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ВВЕДЕНИЕ

Атлас архитектурны х расцветок предназна
чается д.\.я проектной и производственно-оператив
ной работы архитекто1ров и мастеров отделочной 
техники.

Он представлен девяноста шестью выкрасками 
широкой гаммы архитектурны х расцветок. В ка
честве исходны х материалов для атласа при
няты 14 общ еупотребительных, вполне реаль
ных пигментов (сухи х  красок), выпускаемых 
нашей промышленностью. Особое внимание при 
составлении атласа уделялось подбору рецептур 
колеров. Мы стремились максимально упростить 
рецептуры, не нарушая цветовых достоинств ко
лера. Больш инство выкрасок, представленных 
в атласе, в основном состоит из двух видов пигмен
тов, и только небольшая часть выкрасок состоит 
из смесей трех пигментов. Такая рациональная, 
простая рецептура позволяет значительно сокра
тить время и упорядочить работу колерных мастер
ских на производстве.

Все выкраски атласа распределены в порядке 
спектра (красные, оранжевые, желтые, зеленые, 
синие, фиолетовые, коричневые и серые цвета), 
причем для каждого цветового тона дано два раз
бела с довольно большим интервалом (ступенью; 
по светлоте.

К атласу даются указания о правилах пользо
вания им при решении практических вопросов, 
связанных с цветовым оформлением зданий, 
и приводятся основные схемы окрасок различными
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красочными составами с указанием рецептур со
ставов. Наряду с этим даются технические харак
теристики красок, положенных в основу настоя
щ его атласа.



I. П Р А В И Л А  П О Л Ь З О В А Н И Я  
А Т Л А С  О М

В архитектуре паР1более распространенной 
фактурой окраски является матовая фактура, 
характеризующ аяся высокой декоративностью. 
Блестящие (глянцевые) и полуглянцевые фактуры 
окрасок занимают сравнительно небольшой 
процент в архитектурны х отделках. Такие фактуры 
в строительстве пррхменяются главным образом 
в утилитарных целях — в целях получения за
щ итных антикоррозийных окрасок по металлу 
1Ь\и прочных к трению окрасок стен в помеще
ниях, подвергающихся частой промывке водой 
и протирке в процессе эксплоатацр1и.

Ввиду того, что образцы выкрасок атласа пред- 
став-\ены исключительно в матовой фактуре, отм е
тим некоторые особенности при пользовании 
атласом в практической работе для разрешения 
не только матовых, но и блестящ их (глянцевых) 
фактур.

Вся группа матовых фактур, которым отвечают 
образцы выкрасок атласа, в красочной технике 
разрешается путем смешения пигментов, указан
ных в рецептуре, с клеевыми, известковыми, си
ликатными и водно-эмульсионными связующими.

При точном соблюдении рецептуры атласа проб
ные выкраски, полученные при практическом под
боре на листе бумаги, по цвету и фактуре должны 
соответствовать выкраскам атласа. Исключением 
из этой группы являются известковые колеры, 
при подборе которы х мел как составная часть ре
цептуры почти всех архитектурны х расцветок
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атласа исключается или вводится в рецептуру 
в очень незначительном количестве. В известко
вых колерах это обстоятельство необходимо учи 
тывать потому, что известь, которая вводится 
в известковые колеры, одновременно является не 
только связующ им (клеящим), но и разбеливаю
щим веществом.

После получения пробных выкрасок на бумаге 
производится сравнение образца с выкраской 
атласа. Для точного установления цвета подобран
ного колера сравнение выкрасок производится 
на вырезках колеров одинакового размера и пра
вильной геометрической формы. Сравнение раз
личных выкрасок неправильной формы дезориен
тирует глаз и приводит к неточным результатам.

При подборе колеров для разрешения глянце
вы х (блестящих) и полуматовых фактур, выпол
няемых в производстве на масляных связующ их, 
матовые образцы выкрасок атласа предварительно 
просматриваются в смоченном водой состоянии. 
Смачивание производится путем наложения (без 
растирания) на небольш ой участок выкраски ат
ласа пальца, смоченного водой, до получения бле
стящей поверхности. Смачиванием матового образ
ца до блеска удается достаточно приближенно 
воспроизвести цвет и фактуру масляного колера.
. Придерживаясь указанных правил пользова

ния атласом, архитектор может решать вопросы 
цветового оформления зданий не только в про
цессе своей проектной работы, но и практически 
руководить отделочными работами.



II. О С Н О В Н Ы Е  С Х Е М Ы  
О К Р А С К И  З Д А Н И Й

В архитектуре массового строительства жилых 
и общ ественны х зданий наибольшее распростране
ние имеют клеевые окраски для отделки интерье
ра и известковые окраски в фасадных отделках. 
С1ь\икатные и эмульсионные окраски до сих пор 
не получили еще достаточного распространения 
и могут рассматриваться как частный случай от
делки в архитектуре. Масляные и лаковые окрас
ки также имеют сравнительно небольшое приме
нение в общем объеме окрасочных работ на 
строительстве. В атласе архитектурных расцветок 
рассматриваются наиболее распространенные ви
ды окраски зданий, в которых вопросы колори- 
стики играют значительную роль. Из новых видов 
приводится схема окраски каменных фасадов 
новыми лаковыми красочными составами. Он раз
работан и широко опробован в строительстве 
Лабораторией отделочных ipa6oT Академии архи
тектуры СССР на ряде фасадов московских зда
ний — окраска здания Московского Совета, дома 
«Известий», дома Министерства внутренних дел 
по улице Огарева, гостиницы «Националь», а так
же применен при рестав!рации кирпичных стен 
и башен московского Кремля. Наряду с декоратив
ностью и разнообразием колористики лаковые 
окраски характеризуются высокой атмосферо- 
устойчивостью  и незначительной запыляемостъю. 
Эксплоатационные сроки службы лаковых окрасок, 
по данным практических наблюдений и исследо-’ 
ваний, исчисляются десятками лет.
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1. И З В Е С Т К О В А Я  О К Р А С К А

Известковая окраска применяется для отделки 
ш тукатурны х и кирпичных фасадов, для внут
ренней окраски зданий общ ественного назначе
ния, для временной окраски недостаточно просу
ш енных ш тукатурны х поверхностей при ускорен
ном вводе здания в эксплоатацию.

С х е м а  
и з в е с т к о в о й  о к р а с к и  

н о в ы х  о ш т у к а т у р е н н ы х  
п о в е р х н о с т е й

Сглаживание поверхности лещадью.
Расшивка трещин и подмазка ш тукатурны м 

раствором.
Смачивание поверхности до влажного состояния. 
Окраска краскопультом на извести-кипелке за 

первый раз.
Окраска краскопультом на извести-кипелке за вто

рой раз.
П р и м е ч а н и я :
1. Из колеров атласа пригодны все колеры за исклю

чением расцветок, содержащих нещелочеустойчивые пиг
менты — лазурь малярную, зелень хромовую.

2. Состав на чистой извести-кипелке (на 10 л состава)
И з в е с т ь -к и п е л к а ..........................................1.2—1,5 кг
Соль п о в а р е н н а я ..................................................0,1 >
Пигмент не б о л е е ................................................. 0.3 >
3. Состав на извести-кипелке с добавлением олифы 

(на 10 л состава)
И звесть-кипелка..........................................1,2 —1,5 кг
Олифа н атур альн ая................................. 0,06—0,12 >
Пигмент не б о л е е .................................................. 0,3 >
Олифа вводится в состав при гашении извести в пе

риод сильного парения.
4. Гашение извести производится тройным по весу

количеством воды.
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С х е м а  
и з в е с т к о в о й  о к р а с к и  
п р е ж д е  о к р а ш е н н ы х  

п о в е р х н о с т е й
Очистка поверхности  скребками от старого набела 

краски.
Промывка водой и одновременное увлажнение 

поверхности.
Огрунтовка известковым мыловаром.
Окраска за два раза составом* на известковом 

тесте.
П р и м е ч а н и я :
1. Нз колеров атласа пригодны все колеры, за ис1̂ лю- 

чением расцветок, содержащих нещелочеустойчивые 
пигменты — лазурь малярную, зелень хромовую.

2. Состав на известковом тесте (на 10 л состава).
Известь-тесто (с содержанием 500/q воды) 2,5—3,0 кг
Соль п о в а р е н н а я ........................................................0,1 »
Пигмент не б о л е е ........................................................0,3 s>
3. Состав известкового мыловара (на 10 л состава)
И з в е с т ь -к и п е л к а .................................1,2 —2,0 кг
Мыло хозяйственное (твердое) . 0,15 — 0,20 т>
Олифа натуральная . . . .  0,025—0,030 »
Известь гасится тройным количеством воды. Раствор 

мыла и олифа вводятся постепенно во время гашения. 
Вся смесь перемешивается и разбавляется водой.

В ся>"чае сплошной перетирки старых фасадов (со
став известкового раствора для перетирки—известь-тесто; 
мелкий песок = 1 : 1 , 2  по весу) окраска их может про
изводиться красочными составами на извести-кипелке по 
вышеуказанной схеме окраски новых оштукатуренных 
поверхностей.

2. К Л Е Е В А Я  О К Р А С К А

Клеевая окраска применяется для внутренней 
отделки ш тукатурны х поверхностей жилых поме
щений и зданий обш;ественного назначения.
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Различают клеевую окраску обыкновенную 
(окраска непосредственно по ш тукатурке) и вы
сококачественную (окраска по ош паклеваньым 
поверхностям).

С х е м а
о б ы к н о в е н н о й  к л е е в о й  

о к р а с к и

Сглаживание поверхности лещадью.
Разрезка трещин.
Первая огрунтовка.
Подмазка выбоин и трещин.
Огрунтовка подмазанных мест.
Вторая огрунтовка.
Окраска колером.

П р и м е ч а н и я ;
1. Из колеров атласа пригодны все колеры за иск

лючением расцветок, содержащих нещелочеустойчивые 
пигменты — лазурь малярную, зелень хромовую.

2. Состав клеевого колера (на 10 л состава)
Мел вместе с пигментом . . . .  6 —7 кг
10%-ный раствор клея плиточного . 1,2—2,0 л
Пигмент размешивают в небольшом количестве воды 

и добавляют к предварительно замоченному мел>% После 
этого вводят IOO/q-ный раствор клея и остальное количе
ство воды. Колер пропускают через сито 1600 отв/см2.

3. Состав грунта под клеевую окраску
Гр^'вт купоросный медный (тр>авянка) (на 10 л состава)
Купорос м е д н ы й ....................................0,2—0,3 кг
Клей п л и т о ч н ы й ........................................................ 0,25 >
Мыло хозяйственное (твердое) . . 0,2—0,3 >

Медный купорос растворяют в деревянном вед
ре в 2 — 3 л кипящей воды. Отдельно растворяется 
клей с добавкой мыла. К  раствору клея и мыла 
при размешивании постепенно приливается мед
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ный купорос И остальное количество воды. Для 
огрун'говки за первый раз на 10 л полученного 
состава после его охлаждения добавляется 3 кг 
мела. Для огрунтовки за второй раз количество 
мела увеличивается до б кг.

Готовый грунт процеживается через меднуго 
(не железную) сетку. Хранится грунт в деревян
ной посуде.

С х е м а
в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й  к л е е в о й

о к р а с к и

Сглаживание поверхности лещадью.
Разрезка трещин.
Первая огрунтовка.
Подмазка выбоин и трещин.
Шпаклевка за первый раз 
Шлифовка.
Шпаклевка за второй раз 
Шлифовка.
Вторая огрунтовка.
Третья огрунтовка.
Окраска колером.

П р и м е ч а н и я :
1. Все кодеры атласа пригодны для применения.
2. Состав клеевого колера тот же, что в предыдущей 

схеме.
3. Состав грунта под клеевую окраску тот же, что в 

предыдущей схеме,
4. Состав клеевой шпаклевки на грунте купоросном 

(л1едном) (на 10 л состава)
Купорос м е д н ы й ......................................... 0,2—0,3 кг
Клей п л и т о ч н ы й ........................................................0,4 »
Мыло хозяйственное (твердое) . . . 0.2—0,3 »
Мел — до консистенции шпаклевки.

 ̂ Способ приготовления тот же, что в предыду
щей схеме для грунта купоросного медного.
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3. Л А К О В А Я  О К Р А С К А  К А М Е Н Н Ы Х
Ф А С А Д О В

Лаковая окраска применяется для отделки бе
тонных, кирпичных, ош тукатуренны х и шлако
бетонны х фасадов зданий. Лаковая окраска ха
рактеризуется высокой атмосф ероустойчивостью , 
глубокой матовой фактурой и позволяет решать 
всю гамму архитектурной расцветки.

В качестве связую щ его красок применяется 
перхлорвиниловый лак 5%-ной концентрации, вы
пускаемый М инистерством химической промыш 
ленности под наименованием «лак перхлорвини
ловый фасадный» (производитель —М осковский ла
ковый завод № 36). Окрашенные перхлорвинило- 
выми красочными составами каменные фасады 
зданий, в случае запыления, допускают периоди
ческую промывку водой.

С х е м а
л а к о в о й  о к р а с к и  к а м е н н ы х  

ф а с а д о в

Очистка мягкими стальными щетками при смачи
вании водой.

Окраска лаковым составом вручную (кистями) 
за первый .раз.

Окраска лаковым составом при помощи краско
пультов за второй раз.
П р и м е ч а н и я :

1. Из колеров атласа пригодны все колеры за исклю
чением расцветок, содержащих нещелочеустойчивые пиг
менты — лазурь малярную, зелень хромов\то.

2. При применении лаковой окраски в рецепт>фе ат
ласа мел заменяется цинковыми или литопочовыми 
белилами.



3. При производстве окрасочных работ перхлор- 
виниловыми красочными составами летом рекомендуется 
хорошо увлажнить поверхность фасада перед окраской.

4, Ввиду токсичности (вредности) перхлорвиниловых 
составов рекомендуется при производстве работ на фа
саде применять прсугивогазы.

Основные схемы окраски зданий 16



III. К Р А С К И  А Т Л А С А
Помещенные в атласе краски не охваты ва

ют всех пигментов, вырабатываемых в СССР, 
поскольку при составлении атласа мы р уковод 
ствовались подбором наиболее употребительных, 
широко распространенных и доступны х пигментов. 
В целях наиболее целесообразного применения 
отдельных пигментов в соответствии с их особен
ностями в настоящем разделе излагаются ос
новные сведения о каждом пигменте, дающие 
правильное представление о его достоинствах, 
недостатках и области возможного применения.

Значительная часть указанных в атласе пиг
ментов представляет собой стандартизованную 
продукцию.

1. П И Г М Е Н Т  Б О Р Д О

Пигмент бордо получается путем окраш и
вания белой основы органическими краси
телями. Цвет пигмента темнобордовый, насыщ ен
ный, с синеватым оттенком. Пигмент бордо про
чен к извести, щелочам и кислотам. Применяется 
для внутренней окраски всех видов поверхностей 
со всеми красочными связующими. Неприменим 
в наруж ных условиях с казеиновыми и эмуль
сионными красочными составами.

В наруж ных окрасках по каменным поверхно
стям пигмент бордо применим только с перхлор- 
виниловым лаком, в этом случае пигмент не вы
мывается из красочной пленки и дает надежные 
показатели по светоустойчивости.
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2. БА1{АН-Б0РД0

Бакан-бордо представляет собой белую основу, 
окраш енную в яркий бордовый цвет органически
ми красителями. В отличие от пигмента бордо- 
бакан характеризуется меньшей насыш;еиностью 
цвета, укры вистостью  и светопрочностью. Приме
няется как заменитель пигмента бордо.

3. П И Г М Е Н Т  А Л  Ы и

Пигмент алый получается путем окраши
вания белой основы органическими красите
лями. Цвет яркокрасный, алый. Пигмент алый 
прочен к извести, щелочам и кислотам. Обладает 
высокой укры вистостью  и К1расящей способностью. 
Светопрочность высокая. Применяется для внут
ренней окраски со всеми красочными связующ ими 
по всем видам поверхностей.

Неприменим в наружных условиях с казеино
выми и эмульсионными связующими.

В наруж ны х окрасках по каменным поверхно
стям пР1гмент алый применим только с перхлор- 
виниловым лаком, в этом случае пигмент не вы
мывается из красочной пленки и дает высокие 
показателе! по светопрочности.

Практический опыт окраски ош тукатуренного 
фасада здания Московского Совета перхлорвини- 
ловыми красками с применением пигмента алого 
на протяжении пяти лет показал полную устой ч и 
вость этого пигмента.

4. К И Н О В А Р Ь  К Р А С Н А Я  
И С К У С С Т В Е Н Н А Я fvi

M h s . № J . Q 3 j

Киноварь красная искусственная представляет 
собой белую или цветную (сурик свинцовый) осно
ву, окраш енную в яркий красный (киноварный) 
цвет органическими краситедями^^^ и ы оварь вы-
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пускается  от яркокрасны х до тем нокарм ин ны х 
цветов.

При применении киновари в клеевы х окрасках 
необходим о проверить ее на у стой ч и в ость  к к у 
поросном у грунту . В случае потемнения к уп ор ос
ный гр ун т  должен бы ть  заменен и звестковы м  
грунтом  мыловар.

5. М У М И Я

М умия представляет собой  глину к р а сн о 1Ю 
цвета с содержанием от 15 до 45% окис
лов железа. П ромы ш ленность вы пускает три сорта 
мумий — бокситную , светлую  и темную, отличаю 
щ и хся  между собой  цветом и содерж анием железа.

М умия применяется со  всеми красочны м и свя 
зую щ ими для вн утрен н их и н аруж н ы х окрасок.

6. С У Р И К  Ж Е Л Е З Н Ы Й

Сурик железный получается  тонким измель
чением цветны х ж елезных руд -  красного ж елез
няка, гематита. Главная составная часть -  окись  
железа. Ц вет сурика коричнево-красны й. Н екото
рые разновидности сурика характеризую тся  чи
стым красным цветом.

С урик железный применяется со всеми красоч 
ными связую щ им и для вн утрен н их и н аруж н ы х 
окрасок.

7. О Х Р А

Охра представляет собой  ж елтого цвета 
глину с содержанием от 10 до 25% окислов 
железа. Л учш им и охрами в Союзе являются 
охры  Ж уравского  месторож дения, перераба
тываемые на заводе «Ч ервонец», В оронеж ской  
области. Они характеризую тся  чистотой  цвета
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и н асы щ ен ностью  (золотисты е охры), укры ви- 
стостью  и стандартностью. Менее интенсивными 
по цвету являются светлые маложелезистыо охры  
И зю мского месторож дения (г. Изюм). По тонкости  
помола и чистоте  цвета охры  делятся на три сор
та: вы сш его сорта, отм ученную  и обыкновенную.

8 . к  V о  Н Ы с  в  и  и  Ц о  в 1>1 к

к р о н ы  свинцовы е — искусственны е минераль
ные пигменты оранжевого, желтого и лимонно
желтого цвета. К роны  свинцовы е вы пускаю тся 
пяти марок: вы сокодисперсный, цельный Nq 00,
цельный Nq О, № 1, № 2. Для удеш евления
кронов к маркам № 1 и № 2 добавляют 50 -  
75% наполнителя тяжелого шпата.

К роны  свинцовы е обладают вы сокой укры ви- 
стостью  и красящ ей способностью . Светопрочность 
кронов средняя. Применяются для всех  видов 
вн утрен н их окрасок со всеми красочными связую 
щими. В ф асадны х окрасках кроны свинцовые 
целесообразно применять в смеш анны х колерах 
с другим и пигментами. Такая добавка их в коле- 
ры сильно повы ш ает укры вистость  красочны х со
ставов.

9. о к и с ь  Х Р О М А

Окись хрома -  искусственны й минеральный 
пигмент неяркого зеленого цвета, обладаю
щ ий исключительной устой чи востью  к све
ту, извести, щелочам и кислотам. По этим 
техническим  качествам окись хрома из группы 
зеленых пигментов не имеет себе равны х заме
нителей. Окись хрома вы пускается  трех марок: 
ОХ-В, ОХ-1 и ОХ-2 (высш его, первого и второго 
сортов).
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10. З Е Л Е Н Ь  Х Р О М О В А Я  С В И Н Ц О В А Я

Зелень хром овая  свинцовая  представляет 
собой  м еханическую  см есь  свин ц ового  крона 
лимонного с малярной лазурью  и напол
нителем.

По цвету  и соста ву  зелень хром овая  свинцовая  
делится на три сорта с  двум я  оттенкам и для каж
дого: светлым и темным.
Зелень «цельная»— без наполнителя

» № 1 — с содержанием 500|(, наполнителя
> № 2 -—с содержанием 7 5 o/q наполнителя
По техническим  свойствам  зелень свинцовая 

аналогична свинцовы м  кронам, она также об
ладает вы сокой  крою щ ей и красящ ей  способн остью .

О трицательными свойствам и зелени хром овой  
свинцовой  является н еустой ч и вость  ее к щелочам. 
В силу этого она соверш енно непригодна для и з 
вестковы х и клеевы х окрасок по ш тукатурн ы м  по
верхностям .

11. Л А З У Р Ь  М А Л Я Р Н А Я

Л азурь  малярная — и скусствен н ая  минераль
ная краска, цвет варьи руется  от  индиговы х 
до ультрам ариновы х оттенков. Л азурь  маляр
ная вы пускается  двух  сортов: 
лазурь малярная цельная — без наполнителя

> > сортовая — с наполнителем в коли
честве 750/q

Л азурь малярная непрочна к щелочам, в силу 
этого она соверш енно непригодна для применения 
в и звестковы х и клеевы х окрасках.

12. У Л Ь Т Р А М А Р И Н

Ультрамарин — и ск усствен н ы й  минеральный 
пигмент. Ц вет ультрамарина — от светлы х 
лазурно-синих до тем носи н их тонов различной
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насы щ енности . По mpictotc цвета и интенсивности  
вы пускается  пять марок ультрамарина:
Ультрамарин «УХК» — высший сорт

> «УС» — средний сорт
> «УМ1>, «УМ2». «yiVI3‘> — рядовые сорта

У льтрамарин обладает вы сокой светопрочностью
и устой ч и востью  к щелочам. Под влиянием кислот 
ультрам арин обесцвечивается. Ультрамарин при
меняется как в самостоятельном виде, так и в 
см есях  с  различными пигментами для всех  видов 
окрасок.

13. У М Б Р А

Умбра — глина, окраш енная окислами железа 
и марганца. Она содерж ит до 50% окислов железа 
и от 7 до 14% окислов марганца. Ц вет сырой 
ум бры  коричневы й с зеленоватым оттенком. При 
прокалке приобретает глубокий красно-коричне
вый тон.

14. к о с т ь  Ж Ж Е Н А Я

К ость  ж ж еная получается обж игом измель
ченны х костей  без доступа воздуха. По составу 
кроме углерода содерж ит до 90% минераль
ны х соединений — ф осф орно-кислого и углекислого 
кальция.

В разбелах жженая кость характеризуется 
красновато-буры м оттенком. Одним из источни
ков получения ж ж еной кости  для производства 
окрасочны х работ являются сахаро-рафинадные 
заводы, которы е имеют ее в виде мелкой крупки 
и пыли в качестве отхода своих  производств. 
После тонкого измельчения такой продукт являет
ся вполне пригодным для производства окрасоч
ны х работ.



P t U E i n y P A  К О Л Е Р О В  
И Ц Б Е Т О В Ы Е :  

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И



Рецептура колеров представлена в 
частях по весу



Пигмент бордо . 50.0
Пигмент алый . 20.0
Мел . . . .  30.0

2  ̂ Пигмент бордо . 30,0
Пигмент алый . 5,0
Мел . . . .  65.0

3̂  Пигмент бордо 
Пигмент алый 
Мел . . .

Киноварь красн. 70.0 
Пигмент алый . 30,0

Киноварь красн. 
Пигмент алый . 
М е л ........................

0̂  Киноварь красн. . 5.0 
Пигмент алый . 1,0
Мел . . . .  94,0



7, Киноварь красн. 75,0 
Крон оранж. . 25,0

3  ̂ Киноварь красн. 40.0 
Крон оранж. . . 40.0

. . . .  20.0

9  ̂ Киноварь красн. 25,0 
Крон оранж. . 25.0
Мел . . . .  50.0

Киноварь красн. 45.0 
Кость жженая . 5.0
Мел . . . .  50.0

] ]  ̂ Киноварь красн. 
Кость жженая 
Мел . . . .

Ю.О 
. 2,0 
88.0

]2 , Киноварь красн. 5.0 
Кость нсженая . 1.0 
Мел . . . .  94.0



]3^ Киноварь красн. 50,и 
Мел . . . .  50,0

Киноварь красн. 12.0 
Мел . . . .  88.0 Г t

S ĵ ^ £ S . p

]5^ Киноварь красн. 6.0 
Мел . . . .  94,0

]0 , Сурик железн. 100,0

17, Сурик железн. 25.0 
М е л ..............................75,0

]8 , Сурик железн. 6.0
Мел . . . .  94,0



]g^ Умбра жженая . 70,0 
Киноварь красн. 30,0

20^ Умбра жженая 20,0 
Киноварь красн. 10,0 
Мел . . . 70,0

2]  ̂ Умбра жженая 
Киноварь красн. 
Мел . . . .

22, Крон оранж. . 100,0

23, Крон оранж. 
Мел

25.0
75.0

24, крон оранж. 
Мел . . .

.

V .41л. • • • - ■ Гг"’"' '



25, Крон оранж. . 40,0
Сурик железн. Ю.О
Мел . . . .  50.0

2g, Крон оранж. . 15.0
Сурик железн. . 5.0.
Мел . . . .  80.0

27, Крон оранж. . 5,0
Сурик железн. 2.0
Мел . . . .  93.0

25, Крон оранж. . 30,0
Мумия светлая 20,0
Умбра жженая 0,5
Мел . . . .  49.5

29, Крон оранж. 15,0
Мул1ия светлая . 10,0
Умбра темная . 0,3
Мел . . . .  74,7

30  ̂ Крон оранж. . 4.0
Мумия светлая . 2.0 
Умбра темная . 0,2
Мел . . . .  93.8



31, Охра . . . .  24.0
Крон желтый . 13,0
Сурик желези. 7.0
Мел . . . .  56,0

32. • . ♦
Крон желтый 
Сурик железн. 
Мел . . .

33. • • •
Крон желтый 
Сурик железн. 
Мел . . .

34, Охра темная 
Мел . .

35^ Охра темная 
Мел . .

30^ Охра те\гаая . 6,0
М е л ..............................94.0



Охра темная 40,0
Крон желты Л 20.0
М е л .............................40.0

20 Охра темная . 26,0
Крон желтый . 14.0 
Мел . . . .  60.0

Охра темная . 9.0
Крон желтый . 3.0 
Мел . . . .  88.0

40. Крон
Мел

желтый 25.0
75.0

 ̂ Крон желтый 
Мел . . .

12.0
88.0

Д2 , Крон желтый . 6.0
Мел . . . .  94.0



43, Крон лимонный 100,0

44. Крон лимонный 50,0 
Мел . . . .  50.0

45, Крон лимонный 12,0 
Мел . . . .  88.0

40^ О х р а ..................45,0
Окись хрома . . 20,0
Крон лимонный 8,0
М е л ..................27,0

47^ Охра . . . .  35.0
Окись хрома . 20.0
Мел . . . .  45.0

4g^ Охра . . . .  14,0
Окись хрома . 5,0 
Мел . . . .  81,0



Окись хрома . 50 .0
Мел . . . .  50,0

50^ Окись хрома , 25,0 
Мел . . . .  75,0

5]  ̂ Окись хрома . ХЗ.О- 
Мел . . . .  88,0

52, Зелень хромовая
светлая . . 50,0’

Мел . . . .  50,0

52, Зелень хромовая
светлая . . 25,0 |

Мел . . . .  75,0

54, Зелень хромовая
светлая . . 12,0

Мел . . . .  88.0



Зелень хромов^ш 
темная . . . 30.0

Мел . . . .  70,0

Зелень хромозая 
темная . . 10.0

Мел . . . .  90,0

57, Зелень хромовая
темная 

Мел . .

50^ Ультрамарин 
Охра светлая 
Мел . . .

3.0
97.0

10,0
40.0
50.0

5д  ̂ Ультрамарин . . 5.0
Охра светлая . 20.0
Мел . . . . 75,0

gg  ̂ Ультрамарин . 
Охра светлая 
Мел . . .

4;V7-‘' - ,• ч ,
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g| Ультрамарин . . 100,0

02, Ультрамарин . .50 ,0
Мел . . . .  50,0

03^ Ультрамарин 
Мел . .

. 7.0 
93,0

64. Лазурь малярная 25,0 
Мел . . . .  75.0

0^  ̂ Лазурь малярная 3,0 
Мел . . . .  7, 0

00  ̂ Лазурь малярная 1,0
Мел . . . .  99,0

иИ



Окись хрома . 30,0
Ультрамарин . 20,0
Мел . . . .  50,0

Окись хрома . 15,0
Ультрамарин . . 5,0 
Мел . . . .  -80.0

gg  ̂ Окись хрома 
Ультрамарин 
Мел . .

5.0
2.0 

93.0

70. . .
Ультрамарин

75.0
25.0

У]  ̂ Бакан
Ультрамарин
Мел

13.0 
6.0

76.0

J2, Бакан . . . 9.0
Ультрамарин . . 3.0
Мел . . . .  88,0



Бакан . . 90,0
Ультрамарин. , 10.0

Ввкан
Ультрамарин 
Мел . .

45.0 
5.0

50.0

75.
Ультрамарин 
Мел . .

Ю.О
2.0

88.0

76i железн. 35,0
Ультрамарин . . 5.0
Мел . . . .  60.0

И

77, Сурик железн. Ю.О 
Ультрамарин . . 2.0
Мел . . . .  88,0

-,i,

78, Сурик железн. 6.0
Ультрамарин . . 1 . 0
Мел . . . .  93,0



79i железн.
Кость жженая 
Мел . . .

80, С>тэик железн, . 5.0
Кость жженая. . 1.0
Мел . . . .  89.0

g]  ̂ Сурик железн. 5,0
Кость жженая 1.0 
Мел . . . .  94,0

%

82.
Охра темная . 30,0
Ультрамарин . . 15,0
Мел . . . .  55,0

т

02  ̂ Охра темная . . 20,0
Ультрамарин . . 10,0 
Мел . . . .  70,0

84, Охра темная 
Ультрамарин 
Мел . . .

10,0
5,0

85,0

. 4



Охра темная 60,0 
Кость жженая . 10,0 
Мел . . . , 30.0

Охра темная 40.0 
Кость жженая . 5.0
Мел . . . .  55.0

Охра темная . . 10.0
Кость жженая . 1,0
Мел . . . .  89,0

Крон желтый . 20,0
Умбра сырая . . 20.0
Мел . . . .  бО.О

gg  ̂ Крон желтый 15.0 
Умбра сырая . 10,0 
Мел . . . .  75.0

gg  ̂ Крон желтый . . 8.0
Умбра сырая . . 5.0
Мел . . . .  87.0



g| Крон лимонный 
Умбра сырая .

« • • •

25.0
25.0
50.0

g2, Крон лимонный 
Умбра сырая . 
Мел . . . .

12,0
12,0
76,0

93, лимонный 8.0
Умбра сырая . 3,0
Мел . . . .  89,0

Перекись
Мел

марг. 25.0
75.0

Перекись марг. 
Мел . . .

12,0
88,0

Qg Перекись марг. 3,0 
Мел . . . .  97,0
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