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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1, Настоящие Указания распространяются на про
ектирование цветовой отделки производственных поме
щений и окраски оборудования вновь строящихся и 
реконструируемых промышленных предприятий.

1.2. Цветовая отделка интерьера должна проектиро
ваться на основе общего архитектурно-композиционного 
решения интерьера с учетом физиологического воздейст-
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вия цвета и способствовать улучшению гигиенических 
условий труда в производственных помещениях, сниже
нию утомляемости, повышению производительности тру
да, обеспечению безопасности производственных процес
сов, а также способствовать улучшению освещения 
помещений и повышению эстетического уровня промыш
ленных предприятий.

1.3. При цветовом решении производственных поме
щений промышленных предприятий надлежит применять 
наиболее эффективные строительные, отделочные и 
лакокрасочные материалы с учетом технологических тре
бований, условий эксплуатации, экономической целесооб
разности, а также технологии и трудоемкости выполне
ния отделочных работ.

1.4. При цветовом решении производственных поме
щений и при выборе цвета оборудования следует 
учитывать требования действующих нормативных доку
ментов по проектированию естественного и искусственно
го освещения, утвержденных Госстроем СССР.

1.5. Цвет серийного оборудования, устанавливаемого 
в производственных помещениях, для которых разраба
тывается проект цветового решения интерьера, и окраска 
средств транспорта, применяемого в этих помещениях, 
должны определяться на стадии технического проекта и 
указываться в спецификациях на оборудование.

Цветовое решение оборудования, окраска которого 
осуществляется на месте установки, должно разрабаты
ваться в техническом проекте или в рабочих чертежах.

П р и м е ч а н и е .  В необходимых случаях в спецификациях дол
жен указываться цвет рабочих поверхностей оборудования, являю
щихся фоном для обрабатываемых деталей.

2. ЦВЕТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 
И ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. При цветовом решении производственных поме
щений промышленных предприятий надлежит учитывать:

а) общий характер работ;
б) степень точности работ;
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в) климатические и географические особенности райо
на строительства, характер и интенсивность освещения, 
в том числе спектральный состав света, обусловленный 
типом источника или ориентацией помещения по странам 
света;

г) санитарно-гигиенические условия в помещении;
д) особенности объемно-пространственной структуры 

интерьера (абсолютные размеры и пропорции помеще
ний, планировочное решение, степень насыщенности обо
рудованием и коммуникациями, характер конструктивно
го решения и др.);

е) требования техники безопасности (сигнально-пре
дупреждающая и опознавательная окраска, знаки без
опасности);

ж) наличие поверхностей, не подлежащих цветовой 
отделке и окраске или цвет которых назначается исклю
чительно по правилам применения функциональной ок
раски.

П р и м е ч а н и е .  При одновременном наличии факторов, опре
деляющих противоречивые требования, следует отдавать предпочте
ние тому из них, который имеет наибольшее значение в данных ус
ловиях.

2.2. В качестве характеристик цвета поверхностей 
следует принимать:

цветовой тон, оцениваемый длиной волны излучения 
(А), выражаемой в нанометрах (нм);

чистоту цвета (Р), оцениваемую степенью приближе
ния цвета к чистому спектральному и выражаемую в до
лях единицы;

коэффициент отражения (р), представляющий отно
шение светового потока, отраженного от поверхности, 
к световому потоку, падающему на поверхность, выра
женный в процентах;

яркость (В), выражаемую в нитах (иг), которая для 
поверхностей с рассеянным отражением определяется по 
формуле

где В — яркость поверхности в нт\
Е — освещенность поверхности в лк; 
р — коэффициент отражения в процентах.
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Для поверхностей с рассеянным отражением при оди
наковых условиях освещения яркость оценивается коэф
фициентом отражения.

Пр и ме ч а н и я :  1. Ориентировочные границы участков различ
ных цветов в спектре приведены в приложении I.

2. Ахроматические цвета — белый, серые и черный — различают
ся только по яркости.

3. Коэффициенты отражения поверхностей из некоторых материа
лов и матовых накрасок чистых пигментов приведены в приложе
нии II.

4. Характеристики X, Р и р образцов цвета наиболее распростра
ненных красок при различном весовом содержании чистого пигмента 
в красочном составе (насыщенность краски Af) приведены в прило
жении III.

2.3. В зависимости от занимаемой площади и роли 
в цветовой композиции интерьера надлежит различать 
следующие цвета:

основные, применяемые для поверхностей большой 
площади (потолок, стены, крупногабаритное оборудова
ние);

вспомогательные, применяемые для поверхностей 
средней площади (колонны, пол, отдельные виды обору
дования);

акцентные, как правило, насыщенные цвета, применя
емые для поверхностей малой площади и выбираемые 
по принципу большого контраста с основными цветами 
(акцентными, например, являются цвета, используемые 
в функциональной окраске).

2.4. Цветовое решение интерьера характеризуется:
цветовой гаммой;
цветовым контрастом;
количеством цвета;
коэффициентами отражения поверхностей.
2.5. Цветовая гамма — совокупность цветов, принятая 

для цветового решения интерьера,—может быть теплая, 
холодная или нейтральная в зависимости от преоблада
ния цветов соответствующего психофизиологического 
свойства (нейтральными считаются цветовые гаммы 
с преобладанием ахроматических цветов).

Выбор цветовой гаммы интерьера следует осуществ
лять по табл. 4 с учетом характера психофизиологическо-
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го воздействия различных цветов согласно приложе
нию IV.

2.6. Цветовой контраст — мера различения цветов по 
их цветовому тону и яркости.

Степени цветового контраста приведены в табл. I.
Допускаемую степень цветового контраста в интерьере 

надлежит принимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  1
Степени цветового контраста

Цветовой
контраст

Контрасты по цветовому тону и яркости, харак
теризующие степень цветового контраста

Большой Большой контраст по цветовому тону при сред
нем и большом яркостном контрасте 

Средний контраст по цветовому тону при боль
шом яркостном контрасте

Средний Средний контраст по цветовому тону при сред
нем яркостном контрасте

Малый контраст по цветовому тону при боль
шом яркостном контрасте

Малый Малый контраст по цветовому тону при сред
нем и малом яркостном контрастах 

Средний контраст по цветовому тону при малом 
яркостном контрасте

Большой контраст по цветовому тону при малом 
яркостном контрасте

П р и м е ч а н и я :  1. Контраст по цветовому тону (Кт) характе
ризуется количеством цветовых порогов в расстоянии между двумя 
цветами. Для цветового решения интерьера контраст по цветовому 
тону приближенно следует определять в интервалах в дуговых гра
дусах по условному цветовому кругу в приложении V.

Контраст по цветовому тону считается: 
большим при 110°</Ст^180°; 
средним при 70°<Л'т^П0°; 
малым при /Ст^70°.
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2. Яркостный контраст (/Св) характеризуется отношением раз
ности яркостей к большей яркости:

В 1—В2
Кв= ----- ------ при В Х>В2\

£>\
в 2—В*

/Св- ---- -----  при В*>В{.
В'2

Яркостный контраст считается:
большим при /Си >0,5; 
средним при 0,2^ /С в ^ 0,5; 
малым при /Св<0,2.

При одинаковых уровнях освещенности сравниваемых цветовых 
поверхностей с рассеянным отражением яркостный контраст между 
ними может определяться по величинам их коэффициентов отраже
ния при помощи графика, приведенного в приложении VI.

3. Сочетания цветов, которые при определенных соотношениях 
чистоты цвета и яркости составляют контрастные или нюансные гар
монии, ориентировочно могут определяться по условному цветовому 
кругу в приложении V.

2.7. Количество цвета ( Q ) — степень цветового ощу
щения как функция, зависящая от цветового тона и на
сыщенности цвета объекта и фона, от соотношения их 
яркостей и угловых размеров (с учетом адаптации и 
индукции).

Количество цвета может быть большим, средним и
малым.

Количество цвета наиболее распространенных цветов 
и красок приведено в табл. 2 и в приложении III.

Допускаемое количество цвета в интерьере следует 
принимать по табл. 4.

П р и м е ч а н и е .  Количество цвета выражается в относитель
ных единицах. Большое (600), среднее (400) и малое (200) количест
во цвета, указанное в табл. 2 и приложении III, определено для ос
новных поверхностей помещений, имеющих большие угловые размеры
^ —— > 4^, и регламентирует верхние его пределы:

где С — коэффициент пропорциональности между насыщенностью 
цвета и величиной адаптационного сдвига (0,8);

L — насыщенность цвета, выраженная в относительных порогах 
равноконтрастной цветовой системы Мак-Адама;

W — функция, учитывающая изменение насыщенности цвета с
изменением светлоты (W —251/ р —17) по системе МКО;
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к  — относительная величина одновременного цветового конт
раста;

Воу Вф — яркости цветного объекта и фона в «г; 
о  о» <#ф— телесные углы, под которыми наблюдаются цветной

объект и фон;

где а», аш ■— постоянные для данных условий (по Федорову),

Т а б л и ц а  2
Количество цвета (Q) в зависимости 

от коэффициента отражения (р )  
и насыщенности краски ( М )

Наименование 
цветов и красок

Насыщенность краски (Л1, %) при. о 
S  И г; Н

<ян коэффициентах отражения
§ о & I 50% <р<70%ю 30% <Р<40% |40%<р<50%

Красный
Кадмий красный

25—12 12—6<L> светлый . . . .
О
Э Оранжевый
коUD Кадмий оранжевый 100-50 50—15 15—6

Желтый
Кадмий лимонный — — 100-60

Красный

о Кадмий пурпурный 15-6 6 - 3 —
<L>
SЧU

Кадмий красный 
светлый . . . . _ 6 - 2

о.и Краплак красный 4 - 2 2 -1 —
Охра красная . . 16-7 7 - 2 —
Сиена жженая . . 4 -1 ,5 ■—
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Продолжение табл . 2
Ко

ли


че
ст

во
цв

ет
а Наименование 

цветов и красок
Насыщенность краски (М, %) при 

коэффициентах отражения
30% <?<40% 40% < р <50% 50% < р <70%

Ср
ед

не
е

i

Оранжевый

Кадмии оранжевый 
Марс коричневый 

светлый . . . 
Сиена натуральная 
Охра светлая . .

Зеленый

Кобальт зеленый 
светлый . . . .

Синий

Марганцевая голубая 
Кобальт синий . . 
Ультрамарин . .

Фиолетовый

Коб ал ьт ф но лето в ы й 
светлый . . . .

16—8
28—12
65—33

60—35

62-37
16—8
7 - 3

50-30

8 -4
12—5
33—16

35—25 

37—20

30-18

6 -3

4 -  2
5— 2 

16—4

20-14

Красный

Кадмий пурпурный — — 3 -1
Краплак красный — — 1 -0 ,5
Охра красная . . — — 2—0,5

а;о
Сиена жженая . . — 1 ,5 -1 1 -0 ,3

сч
£ Оранжевый

Марс коричневый
темный . . . . 13-7 7 -4 4 - 2

Марс коричневый
светлый . . . — — 2—1

Охра светлая . . — — 4—2
Сиена натуральная — — 2-1
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Продолжение табл. 2

Ко
ли


че

ст
во

цв
ет

а Наименование 
цветов и красок

Насыщенность краски (М, %) при 
коэффициентах отражения

30%<р<40% 40%<р<50% 50%<р<70%

Зеленый

Окись хрома . . 13-6 6 - 3 3 -1
Кобальт зеленый

темный ■ . . 37-21 21-13 13-1
Кобальт зеленый

светлый . . . — 25-18 18-5

Синий
Vо Марганцевая голу
03 бая . . . . — — 14—4
£ Кобальт синий . . — 8 -4 4 -0 ,5

Ультрамарин . - — 3 -2 2 -0 ,3

Фиолетовый

Кобальт фиолетовый
темный . . . 17—9 9 -5 5 -0 ,1

Кобальт фиолетовый
светлый . • . — — 18—5

Краплак фиолетовый 1,5—0,6 0 ,6 -0 ,3 0 ,3 -0 ,1

П р и м е ч а н и я :  1. Границы насыщенности красок в примерах 
указаны при стандартном источнике белого света С и коэффициенте 
отражения белил 90%*.

2. Количество цвета (Q) приведено для основных поверхностей 
помещений, имеющих большие угловые размеры.

3. Для определения количества цвета (Q) образцов красок с дру
гими пигментами или образцов отделочных материалов их следует 
визуально сравнивать с образцами приложения III.

2.8. Коэффициенты отражения поверхностей интерь
еров надлежит принимать в зависимости от местоположе
ния в пространстве (в верхней, средней или нижней его 
зоне) в пределах, указанных в табл. 3.
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Т а б л и ц а  3
Значения коэффициентов отражения поверхностей 

производственных помещений и оборудования

Зоны
интерьера р. % Элементы интерьера

Верхняя 60<р<90 Потолки
50<р<90 Остальные элементы: открытые фер

мы, балки и ригели покрытий, участ
ки стен и перегородок в пределах 
межферменного пространства и др.; 
подъем но-транспортные средства: мо
стовые краны, кран-балки, подвесные 
конвейеры и др.

Средняя 40 < р < 90 Стены, перегородки, колонны, от
дельные элементы антресолей, этаже
рок и обслуживающих площадок, во
рота, двери и др.

25<р<55 Производственное оборудование: 
станки, машины, аппараты, приборы 
и т. п.; средства напольного внутри
цехового транспорта и др.

Нижняя 20< р <45 Полы, цокольные участки стен и пе
регородок, фундаменты машин и ап
паратов и др.

2.9. При выборе цветового решения интерьеров сле
дует учитывать характеристики помещений по категори
ям работ, характер освещения, а также санитарно-гигие
нические условия в помещениях согласно табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Цветовая гамма, допускаемое количество цвета и допускаемый 

цветовой контраст в зависимости от категорий работ, 
характера освещения и санитарно-гигиенических условий 

в производственных помещениях

Характеристика производ
ственных помещений

Цвето
вая

гамма

Допускаемый 
цветовой конт

раст между 
основными 

поверхностями 
интерьера

Допускаемое 
количество 

цвета основ
ных поверхно

стей интерьера

I. По категориям работ
Легкие работы ..................
Работы средней тяжести . .

Любая
Теплая

Любой
Средний

Среднее
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Продолжение табл. 4

Характеристика производ
ственных помещений

Цвето
вая

гамма

Допускаемый 
цветовой конт
раст между 
основными 

поверхностями

Допускаемое 
количество 

цвета основ
ных поверхно

интерьера стей интерьера

Тяжелые работы ...................
Наблюдение за произведет-

Любая Малый Среднее

венными процессами с пе
риодическим пребыванием
в производственных поме
щениях .............................. • Любой Любое
II. По степени точности

работ
Работы особо точные и вы-

сокой точности (I, II раз
ряд) ................................. Малый

Работы точные и малой точ- Любойности ( Ш ,  IV разряд) . .
Работы грубые .....................
III. По условиям освещения

При естественном освеще

я

нии:
а) севернее 45° с. ш.:

при ориентации свето- 
проемов:

на север и восток . . . Теплая Средний Среднее
на юг и з а п а д ............... Любая ш

при фонарях и других уст
ройствах верхнего света 
(за исключением шедов) Малый Малое

б) южнее 45° с. ш.:
при любой ориентации
с в е т о п р о е м о в  ...................
при фонарях и других

» Средний и
устройствах верхнего 
света (за исключением 
шедов) .................. Малый я

Без естественного освещения Теплая Средний и

IV. По санитарно-
гигиеническим условиям

Тепловыделения: 
а) значительные (с избытка

ми явного тепла более 
20 к к а л /м ? 'Ч )  ............... i Холодная *
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Продолжение табл. 4

Характеристика производ
ственных помещений

Цвето
вая

гамма

Допускаемый 
цветовой конт

раст меж ду 
основными 

поверхностями 
интерьера

Допускаемое 
количество 

цвета основ
ных поверхно
стей интерьера

б) незначительные (с избыт
ками явного тепла менее 
20 ккал/м3-ч) ................... Любая Большой Среднее

Выделение копоти, дыма, 
пыли и т. д :

а) незначительное (менее 
5 мг/м3) ........................... я Средний »

б) большое (5 мг/м3 и более) » Большой ш
Шум.
а) уровни звука до 65 дбА. • Средний я
б) уровни звука более 65 дбА. » Малый Малое

П р и м е ч а н и я :  1. Категории работ и соответствующая им
характеристика производственных помещений принимаются согласно 
«Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий» 
(СН 245-63).

2. Разряды точности работ приняты по главе СНиП Н-А. 8-62.
3. В производственных помещениях без естественного света при 

люминесцентном освещении (кроме помещений, освещаемых лампами 
с исправленной цветностью — типа ЛДЦ, ксеноновых и т. п.) реко
мендуется преимущественно принимать цветовые гаммы, в которых 
преобладают зеленовато-голубые и голубые цвета.

4. Цветовой контраст между основными и вспомогательными 
цветами и количество цвета вспомогательных цветов допускается 
повышать на одну ступень по сравнению с указанным в настоящей 
таблице, если это не противоречит требованиям табл. 3.

5. При особо точной зрительной работе и зрительной работе высо
кой точности, если производственные процессы протекают более 75% 
сменного фонда рабочего времени в условиях большой и особо боль
шой монотонности, т. е при повторении однообразных приемов или 
действий в течение 1 ч более 301 раза, цветовой контраст между ос
новными поверхностями интерьера рекомендуется принимать средним.

2.10. Ц вета строительных конструкций и оборудова
ния при работах, связанных с высокими требованиями 
к цветопередаче (например, некоторые процессы кра
сильного производства, сортировочных цехов лакокра
сочных, полиграфических, текстильных производств, про
изводство цветных материалов и красок, изготовление 
некоторых пищевых продуктов и т. п .), независимо от 
указаний табл, 4 должны быть ахроматическими.
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Приме ча ние .  Если объект различения при выполнении про
изводственных операций рассматривается на фоне поверхностей, ок
рашенных в ахроматические цвета (экраны, станки, кабины и др.), 
цветовое решение интерьера может приниматься в соответствии 
с табл. 4.

2.11. При необходимости создания в производствен
ных помещениях впечатления большого пространства 
следует отдавать предпочтение холодным цветовым гам
мам и отступающим цветам.

2.12. В помещениях небольших размеров рекомен
дуется избегать больших цветовых контрастов между 
поверхностями.

2.13. В помещениях, имеющих небольшую высоту 
(менее 6 м), особенно при наличии под потолком боль
шого числа различных коммуникаций, а также в более 
высоких помещениях при большом насыщении подвесным 
транспортом, в верхней зоне интерьера рекомендуется 
применять отступающие — зеленые, зелено-голубые или 
голубые цвета малой насыщенности или белый цвет не
зависимо от условий освещения.

2.14. В узких производственных помещениях большой 
длины (при отношении длины к ширине более двух) для 
торцовых стен рекомендуется применять преимуществен
но теплые выступающие цвета.

2.15. Границы между различными цветами, как пра
вило, рекомендуется принимать в соответствии с члене
ниями формы строительных конструкций и оборудования.

2.16. Плакаты, доски почета, стенные газеты, доски 
для объявлений и другие элементы цеховой графики 
в производственных помещениях надлежит решать, из
бегая ярких, больших по площади элементов, особенно 
с применением цветов, используемых в сигнально-преду
преждающей окраске и производственных знаках без
опасности.

2.17. При выборе образцов цвета надлежит учитывать 
их изменения в зависимости от спектрального состава 
источников света (приложение VII).

Приме ч а ние .  Выбор образцов цвета рекомендуется произ
водить при том же освещении, которое запроектировано для поме-
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щения. При наличии естественного света в помещении образцы сле
дует проверять в условиях естественного и искусственного освещения.

2. 18. При выборе цвета стен и потолков следует учи
тывать, что при содержании цветных пигментов в кра
сочном составе или отделочных материалах более 40% 
снижается отражательная способность цветных поверх
ностей в ультрафиолетовой области спектра.

П р и м е ч а н и е .  Из минеральных белых пигментов следует от
давать предпочтение титановым белилам, имеющим более высокий 
коэффициент отражения в ультрафиолетовой области спектра.

Из естественных белых пигментов для окраски небольших по
верхностей рекомендуется использовать сернокислый барий, а для 
отделки поверхностей интерьеров — мел в клеевых, казеиновых и 
силикатных красках.

2. 19. Окраске поверхностей строительных конструк
ций рекомендуется придавать матовую и полуматовую 
фактуру.

П р и м е ч а н и е .  Глянцевая фактура допускается только на 
отдельных элементах строительных конструкций, имеющих малую 
ширину (переплеты окон и т. п.), а также на тех поверхностях, ко
торые не создают ослепляющего блеска.

2.20. Цвет серийно выпускаемого оборудования, а так
же оборудования, окрашиваемого на месте, следует при
нимать в соответствии с общей цветовой гаммой интерь
ера из состава цветов, указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Цвета для основных поверхностей оборудования

Наименование цвета
№ образцов 

согласно прило
жению III

Примерный 
коэффи

циент отра
жения в %

Зеленый светлый ...................... 7.3; 8.2; 9.2; 10.2 40-50
Зеленый т е м н ы й .......................... 20—30
Серо-голубой с в е т л ы й ............... 12.2; 12.3; 13.4 40-50
Серо-голубой темный ............... См. примечание 2 20—30
Кремовый ................................. 21.3; 21.4 50-60
Коричневый .............................. 17.1; 17.2; 19Л 20—30
Серый светлый .......................... 0.6; 0.5 40-50
Серый т е м н ы й .............................. 0.3; 0.2 20—30
Белый ..................................... 65-75
Желтовато-белый ...................... 21.6 65-75
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П р и м е ч а н и я :  1. Количество образцов цвета из указанных 
в таблице, применяемых для цветового решения оборудования в той 
или иной отрасли промышленности, а также введение новых образ
цов устанавливается соответствующими ГОСТами и отраслевыми 
нормалями.

2. Характеристики серо-голубого темного цвета рекомендуется 
принимать следующими: к = 490 нм; Р —0,17; р = 25%.

3. Введение новых образцов цвета допускается в основном для 
уникального оборудования и оборудования, окрашиваемого на 
месте установки.

2.21. Число цветов в цветовом решении оборудования 
(станков, машин, агрегатов и др.), как правило, не долж
но быть более трех (не считая сигнальных и отличитель
ных).

2.22. Цветовой контраст между цветами оборудования 
не должен превышать допустимого контраста, принятого 
для цветового решения интерьера в целом.

2.23. Для крупногабаритного оборудования, как пра
вило, рекомендуются светлые цвета с коэффициентом от
ражения не менее 50%.

2.24. Элементы оборудования, служащие фоном для 
обрабатываемых деталей, должны иметь цвет, контраст
ный к цвету детали.

Фон рекомендуется принимать более светлым, чем 
обрабатываемая деталь, если коэффициент отражения 
материала детали менее 40%, и более темным, если 
коэффициент отражения материала детали более 40%.

2.25. Цвет фона для наиболее распространенных об
рабатываемых материалов рекомендуется принимать 
согласно табл. 6.

2.26. При многоцветных обрабатываемых деталях и 
материалах (цветные радиодетали, нити и т. п.) для фо
нов рекомендуется использовать ахроматические цвета.

2.27. Яркостный и цветовой контраст между кнопками 
и органами управления на панелях и пультах управле
ния и фоном рекомендуется принимать большим или 
средним.

П р и м е ч а н и е .  При наличии нескольких групп кнопок и ор
ганов управления различного цвета допускается окраска панелей и 
пультов управления по зонам.
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Т а б л и ц а  6
Рекомендуемые цвета фонов для наиболее распространенных 

видов обрабатываемых материалов

Обрабатываемый материал
Рекомен
дуемый 

цвет фона

№ образцов 
согласно 
приложе
нию III

Примерный 
коэффи

циент отра
жения в %

Сталь, чугун....................... Кремовый 21.3; 21.4 40—50
Бронза, мель, латунь, де Серо-голу См. приме 20-40

рево светлое .................. бой темный чание 2 
к табл. 5

Алюминий, олово, легкие 
сплавы ............................

Кремовый 21.3; 21.4 40-50

Дерево темное, текстолит, 
отливки загрунтованные

Серо-голу
бой светлый

12.2; 13.4 30-40

3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАСКА
3.1. Сигнально-предупреждающую окраску элементов 

строительных конструкций, представляющих опасность 
аварий и несчастных случаев, опасных элементов произ
водственного оборудования и внутрицехового транспор
та, устройств и средств пожаротушения и обеспечения 
безопасности, а также цветовое решение производствен
ных знаков безопасности надлежит выполнять в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 15548—70 «Цвета сигналь
ные и знаки безопасности для промышленных предприя
тий».

3.2. Опознавательную окраску трубопроводов в про
изводственных помещениях надлежит выполнять в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы 
промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 
предупреждающие знаки и маркировочные щитки».

3.3. Опознавательная окраска трубопроводов в зави
симости от общего цветового решения интерьера может 
выполняться сплошной по всей поверхности коммуника
ций или отдельными участками.

Окраска трубопроводов участками рекомендуется 
в производственных помещениях с большим числом и 
большой протяженностью коммуникаций, а также во 
всех случаях, когда по условиям зрительной работы, из- 
за повышенных требований к цветопередаче и характеру
18



архитектурного решения интерьера нежелательна кон
центрация акцентных цветов.

3.4. При нанесении опознавательной окраски участка
ми остальную поверхность коммуникаций рекомендуется 
окрашивать в цвет стен, перегородок, потолков и прочих 
элементов интерьеров, на фоне которых находятся тру
бопроводы. Окрашивать трубопроводы между участками 
опознавательной окраски в другие отличительные или 
близкие к ним цвета не допускается.

3.5. При покрытии поверхности изоляции трубопро
водов металлической обшивкой (листами алюминия, не
ржавеющей стали, оцинкованного железа и другими 
коррозиестойкими металлами) трубопроводы между 
участками опознавательной окраски могут не окраши
ваться.

3.6. При параллельно расположенных коммуникациях 
участки опознавательной окраски на всех трубопроводах 
рекомендуется принимать одинаковой ширины и нано
сить их с одинаковыми интервалами.

3.7. Отличительные цвета для обозначения баллонов 
и бочек в производственных помещениях, а также текст 
и цвет надписей на них надлежит принимать в зависи
мости от их содержания согласно требованиям «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работа
ющих под давлением» Госгортехнадзора СССР.

П р и м е ч а н и е .  Цвета рекомендуется принимать в соответ
ствии со следующими эталонами картотеки цветовых эталонов: 
красный № 10—11, оранжевый № 101—104, желтый № 205—206, зе
леный № 343—344, темно-зеленый № 311—312, синий и голубой 
N° 423—424, защитный № 741—743, коричневый № 647—648, белый 
N° 802—803, серый N° 894—895, черный N° 837—850.

3.8. Отличительные цвета для обозначения шин элек
троустановок в производственных помещениях надлежит 
принимать согласно требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ).

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается окраска открытых заземля
ющих проводников- не в черный цвет, а в соответствии с общим цве
товым решением производственных помещений с обязательным на
несением в местах присоединений и ответвлений не менее двух по
лос черного цвета на расстоянии 150 мм друг от друга.

2. Цвета рекомендуется принимать в соответствии со следующи
ми эталонами картотеки цветовых эталонов: красный № 10—11, жел
тый N° 205—206, зеленый N° 343—344, синий N° 423—424.

2* 19



ПРИЛОЖЕНИЕ /

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ СПЕКТРА РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ

Наименование цветов Границы участков 
епектра в ни

Красный 760—620
Красно оранжевый 620—600
Оранжевый 600—590
Оранжево желтый 590- 580
Желтый 580—570
Желто зс иныи 570—550
Зеленый 550-520
Зелено голубой 520—500
Голубой 500—485
Синий 485—470
Сине фиолетовый 470 —440
Фиолетовый 440—380
Фиолетово пурпурный 380—520
Пурпурный 520 -5 6 0
Пурпурно красный 560 —760

П р и м е ч а н и е  Цветовой тон пурпурных цветов (не являю 
щихся спектральными) оценивается цлинои волны дополнительною 
цвета, величина которой указывается со знаком штрих



ПРИЛОЖЕНИЕ И

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ КРАСОК, 

ПИГМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Характеристика
поверхности

А. Краски и пигменты

Свинцовые бели та 
Кадмии лимонный 
Кадмии оранжевый 
Охра свеглан

До 90 
70
43—35 
2 6 -2 3

Характерце тика 
поверхности

Вта юцианиновая зе те 
пая в смеси в б е т  
ими (I I)

Кобатьт синий 
Ультрамарин 
Кость жженая

ь.

6
6 - 5
5
2

Кадмий красна и свет
1Ь1Й 2 5 -1 9

Кобальт те пенни свет тли 21_19

Б. Материалы

A now и пий матовый 65—55

Марганцевая гопубая
в емс ей 1 кадмием 
Же л 1 ым еветтым 
0 6  I) 18-16

Сиена на дуральная 15-14
Кадмии пурпурный 14-10
Окись хрома 13
Охра красная 13-11
Марганцевая i олубая 1 1 -9

Кобатьт зеленый темный 9 - 8
Кобальт фиолетовый 

светлый 9 - 8
Марс коричневый свет 

лый 8
К р атак  красный 8 - 7
Сиена жженая оо1

Марс коричневый тем 
ныи 6

Кобатьт фиотетовый 
темный в смеси с бе 
штамп {1 1) 6

Стать (оттивки, прокаi) 
фреЗ( рованная 50—40
необработанная 10—5

Жесть 
бе тая 70—60
оцинкованная 20

Лат\нь матовая 65—55

Б>мага бетая 
ватманская 00 К- 1 СГ

писчая 7 0 -6 0

Ткани бетые 
крепдешин 35
батист 35
шетк 35—28

Шт> кат> рка (без побе 
ки) 

новая 42
хорошо сохранив 
шаяся 3 0 -2 0
зап>щениая (в по 
мощениях тем 
ной нытью) 20—15
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Продолжение прилож. //

Характеристика
поверхности р, %

Силикатный кирпич и 
бетон:

новые . . . . 32
хорошо сохранив
шиеся ................... 25-20

запущенные в (по
мещениях с тем
ной пылью) . . . 10-5

Плитка белая керами
ческая глазурованная 75

Красный кирпич . . . 10—8

Характеристика
поверхности ?, %

Дерево:
сосна светлая . . . 50
фанера .................. 38
дуб светлый . . . 33
о р е х ....................... 18

Известковая побелка: 
новая ................... 80
хорошо сохранив

шаяся . . . . 75—65
запущенная (в по

мещениях с тем
ной пылью) . . . 20—15

Белая клеевая краска . 80—70
Алюминиевая краска . 60—50

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты отражения чистых пигментов 
даны для матовых накрасок.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  I I I

ОПОРНАЯ ШКАЛА ОБРАЗЦОВ ЦВЕТА 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ КРАСОК

<V 
X X еО
о <3
X н <и з:

со
Xтсо
О-

.д

3 ^

Характери
стики цвета 8

£о Образцы цвета
S "£ 2 л Ь
X g

•ос
2

2 g
я л►2 о- X * Р, %

*X Р
s «в нЧ о» о о * sf

0.1 10 18,2 — - шшш
0.2 5 29,3 — — - шшш

<
X 0.3 2 37,0 “ —
щ
*

JQ
Н
CJо 0.4 1 51,7 — —

о

0.5 0,5 56,8 — ~ — шшш
0.6 0,25 63,2
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Продолжение прилож. Ill

S &

X с

сзО.VO
О

о
О) ^
3 ж 3 ж
C J  О

Характери- 
стики цвета

£ « S нЧ О)
о  со 
X  St

Образцы цвета

<2
3
нщCQ
и
*з
3
Xи<о.

53
3
£
<

со

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

20 32,3 0,56

2,5

0,5

50,6

70,6

72,5

78

0,38

0,16

0,09

0,07

М

м
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Продолжение прилож. I l l
<vхx
СО
g  со2 н
о S 
S Sх U 
л  S
X с

cd&
сосоО.

ХОо
г

«О
8 *
N
Е? 5Г з .*S gcd w
X &

Характери. 
стики цвета

Р .

oQ»
4»

| г
О  Шa

Образцы цвета

4.1 50

4.2 20

J30QЩ
£X<а
О

S
£

4.3

4.4 2,5

4.5

4.6 0,5

39,3

47,2

57,6

73,6

74.8

85,8

0,82

0,63

ю

0,47

0,38

0,24

0,15

М

М
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Продолжение прилож. III

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
!

[ 
пи

гм
ен

та
 

\

СОхАсо
соCLЮ
О

- О » Н
ас

ы
щ

ен
но

ст
ь 

кр
ас

ки
 Л

4, 
% Характери

стики цвета

К
ол

и
че

ст
во

 
ц

ве
та

 
Q Образцы цвета

Р, %
* Р

5.1 20 74,2

56
5—

57
5

0 ,87 Б

5.2 6 75,2 0,69 Б

5.3 2.5 77 0,63 С

5.4 1 80 0,52 С

5.5 0,5 83 0,31 М

3 Заказ 5979 33
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V J3
X
СО
X  _о  х  
X  на> ж

СО
сгсо
СО
О,

О  о "
Ож ~ -
ж <а)

3" ж

Характери
стики цвета 8

а С У Образцы цвета
ж g  

з  с

VO
О

,о<
2  g
«  со

3  * Р ,  % X
, 

н
м

Р

<и
Я "Ч S  о  CQ 
«  s t

в
3
«=:
нO J

6 . 1 1 0 0 4 6 , 2 0 , 7 2 Б
■ ■ 1

CQ
и

= 3
3

си
*

6 . 2 8 0 5 1 , 4 0 , 6 0 Б
ш ш ш я

3
£
е *
<

6 . 3 5 0 6 1

-5
6

5

0 , 5 7 С
ш ш ш я

3
ск
<
са
> ,

О
Г

6 . 4 2 0 6 4 , 2

55
5 

-

0 , 4 3 С

1—4
сх
<
CQ
си
3
3
<
fc
<

<о

6 . 5 6 6 7 , 4 0 , 3 8 М

6 . 6 4 7 3 , 8 0 , 2 0 М

3* 3 5



Продолжение прилож. I ll
о
X
Xсо
X  жо л  
£  ^

СО
Sfсосо
си

лН - Ои с^ 
О
S sж <си
я *

Характери
стики цвета

К
ол

ич
ес

тв
о 

цв
ет

а 
Q Образцы цвета

§2 
£  с

О
о

£

3  g 
W со 

5  сиX  * р ,  %
*а*

/<
Р

7.1 20 30,8 0,27 м шяш
7.2 6 47,5 0,18 м шшш

<
£
О
Си
X

7.3 2,5 60,3

0—
55

0 0,14 м

JD
и
S
о 7.4 1 64,2

ГГ
Ю

0 ,1 0 м
h-*

7.5 0,5 70,6 0,05 м
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Продолжение прилож. Ill
Н

аи
ме

но
ва

ни
е!

 
пи

гм
ен

та
 

\
№

 о
бр

аз
ца

Н
ас

ыщ
ен

но
ст

ь 
кр

ас
ки

 М
, 

% Характери
стики цвета

К
ол

ич
ес

тв
о 

цв
ет

а 
Q Образцы цвета

р. % Р

8.1 20 42,2 0,16 М

8.2 6 58,2 0,15 М

j 
8.

 К
О

БА
ЛЬ

Т 
ЗЕ

ЛЕ
Н

Ы
Й

 T
EM

HI

51
0-

54
0

8.3 2,5 64 0,08 М
■ ■ 1

8.4 1 70,3 0,07 М

8.5 0,5 71 0,07 М
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Н
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ие

пи
гм

ен
та

Продолжение прилож. III

л
ZSсоЛа.О
О

О о" 
О

а>
S’ S 
2 g« са <2

Характери
стики цвета

р, %

и ОAJ W

5 « о О
*  St

Образцы цвета

9.1 50 33,8 0,23

О)

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

20

2,5

0,5

42

56,5

67,5

71,4

76,7

0,18

0,1

0,08

0,07

0,06

М

М

М

М

М
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10
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И
ЗУ

М
РУ

Д
Н

А
Я

 З
Е

Л
Е

Н
А

Я

Продолжение прилож. / / /
№

 о
бр

аз
ца

Н
ас

ы
щ

ен
но

ст
ь 

кр
ас

ки
 

М
, 

% Характери
стики цвета

К
ол

ич
ес

тв
о 

цв
ет

а 
Q Образцы цвета

р, %
*а:

/<
Р

10.1 10 52

49
0—

53
0

0,15 м

10.2 2.5 56,2 0,11 м

10.3 1 70,5 0,08 м

10.4 0,5 77 0,05 м

10.5 0,25 80 0,05 м
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Продолжение прилож. I l l

Vх
Xсо
1 ?  
X  X

COД-CO
соCL

AH r̂ >

* 5 'a>
3  к

Характери
стики цвета §

оСУ Образцы цвета

J2 s X C=

VO
О

*
3g
5  c L  x  & P, % at

r <

P
СУ
V  м
g  12

11.1 70 19,8 0 ,3 c ■ ■
CR
<
Ш
*=?
О
t-4

11.2 50 34,8 0,23 c ШШШ
1J.3 20 50,2

50
0

0,14 C

tx
<CO
Ш
x
X
<ua
<
5

11.4 6 64,5

iоOO
0,07 M

t—4

11.5 2,5 73,1 0,05 M

11.6 1 78 0,05 M

45



Продолжение прилож. Ill

<VX
XЛ
s -
S ж

CO
соCOCu

J2
g *Ж —г ж^a>
S’ 5

Характери
стики цвета S

о O' Образцы цвета

| 5
X ж

VOО
*

5 £
»2 Q-X ж P, % 3

«£ P
a>g я* sо соx  а

12.1 15 33 0,18 c ■ ■
12.2 6 40,3 0,11 M ЩЩШ

s
S
К
s
и

12.3 2.5 51,5

-4
95

0,1 M

E—hQ
■5CjQ
ОX
<N

12.4 1 61,5

47
0-

0,09 M

T—«

12.5 0,5 71,5 0,07 M
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Н

аи
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пи

гм
ен

та
Продолжение прилож. I I I

лЖ
СОЛ
О -

Н - 5  
О  °оя s ' ж <

Характери
стики цвета 8

о  О Образцы цвета
\оо
г | | Р, %

*
/< р

<и
х 2 
2 §

13.1 12 26 0,15 С ■ ■ I
13.2 6 30,9 0,12 с шшш
13.3 3 39,5

48
0

0,09 с шшш
1

о
$

13.4 1 46,8 0,06 м

13.5 0,5 65,6 0,06 м

13.6 0,25 71,7 0,05 м
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О
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Продолжение прилож. I ll

№
 о

бр
аз

ца
 

|
Н

ас
ы

щ
ен

но
ст

ь 
кр

ас
ки

 
М

, 
%

Хар
стик*

р, %

>акт 
I и

*
%/<

ери-
щета

Р

Ко
ли

че
ст

во
 

цв
ет

а 
Q Образцы ц&ета

14.1 50 15,6 0,03 М

14.2 20 28,6 0,01 м

14.3 6 51,5 >0,01 м •

ш

14.4 3 65,7
1 >0,01 м

14.5 1 73 >0,01 м

14.6 0,5 77,2 >0,01 м
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Продолжение прилож. I ll

хX(О

f § * 2 u 
S  
PI

COsfrtCOCL
N
3 5

Характери
стики цвета s

«О Образцы цвета
VO
О

2
3 a g «8CO CL
X x p, %

*X*r< Я
V
5S
§ s« Я

15.1 20 50,8 0,06 c

15.2 6 61,7 0,04 M

15.3 3 73,5

I1

0,03 M

15.4 1 78,3

1
sЮ

0,05 M
-
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Продолжение прилож. Ill
<v
х
Xсосо _
о  03X н

03
ггСП
СП
CL щ

ен
н

о
ст

ь 
;и

 
М,

 
%

Х а р а к т е р и 
с т и к и  ц в е т а §

о О ' Образцы цвета

S  £ 
JS  Я
I  с

VO
О

*
1 1 
X  & Р . %

*
ж
г<

р

а»
£ «  
Ч а» О м 
^  Я

16.1 3 25,8 0,12 м ■ ■ ■
16.2 1,5 32,2 0,07 м

в

К
Р
А
П
Л
А
К

 
Ф

И
О

Л
Е

Т
О

В
Ы

16.3 0,5 40,4

8

0,06 м шшш
16.40,25 53,7

Г
$ю

0,06 м

сог—1

16.50,12 56 0,05 м

16.60,05 65,3 0,04 м
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Продолжение прилож. I l l

оXX
СОи (Н о 3̂ X н<L> *

№
 о

бр
аз

ца
5 ^
О ,

О)3 я

Характери
стики цвета §

«СУ Образцы цвета
£ £ я г со Ь
X с

Я g
а ё Д о-X я р, %

*X р
а>
| г5 «О ей« a

18.1 40 18,3 0,52 С
■ ■

су:
<
X
и
<а

<

18.2 16 28,4 0,36 с
■ ■ 1

18.3 2 53,1
§

0,27 м
■ ■ 1

йО
/-S
ч/
оог—*

18.4 1 68,4

О
ООю

0,25 м
ш ш ш

18.5 0,5 69,1 0,15 м

18.6 0,25 74,8 0,14 м '
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Продолжение прилож. Ill
V А
X
СОсоо
х  £0> 33

СОSJсосоCL

о
S5Cа>
3 я

Характери
стики цвета §

оО Образцы цвета
S %  я £

X С
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« Р Р, % 3•ч р
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1" О со« а
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19.1 15 30,4 0,3 М ■ H i

«К
з 19.2 6 42,2 0,25 М

ш̂шшт
X
2>ш
н
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J3DQШ
X
X
Xа*
О
х

У

19.3 3 45,6

!
0,19 М ■НИН

19.4 1 52,7
й

0,18 М
■ в в

Он
<
£
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N-̂
05 19.5 0,5 68,7 0,17 м ■ ■
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Продолжение прилож. Ill
На

сы
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ь 
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ки
 М

, 
% Характери

стики цвета

Ко
ли

че
ст
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цв
ет

а 
Q Образцы цвета

Р, %
*

г<
р

20 26,7 0,5 С
V

11 33,3 0,45 с шшш
6 36 0,42 с щшшш

3Щ1о
ю

3 57,1 0,28 с

1 64,8 0,20 м

0,5 70,2 0,18 м

соSJСПсоо.О
О
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*К
3
н
К0QU
в
3
C QШXX
Xа,
О

аа<
S
>

S
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20.5
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о JD

Р-,

X
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3" к

Характери
стики цвета

Ко
ли

че
ст
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цв
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а 
Q Образцы цвета

11  
X в

VO
О

«■

3 х  

со 2
X & р ,  %

*Ж
р

21.1 20 32,9 0,6 С
■ ■ 1

21.2 6 42,4 0,53 с
сх
Си-1X
X)
< л

Си
>>
н
X

21.3 3 50,8
ю
ООю1

0,46 с

<
Xtu
X
и

21.4 1 65,7

1о00ю
0,4 м

>
г—4(М

21.5 0,5 70,8 0,34 м

21.6 0,25 70,3 0,27 м
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Продолжение прилож. Ill
Н

аи
ме

но
ва

ни
е!

| 
пи

гм
ен

та
 

|
№

 о
бр

аз
ца

Н
ас

ыщ
ен

но
ст

ь 
кр

ас
ки

 
М

, 
%

Характери
стики цвета

Ко
ли

че
ст

во
 

цв
ет

а 
Q Образцы цвета

Р, %
*

г <
Р

22.1 20 47,6 0,67 С

22
 (

V
I)

. 
О

Х
РА

 
СВ

ЕТ
ЛА

Я

57
5-

58
5

22.2 6 58,3 0,51 с

22.3 3 64,5 0,42 м

22.4 1
•

68,2 0,37 м
f

22.5 0,5 72,5 0,3 м

П р и м е ч а н и я :  1. Наименования пигментов и их номера при
няты по «Колориметрическому атласу» ВНИИМ, 1965 г.

2. Номера пигментов, обозначенные в «Колориметрическом ат
ласе» ВНИИМ, 1965 г. римскими цифрами, указаны в скобках.

3. Количество цвета образцов обозначено следующими индекса
ми: М — малое, С — среднее и Б — большое. Для ахроматических 
цветов количество цвета не устанавливается.

4. Характеристики цвета образцов с другими пигментами или 
образцов отделочных материалов допускается приближенно опре
делять путем визуального сравнения с образцами цвета настоящей 
опорной шкалы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ХАРАКТЕР АССОЦИАЦИЙ,

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ

Наименование цвета

Характеристики цветов по ассоциации

те
пл

ые

| х
ол

од


ны
е

ле
гк

ие

тя
ж

ел
ые

!

от
ст

у
па

ю
щ

ие
вы

ст
у-

 
| 

па
ю

щ
ие

 '
во

зб
уж


да

ю
щ

ие
уг

не
та


ю

щ
ие

к а; то S
* 3 
е 1и то>ч И

Спектральные цвета.
красный . . . . X X X X
оранжевый . . . X X X
желтый . . . . X X X X
желто-зеленый . . X X X
зеленый . . . . X X X
зелено-голубой . . X X X X
голубой • . . . . X X X X
синий ................... X X X
фиолетовый . . . X X X X
пурпурный . . . X X X X

Ахроматические цвета:
белый ................... X
светло-серый . . X
темно-серый . . . X X
черный . . . X X

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в таблице характеристики 
психофизиологического воздействия различных цветов даны ориен
тировочно и справедливы при применении их на основных поверх
ностях интерьеров. При изменении чистоты цвета и условий освеще
ния эти характеристики могут изменяться.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
г

УСЛОВНЫЙ ЦВЕТОВОЙ КРУГ 
ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦВЕТОВЫХ КОНТРАСТОВ И ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ

Цветовой круг условно разделен на 10 цветов: красный, оранже
вый, желтый, желто-зеленый, зеленый, зелено-голубой, голубой, си
ний, фиолетовый, пурпурный. На цветовой круг накладывается про
зрачный вращающийся диск (см. рисунок на стр. 77), разделенный 
на 6 секторов, в пределах которых могут быть приближенно опре
делены большой, средний и малый контрасты по цветовому тону 
относительно какого-либо цвета на круге.

Например, требуется определить цвета, которые составляют ма
лый, средний и большой контрасты по цветовому тону относительно

71



желтого. Для этого необходимо повернуть прозрачный диск так, что 
бы стрелка (на диаметре диска) находилась на желтом участке кру
га. Цвета, расположенные в пределах ближних секторов (до 70° в 
обе стороны от стрелки), составят с желтым малый контраст по 
цветовому тону. Этими цветами являются; красно-оранжевый, оран
жевый, желто-зеленый и зелено-желтый.

Средний контраст по цветовому тону составят цвета, располо
женные в следующих секторах (от 70° до 110° в обе стороны от 
стрелки): зелено-голубые, голубовато-зеленые, красные и красно- 
пурпурные.

Большой контраст по цветовому тону составят цвета в секторах 
110°—180° в обе стороны от стрелки: фиолетово-пурпурные, пурпур
ные, синие, голубые и зеленовато-голубые. При подборе гармоничес
ких сочетаний учитываются соотношения яркостей, чистота цвета
и занимаемые площади.

Нюансные гармонические сочетания составляются из цветов, 
находящихся в малом контрасте по цветовому тону.

Контрастные гармонические сочетания — из цветов, находящихся 
в среднем и большом контрастах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГРАФИК ВЕЛИЧИН ЯРКОСТНОГО КОНТРАСТА (Кв)

полы й контраст

Метод пользования графиком

1. Чтобы определить яркостный контраст между двумя поверх
ностями, следует найти место пересечения двух линий, проведен
ных параллельно осям абсцисс и ординат из точек, соответствующих 
заданным величинам коэффициентов отражения pi и рг-

По лучевой линии, на которую пришлось место пересечения, оп
ределяется степень яркостного контраста.

2. Чтобы подобрать один из двух коэффициентов отражения при 
заданном контрасте, следует найти пересечение соответствующей 
лучевой линии с линией, проведенной из точки, обозначающей извест
ный коэффициент отражения, и из места пересечения опустить пер
пендикуляр на другую ось координат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ХАРАКТЕР ВИДИМОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА 

ЧИСТЫХ ПИГМЕНТОВ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ 
РАЗЛИЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ БЕЛОГО СВЕТА

Наименование пигмента

Цветовой тон при 
стандартных ис
точниках белого 

света в нм
Видимое изменение 
цвета по сравнению 

с источником С
С В А

Кобальт синий . . . .

Кобальт фиолетовый

470 471 472 Теряет в насыщенно
сти, сереет

темный .................. 555 552 545 Становится более насы
щенным, краснеет

Сиена жженая . . . . 596 597 602 То же
Охра красная . . . .  
Марс коричневый тем

598 597 605 »

ный ........................... 590 590 593 Слегка краснеет
Сиена натуральная . . 

Кобальт зеленый свет

587 590 591 Желтеет, теряет в на
сыщенности

лый ...................... 508 515 510 Голубеет только при 
лампах накаливания

Марганцевая голубая . 485 487 491 Становится более на
сыщенным, зеленеет

Краплак красный . . . 605 605 610 Становится более на
сыщенным, краснеет

Кадмий пурпурный . . 612 615 616 То же
Кадмий лимонный . . 574 578 583 Теряет в насыщенно

сти, краснеет

Пр и м е ч а н и е .  Стандартные источники белого света системы 
МКО характеризуются следующими данными:

С — цветовая температура 6500°К (примерно соответствует 
дневному солнечному свету, рассеянному облаками, и свету люми
несцентных ламп дневного света ЛДЦ, ЛБС);

В — цветовая температура 4800°К (примерно соответствует све
ту прямых солнечных лучей);

А — цветовая температура 2845°К (примерно соответствует све
ту лампы накаливания).
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

ЦВЕТОВОЙ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
Разработку цветового решения интерьера рекомендуется вести 

в следующей последовательности:
определение основных характеристик цветового решения (цве

товой гаммы, допускаемого цветового контраста, допускаемого ко
личества цвета);

выбор поверхностей для размещения основных, вспомогатель
ных и акцентных цветов;

выбор образцов цвета.
Определение основных характеристик цветового решения произ

водится на основе анализа общего характера работы и условий про
изводственной среды в соответствии с пп. 2.5—2.13.

Результаты рекомендуется записывать в таблицу.

Кя пози
ций

(согласно 
табл. 4)

Краткая
характе
ристика
условий

Основные характеристики цветового 
решения

цветовая
гамма

допускаемое 
количество 

цвета основных 
поверхностей

допускаемый 
цветовой кон
траст между 
цветами основ
ных поверхно

стей

Выбор поверхностей для размещения основных, вспомогатель
ных и акцентных цветов производится на основе оценки компози
ционных особенностей интерьера, а также с учетом поверхностей и 
объемов, не подлежащих отделке или окрашиваемых по правилам 
применения функциональной окраски.

Выбор образцов цвета производится в следующей последователь
ности:

по табл. 3 принимают примерные значения коэффициентов отра
жения поверхностей;

руководствуясь принятым количеством цвета и примерными 
значениями коэффициентов отражения, по табл. 2 определяют 
группы цветов, соответствующие выбранной цветовой гамме;

руководствуясь наименованиями соответствующих пигментов 
и их допускаемым содержанием в красочном составе (насыщенность 
краски М), по опорной шкале приложения III подбирают образцы 
цвета или образцы подобранных соответственно им колеров и цве
тов отделочных материалов.

Выбор основных цветов для оборудования рекомендуется про
изводить, руководствуясь указаниями пп. 2.20-2.27.
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Рисунок прозрачного диска для приложения V

Рисунок следует перенести на лист целлулоида или другого про- 
зрачного материала, вырезать по окружности, наложить на цвето
вой круг (приложение V) и скрепить в центре так, чтобы прозрачный 
диск мог свободно вращаться.
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