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Введение 

Интенсивно развивающаяся индустрия парикмахерского искусства 
предъявляет высокие требования к процессу создания причесок, придавая 
особое значение состоянию волос, предлагая все новые методы и техники 
окрашивания. Сегодня появилась возможность даже изменять их текстуру 
и формировать непосредственно ткань волос: комбинация текстиля, микро-
фибры, технотканей воплощает идею мягких, крепких, атласных волос. 
Современные тенденции вынуждают мастеров не только соблюдать прави-
ла выполнения стрижек или окрашивания, но и уделять большее внимание 
цвету, фактуре и природной текстуре волос. 

Развитие парикмахерского искусства требует научного подхода к про-
цессу подготовки специалистов, в том числе в области колористики. Боль-
шинство западных экспертов сходятся во мнении, что именно цвет придает 
прическе завершенную форму. Нормой стала практика, когда стрижка вы-
полняется исходя из элементов окрашивания, поэтому очевидно, что оно 
является ее доминантой. Это дает стимул выявить в данном учебном посо-
бии аспекты, влияющие на создание стильных образов. 

Процесс подготовки кадров в системе высшего профессионального 
образования в области парикмахерского мастерства наряду с освоением 
профильных дисциплин включает в себя изучение вопросов цветоведения, 
важность которых в структуре знаний парикмахера не подлежит сомне-
нию. Учитывая недостаток литературных источников по колористике и разно-
плановость аспектов колор-индустрии, мы попытались обобщить и раскрыть 
профессионально важные законы восприятия цвета, формы и построения 
композиции в парикмахерском искусстве. 

Таким образом, цель учебного пособия – изложить основы теорети-
ческих знаний и показать область их применения; сформировать у студен-
тов представление о смежных дисциплинах, позволяющих углубить изуче-
ние предмета; усовершенствовать их профессиональные навыки в области 
колор-индустрии. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ ЦВЕТА 

1.1. Биологические факторы 
Прежде чем приступить к рассмотрению факторов, влияющих на 

восприятие человеком цвета, необходимо определить суть данного понятия. 
Цвет – это свойство спектральных составов излучений, не различа-

емых визуально. Тот или иной цвет «присваивается» объектам в процессе 
их восприятия [1]. 

Цвет в искусстве – художественное выражение человеком его спо-
собности к восприятию действительности во всем богатстве красок. Буду-
чи осознанным зрительным ощущением, цвет воспринимается как одно из 
свойств объектов материального мира [7]. 

Орган зрения в целом состоит из трех отделов: периферического 
(собственно глаз), проводникового (зрительный нерв) и центрального (зри-
тельная зона коры головного мозга в затылочной области). 

Рассмотрим в общих чертах строение глаза, опуская детали, име-
ющие для теории цвета второстепенное значение [20]. 

Глаз представляет собой шарообразное тело, образованное несколь-
кими оболочками (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема строения глазного яблока: 

1 – сосудистая оболочка; 2 – сетчатка; 3 – роговица; 4 – радужка; 5 – водянистая влага; 
6 – склера; 7 – хрусталик; 8 – ресничное тело; 9 – стекловидное тело; 

10 – зрительный нерв; 11 – зрачок; 12 – центральная ямка; 13 – желтое пятно 

Внешняя оболочка, называемая белковой или склерой (6) и состоящая 
из сухожилий, непрозрачна и выполняет защитную роль. Спереди она пере-
ходит в прозрачную, более выпуклую роговую оболочку (3). Под склерой 
находится сосудистая оболочка (1), в которой заключены кровеносные со-
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суды, питающие глаз. К ней по внутренней стороне примыкает пигмент-
ный слой клеток, поглощающих рассеянный свет. 

Сосудистая оболочка спереди переходит в ресничное (цилиарное) те-
ло (8), а затем в радужную оболочку (4), содержащую пигментные клетки. 
Пространство между хрусталиком (7) и роговой оболочкой заполнено так 
называемой водянистой влагой (5). Она состоит из воды, в которой раство-
рены соли и белки. За хрусталиком находится стекловидное тело (9), также 
включающее главным образом воду. 

Отверстие в центре радужной оболочки – зрачок (11) – играет роль 
диафрагмы. При изменении светового потока, попадающего в глаз, пло-
щадь зрачка меняется: либо круговые радужки сужают его, либо радиаль-
ные расширяют. Эти реакции непроизвольны, их роль заключается в за-
щите светочувствительной оболочки глаза – сетчатки (2) – от чрезмерного 
раздражения при повышенной освещенности. 

Наиболее важная в функциональном плане область сетчатки – жел-
тое пятно (13), расположенное в центре. Оно окрашено желтым пигмен-
том, предохраняющим рецепторы от чрезмерного возбуждения коротко-
волновыми излучениями. Его средняя часть углублена и называется цен-
тральной ямкой (12). 

В середине центральной ямки находится область, содержащая только 
рецепторы-колбочки (около 50 тыс.), очень близко расположенные друг к дру-
гу. Их высокая поверхностная концентрация обеспечивает большую разреша-
ющую способность и светочувствительность данного участка сетчатки. 

Колбочковое зрение называется дневным. При высокой освещенности, 
когда начинают действовать колбочки, глаз различает цвета и мелкие объекты. 

Рецепторы-палочки работают по-другому: при низкой освещенности. 
Выключаясь при высокой, они обеспечивают так называемое сумеречное 
зрение. Это объясняется тем, что палочки располагаются на сетчатке зна-
чительно реже, чем колбочки, и разрешающая способность палочкового 
аппарата намного ниже колбочкового. 

В результате светового возбуждения палочек или колбочек в мозг пе-
редаются электрические импульсы, частота которых увеличивается с ро-
стом освещенности сетчатки. Импульсы достигают затылочных долей моз-
га, где возбуждают световые ощущения, из которых складывается зритель-
ный образ объекта. Колбочковая световая чувствительность, обеспечива-
ющая цветовые ощущения, намного ниже палочковой – ахроматической.  
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Характер цветового ощущения зависит от суммарной реакции цвето-
чувствительных рецепторов и от коэффициента активности каждого из них. 
Суммарная реакция определяет светлоту, а соотношение долей – цветность. 

Когда излучение раздражает все рецепторы одинаково, цвет воспри-
нимается как белый, серый или черный (ахроматические цвета). Они не 
различаются качественно, поэтому могут быть заданы светлотой. 

Когда рецепторы разных типов раздражены неодинаково, возникает 
ощущение хроматического цвета. Для его описания важны понятия свет-
лоты и цветности. 

Степень отличия хроматического цвета от нехроматического называ-
ется насыщенностью. 

Колбочки необходимы для цветовосприятия. Принято выделять три 
вида, чувствительных к разным цветовым областям: 

● к красному; 
● к зеленому; 
● к синему. 
Эти три цвета являются базовыми для дополнительного смешивания. 

Ощущение желтого цвета возникает при равных реакциях красночувстви-
тельных и зеленочувствительных колбочек. Если усилить возбуждение 
красночувствительных колбочек, цветовой тон смещается в сторону оран-
жевого. Если вызвать раздражение у синечувствительных колбочек, возник-
нет ощущение фиолетового. Если на глаз действует смесь излучений, то 
складываются реакции рецепторов на каждое из них. Смешение окрашен-
ных световых пучков дает новый цвет. Это явление называется синтезом. 

Таким образом, восприятие цвета напрямую зависит от биологичес-
кого устройства человеческого глаза. Но чтобы в полной мере понять про-
цесс восприятия человеком цвета, необходимо рассмотреть его физиче-
скую природу. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию «цвет». 
2. Какую функцию выполняют колбочки и палочки в цветовосприятии? 
3. Каким образом человек вопринимает цвет? 
4. Назовите рецепторы, влияющие на цветовосприятие. Какие из них 

отвечают за цветность, какие за светочувствительность? 
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1.2. Физические факторы 

Различные цвета создаются световыми волнами, которые представ-
ляют собой определенный вид электромагнитной энергии. Каждый цвет 
является дополнительным по отношению к другим цветам спектра. 

Спектральные цвета открыл в 1676 г. Ньютон, разложивший с помо-
щью призмы белый цвет на красный, оранжевый, желтый, зеленый, голу-
бой, синий, фиолетовый. Хотя в смешанном цвете мы не можем увидеть 
отдельные составляющие, однако луч белого света (солнечного или искус-
ственного), направленный на призму, делится на несколько лучей разных 
цветов. Тот же эффект мы наблюдаем в радуге после дождя [20]. 

Каждый цвет спектра отличается длиной волны, т. е. имеет опреде-
ленную числовую характеристику длины и частоты колебаний в секунду. 
Следует отметить, что световые волны сами по себе не обладают цветом. 
Он возникает лишь при их восприятии человеческим глазом и мозгом, 
причем зрительно можно уловить свет только при длине волны от 380 750 
нм (нанометр – единица измерения длины волн) (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики призматического цвета 

Цвет Длина волны, нм Частота колебаний, 
млрд нм/с 

Красный 750 650 400 470 
Оранжевый 640 590 470 520 
Желтый 580 550 520 590 
Зеленый 530 490 590 650 
Голубой 480 460 650 700 
Синий 450 440 700 760 
Фиолетовый 430 390 760 800 

 
Каким образом глаз распознает эти волны, до настоящего времени 

доподлинно неизвестно. Доказано лишь, что различные цвета возникают 
в результате количественных различий светочувствительности. 

Изучая природу цвета, нельзя не обратить внимание на воздействие 
на него света. Освещенность влияет на восприятие не только светлоты, но 
и самого цвета: при более яркой выигрывают красный и его оттенки, а при 
слабой – синий. 

Цвет предметов возникает главным образом в процессе поглощения 
и отражения волн. Например, красный сосуд выглядит таким, потому что по-
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глощает все остальные цвета светового луча и отражает единственно красный. 
Он сам по себе бесцветный: ощущение цвета создается при его освещении. 

Отражение световых лучей от поверхности подчиняется закону, откры-
тому Ньютоном: угол падения луча равен углу отражения. Блестящая поверх-
ность отражает свет таким образом, что падающий на нее световой поток, со-
стоящий из параллельных световых лучей, отражается точно так же – парал-
лельными лучами, как бы исходящими из этой поверхности. Шероховатые 
тела отражают свет по тому же принципу, но поскольку их поверхность со-
стоит из массы мелких поверхностей, расположенных под неравнозначными 
углами, то отраженный свет рассеивается. Такие поверхности с разных точек 
зрения кажутся одинаковыми по светлоте и называются матовыми [9]. 

Световой поток падает обычно на множество поверхностей, располо-
женных под разными углами друг к другу, что в результате дает сложную 
картину распределения света и тени. 

Светотень служит основным средством объемно-пространственной 
моделировки формы, так как в зависимости от ее распределения предмет 
может выглядеть плоскостным или объемным. При работе над созданием 
прически важно учитывать такие характеристики, как свет, тень, блик 
и рефлекс, поскольку волосы создают объемную поверхность. Самое свет-
лое место на свету – блик, а в тени – рефлекс. С помощью цвета можно уси-
лить блики или тень, сделав прическу более объемной и выразительной. 

Теперь рассмотрим краски для живописи и красители для волос, по-
скольку они в значительной мере отличаются друг от друга. Все живописные 
краски являются пигментными. При их смешивании мы опираемся на зако-
ны живописи (например, два основных цвета дают третий, дополнительный, 
цвет). Красители для волос характеризуются более сложным химическим 
составом. Хотя при их выборе мы также ориентируемся на единую цвето-
вую теорию, но при смешивании нельзя использовать законы живописи. 
Из-за сложного химического состава цвет красителя в значительной степени 
отличается от того цвета, который мы получаем на волосах [6]. Поэтому 
при работе с красителями мы руководствуемся таблицей цветов, помогаю-
щей прогнозировать конечный результат (прил. 1). Выбор того или иного 
средства, равно как и использование нескольких тонов, и применение до-
полнительных (нейтрализующих) оттенков напрямую зависят от базового 
цвета волос клиента и желаемого результата. 
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Таким образом, восприятие цвета – это физический процесс, но он 
является и психофизиологическим процессом, поскольку каждый человек 
уникален и имеет собственное, субъективное видение цвета. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Объясните, каким образом возникает цвет с точки зрения его фи-
зических характеристик. 

2. Кто из ученых впервые разложил белый цвет на отдельные состав-
ляющие? 

3. Укажите основные средства объемнопространственной моделиров-
ки формы. 

4. Что такое «блик» и «рефлекс»? 

1.3. Психологические факторы 

С точки зрения психологии, восприятие цвета одежды или волос яв-
ляется одним из основных способов невербального человеческого обще-
ния, поскольку предпочтения в цвете – субъективный и эмоциональный 
процесс, направленный на самовыражение и самоутверждение личности. 

Вообще выбор человеком предпочтительного для себя цвета опреде-
ляется его характером и зависит от социальных факторов. На основе соци-
ологических исследований был получен следующий ряд любимых цветов 
(по мере уменьшения предпочтительности): голубой, фиолетовый, белый, 
розовый, пурпурный, красный, зеленый, желтый, оранжевый, коричневый, 
черный. Связь предпочтительного цвета и темперамента иллюстрируется 
в прил. 2, рис. 1. 

Характер и выразительность цвета могут значительно меняться в зависи-
мости от различных ассоциаций. Каждый из нас пытается объяснить эмоцио-
нальное восприятие того или иного цвета характером предметов, с которыми 
мы обычно его связываем. Это индивидуальная особенность человека, выте-
кающая из приобретенного им опыта. Установить здесь какие-либо правила 
очень трудно, но с некоторой вероятностью можно предположить, что крас-
ный чаще всего ассоциируется с огнем и кровью, желтый – с солнцем, синий – 
с небом и водой, а зеленый – с листвой деревьев и травой [5]. 

Психологическое влияние оказывают не только отдельные цвета, но 
и цветовые сочетания, и их расположение в пространстве. В значительной 
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степени они зависят от насыщенности, размера цветового пятна, рассто-
яния и вектора воздействия. 

Так, цвет, расположенный по вертикали, воспринимается легким; по 
диагонали – динамичным; по горизонтали – устойчивым. Напряжение цве-
та внизу – композиция естественная и устойчивая; вверху – неестествен-
ность положения, высокое давление; с какого-либо края – неустойчивость. 

Определенные цвета обладают разной силой эмоционального воздей-
ствия (активные и пассивные цвета). 

Часто мы судим о цвете по его визуальной весомости. Если на ка-
кой-либо поверхности внизу даны темные цвета, а вверху светлые, то такое 
решение производит впечатление стабильности, а если наоборот, неустой-
чивости [1]. 

Относительно воздействия цвета на расстояние, следует отметить, 
что наиболее различимо сочетание черного цвета с желтым фоном. По ме-
ре понижения контрастности цветовые пары располагаются следующим об-
разом: желтый на черном, белый на синем, черный на оранжевом, оранжевый 
на черном, черный на белом, белый на красном, красный на желтом, зеленый 
на белом, оранжевый на белом, красный на зеленом. 

Существует также объективный зрительно психологический эффект 
восприятия объектов по подобию. Наш глаз и психика, прежде всего, сопо-
ставляют объекты по каким-либо качествам: или по форме, или по цвету. 

Выше было сказано, что «субъективный цвет» помогает выявить ха-
рактер и настроение, образ мышления и чувства человека. Однако в иссле-
дованиях субъективного цветовосприятия можно обнаружить, что не толь-
ко выбор и сочетание цветов, но и величина, и направленность цветовых 
пятен являются весьма характерными для того или иного человека: одни 
предпочитают вертикаль, другие горизонталь либо диагональ [3]. 

Характер прически способен сказать о многом. Как волосы могут 
плотно прилегать к голове, лежать ритмичными волнами или быть взъеро-
шенными и падать беспорядочными прядями, так и цветовые пятна спо-
собны стать или резко очерченными, или диффузными и сливающимися, 
или же неясными и неупорядоченными. 

Сущность человека редко познается целиком, исходя исключительно 
из предпочитаемых им цветовых сочетаний: иногда главной здесь является 
физическая сторона, иногда интеллект, иногда духовная жизнь, а иногда 
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сочетание всего сразу. Акцент меняется в зависимости от индивидуаль-
ности, темперамента и характера людей. 

Помимо собственного суждения человека о себе значение имеет бо-
лее объективный подход к явлению, который требует признать существо-
вание общезначимых норм и берет верх над индивидуальными пристрас-
тиями. Колористическое мышление и знание цветовых возможностей по-
могут избежать односторонности и ошибок в оценке колорита, продикто-
ванной только своим чувством вкуса или слепым подражанием моде. Ког-
да же клиент не способен определить личный цветотип и правильно по-
добрать цвет, сочетающийся с его внешностью, он идет на поводу у мод-
ных тенденций. Поэтому важно, чтобы мастер знал теорию цвета и умел 
применять ее на практике, мог посоветовать в соответствии с веяниями 
моды оптимальный оттенок [17]. 

Предпочтения при выборе того или иного цвета волос можно рас-
сматривать как субъективность еще и потому, что испокон веков сложи-
лись определенные стереотипы: с новой прической человек как бы приме-
ряет новую роль. Желание перекрасить волосы говорит о том, что люди 
хотят изменить свою жизнь и готовы к переменам [14]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что наше воспри-
ятие цвета обусловлено психологическими, физическими и биологическими 
факторами. Мы можем различать цвета благодаря строению глазного ябло-
ка, позволяющему определять их как потоки волн различной длины. Выби-
рая для себя тот или иной цвет, зачастую подсознательно руководствуемся 
темпераментом и характером. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что влияет на характер и выразительность цвета? 
2. Перечислите основные факторы восприятия цвета человеком. 
3. Каким образом свет влияет на цвет? 

Практикум 1 

Человеческий глаз не воспринимает поверхность предмета как ли-
нию: все, что мы видим, это тональные участки. Поэтому линию на рисун-
ке проводим сами. Намечая же контур будущей прически, мы не отобража-
ем линию, а воображаем ее, чтобы обозначить границы видимого. Модели-
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руя образ с помощью цвета, создаем иллюзию объема, для чего используем 
градацию тона на поверхности формы. 

 
Упражнение. Тональное моделирование объема 
Выберите, используя материалы периодической печати, три прически, 

определите композиционный центр и проведите тональный анализ (обо-
значьте свет, тень, блики). Возьмите лист бумаги и изобразите одну из приче-
сок, не прорисовывая детали, а используя только тон. Смысл данного зада-
ния заключается в изображении светотени, так как форма здесь имеет второ-
степенное значение. Это упражнение позволит научиться создавать объем-
ную композицию. 

1.4. Основные характеристики цвета 

1.4.1. Цветовой тон, светлота и уровни ахроматичности 

Понятие цвета достаточно сложно и содержит в себе четыре конкрет-
ные характеристики [9]. 

1. Цветовой тон (цветность) – обозначение, название цвета. 
2. Светлота – различие внутри одного и того же монохромного цвета. 

Этот термин характеризует меру добавления к данному монохромному 
цвету белой или светло-серой краски. 

3. Насыщенность – интенсивность, степень отличия хроматического 
цвета от ахроматического. Ахроматические цвета не имеют насыщенности. 

4. Температура – уровень содержания в цвете теплых или холодных 
тонов. 

Рассмотрим данные характеристики более подробно. 
Цветовой тон – общее понятие, которое, скорее, относится не к от-

дельному цветовому пятну, а к предмету в целом. Под цветовым тоном мы 
понимаем возможность соотнести любой хроматический цвет с тем или 
иным цветом спектра. Определяется он в основном волновым составом от-
раженного светового потока, т. е. это качественная характеристика, пока-
зывающая монохромность отраженной волны. 

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахромати-
ческим цветам. Светлота каждого красочного пятна зависит от светлоты со-
держащегося в нем ахроматического серого. Различные варианты одного 
и того же цвета, но усиленного или ослабленного, называются оттенками. 
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Насыщенность – объективное качество красочного пятна, степень его 
цветности. Это процентное содержание в краске основного цвета или цвето-
вого тона. В обыденной речи насыщенность цвета описывают следующими 
словами: тусклый, бледный, сильный, слабый, плотный, густой и др. 

Температура – качество, которое предполагает условное разделение 
цветов на теплые и холодные. Принято считать, что красный, оранжевый 
и желтый – теплые, а зеленый, голубой, синий и фиолетовый – холодные. 
Такое отличие холодного цвета от теплого, безусловно, самое формальное, 
поскольку любой из них в своем цветовом тоне может быть как холодным, 
так и теплым в зависимости от степени отклонения от основного (нейтраль-
ного, чистого) цвета. 

Чистые, натуральные цвета относятся к нулевой отметке цветового 
спектра. Они нединамичны и поэтому маловыразительны. 

Чтобы понять принцип цветового конструирования прически, необходи-
мо, как и в живописи, рассмотреть 12-частный цветовой круг (прил. 2, рис. 2). 

Известно, что основными цветами в данном круге являются красный, 
синий и желтый – это цвета 1-го порядка. Дополнительными называют 
цвета 2-го порядка, полученные путем смешения основных: оранжевый, зе-
леный, фиолетовый. Далее идут цвета 3-го порядка, каждый из которых 
создается в результате сочетания цветов первого порядка со вторым: жел-
то-оранжевый, красно-оранжевый, красно-фиолетовый, сине-фиолетовый, 
сине-зеленый, зелено-синий. 

Как показано на рисунке, цветовой круг состоит из 12 цветов, каж-
дый из которых имеет свое место. 

В парикмахерском искусстве цвета 1-го порядка дают все натураль-
ные оттенки, т. е. существующие в чистом виде в природе, а не получен-
ные путем смешивания. Они присутствуют в естественном цвете волос, 
где, как уже говорилось ранее, содержатся три вида пигментов: синий, 
красный, желтый (прил. 2, рис. 3). Сочетание всех трех пигментов и дает 
волосам натуральный тон. Дополнительные цвета являются нейтрализу-
ющими и используются при обычном окрашивании для придания краске 
необходимого оттенка или для коррекции нежелательного. Так, желтый от-
тенок можно нейтрализовать фиолетовым, зеленый – красным и т. д. 

Рассмотрим деление оттенков волос на уровни с точки зрения разложе-
ния цвета. Учитывая, что наши волосы высокоахроматичны, возьмем за основу 
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ахроматическую ось, которая состоит примерно из 250 оттенков серого [9]. 
Поскольку в парикмахерском искусстве разница между двумя светлотными 
характеристиками незначительна, будем использовать ее сокращенный вари-
ант. В этом случае ахроматическая ось делится на 14 светлотных характери-
стик (прил. 2, рис. 4). 

Хроматические цвета (прил. 2, рис. 5) также делятся на уровни, ко-
торые используются при обозначении оттенка волос или красителя: 

0 – натуральный (нейтральный); 
1 – пепельный; 
2 – зеленый (матовый); 
3 – желтый (золотистый); 
4 – оранжевый (медный); 
5 – красный; 
6 – фиолетовый; 
7 – коричневый; 
8 – синий; 
9 – жемчужный (синий + фиолетовый). 
Рассмотрим красители 8/76 и 8/43, где 8 (светло-русый) уровень на-

турального тона. В первом случае 7 (коричневый, теплый) оттенок, которо-
го много, 6 (фиолетовый, холодный) – оттенок, нейтрализующий предыду-
щий. Во втором примере 3 (желтый, теплый) оттенок, который усиливает, 
насыщает предыдущий 4-й оттенок (медный, теплый). 

Итак, мы изучили основные характеристики цвета, которые необхо-
димо учитывать при окрашивании волос. Это дает нам возможность 
в дальнейшем гармонично сочетать различные оттенки между собой (не 
только при смешивании красителей, но и непосредственно при окрашива-
нии), создавая интересные образы. Особую выразительность им придают 
гармоничные сочетания и цветовые контрасты. 

1.4.2. Цветовые контрасты 

Наши органы чувств функционируют только посредством сравнений. 
Так, глаз воспринимает линию как длинную только в том случае, если рядом 
имеется более короткая. Подобным же образом впечатления о цвете могут 
быть усилены или ослаблены с помощью других контрастных цветов. Срав-
нивая между собой два цвета, мы обычно находим между ними какие-то раз-
личия. При четко выраженной разнице имеем дело с контрастом. 
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Исходя из характерных способов воздействия цвета принято выде-
лять следующие типы основных контрастов [3]: 

1) цветовой контраст; 
2) контраст светлого и темного; 
3) контраст холодного и теплого; 
4) симультанный контраст; 
5) контраст цветового насыщения; 
6) контраст дополнительных цветов; 
7) контраст цветового распространения. 
Цветовой контраст самый простой. Его можно продемонстрировать 

с помощью всех чистых цветов в их предельной насыщенности. Первич-
ные желтый, синий и красный обладают наиболее выраженным цветовым 
контрастом, который создает впечатление пестроты, силы, решительности. 
Интенсивность цветового контраста уменьшается по мере того, как в цве-
товом круге цвета удаляются от основных трех. Когда один цвет отделен 
от другого черными или белыми линиями, их индивидуальный характер 
становится более резким, а взаимное влияние уменьшается. 

При изменении яркости цветовой контраст получает множество со-
вершенно новых выразительных качеств [16]. Число вариаций здесь очень 
велико, равно как и число выразительных возможностей. Включение белого 
и черного цветов зависит от темы и индивидуальных предпочтений мастера. 
Хотя именно они являются важными элементами цветовых композиций: бе-
лый ослабляет яркость прилегающих к нему цветов и делает их более тем-
ными, а черный, наоборот, повышает яркость и делает светлее. 

Контраст светлого и темного очень важен в композиции прически. 
Но возникают проблемы при взаимодействии светлого и темного в хрома-
тических цветах и в их отношении к цветам ахроматическим (черному, бе-
лому и серому). Белый и черный выступают особенно сильным выразитель-
ным средством для обозначения света и тени. Поскольку они во всех отно-
шениях противоположны, то между ними следует расположить любые от-
тенки серого или цвета из хроматического ряда. 

Серый цвет – нейтральный, так как его характер зависит от сосед-
ствующих с ним цветов. Он смягчает их или делает более сочными. В ка-
честве нейтрального посредника примиряет между собой яркие противопо-
ложности, одновременно поглощая их силу и тем самым обретая собствен-
ную жизнь. 
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Часто затруднения в определении контраста светлого и темного вы-
зывают холодные и теплые цвета. Холодные производят впечатление про-
зрачности, легкости, из-за чего в большинстве случаев используются слиш-
ком светлыми. В то время как теплые вследствие их непрозрачности выби-
рают чересчур темными. Однако одинаковая светлота и одинаковая темно-
та делают цвета как бы родственными, т. е. их можно объединить между 
собой на основе тональности. 

Контраст холодного и теплого отличается следующим. К теплым 
цветам обычно принято относить все оттенки желтого, красного и их про-
изводные, к холодным – синие, фиолетовые и зеленые. Но, углубляясь в ко-
лористику, мы можем сказать, что существуют также холодные оттенки 
желтого и красного и теплые оттенки синего и зеленого. Поэтому сравне-
ние возможно лишь при сопоставлении одних цветов с другими. Даже ней-
тральный серый цвет в зависимости от содержания в нем желтого или си-
него может быть либо теплым, либо холодным. Мастерам, работающим 
в сфере парикмахерского искусства, необходимо ориентироваться в цвето-
вых типах клиентов, чтобы правильно подобрать им цвет волос: «весна» 
и «осень» – все теплые оттенки, «зима» и «лето» – все холодные. 

Регулируют сочетание красок и пигментов, создающих новый цвет, за-
коны цвета. При смешивании основных цветов (красного, синего, желтого) 
в одинаковом количестве можно получить нейтральный серо-черный цвет. 
Соединение двух из трех основных дает три дополнительных цвета: оранже-
вый, зеленый, фиолетовый. Они обладают способностью нейтрализовывать 
друг друга, так как в цветовом круге прямо противоположны: красный – зе-
леный; фиолетовый – желтый; синий – оранжевый (см. прил. 2, рис. 2). 

Контраст дополнительных цветов является основой гармоничности 
композиции, потому что при его использовании создается ощущение полного 
равновесия. Каждая пара дополнительных цветов обладает и индиивилуаль-
ными особенностями. Так, пара «желтый – фиолетовый» представляет собой 
контраст не только дополнительных цветов, но и светлого с темным. 

Симультанный контраст обозначает явление, при котором наш глаз 
при восприятии какого-либо цвета требует появления его дополнительного 
цвета, а если такового нет, порождает его сам. Симультанно порожденные 
цвета возникают лишь как ощущения и объективно не существуют. Напри-
мер, если плоскость окрашена красным цветом, то черный квадрат на ее 
фоне будет казаться зеленоватым, если зеленым, то черный квадрат пока-
жется красноватым. 
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Контраст цветового насыщения предполагает разницу между цвета-
ми насыщенными, яркими с блеклыми, затемненными. Как только чистые 
цвета затемняются или осветляются, они теряют свою яркость. Добиться 
такого эффекта можно четырьмя способами, причем цвета по-разному ре-
агируют на средства, которые используются. Как правило, чистый цвет мо-
жет быть смешан с белым, черным, серым или соответствующим дополни-
тельным цветом. И все же действие контраста «блеклый – яркий» относи-
тельно. Один и тот же цвет может показаться ярким рядом с блеклым то-
ном и блеклым рядом с ярким. 

Если мы хотим добиться выразительности композиции, используя толь-
ко контраст насыщения (без иных контрастов), то блеклый цвет необходимо 
подмешать к яркому, т. е. яркий красный должен контрастировать с блеклым 
красным, а яркий синий с блеклым синим. Но располагать вместе яркий крас-
ный с блеклым синим нельзя, иначе чистый контраст насыщения будет заглу-
шен другими контрастами, например, контрастами холода и тепла. 

Контраст цветового распространения характеризует размерные со-
отношения между двумя или несколькими цветовыми плоскостями. Его 
сущность – в противопоставлении понятий «много» и «мало», «большой» 
и «маленький». 

Цвета могут компоноваться друг с другом пятнами любого размера. 
Но нам хотелось бы выяснить, какие количественные или пространствен-
ные отношения между двумя или несколькими цветами могут считаться 
уравновешенными, и при каких условиях ни один из них не будет выде-
ляться больше, чем другой. Силу воздействия цвета определяют два факто-
ра: яркость и размер цветового пятна.  

Чтобы определить яркость или светлоту, необходимо сравнить цвета 
между собой на нейтрально-сером фоне средней светлоты. 

Световую насыщенность различных цветов можно представить в виде 
следующих значений: 

● желтый – 9; 
● оранжевый – 8; 
● красный – 6; 
● фиолетовый – 3; 
● синий – 4; 
● зеленый – 6. 
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Цифры отражают пропорции световой насыщенности и силу воздей-
ствия цвета. Так, например, желтый является самым сильным, а фиолето-
вый наиболее слабым. 

Рассмотрим отношения светлоты между дополнительными цветами: 
● желтый : фиолетовый = 9 : 3 = 3 : 1 = 3/4 : 1/4; 
● оранжевый : синий = 8 : 4 = 2 : 1 = 2/3 : 1/3; 
● красный : зеленый = 6 : 6 = 1 : 1 = 1/2 : 1/2. 
Если для гармонизации размеров цветовых плоскостей опираться на 

эти данные, то необходимо использовать эквиваленты, обратные соотно-
шению световых величин. Так, желтый цвет, будучи в 3 раза сильнее, дол-
жен занимать лишь 1/3 пространства, отведенного его дополнительному 
фиолетовому цвету. 

Таким образом, для идеального соотношения в прическе плоско-
стей, окрашенных дополнительными цветами, характерны следующие 
пропорции: 

● желтый : фиолетовый = 1/4 : 3/4; 
● оранжевый : синий = 1/3 : 2/3; 
● красный : зеленый = 1/2 : 1/2; 
● желтый : оранжевый = 3 : 4; 
● желтый : красный = 3 : 6; 
● желтый : фиолетовый = 3 : 9; 
● желтый : синий = 3 : 8; 
● желтый : красный : синий = 3 : 6 : 8; 
● оранжевый : фиолетовый : зеленый = 4 : 9 : 6. 
Соответствующим образом можно представить и другие цвета в их 

соразмерной связи между собой [16]. 
Безупречно сочетающиеся в своих размерах цветовые плоскости про-

изводят впечатление спокойствия и устойчивости. Контраст цветового рас-
пространения в этом случае нейтрализуется именно благодаря гармонии 
цветовых пятен. 

Данные соотношения можно применять при смешивании красителей 
с микстонами, используемыми либо для насыщения цвета, либо для ней-
трализации ненужного оттенка. При добавлении микстона придерживают-
ся «правила десяти»: берут от 0,5 до 9,0 см микстона на каждые 30 г ос-
новного уровня натурального тона (табл. 2). 
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Конечно, данные принципы не являются законом. Можно работать 
творчески и создавать новые неповторимые оттенки, добавляя микстон на 
свое усмотрение. Но в любом случае понадобятся знания о цветовых соот-
ношениях и особенностях применения микстона. Во-первых, для рассвет-
ления оттенков по световому ряду можно применять нейтральный коррек-
тор /00. Во-вторых, добавка микстона не влияет на количество окислителя, 
если ее объем не превышает 10 г (5 см). В-третьих, чем светлее исходный 
цвет, тем меньше требуется микстона, чем темнее, тем больше (но не более 
1/3 основного состава). Его максимальное количество не должно превышать 
количество окрашивающего состава. 

Таблица 2 

Соответствие уровня натурального тона количеству микстона 

Уровень тона Микстон, см/г на 30 г красителя 
10-й 0,5/0,25 
9-й 1,0/0,5 
8-й 2,0/1,0 
7-й 3,0/1,5 
6-й 4,0/2,0 
5-й 5,0/2,5 
4-й 6,0/3,0 
3-й 7,0/3,5 
2-й 8,0/4,0 
1-й 9,0/4,5 

 
Представленная система количественных соотношений имеет силу 

только при использовании цветов в их максимальной яркости. При ее из-
менении корректируются и соответствующие размеры цветовых площадей, 
поскольку оба фактора (яркость и размер цветовой плоскости) самым тес-
ным образом связаны между собой. 

1.4.3. Гармоничные сочетания цветов 
Цветовая гармония – это приятное для глаз, красивое сочетание цветов, 

предполагающее согласованность их между собой, порядок, соразмерность 
и пропорциональность. Если в цветовой композиции нет гармоничных про-
странственных отношений, а доминирует какой-то один цвет, ее отличают осо-
бая экспрессия и активность. Поэтому соразмерность всех цветовых масс 
в прическе должна выстраиваться в соответствии с силой их воздействия. 
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Для создания цветовой гармонии в парикмахерском искусстве дейст-
вуют следующие правила: 

● многообразие тонов должно быть достигнуто через сопоставление 
светлого и темного; 

● тона должны находиться в равновесии; 
● в больших цветовых композициях цвета должны следовать один за 

другим как в спектре; 
● чистые, прозрачные оттенки необходимо применять в небольших 

количествах и лишь в тех местах, которые хочется выделить. 
Таким образом, для достижения цветовой гармонии необходимо 

придерживаться следующего плана. 
1. Выделить особенно красивые изолированные цвета и определить 

условия, при которых они наиболее выигрышно смотрятся. 
2. Установить последовательность цветов теплой и холодной гаммы. 
3. Сопоставить цвета по контрасту и создать условия, в которых каж-

дый кажется эффектнее. 
Понятно, что все исходные моменты определяются выбранной мастером 

предметной темой. И все же предпочтение цветовых сочетаний не может быть 
произвольным. Их смысл заключается в том, чтобы, используя цветовые про-
тивопоставления, создать наиболее гармоничный образ. Впечатления от ком-
бинирования цветов могут быть различными в зависимости от близости или 
удаленности уровней их светлоты и насыщенности. Например, теплые цвета 
выигрывают при сопоставлении их с черным, а холодные – с белым. Таким об-
разом, теория гармоничных созвучий отнюдь не ограничивает воображение 
мастера, а, скорее, открывает перед ним более широкие возможности для до-
стижения интересных выразительных цветовых эффектов. 

Построить гармоничные цветовые сочетания помогает 12-частный цвето-
вой круг (см. прил. 2, рис. 2). Если в него вписать равносторонний и равнобед-
ренный треугольники, квадрат, прямоугольник и шестиугольник, то цвета, ока-
завшиеся по углам каждой из фигур, и будут считаться гармоничными (рис. 2). 

 

а б 

  
Рис. 2. Принципы построения гармоничных цветовых сочетаний: 

а – на основе треугольника; б – на основе прямоугольника 
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Поворачивая данные фигуры, можно составлять различные цветовые 
сочетания [9]. Возьмем равносторонний треугольник и поместим его в круг 
так, чтобы в углах располагались синий, красный, желтый сектора. Это ос-
новные (первичные) цвета спектра, и их сочетание гармонично. Повернув 
треугольник, мы получаем ряд других гармоничных цветовых комбинаций: 
оранжевый, фиолетовый, зеленый (вторичные цвета) или желто-оранжевый, 
красно-фиолетовый, сине-зеленый (третичные цвета) и т. д. Аналогичным 
образом можно использовать другие геометрические фигуры, добиваясь 
множества созвучных сочетаний цветов между собой. 

Выразительность цвета волос зависит и от такого параметра, как глу-
бина тона (уровень натурального тона). Под «глубокими» принято пони-
мать все темные цвета: черный, темно-коричневый, коричневый и др. Счи-
тается, что это всегда теплые насыщенные оттенки. Но данное утвержде-
ние не вполне верно, поскольку, как уже говорилось выше, и теплые, и хо-
лодные тона могут быть как глубокими, так и легкими, прозрачными [13]. 

Прозрачные цвета в парикмахерском искусстве называют пастельными. 
Их можно добиться только на блондированных волосах, тогда как глубо-
кие тона получаются лишь на натуральном цвете волос. Поэтому, выпол-
нив работу по осветлению, нельзя забывать о том, какие цветовые пигмен-
ты были преобладающими в натуральном тоне волос. Например, 6-й уро-
вень мы определим как содержащий красно-оранжевые пигменты, а 8-й уро-
вень – оранжево-желтые. Входящие в красочную композицию цветовые 
нюансы призваны нейтрализовать нежелательные пигменты. Для избавле-
ния от оранжево-желтых смесь должна включать в себя синий и фиолето-
вый тона. Какие красители их содержат, можно увидеть на цветовом круге 
Освальда (см. прил. 2, рис. 5). 

В восприятии окрашенных волос также большую роль играет освеще-
ние. Цвет, видимый нашим глазом, при различном освещении изменяет яр-
кость, насыщенность и даже тон. Так, при вспышке или солнечном свете 
краски светлеют и приобретают более теплый подтон. Вечером или в пасмур-
ный день ситуация противоположна: краски тускнеют, кажутся сероватыми. 

Здесь следует вернуться к вопросу цвета в природе. Напомним, сами 
по себе предметы не имеют окраски. Когда белый (солнечный) луч падает 
на какую-либо поверхность, она в соответствии со своим молекулярным со-
ставом поглощает одни световые волны определенной длины и отражает 
другие. Тело, которое отражает все лучи белого света и ни одного не погло-
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щает, выглядит белым. Тело, которое поглощает все лучи белого света и ни 
одного не отражает, кажется черным. 

Изменение характера освещения меняет и окраску освещенных пред-
метов, из-за чего истинным цветом волос можно считать тот, что получен 
при дневном свете. В салонах и парикмахерских используются два основ-
ных вида электрического освещения: лампы накаливания (теплый свет) 
и люминесцентные лампы (холодный свет). Для получения оптимальной 
для работы мастера подсветки в помещении парикмахерской необходимо 
сочетать теплый свет с холодным. 

Рассмотрев разные аспекты цветовых возможностей, сделаем следую-
щие выводы: 

1) характер цвета непостоянен: зеленый способен быть желтоватым или 
синеватым, а оранжевый принять более красный или более желтый оттенок; 

2) яркость цвета относительна: красный выглядит розовым, красным, 
темно-красным, а синий – голубым, синим и темно-синим; 

3) насыщенность цвета поддается коррекции: синий может быть освет-
лен белым или затемнен черным, серым или своим дополнительным оран-
жевым цветом; 

4) контрастный симультанный эффект преимущественно используют 
для «подцвечиваний» темных тонов; 

5) эффект цветового распространения влияет на общее цветовое реше-
ние прически: большая площадь зеленого цвета располагается рядом с ма-
ленькой поверхностью желтого цвета, или много желтого рядом со срав-
нительно небольшим количеством зеленого, или же столько же желтого, 
сколько и зеленого. 

1.4.4. Расположение цвета в композиции 
Скомпоновать цвета, значит расположить их рядом таким образом, чтобы 

сочетание было предельно выразительным. Соответственно, для общего реше-
ния цветовой композиции имеют значение как выбор оттенков, так и их отно-
шение друг к другу, место и направление в пределах данной работы, конфигура-
ция форм, симультанные связи, размеры окрашенных площадей и контрастные 
сочетания в целом. Тема цветовой композиции настолько многообразна, что 
здесь мы можем отразить только некоторые из ее основных положений [11]. 

При рассмотрении выразительных свойств цвета надо отметить необхо-
димые условия и отношения, которые помогают выявить его уникальность. Он 
никогда не бывает одинок, а всегда воспринимается в окружении других цветов. 
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Поэтому характер и воздействие каждого определяются их расположением по 
отношению к сопутствующим цветам. Чем дальше по цветовому кругу один 
удален от второго, тем сильнее они контрастируют. 

Однако ценность и значение цвета определяются не только его окру-
жением. Качество и размеры окрашенных плоскостей также чрезвычайно 
важны для впечатления, производимого тем или иным цветом. 

Существенной задачей композиции является обеспечение равновесия 
цветовых масс. Практикуются различные способы акцентировать направ-
ления внутри пространства: горизонтальное, вертикальное, диагональное, 
круговое и их сочетания (прил. 2, рис. 6, 7, 8). Данные направления мы мо-
жем применять в построении прически, для чего надо полнимать их осо-
бый выразительный смысл [14]: 

● горизонтальное подчеркивает тяжесть, протяженность простран-
ства и его ширину; 

● вертикальное является полной противоположностью горизонталь-
ному и выражает легкость, высоту и глубину; 

● диагональное создает ощущение движения и развивает простран-
ственную форму прически; 

● круг, принадлежащий к «циркульным» формам, заставляет зрителя 
концентрировать свое внимание, вызывает у него ощущение движения. 

Точка пересечения горизонтали и вертикали предстает особо акцен-
тированным местом. Оба эти направления носят плоскостной характер 
и при одновременном использовании порождают чувство равновесия, проч-
ности и устойчивости.  

Цветовая композиция будет иметь понятную форму только тогда, когда 
она основана на ограниченном числе воспринимаемых цветовых сочетаний. 
Как правило, в прическе используют не более трех цветов [23]. 

Одна из особенностей зрения заключается в том, что оно склонно 
объединять подобное с подобным и воспринимать их вместе. В парикмахер-
ском искусстве тождества фиксируются в цветах, в размерах, в фактурах, 
в сравнении темных пятен и в акцентированных центрах композиций. Кро-
ме того, порядок в прическе может быть достигнут за счет организации 
цветовых групп (холодных и теплых, светлых и темных) в строго органи-
зованные пятна и массы.  

Залогом удачной композиции является четкое расположение главных 
контрастов. Не менее важно решить, и какой должна быть цветовая форма: 
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статичной, динамичной или свободно парящей (прил. 2, рис. 9). Устойчи-
вость композиции прически придают за счет подчеркивания вертикалей 
или горизонталей внутри любой свободной формы. 

Таким образом, композиционная функция цвета заключена в его спо-
собности акцентировать внимание зрителя на наиболее важной детали. 
Композиция требует соответствующей ритмичной организации цветовых 
пятен, поскольку бессистемное нагромождение большого числа цветов, да-
же с учетом их сочетаемости, выглядит пестро, раздражает и затрудняет 
восприятие. Одна и та же форма прически может выглядеть по-разному за 
счет цветового решения, поэтому цвет играет одну из важнейших ролей 
при создании стильных образов (прил. 2, рис. 10, 11). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию «цветовой тон». 
2. Объясните, как основные и дополнительные цвета используются в 

парикмахерском искусстве. 
3. В чем состоит главное различие в результатах смешивания краси-

телей для волос и обычных акварельных красок? 
4. Перечислите типы основных контрастов. 
5. Почему цвет является важнейшим средством композиции? Дайте 

развернутое определение понятию цвета. 
6. Назовите три основные характеристики цвета. Дайте определения. 

Практикум 2 

Провести границу между светлым цветом и темным достаточно 
трудно из-за множества тональных переходов. Наилучший способ решить 
проблему – ограничиться градационной шкалой из трех тонов: черного, се-
рого и белого. 

 

 
 
Упражнение. Работа с тремя тонами 
Создайте собственную градационную шкалу по всем основным и до-

полнительным цветам: каждый оттенок изобразите в трех категориях (очень 
темный, средний и очень светлый тон). По мере продвижения работы тональ-
ные категории можно будет подразделить на более тонкие оттенки. Выпол-
ните упражнение, представив его результат графически и практически. 
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2. ВОЛОСЫ И КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Интенсивно развивающаяся индустрия красоты настоятельно требу-
ет введения в практику серийного производства красящих препаратов, раз-
работанных с учетом научно обоснованных методов оценки не только ка-
чества окрашивания волос человека, но и уровня их натурального тона. 

В данной главе мы попытаемся изложить опыт использования совре-
менных техник колористики. 

2.1. Оценка уровня натурального тона волос 

Естественный цвет волос обусловлен наличием в них природных ме-
ланинов (пигментов, содержащих в себе красящие вещества) и количе-
ством пузырьков воздуха. Меланин вырабатывается мелоноцитами в воло-
сяном фолликуле. 

Каждый человек имеет собственную, неповторимую комбинацию нату-
ральных пигментов. В волосе они распространяются неравномерно: чем бли-
же к наружному слою, тем меньше красящих веществ, чем ближе к стержню, 
тем красящих пигментов больше. Так, например, в волосе европейца пигмент 
находится только в волокнистом слое (кортексе), а в азиатских и негроидных 
волосах может содержаться и в кутикуле, обеспечивая более темный цвет. 

Меланины находятся в волосе в двух агрегатных состояниях: рассеян-
ном и зернистом. Зернистый пигмент эомеланин имеет вид небольших зер-
нышек и окрашивает волосы в цвета от рыже-бурого до черного. Рассеянный 
пигмент феомеланин имеет форму мельчайших пластинок и придает воло-
сам желто-красные тона [6]. 

С точки зрения биологии, естественный цвет волос обусловлен коли-
чественным соотношением феомеланина и эомеланина, их физическими 
характеристиками, степенью дисперсности и характером агрегации частиц. 

С точки зрения теории цвета, он обусловлен наложением друг на дру-
га пигментов трех основных цветов: синего, красного и желтого. Разумеет-
ся, натуральный оттенок волос никогда не бывает чистого синего, красного 
или желтого цветов, какими мы их видим в цветовом круге, а создается пу-
тем их смешения (см. прил. 2, рис. 3). 

1. Синий (самый темный из основных цветов) придает волосу насы-
щенность и глубину. Гранулы синего пигмента особенно крупные, а их 



концентрация в волосе наиболее высокая. Но, несмотря на это, он является 
слабейшим: располагается ближе всех к наружному слою и легче всего по-
кидает его в процессе осветления или окрашивания. Если волосы, тониро-
ванные в теплые или красные тона, могут оставаться такими в течение ме-
сяца, то волосы, окрашенные в сине-фиолетовой гамме (пепельные и пер-
ламутровые оттенки), теряют цвет уже через две недели. Кроме того, пе-
пельные оттенки необходимо поддерживать специальными подсинива-
ющими препаратами (шампунями или бальзамами), чтобы они «не уходи-
ли» в желто-оранжевую тональность. 

2. Пигмент красного цвета придает волосу насыщенность и сочность. 
Он оличается гранулами меньшего размера, чем у синего, и находится глубже 
в стержне волоса. Для его удаления требуется более агрессивное воздействие.  

3. Пигмент желтого цвета имеет самую маленькую молекулярную 
массу, располагается ближе всех к стержню, поэтому его сложнее всего 
вывести из волоса при осветлении или обесцвечивании. Да и нежелательно 
полностью избавляться от таких пигментов, поскольку, лишившись их, во-
лос погибнет. 

Под воздействием окисления пигменты постепенно выводятся из волоса. 
Последовательность их выведения мы можем представить в виде схемы: си-
ний → темно-красный → красный → красно-оранжевый → оранжевый → 
оранжево-желтый → желтый → светло-желтый. 

С годами образование меланина снижается. Волос теряет яркость 
и седеет, так как в нем появляется значительное количество пузырьков воз-
духа, обеспечивающих высокую пористость и светлый цвет. 

Оптическая плотность волос различных оттенков связана не только со 
степенью концентрации меланина, но и с особенностями их физического со-
стояния (структура, гигроскопичность), и с дисперсностью зерен пигмента. 
Так, в очень темных волосах содержание эомеланина возрастает примерно 
в два раза за счет уменьшения количества феомеланина. 

Волосы натуральных оттенков характеризуются довольно низкой на-
сыщенностью и глубиной тона, что объясняется большим вкладом ахрома-
тической составляющей. Производители красителей рекомендуют исполь-
зовать специальную шкалу светлоты натуральных оттенков волос, что по-
зволяет решать несколько задач [4]: 

1) классификация карт тонов и создание системы индексации тонов 
окрашивания волос; 
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2) определение степени предварительного осветления перед приме-
нением соответствующего средства; 

3) выработка рекомендаций по правильному подбору красителей для 
определенного типа волос. 

Обычно шкала светлоты определяется произвольным образом – путем 
деления «светлот» на 10 диапазонов от черного до белого. Но для большей 
ясности желательна количественная характеристика исходных оттенков с уче-
том высокой ахроматичности. Пример шкалы приведен на рис. 3. 
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Концентрация меланина  
Рис. 3. Шкала светлоты исходных оттенков волос (уровень светлоты 

и показатель концентрации меланина определяются в условных единицах) 

Таким образом, 1-му уровню соответствуют черные волосы, для ко-
торых измеренное значение составляет 5–10 ед. Темно-коричневым воло-
сам соответствует 2-й уровень светлоты со значением 10–20 ед. Седые во-
лосы, которые не пигментированы и потому ахроматичны, согласно систе-
ме, попадают в 10-й уровень светлоты (90–100 ед.). 

Следует отметить, что названия типов натуральных волос, а также их 
цветовых нюансов могут выбираться производителями или разработчика-
ми произвольно (с учетом направлений продвижения продукции, регио-
нальных традиций или национальных особенностей внешности). 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте смысл понятий «эомеланин» и «феомеланин». 
2. Проанализируйте строение волоса. 
3. Чем обусловлен натуральный цвет волос? В зависимости от каких 

факторов он изменяется? 
4. Для чего необходима четкая шкала светлоты исходных оттенков волос? 
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Практикум 3 

Определение уровня на  волос – необходимый этап 
при их окрашивании, поскольку дает мастеру информацию, позволяющую 
прави

лос 

2.2. ителей 

 
основано на применении перманентных красителей. Часто их называют ок-

. 

 
дейст

иче-
скую и, 
т. е. п

 нельзя смывать раньше положенного 
време

907 г., это рРD (парафенилендиамин) и рTD 

турального тона

льно подобрать краситель и получить требуемый результат. 
 
Упражнение. Определение уровня натурального тона во
Проанализируйте собственный (натуральный) цвет волос. 
1. К какому уровню натурального тона его можно отнести? 
2. Какого пигмента в Вашем волосе содержится больше? 

 Основные компоненты перманентных крас

Создание цветовых композиций в парикмахерском искусстве обычно

сидационными, поскольку волосы они окрашивают в процессе окисления. 
Краситель содержит (помимо основы в виде крема и различных ухажи-

вающих добавок) краску – оксидационные пигменты и окислитель – аммиак
Оксидационные пигменты – бесцветные или слабоокрашенные аро-

матические амины, оксибензолы и аминофенолы, благодаря которым под
вием окислителей внутри волос образуются цветные соединения 

(косметический пигмент). На молекулярном уровне это выглядит так: 
1) микромолекулы оксидационных красителей проникают в волос; 
2) окисляются внутри волоса и одновременно вступают в хим
реакцию друг с другом, образуя длинные молекулярные цепочк
ревращаясь в макромолекулы (цветные соединения); 
3) макромолекулы, взаимодействуя с кератином, закрепляются в по-

рах волоса и изменяют его цвет. 
Плотность цвета зависит от концентрации оксидационного красителя 

и времени выдержки. Поэтому его
ни, иначе не все «молекулы цвета» успеют проявиться, и оттенок по-

лучится менее насыщенным. 
Самые распространенные «молекулы цвета», используемые в инду-

стрии окрашивания волос с 1
(паратоулендиамин), концентрация которых в красителях составляет от 
0,001 до 5 % (в темных оттенках выше). Из-за высокой активности они мо-
гут вступать в реакцию с кожей и вызывать аллергию. Такое явление 
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встречается редко, но фирмы-производители рекомендуют делать тест на 
чувствительность кожи за 48 ч до окрашивания. 

Аммиак (NH3) – бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта. 
В чистом виде высокотоксичен. В красителях аммиак выполняет две функции: 

 его содержится меньше, 
нежел

ызывает неприятные эффекты, 
из-за 

и не пахнет, но и способностью осветлять волосы до 
трех т

ения заметны спустя 
время

и свойствами: кислород выделяется из него в газообразном 
состо

1) под его действием волос набухает, и открывается кутикула, вслед-
ствии чего красящий состав приникает в кортекс; 

2) создает щелочную среду, необходимую для парильного окисления 
оксидационных красителей перекисью водорода. 

В красителях для волос максимально допустимая концентрация ам-
миака составляет 6 %, причем в темных оттенках

и в светлых. Не являясь аллергеном, он все-таки может спровоциро-
вать раздражение кожи головы и аллергию. 

Более того, аммиак достаточно агрессивно приподнимает верхний 
чешуйчатый слой волос и резким запахом в

чего производители косметики ищут ему замену на менее опасные 
щелочные агенты.  

Этаноламином (МЕА) и его производные. Он не так агрессивно раз-
рыхляет кутикулу 

онов и покрывать седину на 100 % не обладает. 
Для этого требуется его повышенная концентрация, из-за чего риск 

повреждения волос повышается. Чаще всего поврежд
, так как в волосах происходят вялотекущие процессы. Поскольку 

молекула МЕА большая и представляет собой жидкость, она не испаряет-
ся, как молекула аммиака, который является газом. Это означает, что ее 
сложно удалить, и она может долго оставаться на волосах даже после ис-
пользования шампуня, продолжая процесс окисления. Чтобы не увеличи-
вать концентрацию, этаноламин-агент используют в полуперманентных 
красителях. 

Перекись водорода (H2O2). Это соединение, обладающее сильными 
окисляющим

янии и окисляет все, с чем соприкасается. Тепло ускоряет процесс, 
поэтому для сокращения времени выдержки красителя мастера используют 
дополнительное тепло, применяя парикмахерский аппарат – климазон. Ус-
коренному выделению кислорода из перекиси водорода также способству-
ет наличие аммиака. 
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Перекись водорода в красителе выполняет три функции: 
1) осветляет натуральный пигмент волоса, окисляя меланин; 

формирует-
ся нов

ь не используют в чистом виде, заменив комбиниро-
ванны ый ряд 
добав

ла долго храниться; 

онов металлов, быстро ее разрушающих; 

ей от 1,5 до 12 %. Надо заметить, что в США и некоторых стра-
нах Е

 перекиси водорода 

2) окисляет оксидационные красители, в результате чего 
ый цвет волос; 
3) разрыхляет кутикулу (правда, не так эффективно как NH3). 
Сегодня перекис
ми окислительными растворами, содержащими кроме нее цел
ок: 
● фосфорная кислота – в кислой среде делает перекись устойчивой, 

чтобы мог
● соли-комплексообразователи – предназначены для защиты переки-

си от свободных радикалов и и
● основа – необходима для растворения вышеперечисленных компо-

нентов. 
Чаще всего в парикмахерской практике применяют окислители с кон-

центраци
вропы содержание перекиси водорода принято указывать не в про-

центах, а в обьеме свободного кислорода (V), выделяемого во время хими-
ческой реакции окислителя с красителем (табл. 3). 

Таблица 3 

Соответствие единиц измерения концентрации

Объем свободного кислорода, V Проценты, % 
5 V (5 vol.) 1,5 

10 V (10 vol.) 3,0 
15 V (15 vol.) 4,5 
20 V (20 vol.) 6,0 
25 V (25 vol.) 7,5 
30 V (30 vol.) 9,0 
40 V (40 vol.) 12,0 

 
Веще щие в окрашивании волос, т т осторожного 

обращения. Их содержание и концентрация в красителях регламентируют-
ся ст

ства, участвую ребую

рогими стандартами. В России список разрешенных к применению 
веществ и их предельно допустимого объема устанавливает технический 
регламент ТР ТС 009/2011, а в Европе – Cosmetic Products Regulation, EU 
Regulation 1223|2009. 
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2.3. Группы красителей 

В настоящее время в индустрии красоты красители для волос приня-
то подразделять на че

I группа красител  средства, которые 
имею

лью удаления из волос натурального 
пигме

ветляющей пасты и окислителя), посредством которых можно 
выпол  

ета, например, из темно-русого в светло-русый; 
дирующая смывка предыдущей краски; 

х и темных волос для дальнейшего использования 
светл

их нату-
рально

о становится светлее, но это не доказано. 

то 
на во

 волос до необходимого 
уровн

су необходимо уделять постоянное внимание, 
чтобы не допустить чрезмерного повреждения чешуек волос. 

тыре группы. 
ей для волос включает в себя

т в своем составе большое количество аммиака или работают с при-
менением перекиси водорода с це

нта. 
РН-среда красителей – высоко-щелочная. 
Обесцвечивающие и осветляющие препараты состоят из пудры и оки-

слителя (ос
нить следующие операции с волосами [6]:
● осветление; 
● блондирование; 
● мелирование; 
● изменение цв
● декапаж или блон
● протравка седы
ых химических красителей. 
Обесцвечивание волос – это полное разрушение (растворение) 
го пигмента, в результате чего они приобретают цвет блонд. Есть теория, 

что пигмент не разрушается, а прост
Все красители данной группы наносятся на сухие немытые волосы, 

однако утепляющий колпак после этого не используется. Поскольку корни 
осветляются быстрее благодаря теплу, которое исходит от кожи головы, 

лосы, которые окрашиваются впервые, состав накладывают по всей 
длине: сначала на расстояние 1,5–2 см от корней волос, а через 10–20 мин 
на сами корни. В случае длины волос от 15 см осветление желательно про-
изводить на фольге, отступая от корней 2–3 см. 

На длинных волосах процесс происходит неравномерно: концы слож-
нее поддаются окрашиванию и всегда темнее корней и середины длины. 
Поэтому только после осветления всей массы

я осветляют концы. 
Время выдержки состава на волосах зависит от желаемого цвета или 

предпочитаемой степени осветления. Обычно оно не превышает 50 мин, 
в течение которых процес
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Для окрашивания отросших корней красящий состав наносят сначала 
на них (на 10–15 мин), а затем счесывают и дополнительно намазывают 
раствор по всей длине. Если ранее выполнялись завивка или окрашивание 
волос химическими препаратами в светлые тона, то состав также наносят 
на кор

иобретают ржаво-
желты

 окраску 
и укру

Добавле-
ние эт епарат, лишенный неприятного за-
паха. 

жения фона осветления 
и цве тся 
средс слителя: 

2,1 % – для тонирования или полуперма-
нентн

ни, а через 10 мин распределяют по всей длине. 
При блондировании (осветлении волос на несколько тонов) нужно 

учитывать, что лучше всего ему поддаются светлые от природы волосы, 
имеющие любую степень светло-русого или пепельный оттенок. Коричне-
вые, рыжие и каштановые волосы после осветления пр

й цвет, который устраняют с помощью светлых красителей. 
II группа красителей для волос объединяет перманентные химиче-

ские красители, которые состоят из краски и окислителя (оксидант или пе-
рекись водорода). Молекулы данных средств маленькие и бесцветные, но 
под воздействием активного кислорода (из перекиси) приобретают

пняются (полимеризируются). Происходит это после проникновения 
молекулы красителя внутрь волоса, из-за чего натуральный меланин ча-
стично окисляется, и получается эффект осветления до 3-х тонов. 

РН-среда красителей – щелочная. 
В состав перманентных средств входят небольшое количество аммиа-

ка и краситель, которые работают с добавлением оксидов. Но существуют 
и безаммиачные краски, вместо аммиака содержащие этаноламин. 

аноламина позволяет получить пр
Процент перекиси у них обычно одинаковый. 
Красители этой группы предназначены для следующих целей [6]: 
● закрашивание седины (до 100 %); 
● изменение цвета волос. 
Окрашивание, окисление – это результат нало
та красителя. При окрашивании волос традиционно использую
тва со следующей концентрацией оки
● 1,5–1,9 % (5 vol) или – 
ого окрашивания (аммиачное окрашивание на низких окислителях); 
● 3 % (10 vol) – для осветления на 1 тон и окрашивания тон в тон или 

темнее; 
● 6 % (20 vol) – для осветления на 2 тона (или до 5 тонов с порош-

ком), окрашивания или тон в тон, или седых волос, или в темные тона; 
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● 9 % (30 vol) – для осветления на 2–3 тона (или до 5–7 тонов с ис-
пользованием порошка); 

ченные для коррекции цветового нюанса средст-
ва, ко

группа красителей для волос подразумевает временные тони-
рующ

жи, не вступая при этом в реак-
цию с

 слабощелочной до кислой. 

ое как окрашивание «тон в тон». 
Такие у идеально под-
ходят  красоты, а также для 
сокры

и приобретают 
цвет. 

е, готовые к употреблению и по-
степе

● 12 % (40 vol) – для суперосветляющих красок 10–12-го ряда уров-
ня тона. 

Также к этой группе красителей для волос относят микстоны различ-
ных фирм. Это предназна

торые добавляют в красящий состав. 
III 
ие средства. Они не требуют теста на аллергию, легки в применении, 

придают блеск и тон волосам. 
Краситель обволакивает волос снару
 меланином, т. е. осветления мы не получаем. В его составе нет ам-

миака, но может содержаться заменитель. 
РН-среда красителей – от
Красители данной группы бывают двух видов. 
1. Деми (полуперманентные) красители для волос, которые обеспечи-

вают деперманентное окрашивание, известн
 средства добавляют волосам цвет, не осветляя, поэтом
 для умеренного подчеркивания их естественной
тия первой седины. Держится цвет обычно 3–4 недели. 
Смешивают эти красители с активатором (окислителем), содержа-

щим перекись в диапазоне концентраций 1,5–4 % (встречаются и больше). 
При контакте с ней этаноламина запускается реакция, в результате которой 
маленькие бесцветные молекулы пигмента укрупняются 

Краска «работает» только с поверхностью кортексного слоя волос, 
поэтому создает более стойкий оттенок. 

2. Семи (физические) красители для волос объединяют пенки, гели, 
красящие шампуни, бальзамы, краски прямого окрашивания (с аппликато-
ром) и т. д. Это разумный выбор для тех, кто впервые решился на измене-
ние цвета волос, потому что они просты

нно смываются шампунем, полностью исчезая после 6–12-го мытья 
головы. Средства семиперманентного окрашивания плохо закрашивают 
седину, однако не дают темных корней и усиливают естественный цвет, 
делая его более ярким, насыщенным. При этом они не осветляют волосы, 
поскольку не содержат ни аммиака, ни перекиси водорода – веществ, наи-
более часто встречаемых в красителях. 
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Дело в том, что они не вступают в химическую реакцию с керати-
ном, а лишь слегка изменяют оттенок волос (нюансировка). Частицы кра-
сителя проникают вглубь волоса, заполняя его собой, а также обволакива-
ют внешний чешуйчатый слой. Стойкость оттенка зависит от структуры 
волос

обавить немного красного пигмента, нейтра-
лизую

ски дают эффект тон в тон или на тон темнее, но не 
могут о-
рии в твию красителей этой группы. При же-
лании рительно обработать их окислителем. 

во-
лосам

ь по-
степе

е тонирующие препараты созданы на 
бальз дает волосам блеск и мягкость.  

яркий, неестественный цвет. 

. Лучший результат получается на мягких пористых волосах, тогда 
как жесткие малопористые хуже поддаются окрашиванию, а стойкость то-
на у них значительно ниже. 

Тонирующие препараты можно смешивать, добиваясь необходи-
мого цвета. Например, для получения интенсивных серебристых оттен-
ков на обесцвеченных волосах с желтизной необходимо в серебристый 
или в стальной (голубой) д

щего зеленый. 
Здесь уместно вспомнить, как работают правила колористики [11]: 
● желтый + синий = зеленый; 
● зеленый + красный = серый. 
Тонирующие кра
 сделать волосы более светлыми. Поэтому черные относятся к катег
олос, не поддающихся воздейс
 подкрасить необходимо предва
Тонирующие красители можно применять в следующих случаях: 
● стремление увеличить насыщенность цвета волос, но невозмож-

ность использовать окислительную краску; 
● потребность скрыть (завуалировать) первоначальную седину; 
● необходимость после блондирования или мелирования придать 
 оттенок или выровнять цвет; 
● камуфлирование в мужских залах. 
Волосы, окрашенные оттеночными красителями, теряют яркост
нно, поэтому со временем резкого контраста с отросшими корнями не 

возникает. Более того, современны
амной основе, что дополнительно при
Во время окрашивания нужно использовать перчатки и защищать 

одежду от попадания на нее красителя. Процедуру можно производить без 
дополнительного тепла. Обладательницам блондированых волос необхо-
димо сократить время воздействия препарата, чтобы не получить слишком 
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Тонирующие красители наносятся аппликатором на чистые влажные во-
лосы сразу по всей длине. Время выдержки – от 5 до 30–50 мин максимум. По-
сле выполняется эмульгация с небольшим количеством воды. Затем следует 
промыть волосы водой без шампуня и применить стабилизатор цвета. 

Тонирующие шампуни обладают двойным действием: одновременно 
моют

30 мин. 
Изчез

их краси-
телей

а, соответственно не требует теста 
на алл

ковую шелуху, чай, кофе, ромашку и иные краси-
тели р

, что частички растений при окраши-
вании

ие шкалы изме-
рения интенсивности окрашивания и осветления волос. Такая шкала уста-
навливает соо

● светл

 и обесцвечивание – это размывание натурального или 
искус та. В результате процесса можно изменить цвет во-
лос на несколько ступеней, а при блондировании полностью их обесцветить. 

 и тонируют волосы. Закрытие седины минимальное, но чем дольше 
пользоваться этим красителем, тем ярче в итоге получится цвет. 

Оттеночные пенки требуют, чтобы перед окрашиванием волосы бы-
ли промыты и просушены полотенцем. Время выдержки красителя – 

ает он с волос через 4–5-е мытье. 
Оттеночные краски имеют временное действие, поэтому представ-

лены в виде туши, лака, геля для волос. Молекулы пигментов эт
 имеют крупный размер и не проникают глубоко в волосы, а смыва-

ются при первом мытье. 
Временная краска не перманентн
ергическую реакцию кожи. 
IV группа красителей для волос – это природные или естественные 

средства. Они включают в свой состав не только всем известные хну и бас-
му, но и грецкий орех, лу

астительного происхождения. 
Действие их заключается в том
 волос забивают пространство между их чешуйками. 

2.4. Измерение степени осветления 
и интенсивности окрашивания волос 

Весьма важным в плане контроля качества продукции при разработке 
новых красящих и осветляющих препаратов является создан

тношение между следующими параметрами: 
ота; 

● цветовой тон; 
● насыщенность (фон осветления); 
● физическая интенсивность окислителя. 
Рассмотрим процесс осветления более подробно. 
Осветление
ственного пигмен
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Для с ия используют красители блонд-
групп  блондирующий препарат, 
позво

щие одновременно осу-
ществ

рацией 
приро

ос требуется вывести существенно больше 
пигме

лабой и средней степеней осветлен
ы, для высокой – необходимо применять
ляющий осветлить волосы на 6–7 тонов [6]. 
Красителями блондгруппы можно осветлять только природный цвет 

волос. Они не способны размыть искусственный пигмент, поэтому окрашен-
ные волосы осветляют специальными блондирующими препаратами. 

Современные красители для осветления волос создают большой освет-
ляющий эффект. При этом, в сравнении с блондораном, они менее агрес-
сивны, так как содержат ингредиенты, позволяю

лять и уход за волосами. 
На рис. 3 была приведена шкала светлоты натурального тона волос, 

которая, как отмечено выше, непосредственно связана с концент
дного пигмента. Иначе говоря, отражает зависимость светлоты волос 

от степени концентрации в них меланина. 
Диаграмма на рис. 4 показывает, что при переходе на одну и ту же сту-

пень осветления из темных вол
нта, чем из светлых. Чем выше фон осветления, тем светлее должен 

быть природный пигмент. 
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Рис. 4. Шкала измерения степени осветления волос 

(в скобках указаны доли пигментов) 

Одинаковое изменение светлоты для темных и светлых волос сопря-
жено с осветлением различной степени. Не рекомендуется проводить еди-
новременное осветление более чем на 4–4,5 тона, чтобы получить из тем-
ных волос (черных или темно-коричневых) оттенок 8-й или 9-й светлоты, 
так как это ведет за собой нежелательное повреждение. 
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Во время использования красителей блондгруппы происходят сразу 
два процесса: осветление и нюансировка цвета. Тогда как обесцвечивание 
блондораном требует дальнейшей работы с волосом, а именно корректиров-
ки полученного оттенка (применение техники «пастельное тонирование» или 
микстона), поскольку в большинстве случаев потребитель хочет получить не 
оранжево-желтый, а платиновый, жемчужный или пепельный тон волос. 

Как уже говорилось ранее, при осветлении волосы приобретают жел-
то-оранжевый цвет, длина волны которого составляет от 640 до 550 нм. Не-
обходимо оттенение красителем, способным сместить тон волос в сторону 
ахроматичности, тем самым снижая цветность, т. е. удаляя желтизну. Иде-
альным средством для снятия желтизны является спектрально истый кра-
ситель с дом т голубому 
цвету. Однако на п нное условие, по-
скольку применение голубых оттеночных препаратов может «сдвинуть» 
цвет в

се окрашивания за-

рас-
творя

ч
инирующей длиной волны 480 нм, что соответствуе

рактике бывает трудно выдержать да

 сторону зеленоватых оттенков. Для устранения этого эффекта следу-
ет применять красители с меньшей длиной волны или красители, смеща-
ющие цветность в сторону фиолетовых (пурпурных) оттенков. 

Тонирование после обесцвечивания позволяет решить две задачи: 
● улучшить состояние волоса, потому что в процес

полняет его искусственным пигментом и делает более гладким и блестящим; 
● скорректировать нежелательный оттенок волос, полученный в про-

цессе осветления (обесцвечивания). 
При осветлении волоса натуральный пигмент под воздействием обес-

цвечивающего препарата окисляется кислородом, выделяющимся из пере-
киси водорода. Пигмент теряет свой цвет и, приобретая способность 

ться в воде, вымывается из волоса, оставляя в нем пустоты. Поэтому 
осветленные волосы становятся более легкими и пористыми (рис. 5). 

 

а б 

  
Рис. 5. Состояние волоса до и после осветления: 

a – волос до осветления; б – волос после осветления 
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Заполнить образовавшиеся пустоты помогает искусственно внесен-
ный пигмент, благотворно влияющий на состояние и внешний вид волос. 

Чтобы максимально сохранить их структуру и добиться хороших ре-
зультатов, важно правильно выбрать осветляющий препарат и время выдер-
жки. Д

При окрашивании в натуральные цвета ранее обесцвеченных волос 
следует помнить, что в них отсутствуют природные красные и оранжевые 
пигменты, которые надо ввести искусственно. 

При исследовании цветовых характеристик, получаемых в процессе 
окрашивания волос окислительными красителями, были выявлены следу-
ющие данные [4]. Во-первых, оттенки волос после окрашивания получа-
ются более ахроматичными, чем натуральные. Во-вторых, существенное 
влияние на конечный результат оказывает исходный цвет волос, так как 
в процессе ок твенных от-
тенков перекрываются  в отноше-
нии т

-
ми по

сителей складываются с цветом 
натур мента – меланина. В этом плане интересно рассмотреть 
проце я седины. В отличие от пигментированного, седой во-
лос н чески прозрачен и ахроматичен. 
Встре

ланина в нормально пигмен-
тиров

ля этого необходимо по возможности более точно оценить исходное 
состояние волос с учетом ряда параметров: 

● толщина; 
● пористость; 
● уровень натурального тона и т. п. 

рашивания цветовые линии натуральных и искусс
. Образовавшийся в итоге цвет, особенно

емных волос, не может быть однозначно отнесен к какой-либо цвето-
вой линии. Это обстоятельство практически никогда не осознается просты

требителями при выборе красителя, но обязательно должно учиты-
ваться мастером в процессе окрашивания. 

Таким образом, основной проблемой колористики при окрашивании 
волос является то, что цвета наносимых кра

ального пиг
сс окрашивани
е содержит меланина, т. е. он опти
чаются, правда, разновидности седых волос, частично депигментиро-

ванных (испытавших полную депигментацию). 
Ранее мы говорили, что концентрация ме
анных волосах может сильно варьироваться. Если волосы жителей 

средней полосы России в зависимости от натурального оттенка (от светлого 
и светло-русого блондина до темного шатена) содержат от 4 до 15 % мела-
нина, то в волосах жителей Кореи его существенно больше – до 55 %. По-
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этому при окрашивании седых ахроматических волос получаемый цвет со-
ответствует тону наносимого красителя, тогда как при окрашивании пиг-
ментированных имеем оттенок на уровне цветового нюанса [6]. При выбо-
ре яркой краски оттенок всегда оказывается насыщеннее, что производит 
впечатление незакрашенной седины, в то время как окрашивание красите-
лями, близкими по цвету к натуральным, визуально выравнивает оттенок 
седых и пигментированных волос. 

Итак, окрашивание красителями ярких или экзотических оттенков 
никогда не позволит получить полное закрашивание седины именно по ко-
лористическим причинам. Следует принимать во внимание и трудность 
прокрашивания седых волос из-за особенностей их структуры. 

При углублении исходного натурального оттенка волос насыщен-
ность тона уменьшается. Происходит это в синей области спектра, что 
иногда приводит к неожиданным результатам. На темных волосах тона, 
сильн

гментов в воде и осветляющим дей-
ствие

угими). Па-
рикма

о отличающиеся от натуральных (синий, фиолетовый, золотисто-ры-
жий и др.), дают вполне приемлемые, с потребительской точки зрения, от-
тенки. На очень светлых и осветленных они приобретают слишком яркие, 
вызывающие тона, не всегда одобряемые потребителями. По той же при-
чине наиболее красивыми и глубокими получаются на темных волосах 
красные, медные и рыжие цвета. 

Важно знать, что окрашенные волосы в результате неоднократного 
мытья, как правило, никогда не отмываются до своего натурального от-
тенка. В случае оттеночного окрашивания это обстоятельство связано 
с наличием необратимо сорбированной (сорбация – поглощение) части 
красителя. В случае же окислительного окрашивания обусловлено нера-
створимостью искусственных пи

м окислителя. 
Таким образом, создавая красители для волос, производители ориен-

тируются, прежде всего, на колористику (хроматичность – ахроматичность 
цветов, их сочетаемость и возможность перекрывания одних др

херам это позволяет избежать ошибок при окрашивании, например, 
получение нежелательного или грязного оттенка. Информация о дополни-
тельных цветах помогает использовать принцип нейтрализации ненужных 
оттенков (красный нейтрализуется дополнительным зеленым, желтый – фи-
олетовым, оранжевый – синим) [12]. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что происходит с волосом в процессе осветления? Какие пигмен-
ты выводятся из него первыми, какие последними? 

2. В чем заключается особенность процесса осветления темных волос? 

ностировать состояние волоса. Этому способствуют 
знани

кстура и конфигурация 

 

следу

● толщина (толстые, тон

, светлые, рыжие); 
пы волос); 

5) характер химического воздействия (неокрашенные, окрашенные, 
волосы с химической завивкой). 

3. Для чего нужна шкала измерения степени осветления? 
3. Объясните с позиции колористики, каким образом можно испра-

вить нежелательный оттенок волос, полученный в процессе осветления.  

Практикум 4 

Результат осветления или блондирования напрямую зависит от уме-
ния правильно диаг

я о его строении и технологических особенностях работы с тем или 
иным типом волос. 

 

Упражнение. Определение фона осветления 
Используя шкалу осветления, проанализируйте, что произойдет с на-

туральным волосом в процессе осветления. Объясните, каким образом 
можно добиться желаемого результата. 

2.5. Фактура волос, те
в композиции прически 

При создании прически порой бывает сложно определить особенно-
сти ее силуэта в естественном падении. В этой ситуации помогут знания
о фактуре и текстуре волоса, о принципах конфигурации прически. 

ировать по В парикмахерском искусстве волосы принято классифиц
ющим параметрам: 
1) форма (прямые, волнистые, курчавые); 
2) типовые характеристики: 

кие, средние); 
● жирность (жирные, нормальные, сухие); 
● фактура (эластичные, пористые, стекловидные); 
● степень здоровья (здоровые, истощенные); 
● длина (длинные, средние, короткие); 

) цвет (темные3
4) раса (европейский, азиатский, африканский ти
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Данные признаки важны при диагностике волос для получения необ-
ходимого конечного результата после окрашивания и придания прическе 
нужной формы. Устойчивая путаница существует относительно понятия 
«фактура  сто-
ит обра

Фактура – свой е поверхности воло-
са. В 

исит от 
ее фор

стрижки играет значительную роль при проектиро-
вании обностью волоса отражать 
свет. ре волосы максимально отражают свето-
вые лу оровыми (прил. 2, рис. 12). 

ески формируется кончи-
ками с, причем преиму-
ществ  комбинированной тек-
стуре жную части. 

рна для стрижек градуированных 
форм.  формах 
вслед

во вариантов укладки, что способствует 
индив

ость мастеру, учитывая пожелания клиента, 

», которое путают с «текстурой» волос. Для внесения ясности
титься к определениям. 

ство, характеризующее строени
парикмахерском искусстве под фактурой волос подразумевается их 

качество, которое влияет на текстуру. 
 Текстура – поверхность стрижки, формирование которой зав
мы и качества волос. 
Понятие «текстура» 
 прически, поскольку тесно связано со спос
Так, при неподвижной тексту
чи и поэтому выглядят блестящими и зд
При подвижной текстуре поверхность прич
волос. При неподвижной создается полотном воло
енно его самым верхним наружным слоем. В
 можно выделить подвижную и неподви
Комбинированная текстура характе
 Также ее можно выявить и в равномерных, и в каскадных
ствие увеличения длины волос. Подвижность текстуры волос позво-

ляет мастеру создавать множест
идуализации образа. Текстура и форма тесно связаны между собой, 

поэтому зачастую текстура стрижки может дать больше информации о ее 
форме, чем силуэт. 

При анализе поверхности стрижки следует уделить внимание направле-
нию движения волос, к которому они будут стремиться в естественном паде-
нии (прил. 2, рис. 13). Здесь необходимо учитывать природные особенности их 
роста (как правило, в теменной зоне и по краевой линии). 

Направление движения волос в стрижке определяется следующей зако-
номерностью: от коротких к длинным. Их способность вести себя определен-
ным образом дает возможн
скорректировать естественный рост волос. Особое внимание следует уде-
лить направлению движения кончиков, которые могут быть направлены 
как внутрь силуэта, так и наружу, что придает одной и той же форме све-
жее звучание (прил. 2, рис. 14). 
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В парикмахерском искусстве существует техника текстурирования 
от корня, которая заключается в проработке полотна волос в определенных 
направлениях. Это позволяет получить различные комбинации неравно-
мерной длины волос и дает мастерам возможность формировать новые ли-
нии н

ий вид, силуэт и соотношение составных частей (пря-
дей, л

ожественной выра-
зител

ктерна комбинированная структура? При-
ведит

а основе уже известных приемов, изменяя геометрию стрижки. Тек-
стурирование от корня предполагает создание более текстурных причесок 
посредством использования различных техник и методов: послойность, 
градуировка, сегменты, вертикальные отчесы, усеченный конус. 

При проектировании образа также важно понятие конфигурации.  
Конфигурация – это взаимное расположение всех элементов причес-

ки, ее форма, внешн
оконов и т. п.). Она напрямую зависит от особенностей волоса и тек-

стуры стрижки (прил. 2, рис. 15). 
Таким образом, учитывая при разработке прически фактуру волоса, 

текстуру и конфигурацию, можно достичь большей худ
ьности, даже если ее форма та же или близка предыдущей стрижке. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятиям «фактура», «текстура», «конфигура-
ция». В чем заключается особенность данных понятий в парикмахерском 
искусстве? 

2. Для каких стрижек хара
е пример. 
3. Чем определяется направление движения волос в стрижке? 
4. По каким параметрам в парикмахерском искусстве принято клас-

сифицировать волосы? 
5. Дайте определение технике «текстурирование от корня». 
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Заключение 

В. В. Кандинский характеризовал импульс к творчеству как внутрен-
нюю потребность, построенную на трех мистических элементах [10]. Каж-
дый художник несет в себе нечто, требующее выражения. Каждый худож-
ник стремится выразить дух своего времени. Каждый художник призван 
способствовать духу искусства. Темой нашего творчества являемся мы са-
ми, а также мир, в котором мы живем, и само искусство. 

Учебное пособие представляет собой программу для обучения масте-
ров парикмахерского искусства самых различных уровней. Эта книга бу-
дет полезна как начинающим, так и уже работающим специалистам. Здесь 
представлены различные подходы к созданию элементов прически линей-
ных и объемных форм, тщательно подобраны упражнения, а также приве-
дены задачи по колористике (прил. 3). 

Мы попытались отразить основные правила использования профес-
сиональных красителей, принципы влияния техники, конфигурации и цве-
та на создание стилизованных образов. За основу взяли колористику как 
науку о природе цвета и его характеристиках. 

Продуктивная работа над описанными в данном учебном пособии 
приемами по применению колористики дает возможность мастеру расши-
рить свои возможности в индустрии красоты. С его помощью можно опре-
делить, какие из подходов соответствуют тому или иному направлению при 
совершенствовании мастерства. Пособие содержит систематизированную 
базу знаний и навыков, опираясь на которые, можно двигаться дальше. 
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Словарь профессиональных терминов 
Асимметрия –  композиции, применяющийся для подчерки-

вания динамичн
принцип

щенно

нитевидное образование, имеющее конусообраз-
ное ст

жки, отличительной особен-
ность

тких и длинных прядей. 

ого тона. 

ель-
ные к красному, зеленому, синему цветам. 

Колориметрия – наука об измерении интенсивности спектральных 
цветов, вызываемой цветовыми ощущениями. 

Колористика – наука о природе цвета, его основных, составных 
и дополнительных видах, характеристиках, контрастах, смешении, колори-
те, цветовой гармонии. 

Колорит – система цветовых сочетаний и взаимоотношений, образую-
щая эстетическое единство. 

Комплементарные цвета – цвета, расположенные напротив друг дру-
га в цветовом круге (например, красный и зеленый). 

Композиция – составление, объединение всех элементов формы в орга-
нически единое целое; композиция в цвете – взаимное расположение и со-
отношение цветовых оттенков. 

Контраст цветовой – характеристика разницы между двумя тонами. 
Конфигурация – взаимное расположение элементов; соотношение 

частей прически, внешний вид прядей. 
Меланин – биологический пигмент, который в зависимости от коли-

чества и степени дисперсности придает волосам различные цветовые от-
тенки  от темных до светлых тонов. Его содержание определяет, какого 

ости формы. В прическе это две неравные части, уравнове-
шенные между собой. 

Ахроматичность – наличие в цвете серых тонов, не имеющих насы-
сти и различающихся только по светлоте; все градации серого – от 

белого до черного. 
Волос – ороговевшее 
роение. Волосы могут быть разных видов, типов, цветов. 
Деструктурированные стрижки – стри
ю которых является эффект неровных краев, создаваемых с помощью 

сильной филировки и чередования коро
Дисперсность (от лат. dispersus –  рассеянный, рассыпанный) – степень 

раздробленности; характеристика размеров частиц в дисперсных системах. 
Интенсивность (от лат. intensio – напряжение, усиление) – яркость, насы-

щенность, т. е. уровень концентрации цвета; преобладание того или друг
Колбочки – рецепторы, чувствительные к свету и обеспечивающие 

цветовую восприимчивость. Различают три вида колбочек: чувствит
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цвета волос льше пиг-
мента м темнее их цвет. Если в волосах совсем отсутствует 

о ы, работающие при низкой освещенности и обес-

 

 

 

 способности поверх-
ности

четания, производящие впечатление коло-
ристи
весит

ы: черные, каштановые, рыжие или светлые. Чем бо
 в волосах, те

меланин, они имеют абсолютно белый цвет. 
Насыщенность цвета – доля темно-серого и черного тонов в цвете. 
Палочки – рецепт р

печивающие так называемое сумеречное зрение. Воспринимают только ах-
роматические цвета. 

Светлота – степень разбеленности; доля присутствия в цвете белого
или светло-серого тонов. 

Симметрия (от гр. simmetria – соразмерность) – полное соответствие
в расположении частей целого относительно центра, средней линии; стро-
гая параллельность частей. 

ый цвет – новый оттенок или новый цвет, пСубстрактивн олученные 
в результате вычитания из белого отдельных спектральных составляющих. 

Текстура (от. лат. textura – ткань, строение, соединение, связь) – ха-
рактер поверхности стрижки, обусловленный качеством волос. 

Текстурирование – проработка бритвой всей длины волос в различ-
ных направлениях. 

Фактура (от лат. facture – устройство, строение) – свойство, харак-
теризующее строение поверхности волоса. 

Феомеланин – красно-желтый пигмент, имеющий форму клубочков 
или частиц с мельчайшими пластинами (пигментные зернышки меньше по 
размеру, содержат элемент железа). Большее содержание данного пигмен-
та в волосе создает светлый тон. 

Хроматичность цвета – интенсивная цветовая насыщенность. 
Цвет – впечатление, которое оказывают на органы зрения световые

волны разной длины. Цвет непрозрачного объекта зависит от спектрально-
го состава падающего на него света и отражающей

 объекта. Определяется тем, волны какой длины от нее отразились. 
Цветность (тон цветовой) – обозначение, название цвета. 
Цветовая гармония – со
ческой цельности, цветовой уравновешенности и единства. Уравно-
ь цвета можно равным количеством главных цветов, одинаковой свет-

лотой или насыщенностью. 
Эомеланин – коричнево-черный пигмент, отвечающий за глубину то-

на. Его значительное содержание в волосе дает темный тон. Представляет со-
бой пигментные зернышки большего размера, чем зернышки феомеланина. 
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Пояснения к таблице цветов 

Таблица цветов созд трами, которыми пользу-
ются парикмахеры в салонах красоты, т. е. цвета в ней расположены так, 
как располагаются наиболее часто. Однако отдельных красителей в ней Вы 
можете не встретить. Фирмы часто предлагают собственные названия 
в целях продвижения своей продукции на рынке, и вместить в палитру все 
оттенки не представляется возможным, или одно и то же название может 
соответствовать красителям, хотя и расположенным в одном ряду, но раз-
ным по тону. 

Графа «Уровень натурального тона» 
Выбирая в таблице желаемый цвет, необходимо определить, во-пер-

вых, какому уровню натурального тона он соответствует. Во-вторых, каков 
уровень натурального тона волос, которые будут окрашены. Осталось вы-
числить разницу между ними, от которой зависит выбор красителя для во-
лос или осветляющего компонента. 

Графа «Оттенок красителя» 
Содержит информацию о том, какой оттенок добавлен в основной 

цвет. Номер оттенка обозначается после номера тона (например, 8/3 – тон 
«золотистый блондин»). Каждый оттенок имеет градацию в зависимости 
от тона волос. В таблице выделены только основные, но, меняя концентра-
цию смежных цветов, можно получить большое количество промежуточ-
ных оттенков. 

Строка «Микстон» 
В данной строке показано, каким микстоном можно придать цвету 

волос яркость и насыщенность или же, наоборот, нейтрализовать нежела-
тельный оттенок. Кроме того, микстон усиливает натуральные оттенки, 
а если предварительно осветлить волосы, можно с его помощью окрасить 
их в необычные цвета. 

Палитра микстонов: 
● пепельный, серый, синий  усиливают пепельный цвет, одновремен-

но придавая ему матовый оттенок; 
● золотистый по концентрации соответствует золотисто-оранжевому 

и может смешиваться с любыми оттенками (блондин, коричневые, золоти-
стые, красные) и даже с серым, добавляя ему серебристый тон; 

ана по аналогии с пали
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● золотисто-крас евому цвету, поэто-
му делает красные тона более теплыми, а в золотистые привносит красно-
ватый

й контрастен красному цвету и может устранить нежелатель-
ную к мным; 

ный  соответствует красно-оранж

 оттенок; 
● красный соответствует красному тону, т. е. усиливает его яркость, 

делая более теплым, а также может добавляться к любым тонам, кроме пе-
пельного; 

● фиолетовый контрастен желтому цвету, соответственно применяет-
ся для уничтожения желтизны, но в большом количестве усиливает эффект 
фиолетового; 

● зелены
расноту, при этом не делая цвет более те
● яркий светлый (нейтральный)  не содержит пигмента и использует-

ся для изменения оттенка в сторону более светлого. 
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Приложение 2 

Иллюстративный материал к учебному пособию 

 
Рис. 1. Зависимость выбора цвета от темперамента 

 
Рис. 2. 12-частный цветовой круг 

 

 
Рис. 3. Расположение пигментов синего, красного и желтого цветов 

в волокнистом слое волоса (кортексе) 
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Рис. 4. Ахроматическая ось: 
1 – черный; 2 – темно-коричневый; 3 – средне-коричневый; 4 – шатен (коричневый); 

5 – светло-коричневый; 6 – темный блондин; 7 – средний блондин; 8 – светлый блондин; 
9 – блондин; 10 – очень светлый блондин; 11 – очень-очень светлый блондин; 

12 – специальный блондин; 13 – экстраяркий блондин; 14 – белый 

 
Рис. 5. Цветовой круг Освальда (содержит номера красителей) 
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а б 

  

Рис. 6. Прически, основанные на квадратной форме: 
а – подвижная текстура; б – неподвижная текстура 

 

 
 

Рис. 7. Прически, основанные на треугольной форме 

 

  
Рис. 8. Прически, основанные на круглой форме 



а б в 

Рис. 9. Типы композиций: 
а – статичная; б – динамичная; 

в – сочетание статики и динамики в композиции прически 

 
 

  

Рис. 10. Примеры доминирования цвета в прическах 
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Рис. 11. Примеры доминирования формы в прическах 

а б 

  
Рис. 12. Текстура волос: 

а – подвижная; б – неподвижная 

 

 

Рис. 13. Направление движения волос 
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а б 

 
 

Рис. 14. Типы причесок: 
а – закрытый тип; б – открытый тип 

 

а б в 

  
Рис. 15. Построение прически: 

а – симметрия; б – асимметрия; в – сочетание симметрии и асимметрии в прическах 
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Приложение 3 

Задачи по колористике 

Задача 1. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий. 
Исходный цвет волос клиента: корни УГТ 6/0, 50–70 % седых волос, 

длина ранее окрашенная 5/7. 
Желаемый цвет – 5/7. 
 

Задача 2. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий, 
описать этапы окрашивания. 

Исходный цвет волос клиента: корни натуральные 8/0, длина ранее 
окрашенная 5/7. 

Желаемый цвет 
 

адача 3. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий, 
исать этапы окрашивания. 

Исходный цвет волос клиента: 10/0 (ранее обесцвеченный). 
Желаемый цвет – 6/0. 
 

Задача 4. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий. 
Исходный цвет волос клиента: 5/0 (натуральный, ранее не окрашенный). 
Желаемый цвет – 9/0 (не хочет обесцвечиваться блондором). 
 

Задача 5. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий. 
Исходный цвет во ос клиента: 6/0 (натуральный). 
Желаемый цвет 

. 
Исходный цвет волос клиента: ранее окрашенный 7/4. 
Желаемый цвет – 7/0. 
 

Задача 7. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий, 
описать этапы окрашивания. 

Исходный цвет волос клиента: ранее окрашенный 4/7. 
Желаемый цвет – 9/1. 
 

Задача 8. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий. 
Исходный цвет волос клиента: 9/03 ранее окрашенный. 
Желаемый цвет – 7/71. 
 

 

– 7/4. 

З
оп

л
– 8/0. 

 

Задача 6. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий
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Задача 9. Составить рецепт красителя исходя из следу
Исходный цвет во ), 10 % седых волос. 
Желаемый цвет 

адача 11. Составить рецепт красителя исходя из следующих усло-
вий, о

лиента: корни 6/0 (натуральные), длина 6/7. 
Есть о

цвет – 6/74. 

адача 12. Составить рецепт красителя исходя из следующих усло-
вий, о

клиента: корни 5 см натуральные 7/0 УГТ, 
длина

ный переход от корней волос к длине, не изме-
няя пр

вий, о

но обесцветить, далее окрасить волосы краси-
телем

льная репигментация волос: корректор (мик-
стон)  волос). Далее 
смыть асить красителем 6/0 + 3 % (4 %) окислитель. 

. Окрасить волос специальной осветляющей серией с 12 % окис-
лител

й) + 3 % (4 %) окислитель. 

ющих условий. 
лос клиента: 6/0 (натуральный

– 55/45. 
 

Задача 10. Составить рецепт красителя исходя из следующих условий. 
Исходный цвет волос клиента: 7 УГТ с зеленым оттенком. 
Желаемый цвет – 7/7. 
 

З
писать этапы окрашивания. 
Исходный цвет волос к
чаговая седина в зоне висков. 
Желаемый 
 

З
писать этапы окрашивания. 
Исходный цвет волос 
 ранее обесцвеченная 10/0. 
Желаемый цвет – плав
и этом цвет натуральных корней. 

 

Задача 13. Составить рецепт красителя исходя из следующих усло-
писать этапы окрашивания. 
Исходный цвет волос клиента: корни 6/0, длина ранее окрашенная 6/75. 
Желаемый цвет – 7/43. 

Ответы к задачам 

1. 5/7 + 5/0 (1:1) + 6 % окислитель. 
2. Длину предваритель
 7/4 + 3 % (4 %) окислитель. 
3. Требуется предварите
0/44 либо 0/43 + вода (1:3; 1:4 в зависимости от структуры
 водой, высушить и окр
4
ем (действует правило первичного окрашивания волос). 
5. 8/0 + корректор (фиолетовый) + 9 % окислитель. 
6. 7/0 + корректор (сини
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7. Требуется предварительное обесцвечивание до 10 УГТ. Далее тониро-
вание

тон) 0/34 + 3 % (4 %) окислитель. 

 6/0 + во-
да (1:  мин. Стянуть остатки бумажным полотенцем, 
если т

е волос прямыми пигментами. 
на ранее окрашенных волосах, промыть. Да-

лее на

 9/1 + 1,9 % (1,5 %) в соотношении 1:2. 
8. 7/71 + корректор (микс
9. 55/45 + 6 % окислитель. 

микстон). 10. 7/75 + 3 % (4 %) окислитель, либо 7/7 + красный корректор (
тельная препигментация в зоне седины11. Требуется предвари

1). Время выдержки 20
ребуется, подсушить феном и нанести красящую смесь на всю воло-

сяную часть головы 6/74 + 6 %. 
12. Любая растяжка цвета блондором (airtouch, балаяж, мелирова-

ние). Смыть и выполнить тонировани
13. Выполнить смывку 
 корни нанести 7/43 + 6 %, а на длину 7/43 + 0/43 корректор (микстон). 
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