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РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ ШКУРОК НОРКИ  
ПО ПАРАМЕТРАМ ЦВЕТОРАЗЛИЧИЯ 
 

Аннотация. Создание системы инструментальной количественной оценки цвета волосяного покро-
ва шкурок норки является актуальной и своевременной задачей, в связи с тем что методы визуаль-
ной оценки цвета шкурок при сортировке не отвечают современному уровню научно-технического 
прогресса. Авторами с помощью методов статистического анализа показана возможность цвето-
разделения шкурок норки с помощью цветовых параметров колориметрической системы CIE 
L*a*b*. Установлено, что наибольший вклад в общую дискриминацию, а значит, и в цветоразличие, 
привносит L* – светлота, переменной b* принадлежит в этом процессе второе место, а перемен-
ная a* характеризуется наименьшим вкладом. Разработанная классификационная матрица позволя-
ет суммировать информацию о количестве и проценте корректно классифицированных случаев для 
каждого цветового типа и оценить меру соответствия результатов классификации, полученных 
путем формальной дискриминации, фактическому распределению шкурок. Предложена статисти-
ческая модель системы инструментальной сортировки шкурок норки по параметрам цветоразли-
чия, позволяющая оценивать правильность отнесения отобранных визуальным экспертным спосо-
бом шкурок норки к определенным цветовым типам. 
Ключевые слова: пушно-меховое сырье, норка, цветовой тип, цветоразличие, цветовое пространст-
во, статистическая модель, колориметрическая количественная градация, иерархический агломе-
ративный кластерный анализ, дискриминантный анализ, канонический анализ 
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DEVELOPMENT OF A STATISTICAL MODEL FOR THE SYSTEM OF INSTRUMENTAL SORTING 
OF MINK SKINS BY COLOUR-DIFFERENCE PARAMETERS 

 

Abstract. The creation of a system of instrumental quantitative assessment of the hair colour of mink skins is 
a topical and timely task, due to the fact that the methods of visual assessment of the colour of skins during 
sorting do not meet the current level of scientific and technological progress. The authors used statistical 
analysis methods to show the possibility of colour separation of mink skins using the colour parameters of 
the CIE L*a*b*colourimetric system. It is found that the greatest contribution to the overall discrimination, 
and hence to the colour difference, is made by L*, lightness; the variable b* is second in this process, and 
the variable a* is characterised by the smallest contribution. The developed classification matrix allows us 
to summarise the information about the number and percentage of correctly classified cases for each colour 
type and assess the degree of compliance of the classification results obtained by formal discrimination with 
the actual distribution of skins. A statistical model of the system of instrumental sorting of mink skins by co-
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lour-difference parameters is proposed, which allows evaluating the correctness of assigning mink skins se-
lected by visual expert method to certain colour types. 
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Изделия из натурального меха норки, бла-

годаря природной красоте, высоким эксплуатаци-
онным и теплозащитным свойствам, высоко коти-
руются на отечественном пушном рынке, удовле-
творяя не только потребности масс-маркета, но  
и изысканный дизайнерский спрос [1, 2].  

Естественная окраска волосяного покрова 
относится к числу важнейших товарных свойств 
пушно-мехового сырья и полуфабриката. Этот 
показатель учитывают при сортировке, он ока-
зывает большое влияние на конечную стои-
мость товара [3].  

В настоящее время для сортировки и под-
бора меховых шкурок на изделие используется 
визуальный метод оценки их по цвету [4], суще-
ственно зависящий от опыта сортировщика.  
В ряде случаев применяют сравнение с эталона-
ми [5]. Однако на современном этапе развития 
меховой индустрии такой подход к оценке цвета 
пушно-мехового сырья и полуфабриката являет-
ся устаревшим и, естественно, должен быть за-
менен на инструментальный количественный 
метод оценки цветовых параметров [1–5], тем 
более что за рубежом такие методики уже раз-
работаны, хотя для других отраслей промыш-
ленности [4, 6].  

В связи с вышеизложенным, создание сис-
темы инструментальной количественной оценки 
цвета волосяного покрова шкурок норки являет-
ся актуальной и своевременной задачей.  

Цель работы заключается в колориметри-
ческой количественной градации цветовых ти-
пов шкурок норки для создания более четкого 
алгоритма классификации.  

В качестве объектов исследования ис-
пользовали 280 образцов, отобранных с помо-
щью процедуры рандомизации [7] из 820 от-
сортированных невыделанных шкурок самцов 
норки клеточного разведения следующих цве-
товых типов: черная, темно-коричневая, корич-
невая (дикого типа), пастель, топаз, лавандовая, 
браун, жемчужная, белая, серебристо-голубая, 
алеутская, голубой ирис, сапфир, виолет, пре-
доставленных ООО «Русская меховая компа-
ния» (г. Москва).  

Шкурки норки различных цветовых типов 
были отсортированы профессиональными сор-
тировщиками ООО «Русская меховая компа-

ния» согласно ГОСТ Р 55587–2013 «Шкурки 
норки клеточного разведения невыделанные. 
Технические условия» [8].  

Инструментальную оценку цветового то-
на волосяного покрова шкурок норки проводи-
ли на 10 точках хребтовой части шкурки  
с 3-кратной повторностью на портативном  
сферическом спектрофотометре Х-rite SP-62  
(X-Rite, Incorporated – World Headquarters, 
USA). Спектрофотометр работает в цветовой 
модели CIE L*a*b*, являющейся международ-
ным стандартом с 1976 года [6]. При этом свет-
лота задана координатой L* (изменяется от 0 до 
100, т. е. от самого темного до самого светлого), 
хроматическая составляющая – двумя декарто-
выми координатами a* и b*. Первая обозначает 
положение цвета в диапазоне от зеленого до 
пурпурного, вторая – от синего до желтого. 
Процедура измерений описана ранее [2–4].  

Данные измерений были подвергнуты ста-
тистической обработке при помощи программ 
Microsoft Office Excel 2010 и STATISTICA 10  
[9–11]. Первоначально для классификации шку-
рок норки по цветовым параметрам все объекты 
исследования были разделены на 14 цветовых ти-
пов (черная, темно-коричневая, коричневая (дико-
го типа), пастель, топаз, лавандовая, браун, жем-
чужная, белая, серебристо-голубая, алеутская, го-
лубой ирис, сапфир, виолет) согласно ГОСТ  
Р 55587–2013 и охарактеризованы по светлоте 
(L*) и хроматическим составляющим – a* и b*. 
Результаты количественной градации шкурок 
норки на цветовые типы представлены в табл. 1 
(составлено авторами на основе статистических 
данных в программе Microsoft Office Excel 2010).  

Из представленного материала следует, 
что количественные границы каждого цветового 
типа по значениям цветовых координат L*, a*, 
b* достоверно отличаются друг от друга (уро-
вень значимости p ≤ 0,05). 

Дендрограмма иерархического агломера-
тивного объединения 280 образцов шкурок по 
координатам цвета CIE  L*a*b* представлена на 
рис. 1 (cоставлено авторами на основе статисти-
ческих данных в программе STATISTICA 10). 
Для объединения кластеров был выбран метод 
полной связи, а в качестве меры сходства объ-
ектов – евклидово расстояние [9]. 
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Т а б л и ц а  1  

Средние, минимальные и максимальные значения цветовых характеристик  
шкурок норки различных цветовых типов n = 280 

Цветовая 
группа 

Коли- 
чество  
образцов 

Цветовые координаты 
L* a* b* 

L*min L*ср L*max a*min a*ср a* max b*min b*ср b*max 
Черная 20 13,13 16,27 ± 0,15 18,03 0,29 0,70 ± 0,03 1,19 0,17 0,56 ± 0,03 0,96 
Темно-
коричневая 

20 17,13 18,10 ± 0,12 18,97 0,87 1,74 ± 0,07 2,31 0,08 0,58 ± 0,07 1,19 

Браун 20 18,99 21,43 ± 0,19 24,69 2,29 2,62 ± 0,02 2,96 3,12 3,59 ± 0,03 3,99 
Коричневая 
(дикого типа) 

20 
20,55 23,53 ± 0,36 26,89 3,48 3,99 ± 0,08 4,66 2,77 4,56 ± 0,19 6,05 

Пастель 20 24,31 28,82 ± 0,54 44,80 3,09 3,74 ± 0,04 4,35 4,58 5,30 ± 0,06 6,75 
Топаз 20 54,15 57,32 ± 0,24 58,74 5,13 5,46 ± 0,06 5,97 12,08 13,40 ± 0,21 14,95 
Лавандовая 20 36,36 39,77 ± 0,30 43,24 2,45 2,96 ± 0,03 3,33 1,18 1,56 ± 0,04 1,99 
Жемчужная 20 70,23 71,88 ± 0,15 74,69 0,26 0,60 ± 0,02 0,95 2,37 2,64 ± 0,02 2,97 
Серебристо-
голубая 

20 
49,78 52,18 ± 0,21 56,77 4,86 5,50 ± 0,04 5,98 5,67 6,62 ± 0,04 7,16 

Алеутская 20 39,44 42,79 ± 0,2 46,03 1,22 1,37 ± 0,01 1,49 0,47 0,86 ± 0,02 1,22 
Голубой ирис 20 54,74 66,09 ± 0,51 71,64 2,15 2,63 ± 0,04 3,28 8,39 9,53 ± 0,03 9,98 
Сапфир 20 38,45 41,99 ± 0,27 46,90 0,49 0,66 ± 0,01 0,80 1,50 1,66 ± 0,01 1,89 
Виолет 20 48,26 55,51 ± 0,35 59,64 0,46 0,62 ± 0,01 0,85 2,34 3,0 ± 0,05 3,82 
Белая 20 80,90 87,87 ± 0,52 91,60 0,03 0,54 ± 0,06 0,84 9,05 9,58 ± 0,07 10,26 

 

 
Рис. 1. Дендрограмма иерархического агломеративного объединения  

14 цветовых типов шкурок по координатам цвета CIE L*a*b*:  
ось абсцисс – цветовой тип; ось ординат – расстояние объединения 

 
 

Иерархический алгоритм позволил на-
глядно проанализировать структурное множест-
во цветовых типов шкурок норки и охарактери-
зовать степень близости отдельных кластеров 
(цветовых типов) друг к другу, а также выявить 
отличительные особенности [10]. Из рисунка 
видно, что отдельные кластеры, например, се-
ребристо-голубая и голубой ирис, а также сап-
фир и лаванда, близки друг к другу, а другие – 
черная и виолет, отличаются весьма сущест-
венно по цветовым характеристикам. 

Достоверность полученных результатов 
подтверждают данные дискриминантного ана-
лиза (табл. 2). 

Тот факт, что полученные значения стати-
стики лямбда Уилкса находятся около нуля, сви-
детельствует о хорошей дискриминации образцов 
шкурок на 14 цветовых типов (см. табл. 1) [11].  

Из данных табл. 2 видно, что переменная 
L* – светлота привносит наибольший вклад  
в общую дискриминацию, а значит и в цвето-
различие, переменной b* принадлежит в этом 
процессе второе место, а переменная a* харак-
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теризуется наименьшим вкладом. Таким обра-
зом, можно считать, что именно L* – светлота 
является главной переменной, по которой осу-
ществляется дискриминация по цветоразличию 
отдельных цветовых типов шкурок норки. 

Для того чтобы определить, какая из ис-
пользуемых переменных вносит наибольший 
вклад в величину дискриминантной функции 
(ДФ), были использованы такие показатели ка-
нонического анализа, как стандартизованные 
коэффициенты дискриминантных функций 
(табл. 3) [9]. 

Как следует из табл. 3, значения стандар-
тизованных коэффициентов ДФ1, ДФ2 и ДФ3, 
указывающих на вклад переменных в различи-
тельную способность ДФ, свидетельствуют  
о том, что наибольший вклад в цветоразличие 
по ДФ1 вносит L* – светлота (–0,8041), второй 
по значимости является координата цвета b* –  
желто-синий (–0,4083) и наименьший вклад 
принадлежит координате a* – красно-зеленый 
(0,0938). По ДФ2 примерно равный вклад в цве-
торазличие вносят координаты a* – красно-зеле- 
ный (0,62008) и b* – желто-синий (0,60207), то-
гда как L* – светлота (–0,41045) оказывает наи-
меньшее влияние. По ДФ3 ситуация аналогична. 

Представленные в табл. 3 значения позво-
лили рассчитать кумулятивную долю объяснен-
ной дисперсии, накопленной каждой функцией 
(корнем). Так, ДФ1 ответственна за 55,85 % 
объясненной дисперсии, т. е. 55,85 % всей дис-

криминирующей мощности определяется этой 
функцией, поэтому эта функция наиболее «важ-
на». ДФ2 ответственна за 35,46 % объясненной 
дисперсии. ДФ3 ответственна за 8,69 % объяс-
ненной дисперсии. 

Для углубленной интерпретации резуль-
татов о природе дискриминации шкурок норки 
на цветовые типы был проведен канонический 
анализ исходных данных (табл. 4).  

Судить о результатах разделения на цве-
товые типы удобнее всего по диаграмме рассея-
ния для канонических значений в координатах 
осей двух ДФ1 и ДФ2, так как ДФ3 не так ин-
формативна, как остальные (рис. 2).  

В результате появляется возможность на-
блюдать локализацию образцов, принадлежа-
щих определенным цветовым типам в разных 
областях плоскости (см. рис. 2). 

Как видно из рис. 2, координаты ДФ1  
и ДФ2, отвечающих за отдельные цветовые ти-
пы шкурок норки, находятся в разных областях 
плоскости. Так, центроиды, характеризующие 
цветовые типы черная (13,8; –4,3) и белая  
(–21,7; –6,2), максимально отдалены. Центрои-
ды, соответствующие остальным цветовым ти-
пам, располагаются на плоскости между ними 
следующим образом: 14(–21,7; –6,2) > 11(–12,7; 
3,2) > 8(–11,8; 17,5) > 5(–9,2; –12,1) > 13(–3,01;  
–8,6) > 9(–3,7; 9,1) > 12(3,1; –8,6) > 10(3,6; –7,3) > 
> 4(4,6; 1,7) > 2(5,9; 7,9) > 7(8,4; 8,2) > 3(9,6; 3,8) > 
> 6(13,3; –1,9) > 1(13,8; –4,3). 

Т а б л и ц а  2  
Итоговые данные дискриминантного анализа  

n = 280 

Число переменных: 3. Группирующие переменные: Цветовой тип (14 гр.).  
Лямбда Уилкса: 0,0000067,  

F (39,782) = 1102,2  
p < 0,0000  

Лямбда  
Уилкса 

Частная  
лямбда 

Значение  
F-критерия 

Уровень  
значимости  
F-критерия 

Толерант- 
ность 

Коэффициент  
множественной  
корреляции R2 

L 0,000305 0,021887 907,5541 0,00 0,895891 0,104109 
a 0,000167 0,040009 487,2743 0,00 0,897693 0,102307 
b 0,000185 0,036164 541,2383 0,00 0,816741 0,183260 

Примечания: критерий Фишера – F(39,782) = 1102,2;  уровень значимости – p <0,0000. 
 

Т а б л и ц а  3  
Стандартизованные коэффициенты дискриминантных функций 

Переменные 
Стандартизированные коэффициенты для канонических переменных 

ДФ1 ДФ2 ДФ3 
L –0,8041 –0,41045 –0,54883 
a 0,0938 0,62008 –0,84892 
b –0,4083 0,60207 0,83379 

Собственные значения 111,9013 71,04619 17,40609 
Кумулятивная доля объясненной дисперсии, % 55,85 35,46 8,69 
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Т а б л и ц а  4  
Дискриминантные функции канонических переменных для всех цветовых типов шкурок норки 

Цветовой тип 
Дискриминантные функции канонических переменных 

ДФ1 ДФ2 ДФ3 
1. Черная 13,7657 –4,3155 5,42837 
2. Пастель  5,8935 7,9325 0,91698 
3. Браун  9,5767 3,8033 3,30186 
4. Лавандовая  4,6286 –1,6973 –6,73678 
5. Жемчужная –9,2299 –12,1027 –4,40975 
6. Темно-коричневая 13,2662 –1,9174 1,59862 
7. Коричневая дикого типа 8,4444 8,2383 –0,27393 
8. Топаз –11,8138 17,5279 2,43936 
9. Серебристо-голубая –3,7187 9,1405 –8,75345 
10. Алеутская 3,5817 –7,2898 –2,95497 
11. Голубой ирис –12,7361 3,2849 2,39391 
12. Сапфир  3,0649 –7,7571 1,38199 
13. Виолет –3,0078 –8,6267 0,85624 
14. Белая –21,7155 –6,2208 4,81155 

 

 
Рис. 2. Расположение точек, соответствующих образцам шкурок норки различных цветовых типов,  

в координатах осей двух дискриминантных функций:  
ось абсцисс – первая дискриминантная функция; ось ординат – вторая дискриминантная функция  

(составлено авторами на основе статистических данных в программе STATISTICA 10) 
 
При этом ДФ1 участвует в распознавании 

цветовых типов между друг другом, главным 
образом, по показателю L* – светлота, а ДФ2 – 
по координатам цвета a* и b*.  

Расстояние между центроидами, характе-
ризующими цветовые типы черная (13,8)  
и темно-коричневая (13,3), пастель (5,9) и ко-
ричневая дикого типа (8,4), сапфир (3,1) и але-
утская (3,0), достаточно близкое, поэтому при 
проведении экспертной оценки шкурок нужно 
уделять этому факту должное внимание, для 
того чтобы определить, к какому цветовому ти-

пу следует отнести анализируемую шкурку. Та-
ким образом, полученные результаты подтвер-
ждают, что дискриминация по ДФ1 наиболее 
сильная, чем по ДФ2 и ДФ3. 

Для оценки меры соответствия результа-
тов классификации, полученных путем фор-
мальной дискриминации, фактическому распре-
делению шкурок по цветовым типам была при-
менена дискриминантная матрица (табл. 5),  
в которой была суммирована информация о ко-
личестве и проценте корректно классифициро-
ванных наблюдений в каждой группе [12]. 
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Из матрицы классификации можно сде-
лать вывод, что не все шкурки были правильно 
отнесены визуальным экспертным способом  
к некоторым цветовым типам. Например, одна 
шкурка из цветового типа темно-коричневая 
при статистическом анализе была перенесена  
в черную, аналогичную ситуацию наблюдали 
для коричневой дикого типа и пастель. 

Использование кластерного и дискрими-
нантного анализа позволило сформировать до-
казательную базу о существовании цветоразли-
чий между 14 цветовыми типами шкурок норки, 
что послужило основой для создания классифи-
кационной системы инструментальной количе-
ственной оценки цвета волосяного покрова меха 
при сортировке.  

Т а б л и ц а  5  
Матрица классификации (уровень значимости p = 0,07143) 

Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Черная 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Пастель 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
3. Браун 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. Лавандовая 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Жемчужная 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. Темно-коричневая 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Коричневая дикого типа 0 1 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 
8. Топаз 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
9. Серебристо-голубая 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 
10. Алеутская 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 
11. Голубой ирис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 
12. Сапфир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 
13. Виолет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 
14. Белая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Всего 21 19 20 20 20 19 21 20 20 20 20 20 20 20 

 
Для каждого цветового типа были вычис-

лены функции классификации, с помощью ко-
торых можно в дальнейшем систематизировать 
новые случаи и относить шкурки к тому цвето-
вому типу, для которого классифицированное 
значение будет максимальным. 

Принадлежность цветовых характеристик 
шкурок к определенному цветовому типу при 
их градации определяется системой классифи-
кационных функций, представленной в виде 
следующего уравнения [12]:  

Fn = Fn0 + Fn1 Ln*+ Fn2 an*+ Fn3 bn*, 

где Fn – значение функции образцов шкурок  
n-группы (1...14);  
Fn0 – константа функции;  
Fn1, Fn2, Fn3 – коэффициенты классификаци-
онных функций n-группы;  
Ln*, an*, bn* – координаты окраски и блеска 
образцов шкурок.  
Функции классификации для шкурок нор-

ки четырнадцати монохромных цветовых типов 
выглядят следующим образом. 
1. Цветовой тип черная:  

(F1) = –39 + 3,9L* + 16,8a* – 6,2b*. 

2. Цветовой тип пастель:  

(F2) = –222,9 + 5,7L* + 61,2a* + 9,2b*. 

 

3. Цветовой тип браун:  

(F3) = –116,5 + 4,5L* + 43,6a* + 4,7b*. 

4. Цветовой тип лавандовая:  

(F4) = –284,4 + 10L* + 62,9a* – 17b*. 

5. Цветовой тип жемчужная:  

(F5) = –586,3 + 16,6L* + 22,5a*– 14b*. 

6. Цветовой тип темно-коричневая:  

(F6) = –73,5 + 4,7L* + 36,3a* – 9,6b*. 

7. Цветовой тип коричневая дикого типа: 

(F7) = –207 + 5L* + 67,2a* + 5b*. 

8. Цветовой тип топаз:  

(F8) = –771,4 + 10,1L* + 73,7a* + 41,3b*. 

9. Цветовой тип серебристо-голубая:  

(F9) = –566 + 11,6L* + 94,7a* + 1,5b*. 

10. Цветовой тип алеутская:  

(F10) = –244,2 + 10,5L* + 34,7a* – 16,6b*. 

11. Цветовой тип голубой ирис:  

(F11) = –600,3 + 13,2L* + 36,7a* + 22,8b*. 

12. Цветовой тип сапфир:  

(F12) = –202,2 + 9,7L* + 18a* – 8,6b*. 
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13. Цветовой тип виолет:  

(F13) = –332,3 + 12,3L* + 15,3a* – 5,2b*. 

14. Цветовой тип белая:  

(F14) = –894 + 17,8L* + 0,2a* – 22,7b*. 

Предложенный алгоритм классификации 
шкурок норки можно рассматривать в качестве 
статистической модели и использовать для иден-
тификационного определения принадлежности 
новых образцов к одному из цветовых типов. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Показано, что, используя цветовые па-

раметры колориметрической системы CIE 
L*a*b*, можно разделить 280 отсортированных 
шкурок норки на 14 цветовых типов, достовер-
но отличающихся друг от друга. 

2. С помощью кластерного иерархиче-
ского агломеративного анализа и статистики 
лямбда Уилкса подтверждена хорошая дискри-
минация  шкурок норки на 14 цветовых типов, 
определены их количественные границы по зна-
чениям цветовых координат L*, a*, b*, что по-
зволило охарактеризовать степень близости от-
дельных кластеров (цветовых типов), а также 
выявить отличительные особенности. 

3. Методом дискриминантного анализа 
установлены значения стандартизованных ко-
эффициентов трех дискриминантных функций 
(ДФ), указывающих вклад цветовых координат 
L*, a*, b* в различительную способность ДФ. 
Показано, что L* – светлота привносит наиболь-
ший вклад в общую дискриминацию, а значит  
и в цветоразличие, переменной  b* принадлежит 
в этом процессе второе место, а переменная a* 
характеризуется наименьшим вкладом. 

4. Разработана классификационная матри-
ца, позволяющая суммировать информацию о ко-
личестве и проценте корректно классифициро-
ванных случаев для каждого цветового типа  
и оценить меру соответствия результатов класси-
фикации, полученных путем формальной дискри-
минации, фактическому распределению шкурок. 

5. Рассчитаны функции классификации,  
с помощью которых можно в дальнейшем сис-
тематизировать новые случаи и относить шкур-
ки к тому цветовому типу, для которого клас-
сифицированное значение будет максимальным. 

6. Предложенная статистическая модель 
системы инструментальной сортировки шкурок 
норки по параметрам цветоразличия позволяет 
оценивать правильность отнесения отобранных 
визуальным экспертным способом шкурок нор-
ки к определенным цветовым типам. 
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