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«Кривой, нож для подрезки травы на 
сено, для съемки с корня хлеба» — 
так определил косу В. Д аль в своем 
«Толковом словаре живого великорус
ского языка». Далее автор словаря го
ворит об устройстве косы: «...в полосе 
(ноже) отличают самое лезвие, и загну- 
тый, для крепости, обух, да пятку и но
сок. Посредством кольца и клина, коса 
насаживается пяткою на косы, косови
ще...» Приводятся также в статье мно
гочисленные слова, производные от ко
сы:.косоправ (мастер точить и отбивать 
косу); кособойная печь (горн длм ковки 
косы); косоправка (деревянная лопатка 
с песком на смоле для точки косы) 
и т. д. Сейчас, конечно, не услышишь 
ни' о косоправе, ни о кособойной печи, 
а о самой косе вспоминают только тог
да, когда требуется скосить траву на 
закустаренных и каменистых участках, 
в лесу, в горах, на обочинах дорог 
и т. д., где применение не только ши
рокозахватных косилок, но и средств 
малой механизации бывает невозмож
но. На таких участках травы приходит
ся скашивать ручными косами. Но что
бы косить траву обычной косой, тре
буется умение ею пользоваться.

Нередко смотришь на косца и ви
дишь: человек не только портит траву 
(после кошения остается неровно ско
шенный луг), но и мучает себя (от него 
пар валит, рубашку хоть выжимай) — 
не косит, а рубит. А эта работа, хотя 
и не легкая, всегда должна доставлять 
удовлетворение. После кошения поле 
должно оставаться ровно «подстрижен
ным».

Уходит из жизни старшее крестьян
ское поколение, для которого коса бы
ла когда-то едва ли не главным убороч-

SV
УЧ

<о
§
о

л / -

ным орудием. А молодежь, живущая в 
эпоху научно-технической революции, 
знает о ней порой лишь по книгам:
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
ТЫ пахни в лицо,
Ветер с полудня!
Освежи, взволнуй 
Степь просторную!

Кто не знает этих прекрасных со 
школьных лет знакомых стихов Алек
сея Кольцова?

Однако давайте рассмотрим подроб
нее, что ,же такое коса, как ее под
готовить к работе?

Как устроена коса?
Коса состоит из н о ж а ,  к о с о в и щ а ,  

р у ч к и ,  к л и н а ,  к о л ь ц а  (рис. 1). По
надобится еще и ш п а г а т  для креп
ления ручки.

Нож косы обычно изготавливается из 
инструментальной стали марок У7А, У8



или У8А и включает в себя, как уже 
говорилось, следующие элементы: 
о б у ш о к ,  п я т к у  с шипиком, п о л о т 
но с лезвием, н о с и к  (рис. 2).

Раньше длину ножа косы измерили 
•шириной ладони — «рукой» (1 «рука=  
— 100,24 мм). Д ля этого нож косы, 
начиная от носика, охватывали пооче
редно левой и правой рукой. Числом, 
«рук», укладываемых на длине -ножа, 
и определялся размер косы. Так, в на
шей стране ножи кос выпускались дли
ной в 5 ,-в 1/*  6, 6 7 *  7, 7 7 *  8, 8 7 *  
9, 10, 11, 12 «рук». В табл. 1 приведены 
длины и массы кос, выпускаемых оте
чественной промышленностью.

В России применялись ножи кос в 
основном трех форм: русской, польской, 
венгерской.

Русский нож имеет выпуклую спинку 
обуха, плавно загнутую к носику. _ 
У польского'ножа поч^и прямые спинка 
и носик обуха. Косы с русской и поль
ской формами ножей назывались в се
верных и западных районах России ли
товками. •

Венгерский нон$ косы имеет более 
удлиненный носик.

Д ля срезания мелкого кустарника ра : 
нее применялись «кустарниковые» косы. 
Нож такой косы имел небольшую, длину 
(до 535 м м), но широкое полотно. У пят^ 
ки ширина полотна составляла 117*— 
120 мм. Сейчас такую косу достать 
трудно.

Как правило, косы изготавливают 
«под правую руку», однако по заказу 
потребителя ГОСТ 2935—80) допускает 
изготовление и леворучных ножей кос.

Косовище (ручка косы) должно быть 
упругим «  прочным. Такими свойства
ми обладает косовище, изготовленное, 
например, из ровной молодой ели. Для 
этого со срубленного деревца, диаметр 
ствола которого на высоте 100— 150 мм 
от шейки корня составляет 35—40 мм,

Т а б л и ц а  1
Длина и масса ножей  

стандартных кос

Н о м ер
к о с ы

Д л и н а , м м  (п р е д е л ь н о е *
о ткл о н е н и е  -+ 45 м м )

М асса , г 
(н е  б о л е е )

5 500 300
6 600 400
7 700 500
8 800 575
9 900 635

10 . 1000 710

удаляют еучки и кору, а затем сушат 
его в вертикальном положении в тени. 
Получается ровная, без трещин заго
товка. Длина косовища в зависимости 
от роста косца составляет 1700— 
2000 мм.

Д ля крепления ножа косы конец ко
совища стесывают под углом и на плос
кости делают аккуратное углубление 
для шипика пятки. 'Другой конец косо
вища заостряют, чтобы воткнуть косо
вище в почву при точке косы в поле.

Ручки по способу крепления на косо
вище подразделяют на подвижные (ре
гулируемые) и неподвижные.

Подвижную ручку чаще всего изго
тавливают из дерева. Для этого берут 
свежесрезанную ветку (как правило, 
ивы или черемухи) длиной 350—400 мм 
и диаметром 25—30 мм (рис. 3). В се
редине. заготовки делают вырез. Его 
длина, вообще-то, определяется диамет-

Рис. 1. Коса: 1 —  нож  косы ; 2 косовищ е; 
3 —  ручка ; 4 —  клин; 5 —  кольца; 6 —  шпагат



Рис. 2. Нож косы: 1 —  обушок; 2 —  пятка; 
3 —  шипик; 4 —  полотно; 5 —  лезвие; 6—  носик

Рис. 3. Заготовка ручки косы: 1 —  канавка под 
шпагат; 2 —  желобок в вырезе; 3, —  боковина 
выреза

3 6 0 ...4 0 0

1

Рис. 4. Ручка, вдолбленная в косовище: 1 — . косо
вище; 2 —  ручка

Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 —  косови
ще; 2 —  первая ручка; 3 —  вторая ручка



& Конструкции косных* колец с винтами: 
1 —  винт; 2 т— кольцо; 3 —  ключ

ром косовища, но обычно примерно рав
на 80 мм, глубина выреза — меньше 
половины диаметра заготовки. Затем в 
срезанном участке заготовки готовят 
желобок, что предотвращает поломку 
заготовки при сгибании ее вокруг косо
вища. На концах заготовки-ручки де
лают канавки под шпагат. Затем изги
бают заготовку вокруг косовища и кон
цы ее стягивают шпагатом. При этом 
скошенные боковины выреза заготовки 
обеспечивают надежное крепление руч
ки на косовище. Такое устройство руч
ки наиболее рационально, поскольку ее 
положение на косовище можно регу
лировать в зависимости от роста и на
выков косца. Д ля более надежного з а 
крепления подвижной ручки на косови
ще целесообразно подложить под нее 
тонкую прокладку из резины.

Применяют такж е ручку, вставля
емую в косовище (рис. 4). Д ля этого 
в косовище делают отверстие, а На руч
ке — соответствующий отверстию шип. 
Ручку забивают в косовище со Сторо
ны ножа, шип расклинивают. Косови
ще в месте крепления ручки часто вы
полняют утолщенным. Это повышает 
его прочность, однако изготовление ко
совища значительно усложняется. Кро
ме того, такую ручку невозможно пере
мещать (регулировать) относительно 
косовища. Заметим, что для «правши» 
удобнее держать косу, когда ручка не
много наклонена вправо от плоскости 
ножа косы.

В Литве некоторые косцы снабжают 
косовище .вторЬй ручкой (рис. 5). Фор
ма и размеры Дополнительной ручки з а 
висят от навыков косца. Устанавли

вают ее на расстоянии 30—35 см от 
первой (прямой) ручки.

Клин изготавливают из прочного су
хого дерева.

Кольца (см. рис. 1) применяют как 
широкие (одно кольцо), так и узкие 
(два кольца). Выпускаются также и 
специальные косные кольца с креря- 
щими винтами (рис. 6).

Выбор ножа косы
Д ля кошения в садах, на приуса

дебных участках, где имеются гряды, 
ягодные кустарники и плодовые 

• деревья, вокруг которых необходимо 
чисто обкосить траву, наиболее удоб
ными являются косы № 5 и 6. Для 
заготовки сена на открытых местах 
обычно используют косы больших раз
меров. Как правило, размер косы косец' 
выбирает «по себе». Однако считается, 
что коса №  6 является наиболее ра
циональной.

Ранее процесс изготовления ножа ко
сы включал в себя более двадцати по
следовательных операций. На выполне
нии каждой из них специализировался 
один мастер. Изготовленные ножи сор
тировал главный мастер. При этом он 
руководствовался следующими требо
ваниями: нож, взятый за пятку, при 
плавном нажиме носиком в деревян
ный предает с усилием до 200 Н и по
качивании должен был пружинить, но 
не гнуться; при скручивании полотна 
нож такж е должен был пружинить, а 
после снятия нагрузки — возвращ ать
ся в исходное положение. Нож, отве
чающий этим требованиям, поступал в 
1-й сорт, а если гнулся, то его направ
ляли для доработки (вторичной закал



ки) или же в брак. "Если наблюдался 
незначительный изгиб обуха или носи
ка, то нож поступал во 2-й сорт. Ножи, 
в . которых при испытании возникали 
трещины, шли в брак. Заметим, что 
брак составлял примерно 10 % общего 
производства ножей.

Ежегодное производство кос в России 
не превышало 150 тыс. шт. ( Ч е р 
н я е в  В. В.< Производство стальных 
кос,— Спб., 1888), что, конечно, не мог
ло удовлетворить потребности крестьян 
в стране. Поэтому косы завозились из- 
за границы, преимущественно из Авст
рии,-до 3—4 млн. шт. в год. Причем 
торговцы покупали за границей не бо
лее 10 % хороших кос, до 20 % средних 
и примерно 70 % плохих, рассчитывая 
на, неддытность покупателя. Учитывая 
это, крестьянин должен был уметь вы
брать нож косы.

Специалисты и практики рекомендо
вали при выборе ножа косы руковод
ствоваться следующими соображения
ми. Прежде всего на поверхности ножа 
не должно быть трещин и расслоений. 
Полотно по всей длине ножа обязано 
было быть ровным и одинаковой тол
щины. Неровности выявляли, прикла
дывая к полотну ножа небольшую глад
кую металлическую пластину или моне
ту. Качество стали, а также наличие 
трещин определяли по звуку: брали нож 
косы за пятку и ударяли обушком о мас
сивный деревянный предмет. При этом 
хорошая коса издавала чистый ясный 
звук. Кроме того, о качестве ножа су
дили по его упругости и твердости: 
брали нож косы за пятку, носиком упи
рали в твердый предмет и слегка на
давливали. Если при этом полотно про
гибалось равномерно, а после снятия'

нагрузки принимало исходную форму, 
то считали, что коса должна быть, хо
рошей.

Другие рекомендации по выбору ко
сы созвучны с описанными выше. На
пример, покупатель, повесив нож косы 
пяткой на палец, постукивал им о пред- • 
мет из дерева и прислушивался: если 
нож издавал звук протяжный, мелодич
ный, высокого тона, то это верный при
знак того, что нож косы хорошего ка
чества и без пороков. Если же изда
ваемый звук был глухой, отрывистый, 
то от покупки косы следовало отка
заться.

При выборе ножа косы пользовались 
и таким способом. Брали с собой в мага
зин гвоздь .(он изготовлен из мягкой 
стали). Проводили им поперек лезвия 
ножа косы и наблюдали: если с гвоздя 
срезается стружка, то закалка косы 
хорошая, а если гвоздь скользит сво
бодно и стружка с? него не снимается, ‘ 
то коса закалена плохо и' при работе 
будет быстро тупиться.

И в наше время, несмотря на более 
совершенную технологию изготовления 
ножей кос, качество их не всегда.отве
чает требованиям’потребителя. Поэтому 
способы определения качества ножа ко
сы, применявшиеся ранее практиками, 
не потеряли своей актуальности.

В настоящее время ножи кос изго
тавливает единственное в стране пред
приятие — Артинский механический за 
вод. Первая в России коса заводско
го производства была выпущена имен
но здесь еще в 1809 г.

Готовим косу 
к работе

Подготовка косы к работе включает 
в себя заточку полотна, посадку ножа 
косы на косовище и отбивку лезвия!

Если нож новый, то его сначала з а - 
т а ч и в а ю т  с нижней стороны по всей 
длине полотна на ширину 15—20 мм 
на мелкозернистом абразивном кругел 
При заточке нужно обязательно охлаж
дать нож водой, что предотвращает 
перегрев полотна. Для этого нижняя.



часть нежданного камня должна быть так, чтобы шипик входил в углубление
погружена в воду на 20—50 мм. Частота с небольшим натягом. Для проверки
вращения круг-a не должна превышать подъема лезвия предварительно (не на-
100 оборотов в минуту. Нож затачивают крепко) насаженную косу устанавли-
до появления тонкого заусенца; на' лез- вают ножом на ровную гладкую поверх-
вии, который затем снимают абразив- ность, как при косьбе. Между лезвием
ным бруском: Иногда нож затачивают и полом должен быть необходимый за-
на половину первоначальной толщины зор (см. рис. 7). Затем с  помощью
лезвия, а затем отбивают косоотбоями. шнура устанавливают захват косы
Такая заточка полотна облегчает по- (рис. 8), т о . есть- отклонение носика
следующую отбивку косы. Затачивают ножа косы в наружную сторону от дуги,
нож, естественно, до его насадки на проведенной из точки присоединения
косовище. ручки к косовищу через обушок пятки

Перед н а с а д к о й  ножа косовище ножа. Д ля этого пальцем одной руки
ставят в вертикальное положение (за- прижимают шнур к тому месту косови-
остренным концом вверх) и на уровне ша, где будет присоединена ручка, а .
пупка косца на косовище делают метку другой рукой подводят натянутый шнур
(здесь будет крепиться ручка). Затем к обушку пятки ножа, фиксируют эту
нижний конец косовища стесывают так, длину шнура и, не сбивая отметки на
чтобы подъем лезвия полотна в разрезе шнуре, подводят его к острию носика
А—А (рис. 7) составлял 10—20 мм для косы. Если отмеченное расстояние на
косьбы на ровном лугу и 25—35 мм — шнуре соответствует расстоянию от
для местности с кочками, ухабами, места установки ручки до носика, то
оврагами. На стесанной плоскости де- захват равен нулю. В случае, когда
лают аккуратное углубление для ши- расстояние до носика больше,— захват
Пика пятки. Перед тем как сделать называют положительным, когда мень-
углубление,. нож косы прикладывают ше — отрицательным. , Обычно косцы
пяткой к стесанной плоскости косовища устанавливают положительный захват
и добиваются, чтобы расстояние от в пределах 0—20 мм в зависимости
места присоединения ручки к косовищу от твердости и густоты травы, а также
до обушка пятки равнялось расстоянию своей физической силы. Некоторые же
от того же места на косовище до но- косцы предпочитают даже отрицатель-
сика ножа. При этом пятка ножа долж- ный захват до 10 мм.
на располагаться примерно посередине Д ля кошения сочных луговых и лес-
стесанной плоскости косовища. ных трав требуется меньшее усилие,

После этого отмечают карандашом чем жестких. Поэтому и захват косы
положение шипика на плоскости косо- -
вища и делают углубление ДЛЯ шипика 7. Величина подъема лезвия полотна



для косьбы сочных трав 'долж ен быть ленки) и о т б о й н о г о  м о л о т к а  с 
больше, чем для косьбы жестких трав, узким бойком- (рис. 9). Рабочие по- 
Опыт показывает, что для нормальной верхности бабки и молотка должны 
(неутомительной) работы косца захват быть гладкими, с характерным метал- 
должен равняться нулю. лическим блеском. В противном случае

После установки захвата нож, не.сме- _ рабочие поверхности шлифуют. Для ра- 
щ ая его положения, надежно фйкси- боты бабку вбивают в какой-либо чур- 
руется клином или винтом. На закреп- бан из твердого дерева. При отбивке 
ление ножа обращают особое внимание, лезвие плотно прижимают к рабочей 
так как самопроизвольное нарушение поверхности бабки. Д ля обеспечения та- 
установленного захвата при косьбе вли- кого положения лезвия на бабке при- 
яет как на усилие при кошении, так меняется специальная стойка, позво- 
и на качество работы. л яю ц ая  перемещать верхний конец ко-

Отбивка косы — сложная и ответст- совинр вверх или вниз (см. рис. 9).
1 венная операция, требующая особого Некоторые косцы для отбивки снимают 
внимания и терпения (тщательная от- нож .с косоврща. В этом случае стойка 
бивка длится примерно полчаса). не нужна. .

Отбивка позволяет сделать лезвие Отбивку начинают от пятки'и ведут 
(режущую часть) тонким по всей длине смоченным в воде носком молотка. При 
полотна. Кроме того, при отбивке лез- отбивке очищается место удара, в ре- 
вия в результате наклепа повышается зультате чего на полотне появляется 
прочность и твердость металла. светлая полоска, указывающая на ход

Косу отбивают с лицевой (верхней) отбивки косы. Удары наносят парал-
стороны полотна на ширину 1,5—2,5 мм,' лельно лезвию полотна. Шаг переме-
но не более 3 мм, с помощью обычных щения молотка составляет около 1 мм 
отбоев — ш и р о к о й  б а б к и  (накова- на удар. Удары не должны быть силь

ными. Молоток поднимают на 4—5 см. 
Нельзя наносить удары поперек, на
искось или нееколько раз подряд по 
одному и тому же месту полотна, так 
как лезвие от этого растягивается и 
делается волнистым (коробится), а при 
значительном короблении на полотне 
возникают значительные изгибы — так 
называемые х л о п о т у ш к и ,  в резуль
тате чего коса при косьбе начинает 
хлопать и может оказаться непригод
ной к ра'боте.* Поэтому лучше не стре
миться отбить косу за один проход мо
лотка. Д ля более тщательного оттяги
вания лезвия косу отбивают второй раз. 
Реж ущ ая часть косы после отбивки 
должна иметь еле заметный желобок 
и реагировать на усилие ногтя пальца, 
то есть поддаваться нажиму ногтя (не
значительно изгибаться) и сейчас же 
возвращаться в. исходное положение.

Д ля отбивки косы применяют также, 
хотя и реже, у з к у ю  б а б к у и  м о л о 
т о к  с широким бойком (рис. .10). Но 
их эффективное использование возмож
но лиш}> при наличии специальной ска
меечки. Приведенные на рис. 10 раз
меры скамеечки приблизительны, так 

Рис. 8.. Установка захвата косы : 1 — полож и- К Э К  ЗЗВИСЯТ ОТ роста ОТбОЙЩ ИКЭ. Те, 
тельный захват (0— 20 м м ); 2 —  ш нур КТО ПОЛЬЗОВЭЛСЯ ТЭКИМИ ОТбОЯМИ, СЧИ-



тают, что косу удается отбить в 2—3 ра
за быстрее, чем обычными отбоями.

В этом случае нож косы перед от
бивкой снимают с косовища и на пол
часа опускают в воду. Полежавший в 
воде нож темнеет, что облегчает сле
жение за ходом оттягивания лезвия. 
Нож держат на бабке обушком вниз

•

Рис. 9. Оснащение рабочего места отбойщ ика 
косы: 1 —  бабка с ш ирокой наковальней; 2 —  м о 
лоток с узким и бойкам и; 3 —  банка с водой; 
4 —  стойка

так, чтобы лезвие лежало на' рабочей 
кромке бабки с небольшим наклоном 
к отбивальщику. Большим пальцем ле
вой руки лезвие прижимают плотно 
к бабке, а указательным и средним 
пальцами, упираясь в бабку, регули
руют положение отбиваемой части лез
вия. Отбивку начинают с пятки, под
ставляя под переднюю часть косы ко
лено правой ноги, находящейся на под
ножке скамеечки. .Когда оттягивают 
среднюю часть, то пятку и‘ носик под
держ ивает обоими коленями, а при от-



бивке передней части пятку подпирают 
левым коленом. Некоторые косцы, что
бы не’ снимать для отбивки нож косы 
с косовища, высоту скамеечки увели
чивают, и тогда уже косовище не ме
шает укладывать лезвие на бабку.

Косоотбой КС-1. Для облегчения ра
боты при отбивке кос выпускают Спе
циальный косоотбой (рис. 11). Его при
менение не требует от отбивальщика 
значительных навыков, какими он дол
жен обладать при отбивке косы обыч
ными отбоями. Таким образом, при ис
пользовании этого приспособления от
тягивание режущей кромки ножа не 
ухудшается, а время на отбивку косы 
снижается.

Косоотбой состоит из корпуса бабки 
и бойка.

Б а б К а  включает в себя следующие 
элементы: рабочую поверхность слегка 
округленной формы; проточку для удер-

РиС. 10. Скамеечка для отбивки косы : 1 —  бабка 
с узкой наковальней; 2 —  м олоток с ш ироким  и 
узким  бойкам и

Рие. 11. Косоотбой КС-1: 1 —  боек; 2, 4 —  винты; 
3 —  корпус; 5 —  бабка; 6 —  рабочая поверх
ность бабки; 7 —  проточка; 8 —  бурт; 9 —  хвосто
вик; 10 —  нож  косы ; 11 —  опора

\
жания бабки в корпусе косоотбоя вин
том во время транспортировки; бурт, 
служащий для опоры корпуса при от
бивке косы, и конусообразный хвосто
вик, который вбивают в опору из плот
ной древесины.

Рабочая часть бойка имеет клино
образную форму и оканчивается закруг
лением.

Твердость рабочих поверхностей ко
соотбоя 56—62 HRC. Подготовка косо
отбоя к работе заключается в том, что 
винт 4 вывинчивают из корпуса, бабку 
вбивают в опору, а корпус вместе с бой
ком устанавливают на бабке окном от 
себя.

Д ля отбивки косу устанавливают го
ризонтально так, чтобы полотно нижней 
своей стороной опиралось на рабочую 
поверхность бабки. Выполнить это усло
вие можно, перемещая вверх или вниз 
конец косовища по специальной стой
ке (см. рис. 9).

Отбивку косы начинают с пятки. Л е
вой рукой берут нож косы со стороны 
обушка (рис. 12),  подводят лезвие ножа 
под боек, прижимая его к бабке и на 
себя (к корпусу косоотбоя), и молотком



Рис. 12. Отбивка косы с пом ощ ью  КС -1 : 1 —  опо
ра (чурбан); 2 —  нож  косы; 3 —  косоотбой; 
4 —  м олоток

массой 0,45—0,6 кг наносят удары по 
верхней части бойка. Ширина отбива
емой части полотна не должна пре
вышать 3 мм.

После отбивки лезвие должно быть 
тонким и не иметь волнистости. Об из
готовлении отбоев кос будет рассказа
но ниже.

Заточка косы 
при косьбе

«Держи косу острее — косить будет 
скорее»,— говорит русская народная 
пословица.

Перед началом кошения косу точат 
бруском (лопаткой). Точат ее и потом, 
уже в ходе самой косьбы, по мере на
добности. Момент притупления лезвия 
определяет косец, когда коса для ре
зания травы требует значительного уси
лия и дает неровное, с гребнями ска
шивание. При точении используют раз
ные приемы в зависимости от традиции.

Прием № 1. Взяв косу правой рукой 
за пятку, а левой за косовище, вты
кают острый конец косовища наклонно 
в почву на глубину 4—6 см сзади себя. 
Вытирают (осторожно) полотно косы 
свежескошенной травой. Затем, держа

косу левой рукой за середину обушка 
так, чтобы косовище находилось под
мышкой со стороны левого бока, косарь 
правой рукой вынимает брусок (ло
патку) из лопаточника (рис. 13) и про
водит им по лезвию — от пятки до сере
дины попеременно с одной и с другой 
стороны. Брусок при этом косец держит 
полого по отношению к полотну ножа, 
помня, что неправильной точкой косу 
можно затупить, «завалив» лезвие, то 
есть создать на нем заусенец, или же 
«съесть» бруском лезвие настолько, что 
оно станет толстым. Наточив верхнюю 
половину лезвия, переходят к нижней.

Прием № 2. Данный прием отлича
ется тем, что при точке нижней поло
вины лезвия левую руку переносят на 
переднюю часть обушка.

Прием № 3. В этом случае левой 
рукой держат не за середину обушка 
ножа, а за самый его конец (носик) 
и точат лезвие полотна на всю длину. 
Важно, чтобы брусок при заточке не 
только скользил вдоль лезвия, но и по
степенно сходил с него наружу. Поэто
му при втором и третьем способах точ
ки необходимо иметь длинную лопатку.

Прием № 4. Здесь носиком ножа ко
сы упираются в носок сапога или же 
носик втыкают в землю. Точат полотно 
по частям — сверху вниз.

При всех способах точки косы важ 
но выдержать требование — не точить 
больше, чем нужно, то eqrb не ста-

Рме. 13. Снаряжение косца: 1 —  брусок; 2 —  му- 
сат (гладкий стальной стержень); 3 —  лолаточник



чивать тонкое лезвие. Излишняя заточ
ка косы вредна.

* * *

Теперь немного о брусках и муса- 
тах. При сходе бруска с режущей кром
ки при заточке косы абразивные зерна 
бруска оставляют на кромке пилообраз
ные зубцы, напра.вленные в сторону дви
жения бруска, то есть от пятки к носку. 
Чем крупнее абразивные зерна бруска, 
тем больше получается длина каждого 
зубца на лезвии косы. Зубцы имеют 
клиновидную форму. Чем меньше длина 
зубца и больше его основание, тем боль
ше его сопротивление изгибу. При ко
шении зубцы, подрезая траву, постепен
но отгибаются в разные стороны. Это 
приводит к тому, что толщина режу
щей кромки увеличивается, а значит, 
и снижается режущая способность лез
вия ножа. Косить становится труднее. 
Косец решает, что коса требует точки, 
и оттачивает ее бруском. При этом за 
гнутые зубцы частично возвращаются 
бруском в первоначальное положение, 
а значительная часть стачивается. В ре
зультате наиболее тонкая часть режу
щей кромки, оттянутой при отбивке, 
быстро изнашивается и толщина лезвия 
увеличивается. Косить вновь становит
ся трудно. Точка почти не помогает, 
коса требует новой отбивки.

Отметим, что точка косы мелкозер
нистым бруском способствует более 
продолжительной ее работе от одной 
отточки до другой, чем при точке круп
нозернистом бруском.

Некоторые косцы, зная, что на лез
вии остаются зубцы после точки брус
ком, правку (следующую точку) произ
водят м у с а т о м  (гладким стальным 
стержнем) (см. рис. 13). Мусат отги
бает зубцы в положение, близкое к 
исходному, острота ножа восстанавли
вается. Так поступают до тех пор, пока 
точка мусатом способна восстановить 
остроту лезвия. Но по мере работы 
косы и правки режущей кромки мусатом 
зубцы отламываются и .толщина лезвия 
увеличивается. Настает момент, когда 
косу нужно вновь точить бруском, де
лая кромку тонкой и зубчатой. Затем 
опять точат мусатом. Такое чередова
ние точения косы бруском и мусатом

удлиняет срок службы косы до очеред
ной отбивки.

Приемы кошении ‘
Крестьяне учились косить с малых 

лет, только с годами постигая премуд
рость кошения. Иной думает, что ко
сит, а на самом деле он «рубит» или 
«рвет» траву, оставляя после себя 
клочья и плешины.

Косить надо учиться у опытных кос
цов. Смотреть, как они держат косу, 
как работают руками и корпусом. 
А главное при учебе — не торопиться, 
не спешить, не применять чрезмерных 
усилий, а старательно отрабатывать и 
закреплять те или иные приемы работы. 
Вообще-то, приемы эти сугубо индиви
дуальны, и описать их трудно. Можно 
сказать только о некоторых общих по
ложениях.

Прежде всего немного о том, как 
косу держать в руках. Наиболее пра
вильный способ — это левой рукой 
охватить верхнюю часть косовища, а 
правой взяться за ручку сверху. В про
цессе работы косец сам выбирает тот 
участок на косовище, который ему наи
более «по руке».

Итак, взяв косу, косец слегка накло
няет туловище вперед, правую ногу ста
вит впереди, а левую — сзади так, что
бы быть немного повернутым влево. 
Такое положение облегчает кошение, 
особенно в конце взмаха, когда на косе 
находится наибольшее количество сре
занных растений. Косят круговыми 
движениями справа налево. Взмах косы 
не должен быть слишком широким (ча
ще всего он определяется поворотом



туловища при фиксированном положе
нии косы относительно косца). Скорость 
взмахов делится на два темпа: пер
вый — слева направо, когда косёц, не 
торопясь,-заносит косу довольно мед
ленно и плавно, словно произнося 
«ра-а-з», а второй — справа налево, 
когда он подрезает траву, быстро и от
рывисто,— «два».

В момент взмаха (кошения) пятка . 
косы должна идти почти по поверхности 
поля, а носик слегка приподнят. Если 
носик наклонить вниз, то коса «зароет
ся» в почву. После взмаха косы правая 
нога выступает вперед, а левая перед • 
следующим взмахом приступает к пра
вой. Каждый взмах должен быть ров
ным и плавным, так как сильное напря
жение вызывает лишнее утомление. При 
кошении пятка косы с косовищем сгре
бают скошенную траву и кладут ее в 
сторону на начало ранее пройденного 
Прокоса, образуя ровный валок. Под 
валком не должно оставаться несрезан- 
ной травы.

Прокос после прохода должен быть 
одинаковой ширины и прямым, а возни
кающая за косцом «стенка» нескошен
ной травы — вертикальной.

При неумелой косьбе, когда косец 
рубит с плеча, прокос получается вогну
тым, в виде корыта. Трава, особенно со 
стороны нескошенного луга, остается 
срезанной на разной высоте.

В ветреную погоду стараются косить 
по направлению ветра, тогда прокос по
лучается более чистым.

После завершения прокоса косец, 
возвращаясь на новый проход, как 
правило, разбивает концом косовища 
только что образованный валок травы. 
Это способствует более быстрому испа
рению влаги из скошенных растений.

К о с а  с д в у м я  р у к о я т к а м и  
(см. рис. 5) более фиксированно удер
живается в руках косца: при косьбе 
трав, особенно в высокоурожайные го
ды, а также клевера верхняя часть 
косовища прижимается к левой руке, и 
поэтому косец поворачивается вместе с 
косой так же, как если бы он поворачи
вался с охапкой сена в руках. Поэтому 
двуручная коса может облегчить обуче
ние косьбе тем, кто желает освоить этот 
процесс.

При косьбе коса может натолкнуться

на какой-либо твердый предмет, напри
мер камень, в результате чего часть 
лезвия отогнется в сторону и затупится. 
Восстановить работоспособность косы 
можнС!1 м у с а т о м  (см. рис. 13). Для 
этого острый конец косовища втыкают в 
почву, вытирают нож косы свежей тра
вой, берут из лопаточника мусат, конец 
мусата прижимают левой рукой к обуш
ку (или держат возле обушка) напро
тив поврежденного места косы и правой 
рукой, воздействуя на мусат, отгибают 
изогнутую часть лезвия в нужном на
правлении. После этого косу точат бру
ском.

Если брусок «засалился», то его про
чищают жгутом влажной травы или 
трут о другой брусок, а при возможно
сти промывают водой.

Л о п а т о ч н и к  носят на поясе с ле
вой стороны. Изготавливают его обычно 
из бересты. Характерная особенность 
лопаточника — легкость и способность 
сохранить форму даже во влажной сре
де. Такие свойства лопаточника позво
ляют косцу в нужный момент брать 
'из него брус или мусат практически 
механически и после точки или правки 
свободно, без каких-либо помех поме
щать на место: Просто и удобно.

Слово «лопаточник», очевидно, про
исходит от того, что в лопаточнике в 
свое время носили для точки косы 
специальную лопатку (косоправку). 
Лопатку делали из деревянной дощечки 
и обливали ее до ручки варом (густой 
смолой), перемешанным с песком. По
этому раньше и говорили, что косу 
лопатят. Вспомним пословицу:’ «Травы 
поем — зубы притуплю; песку хвачу — 
опять навострю». Она ведь о заточке 
косы лопаткой.

В Прикарпатье лопаточник изготав
ливают из прочного куска дерева. Мест
ное название его «кушка». Отверстие 
для бруска имеет овальную форму. 
Вверху «кушки» имеется крючок, вы
полненный из того же куска дерева. 
С помощью крючка лопаточник навеши
вается на ремень. На лицевой стороне 
изделия умельцами выполняется резь
ба. При работе в «кушку» наливают 
воду. Поэтому брусок всегда смочен 
водой и при точке косы не «засаливает
ся».



Производительность 
косы

Производительность косьбы зависит 
не только от способностей косца, но и 
от длины ножа косы и ширины его по
лотна, а также от захвата косы. -

Если нож косы присоединен к косови
щу так, что захват косы равен нулю 

х(рис. 14), то скашиваемая площадь 
травы за один взмах косы (прокос) 
составит:

S, =  CDEF.
Скошенную площадь за п прокосов 

можно с достаточной точностью при
нять за прямоугольник. Тогда 

— S = a b n ,
где а — ширина прокоса;

b — длина прокоса (ширина разма
ха косы).

При этом длина прокоса зависит от 
длины ножа косы, положения ручки на 
косовище (расстояния ОС), а ширина 
прокоса при нулевом захвате косы 
(О С =О А ) определяется максимальней 
шириной полотна ножа.

В табл. 2 приведена производитель
ность косы W: за чистое время кошения, 
то есть без учета времени на остановки 
для оттачивания косы. Эти данные по-

Рнс. 14. Площадь травы, скашиваемая за один 
взмах косы

Т а б л и ц а  2

«Производительность» косы 
в зависимости от ее размера

Номер косы
W , W

м 2/м и н м 2/м и н г а /ч

5,0 6,71 5,4 0,032
5,5 8,12 6,5 0,039
6,0 8,80 • 7,0 0,042
6,5 10,85 8,7 0,052
8,0 11,54 9,2 0,055

лучены при испытании кос, у которых 
ручка на косовище находилась на рас
стоянии 950 мм от пятки, то есть 
О С = О А = 9 5 0  мм.

Время на точку косы и остановки для 
отдыха составляет около 15—20 % об
щего времени, затрачиваемого на коше
ние. С учетом этого среднюю производи
тельность косца (косы) W и определяют 
по формуле

W =0,8W i м2/мин, 
или = 4 8 -1 0  4Wi га/ч.

Умельцы 
совершенствуют 
косу

Нож косы часто прикрепляют к косо
вищу с помощью зажима (рис. 15). 
Зажим состоит из с к о б ы ' ,  р ы ч а г а ,  
э к с ц е н т р и к а ,  н а ж и м н о й
п л а н к и .  Эксцентрик изготавливают 
на токарном станке.

Нажимную планку крепят на косови
ще (рис. 16) сверху тремя шурупами с 
потайными головками. Для этого в ос
нование планки просверлено три отвер
стия диаметром 4 мм. Нож косы к косо
вищу присоединяют следующим обра
зом. Рычаг эксцентрика устанавливают 
в вертикальное положение, плоскость 
пятки но>йа 1косы совмещают со стесан
ной плоскостью косовища, между пят
кой ножа и скобой зажима устанавли
вают клин, а 'затем, поворачивая экс
центрик рычагом, закрепляют нож на 
косовище. Надежность крепления ножа 
регулируют перемещением клина отно



К онцы  
расклепать

4

Рис. 15. Зажим : 1 —  скобе; 2 —  рычаг; 3 —  экс
центрик; 4 —  нажимная планка

Рис. 16. Узел крепления косы: 1 —  косовищ е, 
2 —  зажим; 3 —  пятка ножа косы ; 4 — 'кл ин

Т

сительно скобы зажима. (Подробнее 
см.: К о в а л е н к о  В. Зажим для насад
ки косы / /  Приусадебное хозяйство.— 
1985,— № 2.)

Разборная коса. Коса в том традици
онном виде, как мы ее знаем, для пере
возки в общественном транспорте не
пригодна: острый нож и большие габа
риты опасны для окружающих. Поэто
му ее делают разборной (рис. 17). Та
кая коса удобна для быстрой разборки 
и сборки. Все ее детали укладываются в 
специально сшитый чехол небольших 
размеров.

Суть усовершенствования заключает
ся в следующем. На пятке ножа про
сверлено отверстие диаметром' 10 мм. 
Косовище состоит из двух частей. Одна



часть изготовлена из алюминиевой тру
бы диаметром 30—35 мм. Конец ее вы
ровнен наискось и тщательно подогнан 
под пятку ножа косы. На конце сделано 
два отверстия: одно — крайнее — под 
болт диаме^пром 10 мм, а другое — под 
шипик пятки ножа. Там, где должна 
быть прикреплена ручка, просверлено 
отверстие. Вторая часть косовища — 
надставка — изготовлена из прочного 
дерева и вставляется в трубу. Нож 
крепят к косовищу с помощью болта 
диаметром 10 мм с гайкой-барашком 
и шай^ы, помещаемой между головкой 
болта и пяткой ножа косы. (Подроб
нее £м.: П л о щ а д я л а  К  Разборная 
коса / /  Сельский механизатор.— 1985.— 

9.)
Д ля Повышения надежности крепле

ния ножа к косовищу и возможности 
регулирования захвата косы применяют 
п р и с п о с о б л е н и е  (рис. 18'), кото
рое состоит из кольца со стопорным 
винтом и прижимной накладки.

Прижимная накладка имеет два з а 
гнутых бурта-кромки, которыми плотно 
обхватывается пятка ножа косы. Отвер
стия на накладке служат для надеж
ной фиксации'ножа стопорным винтом. 
Размещение отверстий на накладке 
определяется желаемым захватом. Рас
стояние между загнутыми кромками 
накладки меньше расстояния между 
внутренними поверхностями кольца, 
что позволяет совмещать любое отвер
стие накладки с цилиндрической частью 
винта. , •

Приспособление используют следую
щим образом. На косовище надевают 
кольцо, шипик цятки ножа косы поме
щают в углубление на стесанной по
верхности конца косовища, вставляют 
прижимную накладку, совмещают одно 
из ее отверстий с цилиндрическим кон
цом стопорного винта и завинчивают 
его до надежного закрепления всего 
узла косы. Если нужно изменить захват 
косы, то совмещают соответствующее 
отверстие накладки с цилиндричес
ким концом винта, поворачивая нож 
косы относительно его шипика. (Под
робнее см.: К а р п у ш и н  В. Удобная 
коса / /  Сельская жизнь.— 1983.— 
22 июня; П е р е в е з е н ц е в  Г. Кре
пление косы / /  Приусадебное хозяй
ство.— 1986.— № 2.)

ка; 6 —  шайба

Рис 18 Приспособление для крепления ножа и 
регулирования захвата косы: 1 —  кольцо; 2 —  
стопорный винт; 3 —  прижимная накладка с 
отверстиями



Рис. 19. Устройство для крепления ножа и регули
рования захвата косы: 1 , 2  —  пластины; 3  —  
труба; 4 —  пятка ножа косы; 5 —  шипик пятки; 
6 —  отверстие для шурупа

Д ля этих же целей применяют Устрой
ство другой конструкции (рис. 19). Его 
основой является тонкостенная сталь
ная труба. Конец ее срезан под углом 
так же, как и конец косовища. К срезан
ной части трубы приварены две пласти
ны толщиной 5 мм: первая имеет отвер
стие для шипика пятки, а вторая — 
отверстие с резьбой для закрепления 
болтом пятки ножа косы. Центр этого 
отверстия смещен от осевой линии на 
4 мм. На другом конце трубы просвер
лено отверстие для шурупа. На пятке 
ножа косы предусмотрено продолгова
тое отверстие, позволяющее регулиро
вать захват косы. Устройство плотно 
насаживают на косовище и фиксируют.

Анализ данного устройства показы
вает, что продолговатое отверстие с 
целью обеспечения прочности ножа 
целесообразно делать возле шипика, а 
не в передней части пятки. При этом 
шипик пятки следует срезать, а на пла
стине 1 изготовить отверстие с резьбой, 
как и на пластине 2. Теперь пятка к 
трубе будет присоединяться уже двумя 
болтами. При такой модернизации проч

ность пятки практически не снизится, а 
надежность же ее крепления к трубе 
значительно повысится.

Коса-горбуша
В газете «Архангельские губернские 

ведомости» № 90 за 1867 г. читаем: 
«Прежде, до времен Петра I, горбуши 
составляли единственное орудие для 
косьбы во всей России, ныне они дожи
вают свои дни т.олько в отдельных, глу
хих местностях, именно в губерниях 
Вологодской, Олонецкой, и Пермской, 
и в некоторых местах Сибири».

Название свое горбуша получила не 
только за ее серпообразный вид, но и 
из-за положения косца при работе —

• косец при кошении наклоняется «гор
бом» при каждом взмахе.

По внешнему виду она напоминает 
серп, хотя ручка горбуши длиннее ручки 
серпа и имеет необычную изогнутую 
форму.

Устройство косы. Коса-горбуша со
стоит из ножа и косовища, которые 
соединяются при помощи двух колец и

• клина (рис. 20).
Нож косы изготавливают из инстру

ментальной стали. (Косы-горбуши вы
пускаются в Коми АССР Нювчинским 
чугунолитейным заводом.) Сельские 
кузнецы выковывают такой нож из 
выбракованного запорного кольца ди
ска колеса грузового автомобиля. Полу
чается неплохо.

Основные размеры ножа косы-гор- 
буши приведены на рис. 21. Длина ножа 
от 400 до 600 мм, толщина полотна 
ножа от 5 мм у пятки до 3 мм у носика.

Косовище изготавливают из ели, ивы, 
черемухи. Д ля этого выбирают такой 
участок дерева, где есть изгиб необходи
мой формы. Высушенную заготовку 
обрабатывают, придавая ей необходи
мые размеры, и полируют. Центр тяж е
сти косы должен находиться на осевой 
линии а-а прямой части косовища (см. 
рис. 20). В противном случае коса будет 
разбалансирована, что приведет к из
лишней утомляемости косца. Считается, 
что центр тяжести косы находится в 
пределах осевой линии, если отклонение 
конца изогнутой части косовища от осе-



вой линии составляет около трети длины 
ножа.

Конец изогнутой части косовища 
стесывают,и на плоскости делают вырез 
для пятки ножа. При этом положение 
и форма выреза определяются следую
щими условиями: 

ф захват косы (разность между радиу
сами окружностей, проведенных из кон
ца прямой части косовища через обух 
пятки и носик ножа) не более одной 
трети длины ножа;

«  полотно ножа находится в плоскости 
косовища;

в  пятка плотно входит в вырезанную 
канавку, немного выступая из нее.

Как уже говорилось, нож и косовище 
соединяются между собой с помощью 
колец и клина, который изготавливают 
из сухого прочного дерева. Некоторые 
косцы закрепляют пятку ножа в косови
ще с помощью металлической ленты и 
деревянной накладки в виде клина. Для 
этого пятку вставляют в вырез косови
ща, ставят накладку и узел крепления

Рис. 21. Нож косы -горбуш и: 1 —  полотно; 2 —  
пятка



туго обматывают лентой. Концы ленты 
крепят к косовищу винтами или гвозди
ками. Для надежности крепления после 
обмотки лентой между накладкой и пят
кой ножа загоняют тонкий клин. '

Для кошения горбушей нужен боль
шой опыт. Косят ею так: Широко рас
ставив ноги и наклонясь к земле, делают 
взмах или несколько взмахов влево. 
При этом левая рука находится на косо
вище впереди, а правая — сзади (рис.
22). Затем, немного разогнувшись, на 
лету косу поворачивают (носиком вниз 
для безопасности) вокруг оси косовища 
на 180°, меняя одновременно положе
ние рук, то есть теперь уже правая рука 
оказывается впереди, а левая — сзади. 
Делают полшага вперед, наклоняются 
и производят взмах или несколько взма
хов вправо. Затем все эти приемы при 
работе периодически повторяются. Та
ким образом, за один проход делает
ся два прокоса. Скошенная трава при 
каждом взмахе падает на скошенную 
поверхность равномерным слоем, и по
этому не требуется последующая раз
бивка ее для просушивания. Отметим, 
что наклонное положение косца во вре
мя работы сильно утомляет.

Кошение косогоров начинают со дна 
оврага, поднимаясь вверх. Косец в этом 
случае меньше наклоняется и не так 
устает. В некоторых региона'х при пере
ворачивании косы с одного направле
ния на другое косарь не выпрямляет
ся. В этом случае он быстрее устает.

Во время работы косу правят б р у 
с к о м ,  а по мере надобности затачи

вают на т о ч и л е (с водой). Со времени 
появления косы литовки горбуша при
меняется все реже и реже. Ведь работа 
литовкой более производительна и не 
так утомляет. К тому же в отличие от 
чистых прокосов литовкой прокос после 
горбуши имеет вид желоба, в результате 
чего в иных местах остаются стебли, 
срезанные всего на 2/ 3 их длины.

Сейчас горбушей пользуются в лич
ном хозяйстве в основном для того, что
бы подкосить травы скоту на вечер или 
удалить траву в огороде у забора, под 
деревьями и кустарниками, вдоль доро
жек.

Коса-серпан
Такая коса предназначается для об

кашивания кустов, деревьев, дорожек 
на приусадебных участках и дачах, 
используется для подкашивания свежей 
травы на вечер скоту, при заготовке 
кормов для мелких домашних живот
ных.

Коса-серпан включает в себя н о ж  
косы, у д л и н и т е л ь  с черенком (рис.
23). Нож и удлинитель соединены меж
ду собой болтам с гайкой-барашком. 
При работе косу держат правой рукой 
за черенок и скользящим резанием 
косят траву.

Для приведения косы в положение 
для перевозки необходимо ослабить 
гайку-барашек, повернуть нож косы 
так, чтобы носик ножа вошел в паз 
удлинителя, и затянуть гайку-барашек.

В таком положении коса безопасна 
при транспортировании.

Подготовка ножа косы-серпана к ра-

*



Серп

Рис. JJ. Коса-серпан: а —  рабочее положение; 
б —  транспортное положение; 1 —  нож  косы; 
2 —  гайка-бараш ек; 3 —  паз удлинителя; 4 —  
удлинитель; 5 —  колпачок; 6 —  черенок

Серп предназначается для уборки 
(жатвы) зерновых культур. В наше вре
мя он используется на небольших опыт? 
ных делянках, а также для уборки по
леглых хлебов и риса. Серп состоит 
из изогнутого ножа с рукояткой (рис-.
24). Форма режущей части ножа, а 
значит, и серпа определяется необходи
мостью обеспечения одинакового уси
лия в любой точке лезвия, .возникающе
го при резании. В свою очередь, по-‘ 
стоянство усилий в любой точке режу
щей кромки обеспечивается постоян
ством угла а в любой точке лезвия ножа 
(угол а — угол между прямой, прове
денной из точки О, расположённой на 
оси симметрии рукоятки, в какую-либо 
точку лезвия ножа, и касательной в 
этой точке к кривой лезвия). Много
летняя практика использования серпов 
показала, что угол а==51° является 
оптимальным. На режущей кромке по
лотна (рис. 25) делается насечка глуби
ной 0,4 мм, в результате чего лезвие 
ножа состоит как бы из зубцов. Насечка 
выполняется или перпендикулярно к 
кромке лезвия (тип 1), или же под 
острым углом к ней (тип 2). Наиболь
шее распространение получили серпы с 
насечкой типа 2.

боте производится так же, как и ножа 
обычной косы.

Лезвие по мере затупления в процессе 
работы затачивают, мелкозернистым 
бруском. При точении носик косы углуб
ляют в почву или упирают в носок- 
сапога и точат лезвие сверху вниз по
очередно с обеих сторон полотна ножа.

Рис 24 Серп: 1 —  нож  серпа; 2 —  рукоятка



Тип 1

Вид Б

А - А
Тип 2

Вид Б

Рис. 25. Разновидности режущ ей кр о м ки  серпа: 
1 —  полотно ножа; 2 —  фаска; 3 —  зубцы

При жатве жнец держит серп в пра
вой руке, отделяет им часть стеблей 
от основной массы, левой рукой сжима
ет эту часть стеблей и быстрым движе
нием серпа срезает их. При этом для 
сжатия одного пучка стеблей жнец де
лает три маха серпом. Сжатые стебли он 
отделяет от стоячих, поднимая левую 
руку вверх, и кладет стебли на подго
товленную вязку снопа. Резание проис
ходит со скольжением. При этом сколь
жение серпа относительно стеблей тем 
больше, чем меньше высота зубца на 
лезвии полотна. Поэтому и усилие на 
перерезание пучка соломы меньше. Про
цесс резания серпом напоминает про
цесс пиления. Чем меньше глубина на
сечки, тем легче работа серпом. При 
излишне глубокой насечке усилие реза
ния увеличивается, и жнец, как говори
ли, надергивает руку. Зато срок службы 
серпа с более глубокими насечками от 
одного процесса насекания зубцов до 
другого значительно больше, так как по 
мере износа режущей кромки острота 
лезвия (с наличием на нем зубцов) 
может быть восстановлена заточкой 
лезвия с гладкой невызубренной сторо

ны полотна с помощью точила (с во
дой).

При необходимости насечку зубцов 
производят вручную. Предварительно 
серп затачивают на механическом точи
ле (с водой). Затем на стороне без 
фаски зубилом насекают зубцы. Эта ра
бота выполняется двумя мастерами. 
Равномерными ударами молотка нано
сят зубилом зарубки под углом 45—55° 
к кромке лезвия так, чтобы острие режу
щей кромки прорезывалось. При этом 
следят, чтобы расстояние между насеч
ками было везде одинаковым. Зубцы 
на лезвии получаются в виде лопато
чек.

Заготовка сена
Для заготовки сена высокого каче

ства травы необходимо ' скашивать в 
строго определенные фазы вегетации. 
Скашивание растений на природных 
кормовых угодьях в фазе начала цвете
ния, когда в них накапливается наи
большее количество кормовой массы и 
питательных веществ, позволяет со
брать наиболее высокий урожай сена. 
Ведь с начала цветения питательные



вещества расходуются в основном на 
образование семян. После цветения 
листья засыхают и отпадают, содержа
ние клетчатки в растениях увеличивает
ся, а количество протеина и кароти
на уменьшается, то есть питательность 
и масса сена значительно снижаются. 
При этом усвояемость животными пи
тательных веществ, содержащихся в 
сене, снижается, так как при созрева
нии растений в них увеличивается коли
чество лигнина, который не только не 
переваривается, но и затрудняет усваи
вание других питательных веществ.

Своевременное скашивание травы 
способствует более быстрому росту ота
вы для второго укоса. Отаву скаши
вают не позднее чем за 20—25 дней до 
постоянных заморозков, что позволяет 
растениям до наступления морозов на
копить в корнях питательные вещества, 
необходимые для нормальной перези
мовки и последующего развития.

«Коси, коса, пока роса; роса долой и 
мы домой»,— говорит русская народная 
пословица. Это значит, что на покос 
выходят ранним утром, по росе, когда 
трава от ночной влаги еще мягкая. 
Влага при кошении смачивает нож ко
сы, отчего уменьшается трение сколь
жения косы по траве, а значит, облег
чается работа косца. К тому же осве
жающий утренний воздух и его аромат, 
меньшее количество комаров создают 
хороший настрой для производитель
ной работы.

При заготовке сена важное значение 
имеет своевременное в о р о ш е н и е ,  
с г р е б а н и е  в валки, к о п н е н и е  и 
с т о г о в а н и е .  Зеленая трава содер
жит до 80 % влаги. Большая ее часть 
находится в стеблях, имеющих более 
низкую влагоотдачу, чем листья. Вода

из скошенной травы в процессе сушки 
испаряется в основном через листья. 
Если же листья высушены раньше стеб
лей, то сушка травы несколько замед
ляется. Поэтому при ворошении, а затем 
сгребании сухие листья, соцветия и 
верхние части стеблей, обладающие 
наиболее ценными кормовыми достоин
ствами, будут обламываться и терять
ся. Для снижения таких потерь траву, 
особенно в сухую солнечную погоду с 
ветерком, провяливают в прокосах так, 
чтобы листочки не осыпались, а затем 
сгребают в валки для досушивания. 
Когда количество влаги в траве снизит
ся до 25—30 %, сено складывают в 
копны.

Готовность сена для укладки на хра
нение в полевых условиях определяют 
следующим образом. Берут небольшой 
пучок сена и скручивают его. Если при 
этом сено шуршит, издает треск, часть 
стеблей ломается и не выступает влага, 
то влажность сена не превышает 17 % 
и его можно укладывать на хранение. 
Если же скрученный пучок сена прочен 
и на месте скручирания стеблей высту
пает влага, то сено имеет высокую 
влажность (23 % и больше) и нуждает
ся в досушивании. В ’хорошую погоду 
сено укладывают на хранение обычно 
на второй день после кошения.

В сырую погоду сено сушат на веша
лах, изготавливаемых из жердей в виде 
пирамид. Провяленную или свежеско
шенную траву кладут, начиная с ниж
них перекладин вешал, свободно, не 
уплотняя, но и не оставляя^дыр. Полу
чающаяся копна оканчивается острой 
конической поверхностью, внизу трава 
не должна касаться поверхности почвы. 
Такие приспособления для сушки поз
воляют получать сено высокого каче
ства даже при неблагоприятных погод
ных условиях.

Сухое сено складывают в сараи,'под 
навесы, в стога. Хранят его и на сенова
ле во дворе, где содержится скот.

Заслуживает внимания по своей про
стоте и удобству использования навес с 
поднимающейся и опускающейся кры
шей. Он состоит из четырех гладких 
кольев высотой 7—7,5 м, на которых 
через каждые 0,5 м просверлены отвер
стия диаметром 12 мм для металличе
ских штырей; крыши, имеющей вид че



тырехгранной пирамиды. По углам ос
нования крыши прочно прикрепляют 
полукруглые скобы, охватывающие 
колья. Колья заглубляют в почву на 
0,6 м по углам квадрата. Крышу'подни- 
мают, а затем закрепляют штырями на 
необходимом уровне. Под крышей на 
высоте 40 см от земли делают настил 
и на него кладут сено. Когда сено сло
жено, штыри вынимают из кольев и кры
шу опускают.

При заготовке корма всегда следует 
помнить, что сено, уложенное на хране
ние с< большой влажностью, греется, 
теряет зеленый цвет, плесневеет.и пор
тится.

Скашивание 
зерновых культур

Коса может быть использована и для 
уборки зерновых культур. В этом случае 
к нижней части косовища прочно при
крепляют легкие грабельки (рис. 26). 
Они равномерно укладывают в рядок 
зерновые.

Грабельки изготавливают из прочно
го сухого дерева. В зависимости от 
высоты зерновых они могут иметь 3— 
5 зубьев. Основой грабелек является 
квадратный брус сечением 20X 20 мм и 
длиной от 350 до 600 мм. В бруске 
долбят отверстия размером 12X12 мм 
для зубьев, которые прочно прикрепля
ют к нему. Зубья делают изогнутыми, 
как обух у ножа косы, с заостренными 
внешними концами. Н и ж н и й  з у б  
должен быть немного короче обуха но
жа, а каждый последующий зуб короче 
предыдущего на 50—70 мм. Зубья 
шлифуют, чтобы не было заусенец. 
Скрепляют зубья между собой сухим 
сыромятным ремнем (для большей на
дежности для крепления зубьев к брусу 
используют мокрый ремень). Брус с 
зубьями прочно прилаживают к косови
щу с помощью стального уголка. Один 
конец уголка привинчивают к брусу 
двумя шурупами, а другой зажимают 
косными кольцами между косовищем и 
пяткой косы. В косовище примерно на 
15 см ниже ручки ввинчивают кольцо, 
к которому от каждого зуба идут натя

нутые прочные бечевки, которые обеспе
чивают зубьям дополнительную устой
чивость и необходимый наклон.

Опыт кошения зерновых показал, что 
когда концы зубьев расположены за 
обухом, то захватывают они больше 
стеблей, чем коса срезает, и зубья 
шмыгают по колосьям, от чего из колось
ев выбиваются зерна или колосья даже 
срываются. Если же концы зубьев 
расположены ближе к лезвию, то не 
захватывают все подрезанные стебли, 
от чего солома путается и ложится не
прямо. Только тогда, когда все зубья 
установлены параллельно обуху ножа 
косы, косьба идет чисто и успешно. При 
этом грабельки поддерживают срезан
ные стебли и предотвращают их излом и 
сотрясение.

Положение зубьев регулируют натя
жением бечевок. Если часть подкошен
ных зерновых не захватывается грабель
ками, бечевки ослабляют, что увеличи
вает захват. Если зубья захватывают 
несрезанные стебли, бечевки подтяги
вают для уменьшения захвата.

Косить зерновые косой можно двумя 
способами: растения скашивают либо в 
сторону нескошенного поля, то есть 
в привал к нескошенной культуре, либо 
растения косят в сторону скошенного 
поля так же, как и траву, то есть в 
отвал. Первый способ имеет преимуще
ство: скошенные зерновые опираются на 
нескошенные, что значительно снижает 
осыпание зерна.

Практика выработала определенные 
приемы косьбы и рекомендует придер
живаться их. Например, высокую гу
стую рожь в ветреную погоду косят 
в привал так, чтобы ветер прижимал 
скошенные стебли к нескошенным, а в 
тихую погоду — в привал по наклону 
колосьев. Косу держат на весу горизон
тально приблизительно в 9 см от земли. 
Косят при этом без удара, чтобы лезвие 
косы производило значительное сколь
жение относительно стеблей. В конце 
взмаха носик косы несколько склоняют 
к земле, в результате чего грабельки с 
бечевками лучше прислоняют подко
шенную рожь к стоячей.

Вязальщики, собирая подкошенную 
рожь, подсовывают под нее левую руку, 
а правой надвигают стебли и, набрав 
пук, аккуратно кладут на приготовлен
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Рис. 26. Коса с легким и грабельками: 1 —  зуб; 
2 —  сыромятный рем ень; 3 —  квадратный брус; 
4 —  кольцо; 5 —  бечевка

ные вязки (поясья). Сбор подкошенной 
ржи с неподкошенной производят и 
граблями.

В отвал косят редкие и низкорослые 
культуры. В конце взмаха косы грабель
ки такж е наклоняют налево, чтббы 
скошенные стебли свободно спадали с 
зубьев грабелек и ложились на землю 
прямо и ровно.

Для этих же целей применяют легкую 
П-образную рамку, прикрепленную к 
нижней части косовища. Ее можно из
готовить из алюминиевой трубки и при

крепить к ней полотно из прочной тка
ни или сетку.

С целью снижения потерь зерна ко
сить стараются рано утром и поздно 
вечером, когда колосья влажны от росы.

Изготовление 
отбоев кос 
в сельской кузнице

Многие предметы сельскохозяйствен
ного назначения, в том числе отбой
ные бабки и молотки, не очень сложно 
изготовить в простой кузнице, оборудо
ванной кузнечным горном, наковальней 
и обыкновенными кузнечными инстру
ментами.

Бабка с широкой наковальней (см. 
рис. 9) имеет следующие параметры: 
длина хвостовой части, представляю
щей собой пирамиду, составляет 40— 
45 мм, высота усеченной пирамиды — 
36—45, сторона квадрата рабочей по
верхности бабки — 40—45 мм. Рабочая 
поверхность имеет слегка выпуклую 
сферическую форму, ее твердость 58—



65 HRC. Для сравнения отметим, что 
твердость полотна ножа косы по 
ГОСТ 2935—80 составляет 47—53 HRC.

Бабку проще всего изготовить из за 
готовки стали марки Ст 2 ил^ Ст 3 
квадратного сечения размером от 35Х 
Х 35 до 40X 40 мм. Сначала кусок стали 
нагревают в горне и оттягивают хво
стовик длиной до 40—45 мм. Затем 
отрубают заготовку от куска так, чтобы 
ее длина от начала хвостовика состав
ляла 30 мм. Торец заготовки в месте 
обрубки выравнивают под наварку пла
стинки из цементованной стали. Отко
вывают пластинку размером 45Х 47Х  
Х 7 мм и на ее краях засекают ерши 
(по четыре на каждую сторону). Заго 
товку бабки нагревают, ставят на ерши 
холодной пластинки и легкими ударами 
молотка по низу бабки загоняют ерши в 
бабку. Затем заготовку нагревают до 
сварочной температуры и, вынув из гор
на, легкими ударами молотка быстро 
сваривают. После чего придают заго
товке форму усеченной пирамиды и ска
шивают ее ребра.

После приварки пластины к бабке 
обрабатывают рабочую поверхность 
бабки с помощью шлифовального кру
га, личного напильника и наждачной 
шкурки. Затем производят закалку и 
отпуск бабки, для чего ее нагревают до 
вишнево-красного цвета (730 °С) и ох
лаждаю т в воде. Д ля отпуска ее нагре
вают до кирпично-красного цвета побе
жалости (265 °С) и также охлаждают в 
воде.

Можно закалку и отпуск произвести 
и по-другому. В процессе закалки в воду 
опускают не всю бабку, а только 1 / 3 
усеченной пирамиды, затем выни
мают бабку из воды и на зачищенной 
шкуркой рабочей поверхности наблю
дают за появлением цвета побежалости. 
Как только появится коричнево-желтый 
цвет, бабку быстро опускают в воду. 
После отпуска рабочую поверхность 
бабки тщательно зачищают шкуркой.

Отбойный молоток с узкими бойками 
(см. рис. 9) имеет вид сегмента с 
притупленными концами. Его парамет
ры: длина — 105— 125 мм, ширина — 
22—26, толщина — 20—25, отверстие 
для ручки — 20Х 12, толщина бойков — 
4—5 мм, масса — 450—600 г, твердость 
бойков — 58—65 HRC. Говоря о массе

молотка, следует отметить, что более 
тяжелый молоток (600 г) дает лучшую 
отбивку косы, а сама работа отбивки 
производится успешнее.

Молоток изготавливают из заготовки 
из стали марки Ст 2 или Ст 3 квадрат
ного сечений размером 25X 25 мм.

От прутка стали отрубают заготовку, 
нагревают ее, ковкой придают ей форму 
сегмента, пробивают отверстие для руч
ки и выравнивают боковые плоскости. 
Размер отверстия на выходе должен 
быть больше, чем на входе, что не
обходимо для надежного закрепления 
ручки путем ее расклинивания. Торцы 
концов молотка подготавливают под 
наварку пластинок из цементованной 
стали. Отковывают навариваемую пла
стинку длиной, равной толщине молот
ка, и шириной, равной ширине его бой
ков. На двух противоположных краях 
пластинки засекают по два ерша. На
гревают заготовку молотка и насаж и
вают на нее ершами холодную пластин
ку. Затем, нагрев конец молотка до 
температуры сварки, легкими ударами 
ручника быстро приваривают пластин
ку.

Аналогичным образом поступают и со 
вторым концом молотка. При последую
щих операциях длинную сторону каж 
дого бойка выравнивают на шлифоваль
ном круге, а короткой стороне придают 
овальную форму, затем обрабатывают 
личным напильником и зачищают шкур
кой. Отверстие под ручку доводят до 
необходимых размеров. Острые кромки, 
особенно со стороны входа ручки, при
тупляют. Это позволяет плотно вогнать 
ручку в отверстие.

Закаливаю т и отпускают молоток так 
же, как и бабку. После термообработки 
бойки подвергают шлифовке.



Отбойная бабка с узкой наковальней
(см. рис. 10) имеет вид тупого клина 
с хвостовиком. Основные размеры кли
на: высота — 40 мм, ширина — 35— 
40, толщина вверху перед закругле
нием — 5—б, толщина внизу — 20— 
25 мм. Длина хвостовика — 40—50 мм. 
Твердость рабочей поверхности — 58— 
65 HRC.

Бабку изготавливают из стали марки 
Ст 2 или Ст 3. На рабочую часть 
наваривают узкую пластинку из цемен
тованной стали так же, как и при 
изготовлении молотка, с последующей 
термообработкой и шлифовкой.

Отбойный молоток с широким и узким 
бойками (см. рис. 10) имеет следующие 
размеры: длина — 100— 120 мм, сторо
на квадрата широкого бойка — 25, тол
щина узкого бойка — 4—5, отверстие 
для ручки — 20Х 12 мм. Твердость бой
к о в — 58—65 HRC.

Молоток изготавливают из стали 
марки Ст 2 или Ст 3. На оба бойка 
наваривают пластинки из цементован
ной стали соответствующих размеров.

В процессе механической обработки 
широкому бойку придают слегка вы
пуклую форму, а узкому — такую же 
форму, как и отбойному молотку с узки
ми бойками.

После термообработки бойки шлифу
ют.

Техника 
безопасности 
для косца
&  При точке косы заостренный конец 
косовища углубляют в почву на 4—6 см, 
что предотвращает случайный поворот 
косы и ранение рук.
© Пальцы руки при вытирании косы 
должны касаться только травы, пере
мещаясь вдоль обуха ножа косы. 
ф При работе косцов группой им не
обходимо перемещаться друг за другом 
на расстоянии, исключающем ранение 
товарищей.
ф  После косьбы косу следует нести 
так, чтобы ручка опиралась на плечо, а 
нож косы был высоко поднят над зем
лей.
ф  Запрещается перевозка косы в об
щественном транспорте, 
ф  Косы должны храниться в местах, 
не доступных для детей.
@ После окончания сезона сенокоса 
косу протирают, смазывают металличе
ские детали солидолом и хранят в сухом 
месте.
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ПОРА, НАКОНЕЦ, 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ 

ПРЕДРАССУДКОВ — 
ПОРА СТАНОВИТЬСЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ!
СОТРУДНИЧЕСТВО 

С НАМИ — ЭТО ЛУЧШЕЕ, 
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 

ПРЕДПРИНЯТЬ!

Храня деньги на срочных вкладах, 
Вы рассчитываете на 9 % годовых.

Заключив договор с нами, Вы 
обеспечиваете себе свыше 30% при
были в год!

Мы вложим Ваши средства в наи
более прибыльные коммерческие 
проекты, недвижимость, валюту.

Наш актив превышает 1 миллиард 
рублей — мы гарантируем возврат 
займа и 30% годовых! .

Чтобы получить 30% годо
вых, Вам нужно выслать по 
адресу:

620075, г.Екатеринбург, фирма ’РОНИКА' 
. или

119633 Москва, а/я 145,
анкету, содержащую:

•  для граждан: фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные;
для организаций: название

•  адрес, телефон
•  сумму и ср о к займа
•  дату платежа, вид и номер платежного 

документа (квитанции для граждан или 
платежного поручения для организа
ций)

•  реквизиты сберкнижки (счета) для вы
платы процентов и возврата ссуды

•  пустой конверт со своим адресом 
После получения Ваших документов фир
ма "РОНИКА’ вышлет Вам оформленный 
договор ( вексель).

СРАВНЕНИЕ ВСЕГДА 
БУДЕТ В ВАШУ ПОЛЬЗУ, 
ЕСЛИ ВЫ 
СОТРУДНИЧАЕТЕ С НАМИ!

Помните: 
Больше 30% 

головых не мет
никто!

Телефоны в Екатеринбурге: 
(код 3432)
518-712, 722-635, 296-294 
523-579 
Факс: 241-231
Телефон в Москве: (код 095)
348-77-59, 362-19-97 
179-95-01, 331-52-61 
134-08-70, 289-44-76 
404-64-86, 403-27-13 
902-32-80, 519-36-10
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