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ПРЕДИСЛОВИЕ

Каракульские шкурки пользуются большим спросом 
как у нас в стране, так и за рубежом. Значительная 
часть производимого каракуля реализуется на внутрен- 
нем рынке. На внешний рынок выставляется советский 
каракуль только определенного ассортимента. В экс
порте пушно-мехового сырья каракульские шкурки со
ставляют более 30%. Советский каракуль выделяется 
разнообразием ассортимента и богатством красок, от
тенков расцветок.

Успешное решение задач, связанных с дальнейшим 
развитием каракулеводства, повышением качества ка
ракульских шкурок и переводом его на промышленную 
основу, возможно лишь при овладении передовой техно
логией ведения отрасли каракулеводства, теоретически
ми знаниями по основам смушковедения.

С м у ш к о в е д е н и е  — это наука о шкурках кара
кульских ягнят, со своим предметом и методами иссле
дования. Оно изучает общие закономерности развития 
плода и формирования каракульских завитков, свойства 
волоса и шкурок, их товарные качества и признаки. 
Смушковедение изучает и факторы, обусловливающие 
качество каракульских шкурок разных видов, смушко
вых групп, сортов, окрасок, оттенков и расцветок, их 
взаимосвязь и взаимообусловленность, особенно в ут
робный период и при рождении. Изучает структуру, 
строение и свойства каракульских завитков, волоса и 
шкурок. Разрабатывает теоретические основы и мето
дические положения оценки и классификации каракуль
ских завитков и стандартизацию шкурок каракуля. Изу
чает изменение смушковых свойств и качества караку
ля в процессе роста и развития ягнят. Разрабатывает 
эффективные приемы убоя ягнят, съемки шкурок, ме-



тоды их обработки и консервирования, чистки, отлежки, 
сортировки, хранения и транспортировки. Изучает из
менения свойств завитков волоса и шкурок в процессе 
переработки сырья до полуфабриката, а также в изде
лиях. Разрабатывает и совершенствует действующие 
системы оценки и сортировки, подборки каракульских 
шкурок для реализации. Изучает конъюнктуру цен и 
аспекты торговли отечественного и конкурентного кара
куля на международных пушно-меховых рынках. Вно
сит коррективы и предложения по производству кара
куля определенных качественных категорий и видов.’

' Автором использованы его материалы издания «Смушкове- 
дение». Ташкент: Укитувчи, 1978 г.



1. КАРАКУЛЕВОДСТВО КАК ОТРАСЛЬ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ

Каракульская порода овец, выведенная в суровых 
условиях пустыни и полупустыни, обладает сухой и 
крепкой конституцией, крепким костяком, сильной мус
кулатурой, исключительной подвижностью и выносли
востью. Эти качества позволяют разводить каракуль
ских овец в различных природно-климатических усло
виях— от жарких тропических до районов с суровыми 
зимами (до —35—40°С).

Исключительная подвижность каракульских овец 
объясняется высокой приспособленностью к разрежен
ному травостою пустыни. Чтобы собрать необходимый 
подножный корм, им приходится ежесуточно проходить 
по пастбищам 18—20 км, довольствоваться горько-соле
ной водой раз в сутки или в двое суток. В суровых ус
ловиях содержания они сохраняют высокую жизнеспо
собность и продуктивность.

Производственный срок службы каракульских овец 
6—7 лет, до момента изнащивания зубов. Однако при 
надлежащих условиях кормления и содержания они жи
вут до 12 лет. Биологическая зрелость наступает с 1,5 
до 2 лет. Плодовитость невелика; на 100 окотившихся 
маток получают по 105—ПО ягнят. С улучшением усло
вий кормления и содержания плодовитость повышается 
на 18—25%. Наивысшая продуктивность отмечена в 
возрасте 3—6 лет. Каракульские овцы отличаются круп- 
ноплодием. Живая масса ягнят при рождении 4—4,5 кг, 
или 10% от массы маток. К случке матки весят 40—45, 
бараны — 55—65 кг. Настриг шерсти с маток 2,5—3, с 
баранов-производителей—3,5—4 кг. Показатели про
дуктивности могут меняться в зависимости от зоны рад- 
педения, пастбищно-кормовых условий.



Окраска каракульских овец многообразна. Овцы 
черной масти составляют более 75—80%, серой—13— 
17%, сур — около 5—7%, других окрасок — менее 3,1%. 
Основная порода — черные каракульские овцы. Они от
личаются крепкой конституцией и наивысшей смушко
вой продуктивностью. Серые овцы довольно крупные 
животные, но имеют относительно рыхлую конституцию, 
а овцы окраски сур — некоторый уклон в сторону неж
ного типа.

Шерстно-конституциональные типы черных кара
кульских овец. По чорвадорской классификации взрос
лые черные каракульские овцы разделяются на четыре 
типа: гузамай, ак-гуль, назых, крык.

С м у ш к о в ы е  т и п ы  устанавливают у ягнят сра
зу же после рождения. Различают четыре смушковые 
группы: жакетная, кавказская, ребристая и плоская. 
Ягнята жакетной группы обладают полукруглоизвиты
ми вальковатыми завитками, кавказской — перерослы
ми, короткими полукруглоизвитыми вальковатыми и бо- 
бастыми завитками, ребристой — ребристыми валько
ватыми завитками и гривками, плоской — плоскими 
вальковатыми завитками, плоскими гривками и высо
кими ласами.

Во взрослом состоянии овцы четырех смушковых 
групп по развитию существенных различий не имеют.

Смушковая продуктивность. Основная продукция 
каракульских овец — смушки. В зависимости от сроков 
эмбрионального развития плода или возраста ягнят в 
период их молочного развития получают смушковое 
сырье разного вида.

Смушковый тип определяется формой завитка. Варь
ирует от почти гладкой шкурки — голяк до явно выра
женной Завитковой формации, включая, переразвитый, 
деформирующий.

Э.мбриональное развитие каракульских ягнят проте
кает 145—150 дней. В этот период в коже растущего 
плода происходит закладка и развитие волосяных фол
ликулов (зачатков остевых волос), рост волос, форми
рование смушковых свойств. Вид и качество каракуле
вого сырья зависят от того, в какой период развития 
плода и формирования смушковых свойств прерывает
ся суягность. Так, у абортированных плодов шкурки 
оценивают с учетом разных стадий развития: в зависи
мости от свойств шкурок и длины волос — как нестан-
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дартнын голяк или голяк, в зависимости от длины во
лоса и муарового отлива или наличия рисунка — как 
каракульча^ каракуль-каракульча и каракуль. В зави
симости от возраста ягнят при забое их шкурки оцени
ваются как каракуль, яхобаб, трясок и овчинное сырье.

Г о л я к  — шкурки, полученные от абортированных 
плодов в возрасте 115—125 дней. Площадь шкурки ма
лого размера, покрыта гладким, довольно коротким, 
редким, очень низким, прилегающим волосом (рис. 1).

К а р а к у л ь ч а  — шкурки плодов в возрасте 127— 
134 дней эмбрионального развития, относительно мелко
го размера. Низкий, прилегающий к кожному покрову 
или только начинающий подниматься блестящий, шел
ковистый волос с более или менее выраженным краси
вым рисунком, но еще без хорошо сформировавшихся 
завитков (рис. 2).

К а р а к у л ь - к а р а к у л ь ч а  — шкурки, снятые с 
плодов в возрасте 134—145 дней эмбрионального разви
тия, относительно крупного размера. Волос поднявший
ся, но еще короткий, щелковистый и блестящий с не
доразвитыми узкими завитками, концы волос еще не 
изогнуты внутрь завитка, но хорошо заметны очертания 
узких вальковатых завитков и гривок (рис. 3).

К а р а к у л ь  — основная продукция каракулеводст
ва. Каракуль получают преимущественно от новорож
денных ягнят. Шкурки покрыты плотным, упругим, шел
ковистым, блестящим, поднявшимся над кожей волосом. 
Волоски в завитках образуют изгибы разной формы и 
типов (рис. 4).

Я х о б а б  — шкурки, снятые с павших ягнят в воз
расте 10—40 дней. Шкурки крупные, с перерослым, вы
соким волосом, рыхлыми завитками различной формы. 
Длина косицы волос на краях шеи 3—5 см.

Т р я с о к  — шкурки, снятые с ягнят в возрасте 2— 
4 месяцев, покрытые высоким, мягким, кудреватым во
лосом; отдельные косицы завиваются в расплетистые 
вольчатые или штопорообразные завитки.

Шерстная продуктивность. Шерсть каракульских 
овец используется для производства грубого сукна. Из 
нее изготовляют ковры, которые реализуются под на
званием бухарские, кызыл-аякские и др., отличающиеся 
высоким качеством, прочностью и красочностью.

В зависимости от упитанности, возраста, конститу
ции, пола и окраски от каракульских овец получают



Рис. 1. Голяк черилй. Начато оЗраз тзаия i втор тчнтч потоков, 
113«еиеш!е нафазления кончиков волос.сов (по И. Н. Д>яч<0№^)
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Рис. 2. Каракз’льча черпая 
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Рис. 3. Каракуль-каракульча сур 
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Рис. 4. Каракуль черный, сорт жакет отборный 
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шерсть различного качества. Молодняк стригут первый 
раз к 7—8 месяцам, настриг 0,6—1 кг (поярковая 
шерсть). В годовалом возрасте настриг составляет 0,8— 
1,2, в 2—5-летнем—2,6—4, в 6-летнем—2—2,5 кг. Овцы 
грубого конституционального типа дают 2—3 кг шерсти, 
крепкого—2,2—3,5 и нежного—1,8—2,2 кг. От баранов- 
производителей относительно грубой шерсти получают 
на 15—20% больше, чем от маток. Серые овцы дают 
шерсти на 5—10% больше, чем черные, а овцы окраски 
сур — на 10—15% меньше.

Мясная продуктивность. При правильной организации 
кормления и содержания убойный выход мяса и сала 
может быть доведен до 55% живой массы. В состав 
мяса каракульских овец входит вода — 62%, белок — 
18,2%, жир — 19,6% и зола — 0,9%.

Хотя по выходу мяса и сала каракульские овцы усту
пают другим породам, но по вкусовым и питательным 
качествам мяса могут соперничать с лучшими породами 
курдючно-грубошерстных и мясо-сальных овец.

Молочная продуктивность. Из молока каракульских 
овец с древних времен делают масло, сыр, брынзу и 
другие продукты. Жира и белка в нем содержится в 
полтора-два раза больше, чем в коровьем молоке. В луч
ших кормовых условиях юга Украины, Молдавии и Тад
жикистана каракульские овцы за 123 дня лактации дают 
в среднем до 67,7 кг молока, в пересчете на среднесу
точный удой 662 г при жирности 8,5%. Молоко в ос
новном получают от маток, ягнята которых были забиты 
на шкурки.

Побочные продукты после забоя каракульских овец 
используют в промышленности: кишки — для изготовле
ния колбасных изделий, сычуги — как необходимый фер
мент в сыроделии, а также в медицине для приготов
ления абомина, весьма эффективного средства при лече
нии некоторых желудочно-кишечных заболеваний. Ов
чина используется для шубного производства и выделки 
тонких кож.

Таким образом, каракульские овцы помимо основной 
смушковой продукции дают ценное сырье и для пище
вой и легкой промышленности.
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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
В ПЕРИОД УТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

О важном значении влияния факторов внешней сре
ды Ч. Дарвин в свое время писал: «... Всякого рода пе
ремены в условиях существования, даже чрезвычайно 
легкие, часто бывают достаточными, чтобы обусловить 
изменчивость». Исследования М. Ф. Иванова, В. М. Юди
на, И. Н. Дьячкова, И. Я. Аверьянова, М. И. Котова, 
И. Г. Семенова, Т. Д. Полол<енцева, Е. А. Поманского, 
И. И. Соколова и многих других показали, что условия 
кормления и содержания каракульских овец, особенно 
во второй половине суягностп, в определенной степени 
сказываются на товарных свойствах смушков.

Однако относительно характера этого влияния еди
ного мнения нет. Большинство исследователей считают, 
что обильное зеленое пастбищное кормление маток, осо
бенно в последний период суягности, приводит к утол
щению и рыхлости кож!1, а также к удлинению волоса 
и рыхлости завитков у новорожденных каракульских 
ягнят. Поэтому, чтобы получить шкурки с более тонкой 
мездрой, рекомендуется немного не докармливать овец, 
особенно в последнюю треть суягностп.

Другие исследователи полагают, что полноценное 
кормление маток во второй половине суягности способ
ствует фор.мированию высококачественного каракуля, а 
недокор.м вызывает некоторое недоразвитие ягнят и за
витков на шкурке и увеличивает выход ребристых сор
тов и деформированных завитков.

Некоторые исследователи утверждают, что при лю- 
бо.м виде корма и при хорошей упитанности суягных 
маток можно получить ягнят с высоки.м качеством 
смушка.

Рассматривая влияние уровня кормления в период 
суягности на качество каракуля, необходимо учитывать 
окраску, шерстно-конституциональный тип животных и 
особенности наследственных свойств баранов-ироизво- 
дителей, а также конкретные пастбищно-кормовые ус
ловия.

Периодическое взвешивание маток разных окрасок 
в суягный период показывает, что с переходом на осен
не-зимние пастбища овцы быстро нагуливают вес, упи
танность и живая масса их повышаются (табл. 1).

Нагул у суягных маток разных окрасок продолжает-
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I .  Изменение живой массы маток разных окрасок за 
С)'ягный период

Меснды наблюдения
маток масса, кг. . 0 и 12 1 2 3

Черная 48,7 100 102 107 109 107 103 97,1
Серая 49,8 100 105 ПО 113 103 98 88
Сур 46,8 100 106 107 . 107 101 97 89

ся с различной интенсивностью до глубокой осени. В де
кабре наибольшую живую массу и упитанность имеют 
серые и черные матки. Матки окраски сур немного усту
пают им. С наступлением неблагоприятных климатиче
ских условий (снегопад, похолодание и уменьшение 
подножного корма на пастбище) живая масса и упитан
ность суягных маток снижаются. К неблагоприятным 
пастбищно-кормовым и климатическим условиям наи
более чувствительны суягные матки окраски сур и се
рые. В меньшей мере снижают живую массу и упитан
ность черные матки, у которых конституциональная 
крепость выше. Для серых маток и окраски сур харак
терна некоторая биологическая и конституциональная 
ослабленность. Обменные функции в организме проте
кают у них, очевидно, более интенсивно, чем у черных 
маток.

Черные матки разных шерстно-конституциональных 
типов в суягный период по-разному реагируют на паст
бищно-кормовые условия.

За суягный период наибольшие потери живой массы 
отмечены у маток грубого и нежного типов, наимень
шие — у лучше приспособленных к суровым пастбищно
кормовым условиям маток крепкого типа.

Высокая упитанность маток в предслучный и суяг
ный периоды обусловливает интенсивную закладку во
лосяных фолликулов в коже развивающегося плода. 
Если высокая упитанность маток сохраняется до конца 
суягности, все заложенные в коже плода фолликулы 
развиваются нормально. Ягненок рождается с густым, 
но не длинным волосом, с плотным завитком. При рез
ком снижении упитанности маток во второй половине 
суягности в коже плода развиваются не все волосяные 
фолликулы, ягненок рождается с редким волосяным 
покровом и сравнительно рыхлым завитком.
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При низкой упитанности овец в предслучный период 
и в первой половине суягности в коже развивающегося 
плода закладывается меньше волосяных фолликулов. 
Снижение упитанности и живой массы во второй поло
вине суягности влечет еще большее сокращение потен
циальных возможностей развивающегося плода, ягненок 
рождается недоразвитым, с очень коротким, тонким, 
редким волосом и неплотным завитком. Если же во вто
рой половине суягности поддерживать повышенную упи
танность маток, волосяные фолликулы хорошо разви
ваются, и ягненок рождается с достаточно густым во
лосом и плотным завитком.

Таким образом, предслучная высокая упитанность и 
равномерное кормление маток в суягный период обу
словливают равномерное развитие плода и формирова
ние качественного завитка. Для обеспечения рациональ
ного кормления и содержания маток в суягный период 
для каждой зоны и районов разведения каракульских 
овец должны быть разработаны нормы поддерживающе
го и продуктивного корма, система и методы кормления 
суягных маток, особенно в последний период суягности, 
когда подножный корм не может обеспечить потребно
сти овцы.

ЗАКЛАДКА, РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КОЖНО-ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА

В первые месяцы развития эмбриона обособляются 
внутренние органы, образуются голова, туловище и 
хвост, закладываются передние и задние конечности. 
Кожа прозрачная.

В течение второго месяца зародыш увеличивается в 
объеме и приобретает облик овцы — выделяется шея, 
глаза закрываются веками, конечности развиваются по 
типу парнокопытных, появляются наружные половые 
органы. Кожа прозрачная. Только вокруг глаз и на гу
бах образуются зачатки чувствительных волокон. В 60 
дней плод набирает массу 60—67 г, кожа утолщается, 
становится светло-розовой. Эпидермис пятислойный. 
Дерма все еще остается мезенхимной, но в ее клетках 
намечается слабое дифференцирование, образуются пер
вые тонкие волокнистые структуры. Толщина кожи и 
соотношение слоев ее в период внутриутробного разви
тия плода изменяется неравномерно. У плода по всему
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Рис. 5. Развитие и формирование 
волосяных фолликулов;

/ — у  ПЛОДОВ в  в о з р а с т е  6 0  д н е й ;  2 — 7 5 ; 
3 — 8 2 ;  4  —  1 0 3 ; 5  — 1 1 2  д н е й .

телу, в местах формиро
вания эпидермиса, в част
ности, в лобной и заты
лочной областях, на за
пястье, заплюсных лок
тях, около копыт II на 
конце хвоста — происхо
дит закладка волосяных 
фолликулов (рис. 5,7).

В 70-дневном возрасте 
у плода, масса которого 
достигает 129—250 г, ко
жа приобретает дымча
тый оттенок, толщина ее 
около 200 мкм, эпидермис 
четырех-пятислойный, во
лосяной покров отсутст
вует. В коже передней 
части туловища плода 
закладываются зачатки 
волос, первичные фолли
кулы —«ПФ». Дерма со
храняет мезенхимное 
строение. В ее нижней 
йасти, на месте будущего 
ретикулярного слоя, меж
ду многострочными вере
теновидными клетками 
отмечается разреженность 
тончайщих проколлаге- 
новых волокон. Они об
разуют рыхлые перепле
тения, расположенные го
ризонтально. На 74-й 
день кожа заметно тем
неет вокруг губ, глаз, 
ноздрей и венчиков ко
пыт, менее выражено — 
на лицевой части головы, 
на лбу и ногах. Пример
но на 75—78-й день раз
вития плода происходит 
процесс дифференциации 
пилярного слоя. 06-
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щая толщина кожи увеличивается более чем в 2 
раза.

В последующие периоды развития плода, к 84—85- 
му дню, первичные волосяные фолликулы закладываются 
по всему туловищу. Потемнение кожного покрова рас
пространяется с головы на щею, холку и узкой полосой 
тянется к хребту, до середины спины, переходя на грудь. 
Более светлыми остаются бока и огузок. В это время 
эпидермис пятислойный или щестислойный, в его верх
них слоях заметны признаки ороговения. На голове на
чинают закладываться фолликулы промежуточных во
лос и отмечается начало дифференциации клеток внутри 
зачатков волос.

Первичные фолликулы, углубляясь, достигают границ 
ретикулярного слоя, из которого в расширенную часть 
будущей волосяной луковицы врастает кусочек соеди
нительной ткани с кровеносной сетью. С началом по
ступления питания клетки усиленно размножаются, как 
бы проталкиваются к узкой части корня волоса, где 
происходит формирование структуры его стерж'ня (во
лоса). По мере размножения клеток фолликулы (буду
щих остевых волос) погружаются в глубь дермы, на
клонно к поверхности кожи (рис. 5,2,3). Входящие в 
состав этого трубчатого впячивания эпидермальные 
клетки продолжают делиться. Одновременно в коже у 
основания фолликулярного образования происходит кон
центрация соединительно-тканных элементов (образую
щий сосочек). По мере развития волосяного сосочка н 
растущего фолликула основание последнего все глубже 
погружается в нижние слои и почти полностью охваты
вает волосяной сосочек.

В 89—90-й день развития плода представляется 
реальная возможность регулировать процесс закладки 
фолликулов с помощью фактора кормления, т. к. с его 
улучшением можно увеличивать количество закладывае
мых фолликулов.

Из практики каракулеводства известно, что если в 
первой половине суягности овцы имеют высокую упи
танность и для них созданы оптимальные условия корм
ления и содержания, то у развивающегося плода закла
дывается наибольшее количество фолликулов, и наобо
рот.

На третьем месяце развития плода в коже образует
ся пигмент, сосредотачивающийся в волосяных фолли-
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кулах. В 90 дней процесс дифференцировки, как в эпи
дермисе, так и в кориуме, в основном заканчивается. 
Оформляется ретикулярный слой, где четко вырисовы
ваются пучки коллагеновых волокон. Корневые части 
фолликулов уже продуцируют (рис. 5,- )̂. Стержни к 
этому времени начинают прорезаться на поверхности 
кожи.

Различают два этапа снижения интенсивности роста 
кожи в толщину: от 51-го до 61-го и от 70-го до 86-го 
дня. В период с 51-го по 61-й день существенно изменя
ются клеточные элементы эпидермиса в связи с их диф- 
ференцировкой внутри росткового слоя. В период с 
70-го по 86-й день формируется ретикулярный слой и 
образуется коллаген. К 100-му—• 105-му дню на поверх
ность кожи выходят первые волоски в области щей, го
ловы II холки (рис. 5,5).

В возрасте около 100 дней происходит закладка под
нимающегося волоса мыщечного волокна, под косым 
углом, между фолликулом и в верхней части будущего 
пилярного слоя, под эпидермисом.

Дифференциация клеток в нижней части фолликула 
обеспечивает образование новостержня волоса внутрен
него влагалища его корня. Последнее вследствие роста 
стержня волокна вверх распространяется латерально к 
стенке внешнего влагалища корня волоса или нижней 
части стенки фолликула. В этой части фолликула (пример
но на расстоянии трети его длины от основания) происхо
дит затвердевание первоначально мягкого, пластичного 
белка волос. В силу сложивщегося различного давления 
и образовавщегося S-образного изгиба волосяных вла
галищ происходит формирование структуры волос, ко
торые после затвердевания, выходя на поверхность кожи, 
образуют тот или иной изгиб, форму и тип каракульского 
завитка. В силу различного угла изгиба волосяных вла
галищ формируется различный по характеру и форме 
строения стержня и чешуек волос. Именно здесь фор
мируются структура и свойства волоса будущих завит
ков, генетически заложенные многовековым отборо.м. 
По мере того, как растущий стержень волоса проталки
вается к поверхности кожи, он проходит вблизи вывод
ного протока потовых и сальных желез, покрывается 
жиропотом. Наконец волос прорывает ороговелый на
ружный слой эпидермиса и выходит наружу. По мере 
выхода на поверхность кожи кончики волосков приобре-
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Рис. 6. Образование вторичных потоков, изменение направления 
кончиков волосков. Образование муаровых отливов, мазков и греб

ней, шкурка — голяк.
тают различные направления, называемые потоком, об
разуют муаристые образования и по мере роста волос
ков — мазки, гребни, гривки, вальки и т. д. На 90-й день 
развития плода завершается закладка всех первичных 
фолликулов, начинается закладка вторичных фоллику
лов — «ВФ», промежуточных, переходных и пуховых 
волос на голове, шее, холке, хребте и т. д. (рис. 6).

Отличительной особенностью вторичных фолликулов, 
помимо того, что они развиваются на более поздней 
стадии, является отсутствие у них потовых желез, мыш- 
цеподНимающнх волос.

Большинство из них лишь после рождения редуци
руют и достигают той стадии зрелости, когда начинается 
образование шерстного волокна. Из вторичных фолли
кулов в основном развиваются пуховые волокна, частич
но — переходный волос. Вторичные фолликулы могут 
ветвиться, в результате чего может образоваться группа 
из 2—3 волос, выходящих из одной воронки.

Во второй половине суягности (после ПО дней) фак
тор кормления лишь ускоряет темп дифференцировки 
структуры кожи, сетчатого слоя, железистого аппарата.
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формирование структуры шерстных фолликулов и рост 
шерстн.

В 3,5-месячном возрасте у плода с массой 1,1—1,6кг 
эпидермис многослойный, толщина его 36—37 мкм, с 
признаками ороговения в верхнем слое. В дерме наблю
дается деление кожи на пиллярный и ретикулярный 
слой.

Пиллярный слой пронизан большим количеством на
клонно расположенных фолликулов с корнями расту
щих остевых волос. Прослойки .между ними заполнены 
рыхлой тканью. Волосяные сумки и сальные железы 
окружены переплетением эластиновых волокон.

Ретикулярный слой переплетен вязью пучков колла
геновых волокон, расположенных в горизонтальном на
правлении. В нижних отделах вязь коллагеновых воло
кон рыхлая, постепенно переходящая в подкожную клет
чатку.

Зачатки волос по всему телу плода превращаются в 
волосяные фолликулы. Формирующиеся волосяные 
стержни пробиваются на поверхность кожи: на темен
ной части головы — на 100-й день, передней части шеи — 
на 103-й, задней части шеи — на 106-й, груди — на 107-й, 
холке — на 108-й, животе— на 109-й, лопатках, спинке, 
ляжках — на 110-й, бочках — на 111-й, пояснице — на 
112-й и крестце — на 115-й день (по Н. Ф. Никольскому).

Появление волос первичных фолликулов на поверх
ности кожи плода на 98—110-й день развития представ
ляет собой конечный этап формирования всех структур 
кожи (по Н. А. Диомидовой).

Новообразование зачатков в эпидермисе прекращает
ся через 110 дней с начала развития плода. Процесс 
закладки фолликулов и выход кончиков стержней во
лосков на поверхность кожи длится 40 дней.

На 110—122-й день волосы, выходящие на поверх
ность кожи, почти гладкие, прямые, очень короткие, 
плотно прилегающие к коже плода, концами направле
ны от головы к хвосту и расходятся веерообразно вдоль 
спины, на бока (первичный поток). В это вре.мя шкурка 
любого плода ничем не отличается от шкурок других 
пород овец и даже других видов животных.

В эти сроки отмечается начало диспропорции в раз
витии: темп роста кожи опережает темп роста плода, 
поэтому в коже плода образуются складки. Образование 
складок сопровождается глубокими изменениями в
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структуре кожи, т. к. формирование и развитие слоев 
кожи протекает по-разному. Это создает неодинаковую 
плотность и давление на разных глубинах залегания 
волосяной луковицы, образуется различный угол на
клона луковицы и угол изгиба шейной части корня во
лос. Линейное расположение луковиц волос к поверх
ности приводит к образованию линейно расположен
ных завитков.

Из-за складчатости кожного покрова возникает раз
личное давление на разных глубинах, обусловливающее 
разный угол изгиба шейной части корня волос. Эти об
стоятельства создают специфические условия для фор
мирования такой морфологической и гистологической 
структуры волос, при которой по мере выхода на по
верхность кожи волосы изменяют направление своих 
кончиков в генетически закодированном направлении 
(вторичный поток), тогда появляется муаровый отлив, а 
по мере удлинения волоса образуются расчесы, пробо
ры, мазки и гребни (рис. 7).

В р а с ч е с а х  волосы первичного потока заметно рас
ходятся в противоположные стороны — дивергирующий 
поток.

П р о б о р ы  — линейное расположение волос, при кото
ром волоски из двух потоков (первичного и вторичного), 
встречаясь кончиками, образуют сравнительно длинную 
линию заостренного гребня.

М а з к и  — округлые или вытянутые на небольших 
участках волосяные образования, в которых кончики 
волосков имеют противоположное от начального направ
ление. На очень коротких линейных участках и преры
вистых складках они образуют нечто похожее на корот
кий расчес и пробор.

Г р е б н и  являются как бы дальнейшим развитием 
проборов. Волоски первичного потока, слегка поднима
ясь кончиками, образуют длинный линейный гребень. 
Волоски гребня иногда кончиками слегка расходятся в 
стороны в виде продолговатой елки и напоминают недо
развитый завиток. Между этими начальными элемента
ми выделяются участки с гладкими прямькми волосками 
и однообразным направлением их кончиков. Эти места 
называются лассами.

На 4-м месяце развития плода на всей поверхности 
кожи видны вер.хушкн остевых волокон, а к 142 дню — 
пуховых. Разница в сроках выхода на поверхность кожи
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7. Рост стержней волоси образование рисунчатости у шкурок 
в разных стадиях развития плода:

ш к у р о к  п л о д о в  ж а к е т н о й  с м у ш к о в о й  г р у п п ы ;  I I  — у  ш к у р о к  п л о д о в  р е б р и с 
т о й  г р у п п ы ,

12 2  -  1 2 4 ; 7  -  1 26  -  1 2 7 ; 3  -  132  -  1 3 3 ; 2  -  1 3 8  -  140 ; 7 -  1 48  -  15 2  д н е й
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плода стержней волос от первичных ко вторичным со
ставляет 21—22 дня (по М. Н. Кишоварз).

На 118—120-й день развития плода кожа у него 
утолщается, изменяется глубина залегания луковиц во
лос и их густота. В это время на поверхности кожи пло
да волос очень низкий, образует едва заметную глад
кую поверхность, с направлением кончика волос к 
хвосту. В области огузка и частично хребта наличие 
волоса не прощупывается. Товарное качество шкурки — 
голяк нестандартный.

На 122—125-й день длина волос в области холки 
составляет — 3,5 мм, хребта — 3,0, огузка — 2,3, боч
к а — 2,5 мм. Волоски очень редкие, низкие, прилегаю
щие, образуют муаровый отлив. Товарное качество 
щкурки — голяк III и II сорт (рис. 1).

На 126—127-й день длина волоса на холке состав
ляет — 4,0 мм, хребте — 3,2, огузке — 2,8 и бочке 3,0 мм. 
Волос сильно щелковистый, блестящий, но еще низко 
прилегающий к кожному покрову со слабо выраженным 
рисунком. Завитки не прощупываются, но можно пред
полагать очертание будущих недоразвитых завитков, 
щкурка крупного размера. Товарное качество щкур
ки — голяк I сорт или каракульча III сорт (рис. 1 
и 2).

В дальнейщем темп роста волос на разных частях 
туловища неодинаков: в области огузка и на хребте — 
более замедленный, а на холке и щее — относительно 
быстрый (А. Л. Падучева и др.).

На 128—129-й день длина волос на холке — 4,6 мм, 
хребте — 3,1, огузке — 3,0 и бочке — 3,2 мм. Волос при
легает к кожному покрову и слегка начинает подни
маться, образуя красивый муаровый рисунок, с очерта
ниями будущих гривок и недоразвитых вальковатых за
витков. Волос щелковистый и блестящий, на щкурке 
прощупывается наличие недоразвитых завитков, шкур
ки крупного размера— 1240—1470 см .̂ Товарное каче
ство шкурки — каракульча.

На 130—136-й день развития плода длина волос на 
голове достигает 6,1 мм, шее — 5,8, холке — 4,4, спине— 
3,3, пояснице — 3,2, огузке — 3,2, бочке— 4,1 и ляжке— 
3,7 мм. Волос шелковистый, блестящий, приподнятый, 
хорошо заметны очертания гривок и недоразвитых валь
коватых завитков. Образует красивый муаровый рису
нок, явно ощущается наличие недоразвитых завитков.
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шкурка крупного размера—1290—1503 см2. Товарное 
качество шкурки — каракульча или каракуль-каракуль
ча (рис. 3).

На 135—138 день волос шелковистый, блестящий, 
поднявшийся, но еще короткий с недоразвитыми узкими 
завитками, концы волосков еще не изогнуты во внутрь 
завитка, но хорошо заметны очертания узких валько- 
ватых завитков и гривок, шкурка особо крупного раз
мера— 1402—1605 см2. Товарное качество шкурки — 
каракуль-каракульча.

На 138—142-й день волос шелковистый, блестящий, 
хорошо заметны очертания и прощупываются недораз
витые завитки: вальки, гривки и деформация; шкурка 
крупная — 1500—2020 с.м2. Товарное качество шкурки— 
каракуль-каракульча и каракуль.

На 143—145-й день развития плода волос образует 
полный изгиб и завитки имеют вполне сформированный 
характер. На шкурке различимы форма и тип завитка. 
Легко определима смушковая принадлежность кара
кульских шкурок. Товарное качество — каракуль (рис. 4),

СТРОЕНИЕ КОЖНОГО ПОКРОВА КАРАКУЛЬСКИХ 
ЯГНЯТ

Кожевая ткань у новорожденных каракульских яг
нят регулирует температуру тела,, предохраняет орга
низм от потерн влаги, от проникновения микроорганиз
мов, травм, а также служит органом выделения продук
тов жизнедеятельности.

Кожевая ткань состоит из трех слоев: э п и д е р м и с а ,  
со б с т в ен н о  к о ж и  и п о д к о ж н о й  клетчат ки ( м е з д р ы ) .

Э п и д е р м и с  — наружный слой кожного покрова, со
стоит в основном из двух рядов клеток эпителиальной 
ткани, наружного рогового и внутреннего — мальпигие- 
вого. Эпндер.мис близ волосяных сумок глубоко вдается 
в собственно кожу — дер.му,' которая в свою очередь 
проникает в эпидермис многочисленными сосочками. 
При выделке каракуля стараются не нарушать целост
ности эпидермиса, так как разрушение этого слоя, тесно 
связанного со строенне.м волосяных сумок, приводит к 
ослаблению и последующему выпадению волос. Разрыв 
эпидермиса и, частично, дермы (сосочкового слоя) при
водит к пороку, который называется трещинами, ломи- 
нами.
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С о б с т в е н н о  ко ж а , д е р м а  — основной слой шкурки, 
расположенный непосредственно под эпидермисом. Это 
самый мощный слой как по толщине, так и по прочно
сти. Собственно кожа образована сложным переплете
нием пучков волокон соединительной ткани и состоит в 
основном из двух слоев: с о с о ч к о в о г о  (пиллярного) и 
сетчатого (ретикулярного).

Т ер м о ст а т и ч еск и й  или с о с о ч к о в ы й  с л о й  (пиллярный) 
по толщине составляет 57—70% всей дермы и пред
ставляет собой область, затянутую волосяными фолли
кулами и секреторными отдела.мп потовых и сальных 
желез, а также эластиновыми и коллагеновыми волок
нами, сетью кровеносных капилляров, нервных оконча
ний, мышц и т. д.

Сетчатый с л о й  (ретикулярный) расположен между 
сосочковым слоем и подкожной клетчаткой и занимает 
от 19 до 41% всей толщины собственно кожи. Основны
ми тканевыми структурами его являются пучки колла
геновых волокон, которые отличаются своеобразием 
взаимного переплетения, называемого в я з ь ю .  Направ
ление пучков и переплетение их между собой, т. е. ха
рактер вязи коллагена и толщина пучков определяют 
качество и прочность шкурки.

П о д к о ж н а я  клетчат ка (мездра) состоит из рыхлой 
соединительной ткани, образованной из коллагеновых и 
эластиновых волокон, и расположена непосредственно 
под сетчатым слоем, ниже граничит с мышцами. Под
кожная клетчатка служит связующим звеном между 
дермой и телом животного, в ней развита кровеносная и 
лимфатическая сеть. Легко удаляется при мездрении.

Кожный покров черных каракульских ягнят соответ
ственно сорту шкурок имеет определенные соотношения 
слоев кожи, густоты и глубины залегания волос 
(табл. 2).

Шкурки жакетной смушковой группы имеют среднюю 
толщину, большую густоту и умеренную глубину зале
гания волос в кожном покрове, луковицы остевых волос 
расположены на одном уровне, выделяются относитель
ной однородностью и правильностью в характере изо
гнутости, четкой S-образной спиралевидной извитостью. 
Собственно кожа имеет более плотное строение. В рети
кулярном слое пучки коллагеновых волокон пересекают
ся в разные стороны и образуют мощную вязь. Эластич
ная сеть густая и прочно связывает все элементы кожи.
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2 .  Толщ ина и соотнош ение сл о ев  кож н ого  покрова*
зависи м ости  от с о р т а  к а р а к у л я

Сорт

Обшая
толщина

Соотношение слоев. % Густо
та во-

Глубина залега
ния волос <мкм) 
%  к общей тол
щине кожного

покрооа» эпидер
мис

пилляр-
ный

1 мм' покрова
мкм ретику

лярный ость пух

Жакет 1 1647 1,5 68,7 29,8 46 54 33
Жакет толстый 2064 1.5 71,8 26,7 43 52 32
Жакет московский 1462 1 .2 68,9 29,9 32 53 37
Кирпук 1531 1 ,6 60,4 38,0 42 44 30
Кавказский толс
тый 1

2433 1 ,2 70,6 28,2 38 59 33

Ребристый тон
кий 1

1904 2,0 65,9 32,1 35 50 37

Ребристый толс
тый 1

2322 1.3 6 8 ,2 30,5 42 52 34

Плоский тонкий 1 1321 1 ,2 60,7 38,1 27 46 32
Плоский толс
тый 1

1489 1,3 62,1 36,6 31 49 34

* Подкожная клетчатка не включается, т. к. перед выделкой и крашением 
ее механически удаляют.

Шкурки кавказской группы имеют рыхлую, толстую 
кожу с сильно развитым пиллярным слоем, относитель
но меньшую густоту и наибольшую глубину залегания 
волос в кожном покрове.

Корни волос и луковицы не залегают строго на од
ном уровне. Чаще они расположены в несколько ярусов, 
рядами. Волосяные луковицы не имеют ясно выражен
ной S-образной формы изгиба, особенно в области шейки 
луковицы. Собственно кожа характеризуется некоторой 
рыхлостью, коллагеновые волокна — горизонтально
волокнистые. Ребристой группы — наибольшую толщи
ну кожного покрова, волос густой, умеренной глубины 
залегания. Луковицы остевых волокон расположены 
на одном уровне, менее однородны по диаметру и ме
нее извитые по длине. Собственно кожа имеет плотное 
строение. Коллагеновые волокна с менее ровной вязью 
переплетения. Плоской группы — наименьщую толщину 
собственно кожи, редкое, более поверхностное залегание 
волос в кожном покрове. Корни волос н луковицы так
же не имеют строгого расположения на одном уровне.
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3 .  Т олщ ина и соотнош ение с л о е в  кож ного  покрова у
к а р а к у л ь с к и х  ш к у р о к  р а зл и ч н ы х  о к р асо к  (по  Н . П , Р о л д у ги н о й )

Шкурки

Общая
толщина,

мкм

Соотношение слоев 
кожи, % Густо

та во
лос на 
1 мм®

Глубина зале
гания волос 
(мкм), %  к 

общей толщине
эпидер

мис
пилляр-

ный
ретику
лярный ость пух

Черные 1813 1.4 68,2 31,4 31 61 31
Темно-серые 1738 1,0 63,1 35,9 18 60 40
Серые 1683 1,0 63,5 35,5 16 61 46
Светло-серые 1528 1.0 67,6 31,4 17 68 50
Темный сур 1741 1,2 62,3 36,5 24 65 38
Светлый сур 1520 1,3 59,3 39,4 19 69 50

ОНИ идут несколькими рядами, менее выражен S-образ
ный изгиб.

У цветного каракуля кожный покров по толщине, 
соотношению слоев, густоте и глубине залегания волос 
имеет различные показатели (табл. 3).

У цветных шкурок по мере посветления толщина 
кожного покрова и густота волос заметно уменьщаются,. 
но глубина залегания волос в кожном покрове возра
стает. Однако вследствие значительно больщей толщи
ны подкожной клетчатки шкурки светлых тонов имеют 
большую толщину кожевой ткани.

Каракульские шкурки различных окрасок имеют не
одинаковый химический состав (по А. М. Лысову, %)s

Черные Темно-се
рые

Серые Светло-се
рые

Вода 71,11 71,11 74,66 76,41
Азот 12,76 12,09 12,48 12,04
Сырой жир 5,80 6,12 5,12 4,86
Сырая зола 10,38 10,68 10,74 9,69

СТРОЕНИЕ ВОЛОС КАРАКУЛЬСКИХ ЗАВИТКОВ

Волос каракульской овцы состоит из ст ерж ня, к о р н я  
с л у к о в и ц е й .

С т ерж ень — это та часть волоса, которая находится 
над поверхностью кожи.

К о р е н ь  расположен в толще кожи и имеет характер
ный S-образный изгиб. Он окружен несколькими слоями
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клеток, образующих волосяное влагалище. Из слоя 
соединительной ткани, лежащей поверх волосяного вла
галища, формируется волосяная сумка.

Л у к о в и ц а  — нижняя грушевидная часть волоса, снаб
женная волосяным сосочком, через который поступают 
питательные вещества. В луковице размножившиеся 
клетки по мере продвижения к ее шейной части орого- 
вевают и около поверхности превращаются в безжиз
ненные роговые элементы. Этим объясняется огромная 
формирующая роль шейной части луковиц в определе
нии строения волос.

В гистологическом отношении стержень волоса со
стоит в основном из чешуйчатого (кутикулярного), кор
кового и сердцевинного слоев.

Ч е ш у й ч а т ы й  с л о й  включает плоские, орого
вевшие, очень тонкие, двухслойные пластинки различно
го размера и формы, покрывающие поверхность волоса 
и предохраняющие его от повреждения. В зависимости 
от толщины стержней волос различают к о л ь ц е в и д н ы е  
и н е к о л ь ц е в и д н ы е  чешуйки. Кольцевидные покрывают 
тонкие волосы или тонкие участки волос. Лентовидная 
форма их как бы охватывает окружность волоса. Не
кольцевидные чешуйки располагаются по две и более в 
ряд и охватывают окружность волоса. Форма располо
жения и строения чешуек обусловливает такие важные 
свойства волоса, как шелковистость и блеск. Изменения 
чешуйчатого слоя под воздействием физико-механиче
ских и химических факторов, связанных с процессами 
технологической обработки, определяют износоустойчи
вость каракуля. По мере разрушения чешуйчатого слоя 
изменяется структура волоса.

К о р к о в ы й  с л о й  расположен под чешуйчатым 
н состоит из длинных веретенообразных ороговевших 
клеток, идущих продольно по длине волоса и плотно 
прилегающих друг к другу.

Длина клеток, расположенных в корково.м слое, 80— 
150, ширина самой толстой части — 3—10 мкм. Верете
нообразные клетки коркового слоя соединены между 
собой и с клетками чешуйчатого слоя межклеточным 
веществом, обладающим иными химическими свойства
ми, чем сами веретенообразные клетки. Это придает 
волосу упругость, гибкость, растяжимость и прочность.

С е р д ц е в и н н ы й  с л о й  занимает центральную 
часть волоса и представляет собой сильнопористую рых-

3*



лую ткань. Под микроскопом на поперечном разрезе 
видна темная сетка. Наличие или отсутствие сердцевин
ного слоя зависит от типа волос, индивидуальных и по
родных особенностей животного.

В луковице происходит деление клеток и начинает 
образовываться морфолого-гистологическая структура 
растущего волоса, которая окончательно формируется у 
шейной части волосяного корня, где обнаруживается 
характерный изгиб. Выходящий на поверхность кожи 
стержень волоса имеет сложившуюся структуру, кото
рая сохраняется на каракульских шкурках в течение 
всего периода эксплуатации.

В зависимости от длины волос, их соотношения и 
рисунка, образуемого на шкурках плодов каракульских 
овец, определяется вид каракулевого сырья и его ка
чество.

Различают три вида волос: ость, переходный волос и 
пух.

Ость — наиболее длинный и толстый волос. В нем 
всегда есть сердцевинный слой. Чешуйки некольцевид
ного типа. Наиболее ценные формы и типы завитков 
образуются из остевых волос.

В п е р е х о д н о м  в о л о с е  сердцевинный слой развит от
носительно слабо, прерывистый. В зависимости от то
нины и длины переходный волос приближается к ости 
или к пуху. Встречается преимушественно у отрицатель
ных и у менее ценных завитков.

П у х —наиболее короткий и тонкий волос. Сердцевин
ный слой отсутствует, чешуйки кольцеобразного типа и 
наложены одна на другую. В шкурках с наиболее цен
ными формами и типами завитков пух занимаетили-у-
длины ости. В образовании завитков не участвует. Встре
чается в шкурках с  отрицательными и порочными типами 
завитков.



2. СВОЙСТВА КАРАКУЛЬСКИХ ШКУРОК

Качество каракуля, его товарная ценность опреде
ляются разнообразными свойствами завитков, волос, 
шкурок. При оценке завитков учитывают их форму, тип, 
ширину, длину, плотность, рисунок расположения (фи- 
гурность), направление открытой стороны завитка, со
отношение различных форм и типов завитков на шкурке. 
Волосяной покров характеризуется шелковистостью, 
блеском, пигментацией, густотой, тониной и длиной во
лос. Качество шкурок зависит от размера площади, 
массы единицы площади, толщины и плотности кожевой 
ткани. Больщое различие щкурок по этим признакам 
создает разнообразие смущковых групп и сортов кара
куля. Больщинство из перечисленных признаков не под
дается точному измерению, и при оценке каракульских 
щкурок неизбежно сказываются субъективные отноще- 
ния, а они не всегда достаточно точны.

Характеристика завитков на каракульских щкурках 
и ягнятах передавалась из поколения в поколение не
грамотными, ио талантливыми чарвадорами — создате
лями мировой породы каракульских овец.

По утверждению потомственного товароведа Гуляма 
Хайдара Шарапова и его учеников, еще в XVIII в. в 
каракуле различали следующие завитки: «калаи-
гуль»— валек, «лунда-гуль»— боб, «ел-гуль» — гривка, 
«халка» — кольцо, «иогхут-гуль»— горощек, «джам» ■— 
штопор, «ялок» — лас и др.

Предприимчивые покупатели каракульских баранов 
в новых районах разведения приспосабливали сущест
вующие классификации к своим условиям и разрабаты
вали свои методы отбора и подбора с учетом завитков. 
Последующие исследователи вносили свою «лепту», 
уточнения и дополнения.
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Известно, что классификация завитков впервые была 
опубликована в 1900 году И. В. Синицыным. В ней раз
личались волнистый (филястый — по-украински); бобо
видный (бобястый), горошковатый, кольчатый, костру- 
батый (всклокоченный), плоскокольчатый типы завит
ков.

В 1905 году И. Н. Иванаев расширил эту классифи
кацию, добавив ласы и плоскую волну. В 1912 году 
В. Д. Демьянко дал описание плоского завитка и пло
ских шкурок. В 1914 г. М. Ф. Иванов включил в клас
сификацию еще одну разновидность завитков — гривки, 
впервые установленные Н. И. Чирвинским. В 1927 году 
В. М. Юдин дал характеристику морфологической струк
туры каракульских завитков.

Классификация каракульских завитков

и. в. Синицын.
1890

И. Н. Иванаев, 
1905

в. Д. Демьянко, 
1912

М. Ф. Иванов, 
1914

1. Волнистый 
(филястый)

1. Вальковатый 1. Хвилястый 
(волнистый)

1. Волнистый 
(вальковатый, 
филястый)

2. Бобовидный 
(бобястый)

2. Бобястый 2. Бобястый 
(бобовидный)

2. Бобовидный 
или бобястый

3. Горошковид
ный

3. Плоская 
волна

3. Горошкова
тый

3. Горошковидный

4. Кольчатый 4. Кольчатый 4, Штопорооб
разный, ват
ный

4. Кольчатый и 
штопорообраз
ный

5. Кострубатый 
(всклокочен
ный)

6. Плоский 
кольчатый

5. Вихрястый, 
перепутан

ный
6. Ласы

5. Плоский 5. Вихрястый 
(кострубатый )

6. Муаристый с 
ласами

7. Гривки

М. Ф. Ивановым и В. М. Юдиным была разработана 
зоотехническая классификация каракульских завитков с 
подразделением на четыре группы:

1. ценные — валек (высокий, полукруглый и пло
ский) ; боб — короткий валек (высокий, полукруглый, 
плоский).

2. менее ценные — гривки (высокие, плоские, узкие» 
широкие);
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3. малоценные — кольчатые, полукольчатые;
4. порочные — горошковидные, штопорообразные.
И. Н. Дьячков, Р. Т. Письменная (1950) углубили 

классификацию вальковатых завитков, выделив валек 
извилистый, узковершинный, гребневидный и валек- 
гривку.

Н. С. Гигинейшвили (1954) описал разновидность 
вальковатого завитка, названную им валек-змейка, 
М. Д. Закиров (1976, 1978)— валек седловидный.

Исходя из качества ныне описанных и признанных 
каракульских завитков и свойств волос, определяющих 
товарную ценность шкурки каракуля, нами предлагает
ся новая классификация.

Классификация каракульских завитков

К а т е г о р и я
Р а з м е р  з а в и т к а

ц е н н о с т и
м е л к и й с р е д н и й к р у п н ы й

Очень ценные валек полук- валек полук- валек полукруг-
руглый, ва- руглый, ва- лый, валек из-
лек узковер- лек извилнс- вилистый, валек
шинный (вы- тый, валек плоский, валек
сокий) плоский, ва

лек ребрис
тый

ребристый

Ценные валек-гривка 1 валек гребне- валек гребневид-
узкая гривка видный, ва

лек-змейка, 
валек седло- 
видный, ва
лек-гривка, 
узкая гривка

ный, валек- 
змейка, валек, 

седловид
ный, валек- 
гривка, высо
кие 
ласы

Менее ценные валек кольча
тый, средняя 
гривка, боб

валек кольчатый, 
плотный боб, 
широкая гривка, 
низкие ласы

Некаракульс- горошек горошек, што- полукольцо,
кие порочные пор, полу

кольцо, 
кольцо

кольцо, што
пор, улитка

ФОРМА И ТИП ЗАВИТКОВ

Каракульские завитки по внешнему виду и строению 
(по форме и типу) весьма разнообразны. Различают 
валек, боб, гривку, кольцо, штопор, горошек, улитку и
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т. д. Внутри вальковатых форм различают полукруглый, 
ребристый н плоский валек.

В а л е к  пли в а л ь к о в а т ы й  за ви т о к  — наиболее ценная 
форма извитости волосков у каракульских шкурок. Во
лоски вальковатых завитков располагаются линейно в 
множество рядов, параллельных поверхности кожного 
покрова. Волосы валька имеют своеобразное строение 
и классическую извитость и образуют полуокружность 
или окружность, плоскость (ось) которых лежит парал
лельно поверхности кожного покрова.

При взгляде на вальковатый завиток нельзя обнару
жить кончиков волос, а находящиеся между вальками 
швы покрыты лежащим параллельно к мездре блестя
щим волосом также со скрытыми концами.

Завиток формы валька стремится приблизиться к 
замкнутому кругу. Волоски, закрывающие его, назы
ваются покрывающей частью. Они составляют пример
но 55—60% числа волосков, участвующих в образовашш 
валька, что обеспечивает его высокое качество. Покры
вающие волоски, расположенные на одной линии, соз
дают наружный ровный слой кольцевидной цилиндри
ческой извитости. Чем однороднее покрывающие волос
ки по длине и тонине, тем наряднее, выразительнее 
извитость завитка.

Волоски, входящие внутрь завитка, имеют серповид
ную форму и называются в х о д я щ и м и . Они как бы соз
дают основу для правильного строения завитка и слу
жат его опорой, от которой частично зависит плотность 
завитка.

П о л у к р у г л ы й  в а л е к .  Этому виду завитка 
свойственно хорошее качество волоса: шелковистость,
блеск, интенсивность пигментации (рис. 8).

По форме строения различают следующие виды валь
коватых завитков: полукруглоизвптые, широкие, высо
кие (узковершинные), придавленные, с седловиной, вих- 
рястые. Это разнообразие форм полукруглых валькова
тых завитков на одной шкурке в сочетании с другими 
завитками (валек ребристый и валек плоский) придает 
красоту рисунку.

В а л е к  р е б р и с т ы й .  Конфигурация извитости 
покрывающей части волосков в завитке имеет углова
тость, которая создает впечатление неполной, как бы 
вытянутой извитости (рис. 9).

Волоски сначала поднимаются почти вертикально.
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Рис. 8. Полукруглый валек:
/  — полукруглый; 2  — и ;и р о к н й ;  3  — }ЗкО- 
в е р ш и н ! 1 ы й ,  в ы с о к и й ;  4  — седлозидпЫ11.

затем, изгибаясь, об
разуют первый угол 
(излом), далее, прохо
дя под прямым углом 
параллельно коже, 
концы волосков обра
зуют второй угол, пос
ле чего опускаются к 
коже, но завиток не 
замыкается. Эти два 
изгиба и создают тип 
ребристого валька. 
Входящие волоски сла
бо изогнуты и частич
но прямые. Относи
тельно большой шов 
создает подкупающую 
четкость рисунка.

Ребристые вальки 
встречаются в сочета
нии с полукруглым или 
плоским вальком в 
присутствии узких гри
вок. Такие щкурки по 
характеру волоса бы
вают нормальными по 
шелковистости, блес
ку и пигментации. У 
них открытая сторона 
завитка направлена 
преимущественно к 
хвосту. У сорта кара
куля ребристый тон
кий 1, чаще всего, ре
бристый валек сочета
ется с узкой грив
кой. У шкурок с пре
обладанием гривок за
виток недостаточно 
шелковистый, пигмен-

Рис. 9. Ребристый валек:
/  — н е д о р а з в и т ы й ;  2  — средЕ1ий;

3  — к р у п н ы й .
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тация ослаблена, 
блеск стекловидный.

При сочетании 
ребристого валька с 
широкими гривками 
обнаруживается ог
рубление волоса, 
его сухость и стек- 
ловидность блеска.
Нарушение класси
ческой формы изви
тости, отсутствие 
полукруглой спира
ли кольца извитости, 
появление углова
тости завитка рас
сматриваются как 
порок.

В а л е к  плос -  
к и й образуется поч
ти из одних покры
вающих волосков, 
которые направля
ются параллельно 
кожному покрову.
Концы слегка изог
нутых покрывающих волосков опираются на поверх
ность следующего завитка. Поэтому шов между завит
ками мало заметен. Некоторые выпуклости плоских 
вальков вследствие рыхлости завитка и сильной шел
ковистости волос при скользящем прощупывании почти 
не ощущаются (рис. 10).

Валек плоский встречается в сочетании с полукруг
лым или ребристым вальком и .очень редко — в чистом 
виде. В сочетании с узкими плоскими гривками и ла
сами он дает исключительно красивый рисунок. Валек 
плоский, так же как и ребристый, имеет отклонения от 
классической формы полукруглого валька. Однако, при
сущая ему высокая шелковистость, сильный блеск и 
интенсивность пигментации волоса делают его желатель
ным типом завитка.

В а л е к ,  и з в и л и с т ы й  по форме относится к по
лукруглому вальку с той лишь разницей, что он на про
тяжении всей длины неодинаков по ширине. На кара-

7 7 7 7 7 7 7 7 7  

f  .

Рис. 10. Плоски!! валек;
I  — недораз итый; 2  - -  ipejiin’i; 3  — крупный.
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кульской шкурке эти вальки образуют ломаные изви
листые рисунки. Такой рисунок при неоднократном су
жении и расширении завитка в сочетании с другими 
завитками придает шкурке нарядность. Извилистые 
вальки отличаются высоким качество.м волоса, хорошей 
шелковистостью, нормальным блеско.м и пигментацией. 
Встречаются в сочетании с полукруглым вальком, бобом 
и гривкой в сортах жакет 1, жакет московский, жакет 
толстый и кнрпук (рис. 11).

В а л е к  у з к о в е р ш и н н ы й  имеет такое же 
строение, как и полукруглый; различие состоит лишь в 
том, что у него высота больше ширины и к вершине он 
несколько сужен. Валек узковершинный (иногда его 
называют в ы с о к и м  или с у ж е н н ы м )  сочетается с 
извилистым и гребневидным вальком, реже с полукруг
лым и узкой гривкой (рис. 12).

Узковершинный валек образуется при хорошем ка
честве волоса, имеет неполную извитость, располагается 
вертикально с наклоном в направлении закрытой сто
роны завитка, встречается в сортах кирпук и ребристый 
тонкий 1, реже жакет 1.

В а л е к  г р е б н е в и д н ы й  производит впечатле
ние недоразвитого полукруглого валька или односторон
ней гривки, имеет вид гребня. Покровный волос, обра
зующий гребневидный завиток, изогнут не перпендику
лярно к оси завитка, а лежит косо, располагаясь вдоль 
валька. Концы волосков, переходя через вершину валь
ка, опускаются на другой его стороне. Несколько угло
ватая извитость волосков заканчивается высокой спи
ралью. Иногда концы их торчат, создавая несколько 
взлохмаченный вид (рис. 13),

Гребневидный валек образуется при шелковистом, 
нормальном блеске и пигментации волос, в сочетании 
вальковатых завитков и гривок. Эти завитки чаще рас
полагаются в области огузка. Встречаются в сортах 
кирпук и ребристый тонкий 1.

В а л е к  с е д л о в и д н ы й  относится к полукругло
му вальковатому завитку (описан М. Д. 3 а к и р о в ы м), 
несколько уплощенного типа. На верщине образует во
гнутость, как бы седловину. Встречается в сочетании 
с плоскими и полукруглыми вальками, при снльнощел- 
ковнстом и сильноблестящем волосе. При разглажива
нии создается слегка волнистая поверхность (рис. 14).

В а л е к - з м е й к а  относится к плоским валькова-
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Рис. 11. Валек извилистым



Рис. 12. Валек узковершиннып, высокий



Рис. 13. Валек гребневидный



Рис. 14. Валек седловидный



тым завиткам (описан Н. С. Гнгинейшвили). Волосы 
расположены рядом, по выходе из кожи ложатся набок, 
плотно прилегая к коже, образуя полукруг. Следующий 
ряд волос, выходя на поверхность на том уровне, где 
находятся окончания волос первого ряда, также приле
гает к коже, но образует полукруг в противоположном 
направлении. Третий ряд волос повторяет направление 
волос первого ряда, а четвертый — второго. Волоски 
располагаются как бы по синусоиде. Получаются сплош
ные изогнутые линии, напоминающие изгибы тела змеи 
при ее передвижении. Если приглаживать участок, по
крытый этим завитком, он получает все более правиль
ную форму, направление волос к хвосту. Встречается 
преимущественно в сером каракуле при сильношелкови
стом и сильноблестящем волосе, в сочетании с плоскими 
вальками (рис. 15).

В а л е к - г р и в к а  — это полукруглый извитой валь- 
коватый завиток, заканчивающийся гривками на обе 
стороны. Покрывающие волоски образуют 1/3 окружно
сти, а дальше по направлению длины валька, расходясь 
в стороны, напоминают гривку. Такие завитки считают
ся малоценными. Волос ослабленного качества, несколь
ко грубошелковистый, с недостаточной пигментацией и 
блеском. Встречается в ребристых смушковых группах 
(рис. 16).

В а л е к  к о л ь ч а т ы й  встречается в сером кара
куле. Образуется из нескольких утолщенных, удлинен
ных и редких волос. Дуга извитости кольцевидная. 
Создается впечатление, что этот крупный, широкий, 
несколько придавленный валек состоит из множества по
ложенных друг на друга колец (рис. 17). Считает
ся малоценным. На черных шкурках почти не встре
чается.

Длинные и средние по длине вальковатые завитки 
занимают главным образом область огузка и спины, 
частично переходят на бока и холку, а к брюшку, ло- 
йаткам и шее они укорачиваются и располагаются впе
ремежку с бобами и гривками.

Б о б  считается менее ценным завитком, чем валек. По 
морфологическому строению он почти не отличается от 
полукруглого валька, длина у него близка к ширине. 
Чаще у бобовидного завитка кроющие волоски не дают 
полной дуги изгиба, и кажется, что они изгибаются во 
всех направлениях (рис. 18). Это обусловлено большой
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Рис. 15. Валек змейка



Рис. 16. Ралек грнска



Рис. 17. Валек кольчатый
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Рис. 18. Е-оЗ

выраженностью второй дуги извитости. Боб встречается 
в комбинации с вальковатым завитком или с гривками.

Г р и в к о й  называют все линейно расположенные об
разования волосков. Она относится к группе менее цен
ных завитков. Гривки обычно имеют форму острого 
гребня со сходящимися в обе стороны от средней линии 
волосками или форму затупленного расширенного греб
ня с расходящимися волосками в виде более или менее 
выраженной елочки. К середине линии гривки приобре
тают более выпуклую форму. Входящих волосков у них 
нет. Форма гривки обусловлена стадией приостановлен
ного образования линейного завитка. Если завиток оста
новился на стадии, близкой к вальку, то получается 
высокая гривка, а если на стадии, близкой к плодной,
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^  Рис. 19. Гривки:
а  — широкие, б  — средние, в — короткие.

расчес В виде елочки (рис. 19). Гривки по ширине де
лятся на узкие, широкие и короткие, а по длине — на 
длинные, средние и короткие.

У з к и е  г р и в к и  — наиболее ценная форма этого 
типа завитка, так как они чаще встречаются в сочета
нии с вальковатыми завитками. Отличаются от широких 
и коротких гривок не только строением, но и происхож
дением. Уравненная малая ширина (3—4 мм) узких 
гривок при относительно большой длине (30—60 мм) 
всегда удачно сочетается с узкими вальковатыми и дру
гими завитками, создавая красивый рисунок в сортах 
кирпук, жакет 1, ребристый тонкий 1, плоский тонкий 1. 
В большей мере узкие гривки распространены у шкурок 
каракульчевой группы (рис. 19а). Чаще узкие гривки 
бывают с двусторонним расчесом в виде елочки, реже — 
с расчесом в одну сторону, когда они похожи на недо
развитый валек. Узкие гривки образуются при хорошем 
качестве волоса, располагаются в области огузка, хреб
та и переходят на бока и холку.

К о р о т к и е  г р и в к и  средние по размеру, длина 
10—20 мм; как правило, они имеют неуравненную ши
рину; в широкой части 8—9, в узкой—6—7 мм. Обра
зуются преимущественно при хорошем качестве волоса,, 
достаточной его шелковистости, блеске и пигментации 
(рис. 196). Встречаются в сочетании с короткими валь
коватыми бобастыми завитками; реже — в сортах жа
кет толстый, жакет московский, чаще — в сортах реб-

48



У/Ш Ш /М
1

W /M M ^
3

Ш ///Ш Ш  Ш ///////Ш

Рис. 20. Некаракульские завитки:
1 — полукольцо, 2 — кольцо, 3 — штопор, 4 — улитка, 5 — горошек

ристый ТОНКИЙ I И II, ребристый толстый I и II и плос
кий I И II.

Ш и р о к и е  г р и в к и  — менее ценная форма за
витка. Ширина неровная на всем протяжении: широкие 
у основания (9—12 мм), суженные к концу (5—7 мм), 
они несколько напоминают клиновидную форму. Реже 
встречаются и с почти ровной шириной. Сравнительно 
большой размер гривки плохо сочетается с ценными за
витками. Широкая гривка образуется при слегка утол
щенном, грубом, несколько сухом волосе, стекловидном 
и матовом блеске (рис. 19в).

Располагаются гривки ближе к брюху и передней 
части туловища ягненка, иногда распространяются в 
направлении среднедорзальной линии. Чаще встречают
ся в сортах крупнозавитковых, ребристом толстом I и 
II и в метисном каракуле, реже — в ребристом тонком 
I и II.

К о л ь ц о  относится к группе малоценных завитков. 
Волоски группируясь в косички, завиваются и образуют 
форму, напоминающую не вполне замкнутое кольцо 
рис. 20,7,2). Извитость кольчатого завитка образует две 
дуги, из которых нижняя лежит вертикально к мездре, 
а верхняя — горизонтально. Вследствие большой длины 
волос, образующих кольчатый завиток, они часто пере-
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путываются между собой и теряют рисунок (рис. 20, 2 ) .
К порочным формам завитка относятся штопор, го

рошек, улитка.
Ш т о п о р  по форме напоминает горошковидный зави

ток, но образуется преимущественно из несколько утол
щенных или средних по тонине волос (более 16 мм), 
которые, группируясь в косички, формируют спираль
ную извитость, напоминающую штопор с перистым 
окончанием. Весь завиток расположен параллельно ко
же (рис. 20,5).

Г о р о ш е к  образуется из неоднородных, преимущест
венно утоненных волосков, которые, собираясь в косич
ки и закручиваясь на кончике, дают многодужную изви
тость, направленную вертикально к мездре. В верхней 
дуге эта извитость образует закрытый узел, напоминаю
щий по форме горох. У горошковидного завитка от двух 
до четырех дуг извитости (рис. 20,5).

У л и т ка  формируется из неоднородных по тонине и 
длине волосков, образующих косички. Завиток расши
рен у основания и сужен к концу, напоминает конус или 
улитку. На черных шкурках почти не встречается, рас
пространен на светло-сером каракуле, на шкурках с 
кольчатыми и штопорообразными завитками (рис. 2 Q ,4) .

Л а с ы  — это участки кожи, лишенные завитков, по
крытые гладкими или слабозавитыми однообразно на
правленными волосками, лежащими под известным уг
лом к мездре. Встречаются высокие и низкие ласы 
(рис. 21).

В ы с о к и е  л а с ы  в сочетании с плоским вальком 
и гривкой при хороше.м шелковистом волосе и сильном 
блеске создают красивый рисунок смушка, особенно у 
каракульчевой группы — высокоценную, муаровую, раз
новидность. Высокие ласы с умеренной тониной и срав
нительно длинным волосом образуют муаристый рису
нок. Такие ласы встречаются с гривками, реже с 
вальками на боках, лопатках, холке и ляжках у шкурок 
каракульчи, каракуль-каракульчи и сорта каракуля плос- 
ский тонкий I.

Н и з к и е  л а с ы  с утолщенным, укороченным пря
мым сухим волосом представляют собой порочное обра
зование.

Д е ф о р м и р о в а н н ы е  за в и т к и  относятся к порочным за
виткам без ясно выраженной формы. Различают сле
дующие виды деформированных завитков: ослабленный
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Рис. 21. Ласы



(вихрястый), прижатый (приплюснутый), ласовидный и 
кошма.

Для о с л а б л е н н о г о  ( в и х р я с т о г о )  з а в и т к а  
характерна недостаточная извитость волоса на каком- 
либо одном участке шкурки или на нескольких неболь
ших участках в виде пятен или по всей площади. Такая 
деформация чаще всего встречается на каракульских 
щкурках, слабоупругий волос которых недостаточно из
вит.

В п р и ж а т о м  з а в и т к е  волоски извиты в форме 
кольца и плотно прилегают к кожевой ткани пли пере
путаны между собой. Это создает впечатление смятых и 
прилизанных завитков. Они чаще занимают участки по 
спине вдоль хребта или всю площадь смущка.

Л а с о в и д н ы е  з а в и т к и  — это небольшие пло
щади смушка, покрытые почти прямыми, параллельно 
кожевой ткани стоящими, грубыми, сухими и шелкови
стыми волосками. Они расположены обычно по краям 
шкурки или в виде пятен и островков в ее средней части 
или на лопатках, боках ближе к брюшку. Чаще такие 
виды деформации встречаются в ребристых сортах, ре
же — в других смушковых группах.

К о ш м а  — предел деформации. Присуща смущкам 
■с сухим коротким неравномерно извитым волосом. Во
лоски, образующие завиток, перепутаны между собой, 
создают впечатление войлокообразности. Чаще всего та
кие «завитки» занимают заднюю часть, иногда всю пло
щадь смушка, реже встречаются в виде пятен.

На одной шкурке встречается более 500 завитков. 
Разнообразие форм и типов завитков открывает неогра
ниченно широкие возможности перед селекционерами- 
каракулеводами.

Форма и тип каракульского завитка находятся в пря
мой положительной корреляции с шелковистостью и 
блеском волос, с размером завитка (длиной, шириной и 
высотой), с его уравненностью и с рисунком расположе
ния по товарной площади (табл. 4).

У щкурок жакетной, ребристой и особенно плоской 
смушковой группы зависимость формы и типов завитка 
от других показателей качества каракуля выражена бо
лее четко, чем у кавказской. В пределах каждой смуш
ковой группы у шкурок тонкомездровых сортов коэффи
циент корреляции заметно выше, чем у толстомездровых. 
Коэффициент достоверности высокий.
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4 . Связь формы и типа завитка с другими свойствами 
выделанного каракуля ( п о  Т . Н .  К а р и м о в о й ,  М .  Д .  З а к и р о в у ) .

С о р т
Ш е л к о -

Б л е с к

Р а з м е р  з а в и т к а ,  м м
У р а в -

Р и с у 
н о к

р а с п о -
в и с т о -

с т ь
д л  и н а ш и р и н  а в ы с о т а

с т ь л о ж е -  
н и я  з а 

в и т к а

Жакет 1 0,707 0,901 0,687 0,511 0,543 0,536 0,642
Жакет толстый 0,587 0,821 0,623 0,497 0,473 0,497 0,522
Жакет московский 0,681 0,801 0,635 0,501 0,493 0,511 0,576
Кавказский толс

тый 1- 0,507 0,741 0,511 0,425 0,431 0,452 0,505
Ребристый тон

кий 1 в , 623 0,821 0,712 0,567 0,583 0,561 0,632
Ребристый толс

тый 1 0,517 0,787 0,698 0,531 0,567 0,512 0,624
Плоский тонкий 1 0,833 0,941 0,821 0,641 0,628 0,603 0,645
Плоский толстый 1 0,797 0,876 0,782 0,630 0,607 0,581 0,612

У шкурок второго сорта связь формы и типов за
витка с шелковистостью и блеском волос, с размером 
завитка и уравненностью по товарной площади, рисун- 
чатостью выражена в меньшей степени, чем у шкурок 
первого сорта. Поэтому у них межсмушковое различие 
в коэффициентах корреляции выражено слабее при низ
ком коэффициенте достоверности.

Следовательно, форма и тип каракульского завитка 
не только характеризуют качественную категорию шку
рок каракуля, но и находятся в прямой корреляции со 
свойствами волос, размерами завитка, с его уравнен
ностью по товарной площади и рисунчатостью. Возмож
но, отбор и подбор животных велись с учетом этих 
качеств, без которых каракульская щкурка не могла бы 
иметь товарный вид.

Коэффициент наследуемости у полукругловалькова- 
того типа т=0,527, у ребристого — 0,418, у плоского — 
0,397, у узких гривок — 0,612. Такое различие, очевид
но, объясняется длительностью селекции на полукругло- 
вальковатый тип завитка и отсутствием целенаправлен
ной селекции на ребристый тип завитка. В Южной 
Африке, по Дж. Малану, коэффициент наследуемости 
по типу завитка составил т =  0,77, по Дж. Нэлю—0,599.

Селекция на тип завитка — это селекция будущего, 
она эффективна и необходима.
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КАЧЕСТВО КАРАКУЛЬСКИХ ЗАВИТКОВ

К важнейшим показателям качества каракульских 
шкурок относятся форма и тип завитка, размер его, ши
рина шва, извитость завитков, их упругость и плотность, 
расположение завитков по шкурке, направление откры
той стороны завитка, соотношение завитков и т. д. Эти 
свойства завитков являются наследственно обусловлен
ными и определяются многими генными системами, сло
жившимися в процессе эволюции каракульской породы 
овец.

Размер завитка — один из важных показателей в 
селекционно-племенной работе и в оценке каракульских 
шкурок. Установлена прямая связь размера завитков 
каракульских ягнят с условиями внутриутробного раз
вития плода, конституцией ягнят, их массой при рожде
нии, числом ягнят в помете, с размером завитка у их 
матерей, шерстно-конституциональным типом родителей 
и др.

Размер завитка — это длина, ширина и высота, а 
для валька и гривки — еще и длина преобладающих 
форм и типов завитков на шкурке (рис. 22).

В производственных условиях завитки удобно изме
рять специальным прибором — завиткомером конструк
ции А. С. Канцепольского. Длина завитка — это рас
стояние линейно расположенных волосков по его длине, 
образующих рисунчатость от начала образования до 
завершения завитка. Длину завитка измеряют курви
метром, сантиметровой линейкой или циркулем в 4—5

наиболее типичных 
местах шкурки. Ши
рина завитка — это 
расстояние, занимае
мое завитком между 
швами по бокам. Ши
рину завитка измеряют 
штангенциркулем, лу
пой Цейса, миллимет
ровой лупой — зерно- 
меро.м или простой сте
клянной линейкой с 
миллиметровым деле
нием в 4—5 местах, 
наиболее характерных

Рис. 22. Параметры валька:
■А — длина, В  — высота, В  — ширина
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для товарной площади участках, и выводят среднее. 
Высота завитка — это толщина волосяного покрова от 
кожевой ткани до поверхности волосяного покрова, без 
учета высоты изгиба волос. Высоту волос определяют 
при помощи прибора «СМ-50» конструкции Ю. В. Иг
натова или миллиметровой линейкой с заостренным 
концом, установив ее между швами и приподняв шкур
ку до уровня глаз. Высоту завитка определяют милли
метровой линейкой между кожевой тканью и наиболее 
выпуклой верхней частью завитка.

Каракульские завитки принято подразделять по дли
не, ширине и высоте. По длине (длина линейной вязи 
каракульского завитка, создаюшего рисунок) на корот
кие— 12—20 мм, средние—20—30, длинные — свыше 
30 мм; по ширине; на узкие — до 4 мм, средние — 4—8 
и широкие — свыше 8 мм; по высоте: на низкие — до 
4 мм, средние — 4—б и высокие — свыше 6 мм. Для ка
ракульских шкурок серой окраски с более крупным раз
мером завитка другие нормы подразделения по ширине; 
узкие — 5 мм, средние — 5—10, широкие — свыше 10 мм.

В зависимости от соотношения высоты и ширины за
витка различают: в ы с о к и е  валькп, у которых высота 
больше ширины (6 и 4 мм); п о л у к р у г л ы е  — высота поч
ти равна ширине (6—8 и 7—8 мм); п л о с к и е  или п р и 
д а в л е н н ы е  вальки — высота меньше ширины (3—4 и 
8—12 мм). Длина завитка — один из главных призна
ков, определяющих красоту и ценность шкурки. В зави
симости от формы и типа вальковатых завитков изме
няются их размеры. У каракульских шкурок разных 
сортов размеры завитков зависят от длины волоса, фор
мы и типа завитков. Поэтому для одноименных форм и 
типов завитков, встречающихся в различных сортах шку
рок, характерны разные показатели (табл. 5).

По мере увеличения длины завитка его ширина и 
высота заметно уменьшаются, п наоборот, с укороче
нием завитка его ширина и высота возрастают. Кара
кульские шкурки с коротким волосом имеют наиболь
шую длину, среднюю ширину и высоту завитков. Это 
явление отмечено как по каждому сорту, так и внутри 
смушковых групп. Шкурки с более длинным волосом 
выделяются относительно коротким по длине, крупным 
по ширине и высоте завитком.

Шкурки наиболее ценных сортов: жакет 1, кирпук, 
ребристый тонкий I и плоский тонкий I имеют наиболь-
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5. Размеры вальковатых завитков в связи с длиной волоса у 
различных сортов каракуля, мм

Форма и тип валька Сорт
Сред-
няя

Средние размеры за
витка

длина
волоса длина ширина высота

Высокий Кирпук 8,6 62,9 3,3 4,3
Жакет 1 9,0 59,6 3,9 4,8

Полукруглый Жакет 1 9,5 52,0 5,2 5.2
Полукруглый Жакет толстый 12,2 36,3 9,2 5,5
---- *--- Жакет москов- 9,4 43,7 5.1 5,0

ж
ский

Кавказский 13,3 24,6 10.3 6,2

Ребристый
толстый 1 

Ребристый 8,8 43,7 4.4 5,2
к

тонкий 1 
Ребристый 

толстый 1 10,5 35.4 8,9 6,0
Плоский Плоский 

тонкий 1 7,8 41,5 6,2 2,4
Плоский 

толстый 1 9,3 37,2 8,8 3,1

шую длину, среднюю ширину и высоту вальковатых за
витков. Для шкурок менее ценных групп: кавказский 
толстый I, ребристый толстый I, жакет толстый и плос
кий толстый I — характерны относительно короткая 
длина, значительная ширина и высота вальковатых за
витков.

У каракульских шкурок различных окрасок размеры 
вальковатых завитков по товарной площади, неодина
ковы.

Наибольшая длина, относительно наименьшая ши
рина и высота завитков отмечены в области огузка. По 
мере отделения от огузка но хребту к холке, а также от 
среднедорсальной линии к бокам шкурки параметры не
сколько изменяются: длина завитков заметно умень
шается, ширина и высота возрастают. Если у черных 
шкурок это менее выражено, то у серых и окраски сур 
переход более заметен. Это в равной мере относится не 
только к вальковатым, но и ко всем другим формам и 
типам завитков.

Наиболее ценным сортам: жакет I, кирпук, ребри
стый тонкий I и плоский тонкий I — в большей мере 
присущ уравненный по товарной площади длинный за
виток; менее ценным сортам: кавказский толстый I и
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6. С вязь  р а зм е р о в  за в и т к а  я г н я т  с  в о зр а с т о м  м аток

Возраст и живая масса маток
Живая мас
са ягн^т, 

кг

Средние размеры завитка у яг
нят, мм

длина ширина высота

До 1 года; 27,6 кг 2,6 58,3 3,7 4,1
До 2 лет; 34,2 кг 3,5 54,8 4,1 4,5
3—6 лет; 42,4 кг 4,4 48,5 5,2 5,1
Старше 6 лет; 41,8 кг 4,2 43,7 5,9 4,7

кавказский тонкий I — менее уравненный относительно 
короткий завиток.

Для шкурок других сортов характерны средняя дли
на завитка и умеренная уравненность его по товарной 
площади. Примерно такие же показатели у серых шку
рок и окраски сур.

В процессе квашения завитки немного поднимаются 
(в'высоту), доизвиваются, при выделке и крашении — 

увеличиваются в ширину и длину.
Как известно, у каракульских овец разного произ

водственного возраста физиологическое состояние по 
освоению кормов и реакция на другие факторы внеш
ней среды неодинаковы. Поэтому возраст маток влияет 
на формирование смушковых свойств ягнят (табл. 6).

Годовалые матки, как правило, приносят мелких яг
нят (2,6 кг или 9,4% от массы маток). Эти ягнята 
имеют относительно самый короткий по длине волос, 
наименьшую ширину и высоту, но наибольшую длину 
завитков. У ягнят от маток двухлетнего возраста волос 
также короткий по длине, завитки относительно мень
шей ширины и высоты и большей длины. Матки 3—6- 
летнего возраста дают самых крупных ягнят (4,4 кг или 
10,4% от живой массы маток). Завиток у них наиболь
шей ширины и высоты и средней длины. Ягнята от ма
ток старше 6 лет отличаются наибольшей шириной, 
средней высотой и наименьшей длиной завитка.

В формировании оптимальных параметров завитка, 
помимо генотипических факторов, сложившихся типов 
животных, немалую роль играют условия кормления и 
содержания овец. Шкурки ягнят, полученных от одно
возрастных маток (класс элита жакетной группы смуш
кового типа, покрытые семенем одного элитного бара
на), но в период суягности содержавшиеся в различных 
в кормовом отношении условиях, отличаются размерами 
завитка.
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7. Связь''размеров завитка с живой массой ягнят при 
рождении

С р е д н я я  ж и в а я С р е д н и е  р а з .м е р ы  з а в и т к а ,  М М

масса я г н я т  п е р е д  
у б о е м ,  к г д л и н а ш и р и н а высота

1,87 62,7 3,1 4,6
2,31 57,4 3,7 4,3
2,80 52,7 4,2 4,8
3,39 48,8 4,7 5,0
3,78 43,4 5,2 5,4
4,27 38,6 5,6 5,8
4,72 32,1 6,5 6,0
5,29 28,7 7,2 6,2

Матки высокой упитанности приносят крупных ягнят 
с живой массой 4,5 кг, с относительно крупной шириной 
и высотой, но короткой длиной завитка. У маток низкой 
упитанности ягнята относительно мелкие, с живой мас
сой 4 кг, со средней шириной и высотой, но большей 
длиной завитка.

Параметры завитка находятся в тесной коррелятив
ной связи с уровнем развития плода и его живой массой 
перед убоем.

По мере увеличения живой массы ягнят ширина и 
высота завитков возрастают, а длина их значительно 
снижается (табл. 7).

Фенотипическое разнообразие в наследовании смуш
ковых свойств и признаков можно объяснить полигете
рогенностью каракульской породы овец.

Классификация каракульских шкурок по размеру 
завитка крайне необходима при подборе смушков на 
продажу, особенно на экспорт.

Каракульские шкурки в сухосоленом состоянии, как 
правило, из-за инородных примесей, мешающих точно 
оценить качество завитка и шкурки в целом, не дают 
возможности точно определить коэффициент корреля
ции одних свойств волоса с другими. Предельно точно 
установить качество завитка, свойства волоса и кожевой 
ткани, выявить коэффициенты корреляции одних при
знаков или свойств с другими или между собой можно 
только после переработки сырья, в выделанном караку
ле. В данной книге коэффициенты корреляции и степень
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их достоверности приводятся по материалам описания и 
измерения черных каракульских шкурок в выделанном 
состоянии — полуфабрикате.

Длина завитка находится в тесной коррелятивной 
связи с формами и типами завитка, с его уравненностью 
по товарной площади щкурки, с четкостью рисунка рас
положения завитков. Длина завитка имеет определен
ную взаимозависимость с шелковистостью волоса и его 
блеском. В то же время длина завитка находится в об
ратной корреляции с длиной волоса, шириной и высо
той (табл. 8).

Особенно тесная связь длины завитка с формами и 
типами завитков у шкурок плоской, ребристой и жакет
кой смушковых групп. Относительно меньше это про
является у шкурок кавказской смушковой группы. Опре
деленное соотношение отмечается между длиной завит
ка и его уравненностью по товарной площади и рисунком 
расположения завитков. Относительно умеренная связь 
длины завитка установлена с шелковистостью и блеском 
волос. В пределах каждой смушковой группы коэффи
циент корреляции длины завитка с формами и типами 
завитков, с уравненностью их по товарной площади, с 
рисунчатостью по шкурке, а также со свойствами волос 
явно выражен у шкурок тонкомездровых сортов; отно
сительно меньше — у толстомездровых. Коэффициент 
достоверности этих связей достаточно высок.

Длина завитка находится в обратной взаимосвязи с 
длиной волоса и размерами завитка. Чем длиннее зави
ток, тем короче волос, тем уже ширина и ниже высота 
завитка. Это отношение особенно заметно у шкурок реб
ристых и жакетных смушковых групп, в меньшей ме
ре — у кавказских.

У шкурок второго сорта коэффициент корреляции 
длины завитка с другими показателями свойств кара
кульских шкурок выражен в меньшей степени. При этом 
межсмушковые и сортовые различия выражены слабее 
при низком коэффициенте достоверности. Это говорит о 
том, что шкурки второго сорта являются крайними от
клонениями типичных сортов.

Следовательно, 'длина завитка может служить наи
более важным селекционным признаком, который не
посредственно связан с товарными свойствами каракуля. 
Длине завитка сопутствуют такие ценные качества, как 
длина волоса, шелковистость, блеск, уравненность во-
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лоса и завитков по товарной площади, выравненность 
формы и типов завитков и их рисунчатость.

Коэффициент наследуемости длины завитка относи
тельно невысок (т =  0,384; по В. С. Жиляковой, длин
ный завиток—т=0,28, короткий т =  0,45; по Дж. Нэлю — 
т =  0,325; по Д. Е. Милану — 0,31). Селекция на удлине
ние завитка обусловит улучшение выраженности рисун- 
чатостн, уменьшение длины и диаметра в'олос в завитке.

В каракулеводческих хозяйствах, где систематически 
ведется углубленная селекционно-племенная работа (по 
черному каракулю государственные племенные заводы 
«Мубарек», «Узбекистан» и «Карнаб»; по серому кара
кулю— им. Гагарина, «Нурата» и «Кабадиан»; по ок
раске сур — им. Гагарина, «Карнаб», им. Кирова и др.), 
смушковая продукция отличается очень ценными, длин
ными, уравненно расположенными по товарной площади 
шкурок завитками. Селекция на удлинение завитка име
ет высокую эффективность.

Ширина шва — расстояние между смежными завит
ками, обусловливающее четкость форм, типов завитков 
и рисунчатость, зависит от длины волоса, его толщины 
и густоты. Короткий волос всегда оставляет достаточно 
места для шва и обеспечивает четкость рисунка. Чем 
длиннее волос, тем крупнее завиток, уже шов и слабее 
выражена узорчатость рисунка. Вальковатым завиткам 
хорошо выраженный шов придает особую рельефность.

Ширину шва принято рассматривать в сравнении с 
шириной завитка. При густом волосе и плотном завитке 
ширина шва равна '/г или Vs ширины завитка. В этом 
случае завитки кажутся не четко выраженными, сомк
нутыми, рисунок несколько теряется.

При средней и нормальной густоте волос завиток 
относительно плотный, ширина шва меньше Vr—7з ши
рины завитка. Такая ширина обеспечивает красивый 
узор завитков. Если волос редкий и завиток рыхлый, 
шов получается слишком широким и общий вид кара
кульской шкурки становится менее привлекательным. 
Различают швы: узкий— 1—2 мм, средний — 2—3, ши
рокий — 4—5 мм.

При квашении и особенно при выделке и крашении 
ширина шва немного увеличивается, выраженность форм 
и типов завитков и четкость рисунка улучшаются.

Ширина завитка тесно связана с размером площади, 
толщиной кожи, длиной волос, относительно умеренно
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с формами и типами завитков и слабо — с тониной во
лоса, высотой завитка, а также с рисунком расположе
ния завитков и его уравненностью, с товарной площадью 
шкурок, но находится в обратной связи с длиной за
витка (табл. 9).

На связь ширины завитка с его длиной обращают 
внимание при оценке каракульских шкурок. Ширина 
завитка преимущественно возрастает при уменьшении 
длины. Встречаются и парадоксальные случаи: при боль
шой длине большая ширина, что придает шкурке осо
бую оригинальность.

У шкурок первосортного каракуля коэффициент кор
реляции выше, чем у шкурок второго сорта.

Следовательно, ширина завитка является важным 
показателем и его размера. Она тесно связана с разме
ром площади и толщиной мездры, с длиной волоса, 
формами и типами завитков. По мере уменьшения ши
рины завитка его длина заметно увеличивается, урав- 
ненность по товарной площади и выраженность рисунка 
заметно возрастают. По мере увеличения ширины за
витка его длина уменьшается, уравненность и рисунча- 
тость снижаются.

Высота завитка коррелирует с формами и типами 
завитков, с длиной и толщиной волоса, с размерами 
площади и толщиной мездры, с шириной завитков, их 
уравненностью по товарной площади и рисунком, но 
имеет обратную связь с длиной завитка. Эта связь для 
шкурок различных смушковых групп неравнозначнах 
(табл. 10).

Высота вальковатых завитков тесно связана с их 
формами и типами, с длиной и тониной волоса у шку
рок всех смушковых групп, особенно ребристых и плос
ких смушковых; в меньшей мере — кавказских, умерен
но — жакетных. В пределах каждой смушковой группы 
у шкурок из тонкомездровых сортов эта связь имеет 
более выраженный характер, чем у толстомездровц1х. 
Коэффициент достоверности высокий.

Связь высоты завитка с размером площади, с толщи
ной мездры и с шириной завитка несколько иного ха
рактера: у жакетных, ребристых и особенно кавказских 
групп отмечена более тесная корреляция, у плоских — 
относительно слабая. Зависимость высоты завитков от 
уравненности их по товарной площади и рисунка, обра
зуемого ими, относительно умеренная. Коэффициент
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достоверности слабый. У первосортного каракуля сте
пень корреляции высоты завитка с другими свойствами 
и признаками каракульских шкурок более выражена, 
чем у шкурок второго сорта.

Таким образом, высота завитка является дополняю
щим, второстепенным показателем размера завитка.

Коэффициент наследуемости ширины завитка отно
сительно невысокий: мелкий завиток т=0,206, средний— 
0,314, крупный—0,418 (по В. С. Жнляковой, по среднему 
завитку т =  0,25, по крупному —0,52). Селекция на умень
шение размера завитка обусловит его удлинение, умень
шение длины и диаметра волоса, а также утончение 
мездры II уменьшение массы шкурок.

Извитость завитков. Степень извитости волосков у 
полукругловальковатых типов завитков — один из важ
ных показателей качества завитка н шкурки в целом. 
Извитость волосков покрывающей части, близкая к зам
кнутому кругу, создает наибольшую красоту, плотность 
II ценность завитков.

В. М. Юдин ввел такую классификацию завитков по 
степени извитости покрывающего волоса: 1) полная из
витость (^/з)— концы покрывающих волосков подходят 
под завиток и образуют почти замкнутый круг; 2) изви
тость неполная (^/з)— волоски покрывают только вы
пуклую часть валька, образуя незамкнутый круг; 3) из
витость малая (7з)— покрывающие волоски лежат в 
области первой трети дуги завитка. У ребристых и 
плоских вальковатых завитков иной тип извитости — 
угловатый и уплотненный.

У шкурок разных окрасок наибольшая извитость во
лоса обнаруживается в области огузка и на хребте. По 
мере отдаления от огузка в направлении холки и шеи и 
от среднедорсальной линии к бокам завиток становится 
менее полно извитым и порою рыхлым, крупным и рас- 
плетистым. У шкурок наиболее ценных сортов завитки 
с более уравненной извитостью волоса по всей товар
ной площади шкурки встречаются намного чаще, чем у 
малоценных. Например, шкуркам сорта жакет I с валь- 
коватым завитком среднего размера в большей степени 
присуща полная извитость волоса, шкуркам с крупным 
и мелким завитком — в меньшей степени. При полной 
извитости волосков завиток бывает плотный, упругий на 
ощупь. У шкурок с таким завитком в процессе обработ
ки почти всегда сохраняется красивый рисунок смушка.
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При недостаточной извитости волоса отмечается ослаб
ленная упругость завитка, особенно у шкурок в сухосо
леном состоянии. При малой извитости волоса завитки 
выражены менее четко, они кажутся рыхлыми, взлохма
ченными.

В процессе квашения и особенно выделки и краше
ния извитость завитков значительно возрастает. Волос 
немного приподнимается и доизвивается, улучшается 
рельефность завитков по всей товарной площади, четче 
делается образуемый ими рисунок. Степень извитости 
легко просматривается с открытых сторон завитков, ес
ли кончики волосков приподняты препаровальной иглой 
или булавкой.

Плотность завитков — это их свойство сохранять 
фор.му и положение при механическом воздействии. 
Этот показатель считается одним из важных при оценке 
каракулевого сырья.

Плотность завитков каракульских шкурок зависит от 
возраста маток, условий утробного развития плода,чис
ла ягнят в помете, массы ягнят при рождении, их смуш
кового типа, а также от структурных особенностей за
витка п качества волоса. При прочих равных условиях 
наибольшей плотностью обладают вальковатые завит
ки. Менее ценные завитки имеют меньшую плотность и 
большую рыхлость (табл. 11).

У каракульских шкурок наиболее ценных сортов, осо
бенно в жакетных и ребристых смушковых группах, 
плотность завитков выше, чем у менее ценных. В пло
ской и кавказской группе более ценные шкурки имеют 
умеренную плотность завитка, менее ценные — недоста
точную плотность и рыхлый завиток.

11. Плотность завигкоз и качество различных сортов каракуля

С о р т

П л о т н о с т ь з а в и т к а ,  s

о ч е н ь
п л о т н ы й

п л о т н ы й
н е д о с т а 

т о ч н о
п л о т н ы й

р ы х л ы й

Жакет 1 60,2 39,8
Жакет толстый 29,8 48.9 21,3 _
Жакет московский 2.7 55,0 42.3 _
Кавказский толстый 1 16,6 43,3 28,0 12,1
Ребристый Т О Н К И !!  1 73,5 26,5 _
Плоский Т О Н К И Й  1 61,4 38,6 —
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Тонина и длина волос также влияют на плотность 
завитка. Чем тоньше и длиннее волос, тем рыхлее зави
ток, и наоборот. Густота волоса и уравненность завит
ков на шкурке имеют прямую связь с плотностью за
витка.

Чем реже волос, тем меньше плотность завитков, и 
наоборот, чем туше волос, тем выше плотность завит
ков. Коэффициент связи густоты волос с плотностью за
витков у шкурок черной окраски имеет значительную 
величину, у шкурок серой окраски — несколько мень
шую. Шкурки сур занимают среднее положение. Не
сколько иная относительная связь между плотностью 
завитков и их уравненностью по товарной площади 
сырья. Эта связь сильнее проявляется у черных шкурок 
и окраски сур, слабее — у серых шкурок.

При однородной тонине волос завиток плотнее, чем 
при чрезмерно утоненном, утолщенном или неоднородном 
по тонине волосе. Плотные завитки менее подвержены 
механическим разрушениям. Это свойство является важ
ным показателем качества каракуля.

Определение упругости завитков, особенно у шкурок 
сухосоленого консервирования, из-за инородных приме
сей в них крайне затруднительно. Поэтому рекомендует
ся учитывать ширину шва, плотность кожевой ткани. 
Плотный завиток формируется при очень густом воло
се, узком шве и плотной кожевой ткани. В процессе 
технологической обработки в связи с усадкой шкурок 
густота волоса возрастает н плотность завитков повы
шается.

Упругость завитков. Способность каракульских за
витков восстанавливать первоначальную высоту извито
сти по мере снятия нагрузки определяет степень упру
гости волосяного покрова. Упругие свойства завитков у 
каракульских шкурок определяют, применяя опорные 
платформы площадью 5 см .̂ Упругость каракульских 
завитков измеряют компрессометром Е. Е. Вишневского, 
усовершенствованным в ЦНИИМП.

Уравненность завитков по товарной площади (уста
навливается зрительно, органолептически) находится в 
тесной связи с длиной и тониной волоса, с формами и 
размеро.м завитков: длиной, высотой и шириной.

Форма н тип завитков, длина их и рпсунчатость 
имеют прямую корреляцию с уравненностью завитков 
по товарной площади шкурок. Коэффициент достовер-
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пости высокий. Наибольшая величина коэффициента 
корреляции отмечена у шкурок ребристой и плоской 
смушковых групп, средняя величина— у шкурок жа
кеткой группы, наименьшая — у кавказской группы. 
В пределах каждой смушковой группы у шкурок с тон
кой мездрой коэффициент корреляции значительно вы
ше, чем у толстомездровых. Коэффициент достоверности 
высокий. У шкурок первосортного каракуля показатели 
коэффициента корреляции выше, чем у шкурок второго 
сорта.

Рисунок расположения завитков по шкурке. Завит
ки на шкурке всегда образуют своеобразный рисунок, 
в формировании которого важную роль играет совмест
ное расположение вальковатых и других форм завитков. 
Чем длиннее волна завитков, тем красивее рисунок. На
рядность рисунку придают также выраженность изви
тости завитков, их ширина и высота, ширина шва и ка
чество волоса.

Известны три типа расположения завитков:
1) п а р а л л е л ь н  о-к о н ц е н т р и ч е с к о е  — завит

ки, особенно в области огузка и поясницы, образуют 
концентрический полукруг, полумесяц или лиру (прису
ще жакетной смушковой группе);

2) п а р а л л е л ь н о - п р я м о е ,  когда ряды завит
ков расположены по средней линии шкурки; длинные 
завитки прямыми или слегка изогнутыми рядами распо
лагаются параллельно по всей поперечной площади 
щкурки (в большей мере присуще ребристо-плоской 
смушковой группе);

3) в з а и м о н е п р а в и л ь н о е ,  н е о п р е д е л е н 
н о е — завитки лежат под различными углами друг к 
другу (присуще кавказской смушковой группе).

В формировании первых двух типов рисунка участ
вуют вальковатые завитки и узкие гривки, в формиро
вании третьего — короткие вальки, боб, средние и ко
роткие гривки, а также другие завитки.

Иногда называют еще один тип рисунка — е л к о 
о б р а з н ы й .  В этом случае по дорсальной линии шкур
ки проходит малозаметная ось, а от нее к бокам отхо
дят завитки в виде елки. Такой тип рисунка свойствен 
каракульче, каракуль-каракульче и ребристому караку
лю, но он нежелателен.

Шкурки голяк из-за чрезмерно короткого волоса 
имеют лишь муаровый отлив. По мере увеличения
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длины волоса и замысловатого его расположения про
является тот или иной тип рисунка. С образованием 
полноценных завитков формируется четко выраженный 
рисунок их расположения. С перерастанием волоса те
ряется выраженность завитка и характер рисунчатости.

С уменьшением длины волос и увеличением длины 
вальковатых завитков или недоразвитых завитков и гри
вок число однотипных по рисунку шкурок заметно воз
растает: по мере увеличения длины волоса и уменьше
ния длины завитка заметно увеличивается количество 
шкурок с разнотипным рисунком. Даже в пределах од
ной шкурки обнаруживается разнотипность — на огузке, 
хребте и загривке.

Встречается и явление а с и м .м е т р и и в р и с у н 
к а х  з а в и т к о в .  У преобладающего количества шку
рок завитки располагаются симметрично по отношению 
к дорсальной линии, и это высоко ценится. Но на неко
торых шкурках, особенно каракульчевых, наблюдается 
явная асимметрия: правая половина шкурки совершенно 
не похожа на левую. Среди различных сортов каракуль
чи на долю таких шкурок приходится 47%. Явление 
асимметрии объясняется механическим воздействием 
(давлением) рубца на рог матки, в котором развивается 
плод. К подобному явлению может привести также од
ностороннее положение плода в период внутриутробного 
развития.

Наибольшее количество шкурок с рисунком явной и 
частичной асимметрии встречается в каракульчевой 
группе, в частности у голяка и каракульчи. По мере 
перехода к каракуль-каракульче и каракульской груп
пам асимметрия рисунка наблюдается реже, а у шкурок 
с более развитым завитком вовсе не наблюдается.

На шкурках каракуля асимметрия рисунка довольно 
редка. У сортов жакет московский и ребристый тонкий I 
она не’превышает — 5—15%. Асимметричный рисунок 
завитков чаще всего обнаруживается на мелких шкур
ках, что можно объяснить влиянием многоплодия (меха
ническое воздействие плодов друг на друга в утробный 
период.).

Встречаются шкурки, сочетающие три первых ри
сунка расположения завитков: а  +  б  или a-fe  или б-фз 
(рис. 23).

Рисунок расположения завитков оценивается на шкур
ке живого ягненка со спины, когда ягненка как бы под-
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а*5

a^■Ь 6̂ 5 e^d

Рис, 23. Рисунок расположения завитков:
а — п а р а л л е л ь н о - к о н ц е н т р и ч е с к о е ,  п а р а л л е л ь н о - п р я м о е ,  в  — в з а и м о н е л р а в и л ь н о е #  
с м е ш а н н о е ;  a - f - o ,  a - f - e .  и л и  в - \ - б  — к о м б и н и р о в а н н о е ;  е — е л к о о б о а з н о е ;

а с и м м е т р и я

саживают, а на шкурке, снятой с забитого ягненка,— в 
любом положении.

Наиболее ценны шкурки с лирообразным и парал
лельно-концентрическим расположением завитков, в 
образовании которых, как правило, участвуют преиму
щественно длинные вальковатые завитки. Не уступают 
им по нарядности и шкурки с параллельно-прямым рас
положением рисунка, где также участвуют длинные 
вальковатые завитки. Чем более однотипны по завитку 
и рисунчатости шкурки, тем меньше их требуется для 
пошива одного манто, и наоборот, чем больше разнооб
разие, тем сложнее становится выбор и расходуется 
больше шкурок.

К менее ценны.м относят шкурки с комбинированным 
расположением завитков, рисунок которых формируют 
средние и частично длинные вальковатые завитки и 
средние гривки. Малоценные шкурки — смешанные, с
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взаимонеправнльным расположением коротких и сред
них вальков, боба и коротких гривок.

Рисунок расположения завитков в процессе обработ
ки каракуля остается постоянным, изменяется лишь сте
пень его выраженности.

С рисунчатостью завитков шкурок тесно связаны 
форма, тип и длина завитков, их уравненность по то
варной площади шкурок. Более умеренная связь отме
чена с шириной и длиной волоса. У шкурок ребристо
плоской группы степень корреляции выражена более 
четко, чем у жакетной группы и особенно у кавказской. 
В пределах каждой смушковой группы у шкурок с тон
кой мездрой коэффициент корреляции заметно выше, 
чем у толстомездровых. Достоверность коэффициента 
корреляции довольно высокая. У шкурок первого сорта 
взаимосвязь рисунчатости с другими свойствами кара
куля более тесная, чем у второсортных шкурок. Досто
верность коэффициента корреляции достаточно высокая.

Коэффициент наследуемости рисунка расположения 
завитков относительно высокий: при пара.ллельно-кон- 
центрическом расположении завитков т =  0,654, лирооб
разном — 0,556, параллельно-прямом — 0,527.

Селекция на рнсунчатость приводит к уменьшению 
длины волоса, утонению мездры и облегчению массы 
шкурок. Этот вид селекции, особенно на лирообразный 
рисунок расположения завитков, эффективен и перспек
тивен.

Направление открытой стороны завитка. Открытой  
ст о р о н о й  з а в и т к а  принято называть ту, в которой за
гнуты концы покрывающих волосков, т. е. входящую 
сторону завитка (рис. 24). Направлению открытой сто
роны завитка, которое определяется при помощи препа
ровальной иглы или булавки поднятием кончиков во
лосков, каракулеводы и товароведы придают исключи
тельно важное значение, т. к. при пошиве манто кара
кульские шкурки располагаются головой вниз, чтобы 
осадки (дождь или снег) не задерживались на мехе. 
Шкурки с направлением открытой стороны завитка к 
голове в процессе обработки улучшаются, а с направ
лением к хвосту — ухудшаются, так как усадка идет от 
огузка к холке и от краев — к дорсальной линии.

По мере удлинения завитков количество шкурок с 
направлением открытой стороной к голове возрастает 
почти у всех смушковых групп, особенно у жакетной.
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Рис. 24. Направление открытой стороны завитка:
а —К голозе* б"—к хвосту, в—неопределеииоз, смешанное

Направление открытой стороны завитка у определен
ных смушковых групп с различным рисунком располо
жения завитков неодинаковое.

У шкурок жакетной смушковой группы преобладает 
направление открытой стороны завитка к голове и час
тично неопределенное, у кавказской группы — преиму
щественно неопределенное и реже к голове, у ребристой 
и плоской групп — в основном к хвосту и реже к голо
ве. Это явление в равной мере встречается у черных, 
серых шкурок и окраски сур.

Направление открытой стороны завитков связано 
также с рисунком их расположения на товарной пло
щади. У черных каракульских шкурок с параллельно
концентрическим расположением завитков их открытая 
сторона почти всегда (96%) направлена по внутренней 
ЛИНИН дуги полукруга, от боков к дорсальной линии, от 
огузка к голове. Коэффициент наследуемости этого при
знака довольно высокий: с направлением открытой сто
роны к голове т = 0,402, к хвосту — 0,563. Коэффициент 
достоверности высокий. При параллельно-прямом рас
положении завитков на смушке их открытая сторона 
направлена либо к голове (58%), либо к хвосту (42%).

В процессе обработки шкурок направление открытой 
стороны завитка частично изменяется.

Соотношение завитков. На каждой каракульской 
шкурке насчитывается более 500 разных по форме и 
типу завитков. Поэтому шкурки различных смушковых 
групп II сортов неравноценны не только по типу завит-
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ков и их качеству, 
но и по соотноше
нию различных за

витков на их товар
ной (стандартной) 
площади. Этот важ

ный показатель до
стоинства смушка 
также строго учиты
вается как при се
лекции животных, 
так и при оценке то
варных качеств шку
рок и подборе их по 
партиям для про
дажи.

Методика под
счета завитков на 
смушке разработана 
Р. Т. Письменной.
Ею же была сконст
руирована сетка из 
проволоки диамет
ром 3—4 мм, с по
мощью которой площадь шкурки разделяется на 10 
равных квадратов. Подсчет количества тех или иных 
типов завитков в каждом квадрате дает возможность 
быстро установить их соотношение на шкурке (рис. 25).

Товарная площадь шкурок сортов жакет I, жакет 
толстый и жакет московский занята преимущественно 
полукруглыми вальковатыми завитками и частично бо
бом. Завитки других форм и типов встречаются впере
межку. У шкурок сорта кавказский толстый I преобла
дает боб и частично полукруглый вальковатый завиток. 
Шкурки сортов ребристый тонкий I и ребристый тол
стый I состоят преимущественно из ребристых, полу
круглых вальковатых завитков и частично гривок. Для 
сортов плоский тонкий I и плоский толстый I в основ
ном характерны плоский валек и гривки.

На шкурках жакетной смушковой группы преобла
дают полукруглые вальковатые завитки, кавказской 
группы — боб, ребристой — ребристые и полукруглые 
вальки вперемежку с гривками, плоской — плоские валь
ки вперемежку с плоскими гривками.

Рис. 25. Сетка Письменной для опре
деления соотношения завитков
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Определение соотношения желательных и нежела
тельных типов завитков на шкурке — один из главных 
элементов в оценке качества каракуля на ягненке и в 
сырье.

ОСНОВНЫЕ с в о й с т в а  к а р а к у л ь с к и х  з а в и т к о в

к  основным свойствам каракульских завитков отно
сятся: длина, тонина, шелковистость, блеск, упругость, 
густота, пигментация волоса и др. Качественная харак
теристика свойства волоса наследственно обусловлена и 
определяется многими генными системами. Фенотипи
ческие факторы (ответная реакция организма матери, 
различный возраст маток, селекционируемый тип жи
вотных, условия кормления и содержания и т. д.) вызы
вают количественные из.менения показателей длины, 
тонины и густоты волоса у ягнят.

Характеристика свойств волоса складывается из раз
личий его морфологического строения.

Длина волос. О смушковых свойствах и товарной 
ценности каракулевого сырья судят прежде всего по 
длине волоса. Длину волоса многие специалисты счи
тают одним из важнейших признаков, которые следует 
учитывать при работе с породой.

Длину волоса измеряют обычно с открытой или за
крытой стороны завитка, вставляя линейку между за
витками и пытаясь выпрямить волос. Установить фак
тическую (истинную) длину в этом случае не представ
ляется воз.можным, так как большая часть волоса оста
ется невыпрямленной в дуге извитости, а на кончике 
пучка волос образуются как бы два яруса.

В практике наиболее легко и удобно измерить по
крывающие волоски, поэтому их длина стала одним из 
важных показателей качества каракульских завитков, 
но этот показатель не является средней величиной, ха
рактеризующей длину завитка. Сопоставительное изме
рение длины волоса непосредственно на шкурке с от
крытой или закрытой стороны завитка, а также изме
рение отдельных выдернутых и выпрямленных волосков 
дает различные показатели (табл. 12).

Ошибка в измерении достигает на живом ягненке 
8—12%, на шкурках после первичной обработки—4— 
5%, на выделанном и крашеном каракуле — 5—8%.

Наиболее точно можно измерить длину волос, сбри-
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12. Длина волоса вальковатых завитков различных сортов 
каракуля в зависимости ог способов их измерения, мм

Тип валька С о ; > т

H 3 N 4 |) C H H e  -Длимы 
в о л о ' а  п а  п к > р к е

И з м е 
р е н и е

Л Л Н и  I

в ы л с р -  
H JT v-rO 
п у ч к а  
с о л о :

у з а к р ы 
т о . !  с т о 
р о н ы  .за

п и т к а

У о т к р ы 
т о  I с т о 
р о н ы  з а 

в и т к а

Полукруглый Жакет 8,1 7,2 11,5
— “ — Жакет Т О Л С Т Ы ! ! 12,6 11,0 14,7

Жакет М О С К О И С К 1 ! ! ! 7,2 6,5 8,3
ш Кирпук 6,4 6,1 8,3

Кавказск1!н толст1.!Й 1 14,2 12,4 16,6
• Кавказск!!!! Т 0 1 ! К ! ! Й  1 13,6 12,2 16,1

Ребристый Ребристы!! Т О ! 1К И 11 1 7,7 7,0 9,0
-----‘ ----- Ребристы!’! ТО ЛС Т! > !Й  1 10,1 8,3 12,5

Плоский Плоский Т О Н К 1! !!  1 8 , 0 7,6 10,2
т Плоский толстый 11,1 10,1 13,1

вая их у основания. Чтобы сохранить структуру покры
вающих и входящих волосков, на онределеннын участок 
предварительно наносят каплю коллодия, которая, про
никая в волос, сохраняет скелет завитка. Как только 
коллодий затвердеет, небольшой пучок волоса сбривают 
лезвием вместе с тонким^слоем кожицы.

Другой прием — выдергивание волос пинцетом. Ото
бранные образцы волосков кладут в конверты, записы
вая ушной номер ягненка или условный номер образца, 
шкурок.

В лаборатории перед измерением длины волос при
готавливают предметные стекла, тигель, воск, спиртов
ку и миллиметровую лупу. Воск разогревают до жид
кого состояния, затем концом одного предметного стек
ла переносят несколько капель на поверхность другого 
предметного стекла, размазывая ровным тонким слоем. 
Если на предметном стекле равномерный тонкий слой 
не образуется, воск с обратной стороны подогревают на 
спиртовке. Как только воск остынет, начинают отделять 
волоски из образцов в той последовательности, в какой 
они расположены в завитке. Затем волоски выпрямляют 
и приклеивают на воск. Группы волосков завитка в 
выпрямленном виде монтируют в направлении от край
не покрывающих к крайне входящим. Для приготовле
ния микроскопических срезов употребляют специальный 
прибор — ручной микротом системы ЦНИИШП. Мил-
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ША

лиметровои лупой 
или зерномером
фиксируют истин
ную длину волоска. 
Этим препаратом
можно пользоваться 
и для определения 
тонины каждого во
лоска в завитке по 
его длине.

Длина волоса за
висит от вида кара
кулевого сырья, ут
робного развития 
плода и других фак
торов (рис. 26). У 
шкурок, снятых с 
плодов в ранние 
сроки утробного раз

вития, волос более короткий, в более поздние сроки — 
более длинный. Это явление в равной мере присуще 
черным, серым и суровым шкуркам. Ежедневный при
рост волос у ягнят ко времени рождения составляет в 
среднем 0,25±0,08 мм (табл. 13).

Наименьшая длина волоса — у шкурок каракульче- 
вой группы. Короткий волос у них создает муаровые 
отливы, замысловатую рисунчатость и очертание буду
щих завитков. Оптимальная длина волоса, обусловли
вающая формирование ценных форм и типов завит
ков,— у каракуля. У шкурок яхобаб наибольшая длина
13. Длина волоса каракульских шкурок разных видов и окрасок

Рис. 2 6 .  Связь тонины и формы по
перечного сечения волоса с типом 

завитка и длиной волоса: 
а  — жакетная, б  — ребристая, в  — плоская

Черные Серые (голубые) Сур (серебрис
тый)

Вид сырья
%  К ВОЛОС черный В О Л О С белый

%  К
мм кара

кулю мм % к ка
ракулю мм % к ка

ракулю
мм кара

кулю

Голяк 1,89 15,8 2,58 18,4 2,37 15,0 1,91 14,0
Каракульча
Каракуль-

2,43 20,3 4,26 30,4 5,62 35,6 2,21 16,2

каракульча 3,28 27,3 6,71 47,9 8,89 56,3 3,32 24,7
Каракуль 12,26 100,0 14,00 100,0 15,81 100,0 13,63 100,0
Яхобаб 22,31 186,0 22,69 169,9 27,62 175,0 24,17 177.9
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волоса приводит к появлению расплетистых форм и де
формации завитков.

Длина волоса у одноименных завитков, встречаемых 
в различных сортах каракульских шкурок, неодинакова 
(табл. 14).

У одних и тех же форм и типов завитков в разно
именных сортах разная длина волоса. У узких и мелких 
завитков волос заметно короче, у крупных или широких 
он значительно длиннее. Среди вальковатых завитков 
плоские имели наименьшую длину остевых волосков и 
пуха, ребристые — умеренную, а полукруглые — боль
шую.

У гривок наименьшую длину волосков имели узкие, 
наибольшую длину — широкие. В целом эта форма за
витка отличается наименьшей длиной, вальковатые за
витки — оптимальной, завиток боб — максимальной дли
ной волосков. Некаракульскне, отрицательные формы 
завитков с наибольшей длиной волос встречаются пре
имущественно в цветном каракуле.

Установленное для черного каракуля различие в 
равной мере характерно для шкурок серой окраски, 
сур и др.

Как известно, ценные каракульские завитки обра
зуются в основном из относительно однородных по ка
честву остевых и переходных волосков. Так как пуховые 
волоски составляют 7б—Vs длины остевых волокон, они 
не участвуют в образовании каракульских завитков. 
Появление пуха всегда сопровождается нарушением цен
ных форм и типов завитков. Пух участвует в основном в 
образовании отрицательных форм н частично встреча
ется в менее ценных завитках.

Длина волос у завитков разных форм и типов связа
на с товарными свойствами каракульских шкурок, с 
наименованием сортности. Чем короче волос, тем длин
нее завиток и чем длиннее волос, тем короче длина 
завитка.

Для шкурок с длинным вальковатым завитком ха
рактерна наименьшая длина волоса. С уменьшением 
длины вальковатых завитков длина волоса заметно воз
растает. Чем длиннее завиток, тем ровнее длина волоса 
на товарной площади шкурок, тем больше число шку
рок с однотипным завитком. Чем короче завиток, тем 
волос длиннее и по товарной площади шкурок завиток 
менее уравнен, тем меньше число шкурок с однотипным
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14. Длина волоса одноименных завитков каракульских шкурок 
разных сортов и окрасок, мм

Черные Серые Сур
Форма и тип завитка 

сорт шкурок остевые пух
остевые во

лоски пух остевые пухволоски черные |белые волоски

I. Полукруглый валек
Жакет 1 10,9 1.8 9.5 12,6 3,2 11,2 2,3
Жакет толстый 13,6 3,0 11,7 15,8 6,8 14,1 3,9
Жакет московский 9,3 2.1 7,4 9,8 4.1 9,7 3,2
Кавказский толстый 1 16,8 4.7 15,2 20.7 8,7 17,2 6,6

11. Ребристый валек
Ребристый тонкий 1 9,9 1,7 10,0 12,9 3.2 10,1 2,5
Ребристый толстый 1 13,2 2,8 13,2 17,3 3,5 13,7 3.1

III. Плоский валек
Плоский тонкий 1 9,8 1.5 9.2 11,9 2.1 10,1 2,3
Плоский толстый 1 13,3 2,4 12,8 16,6 3.7 14.3 4,2

IV. Боб
Жакет толстый 16,3 6,1 15,6 21,2 7.8 17.1 7,3
Кавказский толстый 17,3 7.6 17,2 23,4 8,3 18,3 8,1
Кавказский тонкий 1 16,8 6.9 16,5 22,6 8,2 17,5 7.6

V. Гривки
У з к и е 9,8 1.6 9.1 12,1 2,1 10,2 2.4

Ребристый тонкий I 9,3 1.5 9.1 11.7 1.9 9,8 1.8
С р е д н и е

Жакет 1 11.4 2,3 11.1 14,6 3,2 11.7 2.7
Ребристый тонкий 1 12,0 1.5 11,3 14.7 3,0 11.1 2,5
Плоский тонкий 1 10,7 2,5 10,1 13.0 2,9 9.8 2.7

Ш и р о к и е
Ребристый толстый 1 16,0 3.8 15,1 19,9 4,2 18,2 4.8
Плоский толстый 1 15,7 3.6 15,4 20,2 4.2 16,2 4,5
VI. Отрицательные, не
каракульские завитки

Кольцо 
Штопор 
Г орошек 
Улитка

18,6
19,4
14,7
20,1

22,7
26,4
23,6
28,3

8.2
8,9
7,1

10,7

завитком. С удлинением волос теряется выраженность 
рисунка, блеск и шелковистость. Средней длине волоса 
в большей мере присуща отличная выраженность за
витков, эластичность и нормальная пигментация волос,
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повышенная шелковистость. Это особенно заметно у 
шкурок черного каракуля и сур, меньше — у серого. 
Следовательно, селекция на укорочение волос может 
привести к увеличению длины вальковатых завит
ков.

Преобладающие формы н типы вальковатых завит
ков, встречаемые в конкретном сорте, характеризуются 
различной длиной волоса. У шкурок кавказской смуш
ковой группы длина волоса вальковатых завитков мак
симальная, у ребристой и плоской — короткая, у 
жакетной группы — умеренная. Длина волоса у полукруг
лых вальковатых завитков, встречаемых в сортах кав
казский толстый 1, кавказский тонкий I и жакет тол
стый, была большей, в сорте кирпук — меньшей, а в 
сорте жакет I — умеренной. По длине волоса ребристых 
и плоских вальковатых завитков сорта ребристый тол
стый I и плоский толстый I значительно превос.ходят 
сорта ребристый тонкий I и плоский тонкий I. По мере 
увеличения ширины завитка длина волоса заметно уве
личивается как между сортами, так и внутри одного и 
того же сорта. Примерно такие же различия отмечены 
у серых шкурок и окраски сур.

Шкурки плоской и ребристой смушковых групп обла
дают наименьшей длиной волоса, шкурки кавказской 
группы — наибольшей. Длина волоса шкурок жакетной 
группы умеренная. Это различие относится и к кара
кульским шкуркам серой окраски и сур. Волос у черных 
каракульских шкурок короче, у шкурок сур — средней 
длины, а у серых — наибольшей. Следовательно, каж
дой смушковой группе присуща своя оити.мальная дли
на волоса каракульских завитков.

У одних и тех же завитков, расположенных на раз
ных топографических участках, длина волоса неодина
кова; на огузке она наименьшая, на хребте и боках — 
умеренная, на холке — наибольшая. У плоских и реб
ристых вальковатых завитков это различие выражено в 
меньшей степени, чем у полукруглых.

Неодинаковая длина волоса одних и тех же форм и 
типов завитков на разных топографических участках 
объясняется различным сроком образования кожи, за
кладки волосяных фоллик\^тов в ней в утробном перио
де развития плода и разным темпом роста волос на этих 
участках.

У каракульских шкурок цветных окрасок длина
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вальковатых завитков по топографическим участкам 
менее уравнена.

У черных шкурок волос относительно короткий и по 
товарной площади более уравнен. У шкурок серой ок
раски волос относительно более длинный и менее урав
нен, чем у черных и сур. Черный волос серого каракуля 
относительно более короткий и более уравненный, чем 
белый волос той же шкурки. У шкурок окраски сур во
лос по длине и ее уравненности по товарной площади 
шкурок занимает промежуточное положение .между чер
ными и серыми шкурками.

Неодинакова длина волоса и у ягнят, полученных от 
маток разного возраста. У молодых одногодков и у двух
летних овец рост еще не закончен, поэтому ягнята рож
даются относительно мелкими и недоразвитыми. Естест
венно,, волос у них короче, чем у ягнят от овец средне
производственного возраста (3—6 лет) и старше 6 лет 
(табл. 15).

У шкурок ягнят, полученных от маток среднепроиз
водственного возраста и особенно маток старше 6 лет, 
волос наиболее длинный.

Смушковая продукция хозяйств, расположенных в 
различных природно-экологических зонах, с разной сте
пенью обеспеченности кормами, уровнем продуктивности 
и типом овец, принятым к разведению, характеризуется 
неодинаковой длиной волоса.

Содержание каракульских овец в различных паст
бищно-кормовых условиях влияет на упитанность суяг
ных маток и формирование смушковых свойств ягнят. 
Шкурки ягнят, полученных от упитанных маток, харак
теризовались наибольшей длиной и густотой волоса,

15. Длина волоса ягнят в зависимости от возраста маток

Длина волос по топографическим участкам

Возраст маток 
к ягнению

огузок хребет 1 холка бок

мм % К
3 -6 -

летним
мм % К

огузку М М % К
огузку М М К

огузку

До 1 года 9.7 79 9,9 102 10,6 109 10,3 106
До 2  лет 11,8 96 12,3 104 13,2 112 12,7 108
3—6 лет 12,3 100 13,0 105 13,9 113 13,2 107
Свыше 6 лет 12,7 103 13,7 108 14,7 116 13,9 109
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Средняя жи» 
вая масса 

ягнят перед 
убоем, кг

Длина волос, 
мм Разница

на
огузке

на
холке М М 1 % Ш

■ т

1,87 6,6 6.7 0,1 - 1 . 5
2,31 7,1 7,2 0.1 - 1 . 4
2,80 8.2 8,6 0.4 - 4 .9
3,39 8.8 9,8 1.0 -1 1 ,3
3,78 9,3 10,8 1,5 — 16,2
4,27 10,7 12,9 2,2 -2 0 ,5
4,72 12,3 14,8 2,5 -2 1 ,3
5,29 14,5 17,8 3,3 —22,7

Отношение длины белых волос 
к черным у серы х каракульских 

шкурок различных смушковых 
групп, %

шкурки ягнят от ма- 16. Связь длины волос ягнят с их 
ток низкой упитанное- живой массой
ти — коротким и ред
ким волосом.

Между неравномер
ностью длины волоса 
по топографическим 
участкам шкурки и 
длиной вальковатых 
завитков существует 
отрицательная взаи
мосвязь.

Следовательно, дос
таточное питание ма
ток в суягный период 
обусловливает нор
мальное развитие пло
да и формирование 
смушковых свойств, а 
недостаточные кормо
вые возможности в зна
чительной мере задер
живают развитие пло
да и рост шерстного 
волокна.

Имеется прямая 
связь между длиной 
волоса шкурок ягнят и 
их живой массой 
(табл. 16).

Наибольшая длина 
волоса отмечена у шку
рок ягнят с наиболь
шей живой массой,
наименьшая — у мелких, легких ягнят. По мере увеличе
ния живой массы приплода длина волоса заметно уве
личивается, и наоборот, с уменьшением живой массы яг
нят стабильно уменьшается, а уравненность по товарной 
плошади заметно возрастает.

Исключительно важное значение имеет длина во
лоса в сером каракуле. Соотношение черных и белых 
волос и различие в их длине обусловливают определен
ные оттенки и расцветки серых смушков (табл. 17).

Уменьшение количества черных волос обусловливает

Оттенки и 
расцветки

Жа
кет 1

Ребрис
тый

тонкий
1

Плос
кий

топкий
1

Молочная 130 131
•> ' Ы

131
Стальная 119 119 114
Серебристая 135 137 133
Свинцовая 122 122 121
Жемчужная 166 143 142
Голубая 135 131 131
Перламутровая 132 130 130
Седая 113 113 113
Черно-серая 145 143 141
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появление светлых оттенков, а увеличение — темных. 
Наименьшая разница между длиной черного и белого 
волоса способствует образованию менее ценных черно
серых и стальных расцветок, а увеличение разницы — 
появлению очень ценных голубой, серебристой и жем
чужной расцветок. Эти различия и особенности могут 
быть успешно использованы в селекционно-племенной 
работе по производству шкурок серого каракуля опре
деленных оттенков и расцветок.

У шкурок окраски сур по расцветкам наблюдаются 
существенные различия: в бухарском суре золотистая 
расцветка имеет длину покрывающих волосков 12 мм, 
серебристая— 11, темный сур— 10,1, светлый сур—• 
13,2 мм. В сурхандарышском суре у платиновой рас
цветки длина волоса 10,9 мм, у бронзовой— 11,9, ян
тарной— 11,8, антрацитной— 10,4, червонной—14,1мм. 
В каракалпакском суре длина волосков у различных 
расцветок следующая: шамчирак-гуль — 15,4 мм, пулаты 
сур—16,4, урюк-гуль—14, щабдар—15,1, чакир—16,8, 
камар —15,7 мм.

Эти различия в длине волоса у одноименных сортов 
шкурок окраски сур каждого типа и расцветки, видимо, 
следует отнести к особенностям, связанным с направ
лением селекционно-племенной работы в каждом кон
кретном хозяйстве.

У шкурок сур нет связи между длиной волоса в за
витке и окраской основания или кончика волоса, или 
степенью контрастности перехода от темного основания 
к светлому кончику, а также между длиной волоса и 
расцветками смушка и его уравненностью по товарной 
площади.

Длина волоса имеет прямую и тесную корреляцию с 
размером площади, с массой и толщиной мездры, а так
же с тониной волоса и размерами завитков (шириной и 
высотой завитка), но она находится в обратной зависи
мости с густотой волоса, с формами и типами завитков, 
длиной завитка, с его уравненностью по товарной пло
щади шкурок и рисунчатостью (табл. 18).

Более тесная связь отмечена у шкурок кавказской 
смушковой группы, умеренная — жакетной, относительно 
слабая — у ребристо-плоской группы. В пределах каж
дой смушковой группы у шкурок толстомездровых эта 
связь выражена более заметно, чем у тонкомездровых. 
Коэффициент достоверности аналогичен.
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у  шкурок первосортного каракуля связь длины во
лоса с отмеченными признаками более значительная, 
коэффициент достоверности выше, чем у шкурок второго 
сорта. По другим показателям свойств и признаков 
коэффициент корреляции невелик, степень достоверности 
низкая.

Таким образом, длина волоса имеет прямую корре
ляцию с тониной, с размером и массой шкурки, с тол
щиной мездры, высотой и шириной завитка. В то же 
время существует обратная взаимосвязь между длиной 
волоса и густотой, формой и типами завитка, длиной 
завитка, его уравненностью по товарной площади и ри- 
сунчатостью. Длина волоса наследуется независимо от 
смушкового типа. У ягнят она преимущественно зависит 
от паратипических факторов, таких, как фактор пита
ния и возраст матери.

Селекция на уменьшение длины волоса относительно 
трудно поддается воздействию. Коэффициенты наследуе
мости короткой длины волоса т = 0,323, оптимальной 
длины —0,473. По Дж. Малану — 0,42; по Дж. Нэлю — 
0,40.

Селекция на укорочение длины волоса в пределах 
потомства одного барана обещает стойкий успех. Она 
перспективна и необходима. Уменьшение длины волоса 
ведет к удлинению завитка, улучшению рисунчатости, 
уменьшению толщины мездры.

Тонина волоса — один из важных признаков качества 
завитка, а следовательно, и смушка. Чем однороднее 
тонина покровных волосков, тем наряднее и выразитель
нее завиток. Под тониной волоса каракульских завитков 
принято понимать диаметр его поперечного сечения, 
выраженный в микрометрах (мкм). Исследование попе
речных срезов волос с завитков различных форм и ти
пов показывает, что они имеют различное строе
ние.

У полукруглых вальковатых завитков преимущест
венно однородная, явно выраженная фасолеобразная и 
овально-фасолеобразная форма поперечного сечения 
волосков.

У различных сортов шкурок различается ширина и 
толщина поперечного сечения волоса: жакет I — шири
на 53,1, толщина 34,6 мкм, жакет толстый — соответст
венно 69,4 и 40,5; жакет московский •— 42,5 и 30,3; кир- 
пук — 46,7 и 34,4; жакет II — 58,7 и 37,3; кавказский

81



толстый 1 —72,3 и 45,2; кавказский тонкий I — 59,3 и 
39,1 мкм.

У шкурок кавказской группы поперечное сечение во
лосков крупное, овально-фасолеобразной формы с боль
шой сердцевиной.

У ребристых вальковатых завитков волоски в основ
ном однородные, более крупного размера, овально-фасо
леобразной и округло-квадратной формы с выраженной 
сердцевиной.

У плоских вальковатых завитков поперечное сечение 
волосков преимущественно однородное, уплощенно-фа- 
солеобразной формы.

У завитка боб форма волосков отклоняется от фасо
леобразной к округло-овальной, сердцевина сильно вы
ражена.

Гривки состоят в основном из остевых волосков. У 
узких гривок поперечное сечение волоса средних разме
ров, однородное, округло-фасолеобразная форма чере
дуется с округло-квадратной.

У средних и широких гривок поперечный срез волоса 
выделяется более крупным размером, более или менее 
однородной овально-округлой и округло-квадратной 
формой с выраженной сердцевиной.

У отрицательных форм завитков отмечена разнотип
ность волос, присущая ягнятам курдючно-грубошерст
ных пород. Она характеризуется различием форм (ок
руглых, овальных и продолговатых) и неодинаковыми 
размерами сердцевины и диаметра поперечного сечения.

Видимо, уплощенность волосков, особенно фасоле- 
образность форм, связана со степенью их извитости в 
завитке. Это следует расценивать как положительный 
фактор, поскольку он препятствует распрямлению изви
тости волоса в процессе обработки каракуля.

Измерение тонины волос каракульских завитков по 
отрезкам дает неточные данные, так как в поле зрения 
под окуляр-микрометром отрезки волос могут лежать 
плашмя или ребром. Более достоверные данные полу
чаются при измерении тонины по поперечному срезу во
лос каракульских завитков. Как уже отмечалось, попе
речное сечение волоса вальковатых завитков каракуль
ских шкурок имеет фасолеобразную форму. Поэтому 
измерять тонину волоса рекомендуется по ширине а  и 
толщине б  контура. Под шириной понимается наиболь
ший диаметр поперечного сечения, под толщиной —•
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наименьший. Такой метод позволяет более точно вы
числить среднюю тонину волоса. Эта цифра будет иметь 
высокую достоверность, если отношение ширины к тол
щине а : б  не превысит 1 :2 . Среднюю тонину вычисляют 
по формуле V = 2  : у  а  +  б.

Для массового исследования тонины измерение ре
комендуется проводить в средней части пучка волос, 
так как на этом участке волос имеет среднюю тонину и 
все встречаемые волоски участвуют в образовании за
витков.

Поперечный срез волос каракульски.х завитков дела
ют ручным микротомом системы ЦНИИШП.

В завитке, как уже отмечалось, различают две груп
пы волосков: покрывающие и входящие. Чем однород
нее по тонине эти группы волосков, тем качественнее 
завиток.

Волосы вальковатых завитков на кончике имеют 
наименьшую, в середине — умеренную, а у основания — 
наибольшую толщину. Однако характер этого утолще
ния на завитках различных сортов каракуля не одина
ков (табл. 19).

У полукруглых вальковатых завитков на шкурках 
сорта жакет I волоски утолщаются на расстоянии 2 мм 
их длины, а с 4 мм отмечается их стабилизация с со
хранением диаметра вплоть до основания. У ребристых 
вальковатых завитков кончик волосков имеет сегмент
ный характер. На расстоянии 1,5—2 мм от кончика 
волосков в направлении к основанию отмечается утол-

19. Тонина волос вальковатых завитков по их длине различных 
сортов каракуля, мм

Расстояние 
от кончика 
к  основа* 

ЙИЮ, мм
Жакет 1 Жакет

толстый
Ребристый 

TOiiKHii 1
Ребристый

толстый
Шоский 
тонкий 1

Плоский 
толстый 1

0,002 7,3 9,4 6.4 7,6 5,1 6.0
0,161 14,4 30,2 12,7 35,3 11,3 14,5
0,644 19,3 39,8 30,5 41,4 13,9 26,5
0,966 22,5 42,3 36,2 45,6 17.7 29,2
1,771 43,4 49,1 49,9 56,4 38,6 42,1
3,542 61,1 65,4 65,6 69,8 51,5 55,7
6,440 62,2 68,9 64,0 72,4 52,0 62,0
8,000 64,0 69,7 65,6 75,0 52,2 62,5
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щение, которое, достигнув 2—2,5 мм длины, как бы 
стабилизируется, а затем опять то утолщается, то утон
чается до основания.

У плоских вальковатых завитков волоски отличают
ся большей тониной, кончик волос более длинный и 
очень тонкий. Постепенное утолщение волос отмечается 
на 2—2,5 мм длины от кончика к основанию и почти 
не изменяется до 5—б мм, затем толщина волосков 
остается равномерной до основания.

Изучение тонины волос позволило выявить связь 
ее с формами и типами завитков, а также с сортностью 
каракуля (табл. 20).

Каждая фор.ма и тип каракульских завитков обла
дают только им присущей оптимальной длиной и тони
ной волоса. Однако этот оптимум в значительной мере 
зависит от сортности сырья, в котором они встречаются. 
Так, у вальковатых завитков полукруглого типа, встре
чаемых в сорте жакет московский, волос относительно 
более тонкий, чем в сортах жакет I и кавказский тон
кий I. Наибольшая толщина волоса у сортов жакет 
толстый и кавказский толстый I. Среди вальковатых 
форм завитков плоский валек характеризуется наимень
шей, полукруглый — средней, ребристый — наибольшей 
толщиной, хотя в сумме другие формы завитков выде
ляются значительно большей длиной и толщиной воло
са. Это легко заметить при сравнении разных форм и 
типов завитков, встречаемых в одноименных сортах: в 
жакете толстом — валек полукруглый и боб, в ребри
стом тонком I и ребристом толстом I — ребристый 
валек и гривки; в плоском тонком I и плоском тол
стом I — плоские вальки и гривки.

В шкурках кавказских сортов наибольшей длиной 
и толщиной волоса обладают полукруглый валек и 
особенно боб.

По сравнению с другими ценными формами завит
ков бобовидные выделяются заметно большей длиной и 
толщиной волоса, гривки — относительно короткой дли
ной, но наибольшей толщиной. Узкие гривки отличают
ся более короткой длиной и наименьшей тониной 
волоса, широкие — большей его длиной и большей тол
щиной.

Отрицательные завитки неуравнены по длине и 
тонине, волос у них очень длинный и очень тонкий. 
Завитки улитка и горошек отличаются наименьшее
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20_ Тоыина волоса одноименных завитков у каракульских шкурок 
различных сортов и окрасок, мкм

Ф о р м а  и  т и п  з а в и т к а ,  с о р т  к а р а к у л я Ч е р н ы е

С е р ы е

С у р
в о л о с

ч е р н ы й
ВОЛОС
б е л ы й

% К 
ч е р 

н о м у

I. Полукруглый валек
Жакет 1 42,3 43,2 27,2 63 40,4
Жакет толстый 50,9 52,6 33,7 65 48,1
Жакет московский 38,0 39,7 24,5 62 37,2
Кавказский толстый 1 54,9 56,6 38,5 68 52,1

П. Ребристый валек
Ребристый тонкий 1 42,2 48,3 32,4 67 40,8

Ш. Плоский валек
Плоский тонкий 1 36,9 39,7 23,4 59 35,0
Плоский толстый 1 46,4 50,0 30,5 61 44,7

IV. Завиток боб
Жакет толстый 53,9 54,3 37.5 69 50,9
Кавказский толстый I 58,5 62,4 45,6 73 47,0
Кавказский тонкий 1 47,1 50,2 35,1 70 45,3

V. Гривки
У з к и е

Ребристый тонкий 1 43,8 46,5 34,4 74 41,0
С р е д н и е

Жакет 1 46,6 47,8 35,9 75 43,9
Рёбристый тонкий 1 49,3 52,4 40,8 78 47,1
Плоский тонкий 1 43,2 46,8 32,8 70 40,6

Ш и р о к и е
Ребристый толстый 1 63,0 64,8 54,4 84 61,2
Плоский толстый 1 54,4 56,1 42,6 76 50,7

VI. Отрицательные завитки
Кольцо 62,3 43,0 69
Штопор 53,9 36,1 67
Горошек 51,7 33,0 64
Улитка 49,7 29,3 59

штопор — умеренной, кольцо — наибольшей толщиной 
волоса.

Таким образом, для наиболее ценных завитков 
характерна более высокая уравненность по тонине во
лос в завитке, для менее ценных — относительно мень-

88



21. Связь тонины волоса С длиной вальковатых завитков 
у шкурок разных окрасок, мкм

Д л и н а  в а л ь к о 
в а т ы х  з а в и т 

к о в .  м м

Ч е р н ы е С е р ы е С у р

о г у з о к х о л к а

в о л о с ч е р н ы й в о л о с б е л ы й
о г у з о к х о л к а

о г у з о к х о л к а о г у з о к х о л к а

60 и более 42,4 47,4 44,1 48,7 34,7 36,3 40.8 43,6
45—60 44,5 50,3 47,3 53,1 38,3 40,1 42,5 45,7
35—45 51,4 57,2 54,6 59,6 42,6 44,3 46,3 49,4
25—35 56,6 60,6 57,3 62,1 47,2 49,4 52,5 54,5
15—25 57,5 62,1 61,2 65,4 50,1 52,3 55,4 57,3

шая уравненность, для отрицательных — неуравнен- 
ность тонины волос в завитке. Эти различия в равной 
мере встречаются как среди черных шкурок, так и 
среди серых и окраски сур.

Изучение тонины волоса в связи с длиной валькова
тых завитков показало, что чем длиннее вальковатый 
завиток, тем однороднее волоски, участвующие в их 
образовании, и умереннее их тонина. И наоборот, чем 
короче длина вальковатых завитков, тем менее одно
родны по качеству волоски и более утолщены (табл. 21).

У шкурок с длинным вальковатым завитком тонина 
волос из одного и того же пучка не только однородна, 
но и более уравнена по шкурке. По мере уменьшения 
длины завитка неоднородность волосков заметно возра
стает не только в одном и том же завитке, но и по 
товарной площади шкурки. Примерно такое же разли
чие отмечается у серых каракульских шкурок и окраски 
сур. У серых шкурок это различие прослеживается не 
только по черному волосу, но и по белому. Шкурки сур 
в этом отношении занимают среднее положение.

Селекция животных по длине вальковатых завитков 
обусловливает не только увеличение однородности 
волосков в завитке, но и обеспечивает умеренность 
тонины волосков и их относительно большую уравнен
ность по шкурке.

Изучение средней тонины волоса вальковатых , за
витков у одних и тех же каракульских шкурок по топо
графическим участкам обнаруживает ее неуравнен- 
ность. У шкурок жакетных и ребристых смушковых 
групп волос характеризуется оптимальной тониной.
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у плоских — минимальной, у кавказской — максималь
ной.

У шкурок сур волос относительно тоньше, чем у 
черных и особенно у серого каракуля с черным воло
сом.

У одних и тех же форм и типов завитков, располо
женных на разных топографических участках шкурок, 
тонина волос неодинакова. На огузке она больше, на 
хребте несколько меньше, а на холке и по бокам волос 
заметно тоньше. Тонина волоса по диаметру оказалась 
наиболее уравненной по топографическим участкам у 
завитков ребристой и полукруглой групп, менее урав
ненной— у плоских и неуравненной — у завитков типа 
боб.

Каракульские шкурки наиболее ценных сортов: 
жакет I, кирпук, ребристый тонкий Т и плоский тон
кий I — выделяются более однородной, у.меренной то
ниной, уравненной по товарной площади. У кавказских 
сортов тонина менее однородна и менее уравнена по 
товарной площади. У щкурок других сортов показатели 
свойств волоса средние.

Для шкурок всех сортов и окрасок характерна оп
ределенная тонина волоса, его однородность и урав- 
ненность по товарной площади шкурок. Эти явления 
отмечены и у серых шкурок и окраски сур.

В продукции товарных хозяйств волос в завитках 
менее однороден и не уравнен по тонине по площади 
шкурки. Различия пастбищно-кормовых условий зон 
разведения каракульских овец в определенной степени 
сказываются на свойствах волоса в завитках.

У серых шкурок разных оттенков и расцветок тони
на черных и белых волос различается. У более ценных 
расцветок тонина черных и белых волос относительно 
умеренная, однородность их довольно высокая. Шкурки 
менее ценных оттенков и расцветок выделяются отно
сительно большей толщиной, меньшей однородностью 
черных и белых волос. Каждому оттенку или расцветке 
серого каракуля присуща определенная тонина черных 
и белых волос и их количественное соотношение 
(табл. 22).

Определенные различия сохраняет тонина волоса с 
вальковатых завитков каракульских шкурок сур одно
именных сортов по внутрипородным и заводским типам, а 
внутри каждого из них — по расцветкам. В бухарском
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22. Соотношение средней тонины белых волос к черным 
серых каракульских шкурок трех сортов различных оттенков и

расцветок, %

Оттенки и расцвет
ки Ж акет 1 Ребристый 

тонкий 1
Плоский тон

кий 1

Молочная 74 69 70
Стальная 76 63 68
Серебристая 77 64 65
Свинцовая 6 9 55 58
Жемчужная 75 65 71
Голубая 76 6 8 68
Перламутровая 82 74 69
Черно-серая 79 77 70

суре средняя тонина покрывающих волосков по рас
цветкам такова: золотистая —39,4, серебристая —
37,7 мкм. В сурхандарьинском суре: бронзовая рас
цветка —44,5, янтарная —38,6, платиновая —35,4, ант
рацитная —42,9, червонная —39,4 мкм. В каракалпак
ском суре: расцветка шамчирак-гуль — 43,5, пулаты 
сур —40,9, урюк-гуль —46,2, шабдар —45,3, чакыр — 
41,7, камар —50,4 мкм.

Уровень селекционно-племенной работы н направ
ление специализации хозяйств оказывают значительное 
влияние на характер и качество смушковой продукции, 
на однородность волосков в завитке, их уравненность по 
тонине, по товарной площади шкурок.

Тонина волос положительно коррелирует с их густо
той. Чем гуще волосы, тем более однородна их тонина, 
и наоборот (табл. 23).

23. Связь тонины волоса с другими свойствами выделанного 
каракуля (по Т .  Н .  К а р и м о в о й ,  М .  Д .  З а к и р о в у )

Сорт

Жакет 1
Жакет толстый 1 
Жакет московский 
Кавказский толстый 
Ребристый тонкий 1 
Ребристый толстый 
Плоский тонкий 1 
Плоский толстый I

S
S’! СЗО

2
5 2 2 = о

_ йS н

| |

сзи
сз я

2
S gе-я

g s

м о 
^  с

СЗ 5  ^ о о н  « >3§ e g в? ^
В 1

3 ®
m 3

0 ,3 8 7 0 ,4 3 7 0 ,4 9 6 0 ,3 1 7 0 ,4 8 1 0 ,3 2 3 0 ,4 0 7 0 ,4 7 0
0 ,4 0 8 0 ,5 1 2 0 ,5 5 3 0 ,4 2 7 0 ,4 5 6 0 ,2 9 6 0 ,4 9 3 0 ,5 1 4
0 ,3 0 0 0 ,3 8 7 0 ,3 9 8 0 ,3 1 1 0 ,3 1 5 0 ,3 5 0 0 ,3 6 8 0 ,4 2 3
0 .5 8 7 0 ,6 0 9 0 ,6 5 4 0 ,5 2 7 0 ,2 9 9 0 ,2 2 1 0 ,5 6 0 0 ,5 6 4
0 ,5 3 8 0 ,6 1 7 0 ,4 2 3 0 ,3 2 2 0 ,5 1 2 0 ,5 6 7 0 ,4 9 3 0 ,5 6 6
0 ,6 6 8 0 ,7 5 1 0 ,6 8 4 0 ,4 2 0 0 ,4 9 7 0 ,6 4 0 0 ,5 1 7 0 ,5 8 2
0 ,2 1 4 0 ,3 9 8 0 ,4 2 1 0 ,4 3 6 0 ,6 0 4 0 ,4 3 2 0 ,4 3 0 0 ,3 9 1
0 ,2 8 6 0 ,4 1 6 0 ,4 4 0 0 ,2 7 6 0 ,5 3 7 0 ,4 1 7 0 ,3 6 7 0 .4 7 3
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Наиболее тесная взаимозависимость прослеживается 
между тониной волоса и его длиной, размером площа
ди, массой шкурки, толщиной мездры, формами и типа
ми завитков; более умеренная связь — с длиной, шири
ной и высотой завитка; в меньшей мере тонина волоса 
связана с уравненностью завитков по товарной площа
ди и рисунчатостью их на шкурке. У шкурок ребристой 
и кавказской смушковой групп показатели связи наи
более высокие: у жакетной группы — умеренные; у
плоской — слабые. Коэффициент достоверности пример
но одинаков. В пределах каждой смушковой группы 
толстомездровым шкуркам присуща более тесная связь 
всех свойств, чем тонкомездровым.

Селекция на оптимальную тонину и ее уравненность 
по товарной площади шкурок возможна и эффективна. 
Однако не исключено, что она может привести к ослаб
лению упругости волоса и завитков.

Густота волосяного покрова определяется количест
вом волос на единице площади шкурки. У тонкорунных 
овец на 1 мм  ̂ кожи насчитывается до 72—95 волося
ных фолликулов, у каракульских ягнят—18—69.

При однородной тоннне густота волос не влияет на 
их перерослость. Первосортные шкурки всегда более 
густоволосые. Чем гуще волосяной покров, тем плотнее 
завитки и уже швы между ними, и наоборот.

Густота волосяного покрова— важный показатель 
качества завитка на каракульских шкурках. Ее опре
деляют органолептически, в сравнении, на ощупь или 
путем подсчета фолликулов волосков (ПФ) на 1 мм* 
кожи (в гистосрезах, в лабораторных условиях).

На шкурках с очень густым волосяным покровом 
завитки упругие, плотные, с суженным швом; рисунок 
расположения завитков на шкурке четкий. При густом 
волосяном покрове завитки среднеупругие и плотные. 
При редком волосе завитки рыхлые, менее упругие, 
прощупывается кожевая ткань, шкурка кажется пусто
волосой.

У густоволосых сухосоленых черных шкурок на 
1 мм* насчитывается в среднем 52 волоска, у средне- 
завитковых —49, у крупнозавнтковых —43, при средней 
густоте волоса — соответственно 37, 28 и 20, а при 
редкой—25, 21 и 17 волосков.

Густота волосков находится в тесной взаимосвязи с 
размерами площади, массой шкурок, тониной; умерен-
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24. Связь густоты волоса с другими свойствами выделанного 
каракуля (по Т .  Н .  К а р и м о в о й .  М .  Д .  З а к и р о в у )

С о р т
Р а з м е р
п л о щ а 

д и
М а с с а

Д л и н а
ь о л о с

Т о н и н а
в о л о с

У р а о -
п е н -

н о с т ь

Р и с у н -  
ч а т  о с т ь

Жакет 1 0,531 0,405 —0,221 0,364 0,374 0,443
Жакет толстый 0,556 0,473 —0,387 0,412 0,142 0,138
Жакет московский 0,421 0,267 -0 ,2 3 2 0,498 0,299 0,308
Кавказский толстый 1 0,602 0,545 —0,395 0,378 0,054 0,151
Ребристый тонкий 1 0,674 0,387 —0,347 0,417 0,451 0,259
Ребристы!! толстый 1 0,776 0,562 —0,401 0,538 0,469 0,270
Плоский тонкий 1 0,297 0,227 —0,476 0,211 0,132 0,178
Плоский толстый 1 0,208 0,180 —0,421 0,229 0,132 0,197

ная связь отмечена с уравненностью и рисунчатостью 
и отрицательная связь — с длиной волоса (табл. 24).

Эта связь хорошо заметна у шкурок ребристой 
смушковой группы, менее выражена она у жакетной, 
кавказской и особенно у плоской смушковой группы. 
Густота волоса находится в обратной корреляции с его 
длиной.

Для каракульских смушков желательна оптималь
ная густота волоса, характерная для каждого конкрет
ного типа завитков, сортов шкурок и смушковых групп. 
Большая или меньшая густота снижает выраженность 
форм и типов завитков. Это, в свою очередь, может 
привести к понижению четкости рисунчатости шкурки.

У первосортных шкурок связь густоты волоса с раз
мером площади, массой шкурки, с тониной, уравненно
стью и рисунчатостью завитков по товарной площади 
выражена в большей мере, коэффициент достоверности 
выше, чем у шкурок второго сорта.

Таким образом, большая густота волоса для шку
рок ребристых сортов является необ.ходнмым условием, 
при котором короткий и относительно толстый волос 
образует на шкурке четко рисунчатые и привлекатель
ные орнаменты. Средняя, умеренная густота — для 
шкурок жакетных смушковых групп, при которой полу- 
круглоизвптые завитки образуют полную извитость, 
что создает неповторимую нарядность и привлекатель
ность узоров. Наименьшая, малая густота необходима 
для образования плоских вальковатых завитков, при 
которых проявляется особая красота и нарядность 
шкурок из плоских сортов и смушковых групп. Шкур-
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кам каждого сорта и смушковых групп необходима 
своя, характерная только для них, густота волоса.

Коэффициент наследуемости густоты волос на еди
ницу шерстного поля относительно низкий т=0,197.

Селекция на увеличение густоты волос на единицу 
площади шерстного поля может привести к ухудшению 
качества каракуля.

Упругость волоса различных завитков. Упругость — 
это обратимость, т. е. свойство волоса восстанавливать 
первоначальную фор.му.

Каракульские завитки отличаются высокой упруго
стью и пластичностью волоса. В зависимости от формы 
и типа -завитка, длины, тонины и других физических 
свойств волоса величина его упругости может быть 
различной.

Для изучения величины упругости, т. е. степени об
ратимости извитости волоса, из числа обезличенных 
каракульских шкурок разных сортов отбирались наибо
лее типичные. У этих шкурок образцы волос брали с 
огузка, хребта, холки и бочка методом выдергивания 
пучка. Образцы волос помещали на миллиметровую бу
магу, простым карандашом обводили контур их изгиба 
в завитке. Затем их выпрямляли термическим способом 
(утюгом) до абсолютно прямого состояния. Спустя 10 
мин. волоски увлажняли теплой водой и в течение 
10 мин. выдерживали при комнатной температуре, пос
ле чего помещали в термостат и сушили при темпера
туре 80—100°С до абсолютно сухого состояния. Высу
шенные волоски оставляли на 24 ч при комнатной тем
пературе на открытом воздухе, и они вновь обретали 
первоначальный изгиб. Повторно их помещали на ту 
же миллиметровую бумагу и фиксировали контур из
гиба. Из сопоставления исходных и конечных контуров 
изгибов вычисляли степень упругости или обратимости 
изгиба волос в завитке в процентах (табл. 25).

Различия в величине упругости волоса у шкурок 
различных сортов черного каракуля довольно сущест
венны. По мере увеличения или уменьшения длины и 
тонины волоса в сравнении с оптимальной величиной 
степень обратимости его извитости заметно понижается.

У полукругловальковатых завитков первоначальный 
характер извитости восстанавливается без каких-либо 
существенных изменений, обратимость извитости иск
лючительно высокая. Это свойство в большей мере
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25. Обратимость извитости волоса каракульских шкурок 
при термической обработке

А с с о р т и м е н т  к а р а к у л я

О б р а т и м о с т ь  и з в и т о с т и  в о л о с а  
{% к  и с х о д н о м у  с о с т о я н и ю )

н а
о г  у з к е

н а
х р е б т е

н а
х о л к е

н а
б о к у

Черные шкурки
Жакет I 120 115 107 102
Жакет толстый 99 95 92 89
Жакет московский 97 93 90 87
Кавказский толстый 95 89 83 80
Ребристый тонкий 1 116 114 108 99
Ребристый толстый 1 97 96 92 90
Плоский тонкий 1 88 86 83 79
Плоски!! толстый 1 76 74 71 67

Серые голубой расцветки
Жакет 1 черный волос 99 87 78 76

,, белый волос 85 77 73 69
Ребристый тонкий 1 черный волос 119 112 105 99

„ „ белый во.лос 
Плоский тонкий 1 черный волос

85 79 74 69
78 75 70 68

„ „ белый волос 57 53 50 46
Сур золотистой расцветки

Жакет 1 97 91 84 77
Ребристый тонкий 1 98 93 85 80
Плоский тонкий 1 74 72 69 64

присуще шкуркам сорта жакет I и жакет толстый, в 
меньшей мере — сорту кавказский толстый I; значи
тельно понижается это свойство у шкурок второго сор
та — жакет II и кавказский тонкий I.

На ребристых завитках, имеющих в верхней трети 
извитости волоса два изгиба, восстановление перво
начального контура совершается несколько иначе; на 
шкурках сорта ребристый тонкий I первая дуга изгиба 
у волоса восстанавливалась на 121%, вторая дуга — 
только на 59, а на шкурках ребристого толстого I — 
соответственно на 102 и 39%. В результате значитель
ная часть ребристых вальковатых завитков обретает 
вид гривки. Видимо, этим и объясняется причина пере
хода ребристых вальковатых завитков в узкие одно
сторонние гривки, особенно при выделке квашеных 
шкурок.
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Самая низкая величина упругости волоса отмечена 
у шкурок с плоским вальковатым завитком, имеющих 
слегка извитой почти параллельно лежащий на поверх
ности кожи волос. Это объясняется относительно мень
шим диаметром волос и слабой их извитостью. Возмож
но, по этой причине на выделанных шкурках плоские 
вальковатые завитки приобретают наименьшую выра
женность своего типа, чем на тех же шкурках в ква
шеном состоянии.

Степень обратимости извитости волоса ребристых и 
плоских вальковатых завитков на различных топогра
фических участках шкурок определяется общей законо
мерностью: в направлении от огузка до холки и от 
среднедорсальной линии к бочкам она заметно сни
жается.

Упругость волоса серых каракульских шкурок голу
бой расцветки определялась примерно аналогичными 
закономерностями. В пределах одноименных сортов 
шкурок более короткий и толстый черный волос обла
дает значительно большей обратимостью извитости, чем 
волос белой окраски. Серые шкурки отличаются боль
шим различием величины упругости волоса на разных 
топографических участках кожи.

Каракульские шкурки окраски сур по степени обра
тимости извитости занимают промежуточное положение 
между черными и серыми. Повышенная упругость чер
ных и темных волосков на них объясняется, по-видимо
му, тем, что цепочки гранул пигментов в корковом слое 
повышают прочность арматуры волоса.

В процессе технологической обработки сырья до со
стояния полуфабриката под влиянием химических ре
агентов значительно повышается плотность тканевых 
структур волоса, что, в свою очередь, усиливает его уп
ругость и улучшает товарный вид каракуля, придает ему 
большую выраженность форм и типов завитков, улуч
шает их четкость и рисунчатость.

Значительные вариации в величине упругости раз
личных форм и типов каракульских завитков, сортов 
шкурок, смушковых групп и окрасок предопределены 
различием их морфологического строения, заложенным 
еще в период утробного развития плода.

Хотя на практике термическое выпрямление волос 
не применяется, этот метод изучения их упругости ин
тересен как доказательство того, что механизм формо-
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Сур, сиреневая расцветка (ребристый тонкий I),



Шамчирак-гюль (жакет толстый).



Гулигаз, розовая расцветка (жакет толстый).



Гулигаз, розовая расцветка.
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Гулигаз розовый, бриллиантовая расцветил (ребристый тонкий).



Сур, серебристая расцветка (жакет толстый).



Серый, серебристая расцветка (жакет I).
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Камбар светлый со снежком (жакет I).



Сур, платиновая расцветка (кавказский тонкий I).



Сур, золотистая расцветка (плоский тонкий I).
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Каракульча, Сур, сиреневая расцветка.



Каракульче. Камбар темный.



Камоар коричневый (жакет московский).



Сур антрацитный (плоский тонкий I).
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Я гнята. Каракуль-каракульча сур.



образования каракульского завитка заложен в структу
ре самого волоса.

Шелковистость волосяного покрова определяют на 
ощупь: пучок волос пропускается между указательным 
и большим пальцами и сравнивается с пучком натураль
ного шелка. На практике пользуются эталоном из ку
сочков каракульских шкурок. Не у всех каракульских 
шкурок волосяной покров одинаково шелковистый: у од
них он очень мягкий, у других — грубый или сухой. При 
прочих равных условиях недостаточная шелковистость 
волос снижает ценность шкурки.

Шелковистость волосяного покрова связана со смуш
ковым типом, длиной и тониной волоса. Утолшенному и 
сухому волосу присуща грубость. При средней длине и 
тонине волоса, что свойственно плоским и полукруглым 
вальковаты.м завиткам, он значительно шелковистее.

Изучение степени шелковистости волоса у черных 
чистопородных каракульских шкурок подтвердило поло
жительную коррелятивную связь этого признака со 
смушковыми типами.

У жакетной и плоской смушковых групп волосяной 
покров более шелковистый, у кавказской группы — не
сколько огрубленный, у ребристой — грубый и сухой.

Волоски, лишенные эластичности и блеска, не имеют 
необходимой шелковистости. Волоски могут быть не
сколько утолщенные по диаметру, но короткие (у реб
ристой группы). В первом случае волосяной покров ка
жется шелковистым, во втором — грубым. При боль
шой густоте нормально шелковистый волосяной покров 
может казаться грубоватым, а при редкой —■ слабошел
ковистым. Следовательно, густота и длина волоса кос
венно связаны с шелковистостью.

Влажность волос также может сказаться на оценке 
их шелковистости. При нормальной влажности (18— 
20%) волос имеет нормальную шелковистость, при по
вышенной влажности (28—30%) может казаться слабо
шелковистым, а при пониженной (12—14%)— грубым.

Многообразие факторов, обусловливающих шелкови
стость, в значительной мере усложняет разработку ме
тодики точного определения этого свойства.

Шелковистость волосяного покрова считается нор
мальной при относительно средней тонине, длине воло
са, нормальной эластичности, упругости и блеске. Силь
ная шелковистость — при уравненной тонине волоса.
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высокой его эластичности н  упругости, сильном благо
родном блеске. Мягкошелковистый или недостаточно 
шелковистый волос бывает При его утоненности, ослаб
ленной эластичности, недостаточной упругости и блеске; 
грубый волос — при некотором утолщении, пониженной 
эластичности, повышенной жесткости и упругости, стек
ловидном или матовом блеске. Сухому волосу свойст
венна большая толщина, жесткость, ломкость, матовый 
блеск.

Горелый волос как результат крайней сухости встре
чается преимущественно в черном каракуле ребристых 
сортов и метисном. Вялый волос— утоненный, потеряв
ший эластичность, производящий впечатление ватности, 
с порочным типом извитости, с матовым блеском — 
встречается крайне редко, преимущественно в цветном 
каракуле.

В практической работе принято различать сильно
шелковистый, шелковистый, слабошелковистый, грубый 
и сухой волосяной покров. Эти категории шелковистости 
волос легко уловимы. Так каК шелковистость волосяного 
покрова взаимосвязана с его блеском, это облегчает бо
лее точное определение степени выраженности обоих 
признаков.

Коррелятивная связь ме>кду шелковистостью воло
сяного покрова и блеском у серых шкурок и окраски сур 
проявляется в большей степени, чем у черных. У чер
ных шкурок прослеживается связь грубых волос со 
стекловидным блеском, сухиХ — с матовььм, а у серых 
шкурок и окраски сур грубый и сухой волос сопутствует 
матовому блеску. У суровых цткурок стекловидный блеск 
встречается лишь в метисном каракуле.

В процессе квашения шеяковистость волосяного по
крова несколько улучшается.

Шелковистость, как свойство волоса, находится в 
тесной связи с блеском, фор1яам и и типами завитков и в 
относительной связи — с длиной завитка, его уравнен- 
ностью по товарной площадЯ и рисунчатостью. Обрат
ная корреляция — с размером площади, толщиной 
мездры, длиной и толщиной волоса (табл. 26).

Связь шелковистости волоса каракульских завитков 
с блеском, формой и типом завитков особенно четко 
прослеживается у шкурок пл оской и жакетной смушко
вой группы. У шкурок ребристых сортов эта связь про
является умеренно, у кавказских — слабо. Коэффициент
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достоверности связи шелковистости с блеском, формой 
и типом завитков у шкурок всех смушковых групп наи
высший. Коэффициент корреляции этих показателей у 
шкурок первого сорта заметно выше, чем у второсорт
ных.

Следовательно, шелковистость сопутствует блеску 
волоса и ценным формам и типам завитка. Шелкови
стость наблюдается при умеренно крупном размере пло
щади, тонкой мездре и относительно коротком волосе, 
при уравненной его тонине и длине.

Коэффициент наследуемости признака шелковисто
сти волоса относительно невысокий. При сильной шел
ковистости т = 0,302.

Блеск, как и шелковистость волосяного покрова, яв
ляется важным свойством каракуля. При прочих равных 
условиях предпочтение отдается шкуркам с блестящим 
волосом. Практически он определяется по эталонам из 
кусочков каракульских шкурок.

Блеск волосяного покрова зависит от морфологиче
ского строения и структуры чешуйчатого слоя, его фор
мы и размера, а также от угла изгиба волосков в за
витке. Принято различать следующие оттенки степени 
выраженности блеска волосяного покрова: нормальный, 
сильный, недостаточный, стекловидный и матовый.

Волоски из полукруглых вальковатых завитков жа- 
кетной смушковой группы имеют умеренно крупные че
шуйки не кольцевидного типа, высота которых короче 
ширины. Чешуйки располагаются ровными рядами и 
имеют относительно ровные края.

Волоски с полукругловатыми завитками из кавказ
ской смушковой группы отличаются крупным размером 
чешуек, а высота их несколько уступает ширине. Чешуй'  ̂
ки располагаются сравнительно ровными рядами, края 
их неровные, угловатые.

У ребристых вальковатых завитков чешуя волосков 
разнообразной угловатой формы. Высота их почти рав
няется ширине. У волосков плоских вальковатых за
витков чешуйки с ровными краями, относительно вытя
нутые вдоль волоска.

Плотно прилегающие друг к другу чешуйки создают 
ровную поверхность с сильным блеском. По мере умень
шения плотности прилегания чешуек степень блеска 
заметно изменяется. В частности, по мере увеличения 
расстояния между чешуйками степень блеска понижа-
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ется. С повышением угловатости их краев создается 
искристость и возникает стекловидный блеск. Шерохо
ватая поверхность чешуек поглощает свет и хуже его 
отражает, что создает матовость блеска.

Блеск непосредственно связан с качеством волоса. 
Сильно блестит преимущественно снльношелковистый 
волос при умеренно уравненной тонине, длине, высокой 
эластичности и упругости. Нормальный блеск чаще про
является при нормальной шелковистости волос, при от
носительно средней тонине и длине, нормальной эла
стичности и упругости. Слабый или недостаточный блеск 
характерен для мягкошелковистого волосяного покрова 
недостаточной упругости. Грубый, несколько утолщен
ный волос пониженной эластичности принимает стекло
видный блеск, сухой и грубый волос — матовый. У шку
рок различных сортов каракуля неодинаковая степень 
блеска волосяного покрова.

Для шкурок различных смушковых групп характер
ны следующие особенности блеска волоса: жакетная — 
мягкий располагающий нормальный блеск; кавказ
ская — нормальный, но с некоторой матовостью; реб
ристая — нормальный с некоторым уклонением к стек- 
ловидности; плоская — мягкие тона, сильного люстро- 
вого блеска.

По смушковым группам шкурок разных окрасок 
отмечаются примерно такие же различия в блеске во
лосяного покрова. Шкурки сур выделяются относитель
но сильным блеском волос, особенно плоская и жакет
ная смушковые группы. У серого каракуля сильным 
блеском выделяются шкурки наиболее ценных расцве
ток среднесерого оттенка: голубая, жемчужная и сереб
ристая; темпо-серого: седая и перламутровая; светло
серого: молочная с полукруглым и плоским завитком. 
Другие расцветки серого каракуля имеют нормальный 
блеск, с некоторым уклонением в сторону матового. Сре
ди шкурок серой окраски и сур стекловидный блеск не 
встречается.

Блеск волосяного покрова в процессе обработки ка
ракулевого сырья, квашения и выделки почти не изме
няется. Очищение шкурок от примесей улучшает блеск. 
Присутствие инородных примесей может усложнить точ
ное определение степени блеска волос.

Блеск волоса каракульских шкурок находится в тес
ной взаимосвязи с его шелковистостью и с формой и
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типами завитков. Зависимость между блеском волоса и 
размером площади, массой шкурок, толщиной кожи и 
длиной волоса отрицательная (табл. 27).

Коррелятивная связь особенно четко выражена по 
шелковистости волоса и по форме и типам завитков. 
Коэффициент достоверности здесь высок. Обратная 
связь блеска с размером площади, массой шкурок, тол
щиной кожи и длиной волоса находится в пределах 
коэффициента достоверности. У шкурок плоской и жа- 
кетной смушковых групп коэффициент корреляции блес
ка с шелковистостью, формой и типами завитков выше, 
чем у ребристых и кавказских. У тонкомездровых шку
рок в пределах одноименных смушковых групп эта связь 
более тесная, чем у толстомездровых.

Тесная корреляционная связь блеска волоса с таким 
важным свойством, как шелковистость, а также с фор
мами и типами каракульских завитков, может быть ис
пользована в селекционно-племенной работе с породой. 
Коэффициент наследуемости блеска волоса невысок и 
составляет т =  0,297.

Пигментация волос. Как известно, черная окраска 
волос каракульских шкурок обусловлена наличием в 
корковом слое пигментных зерен. Различают два вида 
пигмента: эумеланин — встречается в черном волосе 
черного и серого каракуля и феомеланин — в волосе 
шкурок окраски сур и цветных. Интенсивность Черной 
окраски определяется концентрацией меланина в воло-
27. Связь блеска с другими свойствами выделанного каракуля

(по Т. Н. Каримовой, М. Д. Закирову)
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се. Она неодинакова у ягнят разной окраски и расцвет
ки, да и у черных ягнят гомогенного по окраске проис
хождения значительно выше, чем у ягнят гетерогенного 
происхождения.

Интенсивность пигментации зависит от содержания 
меланина в пигментной грануле волоса. Наибольшее его 
количество обеспечивает интенсивно черную окраску, 
среднее — черную, малое — ослабленно черную. На про
изводстве определяют в сравнении с эталонами из ку
сочков кожи каракульских шкурок, в лаборатории — 
измерением концентрации пигментов.

В каракулеводстве интенсивности черной окраски 
придается важное значение. При бонитировке каракуль
ских ягнят или оценке каракульских шкурок в племен
ных и других записях обязательно отмечается степень 
пигментации волоса.

Каракульские шкурки с выраженной шелковистостью 
и сильным блеском, как правило, имеют интенсивно 
черную пигментацию, шкурки с нормальным блеском — 
черную; у шкурок с недостаточной шелковистостью 
(грубый, сухой, вялый волос) и ослабленным блеском 
(стекловидный, матовый) пигментация волоса выражена 
слабо.

У ягнят различных смушковых групп пигментация 
неодинакова по интенсивности. Если выраженность пиг
ментации волоса шкурки жакетной группы принять за 
100%, то в кавказской группе она составит 82, ребри
стой — около 73, плоской — 1207о-

По товарным участкам шкурки пигментация волоса 
также неодинакова: по мере удаления от огузка в на
правлении к голове она возрастает, а от средней дор
сальной линии к бокам — убывает.

В процессе технологической обработки шкурок сте
пень пигментации волоса не изменяется.

Окраска волосяного покрова на шкурках ягнят при 
рождении чрезвычайно разнообразна. Она создается как 
наличием однотонных волос (черных, коричневых, бе
лых), так и сочетанием двух или нескольких окрасок 
или оттенков волос (серых, розовых разных оттенков и 
расцветок). Шкуркам окраски сур присуще гетерохром
ное распределение пигментации по длине каждого во
лоска в завитке. В них сочетаются две-три контрастно 
различные зонально расположенные окраски.

Наиболее ценными считаются каракульские шкурки.
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у которых эта своеобразная окраска выравнена и рдно- 
тонна по всей товарной площади. /

Черная окраска характеризуется однотонной/черной 
пигментацией волоса по всей шкурке. /

Серая окраска бывает различных оттенкрв: светло
серого, серого, темно-серого и черно-серого. '

Чем светлее серый каракуль, тем больше в нем бе
лых волос, чем темнее, тем больше черных.

Различные оттенки и расцветки серому каракулю 
придает неодинаковая длина белых и черных волос. Чем 
светлее шкурка, тем длиннее белый волос и короче чер
ный, чем темнее — тем больше черных волос. Среди 
каждого оттенка серого каракуля различают относи
тельно много разных расцветок: в светло-сером оттен
к е — молочная и меловая; в сером — стальная, голубая, 
жемчужная, серебристая и свинцовая (графитная); в 
темно-сером — седая, перламутровая.

М о л о ч н а я  и м е л о в а я  расцветки характеризуются зна
чительным преобладанием белых волос над черными, 
при слабом блеске и значительно большей длине белых 
волос. Молочной расцветке присущ кремоватый отте
нок и шелковистый волос, а меловой расцветке — не
сколько грубый и сухой волос и матовый блеск.

С т а л ь н а я  расцветка образуется при почти равной 
длине белых и черных волос, нормальном их блеске и 
некотором преобладании белых волос.

Г о л у б а я  расцветка получается при достаточно хоро
шем качестве совершенно белых и интенсивно черных 
волос. По количеству белые волосы превалируют над 
черными и длиннее последних. Волос в основном упругий, 
эластичный, с хорошим блеско.м и шелковистостью.

Ж е м ч у ж н а я  расцветка образуется при тех же пока
зателях волос, что и голубая, но при несколько меньшей 
их тонине, большей длине, значительно большей шелко
вистости и сильном блеске. Голубая расцветка как бы 
завершается жемчужинами на кончиках волос.

С е р е б р и с т а я  расцветка создается при значительно 
большем количестве белых волос, большей их длине, 
сильном блеске и шелковистости.

С в и н ц о в а я ,  или гр а ф и т н а я ,  расцветка характеризу
ется несколько ослабленной пигментацией черных во
лос (побурение) и желтоватым оттенком белых волос 
при матовом их блеске. Эта расцветка создает впечат
ление загрязнения.
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С е д а я  расцветка — разновидность темно-серого от
тенка. Для нее характерна почти полная уравненность 
по окраске. Черные волосы количественно превалируют 
над белыми. Белые волоски немного длиннее черных. 
Волос шелковистый, блестящий.

П е р л а м у т р о в а я  расцветка также относится к темно
серому оттенку. Она образуется при значительном пре
обладании длинных белых волос над черными (в сред
нем на 31%). Белые волосы, будучи более длинными и 
редкими, образуют на шкурке верхний ярус, основание 
у них темное.

Ч е р н о - с е р а я  расцветка—-большая часть шкурки по
крыта черным волосом, белый волос располагается по
лосой от крестца до холки.

Розовая окраска (гулигаз) образуется в результате 
сочетания волос двух или трех окрасок: белых, коричне
вых (светлых и темных). В зависимости от соотношения 
белых и коричневых волосков и их длины окраска ме
няется от светло-розовых до темно-розовых оттенков. 
Разновидностью розового каракуля является б р и л л и а н 
т овая  расцветка, у которой коричневый волос имеет 
зональную окраску с более темным основанием и свет
лым кончиком.

Помимо большого разнообразия вариаций розовой 
окраски наблюдается некоторая неоднородность этих 
шкурок как но пигментации отдельных участков, так и 
волосков. Встречаются розовые шкурки со светлыми или 
темными окантованными краями, фасолевидным потем
нением или посветлением типа х а л и л и .

Окраска сур характеризуется неравномерным рас
пределением пигмента по длине каждого волоска в за
витке. Ценность шкурок сур определяют по выражен
ности окраски основания и концов волос, по длине и 
выраженности светлой части волоса, соотношению тем
ного основания и светлой части, контрастности и пере
ходу от темного основания к светлому кончику, а также 
уравненности окраски по шкурке.

Резкий переход от темного основания к светлому 
кончику волосков создает контрастность окраски, кото
рая и определяет красоту шкурок сур и их высокую цен
ность. В зависимости от степени контрастности перехода 
от темного основания к светлому кончику волосков 
выраженность окраски сур варьирует от нарядных до 
плохих. Степень уравненности окраски сур по площади
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шкурки характеризуется ее однотонностью; неуравнен- 
ность окраски снижает ценность сырья.

В зависимости от происхождения различают б у х а р 
с к и й ,  с у р х а н д а р ь и н с к и й  и к а р а к а л п а к с к и й  с у р .

Б у х а р с к и й  с у р  по смушковым свойствам и товарным 
качествам почти не отличается от черного каракуля, за 
исключением окраски волос, несколько большей их шел
ковистости и лучшего блеска. В бухарском суре разли
чают с е р е б р и с т у ю ,  золот ист ую , б р о н з о в у ю ,  с и р е н е в у ю ,  
а л м а з н у ю  и другие расцветки.

С е р е б р и с т ы й  с у р  образуется при сочетании темно
дымчатого или черного основания волос с пепельным 
серебристым их кончиком. У золот ист ого  с у р а  темно- 
коричневое или темно-каштановое основание с резким 
переходом к светло-золотистому кончику волос; б р о н 
з о в ы й  имеет темно-коричневое основание с переходом в 
бронзовый кончика волос; с и р е н е в ы й  — коричневое ос
нование с постепенным переходом в светло-оранжевый 
или пепельный кончика волос; а л м а з н ы й  — темно-дым
чатое или черное основание с резким переходом в пла
тиновый кончика волос; темный ( к а р а - с у р ) — темно
дымчатое или черное основание при очень коротком 
(Vio) светлом кончике волос; свет лы й  — светло-коричне
вое основание при довольно длином (®/ю—Vio) светлом 
кончике волос.

Сурхандарьинский сур отличается от бухарского от
носительно крупным размером завитка, несколько боль
шей длиной волоса и светлыми кончиками волосков в 
завитке. Встречаются расцветки: б р о н з о в а я ,  я н т а р н а я ,  
ант рацит ная, ч е р в о н н а я  и др.

Б р о н з о в ы й  с у р  — каштановое основание сочетается 
с бронзовым цветом кончика волос; п л а т и н о в ы й  — тем
но-кофейное или почти черное основание с концами пла
тинового цвета; я н т а р н ы й  — коричневое основание и 
ярко-желтые кончики волос; ант рацит ный  — темно-дым
чатое или темно-коричневое основание с короткими 
алюминиевой окраски кончиками волос; ч е р в о н н ы й  — 
темно-каштановое или темно-коричневое основание с 
ярко-красными кончиками волос.

К а р а к а л п а к с к и й  с у р  имеет шесть расцветок: п ул а т ы  
с у р  (стальной), ш а м ч и р а к - г у л ь  (пламя горящей свечи), 
у р ю к - г у л ь  (цветок абрикоса), к а м а р  (закат солнца), 
ш а б д а р  (цвет горошка) и ч а к ы р  (зовущий).

П у л а т ы - с у р  — основание волос черное с постепен-
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ным переходом к стальному цвету; ш а м ч и р а к - г у л ь  — 
черное основание волос с белым кончиком; у р ю к - г у л ь  — 
основание волос черное или темно-коричневое, перехо
дящее на середине в бежево-коричневое, кончик волос 
белый или оранжевый; шкурки исключительно наряд
ные; к о м а р  — черно-бурое основание при золотисто
красном кончике волосков; ш а б д а р  — бурое основание 
при молочно-белом кончике волос; ч а к ы р  — дымчато
пепельное основание при молочно-белом кончике во
лос.

Коричневая окраска характеризуется однотонностью 
волосков различных оттенков: от светло- до темно-ко
ричневых. Завиток более крупного размера, волос ред
кий, грубый. Среди светло-коричневых встречаются 
светлые, наиболее оригинальные — б е ж е в ы е  р а с ц в е т к и  
( ш у т у р и ) .

Белая окраска — однотонные, белые, относительно 
длинные, тонкие, редкие волосы. Белый каракуль пред
ставляет особый интерес в связи с тем, что его можно 
окрашивать в другие несвойственные каракульской по
роде модные искусственные цвета.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КАРАКУЛЬСКИХ ШКУРОК

При оценке основных свойств каракульских шкурок 
учитываются размер площади, масса, масса единицы 
площади, толщина кожевой ткани и плотность кожи.

Размер площади — важный показатель товарной цен
ности каракульских шкурок. В известной мере с этим 
признаком связаны: масса, толщина, плотность кожевой 
ткани, размер завитка, свойства волосяного покрова 
и т. д.

Каракульские шкурки измеряют на миллиметровой 
бумаге, планиметром, сантиметровой линейкой, масштаб
ной доской (рис. 27). Эти способы недостаточно досто
верны. Сопоставительно-контрольная проверка по кон
турам, нанесенным на миллиметровую бумагу, показала, 
что при измерении шкурок планиметром ошибка дости
гает 3—7% в сторону завышения, при измерении стан
дартной площади сантиметровой линейкой — 28—34%, 
а при измерении на масштабной доске — 3,0—3,2 %в сто
рону занижения (без учета головы, шеи, лапок и хво
ста). У мелких шкурок стандартная площадь занимает 
относительно меньший процент общей площади, нежели

107



Рис. 27. Из.мерение раз.мера площади на масштабной доске

у крупных. Так, у шкурок общей площадью 750—900 см  ̂
стандартная площадь составляет 68%, при размере 
950—1100 см^—69%, при 1150—1300 с.м̂ —70%, при 
1300—1500 см^—71%, при 1550 см  ̂и выше—72% общей 
площади. Размер шкурок изменяется в зависимости от 
способов их обработки.

При всех способах консервирования каракульских 
шкурок разница между стандартной и общей их пло
щадью достигает 28—32%. Следовательно, чтобы опре
делить общую площадь шкурок, нужно стандартный
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размер принять за 70% (69—72), а затем перевести его 
на 100%. В зависимости от поставленной цели можно 
использовать тот или иной метод измерения площади 
каракульских шкурок. Размер стандартной площади ка
ракульских шкурок зависит от вида сырья и окраски, 
от условий кормления и содержания.

Если площадь каракульских шкурок принять за 
100%, то шкурки каракуль-каракульчи, полученные на 
откормочной базе, составляют 87,3, каракульчи — 75,6, 
голяка — 60,9 а в производственных условиях соответ
ственно 70,1; 53,4 и 35,4%. Это соотношение от.мечено 
и среди серых шкурок и окраски сур. Объясняется оно 
получением шкурок с плодов разной обеспеченности пи
тательными веществами в период утробного развития и 
у ягнят первых дней жизни. Во всех видах сырья серые 
шкурки выделяются наибольшей площадью, а сур — от
носительно меньшей по сравнению с черными.

Для сорта жакет московский характерен самый мел
кий размер шкурок, для сортов кавказский толстый 1, 
жакет толстый, ребристый толстый 1 и плоский толстый 
I — наиболее крупный. У сортов ребристый тонкий 1 и 
плоский тонкий I шкурки среднего раз.мера. В массе 
шкурки I сорта заметно крупнее шкурок II и особенно 
III. Аналогичные закономерности установлены у серых 
шкурок и окраски сур. Некоторое различие в размерах 
шкурок по окраскам объясняется биологическими осо
бенностями животных. У одноименных сортов шкурки с 
узкой шириной завитка по размеру площади относи
тельно мелкие, со средним завитком — средние, а с 
крупным — крупные.

Как известно, возраст маток, их шерстно-конститу
циональный тип, пастбищно-кормовые условия, в кото
рых разводятся каракульские овцы, их обеспеченность 
кормами, особенно в последний период суягностн, сте
пень упитанности к ягнению, избранный для разведения 
селекционируемый тип животных — все это прямо и 
существенно влияет на развитие живой массы плода и 
на уровень формирования смушковых свойств каракуль
ских шкурок.

Опыт показал, что разновозрастные матки при про
чих равных условиях (II класса, среднего размера за
витка, осемененные спермой одного элитного барана- 
улучшателя) приносят ягнят разного уровня развития 
живой массы и размера площади шкурок.
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Каракульские шкурки ягнят из приплода среднепро
изводственного возраста маток (3—6 лет) наиболее 
крупные по размеру площади, а в приплоде маток го
довалого возраста — самые мелкие; среднее место за
нимают ягнята от маток-первотелок (до 2 лет) и старше 
6 лет. Наибольшую усадку при квашении, выделке и 
крашении дают шкурки ягнят из приплода от 3—6-лет
них маток.

Каракульские шкурки, полученные при осеннем сро
ке ягнения, были заметно меньше. Причина в отрица
тельном влиянии летней жары, недокорма, редкого во
допоя.

Размер площади каракульских шкурок зависит от 
уровня развития ягнят, их живой массы перед убоем. Чем 
крупнее ягнята, тем больше размер площади шкурок. 
На единицу живой массы ягнят приходится больше раз
мера площади шкурок. При переработке сырья, кваше
нии, выделке и крашении наибольшую усадку дают 
крупные по размеру площади шкурки, наименьшую — 
мелкие.

В процессе доконсервирования, квашения, сушки в 
зависимости от температурных и других факторов шкур
ки подвергаются значительной усадке. При сушке на 
обычной сушильной площадке на солнце усадка состав
ляет 11%, на обычной площадке в тени — 7,2, на обыч
ной площадке в ночное время — 7,1 на бетонированной 
площадке на солнце— 11, с применением второй потяж- 
ки — 5,2, при фиксированной механической сушке — 
около 2% к размеру площади шкурок сухосоленого кон
сервирования.

Прямую связь с величиной усадки, помимо способа 
сушки, имеет также температура воздуха. При темпера
туре 18—24°С размер усадки квашеных каракульских 
шкурок составляет 6,6%, при 26—34°С— 11, при 32— 
41°С—14,4, при 39—49°С—15,9% к сухосоленым шкур
кам. При низкой температуре сушка протекает медлен
но и размер усадки квашеных каракульских шкурок не
значителен; с повышением температуры сушка ускоря
ется, величина усадки возрастает. Квашеные каракуль
ские шкурки разного вида, размера площади и окраски 
имеют неодинаковую усадку.

Усадка вызывается изменением внутренних взаимо
действий межмолекулярных сцеплений, происходящим 
при сушке каракуля. Вследствие различий строения
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28. Изменение размеров площади каракульских шкурок 
различных сортов в процессе обработки

С о р т
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К в а ш е 
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Жакет 1 1378 1309 94,9 94,9 92,5 97,4
Жакет толстый 1693 1523 90,0 92,5 87,8 94,9
Жакет московский 1221 1142 94,1 94,7 92,2 97,4
Кирпук 1218 1176 96,6 94,1 92,1 98,5
Кавказский толстый 1 1798 1607 89,3 88,2 82,4 93,5
Кавказский тонкий 1 1753 1593 90,9 88,5 84,2 92,2
Ребристый тонкий 1 1341 1245 92,8 91,6 88,0 96,1
Ребристый толстый 1 1662 1502 90,4 90,7 82,7 91,2
Плоский тонкий 1259 1201 95,4 96,7 92,3 96,0
Плоский толстый 1 1537 1432 93,2 92,8 87,4 94,1

кожевои ткани величина усадки у каракульских шкурок 
различных сортов неодинакова (табл. 28).

Неодинаковые потерн массы каракульских шкурок 
различных сортов указывают на разную величину потери 
растворимых белков, жиропота, влаги, солей (как диф
фузных, так и приставших) и других примесей.

Как уже отмечалось, размеру площади каракульских 
шкурок придают особое значение при товарной оценке 
сырья. Чем крупнее шкурки, тем меньше их расходуется 
при пошиве меховых изделий. С размером площади ка
ракульских шкурок связаны также их смушковые и 
товарные свойства.

По действующим ГОСТам шкурки черного, серого 
каракуля и окраски сур оцениваются с учетом размеров 
их площади: к крупному каракулю относят шкурки с 
размером площади свыше 1401 см̂ , к среднему — 901 — 
1400, к мелкому — 700—900 см ,̂ особо мелкие — 500— 
700 см  ̂ и брак (недомерок) — менее 500 см̂ .

Каракульские шкурки крупного и среднего размера 
разбивают на 22 сорта. Мелкие шкурки и брак являют
ся несортовым сырьем, их оценивают и принимают по
штучно.

Масса шкурок — важный показатель товарной цен
ности сырья. Она зависит от размера площади, толщи
ны и влажности кожевой ткани (мездры), густоты, дли
ны и влажности волосяного покрова, содержания раст
воренных в кожевой ткани солей и примесей, а также
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Рис. 27. Измерение размера п.чощади иа .масштабной доске

У Крупных. Так, у шкурок общей площадью 750—900 см̂  
стандартная площадь составляет 68%, при размере 
950—1100 см2—69%. при 1150—1300 см^—70%, при 
1300—1500 см2—7 1 0 /д̂  при 1550 см2 ^ выше—72% общей 
площади. Размер шкурок изменяется в зависимости от 
способов их обработки.

При всех способах консервирования каракульских 
шкурок разница между стандартной и общей их пло
щадью достигает 28—32%. Следовательно, чтобы опре
делить общую площадь шкурок, нужно стандартный
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размер принять за 70% (69—72), а затем перевести его 
на 100%. В зависимости от поставленной цели можно 
использовать тот или иной метод измерения площади 
каракульских шкурок. Размер стандартной площади ка
ракульских шкурок зависит от вида сырья и окраски, 
от условий кормления и содержания.

Если площадь каракульских шкурок принять за 
100%, то шкурки каракуль-каракульчи, полученные на 
откормочной базе, составляют 87,3, каракульчи — 75,6, 
голяка — 60,9 а в производственных условиях соответ
ственно 70,1; 53,4 и 35,4%. Это соотношение от.мечено 
и среди серых шкурок и окраски сур. Объясняется оно 
получением шкурок с плодов разной обеспеченности пи
тательными веществами в период утробного развития и 
у ягнят первых дней жизни. Во всех видах сырья серые 
шкурки выделяются наибольшей площадью, а сур — от
носительно меньшей по сравнению с черными.

Для сорта жакет московский характерен самый мел
кий размер шкурок, для сортов кавказский толстый 1, 
жакет толстый, ребристый толстый 1 и плоский толстый 
I — наиболее крупный. У сортов ребристый тонкий I и 
плоский тонкий 1 шкурки среднего размера. В массе 
шкурки I сорта заметно крупнее шкурок 11 и особенно 
III. Аналогичные закономерности установлены у серых 
шкурок и окраски сур. Некоторое различие в размерах 
шкурок по окраскам объясняется биологическими осо
бенностями животных. У одноименных сортов шкурки с 
узкой шириной завитка по размеру площади относи
тельно мелкие, со средним завитком — средние, а с 
крупным — крупные.

Как известно, возраст маток, их шерстно-конститу
циональный тип, пастбищно-кормовые условия, в кото
рых разводятся каракульские овцы, их обеспеченность 
кормами, особенно в последний период суягностн, сте
пень упитанности к ягнению, избранный для разведения 
селекционируемый тип животных — все это прямо и 
существенно влияет на развитие живой массы плода и 
на уровень формирования смушковых свойств каракуль
ских шкурок.

Опыт показал, что разновозрастные матки при про
чих равных условиях (II класса, среднего размера за
витка, осемененные спермой одного элитного барана- 
улучшателя) приносят ягнят разного уровня развития 
живой массы и размера площади шкурок.
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Рис. 27. Измерение размера площади на масштабной доске

у крупных. Так, у шкурок общей площадью 750—900 см  ̂
стандартная площадь составляет 68%, при размере 
950—1100 см2—69%, jjpjj 1150—1300 см^—70%, при 
1300—1500 см2—7 1 0 /д̂  jjpjj 1 5 5 0  см2 jj выше—72% общей 
площади. Размер шкурок изменяется в зависимости от 
способов их обработки.

При всех способах консервирования каракульских 
шкурок разница между стандартной и общей их пло
щадью достигает 28—32%• Следовательно, чтобы опре
делить общую площадь шкурок, нужно стандартный
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размер принять за 70% (69—72), а затем перевести его 
на 100%. В зависимости от поставленной цели можно 
использовать тот или иной метод измерения площади 
каракульских шкурок. Размер стандартной площади ка
ракульских шкурок зависит от вида сырья и окраски, 
от условий кормления и содержания.

Если площадь каракульских шкурок принять за 
100%, то шкурки каракуль-каракульчи, полученные на 
откормочной базе, составляют 87,3, каракульчи — 75,6, 
голяка — 60,9 а в производственных условиях соответ
ственно 70,1; 53,4 и 35,4%. Это соотношение отмечено 
и среди серых шкурок и окраски сур. Объясняется оно 
получением шкурок с плодов разной обеспеченности пи
тательными веществами в период утробного развития и 
у ягнят первых дней жизни. Во всех видах сырья серые 
шкурки выделяются наибольшей площадью, а сур — от
носительно меньшей по сравнению с черными.

Для сорта жакет московский характерен самый мел
кий размер шкурок, для сортов кавказский толстый 1, 
жакет толстый, ребристый толстый 1 и плоский толстый 
I — наиболее крупный. У сортов ребристый тонкий 1 и 
плоский тонкий I шкурки среднего размера. В массе 
шкурки 1 сорта заметно крупнее шкурок II и особенно 
III. Аналогичные закономерности установлены у серых 
шкурок и окраски сур. Некоторое различие в размерах 
шкурок по окраскам объясняется биологическими осо
бенностями животных. У одноименных сортов шкурки с 
узкой шириной завитка по размеру площади относи
тельно мелкие, со средним завитком — средние, а с 
крупным — крупные.

Как известно, возраст маток, их шерстно-конститу
циональный тип, пастбищно-кормовые условия, в кото
рых разводятся каракульские овцы, их обеспеченность 
кормами, особенно в последний период суягностн, сте
пень упитанности к ягнению, избранный для разведения 
селекционируемый тип животных — все это прямо и 
существенно влияет на развитие живой массы плода и 
на уровень формирования смушковых свойств каракуль
ских шкурок.

Опыт показал, что разновозрастные матки при про
чих равных условиях (II класса, среднего размера за
витка, осемененные спермой одного элитного барана- 
улучшателя) приносят ягнят разного уровня развития 
живой массы и размера площади шкурок.
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Каракульские шкурки ягнят из приплода среднепро
изводственного возраста маток (3—6 лет) наиболее 
крупные по размеру площади, а в приплоде маток го
довалого возраста — самые мелкие; среднее место за
нимают ягнята от маток-первотелок (до 2 лет) и старше 
6 лет. Наибольшую усадку при квашении, выделке и 
крашении дают шкурки ягнят из приплода от 3—6-лет
них маток.

Каракульские шкурки, полученные при осеннем сро
ке ягнения, были заметно меньше. Причина в отрица
тельном влиянии летней жары, недокорма, редкого во
допоя.

Размер площади каракульских шкурок зависит от 
уровня развития ягнят, их живой массы перед убоем. Чем 
крупнее ягнята, тем больше размер площади шкурок. 
На единицу живой массы ягнят приходится больше раз
мера площади шкурок. При переработке сырья, кваше
нии, выделке и крашении наибольшую усадку дают 
крупные по размеру площади шкурки, наименьшую — 
мелкие.

В процессе доконсервирования, квашения, сушки в 
зависимости от температурных и других факторов шкур
ки подвергаются значительной усадке. При сушке на 
обычной сушильной площадке на солнце усадка состав
ляет 11%, на обычной площадке в тени — 7,2, на обыч
ной площадке в ночное время — 7,1 на бетонированной 
площадке на солнце— 11, с црименением второй потяж- 
ки — 5,2, при фиксированной механической сушке — 
около 2% к размеру площади шкурок сухосоленого кон
сервирования.

Пря.мую связь с величиной усадки, помимо способа 
сушки, имеет также температура воздуха. При темпера
туре 18—24°С размер усадки квашеных каракульских 
шкурок составляет 6,6%, при 26—34°С— 11, при 32— 
41°С—14,4, при 39—49°С—15,9% к сухосоленым шкур
кам. При низкой температуре сушка протекает медлен
но и размер усадки квашеных каракульских шкурок не
значителен; с повышением температуры сушка ускоря
ется, величина усадки возрастает. Квашеные каракуль
ские шкурки разного вида, размера площади и окраски 
имеют неодинаковую усадку.

Усадка вызывается изменением внутренних взаимо
действий межмолекулярных сцеплений, происходящим 
при сушке каракуля. Вследствие различий строения
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28. Изменение размеров площади каракульских шкурок 
различных сортов в процессе обработки

Сорт
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Жакет 1 1378 1309 94,9 94,9 92,5 97,4
Жакет толстый 1693 1523 90,0 92,5 87,8 94,9
Жакет московский 1221 1142 94,1 94,7 92,2 97,4
Кирпук 1218 1176 96,6 94,1 92,1 98,5
Кавказский толстый 1 1798 1607 89,3 88,2 82,4 93,5
Кавказский тонкий 1 1753 1593 90,9 88,5 84,2 92,2
Ребристый тонкий 1 1341 1245 92,8 91,6 88,0 96,1
Ребристый толстый 1 1662 1502 90,4 90,7 82,7 91,2
Плоский тонкий 1259 1201 95,4 96,7 92,3 96,0
Плоский толстый 1 1537 1432 93,2 92,8 87,4 94,1

кожевой ткани величина усадки у каракульских шкурок 
различных сортов неодинакова (табл. 28).

Неодинаковые потерн массы каракульских шкурок 
различных сортов указывают на разную величину потери 
растворимых белков, жиропота, влаги, солей (как диф
фузных, так и приставших) и других примесей.

Как уже отмечалось, размеру площади каракульских 
шкурок придают особое значение при товарной оценке 
сырья. Чем крупнее шкурки, тем меньше их расходуется 
при пошиве меховых изделий. С размером площади ка
ракульских шкурок связаны также их смушковые и 
товарные свойства.

По действующим ГОСТам шкурки черного, серого 
каракуля и окраски сур оцениваются с учетом размеров 
их площади: к крупному каракулю относят шкурки с 
размером площади свыше 1401 см ,̂ к среднему — 901 — 
1400, к мелкому — 700—900 см ,̂ особо мелкие — 500— 
700 см  ̂ и брак (недомерок) — менее 500 см̂ .

Каракульские шкурки крупного и среднего размера 
разбивают на 22 сорта. Мелкие шкурки и брак являют
ся несортовым сырьем, их оценивают и принимают по
штучно.

Масса шкурок — важный показатель товарной цен
ности сырья. Она зависит от размера площади, толщи
ны и влажности кожевой ткани (мездры), густоты, дли
ны и влажности волосяного покрова, содержания раст
воренных в кожевой ткани солей и примесей, а также
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от происхождения самой шкурки. Массу каракульских 
шкурок определяют на технических весах с точностью 
до 1 г.

Шкурки каракульских ягнят в парном состоянии со
держат определенный процент влаги, входящей в состав 
клеток. Содержание влаги в коже определяют методом 
высушивания. С парных (свежеснятых с ягнят) шкурок 
пробником берут 1 см  ̂ кожного покрова, взвешивают на 
крутильных (торзионных) весах с точностью до 1 мг, 
высушивают в сушильных шкафах до абсолютно сухого 
состояния и вновь взвешивают. Вычислив разницу, на
ходят, что содержание воды в коже составляет 64— 
70% общей массы.

Фактическая масса сухосоленых шкурок была уста
новлена следующим опытом. Двадцать четыре щкурки 
разделили по методу аналогов на четыре группы, в каж
дой из которых применяли различный способ первичной 
обработки:

I г р у п п а  — шкурки подвергали сухому солению 
обычным производственным способом;

II г р у п п а  — шкурки мыли в течение 2 мин., су
шили в симметрично расправленном состоянии на раме, 
ревендуке пластом; после сушки шкурки имели вид за
консервированных пресносухим способом;

III г р у п п а  — шкурки мыли, затем консервировали 
сухосоленым способом;

IV г р у п п а  — шкурки подвергали сухому солению 
обычным производственным способом, на 5-й день мыли 
и сушили на ревендуке пластом; после сушки они имели 
опрятный вид.

Затем шкурки всех групп чистили пылесосом. Влаж
ность кожевой ткани и волоса определяли влагомером 
«Юпитер». Взвешивали шкурки на технических весах с 
точностью до 1 г. Пересчет весовых данных после пер
вичной обработки позволил выявить соотношение фак
тической массы шкурок, влаги и примесей. Средняя 
масса каракульских шкурок как в парном, так и в ква
шеном состоянии остается практически одинаковой во 
всех четырех группах, за исключением массы их после 
первичного консервирования.

Как известно, в массу шкурки пресносухого консер
вирования входит лишь масса кожевой ткани и волоса. 
Поэтому, если массу шкурки пресносухого консервиро
вания принять за 100%, то после соответствующего пе-
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ресчета можно установить количественное соотношение 
инородных примесей и растворенных солей, а это, в 
конечном счете, в процессе первичной обработки и обус
ловливает различие в массе каракульских шкурок.

При нормальной влажности волосяного покрова и 
кожевой ткани (18—20%) истинная масса шкурки со
ставляет в среднем 65,7% от общей ее массы в сухосо
леном состоянии, масса растворенной (диффузной) со
л и — соответственно 17,9%, приставших к волосу 
инородных примесей и околоплодных остатков— 12,6%, 
а масса приставших к мездре солевых частиц — 3,8%-

Следовательно, для определения фактической массы 
нужно натуральную (физическую) массу принять за 
100%, а затем перевести ее на 65,7%-

Масса квашеных каракульских шкурок складывает
ся из их фактической массы и массы оставшихся солей 
и квасцов (до 8—10%). В массу выделанных шкурок 
входит масса мездренной шкурки (без подкожной клет
чатки) и масса оставшихся растворенных солей и кис
лот, а в массу выделанных и крашеных шкурок — до
полнительно масса жирующих веществ и красителей.

При оценке каракульских шкурок в пределах одно
именных сортов предпочтение отдается более легким, 
тонкомездровым. Такой каракуль всегда находит спрос.

Масса каракульских шкурок зависит прежде всего 
от вида сырья и их окраски. Если массу черных кара
кульских шкурок принять за 100%, то масса других 
видов сырья составит: каракуль-каракульча — 84,9%, 
каракульча — 68,1, голяк — 51,7, яхобаб— 196,5%. Та
кие же различия отмечены среди серых шкурок и ок
раски сур. Однако, по сравнению с черными серые шкур
ки более тяжелые, окраски сур — легкие. Эти различия 
объясняются теми же причинами, которые влияют на 
формирование товарных свойств шкурок у плодов в 
разные периоды эмбрионального, а у ягнят — постэмб
рионального развития. В зависимости от условий полу
чения каракулевое сырье разного вида, сорта и окраски 
также характеризуется разной массой (табл. 29).

Каракульские шкурки сортов жакет московский и 
плоский тонкий I имеют относительно небольшую мас
су; сортов кавказский толстый I, ребристый толстый I и 
жакет толстый — более тяжелую массу; сортов жакет I, 
ребристый тонкий I и плоский толстый — умеренную. 
Шкурки I сорта заметно тяжелее шкурок II и особенно
8— 3080 ИЗ



29. Масса каракульских шкурок, полученных в разных 
производственных условиях, г
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Шк у р к и ,  п о л у ч е н н ы е на о т к о р м  о ч н о Й б а з e

Г олякЧ 154 101 162 101 147 89
Каракульча 203 133 217 133 202 123
Каракуль-каракульча 253 169 315 195 241 149

Шк у р к и ,  п о л у ч е н н ы е  в п р о и з в о д с т в е н н ы х  
у с л о в и я х

Голяк 87 53 91 55 76 46
Каракульча 115 69 124 75 114 69
Каракуль-каракульча 152 94 177 no 157 97

1 Жакет 1 242 160 309 204 231 152
Жакет толстый 356 231 378 246 342 222
Жакет московский 214 141 256 169 198 133
Кавказский толстый 1 386 251 398 259 357 232
Ребристый тонкий 1 279 184 293 193 251 166
Ребристый толстый 1 373 242 401 261 356 229
Плоский тонкий 223 147 252 166 201 135
Плоский толстый 1 328 216 343 223 319 210
Яхобаб 586 385 610 476 456 351

III сорта. Такая же закономерность установлена среди 
серых шкурок и окраски сур.

Проводя селекционную работу на отбор животных с 
определенной массой шкурок, можно добиться успеха в 
производстве высококачественного легкого каракуля.

В пределах одноименных сортов каракульские шкур
ки с узким завитком обладают относительно меньшей 
массой, со средним завитком — средней, с крупным — 
большей.

Масса шкурок ягнят связана с возрастом маток. 
Наибольшей массой выделяются шкурки ягнят, получен
ные от маток среднепроизводственного возраста — 3— 
6 лет.

За время технологической обработки: квашения, вы
делки и крашения наибольшему изменению подвергают
ся тяжелые шкурки, с больши.м удельным весом под
кожной клетчатки.
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На размер площади шкурки и ее массы влияют паст
бищно-кормовые условия.

Шкурки из хозяйств, расположенных в более благо
приятной по пастбищно-кормовым условиям зоне (Ка- 
нимех, Нишан) характеризуются наибольшей массой. 
Кроме кормовых факторов, на размер площади шкурок 
и их массы влияют направление селекционно-племенной 
работы, тип животных, избранный к разведению и т. п. 
В процессах квашения, выделки и крашения эти разли
чия сохраняются. Шкурки с наибольшей массой больше 
подвержены изменениям, они больше теряют подкож
ную клетчатку при выделке, чем более легкие.

Масса шкурок ягнят зависит также от сроков рас
плода. Шкурки осеннего расплода более легкие. Про
хождение срока суягности маток в период суховеев, 
летней жары, отсутствия достаточного подножного кор
ма, регулярного водопоя отрицательно сказывается на 
развитии плода и формировании с.мушковых свойств 
ягнят.

Масса каракульских шкурок зависит и от упитан
ности маток. От маток с низкой упитанностью, при про
чих равных условиях, получены ягнята с более легкой 
шкуркой. Достаточный уровень питания маток, особенно 
в суягный период, обусловливает не только нормальное 
развитие плода, но и формирование каракульской шкур
ки, ее товарных свойств. И, наоборот, при отсутствии 
полноценного кормления ягнята рождаются мелкими, от 
них получаются легкие шкурки мелкого размера.

Живая масса ягнят, как известно, является показа
телем уровня развития всех органов и тканей, с ней 
связана и величина массы шкурок (табл. 30).

Чем крупнее ягненок, тем тяжелее его шкурка. 
В процессах квашения, выделки и крашения шкурки с 
большой массой больше подвержены изменениям, чем 
мелкие и легкие.

Масса шкурок в определенной мере связана с раз
мером площади. Чем крупнее шкурка, тем больше ее 
масса, и наоборот, чем мельче шкурка, тем она легче.

Каракульские шкурки одноименных сортов разной 
окраски имеют неодинаковую массу: у серых шкурок 
сорта жакет толстый она на 10,9% больше, а у шкурок 
окраски сур — на 2,7% меньше, чем у черных.

Масса каракульских шкурок изменяется в процессе 
технологической обработки. При сухосолении теряется
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30. С вязь  ж ивой м а с с ы  я гн ят  с м ассой  их ш курок

Средняя 
масса ягия!' 
перед убо

ем, кг

Сухосоле
ные шкур

ки. г

Квашеные Выделанные и крашеные

г %  К сухо
соленым г %  К сухо

соленым
%  К ква
шеным

1 ,8 7 2 1 9 , 8 1 4 2 ,9 6 5 , 0 132,1 6 0 ,1 9 2 , 4
2 ,3 1 2 2 6 , 7 1 4 5 ,8 6 4 , 3 1 3 4 ,2 5 9 , 2 9 2 , 0
2 , 8 0 2 5 6 , 3 1 5 9 ,2 6 2 ,1 1 48 ,4 5 7 , 9 9 3 , 2
3 , 3 9 2 7 1 , 4 1 6 0 ,9 5 9 , 3 1 50 ,4 5 5 , 4 9 3 , 5
3 , 7 8 2 9 0 ,9 1 6 7 ,0 5 7 , 4 1 5 3 ,3 5 2 , 7 9 1 , 8
4 , 2 7 3 0 9 , 7 1 70 ,3 5 5 , 0 156,1 5 0 , 4 9 1 , 7
4 ,7 2 3 3 9 , 4 1 82 ,9 5 3 , 9 1 68 ,4 4 9 , 9 9 2 , 6
5 , 2 9 3 5 7 ,2 1 8 8 ,2 5 2 , 7 1 72 ,9 4 8 , 4 9 1 , 9

50,3—68,9% массы, при пресносухом способе еще 
больше.

Относительно большие потери массы у шкурок кара- 
кульчевой группы объясняются большим содержанием 
в них воды.

В процессе обработки масса шкурок уменьшается 
главным образом за счет потери влаги и примесей. Эти 
изменения неодинаковы у различных сортов каракуля 
(табл. 31).

Наибольшие потери примесей (жиропота, раствори
мых белков, влаги, диффузных и приставших солей) 
отмечены при сухосолении.

31. Изменение массы шкурок различных сортоз в процессе 
обработки

Сорт
П а р 
ные, г

Сухосоленые Ква 1 пе-| 
ные 1

Выделанные и 
крашеные

г % К
парным

% к су
хое оле- 

ным

% к су
хосоле

ным

% к i  
кваше

ным

Жакет 1 402 242 6 0 , 2 7 0 , 7 5 0 , 8 7 1 .9
Жакет толстый 6 4 8 356 5 4 , 9 5 9 , 3 4 7 , 2 7 9 , 6
Жакет московский 324 214 66,1 5 9 , 8 4 7 , 7 7 9 , 7
Кирпук 336 218 6 4 , 9 6 1 , 0 5 0 , 9 8 3 , 5
Кавказский толстый 1 796 386 4 8 , 5 6 1 , 7 4 8 ,9 7 9 , 4
Кавказский тонкий 1 716 362 5 0 , 6 5 8 ,6 4 6 ,1 7 8 ,8
Ребристый тонкий 1 506 279 5 5 ,1 5 4 , 8 4 6 , 2 8 4 . 3
Ребристый толстый 1 732 393 5 3 , 7 5 8 , 3 4 2 , 5 7 2 ,9
Плоский тонкий 1 1381 223 5 8 , 5 5 3 , 8 4 8 , 9 9 0 , 9
Плоский толстый 1 6 5 2 328 5 0 , 3 5 4 , 3 3 9 , 9 7 3 , 6
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Каракульские шкурки разной окраски по биологи
ческим и другим причинам имеют неодинаковую тол
щину, плотность кожевой ткани и массу, поэтому они 
по-разному ведут себя в процессах технологической об
работки. Наибольшая потеря массы во всех процессах 
обработки отмечена у серых шкурок, наименьшая — у 
черных.

Итак, масса каракульских шкурок зависит от вида 
сырья, размера площади, окраски, толщины и плотно
сти мездры, густоты и высоты волосяного покрова, 
влажности мездры и волоса, от технологического со
стояния сырья, наличия в нем примесей.

Масса единицы площади. Более важным показателем 
качества каракульских шкурок считается не фактиче
ская масса, а масса единицы площади, т. е. масса 
100 см  ̂ шкурки. Чем меньше масса единицы площади, 
тем легче кожевая ткань и легче меховые изделия. Что
бы определить массу единицы площади, нужно знать 
размер всей площади шкурки и ее фактическую массу. 
Если таких данных нет, стандартную площадь прини
мают за 70% и переводят на 100%. Фактическую массу 
шкурок вычисляют, принимая физическую массу за 
100®/о, а затем пересчитывают на 65,7%.

Массу единицы площади устанавливают делением 
фактической массы шкурок па общую их площадь.

Фактическая масса единицы площади зависит от ме
тода измерения размера площади и ее фактической мас
сы. Внесение соответствующих поправочных коэффи
циентов позволит получить более точные данные о мас
се единицы площади.

Масса шкурок находится в тесной связи с размером 
площади и толщиной кожи, а также с длиной и толщи
ной волоса. Коэффициент корреляции у шкурок раз
личных смушковых групп неодинаков: у шкурок кав
казской смушковой группы самая высокая связь массы 
с размером площади, с толщиной кожи, с длиной и то
ниной волоса; у жакетных — большая связь с размером 
площади и толщиной кожи, но относительно в меньшей 
степени — с длиной и тониной волоса; у ребристых тес
ная связь с толщиной кожи и размером площади, а 
также с толщиной волоса, но в меньшей мере — с дли
ной волоса; у плоских коэффициент корреляции массы 
со смушковыми свойствами относительно невысок. Наи
большая связь массы отмечена с толщиной кожи, раз-
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мером площади и длиной волоса, в меньшей степени — 
с толщиной волоса. Взаимозависимость массы с други
ми показателями свойств каракуля незначительна. 
Коэффициент достоверности аналогичен. В пределах 
каждой смушковой группы коэффициент корреляции 
у шкурок с тонкой мездрой заметно ниже чем у тол
стомездровых. Достоверность высокая. Коэффициент 
корреляции массы у шкурок первосортного каракуля 
значительно выше, чем у шкурок второго сорта.

Толщина кожевой ткани складывается из суммы ве
личин толщины эпидермиса, дермы и подкожной клет
чатки. Толщину кожевой ткани измеряют толщемером, 
пробойником Б. Ф. Церевитинова или миллиметровой 
лупой при насечке кожи. Идеальным является лабора
торное определение на препаратах. Этот показатель так
же учитывают при оценке шкурок. Толщина кожевой 
ткани зависит прежде всего от вида сырья, окраски и 
производственных условий.

Если толщину кожевой ткани каракульских шкурок 
принять за 100%, то у шкурок каракульчевой группы, 
полученных на откормочной базе, она составит: кара
куль-каракульча — 90,8%, каракульча—66,3%, голяк — 
31,7%; а у шкурок каракульчевой группы, полученных 
в производственных условиях, соответственно 43,4, 37,7 
и 19,4%. У серых шкурок и окраски сур данного вида 
отмечена такая же закономерность.

Каракульские шкурки разных сортов и окрасок так
же имеют определенные различия по толщине кожевой 
ткани (табл. 32).

32. Толщина кожевой ткани у каракульских шкурок разных 
сортов и окрасок, мм

С о р т

Ч е р н ы е С е р ы е С у р

о г у з о к х о л к а о г у з о к х о л к а о г у з о к х о л к а

Жакет 1 0,90 0,73 0,97 0,82 0,71 0,68
Жакет толстый 1,03 0,99 1,12 0,98 0,94 0,81
Жакет московский 0,81 0,78 0,90 0,77 0,76 0,59
Кавказский толстый 1 1,16 1,18 1,21 1,08 1,01 0,88
Ребристый тонкий 1 0,99 1,00 0,99 0,83 0,87 0,66
Ребристый толстый 1 1,14 1,16 1,28 1,08 0,99 0,84
Плоский тонкий 1 0,81 0,80 0,86 0,72 0,67 0,53
Плоский толстый 1 0,98 0,75 1,02 0,88 0,87 0,73
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Каракульские шкурки сортов жакет московский и 
плоский тонкий I характеризуются наибольшей тониной 
кожевой ткани; сорта жакет I, ребристый тонкий I и 
плоский толстый I — умеренной толщиной, а шкурки 
кавказский толстый I, жакет толстый и ребристый I — 
утолщенной мездрой. Шкурки I сорта заметно толсто- 
мездровее, чем шкурки II и особенно III сорта. У серых 
шкурок и окраски сур выявлены аналогичные различия, 
но у серых шкурок кожевая ткань толще и рыхлее, а у 
шкурок окраски сур тоньше, чем у черных. Отмечена 
взаимосвязь между размерами завитков и толщиной 
мездры. С увеличением ширины завитков как внутри 
одного и того же сорта, так и между сортами толщина 
мездры (подкожной клетчатки) заметно возрастает, и 
наоборот, с уменьшением ширины завитков мездра ста
новится тоньше. С увеличением длины завитков толщи
на мездры стабильно уменьшается, и наоборот, с уко
рочением ее толщина мездры возрастает.

Толщина кожевой ткани по товарной площади шку
рок распределяется неравномерно.

Если толщину кожевой ткани шкурок на огузке при
нять за 100%, то в области хребта она составит 117,4, 
на холке— 104,1 и по бокам — 92,9%. Почти такая же 
закономерность отмечена у серых шкурок и окраски сур. 
Очевидно это объясняется разными сроками их заклад
ки, формирования и образования.

Углубленная селекционно-племенная работа, отбор 
каракульских овец по толщине кожевой ткани в извест
ной степени может обеспечить получение шкурок с тон
кой, более уравненной мездрой.

Толщина кожевой ткани ягнят связана и с возра
стом маток. Шкурки ягнят от маток среднепроизводст
венного возраста 3—6 лет и старше 6 лет характери
зуются наибольшей толщиной кожи. В процессе техно
логической обработки, квашения, выделки и крашения 
они подвергаются значительным изменениям, подкожной 
клетчатки у них удаляется больше, чем у тонкомездро
вых шкурок.

Шкурки ягнят, полученные в хозяйствах с различны
ми пастбищно-кормовыми условиями, отличаются не 
только размером площади и массой, но и толщиной ко
жевой ткани.

Шкурки лучших племенных заводов выделяются наи
большей тониной кожевой ткани.
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На толщину кожевой ткани влияют и природно-эко
логические зоны выращивания каракульских овец, паст
бищно-кормовые условия, направление продуктивности 
и тип овец, принятый к разведению, а также сроки рас
плода.

У щкурок ягнят, полученных в осенние сроки рас
плода, мездра заметно тоньще, чем у ягнят весеннего 
окота. На толщину мездры щкурок ягнят влияют корм
ление и содержание маток, их упитанность к расплодной 
кампании.

Толстые щкурки ягнят, полученные от маток высо
кой упитанности, в процессах кващения и особенно вы
делки и кращения обнаруживают наибольщую величи
ну изменчивости. И наоборот, щкурки ягнят, полученные 
от маток низкой упитанности, имеют относительно более 
тонкую мездру, в меньщей степени меняются в процессе 
обработки.

Толщина кожевой ткани имеет прямую связь с живой 
массой ягнят перед убоем. Самая тонкая мездра у ягнят 
■с наименьшей живой массой.

По мере увеличения живой массы ягнят толщина мез
дры заметно возрастает.

В процессе обработки каракульских шкурок (ква
шения, выделки и крашения) толщина кожевой ткани 
подвержена значительным изменениям, неодинаковым у 
разных видов сырья. Наибольшие потери в толщине ко
жевой ткани при сухосолении происходят у шкурок 
голяка и яхобаба; умеренные — у каракульчи и кара
куль-каракульчи и относительно наименьшие — у кара
кульских шкурок. Эти различия объясняются особенно
стями стадии формирования товарных свойств кара
кульских шкурок у плодов в утробном и в послеутроб- 
ном периоде развития.

В процессе квашения каракульские шкурки разного 
вида подвергаются изменениям относительно меньше, 
чем при выделке и крашении. Наибольшие потери ко
жевой ткани во время выделки связаны с удалением 
подкожной клетчатки в процессе мездрения. Изменение 
толщины кожевой ткани в процессах квашения, выдел
ки и крашения несколько влияет на соотношение шкурок 
разного вида. Самая тонкая мездра — у шкурок голяка 
и каракульчи, самая толстая — у шкурок яхобаба, ка
ракуль (табл.33).

У каракульских шкурок разных смушковых групп
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33. Изменение толщины кожевой ткани шкурок разных 
видов в связи с процессами их обработки

П а р 
н ы е ,

м м

С у х о с о л е и ы е К в а ш е н ы е В ы д е л а н н ы е  и  
к р а ш е н ы е

В и д  с ы р ь я
М М % К

к а р а 
к у л ю

% К
п а р 
н ы м

М М
96 к  

с у х о -  
с о л е 
н ы м

м м % к  
к а р а 
к у л ю

% К
с у х о -
с о л е 
н ы м

Голяк 0,36 0,31 31,7 86,2 0,24 77,4 0,20 31,8 54,5
Каракульча
Каракуль-

0,78 0,65 66,4 83,4 0,52 80,0 0,37 58,8 57,0

каракульча 1,03 0,89 90,9 86,5 0,69 77,6 0,49 77,8 55,1
Каракуль 1,12 0,98 100,0 87,5 0,78 79,6 0,63 100,0 64,3
Яхобаб 3,00 2,55 229,6 75,0 1,86 82,7 1,51 239,7 67,1

толщина кожевой ткани в процессе обработки изменяет
ся неодинаково.

Наибольшее уменьшение толщины кожевой ткани 
при сухом солении отмечено у кавказской группы, наи
меньшее — у плоской. Если толщину кожевой ткани 
сухосоленых шкурок жакетной смушковой группы при
нять за 100%, то наиболее тонкая мездра будет у плос
кой смушковой группы (93,9%), наиболее толстая — у 
кавказской (130,0%). После квашения у шкурок кав
казской смушковой группы происходит наибольшее 
уменьшение толщины кожевой ткани, у шкурок других 
смушковых групп — умеренное.

В процессах выделки и крашения после удаления 
мездры у шкурки жакетной и плоской смушковых групп 
наибольшее утонение кожевой ткани, а у кавказской 
ребристой — наименьшее. Такие же изменения отмече
ны у серых шкурок и окраски сур.

Толщина кожевой ткани зависит от способа первич
ного консервирования.

При первичном консервировании способом сухого со
ления толщина кожевой ткани каракульских шкурок 
уменьшается на 12—15%, а при пресносухом способе — 
на 32—34% к толщине парной шкурки. Относительно 
незначительное утонение кожевой ткани при сухосоле
нии объясняется некоторым уплотнением ее вследствие 
проникновения диффузной соли и вытеснения воды. Зна
чительное утонение кожевой ткани при пресносухом 
консервировании вызывается испарением воды и спадом 
клеток. В последующих процессах обработки шкурки
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пресносухого консервирования имеют несколько другие 
показатели изменения толщины кожевой ткани.

Среди шкурок с одинаковой толщиной кожевой тка
ни встречаются более плотные и рыхлые. В процессе 
обработки шкурки с рыхлой кожевой тканью подвер
жены всевозможным изменениям в большей степени, чем 
шкурки с плотной кожевой тканью.

Толщина кожи имеет прямую связь с размером пло
щади, массой шкурки, длиной, толщиной и густотой 
волоса, а также с шириной и высотой завитка и нахо
дится в обратной связи с длиной завитка.

Эта связь в значительной мере выражена у шкурок 
кавказской смушковой группы, умеренно — у жакетной 
и ребристой, незначительно — у плоской. В пределах 
каждой смушковой группы у шкурок толстомездровой 
группы связь толщины кожи с указанными свойствами 
выражена значительно больше, чем у тонкомездровых. 
Коэффициент достоверности аналогичен.

У шкурок первосортного каракуля коэффициент кор
реляции заметно выше, чем у шкурок второго сорта. 
Достоверность коррелятивной связи у шкурок перво
сортного каракуля выше, чем у шкурок второго сорта. 
При этом каждая шкурка, характеризующая сорт, но
сит в себе черты самостоятельной качественной катего
рии товара.

Коэффициент наследуемости толщины кожевой тка
ни относительно невысок т =  241.



3. ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
КАРАКУЛЯ

Каракульские шкурки — сложный товар. Это обус
ловлено не только природными свойствами, но и влия
нием различных факторов, способов обработки и кон
сервирования. Чтобы установить истинное качество ка
ракуля, необходим единый подход к объективной оценке 
и описанию каракульских шкурок. Он позволит выявить 
типические черты каракульских шкурок разных сортов, 
видов, смушковых групп и окрасок из различных хо
зяйств, опытных и контрольных групп, установить влия
ние экологических, генетических или других факторов 
на качество каракуля, степень сохранности и изменчи
вости этих особенностей в связи с процессами техноло
гической обработки сырья.

Отбор средней пробы. Нормы отбора пробы кара
кульских шкурок для оценки и описания из хозяйств 
или ферм после рассортировки и приемки заводом уста
новлены в размере не менее 10% от всей сдаваемой 
партии черного каракуля; для серого каракуля и окрас
ки сур — 20%, но не менее 500 шт. По опытным и конт
рольным образцам исследуется вся партия каракуля. 
При этом шкурки каждого сорта связывают отдельно и 
записывают.

Организация рабочего места и техника оценки 
сырья. Для оценки качества каракульских шкурок, по 
техническим условиям, должно быть отведено не менее 
30—35 м̂ . Сортировочный стол устанавливают под ук
лоном в 20—25° с таким расчетом, чтобы можно было 
этот уклон изменять в любых пределах и чтобы на 
шкурку падал рассеянный свет. На столе складывают 
пачку в 35—45 шкурок.

Каждую шкурку товаровед внимательно и быстро 
осматривает со стороны волоса и мездры. Оцененный
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каракуль по видам и окраске, а в пределах каждого 
вида — по сортам или группам подсортов, расклады
вают по определенной схеме, с учетом вида оцениваемого 
товара по ГОСТу, размера площади, сорта, группы, 
окраски, расцветки и дефектности. После этого подсчи
тывают количество шкурок каждого сорта н выделяют 
10% для подробного описания. Каракуль эксперимен
тальных сортов описывают полностью.

Описание образцов каракуля. Перед описанием под
опытного каракуля приготовляют журналы учета, инди
видуальные карточки, подбирают измерительные при
боры и аппаратуру. Шкурки взвешивают на весах «Рос
томер» с точностью до 1 г. Стандартную или общую 
площадь шкурки измеряют в см .̂ Влажность мездры 
или волоса определяют влагомером типа «Юпитер» или 

'другой конструкции, толщину мездры в области огуз
ка — толщемером или миллиметровой лупой в месте 
насечки.

Характеристику шкурок (свойства завитков и воло
са, рисунок расположения завитков) записывают в жур
нал или индивидуальные карточки по сокращенному 
шифру (начальные буквы или порядковые цифры).

Д л и н у  в о л о с а  (мм) определяют на выдернутом 
пучке или на тщательно распрямленном волосе на щкур- 
ке. Ш е л к о в и с т о с т ь  в о л о с а  обозначается: силь
ношелковистый — СШ, шелковистый — Ш, мягкошелко
вистый — МШ, недостаточно шелковистый — Нд, 
грубый — Гр, сухой — Сух, вялый — Вял; г у с т о т а  
в о л о с а :  очень густой — ОГ, густой — Г, недостаточно 
густой — Нд, редкий — Р; б л е с к  в о л о с а :  силь
ный — С, нормальный — Н, недостаточно блестящий — 
Нд, стекловидный — Ст, матовый —^М; п и г м е н т а 
ц и я  в о л о с а :  интенсивно-черная — ИЧ, черная — Ч, 
ослабленная — Осл, недостаточная — Нд.

О к р а с к а  в о л о с а  щкурок отмечается в целом: 
черная, серая, сур, цветная и пестрая. Серые щкурки 
делятся по оттенкам на: черно-серые — Чс, темно-се
рые— Тс, серые — С, светло-серые — Св. По расцвет
кам: седые — Сд, перламутровые — Пер, голубые— Гол, 
серебристые — Сер, жемчужные — Ж, стальные — Ст, 
свинцовые — Свн, молочные — Мол, меловые — М.

Каракульские шкурки сур: сур золотистой расцвет
ки — Сз, сур серебристый — Сс, сур сиреневый — Си, сур 
платиновый — Спл, сур стальной —■ Сет, сур цвета аб-
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рикоса — Сабр, сур шамчирак-гуль — Сш, сур бронзо
вый — Сбр, сур янтарный — Сян, сур антрацитный — 
Сантр.

Свойства завитков описывают следующим образом. 
Сначала указывают с м у ш к о в у ю  г р у п п у ;  жакет- 
ная — Ж, ребристая — Рб, плоская — Пл, кавказская — 
Кв, а затем ф о р м у  и т и п  з а в и т к о в :  валек полу
круглый — Вп, валек высокий — Ввыс, валек извили
стый — Виз, валек плоский — Впл, валек ребристый — 
Врб, валек гребневидный — Вгб, валек седловидный — 
Вс, валек-змейка — Вз, валек-гривка — Вгр, валек коль
чатый — Вк, валек мохнатый — Вм, боб — Б, гривка — 
Г, кольцо — К, горох — Гор, штопор — Шт, ласы— Л, 
деформация — Дф.

Размер завитка определяют в мм, соотношение форм 
и типов завитков устанавливают по отношению зани
маемой площади ко всей площади шкурки.

Особо отмечают: р а с п р о с т р а н е н и е  з а в и т 
к о в  на  х в о с т е  — Хв, шее— Ш, голове — Г, ногах — 
Н; н а п р а в л е н и е  о т к р ы т о й  с т о р о н ы  з а в и т 
ков:  к голове — Г, хвосту — X, спине — С, брюху—̂ Б, 
неопределенное — См; у р а в н е н н о с т ь  з а в и т к о в  
по т о в а р н о й  п л о щ а д и  ш к у р к и ;  идеальная — 
И, очень уравненная — Оу; среднеуравненная — У, не
достаточно уравненная —• Ну.

С т е п е н ь  и з в и т о с т и  завитков по исследуемым 
участкам; полноизвитая — ^з, средней извитости — /̂з, 
недоразвитая— ‘/з! п л о т н о с т ь  и у п р у г о с т ь  за
витков: упругий — У, средний — СрУ, недостаточный — 
НД, рыхлый — Р.

Условные обозначения рисунка р а с п о л о ж е н и я  
з а в и т к о в  на товарной площади шкурки: параллель
но-концентрическое— ПК, параллельно-прямое— ПП, 
смешанное — См, комбинированное — ПК+ПП или А +  
-)-Б; ПК+См или А+В; См+ПП или В-фБ; елковид
ное — Е и асимметричное — Ас, неярко выражен
ное — Ня.

С у х о с т ь  в о л о с а  отмечают начальной буквой 
названия занимаемого топографического участка: 
хвост — X, ляжка — Л, крестец— К, бока — Б; степень 
сухости — цифрами: незначительное количество (до
4 см^) — 1, значительное распространение (до 8 см^) — 
2, очень большое распространение (свыше 8 см^)—3.

Д е ф о р м а ц и я  (тип, размер) обозначается циф-
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рами; малая— I, средняя — 2, большая — 3; по месту 
распространения — буквами: на боках — Б, спине — Сп, 
крестце — К, ляжках — Л и  др.

У р а в н е н н о с т ь  о к р а с к и  или расцветки по 
товарной площади шкурок: очень уравненная — Оу, 
средняя — У, недостаточная — Нд.

П о с в е т л е н н о с т ь  в области холки — X (незна
чительная — X], средняя — Хг, большая — Хз), на огуз
ке— Ог. П о л о с ы  на  с пи н е  обозначаются: длин
ная полоса — Дп (узкая — ДпУ, средняя — ДпС, широ
кая — ДпШ).

Серый каракуль описывается по тем же нормативам, 
что и черный, но с учетом оттенков и расцветок.

У шкурок окраски с у р  отмечается контрастность 
расцветки, степень перехода пигмента от темного осно
вания к светлому кончику волос: резко контрастный — 
Рк, контрастный — К, постепенный — П.

Уравненность окраски сур по товарной площади шку
рок обозначают буквами: очень уравненный — Оу, сред- 
неуравненный — СрУ, неуравненный — НдУ; выражен
ность окраски — цифрами: отличная — 5, средняя — 3, 
плохая— 1. Отношение длины светлого кончика волос 
ко всей его длине: Vio, /̂ю, Ve, Vs, /̂е, 7s, Ve, Vs и т. д.

Характер пигментации волос у основания по его 
длине: черный — Ч, дымчатый — Д, темно-коричневый — 
Ткр, коричневый — Кр, каштановый — Кш и т. д.; у 
кончика волос: золотистый — 3, серебристый — С, брон
зовый — Бр, янтарный — Ян, кремовый — Кр, пепель
ный— П, платиновый — Пл, антрацитный — Ан, крас
ный (червонный)— Черв и т. д.

Фотографирование каракульских шкурок. Наряду с 
описанием применяется фотографирование шкурок. При 
фотографировании необходимо запечатлеть следующие 
детали, характеризующие смушковые свойства и при
знаки шкурок: форму и тип завитков, соотношение меж
ду ними, параметры завитка — ширину и длину его, ши
рину шва, уравненность расположения завитков по то
варной площади шкурок, рисунок расположения завит
ков, направление открытой стороны завитков, размер 
площади и другие показатели, имеющие важное значение 
при описании сырья и его изменений в процессе обра
ботки.

При наличии фотоснимков можно ограничиться опи
санием минимального числа деталей, которые нельзя
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выявить при фотографировании, например: высота и
плотность завитка, шелковистость, блеск, пигментация, 
густота, тонина, длина и однородность волоса, масса 
шкурок, толщина кожевой ткани.

Фотографировать шкурки желательно на масштаб
ной доске или планшете. В области головы или верх
него угла доски ставят номер снимка. В журнале запи
сывают дату и место фотосъемки, фокусное расстояние 
между объективом и шкуркой, время выдержки, на
значение снимка, указание, на что обратить внимание.

При фотографировании необходимо, чтобы свет пря
мо и равномерно попадал на всю площадь шкурки. Хо
рошо фотографировать рано утром, при дневном свете, 
с 9 до 11 ч, или при искусственном освещении в поме
щении.

Мечение шкурок каракуля. Мечение шкурок позво
ляет проследить за изменением их свойств и признаков 
в процессе технологической обработки. По каждой груп
пе, подгруппе и сорту татуировкой в области огузка, спи
ны, загривка (холки), на шее ставят одну или две циф
ры, расшифровка которых дается в журнале. Вилку ма
кают в черную тушь и со стороны мездры ставят метку. 
Расстояние между иглами вилки 1,5—2 см. Затем к 
шкуркам пришивают кусочек клеенки или разноцветные 
ленты, куда записывают номер. Ленты хорошо сохра
няются при первичной консервировке и квашении, но 
при выделке теряются.

Методы обработки первичных материалов. Материа
лы описания, измерения и взвешивания каракульских 
шкурок обрабатывают биометрическим методом: вычис
ляют среднюю арифметическую — М ,  вероятную ошиб
ку — т ,  среднее квадратическое отклонение — G, коэф
фициент точности наблюдения — Р.

Показатели качества каракуля: густоту и характер 
волосяного покрова, шелковистость, блеск, пигментацию 
и др.— вычисляют в процентах с указанием d=.

Обработка первичных материалов перфокартным 
способом намного облегчает труд и дает более досто
верные данные. Техника применения перфокарт для ана
лиза результатов бонитировки каракульских ягнят, раз
работанная Е. А. Егоровым и Т. М. Бухариной (журнал 
«Овцеводство», 1969, № 3), может быть успешно ис
пользована для обработки первичных материалов опи
сания каракульских шкурок.
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Анализ результатов изучения качества каракуля.
Очень важен правильный сравнительный анализ резуль
татов изучения. Для этого необходимо выделить наи
более важные показатели. Например, при анализе по
казателей черного каракуля, кроме общего выхода пер
восортных шкурок, учитывают удельный вес жакетных 
и других смушковых групп и их сортовой состав (жакет 
I, кирпук, жакет толстый, жакет московский), длину 
волоса, направление открытой стороны завитков, раз
меры завитков, типы рисунков, удельный вес разных 
форм и типов завитков, степень извитости, размер пло
щади, массу шкурок наиболее ценных сортов.

При анализе данных описания серого каракуля, кро
ме общей сортности и соотношения смушковых групп, 
важно знать удельный вес шкурок по оттенкам, рас
цветкам, уравненности окраски по товарной площади, 
характеру типических черт по всей партии. Для шкурок 
окраски сур, кроме сортности, важно установить соот
ношение смушковых групп, расцветок, выраженность 
окраски сур, ее уравненность по товарной площади шку
рок, общее впечатление о всей партии.

Изучение в течение ряда лет и сопоставление данных 
позволит выявить типические черты и их изменение, ди
намику наиболее ценных и менее ценных свойств и при
знаков, проявление недостатков и пороков.



4. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА КАРАКУЛЕВОГО 
СЫРЬЯ

Организация убоя ягнят на централизованных пунк
тах дает возможность квалифицированно и в строгой 
последовательности провести все технологические опе
рации по съемке шкурок, и х  обезжириванию, первично
му консервированию, очистке, отлежке, сортировке и от
грузке.

ТЕХНИКА УБОЯ ЯГНЯТ И СЪЕМКИ ШКУРОК

Полное обескровливание тушки и правильный съем 
шкурки придают ей стандартную конфигурацию. Перед 
убоем резчик зажимает ягненка между коленями вверх 
брюшком, передние ножки перекрещивает за шею, ле
вой рукой захватывает конец мордочки и запрокидывает 
голову назад, пока не выпятится место для разреза шеи. 
Затем острым ножом разрезает кожу по средней линии 
от основания шеи в направлении к кончику нижней 
губы. После этого в области гортанной части шеи меж
ду разрезами кожи острым концом ножа делает прокол 
и быстро перерезает горло и прилегающие кровеносные 
сосуды. Убитого ягненка кладут на специальный стол 
с бортиками по краям, с зажимным отверстием для го
ловы и стока крови.

Практика показала, что продольный разрез кожи на 
шее имеет большие преимущества перед поперечным 
разрезом горла, поскольку предотвращаются сужение 
шейной части шкурки, возможная потеря головки и дру
гие дефекты.

После обескровливания под кожу ягнят вдувают воз
дух с помощью компрессорной установки. Для этого к 
концу шланга прикрепляют ветеринарную полую иглу 
диаметром 2 мм, прокалывают ею кожу на одной из
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задних ножек, включают компрессор и нагнетают под 
кожу воздух до тех пор, пока не появятся первые пу
зырьки в области разреза горла. Чтобы воздух под ко
жей распределялся равномерно, рекомендуется слегка 
массировать тушку.

Тушку кладут на спинку и делают основной разрез 
по прямой линии, от заднепроходного отверстия вдоль 
средней линии брюха и груди до разреза на горле и 
нижней губы. На передних ножках кожу разрезают по 
наружной стороне венчика копыт, далее по сгибатель
ной части коленки, по внутренней средней линии до 
продольного разреза на выступе груди. На задних нож
ках разрез делают от венчика копыт по задней наруж
ной стороне ноги до скакательного сустава, далее — по 
средней внутренней линии до мошонки. Мошонку разре
зают с одной стороны так, чтобы ее кожный покров це
ликом оставался на противоположной стороне шкурки.

Участок кожи хвоста, лишенный волоса, обрезают по 
границе волосяного покрова, а зеркальную часть кур
дюка оставляют при тушке. Шкурку на хвосте разреза
ют до самого кончика. Все разрезы на шкурке делают 
строго по прямой линии.

Ножом и пальцами руки осторожно отделяют шкурку 
по средней линии брюшка, начиная от анального от
верстия в направлении к бокам и груди по обеим сто
ронам тушки. Нож применяют лишь тогда, когда под
кожные пленки тянутся за кожей.

После того, как кожный покров с правой и левой 
стороны брюшка отделен от тушки, снимают кожу с 
правой задней ноги, обрезая ее ножом у венчика. То же 
проделывают с остальными ножками. Затем осторожно 
отделяют кожу от боков со средней линии спины при 
помоши кисти открытой руки (пальцы собраны). Затем 
тушку подвешивают на крючок (на высоте уровня плеч 
резчика), поддевая ее под сухожилие левой ноги. С об
ласти хвоста шкурку снимают до самого кончика ножом, 
стараясь при этом не оставлять мяса, сухожилий, осо
бенно жира.

Шкурку снимают пока ягненок еще теплый, потому 
что с остывшей тушки шкурка хуже снимается и на 
ней могут образоваться трещины.

Съемку шкурки завершают обработкой головы. 
Вследствие того, что кожа в области головы плотно при
креплена сухожилиями, она отделяется с трудом. По-
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этому действовать но
жом следует особенно 
осторожно, чтобы не 
испортить шкурку. Пре
жде чем приступить к 
съемке кожи с головы, 
делают разрез от глаз
ных пли ушных отвер
стий до краев губ.
После этого отделяют 
кожу с нижней челю
сти, затем с затылка 
подрезают ушные ра
ковины у основания, 
потом переходят к ли
цевой части и носу.
Хрящи уха вместе с 
кожей внутренней по
верхности ушной ра
ковины вырезают и 
удаляют. При этом 
стараются не задеть 
острием ножа наруж
ную сторону уха, где 
еще на живом ягненке 
перед отправкой на 
убой подвешена бирка 
с номером.

Раскрой головы 
можно производить
разрезом от междурожья до кончика верхней губы 
(рис. 28). Ушные раковины удаляют у основания. Все 
эти приемы раскроя головы освобождают от появления 
мешковатости. Придают шкурке опрятный вид, а про
дольный разрез шеи создает впечатление крупной 
шкурки.

СПОСОБЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ

Обезжиривание. На скобе или тупой коже делают 
обрядку — снятую остывшую шкурку осторожно очи
щают от прирезей мяса, сухожилий и жира, чтобы они 
не препятствовали проникновению в ткани кожи солей 
и антисептических средств, употребляемых при консер
вировании.

Рис. 28. Съемка шкурки головы
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Первичное консервирование шкурок. Цель этой опе
рации — создать неблагоприятную среду для развития 
и жизни гнилостных бактерий. В зависимости от гисто
логической структуры и химического состава кожи ка
ракульские шкурки по-разному реагируют на действие 
консервирующих веществ, антисептических средств и 
приемы консервирования. В шкурках до 70% массы 
приходится на воду. Больше всего воды содержится в 
верхней части собственно кожи, особенно в сосочковом 
слое. Беднее всего водой роговой слой эпидермиса. Во 
время первичной обработки шкурки теряют значитель
ное количество воды. Различают сухосоленый, мокросо
леный и пресносухой способы консервирования.

Сухосоление — древний способ консервирования ка
ракульских шкурок. В специально отведенном помеще
нии на стеллажах с незначительным возвышением к 
середине раскладывают шкурки, группируя их по раз
меру площади на крупные, средние и мелкие. Засали
вают их со стороны мездры, расправляют и укладывают 
в штабеля пласто.м, мездрой к мездре и волосом к волосу. 
Для засола применяют чистую сухую стандартную соль 
ОСТ-290, помол 2 (500—700 г на тонкомездровую шкур
ку и 700—800 г на толстомездровую). Особое внимание 
обращают на расправку и засол лапок, головы и хвоста. 
Высота штабелей 60—70 см. В таком виде шкурки ле
жат пять-семь суток. Каждый штабель снабжают бир
кой (дощечкой), на которой отмечают дату засолки и 
количество шкурок.

В первые сутки из кожсвой ткани вытесняется около 
40% влаги, на вторые сутки — около 35% и на третьи 
сутки — еще 3—7%- При влажности кожевой ткани 35— 
40% развитие гнилостной микрофлоры приостанавли
вается. Избыток соли препятствует уплотнению и склеи
ванию шкурок. Как уже отмечалось, при сухосолении 
усадка шкурок достигает 6—11% их размера в парном 
состоянии. Причина усадки — удаление влаги.

После просаливания шкурки сушат под навесом на 
стесанных деревянных жердях до сухого состояния 
(влажность 15—18%), затем очищают со стороны воло
са деревянными ножами и слегка увлажненной тряпкой. 
Очищенные шкурки снова складывают штабелями (вы
сота штабеля 1—1,2 м) и подвергают отлежке под гру
зом 200 кг в течение 3—4 суток. Температура в поме
щении должна быть 18—25°С, влажность воздуха—60—
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70%. Как только восстановится естественная форма 
завитка, шкурки сортируют и считают их подготовлен
ными к отгрузке и сдаче государству. Недостатки этого 
способа консервирования: соль слепляет волос, дефор
мирует завитки, искажает степень блеска, изменяет 
естественную окраску. При длительном хранении на 
шкурках возникают трещины и ломины, а при повыше
нии влажности они преют и портятся.

Мокросоленый способ. Шкурки обрабатывают в кон
центрированном растворе поваренной соли, в результате 
бактериальные процессы быстро прекращаются. Шкурки 
с абортированных, мертворожденных и павших ягнят, 
имеющие специфический запах, после снятия с тушек 
и обезжиривания погружают в тузлучный (солевой) 
раствор на 24—36 ч. Иногда в тузлучный раствор до
бавляют антисептики (по 1 г на 1 л воды). Затем шкур
ки солят обычным способо.м в отдельных штабелях в 
течение 5—6 дней. Обрабатывают их так же, как и при 
сухосоленом способе.

Пресносухой способ широко распространен на юге 
Украины, в Молдавии и Южной Африке. Каракульские 
шкурки, снятые с тушек, .моют в течение 2—3 мин в 
проточной воде или с применением моющих средств (по
рошок «Лотос» или другие стиральные порошки — 1 г 
на 1 л воды) I! антисептиков, затем выжимают и рас
правляют на рамах — мездрой к натянутой мешковине. 
В таком состоянии шкурки сушат летом на воздухе, а 
зимой — в сушильных вентилируемых помещениях. 
После сушки их складывают в штабеля и хранят до от
грузки. При этом способе консервирования размер шку
рок сохраняется без значительной усадки. Высушенные 
шкурки содержат до 10—15% свободной влаги. При 
такой влажности развития гнилостной микрофлоры не 
происходит.

Нарушение условий сушки может привести к воз
никновению пороков, трудно исправимых при последую- 
шей обработке шкурок. Чаще всего в таких случаях 
шкурка съеживается, коробится, теряет симметричность 
контура, неравномерно поглощает отмоечный раствор. 
Пересушка шкурок нарушает способность белков дермы 
обводняться в отмойке. Резкая перемена температуры 
или окисление оставшихся на шкурке жиров образует 
«гарь», возникают необратимые изменения белков кожи, 
что может привести к порче сырья.
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Затягивание сушки также вредно. В шкурках разви
ваются гнилостные микроорганизмы, появляется пре
лость, волосяные луковицы разрушаются, связь волоса с 
дермой ослабляется.

После пресносухого консервирования и правильной 
сушки шкурки имеют хороший товарный вид, легко сор
тируются и удобны при перевозке. Однако у этого спо
соба есть и недостатки; шкурки плохо предохраняются 
от поражения молью, жуком-кожеедом, грызунами, а 
отсыревшие — быстро разлагаются.

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УБОЯ ЯГНЯТ, 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ КАРАКУЛЯ И УТИЛИЗАЦИИ 

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ!

Типовые проекты убойных пунктов. Каракулеводст
вом в нашей стране занимаются более 1000 колхозов и 
около 220 специализированных совхозов. Производство 
каракуля достигает 7—7,5 млн. шкурок в год.

При сложившихся условиях размещения специализи
рованных хозяйств II объемах производства шкурок для 
основной зоны каракулеводства страны необходимы три 
типа предприятий, способных обработать 10, 20 и 40 тыс. 
ягнят за сезон.

Типовой комплексный пункт убоя (рис. 29) и пер
вичной обработки шкурок каракульских ягнят может 
быть как составной частью фермы, так и обособленным 
отдельно стоящим зданием, расположенным па цент
ральной усадьбе или занимающим центральное положе
ние на территории хозяйства.

Для хозяйств с отдаленными друг от друга фермами 
или пастбищными участками реко.мендуется приферм- 
ский вариант убойного пункта мощностью 10 тыс. голов 
в сезон с незаконченной технологической схемой обра
ботки каракуля, с централизованным цехо.м обработки 
шкурок.

Пункт по забою каракульских ягнят может распо
лагаться не ближе 100 м от жилой и производственной 
зон, проезжих дорог и мест общественного пользования, 
должен находиться по отношению к ним с подветренной 
стороны и иметь два двора: внешний — хозяйственный

в данном разделе использованы материалы В. А. Баканова.
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Рис. 29. Цех типового убойного пункта

И внутренний — производственный для естественной суш
ки каракуля. Вся площадь убойного пункта должна 
быть обнесена прочной сплошной изгородью высотой не 
менее 2 м.

Площадку для естественной сушки шкурок разме
щают с подветренной стороны здания так, чтобы она 
примыкала непосредственно к его продольной внутрен
ней стене с ориентацией на юг, юго-восток, восток. Про
изводственный корпус убойного пункта — одноэтажное 
здание прямоугольной формы.

Здания убойных пунктов. На перспективу целесооб
разнее рекомендовать строительство указанных объек
тов по полной железобетонной схеме с ограждающими 
конструкциями из облегченных панелей. Кровлю жела
тельно делать односкатной, почти плоской, с уклоном 
к наружному фасаду. Внутренний двор площадки для 
естественной сушки каракуля выполняется из уплотнен
ного грунта, т. к. площадка должна обеспечивать быст
рый сток и поглощение атмосферных вод.

Согласно схемам организации производства и техно
логическим процессам централизованный пункт по за
бою каракульских ягнят должен иметь следующие от
деления: убойное, обработки павших и мертворожден
ных ягнят, охлаждения и хранения тушек, сычужное для
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консервирования с постом обезжиривания шкурок, от
деление отлежки и хранения каракуля с площадкой для 
его сортировки.

Кроме того, пункты должны иметь баз — навес для 
приема и накопления ягнят перед забоем, навесы для 
размещения технологического оборудования для мойки, 
сущкп и очистки шкурок и хранения соли, а также пло
щадку для естественной сущки каракуля.

Централизованный цех доработки каракуля состоит 
из отделения для приема и накопления мокросоленых 
шкурок, навеса для размещения технологического обо
рудования по сушке и очистке шкурок, отделения от- 
лежкп и хранения шкурок с площадкой для их сорти
ровки, площадки для естественной сушки шкурок.

В составе убойного пункта как централизованного 
так н прифермского может предусматриваться утилиза
ционный цех для переработки побочных продуктов убоя 
ягнят. Этот цех размещается в помещении, сблокирован
ном с основным производством, или под навесом, а 
иногда может входить в состав кормового цеха хозяйст
ва, находящегося в блоке с убойным пунктом.

В блоке с производственным корпусом убойного пунк
та размещаются бытовые по.мещения: гардеробная, умы
вальная, душевая, уборная, бельевая для стирки и де
зинфекции спецодежды. В составе производственных 
по.мещений предусматривается навес для естественной 
сушки каракуля в непогоду и при пресносухом консер
вировании.

Стены убойного отделения, сычужной, отделений об
работки тушек I I  мертвых ягнят на высоту 2 м от пола 
облицовывают плиткой (глазурованной), а в остальных 
помешениях окрашивают краской светлых тонов. Полы 
выкладывают плиткой или бетоном с достаточным ук
лоном II с желобами для стока жидкости.

В производственные отделения убойного пункта под
водят горячую воду от местных водонагревателей, вхо
дящих в состав хозяйственно-бытового блока.

Снабжение пункта водой обеспечивается от водо
проводной сети хозяйства или нз артезианской скважи
ны. При отсутствии источников воду подвозят автоци
стернами. На пункте в резервуарах должен храниться 
двухсуточный запас воды. Расход воды на предприятиях 
по первичной обработке шкурок и других продуктов убоя 
каракульских ягнят составляет соответственно мощно-
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стям 10, 20 и 40 тыс. голов в сезон—4, 5, 6 в 
сутки.

Производственные сточные воды сбрасывают в же
лезобетонные или кирпичные приемники или выгребные 
ямы, расположенные за пределами территории пункта, 
не ближе 25 м. Сточные воды перед вывозом подлежат 
отстою и обеззараживаются активным хлором в течение 
6 ч.

Вместимость выгребных ям рассчитывается на двух
суточный сброс сточных вод с последующим вывозом 
содержимого резервуаров спецмащинами в места, ука
занные санитарным надзором. По окончании сезона за
боя выгребные ямы очищают и дезинфицируют.

Для удаления загрязненного воздуха, паров и пыли 
производственные помещения оснащают вентиляцией, с 
механическим побуждением. Система вентиляции обес
печивает также поддержание оптимальных температур
но-влажностных режимов для нормальных технологиче
ских процессов первичной обработки шкурок. Краткость 
воздухообмена (кубических метров в час) в отделениях 
убойном, сычужном, обработки мертвых ягнят и хране
ния тушек — 8, для консервирования — 5, отлежки и 
хранения шкурок — 4. Подвижность воздуха в производ
ственных помещениях не более 0,2—0,3 м/сек.

Электроснабжение пункта может осуществляться от 
энергосетей хозяйства или собственной дизельной элект
ростанции, газоснабжение — путем подачи природного 
или сжиженного газа.

С учетом сезонности работы предприятий (60—65 
дней в году) предусматривается дополнительное исполь
зование пункта в межсезонный период для других сель
скохозяйственных производств.

Основные технологические положения организации 
работ на комплексных механизированных пунктах. Тех
нологические операции и процессы предусматривают, 
прежде всего, своевременный забой всех поступающих 
за смену (сезон) ягнят и первичную обработку караку
ля, а также побочных продуктов убоя (сычугов, тушек) 
и утилизацию субпродуктов. Часть сырья — пищевые 
тущки и корма животного происхождения (продукт ути
лизации) — используют внутри хозяйства.

Суточная мощность предприятий определяется коли
чеством забиваемых ягнят в дни «пик» и массового по
ступления на пункт. В среднем за максимальную пяти-
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дневку в день забивают около 5% всех ягнят, поступаю
щих за сезон. В «пик» (5—6 дней) на пункт поступает 
до 6—7% ягнят от их общего количества, предназна
ченного для обработки на каракуль. В эти дни пункт 
работает в полторы смены при продолжительности ее 
8,2 ч. Нормы выработки на одного рабочего комплексно
го механизированного убойного пункта (в смену):
Убой ягнят, съемка шкурок 
Обезжиривание шкурок 
Консервирование (засолка) шкурок 
Сушка искусственная в сушильных агрегатах 
Сушка естественная с потяжкой 
Очистка шкурок .механическая 
Сортировка шкурок 
Обработка сычугов

—150—160 ягнят 
—400 штук 
—400 штук 
—300—400 штук 
—200 штук 
—350—400 штук 
—1000 штук 
—800 штук

В соответствии с этими нормами на пунктах мощ
ностью 10, 20 и 40 тыс. голов в сезон будет занято соот
ветственно 10, 14 и 20 производственных рабочих. Кроме 
того, на пункте имеются заведующий (сырьевщик хозяй
ства), слесарь-электрик-газооператор, три сторожа и 
одна уборщица.

Технологические процессы убоя ягнят п первичной 
обработки каракульских шкурок состоят из двух само
стоятельных циклов: 1) раскрой — съемка щкурок, их 
обезжиривание и консервирование солью; 2) сущка, 
очистка, отлежка и сортировка каракуля.

Первый цикл обработки каракуля проходит в период 
массового поступления ягнят на убой, второй — в пе
риод постепенного спада. Поэтому рабочие, занятые на 
первом цикле обработки каракульских щкурок, перево
дятся на сушку и очистку.

Конвейерная технология убоя ягнят и первичной об
работки каракульских шкурок. Ягнят на убойный пункт 
доставляют на специально оборудованных автомаши
нах. Здесь их принимает учетчик (заведующий убойным 
пунктом), который организует разгрузку их из автома- 
щин по наклонному лотку (снизу) в транспортер-оца- 
рок, или загоны, откуда ягнят подают на конвейерную 
линию (установку) УЗКЯ. Ее назначение — механиза
ция вспомогательных операций в процессах убоя ягнят, 
съемки с них щкурок и обеспечение непрерывного пото
ка (перемещение ягнят при обескровливании, сбор кро
ви, подача обескровленных тущек на стол раскроя и 
забеловки и далее на рабочие места съемки шкурок.
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Рис, 30. Ко!!вейер11ая установка для забоя каракульских ягнят и 
съемки шкурок:

J  — погвижно^ крюк для обескрозлизанил. 2  — первый стол для раскроя шкурок, 
а —подвижной крюк для СИНТИЯ шкКрок, нутровки туш, нзьятия сычуга, 4—транс
портер для отброса туш мертвых новорожденных ягнят и отходов, 5—компрессор 

для надувания воздуха, 5—двигатель

изъятие сычуга, погрузка тушек в транспортные средст- 
ва или отправка на утилизацию).

Обработка ягнят на конвейерной установке осуществ
ляется в такой последовательности.

Резчик берет из транспортера-оцарка ягненка за зад
ние ножки и подвещивает его специальным зажимом 
вниз головой на обескровливающий транспортер. Затем, 
сделав продольный разрез горла в верхней трети шеи и 
перерезав аорту, резчик умерщвляет ягненка. Тушка яг
ненка движется над лотком по обескровливающему 
транспортеру, достигает сбрасывающего устройства и 
по наклонному лотку поступает на стол раскроя и забе- 
ловкн (рис. 30). Для убоя ягнят, раскроя и забеловки 
шкурок используют ножи разного формата и колодку.

Операции раскроя и съемки шкурок предшествует 
надувание воздухом под давлением 0,15—0,2 атм. Воз
дух подается компрессором, входящим в комплект обо
рудования установки УЗКЯ.

Разделанный ягненок поступает на конвейер съема 
шкурок, где его подвешивают за задние ножки на крюк,
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снимают шкурку с живота, передних ножек, а затем с 
головы и обрезают на передних ножках. Снятые шкурки 
складывают по хребту мездрой внутрь и укладывают на 
решетчатые столы, а затем на ручных тележках партия
ми подают на обезжиривание в отделение консервиро
вания.

Тушки конвейером подают к месту нутровки и изъя
тия из них сычуга, а затем они поступают в холодиль
ную камеру или идут на утилизацию.

Одним из основных процессов в технологии первич
ной обработки каракуля является к о н с е р в и р о в а 
н и е  шкурок. Согласно принятой схеме, консервирова
ние состоит из обезжиривания, засолки и сушки шку
рок.

Консервирование каракуля начинается с о б е з ж и 
р и в а н и я — очистки мездры от прирезей мяса, хря
щей, жира. Обезжиривание шкурок проводят сразу пос
ле съемки с тушек вручную на специальных мездрильных 
колодах с помощью тупой косы, ножа или на «козлике». 
Чтобы избежать повреждения корней волос, мездру 
скоблят по направлению роста волос. Прощедщие обез
жиривание щкурки поступают на засолку.

Важная операция первичной обработки каракуля — 
п р о л е ж к а  (остывание) парных щкурок после их 
съемки с тущек до засолки. Свежеснятая парная щкур- 
ка служит благоприятной биологической средой для раз
вития микроорганизмов, которые при длительном кон
такте с окружающей средой (воздухом) проникают в 
более глубокие ткани шкурки.

Длительная пролежка шкурок снижает интенсивность 
поглощения соли кожевой тканью. Так, если свежесня
тая щкурка, законсервированная сразу, поглощает 100% 
соли, то через час пролежки — только 69, а через два 
часа — 62,6%.

В тканях свежеснятых каракульских щкурок содер
жится в среднем 70% влаги, у каракуль-каракульчи, 
каракульчи и голяка — на 2—5% больше.

По физико-химическим свойствам влага, содержа
щаяся в тканях щкурок, делится на капиллярную (сво
бодную) и гидратационную (химически связанную). Ка
пиллярная влага находится в свободном состоянии в 
межклеточных и межволоконных промежутках. Она со
ставляет до 60—62% всей влаги щкурки и удаляется в 
основном при консервировании. Ее удаление не оказы-
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вает значительного влияния на физико-химические свой
ства кожевой ткани.

При консервировании каракульской шкурки засол
кой удаляется основная часть капиллярной влаги, за
ключенной в крупных ячейках, а во время последующей 
сушки — часть свободной влаги из более мелких капил
ляров.

По слоям кожи влага распределяется неравномерно. 
В верхних слоях дермы, граничащих с подкожной клет
чаткой, влаги больше, чем в средних. Наименьшее коли
чество влаги в пограничном с эпидермисом слое кожи. 
В эпидермисе содержится 10 % влаги.

Различно содержание влаги и по топографическим 
участкам шкурки. Установлена закономерность; влаж
ность возрастает по направлению от центральной про
дольной части к периферийной и от нижней части 
шкурки — к верхней. Толщина же кожевой ткани рас
пределяется в обратном порядке. Участки кожи с мини
мальной влажностью — максимальные по толщине и ко
личеству белка, и, наоборот, участки с минимальной 
влажностью имеют минимальную толщину и меньшее 
содержание белка.

Как уже отмечалось, усадка шкурок происходит в 
направлении от тонких частей шкурки к толстым, т. е. 
от участков, содержащих больше влаги, к участкам с 
меньшим се содержанием.

Скорость гнилостного разложения шкурок в боль
шей степени зависит от толщины, структуры и эластич
ности сырья. Чем больше в шкурке влаги, в том числе 
биологически доступной (капиллярной) и тоньше колла
геновые волокна, тем быстрее разлагаются ткани. Этим 
можно объяснить слабую устойчивость к разложению 
шкур молодых животных, в том числе каракульских 
ягнят, особенно абортированных плодов и выкиды
шей.

Задача з а с о л к и  — предотвратить в свсжеснятой 
шкурке возникновение бактериальных процессов. При 
обработке парных шкурок солью белки претерпевают 
химические изменения, образуются комплексы «белок-f 
-f-хлористый натрий». В результате протеины становят
ся более стойкими к разложению.

В процессе засолки каракульских шкурок на их по
верхности образуется рассол, более концентрированный, 
чем внутри кожевой ткани. Вследствие разности кон-
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центрацин соли внутри кожевой ткани и снаружи при
ходят в действие силы осмоса и диффузии. Равновесие 
достигается тогда, когда вся оставшаяся влага внутри- 
кожевой ткани насыщается солью. При этом под дейст
вием сил осмоса и диффузии происходит процесс обез
воживания кожи, о чем свидетельствует поток рассола, 
вытекающий из штабелей мокросоленых шкурок. Про
цесс этот может продолжаться даже после установле
ния равновесия в концентрации соли, и насыщенный 
раствор выделяется из шкурок под действием давления 
штабеля и других факторов.

В обезвоженных тканях шкурок создается менее бла
гоприятная среда для развития микроорганизмов. Жиз
недеятельность последних подавляется также высоким 
осмотическим давлением внутри кожевой ткани, которое 
в насыщенных растворах поваренной соли достигает 
100 атм. Резкое повышение осмотического давления вы
зывает разрыв клеточного организма микробов.

Насыщенный раствор поваренной соли обладает так
же бактериостатическим действием, затормаживающим 
развитие большинства форм микробов, встречающихся 
в шкурках. Суммарное воздействие указанных факторов 
приводит к тому, что основная масса неспоровых бак
терий погибает, а развитие и активность более стойких 
форм микроорганизмов замедляются или полностью при
останавливаются.

За период засолки шкурки освобождаются от основ
ной части несвязанной капиллярной влаги и до нормы 
насыщаются консервантом. Процессы выделения влаги 
и насыщения кожевой ткани солью проходят довольно 
быстро и, как правило, заканчиваются к 72 ч пролежки 
шкурок в штабелях.

Установлено, что в первые 5—6 ч засолки из шкурок 
каракуля выделяется до 80% капиллярной влаги, в по
следующие 10—12 ч еще 10%. Всего за первые сутки 
каракулевое сырье теряет 93—95% влаги, за вторые 
сутки — еще 4—5 и за третьи — 1—2%.

На продолжительность и качество консервирования 
каракуля в значительной степени влияют качество и ко
личество соли. Оптимальное количество соли 30% от 
массы парного каракуля. С учетом потерь расход соли 
должен составлять 50% от массы парных шкурок. В 
соответствии с ГОСТом 153—57 для консервирования 
шкурок берут свежую среднезернистую соль помола
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№ 2, которую перед употреблением просушивают на 
солнце. Соль не должна содержать влаги более 
5 - 8  %.

Каракуль засаливают на специальных площадках- 
поддонах. Деревянная площадка поддона должна быть 
перфорирована и иметь уклоны по продольной оси. Под
дон окрашивают гидрофобной краской, что обеспечива
ет его долговечность. Такой поддон транспортабелен, 
удобен для симметричного размещения сырья и нор
мального стекання соленого рассола из штабеля.

При закладке штабеля внизу кладут самую боль
шую шкурку, тщательно расправляют ее симметрично 
продольной оси поддона, слегка растягивают по краям, 
засыпают солью, слегка втирая ее по краям н в толсто
мездровые участки.

Первая нижняя шкурка служит шаблоном для ук
ладки последующих. В один штабель укладывают 80— 
100 шкурок. Такая закладка придает штабелю правиль
ную и устойчивую форму, обеспечивает нужную фикса
цию сырья давлением и, следовательно, предотвращает 
усадку шкурок в процессе консервирования. Расстояние 
между штабелями 15—20 см, между спаренными рядами 
штабелей — 50—60 см. Расстояние от стен до штабе
лей — 20 см.

Шкурки каракуль-каракульчи, каракульчи и голяка 
укладывают отдельно.

Консервирование каракуля длится 6—7 дней, в аг
регатах для искусственной сушки — 2—3 дня.

Гидротермический режим при консервировании ка
ракуля: температура воздуха +5, +Ю°С, относительная 
влажность 50—80%. В отделении для консервирования 
оптимальная температура воздуха -р10, -|-15°С, относи
тельная влажность 60—70%.

Прошедшие консервирование шкурки тщательно очи
щают от соли и сушат на солнце или в агрегатах ис
кусственной сушки. При неблагоприятных погодных 
условиях шкурки после 6—7 дневной пролежки очища
ют от соли и укладывают в штабеля по 1000 и более 
штук до сушки.

Естественная сушка проводится на специальной пло
щадке или на рамах (100X300 см). Рамы изготовляют 
нз деревянных реек или углового железа и обтягивают 
мешковиной или полиэтиленовой сеткой, на которой рас
кладывают до шести шкурок. Рамы устанавливают на
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освещенной площадке или под навесом в несколько яру
сов.

Сущка мокросоленого каракуля состоит из четырех 
основных этапов: провяливание щкурок, прогрев ноже
вой ткани, собственно сушка кожевой ткани и сушка по 
волосу. Сушку мокросоленых шкурок можно проводить 
в сушильных агрегатах. Внутри сушилки шкурки кре
пят на проволочные кассеты.

Принудительная сушка каракулевого сырья в агре
гатах с предварительной правкой и фиксацией сводит 
до минимума усадку шкурок и улучшает их ка
чество.

Высушенные шкурки поступают на очистку, которая 
осуществляется на специальных машинах, двумя ротор
ными щетками. Рабочие органы первой щетки набраны 
из притупленной стальной проволоки (предварительная 
очистка). Окончательная чистка проводится волосяной 
роторной щеткой. Оба рабочих органа станка смонти
рованы на одном столе и имеют общий кожух с венти
лятором для подсоса пыли и твердых частиц. После 
очистки шкурки направляют на отлежку, сортировку и 
хранение.

Первичная обработка шкурок павших и мертворож
денных ягнят. Среди поступающих на пункт ягнят 3— 
10% павшие и мертворожденные. Мертвых ягнят до
ставляют в оцинкованных ящиках, которые ежедневно 
дезинфицируют раствором 2% активного хлора или 2% 
гипохлорита натрия, или формальдегида. Обработку 
павших и мертворожденных ягнят проводят как можно 
быстрее и осторожнее вручную в изолированном помеще
нии пункта, которое оборудовано специальным столом — 
вешалом для разделки тушек и съемки с них шкурок, 
оцинкованным сосудом, мездрильной колодой, металли
ческим мусорником с крышкой.

Шкурки павших и мертворожденных ягнят обраба
тывают по общепринятой технологии и выдерживают в 
соли 2—3 месяца в отдельных штабелях.

Шкурки мертвых ягнят и эмбрионов от бруцеллезных 
овец можно обезвреживать 1 % тузлучным раствором 
хлорамина, который не только дезинфицирует шкурки, 
но и консервирует и очищает их от грязи. Для обработки 
таких шкурок следует установить несколько э.м а лиро
ванных ванн. Аналогичные ванны с тузлучным раство
ром хлорамина следует иметь и в отарах для консерви-
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ровання мертвых ягнят перед отправкон нх на центра
лизованный пункт.

Тушки и внутренности павших и мертворожденных 
ягнят обеззараживают термическим способом и перера
батывают на корма (мясокостную муку).

Первичная обработка сычуга. Для обработки при
годны только сычуги, наполненные свернувшимся моло
зивом — сычужным творожком. Поэто.му общее количе
ство пригодных к дальнейшей обработке сычугов состав
ляет 80% от всего обрабатываемого на пункте пого
ловья.

Технология первичной обработки сычугов заключает
ся в следующем. У прощедщих нутровку тушек острым 
ножом отрезают сычуг так, чтобы на нем осталась часть 
желудочка (книжки). Затем отрезают сычуг от тонкой 
кишки, также оставляя кусочек последней (рис. 34). 
Сычуг освобождают от свернувшегося молозива через 
отверстие тонкой кишки, затем очищают от пленки, за
вязывают один конец шпагатом и через обрезок тонкой 
кишки надувают сжатым воздухом, поступающим от 
компрессора. Сычуги обрабатывают в отдельном по.ме- 
щении на специальном столе, покрытом гигиенической 
клеенкой. После обработки сычуги подвешивают на спе
циальные мобильные вешала и сушат.

Обязательными условиями при первичной обработке 
сычугов являются: сбор их только в эмалированную по
суду и сушка в затемненном, хорошо проветриваемом 
месте при температуре 36—38°С. Под действием свето
вых лучей и высокой те.мпературы сычужный фермент 
разрушается.

После окончания сушки обрезают конец сычуга с 
остатком тонкого кишечника, который содержит мало 
фермента, и выпускают воздух. Узелок, образованный 
при перевязывании противоположного конца, гранича
щего с л^елудком, обрезают как можно ближе к шпага
ту, чтобы максимально снизить потери наиболее ценной 
части сычуга.

Высушенные сычуги сортируют, обрезают и прессуют 
на специальном аппарате, упаковывают в пачки по 25— 
50 штук, укладывают в фанерные ящики и отправляют 
на завод.

Хранят сычуги на пункте в охлажденном темном 
месте.

Обработка кондиционных пищевых тушек. К конди-
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ционным пищевым тушкам первой категории относятся 
тушки, полученные от одинцовых здоровых ягнят 2—3- 
дневного возраста, с удовлетворительно развитой мус
кулатурой и костной тканью, с более или менее выра
женной жировой тканью в тазовой полости. Пищевые 
тушки без головы, внутренностен и ножек весят не ме
нее 2 кг.

Установлено, что при использовании СЖК в качест
ве стимулятора многоплодия одиицовые ягнята состав
ляют немногим более 40% приплода. Это количество 
ОДИНЦОВ и следует принимать для расчета получения 
пищевых тушек.

Тушки, пригодные для употребления в пищу, после 
ветеринарно-санитарной экспертизы подвергают следую
щей обработке. Сначала отделяют передние и задние 
конечности и голову, затем тушки потрошат и зачищают. 
Далее тушки по 4—5 штук укладывают в ящики и ох
лаждают в холодильных камерах не менее 3 ч при 
температуре 0, +2°С. Для охлаждения и кратковремен
ного хранения пищевых тушек на пункте устанавливают 
сборно-разборную холодильную камеру типа КХ-6 или 
КХ-12. Камеры рассчитаны на 50% суточного поступ
ления пищевых тушек, так как половина их реализуется 
в парном виде внутри хозяйства через сеть обществен
ного питания.

Некондиционные тушки ягнят, рожденных двойнями 
и более со слаборазвитой мышечной тканью, утилизи
руют в соответствии с ветеринарно-санитарными требо
ваниями.

Утилизация побочных продуктов забоя ягнят. К по
бочным продуктам забоя ягнят относят некондиционные 
тушки, внутренности, субпродукты, кровь, сычужный 
творожок и др. Переработка этой продукции на корма 
животного происхождения несложна. Тушки ягнят и 
внутренности измельчают на пастоизготовителе до одно
родной фаршеобразной массы. В фарш добавляют ком
поненты-наполнители (дробленое зерно: овес, ячмень, 
кукурз^зу). Сюда же сливают кровь и сычужный тво
рожок. Полученную массу тщательно перемешивают в 
кормосмесителе, а затем сушат на специальных уста
новках, постоянно перемешивая. Мясо-костный фарш 
сушат в электрокалориферах или на инфракрасных га
зовых горелках, оборудованных ИК-излучателями. Из 
каждых 100 тз'шек ягнят получают в среднем 150 кг
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сырой массы с выходом готового продукта (мясо-кост
ной муки) 50—55 кг.

Корма животного происхождения используют внутри 
хозяйства как минерально-белковые добавки при под
кормке баранов-производителей и мпогонлодных овце
маток, а также для других кормовых целей.

Ветеринарно-санитарные требования к пунктам по 
убою каракульских ягнят. Качество каракульских шку
рок и других продуктов убоя ягнят во многом зависит 
от соблюдения ветеринарно-санитарных правил. Ветери
нарно-санитарный надзор на пункте ведется ветврачом 
(веттехником) хозяйства, который временно входит в 
состав штатов предприятия.

Все рабочие пункты перед началом окотного сезона 
осматривают и обеспечивают спецодеждой. При наличии 
в хозяйстве отар (ферм), неблагополучных по бруцел
лезу, рабочие допускаются к обработке ягнят не ранее 
как через три недели после профилактической вакцина
ции их против бруцеллеза. При этом на пункте целесо
образно организовать работу в таком порядке. Вначале 
обрабатывать ягнят от здоровых маток, а после удаления 
из убойного отделения и сычужной всех продуктов убоя 
приступить к обработке ягнят, полученных от больных 
животных.

Чтобы уменьшить загрязнение тушек ягнят микро
флорой, всасывающий патрубок компрессора выведен 
наружу на высоту 2 м от уровня земли и оборудован 
специальным фильтром. Иглы для вдувания воздуха под 
кожу тушек периодически в течение смены обрабатывают 
вместе с другим ветеринарным инструментом 2% кипя
щим раствором соды.

Внутреннее оборудование убойного пункта, выпол
ненное из металла и дерева, покрывают водонепрони
цаемыми красками. Металлические части машин и ин
вентарь, непосредственно соприкасающийся с мышеч
ной тканью тушек, изготовляют из нержавеющей 
стали.

На период работы предприятия для дезинфекции 
производственных помещений, оборудования, инвентаря, 
тары, автомашин во дворе пункта под навесом уста
навливают дезинфекционную мобильную установку.

На территории хозяйственного двора пункта обору
дуют асфальто-бетонную площадку для мойки и дезин
фекции автомашин. К ней подводят горячую и холодную
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воду, устраивают трапы для стока смывных вод в кана
лизацию.

На линии ограждения убойного пункта устраивают 
въездные (входные) дезбарьеры, обеспечивающие дез
инфекцию ходовой части машин и обуви персонала.

Все внешние входы и выходы производственного кор
пуса убойного пункта также оборудуют дезбарьерами 
(бетонированными приямками шириной, равной ширине 
двери, н глубиной 4—5 см).

Въезд автогужевого транспорта с ягнятами на тер
риторию производственного двора пункта запрещается. 
Разгрузка ягнят и их накопление перед забоем прово
дятся на специальной площадке, размещенной на тер
ритории хозяйственного двора под навесом, который 
непосредственно примыкает к убойному отделе
нию.

В убойном отделении, сычужной и помещении обра
ботки и хранения пищевых тушек профилактическую 
дезинфекцию проводят в конце каждой с.мены. В отде
лении обработки павших и мертворожденных ягнят и в 
цехе утилизации необходима вынужденная ежедневная 
дезинфекция. В качестве дезинфицирующих средств при
меняют раствор, содержащий 2% активного хлора, или 
2% раствора гипохлорита натрия, или формальдегида. 
Помещения и оборудование отделения консервирования, 
отлежки и хранения каракуля обеззараживают один 
раз в конце сезона.

На 1 м̂  обрабатываемой площади стен, пола и обо
рудования расходуют 0,5 л дезинфицирующего раство
ра. Дезсредства хранят в закрытой таре без доступа 
света в отдельном помещении пункта под замком.

Для сбора мусора и твердых отбросов предусмотре
ны металлические сборники с плотно закрывающимися 
крышками вместимостью 80—120 л. Их содержимое 
ежедневно вывозят и сжигают.

В конце сезона проводят генеральную уборку и очист
ку убойного пункта, завершая ее дезинфекцией инвен
таря и всей территории предприятия. Транспортер-оца- 
рок, конвейерную установку, агрегаты сушки и очистки 
шкурок частично демонтируют и сохраняют до следую
щего сезона.

Соблюдение зооветеринарных и санитарных правил 
при эксплуатации убойных пунктов в значительной мере 
способствует улучшению условий гигиены работников.
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повышению производительности труда, улучшению ка
чества первичной обработки каракуля.

Технология первичной обработки каракуля за рубе
жом. Технология первичной обработки каракуля, в част
ности, консервирования, в странах-нроизводнтелях раз
лична и зависит от происхождения сырья. Так, караку
левое сырье СССР и Афганистана происходит из одной 
географической зоны и проходит аналогичную первич
ную обработку, а законсервированные шкурки сходны 
между собой. Каракуль Южной Африки отличается по 
форме и методам первичной обработки.

В Афганистане первичная обработка практически не 
отличается от среднеазиатского способа — сухосоленого 
консервирования. Ягнят забивают сразу после рожде
ния. В некоторых случаях шкурки отмывают от грязи 
и крови, а затем на короткое время расстилают в тени 
для проветривания. Затем шкурки по мездре посыпают 
солью и укладывают в штабеля. После засолки кара
куль сушат на земле. Первичная обработка каракуля и 
его обрядка (удаление прирезей .мяса, жира, остатков 
хрящей, костей, сухожилий и т. д.) ведется индивидуаль
но по каждой шкурке. Обработка шкурок завершается 
на стадии мокрого или сухого соления. Так как кара
кульские шкурки транспортируют для реализации на 
большие расстояния, весь каракуль подвергают кваше
нию.

В Южной Африке окот овец проходит в два периода; 
январь — .март и май — сентябрь. Растянутость охотно
го периода дает возможность проводить убой равномер
но в течение сезонов, по 15—20 ягнят в сутки. Ягнят 
забивают не позднее 48 ч от рождения. Шкурку снима
ют немедленно после обескровливания. Работа по убою 
организована так, чтобы одновременно обрабатывать не 
более трех ягнят.

Воздух под кожу тушек не вдувают. Шкурку снима
ют пальцами рук так, чтобы на ней оставалось как 
можно меньше прирезей мяса. Далее шкурку очень тща
тельно мездрят вручную. Мездра практически очищает
ся от подкожной клетчатки, а кожевая ткань имеет оди
наковую толщину по всей площади сырья.

Свежеснятые парные шкурки без длительных пере
рывов моют .мягкой водой, так как жесткая вода, содер
жащая соли кальция и магния, в значительной мере 
снижает блеск волоса и делает его более жестким. Моют
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шкурки проточной водой с температурой не выше 25°С 
по волосу на столе, наклонная крышка которого выпол
нена из бетона или мрамора.

Промытые шкурки слегка отжимают и погружают на 
15—20 мин в раствор, содержащий антисептические и 
дезинфицирующие вещества. Прошедщие мойку, а с ней 
и частичное консервирование шкурки слегка отжимают 
и в мокром состоянии расправляют, наклеивают мезд
ровой стороной на мешковину, натянутую на рамы. При 
раскладке шкур на рамах сырье слегка растягивают, 
придавая ему симметричную форму. Рамы со шкурками 
устанавливают под навесом или в сушильнях. В зависи
мости от погодных условий естественная сушка шкурок 
длится 24—48 ч.

Перед съемкой с рамы шкурки чистят волосяными 
щетками круговыми движениями по направлению завит
ков. Высущенные шкурки укладывают между двумя 
твердыми прокладками — досками и в таком закассе- 
ченном виде пакуют в ящики-этажерки. После пролежки 
в кассетах шкурки укладывают по паре мехом к меху 
и пачки обшивают мешковиной.

В процессе хранения пресносухого каракулевого 
сырья проводится периодическая обработка помещений.

ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА 
КАРАКУЛЬСКИХ ШКУРОК

Способы и режим хранения влияют на сохранность 
смушковых свойств и товарных качеств каракуля. В ре
зультате неправильного хранения на шкурках могут об
разоваться различные пороки, а также возникнуть бла
гоприятные условия для размножения насекомых-вреди- 
телей: гусениц, моли и жуков-кожеедов. В помещении с 
повышенной влажностью воздуха шкурки, особенно су
хосоленые, могут отмокнуть и начать разлагаться от 
действия гнилостных бактерий или поражения грибко
вой плесенью. В чрезмерно сухом помещении сырье пе
ресыхает, появляются трещины-ломины. Чтобы хранение 
каракульских шкурок проходило в определенном режи
ме, под складские помещения выделяют специально 
оборудованные базы или склады. На складах каракуле
водческих хозяйств или заготовительных организаций 
каракульские шкурки обычно хранят до накопления то
варного количества. Однако и в этом случае во избе-
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жание порчи сырья необходимо соблюдать соответст
вующие правила хранения, поддерживать определенный 
режим, обеспечивающий сохранение смушковых свойств 
и товарных качеств каракуля.

Складские помещения должны быть типовыми, до
статочно емкими, иметь подъездные пути для транспорт
ных средств, соответствовать ветеринарно-санитарным и 
противопожарным требованиям и правилам техники без
опасности. Складское помещение должно быть сухим, 
хорошо проветриваемым, с ровными, гладкими, без ще
лей стенами, крыша железная или шиферная с потол
ком. Стены и потолок должны быть оштукатурены и 
побелены. Полы цементные, асфальтированные или де
ревянные, двери — достаточно широкие, чтобы было 
удобно загружать и выгружать каракульские шкурки. 
Окна красят белой краской, форточки затягивают мел
кой сеткой.

Для хранения шкурок устраивают деревянные стел
лажи высотой 16—20 см, длиной 3,5—5 м, шириной 2— 
1,05 м. Стеллажи располагают в такой последователь
ности, чтобы можно было отвести место для неочищен
ного, очищенного, рассортированного сырья, которое бу
дет храниться под грузом. На складах следует иметь 
термометры и психрометры. Для борьбы с кожеедом и 
молью до начала сезона н после отгрузки сырья поме
щение и инвентарь дезинфицируют. Склады должны 
быть оборудованы прессами для упаковки шкурок и 
соответствующими приспособлениями, облегчающими их 
вязку.

Способы и режим хранения каракульских шкурок.
В зависимости от способа и состояния консервирования 
шкурки хранят отдельно в штабелях, где они уложены 
по окраске, раз.меру площади и сортам. Высота штабе
ля не более 1,2 м. Шкурки в штабель укладывают по
парно волосом к волосу и мездрой к мездре ровными 
рядами. Примерно с 40—45 см шкурки укладывают 
крестом на две рядом расположенные пачки, а с 80— 
85 см опять в начальном направлении. Вторую пару 
пачек располагают, отступя на 20—25 см. Сложенные 
таким образом шкурки устойчивы к разрушениям и не 
перегреваются.

Укладка шкурок в «колодец» нарушает ровность и 
симметричность, вызывает перегрев сырья. При обнару
жении моли, кожееда или их личинок штабеля шкурок

151



немедленно перебирают, шкурки выносят под навес или 
на солнце, тщательно выбирают и очищают от насеко
мых жесткой щеткой. После этого их опыливают наф
талином или другими эффективными дезсредствами и 
вновь складывают в отдельные штабеля.

Во время хранения шкурок на складе поддерживают 
температуру не выше 25°С, относительная влажность 
воздуха — 50—55%. Летом складское помещение про
ветривают, открывая двери в ранние утренние часы, пол 
периодически опрыскивают водой. При повышении влаж
ности помещение просушивают, проветривая в сухую 
погоду.

Упаковку каракульских шкурок проводят так, чтобы 
в одном тюке находились шкурки одного вида, окраски, 
сорта и размера. Если шкурок одного вида, сорта и раз
мера для одного тюка недостаточно, формируют сбор
ные тюки из шкурок, оставшихся неукомплектованными.

Шкурки каждого вида сырья, окраски и сорта с уче
том размера площади складывают попарно волосом к 
волосу и связывают в бунты: каракуль — по 10 щт., ка
ракульча— по 20, яхобаб — по 6 или 10 шт. Шпагатом 
или тесьмой перевязывают шейки шкурок и их левые 
передние и задние лапки. Связанные бунты по 10 шт. 
упаковывают как можно плотнее в мягкую или в жест
кую тару, которую обшивают мешковиной, сверху свя
зывают веревкой крест-накрест и пломбируют. Тюк не 
должен весить более 80 кг.

На лицевой стороне тюка делают маркировку — стан
ция отправления, назначения, наименование получателя 
и его адрес и наименование отправителя. На торце 
дробью пишут номер тюка и номер спецификации, а 
также массу брутто. В таком виде тюки укладывают, 
сверху накрывают брезентом, связывают веревкой и от
правляют на каракулевый завод.



5. ДЕФЕКТЫ КАРАКУЛЬСКИХ ШКУРОК

ВИДЫ ПОРОКОВ

Недостатки и пороки каракульских смушков снижа
ют их товарную ценность и наносят хозяйствам боль
шой экономический ущерб. Различают два вида поро
ков; технические и прирожденные.

Технические пороки возникают в результате нару
шения правил убоя ягнят, из-за неправильной съемки 
шкурок, обработки и консервирования. К ним относятся 
узкошейность, неправильные разрез и съемка, асиммет
рия шкурок, выхваты с краев, выхваты мездры, заломы 
и т. д.

У з к о ш е й н о с т ь  — глубокие поперечные надрезы 
шеи при убое ягнят с обоих краев шейной части шкурки. 
В результате голова соединяется с основной частью 
шкурки узкой полосой. Узкошейность при пересыхании 
шкурки часто служит причиной отрыва головы. Про
дольный срез в шейной части при убое ягнят обеспечи
вает увеличение размера площади щкурок.

Н е п р а в и л ь н ы е  р а з р е з  и с ъ е м к а ,  а с и м 
м е т р и я  ш к у р о к  вследствие косых и неровных р а з 
резов на тушке, проведенных правее или левее белой 
линии живота перед ее съемкой.

В ы х в а т ы  с к р а е в  — вырезы или отрывы крае
вых частей шкурок, имеющих товарную ценность.

В ы х в а т ы  м е з д р ы  — утонченные места кожевой 
ткани шкурок от срезания ножом глубоких слоев 
дермы.

З а л о м ы  образуются в области брюшка, чаще п а
ха при резком растягивании шкурки во время отделе
ния ее от тушки или при проталкивании кулака между 
шкуркой и тушкой.

Х р я щ и  в у щ а х  и к о с т и  в х в о с т е ,  оставлен-
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ные после снятия шкурки, обычно приводят к подпре
ванию и теклости волоса в этих местах.

Д ы р ы  в ш к у р к а х  различной величины, а так
же выхваты мездры и ее утолщения — результат неуме
лого оперирования острым ножом.

П р о р е з ы  — линейные отверстия на кожевой ткани 
шкурки, сделанные во время съемки или обезжирива
ния шкурок.

П р и р е з  ы м я с а ,  с а л а  и с у х о ж и л и й  на 
м е з д р е  от неумелого съема шкурок препятствуют 
проникновению солевых растворов в кожевую ткань. 
В результате развития микрофлоры образуются пре
лость и распад ткани.

Р а з р ы в  — линейные отверстия в кожевой ткани 
без потери ее площади.

П о д р е з  — линейные подрезы со стороны дермы 
глубиной более 7з толщины кожевой ткани.

Л о м и  н ы — трещины наружных слоев кожевой 
ткани от чрезмерного натяжения или резкого перегиба 
шкурки.

О т с у т с т в и е  ч а с т е й  г о л о в ы ,  г о л о в ы и 
шеи,  ушей,  н о ж е к  и х в о с т а .

О к р о в а в л е н н о е т ь  м е з д р ы  и в олос а .  Кро
воподтеки на мездре затрудняют засолку и сушку, спо
собствуют быстрому развитию микрофлоры и подпре
ванию шкурки. У серых шкурок окровавленность волоса 
вызывает желтизну, придает белому волосу буроватый 
оттенок.

Н е д о п р о с о л  и н е р а в н о м е р н ы й  з а с о л  
влекут за собой частичное или полное потемнение 
мездры.

П р е л о с т ь  к о ж е в о й  т к а н и ,  п р е л и н ы  и 
т е к л о с т ь  в о л о с а  ( п л е ш и н ы )  появляются 
вследствие развития гнилостных бактерий, распада бел
ков и разрушения волосяных сумок. Мездра приобретает 
грязновато-синюю или грязновато-коричневую окраску 
или оттенок, издает запах аммиака, легко рвется. При 
квашении или после выделки в этих местах волос вы
падает и образуется плешина.

Р а с с л о е н и е  к о ж е в о й  т к а н и  возникает пос
ле выделки и крашения под действием микрофлоры.

Ж и р о в а я  г а р ь .  В плохо обезжиренных участках 
шкурки развивается гнилостная микрофлора, которая 
разрушает кожевую ткань.
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Га р ь .  Сушка мокрых шкурок на щебнистой пло
щадке при температуре +40, +45°С вызывает желати- 
низацию коллагена и потерю эластичности; пораженные 
места делаются темными, жесткими, ломкими.

К о м о в а я  с у ш к а  — шкурки, высушенные комом, 
в нерасправленном виде.

В ы т е р т о е  м е с т о  — отсутствие волосяного по
крова на участках шкурки вследствие механических пов
реждений.

Р ж а в ы е  п я т н а  — сквозные или проникающие в 
глубину ткани темно-коричневые пятна, появляющиеся в 
результате длительного соприкосновения влажного сырья 
со стороны мездры с металлическими предметами.

К о ж е е д и н ы  — повреждения шкурок кожеедами и 
их личинками (рис. 34); со стороны мездры имеют вид 
сложной сети ходов разной глубины.

М о л е е д и н ы  — повреждения волосяного покрова 
гусеницами или личинками моли, которые подгрызают 
у основания волос каракульских завитков и проклады
вают извилистые ходы; иногда повреждают и эпидермис.

П л е с н е в е л о с т ь  — поражение отсыревших или 
недостаточно просушенных шкурок грибком плесени 
(зеленоватый или беловатый палет); грибки, выделяя 
различные ферменты, разрушают белки кожевой ткани.

П о д с е ч е н и о с т ь — при чрезмерной влажности 
помещения нижние шкурки в штабеле отсыревают, что 
приводит к развитию гнилостной микрофлоры.

Прирожденные пороки — деформация каракульских 
завитков, связанная с биологическими нарушениями в 
развитии кожного и волосяного покровов и образовании 
завитка в утробный период.

ДЕФОРМАЦИЯ КАРАКУЛЬСКИХ ЗАВИТКОВ

К группе деформированных завитков относятся все 
завитки, лишенные ясно выраженной формы и не соот
ветствующие ни одному из общепризнанных типов. Все 
деформированные завитки представляют собой пороч
ные формы.

Деформация завитков обусловлена наследственностью 
животных или биологическими нарушениями в развитии 
кожи, волосяного покрова и образования завитков из-за 
скудного кормления маток, особенно во второй поло
вине суягностн. В случае наследственности ягнята с
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деформированными завитками появляются в потомстве 
баранов или маток постоянно, при биологических на
рушениях — только в тяжелые по пастбищно-кормовым 
условиям годы и независимо от наследственности роди
телей.

В большей мере деформации подвержены шкурки 
ребристой смушковой группы, в меньшей — кавказской 
и еще реже — жакетной. По мере снижения сортности 
шкурок степень деформации заметно возрастает. Это 
особенно заметно на шкурках ребристой смушковой 
группы.

Следовательно, деформация завитков находится в 
определенной связи с качеством волоса и смушковыми 
типами. Из общего количества шкурок с деформирован
ными завитками на долю жакетной группы приходится 
3%, кавказской— 14,9, ребристой—58,2 и плоской — 
18%.



6. ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРАКУЛЯ ПРИ 
КВАШЕНИИ, ВЫДЕЛКЕ И КРАШЕНИИ'

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРАКУЛЯ В ПРОЦЕССЕ 
КВАШЕНИЯ

Квашение — древнейший способ консервирования 
шкурок. Когда-то его использовали для обработки тон
ких кож, из которых получали пергамент для письма.

В первые годы Советской власти на Бухарском ка
ракулевом заводе каракульские шкурки квасили в ямах- 
чанах, изготовленных из деревянной рамы с натянутой 
на нее конской кожей шерстью внутрь. Вместимость 
каждого чана 150—200 шкурок. В чанах готовили раст
вор из ячменной муки с добавлением поваренной соли 
и закваски.

Квашение — разновидность пикелевания, при кото
ром на шкурку воздействует кислотно-солевой раствор, 
состоящий из смеси органических кислот (приемущест- 
венно молочной и уксусной) и поваренной соли. Кислоты 
образуются в результате молочно-кислого брожения 
углеводов, содержащихся в дробленом ячмене или овсе. 
В процессе квашения коллагеновые волокна кожевой 
ткани, разрыхляясь, приобретают пластичность. Перед 
закладкой на квашение в чаны каракульские шкурки 
промывали в проточной воде в течение 4—6 ч, удаляя 
грязь и соль. Путем отмочки шкурки доводили до пар
ного состояния. Мездру очищали от примесей мяса, 
жира и сухожилий. Затем шкурки погружали в чаны, 
сложив их по длине вдвое мездрой наружу, волосом 
внутрь. Шкурки закладывали одна на другую в такой 
последовательности, что создавалась как бы замкнутая 
ось, с открытой внутрь стороной.

Дальнейшее квашение состояло в ежедневном пере
вертывании и погружении шкурок в тесто, в которое 
добавляли ячменную муку и поваренную соль. При этом

' Написано по материалам М. Д. Закирова.
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шкурки тщательно расправляли. Следили за кислот
ностью, концентрацией соли в растворе, температурой и 
состоянием волосяного покрова. Вследствие большого 
испарения влаги, периодически добавляли отстой квас
цов из других освободившихся чанов. Квашение кара
кульских шкурок продолжалось 12—14 дней. Проква- 
шенность определяли по достижению своеобразного 
разрыхленного состояния шкурок, когда при сгибе вчет
веро появляется белая полоса — «сушинка», не исчезаю
щая в течение 2—3 мин., и в области пашинки обнару
живается ослабление волосяных сумок. Чтобы приоста
новить процесс брожения, добавляли соль. Через сутки 
рано утром шкурки выгружали из чанов для стока 
квасцов и выносили на сушильную площадку на колод
ку. При расстиле старались придать шкуркам симмет
ричную форму по длине и ширине, чтобы завитки рас
полагались так же, как и на живом ягненке.

На колодке каракульские шкурки расстилали вна
чале мездрой вверх, которая по мере высыхания при
обретала естественную светло-кремовую окраску. Затем 
шкурки переворачивали волосом вверх. После сушки у 
шкурок обрезали неровные края. Чтобы удалить квасцы 
с волоса, шкурки прополаскивали в бассейне или про
точной воде со стороны волоса. Для этого их склады
вали попарно мездрой к мездре, волосом наружу. Все 
это делалось с большой быстротой и умением, чтобы не 
промокла мездра. Затем шкурки сушили на ровной пес
чаной площадке волосом вниз, мездрой кверху, чтобы 
предохранить мездру от промокания. Далее шкурки по
ступали на хпмчевание (колочение), где из них выби
вали мучные остатки и инородные примеси. Очищенные 
шкурки складывали для отлежки в штабеля попарно 
волосом к волосу высотой 1,2—1,6 м под грузом 200— 
400 кг. В штабелях шкурки находились более 76 ч.

В 30-х годах вступили в строй каракулевые заводы 
в Чарджоу, а в 50-х годах — в Чимкенте. В 1956 г. в 
первичную обработку каракулевого сырья было внесе
но много новшеств. Процессы отмочки, квашения, хим- 
чевания, подготовки сырья к квашению были механизи
рованы. Квашение стали проводить в деревянных бар
касах.

Перед квашением формируют партию каракуля из 
идентичного по товарным качествам сырья: одного сор
та или близкого по товарным показателям, но одного
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размера площади, толщины кожевои ткани, массы и т. д. 
в количестве 1800—2400 штук в каждый баркас. Отно
шение массы сухосоленого сырья к объему воды 1:8. 
Температура воды в баркасах 15—18°С. Сначала кара
кульские шкурки моют в баркасах в присутствии средств 
ОП из расчета 1 г на 1 л воды в течение 4—6 ч, затем 
загрязненную воду сменяют чистой и дополнительно 
моют в течение 1—2 ч. Таким образом, шкурки полно
стью очищаются от примесей и приходят в состояние, 
близкое к парному.

После этого каракульские шкурки отгружают из бар
каса на бракераж, где очищают от прирезей мяса, сухо
жилий и жировых отложений. Шкурки со скрытыми де
фектами заново засаливают и отгружают для химиче
ской обработки. Подготовленные шкурки поступают для 
квашения в баркасах.

Баркасы на /̂з заполняют водой, добавляют в них 
ячменную муку и соль. Когда в квасцах накопятся ор
ганические кислоты (до 1,5 г на 1л квасцов в пересчете 
на уксусную кислоту) и начнут выделяться пузырьки 
газа (СОг, водород и др.), баркасы загружают шкур
ками. На второй день в баркасы насыпают дополни
тельное количество муки и соли. На третий день с уче
том результатов лабораторного анализа состояния кис
лотности квасцов добавляют еще немного соли. В первый 
день расходуют 70% квасцов, остальное— на вторые 
сутки. Шкурки в баркасах квасят в течение 7—9 дней. 
Ежедневно три раза в сутки их перемешивают лопастями 
по 20—30 мин. Содержание кислот должно нарастать с 
1—2 г/л в 1-й день до 4 г/л — на 4-й день и до 12 г/л к 
концу квашения, содержание соли — соответственно с 
30 до 40 и 50 г/л. За двое суток до конца квашения, 
чтобы приостановить процесс, производят засолку, засы
пая в квасцы значительное количество поваренной соли, 
доведя ее содержание до 100 г/л.

Затем шкурки отгружают и выносят на сушильную 
площадку. Последующие процессы ничем не отличаются 
от описанных ранее. Технологические процессы обработ
ки каракулевого сырья строго контролируются техно
логическими лабораториями заводов. После первичной 
обработки каракуль поступает на сортировку.

В процессе квашения качество каракуля изменяет
ся — кожевая ткань становится мягкой, пластичной, хо
рошо сопротивляется гниению, волосяной покров при-
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обретает естественную окраску, восстанавливается есте
ственная форма завитка, его упругость и пластичность; 
кожный покров становится тоньше, площадь шкурки 
уменьшается в направлении от головы к хвосту и от 
краев к дорсальной линии, нарушается расположение 
волос и угол наклона, под которым они выходят на по
верхность. Сильно изменяется степень извитости, выра
женность формы и типов завитков, расположение их на 
шкурке становится четким, что в конечном счете опре
деляет сохранность или изменение сортности шкурки.

Наиболее устойчивой является жакетная группа с 
полукруглым завитком. В этой группе после квашения 
сохраняется относительно большое количество шкурок 
основных сортов — 81,5%. Однако эта же группа обыч
но сильно пополняется шкурками, которые в сухосоле 
были отнесены в плоскую и ребристую группу — 52%. 
Остальные группы сохраняют состав только на 60—64®/о, 
т. е. после квашения каждая третья шкурка должна 
быть отнесена к другим сортам.

Квашение в значительной степени улучшает товар
ный вид шкурок, придает большую выраженность фор
мам завитков, увеличивает производство первосортных 
смушков на 23%. После квашения на 52% повышается 
выход наиболее ценной жакетной группы, и, что очень 
важно, шкурок сорта жакет I — более чем на 60% и 
сорта кирпук— более чем в два раза.

Аналогичная сохранность и переходы сортов отме
чены у шкурок серого каракуля и окраски сур. Оттенки 
и расцветки у них не изменяются.

Шкурки каракульчевой группы под влиянием тех же 
факторов переходят из низших категорий в высшие, из 
одних видов сырья в другие (табл. 34).

Переход из одного сорта в другой в среднем равен 
46%. Наиболее устойчивы в сорте шкурки каракульчи 
I сорт (82%) и голяка I сорт (75%). Наибольшие изме
нения н переход в другие качественные категории на
блюдаются у шкурок каракуль-каракульчевой группы 
и шкурок каракульчи и голяка II и III сортов.

Значительный переход объясняется очищением шку
рок от примесей, увеличением густоты волоса и тем, что 
волос, приподнимаясь, улучшает рисунчатость.

Такие же изменения в каракульчевой группе наблю
даются у серых шкурок и окраски сур.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА КАРАКУЛЯ В 
ПРОЦЕССЕ ВЫДЕЛКИ И КРАШЕНИЯ

Возникновение крупной меховой промышленности 
связано с социалистической индустриализацией нашей 
страны. В 20-х годах на казанской и московской мехо
вых фабриках проводились широкие производственные 
опыты по выделке и крашению меха. В 1928 г. боль
шая партия выделанного и крашеного каракуля с боль
шим интересом была встречена на международном рын
ке и реализована по высокой цене. В настоящее время 
выделанный и крашеный каракуль составляет 33% экс
портного сырья, остальное — в квашеном состоянии.

Выделка и крашение предусматривают ряд химиче
ских и механических воздействий, существенно изменяю
щих строение и свойства сырья. Технологические про
цессы разделяются на подготовительные операции: 
комплектование партий сырья, отмока, мездрение и 
обезжиривание. Производственная партия должна быть 
скомплектована из одних сортов или близких по товар
ным показателям сырья, чтобы обеспечить сквозное про
движение по операциям.

О т м о к а  представляет собой обработку шкурок 
каракуля в квасильных или химических растворах. Этой 
операцией достигается обводнение кожевой ткани, соз
дание влагосодержания и структуры, соответствующей 
парному состоянию. При м е з д р е н и и  удаляется под
кожный, мускульно-жировой слой, разрыхляется волок
нистая структура дермы. Мездрение проводят на спе
циальных машинах.

Во время выделки значительно изменяются струк
тура и свойства кожевой ткани: монолитные пучки кол
лагеновых волокон дермы расщепляются, образуется 
разрыхленная структура с большой способностью к де
формациям, что создает предпосылки для получения 
мягкой и пластичной мездры.

После мездрения, квашения каракульские шкурки 
подвергают дублению. Д у б л е н и е  солями хрома и 
алюминия, формалином или другими веществами делает 
более прочной структуру коллагена. У нормально про
дубленной шкурки температура сваривания 65—70°С, 
содержание окиси хрома 0,8—1,5%•

В процессе ж и р о в а н и я  кожевая ткань пропи
тывается жирующими веществами, облегчающими сколь
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жение волокон дермы относительно друг друга, возра
стает .мягкость и пластичность кожевой ткани. Посколь
ку жирование повышает гидрофобность кожевой ткани, 
увеличивается ее стойкость к различным воздействиям. 
При жировании происходит взаимодействие жиров с 
белками кожевой ткани, значительно повышающее 
прочность и эластичность шкурок.

Черные каракульские шкурки к р а с я т ,  потому что 
степень интенсивности пигментации волос у них нерав
номерна, и мездра выделяется белизной. Крашением 
достигается глубина и однородность черной окраски 
волосяного покрова и мездры. Красители должны быть 
устойчивы к действию света и влаги, не должны вызы
вать повреждения волоса. При крашении в черный цвет 
каракульские шкурки погружают в красильный раствор. 
Волос красится протравными красителями, а кожевая 
ткань — анилиновыми. Красящие вещества должны про
никнуть в кутикулу волоса в кожевой ткани.

После выделки и крашения каракульские шкурки 
высушивают до постоянного содержания влаги, соответ
ствующего 10—14% от воздушно-сухого состояния.

О т д е л о ч н ы е  о п е р а ц и и  заключаются в обка
те шкурок в барабанах с деревянными опилками, по
тряхивании в сетчатых барабанах, выколачивании и 
разбивке в специальных установках.

В процессе выделки и крашения изменяется качест
во каракульских шкурок; кожевая ткань становится 
тоньше, уменьшаются масса и размер площади, волос в 
значительной степени приподнимается, донзвивается, 
увеличиваются ширина, высота и длина завитков, ок
раска становится сочнее. Рисунок расположения завит
ков делается более четким, их рельефность по шкурке 
заметно возрастает. Степень шелковистости волоса, блеск 
увеличиваются. Естественно, эти изменения обусловли
вают улучшение товарных свойств каракульских шку
рок.

После выделки и крашения сохраняется относитель
но большое количество шкурок в своем сорте — 92,4%. 
Причем среди шкурок жакетной группы наибольший 
процент сохранности — 94,6% и незначительный переход 
внутри группы. У шкурок кавказской группы, благода
ря некоторой перерослости волоса, сохранность сортов 
также значительна — 97,2%. Относительно меньшую 
сохранность дают ребристые — 88,6% и плоские —
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89,5%. Наблюдается большой переход ребристых сортов 
в жакетную группу, а плоских — в ребристую и жакет- 
ную.

Такие же изменения и переход сортов имеются у 
серых шкурок и окраски сур. При этом оттенки и рас
цветки серого каракуля и окраски сур не меняются.

У шкурок каракульчевой группы выделка и краше
ние вызывают значительные изменения в степени выра
женности рисунка, что сказывается на их сортности 
(табл. 34).

Шкурки каракульчевой группы имеют высокую со
хранность в своем сорте и незначительный переход, пре
имущественно в низшие качественные группы. Наиболь
шую сохранность в своем сорте показали шкурки кара
куль-каракульчи — 96,2%, наименьшую — каракульчи— 
93,6 и голяка'— 93,7%.

Процессы мездрения, дубления, жирования и осо
бенно разбивка шкурок могут привести к тому, что у 
части шкурок каракульчевой группы с более тонким и 
коротким волосом немного ослабевает степень выра
женности рисунка.

Аналогичное явление в каракульчевой группе наблю
дается среди серых и цветных шкурок.
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7. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Качество каракулевого сырья в нашей стране регла
ментируется государственными стандартами и техниче
скими условиями. В стандартах отражены основные 
нормы и требования, которые определяют качественные 
показатели сырья, а также правила приемки, сортировки 
и упаковки, обязательные для всех организаций.

Государственные стандарты составляются головны
ми и базовыми организациями по стандартизации в от
расли, научно-исследовательскими институтами караку
леводства с участием потребительских предприятий, ме
ховой промышленности и экспортных организаций.

Стандарты вводятся Государственным комитетом 
стандартов Совета Министров СССР и имеют силу за
кона, поэтому во многих из них содержится указание; 
«Несоблюдение стандарта преследуется по закону».

Стандартизация способствует упорядочению взаимо
отношений между производящими сырье и потребитель
скими организациями, поскольку устанавливает регла
менты оценки качественных показателей продукции, 
влияющие на определение стоимости. Стандарты обу
словливают отношение к смушковой продукции при 
сдаче-приемке. Следовательно, стандартизация в ко
нечном счете предопределяет технологию.

Работу ио стандартизации возглавляет Госстандарт, 
который утверждает и издает государственные обще
союзные стандарты — ГОСТы. Изменения нормативов 
стандартов могут быть внесены только Государственным 
комитетом стандартов Совета Министров СССР по хо
датайствам ведомств.

ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Введение стандартов обеспечивает:
— установление единой системы приемки и сорти

ровки каракульских шкурок для всех звеньев заготови-
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тельных организаций, каракулевых заводов, меховой 
промышленности и экспорта;

— упорядочение направления и узкой специализации 
каракулеводческих хозяйств по производству товарного 
каракуля преимущественно определенных смушковых 
групп, окрасок и расцветок;

— организацию в хозяйствах централизованного 
убоя ягнят, съемки шкурок, первичной обработки, ка
чественной консервировки, подготовки и сдачи караку
левого сырья государству в соответствии с требования
ми ГОСТа;

— качественную оценку сырья.
Принципы построения стандартов. Стандарты уста

навливаются на отдельный вид или окраску каракуль
ских шкурок; на каракуль черный чистопородный невы
деланный (ГОСТ 8748 — 70) или на каракуль серый чис
топородный и розовый невыделанный (ГОСТ 2865—68) 
и др. Каждый стандарт имеет свой индекс, наименова
ние товара, указание о дате утверждения и времени 
введения в действие, сведения о том, кем внесен.

Индекс стандарта состоит из двух обозначений: но
мера стандарта и через тире, сокращенно, год утвержде
ния. Наряду с этим в стандартах имеется указание, 
вместо какого одноименного стандарта он введен. Так, 
стандарт на черный чистопородный каракуль 8748 — 70 
обозначает, что номер его 8748 и утверлсден он в 1970 г. 
Внизу стандарта имеется подтверждение «Утвержден 
Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 
при Совете Министров СССР от 24 июня 1970 г. (про
токол № 117)». Кроме того, указано, что стандарт 
«внесен МСХ СССР», издан «взамен ГОСТ 8748— 58» и 
что «срок введения установлен с 01.01.1971 г.»

Стандарты на отдельные виды каракулевого сырья 
и окраски для удобства пользования обычно объединя
ют в сборники. Каждый стандарт на шкурки каракуль
ских ягнят состоит из определяющих разделов.

Разделы стандартов. Стандарты на каракулевое и 
смущковое сырье состоят из следующих разделов: 
а) определение; б) классификация; в) технические усло
вия. Кроме того, в стандартах приводятся таблицы оцен
ки категорий дефектности шкурок, технические условия 
упаковки и маркировки.

О п р е д е л е н и е  содержит указания о то.м, что 
данный стандарт распространяется на шкурки того или
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иного вида каракулевого сырья, перечисляет признаки. 
Так, ГОСТ 8748—70 гласит, что «настоящий стандарт 
распространяется на невыделанные шкурки ягнят чисто
породных каракульских овец черной окраски».

Чистопородный каракуль определяется по следую
щим признакам: волосяной покров различной степени 
шелковистости и блеска, каракульские завитки различ
ной формы. Шея должна быть покрыта каракульскими 
завитками, длина волоса в распрямленном состоянии не 
более 30 мм. Волосяной покров головы и ножек имеет 
муаристый рисунок или завитки. На задних ножках 
ниже скакательного сустава допускается гладкий волос. 
Завитки разделяются по ширине: на узкие—-до 4 мм, 
средние — 4—8, широкие — свыше 8 мм; по длине: на 
короткие— 12—20 мм, средние — 20—30, длинные — 
свыше 30 мм и т. д.

К л а с с и ф и к а ц и я  содержит указания, на какие 
смушковые группы, окраски, оттенки, расцветки и сорта 
следует подразделять шкурки при оценке, на что сле
дует обращать внимание.

Так, при сортировке черного чистопородного невы
деланного каракуля по ГОСТу 8748—̂ 70, или серого ка
ракуля по ГОСТу 2865—68, или каракуля окраски сур 
по ГОСТу 11124—77, шкурки должны разбиваться на 
следующие группы по размеру площади.

Р а з м е р

П л о щ а д ь  ш к \ р о к ,  см ^

с у х о с о л е н ы е к в а ш е н ы е

Крупный свыше 1400 свыше 1250
Средний С В .  900 до 1400 вкл. С В .  800 до 1250 вкл.
Мелкий от 700 до 900 вкл. от 650 до 800 вкл.
Особо мелкий от 500 до 700 вкл. от 450 до 650 вкл.

Шкурки крупного и среднего размера считаются сор
товыми, разбиваются на 22 сорта. Мелкие шкурки счи
таются несортовыми, принимаются поштучно.

В зависимости от цвета волосяного покрова шкурки 
каракуля делятся на:

— серые, которые в зависимости от количественного 
соотношения черных и белых волос подразделяются на
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оттенки (серые, темно-серые, черно-серые и светло-се
рые) и расцветки (голубые и серебристые);

— сур — волосяной покров неравномерный по дли
не волоса и окраске: темное основание с постепенным 
переходом к более светлому кончику волос, зональность 
окраски волосяного покрова;

— коричневые — волосяной покров имеет равномер
ную коричневую окраску разных оттенков: от темно- до 
светло-коричневого, шкурки «халили» (коричневые с 
черными пятнами или черные с коричневыми пятнами, 
симметрично расположенными на шкурке), а также 
шкурки с окаймлением краев другим, отличающимся от 
основного цвета волосом;

— однотонные, других окрасок — волосяной покров 
имеет по длине волоса однотонную окраску, кроме чер
ной, всех оттенков серого и коричневого цветов, а также 
шкурки черного цвета с сединой (морозом);

— пестрые — волосяной покров нежного оттенка, не
сколько отличного от основного цвета, составляет 12 см;

— белые— волосяной покров белого цвета;
— розовые (гулигаз) — волосяной покров розовых 

оттенков от темного до светло-розового, состоит из сме
шанных белых и коричневых волос и т. д.

Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  содержат требования, 
которые необходимо соблюдать во время убоя ягнят, 
съемки шкурок, обезжиривания и обработки, правила 
первичного консервирования, сушки, чистки, отлежки. 
Так, по ГОСТу 8748—70 шкурки должны быть:

— сняты пластом путем ровного продольного раз
реза по средней линии горла и черепа с сохранением 
площади шкурки с головы до конца хвоста и с ножек до 
копытец;

— без разрывов, подрезей, дыр и выхватов с краев;
— очищены от мяса, жира, хрящей из ушей, хвоста и 

ножек;
— законсервированы сухосоленым или квашеным 

способами. Шкурки, законсервированные сухосоленым 
способом, должны быть хорошо обезжирены, без по
вреждений корней волос, очищены от примесей: грязи, 
крови с мездры и волоса, симметрично расправлены, без 
складок на самой шкурке и конечностях.

Шкурки, законсервированные способом квашения, 
должны быть хорошо проквашены хлебными квасами, 
иметь белую, без каких-либо пятен мездру, симметрично
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расправлены без складок, бугров, морщин. Волосяной 
покров должен быть хорошо очищен от квасов, мучной 
пыли и других загрязнений.

Цветные шкурки должны иметь уравненную однотон
ную окраску по всей площади.

Методы сортировки каракулевого сырья. Качество 
каракульских шкурок определяют органолептически в 
сухом помещении при достаточно сильном, ровно.м, но не 
ярком дневном свете или при освещении лампа.ми днев
ного света. Сложность оценки ряда свойств и качества 
каракуля органолептическим методом требует от това
роведов больших знаний, опыта и наблюдательности.

Оценку каракулевого сырья проводят на двух сто
лах, расположенных перед источником света и имею
щих высоту 0,9 м и 1,15 м и ширину не менее 1 м. Они 
должны быть расположены под некоторым уклоном к 
источнику света. Для сортировки сырья заранее отво
дят 22—23 м̂ . На стол товар подают хорошо очищен
ным, «отлежавшимся», т. е. нормального состояния, оп
рятным.

В зависимости от наличия пороков и их размеров 
различают дефекты:

П о р о к и

Группа

П е р з а я

1. Деформация волосяного 
покрова (паленый волос, за
витки не ясно выраженной 
формы, войлокообразные, 
вихрастые, сильно прижатые 
и другие), СМ-:

на огузке и хребте 
на других частях 
шкурки

2. Разрывы, переломы, 
швы, подрезы, кроме голо
вы, хвоста и ножек, общей 
длиной, см2;

3. Дыры, вытертые .места, 
выхваты с краев, кожееди
ны, общей площадью, с.м2;

4. Отсутствие частей 
шкурки;
головы или хвоста

5. Кожеедина общей пло
щадью см2;

ДО 80 

до 120

СВ. 5 до 20 вкл.

до 40 вкл.

не допускается

Вторая

СВ. 80 до 150 вкл. 

св. 120 до 250 вкл.

СВ. 20 до 50 вкл. 

СВ. 40 до 120 вкл.

головы с шеей 
до 120
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Шкурки на стол кладут хвостом к товароведу, по 
25—35 шт. Необходимо предусмотреть место для разде
ления шкурок на различные виды, окраски и группы. 
Каждую шкурку внимательно осматривают со стороны 
волоса, придерживая ее ровно, сначала за огузок, потом 
за хребет и бока. При этом обращают внимание на 
наличие и соотношение ценных форм и типов завитков 
на их выраженность, рисунок расположения, свойства 
волоса и т. д. Если имеется налет пыли, шкуру слегка 
левой рукой за шею прижимают к столу, а правой за 
огузок, перевернув со стороны мездры, осторожно стря
хивают, затем определяют толщину мездры, цвет, ка
чество консервирования, наличие или отсутствие по
вреждений, дефектов. В процессе осмотра выявляют 
соответствие требованиям ГОСТа, определяют товарный 
вид, окраску, оттенок, расцветку, смушковую группу, 
сорт, подсорт, размер и дефектность.

Оценку каракулевого сырья начинают обычно с сор
тировки черного чистопородного каракуля. Одновремен
но распределяют по группам сырье всех других видов и 
окрасок. По мере завершения сортировки черного нор
мального каракуля товаровед переносит дефектный ка
ракуль ко второму столу и продолжает сортировать 
шкурки по дефектам. В это время сдатчики каракуля и 
инспектора по качеству осматривают рассортированный 
товар на первом столе. Затем сортировщик возвращает
ся к первому столу и приступает к оценке серого кара
куля. Далее в такой же последовательности оценивают 
шкурки окраски сур, цветные, каракульчевой группы, 
яхобаб.

Качество каракуля удобнее оценивать по сортам, 
предварительно сгруппировав шкурки в смушковые 
группы. Цветной каракуль (серый и окраски сур) луч
ше оценивать по оттенкам и расцветкам, а в пределах 
каждого оттенка и расцветки — по смушковым груп
пам.

К истории стандартизации. Разработка стандартов 
на каракулевое сырье началась в 1925 г. По первому 
Государственному стандарту (ОСТ 3914—3918) каракуле
вое сырье делилось на три сорта: первый, второй и третий. 
В 1935 г. был разработан новый Государственный стандарт 
(ОСТ 6461 6475 \
I h k b T  ~  "ПТ ~  ~ w ]  которому каракульские шкурки 
делились на пять сортов: первый тонкий и толстый;
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второй тонкий и толстый II третий ссрт. В 1938 г. был 
разработан и утвержден Государственный стандарт (ОСТ 
370—38), дополненный и уточненный в 1939 г. (ОСТ 370— 
39). По этому стандарту каракульские шкурки разделили 
на семь сорт1в: отборный, первый А, Б и В; второй сорт 
А и Б и третий сорт. Кроме того, выделялись недомерки— 
назугча.

Во всех случаях каракулеводы учитывали данные 
сортности каракуля, в соответствии с ними проводили 
определенную заводскую работу, направленную на улуч
шение качественных показателей. Это сыграло положи
тельную роль в каракулеводстве.

В 1945 г. в этом стандарте шкурки сорта первый А 
делились на кирпук, жакет 1, жакет московский и реб
ристый тонкий I; первый Б — на жакет толстый; первый 
В — на кавказский толстый 1 и ребристый толстый I; 
второй А — на жакет II, кавказский тонкий I, флера, 
жакет плоский 1 и ребристый II; второй Б — на крупно- 
завитковый (канада) и жакет плоский И; третий сорт — 
на партионный, кавказский толстый II, кавказский тон
кий II; фигура, жакет плоский III и ребристый III. Кро
ме того, выделялись недомерки (иазугча). Перерослый 
каракуль яхобаб подразделяли на три сорта: первый, 
второй и третий. Шкурки каракульчевой группы разби
вались по видам сырья на каракуль-каракульчу и голяк. 
Каждые из них делились на три сорта: первый, второй и 
третий.

Цветной каракуль с 1926 г. подразделяется на три 
сорта и назугчу. Серый каракуль выделен в самостоя
тельный стандарт с 12 апреля 1942 г. (ГОСТ 2865—45). 
По этому стандарту серый каракуль делили по оттен
кам на серый и светло-серый, темно-серый и черно-се
рый. Каждый из них подразделяли на три сорта: пер
вый, второй и третий. Маломерный серый каракуль 
выделяли в назугчу. Шкурки каракульчевой группы с 
учетом оттенков по видам сырья делили на каракуль- 
каракульчу, каракульчу и голяк, а перерослый каракуль 
яхобаб на три сорта: первый, второй и третий.

В 1958 г. был разработан Государственный стандарт 
на серый сухосоленый и квашеный черный чистопород
ный каракуль (ГОСТ 8748—58). Кроме того, выделяет
ся маломерный каракуль.

В 60-х годах были разработаны новые государствен
ные стандарты на все виды каракулевого и смушкового
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сырья. Ныне действующие государственные стандарты 
увязаны с требованиями «Инструкции по бонитировке 
каракульских ягнят и основами племенного дела».

СОРТИРОВКА КАРАКУЛЯ 

Сортировка черного каракуля
Черный чистопородный каракуль крупного и средне

го размера площади в соответствии с ГОСТом 8748—70 
разделяют на следующие смушковые группы и сорта;

Г р у п п а С о р т С о р т
Х а р а к т е р и с т и к а  г р у п п ы  

к а р а к ) л я

Жакетная Пер- Жакет I Преобладание полу-
вый Кирпук

Жакет толстый 
Жакет московский

Круглых вальковатых 
и бобастых завитков 
с отчетливо выражен-

Вто
рой

Жакет И пым общим рисунком

Кавказская Пер- Кавказский толстый 1 Завитки преимущес-

Ребристо-

вый Кавказски!! тонкий I 
Флера

твенно бобастой фор
мы с некоторой пере- 
рослостыо волоса

Пер- Ребристый тонкий 1 Преобладание гривок,
П Л О С К И Й вый

Вто
рой

Тре
тий

Ребристый толстый 
Плоский толстый I 
Ребристый тонкий 11 
Ребристый толстый И 
Плоский II 
Партионный 
Кавказский толстый И 
Кавказский тонкий 11 
Плоский 111 
Ребристый тонкий III 
Ребристый толстый 111 
Фигура

ребристых вальков или 
плоских зазитков

Жакетная смушковая группа; Ж а к е т  о т б о р н ы й  
(жакет I). Густой, шелковистый, блестящий волос. На 
всей площади шкурки плотные, упругие, полукруглые 
вальки, средние по ширине, длинные и средние по дли
не. Рисунок четкий параллельно-концентрический или 
параллельно-прямой. Кожевая ткань тонкая или утол
щенная.

Ж а к е т  п е р в ы й  (жакет I). Густой, шелковистый, 
блестящий волос. На всей площади шкурки плотные, 
упругие, средние по ширине длинные вальки или на 
огузке и хребте средние по ширине длинные и средние
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по длине завитки, переходящие на боках в средние по 
длине вальки. Допускается незначительное количество 
гривок. Кожевая ткань тонкая или слегка утолщенная.

К ир  пук.  Густой, шелковистый, блестящий волос. 
На огузке и хребте упругие длинные и средние по длине 
узкие вальки вперемежку с узкими гривками, перехо
дящими на боках в короткие узкие вальки или гривки. 
Кожевая ткань тонкая.

Ж а к е т  т о л с т ы й .  Густой, шелковистый, блестя
щий. На огузке и хребте плотные, упругие, щирокне, 
длинные, средние и короткие вальки, переходящие на 
боках в короткие вальки и боб с незначительным коли
чеством гривок. Кожевая ткань утолщенная или тол
стая.

Ж а к е т  м о с к о в с к и й .  Густой, щелковистый, 
блестящий волос. На огузке и хребте недостаточно плот
ные и упругие вальки, средние по щирине и длине, пе
реходящие на боках в короткие вальки и боб, допуска
ется незначительное количество гривок. Кожевая ткань 
тонкая.

Ж а к е т  в т о р о й  (жакет II). Недостаточно густой, 
слабощелковистый, недостаточно блестящий волос. На 
огузке и хребте средине по длине и ширине достаточно 
плотные и упругие вальки, переходящие на боках в сла- 
бозавитой боб или кольцо. Допускается незначительное 
количество гривок. Кожевая ткань тонкая или утолщен
ная.

Кавказская смушковая группа. К а в к а з с к и й  
т о л с т ы й  I. Густой, щелковистый, блестящий, несколь
ко переросший волос. На огузке и хребте в преобладаю
щем количестве плотные и недостаточно плотные щиро- 
кие, средние и короткие вальки с незначительным коли
чеством гривок, переходящие на боках в короткие валь
ки и боб, а также плотный боб на всей площади щкур- 
ки. Кожевая ткань толстая.

К а в к а з с к и й  т о н к и й  I. Густой, слабошелко
вистый, недостаточно блестящий, несколько переросщий 
волос. На огузке и хребте недостаточно плотные, сред
ние по ширине короткие вальки, переходящие на боках 
в средний боб, гривки или кольцо. Кожевая ткань утол
щенная.

Фл е р а .  Недостаточно густой, слабощелковистый, 
слабо блестящий волос. Завитки в основном мелкие. На 
огузке и хребте недостаточно упругие, средние или уз
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кие короткие вальки, иногда вперемежку с гривками, 
переходящие на боках в кольцо или горощек, или боб — 
на огузке и хребте, переходящий на боках в кольцо и 
горошек. Кожевая ткань тонкая или слегка утолщенная.

Ребристая смушковая группа. Р е б р и с т ы й  т о н 
к и й  I. Густой, шелковистый, блестящий волос. На огуз
ке и хребте упругие, узкие и средние по ширине, длин
ные и средние по длине ребристые вальки и гривки, а 
также шкурки с такими же завитками, вперемежку с 
полукруглыми вальками. На боках средние и короткие 
по длине ребристые вальки и гривки. Кожевая ткань 
тонкая и утолщенная.

Р е б р и с т ы й  т о л с т ы й  I. Г устой, шелковистый, 
блестящий волос. На основной площади широкие, длин
ные, средние и короткие ребристые вальки или гривки,а 
также шкурки с такими же завитками вперемежку с по
лукруглыми вальками. На боках широкие, средние и ко
роткие по длине гривки и ребристые вальки вперемежку 
с бобом. Кожевая ткань толстая.

Р е б р и с т ы й  т о н к и й  И. Густой или недоста
точно густой, слабошелковистый, недостаточно блестя
щий волос. Завитки узкие и средние, недостаточно плот
ные гривки или гривки на огузке и хребте вперемежку 
с неполнозавитымн вальками и ласами на боках. Коже
вая ткань тонкая или утолщенная.

Р е б р и с т ы й  т о л с т ы й  И. Густой или недоста
точно густой, слабошелковистый, недостаточно блестя
щий волос. Завитки крупные, широкие гривки но всей 
площади или гривки на огузке и хребте, переходящие на 
боках в более крупные гривки и ласы. Кожевая ткань 
толстая.

К р у п н о 3 а в и т к о в ы й. Г устой, шелковистый или 
малошелковистый, блестящий или стекловидно-блестя
щий волос. На огузке и хребте широкие, несколько при
давленные короткие вальки вперемежку с крупными бо
бами или широкими грнвка.ми, переходящими на боках 
в короткие гривки и придавленный боб. Кожевая ткань 
толстая.

Плоская смушковая группа. П л о с к и й  т о н к и й  I. 
Густой, шелковистый, блестящий волос. На огузке и 
хребте средние по ширине, длинные и средние по длине 
плоские вальки вперемежку с плоскими гривка.ми, пере
ходящие на боках в короткие плоские завитки. Кожевая 
ткань тонкая или слегка утолщенная.
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П л о с к и й  т о л с т ы й  I. Густой, шелковистый, 
блестящий волос. На огузке и хребте широкие, длинные 
и средние по длине плоские вальки вперемежку с плос
кими гривками. На боках плоские вальки и гривки. Ко- 
жевая ткань толстая.

П л о с к и й  II. Недостаточно густой, шелковистый, 
блестящий волос. На огузке плоские вальки и гривки, 
переходящие на хребте в еще более плоские вальки, а 
на боках — в ласы. Кожевая ткань тонкая или утолщен
ная.

Т р е т и й  сорт .  Густой и недостаточно густой ма
лошелковистый или грубоватый, слабо блестящий или 
матовый. На огузке слабоупругие или рыхлые, широкие 
короткие вальки, разных размеров бобы, гривки, коль
ца. На хребте и боках расплетистые гривки, кольца, 
штопор, горошек и ласы.

Сортировка серого каракуля
Каракуль серый чистопородный крупный и среднего 

размера площади в соответствии с ГОСТом 2865—68 де
лится на следующие оттенки, расцветки и сорта:

Ц в е т  ( р а с ц в е т к а ) В о л о с я н о й  п о к р о в

Серый: Равномерное чередование белых и черных 
волос

голубая Смешение белых и черных волос с незначи-
серебристая тельным преобладанием белых; белый волос 

длиннее черного
Темно-серый Смешение черных и белых волос с преоблада

нием черных
Черно-серый Черный волосяной покров с непрерывной по

лоской из белых и черных волос от холки до 
крестца

Светло-серый Смешение белых и черных волос со значи
тельным преобладанием белых

Серый каракуль 
Р а с ц в е т к и

Светло-серый
ЛШлочная
Меловая

Серый Темно-серый
Г олубая Седая
Серебристая
Жемчужная
Стальная

Перламутровая

Свинцовая

Черно-серый
Черно-серая
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Смушковые группы и сорта

I  с о р т I I  с о р т I I I  с о р т

1. Полукруглая, типа жакет I См. См.
2. Полукруглая, типа жакет московский
3. Полукруглая, типа жакет толстый
4. Ребристая
5. Плоская

описание описание

Первый сорт. П о л у к р у г л а я ,  т и п а  ж а к е т  I. 
Густой, шелковистый, блестящий волос. На огузке и хреб
те полукруглые плотные средние по ширине, длинные или 
средние по длине вальки, переходяш,ие на боках в ко
роткие вальки и бобы. Допускается наличие незначи
тельного количества гривок.

П о л у к р у г л а я ,  т и п а  ж а к е т  м о с к о в с к и й .  
Густой, шелковистый, блестящий волос. На огузке и 
хребте плотные средние и короткие вальки, переходящие 
на боках в короткие вальки и бобы. Допускается нали
чие незначительного количества гривок.

П о л у к р у г л а я ,  т и п а  ж а к е т  т о л с т ый .  Гу
стой, шелковистый, блестящий волос. На огузке и хреб
те в преобладающем количестве плотные широкие валь
ки и бобы. На боках короткие вальки и бобы. Допуска
ется наличие незначительного количества гривок.

Р е б р и с т а я .  Густой, шелковистый, блестящий во
лос. По всей площ^и шкурки в преобладающем коли
честве гривки или ребристые вальки вперемежку с по
лукруглыми вальками.

П л о с к а я .  Густой, шелковистый, блестящий волос. 
На огузке и хребте в преобладающем количестве длин
ные или средние плоские вальки и гривки разной ши
рины. На боках — короткие плоские вальки или гривки, 
или плоские бобы.

К а в к а з с к а я .  Густой, шелковистый, блестящий, 
несколько переросший волос. На огузке и хребте разной 
ширины и длины вальки, средние или крупные бобы или 
несколько придавленные короткие вальки с крупными 
бобами, а также шкурки с переросшим волосяным по
кровом, с крупными или средними бобами, на бобах 
такие же завитки. Допускается незначительное коли
чество гривок.
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Второй сорт. Шкурки с густым и недостаточно гу
стым малошелковистым, слабоблестящим волосяным 
покровом. На огузке и хребте слабоупругие разных раз
меров вальки, бобы, гривки, а также упругие крупные 
и средние кольца по всей площади.

Третий сорт. Шкурки с густым и недостаточно гу
стым, малошелковистым или грубоватым, слабоблестя- 
щн.м или матовым волосяным покровом. На огузке рых
лые, разных размеров бобы, гривки и кольца, а также 
плоские короткие вальки вперемежку с ласами. На 
хребте и боках расплетистые гривки, кольца, горошек и 
ласы. Шкурки с рыхлыми кольцами или штопорообраз
ными завитками по всей площади.

Сортировка каракуля сур

Шкурки окраски сур крупного и среднего размера
в соответствии с ГОСТом делятся на смущковые группы 
и сорта.

Первый сорт. П о л у к р у г л а я .  Густой, шелкови
стый, блестящий с четко выраженной, уравненной ок
раской сур по всей площади, кроме краев, волос. На 
огузке и хвосте разной длины и ширины плотные уп
ругие вальки с незначительным количеством гривок. На 
боках плотные крупные и средние бобы и гривки.

К а в к а з с к а я .  Густой, шелковистый, блестящий с 
четко выраженной, уравненной окраской сур по основ
ной площади волос. На огузке и хребте — несколько 
переросшие недостаточно плотные вальки или средние и 
крупные бобы, переходящие на б(5ках в слабозавнтые 
бобы, или по всей площади непереросшие плотные бобы.

П л о с к а я .  Густой, шелковистый, блестящий с чет
ко выраженной уравненной окраской сур по основной 
площади волос. На огузке и хребте длинные плоские 
вальки разной щирины, переходящие на боках в корот
кие плоские вальки, а также плоские вальки вперемеж
ку с плоскими гривками. На боках допускаются любые 
плоские завитки.

Р е б р и с т а я .  Густой, шелковистый, блестящий с 
четко выраженной и уравненной окраской сур по основ
ной площади волос. По всей площади шкурки плотные 
различной ширины и длины гривки, а также гривки в 
преобладающем количестве вперемежку с ребристыми 
и полукруглыми вальками.
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Второй сорт. П о л у к р у г л а я .  Недостаточно гу
стой, слабошелковистый, недостаточно блестящий с чет
ко выраженной уравненной окраской сур по основной 
площади. На огузке и хребте недостаточно плотные 
разной ширины короткие вальки или бобы различного 
размера-. На боках слабозавитые бобы, кольца, горошек 
или гривки.

Р е б р и с т  о-п л о с к а я. Недостаточно густой, сла- 
бошелковистый, недостаточно блестящий с четко выра
женной и уравненной окраской сур ио основной площади 
волос. По всей площади различной ширины и длины 
плоские вальки и гривки или по всей площади гривки, 
или гривки в преобладающем количестве вперемежку с 
ребристыми и полукруглыми вальками. На боках до
пускаются ласы.

Третий сорт. Недостаточно густой, слабошелкови
стый или грубоватый, недостаточно блестящий или ма
товый с четко выраженной и уравненной окраской сур 
по основной площади. На огузке плоские короткие валь
ки или рыхлые разных размеров бобы и кольца, перехо
дящие на хребте и боках в расплетистые кольца и 
ласы, а также мелкие кольца и штопорообразные за
витки по всей площади.

Сортировка цветного каракуля

Шкурки чистопородного цветного каракуля оцени
ваются по ГОСТу 11124—77. В зависимости от формы 
завитков и качества волосяного покрова шкурки караку
ля коричневой, розовой (гулигаз) окраски, однотонные 
других окрасок, черные с сединой («морозом») и пест
рые делятся на три сорта.

Первый. Густой, шелковистый, блестящий волос. На 
огузке и хребте разной длины и ширины плотные валь
ки вперемежку с гривками, плоские длинные и средние 
вальки и гривки, плотные крупные и средние бобы, а на 
боках — бобы и гривки.

Второй. Недостаточно густой, слабошелковистый, 
недостаточно блестящий волос. На огузке и хребте раз
ной ширины короткие вальки, плоские вальки или бобы 
разного размера, на боках — слабозавитые бобы, коль
ца, горошек, гривка и ласы, или по всей площади — 
упругие крупные и средние кольца.

Третий. Шкурки с недостаточно густым, малощел-
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ковистым или грубоватым, слабоблестящим или мато
вым волосяным покровом. На огузке рыхлые плоские 
короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и 
кольца, переходящие на хребте и боках в расплетистые 
кольца и ласы. Шкурки с мелкими кольцами или щтопо- 
рообразными завитками по всей площади.

Цветной каракуль 
Р а с ц в е т к и

БелаяРозовая Коричневая Беж Халилн Пегая
Светло-розовая Светло-коричне пестрая

Розовая
вая С о р т а

Темно-розовая Коричневая ! сорт
Темно-коричневая И сорт

III сорт
Мало.мерки

i
Нестандартный

Сортировка белого каракуля
В зависимости от формы завитков и качества воло

сяного покрова шкурки белого каракуля делятся на три 
сорта.

П е р в ы й .  Волосяной покров густой и менее густой, 
щелковистый, блестящий. Завитки среднего и крупного 
размера. На огузке и хребте плотные и недостаточно 
плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки впе
ремежку с гривками или средние и крупные плотные 
бобы, а на боках — недостаточно плотные бобы или 
гривки.

В т о р о й .  Шкурки с густым и недостаточно густым 
и блестящим и недостаточно блестящим, шелковистым 
и недостаточно шелковистым волосяным покровом. За
витки на огузке и хребте — слабоупругие вальки, бобы, 
гривки, плоские вальки, на боках — слабозавнтые бобы, 
кольца, горошек, ласы. Допускаются упругие средние 
кольца по всей площади шкурки.

Т р е т и й .  Шкурки с недостаточно густым, малошел
ковистым или грубоватым слабоблестящим волосяным 
покровом. На огузке рыхлые разных размеров бобы, 
гривки, кольца, а также плоские вальки вперемежку с 
ласами. На хребте и боках расплетистые гривки, кольца, 
ласы; шкурки с мелкими рыхлыми кольцами или штопо
рообразными завитками по всей площади.

180



Сортировка метисного каракуля
Шкурки ягнят метис черной, серой, сур, коричневой 

и других окрасок, полученных от скрещивания курдюч
ных, смушково-молочных н других грубошерстных пород 
овец с каракульскими баранами, отвечающие требова
ниям ГОСТа 10327—77 крупного н среднего размера пло
щади, делятся на три сорта.

П е р в ы й .  Шкурки с густым, малошелковистым, 
грубоватым и слабо- или стекловидно-блестящим воло
сяным покровом. На огузке и хребте упругие разной 
длины и ширины вальки и бобы, а также шкурки с пре
обладанием таких же завитков вперемежку с гривками. 
На боках шкурки слабозавитые бобы. Для шкурок се
рых, сур и цветных допускаются менее упругие завитки 
на огузке и хребте.

В т о р о й .  Шкурки с густым или недостаточно гу
стым малошелковистым, грубоватым, слабо- или стекло
видно-блестящим волосяным покровом. На огузке и 
хребте недостаточно плотные, разной ширины и длины 
вальки, бобы, переходящие на боках в рыхлые бобы 
или кольца, или плотные крупные и средние кольца по 
всей площади шкурки, или короткие плоские вальки на 
огузке, переходящие на хребте в более плоские вальки, 
а на боках — в ласы. Для шкурок серых, сур и цветных 
допускаются на боках мелкие бобы и горошек.

Т р е т и  й. Шкурки с грубым, стекловидно-блестящим 
или матовым волосяным покровом. Допускаются по всей 
площади завитки: рыхлые бобы, кольца, горошек, што
пор. На огузке и хребте слабовыраженный муаристый 
рисунок, переходящий на боках в ласы.

Метисный каракуль

Черный Серый Сур Цветной Пестрый
I сорт
II сорт
III сорт 

Маломерки 
Нестандартный

Сортировка шкурок каракульчевой группы
Шкурки каракульчевой группы чистопородные (чер

ные, серые, сур, цветные, однотонные и цветные) и ме
тисные в соответствии с ГОСТом 10701—84 по размеру 
площади подразделяются:
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Р а з м е р  п л о щ а д и

П л о ш а д ь  ILK} р о к ,  см ^

с у х о с о л е н ы е к в а ш е н ы е

Крупные свыше 900 свыше 800
Средние С В . 600 до 900 вкл. С В . 400 до 800 вкл.
Мелкие от 400 до 600 вкл. от 300 до 400 вкл.

к  шкуркам каракульчевой группы относятся:
К а р а к у л ь-к а р а к у л ь ч а  — шкурки с низким, 

несколько приподнятым шелковистым блестящим воло
сяным покровом, образующим узкие гривки и вальки, 
низкие вальковатые завитки или узкие гривки впере
межку с муаристым рисунком. Мездра утолщенная. Для 
метисных шкурок волосяной покров стекловидно-блестя
щий.

к а р а к у л ь ч а  — шкурки с коротким шелковистым 
блестящим волосяным покровом, плотно прилегающим к 
мездре, с ясно выраженным муаристым рисунком. Мезд
ра тонкая. Для метисных шкурок волосяной покров 
стекловидно-блестящий;

г о л я к  — шкурки с очень низким гладким блестя
щим или слабоблестящим волосяным покровом с едва 
заметным муаристым отливом или без него. Для метис
ных шкурок волосяной покров стекловидно-блестящий с 
едва заметным муаристым отливом.

В зависимости от качества волосяного покрова шкур
ки этих видов делятся на три сорта.

К а р а к у л ь-к а р а к у л ь ч а ;  первый сорт — завит
ки узкие, низкие, упругие вальки и узкие гривки впере
межку с муаристым рисунком, распространенные не ме
нее чем на 75% площади шкурки, второй — завитки 
узкие, низкие упругие вальки и узкие гривки вперемеж
ку с муаристым рисунком, распространенные не менее 
чем на 50% площади шкурки; третий — завитки узкие, 
низкие упругие, вальки и узкие гривки вперемежку с 
муаристым рисунком, распространенные менее чем на 
50% площади шкурки.

Шкурки типа каракульча и голяк могут быть I, II и 
III сорта.

К а р а к у л ь ч а ;  первый сорт — ясно выраженный 
муаристый рисунок, распространенный не менее чем на 
75% площади шкурки; второй — ясно выраженный муа
ристый рисунок, распространенный не менее чем на 50%
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площади; третий — ясно выраженный муаристыи рису
нок, распространенный менее чем на 50% площади 
шкурки или со слабовыраженным расплывчатым муа
ристым рисунком по всей площади шкурки.

Г о л я к :  первый сорт — очень короткий волосяной 
покров с едва заметным муаристым отливом; второй — 
очень короткий волосяной покров без муаристого отли
ва; третий — матовый редкий волосяной покров.

Сортировка шкурок яхобаб

Шкурки с перерослым волосяным покровом (полу
чаемые в результате падежа или вынужденной прирези 
ягнят), черные и цветные, отвечающие требованиям 
ГОСТа 11577—65, делят на три сорта:

первый сорт — шелковистый или недостаточно шел
ковистый, нормально блестящий. Завитки — рыхлые 
средние или короткие вальки на огузке, переходящие на 
хребте и боках в бобы; крупные и средние бобы на 
огузке и хребте, переходящие на боках в кольца;

второй — шелковистый или слабошелковистый, нор
мально, стекловидно- или недостаточно блестящий. За
витки — рыхлые, крупные и средние бобы на огузке и 
хребте, переходящие на боках в кольца или крупные и 
средние кольца по всей площади шкурки;

третий — недостаточно шелковистый и блестящий.. 
Завитки — мелкие кольца, горошек, расплетистые дру
гих форм, штопорообразные.



8. ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ К СДАЧЕ 
ГОСУДАРСТВУ

Готовые шкурки, отвечающие требованиям государст
венного стандарта ГОСТ 10701—63, имеют хорошую ко
лодку, симметричную конфигурацию, чистый и блестя
щий волосяной покров, четкий муаристый рисунок, бе
лую, хорошо просоленную мездру и опрятный товарный 
вид.

Шкурки, продаваемые государству колхозами, сов
хозами, или откормочными базами, должны соответст
вовать требованиям ГОСТов.

Перед сдачей заготорганизациям или каракулевым 
заводам шкурки должны быть рассортированы по цвету, 
видам, сортам и другим показателям, предусмотренным 
стандартами, забиркованы, увязаны в бунты и упако
ваны в тюки.

Биркование шкурок — к каждой шкурке прикрепля
ют бирки из белой хлопчатобумажной ткани, на которой 
проставляют несмываемой краской номер, присвоенный 
хозяйству м е х  союзных республик или «Союзглавкара- 
кульпромом» м е х  СССР, и другие, нужные хозяйству, 
данные. Бирки прикрепляют к шкуркам через ушные 
или глазные отверстия.

Колхозы, совхозы, ГПЗ или откормочные предприя
тия, ведущие учет качества шкурок для пле.менной ра
боты, дополнительно биркуют партию навешиванием на 
каждую шкурку специальных бирок. Бирки после при
емки шкурок возвращают представителю хозяйства.

При сдаче шкурки увязывают в бунты и тюки. Запись 
на бирках о качестве шкурок делает представитель хо
зяйства во время сдачи шкурок. МСХ совместно с по
требсоюзами союзных республик могут устанавливать 
для хозяйства иной порядок биркованпя, исключающий
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смешивание шкурок различных хозяйств до приемки 
предприятием.

Доставляют шкурки на приемные пункты в упако
ванном и замаркированном виде согласно требованиям 
стандарта (ГОСТ 13223—67) к упаковке и транспортиро
ванию шкурок каракуля и смушек. Доставка шкурок на 
приемные пункты автогужевым транспортом по согла
шению сторон допускается без упаковки в тару, но шкур
ки надо обязательно увязать в бунты н укрыть брезен
том.

ПОРЯДОК СДАЧИ и ПРИЕМКИ ШКУРОК

При заключении договоров контрактации заготови
тельные организации потребкооперации согласовывают 
с хозяйствами график доставки шкурок, а также поря
док приемки их по договору:

— шкурки будет предварительно принимать п оце
нивать заготовительная контора п отгружать промыш
ленности непосредственно из колхоза или откормочных 
хозяйств;

— или шкурки будут принимать и оценивать окон
чательно на складе заготовительной конторы.

При необезлпченноп отгрузке шкурок предприятия 
(каракульзаводы п пушномсховые базы) обязаны обес
печить раздельную приемку шкурок по каждому хозяй
ству; при отгрузке предприятию пеобезличенных шкурок 
нескольких хозяйств по одному счету заготовительная 
организация (контора) направляет предприятию-поку- 
пателю отдельные расцененные спецификации на шкур
ки каждого хозяйства.

При отгрузке шкурок каракуля или каракульчевой 
группы необезличенно по хозяйствам необходимо наи
более точно определить на предприятии (каракулевом 
заводе, пушно-ме.ховой базе) качество сдаваемых шку
рок и их стоимость с участием специалистов предприя
тия, товароведа-сдатчика заготовительной организации, 
а в необходимых случаях с участием государственного 
инспектора по качеству пушно-мехового сырья и 
представителя хозяйства или уполномоченного сдат
чика.

При сдаче необезличенных партий шкурок предприя
тию хозяйство может командировать своего представи-
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теля для участия в сдаче и приемке этих партий, в этом 
случае представитель хозяйства подписывает первичные 
документы на сдачу-приемку.

Время выезда представителя хозяйства заготовитель
ная контора предварительно согласовывает с предприя
тием (через товароведа-сдатчика). Когда хозяйство, со
гласно договору контрактации, отгружает шкурки по 
указанию заготовительной конторы непосредственно ка
ракулевому заводу (пушно-меховой базе), заготовитель
ная контора по согласованию с хозяйством предвари
тельно оценивает их качество.

Каракуль или каракульчевая группа на складе заго
товительной конторы принимается в следующем по
рядке:

1. Рассортированные хозяйством шкурки, доставлен
ные па склад заготовительной конторы по согласован
ному графику, должны быть приняты по количеству и 
по качеству в тот же день. Шкурки, доставленные во 
второй половине дня, а также доставленные в количест
ве более 2000 штук, .могут быть приняты не позднее сле
дующего дня. Срок приемки неправильно рассортиро
ванных щкурок, а также партий, в которых выявлены 
щкурки, требующие дообработки, увеличивается на вре
мя, необ.ходимое для выполнения этих работ. Хозяйства, 
сдающие в течение года 500 шкурок каракуля и кара
кульчи, могут в виде исключения сдавать на склад за
готовительной конторы шкурки в несортированном виде, 
но обязательно законсервированными (в соответствии с 
требованиями стандарта) и забпркованными. В этих 
случаях в сопроводительной накладной-фактуре (специ
фикации) должно быть указано количество шкурок раз
дельно по цветам. Качество (сортировка) этих шкурок 
при приемке определяет специалист заготовительной кон
торы.

2. Предварительную приемку и оценку качества шку
рок, доставленных на склад для необезличенной отгруз
ки, проводит специалист заготовительной конторы с 
участием представителя хозяйства. Проверяется качество 
всех принимаемых шкурок. После проверки вносятся 
соответствующие изменения в сопроводительную на
кладную-фактуру (спецификацию) или составляется но
вая, на основании которой заготовительная контора вы
писывает приемную квитанцию формы № ПК-22, кото
рую подписывают стороны. Пересортировка шкурок этой
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Партин не допускается, а за пх сохранность несет от
ветственность контора.

3. Плохо законсервированные, недосушенные и не- 
доочнщенные шкурки выделяют из данной партии для 
дообработки, которую проводят силами хозяйства или 
заготовительной конторы за счет хозяйства. Размер 
оплаты за дообработку, проведенную заготовительной 
конторой, стороны устанавливают применительно к дей- 
ствующи.м расценкам за эти работы в хозяйствах.

4. В тех случаях, когда при заключении договора 
контрактации хозяйство по согласованию с заготови
тельной конторой решило сдавать шкурки каракуля и 
каракульчевой группы на склад заготовительной орга
низации с окончательным расчетом за них, заготовитель
ные конторы принимают такие партии шкурок, выпла
чивают хозяйству причитающиеся суммы и принятые 
шкурки отгружают предприятию отдельно от шкурок, 
закупленных у населения.

5. Сортировка, упаковка и другие работы на складе 
заготовительной конторы, связанные с приемкой и от
грузкой предприятию шкурок каракуля и каракульчевой 
группы, проводятся силами и средствами заготовитель
ной конторы.

В случае разногласий между сторонами по опреде
лению качества шкурок заготовительная контора при
нимает и оплачивает их предварительно по оценке 
приемщика и на эти шкурки стороны составляют про
токол разногласий, в котором указывают количество 
шкурок, цвет, сорт и другие показатели по определению 
приемщика заготовительной конторы. После этого пар
тию шкурок отгружают предприятию в необезлнчепном 
виде с надписью «Спорная» и к спецификации прила
гают протокол разногласий. На предприятии эта партия 
шкурок должна быть принята с участием государствен
ного инспектора по качеству пушно-мехового сырья. 
О дне приемки ее сдатчик — представитель потреби
тельской кооперации сообщает заготовительной конторе 
и хозяйству, которые могут направить своих представи
телей для участия в сдаче-приемке.

Когда шкурки каракуля и каракульчевой группы 
хозяйства сдают по прямым связям непосредственно на 
каракулевые заводы или пушно-меховые базы, при за
ключении каракулевым заводом (пушно-меховой базой) 
договоров контрактации с хозяйством, стороны согласо-
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Бывают сроки приемки шкурок предприятием, а также 
график доставки их хозяйствами.

Шкурки, доставленные по согласованному графику 
автогужевым транспортом, должны быть приняты по 
количеству в тот же день. Шкурки, доставленные во вто
рой половине дня, могут быть приняты на следующий 
день. По результатам приемки составляют прие.мный 
акт.

Шкурки, доставленные железнодорожным (водным 
или авиатранспортом), должны быть приняты по коли
честву и с учетом качества. От транспортной организа
ции предприятие принимает шкурки по количеству кип 
с учетом их состояния и составляет акт формы «А». 
После количественной приемки предприятие обеспечи
вает надлежащее хранение шкурок и сохранность их 
качества.

Шкурки каракульчи и каракульчевой группы по ка
честву принимает предприятие в присутствии предста
вителя хозяйства. Проверяется качество шкурок всей 
сдаваемой партии и соблюдение срока, обусловленного 
сторонами при подписании договора.

Разногласия между сторонами по определению ка
чества и стоимости сдаваемых шкурок разрешает госу
дарственный инспектор по закупкам и качеству сель- 
ско.хозяйственных продуктов, решение которого является 
обязательным для сторон.

Если при приемке в партии шкурок каракуля и ка
ракульчевой группы будут выявлены шкурки других 
видов мехового сырья (мерлушка и др.), такие шкурки 
не возвращаются хозяйству, а принимаются по соот
ветствующему стандарту и оплачиваются по действую
щим на них ценам.

Результаты приемки каждой партии шкурок кара
куля и каракульчевой группы оформляют приемно-сда
точным актом формы «Б», который подписывают пред
ставители хозяйства и предприятия.

Приемно-сдаточный акт формы «Б» составляют в 
четырех экземплярах, из которых один выдают пред
ставителю хозяйства, второй оставляют в делах пред
приятия, третий направляют районной инспектуре гос
статистики по месту нахождения хозяйства, а четвер
тый — тресту или управлению совхозов.
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Шкурки каракуля и каракульчевой группы, прода
ваемые совхозами, колхозами, откормочными предприя
тиями системы скотооткорма и отдельными гражданами, 
оплачивают по прейскуранту 70-49 государственных 
закупочных цен, установленных ио видам и сортам, пре
дусмотренным стандартами, и введенного с 1 января 
1985 г.

Закупочные цены утверждены на каракуль черного, 
серого цветов, цвета сур, каракульчу, метисный кара
куль, яхобаб и смушку.

В прейскуранте 70-49 предусмотрены также расчет
ные таблицы закупочных цен на каракулево-смушковое 
сырье, разработанные в зависимости от размера шкурок 
и групп пороков.

Кроме оплаты стоимости принятых шкурок по уста
новленным ценам, предприятия и заготовительные кон
торы, начиная с 1981 года, выплачивают по итогам года 
надбавку в размере 50% закупочных цен за сверхпла
новую продажу шкурок.

При доставке шкурок в баулах, которые подлежат 
возврату, хозяйству оплачивают расходы по амортиза
ции баулов в размере, установленном сторонами, а при 
невозврате баулов — их балансовую стоимость.

В тех случаях, когда хозяйство сдает шкурки кара
куля и каракульчевой группы на склад заготовительной 
конторы с окончательным расчетом за них, заготови
тельные конторы производят с хозяйством расчет за 
шкурки незамедлительно после оформления приемно
сдаточных документов. По этим партиям перерасчет с 
хозяйством (по результатам приемки их предприятием) 
не производится. Сдачу-приемку таких шкурок оформ
ляют приемной квитанцией формы № ПК-22, выписан
ной заготовительной конторой и подписанной сторонами.

Если в соответствии с договором контрактации, за
ключенным хозяйством с заготовительной конторой по
требительской кооперации, шкурки отгружают промыш
ленности из колхоза, откормочных хозяйств или через 
склад заготовительной конторы в необезличенном виде, 
заготовительная контора при отгрузке производит с хо
зяйством предварительный расчет на основе отгрузоч
ных документов по согласованной с хозяйством оценке 
качества. По получении от предприятия акта па сдачу-
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приемку этой партии шкурок заготовительная контора 
производит с хозяйством окончательный расчет по ре
зультатам приемки.

Расчеты производят в сроки и в порядке, предусмот
ренные договором контрактации. При этом заготови
тельная контора обязана выслать хозяйству приемно
сдаточный акт формы «Б», полученный от предприятия.

Когда шкурки каракуля и каракульчевой группы хо
зяйства сдают по прямым связям — непосредственно на 
каракулевые заводы и пушно-меховые базы, расчет за 
них производится предприятиями также в два приема.

Предварительная оплата в порядке акцепта платеж
ного требования (счета), к которому прикладывают на
кладную фактуру (спецификащ1ю), составленную в 
установленном порядке, или железнодорожную наклад
ную, а для шкурок, доставленных автогужевым тран
спортом,— приемный акт формы «А» о количественной 
приемке.

Окончательный расчет с хозяйством предприятие 
производит на основании приемно-сдаточного акта, под
писанного сторонами. Расчет производится через банк в 
сроки и на условиях, предусмотренных договором конт
рактации.

За шкурки каракульских и каракульчевых групп, 
сдаваемых в комплексе с сычугами, выплачивают над
бавку к закупочной цене в размере 1 % стоимости шку
рок.
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