшая часть кишки бываетъ покрыта кожею и представляется 
какъ бы въ вид4 болео пли менее обширной опухоли, исчеза
ющей отъ сильнаго надавлпвашя и с ж а т  ея.

Если не представляется возможности обратнаго введешя 
кпшки въ брюшную полость, то это происходить или отъ ущем- 
лешя ея при съуженш отверст, чрезъ которое она вышла, или 
же отъ срощенш ея съ внутреннею поверхностью мешка, въ ко- 
торомъ она содержится.

У лошадей относительно чаще встречается мошоночная гры
жа (у жеребятъ чаще пупочная грыжа). Вообще же болезнь 
эта, где бы она ни встречалась, легко причиняешь смерть 
отъ ущемлешя кпшки.

Плечевая х р о м о т а  ( сплекъ, говорятъ: лошадь „сплечена“ , 
„сплечиласъ*)  является вследствм растяжешя связокъ и сухо
жилш плечеваго состава (стр. 9).

Пртпшки: Лошадь чувствуетъ боль при сгибапш и раз- 
гибанш состава п потому, по возможности, избегаете ихъ; при 
движенш впередъ не поднимаете больной ноги свободно вверхъ, 
а отбрасываете ее въ сторону, описывая дугу, при осаживанш 
же волочите ее по земле. Движете больнаго состава въ осо
бенности причиняете лошади болп, когда она должна пересту
пать чрезъ высоте пороги или барьеры. Стоя на месте, лошадь
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обыкновенно выставляетъ больную ногу впередъ, но опирается 
на всю подошву. В ъ  начал* болезни кроме того замечается 
жаръ въ состав* и лошадь выражаетъ сильную боль при дав
ленш на него или при подниианш больной ноги вверхъ. Реже 
бываетъ значительное pacnyxaHie состава. После, когда хромота 
сделается застарелою, жаръ и боль при давленш обыкновенно 
исчезаютъ.

Причинами сплека могутъ быть ушибы, удары и все во
обще чрезмерная напряжешя плечеваго состава, напр, при дви
женш по неровной дороге, при быстрыхъ и крутыхъ поворо- 
тахъ, при сильномъ или неловкомъ прыжке и под.

Пособге возможно только въ начале болезни и тогда на
значаются холодныя примочки (стр. 288). причемъ если чрезъ 
2—  3 недели хромота не исчезнетъ, то она остается навсегда. 
При продолжительнемъ покое хромота уменьшается и даже иног
да совершенно исчезаете, но потомъ отъ движешя она снова 
является.

Бе д р е н а я  х р о м о т а  происходите отъ растяжешя связокъ и 
сухожилш таза-бедренаго состава (стр. 11), и узнается потому, 
что лошадь при движенш впередъ. особенно на рыси, тянете 
больную ногу, наступая однако всею подошвою, и сильно пони
жаете тазъ на поврежденную сторону. Хромота эта характерна 
выбрасывашемъ ноги наружу дугообразно и яснее всего она вы
ражается при осаживанш лошади. Въ  недавнихъ случаяхъ на- 
ходятъ сильный жаръ и боль въ тазо-бедреномъ составе.

Причинами бедреной хромоты могутъ быть удары, ушибы 
и все значптельныя напряжешя тазо-бедренаго состава, напр, 
при падеши, или когда лошадь сильно поскользнется, при возке 
болыпихъ тяжестей по неровной дороге, при скачкахъ чрезъ 
препятств!я и под.

Съ бедрепою хромотою не должно смешивать хромоту, ко
торая бываетъ иногда при сбитомъ моклоке, выражающуюся 
темъ, что лошадь тянете ногу, не доступая ею.

Посо61 е и заключеше о значеши бедренной хромоты те же, 
какъ и при плечеьой хромоте.

П у т о в а я  х р о м о т а  обнаруживается при шстяжеши связокъ 
путоваго состава (стр. 10 и 12) и встречается у лошади до-
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вольпо часто. При этой хромоте лошадь настушюгь только за- 
цепомъ копытъ и обыкновенно обнаруживается сильная опухоль, 
жаръ п боль въ составе. Прп застарелой путовой хромоте ту
гость въ составе бываетъ иногда такъ велпка, что онъ не сги
бается. Такую тугость при путовой хромоте не следуетъ сме
шивать съ тугостью отъ утолщошя заднихъ сухожилш выше 
состава, которая остается после воспалешя ихъ ( брокдаунъ). 
Первое составляетъ следствм болезни въ составе и здесь но 
бываетъ утолщешя сухожилШ, а второе указываотъ на поврож- 
дешо сухожплш, пмеющпхъ большое значешо при движенш.

Первоначальное пособге должно состоять здесь въ томъ, 
чтобы забинтовать больной составъ и чаще поливать иоровязку 
холодною водою (стр. 108).

Къ этимъ случаямъ можетъ быть отнесено и растяжеше сухожилш 
(см. Ирыжокъ) позади нястн, съ продольною припухлостью ихъ (<брокдаунъ») 
(Табл. X V II). При недавнихъ растяжешяхъ—холодъ и равномЬрныя бнн- 
товашя. Если же эго не нриноситъ пользы и припухлость не горячая, то 
ложно попробовать повторительныя втнрашя въ кожу вдоль иринухшнхъ 
сухожилш красной мази Стед>энса (юдпстая ртуть и сало—1:8) до образо- 
вашя пузырей (можно 1:12, но тогда вгираше повторяется большее число 
разъ). Для ближайшихъ указанш необходиыъ совйтъ ветерннарнаго врача.

О БЪ У П Ш Б А Х Ъ  И Р А Н А Х Ъ .

У ш и б ъ  какой либо части тела лошади, если онъ нодавши 
узнается по опухоли, жару и боли въ этомъ месте. Прп 
давнихъ жо ушибахъ по бываетъ жара, а иногда и боли. При 
всякомъ нодавномъ ушибе немедленно же назначаются холод- 
ныя примочки (стр. 207) и чемъ скорее, темъ вернее можно 
ожидать хорошаго результата. Более простая нзъ нихъ— вода 
со льдомъ или снегомъ. Но если подъ рукою нетъ ни льду,
нп снегу, то можно брать холодную колодозную воду, чаще
переменяя ее, чтобы отнюдь но примачивать опухоли согрев
шеюся водою.

Для того, чтобы вода лучше удерживалась на опухоли,
все больное место или покрываютъ кусиомъ чнстаго толстаго 
холста, или смазываютъ глиною, толщиною въ иалецъ, н по
стоянно смачиваютъ холстъ или глину холодною водою, отнюдь 
но давая пмъ просыхать.
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Когда же при холодпыхъ примочкахъ жаръ и боль въ опу
холи вь течеше 7 —  8 дней но уменьшаются, а иногда даже 
увеличиваются, или замечено будетъ, что подъ кожею ость уже 
мягкое зыблющееся возвышеше, то все это служитъ указашемъ 
начала образовашя нарыва; тогда делается припарка изъ сон
ной трухи, смоченной горячею водою. Такая горячая при
парка прикладывается безпрорывно, до обнаружешя значитель
ная  утончешя кожи на месте нарыва, и въ то время нужно поспе
шить разрезать об (острымъ ножемъ, бритвою, ланцетомъ, 
обмывъ ихъ въ растворе чистой карболовой кислоты въ воде 
5:100), чтобы скорее выпустить наружу скопившшся здесь 
гной. По тщательномъ опорожненш полости нарыва, въ сде
ланную при разрезе кожи ранку необходимо вложить мяпий 
пучекъ пакли, смоченный свежимъ прованскимъ масломъ съ чистою 
карболовою кислотою (1:10), чтобы образующейся впоследстш 
гной могъ свободно вытекать наружу, а иначе можетъ случиться, 
что ранка, оставленная безъ пакли, быстро сростется и тогда 
гной или будетъ снова скопляться до формы нарыва, или же 
онъ начнетъ прокладывать себе ходы, такъ наз. свищи (фис
тулы), л’Ьчете коихъ довольно сложно и продолжительно. По 
вскрытш нарыва необходимо заботиться о чистомъ содержанш 
ранки, промывая ее ежедневно растворомъ чистой карболовой 
кислоты въ воде (1:50).

Раны или ограничиваются только кожею— засечки, зарубки, 
забивки (см. Болезни копытъ), или же оне проникаютъ въ бо
лее глубошя части тела лошади. Поворхностныя раны не опас
ны, но более глубошя, особенно сопровождающаяся поврежде- 
шемъ сумочныхъ связокъ, сухожилш и костей, трудно зажив
ляются; раны же, проникаюшдя въ черепную, грудную и брюш
ную полости, почти всегда смертельны.

Раны съ поврежден1емъ сумочныхъ связокъ узнаются по 
желтоватой жидкости, вытекающей изъ нея (членосоставная 
смазка, стр. 5 и 27), При такихъ ранахъ, кроме лечешя. 
необходимъ полный покой лошади, такъ что напр, въ походе 
нужно оставлять ее на месте.

Раны костей съ раздроблешемъ ихъ, или такъ называемые 
переломы, въ большинстве случаевъ у лошадей не даютъ хо
рошихъ результатовъ, въ особенности при переломе болыпихъ

19
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к о с т е й  конечностей. Если иногда и происходить сращошо та
кихъ костей, то но всегда оно бываетъ на столько правильно, 
чтобы не обнаруживалось хромоты, которая должна ставить ло
шадь въ условгя неспособности служить рабочею силою. А  по
тому обыновенно при совершонныхъ пороломахъ костей продпо- 
читаютъ тотчасъ жо уничтожать такихъ лошадей.

Всякая рана, какъ бы ни казалась она ничтожною, должна 
быть немедленно же осмотрена и размыта чистою холодною во
дою. При этомъ, по возможности, необходимо удалить могущ'ш 
попасть въ нее постороння 'riba, напр, песокъ, кусочки дерева, 
шерстинки отъ потника, вальтрапа и под. Затемъ до подачи соот
ветствующая) пособ1я прикладываются холодныя примочки. В ъ  
случае сильнаго кровотечеш'я, если оно но уступаотъ примоч
ке хоюдною водою, требуется немедленная специальная помощь.

Въ  летное время необходимо вокругъ каждой раны на ко
же смазывать шерсть камоннымъ (животно-пригорелымъ) ма
сломъ, но допускающимъ мухъ садиться на поврождонныя места.

Ожош н отморожетя требуютъ скор’Ьйпшхъ спец1альныхъ указашй 
ветеринариаго врача, а до ирнбытш его можно смазывать поврежденный 
м̂ Ьста св^жцмь иосгнымъ (лучше льняиымъ) масломъ съ карболовою ки
слотою (1:10).

БО ЛЪЗН И  К О П Ы Т Ъ .

Изъ болезней копытъ кавалеристу чаще другпхъ могутъ 
встретиться следующая: наминка, заковка, прелость и гше- 
иге стрелки, трещины, пустая степа, ушибъ мяки
шей, засечка, воспалеше венчика и воспалены мясныхъ 
частей копыта (Табл. X X I X  *).

Н ам и н к а  составляетъ пагнотъ на больпюмъ или моныпомъ 
пространстве мясной подошвы. Первоначальное пропсхождето 
наминкп состоитъ въ разрыве волосныхъ сосудовъ и въ скоп
лены кровп на роговой подошве; вноследсгвш, чрезъ несколь
ко дней, на месте нагнета образуется ужо гной. При наруж-

') БолЬе подробныя и бо.гЬе разностороннш евЬдЬшл о болЬзняхъ 
копытъ можно найтн въ указанномъ на стр. 115 руководств!;, стр. (>7—85.
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вомъ осмотр  ̂ наминка выражается хромотою, причемъ лошадь 
бережетъ подошву, и образовашемъ красныхъ, спнпхъ плп 
почти чорныхъ нятснъ въ роговой подошве, а иногда п жа- 
розгъ въ копыте.

Образоваше эгнхъ пятенъ зависитъ отъ просачиванш выступившей изъ 
сосудовъ крови въ роговыя трубочки подо:ивы, а жаръ обнаруживается 
или при значительных!, повреждешяхъ мясной нодошвы, плп когда бо
лезнь длится нисколько дней.

Наминки встречаются преимущественно въ переднихъ но
гахъ, напротивъ весьма редко нъ заднихъ; на самой жо по
дошве оне являются чаще у соединительныхъ угловъ и реже 
на средине.

Обыкновенно наминки происходятъ при чрезмерномъ сре- 
зыванш подошвы п соединительныхъ угловъ, отъ давлешя уз
кими и л и  короткими подковами и вообше отъ разныхъ усло- 
вш, производящихъ давлеше на ту или другую часть подошвы, 
особенно при плоскпхъ и полныхъ копытахъ.

Для более вЬрнаго распознавашя наминки, въ особенности 
если лошадь еще но раскована, необходимо последовать копыт
ную подошву пробирными клещами и осмотреть все места за
креплены гвоздевыхъ барашекъ— нетъ ли заковки.

Когда пробирными клещами будетъ определено присутств1о 
наминки, то нужно снять подкову и затемъ, если нужно, 
слегка разчпстивши подошву, вторично изследовать ое теми жо 
клещами. Если пробирными клещами и присутств1емъ томнаго 
пятна окончательно будетъ подтверждено существоваше на
минки, то на месте пятна нужно копытнымъ ножомъ выре
зать рогъ до мясной подошвы и выпустить накопившуюся здесь 
кровь, плп если паминка давняя, то можетъ быть уже и гной. 
При ранке величиною напр, въ гривоннпкъ обнаженная мяс
ная подошва скоро покрывается роговымъ слоемъ, а потому 
нужно заботиться только о чистомъ содержанш подошвы. Но 
если будетъ снято рога много, то на это место необходимо на
ложить дивящую повязку (стр. 163).

Въ  случае присутстшя жара въ копыте, необходимо дер
жать его въ холоде, чтобы ограничить притокъ крови къ мяс- 
нымъ частямъ и следовательно, чтобы ослабить питаше п умень
шить источникъ образоваш'я теплоты.

19"
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Холодомъ можно действовать на копыто посредствомъ частыхъ сма- 
чпвашн бинта холодною водою (со льдомъ нлн сн'Ьгомъ, или, за недо- 
статкомъ нхъ, частою перемЬною колодезной воды,).

Кром* того лошадь оставляется безъ движешя на все время 
существовашя открытой ранки въ мясной подошв*, когда-же 
она затянется роговымъ елоемъ, то движеше возможно только 
по мягкому грунту. На все время, пока лошадь будетъ безъ 
движешя, нужно уменьшить дачу овса.

При обширной наминк*, когда было вырезано много рога, 
когда следовательно нельзя ожидать скораго заживлен i>i, а меж
ду т*мъ лошадь нуждается въ движенш или настоитъ надоб
ность въ ея работ*, можно подковать ее или на гуттаперчевую 
подошву, или когда наминка была около соединительныхъ угловъ. 
то въ ст*нк* рогъ укорачиваютъ, а въ подков* д*лаютъ вы- 
ступъ для защиты больнаго м*ста. Такая в*твь д*лается къ 
концу на верхней ея поверхности н*сколько спущенною, чтобы 
предупредить давлешя ею на подлежащую часть подошвы.

З а к о в к о ю  называется повреждеше мясной ст*нки копыта 
гвоздями при неправильной ковк*. Повреждешя эти могутъ 
состоять или только въ наминкахъ гвоздемъ соотв*тствующей 
ему части мясной ст*нки, или въ непосредственныхъ ранешяхъ 
ея: въ первомъ случа*— всл*дств1е усиленнаго давлешя на во
лосные сосуды, а во второмъ— отъ разрыва ихъ, нричемъ кровь 
выступаегь наружу и скопляется внутри копыта въ большемъ 
или меньшемъ количеств*. Впосл*дствш же, чрезъ н*скольво 
дней, можетъ на такихъ м*стахъ мало но малу образоваться 
гяой, который, не им*я возможности проникнусь чрезъ тол
стый слой рога, постепенно отд*ляетъ его отъ мясныхъ частей 
и пролагаетъ себ* ходъ въ глубь и вверхъ, достигая иногда 
до в*нчика.

Заковка въ начал* узнается по выраженш боли въ копыт* 
и по бол*е высокому положенш гвоздевыхъ барашекъ. Стоя 
на м*ст*, лошадь бережете больное копыто, выставляетъ ого 
впередъ, чтобы удалить его отъ отв*са падающей тяжести, и 
опирается только на зац*пъ. При движенш лошадь обнаружи
ваете несм*лую поступь или даже хромаете, въ особенности по 
твердому грунту, наступая больною ногою весьма осторожно и 
обыкновенно только зац*помъ.
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Если лошадь закована нисколько дней тому назадъ, то въ 
копыт* замечается уже жаръ и даже иногда, при сильныхъ 
повреждешяхъ, она теряетъ позывъ на кормъ и обнаруживаете 
бол'Ье или менее сильную дрожь (лихорадка). При изследова- 
ши пробирными клещами, при ударахъ молоткомъ во время от- 
гибатя барашекъ и преимущественно при поднятии подковы 
лошадь выражаете сильную боль на поврежденномъ месте. Вы 
нутый изъ больнаго места гвоздь оказывается более или менее 
теплымъ и влажпымъ, въ подошве же па месте извлеченнаго 
гвоздя показывается кровь или даже гной.

Въ некоторыхъ случаяхъ поврождешя отъ заковки бываютъ 
такъ сильны и последств1я ихъ принимаютъ Taitio широте раз
меры, что, вследшйе оисртвешя мясныхъ частой, все роговое 
копыто спадаетъ съ нихъ. Если жо произойдете совершенное 
обнажошс мясныхъ частой копыта, то полное образовало рога 
делается новозможпымъ и лошадь погибаете отъ истощонш. А  
потому, при снадоши роговаго копыта, всегда продночптаютъ 
немедленно жо уничтожить такую лошадь.

Когда будете определено, что лошадь закована и при томъ 
всего несколько часовъ тому назадъ, нужно немедленно же 
вынуть те гвозди, которые вышли выше определенной линш, 
и вбить новые, избирая другое для этого место. Но если за
ковка ужо давняя, т. е. прошло более или монео продолжи
тельное время после того, какъ лошадь была подкована, то 
нужно расковать ее, затемъ вырезать соответствующую часть 
рога въ стенке и подошве и вообще поступать во всемъ, какъ при 
наминке.

Разница почему въ одномъ случай заковка обнаруживаете себя тутъ 
же, непосредственно нослЬ прнкр1шлешя подковы, а въ другомъ случай 
хромота замечается чрезъ несколько часовъ н даже чрезъ несколько дней, 
зависни, то огъ болыпаго, то отъ меныиаго разстояшя гвоздя отъ мясной 
стенки. Если гвоздь вошелъ непосредственно въ мясную стенку или ле
житъ у самаго крайняго слоя ея, то хромота является тотчасъ же. Но если 
гвоздь нрошелъ весьма близко сгйнкн, то отъ продолжнтельнаго и носто- 
яннаго н а ж а т  на мясную стЬику на этомъ мйстЬ образуется наминка и 
лошадь, чувствуя боль, выражаетъ ее хромотою.

ПрЪлость и г ш е ш е  стрЪлки обозначают^ собою размягчо- 
Hio роговой части ся. причемъ более легкая степень, когда раз
мягчаются только ворхню слои рога, называются прелостью, 
если жо иовреждошо доходите до мясной стрелки, то— гни-
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темъ. Следовательно въ последнемъ случае бываотъ поражено 
ужо основашо, дающоо матер!алъ для образовашя рога.

Обе степени болезни цроисходятъ отъ нечистаго, грязпаго 
п сыраго содержашя копытъ. особенно на сырыхъ навозныхъ 
полахъ, отъ в.шшя разлагающихся органичоскихъ частой помета и 
мочи, п оне должны служить кавалеристу указашомъ, когда ло
шадь находилась въ уш ш яхъ дурнаго содержашя ноловъ и 
подстилки.

Распадъ б'Ьлковыхъ частей, въ формЬ аммиака, вступая .тегко въ соеди
нены съ бол he мягкпмъ рогомъ стрЬлки, обусловливаем большее или 
меньшее разрушеше ея. Это разрушеше обыкновенно сопровождается 
развитаемъ весьма характернаго роговаго запаха и отслойкою рога пре
имущественно въ продольной щели, и притомъ то въ виде мягкой массы, 
то рыхлыми пучками, съ обнажешемъ даже мясной стрЬлкп.

Но съ другой стороны, въ случаяхъ измененной деятель
ности мясной стрелки происходить образование болео слабаго, 
хплаго рога, который еще удобнее подвергается разлягченш то 
въ более легкой, то въ более сильной степени. Случаи эти 
бываютъ или при чрезмерномъ срезыванш рога стрелки или 
при сильномъ давлснш на нее пяточными стенками, когда ко
пыто имеетъ сжатую форму (стр. 144 и 153).

Прелость и r n i e H i e  стрелки обыкновенно сопровождаются 
болео заметною хромотою, причемъ лошадь становится копы- 
томъ верпо, но вследствю боли ступаетъ пмъ не смело, и 
спешить освободить больную стрелку отъ давлешя. Относи
тельно чаще встречаютъ ихъ въ задпихъ ногахъ, какъ бо
лео подворжонныхъ в .ш н т  разлагающихся помета и мочи: 
въ переднихъ жо погахъ оне являются преимущественно при 
сильной сжатости копытъ, вследтйо постояннаго давлешя пя- 
токъ па стрелку.

Прелость скоро уничтожается отъ чистаго cyxa.ro содержа
шя или въ крайности отъ примачивап1я оя чистымъ скипида- 
ромъ, какъ смолистымъ веществомъ, удобно помогающпмъ нод- 
сыханш рога. Если стрелка много пострадала отъ прелости, то 
нужно подковать на обыкновенную подкову безъ шиповъ. Но 
гшоше стрелки держится обыкновенно упорно п во всякомъ слу
чае, при чистомъ содержант копыта, скинидаръ пли чистый 
деготь и здесь полезнее многихъ сродствъ.
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Кроме того нужно по временамъ срезывать отжпвакнщя, 
рыхлыя части стрелки и заботиться о мягкости и упругости 
копытныхъ стенокъ, чтобы избегпуть образоватя сжатаго ко
пыта, или если ужо существуете сжатость, то чтобы она но 
увеличивалась.

При надобности брать лошадь съ поврежденною гшошомъ 
стрелкою въ езду, или хотя бы для проводки, необходимо под
ковать ео на такъ называемую круглую ( ямскую) подкову 
(Табл. X X IX ) .  Круглая подкова состоите въ томъ, что оба 
задНе конца подковы соединены между собою такой жо шири
ны железною пластинкою, несколько изогнутою кннзу. Этою 
пластинкою помогаютъ молодой стрелке правильно работать. 
Или же куютъ на обыкновенную подкову съ гуттаперчевой по
дошвой (стр. 150), которая своими широкими концами защи
щаете стрелку отъ толчковъ, ушибовъ и под. и въ тоже вре
мя облегчаете работу ея относительно пяточныхъ стенокъ (стр. 120).

Въ  конюшне, где стоите несколько лошадей, при обнару- 
жешя прелости, необходимо, кроме осмотра всехъ стрелокъ у 
заболевшей лошади, немедленно жо освидетельствовать стрелки 
у остальныхъ лошадей.— но подействовало ли на нихъ сырое 
и грязное содержало копытъ, чтобы своевременно принять не
обходимый меры, т. е. озаботиться о сухомъ и чистомъ содер
жант ихъ. Въ  этомъ отношенш, если есть возможность доста
вать торфяной мохъ, то при прелости стрелки опъ весьма 
удобенъ (вместо соломы). Вбирая въ себя ж и д й  нечистоты, 
мохъ не плоте, а вместе съ темъ задерживаете разложошо 
впитанныхъ веществъ. Кроме того теплота въ такой подстилке 
не возвышается выше внешней температуры, поэтому копыта по 
усыхаютъ.

Но торфяпая подстилка, могущая заменить съ большою 
пользою соломенную, какъ обыкновенную, такъ и матрацную 
(стр. 67), тогда только хороша, когда положена толщиною 
не менее воршковъ 3-хъ п когда ежедневно отбраенваютъ сы- 
рыя части ея, съ немедленною заменою чисгымъ и сухимъ мхомъ.

Въ агЬсяцъ на одну лошадь нужно не менЬе 4'h—5 пудовъ, а потому 
торфяная подстилка дороже обыкновенной соломенной (гЬмъ болЬе ма
трацной) почти вдвое, расчитывая соломы въ сутки по 4 фунта (при ма
трацной по 3 ф ).
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Т р е щ и н ы  р о г а  (разаъдины, расщепы) состоять въ раз
рыве роговыхъ трубочекъ въ копытныхъ сгЬнкахъ п образу
ются он4 чаще въ переднихъ копытахъ, чемъ въ заднпхъ, и 
чаще на внутроннихъ стенкахъ, чемъ на наружныхъ.

Рогъ переднихъ копытъ относите.тьпо суше и на перед|йя копыта па- 
даетъ больше тяжести, зат1>нъ внутрепшл сгЬнкн тоньше и o T B ic u te ,  
ч-Ьыъ иаружпыя.

Трещины могутъ быть илк продольныя пли понеречныя. 
Продольныя трещины являются въ 2-хъ видахъ: сверху (отъ 
венчика) внизъ п снизу (отъ иодошвеннаго края степки) вверхъ.

Опаснее и унорнео трещины, пдушдя отъ венчика, какъ 
отъ основашя, откуда начинается рощеше рога, потому что въ 
такомъ случае на местахъ трещпнъ отъ венчика ростутъ сла
бая роговыя трубочки. Монъе опасны трещины снизу вверхъ. 
Какъ те, такъ и друпя могутъ занимать часть стенки или же 
идти во всю длину ея. Посдедшя трещины наз. сквозными и 
нзъ нихъ менее опасны те, въ которыхъ роговыя трубочки разъ
единены только въ верхнихъ слояхъ. Если жо сквозная тре
щина доходитъ до мясной стенки, то она потребуете много 
времени, чтобы окончательно удалить се.

Поперечныя трешины составляютъ не более, какъ следств!е 
бывшихъ новреждепш венчика, именно глубокихъ засечокъ его. 
По мере отростаия рога, трещина понижается все более и бо
лее п наконецъ, достигши нижняго края копыта, совершенно 
сходитъ. А  потому такой видъ трещины но представляете ни
какой опасности.

Трещины, пдунця продольно, происходятъ обыкновенно при 
чрезмерной сухости рога, зависящей отъ слишкомъ сухаго со- 
держашя копытъ, отъ опиливашя стенъ при закреплонш кон
цовъ гвоздей, отъ ожогъ горячею подковою, отъ продолжитель- 
ныхъ движенш ио сухой каменистой дороге и под.

Продольныя трещины всегда сопровождаются более или ме- 
нео значительною хромотою, причемъ лошадь ставитъ копыто 
всею подошвою. При глубокихъ трещинахъ п при трещинахъ 
отъ венчика можетъ быть въ копыте даже жаръ. Но если тре
щина поперечная, то хромота замечается въ весьма редкихъ 
случаяхъ, и именно только въ самомъ начале, когда трещина
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находится непосредственно подъ в*нчикомъ; впосл*дствш жо, 
когда она опустится, папр. на lU вершка, хромоты не бываетъ.

Пособге ири продольныхъ трещннахъ. Если трещина но 
сквозная и но глубокая, то у окончат ея нужно копытнымъ 
ножеяъ вырезать въ ст*нк*. но обнажая мясной станки, попе
речный жолобокъ (Табл. X X IX ) ,  чтобы т*мъ самымъ не до
пустить рогъ растрескиваться дал*е. Кром* того трещину скр*п- 
ляютъ небольшою железною планкою (Табл. X X IX ) ,  которую 
привинчиваютъ къ ст*нк* 4-мя маленькими винтиками. Тол
щина станки у подошвеннаго края можетъ служить указашомъ 
какой длины должны быть эти винтики, д*лая пхъ короче, 
чтобы но вызвать укола въ мясную станку. Разъ въ неделю 
нужно подкручивать пхъ. По м*р* отросташя трещины иногда 
необходимо накладывать друия планки, на неповреждонномъ 
рог*, чтобы предупредить появлеше новаго растрескивашя рога. 
По выдержк* лошади въ порвыя 2 нед*ли при одной лишь 
проводи* по мягкому грунту. дальн*йшо можно пускать се въ 
легкую работу, оберегая однакожъ ее м*сяца 2— 3, смотря по 
величин* трещииы.

Зат*мъ нужно озаботиться о иоддсржанш въ рог* доста
точной степени мягкости и упругости, особенно при хрупкомъ 
рог*, назначая для этого частыя смачивашя рога холодною во
дою. Для ускорешя роста рога можно втирать въ в*пчикъ н*- 
сколько разъ скипидаръ, не допуская до образовашя струпа-

Бинтовашо рога но припосптъ пользы и даже ослп сильно 
стянуть копыто, то лошадь при движенш чувствуетъ въ в*н- 
чик* боль и хромаетъ.

При поперечныхъ трещннахъ необходимо только чистое 
содержашс роговой щели, для чего не лишне по м*р* надоб
ности выполнять ее воскомъ.

Поднови при нродольныхъ трещннахъ, идущихъ снизу 
вверхъ, д*лается или съ двумя заворотами, по об*имъ сторо- 
намъ трещины, чтобы ими сдавливать ст*нки и т*мъ преду
преждать возможность дальн*йшаго расщеплошя рога вверхъ, 
или же съ однимъ широкимъ заворотомъ противъ трещины. При 
подковыванш такихъ конытъ ни въ трещины, ни близъ ихъ не 
сл*дуотъ вбивать гвоздей. Посл*днсе соблюдается и при попе- 
речныхъ трещннахъ.



Кроме того при продольныхъ трощпнахъ назначается ло
шади совершенный поной, съ уменыиешемъ суточной дачи, 
овса.

Продольпыя трещины ставятъ лошадь въ условгя брака и 
въ особенности лошадь делается негодною для работъ при тро- 
щинахъ, пдущихъ отъ венчика.

П у ст а я  с т Ъ н а  состоитъ въ нарушен!и связи между мясными 
и роговыми стенками. При этомъ въ начале роговой слой де
лается рыхлымъ п губчатымъ, а виоследствш между стенками 
образуется болео пли мепее значительное пустоо пространство.

Пустая стена чаще всего обнаруживается отъ ожогп горя
чею подковою белой линш. а также после болезнп мяспыхъ 
частей копыта отъ опоя. Происхождеше ея объясняется болез- 
неннммъ состоян1емъ мясной стенки, делающейся неспособною 
давать xopoiuifi, крепкш рогъ п потому вызывающей мало по 
малу прекращен^ связи между мясною и роговыми частями.

Форма копыта при пустой степе можетъ быть то болео 
плоская, то болео сжатая, смотря по месту повреждомя мясной 
стенки. Также и жаръ но составляетъ прямой принадлежности 
пустой стены. А потому распознавало оя довольпо трудно. Обык
новенно лошадь имеетъ несмелую поступь ( „сторожить йо
гами“)  и если нетъ указанш въ присутствш какихъ либо дру
гихъ болезнснныхъ состоянш въ копыте, то остается попробо
вать сделать глубокю разрезы въ иодошвенномъ роге по белой 
линш. При пустой степе онъ оказывается мягкимъ, ноздрева- 
тымъ. Такая рыхлость рога или продолжается вворхъ, или подъ 
подошвеннымъ слоемъ ого открывается пустота, въ которой иног
да оказывается ирпеутствю водянистой гноевидной жидкости.

Пустая стена можетъ существовать довольно долго безъ осо
бенно резкихъ пзменошй и въ большинстве случаевъ всякое 
noco6io остается бсзполознымъ. Тщательный уходъ за такимъ ко- 
пытомъ п особенно пастбищное содержало могутъ съ своей 
стороны маого способствовать образованш болео деятельной мяс
ной стенки, а следовательно п уничтожешю пустой стены.

При пустой стене лошадь должна оставаться раскованною 
и двпжешя оя уменьшаются. Кроме того рогъ нужно держать 
йолео въ влажномъ состоянш и, прорезавши ого на месте бе
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лой линш до мясныхъ частой, необходимо примачивать скипи- 
даромъ, или даже впрыскивать ото (посредствомъ маленькаго си
фона) въ пустую часть копыта.

Скшшдаръ свопмъ раздражешемъ быть можетъ настолько возбудить 
деятельность мясныхъ лнстковъ станки, что мало но налу начнется обра- 
зоваше роговыхъ лнстковъ въ нлотномъ соеднненш съ своею основою, съ 
мясными листками.

При каждой проводке лошади съ вскрытою пустою стеною необ
ходимо копыто забинтовывать, чтобы но попадали внутрь его пссокъ, 
камушки и др. подобный вещества, которыя своимъ давлешемъ 
на мясныя части М01'утъ вызвать въ нихъ нагноеше.

Если представляется надобность подковать такую лошадь, 
то нужно стенку на месте пуетоты плп рыхлости укоротить, 
чтобы рогъ но касался подковы. Затемъ выбирать подкову бо
лее легкую и прикреплять ео мснышшъ числомъ гвоздей, но 
вбивая ихъ въ стенку противъ пустоты. Для прочности ковки 
делается въ подкове головка, которая долдона приходиться 
противъ средины пустой стены, чтобы предупредить заламы-
ваше иога.1

У ш и б ъ  мякишей обыкновенно встречается въ переднихъ но
гахъ и прп томъ у лошадей, которыя забпваютъ задними но
гами (куютъ). Происхождс1по этого ушиба узнается по сильной 
хромоте, по жару, опухоли и по чувству боли, обнаруживаемому 
лошадью при пзслЬдованш мякишей рукою. Обыкновенно въ этихъ 
часгяхъ скоро образуется нарывь, причемъ гной отделяетъ 
рогъ отъ мясныхъ частей и удобно пронпкаотъ въ нижшя части 
копыта.

Пособ1е при ушибахъ мякишей такое же, какъ при всякомъ 
ушибе (стр. 288). Въ  случае жо образовашя нарыва, по вскры- 
тш его, нужно иметь въ виду, что ранка, оставленная безъ 
пучка пакли, быстро сростается п тогда гпой будетъ снова 
скопляться плп до формы нарыва, или жо изберстъ себе путь 
въ нижнюю часть копыта. В ъ  первомъ случае болезнь только 
затянется на некоторое время, во второмъ жо можетъ произойдтп 
более или монео значительное разрушешо впутреннихъ частей 
копыта, съ отделешомъ пли соответствующей месту ушиба пя
точной роговой стены, пли даже всего роговаго копыта.
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ilo выпущонш изъ нарыва гноя, необходимо все копыто слегка 
забинтовать и примачивать холодною водою до выполнон1я поло
сти нарыва, и загЬмъ для заживлоюя ранки нужно только чис
тое содоржанм ея.

Въ случай разрушешл мясной стйнки до таком степени, что является 
необходимость въ отнятш части рога, нужно поступать относительно ко
пыта и при выборй подковы подобно, какъ при намнпкй.

З а с Ъ ч к о ю  (забивкою, зарубкою) называется вообще ранете 
кожи на разлпчныхъ частяхъ гЬла, происходящее отъ ударовъ 
копытами, зд^сь жо въ частности разсматривается только но- 
вреждонш венчика. Такш засЬчки ироисходятъ обыкновенно у 
лошадей слабыхъ или съ узкимъ поставомъ ногъ, когда на хо
ду он* плетутъ, или при косолапыхъ бабкахъ, а также при 
крутыхъ поворотахъ.

Раношя зд^сь бываютъ въ различной стеиени и иногда 
они влекутъ за собою весьма онасныя носл,Ьдств1я, особенно ког
да поврежден1я распространяются на внутреншя части копыта.

IIoco6io ири всякой зас^чк* должно состоять въ томъ, что 
прежде всего необходимо осмотреть се и если она поверхност
ная, то для заживлотя достаточно чистаго содержашя ея. Но 
если она глубокая, то нужно освидетельствовать н^тъ ли въ 
ней какихъ либо иостороннихъ веществъ, напр, песку и под. 
Ташя вещества предварительно следуетъ удалить и загЬмъ при 
чистомъ содержант заботиться, чтобы выполнено ранки шло со 
дна, а отнюдь но допускать заживлснш ея сверху. Если при 
зас^чк* будетъ въ венчик* жаръ и опухоль, то назначаются 
холодныя примочки (стр. 288), при глубокихъ же засЬчкахъ 
необходимо следить не окажется ли нужпымъ вырезать подъ 
ранкою копытный рогъ. Ташя засЬчки обыкновенно оканчива
ются образовашомъ попорочныхъ трощинъ рога.

Для прсдупрсждешя засЬчки выбираются соответствующая 
подковы, т. о. или съ срезанною ветвью, или съ полозкомъ, 
или съ ямскими шипами (стр. 157 и 158).

Во с п а л е ше  в е н ч и к а  *) обнаруживается бол'Ье или мон^о 
сильнымъ опухашемъ кожи передней части его. Обыкновенно оно

1) 1!ъ донских!, табунахъ—почечуй.
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сопровождается болью и хромотою, а иногда потерею позыва па 
кормъ и дрожью. Затемъ въ течошо н’Ьсколькпхъ дней на та
кой опухоли показываются ноболышо нарывчики, которые мало 
по малу вскрываются и образуютъ бугристая ранки (язвы). В ъ  
это время замечается также отд'Ьленю роговой части отъ мяс
ной. По Mtpt распространен 1 я этого отделешя назадъ и внизъ 
можетъ образоваться совершенное отделоню всего роговаго ко
пыта. Такое отде.мшо рога обыкновенно сонрождается омертве- 
шемъ обнаженныхъ мясныхъ частей и расиространешемъ иоврож- 
денш на сухожи.ш, связки и даже кости. При этомъ обыкно
венно наступаетъ исхудаше и истощешо, влекушдя за собою 
смертельное окончашо болезни.

Воспалеше венчика происходить или при конюшенномъ со
держант лошадей на твердыхъ, сухихъ полахъ, при недосга- 
точномъ количестве подстилки, или же оно обнаруживается въ 
табунахъ или при работе или на походе летомъ, при внозап- 
номъ и резконъ наступленш и значительной продолжительности 
спльныхъ жаровъ и засухи. Такое воспалеше венчика появляет
ся преимущественно въ степяхъ, обилующихъ солончаковою поч
вою, особенно въ задонской местности.

При водопое изъ длинныхъ корытъ, копыта и то лишь пе
редни! хотя и попадаютъ 2 —  о раза въ день въ влажность 
(отъ подтекающей или наливаемой воды), но при продолжитель
ной засухе на солончаковыхъ пастбищахъ это оказывается да
леко недостаточнымъ.

t Отъ непосредственнаго дейгшя сухости конюшенныхъ по- 
ловъ или иродолжительныхъ жаровъ и засухи копытный рогъ 
лишается своей влаги. Съ потерею же влаги роговое копыто 
ссыхается и сжимается все болео и болео, такъ что находя- 
пияся внутри его мясныя части также сдавливаются. Отъ та
кого сдавливанш кровообращеше. а съ нииъ вместе и питаше 
въ копыте затрудняется и влечетъ за собою постепенное скоп- 
леше крови въ вЬнчике, болео свободной части, но защищен
ной рогомъ. Этотъ приливъ крови къ венчику и составляетъ 
причину онухашя его и образованы! въ нихъ нарывчиковъ.

Соли, бо.тЬе всего поварены.'я, находящаяся весною въ ночвЬ въ раст- 
ворешшмъ состояniи, способствуют^ отслоккЬ роговой глазури, вслФ>дств1е 
чего во время л’Ътппхъ жаровъ роговыя станки легко подвергаются усы-
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ханш. ЛЪтомъ т1; же почвениыя соли въ сухоыъ состояши, извлекая вла
гу изъ соприкасающихся: съ почвою роговыхъ частей копыта, въ свою 
очередь также много способствуютъ усыхашю рога.

К ъ  воспалешю венчика расположены бол'Ье лошади молодыя 
и русшя, а также и помеси ея; лошади же восточныхъ кро
вей весьма редко подвергаются этому заболеванш.

При одновременномъ вл!яны причпны на многихъ лошадей, 
воспалеше вънчика можетъ обнаружиться въ повальномъ виде.

Въ  видахъ предупреждешя обнаружешя этой болезни, а 
темъ бол'Ье въ повальномъ распространены ея, нредохранитель- 
ныя меры должны состоять въ устранены возможности ссыхашя 
копытъ. Съ этою целью назначаютъ достаточныя и тщательныя 
овлажешя копытъ чистою (не солончаковою) водою и смазыва- 
шя копытныхъ ет'Ьнокъ свежими жирными веществами (но от
нюдь не промзглыми), чтобы предупредить разрушеше роговой 
глазури отъ д’Ьйств1я солей. Если лошади находятся въ усло- 
в1яхъ табуннаго содержашя па солончаковыхъ пастбпщахъ, то 
для охлаждешя копытъ полезно держать ихъ по нисколько ми- 
нутъ въ рекахъ или озерахъ (съ пресною водою), а равно во ■ 
обще прп выбор* степныхъ настбящъ должно отдавать преиму
щество местамъ бол'Ье низменнымъ, еврымъ. Во время дневнаго 
жара необходимо загонять лошадей подъ навесы, где грунтъ 
предъ темъ полезно поливать водою. При водопой изъ длин- 
ныхъ корытъ— поить лошадей 3 —  4 раза въ день и каждый 
разъ хорошенько полива _ возле оныхъ почву. Кроме того, по 
указант надобности, следуетъ делать умеренное срезываше 
пижняго края стенъ, въ видахъ предупреждешя заламывашя и 
трещинъ рога.

Первоначальное noco6ie въ самомъ начале болезни должно 
состоять въ расширены роговаго копыта и въ ограничены при
лива кровя къ венчику. Съ этою целью хорошенько растираютъ 
венчикъ, а вдоль копытныхъ стенокъ делаютъ копытнымъ но- 
жемъ мелюя бороздки и затемъ назначаютъ холодныя примочки.

При необходимости отнятш рога соблюдаются вообще т£и;е правила, 
какъ при наминка.

В о с п а л е н1е м я с н ы х ъ  частей (ревматическое воспалете) 
копыта обнаруживается или отъ вл1яшя холода, или вследс™е 
продолжительной стойки при хорошемъ пптательномъ корме.
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Такъ какъ лошади поыгЬ этой болЬзни имеютъ несвободгыя, связан- 
б ы я  движенш, то если ироисхождеше ея зависитъ отъ простуды, во.гЬд- 
CTBie i io f iK ii холодною водою (опой), подобную тугость въ ногахъ на
зываютъ разбитостью отъ опоя. Также иногда ложно встретить и такое 
выражеше: „лошадь пала па пот отъ тою , что горячей дали о в с а Въ 
этомъ случай обыкновенно уиускаютъ изъ виду, что рано дали много хо
лодной воды, такъ какъ мнопе стараются после овса сейчасъ же напоить 
лошадь.

Это воспалеше обыкновенно встречается въ обопхъ перед- 
нихъ и весьма редко одновременно въ нереднихъ и заднихъ 
копытахъ. Въ  начале болезни лошадь выставляетъ какъ перед
шя, такъ и задшя ноги впередъ, опираясь преимущественно на 
пятки. На ходу она съ трудомъ поднимаете копыта и осторож
но сгавитъ ихъ на землю. При этомъ копыта бываютъ горяч1я 
и при давленш на задеиъ лошадь чувствуетъ сильную боль. 
Большею частью ташя больныя лошади лежатъ, лишаются по
зыва на кормъ и даже замечается у нихъ дрожь (лпхорадятъ).

При легкой степени болезни и при своевременномъ посо- 
бш иногда она скоро прекращается. Въ  противпомъ случае 
чрезъ несколько дней происходитъ омертвеюе мясныхъ стенокъ, 
при чемъ у венчика показывается водянистая, непр1ятнаго за
паха жидкость, и затемъ нередко болезнь принимаетъ смер
тельное окопчаше, а въ случае совершеннаго отпадешя рого- 
ваго копыта остается немедленно же уничтожить лошадь.

Ироисхождеше этой болезни находится въ зависимости отъ прилива 
крови къ мяснымъ частямъ копыта. При этомъ причпшшмъ вл1яшемъ бы
ваетъ или нойка разгоряченной лошади холодною водою, температуры 
ниже+100 ио Р., или совершенное лишеше лошади движешя при весьма 
нитателыюмъ корме. Въ первомъ случай соотношеше между шщевари- 
тельнымъ каналомъ и копытомъ объясняется с.гЬдующпмъ образомъ: Отъ 
действш холода на оболочки желудка н кишекъ вызывается съужеше во- 
лосныхъ сосудовъ ихъ, а вместе съ темъ и внезапное уменыпеше на всемъ 
этомъ пространстве массы крови. Ненашедшая себе здесь места часть крови 
моментально увеличивает!, массу ея во всехъ остальныхъ органахъ- Такое 
быстрое увеличеше массы крови въ свободно лежащнхъ органахъ не вызы
ваете въ нихъ особенно рйзкихъ изэтйцешп, гогда какъ въ копыте ири той 
же причине рогъ его задерживаете кровообращеше въ мясныхъ частяхъ, 
находившихся и безъ того уже во время движенш лошади въ условЬгхъ 
прилива къ нимъ крови. Пос-гЬдствхя эгихъ нарушенш въ правильности 
кругообращешя ея съ самого начала сопровождаются обнаружешемъ въ 
коиыте преимущественно въ нереднихъ частяхъ его чувства боли, которую 
лошадь выражаетъ темъ, что старается освободить зацЬпъ отъ дав-
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л е ш я  и опирается преимущественно на пятки въ которыхъ, но самому уст
ройству копыта, ириливъ крови бываетъ сравнительно въ меныпеи степени.

Въ ii.x’b же случаяхъ, когда лошадь остается продолжительное время 
безъ всякаго движенш. ириливъ крови въ мясныхъ частяхъ копытъ про- 
исходитъ всл^дсте замедленнаго течешя ея обыкновенно находящагося 
въ прямой зависимости отъ степени двпжешя лошади. КромЬ того при 
стойк!; разстройству мясныхъ частей копыта много благопр1ятствуетъ 
безпрерывное давление на нпхъ всей тяжести тучнаго тЬла.

Воспалеше отъ опоя обнаруживается обыкновенно очень 
скоро, иногда въ тотъ же день, тогда какъ отъ стойки оно 
развивается исподволь. Въ носледнемъ случай начало этой бо
лезни т^мъ бол^е остается не зам'Ьченнымъ, что лошадь но 
выводится изъ своего помещеюя, следовательно и нельзя видеть 
вл1яшя ея на движеше лошади.

Первоначальное пособге должно состоять въ томъ, что ло
шадь ставится въ услов1я самой ограниченной дачи корма,—  
лучше всего давать одно сЬно, и необходимо отпускать боль
шее количество подстилки Затемъ для ум1>рстя жара въ ко- 
пыгЬ назначаются холодныя примочки, т. е. изъ воды со льдомъ 
или снегомъ, или за недостаткомъ ихъ —  воду изъ колодцевъ, 
чаще заменяя ео свежею (стр. 288). Лучше всего поставить 
лошадь на глину и именно такъ, чтобы больныя копыта были 
покрыты ею, и затЪмъ глину поливать возможно болйо холод
ной водою.

Всяк1я друпя нрохлаждаюиця примочки въ состоянш лишь удорожить 
л'Ьчеше, потому что составъ ихъ во всякомъ случай стоитъ дороже воды.

Е сли обстоятельства позволяютъ. то можно поставить боль
ныя ноги въ ванну, вышиною въ 3 —  4 вершка, и держать 
въ ней холодную воду на такой высотй, чтобы она достигала 
до венчика.

Полное выздоровлеше удается весьма р4дко, въ большин
стве же случаевъ остаются бол4е или мен^е значительныя 
пссл'Ьдств1я отъ общаго повреждешя мясныхъ частей копыта, 
а именно образовало пустой ст^ны, хрупкость рога, плоское и 
даже полное или пувовипное, а иногда и сжатое копыто.

Подковы выбираются сообразно указанш вновь образовав
шаяся вида копыта (стр. 151— 156 и 299).



ОТДВЛЪ ШЕСТОЙ. 

ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ.

О П О РО Д А ХЪ  И О П РО И С Х О Ж Д ЕН Ш  ихъ.
П о р о д о ю  лошадей называется вообще известная группа 

яхъ, отличающаяся, съ одной стороны, некоторыми постоян
ными особенностями своего склада, а съ другой— своими ха
рактерными свойствами, такъ напр, существуютъ породи ры
систая, скаковая, возовая, замёчательныя одна своимъ р)ьз- 
вымъ бтомъ, другая— быстрою скачкою, третья— громад
ною силою. B e t эти способности лошадей зависятъ отъ отли
чительная склада ихъ и составляютъ постоянную, врожденную 
принадлежность каждой изъ этихъ породъ.

Но если такш относительныя особенности встречаются у 
лошадей одной и той же породы, то оне характеризуютъ уже 
въ ней сортъ. Напр, верховая порода лошадей распадается 
на легко-кавалершекш и кирасирскш сорты.

П е рв о б ы т н а я  л о ш а д ь ,  какъ показываютъ многочисленныя 
почвенныя раскопки, встречалась на обширныхъ пространствахъ 
Европы и Америки. Представитель позднейшаго першда ея ви- 
доизменешя, по видимому, еще сохранился въ Азш, именно въ 
виде такъ наз. дикой лошади (Таб. X L ) .

По указанно нав'Ьстнаго путешественника Пржевальскаго, эта лошадь 
водится теперь только на ограниченномъ пространств^ весьма дпкой и 
далеко неприветливой средне-а.'датскоГг местности, обозначенной имъ чжун
гарской пустыней (на С.В. отъ озера Добъ-Нора, приблизительно меж-

20
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ду 4 4 — 4 6  с. ш. и 100—110 в. д. '). Это не тотъ тишь, который находили 
въ вид* одичалыхъ лошадей, — это самостоятельный нервообразъ нашей 
лошади.

Ростъ дикой лошади, найденной Пржевальскимъ, малый, мен^е нашей 
средней лошади. При движенш рысью она наклоняетъ шею и отд'Ьляетъ 
хвостъ совершенно, какъ наша лошадь, и вообще выказываетъ всю ея 
осанку. Голова безъ челки, сравнительно большая, щекастая, но части 
носа и рта не грубы; ухо относительно большое, но узкое и заостренное. 
Шея съ короткой и прямо-стоящей гривой; поставлена достаточно высоко, 
но съ кадыкомъ. Крестецъ слегка свислый и ноги фрщистыя. Масть са- 
врасо-подласая (и потому безъ ремня), но встречаются и nl.rui. Хвостъ 
въ верхней иоловин1; нокрытъ густою шерстью, а отъ нижней половины 
онъ длинно-волосый и почти черный. Такимъ видомъ хвоста дикая лошадь 
кажется похожею на осла, у котораго, однакожъ, хвостъ пушистъ только 
у конца его. КромЬ того, общш складъ дикой лошади и сравнительно 
болышя и круглыя копыта, а главнымъ образомъ роговые наросты (мо
золи) ниже скакательнаго состава (стр. 217), коихъ н^тъ у осла, и уст
ройство черепа значительно приближаютъ ее къ нашей современной ло
шади 2). Но при этомъ нельзя не остановиться на странной иротпвупо- 
ложности: у теккинской лошади племени ахалъ не ростетъ грива, а у кир« 
гизской—хвостъ весьма волосистый ("стр. 316).

По Mtpt отвердешя почвы въ первобытное время п затемъ 
уединеюя лошади того першда въ пастбищныя пространства 
(стр. 5), по Mtpt дальнМшаго приручешя ея челов'Ькомъ (пер
воначально въ каменный перюдъ) для всЬхъ разнообразныхъ 
надобностей и по м^р* вл1яюя на нее разнаго рода помйсей,— она 
во многомъ отклонилась отъ своего ископаемаго первообраза. 
При такихъ уш ш яхъ, нужно допустить, и положено было на
чало образовашя различныхъ типовъ лошади, съ дальнейши
ми постепенными подразд'Ьлешями на породы и сорты.

Обыкновенно принпмаютъ, что въ первое время происхожде
ния породъ лошадь держалась только для верховой 4зды и потому 
она должна была постепенно, изъ покол4в1я въ покол'Ьюе, по
лучать т4 особенности въ своемъ склад*, которыя отличаютъ ее 
отъ выработавшейся изъ нея лошади для упряжи. Эти свойства, 
передаваясь отъ родителей къ потомству, сделались уже врож
денною принадлежностью— каждое въ своемъ сорт*. Кочевые на

:) Пржевальскш. Третье путешеств1е въ Азш. Спб. 1883 г. Стр. 26
40—42. '

2) Поляковъ. Лошадь Пржевальскаго. Спб. 1881 г. Стр. 9 .
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роды держали и теперь еще держатъ лошадей только для на- 
беговъ, следовательно для верховой езды. Оседлые же народы 
съ давнихъ поръ употребляютъ лошадь для перевозки тяже
стей и для земледельческой работы. Такимъ образомъ въ те
чете времени въ первобытной породе мало по малу образо
вались два отличительныхъ сорта! верховая и упряжная ло
шадь, которыя должны были представлять между собою зна- 
чительныя различ1я какъ въ складе своемъ, такъ и въ врож- 
денныхъ своихъ качествахъ.

Верховая лоишдь вырабатывалась легкою и гибкою. 
Тлавная сила ея должна была сосредоточиваться въ хребте и 
въ задней части тела, носящихъ на себе тяжесть седока. Отъ 
движешя ея требовалась быстрота и ловкость. Чтобы концен
трировать постояннно всю силу въ заду, она должна была но
сить голову и шею высоко. Скелетъ ея долженъ былъ разви
ваться кр*пюй, но легкш, и съ весьма упругими составами. 
Отъ нея требовалось, чтобы она была бодра и неустрашима, 
раздражительна, но послушна, и чтобы отличалась привязан
ностью къ человеку.

Напротивъ того, упряжная- лошадь, происходя изъ 
одного источника съ верховою лошадью, по самой своей ра
боте, переобразовалась въ более тяжелую и неповоротливую. 
Кости ея, чтобы доставить более стойкую и надежную опору 
весьма различнымъ мышцамъ, делались широкими и толстыми. 
Отъ посгояннаго угнетешя тяговою работою, лошадь эта, теряя 
природную живость и бодрость свою, делалась вялою и менее 
легкою въ движешяхъ.

Отъ смтиенгя этихъ двухъ первоначальныхъ типовъ 
мало по малу образовались различные сорты, напр, кава- 
лерыскШ, экипажный, тяжеловозный и др., представляюпце 
въ складе своемъ некоторыя характерныя отклонешя отъ своего 
прототипа.

Однакожъ климатическш и почвепныя уш ш я  также имели 
большое вл1яше на происхожденю разныхъ породъ лошадей. 
Изъ достоверныхъ исгочниковъ (изображенш и надписей на 
намятникахъ и под.) известно, что лошади уже въ глубокой древ
ности встречались въ различныхъ сгранахъ свЬта и въ каждой 
стране оне отличались своею особою типичностью.
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Такъ въ теплыхъ и сухихъ странахъ (напр, въ Ара- 
вш) лошади имеютъ нужный, сухой складъ, большое развита 
упругихъ тканей, среднш ростъ, ограниченное развшче ске
лета и нищеварительнаго канала, тонкую и нужною шерсть, 
неболышя кр4нк1я копыта. Движете съ низкимъ. но производи- 
тельнымъ ходомъ. Характеръ ихъ живой, огненный.

Въ  тзмеппыхъ и сырыхъ мпстахъ (напр, въ Голлан- 
дш) лошади, напротивъ, имеютъ большой ростъ, сырой складъ, 
значительное развиие рыхлой клетчатки, костей и кишекъ, от
носительно грубую шерсть и болышя мяпйя копыта. Движете 
съ высокимъ ходомъ. Характеръ ихъ сравнительно бол'Ье вялый.

Въ  холодныхъ, но сухихъ странахъ (напр, въ киргиз- 
скихъ степяхъ) складъ лошади сухой и кр1шк1Й, но ростъ ма
лый и кожа покрыта густою и длинною шерстью. Характеръ 
этихъ лошадей живой, но он* не столько энергичны, какъ ло
шади сухихъ и теплыхъ сгранъ. Наружныя формы ихъ не такъ 
красивы, зато лошади эти неутомимы и весьма выносливы.

Посредствомъ соединения этихъ породъ и сортовъ, при со
вокупности вл!янш, климатическихъ и почвенныхъ условш и 
употреблешя лошади въ работы определенная свойства, прои
зошло постепенно такъ много породъ ея, что разнообраз!е пер- 
вобытнаго типа достигло до множества оттенковъ.

При изучети породъ будемъ различать типы лошадей по 
ихъ географическому распространению. Этотъ способъ пред
почитается потому, что онъ знакомитъ съ общимъ развииемъ 
коннозаводства въ различныхъ странахъ и даетъ возможность 
определить те особые оттенки, которые получали первоначаль
ный породы въ каждой стране отъ вл1яшя на нихъ местныхъ 
условш.

Такъ какъ восточныя лошади послужили везде главною 
основою происхожденгя многихъ другихъ породъ, то и самыя 
породы можно разделить на породы восточной крови, на запад- 
но— европейсшя и на руссшя.

Къ  восточной крови, главнымъ образомъ, относятся:

Аз1атск!я породы:  арабская, персидская, турецкая, турк
менская, киргизская и башкирская.
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А ф р и к а н с т я  по ро ды:  египетская— донгола, мамелюкская и 
варваршская.

Изъ западно-европейскихъ породъ более известныя суть 
€л,Ьдующ1я:

Анпийсмя— чистокровная скаковая, охотничья (гунтеръ), ка
ретная (кочгорсъ), рабочая, тяжеловозы и пони.

Ф р а н ц уЗСК1Я — нормандская, першероны и арденская. 
И с п а н с к а я .

И т а л 1 а н с ш я— неаполитанская и кардинальская.
Г е р м а н с ш я— ольденбургская, мекленбургская и лошади въ 

Пруссш.
П и н ц г а у е р с к а я  и в е н г е рс к а я  породы въ Австр!и. 
Д а т с к а я .

Г о л л а н д с к а я— экипажная и рабочая.
Русскгл породы —  орловская рысистая и верховая, кара- 

багская, кабардинская, донская, калмыцкая, русская рабочая, 
битюгская, вятки, обвинки, казанки, клепперы, шведки и жмудки.

Кроме того въ Poccin разводятся чистокровныя арабсшя 
и англшшя скаковыя и полукровным— верховыя и упряжныя 
лошади.

Въ  А.мерить нйтъ самостоятельныхъ породъ лошадей.—  
разводимыл тамъ лошади ведутъ свое начало отъ испанской, 
арабской и англшской скаковой. Американцы охотно прюбре- 
таютъ рысистую лошадь и они любятъ ездить на нихъ верхомъ. 
Эти рысаки не составляютъ тамъ особой породы, —  лошади, 
удобныя для этого по складу, наезжаются искусными наездни
ками въ особыхъ 4-хъ (вагоны) и преимущественно 2-хъ ко- 
лесныхъ экипажахъ (сюлки), такъ наз. америнапкахъ, съ 
большими колесами, дающими отличный накатъ. Отличаясь рез
востью бега, оне неспособны возить экипажъ, и потому въ Аме
рике трудно достать резвую упряжную лошадь.

Въ  Австралию также выведено много арабскихъ и англш- 
скихъ лошадей для улучшешя местной породы, которая вообще 
мала ростомъ и некрасива.
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Лошади восточной крови.

А31АТСКШ  ПОРОДЫ.

А р а бс к а я  лошадь отличается весьма красивымъ, тонкимъ, 
но крепкимъ складомъ, быстрыми и ловкими ДВ ИЖ 0Н1ЯМИ. Гра- 
Ц1я и гармов1я во всехъ частяхъ тела, бодрость, чрезвычайная 
понятливость, иривязаннисть къ своему хозяину, неутомимость и 
замечательная выносливость съ давнихъ поръ отличаютъ этихъ 
лошадей отъ всехъ другихъ породъ. По общимъ сведев1ямъ 
арабская лошадь ведетъ свое начало отъ древне-монгольской, 
древне-аз1атской породы, и во всякомъ случае она составляетъ 
образоваше уже более близкаго къ намъ времени. Восточные 
писатели начинаютъ упоминать о приводе лошадей въ Аравт 
только со 2-го столетья, и впоследствш повелась здесь въ пол
ной своей чистоте особая порода въ несколькихъ отдельныхъ 
типахъ, о происхожденш коихъ сказашя весьма различны.

По одннмь источникамъ существуетъ только пять тиновъ: кочейль, 
манеги, саклави, джельфи и тучи, и о происхожденш ихъ существуетъ буд
то бы документальное свЬдйше. Именно задолго до начала магометан - 
скаго летосчислешя 500 арабовъ отправились въ пустыню длянаЬздовъ и 
грабежа на 500 жеребцахъ, чрезъ годъ возвратились въ целости только 
280 коней,—остальные пали отъ лишенш и изнурешй. После м^сячнаго 
отдыха, арабы отправились опять на оставшихся коняхъ н возвратились 
въ числе пятидесяти, изъ когорыхъ, посл Ь третьяго наезда, осталось лишь 
пять. Видя такую выносливость этихъ пяти жеребцовъ, совЬтъ местныхъ 
старшинъ решплъ раздать каждому изъ главныхъ нлеменъ по одному же
ребцу, съ обязательствомъ держать ихъ, какъ производителен и чтобъ каж
дый жеребенокъ, происшедний отъ нихъ, быль немедленно представленъ 
для освидетельствовали особому совету. Если нриплодъ унаследовалъ 
складь своего отца, то владельцу его выдавали свидетельство за подписью 
и печа1ями членовъ совЬта, и вместе съ темъ вписывали жеребенка въ 
родословную книгу, храняющуюся у каждаго племени.

По сказашямъ же другихъ источниковъ арабская лошадь является въ 
большеыъ числЬ тнповъ и нроисхождеше пхъ объясняется различными 
легендарными сказашями, мало совпадающими съ иредашемь о первыхъ 
пяти тинахъ.

Такъ племя когейль ведется будто бы отъ той матки, у которой Ма- 
гометъ освЬжилъ глаза по возвращент послЬ похода норошкомъ, вося- 
щимь это назваше и употребляемымъ восточными женщинами для глазъ, 
чтобы придать имъ бол te блеску.
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Племя манеш произошло отъ матки, которая по слабости склада ея 
не была взята въ походъ, но она сама убежала нзъ конюшни и черезъ 
нисколько дней отыскала станъ Магомета. Отъ высказапнаго имъ выра- 
жешя: «манеги> (<со мною всегда») будто бы и произошло самое назва- 
Hie племени, ведущагося отъ этой матки и характернаго своею длинною 
шеею.

Саклави—назваше местности въ горахъ Аравш, куда скрылся одинъ 
изъ бедуиновъ огъ преслЬдовашя многочпсленнаго ненр1ятеля, единствен
но благодаря быстроте своей лошади. Происшедшее отъ нея племя но- 
сптъ назваше этого места. Лошади нлемени саклавп красивы, нарядны 
и отлично сухи. "

Назваше лошадей джельфи встречается во всЬхъ сказашлхъ, воспе- 
вающихъ геройств подвиги бедуина. Эти лошади замечательно выносливы.

Абаянъ— отъ «абая»—верхняя одежда бедуина. Однажды бедуннъ, ухо
дя на своей лошади отъ враговъ, сбросилъ съ себя орудие и даже абаю, 
и когда онъ былъ внЬ опасности, то заметилъ, что его абая удержалась 
на хвосте лошади. Отъ этой сильной лошади ведется племя абаянъ.

Арщбъ—назваше пятки. Бедуинъ, видя невозможность ускакать отъ 
преследовавшихъ его враговъ, потому что его удержпвалъ уводимый имъ 
отъ преследователей замечательный по красивому it сильному складу же- 
ребенокъ, перерЬзалъ этому жеребенку, какъ говорить иредаше, пятку 
(вероятно ахиллесово сухожи.’пе), а самъ успЬлъ скрыться. Преследова
тели, найдя жеребенка нскалЬченнымь, не нашли нужнымъ взять его съ 
собою и возвратились домой. Чрезъ некоторое время жеребенокъ на трехъ 
ногахъ добрался до палатки своего хозяина, выказавъ тЬмь самымъ всю 
свою смышленность и силу. Рана была ьажцвлена и впоследствш отъ этого 
калеки поведено было особое племя си.тьныхъ лошадей, получившихъ на- 
зваше эль-аргубъ.

Характернымъ признакомъ арабской лошади (Табл. X L )  
служить весьма красивая и выразительная голова. Обыкновенно 
по форме она прямая, прекрасно пропорциональная и сухая. 
Затылокъ широк1Й, съ красивою, длинною челкою. Ухо нисколь
ко большое, но тонкое, крепкое, хорошо поставленное и под
вижное L). Темя и лобъ m u p o K i e ;  иногда лобъ встречается слег
ка выпуклымъ и эти лошади замечательно крепки и выносливы. 
Глазъ большой, открытый, красивый, взглядъ умный п доверчи
вый. Носъ прямой, иногда съ легкою горбинкою; ноздри широк1я 
и на бегу оне еще более расширяются, придавая головЬ осо-

Ч Если лошадь чистой крови и родилась въ степи, то арабы дЬлаютъ 
у жеребенка, тотчасъ по выжеребке, надрЬзы въ коже уха.
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бымъ своимъ впдомъ красивую выразительность. Губы тония и 
гладшя. Шея поставлена высоко, идетъ отъ холки, начинаясь 
легкимъ вырйзомъ, длинная. резко обозначающаяся, красиво 
изогнутая и пристановка ея легкая, но при быстрой скачке 
пршшмаетъ обратную форму, что нужно отнести къ недостаточно 
длинному затылку. Холка высокая, длинная и сухая, спина 
прямая, крепкая, почка и пахъ коротые, крестоцъ прямой, 
длинный, съ поставленнымъ высоко хвостомъ, который отделяется 
красиво, дугообразно. Грудь объемистая, ребро глубокое. Ж и 
вотъ хорошо округленный. Плечо длинное и хорошо отлогое; 
ноги вообще cyxifl, кости широшя, съ объемистыми составами 
и ясно обозначающимися сухожил1ями, въ особенности сзади 
пясти и плюсны; копыта небольнпя, плотныя. Грива тонка и 
длинна, волосы шелковисты, блестяпце. Длинный красивый шел
ковистый хвостъ много придаетъ красоты лошади. Щетки встре
чаются какъ исключено, именно у лошадей уже недостаточно 
чиетопородныхъ и изъ мЬстъ сравнительно более низменныхъ. 
Кожа тонкая, нежная, покрыта короткою, шелковистою, блестя
щею шерстью; подъ кожею везде резко обозначаются кровенос
ные сосуды. Ростъ менее средняго, обыкновенно ниже двухъ 
вершковъ. Двпжешя лепия, безъ высокаго подъема переднихъ 
ногъ, чемъ. конечно, много сберегается силы, и, при свободномъ 
выбраеыванш пхъ прямо впередъ, мышечная работа арабской 
лошади делается весьма производительною. Типы арабскпхъ ло- 
лошадей изъ южно-тропическихъ местъ характеризуются золо
тистою мастью, съ темно-кроваваго цвета гривою и хвостомъ. 
Въ  коннозаводскомъ отношен in арабская порода отличается своею 
сильною устойчивостью.

Бедуины придаютъ больше ц-Ьны быстрот^ движенш, неустрашимости 
ц неутомимости лошади, чЬмъ однЬмъ красивымъ формамъ ея. Оседлые 
же арабы, напротивъ, обращаюгъ вшшан1е бо.тЬе на изящную наружность 
своихъ лошадей, а потому эти иослЬдшя рЬдко сое.шняюгъ въ себе всЬ 
превосходный качества ч и с т о й  породы.

Арабы, между прочнмъ, характеризуют свою лошадь сл'Ьдующимъ 
образомъ: лобъ, грудь, крестецъ, ноги должны быть тирокге, шея, подплечье, 
туловище, голень—длинный, ночка, бабка, ухо, хвостъ—короткге.

Пе рси д ск ая  л о ш а д ь . Ilepcifl съ дровнейшихъ временъ 
славилась своими отличными лошадьми, на которыхъ была 
тогдашняя конница. Современная чистокровная лошадь во мно-
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гихъ сходна съ арабскою, такъ какъ обе оне произошли отъ 
одного и того жо первоначальная типа и даже были нор^дПя
между ними CM'braenifl, которыя впрочемъ и теперь еще про
должаются. Персидская лошадь въ красоте своего склада не 
уступаетъ арабской, но отстаетъ отъ нея въ быстроте движе- 
шя и выносливости. Относительно неутомимости она замеча
тельна своею способностью долго оставаться подъ всадникомъ 
съ полною энерпею. Въ  общемъ складе, сравнительно съ араб
скою лошадью, отдельныя части ея несколько длиннее. Го 
лова уже и притомъ какъ со стороны лба, такъ и въ подще- 
чине. Шея длинная и тонкая, поставлена высоко, безъ на
клонности къ образованно обратной формы. Туловище более 
длинное, съ превосходнымъ отделомъ хвоста. Ноги более вы- 
сошя, съ длинными бабками. Характеръ ея огненный и на 
движешяхъ она имеетъ высока ходъ, который непр1ятенъ для 
всадника.

Лошади менее чистой породы ростомъ выше, при чемъ 
увеличеше роста находится въ зависимости отъ большей вы
соты ногъ, которыя въ то тоже время тоньше, а потому и сла
бее. Этотъ сортъ употребляется преимущественно для верхо
вой езды.

Наконецъ лошади рабочаго сорта— более простаго склада, 
голова у нихъ бараньей формы и ноги не отличаются крепостью.

Т у р е ц к а я  лош адь ведетъ свое начало также отъ породъ, 
встречающихся въ местахъ первой исторической эпохи человека. 
В ъ  более близкое къ намъ время она является какъ продуктъ 
смешена местныхъ лошадей съ арабскою и персидскою. Ту
рецкая лошадь по преимуществу верховаго сорта, въ упряжи 
она долго не выдерживаетъ. Прежше набеги турокъ и извест- 
ныя ихъ военныя охоты выработали изъ нея особый типъ ло
шадей, отличающихся своею выносливостью подъ верхомъ, но 
теперь оне мало по малу исчозаютъ. Причинами такого упадка 
турецкой лошади вообще нужно считать ту отличительную 
особенность, что въ Турцш не холостятъ жеребцовъ, а потому 
представляется полная возможность передавать въ потомство 
безразлично какъ отличный складъ, такъ и недостатки; жеребцы 
назначаются въ заводски производители только тогда, когда 
они сделались негоднымii для службы подъ верхомъ, еле-
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довательно въ большинстве случаевъ въ старомъ возрасте, и 
наконецъ во многомъ изменились отношешя турокъ къ сосед- 
нимъ народамъ.

Турецкая лошадь, по своему происхождению, не имеетъ 
особенно определеннаго типа. Подобно арабской лошади, она 
сложена пропорщонально, красиво и замечательна своими по
койными движешями и проворпымъ шагомъ, часто ходбю. 
Голова у многихъ турецкихъ лошадей щучьей формы, шея 
тонкая, туловище кажется длиннымъ, что, по видимому, про
исходите отъ недостаточной ширины въ плече, которое срав
нительно коротко и мало отлого. Ноги «решая, сильныя, но 
бабки тонки, нередко косолапы наружу; копыта малыя, весьма 
крепшя и отлично выдерживаютъ твердость грунта. Характеръ 
ея менее горячш и ростомъ она бываетъ отъ 1 до 4 вершковъ, 
смотря потому, где выросла, —  въ горахъ она ниже, а въ до- 
линахъ— рослее.

Изъ разлнчныхъ тиновъ турецкой лошади обращаютъ на себя внпма- 
Eie албансюя чистокровный лошади, встрйчаюпйяся довольно рЪдко 
круннаго роста, номЬси же мелки, но за то выносливы и весьма удоб
ны для 1>зды но горнымъ дорогамъ, даже нередко некованныя. Преж
де албанцы служили преимущественно вь войскахъ А з 1 И  и особенно въ 
Арав1и, а потому по возвращенш на родину они приводили съ собою aei- 
атскихъ лошадей, которыя и послужили къ образованito местной чисто
кровной породы, унаследовавшей болЬе другихъ турецкихъ лошадей сход
ство съ арабскимъ тиномъ. КромЬ того въ Аз'атской Typnin встречается 
курдистанская лошадь, составляющая xopoiuift сортъ, годный для кавалергй- 
ской службы. Она крЬпкаго склада, съ сильными мышцами, очень выно
слива и ростомъ бываетъ отъ 2 до 4 вершковъ.

Въ Болгарш лошадь неболынаго роста, но изъ числа улуч- 
шонныхъ восточною кровью встречаются ростомъ до 3-хъ вер. 
и довольно красиваго склада.

Т у р к м е н с к а я  лошадь встречается на пространстве между 
касшйскпмъ и аральскимъ морями, отъ закаспшскаго края до 
Хивы, и происходите она отъ древнихъ аттскихъ породъ, 
улучшенныхъ впоследствш арабскою кровью, при выборе луч- 
шихъ производителей и хорошемъ уходе (Табл. X L Y ) .

Туркмены бол'Ье красивыхъ чистогсровныхъ лошадей называютъ бедеви, 
что однозначуще слову бедуинъ. Два совершенно разлнчныхъ племени 
туркменъ: текке и юмуды имЬютъ и свои особыя породы лошадей.
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Т е к к и н с к а я  л ош ад ь (Та>л. X L V I ) ,  высокаго роста(выше 4-хъ 
вершковъ), легкаго склада, съ красивою головою, ловкими движемя- 
ми, но недостаточно вынослива. Отличительною особенностью одного 
племени текинскихъ лошадей ( текке-ахалъ) является весьма корот
кая грива, состоящая изъ едва зам 1;тныхъ пучковъ тонкихъ мягкихъ 
волосъ. вследс™е чего местные жители держатъ ее всегда ко
ротко остриженною.

1омудская лошадь ниже ростомъ, красиваго склада и со- 
единяетъ въ себе быстроту движошй съ необыкновенною силою 
и выносливостью. При набегахъ шмуды нередко садятся по 
двое на одну лошадь и въ такомъ виде подскакиваютъ къ 
непр1ятелю.

Съ юм уде, кою лошадью имЬстъ сходство узбекская лошадь, встречаю
щаяся на пространстве отъ устья Аму-Дарьи до Самарканда, съ корот
кою, толстою шеею, и употребляемая болЬе для обыкновенной езды, не
жели для набеговъ. Отъ узбекской лошади ведутся коканстя лошади— 
упряжнаго сорта и отличаюиияся значительною сплою.

Въ общихъ чертахъ туркменская лошадь суха, съ сильны
ми мышцами и крепкими сухожил!ямп. Голова прямая, сор:)з— 
мерная, съ легкою выпуклостью лба, уши несколько длинны, 
глазъ большой, затылокъ длинный, поставъ шеи высоий. Ребро 
глубокое, хребетъ прямой, крепкш; крестецъ длинный, но не
много угловатый и спереди высокш, такъ что кажется какъ 
бы выше холки; поставъ и отделъ хвоста xopomie. Ноги по
ставлены правильно, но бабкп чаще длицны и недостаточно 
отлоги; щетки небольппя и чемъ выше кровь, темъ оне мень
ше. Копыта крепНя и неболышя. Масть золотисто-буланая 
считается принадлежностью высшихъ кровей, какъ указаше вл1- 
я1пя арабской крови изъ тропической полосы.

К иргизская л ош адь разводится въ табунахъ киргизскихъ 
степей и зимою должна выдерживать жестош морозы, а летомъ 
бездожд1е изной,— характерныя особенности климата этихъ местъ 
(Табл. X L IV ) .

Киргизская лошадь по велика ростомъ, —  среднш ростъ ея 
на несколько восьиыхъ выше 2 аршинъ. По складу она вообще 
некрасива, съ большою, но сухою и выразительною головою. 
Глазъ хорошъ, но кажется малымъ, вследсшо значительной вы
пуклости надглазныхъ дугъ. Нижняя губа въ средине выпукла —
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„комкомъ4-. Затылокъ нисколько коротки-! и шея поставлена до
статочно высоко; иногда встречается шея обратной формы, но 
она всегда легка, суха, у жеребцовъ сравнительно толще и съ 
густою, длинною гривою. Грива и хвостъ у жеребцовъ, особен
но у косячныхъ, замЬчательны своею длиною. —  иногда грива 
падаетъ ниже запястья, а хвостъ мететъ по земле. Спина ко
роткая и иногда почка имеетъ горбину. Грудь широкая и не
сколько соколиная. Ногп креп^я и, при хорошей глубине 
ребра, оне кажутся какъ бы короткими, причемъ бабки хотя 
коротки, но хорошо поставлены. Копыта неболышя и крешйя.

Киргизская лошадь превосходно идетъ шагомъ —  ровно и 
скоро, делая легко по 8 и болео верстъ въ часъ. На рыси 
она весьма резва (версту до 21/-’ м.) и покойна (напр. 25 — 30 
верстные переезды не утомляютъ всадника). Встречаются иног
да и резвые иноходцы, такъ что укрючный конь, мог.щш ска
кать версту въ l 1/̂  минуты., отстаетъ отъ нихъ. Киргизская 
лошадь замечательна своею выносливостью и быстротою на даль- 
шя скачки (на 20-ти верстныя разстояшя среднимъ числомъ 
версту до 1 м. 40 с.) и способна делать 100 — 150 ворстъ въ 
одинъ переходъ, довольствуясь лишь подножннщъ кормзмъ. Кро
ме того она отлично проходитъ по самымъ кругымъ горнымъ 
тропинкамъ и переилываетъ широия реки.

Б а ш к и р с к а я  лошадь (Табл. X L V I ) ,  родственная киргиз
ской. получила свое начало въ болЬе травянпстыхъ степяхъ за- 
уральскихъ бншкиръ. и поэтому она, сравнительно съ киргиз
скою, менее сухая. Разводимая у оренбургскихъ башкиръ эта ло
шадь служитъ и какъ выносливая верховая и какъ отличная 
упряжная. Ростъ ея отъ 1 до 3 вершк.; голова несколько ве
лика, костиста и щекаста, съ мышьимъ ухомъ и немного корот- 
кпмъ затылкомъ; шея не длинная, но безъ кадыка, при недо
статочно высокомъ поставе. Плечо хорошо широкое п отлогое, 
при хорошей холке, глубокомъ ребре и отличной ширине гру
ди. Сиина прямая, задъ спущенный. Копыта крепк!я. Весьма 
вынослива относительно климатическихъ вл1ян1й, такъ что уже 
прп несколько тенломъ содержанш легко потеотъ (стр. 28) и 
получаетъ расположеше къ лунной слепоте (стр. 269). Удоб
ный магергалъ. могущш дать съ жеребцами верховаго сорта 
улучшенныхъ верховыхъ лошади, а съ рослыми рабочими же
ребцами— улучшенный рабочш сортъ.
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noHRTie объ аргамакЪ. Въ Аз1и кочевые народы лучшихъ своихъ верхо- 
выхъ лошадей, какъ но красивому складу, гакъ ио ловкости н быстрот-й 
движенш, наа. аргамаками. Однакожъ съ ноняи'емъ объ аргамак^ ни
сколько не связанъ воиросъ о чнстогь крови такой выдающейся въ дан
ной местности лошади, — она можетъ индивидуально отличаться своими 
достоинствами, но если она недостаточно чистопородна, то потомство не 
унаслйдуетъ всЬхъ огличныхъ качествъ ея. Аргамакъ цодобенъ русскому 
выкормку.

А Ф РИ КА Н С К 1 Я  ПОРОДЫ.

Д о н го л а  составляетъ древнюю лошадь Египта *), и нола- 
гаютъ, что современный типъ ея ведетъ свое начало со временъ 
крестовыхъ походовъ, какъ продуктъ скрещивашя арабской кро
ви съ рослою испанскою лошадью. Она отличается болыпимъ 
ростомъ (до 6 —  8 вершковъ). Голова ея сухая, но узкая н 
обыкновенно прямая, и иногда встречается съ легкою горбин
кою на лбу; ухо велико, приставлено некрасиво; выражеше гла
за тупое, не обнаруживающее смышленности. Шея длинная, топ
кая, съ высокою холкою; спина прямая и крестецъ свислый, съ 
низкимъ поставомъ хвоста. Плечо хотя достаточно длинное, но 
мало отлогое и поставлено более впередъ, вследств1е чего грудь 
кажется узкою. Ноги высошя и тоншя; скакательные составы 
несколько прямые и копыта малыя. Ходъ высокш.

Донгола въ новейшее время вытесняется изъ Египта ло
шадью восточнаго типа, которая одного роста съ арабскою ло
шадью, но въ красоте склада она несколько уступаетъ ей, осо
бенно относительно формъ головы, шеи и крестца, причемъ и 
ноги ея довольно грубы, съ толстою костью. Это такъ назы
ваемая мамелюкская лошадь, которая разводится местными 
кочевыми народами.

В а р в а р ш с к а я  лош адь образовалась въ позднейшее время, 
во всякомъ случае после арабской, отъ смешешя съ нею 
местныхъ лошадей, которыя были древняго нумидшскаго про
исхожденш. Она разводится по преимуществу въ техъ ча- 
етяхъ Сахары, которыя прилегаютъ къ варваршской стране, но 
встречается и въ прибрежныхъ местахъ ея. Ростъ ея больше 
арабской, вообще редко ниже 4 вершковъ, по крепости же не

‘) Донгола назваше одной нзъ нубшскихъ областей Египта, по р- Нилу.
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уступаетъ ой, и также красива, крепка и неутомима. Голова 
сухая, но у носа слегка закруглена; ухо сравнительно большое; 
шея красиво изогнута и въ иристановке относительно арабской 
уже. Холка высокая, широкая, длинная, спина и почка кр£п- 
шя, сильныя; крестецъ прямой, съ хорошимъ поставомъ хвоста. 
Грудь р4дко встречается широкая, но за то ребро хорошо глу
бокое. Ноги KptnKifl, но въ скакательныхъ составахъ сближены. 
Копыта небольнпя и крЪшш. На движешяхъ она легка и не
утомима, однакожъ въ быстрот^ нисколько уступаетъ арабской.

Между варваршскими лошадьми племя ракеби известно своею отличною 
способностью переносить голодъ и жажду безъ зам^тнаго ослаблешя.

ВарварпТская лошадь бол’Ье прибрежныхъ м^стъ по складу проще са
харской: голова у нея хотя сухая, но ухо бол'Ье длинное; крестецъ коро
че и нисколько свислый, съ низко поставленнымъ хвостомъ. Однакожъ 
вообще она довольно крепка и быстра.

Известный жеребецъ 1'одолъфинъ (или Шамъ), одинъ изъ родоначаль- 
никовъ англшекихъ скаковыхъ лошадей, принадлежал!, къ варварШской 
породе. Онъ не былъ замЬчателенъ красотою своихъ формъ. такъ что въ 
Париже его употребляли для возки воды, и только по приводе въ Анг.тио 
происшедшее отъ него потомство выказало всю силу этой крови и отлич- 
ныя достоинства его склада.

Западно-европейскш лошади. 

А Н ГЛ 1Й С КШ  ЛО Ш АДИ.

Англ1я въ посл15дше два в^ка сделалась классическою стра
ною въ отношенш коннозаводства, превосходя своими ипппче- 
скими произведешями даже Арав1Ю. Въ  Аравш лошадь всегда 
держалась только для верховой езды и притомъ при почвенныхъ 
и климатическихъ услов1яхъ, совершенно различныхъ отъ тЪхъ, 
подъ которыми разводятся лошади въ большой части Европы. 
Англичане совершенно переродили арабскую лошадь и разум- 
нымъ см,Ьшен1емъ ея съ своими местными породами произвели 
новые какъ верховые, такъ и упряжныо типы, бол’Ье соответ
ствующее потребностямъ современной жизни и климатическимъ 
услов1ямъ европейскихъ государствъ.

Англы занимается коневодствомъ съ весьма давняго време
ни. Уже во время покоренш Велигсобританш римлянами боевыя
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колесницы оя наводили но малый страхъ на завоевателей M ipa. 
Во всякомъ случай первые типы лошадей составляли здесь 
упряжной сортъ и даже впоследствш. въ X IV  и X V  столе- 
т х ъ ,  англшше стрелки являлись на поля битвъ на лошадяхъ 
рабочаго сорта, служившихъ только для перевозки ихъ въ по
ходе. Но затемъ вскоре англшское коневодство начало прини
мать характеръ коннозаводства и даже потомъ сделалось госу- 
дарственнымъ вопросомъ.

Для улучшены местной нороды были пршбретаемы въ раз- 
личныя времена производители изъ Голландш (Фландрш), Ита- 
лш и Испаши и наконецъ во времена крестовыхъ походовъ, дав- 
inie англичанамъ возможность ближе познакомиться съ лошадь
ми Азш, положили начало привоза въ Англш арабскихъ ло
шадей. Собственное же основаше чистокровной Аншйской по
роды положено было только въ половине X V I I  столет, ког
да были куплены на востоке жеребцы и матки (получивппя 
вазваше королевскихъ) п затемъ съ половины X V I I I  столет 
заведены особыя заводскгя книги (штутъ-буки), въ которыя 
вносились родословныя лошадей только чистой крови.

Изъ замечательныхъ породъ въ Англш первое место зани- 
маетъ чистокровная скаковая, существующая съ половивы 
прошедшаго сто ле т  (Табл. X L I ) .

По родоначальнымъ производителям!, она ведется чистокровно въ трехъ 
лишяхъ: отъ Годольфина—литя Мечема, отъ Ыерли—литя Герода и отъ 
Дарлея—литя Эклипса.

Въ  первое время при разведенш арабской породы англи
чане старались преимущественно производить рослыхъ и креп- 
кихъ лошадей, которыя соединяли бы въ себе красоту формъ 
съ сильнымъ разви'пемъ скелета и крепостью мышцъ. После 
однако они стали разводить ее только для скачки и потому 
обратили уже внимаше на развипе высшей степени быстроты 
движенш. Такимъ образомъ образовалась современная скако
вая лошадь, отличающаяся длинною прямою шеею, глубокимъ 
ребромъ, относительно узкою грудью, сухими и крепкими но
гами, при весьма быстрыхъ движешяхъ. Но лошадь эта вме
сте съ темъ потеряла легкость, удобоподвижность и неутоми
мость родоначальниковъ чистокровпыхъ арабскихъ лошадей. 
Аншйская чистокровная лошадь скачотъ весьма быстро, даже
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быстрее арабской, но она можетъ быстро проскакать сравни
тельно небольшое лишь пространство, именно около 2 —  3 
верстъ. Въ  настоящее время англичане сами жалуются на за
метное ослаблеше первоначальной чистокровной породы и ан- 
глшскимъ правительствомъ уже приняты противъ этого меры.

Въ  Англш весьма распространонъ особый типъ верховой 
лошади, разводимый отъ чистокровныхъ жеребцовъ скаковой 
породы и отъ улучшенныхъ крупныхъ матокъ разлнчныхъ ме- 
стныхъ породъ. Эта полукровная лошадь известна подъ об- 
щимъ назвашемъ гунтера (охотничья лошадь, Табл. X L I I ) .  
Отличительною особенностью ея служитъ красивый, пшрокш и 
крепкш складъ х), быстрота, нередко почти неуступающая ска
ковой лошади, и выносливость подъ седломъ. Кроме того до
стоинство гунтера выражается мягкостью его къ поводу, въ от- 
лич1е отъ скаковой лошади, обыкновенно сильно влягающей 
въ поводъ и потому при продолжительной езде утомляющей 
всадника.

Норфолькская лошадь —  упряжнаго сорта (каретная ло
шадь —  кочгорсъ), довольно рослая и массивная, но сухая. 
Она произошла отъ голландскихъ лошадей и унаследовала отъ 
нихъ широшя кости и резвую рысь. Норфольки нередко слу
жатъ для улучшеюя другихъ породъ и именно когда является 
надобность придать движешямъ рослыхъ лошадей больше лег
кости, какъ это напр, сделано во Францш съ нормандскими 
лошадьми.

Рабочш сортъ имеетъ своимъ представителемъ суффольк- 
скую логиадь (отъ нормандскихъ жеребцовъ и туземныхъ ма
токъ), которая ведется въ Англш съ давнихъ поръ. Ростъ ея 
средшй (2 — 3 вершка), масть рыжая; широкая голова, весьма 
глубокое ребро (203), длинное сильное плечо, длинная спина, вы- 
сокш, прямой крестецъ и вообще широкш задъ; широюя, силь- 
ныя ноги, съ короткими бабками. Въ  работе она крепка и 
неутомима.

1) Ч'Ьмъ ближе гунтеръ подходить но складу къ чистокровной лоша
ди, т’Ьмъ болйе въ немъ чистой крови, и известный скакунъ Эклипсъ на- 
чалъ свое поприще, какъ гунтеръ.
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Отъ соединешя этой лошади съ юркширскою рабочею поро
дою ведется крупный сортъ рабочихъ лошадей, достигающихъ 
до 5 и выше вершковъ.

Тяжелый сортъ лошадей нроисходитъ отъ скрещивак1Я 
м’Ьствыхъ матокъ рабочаго сорта преимущественно съ чистокров
ными жеребцами голландскаго рабочаго же (фландршскаго) типа, 
и лучпйя изъ нихъ известны подъ назвашемъ клидесдаль- 
скихъ *) и клевеландскихъ или юркширскихъ. Англшше 
тяжеловозы вообще болыпаго роста (5— 7 вершковъ), масти во
роной, гнидой и серой, красиваго пропорщональнаго склада; 
движешя ихъ покойныя, медленный, ровнымъ шагомъ. Одна
кожъ сила ихъ не соответствуем росту, что особенно заметно 
при неровности и вязкости почвы и при подъем^ на гору. 
Кроме того они требуютъ обильнаго корма и вообще отличнаго 
ухода.

Въ  противуположность этимъ громаднымъ тяжеловозамъ, въ 
гористыхъ местахъ Англш и Шотландш встречаются неболышя 
(1 арш. 3 —  4 вер.), весьма крепшя и сильныя лошадки, из- 
вестныя подъ ш гш ттъ у9льскихъ и шотландскихъ п о т. Изъ 
нихъ улучшенныя англшскою чистокровною лошадью получили 
несколько болышй ростъ (1 арш. 10— 12 вер.) и пропорщо- 
нально красивый складъ.

Въ  Ирландш разводится въ болыпомъ количестве лошадь 
верховаго сорта, служащая матер1аломъ для ремонтировашя 
аншйской кавалерш. Вообще она напоминаетъ собою типъ 
англшской лошади, но она относительно тяжелее и проще по 
«каду; голова хорошо приставлена; ноги хотя несколько высо
ки, но крепшя.

Ф Р А Н Ц У З С К Ш  ПОРОДЫ.

Франщя славится своими превосходными упряжными поро
дами, но за то она терпитъ большой недостатокъ въ хорошихъ 
верховыхъ лошадяхъ и принуждена ремонтировать свою кавале- 
piro покупкою лошадей въ другихъ государствахъ.

2 ) Первоначальное цроисхождеше этихъ лошадей относятъ къ концу 
црошедшаго стол+.т1я и именно по берегаиъ р. Клнде, въ [Потландш.
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Изъ упряжныхъ лошадей особенно обращаютъ на себя вни- 
M aHie: нормандсшя, першероны и арденшя.

Н о р м а н д с к а я  л о ш а д ь— въ северо-западной части Францш. 
Она болынаго роста (6 —  8 верш.), тяжела, но весьма сильна, 
и h o t o m j  употребляется для более тяжелыхъ полевыхъ работъ 
и для возки болынихъ тяжестей. Отъ смешен1я нормандской ло
шади съ норфольками получился прекрасный сортъ шорныхъ 
англо-нормандскихъ лошадей.

П е р ш е р о н ы — въ департаменте Шеры и Лоары (въ преж
ней провинцш Першъ), встречаются въ 3-хъ типахъ: почтовые, 
возовые и лепие экипажные. Они отличаются какъ красотою, 
такъ и силою своею, имеютъ весьма красивую, выразительную 
голову, живой, огненный взглядъ, хорошо глубокое и округленное 
ребро, слегка спущенный и раздвоенный крестецъ, съ высоко 
ноставленнымъ хвостомъ; ноги относительно коротия и гаирокля 
и съ более или менее длинною щеткою. Движешя ихъ легки и 
пр1ятны. Першероны начинаютъ появляться только съ перваго 
десятилеия настоящаго столетия, вследств1е развившейся боль
шой потребности въ сильныхъ лошадяхъ для почтовой гоньбы, 
для доставки клади и для общественныхъ экипажей. Этотъ но
вый типъ упряжнаго сорта лошадей образовался при услов1яхъ 
отлпчныхъ пастбпщъ и уменьи кормить и выдерживать лошадь 
въ молодомъ возрасте, тогда какъ, съ другой стороны, правиль
ный подборъ далъ возможность выработать породу до значитель
ной степени постоянства, особенно резко выражающагося въ ея 
спрой масти Ростъ ихъ 2 арш. 2 —  4 вершка. Складыва
ются они рано. Но работа ихъ, при массивности склада, не
оцененна только на ровномъ, твердомъ грунте, въ особенности 
на шоссированныхъ дорогахъ, тогда какъ пашни, пески, глубо- 
кш снегъ для нея убшственны.

Отъ чнстонороднаго иершерона нужно отличать першерона-выкормка. 
Именно жеребята болйе шнрокаго склада, нрюбрйтаемые изъ окололежа- 
щнхь провннцш и взращиваемые съ умйшемъ въ ПершЬ, даютъ отлпч- 
ныхъ упряжныхъ лошадей, ио складу напоминающпхъ собою першеро- 
новъ. Но въ первомъ случай постоянство въ породй передается потом
ству, тогда какъ во второмъ—отличный складъ составляетъ не болйе, какъ 
случайную принадлежность лошади, и масти выкормковъ бываютъ разчыя. 
Видимо, что существующая во Францш поговорка, что при «помощи от
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рубей можно выращивать першероновъ и вдали отъ IIepinv‘, сложилась 
подъ вл1яшемъ отличныхъ результатовъ разумной выдержки такихъ вы- 
кормковъ.

А р д е н с к а я  л ош ад ь съ давнихъ поръ имеетъ большую из
вестность, какъ отличная рабочая лошадь, годная для поле- 
выхъ работъ и для военныхъ обозовъ (особенно посл'Ь похода 
Наполеона I въ Pocciro). Она исгр'Ьчается въ сЬнеро-восточной 
части Францш, въ арденскихъ горахъ. Переходя же въ Бель- 
riro и дал’Ье въ Голландш, отъ в.шшя клпматическихъ п поч- 
венныхъ условШ. она получила болышй ростъ п известна подъ 
назвашемъ Фландртскои. Впосл’Ьдствш эти неприхотливыя къ 
уходу и неутомимыя лошади значительно изменились къ худше
му. Но вн^ Францш, въ окрестностяхъ Люксенбурга, арден
ская порода держится довольно типично.

Арденская лошадь въ рабочемъ сорте своеобразно красива; 
голова у нея прямая, на носу слегка выгнутая, мясистая, съ 
хорошо округленною щекою; шея короткая, толстая и хорошо 
поставлена; холка низкая, но широкая; спина короткая, съ лож
биною, почка короткая, широкая и какъ-бы растянутая, крестецъ 
недостаточно прямой, выпуклый, раздвоенный, ч"Ьмъ онъ и придаетъ 
видъ, какъ будто почка запавшая, въ свою очередь представ
ляясь, какъ бы спущеннымъ. Ребро глубокое, плечо широкое, 
отлично отлогое. Окорока мощны, ноги коротк!я, cyxifl, весьма 
кр^икш и внизу обросппя длинными волосами, въ особенности 
у щетокъ. Шерсть вообще нужная, но густая, и по большей 
части гн’Ьдой масти (св’Ьтлыхъ мастей редки). Складывается она 
рано и уже 3-хъ л’Ьтъ составляетъ хорошую рабочую силу.

При значительной массивности своей, эти лошади плотно 
сложены, и достаточная сила и сухость доказываются отсут- 
ств1емъ у нихъ наливовъ. Суровый климатъ такъ наз. арден
скихъ ландъ, съ продолжительною зимою и короткимъ летомъ, 
при малоплодородной почве долгое время поддержпвалъ у ло
шадей этой местности небольшой ростъ. Но благодаря улучшен
ному въ настоящее время содержант ихъ, оне прмбр'Ьли бол'Ье 
крупные размеры, достигая обыкновенно до 2 арш. 4— б вершк. 
Такъ какъ арденская лошадь, по своей устойчивости крови, 
унаследованной, по видимому, отъ древней нумидшской породы, 
сохранила свою однотипность въ течете многочисленныхъ поко-

21*
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лЪнш, то въ ней нужно видеть прекрасный матер 1алъ для 
улучшешя русской бол'Ье рослой крестьянской лошади. Арден
ская лошадь также невзыскательна на кормъ, любитъ солому и 
весьма скоро нагуливаетъ тело на подножномъ корму. При этомъ 
она сильна, легко везетъ 100 пуд., добронравна, смышлена и 
въ работ* выказываетъ большую энергш,— важныя качества въ 
рабочей и обозной лошади.

И С П А Н С К А Я  ПОРОДА.

И с п а н с к а я  п о р о д а  ведетъ свое начало отъ арабскихъ и 
варваршскихъ лошадей и въ прежнее время она имела гром
кую известность, такъ какъ давала лучшихъ лошадей для выс
шей верховой езды. Ростъ ея среднш (свыше 3 верш.); голова 
горбоносая и она носитъ ее отвёсно; уши болышя, шея креп
кая и хорошо изогнутая (лебединая), съ густою гривою, со
стоящею изъ тонкаго и мягкаго волоса. Спина нередко встре
чается слегка седлистая; крестецъ короткш, съ высокимъ но- 
ставолъ густаго хвоста. Ноги cyxia, съ крепкими сухожи- 
л1ями, но пясть относительно подплечья длинна; копыта узтя. 
Движенш отрывистыя, гордыя, высоыя, равномерный. Вообще 
же у испанскихъ лошадей много огня и ири этомъ оне добро
нравны. Лучнпя изъ нихъ встречаются въ Андалузит.

И Т А Л 1 А Н С К Ш  П О РО Д Ы .

Въ  древней Италш, судя по сохранившимся изображен1ямъ 
и въ особенности по аайденнымъ скелетамъ лошадей, нужно 
полагать, что оне принадлежали къ разнымъ породамъ, не 
имели достаточной глубины въ ребре и вообще были на высо- 
кихъ ногахъ. Впоследствш, со временъ нашеств1я восточныхъ 
народовъ, были введены въ Италш и ихъ лошади, принадле- 
жавння къ степному типу, неотличавшемуся особенною рослостью. 
Отъ соединешя этихъ разнопородныхъ лошадей и отъ примеси 
е ъ  нимъ преимущественно испанской крови выработалось не
сколько типовъ итал1анскихъ лошадей упряжнаго сорта. Луч
шими изъ нихъ считаются пеаполитансюя лошади. Въ об-
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щемъ складе все оне имеютъ большое сходство съ испанскою и 
особенно голландскою лошадью. Ростъ ихъ 5 —  6 верш., масти 
вороной и серой. Голова горбоносая, глазъ небольшой; длинная, 
хорошо изогнутая шея, слегка опущенная спина и вообще передъ 
уже зада; высошя ноги, длинныя пясти и более плошя копы
та. Движешя гордыя, высомя, медленныя. Изъ нихъ типъ ло
шадей, разводимый на низменныхъ пастбищахъ около Рима, 
известенъ подъ назвашемъ кардиналъскаго,— эти лошади хо
тя не отличаются нарядностью склада, но постоянно вороной 
масти, костисты и имеютъ довольно хорошую рысь. Ихъ обык
новенно употребляютъ для запряжки въ экппажахъ духов- 
ныхъ лицъ.

Г Е Р М А Н С К Ш  ПО РОД Ы .

Въ ГерманШ первоначальная порода имеетъ весьма древ
нее происхождеше. Клпматичешя и почвенныя услов!я дали 
возможность выработаться здесь лошади довольно болыпаго роста, 
сильной и съ весьма высокимъ ходомъ. Но со временъ кресто- 
выхъ походовъ начался приводъ въ Германш множества лоша
дей восточной породы, а затемъ является сшешеше германскихъ 
лошадей съ итал!анскими, испанскими, французскими и въ по
следнее время съ чистокровными авглшскими лошадьми. Та 
кимъ образомъ первоначальная германская порода давно уже 
исчезла, а вместо ея существуетъ теперь въ Германш смесь 
разныхъ породъ, которыя по климатичоскимъ услов1ямъ и по 
особымъ способамъ взращиваю я и содержашя лошади въ каж
дой местности получили свои характерныя отлпч1я. Изъ такихъ 
самостоятельныхъ типовъ лучшими считаются ольденбургсмя и 
мекленбургшя лошади.

Ол ь д е н б у р гс к ая  л о ш а д ь , при услов1яхъ местности и от- 
личныхъ пастбищахъ, даетъ прекрасныхъ типичныхъ лошадей 
для шорной закладки. Рость ихъ большой (8 — 9 вешп-). складъ 
широкш; преимущественно оне чисто-гнедыя, добронравны п съ 
ровнымъ и вернымъ ходомъ. Голова прежде имела слегка гор
боносую форму, но теперь она изменилась въ прямую. Шея 
умеренно длинная и хорошо поставленная, ребро глубокое, съ 
широкимъ плечомъ, вообще кость широкая и формы паружныхъ



частей хорошо округленный: копыта же бол’Ье плосыя и недо
статочно кр1шйя, что является прямымъ следств!емъ низмен- 
ныхъ пастбищъ.

М е к л е н б у р гс к а я  л о ш а д ь , напротивъ того, составляетъ бо
лее продуктъ скрещпвашя и долгое время она служила какъ 
отличная верховая лошадь. Ростъ ея выше средняго (4— 5 
верш.), преимущественно рыжей или гнидой масти, складъ про
порциональный, округленный (широкоребрая). съ широкою ногою, 
при короткой, но гибкой бабке и крепкихъ копытахъ. Одна
кожъ, въ последнее время верховая лошадь упала и ее заме
няете теперь шорный сорте, который относительно болыпаго 
роста и хотя она вообще довольно хорошихъ формъ. но между ни
ми нередко встречаются узкогрудыя, тонкокостныя и недоста
точно однотипныя лошади.

Попытка улучшить обе эти породы англШскою чистокров
ною породою, подсушить пхъ и придать легкость формъ. повлек
ла за собою лишь упадокъ ихъ, вследств1е не всегда удачнаго 
подбора и недостаточности въ чистокровности производителей.

Ло ш а д и  въ П р у с с ш  не сосгавляютъ особой породы, —  оне 
ведутся отъ различныхъ сос'Ьднихъ лошадей, и потому на всемъ 
пространстве ея встречаются самые разнообразные типы, начи
ная отъ экипажныхъ лошадей п до рабочаго сорта.

Для потребностей кавалерш и для улучшешя местныхъ 
упряжныхъ п преимущественно верховыхъ лошадей, въ Прус
сш существуютъ несколько государственныхъ заводовъ и за- 
водскихъ депо. Изъ посдеднихъ на время случныхъ перк>довъ 
посылаются жеребцы въ известныя места (пункты).

Лучшимъ представителемъ прусскаго коннозаводства является 
тракентская лошадь, разводимая въ тракененскомъ заводе.

Тракененскгй заводъ но.тучнлъ свое начало (въ 1731 r.j изъ неболыпнхъ 
конскпхъ разсадниковъ, основавныхъ еще въ ХШ  стол-Ьни тевтонскими 
рыцарями изъ лошадей смешашшхъ сбверныхъ породъ съ восточною 
кровью, съ целью иметь разсадннки хорошихъ верховыхъ и шорныхъ 
лошадей. Особенно сильно иовлшлъ на улучшена крови туркменскш же- 
ребецъ, нодаренный Императрицею Екатериною I I  Пруссш. Въ этомъ 
заводе при подборе обращается внимаше не только на породу, сортъ 
п складъ, но п на масть, чтобы потомство сохранило одинаковый типъ. 
Верховой соргъ, иолучивппй свое начало изъ весьма разнообразныхъ по-
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родъ, въ цослЬднее время освежается только чистою английскою кровью, 
и тракененская лошадь вырабатывается, такимъ образомъ, до степени са- 
мостоАт^яьнаго верховаго типа.

По складу эта лошадь красива, имеетъ нропорщональную 
и сухую голову, весьма красивую шею, прямую спину, ши
рокую гдудь, длинный, хорошо округленный крестецъ, но 
вообще нисколько высока на ногахъ, поздно складывается и 
недостаточно добронравна, что прямо она унаследовала отъ ан- 
глшской крови.

ЛОШ АДИ В Ъ  АВСТР1И.

Типы лошадей въ астршскихъ владешяхъ представляютъ 
весьма разнообразный отлич!я между собою. Въ  странахъ при- 
легающихъ къ Германш, разводятся путетъ коннозаводства бо
лее рослыя лошади, удовлетворяющая потребностямъ экипажной 
езды и годныя для трудныхъ работъ, тогда какъ восточнее 
встречаются лошади преимущественно степнаго происхождев1я и бо
лее верховаго склада. Въ  первомъ случае лучшимъ типомъ 
служатъ ттцгауерш я, а во нторомъ— вешерсмя лошади.

П и н ц г а у е р с к а я  (зальцбургская, нортская) лошадь раз
водится съ давнихъ поръ на альшйскихъ долинахъ Зальцбурга, 
въ особенности на пространстве пинцгауерской долины *). рас
пространяясь отсюда въ Тироль, Бавар1ю и др. прилегаюшдя 
местности, какъ крепкш и сильный рабочш сортъ. По своему 
складу она костиста и широка, съ мясистою тяжелою головою, 
короткою толстою шеею, более прямымъ. но полнымъ плечемъ, 
короткою холкою, слегка седлистою и раздвоенною спиною, ши
рокимъ, сиущевнымъ и характернымъ, раздвоеннымъ крестцомъ. 
Однакожъ ноги относительно туловища недостаточно сильны и 
вообще съ большими копытами. Масть по преимуществу чубарая, 
съ темъ отличительнымъ постоянствомъ, что голова покрыта 
шерстью одной темной масти. Движешя ея довольно свободный 
и во всякомъ случае более живыя, чемъ у рабочихъ лошадей 
другихъ породъ.

\) Местность эта прежде входила въ составъ H o p i R c K o f t  провинцш 
римлянъ, а потому эти лошади наз. также нормскими.
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В е н г е р с т я  лошади неболынаго роста, но весьма крепкаго 
склада, съ явными признаками восточнаго типа. Оне способны 
къ бол’Ье быстрымъ двпжеНямъ, чемъ къ возке болыпихъ тя
жестей. Ростъ ихъ небольшой (до 2 верш.); туловище нисколько 
растянуто, вследств1е чего ноложете плеча прямое, невыгодное 
для упряжи; холка более острая и высокая, спина прямая и 
нередко горбатая; крестецъ короткш съ хорошо поставлен- 
нымъ хвостомъ. Ноги cyxifl, но недостаточно широка; копыта 
малыя п крепко. Вообще же она осгрокоста, съ резко обозна
чающимися мышцами. Почвенныя и клпматичешя услов1я и 
воинственный характеръ народа съ давпихъ иоръ благопр1ятство 
вали разведенгю въ Венгрш отличной местной породы верхо- 
выхъ лошадей, которая къ тому же нередко облагораживалась 
приводами производителей съ Востока. Въ  последнее время на
чали смешивать ее съ англшскою чистокровною лошадью и про
дукты этого смешешя почти не уступаютъ гунтерамъ.

Лучшш заводъ въ Венгрш— государственный заводъ въ Ме- 
зогеише. въ которомъ содержится до 1000 матокъ. Изъ этого- 
завода выпускаются лошади частью для улучшешя местныхъ 
породъ. а частью п для ремонтироватя кавалерш.

Д А Т С К А Я  И  ГО Л Л А Н Д С К А Я  ПОРОД Ы.

Д а т с к а я  лош адь встречается уже во времена язычества, 
что подтверждается существовавшимъ тогда обычаемъ приносить 
въ жертву лошадей. Происхожденю ея также, какъ п герман
ской лошади, должно быть восточное, именно отъ той же древ- 
не-аз1атской лошади, потому что существуетъ и теперь още сход
ство некоторыхъ типовъ ея съ лошадьми Сродней Азш. Основ
ной типъ датской породы, собственно смерная порода, въ 
настоящее время псчезаетъ все болЬе и более 1). Ростъ ея 
среднш. масть светло-гнедая и преимущественно буланая, съ 
свойственными этой масти отличшми на спине, въ гриве, хвосте 
и на ногахъ. Общш складъ ея сбитый, красиво округленный,

*) Чистою эта порода сохранилась также въ Норвегш подъ назвашемъ 
»юлъбрандсдалъскощ пасть ея гн'Ьдал и ростъ мен’Ье средняго.
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съ хорошпмъ крутымъ ребромъ, мало поднятою холкою и слегка 
спущеннымъ крестцомъ. Датская лошадь отличается выносли
востью на рыси. Этотъ тппъ вошелъ въ первоначальный составъ 
орловскаго рысака.

Голландская по ро д а  является въ двухъ главныхъ типахъ: 
шорныя и рабочгя лошади. Шорная лошадь ведетъ свое 
начало отъ датскихъ и испанскихъ лошадей: съ одной стороны 
датская кровь оставила своп следы, главнымъ образомъ, въ рез
вости 6tra, испанская же передала ей наружныя формы и кра
сивый высокШ ходъ. Складъ ея упряжной и при болыпомъ росте 
(до 6— 7 верш.) она не выражаетъ особенной силы, такъ какъ 
нога относительно ребра высока. Масть большею частью воро
ная; голова узкая, длинная, слегка горбоносая, съ острымъ ухомъ; 
шея длинная, хорошо изогнута и поставлена высоко; крестецъ 
раздвоенный. Ноги редко встречаются крепшя, большею частью 
сырыя, безъ резка го выражешя составовъ и сухожилш и съ 
длинною щеткою; бабки мягия. Движешя просторныя и маши- 
стыя, нередко даже весьма резвыя, какъ результата не только 
значительнаго забврашя задними ногами пространства впередъ, 
но также п вследств1е весьма быстрыхъ перемещенш ногъ. 
Этотъ типъ голландской лошади послужилъ въ Англш къ осно- 
ванш новой породы каретныхъ лошадей (кочгорсовъ)— резвыхъ 
норфольковъ, а въ Poccin онъ вошелъ въ составъ орловской ры
систой породы.

Рабочш сортъ голландскпхъ лошадей, известныхъ подъ на- 
звашемъ фландр1Йскихъ, происходитъ отъ арденской породы. Но 
ростомъ оне выше и складъ ихъ красивее, такъ что оне ско
рее напоминаютъ собою типъ шорныхъ лошадей. Въ Англш 
фландршская лошадь видоизменилась въ огромнаго тяжеловоза, 
а въ Poccin она послужила къ улучшение местныхъ рабочихъ 
лошадей, получившяхъ назваше битюговъ.

Русская породы.

Н А Ч А Л О  РУ С С К А ГО  КО Н Н О ЗАВО Д СТВА .

Росс1Я съ давнпхъ поръ славится своимъ богатствомъ раз- 
личныхъ породъ лошадей. Обшпрныя степи и превосходные луга 
делаютъ великую нашу империо естественною страною ското
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водства вообще. Коневодство же преимущественно развилось у 
насъ всл1>дств1е громадной потребности въ лошадяхъ, какъ ра
бочей силы для торговыхъ сношонш но обширн'Ьйшимъ окрап- 
намъ имперш. частью же по причин* постоянныхъ войнъ съ 
сос*дямн. Само собою разумеется, что разнородность почвы и 
климата, а также разнохарактерность народонаселешя на всемъ 
обшнрномъ пространств* государства должны были обуслов
ливать происхождение бол*е или мен*е разнообразныхъ сор- 
товъ лошадей. Однакожъ, до начала прошсдшаго стол*т1я 
хотя п существовали уже казенные и частные конше заводы, 
но расплодъ лошадей въ нпхъ велся исключительно иутемъ 
коневодства и при этомъ безъ всякой ращональной системы и 
правительство не заботилось объ улучшенш его, потому что са
мое коневодство отличалось только численностью лошадей, на 
улучшена же породъ ихъ почти не обращалось никакого вни- 
машя. Существовавипе конск1е заводы пополнялись главнымъ 
образомъ лошадьми, закупавшимися обыкновенно у татаръ, и 
д*ль тогдашнихъ заводовъ состояла только въ содержанш и 
сохраненш куплонныхъ лошадей. Но велишй преобразователь не 
оставнлъ безъ вниманш и эту важную отрасль государственна го 
богатства. По его нрнказанш были ир!обр*тены въ Голландш 
жеребцы рабочаго сорта п для улучшешя крупной рабочей ло
шади отправлены въ воронежшя степи— въ заводы по р. Битюгу. 
Кром* того въ казанскую, вятскую и иермскую губернш бы.ш 
выведены эстонше клениеры для улучшешя м*стныхъ рабочихъ 
лошадей небольшая роста. Наконецъ повел*но было учредить 
новые ltOHCKie заводы въ южныхъ губершяхъ и вообще вс* ира- 
вительственныя распоряжошя направлялись къ улучшенш породъ 
лошадей для развивавшейся тогда потребности укомплектовывать 
лошадьми конные полки. Въ сл*дующее зат*мъ время до Ека
терины Великой правительство учреждешемъ н*сколькихъ но- 
выхъ казенныхъ конскихъ заводовъ, бол*е ц*лесообразнымъ 
усгройствомъ существовавшихъ уже заводовъ, нршбр*тешемъ за 
границею производителей лучшихъ кровей, хорошею платою за 
кавалершекихъ лошадей, разеортировкою лошадей въ заводахъ 
по мастямъ, съ т*мъ, чтобы не разводить чалыхъ лошадей, и 
другими полезными м*рами много сод*йствовало къ возбужде
н а  общаго соревнован1я къ улучшенш коннозаводства. Самое 
же прочное основаше положено ему при императриц* Екатерин*
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Великой съ началомъ известныхъ заводовъ гр. Орлова, Ростоп
чина, Шереметьева, Зубова и др. Впоследствш. въ начале те
кущего столе™, все государственные конше заводы были раз
делены на придворные и военно-конше и сообразно этому они 
подверглись некоторымъ преобразован1ямъ. Вместе съ темъ 
являются уже ипподромы для беговъ и скачекъ, съ усганоиле- 
шемъ призовъ для отличнейшихъ рысаковъ и скакуновъ Еще 
более содействовали улучшенш русскаго коннозаводства нреобра- 
зовап1е въ сороковыхъ годахъ военно-конскихъ заводовъ въ го
сударственные и учреждеше земскихъ случныхъ конюшенъ, имев- 
шихъ своимъ назначейемъ распространено хорошихъ породъ ло
шадей во всехъ частяхъ Россш. Въ  тоже время правительство 
купило заводы гр. Орлова— хрпновскгй и гр. Ростопчина—  
аннинстй. Такимъ образомъ казенные заводы перестали иметь 
исключительную цель— доставлено лошадей для ремонта кавале- 
pin, а сделались разсадниками производителей для улучшенш 
частнаго коннозаводства. Впоследствш зомшя конюшни (кроме 
виленской) были закрыты, но внесто ихъ па счетъ государства 
содержатся для этой же цели въ некоторыхъ губертяхъ депо 
заводскихъ жеребцовъ. Кроме того разрешено частнымъ конно- 
заводчикамъ пользоваться заводскими жеребцами въ государ- 
ственныхъ заводахъ. Наконецъ. ежегодныя коншя выставки въ 
различныхъ местахъ пмперш и въ особенности съ 1S66 года 
всероссшск1я выставки иного способствуютъ развитш и упроче- 
Н1Ю русскихъ породъ лошадей.

С/ществуюпия въ настоящее время въ Россш породы лошадей 
можно разделить на чистокровным, полукровным и тьст- 
ныл типичным.

П ре д с та ви те л е м ъ  русской чистокровной лошади является 
орловская порода. Къ полукровным относятся все лошади, 
разводиныя отъ различныхъ чнстокровныхъ и улучшенныхъ ти- 
повъ для потребностей верховой и упряжной езды въ ея прп- 
меношяхъ къ различнымъ потребностямъ какъ государства, такъ 
и частныхъ лицъ.

Наконецъ Poccia богата особыми типами лошадей въ раз- 
ныхъ местахъ имперш, составляющими отдельныя самостоятель- 
ныя породы, имеюпця свои огличительныя способности,— все 
оне носятъ названю м/ьстныхъ типичныхъ.
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Р У С С К Ш  Ч И С Т О К Р О В Н Ы  Я  И  П О Л У К Р О В Н Ы Й
ЛО Ш А Д И .

О р л о вс к а я  п о р о д а  ведется въ двухъ сортахъ: верховомъ 
и рысистомъ.

Орловская верховая лошадь получила свое начало отъ бу- 
раго выводнаго арабскаго жеребца Салтана 1-го и вывод
ной арабской матки  (въ 1774 г.). Приплодъ отъ нихъ Сал- 
танъ 2-й былъ отцемъ Свир^паго 2-го графскаго *). Отъ Сви- 
ptnaro 2-го и орловской англо-арабской латки родился Ашо- 
нокъ, отъ котораго съ Яшмою 2-ю (отъ внуки выводной англш- 
ской матки) приплодился Яшма 1-й (въ 1816 году), считаю
щ а я  родоначальникомъ въ верховомъ сорте этой породы.

Въ  дальн’Ьйишхъ поколешяхъ отъ Яшмы 1-го обращаетъ 
на себя вниманю одна изъ красивМшихъ верховыхъ лошадей— 
золотпсто-гнъдой жеребецъ Яшма 2-й.

Въ крови Яшмы встречается два раза кровь Салтана 1-го, затЬмъ 
естъ кровь отъ украинской, следовательно отъ аклиматнзированной лоша- 
шади. По линш же матери Ашонка Яшма нолучнлъ кровь Сметанкн—въ 
5-мъ поко.тЬнш (пр. пр. правнукъЛ За гёмъ англшская чистокровная по
рода дала отъ себя элементы отъ Сметанки и Салтана 2-го съ выводны
ми англшскими маткаэш.

По лп и in жеребцовъ гр. Орлом отдавалъ предпочтете бо
лее лучшнмъ производителям!» арабской крови, по линш же 
матокъ— англшской чистокровной породе. Осторожность выбора 
чистопородныхъ производителей возможно безупречнаго склада 
въ теченю полустолетш показали всю гентльность гр. Орлова 
въ деле вывода новой породы лошадей.

Орловская верховая лошадь замечательна своимъ красивымъ 
складомт, отлично соответствунлцимъ езде на мундштуке, по
нятливостью, силою, изяществомъ и ловкостью въ движеншхъ. 
По выраженш одного изъ известныхъ коннозаводчиковъ Мосо
лова, эта лошадь на столько составляетъ типъ верховаго сорта

^ Во время рыснстыхъ бЬговъ въ МосквЬ гр. Орловъ постоянно ез
ди ль иа своемъ любнмомь верховомъ кон^—СвирЬномъ 2-мъ, откуда и 
сложилось назваше его чра/сти».
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для манежной выездкн. ч т о  ее достаточно лишь держать какъ 
верховую и она будетъ совершенно верховая лошадь.

Ры систая п о р о д а . Русскш рысакъ получилъ свое начало 
въ 1775 году, когда былъ прюбретенъ гр. Орловымъ арабскШ 
жеребецъ Сметанка. Чтобы произвести отъ него резвую, силь
ную и красивую упряжную лошадь, въ параллель съ англш- 
скою скаковою породою, онъ былъ спущенъ съ выводною дат
скою маткою (буланой масти), рослою, широкою, длинною, съ 
широкою костью. Отъ нихъ приплодился Полканъ 1-й, съ мо
гучею сплою н съ достоинствами отца и матери, но говорятъ, 
что гр. Орловъ не былъ доволенъ этимъ приплодомъ: Полканъ 
не имЪлъ вполне свободнаго движешя въ плечахъ и высокаго 
подъема ногъ въ запястье, что необходимо для развязнаго рез- 
ваго бега Поэтому графъ решплъ дать Полкану голландскую 
матку (выписную серую № 2), такъ какъ эта порода, род
ственная арабской (стр. 829), именно п отличалась темп до
стоинствами. которыхъ не доставало у Полкана. Отъ этого сое
динена ирпплоднлся известный Варсъ 1-й въ (1784 году), 
получишшй назваше родоначальника рысистой породы, по
тому что онъ соединялъ въ себе желаомыя гр. Орловымъ спо
собности п качества.

Орловскш рысакъ, существуя более 100 летъ, успелъ upio- 
брести такое постоянство въ своей крови, что онъ составляетъ 
типъ самостоятельной породы и отличается тою характерною осо
бенностью, что въ потомство передаетъ не только резвость, но 
стойкость, чистоту бега и ту замечательную особенность, что 
на бегу онъ имеетъ высокш ходъ и передшя ноги сгибаетъ въ 
запястье, въ особенности въ путовыхъ составахъ такъ сильно, 
что почти касается и м и  туловища. На полной рыси движешя 
ногъ бываютъ до такой степени ускорены, что оне почти не 
различаются, п вообще рысакъ какъ на шагу, такъ п на рыси, 
выноситъ задшя ноги далеко за следы нереднихъ. Также точно 
и складъ орловскаго рысака имеетъ ужо свои характерныя отли- 
ч1я, резко выражаюнця самостоятельность этой породы. Вообще 
складъ его мало сохранилъ въ себе отъ арабской крови, тогда 
какъ голландская порода придала ему много сходства съ собою *).

’) Отъ голландской крови орловскш рысакъ унаслЬдовалъ свой отно
сительно сырой складъ, въ особенности этому осырЪнш породы много со-
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Ростъ лошадей этой породы большой (иногда до 5 —  6 
верш.)- Ч^мъ меньше ростъ рысака, темъ более въ пемъ араб
ской крови и темъ онъ суше, голландская же кровь хотя даетъ 
болышй ростъ, но за то и сырость увеличивается. Голова у нихъ 
арабской лошади, но встречаются слегка горбоносые (наследю 
отъ голландской крови). Шея красиво изогнутая п поставленна 
высоко, грудь сравнительно не широка и ребро хотя мало глу
бокое, но за хорошо удлинено назадъ. Крестецъ отличается своею 
округленностью и иногда бываетъ слегка спущенный (встречаю
щейся иногда раздвоенный крестецъ указываетъ на сильное пре
обладало голландской крови). Хвостъ имеетъ хорошш красивый 
отделъ. Ноги крепюя, но недостаточно объемистыя, особенно 
въ скакательныхъ составахъ, а съ другой стороны, оне обра- 
щаютъ на себя внимате длинными подплечьями и голенями и 
относительно короткими бабками, нередко съ длинными мягкими 
щетками. Вообще орловскШ рысакъ несколько высокъ на но
гахъ, на ставке не выражаетъ особенной чистоты крови и даже 
иногда принимаетъ некрасивый подставъ ногъ, подводя ихъ подъ 
себя. Но стоитъ только привести его въ движете, какъ немед
ленно же онъ принимаетъ совершенно другой видъ: крепко за
кусивши удила, онъ красиво изгибаетъ шею и съ сильною энер- 
riero, съ горячностью, идетъ легко, верно и плавно, такъ что 
почти не замечается колебанш крестца. Масть его преобладаю
щая или серая или вороная, реже темно-гнедая и рыжая.

Въ настоящее время эта порода ведется главнымъ образомъ отъ 3-хъ 
сыновей Барса 1-го: Лебедя, Любезнто п Добраю. BceMipHo известный 
представитель (пр. пр. пр. пр. правнукъ Барса 1-го)—жеребецъ Б  е а, у и п ъ5 
родивппйся въ хрЬновсконъ завод'Ь (въ 1856 году). Въ Парижа, во время 
второй B c e M ip H o f i  выставки (въ 1867 году), онъ показалъ такую рЬзвость, 
съ какою не б'Ьжалъ еще ни одинъ рысакъ въ свЪт'Ь. Онъ пробЬжалъ 
трехверстную дистанщю съ быстротою 1 м. 32 с. на версту, тогда какъ 
до тЬхъ поръ считалось, что самый быстрый бЪгъ былъ совершенъ аме
риканскою маткою Флорою-Темп.п (14 л.), именно она бежала версту въ 
1 м. 36 с. Бедуинъ принудить многихъ П8ъ своихъ соперпиковъ оставить

действовало освЬжете породы выводными голландскими матками (въ 1825 
году). Однакожъ въ последнее время порода эта, путемъ бол’Ье тщатель- 
наго подбора, делается все суше и суше и прежте нер’Ьдюе случаи на- 
ливовъ (стр. 283) составляютъ теперь далеко не столь частыя явлешя, 
чему, конечно, не мало помогаегъ п бол’Ье правильная наездка молодыхъ 
рысаковъ.
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беговое поприще и онъ всегда сохранилъ свою энергш, въ особенности 
на дальнихъ разстояшяхъ; лишшй в'Ьсъ противъ о пределен наго не имелъ 
на его б4гъ никакого в.пяшя. На перебЬжкахъ после 6-ти верстнаго 
бега и даже на вторыхъ перебежкахъ онъ всегда сохранялъ бодрость и 
поел* бега никогда не замечалось упадка сплъ всл4дств!е затрудненнаго 
дыхан!я. Особенно была замечательна чистота его б-Ьга, въ которомъ 
нельзя было заметить даже малейшихъ неправильностей. Сынъ его? 
Бедуннъ молодой (род. въ 1S69 году], уступая ему въ резвости (въ 1876 г.— 
1 в. до 1 м. 47 с.), сохранилъ ту же чистоту бега. Изъ другихъ рыса- 
ковъ замечательную резвость показали жеребцы: Потшшный (въ Москве 
въ 1869 г., стр. 229) и Перецъ (гр. Головина, завода Чеботарева), въ 1878 бе- 
жавпий въ дрожкахъ трехверстную дистанцш съ резвостью на версту—
1 м. 40Уз с. Обыкновенная же резвость орловскихъ рысаковъ бываетъ 
отъ 1 м. 43 с. до 2-хъ м. на версту.

Одновременно съ орловскою верховою лошадью образовалась ростоп- 
чимкня порода и также верховаго сорта. Она получила свое начало съ 
1802 года отъ 4-хъ выводныхъ арабскихъ жеребцовъ и выводныхъ же 
аншйскихъ отлнчнаго склада матокъ. Быстрое образоваше этой породы 
не дало въ поколешяхъ устойчивой крови и ростопчинская порода, 
спустя несколько десягковъ л£тъ, начала мало по малу падать. Впослед- 
етвш бывпий аннннскш заводь гр. Ростопчина сделался собственностью 
государства (въ 1845 г.) и вошелъ въ составь бывшаго верховаго отде
лены хрен, вскаго завода, гдЬ и поддерживалась эта кровь въ едпничныхъ 
экземплярахъ. Но въ частномъ коннозаводстве она совершенно исчезла. 
Ростопчинская лошадь отличалась изящными формами, весьма красивыми 
движешями и замечательною выносливостью, но она поздно складывается 
и отъ англшекой крови унаследовала тугость повода и трудность въ 
манежной выездке. Между ростопчинскими лошадьми встречались также 
отлнчные скакуны, имевппе въ Poccin свою известность.

Отъ соедпнешя этихъ породъ между собою и съ другими 
тиинми разводятся верховыя и рысистыя лошади отчасти въ го- 
сударственныхъ заводахъ, какъ чистокровный матер1алъ для 
улучшешя верховаго и рысистаго коннозаводста, преимущественно 
же въ частныхъ заводахъ и притомъ бол'Ье всего въ виде по- 
лущшныхь лошадей, въ особенности для потребностей кава- 
лерш и артиллерш. Изъ нихъ более крЪшйя и выносливыя ло
шади иринадлежатъ заводамъ малороссшскихъ губермй п н о в о - 
pocciffcKaro края.

Р У С С К 1 Я  М Ъ С Т Н О - Т И Н И Ч Н Ы Я  П О РО Д Ы .

Изъ этихъ породъ обращаютъ на себя внимаше слЪдующш:
К а р а б а г с к а я  п о р о д а  принадлежитъ къ кавказскимъ поро- 

дамъ (табл. X L Y I I ) .  Она первоначально велась, какъ чисто
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кровная арабская лошадь, но впоследстйи ее встречаюгъ обра
зовавшеюся изъ туркменской крови, улучшенной арабскою. Гори
стая местность и прежнш воинственный характеръ кавказская 
народонаселешя содействовали развитш въ этомъ крае особой 
породы лошадей, отличающихся неболыпимъ ростомъ, но весьма 
креакимъ, нежнымъ и довольно красивымъ складомъ, большою 
ловкостью и быстротою. По складу вообще онй весьма близко 
походитъ на арабскую, но меньше ростомъ (не много выше 2-хъ 
арш.), нежнее и не такъ сильна. Карабагшя лошади бываютъ 
преимущественно золотисто-гнедой или золотисто-рыжей масти. 
Золотистый оттенокъ указываетъ на присутсше арабской крови 
отъ лошадей изъ более жаркихъ местъ.

Попытка ввести кровь карабагскихъ лошадей вь русскш верховый 
сортъ не дали хорошихъ резуль гатовъ: малый ростъ ихъ сообщился и 
потомству.

К а б а р д и н с к а я  п о р о д а  также кавказская происхождешя 
(табл. X L V I I ) .  Лошади этой породы, известныя подъ назва- 
шемъ горскпхъ, не имеютъ резко определенная типа, какъ 
образовавш!яся изъ разныхъ породъ. но вообще оне более ро- 
слыя, чемъ карабагшя (свыше 2 верш.), и отличается сухою, 
иногда полу горбоносою головою, съ достаточно длинны мъ затыл- 
комъ, длинною и тонкою шеею, поставленною достаточно высоко; 
съ немного узкою грудью и слегка подведеннымъ животомъ. 
Спина и кростецъ прямые, ноги крепшя и широкш. кожа весьма 
тонка, шерсть нежна, по большей части караковой или рыжей 
масти. Оне весьма ловкп и неутомимы и годны какъ подъ верхъ, 
такъ и въ упряжь. Складываются one поздно.

Д о н с к а я  п о р о д а . Донская лошадь происходитъ отъ сме- 
шешя русской легкаго сорта лошади съ восточною кровью, пре 
имущественно съ турецкою, отъ которыхъ она npio6peia быстроту, 
п сделалась годною для легкой верховой езды (Табл. X L IV ) .  
Донская лошадь отличается бодростью, ловкостью и замечатель
ною выносливостью. Въ  общемъ складе она некрасива („не 
конисга"), но суха и крепка. Ростъ ея небольшой (около 2 
вершк.); голова сухая, длинная и более или менее горбоносая: 
затылокъ короткш, тугой, не широкш; ухо большое и постав
лено узко:, глазъ небольшой и недостаточно живой; шея тонкая, 
прямая и съ кадыкомъ, нередко довольно болыпимъ. Холка



- 337 —

достаточно высокая и хорошо отлогая, спина не длинная, пря
мая, съ небольшою горбинкою, особенно на ходу; почка креп
кая, сильная; крестецъ длинный, широкш. хорошо округленный, 
но слегка свислый, хвостъ поставленъ хорошо и на ходу отде
ляется свободно; въ груди ширина не велика; ребро глубокое, 
но недостаточно крутое, животъ же несколько подобранъ и по
тому пахъ кажется какъ бы растянутымъ; вообще лошадь не утроби
стая п при полобокости (стр. 205) своей нередко она также кажется 
вытянутою, однакожъ почка всегда выказываетъ крепкую связь 
спины съ задомъ. Ноги передшя несколько высоки *), съ пря- 
мымъ длечемъ и плоскимъ запястьемъ; вообще же оне сухи, 
крепки и при длинномъ подплечье ходъ свободный; задшя—■ 
при длинной и несколько прямой голени способны къ широкому 
маху и на ходу оне несутся просторно. Копыта небольнпя, креп- 
К1я. Масть рыжая, бурая, серая, иногда гнедая, караковая п 
редко вороная. Эта лошадь, составляя отличбый матер!алъ для 
коневодства, поддерживается и постепенно улучшается какъ сред
ствами войсковаго конскаго разсадника и станичными коннопло
довыми табунами, такъ и средствами местныхъ коннозаводчи- 
кевъ и охотниковъ. Улучшенная донская лошадь въ настоящее 
время настолько изменилась въ своемъ складе, что пополняетъ 
собою не только большинство ремонтовъ армейской кавалерш, но 
нередко встречается и въ гвардейскнхъ полкахъ.

Встречающееся отдельные улучшенные представители донской 
лошади во мпогомъ ужо сходны съ кавалоршскою лошадью, такъ 
что сгорбленность спины, когда тронутъ ее съ места, только 
и показываетъ ея степное цронсхождеше.

К алмыцкая л о ш а д ь  (табл. X L V )  принадлежите къ верхо
вому сорту и хотя она не отличается врасивымъ складомъ, но 
за то крепка и вынослива. Калмыкъ редко думаете о томъ, 
велико ли пространство прошла его лошадь,— онъ едете на ней 
до техъ поръ, пока самъ не устанетъ. Калмыцшя лошади замеча
тельны своею быстрою скачкою (стр. 231). Къ упряжи оне 
пр1учаются съ болыпимъ трудомъ и для хозяйственныхъ работе 
неспособны, такъ какъ по горячности своей скоро устаютъ;

’) Донская лошадь при ея высокой xo.uct не низкодереда, говорятъ 
„не накатиста11.

22
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большая часть изъ нихъ делаются упрямыми и нугливыми (стр. 242). 
По своему складу калмыцкая лошадь наноминаетъ тинъ степной ло
шади: ростъ ся ниже средняго, мышцы плотныя, развития; го
лова мясистая, горбоносая; шея короткая, хотя достаточно вы
соко поставленная, но съ легкимъ ка,дыкомъ; глазъ небольшой, 
ухо длинное, острое; крестецъ спущенный, хвостъ посгавленъ 
низко; плечо широкое, ноги короткш съ сильными сухожшпями. 
Между калмыцкими лошадьми встречается много иноходцевъ. 
Улучшенная лошадьми ворховаго сорта более чистыхъ кровей, 
калмыцкая лошадь даетъ отличный матер1алъ для ремонта лег
кой кавалерш, хотя затылокъ еще мало удлинненъ.

Р у с с к а я  р а б о ч а я  л о ш а д ь . По разнообразш техъ эломен- 
товъ, изъ которыхъ образовались лошади этого типа, извест
ныя подъ общими назвашями крестьянски хъ и ломотхъ 
логиадей, трудно остановиться на общей характеристике. Спо
собность свыкаться со всякимъ уходомъ и переносить суровость 
климата составляютъ общую ихъ принадлежность. При этомъ 
одне изъ нихъ невелики ростомъ, напротивъ другщ достигаютъ 
до болыпаго роста; имеютъ вообще большую, костистую и тя
желую мясистую голову, короткую или напротивъ очень длин
ную, низко поставленную шею, толстыя высошя ноги, съ плос
кими копытами, густой волосистый хвостъ, косматую грубую 
гриву и длинную, грубую же шерсть. При некрасивыхъ наруж- 
ныхъ формахъ, эти лошади выносливы и даютъ хорошихъ ра- 
бочихъ лошадей, отличающихся неуклюжими движешями, въ осо
бенности крупный сортъ при движенш рысью. Если эти лошади 
съ возраста жеребенка получаютъ обильный и питательный кормъ, 
то чрезъ несколько поколенш оне поднимаются въ росте, складъ 
ихъ делается шире и оне получаютъ сильныя мышцы, представляя 
отличныхъ рабочихъ и возовыхъ лошадей. Отъ скрещиванш 
этихъ типовъ круннаго сорта *) съ голландскою породою рабо
ч а я  сорта (стр. 329) получился типъ более красивыхъ и более 
ловкихъ въ движешяхъ лошадей— типъ битюговъ.

Б и т ю г с к а я  п о р о д а  (битюги) образовалась въ начале про
шедшая столетгя по берегамъ р. Битюга, въ воронежской и

') Крестьянскш лошади могли бы быть улучшены: болйе ыелк1я—клен 
пераии, а рослыя—арденами.
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тамбовской губерншхъ. когда по приказанш Петра Великаго 
были выведены изъ Голландш жеребцы и розданы м'Ьстнымъ 
коневодамъ для случки съ рослыми матками русской породы ло
шадей рабочаго сорта. Впосл15дствш, съ началомъ хрЪновскаго 
завода, эта порода въ окрестностяхъ Хр1>новаго улучшалась по- 
сродствомъ прилит орловской рысистой крови. Местные коне
воды, иршбрЪтая изъ завода гр. Орлова отличныхъ матокъ, а 
также случая своихъ матокъ съ орловскими жеребцами, съум'Ьли 
придать этой улучшенной лошади довольно хорошую побежку. 
Но, по мЪрЪ удалешя внутрь имперш, битюги сохранили только 
типъ отличныхъ возовыхъ лошадей. Въ ближайшш къ намъ 
перюдъ порода бптюговъ начала падать, потому что, составляя 
продуктъ скрещива^я двухъ породъ (м'Ьстныхъ лошадей съ гол
ландскими и орловскими), своею массивностью она обязана нреж- 
нимъ тучнымъ пастбищамъ, въ настоящее же время, съ увели- 
чея1емъ населемя, большая часть луговъ пошла подъ распашку 
и такимъ образомъ значительно уменьшились пастбшцныя про
странства, а вм'Ьст'Ь съ тЪмъ и битюги начали мельчать и сла
беть. Но путемъ подбора лучшпхъ производителей въ самой 
пирод’Ь она продэлжаетъ сохранять свой постоянный типъ. По 
складу битюгъ напоминаетъ собою голландскую лошадь: голова 
полугорбоносая, глазъ красивый, затылокъ весьма широкш и 
низкш, шея толстая, мясистая, но достаточно высоко поставлен
ная; грудь широкая, ребро глубокое, спина (съ ложбиною) и почка 
кр^нюя, крестецъ сильный и слегка спущенный; ноги cyxia силь- 
ныя, съ короткими бабками и длинными щетками. Ростъ битюга 
среднш. Масть чаще всего п^гая, загЬмъ чалая п гнЪдая, а иногда 
и сЬрая. Двпжетя его свободныя, ронныя и до некоторой сте
пени красивыя. Лошади эти славятся своею необыкновенною си
лою и употребляются преимущественно для перевозки тяжестей: 
он!* въ состоянш везти до 150 и бол'Ье пудовъ. Въ  воронеж
ской губ. иногда встречаются битюги съ хорошею резвостью и 
выносливостью на рыси, такъ что могутъ пробегать въ одну 
упряжку отъ 70— 80 верстъ въ 7— 8 часовъ.

Вятск1я и об в ин см я  л о ш а д и , извЪстныя п о д ъ  назвашемъ 
вятокъ и обвинокъ, образовались— вятки въ вятской губернш 
и обвинки въ пермской губернш по р. Обвп — отъ м'Ьстныхъ 
крестьянскихъ матокъ и эстонскихъ клепперовъ, выведенныхъ 
въ этотъ край по повелйшю царя Алокс'Ья Михайловича и
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позже по повеленш Петра Великаго. Вятки  небольшаго роста, 
около 2 аршинъ, понятливы, легки, съ резвою побежкою, съ 
соразмерно-округленными формами и на столько выносливы, что 
не требуютъ за собою особоннаго ухода. Обвита имеютъ те 
же формы, но оне редко достигаютъ роста выше 2 аршинъ, 
вообще же красивы, смирны, послушны и относительно вятокъ 
сильнее. Эти два типа теперь теряютъ въ свопхъ качесгвахъ 
по совершенному отсутствт освежешя ихъ крови и но общему 
стремлент местнаго населешя заменить ихъ более рослою ра
бочею лошадью.

Отъ вятокъ, перешедшпхъ въ сосЬдше северные уезды казанской, 
губернш, ведутъ свое начало казанки. Ростомъ out меньше вятскнхъ, 
около 1 аргп. Ю вершковъ, на ннзкпхъ ногахъ, съ широкою полною 
грудью, снльныиъ крестцомъ и вообще съ широкою, но недостаточно 
округленною костью (нисколько острокосты), шея немного тонка и иног
да встречаются съ горбатою спиною.

Въ архангельской губ. по р. Мезени встречаются случайно улучшен- 
ныя рабоч1я лошади—мезети. Въ начале нрошедшаго стол1;т1я сосланный 
въ Пннегу кн. Го.тпцынъ, въ числе дарованныхъ ему льготъ, получилъ 
мозволсмае перевести туда пзъ Москвы свой конскш заводъ. Желая улуч
шить лошадей въ этой местности, обильной хорошими пастбищами, онъ 
раздавалъ свопхъ жеребцовъ и матокъ местнымъ крестьящшъ и отъ та
кого скрещиванш вскоре получился особый типъ улучшенныхъ рабочихъ 
лошадей. Ростъ пхъ около 2 арш. 2 верш, и оне отличаются крф.пкимъ 
телосложешемъ и резвою побежкою. По наружнымъ формамъ мезенка 
напоминаетъ собою общШ типъ лошадей северныхъ породъ (шведокъ 
и др.). Въ настоящее время эта порода не освежается и потому она 
значительно ухудшилась.

Э с т о н с к а я  лошадь (клепперъ) имеетъ восточное происхож- 
ден1е, именно эта порода ведетъ свое начало отъ техъ лошадей, 
которыхъ имели съ собою эсты при переселенш ихъ изъ Азш 
въ прибалтшшя местности. Лучппя изъ этихъ лошадей встре
чаются на острове Эзеле и потому ихъ называютъ также и 
эзельскимп клепперами. Вообще оне бываютъ двухъ типовъ: бо
лее рослыя, около 1 вершка— диппель-клепперы и малаго ро
ста. менее 2 арш.— клепперы. Голова у эстонской лошади не
большая, сухая; лобъ широкш, глазъ живой, носъ съ неболь
шою горбинкою, щеки широюя; передъ холкою она имеетъ вы- 
резъ, спина прямая, короткая, широкая, почка п пахъ корот- 
K ie, ноги cyxifi съ ясно обозначающимися мышцами и сухожи- 
•йямп, бабка небольшая, короткая, копыто крепкое, кожа топ
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кая. Кром1> того къ характернымъ оглич1ямъ ея относятся: до- 
бронравность, понятливость, способность переносить климатиче
ски вл1янш п наконецъ устойчивость какъ въ самой породе, 
такъ и въ той кровп. куда она примешена, напр, въ породе 
обвинокъ. жмудокъ п др. Все это говоритъ въ пользу если не 
арабскаго. то вообще, восточнаго происхождешя клеппера. Впро- 
чомъ. въ последнш десятки летъ порода эта значительно упала, 
но она имеетъ еще много данныхъ къ улучшенш самой въ себе, 
именно, при более заботливомъ содержанш, нутемъ подбора луч- 
шпхъ матокъ къ хорошимъ жеребцамъ, подобно какъ это де
лается съ жмудскою лошадью.

Финсш’ я лошади (шведки) сосгавляютъ видоизменена эс
тонской лошади и встречаются въ Фпнляндш. Оне вообще ма- 
лаго роста, но хорошаго и довольно красиваго склада, хотя 
впрочеиъ голова велика, затылокъ нпзий и толстая короткая 
шея поставлена низко; передне ноги поставлены несколько близ
ко, но вообще оне весьма крепки и прочны, имеютъ хороппй 
бегъ и покрыты длинною и грубою шерстью, по большей части 
рыжей масти, копыта лалыя. Между ними встречаются весьма 
сильныя лошади, а нередко п отличные рысаки. Въ последнее 
время 1зостъ шведокъ начинаетъ значительно увеличиваться п 
доходитъ иногда до 3-хъ и более вершковъ.

Ж м у д с к а я  п о р о д а  разводится въ южныхъ уездахъ ковен- 
ской губернш. По прсданш этотъ типъ ведется отъ смешетя 
местной лошади съ эстонскою породою, следовательно имеетъ ьъ 
себе восточную кровь. Жмудш я лошади относительно красивы, 
имеютъ. при росте свыше 2 арш., сравнительно небольшую пря
мую голову, съ довольно толстыми щеками, неиортящиии. од
накожъ, общаго вида головы. Глазъ несколько вспучень; уши 
неболышя, весьма подвижныя. М ея поставлена довольно хорошо, 
особенно у жеребцовъ. но при этомь она несколько толста. 
Грудь широкая, умеренно выпуклое ребро, достаточно развития 
мышцы и вообще лошадь на низкихъ, немного толстыхъ ногахъ, 
съ короткою бабкою и нравильнымъ копытомъ.

Жмудская порода въ последнее время обратила на себя вни- 
маше местныхъ коннозаводчпковъ и посредствомъ подбора более 
рослыхъ. сильныхъ и красивыхъ матокъ къ лучшимъ жеребцамъ 
удалось въ течете несколькихъ поколенш значительно возвы
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сить наружныя и внутреншя качества жмудокъ. Такое относи
тельно скорое улучшеме породы въ самой себ'Ь служигь дока- 
зательствомъ происхождешя ея отъ восточной крови и указываетъ 
на породную стойкость этой местной рабочей лошади.

Р У С С К О Е  КО Н Н О ЗА ВО Д С ТВО .

Для поддержат я чпстокронныхъ породъ, для улучшения 
крови мен^е чисгокровныхъ лошадей и для осв'Ьжешя существую- 
щихъ кровей служатъ спещальныя учреждеюя — конскге заводы.

KoHCh'ie заводы распадаются на государственные (Табл. 
X L  [ I I )  и частные. А) Первые содержатся средствами государства и 
изъ нихъ бол4е обширный— хрпмовскгй 4), имЪющш своею ц'Ьлью 
производство чистокровныхъ орловскихърысистыхъ и чнсто- 
кровныхъ аншискихъ лошадей, осв’Ьжаеныхъ выводными жереб
цами и матками. Это отд’Ьлеше завода служитъ для поддержана ап- 
глшской скаковой породы въ полной чистотЪ, составляющей отлич
ный матер1алъ для улучшеюя лошадей верховаго и шорнаго 
сортовъ. 2) ЕромЪ того имеется еще особое отд^леме битюговъ.

Заводы: деркульскш (осн. въ 1750 г.), стр^лец^й (осн. 
въ 1813 г.), новоалександровшй (преобразованъ въ 1823 г. 
изъ алекгЬевскаго, осн. въ 1819 г.) и лимаревшй (преобра- 
зованъ въ 1864 г. изъ лпмаревскаго завода, осн. въ 1819 г., 
а въ 1885 г. пзъ разсадника) — расположены въ 20 —  25 
верстномъ одинъ отъ другаго разсгоянш, въ paioH'b заштатнаго 
города Япловодска (харьковск. губ., староб’Ьльскаго уЬзда), 
а потому въ общей ихъ совокупности они носятъ назваше 
бшоводскихъ заводовъ 3); яновшй заводъ (сЬдлецкой гу-

1) Въ се.тЬ Хрпновомъ, воронежск. губ., бобровск. уезда. Бывшее досто-
HHie гр. Орлова пршбретено въ собственность государства въ 1845 г.

3) Это огд^леше составляло прежде особый разсадникъ, преобразован
ный въ 1864 г. изъ бывшаго государственнаго чесменскаго завода. Броме 
того въ заводе поддерживаются рысистыя лошади пзъ бывшаго завода 
Охотникова.

3) Такъ какъ изъ бЪловодскихъ заводовъ деркульскш—самый старин
ный, то въ своемъ районе онъ известенъ также подъ назвашемъ стираю.
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бернш, близъ г. Янова), образовавшими въ 1817 г. изъ ста- 
ринныхъ заводовъ: гавриловскаго, хорошевскаго и скошшскаго, 
основанныхъ въ 1789 г. Be t они. согласно своимъ штатнымъ 
составамъ, производясь ворховыхъ, скаковнхъ н шорныхъ лоша
дей, а дёркульскш заводъ, кроме того, еще даетъ рабочш сортъ 
(клейдесдальскш, нершероновъ и арденовъ).

Кроме того, государство содержитъ: аукцгонныя конюшни, 
въ Петербург* и въ Москве, для продажи лошадей казенныхъ 
заводовъ и частныхъ вдадельцевъ, и въ разныхъ местахъ Poccin 
заводш'п депо (въ Вильи* существуетъ земская конюшня), 
съ определенными комплектами случныхъ жеребцовъ разлнчныхъ 
сортовъ (Табл. X L V I I I ) .  Изъ этихъ депо п конюшни ежегодно 
разводятъ жеребцовъ въ феврале въ определенный места, на такъ 
наз. случные пункты , и оставляютъ тамъ до ifOHfl для случки 
съ матками частныхъ владельцевъ. За каждую слученную матку 
взимается по утвержденнымъ ц*намъ отъ 1 р. до 15 рублей, 
смотря по степени кровностн жеребца, а отчасти и ио сорту его.

Въ  области войска донскаго имеется войсковой разсад- 
нпкъ для улучшен!я донской породы, какъ верховаго сорта; на 
Кавказе— кубанское и елтаветпольское депо и кабардин
ская случная конюшня — и въ Закавказье— карабагское депо, 
служащте разсадникачи породъ лошадей закавказскихъ и изъ 
государствонныхъ заводовъ.

ВсЬ скачки, бти, выставки лошадей, испытанш рабочаю сорта въ 
возки тяжестей находятся въ вФ,дЬнш главнаго управления государствен
ная коннозаводства.

Б ) Частное коннозаводство распадается на коннозавод
ство и коневодство. Коннозаводство ведется преимущественно 
въ большихъ заводахъ, коневодство же въ степяхъ и въ ма- 
лыхъ хозяйствахъ: хуторахъ, дворахъ и фермахъ.

I .  Частные заводы распадаются по сортамъ— на заводы вер- 
ховыхъ, рысистыхъ, чистокровныхъ скаковыхъ и полукровныхъ 
лошадей. Заводы верховыхъ лошадей делятся: на великоросса- 
CKie и донше (Табл. X L V I I I ) .

Арабсшя лошади встречаются въ ограниченномъ числе, а 
полукровныя отъ нихъ разводятся въ некоторыхъ небольшихъ 
заводахъ.
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Скановы я лошади разводятся въ частныхъ заводахъ частью 
отъ хр'Ьновскихъ чнстокровныхъ. частью же отъ шводныхъ нзъ 
Англш чнстокровныхъ скаковыхъ жеребцовъ и матокъ.

Ы . Степное коневодство состоитъ пзъ табуновъ у дон- 
скихъ казаковъ, у донскихъ и астраханскихъ калмыковъ, уорен- 
бургскихъ кпргизовъ. у оренбургскпхъ и уральскихъ казаковъ 
(Табл. X L V I I I ) .  ' '

Наконецъ встречаются еще такъ наз. выкормки. Это ло
шади простыхъ породъ, которыя выдержаны въ раннемъ ихъ 
возрасте на хорошемъ корме п при хорошемъ уходе. Иногда 
между ними бываютъ лошади довольно красиваго склада, спль- 
ныя и резвыя, но этими качествами оне обладаютъ только 
сами, потомству же но въ состоянш передать ихъ во всей 
полноте.

О Б Ъ  У Л У Ч Ш Е Н Ш  ПОРОДЪ.

При соедпненш различныхъ породъ между собою главнымъ 
услов1емъ является сила наследственной передачи наружныхъ 
формъ п внугреннпхъ качествъ производителей (жеребца и матки), 
а потому, въ случае надобности улучшить какую либо породу, 
необходимо выбирать производителей 1) изъ техъ породъ, ко
торыя выразили свое постоянство, свою „константность".

Постоянством иъ породЬ называется тогда, когда порода 
сохраняется въ продолжеше шести пли по крайней мере че
тырехъ иоколенш при однотипности, односортности, одномаст- 
ностп и безъ родства.

При улучшенш породъ существуете три способа: 1) 
улучшенш посредствомъ подбора производителей въ самой по
роде, 2) улучшеше посредствомъ скрощивашя и 3) улучшеше 
посредствомъ освежены породы.

Первый способъ состоитъ въ ностоянномъ выборе въ 
въ улучшаемой породе производителей только изъ числа пре- 
восходнейшпхъ представителей ея, чтобы темъ самымъ возвы-

') Слово производитель въ общемъ коннозаводскомъ смысле относится 
одинаково какъ къ жеребцамъ, такъ н къ маткамъ.
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сить п развить достоинства въ прпплоде. Такъ напр, жмудская 
порода улучшается посредствомъ подбора отличнМшихъ матокъ 
къ превосходнымъ жеребцамъ. Этотъ способъ бол'Ье естественный 
и самый верный.

Второй способъ употребляется въ гЬхъ случаяхъ, когда 
какой лпбо породе нужно придать известпыя достоинства п 
качества другой породы. Онъ производится посредствомъ под
бора отличнейншхъ матокъ улучшаемой породы къ жеребцамъ 
требуемыхъ достоинствъ и качоствъ другой породы, плп обратно. 
Напр, русская рабочая лошадь улучшена голландскою кровью 
и даже получила своебразный тппъ тяжеловозовъ. нзвестныхъ 
подъ назвашемъ битюговъ.

Трет)й способъ. Освежешемъ породы называется прилит- 
по Mtpi надобности, одной изъ техъ кровей, пзъ которыхъ 
первоначально образовалась порода, пли которая служила уже 
для улучшены ея. Такпмъ обоазомъ породу орловскихъ верхо
выхъ лошадей можно освежить англшскпмп чистокровными про
изводителями, или порода вятокъ можетъ быть освежена посред
ствомъ новаго прилит крови нодборомъ вятскихъ матокъ къ 
эстонскимъ клепперамъ.

Если скрещпваютъ чистокровную породу съ простою, то 
первый приплодъ называется полукровным?. Отъ скрещпвашя 
полукровнаго съ чпстокровнымъ получается приплодъ, пмеюпцй 
въ себе 3/4 крови хорошей породы. Продолжая такимъ обра
зомъ скрещивало ея съ чистокровными производителями, полу- 
чаютъ приплоды, которые въ 9-мъ поколенш считаются уже 
вполне чистокровными п самостоятельными и потому допускаются 
уже въ случку между собою (Табл. X L V I I I ) .  Однако прп этомъ не 
следуетъ упускать пзъ виду влышя климатпческихъ п почвен- 
ныхъ условш и способъ употреблешя и содержашя лошади, такъ 
какъ если скрещиван1е будетъ происходить при неблагопрш’ныхъ 
обстоятельствахъ, то очень легко можно исказить самую высо
кую породу.

Когда жеребцу дается несколько матокъ, соответствующихъ 
по ихъ формамъ п качесгвамъ цели производства лучшихъ ло
шадей той или другой породы плп того плп другаго сорта, то 
подобный нр1емъ наз. въ коннозаводстве подборомъ.

Подборъ различаютъ: чистокровный и -родственный.
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Чистокровный иодборъ— когда строго соблюдаются услов1я 
сохранемя чистоты породы, безъ примеси другихъ кровей, но 
также и безъ родственнаго подбора.

Родствевнымъ подборомъ называется иодборъ матокъ къ 
жеребцамъ въ родстве первихъ трехъ поколетй *), причемъ 
четвертое поколче въ коннозаводства но считается родствен- 
нымъ. Родственный нодборъ избегается, потому что результа- 
томъ его бываетъ обмельчаше потомства, утонченЮ костей и 
даже прекращеше плодовой способности, при чемъ въ большин
ства случаевъ подъ конецъ родятся только жеребчики.

Выборъ производителей. Главная основа ращональная 
коннозаводства есть общш физшлогическШ законъ, по которому 
родители передаютъ своему потомству (стр. 2) нетолько наруж- 
ныя формы, масть, ростъ, но также понятливость, нравъ и 
вообще вс* достоинства и недостатки свои, равно какъ и рас-
по.южетя къ изв*стнымъ бол*знямъ, напр, къ оглуму, шпату,
чокрецамъ, черновикамъ, наливамъ и под.

Наследственность эта передается равномерно какъ со сто
роны жеребца, такъ и со стороны матки. Чемъ старее и по
стояннее порода производителей, темъ вернее она передаетъ свои 
свойства и достоинства, а равно и недостатки потомству. Поэтому 
само собою разумеется, что тотъ изъ производителей, порода 
котораго древнее и постояннее, долженъ всегда брать перевесъ 
надъ другимъ.

Опытъ однако ноказалъ, что чрезмерно резкое различи 
между жеребцомъ и маткою даетъ всегда дурной приплодъ. Такъ 
напр, приплодъ отъ чистокровная арабская жеребца и матки 
простой породы никуда негоденъ. Также иногда рождаются 
весьма слабые, высоконопе жеребята отъ весьма рослая жеребца 
и малыхъ матокъ. Скорее еще можно допустить болыпш ростъ 
матки.

А потому, чемъ более сходны между собою складъ и характеръ 
производителей, т*мъ лучше и постояннее бываютъ качества 
приплода.

Въ этомъ сяbic.it пос.гЬдовательныя три поколЬши счптаютъ кровно
родственными,— выражеше, которое едва ли применимо къ коннозаводскому 
подбору.
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Обыкновенно для улучшешя породы выбираютъ жеребцовъ 
другой, лучшей породы, потому что одинъ жеребецъ можетъ 
оплодотворить несколько матокъ, а вовсе не отъ того, что матка 
не въ состоянш производить желаемый приплодъ. Замечено, что 
нередко жеребецъ передаетъ потомству наружный формы въ осо
бенности переднихъ частей т4ла (головы, шеи, груди, переднихъ 
ногъ), матка же— более внутреншя достоинства, величину гЬла 
и формы заднпхъ частей его, п потому требуютъ отъ случнаго 
жеребца болыпаго разви'Ия переда, отъ матки же— зада. Одна
кожъ иногда жеребчики бываютъ похожи на мать, а кобылки — 
на отца *).

Въ  большинства же случаевъ складъ жеребенка наследуется 
отъ иатери, тогда какъ жеребецъ оказываетъ не малое вл!ян1е 
на характеръ, бодрость и понятливость приплода.

При выбор* производителей для завода необходимо вообще 
смотреть, чтобы онп не имели такъ называемыхъ насл'Ьдствен- 
ныхъ пороковъ, напр, шпата и друг, костяныхъ наростовъ, со- 
ставныхъ и сухожильныхъ желваковъ, узкихъ, плоскихъ и пол- 
ныхъ копытъ, першдическаго воспалешя глазъ и др. болезней. 
Кроме того не должно допускать въ случку производителей 
злонравныхъ, очень молодыхъ или очень старыхъ (Табл. X L IX ) .

Наконецъ способъ содержашя матокъ во время жеребностп 
имеетъ также большое вл1яше на разви™ плода. Дурной кормъ, 
худое пом'Ьщеше. чрезмерное движеше жеребыхъ матокъ произ
водят недостатокъ р а зви т  или даже болезненное состояше 
плода. Напротивъ того, обильное кормлеше, при недостатке дви
жешя, а также непривычная пойка холодною водою, гнилое или 
очень старое сено, гнилая солома, сноповой овесъ после дожд- 
ливаго лета, раннш выгонъ весною и позднш осенью, при за- 
морозкахъ, на пастбища и под. могутъ производить выкидыши, 
въ основе подрывающте благосостояше конскаго завода.

С О С Т А ВЛ ЕН 1 Е  ОПИСИ.

Описаше лошади при наружномъ осмотре наз. составле- 
нгемъ описи ея, при чемъ обыкновенно обозначаютъ названю

') Эти дос.тфдшя по достиженш нерюда полнаго склада никогда не 
бываютъ хорошими заводскими матками.
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лошади, полъ, масть, подробно все приметы и тавро, осли оно 
есть. лета, ростъ и происхождеше ея.

Если описывается ремонтная лошадь, то обозначаютъ 
какого года привода, т. е. по сроку какого года она приво
де яа въ ремонтъ. Затемъ указываютъ. если нужно, сортъ осма
триваемой лошади и записиваютъ более или менее подробно ея 
качества.

При обозначены пола лошади. согласно самой действи
тельности, вписываются следующая выражены: при описанш мо- 
лодяка: сосунокъ-жеребчикъ, сосунокъ-кобылка, позже до году—  
отъемншъ-жеребчикъ, огьемшпъ-кобылка; далее до 4-хъ летъ—  
жеребчикъ. кобнлка и наконецъ отъ 4-хъ летъ— жеребецъ, ко
была, меринъ (конь !), нутрецъ. Кобыла, назначаемая для рас
плода, получаетъ назваше заводской матки.

Описывая примтпы, обращаютъ внимаше только на врож
денный отметины, .а также на тавро и др. знаки, избирае
мые иногда для более резкаго отличы одной лошади отъ другой 
(стр. 17 0). Знакъ тавра выставляется совершенно сходный съ темъ. 
какой имеетъ лошадь. Относительно происхожденш обозначаютъ 
породу и месторождение лошади, заводь или косят, указывая 
кому онъ принадлежите и где находится (съ обозначешемъ гу- 
бернш и уезда) и упоминая о могущемъ быть аттестаты , 
а въ противномъ случае отмечаютъ чзавода неизвп>стнагои. 
съ обозначешемъ губернш и уезда, если о последяихъ имеется 
сведеню.

Если же логиадь государственнаго завода, то въ опись 
вносится и назваше, которое она носила въ заводе. Если опи
сывается лишадь въ заводскомъ аттестаты , то указываютъ 
происхождеше ея и при томъ или только отъ отца и матери, 
или же отъ отъ отца, деда, прадеда, прапрадеда и т .д ., отъ 
матетж, бабки, прабабки и т. д.

’) На fort Poccin для обозначены не'Ъзженной лошади употребляется 
слово неукъ. Найздникъ, ум-Ьющш ловко закидывать въ табун1!; аркан» 
на неука, называется на Кубани комониикомъ, огъ древне-славянскаго 
комонь, давшее начало современному конь (Комонь см. въ .'лов'Ь о полку 
Игорев!;).
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Въ родосдовныхъ листахъ жеребцовъ обозначаютъ кружками, а ма
токъ квадрадиками. При этомъ, если лошадь чистокровная, то къ назва- 
н т  лошади прибавляютъ Ч. П. (чистонородн.); если же она приведена 
въ Pocciio нзъ другаго государства, то отмЬчаютъ ее выводною.

Сортъ лошади обозначается обыкновенно въ заводскихъ 
описяхъ, но когда лошадь поступила въ число ремонтныхъ, то 
она кносится въ списокъ по роду назначена ея для службы, 
напр, кирасирская, легко-кавалер1йская, артиллершская, подъем
ная и под.

При описанш или ограни чикаются краткими выражонхями о 
годности или негодности ея для даннаго назначена, съ указа- 
Н1емъ въ посл'Ьднемъ случа* и самыхъ причинъ, заставляющих!, 
делать о лошади такое заключено, или же вс* качества ло
шади описываются съ подробностью.

Эта подробность можетъ быть выражена примщто въ следующей фор
ме (см. Табл. X IU , X V —X V II, X X —X X IV ):

Сортъ. Верховый, или упряжной, или рабочШ.
Скаковой, рысистый, долурыснстый кираснр- 

CKifi, легко-кавалершсмй, артпллершскш; завод
ская, стенная, выкормокъ.

Кровность. Много, достаточно; мало, тьтъ.
Нравъ. Пылмй, добрый, кроткш; тупой, упрямый

II под.
Мышцы. Развнтыя, илотныя, снльныя, съ крепкими

сухожилшми; мало развития, тощгя, особенно напр. 
переднпхъ частей, и под.

Сухость. Отличная, равномерная, достаточная; недо
статочная, сырость большая н под.

Поставь Н О Г Ъ .  Правильный, соразмерно широкш; переднгя
нанр. ноги косолапы наружу, а заднгн слишкомъ 
прямым И иод.

Высота переднихъ Отъ груди до земли почти равная глубине реб-
НОГЬ. Ра> или значительно превышаешь ее, и иод.

Движежя на шагу и Свободныя, цросторныя, или ходъ низкш, мел-
На рыси. кги, на шагу плетешь, на рыси выворачиваешь и под.

Голова. Прямая, легкая, соразмерная, горбоносая:
большая, тяжелая, гцекастая и ПОД.

У XO. Красивое, хорошо заостренное, поставлено пра
вильно, крепкое, подвижное; длинное, узко или низ
ко поставленное, вялое, мало подвижное или безъ 
всякаго движешя.
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Глазъ

Затылокъ.

Щека.

Поставъ шеи.

Грудь.

Ребро

Холна.

Спина.

Почка

Пахъ.

Крестецъ и отдЪлъ 
хвоста.

Плечо.

Подплечье.

Локоть

Открытый, смелый, довЬрчнвый, большой, жи
вой, мало открытый, лукавый, съ коринкою противъ 
зрачка и иод.

Длинный, широшй, умеренно (хорошо) округ
ленный, недостаточно длинным (если горю съ не
большим!. кадыкомъ); коротки/ (нрн значнтель- 
номъ кадык!;), узкт, острый, лошадь безъ затыл
ка н под

Соразмерно округлена, немясиста; мясистая, 
чрезмерно округленная, широкая, грубая и под.

Высоый (ндупцп отъ холки и плеча), доста
точно высокщ нити  (пдущш пзъ груди), при кру- 
томъ подъеме головы съ кадыкомъ и под.

Соразмерно широкая (если ширина 7—8 верш- 
ковъ), полная, недостаточно широкая; узкая, впа
лая и мод.

Глубокое (если почти равно высоте ногн), хо
рошо округленное, достаточно глубокое, достаточ
но округленное; мало или недостаточно глубо
кое, мало округленное, плоское п ПОД.

Высокая (если на 1 верш, выше крестца), 
длинная и умеренно широкая; мясистая, острая, 
тонкая, слишкомъ высокая, низкая, слишкомъ низкая, 
лошадь низкопередая п под.

Соразмерно короткая (если ‘,з длины туло
вища), прямая, широкая, недостаточно короткая, 
съ ложбиною (если опущена отъ холки); длинная, 
спдлистая (если опущена отъ почкц), лошадь безъ 
спины: острая и т. п.

Широкая, короткая, полная; узкая, длинная 
(растянутая), запавшая, подвижная н̂а ходу). 
лошадь безь связи и иод.

КороткШ (если около 2-хъ вершк.), полный 
длинный,впалый, лошадь пашистая, полобокая и под.

Прямой, достаточно длинный, широки"), съ 
хорошнмъ (высокпмъ ноставомъ хвоста); свислый, 
короткш, узкт , съ низкимъ поставомъ хвоста, ло
шадь не отдпляетъ хвоста, лошадь безъ зада и иод.

Широкое (при лопатке угл. около 45°), отло
гое, длинное, полное; узкое, прямое, короткое, то
щее, лошадь безъ плеча и иод.

Длинное (если на */з длиннее пясти), широ
кое; короткое, узкое и иод.

Длинный, округленный, нанрав.тенъ прямо 
назадъ; короткги, острый, направленъ наир, внутрь, 
съ под.юпатникомъ и под.
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Запястье.

Пясть.

Окорока.

Голень.

Скакательный со
ставъ

Плюсна.

Путовые составы. 

Бабки.

Копыта

Объемистое, безъ перехвата иодъ сост i вомъ 
или малообъемистое, узкое направлено впередъ 
или назадъ, съ нерехватомъ подъ составомъ и под.

Соразмбрно короткая, отвесная, широкая съ 
боку, съ явно отделяющимися сзади сухожилиями, 
или длинная, тонкая, круглая, отклонена тзадъ, 
съ накостникомъ безъ хромоты и иод.

Округленные и крЬише или топие и слабые 
н иод.

Длинная, широкая и достаточно отлогая нли 
короткая, бол4е прямая и иод.

Широкш, слегка изогнутый, наиравленъ пря
мо назадъ, безъ перехвата нодъ составомъ, и л и  
узкш, прямой, съ нерехватомъ нодъ составомъ, 
съ сближенными пятками, съ шпатомъ, или съ 
курбою, или съ пипкою н под.

Соразмерно короткая, широкая, отвесная, су
хая нли несоразмерно длинная п узкая и иод.

Объемистые и крЬпюе или толстые, круглые, 
слабые н под.

Соразмерно длннныя, достаточно отлопя, ши- 
рок1я, кр4пк1я, не прямыя пли слишкомъ длпн- 
ныя, тонк1я, направленный внутрь или наружу, 
съ жабкою (при хромоте) на такой то бабке и иод.

Округленныя, съ крепкою, здоровою и пол
ною стрелкою, и л и  малыя, узк!я, нли торцовыя, 
и л и  сближенныя зацепами, нлп косыя, или хруп
ки! и под.

О С М О Т РЪ  Р Е М О Н Т Н О Й  Л О Ш А Д И .

Л о ш а д и , приводимыя для поцолнешя убыли въ кавалерш- 
скихъ и артиллершскихъ частяхъ войскъ, называются ремонт- 
мыми, известный же комплектъ ихъ составляетъ ремоитъ 
(Табл. Х Х Х У Ш ) .

Ремонтныя лошади делятся на каваллержкихъ и артиллерш
скихъ. Для павалерги выбираются лошади: кирасирскгя, гвар- 
дейскгя и армейскгя легко-кавалергйскгя (Табл. X X X Y I I I ) .  
Для артиллерги: строовыя (верховыя), артиллершшя (упряж- 
ныя, орудшныя) и вьючныя для горныхъ батарей.
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Относительно размера роста для ремонтной артиллершской лошади 
(стр. 180) установлены сл'ЬдуюшДя из>г1;иешя (Пр. но воен. в^д. 1888 г. 
Л» 263): а) Для строевыхъ и упряжныхъ лошадей армейской полевой, ре
зервной, запасной и вылазачнон, какъ nfeiuefi, такъ и конной артиллерш, 
онъ долженъ быть не менЪе 2 арш. I ’/a верш, и не бол’Ье 2 арш. 3 верш, 
и б) для вьючныхъ лошадей горныхъ батарей—отъ 2 арш. до 2 арш. 1'/» вер.

Кирасирская лошадь цри верховомъ складе должна отли
чаться болынимъ ростомъ и массивностью склада; легко-кава- 
лертскйя— несколько меньйимъ ростомъ и легкостью формъ, 
при чемъ для гвардейской требуется более красивый видъ и 
преимущественно заводское происхождейе, для армейской же до
пускается некоторая простота въ сгатьяхъ и могутъ быть ло
шади степныя. Артиллерийская строевая лошадь должна быть 
верховаго склада, а артиллертская упряж ная — сильная, 
плотная, массивная, упряжнаго сорта, но съ достаточною быстро
тою и легкостью въ движешяхъ; артилл. вьючная см. стр. 358.

Вообще же требуется, чтобы у ремонтной лошади голова 
была сухая и легкая; малая горбинка, при сухихъ щекахъ, до
пускается для лошадей кпрасирскихъ, для армейскихъ верхо
ваго сорта и вообще для упряжныхъ артиллерШскихъ. Про
странство въ подщечитъ у верховой лошади должно быть ши
рокое, чтобы, при сборе мундштукомъ, горло помещалось въ 
ней свободно. Затылокъ на столько долженъ быть длиненъ, 
чтобы ни чемъ не была стесняема подвижность головы во все 
стороны. Ш ея соразмерной длины, поставленная гысоко и сое
диняющая съ грудью выше плечевого состава, чтобы при подъ
еме головы не было кадыка. Грудь полная и соразмерная ро
сту, Спина, прямая, крепкая, пропорщонально короткая, почка 
широкая, короткая, полная, крепкая; крестецъ достаточно 
длинный, съ хорошимъ отделомъ хвоста; пахъ короткш. Ноги 
должны быть правильно поставленыя, устойчивыя, cyxifl, сораз
мерно высошя (относительно глубины ребра) и съ ясно отбиваю
щими задними сухожилиями; плечо не крутое; бабки соразмер
но ш ирот, не длинныя и не коротия, отнюдь не отлопя, сла- 
быя, и не прямыя. Копыта должны соответствовать росту ло
шади и на переднихъ ногахъ более круглой формы, а на зад
нихъ— овальной; рогъ долженъ быть гладкш, лоснящшся, ров
ный, подошва плотная, соразмерно вогнутая и крепко соединен
ная со стенками; стрелка большая, сухая, упругая и должна



— 353 —

находиться на одномъ уровн* съ нижнимъ краемъ конытныхъ 
ст*нокъ.

Кром* того нри осмотр* ремонтной лошади должно обра
щать особенное внимаше на общш складъ, общш типъ ея, а 
у верховой лошади— на правильный ноставъ шеи и головы, 
хотя бы въ ущербъ красивому виду. Вообще, чтобы лошадь 
внолн* соответствовала той служб*, для которой она назначается, 
была хорошихъ, по возможности, заводовъ, суха, костиста (въ 
ногахъ), пронорцюнально широка, им*ла хоронйя движешя и бозъ 
онред*ленныхъ инструкцюю нороковъ и нодостатковъ.

По инструкцш о ромонтироваши кавалерш и артиллерш мо
лодыми лошадьми х) не принимаются лошади, им*кнщя сл*дую- 
ui,io пороки и недостатки:

§ 1) Лошади съ порочными копытами, хотя бы и им*ли 
вс* друпл хоронил качества. Сюда относятся: а) коныто совер
шенно плоское, съ выемкой спереди и съ завороченнымъ кверху 
зац*помъ (ежевое копыто); б) съ трещинами, даже если бы 
он* и заросли; копыта: в) хрупкое, г) косое, д) слишкомъ 
сжатое [глубокое), о) съ тощею стр*лкою и выпуклою подошвою 
(пуповинное), и ж) торцевое (стр. 151).

§ 2) Съ бабкою-, а) отв*сною, б) длинною и тонкою (стр. 217), 
также съ лежачею (стр. 218) и г) со всякимъ (по величин*) на 
пей наростомъ (стр. 280).

§ 3) Косолапым (стр 219 и § 7).

Примптте. Не бракуются лошади кооолапыл въ бабкахъ, если от 
итуилеше отъ прямой лиши незначительно и если при эгомъ запястья при 
движенш не сближаются; также не нреиятствуетъ upie&iy. если скака- 
тслыше составы нисколько сближены, такъ называемаго коровьяго склада 
(стр. 216 и 225).

§ 4) Им*юпця дрожанге въ запястьяхъ и со сгибомъ ихъ 
впередъ (козипецъ, стр. 211).

§ 5) Съ совершенно прямыми задними ногами (стр. 215),

*) Извлечете изъ lli-ro пункта Ш прибавлены къ ст. 410 по 6 иро- 
долж. С. В. II. 1859 г. ч. IV  кн. IV. Приказы по воен. вЬд. 1869 г. № 6, 
стр. 55, и 1888 г. № 263).

2 3
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также съ задними ногами, направленными слишкомъ впередъ 
или слишкомъ назадъ (стр. 225).

§ 6) Значительно низкопередыя (стр. 194, 196 и § 2(1).

Нримпчанге. Не бракуются лошади низкопередшя, нмЪющш хороши! 
выводъ шеи и сильный задъ (стр. 194 и 352).

§ 7) Лошади, которыя на ходу плетутъ передними и въ 
особенности задпими ногами, хотя бы ua n to t  постановка ногъ 
и была у нихъ правильная (стр. 223); также лошади, имЬю- 
щ|'л передня ноги прямыя, но выкидывающгя ихъ на ходу 
весьма заметно въ сторону (стр. 235), вообще лошади, подвер
женным забивангю ногъ одна о другую (стр. 157 и 219).

§•8) Съ костянымъ гипатомъ (стр. 277).

§ 9) Съ тынушьимъ ходомъ или постоятш.т вздер- 
гтангемъ одной или об'Ьихъ заднихъ ногъ (стр. 234, 23(5 и 278).

При.шчате. Иодобиаго иостояииаго вздергиваиш не надо емЬшнвать 
съ временным*, которое ыиойя лошади (особенно стешшя) иолучаютъ при 
дальней иерсвоак-Ь ихъ ио железной дорог!; (стр. 111 и 27У) н отъ провода 
но гололедиц!;.

§ 10) Съ курбою (заячья лапа, стр. 279).
§ 11) Съ грибовидными опухолями  на запястьяхъ (на- 

нолш ники, стр. 282).

§ 12) Съ костяными наростами (накостники) аа пле
ти и плюсне, когда они производятъ хромоту (стр. 280).

§ 13) Съ наливами на скакательныхъ составахъ, когда
они сквозные (стр. 284), а также вообще съ наливами на но
гахъ (стр. 283); съ расширеншъ воны въ изгибе скакатель
наго состава (стр. 285).

Нримпчанге. Не бракуются лошади, имЬющш пипку (стр. 282).

§ 14) Съ узкою и впалою грудью (стр. 202).
§ 15) Съ отвесными, скудными плечами (стр. 208).
§ 16) Съ шеею несообразно длинною, въ особенности если

лошадь не сильна въ крестце и въ заднихъ погахъ; также ло
шади съ большимъ кадыкомъ, а равно съ мясистою, постанов
ленною низко и свалившеюся на сторону шеею (стр. 194).
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§ 17) Лошади, песпособпыя къ сбору па мундштук* по ко
роткости затылка и зпачитолыхой узкости между щеками, 
когда притомъ самыя щеки слишкомъ широки и упираются въ 
околоушпыя жол'Ьзы (стр. 182, 189 и 190).

Прнмпчаше. Не бракуются лошади съ кадыкомъ (стр. 193) н узкими 
щеками, назначаемый въ артиллершсыя упряжныя.

§ 18) Съ томною водою. пер!одичоскою слепотою. б'Ьльмомъ 
и вообще съ болезнями глазъ (стр. 266).

Примпчате. Не препятствует!. n p i e M y  коринка на прозрачной оболоч- 
к1; глаза, если она не противъ зрачка Гетр. 267).

§ 19) Совершопно вислоухгя (отъ паралича, стр. 266).

Примпчате. Лошадь, имеющая не прямо стоящи! уши, по могущая 
пхъ поднимать свободно, не считается вислоухою (стр. 185).

§ 20) Съ холкою  пизкою. а равпо съ холкою слишкомъ 
высокою (стр. 196 и § 6).

Примпчате. Унряжныя лошади съ низкою холкою принимаются, асъ 
мясистою бракуются (стр. 197).

§ 21) Съ длипною спиною при слишкомъ прямомъ кростц* 
и при запавшей почк* (стр. 199 и 197).

§ 22) Спдлистыя (когда почка запавшая); лошадт. жо 
съ ложбиною у холки, при сильной почк*, пе считается с*д- 
ллстою (стр. 197).

§ 23) Съ сжатыми и плоскими ребрами (стр. 204).

§ 24) Съ подводенпымъ животомъ (стр. 206).
§ 25) Съ запавшею почкою (стр. 199) и впалыми паха-

мп (стр. 205).
§ 26^ Со сбитыми моклокомъ (стр. 201).
§ 27) Съ пец'Ьлымъ языкомъ *).

■) Нецелый языка составляетъ yc .io B ie  забраковашя лошади, если от
делившаяся часть па столько укорачнваетъ его, что мундштукъ не ле- 
жнтъ на немъ, а опирается непосредственно на беззубый край. Когда же 
отделилось его приблизительно мен'Ье вершка, то препятетвш къ npieMy 
не должно быть. Сюда же нужно отнести и т1; случаи, когда языкъ «иа-
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28) Съ крестцомъ свислымъ, короткимъ и съ постав- 
лонпыиъ низко хвостомъ. Кростоцъ слишкомъ прямой, нлошй, 
должонъ быть строго соображаемъ съ силою зада, потому что 
лошади съ такимъ крестцомъ, и въ особоппости осли онъ узкш, 
слабы въ заду (стр. 200).

Примпчате. Не препятствует!, npioiiy свислый задъ, если крестецъ 
достаточно длннент. н притомъ задшя ноги не коротки и ходъ и*'" по 
сп’Ьвастъ въ движенш за передними погами (стр 200).

§ 29) Съ пополпыми и вообще пеплотпыми мышцами. въ 
особенности въ окорокахъ (стр.. 213).

§ 30) Лошади по общему слабосилт, рыхлости, вялости, 
отсутстп1о эноргш, по отделлюн^я хвоста при движенш, а также 
соворшонпо малохвостыя (стр. 188 и 202).

§ 31) Нутрецы (стр. 240).
§ 32) Съ прикускою (стр. 95).
§ 83) Съ грыжею, где бы опа пи была (стр. 286).
§ 34) Лошади, оказывающая хрипоту или ревъ (стр. 234 

и 259). Свистящее удушье (стр. 260) сл1>д. отнести сюда 
жо (§ 35),

§ 35) Bet вообще лошади съ признаками болезни.
§ 36) Лошади неукротимым и злонравным (стр. 240).

О С М О ТРЪ  Л О Ш А Д Е Й  П Р И  П О С Т А В К Е  В Ъ  ВО Й С К А  
ПО В О Е  Н Н О -КО Н СКО Й  П О ВИ Н Н О С ТИ .

Лошадь, предназначающаяся для службы въ войскахъ па 
вооппоо время ‘), можетъ быть всякаго пола и разиомастпая,— главпое, 
чтобы она была годпа для номедлепнаго употроблошя въ усн-

дорванъ» ц именно на томъ мЬст!), гд'Ь касается мупдштукъ, а также п 
выше. Положепш же удплъ уздечки пецЬлый языкъ не м1.гааетъ. Но, 
кром!) того, нужно ниФ.ть въ виду, что ч'Г.мъ опт. остался короче, гЬмт. 
мен 1;е удобно размещается кормъ па теоренныхт. зубахъ(стр. 18), а слФ.д. 
T'1'.мъ хуже бываетъ жеваше и t Iim t . чаще могутъ быть колики, не говоря 
уже объ уменьшении питашя гЬла.

’) Приказы по военп. вТ.д.: 1883 г. № 148 п 1884 г. Л» 197.
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лонпую работу, при томъ но моложе 5-ти л1>тъ и ростом!, ио 
пижо 1 аршипа 14 вершковъ 2).

Прими,чате. Пъ гЬхъ губершяхъ, гд1; военное министерство прнзнаеть 
позможпымъ, допускаются къ npieniy лошади и ниже 1 арш. U  лсрпгк., 
въ особенности при поставке ихъ въ транспорт, формируемые изъ мФ.ст- 
ныхъ повозокъ.

Придаются иогодпымн лоптадп: а) слабосильныл (безразлично, 
отъ того ли, что дурпо сложопы, или вслгЬдств1о изиурошл ра
ботою или бозкормицою (стр. 205); б) им'Ьюпця па копытахъ сквоз- 
пыл трощииы, т. с. идуиил до мспой части копыта (стр. 21)6); 
в) съ выпуклыми и плоскими копытами (стр. 152), г) съ гни
лого стр'Ьлкою (стр. 293), д) им'Ьгония дрожашо въ заплстьяхъ, 
въ особенности сопрлжопноо со сгибомъ ихъ впородъ, с) со сги- 
бомъ запястья впородъ (козипоцъ) для ворховпго сорта (стр. 211),
ж) съ запавшего грудью (стр. 203), з) съ ноц*лымъ языкомъ, 
если при этомъ ость раны (стр. 355) пли явпыо сл*ды прикуски, и) 
вислоух1я, при полной неспособности двигать ушами, и вислогубыя 
(аараличъ), к) съ подводонпымъ животомъ и всякаго рода гры
жею (стр. 286), л) со сквозными паливами въ скакатольныхъ 
суставахъ, если при этомъ обнаруживается хромота (стр. 284), 
м) со сбитымъ моклокомъ, если ири этомъ лошадь тлнотъ погу 
соответствующей стороны (стр. 201), и) съ костяными паростами па 
ногахъ близъ сухихъжилъ, когдаопи производясь хромоту (стр. 280).
о) съ роговымъ паростомъ подъ щеткой (отъ мокроца стр. 272), 
п) оказывагошдл при движенш одышку, свистъ, хрипоту пли 
ровъ (стр. 259), р) забиваются на ходу ноги одна о другую, 
с) сильно спотыкающаяся. вс.тЬдсшо чего иногда бываотъ опу
холь па запястьяхъ, т) съ постолннымъ сильнымъ вздоргивапюмъ 
задпихъ погъ при движенш (шнатъ, стр. 277), у) оказавппкея 
при впиматольиомъ осмотр* поукротимыми или злонравпыми (стр. 
240), ф) лвпо жоробыл (стр. 206) и матки съ сосунками,— и х) явно

2) Ростъ лошадей въ этихъ случаяхъ определяется, для скорости, осо
бою м'Ьрою (стр. 179). Поперечные бруски ся, утвержденные иодъ пря
мыми углами, пригоняются къ холке лошади. Если холка ниже нпжняго 
бруска, то лошадь считается маломерною; если же она ниже верх пято 
бруска, по выше нпжняго, то лошадь годна пъ обозпыя 2-го разряда и 
для м.ючнаго обоза, а выше верхпяго бруска—для всЛ’.хъ остальных!, сор- 
товъ, смотря по складу и формамъ лошади.
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болышя, m. особенности: съ запаломъ ^удушье и одышка), мытомъ, 
сапомъ. лихимъ (чильчакъ), оглумомъ (тихгй колоръ), чесоткою, 
слепотой па оба глаза для всехъ разрядов?., па одинъ жо глазъ—  
для перховаго и артиллоршскаго сортовъ, и разнаго рода хромотой.

Лошадей, годныхъ для надобностей войскъ, делятъ па 5-ть 
сортовъ:

1) Верховой сортъ: Лошадь легкая и поворотливая; при 
высокомъ постав^ шеи имеетъ спину прямую и короткую (около 
Уз длппы всего туловища), поясницу (почку) короткую и широкую; 
крестецъ прямой и длиппый; ростъ по монео 2-хъ арш. 1 вор., 
въ возрасте этъ 5 до 9 летъ (если выезжена подъ ворхомъ, 
то до 15-ти летъ); всехъ половъ и маетой.

2) Артиллертскгй сортъ: Упряжная лошадь всякой масти 
(кроме светло-серой и белой), по нижо 2 арш., по моложе 5-ти 
летъ, широкаго и плотнаго склада, при способности къ быстрымъ 
движотямъ.

3 ) Обозный 1-го разряда сортъ: Упряжная лошадь, 
по пижо 2 арш., всехъ мастей, но моложе 5-ти летъ, широкаго 
и плотпаго склада; допускаются слепня па одипъ глазъ (кривыя).

4) Обозный 2-го разряда сортъ: Упряжпая лошадь, 
росту но пижо 1 арш. 14 ворш., но моложе 5-ти летъ, ши
рокаго и плотпаго склада; допускаются слепня па одинъ глазъ.

5) Вьючный сортъ лошадей-, а) Для горной артнл- 
лергп. Лошадь отъ 2-хъ аршинъ до '2-хъ аршинъ 2-хъ воршковъ, 
съ широкою грудью, па короткихъ ногахъ, плотнаго склада; су
хая, круторобрая, съ крепкимъ копнтпнмъ рогомъ, съ прямою и 
короткою спиною, поимеющою рубцовъ огъ старыхъ ссадинъ п 
пагпотовъ; съ невысокою и широкою холкою; по праву— крот
кая; по моложе 4Уз— 5 летъ, всякой масти, за исключошомъ 
светло-серой и белой.

6) Дли вьючнаго обоза: Лошадь должна удовлетворять 
по возможпости, темъ жо услов1ямъ, что и лошадь для горной 
артиллорш, но ростомъ можетъ бнть и нижо, —  1 арш. 14 верш- 
ковъ п всякой масти, въ томъ числе светло-серой и белой.

Кроме того на Кавказе допускаогся къ npioMy для падоб- 
постой войскъ мулъ или катеръ. вполне пригодннй подъ вся- 
rtin вькжъ. Однакожъ рекомендуется отдавать ому предпочтете 
только подъ обозннй вьюкъ. Способность къ болео модлопннмъ
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движошямъ и малая поворотливость ого врядъ удобны для гор
ной артиллорш. При upioM'b требуется соблюдено техъ жо ус
ловш, па сколько они могутъ быть применены къ мулу, какъ и 
относительно лошадей, допуская возрастъ его до 15 л. и ростъ 
не ниже 1 арш. 12 воршк. *).

Лошади осматриваются каждая отдельно. Осмотръ лошади 
производится на ровиомъ. тнердаго грунта, месте, Лошадь 
должно поставить правильно, т. о. ровно на всехъ 4-хъ ногахъ.

Самый осмотръ лошади необходимо производить въ сле
ду ющемъ порядке:

A) Определено л'Ьтъ '") (не моложе 5-тп летъ).
Б ) ИзмЬреше роста, ио которому годныя лошади сортируются 

на четыре разряда: 1) Ворховыхъ (не ниже 2 аршинъ 1 верш
ка), 2) артиллоршокихъ, Я) обозпыхъ 1 го разряда (не ниже 
2 арш.) и 2-го разряда (не ниже 1 арш. 14 вершк. и съ до- 
цускомъ, въ оиред'Ьленныхъ инструкцию случаяхъ, лошадей и ниже 
этого роста), и 4) выочпыхъ для горной артиллорш и для обоза.

B ) Осмотръ на месте порода доищи: а) иородп1л копыта 
(на ст"Ьнкахъ трещины, въ иодошв'Ь выиуклость и въ стрелке 
гнилость); б) иородшя ногн (костяные наросты, козиноцъ — для 
верховаго сорта, дрожаше запястья ); в) грудь (запавшая); г) губы 
(вислогубость.; д) языкъ (иоц'Ьлость ого); е) осмотръ подъ че
люстями (желваки, какъ одинъ изъ иризнаковъ мыта или сапа), 
ж) глаза (слепота); з) уши (вислоухость при неподвижности); 
и) поставъ шеи для онроделошя сорта лошади: верховая или 
упряжная.

Г) Осмотръ на M'bcrb съ боку: а) спина (провалившаяся),—  
длина оя, въ видахъ определена сорта лошади: верховая или 
упряжная; б) животъ (одышка, стр. 260, грыжа).

Д ) Осмотръ на месте зада: а) крестецъ (сбитый моклокъ); 
б) задн!я йоги (костяные наросты и мокрецы).

*) Для нродовольств1я муловъ еще не еуществуетъ установленном дачи 
корма. Применяясь къ той даче, которая введена для муловъ въ Фран- 
LliII, можно въ военное время давать нмъ овса 10—11 <|»упт. и сЬна 7—8 
Фунт. (Табл. X X V I). . l ira  определяются, какъ у лошади.

2) lib скобкахъ обозначены пороки, но которымъ лошадь подложить 
браку, а также црнвнакн, на основанш которыхъ лошади распределяются 
по сортам ь.
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Е ) Осмотръ ири движоши: а) осаживашо и затемъ быстрое 
движошо выородъ (ивдоргиван1о заднихъ ногъ, ншатъ); б) про
водка шагомъ, при чомъ следуогь обратить внимашо на сво
боду движенш, правильное паступлошо ногами, вздоргшшпо 
заднихъ ногъ и высокш выносъ переднихъ ногъ (последнее обо- 
значаетъ совершенную слепоту), —  и в )  проводка рысью, при 
чемъ обращается внимашо на свободу дыхашя (удушье и одышка), 
втягиваше живота (одышка) и но забиваетъ ли ногами.

Вс'Ьмъ лошадямъ, нринятымъ по военно-конской повинности, даются 
иазвашя: для строевыхъ на букву Ч, а для обозныхъ на букву Ш, цри 
чемъ наапашя ремонтнымъ лошадямъ на эти буквы уже не даются.

Сравнивая отдельные §§ этихъ инструкцш между собою, 
оказывается, что пршмъ лошадей отъ ромонтеровъ бол’Ье строад, 
ч'Ьмъ при npioMt ихъ отъ насолешя. Эго объясняется темъ, что 
обязательная служба ремонтныхъ лошадей продолжается до 10 — 
12 л’Ьтъ, тогда какъ принятыхъ отъ насолешя можетъ длиться 
только до окончашя войны. Но въ настоящее время, какъ из
вестно, войны не затягиваются на долгое время.

Кроме того, §§ условш забракована отличаютъ одну ин
струкцию отъ другой своею наружною формою: въ первой изъ 
нихъ §§ забраковашя обозначены цифрами, а во второй— буквами. 
Такая разность даотъ удобство легко различать лошадей, приня
тыхъ съ отметками, сданы ли оне ремонтерами или населешомъ.

Въ заключошо остается высказать ожидашо, что обе эти 
ипструкцш но останутся безъ должныхъ изменонш. Съ своей 
стороны, полагаю необходимымъ сделать изменонш въ томъ на- 
цравлонш, что въ настоящее время многочисленные труды учо- 
ныхъ иппологовъ даютъ ужо возможность ввести въ услов1л 
осмотра лошадей опроделопныя цифровыя указашя относитолыю 
размеровъ некоторыхъ отдельпыхъ частей тела лошади. При 
этомъ единицею для такихъ измеронш лучшо всего могъ бы слу
жить сантиметръ.




