
О боковыхъ д в и ж е тх ъ : «плечомъ въ манежъ» 
и «принимаше».

/Ь

ъ виду недавней полемики по поводу этихъ упражнений, 
позволю себ Ь сказать нисколько словъ о томъ же предмете.

О припимаши направо или налево и черезъ манежъ 
въ статье кн. Д. Багратюна ’) говорится: «упражнешя эти 

необходимы для выработки гибкости^ поворотливости и полнаго 
повиновешя снлъ лошади 'искусству и деспотической воле чело
века». Въ этой характеристике заключается, конечно, и уравнове- 
шиваше лошади, какъ основное услов1е ея устойчивости, гибкости 
и поворотливости и, въ шЪкоторомъ отношенш, какъ бы итогъ вс-Ьхъ 
гимнастическихъ упражнений при вьгЬздкЬ. Какъ же приходится 
смотреть съ этой точки зр^тя на «плечомъ въ манежъ»?

Уравновешенность лошади заключается въ надлежащемъ рас- 
пределенш ея собственной тяжести и лежащаго на ней груза 
между ея конечностями. Сколько изъ общаго вЬса придется на пе-
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реднйя ноги и сколько на задшя, это зависитъ отъ: а) природнаг» 
равновесия молодой лошади; б) измЪненш, внесенныхъ въ него 
выЬздкою; в) веса, телосложешя и посадки Ездока; г) его воздЬй- 
гтв1я поводомъ, шенкелями и корпусомъ, сообразно желаемой сте
пени свободы или собранности въ постановка лошади и ея движе
шяхъ. Движете впередъ допускаетъ на ве/Ьхъ аллюрахъ весьма 
широкое разнообраз1е въ нагрузке переда и зада, но боковыя 
движешя требуютъ непременно равновешя: общШ центръ тяжести 
коня и всадника долженъ находиться приблизительно подъ послед
ними, т.-е. подъ серединою спины лошади, разумея спину отъ зад- 
няго конца холки до начала поясницы, такъ что у начала кавале- 
ршской лошади, даже уравновешенной, центръ тяжести все-таки 
ближе къ передними конечностямъ, нежели къ задними. Подъ се
рединою спины долженъ находиться и центръ тяжести лошади на 
боковыхъ движешяхъ безъ всадника. Только при такомъ положе- 
ши центра тяжести, лошадь можетъ свободно принимать въ сто
рону сокращенной, строго двухтемпной, рысью, легко и упруг» 
отталкиваясь ногами отъ земли. Невыезженная же лошадь, лежа
щая вся на-переду, обыкновенно, принимая, валится передомъ въ 
сторону движешя, а задъ тащитъ вследъ за ними. Потому прини- 
ман1е вправо и влево и представляетъ одно изъ существепнейшихъ 
гпмнастическихъ упражнешй для пр1учешя лошади къ равновеаю 
тамъ, где оно требуется, и даетъ верный признаки успеха въэтомъ 
отношеши. Кроме того, способность лошади къ этому движении 
характеризует!, природныя качества ея спины и связи (почки), и 
развиые выездкою ихъ мышцъ, а также мышцъ затылка и шеи. На 
пользу правильныхъ боковыхъ движений для подчпнешя лошади 
действ1ямъ шенкеля и повода, ея равновешя, гибкости, легкости, 
ловкости, свободы движений въ плечахъ и для выработки всехъ 
перечисленных!, мускуловъ 2) указывается въ нашемъ новомъ На- 
ставленш для выездки кавалерШской лошади съ теми ясностью и 
точностью, которыя отличаютъ это краткое руководство.

Кроме распределешя общаго вкса лошади со всаднпкомъ 
между ея передними и задними конечностями, для свободнаго и 
отчетливаго приниматя, имеютъ значеше: 1) устойчивость лошади 
въ боковом!, направлении 2) просторъ въ движешяхъ наружныхъ 3)

2) Относительно шеи въ Наставленш говорится только о муекулахъ верхней 
части ея у ганашей, но такъ какъ при сгибаши въ боку мускулы спины и реберъ' 
тянутъ лопатку назадъ, то ихъ антагонисты—мускулы, связЫваюице лопатки съ 
шеей и укрЪпляюице последнюю въ плечахъ, также должны напрягаться.

3) Относительно направлен in принимашя.
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ногъ и усиленная работа двигающихъ ихъ мышцъ, сравнительно съ 
ногами внутренними, черезъ которыя наружныя должны круго
образно переноситься. И то, и другое достигается: 1) постанов
кой въ сторону принимашя; 2) сгибомъ въ ребрахъ съ той же 
стороны. Вл)ян]'е этого сгиба на устойчивость становится нагляд- 
нымъ, если представить себЬ скамью на четырехъ ножкахъ, но не 
прямоугольную, а вырезанную дугообразно, какъ будто имели въ 
виду прислонить ее плотно къ стене внутри круглой башни. Оче
видно, такая скамья легче опрокинется, если толкать ее въ сто
рону выгнутаго ея края, нежели когда она движется въ сторону 
края вогнутаго, такъ какъ въ первомъ случае, при колебашяхъ 
сйамьи, вертикаль, проходящая черезъ ея центръ тяжести, скорее 
можетъ оказаться вне опорной площади ножекъ. Ясно также, что 
движешя ногъ лошади со стороны вогнутой более ограничены, не
жели съ выгнутой, такъ какъ плечо и бедро со стороны вогнутой 
более стеснены въ своемъ положенш, и мышцы ихъ при этомъ до 
некоторой степени уже сокращены, между темъ какъ съ противо
положной стороны оне растянуты и, следовательно, могутъ значи
тельно более сокращаться. Для одной изъ главныхъ мышцъ, дви
гающихъ плечо—затылочно-плечевой, этому способствуетъ и самая 
постановка.

Изъ сказаннаго следуетъ, что при упражненш «плечомъ въ 
манежъ» лошадь поставлена и согнута, какъ разъ обратно тому, 
какъ требуется для ея равновеая и свободы движешя плечъ. Между 
темъ, по нашему прежнему Наставлешю для выездки ремонтной 
кавалершской лошади, изд. 1889 г. (§ 169), такой пр1емъ бокового 
движешя долженъ служить именно для того, чтобы выработать въ 
лошади эту свободу, а ниже, въ § 171, предписано исполнять это 
упражнеше «несколько ускореннымъ шагомъ (тротомъ)», хотя, 
вследств1е неправильности постановки и сгибашя, живой аллюръ 
для лошади въ этомъ случае затруднителенъ. Сверхъ того, она 
даже не можетъ смотреть какъ следуетъ въ ту сторону, куда идетъ.

Летъ десять тому назадъ, въ одной изъ газетныхъ статей по 
разсматриваемому вопросу, предлагалось, для смягчешя последней 
несообразности, при повороте плечъ и шеи лошади, положимъ, 
направо, сгибать ей голову въ затылке на левый ганашъ, но ка- 
кимъ образомъ авторъ рекомендовалъ достигать этого—не помню.

Въ статье г. Н. П .4) по поводу первыхъ уроковъ откидывашя 
зада при выездке по системе Филлиса, указывается на то, что
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редтя ноги и сколько на задтя, это зависать отъ: а) природнаго 
равнов^ая молодой лошади; б) изменены!, внесенныхъ въ него 
выездкою; в) веса, тЪлосложешя и посадки Ездока; г) его воздЬй- 
ств1я поводомъ, шенкелями и корпусомъ, сообразно желаемой сте
пени свободы или собранности въ постановке лошади и ея движе- 
шяхъ. Движете впередъ допускаетъ на вс/Ьхъ аллюрахъ весьма 
широкое разнообраз1е въ нагрузке переда и зада, но боковые 
движения требуютъ непременно равнов^ая: обпцй центръ тяжести 
коня и всадника долженъ находиться приблизительно подъ послед- 
нимъ, т.-е. подъ серединою спины лошади, разумея спину отъ зад- 
няго конца холки до напала поясницы, такъ что у начала кавале- 
ршской лошади, даже уравновешенной, центръ тяжести все-таки 
ближе къ переднимъ конечностямъ, нежели къ заднимъ. Подъ се
рединою спины долженъ находиться и центръ тяжести лошади на 
боковыхъ движешяхъ безъ всадника. Только при такомъ положе- 
пш центра тяжести, лошадь можетъ свободно принимать въ сто
рону сокращенной, строго двухтемппой, рысью, легко и у п р у т  
отталкиваясь ногами отъ земли. Невыезженная же лошадь, лежа
щая вся на-переду, обыкновенно, принимая, валится передомъ въ 
сторону движешя, а задъ тащитъ вотЬдъ за нимъ. Потому прини- 
маше вправо и влево и представляетъ одно изъ существеннейшихъ 
гнмнастическихъ упражнетй для пр]учешя лошади къ равновест 
тамъ, где оно требуется, и даетъ верный признакъ успеха въэтомъ 
отношеши. Кроме того, способность лошади къ этому движенпо 
характеризует!, природныя качества ея спины и связи (почки), и 
развиые выЬздкою ихъ мышцъ, а также мышцъ затылка и шеи. На 
пользу правильныхъ боковыхъ движенш для подчинешя лошади 
дЬйств1ямъ шенкеля и повода, ея равновешя, гибкости, легкости, 
ловкости, свободы движенш въ плечахъ и для выработки всЬхъ 
перечисленных!, мускуловъ 2) указывается въ нашемъ новомъ На- 
ставленш для выЬздки кавалер]"йской лошади съ тЬми ясностью и 
точностью, которыя отличаютъ это краткое руководство.

Кроме распределена общаго вЬса лошади со всаднпкомъ 
между ея передними и задними конечностями, для свободнаго и 
отчетливаго принимашя, имЬютъ значение: 1) устойчивость лошади 
въ боковомъ направленны 2) просторъ въ движешяхъ наружныхъ 3)

2) Относительно шеи въ Наставлеши говорится только о мускулахъ верхней 
части ея у ганашей, но такъ какъ при сгибанш въ боку мускулы спины л реберъ 
тянутъ лопатку назадъ, то ихъ антагонисты —мускулы, свяЗываюнце лопатки съ 
шеей и укрепляющие последнюю въ плечахъ, также должны напрягаться.

3) Относительно направлеши принимашя.
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ногъ и усиленная работа двигающихъ ихъ мышцъ, сравнительно съ 
ногами внутренними, черезъ которыя наружный должны круго
образно переноситься. И то, и другое достигается: 1) постанов
кой въ сторону принимашя; 2) сгибомъ въ ребрахъ съ той же 
стороны. Вл1яше этого сгиба на устойчивость становится нагляд- 
нымъ, если представить себе скамью на четырехъ ножкахъ, но не 
прямоугольную, а вырезанную дугообразно, какъ будто имели въ 
виду прислонить ее плотно къ стене внутри круглой башни. Оче
видно, такая скамья легче опрокинется, если толкать ее въ сто
рону выгнутаго ея края, нежели когда она движется въ сторону 
края вогнутаго, такъ какъ въ первомъ случае, при колебашяхъ 
Скамьи, вертикаль, проходящая черезъ ея центръ тяжести, скорее 
можетъ оказаться вне опорной площади ножекъ. Ясно также, что 
движешя ногъ лошади со стороны вогнутой более ограничены, не
жели съ выгнутой, такъ какъ плечо и бедро со стороны вогнутой 
более стеснены въ своемъ положенш, и мышцы ихъ при этомъ до 
некоторой степени уже сокращены, между темъ какъ съ противо
положной стороны оне растянуты и, следовательно, могутъ значи
тельно более сокращаться. Для одной изъ главныхъ мышцъ, дви
гающихъ плечо—затылочно-плечевой, этому способствуетъ и самая 
постановка.

Изъ сказаннаго следуетъ, что при упражненш «плечомъ въ 
манежъ» лошадь поставлена и согнута, какъ разъ обратно тому, 
какъ требуется для ея равновешя и свободы движешя плечъ. Между 
темъ, по нашему прежнему Наставлешю для выездки ремонтной 
кавалершской лошади, изд. 1889 г. (§ 169), такой нр1емъ бокового 
движешя долженъ служить именно для того, чтобы выработать въ 
лошади эту свободу, а ниже, въ § 171, предписано исполнять это 
упражнение «несколько ускореннымъ шагомъ (тротомъ)», хотя, 
вследств1е неправильности постановки и сгибашя, живой аллюръ 
для лошади въ этомъ случае затруднителен^ Сверхъ того, она 
даже не можетъ смотреть какъ следуетъ въ ту сторону, куда идетъ.

Летъ десять тому назадъ, въ одной изъ газетныхъ статей по 
разсматриваемому вопросу, предлагалось, для смягчешя последней 
несообразности, при повороте плечъ и шеи лошади, иоложимъ, 
направо, сгибать ей голову въ затылке на левый ганашъ, но ка- 
кимъ образомъ авторъ рекомендовалъ достигать этого—не помню.

Въ статье г. Н. П .4) по поводу первыхъ уроковъ откидывашя 
зада при выездке по системе Филлиса, указывается на то, что
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«лица, обходяпцяся безъ работы въ рукахъ, применяютъ этотъ 
принцииъ при первоначальной выездке, сидя на лошади, на по- 
доб1е того, какъ мы практиковали «плечомъ въ манежъ», но укло- 
няютъ при этомъ обычно не плечи, а задъ, и двигаются такимъ 
образомъ лишь нисколько шаговъ». Этотъ пр1-емъ представляетъ 
ничто иное, какъ упражнеше по § 180 упомянутаго Наставлешя. 
Назвавъ его «подготовительнымъ къ боковымъ движешямъ», со
ставители Наставлешя почему-то поместили это упражнеше во
2-мъ перюд'Ь доездки, а самое движете «плечомъ въ манежъ»—въ 
1-мъ перингЬ.

При сгибанш лошади, положимъ, въ правомъ боку съ соответ
ствующей постановкой, центръ тяжести ея перемещается не
сколько въ ту же сторону. Передавая во время принимашя часть 
своей тяжести на правое стремя, всадникъ исправляетъ несоответ- 
CTBie въ положеши своего собственнаго центра тяжести, относи
тельно центра тяяшсти лошади. Вместе съ темъ онъ предупре- 
ждаетъ сдвигаше своего корпуса, вследств1е инерцш, въ сторону 
обратную двпжетю. Здесь соблюдете обоихъ условш совпадаетъ.

При упражненш же «плечомъ въ манежъ», всадникъ, переда
ваясь на стремя съ той стороны, куда движется лошадь, еще бо
лее удаляетъ свой центръ тяжести отъ центра тяжести лошади, и 
безъ того уже переместившагося въ обратную сторону, вследств1е 
сгибашя и постановки со стороны наружной, относительно на- 
правлешя движешя.

Все сказанное относится къ сравнительной пользе техъ и дру- 
гихъ боковыхъ двпжешй,съ гимнастической точки зрешя. Что же 
касается целесообразности ихъ для пр]'учетя лошади подчиняться 
воле всадника, то этотъ вопросъ вполне разобранъ въ статье кн. 
Д. Багратюна. Можно только добавить по поводу трудности бо
роться съ лошадью, которая «претъ», навалившись на внутрен
нее5) плечо, выгнувъ съ той же стороны бокъ и загнувъ шею въ обрат
ную сторону, что при этомъ ездокъ имеетъ дело съ упрямствомъ 
лошади, подкрецляемымъ могущественнымъ союзникомъ—ея ве- 
сомъ, отчего борьба делается трудною. Конечно, при выездке, 
когда всадникъ самъ заставляетъ лошадь принимать «плечомъ въ 
манежъ», онъ въ большинстве случаевъ и прекращаетъ движете 
въ любой данный моментъ по своему желашю; предосторожность— 
не делать прп этомъ более двухъ, трехъ шаговъ также умень- 
шаетъ возможный вредъ отъ практиковашя лошади въ такой ма
нере принимать; темъ не менее, еще лучше совсемъ избегать

•’) Относительно не постановки, а направлешя боковою двпжетя лошади.
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упражнешй, совпадающихъ съ тйми пр1емами борьбы, къ кото- 
рымъ инстинктивно прибйгаетъ лошадь, какъ къ наиболее удоб- 
нымъ для сопротивлешя волй всадника 6), чувствуя, что они ста- 
вятъ его, вь отяошенш воздййств1я на нее, въ услов1я невыгод
ный. Правда, мы учимъ лошадь движешю назадъ, но правильное 
осаживаше не нмйетъ ничего общаго съ тймъ, какъ пятится 
упрямая или испуганная лошадь. Въ послйднемъ случай она 
прежде всего садится на крупъ, упираясь передними ногами 
чтобы сопротивляться посылу впередъ, и затймъ все-таки, по боль
шей части, наровитъ стать бокомъ къ испугавшему ее предмету 
или къ направленно, куда она не желаетъ идти,—повернувъ туда 
же голову и навалившись на противоположное плечо. Такимъ 
образомъ она и здйсь какъ будто бы дйлаетъ то же неправильное 
принимаше въ сторону отъ нежелательнаго ей направлешя, пя
тясь въ то же время крупомъ назадъ. Между тймъ, при правиль- 
номъ осаживанш, иначе говоря, отступанш назадъ, крунъ лошади 
идетъ между шенкелями по прямой лиши, и выносъ заднихъ ногъ, 
умеренно согнутыхъ въ скакателъныхъ суставахъ, долженъ быть 
свободный. Осаживаше представляетъ для лошади движете очень 
трудное и неестественное, къ которому она никогда не станетъ 
прибегать по своей волй, на что и указывается въ § 172 нашего 
новаго Наставлешя. Въ этомъ случай мы заставляема ея конеч
ности выполнять роли, обратный ихъ устройству: передшя ноги 
обращаются въ двигатели, вмйсто того, чтобы служить подпорками, 
которыми являются уже заднш, ио механизму своему представ
ляются совокупность рычаговъ, приспособленныхъ для толкашя 
лошади головою впередъ при всйхъ прочлхъ движешяхт, въ томъ 
числй и боковыхъ, которыя поэтому и не могутъ надлежащпмъ 
образомъ выполняться иначе, какъ облическп. Вслйдств1е протпво- 
естественнаго обмйна функцш между передними и задними конеч
ностями 7), движете задомъ впередъ для четвероногихъ рысью 
невозможно, хотя двунопя свободно продйлываютъ такое движете 
бйгомъ. Самовольный поворотъ кругомъ ташке дйлается лошадью 
неправильно. Постановка ея при этомъ обратна той, къ кото

6) Надо заметить, что лошадь дЪдаетъ совершенно тоже самое н въ занряжкЬ.
7) Неспособность переднихъ ногъ къ отталкивашю не безусловна, но механи

ческое устройство ихъ рычаговъ таково, что д!шств1е это незначительно въ сравне
ны съ колнчествомъ движешя, получаемаго лошадью отъ быстраго распрямлешя 
заднпхъ конечностей, п направлено бол4е вверхъ, нежели параллельно земл4, 
почему и проявляется преимущественно на сокрапщнныхъ аллюрахъ.' На аллюрахъ 
широкихъ, мускулы и сухожшпя переднпхъ ногъ напрягаются главнымъ образомъ 
въ моментъ встречи посл'Ьднихъ съ землею, чтобы выдержать ударъ.
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рой пр1учаютъ ее при исполненш этого движенья во время 
выЬздки. Кромй того, повернувшись отъ испуга или упрямства, 
она обыкновенно хочетъ броситься впередъ. При вьгЬздкЬ же, ее 
заставляютъ ждать посыла всадника. По всгЬмъ этимъ соображе
ниями осаживаше и повороты кругомъ нельзя отнести къ упраж- 
нешямъ лошади въ тйхъ гЪлодвижешяхъ, къ которымъ она и безъ 
того склонна инстинктивно, въ случаяхъ выхода изъ повиновешя 
гЬздоку 8). Точно также, если при первоначальной работЪ лошади 
«въ рукахъ», заставляя ее откидывать задъ въ сторону, допускаютъ 
постановку головы, одностороннюю съ боковымъ дМств1емъ хлы
ста, то при этомъ передъ удерживается обучающимъ на м^сгЬ, и 
лошадь во всЬхъ отношетяхъ находится въ услов1яхъ, благощнят- 
ствующихъ ея повиновенш. Въ целесообразности этого простого 
ознакомительнаго для лошади упражнешя, такъ легко приводя- 
щаго къ желаемымъ результатамъ, врядъ ли молшо сомневаться; 
но постановка и сгибаше, который указывались нашимъ онпонен- 
томъ, представляютъ недоразумеше въ области и гимнастики и 
дрессировки.

OicyTCTBie принимашя по барьеру въ нашихъ прежнихъ На- 
ставлешяхъ для выездки и уставахъ кавалершской службы пред
ставляло несомненный пробелъ. Въ сущности, это принимаше и 
«приниман1е черезъ манежъ» — одно и тоже движете, съ той лишь 
разницей, что въ первомъ изъ нихъ (правильности облическаго 
движешя) помогаетъ барьеръ, во второмъ—это ужезависитъ един
ственно отъ управлешя лошадью. Поэтому принимаше по барьеру— 
упражнеше, предшествующее «принимашю черезъ манежъ» и по 
кругу или, вообще, посреди манежа или въ полк Барьеръ передъ 
головою лошади препятствуетъ ей излишне подаваться впередъ, а 
при боковомъ движеши, крупомъ къ барьеру, последнш не позво
ляешь принимать слишкомъ круто.

Упражнеше «плечомъ въ манежъ» указывалось нашимъ преж- 
нимъ Наставлетемъ только по барьеру, а гд'Ь нгЬтъ барьера, то по 
контуру того круга или квадрата, на которомъ производится Ъзда. 
При исполненш заурядными Ездоками подобнаго движешя «черезъ 
манежъ» особенно рельефно обнаруживались бы неудобства, во 
всЬхъ отношетяхъ, неправильной постановки, и сходство такого 
упражнешя съ замашками пугливой или упрямой лошади.

8) Не говоря уже о томъ, что эти движешя, т.-е. принимаше и осаживаше, 
необходимы въ строю, чего про «плечомъ въ манежъ» нельзя сказать.
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