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Кто изъ проЪзжающихъ паши селешя и города пе впдалъ рас- 
ноложенныя при въ$8д1> въ нихъ кузницы, передъ которыми, какъ 
неотъемлемая ихъ принадлежность, торчать, производя неприятное 
впечатлите для глазъ, столбы, часто кривые, плохо обтесанные, съ 
перекладинами, на которыхъ болтаются широше, узловатые, веревоч
ные плетни или,— какъ пазываютъ кузнецы,— «подбрюшники» и «под- 
пузники». Это, такъ называемые, станки для ковки лошадей. Рус- 
сшй нузнецъ не призпаетъ иного способа ковашя, какъ въ стан
кахъ. Самую смирную лошадь кузпецъ принудительными мерами: 
крикомъ, кнутомъ, инода и дубиною загоняетъ въ это, поистинЪ, 
оруд1е пытки. Загнавъ въ пего лошадь, онъ крепко привязываетъ 
ноги ея къ столбамъ, подтягиваетъ сподбрюшники» и «подпузники», 
и тогда только приступаете къ расчисткЪ копыта допотопнымъ 
инструментомъ, такъ называемой, нЬмецкой расчисткой (рис. 1). 
Эти станки приносятъ громадный вредъ: при маяМшемъ 
иедосмотр'Ь, лошадь легко можетъ задушиться, а растя- Рис- 1- 
жеше связокъ, сухожшпй, различныя ранешя ногъ, ожоги 
ихъ веревками—ч)бычное явлеше при ковк  ̂ въ такихъ 
станкахъ. Ером^ того, станки эти иэъ смирной, добро
нравной лошади могутъ сделать влую и норовистую. По- 
бывавъ въ такомъ станкЪ и помня испытанныя мучешя, 
лошадь въ другой разъ добровольно не войдетъ въ него.
Давно пора если не закономъ, то обычаемъ противиться 
такому 8в1>рскому и приносящему только одинъ вредъ 
ковашю лошадей. ВсЬ лошади должны коваться на 
рукахъ; только очень злыхъ и норовистыхъ, уже испор- 
ченныхъ неумЬлымъ обращешемъ, приходится ковать, 
въ силу необходимости, съ принудительными мерами и въ станкахъ, но 
бол$е совершенныхъ, о которыхъ мы скажемъ впослйдствм. Теперь 
же поговоримъ о томъ, какъ слЪдуетъ обращаться съ лошадью при 
коваши на рукахъ.

Лошадь долго помнить, какъ добро, такъ и зло, причинонпоп 
ей; поэтому, обращаясь съ пей ласково, постоянно преследуя ори 
и гЬ же требовашя, мы можемъ добиться отъ нея ипогаго. Такъ, 
если съ первыхъ лЪть ея хизни мы будемъ часто подыхать вав^ст-
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пымъ, одппмъ и тЬмъ же способомъ ноги, не вызывая при этс 
пикакихъ болевыхъ ощущешй, то она будетъ со временемъ 4 j1D 
не сама подавать намъ ногу. Прекрасным!, прим'Ьромъ этому могутъ 
служить лошади кавалерш и артиллерш, хотя лошади эти въ боль
шинства олучаевъ не ковались и не npiynaincb къ правильному 
подымант ногъ до четырехлетиям возраста, ибо только съ этихъ 
лЪтъ ихъ пачинаютъ ковать на рукахъ. Встречаются и среди нихъ 
лошади строптивыя и норовистая, который съ трудоыъ даютъ ко
ваться, но почти всегда въ этихъ случаяхъ можно найти причину 
этого явлетя, тутъ всегда виноватъ челов'Ёкъ: или кузнецъ, или 
ухаживающШ за лошадью неумело, грубо обращался съ ней.

Рнс. 2.

Выработанъ ц&шй рядъ пр1емовъ при ручной ковкЬ. Прежде 
всего, сл'Ьдуетъ озаботиться о прочной уздечка съ такими же по
водьями. Въ кузниц* или въ ковочномъ capafc не должно быть ни 
шуму, ни криковъ, чтобы не испугать лошадь. Кузнецъ подходить 
къ лошади спереди и, ласково окликая ее, оглаживаетъ морду, по
хлопываешь по met, плечу, крупу и т. п.; затЪжъ для подымашя, напр., 
правой передней ноги, становится противъ праваго плеча (лопатки) 
и кладей, лЪвую руку ладонью на плечо, упираясь въ пего (рис. 
правой же берстъ пясть и подьшаег ногу (рис. 3); аагЬмъ по-
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Рис. 3.
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■■Ьщаешь ее между своиин яогаия (рис. 4), притоиъ такъ, чтобы 
все копыто было вполне видно, какъ показано на рисунк*. Въ та- 
комъ положеши расковываюшь, расчищаютъ, снимаютъ м*рку и 
вбиваютъ гвозди при подковыванш. ЗашЬмъ кузнецъ беретъ пясть 
ноги въ правую руку, а самъ поворачивается спиной къ лошади 
(рис. 5). Дал*е, держа пясть въ правой рук*, онъ д^лаетъ большой 
шагъ вл*во, сгибаетъ свои колени, сжимаешь ноги вмЬсгЬ и кла
дешь ногу лошади на нихъ выше кол4нъ, закидываешь правую 
руку за пясть и придерживаешь последнюю нлечомъ; при этомъ 
руки должны быть совершенно свободны (рис. 6). Въ такомъ по-

Рис. 5.

ложенш онъ обкусываетъ клещами концы гвоздей, притягиваешь 
подкову, заклепываешь «барашки» съ правой стороны копыта. Чтобы 
сделать то же на л1>вой сторон*, онъ беретъ пясть правой рукой и 
обносить ногу позади себя, передаешь ее въ л*вуго руку, а самъ 
поворачивается кругомъ, сближаешь свои ноги, сгибаешь ихъ въ ко- 
лЬняхъ и владеть ногу лошади выше кол*нъ.

При подыманш л*вой передней ноги кузнецъ становится противъ 
лЪваго плеча, кладетъ правую руку на плечо лошади, а л*вой по- 
дымаетъ пясть, зашЬмъ беретъ ногу между своими ногами, захва
тываешь пясть л*вой рукой, поворачивается къ лошади спиной, де
лаешь шагъ вправо и т. д. Стовомъ, принимаешь то же положеше
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Рис. G.

Гис. 7.
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вакъ изображено на рис. 6. При этихъ положенгяхъ (pic. 5 и 6) 
необходимо наблюдать, чтобы нога поднималась по направлению ту
ловища лошади, не отводилась бы въ стороны; последнее вызоветъ 
у нея болевыя ощущешя, и лошадь не будетъ стоять смирно.

Для того, чтобы поднять правую заднюю ногу, кузнецъ стано
вится лицомъ къ лошади и загЁмъ, нисколько отступя отъ нея, 
кладетъ правую руку на моклокъ, правую ногу отставляетъ назадъ, 
а лЬвою рукою беретъ за заднюю часть плюсны и подымаетъ ее 
(рис. 7 и 8); затбмъ быстро подводить свою правую ногу впередъ 
и кладетъ на нее ногу лошади, какъ показано на рис. 9, при этомъ

Рис. 8.

старается, чтобы путовый суставъ легъ въ правый его пахъ, самъ 
же правымъ бокомъ налегаетъ на плюсну; послЬднимъ достигается 
то, что нога лошади крепко держится безъ рукъ, которыя должны 
быть совершенно свободны. Въ этомъ положенш кузнецъ расковы- 
ваетъ, расчищаетъ, снимаетъ м4рку и вбиваетъ гвозди при подко- 
выванш задней ноги. ДадЬе, придерживая руками ногу, держась къ 
лошади спиной, кузнецъ дЪлаетъ шагъ влЪво, не пуская ноги ло
шади, сближаетъ ноги B M icrfe, сильно сгибаетъ ихъ въ колЪняхъ, 
сгибается самъ и подводить свой задъ подъ брюхо лошади (рис. 10) 
Въ 8томъ положенщ Скусываются загнутые концы гвоздей, n ji-
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Рнс. 9.

Ряс. 10.
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®4пйЬется Щкоьа ш вавяепываются готря гвоздей съ правой сто
роны копыта; чтобы сделать то же самое на левой стороне, кузнецъ 
беретъ правой рукой за плюсну и передаетъ ногу позади себя въ лЬвую 
руку и деластъ оборота, сгибается сильно въ кол£пяхъ, нладетъ ногу 
лошади выше колЬнъ, придерживая ее лйвымъ плечомъ, голову под- 
водитъ почти подъ брюхо (рис. 11). При подыманш левой задней 
ноги, кузнецъ становится съ лЬвой стороны лошади, кладетъ на 
моклоеъ лЬвую руку и отставляете левую ногу назадъ, а беретъ

Рис. 11.

плюсну правой рукой и загЬмъ свою лЬвую ногу быстрымъ движе- 
шемъ подводить впередъ и кладетъ на нее ногу лошади также въ 
пахъ (въ левый); остальное проделывается почти такъ же, какъ 
и съ правой стороны, только изменяется движете рукъ.

Желающимъ хорошо научиться этимъ пр1емамъ советуемъ про
делать ихъ много разъ на спокойной лошади совершенно такъ, какъ 
показано на рисупкахъ въ ихъ последовательности. Рисунки эти 
сделаны съ моментальныхъ снпмковъ фотограф!и.
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Следуете точно придерживаться правила: становиться въ ло
шади такъ, чтобы она не могла ударить ни передней, ни зарей 
ногой, а потому при подымаюи передней ноги становятся яицомъ 
противъ самаго плеча (лопатки) и только въ моменте самаго поды- 
машя отодвигаются несколько впередъ лошади, какъ это впдяо на 
рис. 2.

При подынанш задней ноги стараются стать задомъ больше къ 
переду лошади и нисколько въ сторону, какъ это показано на 
рис. 7. Такое положеше совершенно безопасно: лошадь никоимъ 
образомъ не можете ударить, даже если она бьете въ бокъ (поко- 
ровьи).

Не следуете перекрещивать при подыманш ни переднюю, ни 
заднюю ноги, ни отводить ихъ въ стороны, а стараться, чтобы 
нога держалась по направленда туловища, иначе вызовется болез
ненность въ суставахъ, и лошадь не будете стоять спокойно. Bet 
пр1емы нужно делать не порывисто, а плавно. При по
дымали ногъ у молодой лошади необходимо, прежде ч4мъ ис' 
взятъ ногу, оглаживать ее тою рукою, которою поды- 
маюте. Если лошадь неохотно даете ногу, передней 
бьете впередъ, а задней брыкается, все-таки не сле
дуете отступать отъ лошади, иначе во второй разъ она 
совсЬмъ не позволите поднять погу; лошади надо пока
зать, что челов^къ имеете надъ него власть. Повторяемъ, 
что при соблюденш правильныхъ пр1емовъ лошадь не 
можете ударить ногою.

Ласковое, но смелое обращеше, иногда съ повыше- 
шемъ голоса, покорите лошадь, если она только шалов
лива или пуглива, но не норовиста; хотя правильными, 
повторными, настойчивыми npieMaMH можно иногда покорить и но
ровистую лошадь.

Все указанные npieMbi весьма полезно проделывать въ конюшне 
пли во дворе при уборке лошади (мы беремъ во внимаше хозяина, 
который чистку и уборку лошади, уходъ за копытами считаете 
настолько же необходимыми для нея, какъ и кормъ). Тапимъ пу- 
томъ лошадь можно пр!учить настолько, что она сама будете по
давать ноги; кузнецы же, привыкпие ковать лошадь на рукахъ, 
никогда не променяюта этоте способъ на коваше въ станке. Въ 
конюшне и на дворе можно проделывать не все щнемы, а только 
те изъ нихъ, которые необходимы при обмываши копыте и очистке 
ихъ, только всегда въ одномъ и томъ же порядке.

Для расковывашя передней ноги кузнецъ, взявъ ее указаннымъ 
спосойомъ (рис. 4), берете въ левую руку обсечку (рис. 12) ста-
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М П  острый край ея на концы гвоздей («барашки») в бьетъ ио-
лотлоаъ по обсечке.ТакнмъРис. 13.

?2С. 14.

образомъ обсекаете иди 
расклепываетъ «барашки». 
Рис. 13 изображает* этоте 
пр1емъ на задней ноге, но 
такъ же расковываютъ и 
переднюю. Когда «бараш
ки» обсечены, кузнецъ, 
захвативъ клещами вадшв 
концы ветвей подковы 
такъ, чтобы самые зубцы 
клещей зашли подъ подко
ву и сошлись тамъ, дви- 
жетемъ внизъ оттягива- 
етъ подкову (рис. 14); 
загЬмъ ударами по оття
нутой подкове т ё м н  же 
клещами онъ способствуете 
выхожденш головокъ гвоз
дей изъ гвоздевой дорожки 
и, захвативъ ихъ клещами, 
вынимаете каждый гвоздь 
въ отдельности. Никогда 
не следуете дозволять сразу 
отрывать подкову со все-
ми гвоздями, чтобы не 
обломать рогъ. Заднюю 
ногу расковываютъ, взявъ 
ее такъ, какъ показано на 
рисункахъ 9 и 13 

Расковавъ лошадь, при- 
ступаютъ къ расчистке. 
Расчшцаютъ копыта ан- 
глШскимъ обоюдоострымъ 
ножомъ (рис. 15), а не 
немецкой расчисткой, ко
торою можно легко пора
нить ногу лошади; кроме 
того при работе съ нею 
требуется два человека—  
одинъ держите ногу, дру
гой расчищшугь, илп при



годится, какъ и дИлаютъ деревенсше кузнецы, привязывать ноту 
къ столбу станка. Расчистку эту давно пора заброенть.

Копытный ножъ берутъ въ правую руку, при чемъ стараются,

P ig . 15.

чтвбьй большой лалецъ лежалъ на ручкй ножа, какъ показано щ  
рис. ЗатЁмъ, йвую  руку кяадутъ ладонью на лЬвую егЬнку кошта, 
лезвее же ножа поагЬщаютъ между болынимъ а равательныиъ

Fee. 16. Ряс, 17.

пальцами той же руки, а право» деркагъ ручку его (рис. 16); 
л'Ьвой рукой толкаюгь ножъ и Tfcn, покогаять работ* правой 
(рис. 17). Расчистку копыта начинаюсь всегда съ лЬвой его схо
рони отъ подошвеннаго угла; правую сторону подошвы копыта
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расчтцаютъ одной правой рукой: снизу вверхъ и къ себе (отъ  за
цепной части къ подошвенному углу), при этомъ левой рукой дер
жать ва вац'Ьпную часть, правую же стараются вытянуть к рабо
тать больше, плечомъ. Копытнымъ ножомъ расчищаютъ только по
дошву и стрелку. Стрелку срЪзываютъ снизу вверхъ—отъ ocTpia

Р«с. 18.

Переднее копыто. Заднее копыто,
а—подошвенные край роговой сгЬнки, б—подошва, #—crpinsa, *—заворот- 

выя станм, д—б*зая лиейя, ж—«авороты.

Рис. 19. ея, при чемъ левую сторону срезаютъ болыпимъ остр1емъ 
ножа, правую— меныпимъ; ножъ держать въ правой руке, 
а левой придерживаютъ копыто въ 8ацепе. При рас
чистке подошвы снимають только старый рогт,— отжив- 
шШ, стрелку снимаютъ весьма мало, заворотныя стенки 
(рис. 18, t) срезать не дозволяется. Если стрелка 
преетъ, то необходимо снять весь прелый, отживппй 
рогъ. Расчистивъ подошву и стрелку, обкусываютъ
подошвенный край станки клещами (рис. 19). Когда
обрЬзанъ подошвенный край, его опиливаютъ, сравни- 
ваютъ рашпилемъ (терпугомъ) совершенно ровно, безъ
всякихъ выемокъ, чтобы подошвенный край плотно, рав
номерно вс&ми своими точками прилегалъ къ подкове,
иначе у лошади ыогутъ произойти наминки. Не следуегь 

снимать мпого задней части копыта («пятокъ»). У правильная
переднаго копыта вацепная стЬнка въ три раза выше вадней, а на
вадшгь коны те— въ р а раза. Это отношеше не следуетъ нарушать
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при расчисти* копыта. Поел* работы рашпилелъ, кузнецъ всматри
вается, ровно ли онъ сгладилъ подошвенный край, не оставилъ ля 
на одной сторон* больше рога, ч*мъ на другой и т. п.

Когда копыто расчищено, нриступаютъ къ снятш м*рки; гл*рку 
снимаютъ ига просто прутикомъ, или какой-нибудь металлической 
м*рой, напр., четвертью аршина, равд*ленною на вершки и шест
надцатый части вершка. Кзм*ряготъ копыто къ трехъ направлешяхъ: 
длину копыта— отъ средины зац*па до заднихъ заворотовъ (пяточ
ные углы или столбы, какъ ихъ нев*рно называютъ), ширину—* 
въ самой широкой части копыта и между заворотами (рис. 20): 
Когда н*рка снята, по ней или выбираютъ одну изъ заран*е на-

готовленныхъ подковъ, ближе подходящую къ м*рк*, и точно ев 
пригоняютъ къ посл*дней, или же д*лаютъ новую подкову, согласно 
м*рк*.

Ковать лошадь лучше всего при кузниц*, такъ какъ кузнецъ 
тутъ же можеть исправить подкову, если она сд*лана несоразм*рно 
копыту. Такая ковка называется теплой. Кузнецъ прикладываетъ 
къ копыту теплую подкову, но такую, которую можетъ держать въ 
рук*, отнюдь же не горячую, раскаленную. Ковка вн* кузницы, 
на 8аран*е приготовленныя подковы, называется холодною.

Подкова должна удовлетворять сл*дующимъ требовашямъ: в*съ 
для вс*хъ четырехъ ногъ долженъ быть одинаковый: для верхого;

Рис. 20.

Переднее копыто. Заднее копыто.
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лошади— отъ */* до 1 */а фунта, смотря по величин* копыта, для 
упряжной— до 2-хъ фунтовъ (р*дко до 27а); для скаковой и ры
систо-беговой— до */а фунта. Подкова должпа быть хорошо выде
лана, верхняя поверхность совершенно ровная, въ передней ея части 
обязательно делается головка (рис. 21, б), которая увеличя-

Рис. 21.

Нижняя поверхность подковы, 
а—гвоздевая дорожка.

Верхняя поверхность подковы. 
а — выбухтовка, б — головка.

Рис. 22.

ваетъ прочность ковки и помогаетъ правильной пригонк*. На верх
ней поверхности каждой подковы обязательно выбивается выбух
товка (рис. 21, а), которая не должна доходить до концовъ ветвей, 
а только до посл*дияго гвоздевого отверсйя; она предохраняетъ 
подошву копыта отъ наминокъ. На нижней поверхности обязательно 
делаются гвоздевыя дорожки, въ которыхъ помещаются (утопляются) 
головки гвоздей, въ каждой дорожк* пробиваются отъ 3-хъ до 
4-хъ, редко до 5-ти, гвоздевыхъ отверстШ; передшя два отверстая

пробиваются другъ отъ друга па раз- 
стоянш вершка; послйдшя гвоздевыя 
отверсия долшпы быть пробиты отъ 
концовъ в*твей не ближе 1,1 ‘/t, 1*/, 
вершка, смотря по величин* под
ковы; толщина подковы— не боль
ше */4 вершка.

Шипы у летней подковы должны быть не выше толщины ея 
( ‘/4— ■/,, вершка). BbicoKie шипы вредны для копыта и для всей 
ноги лошади. 11а подкове для верховой лошади делается только два 
вадпихъ шипа,— передняго (зац*пнаго) п*тъ; для упряжной ввари
вается передшй— сац*пный.



Зннше шипы сл’Ьдуетъ делать винтовые; самые лучнпе шипы 
Н— видные, системы Нейса (рис. 22), которые можно выписывать 
отъ ну8неца Шепердсона (С.“Петербургь, ВасильевскШ островъ, 9-я 
лишя, домъ Л* 38) н и  из* подновнаго завода Носееяя (В. 0. 17-я 
линхя, д. 52); ц*наихъдля 
верховой лошади— сотня 2 р. Рес. 23.
25 и., для упряжной— 3 руб. 
и обоеной— 3 руб. 50 а.; 
шнныоти нескоро снашива
ются: держатся 3— i  дня 
въ гб ло лед иду. На втомъ же 
вавод* нзтевмяются црочныэ 
шиш еъ четырьмя вакален- 
ными стальными жилами.

Можно д&лать и обыкно
венные винтовые шипы ига 
квадратнаго шипового желЬга 
съ шмощью ручного стально
го штампа (рис. 23). Нижняя 
часть штаана вставляется въ 
квадратнее гвоздильное от
вергав наковальни, на лее, кузнецъ кладетъ кусокъ полосы квадрат- 
наго железа, одинъ консцъ котораго раскаленъ докрасна, я, держа 
холодный аонецъ его въ лйвой рукй, правой рукой верхнюю часть 
штампа, надетую на дерявяшую рукоятку (какъ молотокъ), кладетъ

\ \
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на раскаленный конецъ полосы; въ это время молотобоецъ бьетъ по 
верхней частя штампа боевымъ модотоаъ. Когда шяпъ выштамно- 
вался, его отрубаютъ зубидомъ. НарЬзка на шейк!* шипа додается 
винтовальной доской (рис. 24), для чего шипъ зажимается въ кузнеч- 
ныхъ тясиахъ. Въ подков* нарЬзка дёлается м'Ьтчпкоаъ по систем* 
Витворта (рнс. 25).

При зимней KOBE'S внутреншй шинъ ввинчивается тупой, для 
предохранения ноги лошади отъ васЬчекъ. Постоянные не винтовые

Я
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Рис. 25. Рис, 26. Рнс. 27.

острые шипы негодны: при затуплеши ии> является необходимость 
перековывать лошадь, что въ гололедицу приходится д4лать почти ежед

невно, а такая частая перековка
приносить большой вредъ ко
пыту. Для завинчивашя и 
отм тввашя шиповъ суще
ствуют особые инструменты: 
ключъ (рис. 26) и держа
тель подковы (рве. 27); загну- 
ТЫоРЬ въ вид* скобы кон- 
цемъ воследнаи» ввхватнва- 
ютъ и держать подкову, что 
предохраняетъ отъ растяженШ 
въ нижнихъ суставахъ ноги 
лошади во время ввхичяваша 
и вывинчнвашя шиповъ.

Ширина подковы въ за
цепной части */* вершка, а 

у концовъ ветвей— у лътией съ шипами */*, а у зимней '/• вершка.

№ 6. № 61
Рис. 28.

7. № 71/*. 36 8. М в1/». № 9. je 10.

Существуют! подкосы машиннаго изготовдешя, которыя вполне 
соотв1тствуюгь всЬмъ требовашямъ правильной разумной ковки.



Для городов̂  и селешй, где местные кузнецы весьма неправильно 
выдйлываюгь пвровы, могутъ нрннеегн неоценимую услугу иа- 
шияныя норовы. Машинный подковный заводъ находится въ Петер
бург* (ВасильевскШ Остров!, 17-я лишя, домъ Л: 52). Можно 
выписать какъ вполне готовыя подковы, такъ и заготовку ихъ. На 
завод* вм*ются подковы различных! размеров!.

Когда подкова выбрана и нритака точно по копыту, при 
чем! требуется, чтобы она была въ заднихъ своихъ частях! чуть 
чуть шире в длиннее ко
пыта (на Vs* вершка),—  
приступают! къ нодковыва- 
шю. Подкову ярикр*пля- 
ютъ къ копыту гвоздями, 
такъ какъ попытки изоб
рести noposy, пржкр*п- 
ляющуюся безъ гвоздей, 
до сих! поръ еще не ув*н 
чались успехом!. Подков
ные гвоздя ручного изгото- 
влетя пора совершенно 
бросить: за ними много хло- 
потъ при выд*лк*, они час
то ломаются и расщепляют
ся irps кодковываши, ч*мъ 
могуть принести вредъ ко
пыту, да и обходятся при 
домашней выделке дороже, 
ч*мъ гвозди машнннаго из- 
готовлешя. Hocsbpie сущ»- 
ствуютъ различных! разме
ров!. Каждый размерь 
им*етъсвой нумеръ, какъ это видно на рясунк* 28. Для подко- 
вывашя чаще всего употребляются номера: 6, 6V-, 7, 7V*, 8; 
номера 9 и 10 предназначаются только для очень больших! копыть 
и бол*е тяжелыхъ подков!; номером! 5 куются очень маленьыя ко
пыта, а также копыта скаковых! к беговшъ лошадей и съ 
хрушшмъ рогомъ.

Кузнецъ, взявъ гвоздь въ л*вую руку, вставляетъ его въ гвоэде- 
вое отверсйе (рис. 29) такъ, чтобы штемпель, находяицйся на 
наклонной сторон* головки гвоздя (см. рис. 28), приходился внутрь 
копыта (къ стр*лк*), а нравой рукой бьеть по головк* молотюмъ, 
при чемь наблюдаегь, чтобы конец! гвоздя вышелъ на о дну

Лге. 29.



треть высоты стЬнки копыта, иначе лошадь аожно заковать. Во
время вабивая1я кузнецъ, пока конедъ гвоздя не вышелъ изъ 
станки копыта наружу, придерживаете гвоздь пальцами л1шой рри, 
давая ему соответствующее наклону ст$нокъ копыта напраыете, 
а именно: заданный (передшй) гвоздь онъ держитъ значительно 
наклонно отъ себя, первый боковой нисколько круче, второй— еще 
круче, а посл'Ьдшй (пяточный) нисколько наклонно внутрь копыта. 
Какъ только конедъ гвоздя показался на желаемой высотЬ ст£нки копыта, 
онъ отнимаетъ пальцы яйвой руки отъ гвоздя к ся16лыян ударами забя-

ваеть его. Забивъ гвоздь, куз- 
Ряс. 30, нецъ тстчасъ же ааворачя-

ваетъ конедъ его жолоткоаъ
къ подков!, чтобы не ранить 
себя концомь гвоздя, если
лошадь выдернетъ ногу.

Гвозди забиваются въ из- 
вьстноаъ порядкЪ: сперва 
внутреншй передшй (зац$п- 
ный), затЬмъ наружный перед- 
шй. Когда эти оба гвоздя 
вбкты, кузнецъ смотритъ, не 
свернулась ли въ сторону 
подкова, и поправляетъ ее 
иодоткомъ; затЬмъ забивается 
внутреншй задшй и наруж- 
аый задшй, остальные вби
ваются по порядку.

Расчищая копыто, снимая 
Mtpsy, вбивая гвозди, кузнецъ 
держитъ ногу переднюю какъ 
показано на рисунка 4, а 
заднюю какъ на рисунка 9. 

Когда гвозр вбиты я зонды ихъ заворочены, кузнецъ беретъ 
иерерюю ногу въ положеюе, изображенное на рис. 6, а заднюю—  
въ положеше, означенное на ряс. 10 и 11.

ЗагЬмъ онъ притягиваетъ подкову къ копыту сл1;дук>щимъ обра- 
зомъ: держа клещи л Ивой рукой, накладываетъ ихъ сверху на каждый 
ивъ обкусанныхъ гвогдей; а правой рувой бьетъ яодотяомъ но 
головкЪ гвоздя снизу.

Подкова притяпута; теперь кувдецъ приступаетъ къ заклепыва- 
шю кондовъ гвоздей (барашковъ), но предварительно онъ краемъ 
рашпиля ц*лаетъ подъ каждымъ язъ нихъ небольшую бороздку.
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чтобы лучше загибать «барашки». Клещи же, удерживаемыя л*вой 
рукой, подводить подъ головку каждаго гвоздя, а молотокъ держитъ 
въ правой рук$ и заклепываетъ пмъ «барашки» вяизъ. При притяги- 
ванш подковы и заклепыванш «барашковъ» на зарей ног*, послед
нюю можно держать въ положении, нокезанномъ на рисункахъ 30 
г 31., какъ принято во Франщи. Когда «барашки» заклепаны, кузнецъ 
по нимъ (только по нпмъ, а не по рогу копыта) проводить нисколько 
разъ рашпиденъ (опиливаетъ барашки), чтобы они не выдвигались и не 
ранили на рижеиш другую ногу лошади. Зат*мь, онъ по наруя-

Рио. 31.

шшу верхнему краю подковы проводить рашпиле» н'Ъсколько разъ,—• 
наводить (бронзу» на порову. Все это онъ нрод*лываетъ сперва 
на орой порой* копыта, потоиъ на крутой.

Когда мшадь подкована на вс* четыре нога, необходимо тутъ 
же пров*|пть правильность ковки и осмотр*ть лошадь на движе- 
шяхъ. Dpi ионГ.ркТ., главный!. образомъ необходимо обращать впи- 
маше на высоту лишй «барашковъ»: они вс* должны лежать на 
одной прлой лиши, не выше одпой трети высоты стТ.нокъ копыта. 
Не должн) быть нросп*тп между подковой и попытомь. Подкова на 
самую нелпчительиую величвиу должна быть больше вопыта, ямевпо
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на толщину ногтя (чтобы можно было обвести ногтеяъ кругомъ по 
подков*), въ заднжхъ же чаетяхъ копыта должны выступать в*тви 
подковы н*скодько бояыпе— на \/>» вершка съ боковъ в сзади ко
пыта.

Если лошадь поел* ковки хромаетъ или же движешя ея не
свободны, то 8то значить, что или подкова сильно притянута, е д я  

лошадь закована. Узнать это сравнительно легко: если вей гвозди 
вышли не выше */» сгЬнокъ копыта, то это указываете, что под
кова притянута; если же хоть одинъ изъ концогл, гвоздей вышелъ 
выше одно® трети стЬнокъ копыта, то лошадь— закована. Заковка 
бкваегь двухъ родовъ: или гвоздь при аабхваша его попарен

прямо въ сосудистую (чувствительную) 
часть копыта, или же пройдетъ близко 
около лея; вторая заковка опаснее пер
вой, такъ какъ при первой кузнецъ сей- 
часъ же увпдптъ свою ошибку и вы- 
гатъ гвоздь обратно, по той причин*, 
что леждь тотчасъ же проявят боль; 
при второй— лошадь можетъ захромать 
череаъ к*которое время поел* ковки, въ 
течение котораго въ сосудистой части 
копыта можетъ произойти значительное 
воспалеше в даже кагноеше со вс*ми 
дурными посл*дстваяия. Когда выяснено, 
что лошадь хромаетъ отъ т о , что под
кова притянута, то ся*дуетъ расклепать 
«барашки» в подкову оттянуть; вътомъ 
же случай, когда лошадь хромаетъ отъ 

мковкв, сяЬдуеть неяерейно вынуть тотъ гвоздь, конедъ кото
раго вышелъ выше другкхъ и въ это гвоздевое отверепе вновь 
гвоздя не вбивать.

До сего врвмеяя мы беседовали, какъ обращаться при ковн* съ 
яошадьмя яморога, добронравными, мое не испорченными грубыяъ, 
часто даже зв4рскимъ овращешемъ кузнецовъ и людей, ухаживаю- 
щихъ за лошадью. Теперь же поговоримъ о т*хъ лошадяхъ, кото- 
рыя по той иди другой причин* не даютъ себя спокойно ковать. 
Въ втпхъ случаяхъ существуешь целый рядъ способовъ в птйеяовъ, 
при чемъ, прежде ч*мъ принять тотъ или другой способъ, еледуетъ 
определить причину, вслЪдглтае которой лошадь не позволяет ковать 
себя. Инода молодая лошадь просто шалитъ, упрямится и, если 
ее до ковен вс пр1учаютъ къ описаэнкяъ уже пр1емамъ, то она 
при подымаши воп. ложится, врывается и т. я. Въ этомъ случай
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оглаживашемъ, ласковым, голосомъ, кормлешемъ хлЪбомъ стараются 
уснокоить ев, но ecu это не помогаете приб4гаютъ къ легкому навд. 
#аюн>, снег» къ эдарамъ бячя; в&гв ко пвмогаеть, я это, приб4_ 
гаютъ въ крайнемъ случай къ закруткй (рас. 32), сдавливая ею 
верхнюю губу, а иногда л ухо.

Есть лошади, побивавшая уже въ рукахъ кузнеца, быть иожетъ, 
не разъ ванованныя или сильно битыя ияъ, которыя не выносял

Рас. 33,

кузнечной обстановки или ковочнаго сарая и даже вида кузиоца вг  
фартукЬ; тогда сд-Ьдуетъ завязать голову лошади попоной или велЛть 
куавецу снять фартукъ или ае попробовать ковать лошадь въ стой л 

Въ томъ случай, когда все сказанное испробовано и юшядь 
все-таки не даетъ подымать и держать ноги, особенно sapiii, хогда 
сов'Ьтуютъ «взять лошадь на растяжку* (рис. 33). При вощ ц̂ па 
расхмжк$ посгунають схЬдующинъ образомъ: на лошадь каццется 
првчяак, хорошая уздечка съ нодборедвмкомъ и швйныиъ Щщдо,



съ пристегивающимися на ремняхъ толстыми веревочными поводами 
(рнс. 34). Кроме уздечки на шею лошади можно надеть, если 
имеется, такъ называемый, удавъ изъ толстаго, широкаго шромят- 
наго ремня, нодбитаго войяокомъ и вастегпвающагося на пряжку. 
Къ нему приделывается толстая веревка. Какъ поводьями уз-

дечии, такъ и веревкою удава лошадь 
Рио. 34. привязывается къ прочной, хорошо сде

ланной коновязи, которая должна нахо
диться при всякой мало-мальски бла
гоустроенной кувняце. Затемъ, къ хвосту 
лошади привязывается мертвымъ узяояъ 
середина длинной растяжной веревки; 
далее, оба свободные конца веревки про
деваются черевъ железное кольцо пута- 
лища язъ еыромятиаго ремня, подпштаго 
войлокомъ. Путалище это должно иметь 
прочную пряжку, которая приделывается 
такъ, чтобы она не могла давить ноги. 
Дуто вто застегивается на бабку задней 
ноги, которую хотятъ ковать. Когда 
оно надето па бабку, двое людей, 
стоящи по сторонанъ лошади, тянутъ 
одновременно каждый конецъ веревки 
къ себе, что видно изъ рис. 33. Такнмъ 
образомъ задняя пога подымается. Нужно 
сказать, что хотя этотъ способъ довольно 
практичен'!», но бываютъ случаи, когда 
очень строгая или злая лошадь,— осо
бенно тогда, когда не совсемъ умело 
привязана къ хвосту веревка,— такъ 
сильно бьеть задней ногой, что вырываешь 
целые пучки волосъ ш>ъ хвоста я кро
ме кто, что портить хвоста и причи- 
няетъ себе боль, еще освобождается 
отъ растяжки, а освободившись отъ 
нея, £вшар становится еще строже 
и требуешь еще более ускярительныхъ 

можно заменить съ большимъ успЬхомъ 
рис. 35. Здесь растяжная веревка при

крепляется не прямо къ хвосту, а къ ременному троку, сь нагруд- 
нымъ ремнемъ, хвостъ же только обвязывается ею. Этотг способъ 
растяжки но вызываешь порчи хвоста и лошадь накокнъ образомъ 
не можешь вырыть поднятую коту.

пр5емовъ. Эту растяжку 
растяжкой, указанной на
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Ho BCHjtifl растяжки я друия принудительныя мЪры следуете 
заменить, особенно въ болыпихъ конныхъ хозяйствахъ и городскихъ 
кузницахъ, станкомъ для строгихъ лошадей ветерннарнаго врача 
Л. Э. Лангенбахера, давно инъ и мною съ большимъ успЪхомъ 
практикуемымъ. Съ помощью этого станка можно подковать самую 
норовистую лошадь, безъ боязпп нанести какъ ей, такъ и кузнедамъ,

Ряс. 35.

тяжмя увечья. Станокъ втотъ (рас. 36) состоитъ изъ двухъ тол- 
стыхъ бревенъ, 9— 10 дюймовъ въ поперечник̂ , устойчиво врытыхъ 
въ 86МЯЮ на глубину по крайней Mtpi двухъ аршинъ. Емжшй 
конецъ бревенъ, для прочности, слЬдуетъ осмолить. Высота смлба 
надъ землей должна быть аршина 41/,— 5; оба столба ставятся 
другъ отъ друга на разстояши 6 аршинъ. Сверху на втнхъ столбах»
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крепко прикрепляется поперечное бревно такой же толщины и даже 
большей, чекъ боко
вые. Зат1жъ на попе- Рас. 37.
речномъ бревне вби
ваются, на разстояши 
одного аршкна} два 
жвлешпъ болта съ 
крючками. Еа крючья 
этихъ болтовъ наде
ваются петли двой- 
шхъ бловдвъ, лучше 
вга? системы Вес
тона, съ железными 
цепями. Стоятъ Ti itie 
два болта съ данями 
50 руб. При Ееяашя 
удешевить етапокъ, с--- 
ихъ ложно заменить 
деревянными съ ве
ревками, но послед- 
Hie IIS ТЙКЪ удобны.
Оъ помощью двой- 
ныхъ такихъ бло- 
коиъ, орднъ человекъ 
иожегь легко под
нята подвешенную 
га нихъ лошадь. Для 
ш ® , чтобы. EOpil- 
с зт  «оагадь, не 
причиняя ей никакой 
боли, при э т о ы ъ 
станке йневтся по
драна, которая оде
вается педъ брюхо 
лошади, какъ пока
зано на рисункъ 36.
Подушка эта (ряс.
37) делается язъ 
куска войлока, об- 
шитаго грубымъ хол- 
стохъ; ншрина ея 12 
Еерншовъ, рлна 1 аршкнъ 11 вещаковъ. Bopoxxis края подуши: обнщ-



ваются широкими сыромятными реинями; каждый тъ ниъ имеете по 
двЬ пряжки для притягивашя грудного и задняго ремней. Къ длиннынъ 
ираямъ пришиваются тонкими ремешками также широте, но гораздо 
более толстые и прочные сыромятные ремни, которые застегиваются 
пряжками; длила свободныхъ концовъ ремней 1 аршинъ 8 вершковъ. 
Эти концы, передъ застегнвашемъ ихъ на пряжку, продеваются 
черезъ железныя кольца, который при подвешиванш лощади нацеп
ляются на нижше крючья болтовъ. По средине подушки имеется 
ремень, служанцй для прястегнваюя или привязывашя ея къ сре
дин* грудного ремня. Кроме подушим я бяоховъ, для угренлешя 
лошади въ втомъ станке необходимо иметь прочную, изъ шнро- 
кихъ сыромятныхъ ремней, уздечку съ подбородникомъ и шей- 
нымъ ремнемъ (рис. 34). Необходимо еще запастись по крайней 
мере четырьмя ременными путалищами, подшитыми войлокомъ съ 
железными кольцами, къ воторымъ прикрепляются длиннкя веревки; 
путалища этк застегиваются пряжками. Къ заднему столбу, по бокамъ, 
прибиваются два железныхъ блока на высоте трехъ аршинъ. Чтобы 
подвесить лошадь на втомъ станке, сперва надеваютъ на нее ска
занную уздечку, ват'Ьнъ подушку, которую лучше надевать такияъ 
образомъ: положить ее на спину, какъ седло, застегнуть ремни на 
пряжки, а загЬаъ повернуть ее подъ брюхо; такимъ способомъ ло
шадь спокойнее позволяете надеть на себя подушку. После того, 
лошадь подводятъ въ станку, привязывают  ̂ поводьями уздечки къ 
кольцу, крепко прибитому къ переднему столбу; затемъ зазваты- 
ваютъ нижними крючками блоковъ за кольца на ремняхъ подушки 
и начинаюсь подымать блоки, при чемъ поводъ уздечки постепенно 
ослаблкютъ. Передъ тбмъ, какъ начать подымать блоки, прнвязы- 
ваюте веревку къ одному изъ кодецт укдечгн и вакидывгютъ эту 
веревку за верхней крючокъ задеяго блока, а другой конецъ ея пока 
крепко держатъ въ рукахъ; веревка эта нужна для того, чтобы 
бьющаяся во время притягивашя блоками лошадь не могла удариться 
головой о передшй стоябъ, и кроме того ом служите для ррощешя 
лошади. Когда лошадь уже достаточно притянута блоками къ середин® 
станка, свободный конецъ этой веревки привязываютъ къ другому 
кольцу уздечки. Теперь, когда лошадь уже висите ка блокахъ в 
веревжа крепко привязана къ уздечке, тгритягмваюте къ пряжкамъ 
подушки грудной к вадшй реши, при чемъ къ грудному ремню 
привязывается средюй ремень подушки (рис. 37). ЗатЬмъ, на 
вадшя ноги надеваютъ нуталвща, а веревки, прикреплепныя къ ихъ 
мольцамъ, продеваются чрезъ блоки на зарекъ столбе, и во время 
п о д во еъ тей ш я  переднихъ ноте ихъ крепко держатъ или привязываютъ 
къ столбу. Такое укрепление не позволите лошади ударить задними 
Ш Ш  человека, жующего передшя нога.



Даже в строгая лошадь oxoraie даетъ яоднияать нередйя son,' 
чЬаъ задтя; въ иротивномъ же случа* на бабху передней ноги на- 
дЬваюгь описанное путо, & свободный конецъ его веревка про
девают* чврезъ кольцо подуши, настое на нижнШ ирючокъ передняго 
блока. ЗатЬмъ этой веревкой нритягиваючъ ногу вверхъ (при чекъ 
лошадь невольно сгибаетъ ее въ запястьЬ), свободный конецъ веревки 
прод’Ьвають черезъ кольцо вута в вавявкваюгь. Такикъ образомъ 
передняя нога будеть яи^ть нужное неложеше, вакъдля расчисти, 
гакъ и для подковывашя.

При расчисти* и нодковыванш задней ноги, напр., правой (какъ 
показано на рис. 36), поступайте следующим* обраеояъ: веревку 
путалшца atsei нога освобождеютъ яаъ яйваго блока (на рисунке 
веревка эта не освобождена, что допускается, если лошадь не особенно 
безнокоится) и свободный конецъ ея одшгь изъ понощнековъ держитъ 
крепко въ рукахъ. Къ кольцу же путалища на правой ногЬ при
вязывается веревка, свободный конецъ которой продевают* черевъ 
кольцо подушки, надетое на нижшй крючокъ задняго блока, и при- 
тягиваютъ ногу вверхъ; затЬмъ, свободный конецъ веревки про- 
дЬваютъ черезъ кольцо путалища и держатъ его въ рукахъ (что 
лучше) е л и  8звя8нв?.ютъ. При такояъ положенш вадней ноги ло
шади куздецъ можетъ легко, безъ боязни, подковать и заднюю ногу.

При ковке на описанпомъ станке требуется нисколько помощ- 
никовъ, изъ которыхъ каждый хорошо зналъ бы свою роль, 
заранее ему назначенную. Этотъ станокъ не только даетъ Рке, 38. 
возможность подковать самую строгую, норовистую лошадь 
безъ нал4ченья кузнеца г лошади, но, какъ показала 
практика, настолько еще усмиряет* лошадь, что нередко и 
очень норовистая и злая впоследствш куется безъ станка.

Итакъ, если ви но хотите портить лошадь, не позволяйте 
кузнецам* ковать всякую безъ разбора лошадь въ евояхъ 
варварскихъ станкахъ, а требуйте отъ нихъ ковку на ру
кахъ.

Не позволяйте имъ напрасно бить лошадь п прибегать 
безъ надобности къ принудительным* мерамъ.

Пр1учайте лошадь еще въ конюшне къ правильными 
щаеиан* поднимашя ногъ.

Сохраняйте копыто лошади какъ можно тщательнее: э т т  
оргаиъ ей дала природа какъ буферъ, уменыпающШ сотрясей1е всей 
ноги при стунати на землю. Портя копыто неправильной расчистив 
и нарушешеяъ тЬхъ соотношешй частей копыта, которые ей дам 
природа, вы скоро разслабнте ноги лошади и тем* сделаете ее преж
девременно негодною въ работ*.
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При 'утренней * вечерней уборк* лошар очищайте копыто ста 
грязи или деревянной или котЬаой лопаточкой (рве. 38) и обмы
вайте копыто не очень холерой водей.

Не мажьте копыто никакими мазями, такъ охотно рекомендуе
мым различными изобретателями съ ц1шью выманить у ваоъ 
деньги, пеяьзуксь ватдаъ яезкашемъ: вей ма®ж не только не 
сохраняют* яшито, т  згартятъ его, разрушая рнжу® ириродоЁ 
тонкую перепонку (глазурь), покрывающую рогъ ейнокъ копыта. Ни 
одна изъ мазей не жожетъ размягчить рогъ копыта, а только сушить 
его, не допуская естественно! влаги къ рогу. Чистое содержат» 
копыта, хорошая ведсхилм, ежедневная работа лошади, евоемрб- 
шенвая правильная расчжетка и ковка сохранять яопыта лошар 
безъ всякой мази.

Не позволяйте cxpirai копыта пр^ть, что бываегь огь грязной 
подстеган, m  небрежнаго содержав!а и отъ неевоеврежешгй, очень 
редкой расчистки. Помните, что прЪше стрелка ведетъ кг сужежш 
копыта. А ееля оно перейдетъ въ гшеше, то вы долго будете лечить 
лошадь.

Перековывайте лошадь не позже, какъ черезъ 6 нед&аь, не вб~ 
ращая ввгаашя---сносшаеь подкова или н4тъ; своевременную пере
ковку вы будете делать для того, чтобы снять старый, отжпвшШ 
рогъ, который м'Ёшаотъ расти и питаться новому, молодому.

Пси расчистеЬ ве позволяйте кузнецу расчищать копыто немец
кой расчисткой, а требуйте отъ него работы аягайешмъ ксл:омъ.

Не позволяйте ему срЬзывать много стрелки, ваворотныхъ стб- 
нокъ, утончать подошву, спиливать глазурь стЬяокъ рашнилемъ,—  
отт. всего этого копыто сильно портится, а именно; отъ срЬзывавгя 
етр&ии и ваворотныхъ стЬнокъ копыто суживается, оть утончешя 
подошвы легко получаются наминки, а отъ епиливашя глазури— рогъ 
копыта становится хрушшмъ.

Не позволяйте кузнецу прибивать къ копыту раскаленную под
кову; прибивать можно только ту подкову, которую кузнецъ вынесъ 
изъ кузницы, держа ее голой рукой, а не клещами, Прибиваше и 
даже только яршшдываше раскаленной подковы къ копыту разру
шаешь иа подошв® рогъ бйлой лиши и тЬмъ способствуетъ образо
вав!» пустыхъ ейшжь и хрупкости коютнаго рога.

Д® ярибивашя подковы къ копыту осмотрите ее внимательно; не 
берите подкову тяжелую, безъ выбухтовки, головки, съ высокими 
шипами, съ неправильно пробитыми отвершями, особенно обращайте 
вюшаше на помоднее изъ нихъ: оно должно находиться, по край
ней *4р4, на вериокъ отъ концовъ ветвей коровы, а лучше 
на I 1/*— l'/ i вершка. Иначе копыто не будетъ свободно расширяться
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въ заднихъ своихъ частяхъ, отчего получится сужеше копыта i 
воопалеше сосудистыхъ частей.

Требуйте, чтобы подкова приходилась совс*мъ по копыту; умйя 
въ заднихъ частяхъ подковы вредно расширять копыта, а широ- 
шя— суживаютъ, коротмя вызывать наживки и трещины въ вад- 
нихь стенках*.

Не позволяйте кузнецу пригонять копыте къ подхове, а требуйте,
чтобы подкова пригонялась къ копыту. Кузнецы любягь делать 
первое; для чего, когда уже прибитая подкова оказалась узкою, они 
охотно епнлнваютъ рашпилемъ нижнюю часть стбнокъ; срезываютъ 
»авороты (пяточные утлы или столбы), когда корова коротка и т. н.

Не позволяйте пускать кровь «изъ полотна», т. е. подошвы
копыта, что тавъ любять делать кузнецы при хромоте лошади.
Этотъ зверскШ способъ можетъ принести ей иного бедъ.

Не давайте нуэвецу рыться ножомъ въ копыте, что ояъ делаете, 
при всякой хромоте лошади, отъ чего бы она ни происходила, шца 
въ KOimiii непременно наминку. Не всякая хромота лошади про
исходить отъ наминки.

Не доверяйтесь въ выборе кузнеца кучерамъ, конюханъ и во
обще нев4жественнымъ людямъ, а постарайтесь сами проверить 
знан1е его и тогда только отдайте въ его руки копыто лошади—  
зтотъ важный органъ движешя.

Помните, что %% лошади изъ ста становятся негодными къ
работе, благодаря невежественнымъ кузнецамъ.

А. 4. Соколт.


