
Е . Б. Булатова 
М .Н. Евсеева

КОНСТРУКТИВНОЕ
М ОДЕЛИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ

2 -е  издание

Легкая
промышленность



менее конструктивное моделирование широко используется при проектиро
вании одежды» так как позволяет сократить время и расход материала на раз
работку модели.

Современное промышленное производство требует интенсификации про
цесса проектирования и подготовки новых моделей к производству» обеспе
чения точности разработки лекал для получения качественных изделий. Это 
невозможно без применения инженерных методов и автоматизации проекти
рования. Создаются и все шире внедряются системы автоматизированного про
ектирования (САПР) одежды. В САПР используются расчетно-графические 
методы конструирования и приемы конструктивного моделирования.

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время конструирование — 
это сплав ремесла, науки и искусства, требующий дли достижения успеха зна
ний/художественных способностей, опыта, интуиции, терпения и постоянно
го совершенствования.

Ярко выразил свои мысли о сложности и важности конструирования одеж
ды в начале прошлого века русский мастер В.Л.Зубиовский: «В портновском 
ремесле изящный покрой, независимо от хорошей работы, составляет самое 
существенное и важное в смысле дальнейшего успеха, улучшения, а также и 
процветания самого дела, По своим многосложным вопросам в области посто
янно меняющейся мода он подходит к типу художеств; закройщик может сме
ло именоваться художником, ибо хороший закройшнк по призванию так же, 
как и художник, всю свою жизнь трудится, не покладая рук, на!?; улучшением 
покроя, следит за культурным достижением в области молы. Мало того, если 
платье сидит гладко и свободно, оно должно быть изящно, иметь красивый 
наружный вид или, как выражаются французы, «шик*, вот, эту-то трудную и 
весьма сложную задачу решает непосредственно лишь один закройшик!»*

!Г
/ -Й * I

*  Зубцоаский В.>1 ‘•Руководетно ,пм  молнога закройошка*. — М., 1910.



Г Л А В А  1

ИСХОДНЫ Е ДАННЫ Е ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОДЕЖ ДЫ  И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ Щ ИЕ НА Ф ОРМ У 

И КОНСТРУКЦИЮ  МОДЕЛИ

1.1. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Ассортимент материалов, используемых дли изготовления одежды, очень 
широк: разнообразные ткани, трикотаж нетканые материалы, кожа, мех и др. 
Их свойства сущ еств ен н о различаются. При проектировании одежды могут ис
пользоваться два подхода:

1) модель создается из конкретного материала;
2) материт подбирается в зависимости от творческого замысла. В обоих слу

чаях нужно знать свойства материалов, а также как они влияют на формообра
зование.

Основные свойства материалов, которые необходимо учитывать при моде
лировании и конструировании, — это жесткость (гибкоегь), ярагшруемость, 
растяжимость и усадка в различных направлениях, формовочная способность, 
упругость, толщина, плотность по вертикали и по горизонтали, поверхностная 
плотность (масса). Свойства и внешний вил материала определяются как свой

ствами пряжи (нитей) — волокнистым составом, толщиной, структурой (крут
кой) и др., так и особенностями его.структуры (переплетения), фактуры (ворс, 
блеск и т.д.), рисунка.
; Если из материалов с различающимися свойствами сшить изделие по одним 
и тем же лекалам, то они будут по-разному выглядеть на одной и той же фигу
ре, так как будут отличаться по форме, размерам, пластике.
|  Например, юбка-клеш из жесткой ткани на фигуре будет иметь гладкую 
коническую форму, а из драпирующейся — коническую форму с фалдами. Чем 
лучше драпируется ткань, тел? больше образуется фалд и менее расширенной к 
низу кажется юбка.

р: ,Как известно, максимальное удлинение тканей происходит при растяжении 
их пол углом 4.5f к нитям основы. Поэтому контуры деталей изделий, в которых 
имеются участки, подверженные растяжению под разными углами к долевой 
(нити основы), должны корректироваться в зависимости от степени растяжи
мости материала. Напри мер, в юбках-клеш, в которых направление долевой по 
периметру изделия различно, линия низа должна оформляться с учетом растя
жимости материала.
£ Для того чтобы размеры готового изделия соответствовали запроектирован
ным. при разработке лекал деталей должна учитываться усадка материала. При 
Проектировании изделий из различных материалов (верх, подкладка, проклад
ки и т.п.) необходимо сравнить данные об их усадке, так как разноусадочность 
может значительно ухудшить качество изделия в процессе эксплуатации.

Особое влияние на конструктивное решение изделия оказывают формовоч
ные свойства материала. Как известно, формовочная способность — это спо
собность материала к формообразованию и к формозакреплению. Если формо
вочная способность ткани шюхая, гладкая объемная форма может быть получе-
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на только конструктивным путем — введением швов, вытачек При хорошей 
формовочной способности материала та же объемная форма может выть полу
чена за счет изменения его структуры: угла между нитями основы и утка путем 
оттягивания, супоживания, растяжения, посадки. Примером материала, по
зволяющего благодаря подвижности своей структуры гладко облегать поверх
ность тела человека, является трикотаж с хорошей растяжимостью. Для прида
ния некоторой растяжимости тканям стали использовать эластомерные нити 
(волокна). Однако свойства тканей и трикотежа все-таки существенно различа
ются из-за разной структуры этих материалов.

В последнее время одежда из трикогажа получает все большее распростране
ние. Это объясняется, во-первых, его прекрасными потребительскими каче
ствами — комфортностью, огромным разнообразием свойств, внешним ви
дом, хорошей посадкой на различных фшурах, даже существенно отличаю
щихся от типовых, и т.д. Во-вторых, трикотажное производство значительно 
эффективнее, чем ткацкое, благодаря чему оно бурно развивается во всем 
мире — появляется все более совершенное оборудование для всех этапов про
изводства трикотажа различного назначения. Современное оборудование по
зволяет получать высококачественный трикотаж в условиях крупных специали
зированных предприятий, малых предприятий и даже в бьпу. Все более разно
образным становится ассортимент пряжи и нитей для производства трикотажа. 
Трикотаж предоставляет уникальные возможности для воплощения творческих 
замыслов дизайнера, который может сам выбирать и комбинировать пряжу и 
нити, создавать разнообразные фактуры, рисунки, колористику, форму изде
лия, элементы отделки.

Ниже приводятся основные особенности проектирования изделий из трико
тажа.

Свойства трикотажа весьма разнообразны и зависят o r целою ряда факторов. 
Трикотажное полотно образуется из изогнутых в виде петель нитей или пряжи, 
переплетенных между собой. Петли образуют горизонтальные петельные ряды 
и вертикальные петельные столбики. Различают поперечновязаный (кулирный) 
и основовязаный трикотаж. В попе речковязаном трикотаже, как при ручном 
вязании, петельные ряды образуются путем последовательного изгибания и 
провязывания в петлю одной или нескольких нитей. После образования петель 
в одном ряду нить переходит в следующий ряд и т.д. Для получения основовя
заного трикотажа требуется целая система нитей (основ), так как для каждого 
петельного столбика используется своя нить. Столбики по-разному соединяют
ся между собой, образуя разнообразные переплетения.

Для получения петель в грикотажных машинах используются специальные 
иглы, от толщины которых зависит размер петли. Толщина иглы вязальной 
машины определяется ее классом. Чем тоньше иглы (выше класс), тем ближе 
друг к другу они располагаются в машине — петли получаются меньше, поэто
му должна использонаты;я более тонкая пряжа. Например, петли полотна, по
лученного с машин 42 кл., практически не видны невооруженным глазом, а с 
машин 2,5 кл. выглядят так, будто связаны вручную на самых толстых спицах. 
На однофонтурных машинах иглы располагаются в один ряд; на двухфонтур- 
ных - параллельно в два ряда (на них получают двойной трикотаж). Как оди
нарный, так и двойной трикотаж может изготавливаться разнообразных пере
плетений, из различных видов пряжи, нитей и их сочетаний. Кроме того, для 
создания определенных эффектов фактуры используются дополнительные виды 
отделок: лощение, ворсование, тиснение и другие, снижающие или совсем
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устраняющие подвижность нитей в петлях. Все 
это обусловливает чрезвычайно широкий диа
пазон СВОЙСТВ трикотажных полотен.

Иоперечноаязаный трикотаж может изготав
ливаться ка атосковязальных и кругловязальных 
машинах. Во втором случае иглы располагаются 
на игольном цилиндре и полотно вяжется ♦труб
кой* (чулком). Ширина получаемой * трубки* 
полотна в основном зависит от диаметра ци
линдра и класса машины. На ширину полотна 
также- оказывают атняние вид сырья, линейная 
плотность пряжи или нитей, переплетение, 
плотность вязания. На кругловязальиых маши
нах соответствующих диаметров изготавливают 
полотно для изделий без боковых швов.

По способу производства тртлкотаж.чые из
делия принято подразделять на регулярные, по- 
лурегуляряые, кроеные и комбинированные. Детали регулярных *пделий вывя
зываются по контуру и только иногда подкраиваются на отдельных участках, 
обычно — по линии горлови и ы. Детали пол/регулярных изделий выкраиваются 
из купонов, представляющих собой полосы трикотажного полотна, заработан
ные с нижней стороны и полученные на кругдовязапьных и плосковязальных 
машинах (рис. 1.1). Заработанный край купона имеет законченный внешний вид 
и не требует дальнейшей швейной обработки. Высота купона определяется вы
сотой детали, которая из нею выкраивается. Ширина купонов с плосковязаль
ных машин определяется шириной детали (деталей), а с кругловязальных ма
шин — диаметром игольного цилиндра вяз&тьной машины, переплетением и 
заправкой полотна. При комбинированном способе изготовления основные де
тали могуг, например, выкраиваться из полотна, отделочные — вывязываться 
регулярным способом.
|ЭСпособ производства диктует требования к (|юрме и конструкции изделии. 
Например, для регулярных и полурегулярных изделий количество соединитель
ных швов должно быть как можно меньше, контуры деталей проектируют про
стой конфигурации, линии низа—горизонтальными, так как нижние ряды ку
понов и вязаных деталей зарабатываются. Современные плосковязальные ма
шины позволяют получать цельновязаные изделия, не требующие дополни
тельной швейной обработки или с минимальным количеством швов. Напри
мер, изделие может состоять из одной летали, в которой узел сопряжения ру
кава о проймой вывязывается на машине. В этом случае изделие подучается с 
двумя швами — боковыми стана, переходящими в нижние швы рукавов. Кроме 
того, современные машины позволяют вывязывать петли, входы в прорезные 
карманы, застежки, получать готовый заработанный край выреза горловины.

Швы п трикотажных изделиях, за редким исключением, при эксплуатации 
Должны растягиваться вместе с полотном. В противном случае швы либо лопа
ется, либо ухудшают потребительские свойства изделия. Например, если швы 
^растягиваются. джемпер трудно надеть, га к как шов соединения воротника 
или огделочной бейки с горловиной не позволяет ей увеличиться, низ изделия 
Провисает спереди и сзади, а по боковым швам оказывается укороченным. Сре- 
jK* Деталей во избежание спуска нетель чаше всего обметываются перед обра
боткой или в ее процессе. Существует огромный парк швейного оборудования,

ш

Рис. 1.1. Купоны с кругловя
зальных и плосковязальных 

машин
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специализированного на обработку различных видов трикотажа и выполнение 
различных строчек, швов и узлов трикотажных изделий.

Особенности модели во многом определяются технологическими возможно
стями не только вязального, но и швейного оборудования, на которое можно 
рассчитывать при производстве изделий. Применяемое оборудование и метолы 
швейной обработки определяю! величины припусков на швы, а также конст
руктивное решение изделия. Например, на стачишиоше-обмсточиых машинах 
(оверлоках) практически невозможно получать четкие углы, поэтому должны 
проектироваться углы скругленные. В изделиях из поперечновязаног о трикотажа 
средней и большой растяжимости нецелесообразно проектировать стачные швы 
в поперечном и близком к нему направлении, так как они будут сильно растя
нутыми. При необходимости введения, например кокетки, для качественного 
выполнения узла ее соединения с основной деталью следует использовать спец
машины, образующие строчки без растяжения трикотажа и возможного спуска 
петель, например кеттельные или одну из многониточных ллоскошовных. Пле
чевые срезы стачиваются с предварительно нарезанной по длине проектируе
мого шва тесьмой, долевой полоской полотна или латекса. Под действием мас
сы изделия н переплетениях с подвижной структурой, особенно из тяжелой, 
гладкой, скользкой пряжи или нитей (например, вискозных), петли вытягива
ются. Поэтому изделие с большой массой может значительно удлиниться (вы
тянуться), а по ширине сократиться (обузиться). Если детали изделия проекти
руются из трикотажа разных переплетений, они могут иметь разную растяжи
мость как подлине, так и по ширине. Все это необходимо учитывать при разра
ботке конструкции.

К сожалению, часто изделия после стирки укорачиваются и расширяются. 
Это случается с изделиями из трикотажа, не прошедшего должной обработки, 
так как при стирке происходит релаксация (усадка после мокрых обработок) 
полотна, вытянутого при вязании, отделке, намотке в рулоны. Для получения 
изделий заданных размеров и формы, стабильных рри эксплуатации, очень 
важно тшательнос соблюдение технологических режимов на всех этапах произ
водства полотна и изделий, а также учет особенностей трикотажа при разра
ботке конструкции.

В зависимости от степени увеличения ширины под действием растягивающих 
усилий трикотажные полотна подразделяют на три условные группы растяжи
мости (см. ниже).

Группа растяжимости полотна Растяжимость по ширине, %
1 0...40
I! 40... 100
III Свыше 100

Растяжимость полотна определяет габаритные размеры деталей изделия, а 
также конструктивные особенности, например возможность создания облегаю
щих изделий без вытачек.

1.2. ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

Способы получения объемной формы. Объемную форму из плоского материа
ла можно получить различными способами: введением швов, вытачек, сборок, 
деформацией материала с последующей ее фиксацией.
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# Гладкой объемно!! формы можно достигнуть, например, деформацией ма
териала (растяжением и посадкой в трикотаже или принудительным формова
нием в других материалах), введением швов, вытачек.

рельефная объемная форма образуется за счет сборок, жестких и мягких 
складок, фалл, рельефных швов, подрезов и др. Об1»емная форма в регулярных 
и полурегулярных трикотажных изделиях может быть получена за счет особен
ностей вязания — использования переплетений с различной растяжимостью, 
упругостью, пряжи с различными свойствами, изменения плотности, количе
ства петель в ряду и переноса петель.

Решающее значение для создания формы одежды из различных материалов 
имеет расположение и конфигурация линий членения.

Лишш членения одежды. Линии, расчленяющие поверхность одежды на от
дельные части (детали) в целях создания ее объемной формы конструктивным 
способом (посредством кроя), называют конструктивными. Детали при изготов
лении изделия соединяются между собой по этим .щтниям швами. Основными 
конструктивными швами яатяются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы 
рукавов, а также вытачки и подрезы. Эти швы обычно остаются малозаметными на 
поверхности одежды. Если по модели они выполняют функцию конструктивно- 
декоративных линий, то должны быть отчетливо видны, для чего часто подчерки
ваются с помошью отелочных строчек, кантон и т.д. К конструктивно-декора
тивным линиям относятся также рельефные швы, швы кокеток.

Декоративные линии — контурные линии краев деталей (бортов, лацканов, 
воротника) и линии, образуемые различными отделками (бейками, отделочны
ми строчками и т.п.).

Конструктивные и конструктивно-декоративные линии чаше всего распола
гаются в местах сочленения разных поверхностей тела человека (шеи и туло
вища, руки и туловища) или проходят через экстремальные участки 
поверхности тела (плечевые, боковые, рельефные швы, шов соединения лифа 
с юбкой и др.).

1.3. ПОКРОЙ ОДЕЖДЫ

Форма и размеры основных деталей определяются формой и размерами одеж
ды и ее покроем. Покрой определяет, на какие детали и как расчленяется шва
ми поверхность одежды. Для плечевых изделий основными характеристиками 
покроя являются:

форма соединения рукава с проймой (покрой рукава); 
членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) 

и поперечными (соединения лифа с юбкой, с кокетками) швами.
Покрой юбки определятся направлением долевой в деталях (прямые, клинь- 

евые, клеш) и членением на детали.
Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга 

по форме и характеру соединения со спинкой и полочкой, яатяются: втачной, 
реглан, цельнокроеный. Базовым покроем является втачной рукав, на основе 
которого можно получить реглан и цельнокроеный Втачной рукав может быть 
различных модификаций — классический, рубашечный, втачиваемый в 
квадратную пройму и др. Если задняя часть рукава одного покроя, а передняя — 
Другого, то покрой называется комбинированным. Например, полочка проек
тируется с рукавом реглан* спинка — с цельнокроеным.
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Рукава, могут состоять из разного количества частей: с одним швом (нижним 
или локтевым), двумя (передним и локтевым или верхним и нижним), тремя 
(верхним, локтевым и нижним). Кроме того, они могут иметь горизонтальные 
или фигурные конструктивно-декоративные и декоративные членения.

1.3.1. Влияние расположения и конфигурации конструктивных линий 
на форму изделия

Расположение конструктивных линий. Конструктивные линии в одежде в 
основном можно подразделить на продольные и поперечные. В плечевой одежде 
к п р о д о л ь н ы м  л и н и я м  ч л е н е н и я  относятся боковые швы, рельефы, 
средний шов спинки и вытачки. Положение бокового шва и рельефов опреде
ляет форму изделия на виде сверху (рис. 1.2).

Боковой шов может располагаться посередине проймы, в этом случае форма 
изделия в горизонтальном сечении приближается к овалу. При смешении шва

Рис. 1.2. Влияние положения вертикальных линий членения на форму изделий

Рис. 1.3. Возможные сме
щения бокового шва

Рис. 1.4 Конструкции стана с отрезными бочками: 
а — без бокового шва; 6 — с боковым швом
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уплощается форма и зрительно сужается участок изделия, в сторону которого 
сдвигается шов (спинка или полочка). Смещение бокового шва в сторону полоч
ки может привести к тому, что он будет виден на фигуре в фас. Боковой шов 
может перемещаться от середины проймы в сторону спинки и даже заходить за 
линию ширины проймы на 1 см (рис. 1.3). При большем смешении боковой шов 
фактически становится рельефом и тогда для обеспечения плавной выпукло- 
вогнутой формы изделия в боковой области вводится боковая вытачка на полоч
ке или еше один продольный шов — проектируется отрезной бочок (рис. 1.4, а). 
Более рельефная форма в области боковой поверхности получается с помощью 
догюлнительного продольного членения бочка (рис. 1.4, б). В этом случае проекти
руется боковой шов, который обычно располагается в районе серед*гны проймы.

Рельефы могут начинаться от линий горловины, плеча, проймы и проходить 
через наиболее выступающие точки груди и лопаток или смещаться в ту или иную 
сторону. Для получения наиболее выпуклой формы в области груди и лопаток 
членение должно проходить через экстремальные точки или в непосредственной 
близости от них. Смещение рельефов в сторону проймы приводит к уплощению 
формы и некоторому зрительному ее расширению. Смещение рельефов к средним 
линиям полочки и спинки зрительно сужает фюуру, а при увеличении раствора 
верхней вытачки позволяет создать или акцентировать форму груди.

Средний шов спинки может быть конструктивно-декоративным и декоратив
ным. В первом случае он вводится как формообразующий элемент для создания 
притатенности спинки (рис. 1.5). Для этого линия шва в области талии оформля
ется вогнутой кривой с максимальным прогибом на уровне наибольшего приле
гания (рис. 1.5, а> 6). Кроме того, средний шов позволяет получить выпуклую 
форму в верхней части спинки. Плавная выпуклая линия верхней части шва по
зволяет удлинить спинку по линии середины, что особенно важно для хорошей 
посадки изделий на сутулых фигурах (рис. 1.5, в, г). Такая конфигурация средне
го шва спинки характерна, например, для мужской одежды. Подобное оформле
ние среднего шва в женской одежде помогает создать женственный профиль
ный силуэт изделия. Для более равномерного прилегания изделия в области

а б в г д е ж
1*ис. 1.5. Варианты оформления среднего шва спинки для различных силуэтов: 

прилегающего; о — лолуприлегаюшего с завышенным уровнем талии; в, г — прямого и полу- 
филегающего с удлинением средней линии выше лопаток; д, е— прямого с различной степенью 

Рилегания по линии бедер; ж— иолуприлегаюшего с плотным прилеганием по линии бедер
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Рис. 1.6. Влияние расположения плечевой вытачки на композиционное решение модели

лопаток, бедер, низа часто проектируется отведение шва от вертикали. В зависи
мости от величин отведения на уровнях талии и бедер изменяется прилегание 
изделия (рис. 1.5, д, с, ж). Средний шов не обязательно участвует в формообра
зовании, иногда он вводится только для того, чтобы придать бблыиую строй
ность фигуре или для проектирования шлицы, застежки, складки и т.д.

Верхняя (нагрудная) и теневая вытачки могут служить в качестве конструк
тивно-декоративных линий, подчеркивая своим расположением силуэтное ре
шение модели (рис. 1.6). Например, наклонные, расходящиеся книзу, вытачки 
от горловины акцентируют покатость плеч и мягкость силуэта, а вертикальные 
вытачки от плечевых швов — прямую линию плеч и строгость силуэта.

В зависимости от желаемой <|юрмы изделия, подчеркивающей или сглажива
ющей выпуклости в области груди, стороны вытачки могут оформляться лини
ями различной конфигурации (см. рис. 1.8, 1.9).

Изделие может быть без верхних и без плечевых вытачек. Конструкция без 
вытачек используется для создания формы одежды следующих типов.

1. Плотно прилегающие изделия, в которых форма создается за счет дефор
мационных свойств материала. Как правило, такая одежда проектируется из 
трикотажных полотен III группы растяжимости.

2. Прилегающие или умеренно прилегающие изделия, в которых объемная 
форма создается за счет распределения раствора верхней вытачки с последую
щей посадкой этих участков. Чаше всего вытачка распределяется в боковой срез 
и срсз проймы. Это характерно для изделий из трикотажных полотен И группы 
растяжимости. При разработке таких конструкций вытачки заменяются посад
кой. Применение такого приема возможно и при проектировании изделий из 
тканей с хорошей формовочной способностью на фигуры с небольшим высту
панием груди. Посадка срезов деталей не должна создавать заметных сборок или 
моршин в изделии.

Вытачку следует переводить в точки контура, наименее удаленные от центра 
вытачки (это обеспечит наименьшую из возможных величину посадки по срезу).

3. Изделия свободной формы, в которых раствор верхней вытачки чаще всего 
переводится в срез проймы (в ряде случаев частично в боковой срез, горловину 
и др.). При этом длина проймы увеличивается на величину раскрытого в нес ра
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ст»ор;| вытачки. Полученная длина проймы учитывается при построении рукава, 
в связи с чем изделие приобретает более уплощенную свободную форму. Такое 
решение применяется при проектирован™ одежды из различных материалов.

Принцип преобразования основы конструкции с вытачкой в конструкцию без 
вытачки во всех случаях одинаков и может быть осуществлен методами конструк
тивного моделирования, которые подробно рассматриваются ниже (подразд. 2.1).

Вытачки на линии талии позволяют обеспечить равномерное или опреде
ляемое проектируемой формой прилегание изделия. Уровень приталивания 
(т.е. максимальных растворов вытачек) может быть различным. Количество вы- 

' тачек зависит от модели.
Если на полочке располагаются две вытачки, то вытачка, расположенная 

вблизи вертикали, проходящей через центр раствора верхней вытачки, называ
ется передней, а вытачка вблизи вертикали, определяющей ширину полоч
ки, боковой. Наличие двух вытачек на полочке целесообразно при значитель
ном выступании груди относительно линии талии на фигуре. Они используются 
также во многих классических конструктивных решениях женских пальто, жа
кетов. Смешение боковой вытачки к передней позволяет в зависимости от рас
твора и конфигурации сторон подчеркнуть либо, наоборот, смягчить изгибы 
формы. Смещение боковой вытачки в сторону бокового шва обеспечивает более 
равномерное прилегание изделия в этой области. Введение боковой вытачки в 
прямой силуэт позволяет уменьшить объем и придать изящество форме.

При проектировании вытачек следует учитывать свойства материала. Чем 
хуже формовочная способность материала, короче вытачка и больше ее ра
створ, тем труднее получить гладкую объемную форму. В конце стачанной 
вытачки может образоваться слабина, не поддающаяся сутюживанию. Иногда 
этого можно избежать, оформив стороны вытачки плавными кривыми, сводя 
угол между ними в конце вытачки к нулю (рис. 1.7). При обработке вытачек с 
двумя концами, в которых разность длины линии стачивания и линии сгиба 
больше некоторой предельной величины, невозможно заутюжить или разутю
жить вытачку. Предельная величина зависит от свойств материала, направления 
й конфигурации сторон вытачки. В этих случаях следует продумать другие вари
анты обеспечения проектируемой формы. Например, предусмотреть две или 
несколько вытачек с тем же суммарным раствором 
либо часть раствора перевести в посадку, либо ввести 
вместо вытачек швы (т. е. дополнительное членение ле
тали). Несимметричные вытачки с одним концом про
ектируются разрезными.

Оформление сторон вытачек также влияет на по
лучаемую форму изделия (см. рис. 1.10). В изделиях по- 
Ауприлегаюших струящихся силуэтов проектируются 
Длинные вытачки с плавными линиями сторон и про
тяженными участками притачивания (10... 12 см). В от
личие от полуприлегаюших в изделиях приталенных 
силуэтов кривизна сторон вытачек больше, а длина 
участка приталивания меньше (0 .,. 10 см). При этом 
Наибольшая вогнутость сторон вытачек может распо
лагаться на линии талин фигуры или несколько выше.
Ятя резко приталенных силуэтов стороны вытачек —
Короткие ломаные линии различной конфигурации 
(см. рис. 1 10).

Рис. 1.7. Конструктивные 
линии в вытачке 
е двумя кониами
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К п о п е р е ч н ы м  л и н и я м  ч л е н е н и я  относятся швы соединения лифа 
с юбкой, швы кокеток и другие поперечные швы, а также подрезы и вытачки. 
Любые поперечные линии членения позволяют проектировать от них складки, 
сборки, воланы, вьггачки, карманы, вводить отделочные детали и элементы, ис
пользовать различные материалы в одной модели.

Для создания приталенных и полуприлегаюишх изделий с самым разнооб
разным решением формы ниже линии талии — гладким или рельефным — 
проектируется членение по линии талии, разделяющее изделие на лиф и юбку. 
В линию членения может переводиться полностью верхняя вытачка, увеличи
вая раствор вытачки на линии талии, или вытачка на талии ликвидируется, а 
ее раствор объединяется с раствором верхней вытачки. В таком случае сложная 
выпукло-вогнутая форма в области груди и талии образуется за счет одной 
глубокой вытачки. Способы перевода вытачек рассматриваются в подразд. 2.1.1.

На юбке в зависимости от проектируемой формы вытачки по линии талии 
могут переводиться в линию низа, в подрезы, использоваться при разработке 
различных драпировок. Лиф и юбка могут выполняться из различных видов 
материалов. Юбки в отрезных по талии изделиях могут быть разнообразных кон
струкций, в том числе и многослойными.

Конфигурация конструктивных линий членения. Форма изделия зависит не 
только от расположения линий членения, но даже в большей степени — от их 
конфигурации. Благодаря различной конфигурашш линий можно получить ту 
или иную степень прилегания на разных участках в соответствии с проектиру
емой формой изделия.

Конфигурация линий членения в области опорной поверхности может под
черкнуть или сгладить выпуклость формы. Для акцентирования выпуклости гру
ди используются вытачки или рельефы, направленные из плечевого среза к 
выступающим точкам груди и оформленные несимметричными кривыми, как 
показано на рис. 1.8, а, б, в. Для получения уплошенной формы рельеф из 
плечевого среза смешается от выступающей точки груди в 
сторону проймы на 1,5 см и более, а раствор вытачки не
сколько уменьшается (рис. 1.9). Стороны вытачек оформ
ляются спрямленными линиями.

Оформление линий членения в приталенных изделиях 
зависит от уровня и степени максимального прилегания, 
а также проектируемой конфигурации силуэтной линии

рельефа (<?) для подчеркивания выпуклости груди

Рис. 1.9, Рельеф, упло
щающий форму из
делия в области груди
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модели (рис. 1.10). Уровень максимального прилегания может быть на естествен
ном месте, выше или шоке уровня талии фигуры. Как видно на рис. 1.10, линии 
мог>т быть плавно-вогнутыми, выпукло-вогнутыми, с резким изломом на участке

Рис. 1.10. Варианты оформления вертикальных 
особенностей силуэтной



Рис. 1Л1. Пример конструктивного решения изделия с рапичнои степенью 
его расширения по периметру

приталивания; сторбны рельефов и вытачек с од
них! концом могут быть несимметричными. Если 
стороны рельефов имеют разную конфигураиию  
и длину, то для их качественного соединения  
необходимо определить, на каких участках сле
дует выполнять сутюживание или оттягивание 
и в соответствии с этим расставить контрольные 
метки.

Конфигурация продольных линий членения 
ниже области приталивания зависит от проекти
руемой силуэтной формы изделия — прямой, рас
ширенной, зауженной. Степень расширения (зау- 
жения) изделия по периметру (спереди, на боко
вой поверхности, сзади) может быть различной, 
что определяет наклон соответствующих линий 
членения (рис. 1.11).

За счет оформления линий рельефов или вве- 
Рис. 112. Примеры конструк- деиия клиньев можно получить заметное растни- 
тивного реш ети юбок годе Рение Формы от любого уровня -  годе (рис. 1.12).

Продольное членение позволяет проектировать 
в него складки, шлицы, разрезы, застежки, карманы, клапаны и другие отде
лочные детали if элементы, вводить декоративные строчки, канты и т .п ., ком
бинировать материалы различных видов.

1.3.2. Покрой рукава

Покрой рукава существенно влияет на форму изделия в плечевой области. 
Например, втачной рукав позволяет создать как четкую или рельефную, так 

и мягкую силуэтную линию (рис. 1.13). Мягкую силуэтную линию обеспечивают 
покрои рукавов цельнокроеного, реглан, комбинированного (рис. 1.14).
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р*С. 1,14. Варианты формы плечевой области в изделиях с рукавами покроев: 
цельнокроеного, реглан, комбинированного



Форма рукава. Форма рукава — прямая, расширенная, зауженная — опреде
ляется шириной рукава на разных уровнях. В зависимости от объема рукав мо
жет быть узким, средней ширины, широким, очень широким. Расширение (за
ужен! te) может быть равномерным и неравномерным по периметру, создавая 
различные эффекты на определенных участках рукава, например фалды в обла
сти локтевого переката. Различные решения низа рукава — присборивание» ман
жеты или отвороты разных видов, воланы и др. — существенно влияют на фор
му рукава.

Для создания формы рукава может использоваться продольное или попе
речное членение, а также вытачки. Так, например, в классическом втачном 
рукаве выпуклая по локтевому и вогнутая по переднему перекату форма дости
гается членением на верхнюю и нижнюю половинки рукава с соответствую
щим оформлением линий локтевого и переднего швов в деталях. Введение вер
хнего шва в конструкцию втачного рукава дает возможность создать различные 
эффекты перехода от плеча к рукаву и силуэтную форму рукава. На рис. 1.15 
показаны изменения формы рукавов покроя реглан, характерные для второй 
половины XX в. Как видно из рис. 1.15, форма рукава определяется:

шириной на различных уровнях;
особенностями оформления линий верхних швов на плечевом (рукав рег

лан, цельнокроеный), локтевом и нижнем участках;
конфигурацией линий нижнего шва — в двухшовном; передних и локте

вых — в трехшовном рукаве.
Изделия с втачным рукавом могут иметь самую разнообразную форму в пле

чевой области (см. рис. 1.13). Она определяется длиной и конфигурацией линий 
атечевого шва, величиной посадки на данном участке, наличием плечевых на
кладок, а гакже сборок, складок, вытачек и т.д. по окату. Классический втачной 
рукав характеризуется незаметной в готовом виде посадкой по окату (без сбо
рок). Он может быть одношовным (с нижним швом), двухшовным (с передним 
и локтевым швами). Нижний шов может иметь различное положение, совмеща
ясь или не совмещаясь с боковым швом. Иногда по модели шов смешается к 
локтевому перекату, в этом случае в него переводится раствор локтевой вытач
ки (рис. 1.16).

При проектировании изделий с классическим втачным рукавом для фигур 
больших размеров из-за большой ширины рукава получается значительная 
величина посадки по окату. Такую посадку, как правило, трудно или невоз-
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Рис. 1.16. Пример конструктивного решения одношовного втачного рукава для изделия
с рельефом на спинке

можно сутюжнть. Уменьшить посадку при сохранена проектируемой шири
ны рукава можно введением плечевых накладок и удлинением плечевого шва. 
Если это не желательно, уменьшить посадку до необходимой величины или 
исключить ее вовсе позволяет введение верхнего шва или вытачки (вытачек). 
Полученный рукав нельзя назвать классическим, он выглядит скорее спортив
ным. Такой прием часто используют при массовом производстве верхней одежды. 
Классический вид рукава сохраняется, если в модели верхний шов проекти
руется для достижения декоративного эффекта (например, при комбиниро- 
вании материалов) или если на окате рукава используются отделочные эле
менты (кружева, аппликации), в швы которых можно убрать излишнюю по
садку (рис. 1.17).

Изделия с рукавами покроя реглан имеют 
мягкую форму в плечевой области. Обыч
но рукав реглан проектируется с верхним 
и нижним швами. Существуют различные 
варианты данного покроя (рис. 1.18) в за
висимости от формы и расположения ли
нии соединения рукава со спинкой и по
лочкой (линии реглана). Это может быть 
Классический реглан и реглан-погон — с 
началом от линии горловины, «нулевой* 
реглан — от вершины горловины, полу- 
реглан — от плечевого шва, реглан-кокет
ка («арочный*) — от линии середины спин- 

полочки.
I^fyjcae Реглан может быть и без верхнего
lien И 37041 шов в ПЛСЧс*по“ области за- 

вытачкой, сборками, складками 
1.19). Для полурегулярных и регуляр- 

трикотажных изделий, а также для до-

Рис. 1.17. Уменьшение посадки рукава 
за счет введения дополнительного 

членения по окату



Рис. 1.18. Варианты покроя реглан с верхним швом: 
а — реглаи; б — «нулевой»» реглан; в — полуреглан; г — реглан-погон; д ~  «арочный* реглан

(реглан-кокетка)
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Рис. 1.19. Различные варианты покрой реглан 
(без верхнего шва)

Рис. 1.20. Вариант конструкций покроя 
реглан для трикотажного иаделия регу

лярного способа производства

статочно объемных изделий с широким рукавом и углубленной проймой (на
пример, разнообразных курток) характерен рукав реглан уплошенной формы 
оез ьерхнего шва (рис. 1.20). В трикотажных изделиях из полотен И — III группы 
растяжимскгги он может быть и достаточно узким, а пройма — неглубокой. Н е
обходимый объем и хорошая посадка такого рукава на фигуре обеспечивается 
деформационными свойствами трикотажа.
^Особенностью изделий с цельнокроеными рукавами яьлястся полнен? или час- 
Я ® *  отсутствие линии проймы; спинка или сс часть выкраивается вместе с 

а полочка или ее часть — с передней половинками рукава. В изделиях 
Г0 П0кР°я обеспечивается более мягкая форма в плечевой области, чем в 

Мелиях с втачным рукавом.
щЛ-ледует иметь в виду, что свобода движения рук в изделиях с иельнокрое- 
Пече2^УКаВаМИ более ограничена, чем с втачными той же ширины. Для обес- 
дд * ия большей свободы подъема рук применяют различные способы, исхо
д у  назначения и формы изделия: увеличивают ширину изделия по линии  
го сп* И ПР °ЙМЫ> расширяют рукав, уменьшают угол наклона верхне-

Рукава, вводят дополнительную деталь — ластовицу или проектируют
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Рис. 1.21. Взаимосвязь формы и конструкции изделия с цельнокроеным рукавом

дополнительное членение деталей — отрезной бочок, отрезную нижнюю поло 
винку рукава. Взаимосвязь формы и конструкции изделия с цельнокроеным 
рукавом показана на рис. 1.21.

В изделиях без ластовицы или дополнительного членения необходимо пре
дусмотреть возможность его свободного перемещения вверх при подъеме рук 
т.е. изделие не должно плотно фиксироваться на талии и по низу рукавов. В на 
рядной одежде этим можно пренебречь.

У тл  наклона верхнего среза (или сгиба) цельнокроеного рукава может со
ставлять от 0 до 60*, что зависит от вида и назначения изделия, его силуэтной 
формы и формы рукава. Чем меньше наклон верхнего среза рукава, тем мягче 
(с мягкими складками) в области проймы становится форма изделия; верхнюю 
вытачку при этом частично или полностью переносят в пройму. Для получении 
изделия более четкой формы, небольшого объема наклон верхнего среза увели 
чивают и вводят ластовицу. Ластовицы могут быть различной формы и разме-
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а б в
Рис. 1.22. Варианты оформления проймы

ров: в виде отдельных деталей, а также цельнокроеными с нижней половинкой 
рукава или с отрезным бочком.
' Влияние наклона плеч и проймы на силуэтную форму рукава. Наряду с покро

ем силуэтная форма рукава определяется создаваемым наклоном и шириной 
плеч, а также конфигурацией плечевой линии.

Наклон меча может быть естественным, повышенным и пониженным отно
сительно положения плечевой точки фигуры.

Повышение обычно обеспечивается за счет применения плечевых накладок. 
С увеличением высоты плечевой накладки форма одеваемой опорной поверхно
сти все более уплощается. Поэтому растворы плечевой и верхней вытачек умень
шаются за счет перевода части растворов в линию проймы. При высоких плече
вых накладках плечевая вытачка становится ненужной, плечевые срезы оформ
ляются прямыми линиями. Для усиления плоскостного решения изделий с пле
чевыми накладками и без них плечевой шов переводится в сторону полочки на 
1,5 ...2 см. Небольшого повышения плеча без применения накладок можно до
биться, подняв концы плечевых срезов на чер*хже на 1... 1,5 см и оформив ли
нии срезов слегка вогнутыми кривыми (см. рис. 1.13, в). В мягких тканях получен
ная форма может быть зафиксирована дублированием клеевыми прокладками.

Обычно вместе с наклоном плеча определяется длина плечевых швов в мо
дели. Повышение плеча в изделии часто сопровождается удлинением плечевых 
швов, что расширяет плечевой пояс фигуры. Кроме того, как правило, проек
тируется меньшая посадка по окату рукава, в результате чего головка рукава 
становится более плоской, а силуэтная линия перехода от плеча к рукаву — 
четкой (см. рис. 1.13, ЙГ).
^Зрительное понижение наклона плеча достигается удлинением плечевых швов 

W L .3  см и соответствующим оформлением плечевых срезов (см. рис. 1.13, д, к). 
речевые срезы оформляются выпукло-вогнутыми линиями в соответствии с 

желаемыми очертаниями плечевого ската. При этом усилить эффект покатое- 
Н " " »  можно за счет небольшого расширения горловины и некоторого по- 
Щ и й ю  плечевого шва в области вершины горловины (вплоть до образова- 
ВДрасширенной цельнокроеной стойки) В некоторых случаях для создания и 

^И&Мши формы используются подокатники в виде валиков из мягкого мате- 
(^^ закр еп л яем ы х  по окату и плечевому шву на участке его удлинении. Для 
КОе счения свободы движений в изделиях из не растяжимых материалов та- 
н е н ^ Нструкт11вное Решение требует углубления проймы на величину удли- 
РУкаЛК Г * 110™ 11183 или больше в зависимости от проектируемой ширины 
м°Хно И ЖС уло^ство в Динамике — не обязательное требование, пройму 
|р и о  не углублять, но соответственно уменьшить высоту оката рукава.
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Пройма может иметь различную форму — овальную, щелсвидную, квадрат
ную, фигурную и т.д. По глубине она может быть мелкой, средней, углублен
ной. Мелкая пройма характерна для изделий малых объемов с узким рукавом. 
При углублении проймы обычно увеличивается обший объем изделия и шири
на рукава, удлиняется и переводится в сторону полочки плечевой шов. В связи с 
увеличением объемов изделия плечевую вытачку заменяют посадкой или ис
ключают совсем, верхнюю вытачку' уменьшают или исключают, переводя ее 
частично или полностью и срез проймы (рис. 1.22, а). По мере углубления прой
мы, если это сопровождается удлинением плечевого шва, се форма вытягива
ется и сужается вплоть до получения шелевидной проймы (рис. 1.22, ег). По мере 
углубления проймы и расширения рукава высота оката уменьшается, нижние 
участки оката спрямляются, поэтому -соответствующие им нижние участки уг
лубленной проймы оформляются сходящимися под острым углом плавными 
линиями (рис. 1.22. б, с).

1.3. ПРИБАВКИ (ПРИПУСКИ)

Внутренние размеры одежды отличаются от соответствующих размеров по
верхности тела человека. Разность меаду размером изделия в определенном месте 
и определяющим его измерением фигуры называется прибавкой (во многих 
метоликах конструирования вместо термина прибавка используют термин при
пуск). При проектировании одежды используются не только положительные, 
но и отрицательные величины прибавок. Например, в корсетных изделиях, наи
более плотно прилегающих к телу, для корректировки отдельных участков 
фигуры (живота, талии) лаются отрицательные прибавки. Обычно одежда на 
одних участках прилегает к телу более плотно, на других — располагается сво
боднее. Участки тела человека, на которые опирается одежда, называются 
опорной поверхностью, а соответствующие ей участки одежды называются 
опорными, или участками статического кон га кта.

По расположению опорной поверхности одежда подразделяется на две ос
новные конструктивные группы:

плечевую — опирается на плечевой пояс; 
поясную — опирается на тазобедренный иояс.
Если в области опорной поверхности фигуры требуется создать форму, от

личную от нее. используют различные приемы: накладки, каркасы, соответ
ствующие материалы и крой.

Прибавки, обозначаемые в таблицах и на чертежах буквой П, можно 
подразделить на три группы:

технические или минимально необходимые, служащие для обеспечения жиз
недеятельности организма (на свобод)' дыхания, движения);

декоративно-конструктивные, нужные для обеспечения заданной объемной 
формы изделия;

технологические, предназначенные для обеспечения проектируемых размеров 
изделия в процессе его изготовления (их называют припусками).

Прибавка на свободное облегание. Обычно при разработке конструкции 
определяются не две прибавки — минимально необходимая и декоративно
конструктивная, а одна — прибавка на свободное облегание, так как величина 
декоративно-конструктивной прибавки в большинстве с;гучаев больше мини
мально необходимой. Если проектируется плотное облегание изделия на ка



ком-либ° участке фигуры, к соответствующей величине измерения фигуры на 
данном участке бгедует предусмотреть минимально необходимую прибавку. Be- 
тичина этой прибавки зависит от свойств материала.

Одежду из материалов с относительно малым удлинением при растяжении 
(ткань, мех, нетканые материалы, малорастяжимые трикотажные полотна) конст
руируют с положительными прибавками к поперечным размерам. Прилегающие 
изделия из более растяжимых трикотажных полотен конструируются с нулевы
ми или отрицательными прибавками к ширине изделия (см. ниже).

При определении значения минимально-необходимой прибавки к попереч
ным размерам трикотажных изделий учитывается удобство эксплуатации (мак
симально-допустимое давление одежды на тело человека, не нарушающее ды
хания, кровообращения и свободы движений), устойчивость размеров и формы 
изделия в процессе носки, отсутствие искажения рисунка и факгуры полотна.

Ниже приведены ориентировочные значения минимально необходимых 
прибавок к полуобхнату груди для женского платья в зависимости от группы 
растяжимости полотна.

Уровень (глубина) проймы б изделиях определяется величиной размерного 
признака «высота проймы сзади* (Т39, ВПр.3) плюс прибавка (здесь и далее Т и 
П — обозначение размерного признака). Прибавка к £пр.3 в различных методи
ках конструирования называется и обозначается по-разному, например, на сво
боду проймы — /7СЛ1Р, к глубине проймы — Яг.,ф. Средний уровень проймы 
зависит от обшего напраачения моды на данный период и покроя рукава. В за
висимости от особенностей конкретной модели глубина проймы может изме
няться Обычно глубина проймы рассматривается относительно принятой сред
ней величины на данный период времени. В отдельные периоды модной являет
ся повышенная (мелкая) пройма. Следует иметь в виду, что для обеспечения 
комфортности изделия прибавка на свободу проймы не должна бмть меньше 
минимально необходимой. Величина минимально необходимой прибавки зави
сит от свойств материала. Например, для женских платьев из тканей ее величина 
порядка 2...2,5 см, а из трикотажа, в зависимости от его свойств, может быть 
значительно меньше, даже отрицательная. В табл. 1.1 предстаапены средние зна
мения прибавки на свободу проймы по глубине, характерные для некоторых 
периодов времени для женского платья с втачным рукавом, и величины допол
нительного углубления проймы для платьев с рукавами других покроев.

Группа растяжимости полотна
I
И
Ш

Величина прибавки' 
2...4 см 

О
Отрицательная

Т а б л и ц а  1.1
Прибавки на свободу проймы женского платья с втачныгм рукавом (из тканей) и величины 

Дополнительного углубления, характерные для некоторых периодов времени, см

3 U . . . 2 4...5 2,5 ...3,5
Дополнительное

Углубление 2.,;3 От 2 до линии 
талии 2 . . .  10 2 ... 10
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Как видно из табл. 1.1, дополнительное углубление обычно принимается от
2 см до линии талии. Кроме того, чем больше П16, тем больше дается углубле
ние проймы. Углубление до линии талии относится к цельнокроеным рукавам 
без ластовицы типа «летучая мышь».

Прибавки на свободное облегание к основным обхватным размерам фигуры 
(полуобхватам груди, талии, бедер, обхвату плеча), а также на свободу проймы 
определяют общую объемную форму (силуэт) изделия, поэтому они называ
ются композиционными.

Внешние очертания контура изделия — линии плеч, бока, низа, средние 
линии спинки и переда — принято называть силуэтными линиями. Основные 
силуэты современной одежды — прилегающий (приталенный), полуприлегаю- 
ший, прямой. Встречаются трапециевидный, овальный и другие, представляю
щие собой различные комбинации геометрических фигур. Например, прямой 
силуэт может приближаться как к узкому вытянутому прямоугольнику, так и к 
квадрату. Ориентировочные величины композиционных прибавок, рекоменду
емых АО «Кузнецкий мост* для разных силуэтов по видам изделий из тканей в 
последнем десятилетии XX в., даны в приложении I. Величины прибавок по 
ширине стана даются к соответствующим полуобхватам фигуры, по ширине 
рукава — к обхвату плеча. Данные таблиц можно использовать как ориентиро
вочные. Величины прибавок уточняются с учетом проектируемой формы и 
свойств материалов при примерках, так как в таких таблицах прибавки даются 
без учета свойств материалов: наименьшая величина дается для прилегающего 
силуэта, несколько большая — для полуприлегающего, самая большая — для 
прямого, что не всегда справедливо.

Прибавка на свободное облегание к полуобхвату груди (# г) при разработке 
конструкции распределяется между участками спинки, проймы и полочки. Рас
пределение зависит от направления моды, свойств материала, особенностей 
модели. В табл. 1.2 предстаатены данные о распределении Пг между участками по 
ширине конструкции, типичном для 1980... 2000 гг.

Т аб л и ц а 1.2
Типичное распределение прибавки к полуобхвату грудн между основными участками 

конструкции наделяй с В1ачным рукавом, части

Вид одежды Спинка Пройма Полочка

Мужская 0,25 ...0,3 0,55...0,4 0,2 ...0,3

Женская 0,25 ...0,3 0,7... 0,5 0,05 ...0,2

В платьях и блузках без рукавов величина обшей прибавки обычно меньше, 
чем для изделия аналогичного силуэта с рукавом. При распределении прибавки 
большая ее часть дается к слиикс, оставшаяся же часть примерно поровну до
бавляется к полочке и пройме.

При изменении покроя рукава распределение прибавки к обхвату груди из
меняется. Для углубленной проймы прибавка к ширине проймы уменьшается.

В трикотажных изделиях из растяжимых полотен пройму даже для класси
ческих втачных рукавов проектируют Уже, чем в изделиях из ткани, так как 
при втачивании рукава именно нижние участки проймы, определяющие ее 
ширину, и соответствующие им участки оката рукава растягиваются больше 
всего.
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Технологические припуски. Технологические припус
ки объединяют группу припусков, предназначенных 
обеспечить проектируемые размеры изделия в процессе 
его изготовления. На величину технологического 
припуска влияют методы обработки изделий и свой
ства материала. Технологические припуски включают в 
себя припуски на швы (а в индивидуальном пошиве и 
на подгонку), припуск на усадку (уработку) материала 
в процессе изготовления (технологическую усадку), 
припуск на толщину материала или пакета (Ята) и т.д.

Технологические припуски, кроме обычно да
ются к уже построенным деталям конструкции. В мето
диках конструирования изделий стабильного классиче
ского ассортимента (мужские костюмы, пальто) раз
личные технологические припуски часто даются непосредственно при постро
ении конструкции.

Если дается по ширине изделия, то всегда именно при разработке кон
струкции, так как его величину нужно распределять между участками сетки 
чертежа. Пт обычно не учитывается при проектировании однослойных изделий 
из матери&-юв толщиной меньше 3 мм, так как их внешние и внутренние размеры 
практически одинаковы. В одежде из более толстых материалов или многослой
ной одежде (состоящей, например, из материалов верха, прокладки и под
кладки) внешние размеры одежды больше внутренних (рис. 1.23). Разница в 
длинах наружной и внутренней поверхностей одежды на рассматриваемом уровне 
и определяет величину /7та.

Периметр внешней (наружной) поверхности одежды на каком-либо уровне 
можно определить как длину окружности -  2itRH, а внутренней — »  271/?., 
где — радиус наружной поверхности одежды; Л, — радиус ее внутренней 
поверхности.

Разница в длине наружного и внутреннего периметров:
^ - 1 в ~ 2 я (* н- / и ~ 2 п Т П ,

где ТП — толщина материала или пакета материалов одежды в свободном со
стоянии, см.

Для половины изделия (т.е. для ширины изделия на чертеже):
Пт -  лТП *  3.14ТП.

Например, если ТП ® 0,4 см, Лт =  3,14 0,4 = 1,3 см.
Если для разработки чертежа используется величина обхватного размерного 

признака полностью (например, обхвата плеча при построении конструкции 
Рукава), то

2яТПав6,28ТП.
Припуск на пакет должен учитываться и по длине деталей. При огибании 

Фигуры одеждой длина внешней поверхности изделия больше внутренней Раз
ность длин обусловливается толщиной материалов и степенью изгибания. На 
**С- 1.24 в качестве примера показано расположение слоев одежды на спинке. 
Г^вИДно из рис. 1.24, степень изгибания одежды зависит от осанки фигуры и 
/ J ^ r a .  Для прямого силуэта участок изгибания — между шейной точкой и 
^°внем  наибольшего выступания лопаток, поэтому Пт к длине спинки можно 
пРеделить как разность длин дуг — наружной £* =* а /^  и внутренней I* «  аД,.

Рис. 1.23. Схема к расчету 
величины припуска на 
толщину пакета материа

лов по ширине
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Рис. 1.24. Схема к расчету величины 
припуска на то;ицину пакспа мате
риалов по длине: для прямого (а) и 

прилегающего {б) силуэта

Для фигур с нормальной осанкой различных размеров и ростов и = 20...50е 
Например, если а  — 50е и толщина пакета изделия 1*5 см, то

Очевидно, что для прилегающею силуэта из-за большого количества участ
ков изгибаний одежда должен быть больше. На практике величины /7,а 
уточняю! при примерке.

1.4. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И МЕТОДЫ 
ЕЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗМЕРАМИ 

И ФОРМОЙ ФИ ГУТЫ

В существующем разнообразии одежды можно выделить два основных спосо
ба создания се формы.

Первый, исторически сложившийся способ, — создание формы одежды из 
простых элементов кроя: прямоугольников, овалов и т.д. (плоскостной крой) 
Объемная форма таких изделий выявляется на фигуре за счет образующихся 
склддок, сборок, драпировок. Это характерно, например, для народного кос
тюма. В современной одежде такой подход используется для проектирования 
разнообразных накидок, туник, курток, юбок и т.п.

Второй способ — создание одежды из деталей, представляющих собой более 
или менее приближенные развертки участков поверхности фигуры Качествен
ная бездефектная посадка таких изделий на фигуре обеспечивается их соответ
ствием поверхности тела на опорных участках. На остальных участках одежда 
должна располагаться на некотором расстоянии, обеспечивая заданный силуэт 
и возможность нормальной жизнедеятельности человека.

Одним из основных условий разработки конструкции одежды при этом яв
ляется наличие достоверной ии<|>ормации о размерах и форме фигуры, на кото- 
руто проектируется изделие. Для портных таким источником информации из
давна являлась непосредственно фигура заказчика.

Конструкция модели может быть получена муляжным методом, расчетно- 
графическим методом или их комбинацией.

Муляжный (макетный) метод (наколка) ~  процесс достаточно долгий, трудо
емкий как .для портного, так и для заказчика. Поэтому для предварительной

/7ТП“  50 - 3,14/180 1,5 -  1,3 см.
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V

дроработкг' модели стали использовать наколку на манекен, в какой-то степе: 
з з  приближенный к фигуре человека, на корсет, использование так называе- 
дояпатронов — наиболее удачных, проверенных выкроек одежды определенных 
Фасонов, полученных ранее муляжным способом. Эти патроны были семейным 
Достоянием, хранились в тайне и передавались по наследству. Мерки снимались 
только ДЛЯ того, чтобы определить длину и ширину одежды. Использование 
патронов, естественно, требовало примерок и подгонки изделия на фигуре. 
Впоследствии, если одежду шили у постоянного портного, он зачастую имел 
манекен, специально сделанный по фигуре заказчика (манекен-дублер), что 
позволяло обходиться без примерок и обслуживать иногородних клиентов. Ма
некен-дублер делался так: по меркам заказчика из формоустойчивой ткани со
здавался лиф изделия, который во время примерки подгонялся точно по фигу
ре, стачивался и надевался на манекен, после чего все пустоты, образовавши
еся между манекеном и лифом, плотно заполнялись тонкой бумагой.

Муляжный метод используется и в настоящее время, так как он наиболее 
органичен для творческой натуры художника и позволяет непосредственно со
здавать модель («лепить форму») из материала на манекене или фигуре. При 
этом первоначальный замысел может значительно трансформироваться или 
принципиально изменяться благодаря выявляющимся в процессе работы осо
бенностям материала. Этот метод незаменим при разработ ке изделий новых форм 
ни при использовании материалов с новыми свойствами. Однако он достаточ

но трудоемок, требует определенного опыта работы. Кроме того, подготовка к 
серийному изготовлению изделий на основе образца, полуденного макетным 
способом, прсдсташшет определенные трудности, так как лекала деталей должны 
разрабатываться по уже готовому изделию с учетом выполненной технологии 
прйпосаживание, растяжение, сутюживание и др.). Точно воспроизвести все 

нюансы получения формы зачастую бывает очень сложно. Поэтому к муляжно
му метод)' прибегают не так часто.

Для топ» чтобы быстрее получать детали изделий традиционных форм, ис
пользуют расчетно-графические методы — разнообразные «системы кройки» (ме
тодики конструирования), в которых используются несложные расчеты и гео
метрические построения. При этом величины параметров конструкции одежды 
определялись на основе нескольких измерений (мерок) фигуры заказчика и ряда 
расчетов, производимых по формулам, отражающим зависимости между 
различными измерениями фигуры и параметрами конструкции. Эти зависимости 
выводились авторами эмпирически на основании большого личного опыта. Та
кие методики относят к расчетно-мерочным. Первую систему кройки, получив- 
Ф'К) широкую известность, по данным журнала ♦Искусство портного» (1908, 

то 1), изобрел француз Мишель в 1818 г., назвав ее системой «трети». Для полу
чения достаточной информации о размерах и форме фигуры требуется большое 
количество измерений. Чтобы снимать меньше мерок, разработчики систем кройки 

пределялц некоторые значения измерений фигуры как определенную часть той 
или иной мерки, непосредственно снимаемой с фигуры заказчика. При этом они 
исходили из представления о пропорциональности человеческой фигуры. Подоб- 
Щ  МетОДНКи относят к пропорционально-расчетным. К ним относится разрабо- 

Нр.ад в в- и популярная в настоящее время методика «Мюллер и сын». 
лег^ чети^-гРафический метод наиболее приемлем для проектирования из- 

традиционных конструктивных решений. Используют поэтапную разра- 
базо констРУкции модели, сначала расчетно-графическим способом строят 

зовую основу (БО), затем с помошью конструктивного моделирования ее
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преобразуют в модельную конструкцию (МК). Под БО принято понимать чер
тежи и лекала основных деталей базового покроя с конкретными величинами 
композиционных прибавок. Базовым в плечевых изделиях является покрой с 
втачным рукавом, поэтому основными деталями яатяются спинка, полочка 
(перед), рукав. БО конструкции может быть получена любым способом, глав
ное, она должна хорошо «сидеть» (иметь бездефектную посадку) на типовой 
либо индивидуальной фигуре. В различных литературных источниках наряду с 
термином «базовая основа» используется «базовая конструкция» (БК), «осно
ва», «основа конструкции». Модельной конструкцией принято называть конст
рукцию проектируемой модели. В приложении 4 приведены некоторые методи
ки построения основ конструкций женских, мужских и детских изделий раз
личных ассортиментных групп, применяемые при индивидуальном и массовом 
(или серийном) изготовлении одежды.

Созданию каждой методики конструирования предшествует разработка 
многократно проверенной конструкции одежды, а сама методика я&тяется опи
санием действий и правил, т.е. алгоритмом, позволяющим воспроизвести 
чертежи этой конструкции. Аналогично построено большинство современных 
методик конструирования, применяемых не только для индивидуального по
шива, но и для массового производства одежды. В последних используется зна
чительно большее количество мерок, а субъективные представления авторов 
методик о взаимозависимостях между мерками фигуры заменены научными 
данными, основанными на результатах статистической обработки массовых 
измерений фигур населения. Классификация типовых фигур, принятая' в на
шей стране, методика измерений и величины размерных признаков, характе
ризующие эти фигуры, даны в приложении 2. Классификацией выделено боль
шое количество типов фигур для проектирования одежды массового производ
ства, но даже это не позволяет охватить все их разнообразие, и зачастую реаль
ная фигура имеет существенные отклонения от типовой.

Из-за того, что измерения не дают исчерпывающей информации о размерах 
и форме поверхности фигуры, а в расчетах невозможно учесть все нюансы по
ведения различных материалов в изделии, все известные методики конструи
рования являются приближенными. Если же телосложение человека, вид и форма 
изделия, свойства материала, методы изготовления модели отличаются от за
ложенных в методику, в изделии возникают дефекты посадки. Поэтому исполь
зование расчетно-графических методов не устраняет необходимости примерки 
изделия на фигуре и уточнения конструкции.

Для проектирования трикотажных изделий используется та же классифика
ция типовых фигур, но в связи с растяжимостью грикотажных полотен массо
вое производство одежды осуществляется на значительно меньшее количество 
типов. Причем количество типов и принципы их выбора зависят от вида изде
лий. В приложении 3 приведена информация о размерной стандартизации три
котажных изделий.

На чертежах, выполненных по различным методикам конструирования, по- 
разному обозначаются одинаковые конструктивные точки и линии: буквами, 
буквами и цифрами, цифрами. В последнее время распространение получила 
система обозначений, разработанная для Единой методики конструирования 
одежды (ЕМКО СЭВ). В ней основные конструктивные горизонтали и вертика
ли обозначены цифрами (рис. 1.25); конструктивные точки, расположенные на 
пересечении конструктивных линий, называются основными и обозначаются 
двумя цифрами — первая номер горизонтали, вторая номер вертикали. Прочие
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Рис. 1.25. Основные конструктивные горизонтали и вертикали по ЕМКО СЭВ

точки, конструктивно связанные с основными, обозначаются тремя цифрами, 
из которых первые две — обозначение основной конструктивной точки, третья 
цифра — порядковый номер последовательности построения конструкции. К.он- 
сруктивные точки, которые будут совмещаться ири изготовлении одежды, 
обычно обозначаются одинаковыми цифрами, но с разным количеством штри
хов (в зависимости от последовательности построения данного участка конст
рукции). Расстояния и длина между точками обозначаются номерами этих то
чек, записанными через дефис в косых скобках. Например / П-41/ — расстоя
ние от точки 11 (шейной точки) до точки 41 (точки на уровне линии талии по 
вредней задней линии); / 14-332-341/ — длина проймы спинки. В дальнейшем 
положении используется система обозначений ЕМКО СЭВ.

1 5. ПРИНЦИПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕЦИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

■ Я М  должна обеспечивать эстетические и утилитарные функции. Про- 
есс ее создания можно рассматривать как художественное проектирование с 

rvjCT°i! потРебительских требований: соответствия одежды назначению, разме
нам, форме фигуры и т.д.
^ Н М Ш ш л ен н о е  производство изделий требует инженерного проектирова- 

правильного выбора решений на этом этапе во многом зависит эф- 
***®ность производства. Изделия массового производства должны отвечать 

определенным потребительским требованиям, но г  производствен- 
необ^ Тсхнологическим» экономическим. Так, при разработке ноной модели 
Не ОДИМо ориентироваться на имеющееся на предприятии оборудование, 

исключено, что для выпуска конкурентоспособных изделий потребуется



приобретение новых видов оборудования. Проектировщик должен иметь пред
ставление о трудоемкости и стоимости обработки различных узлов изделия для 
того, чтобы оценить, как то или иное решение скажется на его цене. Все это 
поможет сделать правильный выбор технологии для новой модели.

Уникальность швейной промышленности заключается в том, что в отличие 
от других изделий промышленного производства одежда наиболее привязана к 
индивидуальным особенностям потребителей. Она должна:

обеспечивать хорошее статическое и динамическое соответствие фигурам 
разного телосложения;

выпускаться в различных половозрастных и ассортиментных группах с боль
шим количеством моделей, отличающихся конструктивным и технологическим 
решением;

изготавливаться из разнообразных материалов;
выпускаться, как правило, небольшими партиями и оперативно обновлять

ся в соответствии с модой и потребительскими запросами.
Инженерное проектирование подразумевает неукоснительное соблюдение 

требований нормативной базы (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и использование методичес
ких и научно-технических разработок.

В XX в. проведен большой комплекс работ по созданию нормативно-техни- 
ческой и научно-методической базы для швейной, трикотажной и меховой от
раслей легкой промышленности. Были созданы отраслевые научно-исследова
тельские институты, лаборатории, выделялись значительные средства на про
ведение исследований.

Промышленное производство любых изделий возможно только при ограни
ченном количестве их типоразмеров. Для того чтобы все разнообразие фигур 
населения свести к сравнительно небольшому числу типов, неоднократно про
водились массовые антропометрические обследования населения, разработана 
теория размерной типологии и размерные антропометрические стандарты (см. 
приложение 2). Основным в теории размерной типологии является понятие 
интервала безразличия — промежутка, отгутри которого разница между размерами 
изделий не имеет значения для потребителя. Чем шире интервал безразличия, 
тем меньшим количеством размеров изделий можно обеспечить потребителей, 
и наоборот. Если интерват безразличия близок к нулю, массовое производство 
становится невозможным.

Можно выделить следующие основные принципы современного промыш
ленного проектирования одежды.

проектирование новых изделий в соответствии с техническим заданием (ТЗ) 
или планом-графиком;

конструирование изделий не на индивидуальные, а на типовые фигуры, пред
ставленные величинами размерных признаков в ОСТ и манекенами;

использование данных, полученных в результате лабораторных испытаний 
материалов. (В лабораториях устанавливается соответствие материалов требова
ниям ГОСТ и ОСТ, а также величины показателей, необходимых для проекти
рования изделий, например усадка, растяжимость, толщина и др.);

следование нормативно-технической документации на всех этапах проекти
рования и изготовления изделий, что гарантирует определенные показатели 
качества изделий. (Требования к раскрою и пошиву, маркировке, упаковке, 
качеству изделия и т.д. отражены в соответствующих ОСТ и ТУ.)

Результатом промышленного проектирования одежды является образец-эталон 
и конструкторско-технологическая документация для его промышленного воспро-
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;(ЗввДенш  ^ ЛЯ уточнения документации может проводиться се апробация в произ
водственных условиях. Конструкторско-технологическая документация включает: 
технический рисунок и описание модели с указанием диапазона размеров, кон
векционную карту; комплект лекал и табель мер на весь диапазон размеров изде
лия; схемы раскладок лекал; технологическую последовательность изготовления 
я др. Соблюдение размеров выпускаемых изделий контра!ируется с помошыо та- 
5еля мер, который является частью консгрукторской документации на модель.

Традиционно на предприятиях разработка и подготовка к производству мо
дели разделяется на несколько этапов, выполняемых разными специалистами. 
Например, создание модели — результат коллективного труда художника- 
лодельера. конструктора, технолога. Далее следуют этапы: разработка конст
рукторской, технологической документации и образца-эталона; нормирование 
;ырья и материалов; организационная подготовка модели к запуску в произ
водство (составление схем разделения труда, нормирование трудозатрат и др.); 
: л ределение себестоимости изготовления изделии. Каждый из специалистов, 
участвующих в разработке модели, подготовке ее к запуску и внедрении в произ
водство, решает спои узко профессиональные задачи, т.е. по терминологии тео
рии систем пытается найти локальный оптимум при заданных входных пара
метрах или изменить их в лучшую, со своей точки зрения, сторону. Такой под 
ход не позволяет объективно оценить целесообразность тех или иных решений 
для получения прибыли от производства модели. Например, упрощение техно
логии снижает трудоемкость изготовления изделия, что, казалось бы, выгодно 
предприятию Однако продажа модели может осложниться из-за сниження се

# эстетических качеств. В конечном счете изделие может оказаться убыточным.
Грамотное инженерное проектирование возможно только с позиций сис

темного подхода, который предполагает исследование сложных объектов или 
процессов, рассматриваемых как система. Основное положение теории систем —* 
оптимизация не отдельных ее частей, а взаимодействия их между собой и с 
окружающей средой для оптимизации целевой функции системы в целом. Це
левой функцией предприятия может являться, например, получение макси
мальной прибыли. Не исключено, что эта цель может достигаться тогда, когда 
одни изделия будут выпускаться с максимальной прибылью, а другие — с ми
нимальной. Изделии постоянного массового спроса (Халаты,- рейтузы и др.) 
могут выпускаться с небольшой прибылью, но они должны быть максимально 
Р*нологичнм. И наоборот, при проектировании остро модных моделей, пользу
ющихся повышенным спросом, технологичность отходит на второй план — все 
издержки производства с лихвой перекрываются ценой изделия. При проведе
нии рекламной кампании изделия могут продаваться ниже себестоимости или 
ла*е раздаваться бесплатно.
_ Таким образом, проектирование должно осноьываться на результатах мар
кетинговых исследований, проводимых на современном уровне. В результате 

Гментации рынка с учетом возможностей предприятия, выявления потреби- 
^Р Ц ки х  предпочтений и т.д. уточняются ассортимент и особенности проекти- 
«аде Ы* Моле^сЛ’ возможная цена, ориентировочная потребность (количество 

изделие должно быть ориентировано на конкретную группу 
^Ребителей, соответствовать установленным требованиям по стоимости ма- 

I алов, трудоемкости изготовления и др. 
т '* ЯЗИ со сложностью решаемых задач современное промышленное проек- 
чатиза1,Ие олежлы невозможно без автоматизации этих процессов. Пути авто

т и п  проектирования одежды рассмотрены ниже (см. гл. 5).
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МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОНСТРУКТИВНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

При разработке конструкции модели БО может изменяться в широких пре
делах. Методы конструктивного моделирования в зависимости от степени изме
нения базовой основы можно условно подразделить на четыре вида.

Первый вид. Новая модель разрабатывается без изменения силуэтной формы 
БО либо силуэтная форма меняется только за счет перевода вытачек, введения 
складок, сборок. Например, если силуэт БО — прямой, а в модели проектиру
ются склааки, то силуэт становится расширенным. Разнообразие модельных 
решений при использовании методов первого вида достигается за счет измене
ния длины, положения вытачек, введения дополнительных членений (напри
мер, кокеток), отделочных деталей (воротников, карманов, манжет и т.д.), 
изменения вида застежки, формы и размеров выреза горловины и др. Важно 
отметить, что методы первого вида позволяют сохранить качество посадки, 
обеспечиваемое исходной БО. 4

Второй вяд. При разработке новой модели изменяется силуэт основы по про
порциям и степени прилегания изделия к фигуре по линиям груди, талии, 
бедер с расширением или заужением внизу. Основными приемами изменения 
силуэта БО являются: параллельное и коническое расширение и заужение раз
личных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти 
преобразования могут выполняться как с применением дополнительного чле
нения деталей, так и без него. Величины изменений можно определить лишь 
ориентировочно, так как многие преобразования приходился выполнять, не 
имея достаточной информации. Например, по эскизу трудно определить с не
обходимой точностью величины прибавок, расширений и заужений на различ
ных уровнях с учетом свойств конкретного материала. Поэтому методы второго 
вида требуют обязательной проверки и уточнения результатов конструктивного 
моделирования на примерке. Хорошо отработанные конструкции можно при
менить в качестве исходных модельных конструкций (ИМК) для проектирова
ния разнообразных моделей с использованием методов первого вида.

Третий вид. При разработке новой модели изменяется покрой изделия путем 
преобразования БО одежды с втачным классическим рукавом в конструкцию с 
рукавами других типов (рубашечным, реглан, цельнокроеным, комбинирован
ным и др.). Ввиду того, что изменения БО производятся в области опорных 
участков, существует опасность ухудшения посадки изделия, в частности нару
шения его равновесия на фигуре (баланса) Поэтому, как и в предыдущем 
случае, необходима тщательная проверка полученной конструкции на пример 
ках. Иногда целесообразно предварительно отработать конструкцию в макетах и 
использовать ее в дальнейшем как ИМ К.

Четвертый вид. Разрабатывается новая модель одежды другого вида. Напри
мер, на БО пальто за неимением другой основы приходится проектировать
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2.2. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ВИДОВ

2.2.1. Перевод вытачки

В зависимости от того, меняется или нет форма изделия, перевод вытачки 
можно отнести к методу первого или второго вида.

При оформлении сторон вытачки о модельных конструкциях се внутренний 
чонси располагается на некотором расстоянии от центра раствора, что смягча
ет конусность и более соответствует форме фигуры. Эго расстояние составляет
1,5 ...2,5 см, если вытачка направлена в сторону плечевого среза, горловины 
или проймы, и около 5 см, если она направлена в сторону бокового среза, 
линии талии или середины переда. Для перевода верхней вытачки необходимо 
за центр ее раствора принимать точку максимальной выпуклости. Если на осно
ве конструкции наиболее выступающая точка не отмечена, ее надо найти, ис
пользуя величины определяющих ее положение размерных признаков Вг, Цт с 
счетом прибавок. Центр раствора плечевой вытачки в разных методиках опреде
ляют по-разному из-за сглаженности рельефа спины. Обычно центр располага
ют выше уровня выступающих точек лопаток. Сначала определяют направление 
одной из сторон исходной вьпачки (рис. 2.3): на уровне выступающих точек 
лопаток или задних углов подмышечных впадин на расстоянии 0,35...0,4 шири
ны спинки (/31-33/) ог линии ее середины находят точку 32, которую соеди
няют с наружным концом вытачки (точка 123'); на этой линии находят центр 
раствора вытачки (точка 22). Отрезок /32-22/ 33 (0,4...0.5)/32-123/ (0,4 — если 
построение ведется от уровня лопаток, 0,5 — от задних углов).

При моделировании поясных изделий без изменения исходной формы цент
рами растворов м о т  быть концы вытачек. Если форма изменяется, но ширина 
изделия на уровне бедер остается прежней, то за центры растворов принимаются 
точки на уровне линии бедер. Если форма изменяется с расширением изделия на 
уровне бедер, то за центры растворов принимаются точки, расположенные выше 
линии бедер (иногда на линии талии) в зависимости 
от модельных особенностей (см. подразд. 2.2.7).

Стороны верхней вытачки могут оформляться кри
выми линиями различной конфигурации в зависимо- 
г-| от желаемой формы изделия — резко или мягко 

выявляющей выпуклости и вогнутости фигу ры в об
лети груди или талии (см. рис. 1.8, 1 9).

»1ри моделировании изделий из материалов в по- 
или в клетку положение верхней вытачки дол- 

РИВ V)Tb увязано с рисунком (рис. 2.2). Как видно из 
л ’ в зависимости от желаемого эффекта распо- 
собыНия полос могут использоваться следующие спо- 
тач|( Задания положения вытачек: одна из сторон вы-
2.2 а ^полагается вдаль направления полос (рис.
8Д<хль линия середины вытачки располагается 

IL1U поперек направления полос (рис. 2.2, в, г).

ШЩрукиию платья или блузы. Это наименее точный метод и применяется он
сравнительно редко Конструкция уточняется при изготовлении образца.

Рис. 2.1. Определение 
центра раствора плече

вой вытачки
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МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОНСТРУКТИВНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

При разработке конструкции модели БО может изменяться в широких пре
делах. Методы конструктивного моделирования в зависимости от степени изме
нения базовой основы можно условно подразделить на четыре вида.

Первый вид. Новая модель разрабатывается без изменения силуэтной формы 
БО либо силуэтная форма меняется только за счет перевода вытачек, введения 
складок, сборок. Например, если силуэт БО — прямой, а в модели проектиру
ются складки, то силуэт становится расширенным. Разнообразие модельных 
решений при использовании методов первого вида достигается за счет измене
ния длины, положения вытачек, введения дополнительных членений (напри
мер, кокеток), отделочных деталей (воротников, карманов, манжет и т.д.), 
изменения вида застежки, формы и размеров выреза горловины и др. Важно 
отметить, что методы первого вида позволяют сохранить качество посадки, 
обеспечиваемое исходной БО. 4

Второй вяд. При разработке новой модели изменяется силуэт основы по про
порциям и степени прилегания изделия к фигуре по линиям груди, талии, 
бедер с расширением или заужением внизу. Основными приемами изменения 
силуэта БО являются: параллельное и коническое расширение и заужение раз
личных деталей на разных уровнях, разработка драпировок и подрезов. Эти 
преобразования могут выполняться как с применением дополнительного чле
нения деталей, так и без него. Величины изменений можно определить лишь 
ориентировочно, так как многие преобразования приходная выполнять, не 
имея достаточной информации. Например, по эскизу трудно определить с не
обходимой точностью величины прибавок, расширений и заужений на различ
ных уровнях с учетом свойств конкретного материала. Поэтому методы второго 
вида требуют обязательной проверки и уточнения результатов конструктивного 
моделирования на примерке. Хорошо отработанные конструкции можно при
менить в качестве исходных модельных конструкций (ИМК) для проектирова
ния разнообразных моделей с использованием методов первого вида.

Третий вид. При разработке новой модели изменяется покрой изделия путем 
преобразования БО одежды с втачным классическим рукавом в конструкцию с 
рукавами других типов (рубашечным, реглан, цельнокроеным, комбинирован
ным и др.). Ввиду того, что изменения БО производятся в области опорных 
участков, существует опасность ухудшения посадки изделия, в частности нару
шения его равновесия на фигуре (баланса). Поэтому, как и в предыдущем 
случае, необходима тщательная проверка полученной конструкции на пример 
ках. Иногда целесообразно предварительно отработать конструкцию в макетах и 
использовать ее в дальнейшем как ИМК.

Четвертый вид. Разрабатывается новая модель одежды другого вида. Напри
мер, на БО пальто за неимением другой основы приходится проектировав
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2.2. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ВИДОВ

2,2.1. Перевод вытачки

В зависимости от того, меняется или нет форма изделия, перевод вытачки 
можно отнести к методу первого или второго вида.

При оформлении сторон вы гачки з модельных конструкциях се внутренний 
чонеи располагается на некотором расстоянии от центра раствора, что смягча
ет конусность и более соответствует форме фигуры. Это расстояние составляет 
1 5...2,5 см, если вытачка направлена в сторону плечевого среза, горловины 
или проймы, и около 5 см, если она направлена в сторону бокового среза, 
линии талии или середины переда. Для перевода верхней вытачки необходимо 
за центр ее раствора принимать точку максимальной выпуклости. Если на осно
ве конструкции наиболее выступающая точка не отмечена, се надо найти, ис
пользуя величины определяющих ее положение размерных признаков i?r, Цг с 
\*четом прибавок. Центр раствора плечевой вытачки в разных методиках опреде
ляют по-разному из-за сглаженности рельефа спины. Обычно центр располага
ют выше уровня выступающих точек лопаток. Сначала определяют направление 
одной из сторон исходной вытачки (рис. 2.1): на уровне выступающих точек 
лопаток или задних углов подмышечных впадин на расстоянии 0,35...0,4 шири
ны спинки (/31-33/) от линии ее середины находят точку 32, которую соеди
няют с наружным концом вытачки (точка 123'): на этой линии находят центр 
раствора вытачки (точка 22). Огрезок /32-22/ в  (0,4„ЛЧЬ)/32-123/ (0,4 — если 
построение ведется от уровня лопаток, 0,5 — от задних углов).

При моделировании поясных изделий без изменения исходной формы цент
рами растворов могут быть концы вытачек. Если форма изменяется, но ширина 
изделия на уровне бедер остается прежней, то за центры растворов принимаются 
точки на уровне линии бедер. Если форма изменяется с расширением изделия на 
уровне бедер, то за центры растворов принимаются точки, расположенные выше 
линии бедер (иногда на линии талии) в зависимости 
от модельных особенностей (см. подрана. 2.2.7).

Стороны верхней вытачки могут оформляться кри- 
ь ми линиями различной конфигурации в зависимо- 
Т1» от желаемой формы изделия — резко или мягко 

нь являющсй выпуклости и вогнутости фигуры п об- 
1 лети груди или талии (см. рис. 1.8, 19).
.юс 1 мОДслиРовании изделий из материалов в по- 
' л ^  или в клетку положение верхней вытачки дол- 

°  ̂ ыть Увяэано с рисунком (рис. 2.2). Как видно из 
ложе В зависимостп от желаемого эффекта распо- 
соб ения полос могут использоваться следующие спо- 
тач ’ Задания положения вытачек: одна из сторон вы-
2.2 ! располагается вдаль направления полос (рис. 
вдоль’ * линия середины вытачки располагается 

или поперек иапра&чения полое (рис. 2.2, в , г).

дохрукпик) платы! или блузы. Это наименее точный метод и применяется он
^гДйГгельно редко Конструкция уточняется при изготовлении образца.

Рис. 2.I. Определение 
центра раствора плече

вой вытачки
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в г
Рис. 2.2. Проектирование вытачек в изделиях из материала в полоску

Перевол вытачки может осуществляться тремя основными способами.
1. Деталь разрезается в соответствии с новым положением вытачки (рис. 2.3), 

стороны исходной вытачки соединяются, при этом вытачка автоматически рас 
крывается в новом положении.

2. На контуре детали (или лекала детали) отмечается положение наружного 
конца новой вытачки (рис. 2.4, а, точка М) и обводится участок детали от этой 
отметки до наружного конца одной из сторон исходной вытачки (от точки М до 
точки 161). Лекало поворачивается до совмещения конца второй стороны вы 
гачки (точка 161') с отметкой первой стороны (161) и обводится оставшийся 
участок лекала от исходной вытачки (161, 16Г )  до отметки положения новой 
вытачки на лекале (точка М, рис. 2.4, б). Контур детали получается разомкну 
тым в соответствии с новым положением вытачки; после соединения точе 
разрыва с центром раствора оформляются стороны новой вытачки (рис. 2.4, е )■ 
Можно использовать не лекала (шаблоны) деталей, а чертежи, на которы
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Рис. 2.3. Перевод вытачки

р о ся т ся  новое положение и линия вытачки. При этом для получения конст- 
®ЙИИ с переведенной вытачкой копируется контур неподвижного участка, 

совмещается о контуром переметаемого участка в точке второго конца не
ж н о й  вытачки и обводится оставшаяся часть. Копирование можно выполнять, 
^пример, используя прозрачную бумагу.

чертеже конструкции вытачка переводится графически с использовани
ем метода перпендикуляров (рис. 2.5, а , б) или засечек (рис. 2.5, в).

‘фи использовании метода перпендикуляров на чертеже намечается поло- 
1с^ Ис «опой вытачки /М -36/ (см. рис. 2.5, а. б в ) .  Отточки М опускается пер- 
7й» ^ н р  на перемещаемую сторону исходной вытачки /3 ( -1617 (см. рис. 2.5. а) 

На ее продолжение (см. рис. 2.5, и), получая точку а. На эту линию опуска
ли я ПерпснДикуляры из всех характерных точек перемещаемого контура (точ- 

и * на рис. 2.5, а; точки б, в , г на рис. 2.5, 6). На неподвижной стороне
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а б в
Рис. 2.4. Перевод вытачки с использованием шаблона летали

161 *
«1V

в,

/ б.

/  Г Кб
1 _____ л а

м
э, \

Рис. 2.5. Перевод вытачки графическими способами: 
а, б  — периендикуляров, в — засечек

вытачки намечаются соответствующие точки (a,, 6l f ...) на том же расстояние 
от центра вытачки, что и гонки а, б, .... Из точек а\, би ... выставляются пер 
пендикуляры к неподвижной стороне вытачки. Длина каждого перпендикуляр 
равна длине соответствующего перпендикуляра перемещаемой части ( / 14”-в/ и 
/М -а/). Через полученные точки проводится новый контур.

При.использовании метода засечек (см. рис. 2.5, в) намечается новое поло 
жение вытачки. Вторая сторона вытачки вычерчивается под углом ос, равш 
раствору исходной вытачки (который можно перенести засечкой на дуге ок 
ружности, проведенной из центра выпуклости) и определяется новое положа 
иие остальных перемещающихся точек контура детали засечками. После это! 
вычерчиваюг новые контуры детали.

Все вышеописанные способы могут в той или иной мере использоваться ‘ 
при выполнении других приемов конструктивного моделирования.

Изменение направления вытачки меняет не только графическое решенн 
модели, но и пластичность ее формы; кроме того, изменяется площадь дета 
(см. рис. 2.3). Наиболее пластичные формы могут быть получены при направл 
нии вытачки под >тлом, близким к 45* к долевому направлению, — в а р и а н т
4, б, 8. Меньшую площадь имеют детали с более короткими вытачками, т.е



Рис. 2.6. Преобразование вытачек: 
о — двух из одной; б — одной из двух

меньшим расстоянием от центра раствора до наружного конца (контура дета
ли) — варианты 3 и 8.

В зависимости от решения модели из одной нытачки можно получить не
сколько (рис. 2.6, а) и наоборот (рис. 2.6, б). Вытачки могут быть фигурными 
см. рис. 2.5, б), а также частично или полностью переводиться в подрезы и 

рельефы (рис. 2.7 ...2.9).
Для построения фигурной ломаной вытачки — вы- 

ачки от подреза (см. рис. 2.7) — лекало разрезается по 
ломаной линии — от контура детали по линии наме
ченного подреза, затем — по новому направлению 
зытачки до центра раствора. Отрезанная часть лекала, 
ограниченная линией членения и сторонами новой и

д а

Рис. 2.7. Проектирование вытачки от подреза
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исходной вытачек, совмещается с основной деталью по линии исходной зыт-,ч 
ки, при этом автоматически раскрывается вытачка в новом положении.

На рис. 2.8 последовательно показан перевод вытачки в подрез под лацкан. Л I 
и замена се посадкой. Такой прием используется в женских пааьто, жакетах I 
получения конструкции полочки без верхней вытачки с уплощением формы t l  
области груди. Часть раствора вытачки переводится в пройму, часть — в подрез1 
под лацканом. Сначала вычерчивается лацкан в отогнутом виде; паратлельно - и, I 
нии перегиба лацкана (рис. 2.8, а) намечается линия подреза (рис. 2.8, б). я 3 
центра раствора вытачки опускается перпендикуляр на линию подреза. Затем] 
проводится линия до пересечения с проймой (обычно в точке 352 — точке каса
ния проймы с вертикалью). Часть раствора верхней вытачки переводится в прой
му (рис. 2.8, в ). Величина переводимого раствора зависит от желаемой <[х>рмЬ11 
изделия — чем больше раствор, тем больше уплошается форма на данном участ
ке. В зависимости от особенностей материала и применяемой технологии для час
ти раствора вытачки в пройме может проектироваться посадка или Сутюживанпе 
Оставшийся раствор вытачки в пройме определяет степень уплощения формы

Другая часть раствора верхней вытачки раскрывается в линию подреза (см. 
рис. 2.8, в). Расстояние между внешними концами получившейся выгачкп от] 
подреза /в~вх/  составляет величину посадки или сутюживания по большей сто
роне подреза. Таким образом, подрез преобразуется в вытачку под лацканом. 
Для точного выполнения сутюживания (посадки) при изготовлении изделия 
необходимо поставить контрольные метки на равном расстоянии от внешних ! 
концов полученной вытачки.

Рис. 2.8. Проектирование вытачки 
от подреза под лацканом и замена 

ее посадкой

42



43



2.2.2. Построение конструкции без вытачки или с уменьшенным раствором 
вытачки графическим способом

Конструкция полочки без верхней вытачки используется в изделиях различной 
формы из материалов с разными свойствами (см. подразд. 2.3) и проектируется 
в следующем порядке (рис. 2.10. а):

1) соединить точки 36 и 34Г.
2) на продолжении вертикали из точки 341 'отложить вверх величину посад

ки по боковому шву: / 341-341'/ я  1... 1,5 см, затем соединить точки 36 и 341“\
3) Из точки 36провести дугу R = /36-352/ вправо до пересечения с / 36-161/ 

в точке 261 и влево до пересечения с /36-34/'/;
4) уменьшить величину раствора верхней вытачки и  /261-261/ на величин} 

раствора вытачки, переводимой в боковой срез (/.341 ' 36, 34Г — измерить по 
хорде дуги);

5) от точки 352 вверх по дуге отложить оставшийся раствор верхней вытач
ки — /261-2617 , получив точку 352\ Если перевод вытачки осуществляется для 
проектирования посадки или сутюжипания по линии проймы, то нужно иметь 
в виду, что для любого материала существует ее предельная величина. Напри 
мер, для трикотажных полотен II группы растяжимости, как правило, возмож
на посадка не более 2,5 см. Если полученный раствор вытачки в пройме превы
шает предельную величину посадки (сутюживания), то длина проймы увели 
чинается. <|юрма изделия за счет этого уплошается;

6) от точки .Ш 'как  из центра влево вверх провести дугу R  ~ /352-14"/ и на 
ней поставить засечку R =  /1 4 м- 161/ + /161-16/ из точки 16, получив точку 14“

7) провести линию проймы — плавную кривую через точки 341* 352, 14"*и 
линию плечевого среза — /16- 14ш/\

8) на боковых срезах спинки и полочки на расстоянии 5... 10 см выше линии 
тапии поставить монтажные надсечки.

В изделиях с большими припусками уплошенной формы посадка по боково 
mv срезу не проектируется, а весь раствор вытачки переносится в пройму (рис 
2 . 10, б ) .

В трикотажных изделиях полурегулярного и регулярного способов произвол 
ства с четко выраженным вертикальным рисунком верхние участки проймы 
оформляются вертикальными линиями н соответствии с направлением петель 
ных столбиков; плечевые срезы спинки и полочки проектируются одинаковое

Рис. 2.10. Проектирование конструкции без верхней вытачки
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хаЯм  для совмещения рисунка по плечевому шву, в 
г  с чем припуск на посадку плечевого среза спинкиСВЯЗИ с ---------------- / ---------------------- -------

я создания выпуклости в области лопатки не дает- 
"Г что не ухудшает качества посадки изделий на фн- 
сЯ’ благодаря достаточной растяжимости такого три-

В изделиях небольших объемов с классической фор
ой рукава во избежание залома в области проймы по- 

4очки'ее длину уменьшают за счет увеличения наклона 
речевого среза (пунктирная линия на рис. 2.10, в).
1 В облегаюших изделиях из полотен средней и боль
шой растяжимости объемную форму можно получить 
за счет деформационных свойств трикотажа, не 
прибегая к вытачкам. При разработке конструкций 
изделий из полотен средней растяжимости вытачки Рис. 2.1 К Оформление ли- 
замсняются посадкой (лучше всего на тесьму). Посад- нии ПР°ЙМЫ трикотажно- 
■ча срезов Деталей не должна создавать заметных сбо!хж 10 издслия ПРИ переводе 
;ши моршин в изделии. В результате посадки измсня- раствора вытачки 
ется форма петель на полотне (петли, сплющиваясь, увеличиваются в противо
положном сжатию направлении). Это приводит к некоторому расширению де
талей поперек направления посадки, в связи с чем контур детали можно скор
ректировать (рис. 2.11).

Вытачку следует переводить ь точки контура, наименее удаленные от центра 
вытачки (это обеспечит наименьшую из возможных величину' посадки по срезу ).

Конструкции спинки без плечевой вытачки или с уменьшенным раствором пле
чевой вытачки используется в изделиях:

из материалов с хорошей формовочной способностью; 
уплощенной формы с плечевыми накладками; 
мягкой ((юрмы.
Перевод раствора вытачки осуществляется описанным выше способом. При 

использовании материалов с хорошей формовочной способностью вытачка за
меняется посадкой или сутюживанием по плечевому срезу. В изделиях из тканей 
чаще всего раствор или его часть распределяется в нескольких направлениях: в 
средний шов, горловину, пройму, в линии рельефа или кокетки.

В изделиях уплошенной формы с плечевыми накладками раствор вытачки 
или его часть переводится в пройму для ее удлинения (в соответствии с толщи
ной плечевой накладки). В изделиях мягкой формы весь pacjBop переводится в 
пройму для создания свободных складок. При конструировании свободных, рас- 

иренных книзу изделий растворы верхней и плечевой вытачек переводятся в 
•тинию низа.

2.2.3. Дополнительное членение деталей

изменения формы и создания декоративных линий в одежде вводится 
™*ительное членение деталей.

^ о о ^ 1СДую линию членения следует, по возможности, использовать для фор- 
Вьпвче3° ВаНИЯ’ напРимеР перевести в них частично или полностью растворы 
юиолн* и оформить срезы в соответствии с особенностями модели. С помощью 
НенвеА|1лкЛЬНЬ,Х 4JICHeHil(l создаются сложные формы одежды с резким изме- 

объема на каком-либо уровне. Чаще всего — это поперечные (по линии
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талии, бедер и т.д.) или продольные (релт 
ефные швы, рельефы) членения, но мои 
быть и другие (расположенные под углом 
овальные). Для создания объемной формы or, 
тимальным является членение, проходяше 
через экстремальные точки проектируемо 
поверхности или в непосредственной близо< 
ти от них (см. рис. 2.9, а). Туда можно полное 
тью перевести углы сутюживания (посалю, 
или растворы вытачек.

Построение рельефов (рис. 2.12, 2.13). По 
строение рельефов начинают с определен;! 
положения и конфигурации линий, прина; 
лежащих центральным деталям, так как они 
наименьшими неточностями могут быть пе 
ре несены с рисунка модели на чертеж. Пр 
проектировании вертикальной линии рельс 
фа следует учитывать особенности зрительно 
го восприятия длинных параллельных верп 
кальных линий: расстояние между ними в т  
зу как бы сокращается. Чем ближе распола[ 
ются линии, тем ярче проявляется эта ил л к 
зия. Поэтому линия рельефа проводится н 

строго вертикально, а слегка отклоняется в сторону бока. Этот прием испильз 
ется только при проектировании изделий из материалов без выраженного вер 
тикального рисунка

Для построения рельефа отмечается точка начала рельефа, куда переводите t 
вытачка (на полочке — верхняя, на спинке — плечевая). Затем намечают

Рис. 2.12. Построение продольных 
линий членения без изменения

силуэта

Рис. 2.13. Построение продольных линий членения с изменением силуэта
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стояния от средней линии до рельефа на уровнях груди, талии, если воз
можно -  бедер и низа.

Линия рельефа боковой части детали проходит по второй стороне вытачки 
/дряней или плечевой), переведенной в рельеф. Если в модели проектируется 
гтилегание в области талии, но линия рельефа смещена относительно вытачки 

а талии, то ее раствор откладывается от точки пересечения рельефа с линией 
таляи ь сторону бока (см. рис. 2.9, 6). Через эту отметку проводится линия рель- 

боковой части и продолжается до пересечения с линией рельефа централь- 
части на уровне конца вытачки на талии.

Оформление линии рельефа боковой части ниже уровня конца вытачки за
висит от того, какая форма изделия проектируется в этой области. Если сохра
няется форма исходной конструкции, нижний участок линии рельефа является 
общим для центральной и боховой частей детали (см. рис. 2.12). Если проектиру
е т с я  расширение (заужение) изделия, то большее расширение лают к участкам 
большей ширины и наоборот (см. рис. 2.13). Обычно самое большое расширение 
делают в боковых швах, несколько меньшее — в продольных, расчленяющих 
летали основы, сше меньшее — в средних швах деталей спинки и переда.

Расстояние от средней линии до рельефа на уровнях бедер и низа можно 
определить достаточно точно только при гладкой форме изделия внизу (отсут
ствие фалд, сборок). Если невозможно определить положение рельефа на всех 
уровняч, линию рельефа продолжают в соответствии с проектируемой силуэт
ной формой. Затем офюрмлнется линия низа центральной части детали. Через 
точку пересечения с линией рельефа центральной части на уровне конца вы
тачки ка талии проводят вертикаль вниз и относительно нее симметрично ото
бражают линию нижней части рельефа центральной детали. Таким образом про
ектируется одинаковое расширение с обеих сторон шва.

Если расширение не одинаковое, возможно появление дефекта — искрив
ление шва рельефа в нижней части. При значительной разнице в расширении 
обеих сторон рельефа образующиеся фалды будут закладываться в сторону де
тали с меньшим расширением, закрывая рельефный шов. В некоторых случаях 
это может являться особенностью модельного решения. Резкое расширение де
талей от какого-либо уровня называется ♦годе». Клинья годе могут быть цель
нокроеными с деталями или втачными (см. рис. 1.12).

При построении рельефа на полочке, смещенного относительно экстре
мальной точки. оставляют вытачку от центра се раствора до рельефа В зависи
мости от свойств материала, величины раствора вытачки и замысла художни
ка вытачка либо стачивается, либо ее раствор распределяется в посадку при 
стачивании рельефа (см рис. 2.9, о). Замена вытачки посадкой возможна при 
умещении рельефа от центра выпуклости: для жестких тканей — в пределах 

см, для материалов с хорошей формовочной способностью — до 3 см. Пере
вод вытачки осуществляется по ломаной линии — от контура детали по линии 

затем по новому направлению вытачки до центра раствора. Переме- 
« * «  частъ детали (ограниченная линией членения и сторонами ноной и 

н» о *  вытачек) совмещается с неподвижной частью по линии исходной
(гхл 4Kif|> при этом автоматически раскрывается вытачка в новом положении 
vtM- РИС. 2.9).

ПРИ построении рельефа на спинке независимо от его смещения относи- 
!Уступающих точек намечается точка начала рельефа на контуре дета- 

^олуч ? и пеРев°Дится раствор вытачки. Затем оформляются линии рельефа; 
■ р М ая  при этом разница в длине линий определяет величину посадки или
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Рис. 2.14. Проектирование кокетки, расположенной вблизи экстремальной точки

сутюживания. Для правильного выполнения этих операций необходимо проста
вить контрольные метки, ограничивающие область формования.

Построение линий членения верхней части деталей (линий кокеток). Линии 
кокеток намечаются на деталях основы в соответствии с рисунком модели. Наи
более точно линия кокетки может быть проведена на детали, прикрепленной к 
манекену или фигуре.

Если линия членения расположена вблизи экстремальных точек, вытачку 
переводят в линию членения (рис. 2.14). При разработке изделий из материала с 
ярко выраженным горизонтальным рисунком (полоска, клетка), при переводе 
вытачки в линию кокетки рекомендуется оценить, как влияет конфигурация 
проектируемых линий членения на расположение рисунка в готовом изделии

Если кокетка расположена значительно выше центра вытачек, то закрывают 
только их верхние части, а оставшуюся часть используют для сборок, складок, 
рельефа и т.д. (рис. 2.15). При этом сборки и складки проектируют, заменяя 
одну вытачку несколькими, суммарная величина которых равна раствору ис
ходной вытачки (если по модели не предусматривается увеличение объема). При 
оформлении сборки наружные концы этих нескольких вытачек соединяют плав
ной линией.

Если кокетка расположена вблизи наиболее выступающих точек (выше или 
ниже), то в зависимости от жесткости материала весь раствор вытачки либо его 
часть переводится в линию кокетки.

Рис. 2,15. Проектирование кокетки, расположенной выше экстремальной точки
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при Проектировании отлетной кокетки 
•твор ее вытачки не меняется, но в зави- 

от проектируемой формы она мо- 
СИ т переводиться в линию нижнего среза ко
зетки (рис. 2.16).
к разработка конструкции двух шовного ру

на на основе конструкции одношовного 
5нс. 2.17). Если требуется из конструкции од- 

ошовного рукава получить конструкцию 
Квухшовного рукава пиджачного типа, со- 
^ л ц е г о  из верхней и нижней половинок, 
преобразование выполняется следующим об- 

Сначала на конструкции рукава вычер
чиваются линии переднего и локтевого сги
бов. Для этого определяется ширина рхтсава в 
готовом виде на уровне глубины проймы —
/334-354/. При этом /34-334/ «  0,5/34-347;
/34-ЗЯ/ *= 0,5/34-34 /. Через точку 354 проводится вертикаль от линии оката до 
линии низа. Точка пересечения с линией локтя — 45, с линией низа — 95]. 
Передний сгиб на уровне локтя должен иметь небольшой прогиб: / 45-451/ =
*  1... 1,5 см влево. Для построения локтевого сгиба по линии локтя влево от 
точки 451 откладывается проектируемая ширина рукава на этом уровне — 
/ 451-431/, от точки 951 по линии низа — проектируемая ширина рукава внизу: 
/951-931/ «  Шрн. Линия низа проводится через точку 94, определяющую длину 
рукава, под небольшим наклоном в сторону локтевой части (порядка 5 ...Т )

Рис. 2.16. Проектирование отлетной 
кокетки

и

34

2.17. Построение конструкции двухшовного рукава из одношовного



или оставляется изогнутой, как в исходном рукаве. Через точки 431, 334 и вверх 
до пересечения с линией оката проводится прямая — верхняя часть локтевого 
сгиба, через точки 431 и 931 — нижняя его часть. Для того чтобы швы соедине
ния частей рукавов не проходили по сгибу, их смешают в сторону нижней 
половинки. Смещение называется перекатом. Величина переднего переката обыч
но составляет 2... 3 см. Па этом расстоянии справа от линии сгиба вычерчивает- 
ся параллельная ей линия переднего среза верхней половинки рукава. Веригина 
переднего среза верхней половинки рукава — точка 355 (пересечение с линией 
оката). Передний срез нижней половинки параллелен переднему срезу верхней 
половинки; его вершина — точка 3 5 5 симметрична точке $55относительно 
линии переднего сгиба рукава. Величина локтевого переката вверху зависит от 
модели и обычно составляет 2...3 см, на линии локтя — 1,5. .2 см, внизу — 
0... 1 см. Для жеегких, плохо формующихся материалов швы максимально при
ближаются к переднему и локтевому сгибам рукава. Линия оката нижней поло
винки рукава /335-34-355'/ строится из двух участков, симметрично отобража- 
ющих линии /355-34”/  и /34-335/ относительно переднего и локтевого перека
тов. На пройме спинки и полочки отмечается новое положение монтажных над 
сечек, соответствующих положению швов рукава — точки 335 и 355.

Разработка конструкции двухшовного рукава с верхним швом на основе кон
струкции одношовного (рис. 2.18, а). Такой рукав может проектироваться без 
посадки или с уменьшенной посадкой по окату. Для модификации рукава вер 
шина оката повышается на 0 ..Д 7  см. Через полученную точку проводится го 
ризонталь. По линии оката исходного рукава от задней и передней надсечек 
(точки 3 3 2 '3 5 2 ')  вверх откладываются длины соответствующих участков прой

14‘н 14м и

Рис. 2.18. Построение двухшовного рукава с верхним швом из одношовного
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ы с учетом проектируемой величины посадки (ставятся точки 14'и 14"). Уча- 
оката исходного рукава от надсечек до точек 14'и /^поворачиваются так, 

L-обы надсечки оставались на месте, а точки 14'и /-/"располагались на гори- 
онтали, фиксирующей высоту оката нового рукава в точках 14'н и 14”н. Затем 
Оформляются линии верхнего шва выпуклыми кривыми, плавно переходящиг- 

прямую линию / 34-94/ в точке 34 или выше. Конфигурация линий верхне
го шва может быть иной (рис. 2.18, б), ее влияние на форму изделия рассмотре- 
н0 я подрам 1.2.3.

2.2.4. Проектирование складок

Й Простейшем случае мягкие складки или зашипи образуются из неслачен- 
ных вытачек. При проектировании складок по всей длине на детали намечается 
м е с т о  расположения складки, деталь разрезается и раздвигается на требуемое 
расстояние (удвоенную глубину складки). Эта операция может выполняться без 
разрезания, описанными выше методами (см. подразд. 2.1.1.). Если срез летали, 
от которого проектируются складки, не перпендикулярен их направлению, 
контур среза детали между складками оформляется симметрично относитель
но линий перегиба и зависит от того, в какую сторону будут заложены склад
ки в изделии. Отображается контур, в сторону которого закладывается склад
ка (рис. 2.19, 2.20). Глубину складок на юбках обычно уменьшают книзу на
1... 1,5 см (рис. 2.21, а, в ), за исключением изделий из материала с ярко выра
женной вертикальной полоской или клеткой. В юбках из материала в клетку или 
продольную полоску ребра складок проектируют вертикальными, глубину скла
док — одинаковой на уровне низа и бедер, а раствор вытачек на талии распре
деляют в линии складок (рис. 2.21, г). Средняя глубина односторонней складки 
на уровне линии бедер порядка 6 см. Для уменьшения толшины складок, раци
онального использования материала, получения декоративного эффекта могут 
проектироваться вставки (рис. 2.21, б).



Рис. 2.20, Проектирование складок на палочке

Рис. 2.21. Проектирование складок на юбках
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2.2.5. Оформление линии горловины и построение застежки

а  соответствии с моделью в конструкции оформляется линия горловины, 
Я В Б р у е г с я  застежка. Если в модели предусмотрен глубокий вырез горлови-
11 (Декольте), раствор верхней вытачки следует несколько увеличить. Это объяс- 
НЬется тем. что такие изделия отличаются большим прилеганием к телу на 
***встке между грудными железами, выявляя и подчеркивая их выпуклость. Уве- 
Учение раствора зависит от глубины выреза, свойств материала, модельных 

обенностей, способа обработки горловины.
°° Застежка может проектироваться в любой линии членения — спереди, сза- 

сбоку В зависимости от места расположения и ширины борта застежка бы- 
riicT однобортной (центральной), двубортной (смещенной), встык, симмет- 
В и ч н о й ,  асимметричной. Существуют различные варианты выполнения застеж
ки* петли (прорезные или навесные) и пуговицы, «молния*, всевозможные 
п р я ж к и , крючки, завязки и т.п. Элементы застежки помимо прямого назначе
ния могут использоваться в качестве декора или быть невидимыми (потайная 
пли супатная застежка). Часто встречаются застежки с применением цельно
кроеных или отрезных планок. Все эти особенности влияют на конструкцию 
деталей наделил.

Ширину полузаноса (борта) однобортных изделий с прорезными петлями 
можно приближенно определить по формуле

Ш6 =  3Д А + Л ,
где Ш6 — ширина борта, см; Д , — диаметр пуговицы, см; П — припуск, опре
деляющий расстояние от края пуговицы до крал борта, см. Обычно он состав
ляет 0,5... 1,5 см. По модели припуск может быть и больше. Однако значительное 
его увеличение может привести к излишнему отставанию 
края борта в застегнутом изделии.

Для двубортных изделий с прорезными петлями 
(рис. 2.22) ширину полузаноса можно рассчитать как

Шб ~  0,5(Рт +Дп)+ Л,
где Рш — расстояние между центрами пуговиц, см.

В двубортных изделиях Шь не должна превышать рас
стояние до рельефа (или верхней вытачки), чтобы край 
б°рта не закрывал рельеф. В изделиях прилегающего силу
эта петли и пуговицы должны располагаться на уровне 
наиболее выпуклых и вогнутых участков изделия на фигу- 
^  (груди, талии, живо га). В однобортных изделиях центры *
;]Угови| обычно размещаются на средней линии (линии 

® мужской одежде петли располагаются на 
т ?  Полочке, в женской — на правой. Длина петель на 
ст*^ Мм больше диаметра пуговиц. Горизонтальные петли 
ется*1*3* следУЮ1Дим образом: один конец петли намеча- 
 ̂ Расстоянии 3 ...5  мм от точки центра пуговицы в 

к я а В ^  ^°^та и от него в противоположную сторону от-
рад^ется длина петли- Дет^2!!Ичные Цементы оформления вычерчиваются на Рис. 2.22. Проектиро-

гЮложе В СООТВетствии с их размерами, формой и место- вание застежки и лай-
Я Р ^ е м . Например, в мужских пиджаках и женских кана
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жакетах это могут быть различные виды боковых карманов, листочка нагрудно 
го кармана» лацканы, отделочные строчки. Лацкан сначала рисуется на полочке 
в отогнутом виде (как на рисунке модели), а затем вычерчивается развернутым 
симметрично линии перегиба (см. рис. 2.22). Линия перегиба лацкана проходи i 
от точки края борта, расположенной на 1...2 см выше уровня верхней пйли 
до точки на продолжении линии плечевого среза на расстоянии, равном высо 
тс стойки воротника (см. подразд. 3.7). Подборт намечается на детали полочки

Ширина подборта внизу для однобортных изделий

Шпбм ~  Шб+ Д п+ П %

где 77 — припуск, обычно равный 1,5...2 см.
Ширина подборта внизу для двубортных изделий равна Шфм *  2Ш6.
Если край борта внизу оформлен фигурной линией, то ширина подборта 

намечается на уровнях нижней и верхней петель. Ширина подборта вверху со
ставляет обычно 2...4 см и откладывается от вершины горловины по линии 
плеча. Через намеченные точки проводится плавная линия до линии низа изде 
лия. Линии низа изделия и подборта не всегда совпадают, подборт может быт;, 
короче в зависимости от способа обработки и ширины подгибки низа изделия 
Подборт может проектироваться цельнокроеным с деталью или отрезным. Цель 
нокроеный подборт может быть только на вертикальном участке края борта, 
Для получения детали с цельнокроеным подбортом намеченый подборт сим 
метрично отображается относительно вертикали, проходящей через край борт:

2.2.6. Параллельное расширение деталей

Для создания мягких сборок и мягких складок на деталях используется па 
раглельное расширение деталей. Для этого исходная деталь с нанесенными н; 
нее горизонтальными конструктивными линиями рассекается на нескольк 
полос, которые раздвигаются на запроектированную величину вдоль конструк 
тивных горизонталей (рис. 2.23), Расширение деталей может быть равномерны' 
и неравномерным в зависимости от модели. Операцию можно осуществить
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Рис. 2.23. Параллельное расширение деталей



Н ш рэакия исходного лекала. При этом на листе бумаги вычерчивается го- 
^о н тзл ь . на контуре исходного лекала отмечаются Гранины полос, лекало 
^^ады вается на подготовленный лист с совмещением конструктивных гори- 
jSLneVi* обводятся контуры первой полосы, лекало передвигается на нужное 
^стояние по горизонтали, обводятся верхний и нижний контуры следующей 

и т.д. Для копирования можно воспользоваться калькой. Отсопчагель- 
^  к о н т у р ы  преобразованной летали оформляются плавными кривыми. Если
о моД^ли на детали проектируются мягкие складки, рассечение на полосы 

^«оводигся в местах расположения складок и на контуре полученной детали 
^отм ечаю тся надсечками. Следует иметь в виду, что изменение объема дета- 

! обычно происходит не только за счет сс расширения, но и удлинения, что 
необходим о учитывать при разработке конструкции (см. рис. 2.23). Параллельное 
расширение деталей часто используется п комплексе с коническим.

2.2.7. Коническое расширение деталей

В зависимости от силуэта модели коническое расширение деталей может 
начинаться  на любом уровне: линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и 
ниже. Приемы преобразования аналогичны применяемым при параллельном 

лсширении, однако раздвижение деталей производится не вдоль горизонтали, 
з по дуге (рис. 2.24). Причем коническое расширение в чистом виде — это раз-

Щ10, 2.24. Коническое (а) и пграплельно-коническое (6) расширение деталей
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г
Рис. 2.25. Проектирование расширенных юбок на основе прямой

ведение полос на определенный угол без изменения длины среза, от которо 
начинается расширение (см. рис. 2.24, а), а параллельно-коническое — с увел 
чением длины (см. рис. 2.24, б). В детали с вытачками ее условное рассечение д. 
расширения выполняется через концы вытачек: после разведения полос вытам 
ки частично или полностью закрываются (рис. 2.25). Для того чтобы швы cocjh 
нения полученных деталей в изделии не перекашивались, линии швов д о л ж т , 
иметь одинаковый наклон. Например, если при коническом разведении пря
мой юбки растворы передней и задней вытачек полностью переводятся в ли
нию низа, линии бокового шва получаются с разным наклоном. Это вызван) 
тем, что раствор задней вытачки больше раствора передней. Для получении 
одинакового наклона линий бокового шва при проектировании расширенны 
юбок на основе прямой (см рис. 2.25, а) возможны три варианта.



Н  Небольшое расширение — передняя вытачка переводится полностью, а 
— частично (на величину раствора передней) (рис. 2.25, б). 

* 2 Среднее Расширение — обе вытачки переводятся на величину раствора 
£й , при этом стороны передней вытачки заходят друг на друга. Поэтому 

йбходимо продлить линию верхнего среза детали на величину получившегося 
н^0|свння и откорректировать линию бока до линии бедер (рис. 2.25, в).
3 ЗБольшое расширение — центры разведения находятся выше линии бедер 

пя'очень широких к>бок могут быть даже на линии талии) (рис. 2.25, г).
Не следует забывать, что форма юбки, как и любой другой одежды, создает- 
в основном за счет боковых швов. 

с Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом 
полосы рассеченных деталей поворачиваются, накладываясь друг на друга, с 
с о х р а н е н и е м  длины линии, соответствующей уровню максимального обхват- 
кого измерения (например, для юбок — линии бедер). При заужении деталей 
книзу и сохранении их ширины на заданном уровне увеличиваются растворы 
исходных вытачек и образуются новые. Обычно они используются Л1я образо
в а н и я  мягких складок и драпировок (рис. 2.26).

Коническое расширение может быть равномерным по всему периметру из
делия или неравномерным (как правило, больше с боковых сторон, чем спере
ди и сзади). При разработке конструкции по рисунку модели величину расши
рения определяют ориентировочно по силуэту модели.

Примеры получения деталей различной формы с использованием методов 
конструктивного моделирования второго вида показаны на рис. 2.27... 2.33.

проектирование зауженной 
на основе прямой Рис. 2.27. Рукав «окорок»



Рис. 2.28. Рукава с различным объемом в верхней части

Рис. 2.29. Рукапа» расширенные книзу

Рис. 2.30. Рукаи фантазийной формы



Рис. 2.31. Последовательность разработки фашазийною рукава

Рис. 2.33. Бесшовный рукав «фонарик



2.2.8. Проектирование подрезов н драпировок

Для построения конструкции с подрезами и драпировками на деталь наш 
сится линия подреза или членения в соответствии с рисунком модели; нан< 
с яте я линии разведения по направлению сборок (для мягких складок лиш? (

Рис. 2.34. Асимметричная драпировка от плечевого шва
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Рис. 2.35. Асимметричная драпировка от кокетки



2.36. Асимметричная драпировка 
от бокового шва

^  V Рис. 2.37. Драпировка от линии середины полочки

в местах расположения складок). Если в детали имеются вытачки, их 
расположить под углом (лучше прямым) к напранле- 

m^^KjjrwpyeMbix сборок или складок. Деталь разрезается по линиям разведе- 
и<̂ гош1>М*50ДИТСЯ ее коническс>е расширение, при этом контур среза детали с 
горон?* ВьггачКой замыкается. Получаемый зазор между прямой и ломаной 

ф о ^ ^ и с х о д н о й  вытачки образует дополнительный объем проектируемой 
ДО-требуемый для образования сборок и мягких складок (рис. 2.34...2.37).



2.3. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВЙОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ВИДА

2.3.1. Особенности конструирования изделий с углубленной проймой

Углубленная пройма используется в конструкциях с классическим втачные 
рукавом, с рукавами рубашечного типа, а также с рукавом покроя реглан.

Особенностями рукавов рубашечного типа является большее удобство изде
лие в динамике. Это обеспечивается значительно большей по сравнению с класс;\ 
ческим шириной рукава. Конструкция рукава рубашечного типа отличаете 
меньшей высотой оката и меньшей величиной посадки. К рукавам рубашечног. 
типа относятся рубашечный и втачиваемый в щелевидную пройму. К этому тип 
можно отнести и рукав, втачиваемый в квадратную пройму, если у него не 
большая высота оката.

Степень углубления проймы зависит от обшего направления моды, покро 
рукава и внешнего вида конкретной модели. Обычно углубление рассматрива 
ется относительно принятой средней на данный период времени (см. подран. 1 
или минимально необходимой величины. Углубление проймы исходной кона 
руюши может быть без изменения объемной формы изделия в области груди t 
лопаток или с ее изменением — уплощением.

В первом случае пройма углубляется чаше всего в пределах 3 см. Линия ни> 
них участков новой проймы располагается ниже исходной на расстоянии уг 
дубления проймы б (рис. 2.38, а). Если в новом рукаве сохраняется та же вели

Рис. 2.38. Модификация проймы и рукава при небольшом углублении проймы
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а досадки по окату, длина оката увеличивается на разность длин новой 
р у б л е н н о й )  и исходной проймы, что составляет (0,9... 1,0)6. Поэтому при 
вШфикании исходного рукава точки 34\t и 34"и смещаются относительно то- 

к ^ 'и  34" на расстояние 2 (0,9... 1)5. Новый рукан может быть такой же ши-
*  как исходный, или шире него (/34 h-34"J<l/34-34"/), т.е. точки 34\, и 
^ ^сп о л п гаю гся  на дугах окружностей радиуса, равного (0,9... Ш, прове-
1 иных из точек 34' и 34“ (рис. 2.38, б% е, г). Рукав, подобный исходному, 

при расположении отрезков под углом 45*(см. рис. 2.38, б). Макси
мальное расширение рукава получается при горизонтальном расположении от- 
езков /3 4 -3 4 'J  и /34 '-34"J  (см рис. 2.38, в ); ширина рукава не изменяется.

они опускаются вертикально вниз (см. рис. 2.3$, г). На рис. 2.38 показаны 
Дичины перемещения точек окага рукава для описанных случаев. Новая ли
ния оката проводится подобно исходной, проверяется ее длина, которая долж
на быть длиннее исходной на 26, и проставляются монтажные надсечки.

Во в*х>ром случае при уплощении объемной формы изделия в области груди 
лопаток растворы верхней и плечевой вытзчек частично или полностью пере 

зодятся з пройму. Иногда это не сопровождается увеличением объемов изделия 
к а к  правило, при введении плечевых накладок и углублении проймы в преде

лах 3 см). В этом случае величина растворов вытачек в пройме должна быть равна 
ошине плечевой накладки (тн).

Конструкция рукава при введении плечевых накладок модифицируется так. 
ак показано на рис. 2.39:

фяопируюте i точки задней и передней надссчск исходного рукава и соеди
нился прямой линией;

2) выше намеченной линии на расстоянии, равном тн, копируется верхняя 
лсть оката исходного рукава (между надсечками);

3) полученная линия оката продлевается с обеих сторон на величину тн и на 
ониах отмечается новое наложение надсечек; *

4) нижние участки линии оката и линии нижнего шва исходного рукава 
копируются так, чтобы нижние точки линий шва рукава остались на месте, а 
надсечки на окате исходного рукава совместились с новыми надсечками. Далее 
рукав модифицируется в соответствии с углублением проймы (рис. 2.40) сносо-

Ч  описанным выше (см. рис. 2.38).
Модификация конструкции стана при введении плечевых накладок может 

'-Ушествляться и другим способом, предлагаемым Домом моделей трикотаж 
•■*ых изделий «Сретенка» (табл. 2.1, рис. 2.41).
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2.3. МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВЙОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО ВИДА

2.3.1. Особенности конструирования изделий с углубленной проймой

Углубленная пройма используется в конструкциях с классическим втачны1 
ДОавом, с рукавами рубашечного типа, а также с рукавом покроя реглан.

Особенностями рукавов рубашечного типа является большее удобство иаае 
ли в динамике. Это обеспечивается значительно большей по сравнению с класс; t 
таим шириной рукава. Конструкция рукава рубашечного типа отличаете 
миьшей высотой оката и меньшей величиной посадки. К рукавам рубашечног 
т а  относятся рубашечный и втачиваемый в шелевидную пройму. К этому тип 
W ho отнести и рукав, втачиваемый в квадратную пройму, если у него не 
бпьшая высота оката.

Степень углубления проймы зависит от общего направления моды, покро 
РЗДа и внешнего вида конкретной модели. Обычно углубление рассматрива 
та  относительно принятой средней на данный период времени (см. подраад. 1. 
им минимально необходимой величины. Углубление проймы исходной кона 
№ши может быть без изменения объемной формы изделия в области груди 
№.ток или с ее изменением — уплощением.

В первом случае пройма углубляется чаще всего в пределах 3 см. Линия ни> 
них участков новой проймы располагается ниже исходной на расстоянии ут 
лйпения проймы 5 (рис. 2.38, а). Если в новом рукаве сохраняется та же вели

Рис. 2.38. Модификация проймы и рукава при небольшом углублении проймы
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a посадки по окату, длина оката увеличивается на разность длин новой 
рубленной) и исходной проймы, что составляет (0,9... 1,0)6. Поэтому при 

исходного рукава точки 34\х и 34"п сметаются относительно то- 
ic №  и ^  на Расстояние 2 -<0,9... 1)5. Новый рукан может быть такой же ши~ 

я̂НЫ» *сак ИСХ0ЛНЫЙ» или шире него (/34н-34~JW34-347), т.е. точки 34\, и 
^ Ш Ь я а г а ю т с я  на дугах окружностей радиуса, равного (0,9... Ш, прове- 
' иных из точек 34' и 34" (рис. 2.38, J, е, г). Рукав, подобный исходному, 
^пучастел при расположении отрезков под углом 45’(см. рис. 2.38, б). Макси- 
n^lbHoe расширение рукава получается при горизонтальном расположении от- 
лезК0В /3 4 -3 4 н/ и /34"-34~J (см рис. 2.38, в)\ ширина рукава не изменяется, 

они опускаются вертикально вниз (см. рис. 2.38, «,*). На рис. 2.38 показаны 
перемещения точек оката рукава для описанных случаев. Новая ли

ния оката проводится подобно исходной, проверяется ее длина, которая долж
на быть длиннее исходной на 25, и проставляются монтажные надсечки.

Во юором случае при уплощении объемной формы изделия в области груди 
лопаток растворы верхней и плечевой вытачек частично или полностью пере 

золятся а пройму. Иногда это не сопровождается увеличением объемов изделия 
как правило, при введении плечевых накладок и углублении проймы в преде

лах 3 см). В этом случае величина растворов вытачек в пройме должна быть равна 
\илине плечевой накладки (тн).

Конструкция рукава при введении плечевых накладок модифицируется так. 
ак показано на рис. 2.39:

1|«опируютсл точки задней и передней надсечек исходного рукава и соеди- 
лютея прямой линией;

2) выше намеченной линии на расстоянии, равном тн, копируется верхняя 
1сть оката исходного рукава (между надсечками);
3) полученная линия оката продлевается с обеих сторон на величину тн и на 

концах отмечается новое положение надсечек; «
4) нижние участки линии оката и линии нижнего шва исходного рукава 

копируются так, чтобы нижние точки линий шва рукава остались на месте, а 
надсечки на окате исходного рукава совместились с новыми надсечками. Далее 
рукав модифицируется в соответствии с углублением проймы (рис. 2.40) спосо-

% описанным выше (см. рис. 2.38).
Мв&ификацп I конструкции стана при введении плечевых накладок может 

^УЩестнляться и другим способом, предлагаемых: Домом моделей трикотаж 
-ых изделий «Сретенка» (табл. 2.1, рис. 2.41).

Я р & 3 9 . Модификация проймы и рукава при введении плечевых накладок
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Рис. 2.40. Модификация проймы и рукава при введении плечевых накладок 
и небольшом углублении проймы

Рис. 2.41. Модификация проймы при введении плечевых накладок

Т а б л и ц а

Корректировка основы конструкции спинки я полочки с учетом плечевых накладок

Конструктивный участок Формула Примечание

Спинка

Повышение плечевой точки нл плечевые на
кладки /14-14»/ внерх по луге R ~ /121-14/ 
из точки 121

Я /7— прибавка на плечевые на
кладки 77 е  (0.8... 1)Т„*, где Тв„ -  
толшина плечевых накладок; 
обозначнгь /р  между горизон
талью и отрезком /121-14^/

Расширение плеча; /121-14т/ /121*14/+ П П — прибавка на расширенно 
плеча по модели

Корректировка плечевой точки с учетом 
посадки среза: /121-14'т/  ,
Точка 14'ш — пересечение дуг:
R, ~/121-14'Ы)/
*2 - / » / « « /

/121-14,т/  +
+ Д*ос

Д** — прибавка на посадку, при 
нсполькмонии плечевых имела. юк 
Д«с уменьшается

_
Папочка

Наклон плечевого среза 1 р — с чертежа спинки
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Окончание табл. 2 .I
В & ф уктавный участок

кпниа плечевого среза при хл- 

^ ^ Г и с  сторож вытачки / 36 16]J

kiwiw iwwe*>ro среза

Формула
/I2h  /<м/

/36-1611/

Примечание

Из точки /6/« — дуга /?|ж//<5 -162^/-/16 - М/„/, 
из точки J6 — луга Игт/36 - 162»н/. Точка пере
сечения /-Г~

цаше всего при углублении проймы увеличивается объем изделия, расши- 
плечевая часть, т е. удлиняется алечевой шов, который переводится в 
пол о1! к и на 1... 2 см. Удлинение плечевого шва в зависимости от модели 

^о#ет быть от 0,5 см до получения щелевидной проймы. Плечевую вытачку 
вменяют посадкой или исключают, переводя ее раствор в пройму. Раствор 
верхней вытачки также частично или полностью переводят в пройму.

Для построения конструкции изделия уплощенной формы с углубленной 
проймой в БО конструкции с втачным рукавом вносятся следующие измене
ния (рис. 2.42):

раствор плечевой вытачки переводится в пройму;
раствор верхней вытачки частично или полностью переводится в пройму; 
плечевой шов переметается в сторону полочки на 1,5...2 см; 
пройма углубляется в соответствии с моделью, например на 4 см; 
изделие расширяется та счет увеличения П16 путем смешения бокового шва 

(например, если в исходной БО П 16 = 6 см и требуется увеличить era до 10 см, 
т.с. на 4 см. следует расширить детали спинки на 2 см и полочки на 2 см); 

плечевые срезы спинки и полочки удлиняются по модели; 
оформляются новые линии проймы спинки и полочки (нижние участки 

проймы оформляются плавными кривыми, сходящимися под углом).
В результате оформления новой линии проймы П16 перераспределяется по 

участкам — спинка, пройма, полочка, за счет подученного расширения спин
ки и полочки

Втрикогажных идделиях пол>рсгулярного и регулярного способов производ
ства вытачка полностью раскрывается в срез проймы, а верхние участки прой- 
мь: обычно проектируются вертикальными в соответствии с направлением пе
тельных столби кон.

' ! ■ л
|Р * * аиФикаиии БО н конструкцию 

”  Уплощенной формы с углубленной 
проймой



В конструкции с рубашечным рукавом (рис. 2.43, 2.44) лаются большие, чеч 
в конструкции с классическим втачных! рукавом, прибавки к обхвату гру;п 
глубине проймы, ширине плечевого ската. Рубашечный рукав характеризуете ! 
минимальной, нулевой, а иногда лаже отрицательной величиной посадм 
высота оката меньше, а ширина — больше, чем у втачного. Величина посалк,, 
(Япос> зависит от проектируемой формы рукава, свойств материала, техноло
гии ума «пройма-рукав». Если шов втачивания рукава заутюживается встор* 
ну стана излелия, припуск на посадку может быть отрицательным. В среднем 
для рукавов рубашечного покроя диапазон величин посадки составляв 
(-1 ...+ 2) см.

Существуют различные достаточно простые методы построения рукавов р\ 
башечного типа. Некоторые из них приведены ниже.

В подготовленной конструкции стана (см. полразд. 2.3.1.) определяется длина 
полученной линии проймы (Дф) как сумма измерений длины проймы спинки 
(Лпрсп) и полочки (Дф „). Для измерения длины проймы, как и любого друго; > 
участка плавной кривой, можно использовать г ибкую металлическую линейку 
(или полоску бумаги), постатейную на ребро.

Построение рукава можно начинать, задавая либо высоту оката, либо 
ширину рукава.

I. Если задается высота оката, ширина рукава определяется построением (см 
рис. 2.43). Высота оката рукава выбирается в зависимости от формы изделия и 
глубины проймы. В табл. 2.2 прицелены значения высоты оката для женских 
изделий с углубленной проймой

Т а б л и ц а  2 2

2.3.2. Конструкция с рубашечным рукавом

Значения высоты оката (Вм) для различных решений узла пройма-рукав 
(женское платье, 0 ПИ в 96 см)

Высота оката 
/14-34/. см Форма ухта Прибавка к глуби не проймы 

П/ЗХ ХЩ  см

0 Шелемспмя пройма От 6 ло линии талии

Э...7 Мягкая объемная <|юрма Or 6 ло линии талин

Н...П Болсс четкая 4>орма Oi 6 ло 11

12— 14 Приближающийся к классическому1 втачному От 4 до 6

Дтя построения рука»» проводятся две взаимно перпендикулярные прямь- 
горизонталь 3  — основание оката, и вертикаль 4 — линия середины рукава И* 
точки их пересечения (34) вверх откладывается /34* 14/ BVK. Значение Вж можно 
выбрать из таблицы, учитывая что оно зависит от глубины проймы и длины 
плечевых срезов. При большем удлинении плечевых срезов из диапазона знаме
ний высоты оката выбирается меньшее значение. Из точки 14 т  горизонтали ’ 
делаются засечки радиусами R, 53 К:, равными 0,5Д,Р, которые определяем  
ширину рукав;». При построении рукава, по форме приближающегося к класс ич 
ческому втачному, засечки делаются двумя радиусами: К, *  Д фл„ и к 2 ж Л 
Точки пересечения обозначаются .?4'и 34 \ они соединяются прямыми с то'м 
кой 14. Каждый из отрезков/34-14 / и /3 4 м- 14/ делится на четыре равные час»*Ч
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V

Рис. 2.43. Построение рубашечного рука- Рис. 2.44 Построение рубашечного рукава 
ва при заданной высоте оката заданной ширины

Из точек деления выставляются перпендикуляры (обозначим их последовательно 
от / до 6):

(/) = 0,5 0,1 Вок — вниз;
(2) « (5 )»  0;
(3) * (4 ) »  0,5 см при Вок *  3... 7 см;

I Ж  1,0 см при Вж ш 8... И см;
1,5 см при Д* =12...14 см — вверх;

(б) * 0ДД* — вниз
Точки контура оката соединяются плавной кривой . измеряется его длина 

и сац0ставляегся с длиной проймы. Разница длин оката и проймы должна 
быть равна величине проектируемой посадки. Затем ставится верхняя монтаж
ная надсечка, для чего по линии оката от точки ^'откладывается величина

!Ф1 достаточно глубокой пройме и малой величине В0> окат может проек- 
симметричным относительно линии середины рукава. В этом случае 

только его половина, которая при необходимости симметрично ото- 
ная» 2 ? Я ДЛЯ П0ЛУ,|СНИЯ лекала детали рукава «в разворот*. Верхняя монтаж- 

ставится Х1Я обозначения положения плечевого шва и в случае, 
лсни и 2  раскроя будет использоваться лекало половинки рукава. При опреде- 
стРУЮ1и ИИЫ Рукава « W  учесть величину удлинения плечевых срезов в кон- 

Ей?’ что^ы РУкав не оказался слишком длинным.
шиРина рукава задается по модели, высота оката определяется пост- 

На. p 2 L  с‘  ̂ Л м  зтого из точки 34 алево и вправо откладывается величи- 
Дятся ШиРине рукава в готовом виде (точки 34"и 34 ). Из них вверх прово- 
в ' t ^ c u ^ liyQOU' PaaHbIvf °-5Дф (или Д фсп и Да р.п), которые пересекаются 
°Писан1»^> ОПрслсля|ошей высоту оката. Дальнейшее построение аналогично

"^му выше.
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2.3.3. Конструкция с щелевидной проймой

Эта разновидность втачного рукава используется в верхней и спортвн. ц 
одежде, но особенно характерна для трикотажных изделий регулярного и пол\. 
регулярного способов производства. Конструкция с щелевидной проймой (ри. 
2.45) наиболее технологична для трикотажа указанных видов, так как впол  ̂
соответствует его структуре. Детали спинки и переда вписываются в прям 
угольники и отличаются от них только в верхней части контурами горловины , 
плечевых срезов, причем зачастую при отчетливом горизонтальном рисут е 
полотна плечевые срезы также проектируются горизонтальными (чтобы р и о - 
нок не соединялся на плечевом шве ♦елочкой»), в этом случае подкраивас; , 
(или вывязывается) только линия горловины. Ширина прямоугольников обы 
но проектируется одинаковой (т.е. боковой шов располагается на середине ба
зисной' сетки) и определяется габаритной шириной изделия. Высота Детали 
спинки равна длине изделия, определяемой от основания горловины спинки 
до линии низа, плюс высота горловины спинки (с учетом перевода плечевого 
шва в сторону полочки). Высота детали переда определяется относительно 
детали спинки в соответствии с балансом изделия. Если спинка и перед вы
полняются из трикотажа различных переплетений, следует обратить внима
ние на их растяжимость подлине. При разной растяжимости необходимо «сжат . 
по высоте более растяжимую деталь во избежание нарушения баланса изделия 
на фигуре.

Конструкция рукава представляет собой трапецию, большее основание к - 
торой равно длине линии проймы (ширине рукава на линии проймы, так как 
рукав втачивается без посадки «в открытую пройму»), а меньшее — ширине 
рукава внизу. Высота трапеции, т.е. длина рукава, определяется по модели с 
учетом удлинения плечевых швов в конструкции. Поэтому при расчете длины 
рукава используют суммарное измерение ширины плечевого ската и длины 
руки до запястья (Т31 + Т68), из которого вычитают длину плечевого шы, 
непосредственно связанную с шириной проектируемого изделия.

Рис. 2.45. Конструкция трикотажного изделия с щелевидной проймой
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гТоКР°й с квадратной проймой характерен для изделий в фольклорном сти- 
^^Е^еобеннистью является оформление нижних участков проймы ломаны- 
^ Е |^ М И .  Поэтом> на рукаве при опушенной руке образуются мягкие склад- 
* * * ной области. Форма изделия с квадратной проймой определяет- 
К* В 5 » ^ ами пРи6авок к обхвату фуди и к глубине проймы, длиной плече- 
СЯГсрсзов и шириной проймы, высотой оката и величиной посадки по окату 

яс 2.46 и 2.47). Иногда конструкцию с квадратной проймой проектируют на 
с втачным рукавом. Олнако надо иметь в виду, что здесь ^юрма соедине-

00 рукава с проймой не соответствует форме сочленения руки с телом, по- 
Hw>my неизбежны заломы на рукаве при опушенной руке. Более логично проек- 
Т|оовать детали изделия этого покроя на основе конструкции с цельнокрое

ным рукавом без ластовицы (см подразд. 2.3.8), на которую наносятся линии 
членения (линии квадратной проймы). Если плечевые срезы укорочены, а при
бавки к обхвату груди небольшие, то форма проймы будет четко «читаться* (см. 
рис. 2.46). Отсеченные части рукава (локтеиая и передняя) совмещаются по ли
нии верхнего шва, объединяясь в единую деталь, которая в ивисимости от 
о с о б е н н о с т е й  модели может трансформироваться методами параллельного или 
конического разведения.

2.3.4. Конструкция с квадратной проймой
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Изделия покроя реглан имеют мягкую форму в плечевой области. Суще
ствуют различные варианты данного покроя в зависимости от формы и распо. 
ложения линии соединения рукава со спинкой и полочкой (см. подразд. 1.2 ; 
рис. 1.17).

Разработка конструкции изделия с рукавом реглан методом пристраивай »ч 
осуществляется в несколько этапов:

1) выбор исходной конструкции (изделия с втачным рукавом);
2) модификация конструкции спинки и полочки;
3) получение промежуточного шаблона рукава;
4) получение конструкции покроя реглан.
Выбор исходной конструкции. В качестве исходной используется коиструк 

ция изделия с втачным рукавом, имеющая соответствующие проектируемой 
модели параметры: прибавки к обхвату груди (/716), глубине проймы (П/3.1 
331/) и ширину рукава. При этом следует иметь в виду, что для изделий покр< * 
реглан указанные параметры берутся несколько ббльшими, чем дня изделии 
втачным рукавом аналогичного объема. Если подходящей готовой конструкции 
нет, ее можно получить преобразованием имеющейся конструкции рассмо 
ренными выше методами (см. подразд. 2.3).

Модификация конструкции спинки и полочки. Исходная конструкция подго
тавливается к нанесению линий реглана следующим образом.

I. Уменьшается величина баланса конструкции. В изделиях покроя реглан * 
отличие от изделий с втачным рукавом из-за отсутствия шва соединения ок 
та рукава с проймой в верхних участках происходит растяжение материал i 
под действием массы изделия на участке между плечевой точкой и нижней 
частью узла «пройма — окат». Оно усугубляется тем, что растягивающие усили ̂  
действуют под углом к направлению нити основы (петельных столбиков в три
котаже) детали рукава (рис. 2 48). При этом на задней части рукава возникают 
более значительные деформации, так как растяжению подвергается больший 
участок и угод его наклона составляет около 45* (на передней половинке 
порядка 60е). Для того чтобы в изделии середина спинки не оказалась укор 

ченной относительно боковых участков <дефект — к 
сые наклонные складки в области проймы), требуете \ 
уменьшить величину баланса за счет подъема основ 
ния горловины спинки на 0,5... 1,5 см и ее вершины и
0,25...0,75 см. В «нулевом» реглане и полуреглане вер 
шина горловины спинки поднимается на нескольк > 
ббльшую величину — 0,5... 1,5 см. Величина подъема за
висит от способности конкретного материала к дефс 
мации под углом к долевой и ширины участков, по 
вергаемых растяжению.

2. Вытачка от плечевого среза, если она имеется в ис
ходной конструкции, для удобства построения перено
сится в другое место, например в горловину или ь ли
нию середины спинки. После нанесения линии р е г л а н > 
вытачка переводится и оформляется в соответствии с м()' 

Рис. 2.48. Направления делыа При достаточно больших объемах изделия иыта • 
растягивающих усилий ка или посадка по плечевому срезу должна быть исклк»'

в рукавах реглан чена ранее (см. подразд. 2.2.1).

2.3.5. Конструкция покроя реглан



■ ь ^ в о й  шов переносится в сторону полочки на 1... 1,5 см Перевод не 
ЖйТСЯ, ссли в исходной конструкции длины верхних участков проймы спин- 

1̂ ^ 11олочки существенно различаются (/332-141 значительно больше, чем

' ПоЯУ4**** пР0меж>т0НН010 шаблона рукава. Построение конструкиии рукава и 
jJlJPpeniaHa на спинке и полочке производится с помощью промежуточною 

1И**тоиа (рИС. 2.49, а). Для его получения на исходной конструкции втачного 
1ваПР°изводятся следующие построения.

Р> j повышение высоты оката. Требуется из-за растяжения материала в идде- 
направлении от плечевой точки к нижним участкам оката при отсутствии 

'ряж ения вдоль среднего шва (дефект — напряженные наклонные складки от 
речевой точки). Высота оката промежуточного шаблона рукава

- ъ - k j  14-34/,

где к m Ьм 1,1 (коэффициент Л * 1,1 используется для проектирования рукава 
гротой классической формы); Д* — высота оката исходного рукава.

Выше линии / 34-347» параллельно ей, на расстоянии Вжл проводится ли
ния новой высоты оката.

1 2 1 '

Рис. 2 49. Разработка изделия покроя реглан:
Промежуточно!о шаблона р>кава. б -  пристраивание шаблона и оформление линий

конструкиии
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2. Исключение посадки по окату рукава. Точки проймы 332 и 352 пр 
изготовлении изделия должны совмещаться с точками оката рукава 332 , 
352\ Их местоположение должно сохраняться и в проектируемых конструкции < 
других покроев Для определения положения вершин задней и передней Поло 
винок рукава на линии новой высоты оката рукава делаются засечки:

из точки .Ш  вправо вверх дугой радиусом Л, »  /332-14'?/ ш /332- 14'ц/  (с чер 
тежа спинки) — точка 14^\

из точки 352'ъпеъо вверх дутой радиусом R2 *  /3 5 2 -1 4 \ /  *= /3 5 2 -1 4 \ / (с чер 
тежа полочки) — точка 14\.

Получение конструкции покроя реглан. На чертеже подготовленной кона 
рукиии спинки и полочки с помощью промежуточного шаблона рукава выпол 
няют следующие действия (рис. 2.49, б).

1. Строят линию соединения рукава с полочкой и спинкой (линии реглана 
для чего точки 332 ' и 14р задней половинки промежуточного шаблона рукаы 
совмещают соответственно с точками 332 и 14'н спинки и наносят желаемую 
линию соединения спинки и рукава. Типовое положение лин!Ш реглана — npv 
мая или слегка выпуклая линия, проходящая через точки 114и 332; положена 
точки 114 на горловине спинки: /121-114/ *  2...4 см. Аналогично строится t 
передняя половинка рукава. Если при оформлении линии реглана на спинк 
или полочке она не стыкуется плавно с линией нижней части проймы, мо» 
но сдвинуть точку 332 на спинке и/или точку 352 на полочке, заузив детачь на 
этом участке. Тогда во избежание заужения изделия на этом уровне необход* 
мо расширить на эту величину рукав, переместив соответственно точки 33У 
и/или 352\

2. Строят линии верхнего среза задней и передней половинок рукава. Кон
фигурация линии верхнего среза зависит от желаемой формы рукава — облс 
гающей плечевую область (с учетом плечевых накладок или без них), объем 
ной (со складками, сборками). Рукав может быть и без верхнего шва, при этом 
угол между линиями плечевого среза и середины рукава переводится в вытач
ку, складку (складки), сборки, посадку по линиям горловины или реглан 
Различные варианты конструкций покроя реглан показаны в подразд. 1.3.2 на 
рис. 1.17.

3. Строят линии нижних срезов передней и задней половинок рукава. Линии 
копируются с исходного втачного рукава, но могут модифицироваться в соо 
ветствии с моделью.

4. Полученные линии реглана копируются на спинку и полочку.

2.3.6. Конструкция рукава реглан без верхнего шва 
или верхней вытачки

Для объемных изделий из тканей и различных трикотажных изделий хара. 
терны рукава реглан без верхнего шва или вытачки. Трикотажные изделия рег\' 
лярного способа производства из растяжимых патоген с рукавом реглан без 
верхнего шва даже при небольшом объеме имеют хорошую поссшку благодаря 
деформационным свойствам трикотажа.

В качестве исходной базовой основы обычно используется конструкция с 
углубленной проймой и достаточно широким рукавом, следовательно, с отн г 
сительно невысоким окатом. Принцип преобразования заключается в том, что 
верхняя вытачка рукава раскрывается в линию реглана и преобразуется в по* 
садку (рис. 2.50).



а б
Рис. 2.50* Разработки конструкции рукава реглан без верхнего шва или верхней вытачки: 

а ~ иансссние линий разведения; 6 — оформление жнюго контура детали
Болес упрошенная форма рукава реглан, типичная для изделий регулярною 

способа производства, может быть получена на основе конструкции с цельно
кроеным рукавом без ластовицы.

2 3 .7 . Конструкция с цельнокроеным рукавом и отрезным бочком 
и/или нижней половинкой рукава

«■Миренным выще способом (см. пол раза. 2.3.5) можно разработать конст
рукцию изделия с цельнокроеным рукавом и отрезным бочком (рис. 2.51, а) или 
бочками (рис. 2.51, б), нижняя половинка рукава также может быть отрезной 
«рис. 2.52). При этом исходная конструкция может быть с небольшими прибав-



Ill
Рис. 2.52. Последовательность (/... /II) построения конструкции с цельнокроен!jm 

рукавом и отрезной нижней половинкой рукава

ками к обхватным размерам и неглубокой проймой. Следует отметить, что и»н ^  
сложно разграничить покрои реглан и цельнокроеный, например арочный Рс 
лан можно отнести к цельнокроеному с отрезной нижней частью ста на.

2.3.8. Конструкция изделия с цельнокроеным рукавом без ластовицы

Конструкцию изделия мягкой формы с верхней вытачкой и цельнокроен^ 
рукавом можно получить на исходной конструкции спинки и полочки (рис. * 
если:
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1) повысить уровень горловины спинки (0... 1 см) для удлинения средней 
1инии (в изделиях со средним швом — за счет частичного перевода в него 
маствора плечевой вытачки);

2) провести растьор верхней вытачки частично в пройму для получения 
опусгимого угла наклона проектируемого верхнего среза рукам;

3) провести линию верхнего среза как продолжение линии плечевого среза 
полочки и на ней отложить проектируемую длину рукава /1 4 м-94/;

4) выставить перпендикуляр к линии / 14~ 94/ из точки 94, на котором отло
жить желаемую ширину передней половинки рукава внизу — /94-94/;

5) определить ориентировочное понижение условной проймы (отрезок 
/34U1/ — вниз по модели);

6) оформить вогнуту ю линию нижнего среза рукава, плавно переходящую в 
линию бокового среза;

'ТЮггобразить линию нижнею среза относительно вертикали /341-1/;
8) определить положение верхнего среза задней половинки рукава. Для 

этого из точки 9-Гпровести дугу радиусом, равным ширине задней половин
ки рукава внизу: /94 -94" '/ — /94-94"/ + 0... 2 см, а из точки 14'— дугу' радиу
сом, равным длине рукава: /14  -94/. Точку их пересечения (94"') соединить с 
точкой 14';

9) О формить верхние срезы рукава слегка погнутой линией на задней поло
винке и слегка выпуклой — на передней.

2.3.9. Конструкция трикотажного изделия мягкой формы 
с цельнокроеным рукавом

BOM^So?WCUnH трикотажного изделия мягкой формы с цельнокроеным рука- 
2.54) осуществляется с использованием базовой основы без верхней

1) ^ ? ^ вытачка РаскРыта в сРе;3 проймы) в следующей очередности: 
бып.2!0Вер1т' п°ложенис Тюкового шва — детали спинки и полочки должны

2 ) Ш £ £ в° й ширимы;« Ж ! * ™  дстали полочки и спинки друт на друга, совмешая точки 441 и 
^1с,1кГ НИЯХ ®°ковых( И точки 121 и 16 вершин горловины спинки и
вести горловины находятся на разной высоте, следует пере-

3) ' СЧевой шов» не меняя суммарную длину спинки и полочки;
55 0,5 основание горловины спинки на 0,5...! см вверх ( / / / - / / 7  =
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Рис 2.54. Конструкция трикотажного изделия мягкой формы с цельнокроеным рукаь<,м

4) провести линию верхнего среза рукава как продолжение плечевого срг^ 
спинки или полочки (линия верхнего среза может проводиться под небольшим 
наклоном к плечевому срезу, а наклон плечевого среза может быть уменьиц 
вплоть до горизонтального положения в зависимости от желаемой формы из 
лия, см. подраод. 1.2);

5) отложить от вершины горловины вдоль линии верхнего среза суммарн ю 
величину ширины плеча и длины рукава, поставив точку 94\

6) провести из точки 94 линию, перпендикулярную верхнему срезу рук;* а, 
и отложить на ней отрезок /94-94'/ =* ЯГр.„, где Ш?м —  ширина рукава внизу но 
модели;

7) соединить 94'с 441 плавной кривой;
8) при проектировании рукава на манжете в изделиях из тканей и малор - 

тяжимых трикотажных полотен низ рукава можно оформить плавными крин i- 
ми (выпуклой — на задней половинке и вогнутой — на передней).

2.3.10. Конструкция изделии с цельнокроеным рукавом с ластовицей 
на базе исходных деталей стана и рукава

Для разработки такой конструкции можно пользоваться тем же методов, 
что и при построении чертежа с рукавом реглан (см. подразд. 2.3.5). В качес 
исходной может использоваться БО с небольшими прибавками, неглубоь »й 
проймой и достаточно узким рукавом Подготовка БО (включая и рукав» ана
логична описанной в подразд. 2.3.5, только высота оката исходного рукава не 
повышается. Для улучшения качества посадки изделия рекомендуется оттягива
ние срезов в области верхней части рукава до 2 см. Если материал облал- т 
плохой формовочной способностью, высота оката при получении шаблона , У' 
кава может быть несколько увеличена Промежуточный шаблон рукава сон '' 
тают с проймой спинки и переда; участки наложения деталей друг на дрчГа 
компенсируются введением ластовицы (рис. 2 55). Если участок наложения пе-1 
редней половинки рукава слишком велик, можно сгладить форму надели* а 
области проймы переда, переведя в линию проймы исходной конструкции ч гЬ 
раствора верхней вытачки.

Обычно точки пересечения нижних срезов половинок рукавов с лини* 11 
боковых срезов спинки и полочки получаются на разных уровнях. В этом
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^•2.56 Конструкция изделия с цельнокроеным рукавом и отрезным бочком, 
цельнокроенным с ластовицей
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чае ластовица будет состоять из двух несиммегричиых частей. Для того чтог и 
получить ластовицу без среднего шва. необходимо добиться того, чтобы линиц 
нижних срезов рукава пересекали линии боковых срезов спинки и переда 
одном уровне. Это возможно при уменьшении угла наклона верхнего среза перс 
ней половинки рукава, в результате чего точки 352 и 552'разойдугся на некой 
рос расстояние (1... 2.5 см), что создаст в изделии небольшую мягкую склад к v 
(папоротку), а также благодаря оформлению линий нижних срезов рука ( 
плавными кривыми: задней половинки — выпуклой, передней — погнутой

При построении линий подрезов для втачивания ластовицы определим 
положение их верхних концов (точки I и 1а). Они располагаются на л и т  н , 
глубины проймы /331-351/. но несколько смешаются внутрь относительно ли
ний ширины проймы для того, чтобы ластовица не была видна при опушен ниц 
руке. Величина смешения обычно 1... 2 см. Нижние концы линий подреза верх 

~ней половинки ластовицы (точки 2 и 2а) находятся на пересечении нижних 
срезов половинок рукавов и боковых срезов спинки и полочки.

Ластовицу можно построить в виде двух треугольных деталей (ластовица со 
средним швом) или в виде ромба. Ширина ластовицы равна расстоянию меж i\ 
верхними углами подрезов, стороны ромба — длине линии подреза (см. рис 2 5 ч  
Точки, определяющие положение линии талии на линиях боковых среюв, опус
каются на величину удвоенного припуска на шов втачивания ластовицы. Ласто
вица может быть цельнокроен ной с нижней частью рукава или с бочком изде 
лия (см. рис. 1.21 и 2.56).

2.3.11. Конструкция изделия с цельнокроеным рукавом с ластовицей 
на базе исходных деталей стана

Для разработки используют основу конструкции с втачным рукавом, на ко-1 
торой выполняют ряд преобразований и построений (рис. 2.57).

1. Повышают основание горловины спинки: /11-11J  ** 0.5 см.
2. Переносят плечевой срез в сторону полочки: /1 4 -1 4 'J  /14 '-14  - I  

= 0... 1,5 см
3. Располагают боковой шов на середине проймы: /331-341/ = /341-351
4. Накатят вершины линий подрезов на линии глубины проймы (углы вт «ми 1 

вания ластовицы): /331-333/ -- /351-353/ = а I ...2 см, при этом ширина лас I 
вииы Шя -  /331-351/—/331-333/- /351-353/ = ///„р -  2а.

5. Определяют ширину рукава на уровне глубины проймы Z//PVK=0,5T28 ** 
или непосредственно по модели.

6. Определяют ширину задней половинки рукава: 33 /333-34/ *  111 I 
-  Ш + 1 см, из точки 333 провести дугу R ш /333-34/ вправо вверх.

7. Определяют длину рукава: /14**94/ ~  длина рукава. Для длинного цель*! 
нокроеного рукава /14'и-94/ принимается на 1,5... 2 см меньше, чем для длии-1 
ного втачною. Длина рукава откладывается на линии верхнего среза руканал 
проходящей от точки 14'н по касательной к дуге R *  /333-34/. ;

8. Строится линия низа рукава спинки: /94-94/ *  lU^ + 1 см (периенл > j  
лярно к /  I4"ti- 94/).

9. Строят линию нижнего среза рукава; /333-342/ *= /333-341/ (на продол *е' |  
нии /34-333/); соединяются точки 342 и 94 \ I

9.1. Строят линию локтя (для длинного рукава): /  14‘н-44/ *  Т62, /44- 44 j
-  Щ»т + 1 см (откладывается на перпендикуляре к /14 *-94/, в лом ел'4*1 I
линия нижнего среза рукава — /342-44-94/.
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^■определяют положение линии подреза (угол втачивания ластовицы) нахо- 
Ж ’ на пересечении нижнею среза рукава и бокового среза спинки (точка 1): 

У сечение /342-941 и /341-441/.
Определяют ширину передней половинки рукава: / 353-347  * Шл -  

1 сМ 35 Л  ю чкд 34"'находится на пересечении дуги радиусом Л, проведенной 
Ч1СИ J5 i влево вверх, и дуги радиусом Я, = /14  „-34/ ,  проведенной из точки

■J5' вле^ В,|ИЗ
12. Стр°ят линию верхнего среза рукава полочки: 14"н-34'"-94"\ где //4 ~ - 

* 7  * /14'ь-04/ ~  длина рукава.
13. Строят линию низа рукава полочки: /94"'-94'/% где точка 94"— пересече- 
с дуг. R\ 35 /342- 94/ из точки 352 и Я2-  /Шрн -1  см/ из точки 94"'.

Н* | 4 . Строят линию  нижнего среза рукава полочки: /353-352/ *  /353-341/ (на 
родолжении /34'"-353/)\ соединяются точки 352 и 94".

1 4 .1 . Строят линию локтя (для длинного рукава): /34"-44'"/ ** /34-44/ *  
« Т62, /44"'-44"/ ** I см (откладывают на прямой, параллельной
/34'~-352/). В этом случае линией нижнего среза рукава полочки является 
/352'44 "-94 "/.
15. Определяют положение линии подреза (угол втачивания ластовицы) на 

пересечении нижнего среза рукава и бокового среза полочки (точка 2): пересе
чение /352-947 и /341-441/.

16. Оформляют нижние срезы рукава сиинки /342-94/ слегка выпуклой, а 
полочки /352-94"/ слегка вогнутой линиями, но так, чтобы они пересекли ли
нию бокового среза в одной точке — точке подреза спинки и полочки (обозна-
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на базе исходных деталей стана



чакл точкой 3), при этом проверяется равенство длин срезов на полочке 
спинке (с учетом возможной технологической обработки). Если ластовица пр . 
ектируется состоящей из двух частей (со средним швом), точки I  к  2 модно 
не совмещать.

17. Вычерчивают линии подреза — линии втачивания ластовицы: на спи 
ке -  отрезок /333-3/, на полочке -  /353-3/.

18 Находят метки положения линии талии на линиях боковых швом; 
/441-441J  «  /441-441'J  »2А, где h =  0,7... 1 см -  ширина припуска на шов 
/ вниз)

19. Строят ластовицу, для чего проводят две взаимно перпекмпсулярные и,- 
нии (пересечение -  точка 341"). Определяют ширину ластовицы: /333-341  /  -
-  /333-341/ (влево), /3 4 Г -3 5 3 / -  /353-341/ (вправо). Находят построен , 
высоту ластовицы /Г -4 /:  точки Г и -Г точки пересечения вертикали из точки 
341" и дуги радиусом /333-1/, проведенной из точки 31Г вправо вверх и внщ.

20. Срезы ластовицы оформляют прямыми, соединяющими точки 333, 1,
353', 4'.



КОНСТРУКЦИИ ВОРОТНИКОВ И ДРУГИХ 
ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

3.1. ОСОБЕННОСТИ ВОРОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ

Воротник я&1ястся важной деталью в решении художественного обргоа одежды. 
В неЮЯ^рых случаях он выполняет теплозащитную функцию, являясь составля
в ш е й  комфортности изделия. Существующее разнообразие воротников посто- 
^кНФобновляетея в связи с новыми тенденциями в моде. По покрою воротники 
могут быть втачными, цельнокроеными со спинкой и полочкой или цельно
кроеными только с полочкой и втачными на участке спинки. По внешнему 
зиду воротники можно разделить на отложные мягкой формы, отложные же
сткой формы, втачные стойки, цельнокроеные стойки, воротники п изделиях 

отворотами бортов и фантази.
Основные конструктивные элементы, встречающиеся в воротниках, пред

ставлены на примере отложного воротника (рис. 3.1). В готовом виде воротник 
состоит из двух частей: видимой — лежащего над плечами отлета и невиди
мой — располагающейся вокруг щей стойки. При этом стойка может быть как 
елрезной, так и цельнокроенной с отлетом. Стойку и отлет разделяет линия 
перегиба. Ширина воротника посередине определяется суммой высоты стойки 
л ширины аглета.

Сфртношениг высоты стойки и ширины отлета для различных форм ворот
ников разнос. Стойка может быть очень маленькой (0,5... 1,5 см; или отсутство
вать вовсе, такой воротник принято называть плосколежашим. Тогда воротник 
состоит только из отлета и в готовом изделии, надетом на фигуру, плоско 
сжит на опорной поверхности вокруг горловины. Если отсутствует отлет, то 
Ч>отакк имеет вид стойки.
Дш|построения воротника необходимо провести анализ проектируемой 

°̂РНМ и установить основные параметры его конструкции. Важно определить 
ст*ЧЖ<лтггавания воротника от шеи на разных участках: с зал и, спереди, сбо-

Рис. 3.1. Основные конструктивные элементы воротника



а б
Рис. 3.2. Оформление молельной линии горловины: 

а — правильное; б — неправильное

ку, а также характер перегиба воротника. Иногда перегиб может быть мягким, 
тогда его линия нечетко выявляется в готовом изделии. В других случаях встре
чается жесткий, резко обозначенный перегиб. И, наконец, нужно определить 
ширину видимой части — отлета и невидимой части — стойки воротника

Ниже рассматривается влияние на форму воротника различного оформгте-1 
ния линии горловины и линии втачивания воротника в горловину, а также 
соотношения параметров высоты стойки и ширины отлета.

Линия горловины в изделиях оформляется либо по линии основания шеи, либо 
расширяется, углубляется в зависимости от модельных особенностей. Расшире
ние горловины н области плечевых швов, углубление ее сзади и спереди обеспе 
чиваст отставание проектируемого воротника от шеи. Для оформления новой I 
линии горловины рекомендуется совместить детали спинки и палочки (пере л) I 
исходной конструкции по линиям плечевых швов, как показано на рис. 3.2, а.| 
Затем следует отметить точками новое положение горловины на средних лини I 
ях спинки, полочки и линии плечевого шва; через отмеченные точки провести! 
плавную кривую. Такой прием позволяет сразу получить сопряжение линий! 
горловины в точке вершины плечевого шва. Важным моментом при проектирс-1 
вании расширенной и углубленной горловины является контроль внешнего вида! 
полученной линии на фигуре в профиль. Горловина спинки в точке вершены! 
плечевого шва должна плавно переходить в горловину переда (см. рис. 3.2, я) I 
Если на данном участке получилась ломаная кривая, воротник, втачанным в 
такую горловину, будет излишне отставать от шеи сзади, возможны и другие 
дефекты его внешнего вида (рис. 3.2, б). Во избежание этого горловину спинки 
углубляют, как правило, на меньшую величину', чем горловину переда.

Линия втачивания воротника в горловину может быть оформлена гори* ,н' |  
талькой прямой, выпуклой, вогнутой или выпукло-вогнутой кривой. Зависич 
мость формы получаемой поверхности от конфигурации соединяемых срезов) 
деталей представлена на рис. 3.3. Применительно к воротникам конфигурации! 
линии втачивания воротника и линии горловины определяют угол наклона! 
воротника, а следовательно, и прилегание к шее стойки воротника. Криви ^  
линии втачивания сзади и спереди часто неодинакова — меньший прогиб * 1,1 ] 
спрямленная линия на участке втачивания воротника в горловину спинки 111 
больший на участке соединения его с горловиной переда.



д
Рис. 3.3, Зависимость формы получаемой поверхности от конфигурации соединяемых

срезов деталей
а—Ь п м н м  вогнутых срезов одинаковой кривизны; б — соединение вогнутых срезов различной 
кривизиы; а — соединение прямого и вогнутого срезов; г — соединение выпуклою и вогнутого 
:реэав различной кривизны; д — соединение выпуклого и вогнутого срезов одинаковой кривизны

Воротник-стойка, равномерно облегающий шею (по всей длине между верх
ним краем стойки и поверхностью шеи одинаковый зазор), является прибли
женной разверткой поверхности шеи. Шея человека похожа на усеченный ко- 
нус с различными углами наклона направляющей на участках сзади, сбоку, 
спереди. При этом антропометрические точки — шейная, основания шеи. клю
чичная — не лежат в одной плоскости (рис. 3.4).

ЩРасстоянии, примерно равном 1/ 3 длины меж- 
ЛУ шейной точкой и точкой основания шеи (т. е. дли- 

ы г°0ловины спинки изделия), поверхность шеи пе- 
в опорную поверхность тела без заметного 

*ГИЧ  Поэтокгу для плотного прилегания воротника 
ф ^ и и я  его втачивания должна иметь ту же кон- 
Учъст?тК)' 470 и лнния горловины спинки на этом 
и сги^’ Т е' ^ыть пРактичес,си горизонтальной. Сбоку 
По2 ? еди щея располагается под углом к опорной 
{ИкаР̂ Ности тела, поэтому линия втачивания ворот-
Раз«УК)Л̂ 1 ГОРЛОШ1НЬ1 ? а ^  будуг Рис. ЗА Поперечные
^ Ж 1 ГУРаЦ"Ю ЛИНИЯ ВТаЧИВаН,Ш СТ0ЙКИ * сечения шеи через точки:
Kf>,|a01, п °  ШВЗ И С11ерСДИ ЯВЛЯеТСЯ ВЫПУКЛОЙ а _  шейную и точ|Су основа-
K°HycaV овт°Ряюшей линию основания развертки Ния шеи; б -  точку основания 

\РИс. 3.5, д). шей и ключичную
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Рис. 3.5. Воротники-стойки с различным наклоном к шее: 
а — прилегающий; б — прямой; в — воронкообразный

Конструкции прямой стойки показана на рис. 3.5* о. Линия втачивании се в 
горловину — прямая. Поэтому сзади она прилегает к шее так же, как и рассмот
ренная выше (см. рис. 3,5, д), а сбоку и спереди несколько отклоняется от нее.
Деталь такой стойки является разверткой цилиндра.

Воронкообразная (отклоненная от шеи) стойка отличается вогну гой лип ей 
втачивания в горловину (рис. 3.5, в). Деталь воронкообразной стойки представ
ляет собой развертку усеченного конуса, основанием которого является верх
ний край стойки. От степени вогнутости линии втачивания в данном сл>чае1 
зависит длина верхнего края стойки и, следовательно, отклонение вороти и к а |

Рис. 3.6. Зависимость формы воротника от конфигурации линии втачивания (а, 
и ширины отлета (в) (цифрами обозначены варианты воротников)

б)
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рис. 3.7. Внешний вид отложного воротника в застегнутом изделии (а) и при отвороте 
борта (б); оформление линии втачивания (в)

оТ шеи. Чем более вогнута линия втачивания, тем длиннее верхний край стой
ки — воротник в большей степени отклоняется от шеи.

Шпрставляя конструкции отложных воротников и анализируя их внешний 
вид (Рис* 3-6, о* б), нетрудно отметить следующие особенности: 

с увеличением вогнутости линии втачивания воротника линия перегиба в 
готовом виде удлиняется и перегиб становится более мягким; при этом стойка 
эсе больше отстает от шеи, а ее высота (И) уменьшается;

наибольшая вогнутость линии втачивания — в плосколежащем воротнике, в 
этом сл>чае она копируется с линии горловины изделия (/ц *  0), т.е. стойка 
траетически отсутствует (еще большая вогнутость данной линии встречается в 
конструкциях воротников фантази);

если линия втачивания спрямляется, то в готовом изделии воротник плотнее 
прилегает к шее сзади, чем спереди, образуя довольно высокую стойку: Л, > Л2 > 
> Л3, четко обозначается линия перегиба воротника.

Необходимо добавить, что при разработке некоторых отложных воротни
ков линию втачивания оформляют выпуклой кривой на участке соединения с 
горловиной полочки так, как показано на рис. 3.7. Такая конфигурация позво
ляет обеспечить большее прилегание стойки к шее на этом участке. При отво
роте борта изделия воротник плоско лежит на поверхности полочки.

Соотношение высоты стойки и ширины отита в отложных воротниках мяг
кой формы влияет на наклон отлета воротника к линии плеча. Как видно из 
Рис. 3.6, в, при одинаковой высоте стойки h с увеличением ширины отлета 
Увеличивается и угол наклона а. В воротниках жесткой формы с цельнокрое
ной стойкой на фигуре ширина отлета получается близкой по величине к 

соте стойки (см. рис. 3.6).

3.2. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТНИКОВ

^Ребошим... к конструкции воротника. Конструкция воротника должна обсс
его внешний вид в изделии, соответствующий эскизу, образцу или 

Необходимо, чтобы длины линий втачивания воротника в горловину и гор-
Хт^Т*И^слия были одинаковыми (за исключением случаев, когда разница 

л^ о е к т р у е т с я специально для формообразования).
Конструкции воротника должны подходить под прямым углом к ли- 

W* СсРедины для получения их сопряжения на детали в разворот (кроме
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линии отлета, когда по модели этого не требуется). Для совмещения с линие J  
плечевого шва ставится контрольная метка на линии втачивания воротника I 

Исходные данные для построения воротника. Исходными данными для noc-jJ 
роения воротника являются ширина отлета (ZZ4m)» высота стойки (В^), форм* J  
размер конца воротника, установленные в результате анализа внешнего вида| 
изделия на эскизе или фотографии модели. Конструкция воротника строится цЛ 
базе чертежей деталей переда и спинки изделия, совмещенных по линиям плече, I 
вых швов. С учетом желаемого прилегания воротника к шее оформляется модель J  
ная линия горловины (см. подразд. 3.1, рис. 3.2). Затем копируются линии сере ^1 
ны переда (полочки) и спинки, горловины, плечевого шва и верхних участк0а|  
проймы. Таким образом, получается исходный шаблон верхней части изделии I 
который используется для разработки чертежей разнообразных воротников

3.3. ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ МЯГКОЙ ФОРМЫ

Особенность отложного воротника мягкой формы состоит в том, что в гото 
вом виде в нем не видно четкой границы между стойкой и отлетом: перегиб 
свободно располагается вокруг шеи. Это достигается за счет вогнутой ллния 
втачивания воротника в горловину.

Для получения конструкции абсолютно плосколежащего воротника линия 
втачивания копируется с горловины исходного шаблона; контуры отлета и конш 
воротника оформляются в соответствии с моделью. Из-за отсутствия стойка 
шов соединения такого воротника с горловиной виден в готовом издели», на
детом на фигуру. Поэтому конструкцию отложного воротника без стойки i (еле- 
сообразно использовать, если в модели этот шов несет декоративную нагрузку 
обрабатывается бейкой, акцентируется отделочной строчкой и т.п. Когда iieo6j 
холимо «спрятать» шов соединения с горловиной, но сохранить при этом фон 
му воротника, проектируется невысокая стойка (0,5... 1,5 см — в эависих ост! 
от толщины и жесткости материала).

Построение отложного воротника мягкой формы производится в несколыа 
этапов (рис. 3.£ и 3.9).

Р*с. 3.8. Построение отложного воротника мягкой формы со стойкой одинаковой
69*
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рис. 3.9« Построение отложного воротника мягкой формы со стойкой разной высоты

L На линии горловины отмечают точку начала втачивания воротника (точ
ка А).

1< Желаемое положение линии отлета в готовом виде отмечают точками А10 
и Ап на линиях середины спинки и плечевого шва. Для этого по указанным 
линиям от горловины (точки Ах и Л2) откладывают расстояние /ЛГЛ10/  =
-  Л «& р/83 Ш0тл ~ Ва . В целях уточнения построения следует сравнить, какую 
часть плечевого шва закрывает воротник на эскизе модели и в проектируемой 
конструкции.

3* Оформляют юнец воротника в соответствии с эскизом модели. Важно 
при этом по возможности точнее воспроизвести угол а между концом воротни- 

и вертикалью, проведенной из точки А на эскизе.
4. Через точки А10> проводят линию желаемого положения отлета в гото-

* * * »  (М™).
ш * w  контура посередине воротника откладывают расстояние /Л,0-О|/ = 
'^ с г И Ь ш л я к у г  условную линию отлета Уотл. В случае построения воротника 
^  стойкой одинаковой высоты на всех участках (см. рис. 3.8) линию У ^ прово- 
н;  н а с т о я н и и , равном 2BCJ от линии Мтл, и продолжают до пересечения с 
: ̂ адмИНКК) конца воротника. Если высота стойки различна (см. рис. 3.9), то 

ЛИНИИ откладывают расстояние, равное 25СТтАЧ, а спереди — на 
К0и^2*ении К0Н1*а воротника — расстояние, равное 2£СТ_|1Я. Затем плавной 

^^^Формляют линию Уохд.
К0НТУРЬ| условной линии отлета Утя% и таким образом получа- 

7 ^̂ ИИ^ггочный шаблон для преобразования его в конструкцию воротника. 
Ргс<̂ Чйм°ИЗВОДЯТ коничсское заужение промежуточного шаблона по линиям 
* * * * * *  Д° сокращения длины Уотл до длины Мт  (см. рис. 3.8). Для получе- 
и м«ста контуров воротника слсдуег определить оптимальное количество 
УЛ°(2 В £ 1 !?Ложс1гая линий рассечения промежуточного шаблона Для этого 
*Ик р Д ^ Фоксимироаать линию горловины отрезками прямых и провести ли- 

из концов этих отрезков. Величину заведения частей шаблона 
на каждом участке можно определить графически (см. рис. 3.9, ау б).
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В результате конического заужения меняется к о и 
гурация линии втачивания в горловину, длина 
остается постоянной — равной длине горловины

8. Окончательно оформляют все линии конс1{) 
ции воротника (см. рис. 3.9, в).

Спереди, на небольшом участке от начала вта 
ния воротника в горловину, линия втачивания м 
быть слегка выпуклой. Благодаря получающемуся 
зультате небольшому наклону воротника к шее сп» 
ди шов соединения воротника с горловиной стан- 
ся незаметным в готовом изделии (рис. ЗЛО, а) 
требуется обеспечить небольшой наклон воротника 
шее сзади, линию втачивания оформляют еле г к в 
пуклой кривой на участке соединения с горло? i 
спинки (рис. 3.10, б). В этом случае его форма оа , 
такой же мягкой, так как длина и конфигурация ли 
перегиба не меняются. Однако исчезает равномерна 

характер прилегания: воротник в большей степени отклоняется от шеи сбоку.
Если необходимо, чтобы при расстегнутой верхней пуговиис и отвороте 

изделия воротник плоско лежал на поверхности полочки (см. рис. 3.7), то л 
гично использовать принцип построения воротников пиджачного типа (см и 
разд. 3.6).

Конструкцию мягкого воротника со стойкой можно модифицировать в к 
струкцию воротника более жесткой формы. Для этого необходимо уменьш 
длину линии перегиба и несколько выпрямить линию втачивания исхолн 
воротника (в данном случае стойка проектируется отрезной). На шаблоне мс 
фицируемой конструкции воротника намечают положение линии отреза 
ки (ЛМ): сзади — на расстоянии 0,7...0,8 см от линии перегиба воро и

1пи |>ис з j |  Модификация воротника мягкой формы в более жесткую

«Г

Рис. 3.10. Приемы оформ- 
ления линии втачивания 
для обеспечения больше
го прилегания воротника 

к шее: 
а — спереди; б — сзади



_  на линии втачивания — на расстоянии 4... 5 см от плечевой копт- 
ст а р т е™  и фис. 3.11). Наносят линии рассечения шаблона (см. рис. 3.11, а), 
Р̂ 1ьИ ^разделяют на две час!и (отлет и стойку) по линии ЛМ(см. рис 3.11, <5, в). 

втачивания стойки в горловину выпрямляют метолом конического за- 
п0 линии ЛМ  (см. рис. З.П.г). Затем выпатняют точно такое же коничс- 

а^снис отлета по линии Л Ы \ в результате длина линии перегиба умень- 
'*** я (см. рис. 3 .1 1, д). Контуры полученных деталей стойки и отлета оформля- 

Главными кривыми.
1&истрУк!1ИЯ мягкого воротника из трикотажа регулярного способа произ- 

. .Ж * может представлять собой прямоугольник, так как необходи\!ую форму 
докно получить растяжением по линии отлета, посадкой по линии вта- 

|2£ия 33 счст ^°лсс пластичной структуры полотна Для закрепления проек- 
чИ2емо( формы применяют влажно-тепловую обработку (ВТО). Кроме того, 
Те ^ 0 димая форма летали воротника может быть получена за счет вязания; 
^ ^ ^ В р д е н и е м  переплетений, плотности, пряжи и переноса (сбавок, при
бавок) петель.

3.4. ОТЛОЖНЫЕ ВОРОТНИКИ ЖЕСТКО!! ФОРМЫ

Жесткая форма воротников с цельнокроеной стойкой обусловлена прямой 
или спрямленной линией втачивания в горловину. В конструкциях с отрезной 
стойкой вогнутая линия верхнего края стойки соединяется с вогнутой линией 
втачивания воротника в стойку, что дает жесткую, четко обозначенную линию 
перегиба в готовом виде (см. рис. 3.3, а , б).

Конструкции отложного воротника жесткой формы с отрезной стойкой раз
рабатывается в следующем порядке (рис. 3.12 и 3.13).

I Проводят vc-товную линию верхнего края стойки (т.е. перегиба воротника) 
У*т Дтя этого на продолжении линий середины спинки и середины переда 
откладывают отрезки /A -A J  ® !А Г А [С/  = из точки вершины атечевого шва 
*2 проводят дугу радиусом /?, = Всг. Затем через отмеченные точки касательно к 
дуге оформляется контур У„рх. Точка касания с дутой радиусом Я, — точка 
^Зависим ости  от молельного решения высота стойки может быть одинако- 

,1ЛИ различной на указанных участках
Определяют положение линии отлета Л/лтл и конца воротника в готовом 

иелиикпедукицич образом. От контура У*.рч по линии середины спинки от- 
т Ыва|°т ялину /Лк-Л,0/  *  Шта; из точки Л2с проводят дугу, радиусом R2 = 

ннс °гл Д° Ег**сечсния с линией плечевого шва (точка А:ь). Намечают положе- 
то ч к и Т ФИГУР‘ШИк> КОН11а иоротника н соответствии с эскизом модели. Через

3 л*0’̂ 20 проводят линию ДГотя, соединяемую с линией конца 1юротиика. 
*^cceq t̂£fJle;iHK)T количество и места расположения линий для последующего

4  ^  *см- Подрала. 3.4).
*ИЫо З Р л>1р> Ю7 летать стойки с учетом требуемого прилегания к шее с помо- 
ст°йк^®1СЖуто1,НОГ(> шаблона стойки. Его получают копированием контуров 
MeT°Aoii к| Аи * lC9 ^  Промежуточный шаблон разводят по линии 
Кр^^^Винческого расширения до получения необходимой длины верхнего 
СЯ Расц|ип^ ЛСдуст м е т и т ь , что максимальным для жесткой ([юрмы являет- 
Раси,Ирени НИС ЛИнии "**£* 10 полУ*|ения Длины линии горловины. Большее 
^ )Т1,Ика в 1 й ^ ^ е т  к образованию вогнутой линии втачивания стойки во 

I Б о в и н у  и, следовательно, к смягчению формы. Длину верхнего
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Рис. 3,12. Разработка конструкции отложного воротника жесткой формы с отрез мой
стойкой

I------------- X

Рис. 3.13. Разработка конструкции отложного воротника жесткой формы с отр* 
стойкой, типичного для мужских сорочек



стойки можно определить с помошью дополни- 
о1#  измерения полуобхвата шеи на уровне высо- 

^^осктируемой стойки воротника с учетом при- 
^ J -ина свободу облегания. В результате конического 
^ д в н и я  промежуточного шаблона стойки длина 
р*3**ЯЗдедаания в горловину не меняется, но изме- 
0 * * i  Л  конфигурация, а также длина и конфигура- 
** линии верхнего края стойки. Конту ры разведен но- 
,и1Яшаблона копируются; таким образом получается 
г0 бпон модельной стойки воротника.

Моделируют отлет воротника с помощью проме- 
vroHHoro шаблона отлета. Для получения промежу- 

** ного шаблона копируют контуры отлета: Л/1ТГЛ, У1грх,
0 дИНу и коней воротника. Полученный шаблон ко- 
ичеекк разводят по линии >'^рх в точном соответствии 
величинами разведения верхнего края стойки, вы- 

юлнейиого на предыдущем этапе. Копируют новые 
контуры отлета, в результате чего получается шаблон 
молельного отлета воротника.

Отложные воротники жесткой формы с цельнокроеной стойкой характеризу 
ются прямой или слегка изогнутой (спрямленной) линией перегиба Конструк
ция строится без использования шаблона верхней части изделия. На горизонта
ли опиадывактг длину линии горловины. Линия втачивания стойки может быль 
прямой, вогнутой или выпукло-вогнутой, как показано на рис. 3.14. Если линия 
втачивания прямая (см. рис. 3.14, а), воротник в изделии на фигуре перегибается 
пополам, т.е. ширина отлета становится равной высоте стойки, при этом отлет 
может не закрывать линию втачивания воротника, что является дефектом внеш
него вида. Чтобы избежать этого, линию середины воротника проводят под 
утлом Несколько большим 90" к прямой линии втачивания. Затем линию втачива
ния оформляют плавной кривой, которая подходит к линии середины воротни
ка под прямым утлом (см. рис. 3.14, о, в). С этой же целью можно проектировать 
оттяжку по отлету или посадку (присборивание) по линии втачивания. В послед
нем случае линия втачивания становится слегка вогнутой, что приводит к не
которому отставанию стойки воротника от шеи и позволяет смягчить форму 

Если на стойке воротника проектируют застежку, то линию втачивания в 
горловину продлевают за линию середины переда на величину, равную шири
не полузаноса. Параллельно линии середины переда проводят линию края бор- 

°Ф°РМЛЯЮТ на продолжении линии края борта Концы ворот- 
d °Ф°Рмляк)т в соответствии с моделью.

^  3.5. ВОРОТНИКИ-СТОЙКИ

Ставания?УИрОВаиие в™ ных стоек. С тойки различной степени прилегания (от- 
Ки,ь каче*01 ШСИ м ож но получить с помощ ью  промежуточного ш аблона стой- 
C7P y * 3 F ? be которого проше всего исполью вать шаблон прям ой стойки. Кон- 
^ НИа ДЛК»РЯМ0Й сто**ки представляет собой прямоугольник, длина которого 

^ 0Нстп\^ГОР1ОВИНЫ а высота ~  высоте стойки Вег (рис. 3.15).
^ У31Ссиием К 1ИЮ Наклонной к шее стойки (рис. 3.16) получаю т коническим 

Ж  ^м еж у то ч н о го  ш аблона, конструкцию  воронкообразной стоики —

Рис. 3.14. Отложные ворот
ники жесткой формы с 
цельнокроеной стойкой
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Рис. 3.15. Прямая стойка Рис. 3.16. Наклонная к шее стойк i

его коническим расширением (рис. 3.17). В обоих случаях длину линии верхнего 
края стойки следует изменять до необходимой модельной длины. В результату 
линия втачивания приобретает конфигурацию, соответствующую проектируе
мой форме воротника, при этом ее длина остается постоянной.

Конец стойки оформляют в соответствии с модельными особенное я ми 
ставят контрольную метку для совмещения с плечевым швом.

Конструкция прямой стойки используется для воротника типа «хому !м! 
(рис. 3.18). Его особенностями являются смягченная линия перегиба и свобод1 
ное расположение вокруг шеи. Добиться необходимой формы стойки в это| 
случае позволяет косой крой детали воротника, а также его припосажш т 
при соединении с горловиной изделия. Длину воротника определяют с уче 
величины проектируемой посадки (Япос). Величина зависит от свойств 
териала и молельных особенностей воротника «хомутик». Ширина детали

ротника равна удвоенной высоте стойки (2 Ва 
В изделиях из трикотажа конструкция во 

ника стойки зависит от растяжимости полол н 
высоты и степени прилегания к шее. Для рас 
жимых полотен (типа ластика) конструкци я 
ротника — прямоугольник высотой, ран oi

N **17. Воронкообразная стойка
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те-воротнике, и длиной, равной длине горловины изделия с учетом рас- 
Иления полотна воротника и желаемой степени его прилегания к шее (обыч- 
г 2/  длины горловины). В малорастяжимых полотнах для того чтобы воротник 
И°/Г!хггавал от шеи, по верхнему краю линию втачивания проектируют слегка 
2п>*»>й (см. рис. 3.16).

Для спортивны х курток с застежкой характерны воротники-стойки с за- 
кругленными (рис. 3.19t а ) или скошенными концами (рис 3.19,6). Такие стойки 
1Р0 «йСТИрук»тся цельнокроенными с нижним воротником, закругленные кон- 

цЫполучаются благодаря деформационным свойствам трикотажа (обычно пе
реплетания ластик).

Конструирование цельнокроеных стоек. В силу особенностей форм цельно- 
. росных стоек их конструирование несколько отличается от конструирования 
отрезных стоек Разнообразие внешнего вида цельнокроеных воротников полу
чается за счет различных вариантов оформления линий исходной горловины, 
плечевых швов, среднего шва спинки, вытачек по горловине, заменяемых иногда 
сугюживанием.

Построение цельнокроеной стойки (рис. 3.20), как правило, производят на 
расширенной горловине. В зависимости от толщины и жесткости материала ми-
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нимальное расширение горловины составляет 1,5...2,5 см. Ниже приведен; пос 
ледовательность построения конструкций таких воротников.

1. Отмечают величину расширения горловины переда и спинки на линн^ 
плечевых швов в соответствии с модельным решением. х

2. Уменьшают глубину горловины переда на 1,5...2,5 см, что дает возмо*J  
ность повысить и в результате выровнять положение верхнего края стойка cneJ  
реди.

3. Оформляют новую линию горловины с учетом произведенных изменений 
(см. рис. 3.20, а).

4. Строят шаблон отрезной стойки в соответствии с длиной полученной ropj 
л obi ты . В зависимости от проектируемой формы это может быть шаблон пря. 
мой или наклонной, прилегающей к шее стойки.

5. Намечают положение вытачек на линии горловины относительно линия] 
середины спинки и середины переда: точки Вс и Вп на рис. 3.20.

6. Совмещают шаблон стойки с деталью спинки от точки основания горло, 
вины А) до точки Вс\ при таком положении намечается модельное направление] 
вытачки сзади одновременно на стойке и спинке /В ^-В С-ВС[/  и копируется этот | 
участок шаблона стойки (см. рис. 3.20, а).

7. Шаблон стойки совмещают с деталью переда изделия на участке от точки | 
Ап до точки Вп, намечают модельное положение вытачки спереди /Д^-/?П-Дп / J  
колируют этот участок шаблона (см. рис. 3.20, а).

8. В соответствии с модельным положением в горловину переводят полнос
тью или частично растворы плечевой и верхней вытачек. Полученные растворы 
вытачек на спинке /Йс-Д 7 , на полочке — /Д,-ВП2/  (см. рис. 3.20, б).

9. Шаблон стойки совмещают с горловиной спинки так, чтобы точка В- на] 
шаблоне совпала с точкой Bt на спинке, а нижний край шаблона касался] 
точки вершины горловины спинки. При этом точки Д.|Э BZ2 и определяют! 
вторую сторону вытачки. Аналогично получаются линия верхнего края стоики и 
вторая сторона вытачки переда (см. рис. 3.20, в).

10. Оформляют линии плечевых швов полочки и спинки (с пристроенной 
стойкой) плавными кривыми и проверяется их длина (см. рис. 3.20, г). Если, 
например, по плечевому срезу спинки проектируется технологическая обра
ботка, то он должен быть длиннее плечевого среза полочки на величину пред-1 
усмотренной посадки или сутюживания.

Рис. 3.21. Воронкообразная стойка» цельнокроенная с деталями спинки и поломки I
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^ K g t  использовании материалов с хорошими формовочными свойствами 
Жяяьшие растворы вытачек могут заменяться сугюживанием с послелую- 

,,е <ЬнКСИрованиеч полученной формы клеевыми материалами. Конструк- 
^  цельнокроеного воротника с вытачками можно использовать в качестве 
иИ1° пнойЛ1я получения цельнокроеных стоек различных форм от прилегаю- 
иС*°ло отстающих от шеи воронкообразныч. Необходимая степень прилегания 
u|lfX ‘ достигается п>тем соответствующего раствора и оформления сторон 
к ^чеК в области стойки, а также линий плечевого шва. Так, например, на 

21 показано построение воронкообразной стойки на базе исходной кон- 
рИСукиии цельнокроеной стойки, прилегающей к шее. Для получения боль- 

расширения воротника по краю весь раствор верхней вытачки переведен
горл о® и ну

3.6. ВОРОТНИКИ В ИЗДЕЛИЯХ С ОТВОРОТАМИ БОРТОВ

форма воротников в изделиях с отворотами бортов довольно разнообраз
на — от строгих, прилегающих к шее классических, как, например, » мужских 
пиджаках, ло мягких, уплощенных, отстающих от шеи воротников, часто встре
чающихся и женской одежде. Отвороты бортов могут быть в виде лаиканов. Для 
ivcex таких идаслий характерна более или менее открытая горловина. Очевидно, 
что степень ее открытости зависит от длины отворота борта изделия и от вели
чины захода бортов друг на друга (ширины борта).

Дм построении чертежа воротника для изделия с отворотами бортов необ
ходимы данные о высоте стойки, ширине отлета, уровне верхней петли (если 
проектируется застежка на пуговицах) или расположении точки начала отво
рота на крае борта. Кроме того, важно хорошо представлять себе, какая конфи
гурация линии втачивания стойки воротника в горловину обеспечит проекти
руемую форму (см. подраздел 3.1).

Пщцжачный воротник. Пиджачным принято считать отложной, прилегающий 
к шее сзади и сбоку воротник в изделиях с лацканами, который:

на растке соединения с лацканом плоско лежит на поверхности изделия; 
характеризуется определенными параметрами стойки и отлета:

В* “  2,5... 3,5 см; ШОЬ1 * Д.т+(1... 1,5) см.
Участок соединения пиджачного воротнлка с изделием от точки втачивания 

^нцалоротника (точки уступа) до линии перегиба лацкана называется раске- 
ким *>ОВснь Р*скепа в зависимости от молельного решения может быть низ- 
нии *Ысоким а1и типовым (г.е. наиболее часто встречающимся на протяже
нии ^ С|С0:1ЬКИХ последних лет). Чем ниже расположена линия раскепа в изде- 
“орот Л1,,ННес воротник На рис. 3.22 предста&лен внешний вил пиджачного 

с наименованиями всех его конструктивных элементов. 
полнЯг втачи^«ием пиджачного воротника в горловину рекомендуется вы- 
св°йст^аГГЯГИванис по сРсзам втачивания стойки и отлета, если позволяют 
Раан02 ^ тсриала Такой технологический прием позволяет добиться более 
Нс°бходРН° ГО ^рилсгания стойки воротника к шее. В этом случае в конструкции 
и отлета***0 умс,,ьп,ить ллину линий втачивания стойки воротника в горловину 
Пия ЧщЛ. ^ЧсТом проектируемого оттягивания Для удобства формообразова- 
Дить подРаа,СНИе ” итей основы на детали нижнего воротника должно прохо- 

ЦР* Углом 45" или параллельно линии середины.
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Линия полуэаноса Край борта / ~
(середина переда)

Ширина борта |

Рис. 3.22. Конструктивные элементы пиджачного воротника

Особенностью разработки конструкции пиджачного воротника являете н то 
что сначала строятся лацкан и деталь нижнего воротника. Чертеж нижнег. во 
ротннка является исходным для конструирования верхнего воротника. На рис 
3.23, а, 6 представлена последовательность построения конструкции нижнег 
воротника и лацкана на шаблоне верхней части изделия.

1. Строят линию края борта изделия (см. рис. 3.23, а).
2. Наносят положение верхней петли.
3. Находят точку начала перегиба ланкана Л.

а б в
Рис. 3.23. Последовательность разработки пиджачного воротника



Проводят линию перегиба лацкана. Для этого из точки П (вершина горло- 
полочки) проводят дугу' радиусом касательно к ней из точки J1

3 ()&П линию. Точка касания — точка Я. Точку пересечения с линией середи- 
^  среДВ ЛГиспользуют для сцепки соответствия степени открытости горлови- 
^^ачертеж е и в модели.
^«Определяют положение отлета на линии плечевого шва. Для этого из точки 

д о е д я т  дугу радиусом R2 т Штя до пересечения с линией плечевого шва в
Ла|Сб О-^Отмечают уровень раскепа в соответствии с моделью — точку Л/.

7 Намечают положение модельных линий конца воротника, отлета, раскепа 
лацкана на полочке и отлета на спинке (ДО, = ШОТ1 -  В^) в ютовом изделии 

и; рИСф з.23, а показано пунктирной линией).
£  Модельную линию лацкана на полочке отображают симметрично отно

сительно линии перегиба лацкана.
1 9. Оформляют модельную линию горловины так, чтобы контур горловины 

переда по возможности был параллелен линии перегиба лацкана.
10. Модельные линии конца воротника и отлета на полочке отображают сим

метрично относительно линии перегиба лацкана НМ. Предварительно точку Н 
соединяют с точкой вершины плечевого шва Я; на продолжении линии НП 
находят точку ^'(пересечение с намеченным положением отлета). Отображе
ние точки 0 '— точка 0~(см. рис. 3.23, б).

11. Задний участок воротника строят с учетом величин оттягивания воротни
ка по линиям: втачивания в горловину и отлета. Сначала из точки П проводят 
лугу радиусом *  /П -О "/ и на ней откладывают величину, равную разности 
алии линий отлета и втачивания в горловину:

/ о ' - о , /  ~  ( о хо  -  о ) ~ ( п д ~  с\
где о — оттягивание отлета, равное 0... 1,5 см; с — оттягивание по линии втачи- 

1 вания, равное 0...0,5 см.
Строят прямоугольник шириной /П-Ол/ и длиной, равной длине горловины 

спинки (ПД) за вычетом величины оттяжки:
ЯД '= П Д -  с.

12. Оформляют контуры нижнего воротника и сгиб стойки в области плече- 
ь  ̂и™ плавными кривыми, как показано на рис. 3.23. б.

Нижний пиджачный воротник выполняют как из основной ткани, так и из 
юви2аЯЬН0Г0 нетканого материала «фильц*. В целях создания оптимальных ус- 
крое £22 отгягивания детали из основного материала нить основы при рас- 

■ т Ж » " * "  паРаллельио линии раскепа. Поэтому нижний воротник про- 
^ )адним швом,т е из двух деталей. При использовании материала 

Векш ^,ИТЫваЯ его пластичность) нижний воротник делают целым.
I с "Гит!*/ воротник с цельнокроеной стойкой проектируют на основе нижнего 

П°  оглету и концам на огибание и кант. Однако в связи с тем что 
I л 2 5 !Ис ниггей основы при раскрое верхнего воротника параллельно сред- 
! Ника выполнять оттягивание по срезам отлета и втачивания ворот-

Ла Г1Рос^РЛ°Вину сложно, а иногда из-за плохих формовочных свойств матсриа- 
П07ГУ ^ ! ^ ОЗМОЖНО Необходимую ферму верхнего воротника без оттягивания 
. ^ ^ И ^ р у к ш ь н ы м  путем, проектируя его с отрезной стойкой.

I На с 0mPejH0ti стойкой строят следующим образом (рис. 3.23, в).
Шаблоне нижнего воротника оформляют линию отреза стойки, от-
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метив предварительно ее положение сзади на расстоянии 0,7...0,8 см и спер,- 
на расстоянии 1,2... 1,3 см от линии перегиба воротника. Расчленяют шаблон п 
линии отреза стойки на две части. Получив таким образом промежуточные щ 
лоны стойки и отлета, конически разводят их на величины проектируемо^ 
оттягивания: стойку — по линии втачивания, отлет — по линии отлета. Офсп° 
мляют контуры полученных деталей воротника.

Воротники пиджачного ттша. Широко используемые в женской одежд ? во. 
ротники пиджачного типа отличаются от классического пиджачного воротник» 
смягченной формой, более широким отлетом (рис. 3.24); стойка такого ворот 
ника часто невысокая, длина раскепа может быть равна нулю — в этом случ 
воротник втачивается в горловину от линии перегиба лацкана (рис. 3.25).

Воротник пиджачного типа строят по той же схеме, что и классически# 
пиджачный воротник (см. рис. 3.23). Однако при выполнении операции 11 отлет 
сзади разводят по нескольким линиям до получения модельной длины отлета; 
u /O '-O ,/ = \j / 0 " - 0 \ /  (см. рис. 3.24 и 3.25). Оптимальное количество и расгюло. 
жение линий разведения для получения плавных контуров детали можно с гтре. 
делить графически, как было описано выше (см. подразд 3.4).

Мягкую форму воротника пиджачного типа иногда подчеркивают введечи- 
ем в конструкцию изделия вогнутой линии перегиба лацкана (вместо традици 
онной прямой). Для этого отворот лацкана проектируют отрезным и оформля 
ют вогнутую линию отреза в соответствии с модельными особенностями рис. 
3.26). Для того чтобы шов не был виден в готовом изделии на фигуре, среэ 
лацкана должен иметь меньшую кривизну, чем срез подборта (полочки). ■

Логика построения воротников пиджачного типа может быть использована, 
и для разработки отложных воротников с застежкой доверху, если нужно, что
бы при расстегнутой верхней пуговице и отвороте борта воротник плоско ле
жал на поверхности полочки. В этом случае построение начинается с отображе*

Рис. 3.24. Воротник пиджачного типа

Рис. 3.25. Воротник пиджачного типа без раскепа

Воротник пиджачного типа с вогнутой линией перегиба лацкана:
** модельной линии горловини и линии перегиба лацкана; моделирование линий 

Чикана и их отображений; б — нанесение линий конического разведения; 
** с Поа|ошС СТ0ЙКИ линии перегиба лацкана): в — получение конструкции ворот-

пристрачивания и конического разведения шаблона загней части воротника; 
конструкция отрезного лацкана



Рис. 3.27. Отложной воротник с застежкой доисрху

ния края борта относительно линии перегиба и нанесения желаемого пол о же J  
ния линий отлета и конца воротника.

шаль является его проектирование цельнокроенным с отворотами бортон. Края 
воротника оформляют округлой, иногда фигурной линией, плавно переч 
шей в линию отлета. Нижний воротник может быт& как цельнокроенным 1 
полочкой, так и отрезным. Выбор того или иного решения связан, как прими] 
ло. с экономичностью раскроя изделия. Верхний воротник обычно выпо и ку 
цельнокроенным с полбортом изделия, поэтому в готовом виде сзади nix 
лине такого воротника всегла проходит шов. В изделиях из двусторонних n .к-{ 
риалов подборт может отсутствовать, а воротник — быть однослойным, пелI 
нокроенным с полочками Края изделии в этих случаях чаше всего окантон Л 
ют или обрабатывают различного вида краеобметочными строчками

Рис. 3.28. Воротник шаль
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Рис. 3.29. Воротник апаш

Воротник апаш может быть как отрезным, так и цсльнокроенным с деталя
ми полочки и подборга. Особенность воротника апаш заключается в том, что 
тиния конца воротника является продолжением края борта изделия. В области 
сопряжения линия может быть как плавной, гак и ломаной; конец воротника 
апаш подходит к линии отлета под углом. По внешнему виду воротники шаль и 
апаш довольно разнообразны (о факторах, определяющих форму воротников, 
м. подразд. 3.1). Построение этих воротников 

аналогично рассмотренному выше проектиро
ванию воротников пиджачного типа. Однако 
при построении заднего участка воротника 
используется метод конического разведения 
для получения заданной формы, как при раз
работке воротников других типов (см. подрадд.
3.4 и 3.5). На рис. 3.28 и 3.29 представлены кон
струкции воротников шаль и апаш.

В|р*ьнокроенных с полочкой воротниках, 
в которых нижний и верхний воротники про
ектируются со средними швами, имеется воз
можность добиться более плотного прилегания 
^Ротника сзади за счет оформления средних 
тиний вогнутыми кривыми (см. рис. 3.28).
чоагн*110лучсния плоскаяежащеixj воротника 
оТобио нс выполнять разведение, а зеркально 
ч а с т и ^ н и й  участок шаблона верхней 
С П и **ЗДелия (линии горловины и середины 
Для ^■Ияигельно линии перегиба (рис. 3.30). 
а д Я ^ Р КИя небольшой стойки, закрываю- 
П°л^ о ^ и ВТаЧИВания воРотника» можно ис- 
кли к е с ^ .Прием’ описанный в подразд. 3.4,
10вины ^ У м е н ь ш и т ь  кривизну линии гор- 
п°л°чки ’ наложив детали спинки и
1*Лсч<5*ЫХсГ На Д*)̂ га на ^*5... 2 см в концах Рис. 3.30. Плоског.ежаший 

(см. рис. 3.30). Для смягчения воротник шаль

101



формы отворота борта нужно, как в воротниках пиджачного типа, проектцр. 
вать отрезной отворот, оформляя контуры соединения отворота борта и поло 
ки вогнутыми линиями.

3.7. ВОРОТНИКИ ФАНТАЗИ

Воротники фантазн можно постротъ методами конического, параллельно 
го и параллельно-конического разведений шаблона соответствующей плоско] 
детали (рис. 3.31 ...3.34).

Например, воротник-волан, показанный на рис. 3.31, получен преобра ^ 
нием конструкции плосколежащего воротника методом конического рас шире 
ния. При большом разведении линия втачивания волана в горловину замыкает 
ся, превращаясь в окружность. Учитывая это, деталь такого воротника мо*н« 
построить и не прибегая к коническому расширению, вычертив сразу окру* 
ность, длина которой равна длине горловины. Затем на продолжении лгнщ 
радиуса этой окружности следует отметить отрезки аа{ и ааъ соогветсти М(Х 
равные ширине волана сзади и спереди. Для частного случая, представленное 
на рис. 3.31, ширина волана спереди аа2 «= 0. Линия внешнего края во чаи 
оформляется плавной кривой от точки at до точки а2.

Для получения более пышного волана необходимо еще большее удлин им 
его внешнего края. С этой целью шаблон полученного волана расчленяетс я н 
несколько частей, каждая из которых удлиняется по внешнему краю кониче 
ским разведением. Швы соединения частей волана в готовом виде, как пра 
ло, незаметны из-за густоты фалд. Пышные воланы могут быть и цельнокр

Рис. 3.31. Воротник-волан

Рис. 3.33. Фантазийная стойка
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ными. Тогда их выкраивают в виде «улиток»» так, чтобы длина внутреннего края 
волана (линия соединения с горловиной) была равна длине горловины изде
лия (рис. 3.32). В ряде случаев такая конструкция позволяет рационально ис
пользовать материал при раскрос. Однако следует отметить, что фалды будут 
располагаться неравномерно на участках волана из-за различной кривизны со
ответствующих контуров детали.

Золан из кроеного трикотажного полотна можно получить, растягивая внеш
ний край детали, например при обработке его краеобметочной строчкой с боль
шой Частотой стежка. В вязаных воланах фалды образуются за счет комбинаций 

Р у т е н и й , изменении плотности вязания, количества петель на соответ- 
твУЮщих участках детали.

-Й 3.8. ДЕКОРАТИВНЫЕ ОТДЕЛКИ ГОРЛОВИНЫ

какилье отделки, прикрепляемые у горловины изделия, могут вы- 
-тично??1и̂ тонких тканей, кружев. Жабо может выкраиваться из деталей раз- 
^0кИльс аы£п1УРаЦ ии и выполняться со складками, сборками или рюшами. 
бьггь 0^ ^ ,кРаивается в виде овала, круга, спиралевидной детали и может 

Эти ОТялойным» двухслойным, многослойным.
К°ГаЖ и1 ЛОЧНЫе детали ^ожно получать с применением методов кониче- 

то-конического и параллельного разведений шаблона соот-
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(? )  Контур детали

на» * Кыоя

Рис, 3.35. Последовательность построения кокилье различных видов

ветствующих плоских деталей. При максимальном разведении детали гр ,н I  
формируются так, как показано на рис. 3.35, а, б. Исходными данными для ' I 
строения являются основные габаритные размеры проектируемой детали: д. i„ 
(Джи)* ширина самого широкого участка (/Z/MQa) и длина конца кокилье Ksi Ш 

Конструкции строят во взаимно перпендикулярных осях с пересечен и м 
точке о. Шоп посередине детали позволяет увеличить объемность кокилье. к об
струкцию разрезного кокилье можно получить из исходного шаблона мете, l0jj  
конического расширения либо руководствуясь схемами построения, пока^ц! 
ными на рис. 3.35. Спиралевидная конструкция (см. рис. 3.35, б) использ\-1с1
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Рис 3.36. Ворогник с воланом

для кокилье, состоящего из одной, двух деталей и более. Чем больше деталей 
включает кокилье, тем объемнее и пышнее оно выглядит Спиралевидные кон
струкция деталей применяют для декоративного оформления изделий на раз
личных участках: по низу рукавов, низу изделий, в швах кокеток и т д С  той же 
целью нередко используют разнообразные оборки и рюши.

Оборки, рюши можно получить из прямоугольных полос материала, присбо
ренных или уложенных в складки. Их выкраивают в поперечном (для очень 
тонких и подвижных материалов можно в долевом) направлении или по косой. 
Обычно чем тоньше материал, тем больше его присборивают; для тонких тка
ней длина детали оборки примерно в 2 раза больше участка, к которому ока 
прикрепляется, для толстых — в 1,5. Длина полосы для плиссированной оборки 
в 3 раза больше длины участка притачивания. При направлении по косой обор
ки более пластичны, их можно выкраивать короче. Воланы получают коничес- 

1ением полос (рис. 3.36).

3.9. КАПЮШОНЫ

Капюшоны могут быть самыми разнообразными по форме — от плотно об
егающих шею и голову до свободных, задрапированных, спадающих на спину 

плечи. Для их построения удобно применять шаблон основы конструкции 
^^Ийона. При этом используются следующие размерные признаки фигуры: 

высота точки основания шеи (Яго,,,), обхват головы (0 {). При проектиро- 
На индивидуальную фигуру вместо указанных высот точек можно ис- 

Т0 Ч1с у * #  *®|<еРвние -ДУ™ между точками основания шеи через верхушечную

л н Л ^ ние ша^лона производится на базе деталей спинки и полочки изде- 
в соответствии с моделью горловиной. Раствор плечевой 

епишд? 'сс/1и она имеется) предварительно переводится в линию горловины 
Длина вытачки 6... 8 см. Деталь спинки отображают симметрично отно- 

uiBa-fjQ. ^Ризонтали и совмещают с полочкой в точке вершины плечевого 
асенн* их средние линии были параллельными (рис. 3.37). В таком поло-
Н ъг^И ^ф ую тся средние линии спинки, полочки, а также контур горлови- 

Ределяется Длина горловины от середины переда (А) до вытачки на
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Щ]
горловтте спинки (Б), равная длине горловины I .  £ 
используется конструкция без плечевой вытачки, то 
тачка проектируется на полученном контуре порлорцц 
спинки. В результате контур горловины удлиняется на 
личину раствора вытачки (2...3 см).

На рис. 3.37 приведена схема построения шаблон и * !

Рис. 3.37. Схема постро
ения шаблона основы 

капюшона

новы.
1. На продолжении линии середины переда на расстс 

янии 3...4 см от точки А ставится точка В.
2. Оформляется участок соединения капюшона с rod 

ловиной изделия (Б-А) от вытачки (точка Б) чере i i0^ 
ку В  плавной выпукло-вогнутой линией, длина котор0|| 
равна I . Максимальный прогиб вверх — в области п; еЧе, 
вого шва, вниз — в точке В. Для удобства построен» 
можно провести вспомогательную прямую Б В. Лиц 
соединения капюшона и горловины спереди разли-пю 
ся конфигурацией, так как в этой области шея расп ̂ ла-| 
гается под наклоном к опорной поверхности фигур», 
полученной линии ставится контрольная метка ш  сс

вмещения с вершиной плечевого шва (точка Г).
3. От точки Г  вверх по вертикали откладывается высота капюшона:

/Г -Д / = р -  В,иш+О,10г+ Я  для типовой фигуры;

/Г -Д / ~  0,5Дт:+П для индивидуальной фигуры,
где Я  — 0...2 см — прибавка на свободу, зависит от свойств материала. Ч ре$| 
точку Д  проводится горизонталь до пересечения с линией середины cm  ikigj 
(точка Е).

4. От точки Е  на горизонтали откладывается ширина капюшона:
Е-Л = 0,330г + (2...3) см.

5. Проводится прямая линия края капюшона через точки Л  и А\
6. Отрезок Л-Д  делится пополам:

/Д -М / *  /М -Л / *  0,5/Д-Л/.

7. Из точки М опускается перпендикуляр на прямую Л-А'.
С помошью полученного шаблона можно проектировать разнообразные о

мы капюшонов методами конструктивного моделирования. Объемная форм 1( 
лучается введением в конструкцию вытачек, сборок, складок по линии соел 
ния с горловиной, а также без них за счет изменения конфигурации згйи лги»' 
(как в воротниках мягкой формы). Между формой капюшона и лишир еп 
единения с горловиной изделия существует такая же зависимость^ *ак и 
воротниках: чем более плотно прилегает капюшон к шее и голове, тем 
вогнутой является линия соединения его с горловиной. При увеличении 
капюшона наряду с расширением детали необходимо увеличить и вгд лину 

На рис. 3.38 показаны конструкции нескольких различныхкшИмионов 4 
лученные в результате модификации шаблона основы.

*43ри проектировании изделий из достаточно растяжимых трийЖажны* ^  
ЛЦР1 конструкцией небольшого по объему капюшона может быть прямоуг 
мир, ширина которого примерно равна линии горловины изделия, а высо 1
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Рис. 3.38. Капюшоны, разработанные на основе шаблона

*  При использовании менсс растяжимых материалов необходи 
^°нно йа1Ь’ ЧТ0 гРаница сочленения шеи с туловищем располагается на
едине Причсм спереди угол наклона больше, чем сзади. В связи с этим линия 
МонноГ* |Сап10шона с горловиной спереди оформляется также плавной на- 

на переднем участке линией. Ввиду сложности поверхно- 
ВсРить1.ОГОобразия конструктивных решений форму изделия желательно про

* «а макете.



Г Л А В А  4 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВЫХ ОСНОВ

Процесс разработки модельной конструкции включает в себя следую UJ  
этапы:

1) анализ модели;
2) выбор соответствующей базовой основы;
3) уточнение или изменение основы (в случае необходимости — разработ» 

новой основы);
4) модификация основы в модельную конструкцию;
5) проверка модельной конструкции.
Четвертый этап осуществляется с использованием методов конструктивного!] 

моделирования, описанных выше; пятый — путем примерок, поэтому д т Л  
подробно рассматриваются лишь первые три этапа процесса.

4.1. АНАЛИЗ МОДЕЛИ

В процессе анализа определяется, как конструктивно и технологически бу-И 
дет выполняться модель. Возможны два варианта постановки задачи:

1 — воспроизведение уже существующей модели по образцу или фотографии;!
2 — создание новой модели на основе творческого эскиза или технического ]̂ 

рисунка.
При разработке конструкции по готовому образцу .задача сводится к в< 

можно более точному снятию параметров деталей изделия. При этом дол> ш 
быть учтены все технологические приемы формообразования, использовашп 
в процессе изготовления модели. В данном случае процесс конструирования 
сравнению с разработкой по фотографии существенно облегчается, так к$ 
всегда можно измерить необходимые параметры, проверить и уточнить с, 
ветствие чертежа внешнему виду и размерам образца. Хотя на фотографии и?# 
ставлены реальные пропорции фигуры, деталей и отделок изделия, по не! 
очень сложно точно определить все параметры конструкции.

Особенность разработки конструкции по эскизу или техническому рис^У ! 
заключается в том, что при анализе модель может уточняться и корректиро^ 
ваться. Технический рисунок должен выполняться с учетом реальных проп< 
ций, на нем должны быть четко видны все линии конструктивного решетя* 
модели. На эскизе зачастую изображается утрированная форма изделия, коте 
рая подчеркивается намеренно измененными пропорциями фигуры. Каза 
бы, в этом случае извлечь информацию для построения чертежа конструь :И* 
чрезвычайно сложно, однако практика показывает, что именно стилизаии* 
помогает понять особенности формы изделия и часто на интуитивном ур<г?'и 
определить нюансы конструктивного решения.
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разработка конструкторской документации начинается с составления опи- 
^ но Дается в произвольной форме, но обычно придерживаются 

с*?^ленной последовательности, представленной ниже.
° \ Ц  азвание (ВИД)» назначение изделия, материал и т.п., например «жакет 

■йвИШИН среднего возраста, из полушерстяного трикотажного полотна ком- 
анного переплетения с рисунком в мелкую полоску*, 

б и ф о р м а  (силуэт), покрой, застежка; «жакет удлиненный полуприлегающе- 
силу^а, с втачным рукавом, с центральной застежкой на три горизонталь- 

^  прорезные петли и пуговицы, с узкими прямыми лацканами*».
характеристика конструкции полочек: «полочки с отрезными бочками, 

„хяей вытачкой, переведенной в шов рельефа, идущего от проймы, и про
бными боковыми карманами с листочкой».
4. Характеристика конструкции спинки: «спинка со средним швом, заканчи

вающимся шлицей*.
5> Характеристика конструкции рукава: «рукава двухшовные, с передним и 

юктевым швами, со шлицами, на которых пришиты по две отделочные пуго-
зИЦЫ*

^Характеристика конструкции воротника: «воротник пиджачного типа из 
отделочного (однотонного) полотна*.

7*Характеристика подкладки (дается, если изделие с подкладкой).
8. Вид отделки (бортов, лацканов, низа и т.д.): «по отлету и концам ворот

ника, бортам и низу изделия проложена отделочная строчка на расстоянии
1 см от края».

9.#екомендуемые размеры: «жакет рекомендуется для фигур с обхватом гру- 
ш от 100 до 120 см, ростом от 158 до 176 см*.

В ходе составления описания модели продумываются методы ее изготовле
ния и анализируются свойства материалов. Эта информация позволяет грамот
но разработать конструкцию и избежать неоправданных ошибок.

В результате определяются основные исходные данные для конструирования: 
значения прибавок по линиям груди, талии, бедер и т е  распределение по 

участкам (спинка, пройма, полочка); 
значение прибавки к глубине ггроймы и ширина рукава на различных уровнях; 
значения других необходимых прибавок (к ширине плеча, на плечевые на- 

,адки- к глубине и ширине горловины и т.д.);
Длина изделия, длина рукава;
способы решения объемной формы и особенности технологии изделия; 
положение основных конструктивных линий (швов) и др '̂гих элементов конструкции

проект^61Х>Г0, ещс до разработки чертежа важно иметь представление о форме 
®*«*руемых Деталей и конфигурации конструктивных линий модели. 

пР и х с т К СПОСобность «читать конструкцию» по изображению модели обычно 
чог^ с опытом работы, для начала можно использовать следующие вспо- 
UcHTDiĵ Hbie присмы (табл. 4.1 и рис. 4.1). На эскизе (фотографии) намечается 
М°Й S ^ HaJI линия* В зависимости от постановки фигуры она может быть пря- 
бедСРЕсИ:ЮтуТ0Й Затем на ней определяется положение линий груди, талии, 
п°Моц1Ь|1ЛИ они °™ гливо нс выявлены, то их положение можно определить с 

Vcjiob МОДуля’ ПРИНЯВ за модуль высоту головы от макушки до подбород- 
^ Ь ^ ПР° Порииональная Реальная ФигУРа человека высокою роста со- 

Л ЬМК таких модулей. Что же касается стилизованного эскизного изо- 
WF* фигуры, то ее рост, как правило, включает более восьми модулей, в



Схема анализа модели (на примере женского плечевого изделия)
Т а б л и ц а  4.1

N8 Характеристика формы изделия

2
2.1

С ТА Н  
Силуэт стана

О О О  0 0

Прилегающий
(приталенный)

Полуприлсгаюший Прямой «Трапеция* — расширен- Овальный 
ный (зауженный) книзу

□ ffl 
пл тг\

fflm
ил

Членение стана

Продольное

d Dm Ой O ft
Я Ш М

f>C3 швов Опии июв Два шва Три шва Четыре шва Пять швов Шесть швов

Информация для 
конструирования

Общее представле
ние о форме изде
лия (в фас и в про
филь)

Определение, за 
счет каких конст
руктивных и конст
руктивно-декора
тивных линий мо
жет быть получена 
форма изделия. Их 
расположение и 
конфигурация. Ко
личество и общая 
характеристика де
талей стана

Нрсмкмжение т а б л .  4.1



Продолжение табл. 4.1

N* Характеристика формы изделия
Информация для 
конструирования

4.2 Степень прилегания

Очень плотное Плотное Свободное Очень свободное

Величина прибавки 
к. полуобхвату та
лии

4.3 Конфигурация силуэтных линий

\ \

Положение и фор
ма вытачек, рель
ефов. подрезов, 
различных члене
ний по линии та
лии: расположение 
и характеристика 
сборок, складок и 
т.п. Величина мо
дельной прибавки 
кДс

Продолжение тибл . 4.1

Характеристика формы изделия Информация вля 
конструирования А

Форма в облает груди Расположение и 
конфигурация сто
рон верхней вытач
ки, вытачки на та
лии или рельефов

Линия бедер (степень прилегания): очень плотное; плотное; среднее; свободное; очень свободное Величина прибав
ки по линии бедер

7
7.1

Линия низа

Уровень
Для платья, пальто: выше колена, до середины колена, Для жакета, блузки, жилета, джемпера: выше линии 
ниже колена, до середины икры, до щиколотки, до пола талии, до талии, до линии бедер, ниже линии бедер

Длина изделия

7.2 Ширина относительно линии бедер

М

Зауженная Прямая

Величина расши
рения (заужения)



ПриОмлжснис muCm. 4.1

I J4g I  Характеристика формы изделия \
\4нформаимя пля \  
конструирования \

'9.1

/ Линия плеча
Наклон

У  t  f
Естественный Повышенный Пониженный

Величина прибав- \ 
ки на плечевые на-
клаахи

9.2 Форма

V? $  ^  Р
Прямая Мягкая Овальная Седловидная

Конфигурация ли
нии плечевых швов

9.3 Длина плечевого шва

^  /TV ^
Естественная Увеличенная Уменьшенная

Величина удлине
ния (укорочения) 
плечевых швов



Продолжение табл. 4.1

№ Характеристика формы изделия

10
10.1

Соединение рукава с проймой
Переход от плеча к рукаву

Плавный (мягкий) Четкий Рельефный

10.2

г 1
Классическая

Форма головки рукава

Плоская Наполненная (объемная)

Уровень (глубина) проймы: мелкая, средняя, углубленная, глубокая
Форма

Информация для 
конструирования

Величина посадки 
по окату втачного 
рукава; способ по
лучения модель
ной формы и объе
ма головки рукава

Величина прибав
ки к глубине прой
мы или расстояние 
от линии талии до 
уровня глубины 
проймы

Форма рукава

Прямой Расширенный Зауженный
14 Оформление виза р у ш а

Прямой Фигурный Присобранный (с напуском) На манжете

Степень и участки 
расширения (за- 
ужения), в также 
форма локтевого и 
переднего перека
тов, способ полу
чения формы ру
кава

Величина напуска, 
конфигурация ли
нии низа, форма и 
параметры манже
ты
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Верном за счет удлинения ног. Установлено, что на 
кизах разных авторов торс чаше всего близок к естс- 

пропорциям. Поэтому в соответствии с про- 
реальной фигуры на эскизе можно определить

ПОР rm /гш на п лггтп ан и и  riRVY млгп/тт<*Й г»т мшгшшгигруди на расстоянии двух модулей от макушки, 
талии — одного модуля от уровня груди, уро- 

нь бедер "  одного модуля от уровня талии. Линия лок- 
^К ущ енной руки и линия талии находятся на одном 
**овне. Это важно иметь в виду для определения длины 
*формы рукава. Конструктивные линии талии, груди, 
одер проводятся перпендикулярно центральной. Для 
а н а л и з а  глубины выреза горловины и формы воротника 
следуй установить на рисунке место расположения ярем
н о й  впадины. Она находится выше линии груди на рас- 
лоякии, примерно равном половине модуля. Однако 
lie всегда удается воспользоваться размером головы в 
качестве модуля. При намеренно стилизованном изо
бражении головы за модуль можно принять расстояние 
о т  талии до груди либо от талии до бедер, смотря какие 
изржетруктивных уровней на эскизе изображены от
четливее.

Необходимо определить пропорции — длину и соот
ношения длин отдельных участков, объемов (на уровнях 
линии груди, талии, бедер, низа) и ширины (плечевых 
срезов, спинки, переда) изделия, Это поможет уточнить 
расположение, направление и конфигурацию конструк
тивных и декоративных линий. Чтобы уточнить силуэт
ное решение в изделиях с рукавами, полезно наглядно 
представить соотношение ширины изделия на фигуре на 
уровнях бедер и плеч. Для этого на эскизе точки силуэт
ного контура изделия на уровне бедер и точки перехода 
от плеча к рукаву соединяют прямыми так, чтобы выде
ленная часть изделия оказалась заключенной в четырех - 
угольник. В условно-пропорииональной женской фигуре 
ширина на уровне бедер примерно равна ширине на уров- 
не Ш1сч? т.е. торс вписывается в прямоугольник. Если 
*с» Например, в приталенном силуэте образовавшаяся 
^оьфрическая фигура — трапеция с большим основа- 
часМВВерХу’70 агитируется плечевой пояс. В этом слу-
• конструктивное решение должно обеспечить удли- 
ЮцЗ?11 выпрямление плечевой линии и способы ее фиксации (плечевые на 
у ^ К  подокатники и др.). Если получается трапеция с большим основанием 
л и 2 Ж ! 0бХ0ДИМ0 исполъзовать приемы, расширяющие форму изделия по 

(Увеличение прибавки на свободу облегания, проектирование сбо-
й*2^адок и т д >-

НнИйп * *)езультате нанесения на изображение модели всех указанных выше 
вспомогательная сетка, с помощью которой более наглядно 

опр^^^Р^тавить особенности силуэтной формы модели в целом и точнее 
Расположение, пропорции и размеры деталей и отделочных эле-

* Кроме того, полезно выработать привычку анализировать форму проек

Рис. 4.1. Пример нане
сения вспомогательных 
линий для уточнения 

пропорций модели
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тируемой модели, представляя, как она выглядит с разных сторон, в том чис, 
и сверху, на разных уровнях. Горизонтальные сечения стана или рукава по фо’ * 
ме могут приближаться к кругу, овалу, прямоугольнику, многограннику с к 
раженными или сглаженными углами и т.д. (см. рис. 1.2). Желательно определи' 
степень сосредоточения объема и облегания на различных участках. Так, объем ! 
может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность — бьп ь г.0ж ] 
лее выразительной спереди или сбоку; расклешенность может быть равномер] I 
ной или нет и т.д. Следует обратить внимание на то, как форма и размеру I  
отдельных деталей (рукавов, воротника, пояса, карманов и др.) влияют На г 
форму и пропорции одежды, и постараться воплотить это в конструкции

В результате анализа определяется, какие конструктивные и технологичес
кие решения обеспечат требуемую форму.

Анализ модели можно проводить в последовательности, приведенной в табл. 4 м  
При этом желательно определить числовые значения конструктивных парамет
ров с учетом свойств материалов, из которых будет изготавливаться изделие, | 
положение и конфигурацию конструктивных и декоративных линий, про iyl| 
мать способы получения необходимой объемной формы, а также технологию | 
обработки узлов.

Результаты анализа являются исходными данными для разработки коне г-] 
рукции модели.

4.2. ВЫБОР БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

После анализа модели для ее разработки выбирается базовая основа <Ь0)| 
или исходная модельная конструкция (ИМК). Основные критерии выбор.; -  - 
соответствие конструкции виду одежды и материалу» покрою и силуэту, разм > 
ру и росту. Если имеется нескольких основ, подходящих по указанным крите
риям, выбирается та, в которой величины прибавок наиболее близки к желае-J 
мым. Основу, не полностью отвечающую основным критериям, в ряде слу в 
можно модифицировать в соответствии с моделью. Иногда целесообразно раз-! 
работать новую основу по данным, полученным в результате анализа модели,! 
В приложении 4 приведены некоторые методики расчета и построения основ! 
конструкций различных изделий.

4.3. УТОЧНЕНИЕ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

Конструктивное моделирование начинается с проверки и уточнения шириЩ 
основы по линии груди и при необходимости перераспределен*^прибавки к o6J 
хвату груди (П16) между участками конструкции: с п и н к о й -33/), пр° Н  
мой (П/33-35/), передом (П/35-37/). На распределение П16 о д ч щ к а м  влияев 
форма рукава и плечевого пояса модели. В изделиях с расширомодде рукавам в 
и укороченными плечевыми швами П/31-33/ и П/35-37/ могутфдег* даже отр’Л'1 
цательными, при удлинении плечевого шва эти прибавки щцщчнваются *1 
П/33-35/ уменьшаются. Чем уже пройма, тем она должна быть глубже, ,|Т0^  I  
длина проймы обеспечивала проектируемую ширину рукава. Расширенную пр°й J  
му гоже часто углубляют в зависимости от особенностей модели. Более поЛ J  
робно о преобразовании ЪОЬ Инструкцию с углубленной проймой см. в п°д |  
разд. 2.2.1.
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■ п о с л е  проверки возможного изменения и перераспределения прибавок в 
Ждлоизводится уточнение издыия в области груди и лопаток в соответствии с 
^Е доруем ой формой. Например, при расширении изделия по линии груди и 
пр°ек1ении проймы, а также при введении плечевых накладок (подплечников) 

одеж ды  в меньшей степени повторяет форму тела, становится менее 
К уклой в области груди и лопаток. Конструктивно это достигается уменьше- 
fSfpecTBopa верхней вытачки али исключением вытачки переводом раствора 
НИ* 1!Ли полностью) в срез проймы; на спинке вытачку можно заменить 

Й или исключ1ггь ее полностью. При введении плечевых накладок следу- 
п<11ргменитъ и наклон плечевых срезов (см. подразд. 2.2.1). При необходимости
S )  м од и ф и ц и руется  в конструкцию без верхней вытачки (см. подразд. 2.1.2).

Производится уточнение положения и конфигурации прода\ъных и поперечных 
шцнений в соответствии с силуэтной формой и линиями модели. При необходи
мости вводятся дополнительные 4jieHeHux. Конфигурация линий членения опре
деляется в зависимости от степени прилегания и их расположения на уровнях 
талии, бедер, низа изделия. Для плотно прилегающих трикотажных изделий 
клкггрукиия модифицируется с учетом проектируемой деформации полотна
(приложение 5).

П роверен ная  и подготовленная БО или ИМК используется для дальнейшей 
разработки молельной конструкции (МК) изделия, которая строится с ис
пользованием методов конструктивного моделирования и уточняется путем при
мерок

4.4. ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ

Описание модели. Жакет женский из трикотажного полушерстяного полот
на П группы растяжимости трапециевидного силуэта с глубокими фалдами от 
уровня груди по периметру изделия показан на 
рис. 4.2. Рукава втачные, расширенные книзу, 
одношовные — с верхними швами, на которых 
пришиты по три отделочные пуговицы. Линии 
низа рукавов фигурные, скошенные к швам. Жа- 
кст без воротника с асимметричными горлови- 
,<0й и застежкой. Высоко расположенная застеж- 
а «а три прорезные петли и пуговицы. Линия 

изделия фигурная, спереди — асимметрич- 
Линии горловины, бортов, низа изделия и 

^вовокантованы  косой шелковой бейкой из 
Жакет рекомешгуется для фигур любых раз- 

ростов
схеЦ1* 13 модели. Анализ модели выполнен по 

“ •Приведенной в табл. 4.1.
VDoib ИлУэт — трапеция с глубокими фалдами от

2 П^РВДвльного и поперечного членений нет.
M lJU tb прилегания по линии груди — сво-

^ П Р И Л  еганис. Д
1ия талии

9... 10 см. 
не выявляется.

Рис. 4.2. Эскиз модели 
женского жакета
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в
Рис. 4.3. Разработка конструкции женского жакета путем модификации базовой ос* ы: 
а — построение спинки; получение промежуточного шаблона полочки — перевод верхней вьи 
в линию низа, оформление линии бокового шва полочки; 6 — построение асимметричных де1 л  

полочек и подбортов на основе шаблона полочки; в — построение рукава

5. Форма в области груди — уплощенная, раствор вытачки переведен с ЛЧ  
нию низа.

6. Линия бедер. Степень прилегания — очень свободное прилегание.
7. Линия низа:

7.1. Уровень спереди; правая попочка — на уровне колена, левая полочк^Д 
выше колена примерно на 10 см; сбоку изделие на 3...4 см ниже ур< ***4 
запястья; сзади по центру — примерно на 30 см длиннее, чем сбоку;

7.2. Ширина относительно линии бедер — расширенная;
7.3. Форма: фигурная, спереди асимметричная.
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8 Д окрой рукава: втачной с одним верхним швом, так как нижний шов с
акки был бы виден из-за модельного скоса низа рукава. 

и319 Линия плеча:
9Л. Наклон — естественный (без плечевых накладок, ЯШ( «  0);
92 . Форма — мягкая;
9.3. Длина плечевого шва — естественная (Лшп«  0).

10 Переход от плеча к рукаву — плавный, мягкий с помощью вытачки в
щи верхнего шва. Раствор вытачки Рш = Япос * 4 см.

10.1. Форма головки рукава — смягченная, малообъемная.
11. Уровень проймы — несколько заниженный, /7гпр~ 6 см, конфигурация — 

обычная
12. Ширина рукава на уровне глубины проймы — средняя, 6 см.
13. Форма рукава — равномерно расширенная книзу. Расширение можно полу- 

tnfrb за счет расширения исходного рукава и дополнительного расширения по 
линии верхнего шва модельного рукава.

14,15. Оформление низа и длины рукава —• низ фигурный, скошенный: верх
няя точка примерно на 5 см выше уровня запястья, а нижняя на 5 см ниже.

16. Оформление горлозины: без воротника; конфигурация выреза асиммет
ричная; линия горловины левой полочки — слегка отклоненная от вертикали 
наклонная линия, переходящая в вертикаль края борта; линия горловины пра
вой полочки — прямая линия с большим наклоном, чем у левой полочки; 
горловина расширенная, П# * 2 см; глубина выреза горловины примерно на
5...6 см ниже яремной впадины.

17. Застежка: однобортная асимметричная; ширина борта 2 см; три верти
кальные прорезные петли расположены в верхней части борта; застежка закан
чивается на уровне глубины проймы; диаметр пуговиц 1,6 см.

18. Других отделочных деталей нет.
19. Прочие элементы оформления: горловина, края бортов, низ изделия и 

рукавов окантованы бейкой; по линии шва рукава внизу пришиты три отделоч
ные пуговицы.

Анализ позволяет уточнить (а иногда и скорректировать) модельное реше
ние, подобрать (или разработать) БО. Полученная информация дает возмож- 
ностьточнее построить модельную конструкцию, которая проверяется на пример
ке По результатам примерки уточняются чертежи деталей. На рис. 4.3 показано 
иостроение конструкции женского жакета, эскиз которого ана1Изировался в 
Рассмотренном примере (см. рис. 4.2).



Рис. 4.3. Разработка конструкции женского жакета путем модификации базовой оси ^  
а — построение спинки; получение промежуточного шаблона полочки — перевод верхней вы i 
в линию низа, оформление линии бокового шва полочки; 6 — построение асимметричных деталч 

полочек и подбортов на основе шаблона полочки; в — построение рукава

5. Форма в области груди — уплощенная, раствор вытачки переведен в лй‘ 
нию низа.

6. Линия бедер. Степень прилегания — очень свободное прилегание.
7. Линия низа:

7.1. Уровень спереди; правая палочка — на уровне колена, левая полон 
выше колена примерно на 10 см; сбоку изделие на 3...4 см ниже ур<н 
запястья; сзади по центру — примерно на 30 см длиннее, чем сбоку;

7.2. Ширина относительно линии бедер — расширенная;
7.3. Форма: фигурная, спереди асимметричная.
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К& Покрой рукава: втачной с одним верхним швом, так как нижний шов с
акки был бы виден из-за модельного скоса низа рукава.

<  Линия плеча:
9.1. Наклон — естественный (без плечевых накладок, ЯШ( «  0);
9*2. Форма — мягкая;
9.3. Длина плечевого шва — естественная (Яшп *  0).

10 Переход от плеча к рукаву — плавный, мягкий с помощью вытачки в 
-инии верхнего шва. Раствор вытачки Рв «  Япос * 4 см.
-ода» 1 0  | форма головки рукава — смягченная, малообъемная.

11. Уровень проймы — несколько заниженный, Ягпр*6 см, конфигурация —
обычная

12. Ширина рукава на уровне глубины проймы — средняя, Яшр~ 6 см.
13. Форма рукава — равномерно расширенная книзу. Расширение можно полу- 

«ял* за счет расширения исходного рукава и дополнительного расширения по 
тинии верхнего шва модельного рукава.

14,15. Оформление низа и длины рукава — низ фигурный, скошенный: верх- 
няя точка примерно на 5 см выше уровня запястья, а нижняя на 5 см ниже.

16. Оформление горлозины: без воротника; конфигурация выреза асиммет
ричная; линия горловины левой полочки — слегка отклоненная от вертикали 
наклонная линия, переходящая в вертикаль края борта; линия горловины пра
вой полочки — прямая линия с большим наклоном, чем у левой полочки; 
горловина расширенная, * 2 см; глубина выреза горловины примерно на
5...6 см ниже яремной впадины.

17. Застежка: однобортная асимметричная; ширина борта 2 см; три верти
кальные прорезные петли расположены в верхней части борта; застежка закан
чивается на уровне глубины проймы; диаметр пуговиц 1,6 см.

18. Других отделочных деталей нет.
19. Прочие элементы оформления: горловина, края бортов, низ изделия и 

рукавов окантованы бейкой; по линии шва рукава внизу пришиты три отделоч
ные пуговицы.

Анализ позволяет уточнить (а иногда и скорректировать) модельное реше
ние, подобрать (или разработать) БО. Полученная информация дает возмож- 
ностъточнее построить модельную конструкцию, которая проверяется на пример
ке. По результатам примерки уточняются чертежи деталей. На рис. 4.3 показано 
п°строение конструкции женского жакета, эскиз которого анатизировался в 
осмотренном примере (см. рис. 4.2).



Г Л А В А  5
ПУТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЛЛЫ

5.1. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖД!
ИХ ЗАДАЧИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

На отечественных предприятиях легкой промышленности первые системы] 
автоматизированного проектирования (САПР) лекал и раскладок лекал по-1 
явились в середине 1980-х гг. Эго были дорогостоящие системы ведущих в no^l 
области зарубежных фирм — «Гербер* (США), «Лектра* (Франция), «Инрест-! 
роника» (Испания). Затем применение нашли САПР других иностранных фир^1 
и отечественных производителей. На предприятиях, освоивших компьютерные! 
технологии, быстро ощутили их преимущества, и возврат к традиционным ме J  
тодам работы стал уже невозможен. Некоторое время отечественные сиси-ми] 
не могли конкурировать с зарубежными из-за отсутствия сопоставимой по воз3  
можностям и надежности вычислительной техники. Когда же современные юр А  
сональные компьютеры и периферийные устройства стали широко доступны,! 
начали быстро развиваться отечественные системы.

Как и в других областях деятельности, цель автоматизации в проектирзва-1 
нии одежды — быстро и качественно выполнять техническую часть работы! 
оставляя за человеком ее творческую часть. Проектирование изделий не дол нм 
заканчиваться разработкой конструкторской документации, так как максималь«| 
ный эффект от автоматизации может быть достигнут только с позиций сис тем
ного подхода, объединяющего в данном случае систему планирования, проек
тирования, производство и сбыт, т.е. в перспективе САПР должна:

охватывать все этапы проектирования и подготовки модели к произво 
ству — создание рисунка модели, его колористического решения (в трик 
тажном производстве управляющих программ для вязальных машин), коне 
рукторской документации, разработку раскладок лекал (при использова н 
автоматизированных раскройных установок — управляющих программ ра 
кроя), нормирование сырья и материалов, составление и расчет технолол 
ческого процесса, выполнение экономических расчетов вплоть до опрел ел 
ния себестоимости изделия;

формировать информацию о степени готовности модели к запуску, о п 
хождении ее в производстве, на складе готовой продукции, при отгрузке п 
требителям и осуществлять анализ реализации для оперативного п л а н и р о в а н ' 
и управления производством.

Однако пока эта цель не достигнута, и в разных САПР одежды а в т о м а т и к  
руются те или иные этапы процесса, причем зачастую принципиально ра ^  
ми путями. На схеме (рис. 5.1) показаны этапы проектирования одежды (стад* 
моделирования-конструирования) и пути их автоматизации

Если модель и конструкция создаются не муляжным (макетным) мете10 
то рисунок иодели, чертежи конструкции и лекал деталей изделий являю* 
графической информацией, которая может вводиться в САПР с выполнен^ 
го вручную оригинала с помощью различных периферийных устройств ‘ к
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Разработка
конструкции
модели
и лекал

Вручную Графически Аналитически
Г 1 По закрытой схеме ] По открытой схеме

Получение 
лекал
•  диапазоне 
размеров 
и ростов

S I
Модификацией лекал 
базового размера путем 
создания и присвоения 
норм градации конструк
тивным точкам

Автоматическим пов
торением процесса 
построения лекал для 
заданных размеров 
и ростов

Рис. 5.1. Пути автоматизации основных этапов проектирован mi одежды

нер$ цифровой фотокамеры, дигитайзера) или непосредственно создаваться 
в компьютере. При этом, как видно из схемы, в САПР существуют два спосо-
** Получения рисунков и чертежей (задания графической информации об 
оъектах проектирования): непосредственным созданием точек и линий с 

помощью графических средств и аналитическим описанием графических по- 
гроений. При аналитическом способе описание построений может сопро- 

^ЗДЮъся параллельным графическим отображением выполняемых действий, 
м°жстсоздаваться автоматически при выполнении графических действий. Воз
можна также комбинация графического и аналитического способов на разных 
тапах проектирования.

« Л к *  В режиме представляет по своей сути черчение, рисова-
с т » ^  ̂ к о н струирование. Например, известная универсальная чертежная си- 
чо*Х гВТ° Кал являеТ(:я классической графической чертежной системой. В ней 

Достаточно просто получить чертежи деталей, создавая точки, соединяя 
3нДеНИями’ ПР°*>ДЯ окружности и т.д. При этом пользователь задает нужные 

расстояний, радиусов и др. Система воспринимает полученные точки 
р|1Сунок’ т с - в нсй нс предусмотрена возможность параметриза- 

процесса построения с другими значениями, а тем более оп- 
T t y ” 1** этих значений по каким-либо формулам, как это делается при кон- 

Д* С Г Н1,И одсжды* Кроме того, невозможно изменить ранее выполненные 
не уничтожив результаты последующих.
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Необходимая точность, однозначность выполнения процессов расчета и п 
строения чертежей могут быть достигнуты только при их аналитической 3Qt}̂
В методиках конструирования всегда дается аналитическое описание — Исч 
ные данные, обозначения точек и линий, формулы расчета величин конпр 
тивных параметров, графические приемы, с помощью которых определчЮт 
положение точек и линий, последовательность действий. Аналитическая заПи 
разработки конструкции в САПР позволяет многократно использовать одн 
ды описанные процессы для получения чертежей с другими значениями па 
метров. Возможность выполнения графических построений, автоматически 
провождающаяся их аналитической записью, значительно ускоряет и облей 
работу, но для обеспечения такого процесса каждая создаваемая точка и лин 
должны однозначно идентифицироваться системой. Для этого ей необходим 
присваивать собственное имя (автоматически или пользователем). Запись и 
цесса должна бьггь легкодоступной для просмотра и редактирования, вг 
необходимых комментариев, описания действий, которые невозможно вв<‘ 
в графическом режиме.

Основными концептуальными различиями в САПР одежды, использую 
ми аналитическую запись процессов, является работа по закрытой или по 
крытой схеме.

Закрытая схема означает, что описания процессов расчета и построен 
чертежей (алгоритмы) записаны разработчиками в программном обеспечен 
САПР и пользователи могут изменять только те параметры, которые вывеле 
на экран.

Открытая схема означает, что пользователи могут сами без помоши п 
граммистов записывать алгоритмы на специальном языке, предлагаемом в Сд 
для описания графических и других действий, необходимых для расчетов и 
построений чертежей конструкции и лекал деталей изделий. Удобство рабо 
по открытой схеме зависит от качества программы (простоты и достаточное 
языка создания алгоритмов, удобства их записи, просмотра и редаетирован 
копирования целиком и фрагментами, синхронности отображения на экр 
выполняемых дейсгвий, возможности как аналитического, так и графическ 
задания кривых линий с автоматической их записью системой и др.).

В системе с качественным программным обеспечением, работающей по 
крытой схеме, можно применять принципиально новую технологию сквозн 
проектирования изделий, в которой в одном алгоритме описывается пост 
ние рисунка модели, конструкции и лекал ее деталей. При этом внесение и * 
нений во внешний вид модели на рисунке вызывает автоматическое измени ‘ие 
в конструкции и в лекалах деталей изделия

5.2. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ В РАЗЛИЧНЫХ САПР

5.2.1. Создание рисунка модели

Это может быть творческий эскиз, отражающий идею, образ проектируй 
изделия. Но обычно для разработай конструкции изделия эскиза бывает нел° 
точно, так как многие конструктивные параметры на нем могут быть не я<-н 
Более информативным для конструктора являегся грамотно выполненный 16 
нический рисунок модели, на котором изделие показано (для большинства
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д е я ы ю  на фигуре) в требуемых пропорциях, со всеми конструктивны- 
л1М ^ еняостям и. Рисунок может выполняться разными способами (см. рис. 5.1): 

вне САПР; графически в САПР; аналитически в САПР.
^ « 9 0 -е годы за рубежом появилось много графических систем, предназначен- 
Ш дяя  создания технических рисунков изделий. Некоторые из них позволяют 
^ р о  и качественно выполнять сложные изображения (рис. 5.2 и 5.3). Однако 

р а з р а б о т к е  конструкции по рисунку модели, созданному как вручную, так 
из графических систем, се параметры могут бьпъ определены лишь 

^ Я Е р р в о ч н о . В графической системе можно создать и рисунок-чертеж внеш- 
°Рго вида изделия, задавая величины параметров при построении. Но только 
^ Е к и ч е с к а я  запись создания рисунка позволяет превратить его в парамстри 
асский чертеж внешнего вида изделия, в котором параметры модели могут 
22>средственно использоваться при разработке конструкции. А при измене
нии входных параметров (измерений фигуры или особенностей модели) такой 
ийрунок-чертеж может автоматически перестраиваться. При наличии связи между 
Х м и  создания рисунка и разработки конструкции многие параметры (в идеале 
вес) являются исходными для конструирования, а з  уже записанном процессе 
построения модельной конструкции при изменении параметров модели на ри
сунке должна соответственно изменяться конструкция. На этапе создания ри
сунка-чертежа можно отработать многие параметры проектируемого изделия, 
уточнить диапазон рекомендуемых размеров и ростов будущей модели. Поэтому 
на рис. 5.1 возможность автоматической связи между этапами создания рисунка 
модели и конструирования показаны только при аналитической записи про
цесса. В остальных случаях прямой связи быть не может, она осуществляется 
опосредованно конструктором благодаря его опыту и интуиции (на рис. 5.1 по
казана пунктиром).

Создание рисунка аналитическим способом в САПР может осуществляться 
по закрытой или по открытой схеме. В закрытой схеме поверхность фигуры (при 
трехмерном изображении) или ее абрисы (при двумерном изображении), а 
также вид и конструктивные членения проектируемой одежды «зашиты* разра
ботчиками э  САПР. Поэтому могут модифицироваться только те из них, кото- 
Рые^ш еден ы  на экран, и в тех пределах, которые установлены создателями 
С Я г*  Открытая схема позволяет изобразить любую модель, любой половозра
стной и ассортиментной группы на фигуре или без нее. При этом возможности 

Расширяются, если созданное с помощью аналитической записи изо- 
°ражение модели может записываться в виде файла, импортируемого универ
сальными графическими САПР, в которых отрабатывается ее колористическое 
Решение, показывается фактура, а при необходимости создается иллюзия объема

5.2.2. Разработка базовой основы в одном размере

Рис Л п 0ЖНЫ чстыРе варианта разработки базовой основы в одном размере (см.
Ж * * »  внс САПР; в САПР графическим способом; в САПР анали- 

р а д м  способом гю закрытой или открытой схеме.
Леталях разРа^отке базовой основы вручную геометрическу ю информацию о 
Че1й) ВВ0ДЯТ в САПР с помощью специальных устройств (дигитайзера, ска-

с т р ^ Р *1 Разработке базовой основы конструкции графическим способом кон- 
принципе, может работать по любой методике, самостоятельно 
(вручную или используя калькулятор) необходимые расчеты и с



Рис. $.2. Рисунки-чсртежи моде «'ей

помощью графических операций непосредственно на экране строить конструкт 
цию. Однако в большинстве случаев это нерацион&тьно из-за трудоемкости ra j  
кого процесса. Система воспринимает полученные точки, линии, детали Щ 
рисунок, не привязанный ни к параметрам фигуры, на которую проектир> 
изделие, ни к  параметрам конструкции. Аналогией ее дальнейшего использо»а^ 
ния может служить работа с готовой бумажной основой. Д м  иолучения коист^ 
рукпии с другими параметрами необходимо либо модифицировать эгу осн ов /| 
перемещая контурные точки и линии, либо заново выполнить расчеты и noC^J 
роения. Следует помнить, что при работе в графическом режиме, если про :С 
не сопровождается аналитической его записью, невозможно изменить р^н01  
выполненные действия, не уничтожив результаты последующих.

3. Если САПР работает аналитическим способом по закрытой схеме, 
дика конструирования записывается разработчиками л  САПР и может 
изменена только ими. Пользователь имеет возможность менять только з н а ч ^ Д  
параметров, выведенные на экран. Можно построить только те основы и то 'Ы 
по той методике, которая «зашита» в САПР. Результат построения эап и сьп ^
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отданные в графической системе

^  лишь для данной модели, при ее корректировке или при разработке другой 
тЧИР^ГУЖно повторить процесс сначала, вновь задавая параметры Гак как не 
/^встаует настолько универсальной методики конструирования, которая без 
£ЭД0£либо корректировок обеспечивала бы удовлетворяющее каждого пользо- 
^ Я и ^ ч с с т в о  всех узлов конструкции ддя изделий различных ассортименг- 
п о ст^н И ’ из материалов разных видов, необходимо после каждого новою 
ения*НИЯ основы в автоматическом режиме производить требующиеся >точ- 

4 рБ Графическом режиме.
РоениТ*111 САПР работает аналитическим способом по открытой схеме, пост- 
П о о с у щ е с т в л я т ь с я  по любой методике, для любого вида изделий. 
^ьн2 >*атель описывает процесс расчета и построения конструкции на специ- 
ЧснНыхЯЗЫКС с использованисм необходимых для выполнения расчетов пере- 
)г,цсани Которь,с он вызывает из базы данных или задает непосредственно при 
* |^ щ |* П р о ц е с с а . Результат сохраняется в виде программы, которую можно 
С1* Щ о  if31*  Для соз^ ния Других основ и модельных конструкций непосред- 

ЖИЛи с необходимыми изменениями. Для получения конструкции с дру
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гими параметрами достаточно изменить значения соответствующих парам-^ 
ров, пересчет и перестроение конструкции осуществятся автоматически 

Работа по открытой схеме в САПР может сопровождаться цараллельньш 
отображением построения на экране, так как проектирование «вслепую* зНа 
чительно сложнее и менее наглядно, что не позволяет быстро обнаружив , 
исправить ошибки. Текст описания процесса (алгоритм) должен сохранять. ] с 
возможностью его просмотра, редактирования, копирования. Для того чтоби с 
помощью одной программы можно было бы получать различные варианты 0. 
строения элементов конструкции, соответствующие определенным значени е  
входных параметров, САПР должна обеспечивать описание и выполнение вет- I 
вистых процессов. Например, «если суммарный раствор вытачек на талии боль-1 
ше заданной величины, строятся две вытачки, если меньше — одна*.

Значительно ускоряют процесс проектирования новых изделий такие воз-1 
можности, как:

выделение частей программ в виде модулей с изменяемыми параметр ,1И| 
для использования их при разработке других БО и модельных конструкций (МК);| 

выполнение действий в графическом режиме с их автоматической аналити-1 
ческой записью на экране;

запись циклических процессов, т.е. выполнение программы не послсдона-1 
тельно, а скачком вперед или назад к указанному месту при определенных] 
условиях. Например: «если фактическая величина посадки оката рукава Я  А  
больше заданной величины Ху вернуться к  этапу определения высоты оката! 
Вт, уменьшить се на заданную величину У и повторить процесс*. Цикл будет! 
повторяться до тех пор, пока условие не будет выполнено.

5.2.3. Разработка модельной конструкции и комплекта лекал я одном размер

Модельная конструкция может разрабатываться также вручную (см. рис. 5.1 
с последующим вводом в систему, графически или аналитически в САПР Г1 
графическом преобразовании базовой конструкции в модельную независимо от то 
каким способом была получена базовая конструкция, она используется так  
как готовая бумажная основа: ее можно разрезать, раздвигать, переводи п в 
тачки и т.д. При этом, как уже отмечалось, нельзя изменить ранее выполни 
ные действия, не уничтожив результаты последующих. Поэтому если пос 
выполнения моделирования в графическом режиме корректируются парам 
ры базовой основы, построенной в аналитическом режиме, например изм 
няется значение какой-либо прибавки, все графические построения исчезаг 
и их нужно выполнять заново. Кроме того, при изменении параметра кои 
рукции, связанного с другими, необходимо вносить уточнения в с о о т в с т  с т  
ющие детали. Это относится как к  основным деталям (например, в слу1* 
изменений узла «пройма—рукав»), так и к производным деталям Н ап ри м 
если в результате примерки уточнили линию горловины, то эти и зм е н е н  
нужно перенести на спинку' и полочку, в детали подкладки (возможно ввес 
уточненные детали через дигитайзер), при наличии обтачек — п о с т р о и т ь  
заново.

При аналитическом способе по закрытой схеме можно выполнять т о л ь  -1-’ 
приемы моделирования и в гех пределах, которые записаны в САПР ее р ‘5 
ботчиками. Например, если в системе предусмотрена возможность п о с т р о е н  
рельефных швов от плеча и от проймы, то в ней нельзя будет р а зр а б о т а т ь  
струкцию с рельефом от линии горловины.
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0 pif аналитическом способе по открытой схеме можно выполнять любые лро- 
К д о  моделирования, так как они описываюгея пользователем и сохраняются 

с программ, которые могут целиком или частично применяться для разра- 
i jn a i других моделей. Д тина и форма сопрягаемых сре зов основных и произ- 
К ц х  деталей выдерживаются в соответствии с описанием и при изменении 
^ ^ ic rp o H  модели соответственно изменяются (автоматически). Поэтому, на- 
! ^ i e р, если в результате примерки в конструкцию вносятся изменения, до- 
!2 *точно » соответствии с ними откорректировать описание построения чертс- 
? основной детали, а основные, производные и вспомогательные лекала ав- 

^ а т и ч е с к и  перестроит система.

5.2.4. Получение лекал в диапазоне размеров и ростов

« Комплекты лекал модели в требуемом диапазоне размеров и ростов могут 
бытЬТОСТР0 ^ * * 1 двумя путями: градацией лекал (техническим размножени
ем) и повторением процесса построения лекал для остальных размеров и 
ростов

В первом случае лекала деталей заданных размеров и ростов получаются мо- 
1ификаииеЙ лекал деталей базового размера сдвигом конструктивных точек 
контура и созданием новых линий контура, более или менее подобных исход
ным. Конструктор должен задать для каждой конструктивной точки каждого 
лекала траекторию ее перемещения от размера к размеру и от роста к  росту 
(называемую правилом или нормой градации), а после выполнения градации 
проверить длины и форму сопрягаемых срезов в каждом полученном размере и 
в случае необходимости откорректировать нормы. Обычно, если модель проек
тируется в достаточно широком диапазоне размеров, для сохранения се каче
ства градация осуществляется по группам размеров, для чего предварительно 
разрабатывается конструкция для каждой размерной группы.

Во втором случае при аналитической записи процесса построения конст
рукции базовою  размера комплект лекал в диапазоне размеров и ростов по
ручается путем автоматического повторения системой этого процесса с ис- 
паИаованием соответствующих каждому размеру и росту значений парамет
ров. При этом обеспечиваются точность построения, сохранение пропорций, 
со Д М н н о сть  длин контуров деталей, форма линий и качество посадки из- 

60  к с х  размерах и ростах (если это позволяет применяемая методика 
Таким образом, построение лекал деталей различных раз

м ер осуществляется не только проще и быстрее, чем с использованием 
^ ^ ^ • г р а д а ц и и ,  но и наиболее точным методом. И менно гак, но только 
и и и ^*0  й®Рв®отчики методик конструировании и рекомендаций по града- 
Мс Лекал определяют величины перемещений конструктивных точек от раз- 
лРоин РаЗМСру и 0 7  росга к Р001^  Ведь сам процесс градации появился при 
цД Ц Ц лепном производстве одежды в связи с невозможностью (из-за чрез- 
нУз»1л ° й ^УДоемкости) непосредственного построения чертежей деталей в 

д  диапазоне размеров.
точиости получаемых поданной методике величин конструк- 

Р*РамстР°в во всех размерах в системе должна быть предусмотрена воз- 
автоматического определения и распечатки значений любых конст- 

Н р о ^  ^ п ар ам етр о в , задаваемых пользователем, во всех требуемых размерах 
'?атИЧес' *Р°ме того, такая возможность позволяет создавать в системе и авто- 

рассчитывать табель мер.
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Одной из важнейших задач автоматизации процессов проектирования оде* I 
ды является обеспечение связи между этапами разработки изображения модели! 
и чертежами ее конструкции. Обычно разработка конструкции изделия нам |  
ется с анализа модели. Модель может быть представлена образцом, фотогра nj' 
ей, творческим эскизом, техническим рисунком. И если в первых двух слу< a4J  
конструктор должен максимально точно воспроизвести уже созданную мо;^лД  
то работа с рисунком — один из этапов процесса проектирования новой моДе1  
ли. При этом определяются параметры конструкции и технология изготоа-е {и] 
изделия, что может привести к  корректировке рисунка. Окончательное его утоц J  
нение может происходить при изготовлении макетов или образца изделия i

Технический рисунок является более информативным источником дли p a d  
работки конструкции, чем эскиз, так как должен выполняться в реальных ; P0J  
порциях, со всеми конструктивными и декоративными линиями и  деталям 
т.е. при выполнении технического рисунка следует стремиться к тому, чтоб: 
он максимально приближался к чертежу’ внешнего вида изделия. Однако до с 
пор при проектировании одежды такие чертежи не использовались, так как н 
было возможностей для их эффективного создания. Решить эту задачу можн 
только с помощью компьютерных технологий в САПР, работающей по откры
той схеме в аналитическом режиме. Первой промышленной системой, облада! 
ющей таким универсальным инструментом для записи и воспроизведения про| 
цессов расчета и построения чертежей, является САПР «Грация». Имени 
ней в московском Центре компьютерных технологий проектирования оде; 
«Грация», созданном на базе факультета моды и дизайна МГУС. была стерв 
разработана принципиальная схсма и технология автоматизированного сию: 
ного проектирования изделий от рисунка-чертежа модели до ее лекал в д и а ! 
зоне размеров со всей необходимой конструкторской документацией. Эта 
нология была реализована при создании изделий женского и мужского асс 
тимента.

Ниже перечислены основные возможности системы «Грация», позво; iK>J 
щие осуществить сквозное проектирование на этапах разработки рисунка и кощ 
струкции модели:

1. Запись и выполнение любого процесса расчета и построения (алгори лй 
без помощи программиста простым и понятным языком* с возможность 
дактирования описания, сопровождающееся параллельным отображением nqj 
строения на экране;

2. Использование необходимых для расчета постоянных и переменных в 
чин, хранящихся в базах данных: обшей (где находятся величины размера 
признаков фигур) и относящейся только к описываемому построению;

3. Описание и выполнение в САПР ветвистых процессов с помощью ус 
ного оператора «если*;

4. Выделение любых необходимых фрагментов процесса р асч ет  и построй 
в модули, которые можно использовать при проекгоровании'различнъгк * * 
лий, задавая необходимые в каждом конкретном случае значения параметр

5. Графическая коррекция кривых линий (сплайнов) с автоматическими р* 
четом и записью коэффициентов сплайна;

5 J . СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

" Пример текста алгоритма, написанного на языке, разработанном для пользователей 
теме «Грация», дан в приложении 6 .
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1

(^Автоматический пересчет и перестроение чертежа на любой стадии вы- 
Ж^ения процесса при изменении значений одного или нескольких парамет- 

J jT a  также в заданном диапазоне размеров и ростов при завершении описа- 
2* 4* Выполнения процесса разработки чертежа.

Яцй обеспечения прямой связи между этапами моделирования и конструи
руй ия в системе создается алгоритм сквозного проектирования, содержащий 

^^еание получения рисунка-чертежа изделия, разработки его конструкции и 
деталей. При построении рисунка-чертежа каждому параметру модели, 

✓лорый необходимо использовать при разработке конструкции, присваивают- 
\Ш сдаачение и статус переменной, описание процесса конструирования про- 
^о д и тся  с использованием этих переменных. Например, переменными явля- 

параметры: длина изделия (Д*), длина рукава (Др), ш ирина борта (/НУ, 
~£ообразны е прибавки и др. При изменении величины параметра изменяют- 
^рйеунок-чертеж, конструкция, лекала деталей, табель мер. Некоторым вели
чинам Удобнее не присваивать статус переменных, а при разработке конструк
ции указать, что требуемая величина равна, например, расстоянию от точки X  
догочки Кпо линии Z  Система определит это расстояние на рисунке-чертеже, 
так как каждый объект (точка, линия, переменная) имеет свое обозначение 
(имя) Имя однозначно определяет объект, так как выполняется автоматичес- 
ий контроль, исключающий возможность присвоения одинаковых имен.

В зависимости от особенностей модели ее рисунок-чертеж можно изобра- 
*ет#яо~разному: сам по себе, надетый на манекен или на фигуру человека. 
Разработанная технология позволяет осуществить все эти варианты. Для изде- 
ий^ююскостного кроя, например мужских и детских сорочек, курток, ясель

ных изделий и др., удобно изображать модель саму по себе, без фигуры (см. 
рис. 5.2). При этом можно непосредственно задать все основные параметры кон
струкции — длину и ширину деталей на разных участках, местоположение, 
размеры и конфигурацию отделочных деталей. Для разработки конструкции мо
дели может оказаться достаточным се рисунок-чертеж в одной проекции (вид 
спереди), в  двух (виды спереди и сзади), в трех (спереди, сзади, сбоку). Можно 
показать ее вид изнутри, чтобы представить, где и какие проектируются карма
ны и т.д. Для изображения модели на манекене или фигуре в системе созданы 
модули построения абрисов мужских и женских фигур (виды спереди, сзади, 
сбо*У), а также манекенов. Зачастую для более наглядного представления моде- 
ли необходимо поставить фигуру определенным образом, например отвести в 
СТ0Р0Ну руку или ногу, для чего созданы модули, входными параметрами кото
рых валяются углы отведения руки от горизонтали и нога от вертикали, и 

°̂ УЛь, позволяющий согнуть руку в локте, расположив кисть на талии, 
ьх того’ созданы модули для изображения фигуры в обутш на каблуке, 

паРамстРа* и которых является высота каблука. Имеются модули, изо- 
п̂ ^ ° Щ и е  различные прически. Набор модулей может неограниченно расши-

e j r ^Wjecc разработки модели и конструкции зависит от того, создается ли 
р ^з^Р ^ск во зн о го  проектирования впервые с самого начала, новая модель 
су2 "^ ы в ается  по готовому алгоритму или же посредством изменения уже 

|£*У*ошего.
НисМ в2 1 1 ^ ? зд&ется алгоритм сквозного проектирования модели с использова- 
П 113 С а Г 1Ка*Чертсжа изделия на ФигУре, пользователь называет его, загружа
ет Из с ^ Данных системы обмеры базовой фигуры и записывает (или вызыва 

! СКа) в Поле алгоритма:
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чем-то не 
• описание

:
Рис. 5.3. Параметрический рисунок-чер
теж модели женского жакета базом» о 
размера, созванный в аналитической 

системе

• названия модулей, воспроизвод*» 
необходимые абрисы фигуры с указан,: , 
величин входных параметров (расстоя и и 
края листа и друг от друга), модулей по:1 
жения рук и ног (с заданием углов отн, , 
ния). Если полученная постановка фи! \ Рьг]

устраивает, уточняет параметру!j 
ние процесса получения рис . и 1  

ка-чертежа изделия с присвоением перем^н1  
ным параметрам модели их значений; |

• описание процесса разработки ki нС[ч 
рукции и лекал изделия с исп ользован ^ '  
переменных, присвоенных при создан и 
рисунка-чертежа модели, и модулей с ,r 1 
яетствуюших этапов построения конец sKj  
ции (основы стана, вытачек на л и т н  
лии, выполнения приемов кон структ  
го моделирования и др.).

2. Если создается новая модель того же покроя, на который уже имеется 
алгоритм сквозного проектирования, достаточно изменить величины парамет! 
ров исходной модели (например, длину изделия, длину рукава, величины при! 
бавок на разных уровнях, ширшгу борта, положение линии рельефа, паргмет! 
ры и форму воротника, лацканов и др.). При вы пал нении системой этого и че- 
ненного алгоритма автоматически изменяются чертежи конструкции, лекал! 
основных и производных деталей, а также табель мер. Например, на рис 5.J 
представлен рисунок-чергеж исходной модели женского жакета, для кок о о; 
разработан алгоритм сквозною проектирования. На его основе, только измен 
величины параметров на рисунке, можно получить лекала неограниченно (ч> 
т о г о  количества моделей, общим для которых является только покрой — тач
ной одношовный рукав, спинка и полочки с рельефами из плечевых ШБО|  
воротник с лацканами. Все остальные характеристики (силуэт, положение p q  
льефа на плечевом шве и его форма, ширина борта, уровень перегиба лаик 
и л и н и и  раскепа, размеры и форма воротника, лацканов, наличие и фо| 
листочки в рельефе полочки и др.) могут меняться. На рис. 5.4 представ 
некоторые модели, полученные таким способом. При этом время создания 
плекта лекал новой модели — это время, затраченное на разработку ее внеш 
го вида на рисунке-чертеже, причем исполнение изменений в рисунке про 
водится практически моментально.

3. Если проектируемая модель отличается покроем, например предуем 
вает двухшовный рукав и рельефы на спинке и полочке от линии прои 
следует создать новый исходный алгоритм на основе имеющегося. Для ,г 
необходимо отредактировать описание построения рисунка и констру^ 
модели, ввести новые переменные. В рассматриваемом примере следует н > а' 
конструирования заменить названия модулей построения — рельефов от rtf J  
на рельефы от проймы, одношовного рукава на двухшовный; внести из*е 
ния в дальнейшее описание построения (выделить контуры новых деталей, 
зать места расположения надсечек, количество новых деталей в комплс^г<5и  
др.). Если разрабатываемая модель — костюм, состоящий из жакета и юбк^ 
она изображается на рисунке, при этом определяются необходимые для 
роения конструкции параметры (длина юбки, прибавки и др.) и н тек а

j

:
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ритма записывается название модуля, описывающего построение юбки. По I 
роение модельных особенностей, не учтенных в модулях, непосредственно ап '" I 
сывается в алгоритм, а если оно может использоваться и еще в каких - \ щ \  
моделях, оформляется в виде нового модуля. Новые модули могут быть полу , ° I 
ны копированием и редактированием уже имеющихся.

Сквозное проектирование позволяет на стадии разработки рисунка моде^ ] 
не только отработать ее на фигуре базового размера и роста, но и посмотр.,'Гь1 1 
как она будет выглядеть на фигурах друг их размеров и ростов. Д ля этого дсс >а ’ I 
точно указа1ъ размер, рост, полноту изделия и система мгновенно автомат^ ] 
чески перестроит рисунок. Пример представлен на рис. 5.5. В результате можно 
обоснованно определить диапазон размеров и ростов, в котором модель хор0.1  
шо выглядит. Кроме того, появляется уникальная возможность расширь ^  j 
диапазона за счет уточнения пропорций проектируемых изделий в разных раз. 1 
мерах и ростах. Например, костюм, представленный на рис. 5.3, плохо выглядит 
на фигурах, показанных на рис. 5.5, а. Но он может выпускаться и в этих размс*] 
рах, если изменять длину юбки не так, как принято при градации в настоящее! j 
время (с сохранением пропорций по длине базового размера без учета изм л«е

а 6
Рис. 5.5. Модель, отработанная в базовом размере, на фигурах других размеров и Р°°

о — в пропорциях базового размера; б  — после гармонизации пропорций



рис. 5.6. Внешний вид и конструкция модели, разработанные путем модификации 
исходного алгоритма сквозного проектирования жакета другого покроя

ния ширины фигуры), а гармонизируя пропорции на стадии отработки рисун
ка модели (рис. 5.5, 6). При этом длина, найденная для каждого размера и 
р о с т а ,  заносится в таблицу базы данных модели, система автоматически пост
роит лекала соответствующей длины и занесет их параметры в табель мер.

Для построения конструкции не все параметры можно непосредственно взять 
с рисунка-чертежа изделия, изображенного на фигуре или манекене, так как 
размеры по ширине на рисунке искажаются. Но это не означает, что для опре
деления таких размеров необходимо строить горизонтальные сечения или трех
мерные изображения. В принципе их можно рассчитать. Например, обхватные 
шмеры изделия — на основе значений поперечных и переднезадних диамет
ров. Однако в настоящее время еще нет достаточной информации о том, как 
учитывать свойства материала при переходе от заданной трехмерной поверхно
сти изделия к ее развертке. Практикующие же конструкторы даже по техничес
кому рисунку могут с достаточной точностью определить значения необходи- 
мыхприбавок к обхватным измерениям для материалов, с которыми они рабо
тают. Поэтому при работе с рисунком-чертежом изделия, на котором видны 
очертания фигуры, не может возникнуть дополнительных проблем. Кроме того, 
в системе имеется возможность формализации накопленного опыта з базе дан- 
ных* например созданием таблиц значений прибавок для различных силуэтных 
Решений по видам материалов или коэффициентов для получения ширины 
'Цделия на соответствующих уровнях на фигуре, изображенной в фас и про- 
2 щ С и луэтн ое решение может определяться, например, конкретными вели- 

тнами зазоров между контурами одежды и тела на уровне, для которого опре- 
“*тся прибавка.

^ / ^ ^ ^ - ч е р т е ж  модели, представленный в трех проекциях, является доста- 
Л1я определения положения и конфигурации модельных линий в кон- 

рРУКции, даже если сама линия видна на рисунке с искажением. Например. 
^ Р а б о т к е  алгоритма сквозного проектирования жакета с рельефами из 

(рИС 5 определяется их конфигурация на виде спереди и сзади, а на 
НО”  пРоекш ш  берется длина от конца плечевого шва до рельефов на 

полочке по линии проймы, которая используется при разработке 
^  модели- Удалив линии контуров тела под одеждой, рисунок-чер-

ра? СЛИя можно переслать в виде файла в любую графическую программу 
^Р аб о тк и  вариантов цветового решения модели, создания необходимых



надписей, распечатки полученных рисунков моделей на принтере, хранения 
электронном каталоге.

Как уже отмечалось, при аналитическом описании процесса разработки <0н I 
струкции и лекал модели отпадает необходимость в градации лекал. Лекала Л 
требуемом диапазоне размеров и ростов создаются системой автоматически! 
повторением выполнения алгоритма со значениями размерных признаков Jf | 
других параметров, соответствующих типовым фигурам, на которые проект^I 
руется модель. Лекала также могут перестраиваться на индивидуальную фигуру] 
при вводе значений ес обмеров.

Сквозное проектирование позволяет до изготовления образца модели быст J  
ро рассчитать все основные технико-экономические показатели и более oGoJ 
снованно оценить целесообразность се запуска в производство, так как после! 
создания внешнего вида модели на рисунке-чертеже ее лекала строятся автома J  
тичеекм, а из них в системе можно быстро составить раскладку и выполнить! 
другие проектные процедуры.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫ Е ВЕЛИЧИНЫ  ПРИБАВОК НА СВОБОДУ 
ОБЛЕГАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Т а б л и ц а  П. 1.1
Прибавки (см) на свободу облегания для плечевой одежды из тканей

(по материалам АО Дома моделей «Кузнецки»! мост*)

Одежда ПГ(П16) Пт (Ш 8) Пб (П19) (П28)

Женской одежек!

Платье:
прилегаю).: 1с с 
фупрклегакипс - 
прямое

2... 4 
3. .5
5 ..8

2,5...4 
4 . 8

Не менее 1,5 
Не менее 1,5 
По модели

5 ...8
6...8 
6 ...9

Жакет
прилегающий
ШЯуприлсгг>юшп1
прямой

3. .5 
5. 8
6 ...9

3...5
8 ... 10

3...5
4...5 

По модели

7 ...8
8 ... 10 
9... 11

Пальто:
лрилегаюшее
помрилегаюшее

3...7
5...9
8 ... 10

3. .8 
8...12

Не менее 5 
Не менее 6 
По модели

9... 10 
10.11
10... 12

Мужская одежда

Пиджак.
прияешотнП
^^Нмсгаюшин
прямой

5...7 
7 . 8

8 ... 10

4...S
8 .1 0

2 ...5
3...5 

По модели

7 . 9
9 ... 11
11... 12

Пальто:
^•ПЯрилегакши'.-
прямое

9... 11
11... 12

10... 12 Не менее 5 
По модели

П . ..13 
И ... 13

Одежда для девочек всех возрастных групп
Платье;

ЗН^илегакицсс
ĴU>*MOC

nr*"" -------

3,5
4 ...6 

5,5...7,5

2,5
3...4
4...5

2,5
2.5...4.5
3.5...5.5

4
4...5
4...6

Лакег

' • Р я ^ СГа11>Щ,,й
5

5,5 ...7,5 
7...9

4
4,5.,.6,5 

6...8

4
4,5 ...6,5 

6...8

4,5
4...6
5...6



Т а б л и ц а  п .,
Прибавки (см) на свободу облегания для детских изделий (ЕМКО СЭВ)

Одежда Пг (П16) П, (П18) ГМ П19) П „ ( П 2Я)

Одежда для девочек всех возрастных групп

Пальто демисезон
ное:

прилегающее 7 5 5 5
полуприлегаюшее 8 ... 10 6...8 6 ...8 5 ...7
прямое 10..12 8... 10 8 ... 10 7...9

Брюки - 0...5 0...6 -

Одежда для мальчиков всех возрастаю групп

Пиджак:
прилегающий 6 5 5 5
полуприлегаюший 6 . 9 5 ...8 S ...8 4...7
прямой 9... 11 8 ... 10 8 ... 10 7...9

Пальто демисезон
ное:

полуприлегаюшее 6 . .Л 2 7... 10,5 7..Л1 6 ...9,5
прямое 8 ... 15,5 7... 13.5 7... 13,5 5.. Л 2,5

Брюки - 0...5 0...6 —



Приложение 2
,■

РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИГУР

•*-' Приложение 2.1

Методика измерений

я  нашей стране с 1931 г. Научно-исследовательский институт антропологии 
. я  Н.А нучина (НИИ антропологии МГУ) периолически проводит массовые антро

пометрические обследования населения в целях получения научно обоснованных дан- 
2 ^  для массового производства одежды и обуви. Разработаны теория и методы 
антропологической стандартизаиии.
^Современная методика антропологических измерений характеризуется максималь- 
ясрунификапией гтРогРаммы и методов измерений, измерительных инструментов, усло
вий Проведения и последовательности измерений. Программа измерений для построения 
размерной типологии населения включает свыше 70 различных размерных признаков, 
каждому из которых присвоен определенный номер

В зависимости от целгй антропометрического обследования ч конкретную программу 
измерений включают те или иные размерные признаки, сохраняя их номера. Для получе
ния достоверкых сопоставимых данных необходимо строго соблюдать методику и технику 
измерений. Отклонение от этих правил приводит к тому, что собранные в результате 
лбеяедования данные становятся несопоставимыми и непригодными для использования. 
Поэтому проводить измерения могут только специально подготовленные люди, соблюла 
ющис методику измерений, которая устанавливает условия проведения измерений, 
.омерительные инструменты, основные антропометрические точки, программу измерений.

Условия проведения измерений. Dee измерения производятся в строго определенной 
позе, так как размеры тела заметно изменяются при изменении положения измеряемого: 
измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; голова 
фиксируется в глазнично-ушной горизонтали — нижний край глазницы и надкозелко- 
вая вырезка (середина верхнего края наружного слухового прохода) устанавливаются на 
одном уровне. Руки измеряемого должны быть опушены вдоль тела, п&тьцы вытянуты, 
ногмрыпрям;1сни и коленях, пятки зместе, носки раздвинуты. Измерения проводят по 
обивкенному телу (мужчины и дети — в трусах, девушки и женщины — в трусах и 
бюстгальтере), без обуви. Каждого человека обследуют два одинаково подготовленных 
специалиста, один из которых измеряет, другой записывает результаты измерений и сле- 
дит̂ *  положением инструмента и позой измеряемого.

Основные антропометрические точки. Для получения точных и сравнимых данных все 
* £ н и и  производят либо между определенными точками на теле человека (антропо- 

Д Ьскимн точками, большинство из которых соответствует ясно выраженным и 
^^В ж ксируем ы м  образованиям скелета), либо по точно очерченным границам на 

^ н я х ,  специфическим кожным образованиям (табл. П.2.1, рис. П.2.1). 
ни 2 ? ° а0Метри Ui кн‘ инстРУм*кты- ^ пя измерения высот антропометрических точек 
н т Ш & У Т * * ™ ™  металлический портативный антропометр Мартина. Он состо- 
Д Л |2?'£ лого» с одной стороны несколько уплошенного полого металлического стержня 
ддЦ Я  м Удобства переноски антропометр разбирается на 4 части (штанги) 
^ 0 м | |П°  50 СМ‘ ^ ТСРЖСНЬ имеет двойную миллиметровую шкалу. Одна шкала от 0 до 
(е г!р05 На,4ииается от нижнего конца стержня и проходит через весь антропометр, другая 
И * < Е !* ^ 0;10жнг>й стороны стержня) — от нулевой точки на верхнем конце стержня 

Направлении. Она нанесена только на двух верхних частях стержня и ис- 
■ г^Д Л я измерение поперечных проекционных размеров (диаметров). На стержень
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Рис. П.2.1. Основные антропометрические точки

Т а б л и и а  П.2.1

Основные антропометрические точки и их определение

Условное
обозначение

точки
Название точки Определение точки

Верхушечная Высшая точка темени при постанонке голову п по.к ас- 
нии глаанич!ю-ушиой горизонтали

Шейная Вершина остистого огсростка седьмого шейнсго позв1 ч -1 
ка

Точка основания шеи Точка на пересечении линии обхвата шеи (размерю ;й, 
признак 13) с вергикачыюй плоскостью, рассекший! 
плече noil екзт пополам

Ключичная Высшая точка грудинного конца ключицы

Срсднегрулиичая Точка на средней линии грулиии на уровне сочлснсн! 
зерхнеге края хрящей четвертых ребер с грудинок Г |

Плечевая Точка на пересечении верхненаружною края акром*»-1 
дльного отростка лопатки с вертикальной плоскость^ 
рассекающей область плечевого сустава пополам

Лучевая Верхняя точка головки лучевой кости

Сосковая Центр соска

Кате иная Центр коленной чашечки

Передний у т л  
подмышечной впадины

Высшая точка нуги, образованной передним краем 
подмышечной впадины при опущенной руке ТочкаИИ 
скрыта г.сбольшс*' кожной складкой, которую длл ‘ ]  
ного определения вершины дуги необходимо распре I  
вить
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Окончание табл. П.2. /
- р о в н о е

точки
Название точки Определение точки

О Задний угон 
подмышечной впадины

Высшая точка душ, образованной задним краем под
мышечной впадины при опушенной рукс.Точкв скрыта 
небольшой кожной складкой, которую для точного оп
ределения вершины дуги необходимо риспранлъ

п Ягодичная Наиболее выступающая точка ягодицы

р Точка высоты линии 
талии

Точка на наиболее вдавленной части боковой понерх- 
ности туловища на середине расстояния между нижним 
ребром и гребнем подвздошной кости

gj^ponoweTpn надета подвижная муфта, в которую перпендикулярно стержню вставле
на узкая линейка дл и ной 25 см. Эту линейку с помощью муфты подводят к измеряемой 
точке и по шкале антропометра определяют ее высоту. Для измерения проекционных 
диаметров на головном конце верхней части антропометра имеется вторая (неподвиж
ная) муфта* Замера производятся верхней штангой антропометра, о обе муфты которой 
вставлены линейки, благодаря чему она превращается в штангенциркуль. Диаметры мо
гут измеряться и другим инструментом — большим толстотным циркулем.

Дуговые, обхвагные и продольные измерения по поверхности тела производят санти
метровой лентой. Все замеры производят с точностью до 1 мм. Перед началом измерений 
всермструменты. особенно сантиметровая лента, должны быть проверены (в процессе 
употребления лента вытягивается и становится непригодной для работы).

Проведение антропометрического обследования. Антропометрическое обследование 
начинают с разметки (демографическим карандашом или шариковой ручкой) антропо
метрических точек, являющихся исходными для измерений. Так как точки на линии 
талии служат отправными дгя многих измерений, высоту линии талии, отмеченную на 
правой стороне туловища, при помоши антропометра переносят на переднюю и заднюю 
поверхности туловища. Для точности измерения линию талин фиксируют по сделанным 
отметкам резиновым шнуром, при этом необходимо следить за горизонтальным положе 
ниеи шнура После разметки измеряемый становится в исходную позу. Измерения начи 
нают сверху Парные измерения всегда проводят по правой стороне тела Замеры санти
метровой лентой производя! так, чтобы лента плотно прилегала к телу, но ни в косм 
а *УЧ*е не деформировала мягкие ткани При антропометрическом обследовании следует 
2 э р ъся * тому, чтобы измерения каждого человека проводились максимально быст- 

так как утомление измеряемою отражается на сю позе и может повлиять на точность
показателей.

•' • V » ,

& \ ■[ I
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Приложен 2

Размерные антропометрические стандарты для проектирования одеж.,

Размерная характеристика тела дается в виде ряда отдельных измерений, назы0а 1 
мых в антропометрии размерными признаками. Для создания отечественных антр.!^ 
метрических стандартов, предназначенных для проектирования одежды, проводи 
массовые измерения фигур в строгом соответствии с принятой методикой Резул*. 
измерений, обработанные методами математической статистики и теории размеру 
стандартизации, сведены в соответствующие отраслевые стандарты: ОСТ 17-32 
«Изделия швейные, трикотажные, меховые Типовые фигуры мужчин. Размерные г р 
знаки для проектирования одежды»*; ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трико 
ные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирован 
одежды»; ГОСТ 17916—36 «Фигуры Девочек типовые. Размерные признаки для прое 
тирования одежды*; ГОСТ 17917—86 «Фигуры мальчиков типовые. Размерные приз- 
ки для проектирования одежды*. Кроме того, существуют размерные стандарт* 
проектирования корсетных изделий — ОСТ 17- 497—83, форменной одежды для j 
нослужащих — ГОСТ 23167—91.

Схема измерений размерных признаков фигур приведена на рис. П.2.2.
В отечественных стандартах мужские фигуры сгруппированы в пять полногных rj v п 

женские — в четыре. Принадлежность фигуры к той или иной полнотной группе оп 
ляется разностью обхвата груди третьего (Т16) и обхвата талии (Т18) у мужчин и р; н 
стью обхвата бедер с учетом выступа живота (Т19) и обхвата груди третьего (TI6) i  
женщин. Значения указанной разности для каждой полнотной группы представле ы | 
табл. П.2.2.1 (для полуобхватов разность соответственно вдвое меньше).

Рис. П.2.2.Схема измерений размерных признаков фигур





В соответствии с действующей в настоящее время классификацией типовых фи I  
для производства одежды установлено 172 типа мужских фигур, 137 женских, 95 фИ|̂ Ч 
девочек и 106 фигур мальчиков. ^

В табл. П.2 .2.2 приведены номера, наименования, условные обозначения, мм07 J 
измерения размерных признаков, представленных в ОСТ 170325—86 и ОСТ 17-325 vjjj

Т а б л и ц а  П 2 2. J  
Классификация типовых фигур по полиотным группам

Номер полистной группы Мужские фигуры 
(T I6 -T 1 8 ), см

Женские фигуры 
(T I 9 -T I 6 ) ,  см

1 28 4 1
II 12 8
III 6 12
IV 0 16
V - 6

Т а б л и ц а  П 2.2.1
Методы измерения размерных признаков фигур в соответствии 

с размерными стандартами

Номер
размгрного

признака
по

программе

Размерный признак
Условное
обозначе

ние
Метод измерения

I Рост Р По вертикали измеряют расстояние от пол. .» 
верхушечной точки

3 Высота ключичной 
точки

Вы По вертикали измеряют расстояние от пола о  ̂
ключичной точки

4 Высота точки 
основании шеи

Ао.т По вертикали измеряют расстояние «я пола. э 1 
точки основания шеи

5 Высота плечевой 
точки

4 , г По вертикали измеряют расстояние «я поли л о 
плечевой точки

6 Высота сосковой 
точки

ь . По вертикали измеряют расстояние от по < 10 ] 
выступающей точки грудной железа*! (у же « 
ти н ), сосковой точки (у мужчин)

7 Высота линии талии К  Т По вертикали измеряют расстояние от пап1 5 
линии талии

9 Высота коленной 
точки

Дс По вертикали измеряют расстояние от пол 1 ! 
коленной точки

10 Высота шейной точки к ,  \ По вертикали измеряют расстояние o t пол 0 ] 
шейной точки >
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Продолжение табл. П.2.2.2

14

15

Размерный признак
Условное
обозначе

ние
Метод измерения

Высота заднего угла 
падмышеч ной 
впадины

По вертикали измеряют расстояние от пола до 
заднего угла подмышечной впадины

Высота подъягодич- 
ной складки

*п.с По вертикали измеря:от расстояние от пола до 
подънгодичной складки

Обхват шеи о ш Сзади к телу плотно прикладывают ленту, кото
рая должна проходить несколько выше шейной 
точки. Сбоку и спереди лента должна прохо
дить по основанию шеи, касаясь нижним краем 
точек ключицы, и замыкаться над яремной 
вырезкой грудной кости. Величину размерного 
признака читают по нижнему краю ленты

Обхват груди пераый а , Ленгу накладывают на лопатки. По спине .тента 
должна проходить горизонтально, касаясь 
верхним краем задних углов подмышечных 
впадин, затем по подмышечным впадинам. 
Спереди лента должна проходить над основа
нием грудных желез и замыкаться на правой 
стороне груди. По верхнему краю ленты делают 
метки: спереди над выступающей тонкой груд
ных желе.1, сзади на позвоночнике и лопат
ках

Обхват груди второй а „ Ленгу накладывают на лопатки. По спине лента 
должна проходить горизонтально, касаясь верх
ним краем задних углов подмышечных впадин, 
затем по подмышечным впадинам. Спереди 
лента должна проходить через выступающие 
точки грудных желез и замыкаться на правой 
стороне груди

Обхват груди третий Ф ||| Ленгу накладывают горизонтально вокруг туло
вища через выступающие точки грудных желез. 
Она должна замыкаться на правой стороне гру
ди

Обхват груди 
четвертый

Ленту накладывают горизонтально вокруг туло
вища непосредственно под основанием грудных 
желез. Она должна замыкаться на правой спора 
не груди

Обхват талии Л еж у накладывают горизонтально вокруг туло
вища на уровне линии талии

Обхват бедер с учетом 
выступа живо га

Оь Леш у накладывают на ягодичные точки. Она 
должна проходить горизонтально вокруг туло
вища, спереди по гибкой пластине, приложен
ной вертикально к животу для учета выступа 
жиюта, и замыкаться на правой стороне туло
вища
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Продолжение табл.
Не мер

размерного
признака

по
программе

Размерный признак
Условное
обозначе

ние
Метод измерения

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Обхват бедер без 
учета выступа живота

Обхват бедра

Обхваг калена

Обхват икры

Обхват щиколотки

Расстояние от талии 
до пола сбоку

Расстояние от талии 
до пола спереди

Дтина ноги по внут
ренней поверхности

Обхват плеча

Обхват запястья

Обхват кисти

Ширина плечевого 
ската
Высота проймы спе
реди от шейной точки

До

А*

А

о.

а

UL

Л е т у  накладывают на ягодичные точки. Она 
должна проходить горизонтально вокруг туло
вища и замыкаться на правой его стороне
Ленту накладывают горизонтально вокруг бел 
ра, касаясьверхним краем подъягодичной 
складки. Она должна замыкаться на наружи 
поверхности бедра
Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги 
на уровне коленной точки. Она должна замы 
катъея на наружной поверхности ноги

Измеряют максимальный обхваг ноги в области 
икроножной мышкы. Ленту накладывают гори
зонтально вокруг ноги. Она должна замыкат ьсн 
на наружной поверхности голени
Ленту накладывают горизонтально вокруг ноги 
непосредственно над внутренней лодыжкой 
Она должна замыкаться на наружной поверх 
мости ноги
Измеряют от точки высоты линии талии по (>о- 
ковой поверхности бедра, через наибапее вы 
ступающую областьбатра и далее вертикал) к> 
до папа
Измеряют от линии талии через наиболее ви
сту паюшую точку живота и далее вертикалы ю j 
до пола
Измеряют по внутренней поверхности ноги от I 
промежности до пола при слегка раздвинул л I 
ногах
Измеряют перпендикулярно оси плеча. Ве|>\- I 
нмй край ленты должен касаться заднего утл I 
подмышечной впадины. Л е т а  должна замы <1 
катъея на наружной псверхности руки

Измеряют перпендикулярно оси пришлем ° |  
лучезапястному суставу через головку локте: I 
кости. Лента датжна замыкаться на наружи “ I 
поверхности руки
Измеряют перпендикуюуив оси к и с т  чере 
пястно-фаланговый сустав большого пальни 
Большой палец далжен быть претивопос г . 4 
второму и отведен от иего на 30... 50°. Дента 
датжна замыкаться ка наружной поверхн^ 
руки
Измеряют от точки основания шеи по сере 1 
плечевого скатв до плечевой точки
Измеряют расстояние от шейной точки чер^ \ I 
точку основания шеи до отметки на линии 0 v I 
хвата груди первого спереди ___ _
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Продолжение табл. П. 2.2.2

" Н о м е р
верн ого
ШДОвка

по
jtp o r^H

36

37

Размерный признак
Условное 
обозначе

ние
Метол измерения

38

39

40

41

43

45

46

47

48

Высота груди

Длина до талии спе
реди от шейной точки

Высота проймы косая

Дуг» через высшую 
точку плечевого сус
тава

Высота проймы сзади

Длина спины до та
лии от шейной точки 
с учетом лопаток

Высота плеча косая

Длина спины до та
лии отточки основа
ния шеи

Ширина фуди

Расстояние межау 
сосковыми точками
Ширина спины

Обхват головы

Вг

«Дм»

Д»м

Д.С

щ

Л .с 1

щ

а

шс

Измеряют от шейной точки через точку основа
ния шеи до выступающей точки грудной железы
Измеряют от шейной точки через точку основа
ния шеи но выступающей “очки грудной желе
зы и далее параллельно срелнесагитпльной 
линии до линии талии
Измеряют расстояние от шейной точки через 
точку основания шеи, далее по направлению к 
переднему углу подмышечной зпадины на уров
не заднего угла. Уровень заднею угла подмы
шечной нпадины должен фиксироваться плас
тиной шириной до 2 см, которая верхним краем 
касается заднего угла и идет горизонтально по 
подмышечной впадине
Измеряют в вертикальной плоскости от уровня 
заднего угла подмышечной впадины через 
наивысшую точку плечевого сустава до уровня 
заднего угла под передним углом

Измеряют от шейной точки до верхнего края 
гибкой пластины. Пластина должна касаться 
верхним краем меток, фиксирующих на лопат
ках линию обхватов груди первого и второго
Измеряют от линии талии до шейной точки 
вдоль позвоночника через тонкую пластину ши
риной до 2 см, наложенную на выступающие 
точки лопаток
Измеряют по кратчайшему расстоянию от пере
сечения линии талии с позвоночником до пле
чевой точки. Признаки 40 и 41 следует изме
рять один за другим

Лента должна проходить сзади от линии талии 
до точки основания шеи параллельно позвоноч
нику

Измеряют расстояние над основанием фулных 
желез между вертикалями, проведенными вверх 
от передних углов подмышечных впадин. Ленту 
накладывают горизонтально непосредственно 
над линией обхвата фуди первого
Измеряют между выступающими точками груд
ных желез. Лента должна лежать горизонтально
Измеряют по лопаткам расстояние между зад
ними углами подмышечных впадин, непосред
ственно над линией обхватов груди первого и 
второго. Ленту накладывают горизонтально
Измеряют через наиболее выступающую точку 
затылочного бугра и центры лобных бугров. 
Лента должна замыкаться спереди
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Номер
размерного

признака
по

программе

49

50

51

53

54

57

58

60

61

62

68

69

70

71

72

73

74

Размерный признак

Расстояние от талии 
до плоскости силе ния

Обхват колена в сог
нутом положении

Обхват подъема стопы

Плечевой диаметр

Поперечный диаметр 
шеи
Переднезадний 
диаметр руки
Переднезадний диа
метр обхвата груди 
второй

Высота плеча косая 
спереди

Длина до талии спе
реди от точки осно
вания шеи

Длина руки до локтя

Длина руки до линии 
обхвата запястья

Вертикальный диа
метр руки
Расстояние от шей
ной точки до колена
Расстояние от линии 
талии до калена

Высота плеча 

Высота головы 

Положение корпуса

Условное 
обозначе

ние

А

Ос

dnp

.к. и 

«Дг.п!

•Ц.яок

Д*.э»п

А ,

Вп

я

Продолжение табл. П. 2 2

Метод измерения

Измеряют по боку от линии талии до гориэоц 
талиной плоскости сидения. Измеряемый! д,1; 
жен сидеты и стуле с плоским тпердым сиденье*
Ленту накладывают по подколенной ямке чер*3 
коленную точку. Она должна замыкаться опере 
ди. Нога должна быть согнута под углом 90'
Измеряют через заднюю наиболее выступай, 
щуго вниз точку пятки и наивысшую точку 
подъема стопы. Лента должна замыкаться 
спереди
Измеряют расстояние спереди между плечевы
ми точками без деформации мягких тканей
Измеряют между точками основания шеи

Измеряют горизонтально на уровне заднего vi ча 
подмышечной впадины

Одну линейку верхней штанги антропометр.: 
накладывают на выступающие точки грудных 
желез, другую — на обе лопатки на уровне об
хватов груди первого и второго
Измеряют по кратчайшем)' расстоянию от пере 
сечения линии талии спереди со средиесагр 
талъной линией до плечевой точки
Измеряют расстояние отточки основания шеи 
через выступающую точку' грудной железы, па
лее параллельно срсднссагиттальной линии ло 
линии талии
Измеряют расстояние от плечевой до лучевой 
точки
Измеряют расстояние от плечевой точки до 
линии обхвата запястья
Определяют вычитанием величины размерного , 
признака 11 из величины размерного признака 5

Определяют вычитанием величины размерного ] 
признака 9 из величины размерного признак J
Определяют вычитанием величины размерно о 
признака 9  из величины размерного призмам 26
Определяют вычитанием величины размерного 
признака 5 из величины размерного признак i
Определяют вычитанием величины размер!11 ,г0 j 
признака 10 из величины размерного призн. ^  I
Определяют по горизонтали расстояние от 
шейной точки до вертикальной плоскости 
Плоскость должна касаться наиболее выступ»1 
щих точек логтток ___ _

Окончание табл. П.2.2.2

^ '1мери°п '
и г

по
tforpaM^L

f r 75

Размерный тризнак
Условное
обшначе-

ние
Метод измерения

Дуга плечевого пояса 
сзади

Д ..» Измеряют горизонтально по спине между вы
ступающими точками

76 Расстояние от шей
ной точки ло точки 
основания шеи

Al.O.lU Определяют вычитанием размерного признака 
6 1  из величины размерного признака 3 6

77 Дуга через паховую 
область

А . <* Измеряют в вертикальной плоскости от линии 
талии спереди до линии талии сзади. Наклады
ваемая лента должна проходить через тонкую 
пластинку шириной до 2 см. положенную на 
выступающие точки ягодиц

78 Глубина талии первая Г« Измеряют по горизонтали расстояние от верти
кальной плоскости, касательной к выступаю
щим точкам лопаток, до линейки, приложен
ной горизонтально к продольным мышцам спи
ны на уровне линии талии

79 Глубина талии вторая Пи Измеряют по горизонтали расстояние от верти
кальной плоскости, касательной к выступаю
щим точкам ягодиц, до линейки, приложенной 
горизонтально к продольным мышцам спины 
на уровне линии талии

i l l Переднезадний диа
метр обхвата талии

*4хт Измеряют в горизонтальной плоскости. Одну 
линейку верхней штанги антропометра накла
дывают на переднюю стенку туловища на уров
не обхвата талии, другую — на продольные 
мышцы спины
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_  Приложение Z3
LAK>

Размерные признаки типовых фигур

Т а б л и ц а  П.2.3.1

Величины измерений типовых фигур женщин согласно ОСТ 17-326—81

Станпарг- 
НЫЙ но
мер раз
мерного 

признака

Размер!iwfi признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

бедер)

Значение 
базового 
измере
ния. см

Разность величин 
измерений (см) 

между

размерами ростами

П срм я иолнотни груш»

1 Рост Р 1 146 — 170 8 4-1 0 4 164 -  9 6 -  100 164 0 6,0

2 152-170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 164

3 Высота ключичной точки ! 146-170 84-104 1 6 4 - % -  100 135,4 0,1 5,2

2 152-170 108-120 1 64-112 -116 135,8 0,1

4 Высота точки основания шеи 1 146 -  170 8 4 -  104 164 - 96 -  100 139,9 0,2 5,3

2 152-170 108 -  120 164*— 112—116 140.6 0.2

5 В ысот плечевой точки В» т 1 146 -  170 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 -1 0 0 134,6 0,2 5,1

2 1 5 2 - 170 108-120 164— 112 — 116 135,4 0,2

6 Высота сосковой точки *.Т 1 1 4 6 - 170 84— 104 164 -  9 6 -  100 119.3 -0 ,3 5,1

2 152-170 1 0 8 - 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 118,3 -0.2

7 Высота линии талии в, т * 1 4 6 -  170 К4— 104 164 -  9 6 -  100 103,0 0,2 4,2

2 152-170 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 103,7 0,2

9 Высота коленной точки я 1 1 4 6 - 170 84— 104 164 -  9 6 -  100 45,4 0 1,9

i 2 . 5 2 - ПО | IOR -  120 164 — 112 — 116 45,4 , 0 //

Продолжение таОл. П.2.3.1
/  Стндяр- j  
■тый но-

1 мер раз- I Размера’.:Я признак обозначение
размерного
признака

Номер
размерной

группы

Диапазон
ростов 

в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Базовый размер \ Значение 
(рост — обхват 1 базового 
груди — обхват 1 измере-

Ртпиостъ величин \  
измерений (см1) \  

между \
/ признака бедер) Н И И ,см ра «мерами ростами !

I 10 Высота шейной точки Дат 1 146 — 170 84-104 164 — 96 — 100 141,0 0,1 5,5
2 152-170 108- 120 164- 112-116 141,7 0,2

1! Высота заднего угла 
пол мышечной вналины

В,у 1 1 4 6 -  170 84-104 164 -  96-100 123,6 -0,1 5,0
2 152-170 108- 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 123,4 0

12 Высота подъягодичной 
складки

в** 1 146-170 8 4 -  104 1 6 4 - % -  100 73,8 -0,1 3,4
2 152-170 108 — 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 73.7 0

13 Полуобхват шеи С. 1 1 4 6 -  170 84-104 1 6 4 - % -  100 183 0,4 0.1
2 152-170 108- 120 1 6 4 - 112-116 19,8 0,4

14 Полуобхват груди первый с , 1 146-170 84 — 104 1 6 4 -% -1 0 0 45,7 1.5 0,2
2 152-170 108- 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 51,5 1.4

15 Полуобхват груди второй Q | 1 146-170 8 4 -  104 щ 1 S 1 ;§ 50,2 2,0 0
2. 152 — 170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 58,0

16 Полуобхват груди третий Qn 1 146 -  170 84-104 1 6 4 - % -  100 48,0 2,0 0
2 152-170 108- 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 56,0

17 Полуобхват груди четвертый ^TlY 1 146-170 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 -  100 41.2 1.7 “ 0.2
2 152-170 108 — 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 48,4 1,9

18 Полуобхват талии Q 1 1 4 6 -  170 8 4 -  104 1 6 4 - % -  100 37,0 2,1 -0,6
2 152 — 170 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 46,3 2,4

19 Полуобхват бедер с учетом 
выступа живота

Q 1 146-170 84-104 164 —%  -  100 50.0 2.0 0
2 152-170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 58,0

20 Полуобхват бедер без учета 
выступа живота

Оя 1 1 4 6 - 1 7 0 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 100 48,9 1.7 0,3
2 152 -  170 108 -  120 1 6 4 -  1 1 2 -1 1 6 55,9 1,8



Продолжение табл. П.2.3.1

Стандарт
ный но
мер раз Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

Диапазон
ростов

Диапазон
размеров

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см) 

между
мерного
признака

группы в группе в группе бедер) ния, см размерами ростами

21 Обхват белра с и 1 146-170 84 — 104 164 -  96-100 56,7 1,9 0,6

2 152 -  170 108 -  120 164— 112 — 116 63,0 1,2

22 Обхват колена (\ 1 146 -  170 84-104 164 -  96 -1 0 0 36,3 0.9 0,5

2 152-170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 39,6 0,8

23 Обхват икры 1 146 -  170 84-104 164 -  96 -100 35.2 0,9 0,4

2 152-170 1 0 8 - 120 16 4 -1 1 2 -1 1 6 38,8 0,8

24 Обхват щиколотки 1 146— 170 84-1 0 4 164 -  96 -100 22,5 0,4 0,3

2 152-170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 24,0 0,4

25 Расстояние от талии до пола Дб 1 1 4 6 - 170 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 -1 0 0 105,8 0,2 4,3
сбоку 2 152 -  170 1 0 8 - 120 164— 112 — 116 106,4 0,1

26 Расстояние от талии до пола А* 1 146-170 84— 104 164 -  96 -100 103,9 0,3 4,1
спереди 2» 152-170 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 104,8 0,2

27 . Длина ноги по внутренней А 1 146 -  170 84-104 164 96 -1 0 0 76,7 -0.2 3,6
поверхности 2 152 -  170 108- 120 16 4 -1 1 2 -1 1 6 75,3 -0,4

28 Обхват плеча о п 1 1 4 6 -  170 84-104 164 — % — 100 29,7 1,4 -0,2

2 152-170 108- 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 34,8 1,1

29 Обхват запястья о ш, 1 1 4 6 - 170 84-104 164 -  96 -1 0 0 16,3 0.3 0,1

2 152-170 108-120 164— 112 — 116 17,4 0,3

30 Обхват кисти ОццС 1 1 § 84— 104 1 6 4 -9 6 -1 0 0 22,4 0,2 0,2

2 152-170 1 08- 120 Г64 — 112 — 116 23,4 0,2

\ Ширина плечевого ската шп i 1 4 6 - 170 8 4 -  104

87*jS

! Ч 0.1 Г 0.2
\\V \ 2 1 152— 170 108- 120 \l6 4  — ll2 — U 6 \ /3.5 / О./ / /
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34 I Высота проймы спереди от 

шейной точки
1 146 -  170 84— 104 164 — % — 100 25,0 0,4 0.3
2 1 5 2 -  170 108-120 164-112 — 116 26,6 0,4

35 Высота груди д 1 146 -  170 84 — 104 164 -  96 -  100 35,3 0,9 0,1
2 1 5 2 -  170 108- 120 1 64- 112-116 39,4 1,0

36 Длина талии спереди от 
шейной точки

д . 1 146-170 8 4 -  104 164 -  96-100 53,0 0,7 1,1
2 1 5 2 -  170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 55,8 0,7

37 Высота проймы косая Aip к 1 146-170 84— 104 1 6 4 -9 6 -1 0 0 28,6 0,6 0,4
2 1 5 2 -  170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 3 U 0,6

38 Дуга через высшую точку 
плечевого сустава

А 1 1 4 6 - 170 8 4 -  104 164 -  96-100 31,3 0,6 0,3
2 152-170 108 — 120 164— 112 — 116 34,0 0,6

39 Высота проймы стили ДфЛ 1 1 4 6 -  170 84 — 104 164 — 96 — 100 17,8 0,2 0,4
2 152-170 108- 120 1 6 4 - 112-116 18,6 0,2

40 Длина спины до талии от 
шейной точки с учетом лопа
ток

А , 1 146 -  170 84-104 164 -  96 -100 40,4 0,1 и
2 152— 170 108 — 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 40,8 од

41 Высота плеча косая Д к 1 146— 170 84-104 164 -  96 -100 43,7 0,4 0,9
2 152-170 108— 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 45,3 0,4

43 Длина спины до талии от 
точки основания шеи

А*. 1 146 — 170 84-104 164 -  96 -100 43,4 0,2 1,2
2 152— 170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 44,3 0,3

45 Ширина груди ш т 1 146 -  164 84-104 164 -  96 -100 17,2 0,4 0,2
2 152-170 108- 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 18,8 0,4
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46 Расстояние между сосковыми 
точками

ц . 1 146 — 164 84 — 104 164 — 96 — 100 10,1 0,3 0

2 1 5 2 - 1 7 0 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 П .4 0,3

47 Ширина спины т , 1 146 — 164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 18Д 0,5 0

2 152 — 170 108 -  120 1 6 4 -  1 1 2 - И 6 20,0 0,5

48 Обхват головы Отп 1 146 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 - 1 0 0 55,6 0,2 0,4

2 152 -  170 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 56,4 0,2

49 Расстояние от талии до плос
кости сидения

А I 146 — 164 8 4 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 0 27.5 0,4 0,7

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 29,2 0,4

50 Обхват колена в согнутом 
положении

Ом ! 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 37,8 1,0 0,6

2 1 5 2 -  170 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 41,6 0,9

51 Обхват подъема стопы Ос I 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 31,7 0,3 0,6

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 33,1 0,3

53 Плечевой диаметр 4и» 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 37,2 0,3 0,8

2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 38,1 0,2

54 Поперечный диаметр шеи du 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - 9 6 - 1 0 0 11,5 0,1 0,1

2 152 -  170 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 12,1 0,1

55* Поперечный диаметр талии 4ct ! 146-164 8 4 - 1 0 4 164 — 9 6 — 100 25,6 1,0 • -0,1

..............2 152— 170 108— 120 1 6 4 -1 1 2 -1 1 6 29,0 1,1
56* 1 Поперечный диаметр бедер rfee ! 146 -  164 84-104 164 — 96 — 100 34,1 0.95 j 0,4

V ...........\  ............................ _ ± _ ............ 1— ? - 152— 170 J 108- 120 ] 164- 1 1 2 - !1б / 37,55 /  0,95 /
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57 Переднезадний лиаметр руки ^Т1.р 1 146 -  164 8 4 -1 0 4 164 — 96 — 100 10,8 0,5 - 0,1

2 152 -  170 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 12,6 0,5
58 Перед не зал ний лиаметр об

х в а т  груди (порой
^iar 1 146 -  164 8 4 -1 0 4 164 — 9 6 -  100 26,0 1,1 0

2 1 5 2 -  170 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 30,7 1,2
6 ! Длина талии спереди от 

точки основания шеи
Д .  1 1 1 4 6 -1 7 0 84 -  104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 0 44,3 0,5 1,0

2 1 5 2 - 1 7 0 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 46,2 0,5
62 Длина руки до локтя Д»лж 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -  104 164 -  9 6 - 1 0 0 32,0 0,2 1,2

2 152 -  170 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 32,5 0,1
68 Длина руки до линии обхвата 

запястья
Лр-» й 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - 9 6 -  100 55,6 0 Л 1,9

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 56,3 0,1
69 Вертикальный диаметр руки <4„ 1 1 4 6 -  164 8 4 -1 0 4 164 -  96 -  100 11,0 0,3 0,1

2 152 -  170 108— 120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 12,0 0.2
70 Расстояние от шейной точки 

до колена
Дщ.К 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 95,6 0,1 3,6

2 1 5 2 - 1 7 0 IG8 - 1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 96Д 0,2
71 Расстояние от линии талии 

до колена
А , 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  96 -  100 58,5 0,3 2Л '

2 152 -  170 108 -*> 120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 59.4 0,2
72 Высота плеча Д, 1 146 -  164 8 4 -  104 164 — %  — 100 6,4 - 0,1 0,4

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 6,3 0
73 Высота головы Дол 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - 9 6 - 1 0 0 23,0 - 0,1 0,5

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 22,3 “ 0,2
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74 Положение корпуса п я 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 6,4 0 0,1

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 - 1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 6,6 0

75 Дуга плечевого пояса сзади А , 1 146 — 164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % -  100 43,5 0,5 1>2

2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 - 1 2 0 164- 1 1 2 -1 1 6 46,6 0,5

76 Расстояние от шейной точки & о я .т 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 100 8,7 0,2 0,1
до точки оснований шеи 2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 9,6 0,2

77 Дуга через паховую область ^Дг.об 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 100 72,6 2,0 0,6

2 152 -  170 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -  1 1 2 -  116 80,9 2,2

78 Глубина талии первая /н \ 146 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 - 1 0 0 5,2 - 0,1 0,3

2 152 -  170 108 -  120 164 — 112 —  116 4,8 - 0,1

79 Глубина талии эторая / * п 1 146 164 84 104 164 %  100 4,8 0,1 0,1

2 152 -  170 1 0 8 -  120 164 — 112 — 116 5,2 0

111 Переднезадний диаметр 1̂»ХТ 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 0 19,5 1.5 “ 0,5

обхвата талии 2 1 5 2 -1 7 0 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 1 6 26,1 1,6

Вторая полистная группа

1 Рост Р 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % -  104 164 0 6,0

2 1 5 2 -  17С 1 0 8 -1 2 0 164 —  112 — 12( 164

3 1 5 2 -1 7 С 124- 1 4 ( 1 6 4 -  128— 164

3 Высой ключичной точки в * , 1 1 4 6 -  164 84 — 104 164 —  %  —* 104 135,4 0,1 5.2

2 152 - ГЯ 10 8 -1 2 С 164 -  1 1 2 -  !2С 135,8 0,1
i

\
\ 1 ________

3 152 —  17<] 124 -  140 164 128 136 /  136,5
И ......1 /
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4 Высота точки основания шеи 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — % -  104 139,9 0,2 5,3
2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 164— 112— 120 140,6 0,2
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 - 1 3 6 141,2 0,1

5 Высота плечевой точки Дхт 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -1 0 4 164 — %  — 104 134,7 0.2 5,1
2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -  120 164 112 — 120 135,5 0,2
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 -  1 2 8 -  136 136,5 0,2

6 Высота сосковой точки 4.Г 1 146 -  164 84 — 104 1 6 4 - % -  104 119,1 ~0,3 5,1
2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 118,2 - 0,2
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -  140 164— 128— 136 117,4 - 0,2-

7 Высота линии та/жн в х  т 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 104 103,2 0,2 4,2
2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 164— 112 — 120 103,9 0,2

_______ 3 1 5 2 -  170 1 2 4 -  140 164— 1 2 8 -1 3 6 104,6 0,2
9 Высота коленной точки Дс I ( 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 1 б 4 - % - 1 0 4 45,4 0 1,9

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 164— 112 — 120 45,4 0
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 -  1 2 8 -1 3 6 45,5 0

10 Высота шейной точки Д ит I 146 -  164 8 4 -1 0 4 1 6 4 - % - 1 0 4 141,0 0,1 5,5
2 1 5 2 - 1 7 0 108 -  120 164 -  1 1 2 -  120 141,7 0,2
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -1 4 0 164 — 128 — 136 142,5 0,2

11 Высота заднего угла 
подмышечной п щ и н ы Ау 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -1 0 4 164 —%  — 104 123,6 - 0,1 5,0

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 123,4 0
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 - 1 2 8 -  136 123,5 0
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12 Высота полугодичной Al.C 1 146 — 164 8 4-1 0 4 164 — %  — 104 73,6 —0,1 3.4
складки 2 152 — 170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 73,5 0

3 152 -  170 124-140 1 64- 128-136 73.6 0

13 Полуобхват шеи с* 1 146 -  164 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 -  104 18.5 0,4

2 152 — 170 108 -  120 164 — 112 — 120 19,9 0,4 0,1

3 152-170 124 -  140 1 6 4 - 1 2 8 -  136 21,3 0,4

14 Полуобхват фуди первый Of 1 146 -  164 84 — 104 1 6 4 -9 6 -1 0 4 45,9 Ь5 0,2

2 152 — 170 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 51,7 1.4

3 152-170 124 -  140 1 6 4 -1 2 8 -1 3 6 57,3 1,4

15 Полуобхват груди второй Он 1 146 — 164 84— 104 164 -  96 -1 0 4 50,4 0

# 2 152-170 108 -  120 164- 112-120 58,2 2,0

3 152-170 124-140 1 6 4 - Ш - 136 66,0

16 Полуобхват фуди третий Cue 1 146 -  1*4 84-104 164 -  9 6 -1 0 4 48,0 0

- 2 152-170 108 -  120 164— 112 — 120 56,0 2,0

3 152-170 124-140 164- 1 28 - 136 64,0

17 Полуобхват груди четвертый Qiv I 146-164 84-104 164-96  — 104 41,6 1.7 -0.2

2 152-170 108 ~  120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 48,7 1.9

3 152 -  170 124 -  140 164» 128-136 56,7 2,0

18 Полуобхват талии
[

с , I 146-164 84-1 0 4 164 -  9 6 -  104 38,0 2,1 -0,6

\ 2 152 -1 7 0 108-120 164- 112— 120 47,0
? '4\

i ........ Г..... 3 1 152 -  170 1 1 2 4 -  140 164- 128— 136 57,1 * 2,7 /

к
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1 19
j Полуобхват бедер с учетом 
шетупя живота

Ci 1 146 -  164 Я 4 -1 0 4 164 — 9 6 — 104 52,0 0
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 60.0 2,0
3 152 -  170 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 -  1 2 8 -  136 68,0

20 Полуобхват бедер без учета 
выступа живота

о . 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 104 50,5 1.7 . 0,3
2 1 5 2 -1 7 0 108 — 120 164 112 — 120 57,6 1,8
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 - 1 3 6 65,1 1.9

21 Обхват бедра 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 - 9 6 - 1 0 4 58,4 1.9 0,6
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 64,7 1.2
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 -  1 2 8 -  136 68,3 0,6

22 Обхват колена О. 1 « 4 6 -1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 4 37,1 0,9 0,5
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 0 40,4 0,8
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 -  1 2 8 -1 3 6 43,4 0,8

23 Обхват икры а. 1 146 -  (64 84 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 4 36,0 0,9 0,4
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 39,5 0,8
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 - 1 3 6 42,5 0,7

24 Обхват щиколотки 0 . 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % - 1 0 4 22,9 0.4 0,3
2 1 5 2 -  170 108--* 120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 0 24,4 0,4
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 -  136 26,1 0.4

25 Расстояние от талии до паза 
сбоку

Д* 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 -  104 106,1 0,2 4,3
2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 106,7 ОД
3 1 5 2 - 1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 -  136 106,9 0
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между

Базовый размер
(рост — обхват 
груди — обхват

бедер)

Диапазон
paiMepoB 
в группе

размерной
группы

Высота грули

Длина талии спереди 
от шейной точки

Высота проймы косая

Дуга через высшую точку 
плечевого сустава

Высота проймы сзади

Д лина спины до талии 
от шейной точки с учетом 
лопаток

h



Продолжение табл. П.2.3.1

Стандарт
ный но
мер раз Размерный признак

Условное
обозначение Номер

размерной
Диапазон

ростов
Диапазон
размеров

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см) 

между
мерного
признака

признака группы н группе в группе бедер) ния. см размерами ростами

43 Длина спины яо талии A c  1 1 146 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 -  104 43.3 0,2 1,2
отточки основания шеи 2 152 — 170 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 44,2 0,3

3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 -  1 2 8 -  136 45,5 0,3

61 Длина талии спереди 1 1 4 6 -  164 8 4 -1 0 4 164 -  9 6 -1 0 4 44,0 0,5 1,0
отточки основания шеи 2 15 2 -1 7 0 1 0 8 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 46,0 0.5

3 1 5 2 -  170 1 2 4 -1 4 0 164— 128— 136 47,9 0,5

45 Ширина груди 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -1 0 4 164 -  9 6 -1 0 4 17,3 0,4 0,2

2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -  120 1 6 4 -1 1 2 - 1 2 0 18,9 0,4

3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 164- 128 -1 3 6 20,4 0,4

46 Расстояние между сосковыми Ц 1 146 -  164 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 -  104 10,2 0,3 0
точками 2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -  120 164 — 112 — 120 11,4 0,3

3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 - 1 2 8 -  136 12,8 0,3

47 Ширина спины U I 1 1 4 6 -  164 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 -1 0 4 18,3 0,5 0

2 1 5 2 -1 7 0 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 20,1 0,5

3 1 5 2 -  170 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 -  128— 136 22,0 0,5

48 Обхват головы CU 1 1 4 6 -  164 8 4 -  104 1 6 4 -9 6 -1 0 4 55,6 0,2 0,4

2 152 170 108 -  120 164 -  112 — 120 56,4 0,2

3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 - 1 2 8 -  136 57,1 0,2

49 Расстояние от талии л 1 1 4 6 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 -1 0 4 28,0 0,4 0.7
до плоскости сидения 2 152 -  170 1 0 8 - 120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 29.7 0,4

j
\ \

V______________  1 | „ ,
\

Г ~ > ' J 152 -  170 1 124 -  140 ! 164- 12Я — IV» ' 1 U 0,4 /

Продолжение табл. 1 1 .2 .3 .1

I  Сгяндлрг- 1 
j  НЫЙ но-
I мер раз- I Размерный признак
' мерного 1
признака j

Условное
обозначение
размерного
признака

Номер
размерной

группы

Диапазон
ростов

в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Базовый размер » Значение \ 
(рост — обхват \ базового 1 
груди — обхват 1 измере- 1

Разность’нелмчмн \  
измерений (см) \

между
бедер) ния, см размерами ростами

50 1 Обхват колена в согнутом <к< I 1 4 6 -  164 8 4 -1 0 4 164 — %  — 104 38.7 1.0 0.6
2 1 5 2 -1 7 0 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 42,5 0,9
3 1 5 2 -  170 1 2 4 -  140 1 6 4 -1 2 8 -1 3 6 46,1 0,9

51 Обхват подъема стопы ос 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 -1 0 4 32,0 0,3 0,6
2 1 5 2 -1 7 0 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 33,3 0,3
3 152 — 170 1 2 4 -  140 1 6 4 -  128-136 34,5 0,3

53 Плечевой диаметр 4 » 1 1 4 6 -  164 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6  ~ 104 37,2 0,3 0,8
2 1 5 2 -1 7 0 108 -120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 38,1 0,2
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 - 128-136 38,9 0,2

54 Поперечный диаметр шеи 4., 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 - 1 0 4 11*5 о,« 0,1
2 1 5 2 -1 7 0 108-120 164— 112 — 120 12,1 0,1
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 -  128-136 12,8 0,1

55» Поперечный диаметр талии dcr 1 « 4 6 -1 6 4 8 4 -1 0 4 164 — 96 — (04 26j0 1,0 -0 ,2
2 1 5 2 -1 7 0 1 08-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 30,6 1,3
3 1 5 2 -1 7 0 12 4 -1 4 0 1 6 4 -  128-136 — ~

56* Поперечный диаметр бедер dee 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 -1 0 4 35,0 1,0 0,5
2 152 -  170 108 — 120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 38,8 0,9
3 1 5 2 -1 7 0 12 4 -1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 - 136 — — —

57* Переднезадний диаметр руки 4ixp 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -1 0 4 164 — 96 — 104 11,0 0,5 -0,1
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 12,8 0,5
3 1 5 2 -1 7 0 124— 140 164— 128— 136 | 14,5 0,5



Продолжение табл. П.2.3.1

Стандарт
ный но
мер раз
мерного 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

группы

Диапазон
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Вазоны й размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

бедер)

Значение 
базового 
измере
ния, см

Разность величин 
измерений (см) 

между

размерами ростами

58 Переднезадний диаметр об <4хг 1 146— 164 8 4 -1 0 4 1 6 4 -9 6 -1 0 4 26,1 и 0
хвата груди 2 15 2 -1 7 0 108 -1 2 0 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 30,8 1,2

3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -1 4 0 1 6 4 -  1 2 8 - 136 35,8 U

62 Длина руки до локтя Д лт 1 146 — 164 8 4 -  104 164 — 96 — 104 32,0 0,2 1,2

2 1 5 2 -1 7 0 108 -1 2 0 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 32,6 0,1

3 152 — 170 1 2 4 -  140 1 6 4 - 128-136 33,1 0,1

68 Длина руки до линии Яр. ЗИП 1 146 -  164 8 4 -1 0 4 164 - 9 6 -  104 55,6 0,2 1,9
обхвата запястья 2 1 5 2 -1 7 0 1 08 -120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 56,4 0,1

3 1 5 2 -1 7 0 12 4 -1 4 0 1 6 4 -1 2 8 -1 3 6 56,9 0,1

69 Вертикачьный диаметр руки 4.Р I 146 — 164 8 4 -  104 1 6 4 -9 6 -1 0 4 Н.1 0,3 0,1

2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 112 — 120 12.1 0,2

3 1 5 2 -  170 1 2 4 -  140 1 6 4 - 1 2 8 -  136 13,0 0,2

70 Расстояние от шейной точки Амс 1 1 4 6 -1 6 4 84— 104 164 — 96 — 104 95,6 0,1 3,6
до колена 2 1 5 2 -1 7 0 108 -  120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 96,3 0,2

3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 -  128-136 97,0 0,2

71 Расстояние от линии талии Д м 1 146 -  164 8 4 -1 0 4 164 — %  — 104 58,8 0,3 2.2
до колена 2 152 -  170 108 -120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 59.7 0,2

3 1 5 2 -1 7 0 tZ а 1 о 1 6 4 - 128-136 60,0 0

72 Высота плеча д , 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 -1 0 4 6,0 -0 .1 0.4

2 1 5 2 - 1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -1 1 2  - 1 2 0 6,2 ........
\
\ 1 3 . . 1 5 2 -  170 1 2 4 -  140 164— 128— 136/ 6.0 / 0 / /

11роОоджсние та б л . 11.2.3.1
/Стандарт- 7

j  Н Ы Й  но-
I мер ряэ- I Размерный прим як

j  мерного 1

1 Условное 
1 обозначение
I размерного 
I признака

Номер
размерной

группы

' "  
Диапазон

ростов 
в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Базовый размер \
(рост — обхват 
груди — обхват

бедер)

Значение \  
базового 
измере
ния, см

Разностычешлчмн \  
измерений (см)

между
нрнзнякн I размерами ростами

73 1 Высота головы 1 1 1 4 6 - 164 84-104 164 -  96 -1 0 4 23,0 -0,1 0,5
2 152-170 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 0 22.3 -0,2
3 1 5 2 - 170 124-140 1 6 4 -1 2 8 -1 3 6 2М “ 0,2

74 Положение корпуса Я, 1 146-164 8 4 -  104 1 6 4 - % -  104 6,3 0 0,1
2 152-170 108 -  120 164- 1 1 2 - 120 6,5 0
3 1 5 2 - 170 1 2 4 -  140 1 6 4 -1 2 8 -1 3 6 6,5 0

75 Дуга плечевого пояса сзади А , 1 146 -  164 84-104 164 — 96 — 104 43,9 0,5 1,2
2 1 5 2 -  170 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 45,8 0,5
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 - 1 4 0 1 6 4 - 1 2 8 - 1 3 6 47,8 0,5

76 Расстояние от шейной точки 
до точки основания шеи

А .  о» 1 1 4 6 -1 6 4 84 — 1<М 164 -  9 6 - 1 0 4 8,9 0,2 0,1
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 9.6 0,2
3 1 5 2 -  170 1 2 4 -  140 1 6 4 - 1 2 8 - 1 3 6 10,4 0.2

77 Дуга через паховую область 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 -  104 74,5 2,0 0,6
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 82,9 2.2
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 -  140 1 6 4 - 1 2 8 -  136 91,8 2,2

78 Глубина талии первая г„ 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 4 5.1 - 0,1 0,3
2 152 - 170 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 4,7 - 0.1
3 1 5 2 -1 7 0 1 2 4 - 1 4 0 1 6 4 -  1 2 8 -  136 4.6 “ 0.1

79 Глубина талии вторая I'm 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 - 9 6 - 1 0 4 5.4 0.1 0,1
2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 5,8 0
3 152 — 170| 1 2 4 - 1 4 0 1 6 4 -  1 2 8 -  136 5.9 0



Продолжение табл. П. 2.3. J

Стандарт 
ный но
мер раз
мерною 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

1РУППЫ

Диапазон 
ростов 

и группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват

бедер)

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см) 

между
ния, см размерами ростами

I f f Переднезадний диаметр 
талии

4 * , ! 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 4 20,3 *,5 - 0 ,5

2 1 5 2 -1 7 0 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 0 26,7 *,6

3 152 -  170 124— 140 1 6 4 -  1 2 8 -  136 33,6 1,7

Третья по л нотная группа

I Рост Р 1 146 — 164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - 9 6 - 1 0 8 164 0 6,0

2 1 5 2 - 1 6 4 108 — 120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 164

3 Высот ключичной точки А л 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 — 96 — 108 135,4 0,1 5.2

2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 135,8 0,1

4 Высота точки основания 
uie и

Д.*».4и 1 146— 164 84 — 104 164 — 96 — 108 139,9 0,2 5,3

2 1 5 2 - 1 6 4 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 140,6 0,2

5 Высота плечевой точки А , 1 146 — 164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - 9 6 -  108 134.8 0,2 5,1

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 135,6 0,2

6 Высота сосковой точки А г I 1 4 6 -  164 84 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 8 119,0 - о д 5,1

2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 118,1 - 0,2

7 Высота лишш талии В ,, 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -  104 164 — 96 — 108 103,4 0,2 4,2

2 1 5 2 - 1 6 4 108 120 1 6 4 -  112 -  124 104,1 0,2

9 Высота каченной точки А 1 146 -  164 8 4 -  104 1 6 4 - % -  108 45,4 0 1,9

2 152 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 45,4 0

10 Высота шейной точки Ai.r 1 J 4 6 -  J64 8 4 -  104 164 -  9 6 - J08 J4],0 0,1 5,5

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 141,7 0,2

X \ V \ В ы сот заднею угла под мы- *> I 146 _  J64 84 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 8 123,4 -0 ,1  ---------------- 1 5,0
у ^uicmott ипадины 1 152 — 164 108 -  120 )64 — 1/2 — 124/ 123.4 j  0 ] /

.........J

-— ........ .

!  С'гиндзрг- j
. /  НЫЙ но- I

1 л<гр /vn- I Размерный признак
мерного 1

прт т м  j

1 Условное 
j обозначение
1 размерного 

признака

Номер
размерной

группы

Диапазон
ростов 

в фуппе

Диапазон
размеров 
в фуппе

(рост — обхват ]
груди — обхпагг 

бедер)

= т
базового \ 
измере-

Разность wwwh  \  
измерений (см4) \

между 1
| НИИ. см размерами pocramt j

12 /Высота полъягодичной А , 1 146-164 8 4-1 0 4 164 — %  — 108 73,4 -0,1 .... —  1
2 1 5 2 - 164 108-120 164 — 112-124 73,3 0

13 Полуобхват шеи О, I 1 4 6 - 164 8 4 -  104 1 6 4 - 9 6 -  108 18,7 0,4 0,1
2 152— 164 108— 120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 4 20,0 0,4

14 Палуобхват груди первый С, 1 1 4 6 - 164 84-104 164 -  9 6 -1 0 8 46.1 1,5 0,2
2 152 164 108 120 164- Н 2 -  124 51,9 1,4

15 Полуобхват груди второй Gh 1 1 4 6 - 164 84— 104 164 — 96 — 108 50.6 2,0 0
2 1 5 2 - 164 108 — 120 164— 112-124 58,4

16 Полуобхват груди третий Qm 1 1 4 6 - 164 8 4 -  104 164 -  96 -1 0 8 48,0 2,0 0
2 152-164 1 08- 120 1 6 4 - М 2 -  124 56,0

17 Полуобхват груди четвертый Giv 1 146-164 8 4 -  104 164 — 96 — 108 42,0 1,7 - о д
2 152-164 1 0 8 - 120 164— 112 -г* 124 49,4 1,9

18 Пачуобхват талии С 1 146 -  164 84-104 164 — 96 108 39,0 2,1 -0,6
2 152-164 10 8 - 120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 4 47,7 2,4

19 Полуобхват бедер с учетом а I 146 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 -  108 54,0 2,0 0
2 152 -  164 108-120 164- 112-124 62,0

20 Патуобхнат бедер без учета Q< 1 146 -  164 84-104 1 6 4 - % -  108 52,1 1,7 0,3
2 152— 164 108-120 164 -1 1 2 — 124 59,3 1,8

21 Обхват бедра % a 1 146 -  164 84 — 104 1 6 4 -% -1 0 8 60,1 1,9 0,6
2 152 -  164 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 4 66,4 1,2

22 Обхват калена О. 1 146-164 84-104 164 — % — 108 37,9 0,9 0,5
2 152-164 108-120 164- 112 -  174 41,2 0,8



Продолжение табл. П. 23.1

Стандарт
ный но
мер раз
мерного 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

группы

Диапазон
ростов 

в группе

Диапазон
размеров
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

бедер)

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см) 

между
ния, см размерам!! ростами

23 Обхват икры 4. 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — 96 — 108 36,8 0.9 0,4

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 40,2 0,8

24 Обхват шикожттки 4* 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 23.3 0,4 0,3

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 24,8 0,4

25 Расстояние от талии до пола 
сбоку

JU 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 106,4 0*2 4,3

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 107.0 0,1

26 Расстояние от талии до пола 
спереди

А , 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 — 104 164 -  9 6 -  108 104.5 0,3 4.1

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 4 105,4 0.2

27 Длина ноги по внутренней 
поверхности

А 1 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 — 96 — 108 76.3 -0 ,2 3,6

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 75.1 -0 ,4

28 Обхват плеча 4, 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 30,9 1,4 -0 ,2

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 164— 1 1 2 -1 2 4 35,8 1,1

29 Обхват запястья Омв I 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 — 96 — 108 16.7 0.3 0.1

2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 - 1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 17,8 0,3

30 Обхват кисти 1 1 4 6 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 - 1 0 8 22,8 0.2 0,2

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 -  Н 2 -  124 23.6 0,2

31 Ширина плечевого ската шп 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 -  108 13,3 0.1 0.2

2 1 5 2 - 1 6 4 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 13,6 0,1

34 Высота проймы спереди от 
шейной ТОМКИ

Аф.п 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 8 25,4 0,4 0,3

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 26,8 0.4

35 \ Высота труди Д 1 1 4 6 -  164 «4— 104 1 6 4 - 9 6 -  108 1 35.7 1 0,9 0,1

\  V 1 2 152 -  164 108 — 170 16 4-112 -124  / 39.4 /  1,0 j /J

ПроОоллсение ти б л . 11.2.3.1
j  Стачлар
/  НЫЙНО-

1 мерного
1 признака 1  п ~

Условное

размерного
признака

Номер
размерной

группы
ростов

в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Базовый размер \ Значение \  
(рост — обхват 1 базового
груди — обхват 1 измере-

Раз»к>стъ величин \  
измерений (см> \

между \
белер) ния. см размерами ростами

/  36 1 Длина талии спереди от
шейной точки

Д.» 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 52,8 0,7 1,1
2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 55,4 0,7

\

1 37 Высота проймы косая Дцмс I 1 4 6 -1 6 4 84— 104 164 -  9 6 -  108 29,0 0,6 0,4
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 — 124 31,2 0,6

38 Дуга через высшую точку 
плечевого сустава

А i 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 -  108 31,9 0.6 0,3
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 34.2 0,6

39 Высота проймы сзади А т , 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 ^ - 9 6 - 1 0 8 17,8 0.2 0,4
2 1 5 2 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 18,8 0.2

40 Длина спины до талии от шей
ной точки с учетом лопаток

А х 1 1 4 6 -  164 8 4 -  104 164 -  9 6 -  108 40,2 0,1 1,1
2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 40,6 0,1

41 Высота плеча косая 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 43,5 0.4 0,9
2 152— 164 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 -  124 45,1 0,4

43 Длина спины до талии от 
точки основания шеи

А х. 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - % -  108 43,2 0,2 1,2
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 | 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 44,1 0,3

61 Длина талии спереди от точки 
основания шеи

A » t 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 108 43,7 0,5 1,0
2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -  1 1 2 -  124 45.8 0,5

45 Ширина груди щ 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 108 17,4 0,4 0,2
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 19,0 0,4

46 Расстояние между сосковыми 
точками

a 1 146 -  164 8 4 - 1 0 1 164 — %  -  108 ю .з 0,3 0
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -  112— 124 П .4 0,3

47 Ширина спины ///с 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % -  108 18,4 0,5 0
2 152 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 20,2 0,5



Продолжение табл. П. 2.3.1

Стандарт
ный но
мер раз
мерного 
признака

Размерный признак

Условное
«Означение
размерного

Номер
размерной

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Ьа юный размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

бедер)

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см)

между

признака ния, см
размерами ростами

48 Обхват головы й«и I 146 -  164 84 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 8 55,6 0.2 0.4

2 152 — 164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 56,4 0,2

49 Расстояние от талии до А 1 146 -  164 К4 -  104 164 -  9 6 - 1 0 8 28,5 0,4 0.7

плоскости сидения 2 1 5 2 -1 6 4 108 —* 120 164— 1 1 2 -1 2 4 30,2 0.4

50 Обхват колена в согнутом о*с 1 146 ~  164 84 —■ 104 164 — 96 — 108 39.6 1,0 0,6
положении 2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 43.4 0,9

51 Обхнат подъема стоны а 1 1 4 6 -1 6 4 8 4 -  104 164 — 96 — 1Ш 32.3 0,3 0,6

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 33,5 0,3

53 Плечевой диаметр diu 1 14* -  |64 8 4 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 0 8 37,2 0,3 0.8

2 1 5 2 -  164 1 0 8 - 1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 38,1 0,2

54 Поперечный диаметр шеи <L 1 146 -  164 84 — 104 1 6 4 - 9 6 -  108 113 0,1 0.1

2 152 -  164 1 0 8 -  120 164 — 112 — 124 12.1 0,1

55* Поперечный диаметр талии dci 1 146 — 164 84 — 104 164 -  9 6 - 1 0 8 — —

2 152 -  164 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 - —

56* Поперечный диаметр бедер <1сь I 146 -  164 84 — 104 1 6 4 - 9 6 -  108 - —

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 - —

57 Переднезадний диаметр руки 4»JP 1 1 4 6 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 11.2 0,5 ~ 0,1

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 - 1 2 0 164 — 112 — 124 13,0 0,5

58 Переднезадний диаметр Огц «tm i 146 -  164 8 4 - 1 0 4 164 -  9 6 - 1 0 8 26,2 1,1 0

2 152 — 164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 30,7 1,2

\  61 Длина руки до локтя ! 146 -  164 84 -  101 164 96 -  \т 32,0 0,2 [ 1,2

\ \ -I—___________
2 152 — 164» -|. , ......... -

108 120 \64 - 112- )7А 12,5 У /

Ир* мкылссние тиСь1. и .2-3.1
1 С 'тндзрт- j  

Ц ы й  на 1
1 мер ра з 1 Гз^мсрчый признак
I мерного 1

1 Условное
I обозначение
j размерного

Номер
размерной

группы

Диапазон
ptKrrrm 

н группе

Диапазон
размеров

Ьа ювый размер
(рост — обхват 
груди — обхват

Значение \
базового 1 
измере

Рзлносп» r-enwmu \  
измерений (см> \

между \
I признака 1 признака бедер) ния. см размерами Р1КГП1МИ |

68 Длина руки до линии обхвата | А -«.» 1 146 ~  !64 84-104 164 - 9 6 - 1 0 8 55,6 0.2 1.9
2 152 -  164 108 — 120 164 112-124 56,3 0.1

69 Вертикальный диаметр руки 1 146 -  164 8 4 -  104 164 96 108 11,2 0,3 0,1
. 2 1 5 2 -  164 108-120 1 6 4-112-124 12.2 0,2

70 Рас стояние от шейной точки 
до колена

Al.k 1 1 4 6 - 164 #4 -  М4 |6 4 - % ~  108 95,6 0,1 3,6
2 152 -  164 108- 120 164— 112 — 124 96,3 0,2

71 Расстояние oi линии талии Ак 1 146 -  164 84 — 104 164 -  % -  108 59.1 0,3 2.2
2 152 -  164 108- 120 164-112-124 60.0 0,2

72 Высота плеча я 1 146 -  164 84 — 104 164 — 96 — 108 6,2 -0.1 0.4
2 152-164 108-120 164 112-124 6,1 0

73 Высота 1 оловы J 146 -  164 84-104 164 96 108 23.0 —0,1 0,5
2 152 — 164 108— 120 164- 112-124 22,3 -0,2

74 Положение корпуса П i 146 — 164 84-НМ 164 — 96 — 108 6,2 0 0,1
2 152-164 108 — 120 164 — 112— 124 6,4 0

75 Дуги плечевого пояса сзади Ж , 1 146 -  164 84 -  104 164 96 -  № 44,3 0,5 1,2
2 152-164 108- 120 164— 112-124 46,0 03

76 Расстояние от шейной точки 
до точки основании шеи

Ди.и.Ч» I 146 — 164 84-104 164 -  9 6 -  108 9,1 0.2 0 0,1
2 152 -  164 108 — 120 164 — 112-124 9,6 0.2

77 Дуга через паховую область А  об 1 146 -  164 84 — J04 164 -  9 6 -  108 76,4 2,0 0,6
2 152-164 108-120 164-1 1 2 -1 2 4 84,9 2,2

78 Глубина талии первая Г« 1 146-164 84-104 164 -  96-108 5,0 "0,1 0.3

2 152 — 164 108— 120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 4 4,6 -0,1



Продолжение табл. П. 2.3. /
Стандарт

ный но
мер раз 
мерного 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер 
ра «мерной

труппы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
фуди — обхват 

бедер)

Значение 
базового 
измере
ния. см

Разность величин 
измерений (см) 

между

размерами ростами

79 Глубина талии вторая Ли 1 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - % -  108 6.0 0.1 0,1

2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 4 6.4 0

111 Переднезадний диаметр 
талии

4«.t I 1 4 6 - 1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - % -  108 21.1 -0 ,5

2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 4 27,3 1,6
Четвертая п о м е ти м  группе

1 Рост И 1 152 -  164 « 4 — 104 1 6 4 - % -  112 164 0 6,0

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 8 164

3 Высота ключичной точки 1 152 — 164 84 — 104 164 ~  %  — 112 135,4 0,1 5,2

2 1 5 2 -1 6 4 108 — 120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 135,8 0,1
4 Высота точки основания шеи 1 1 5 2 -  164 84 — im 1 6 4 - %  -  112 139 >9 0,2 5,3

2 1 5 2 -  164 10Х — 120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 8 140.6 0,2

5 Высота плечевой точки 1 1 5 2 -1 6 4 8 4 -  104 1 6 4 - % -  112 134.9 0,2 5,1

2 / 5 2 -  <64 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 135,7 0.2

6 Высота сосковой точки 1 1 5 2 - 1 6 4 8 4 -  104 164 — %  — 112 118,9 - 0,2 5,1

2 152— 164 108 — 120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 8 118,0 - 0,2

7 Высота линии талии Л ,, 1 1 5 2 - 1 6 4 Н 4 ~  104 164 — %  — 112 103,6 0,2 4,2

2 1 5 2 -1 6 4 108 -  120 164 1 1 2 -1 2 8 104,3 0,2

9 Высота коленной точки * 1 1 5 2 -  164 8 4 -  104 164 — %  — 112 45,4 0 1.9

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 45,4 0

\0 Высота шейной точки Дн т

L  ____
1 1 5 2 -1 6 4 8 4 -  104 164 — %  — 112 141.0 J 0,1

55 
_______/\  А ... >... 152 — 164 108 — 120i 164 112 -  l 2Hj 141,7 J 0,2 j

HpoOuAJtceMue т а й л . 11.2.3.1
/  €Уянларг-1 
1 НЫЙ но- 1
1 мер раз- 1 Размерный признак
/ меоного 1

1 Условное
| обозначение

размерною
Номер

размерной
Диапаюн

ростов
Диапазон
размеров

Базовый pa iMcp\
(рост — обхват 1 
груди — обхват

Значение \ 
базового \ 
измере- \

Разность величин \  
измерений (см> \

между \
1 признака признака бедер) ним, см ' размерами ростами I

I П Высота тал н е т  угла 
подмышечной впадины

1 1 5 2 -  164 84-104 164 — %  — 112 123.6 -0.1 5.0
2 152-164 108-120 1 6 4 -1 1 2 -  128 123,4 0

12 Высота полъягааичной В*С 1 152 -  164 84-104 164 — %  — 112 73,4 -0,1 3,4
складки 2 152 -  164 108 — 120 1 64-112-128 73,1 0 •

13 Полуобхват шеи о , 1 152 -  164 84-104 164 — %  — 112 18,9 0.4 0,1
2 152-164 108 — 120 164 — 112-128 20,1 0,4

14 Полуобхват груди первый С. 1 1 5 2 -  164 84 — 104 1 6 4 - % -  112 46,3 1,5 0J
2 1 5 2 -  164 108-120 164-1 1 2 -1 2 8 52,1 1,4

15 Полуобхват фули второй Си 1 1 5 2 -  164 84-104 164 — %  — 112 50,8 2,0 0
2 152-164 108 -  120 164-1 1 2 -1 2 8 58,6

16 Полуобхват груди третий Chi 1 152-164 84-104 164 —%  —112 48,0 2,0 0
2 1 5 2 - 164 108- 120 164-1 1 2 -1 2 8 56,0

17 Полуобхват груди четвертый C iv 1 1 5 2 - 164 84-104 164 — %  — 112 42.4 1.7 -0,2
2 152 -  164 108- 120 164-1 1 2 -1 2 8 49,3 1.9

18 Полуобхват ТИЛ ИИ С 1 152 — 164 84-104 1 6 4 - % - 1 1 2 40,0 2.1 -0,6
2 152-164 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 8 48,4 2,4

19 Полуобхват бедер с учетом Q 1 152-164 84-104 1 6 4 - % -  112 56.0 2,0 0
выступа живота 2 1 5 2 - 164 1 08- 120 1 64- 112— 128 64,0

20 Полуобхват бедер без п е т а 1 152-164 84-104 164 — %  — 112 53,7 1.7 0,3
выступа живота 2 152-164 108-120 1 6 4 -1 1 2 -1 2 8 61,0 1.8

21 Обхват бедра 0*Л 1, 1 5 2 - 1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 % - 1 1 2 60,8 1.9 0,6
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 68,1 1.2



Продолжение табл. П.2.3.1

Стандарт
ный но
мер рУЗ-
МерИОГО
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

группы

Диапазон 
ростов 

в ! руппе

Диапазон 
размеров 
в fpynnc

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

бедер)

Значение 
битового 
измере
ния, см

Разность величин 
измерений (см)

между

ра смерями рос гимн

22 Обхват колена 4 1 152 — 164 84 — 104 1 6 4 - 9 6 - 1 1 2 38,7 0,9 0.5

2 152 — 164 108 ~  120 164 — 112 — 128 42,0 0,8

23 Обхват икры о„ 1 152 — 164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - %  - 112 37,6 0,9 0,4

2 152 — 164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 40,9 0,8

24 Обхват щиколотки СКг I 152 -  164 8 4 - 1 0 4 1б4 — %  — 112 23,7 0,4 0J

2 152 — 164 10S -  120 164— 112 — 128 25.2 0.4

25 Расстояние от талии до пола 
сбоку

Л ь 1 152 ~~ 164 84 — 104 164 - %  — 112 106,7 0.2 4,3

2 152 — 164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 107,3 0.1

26 Расстояние ш  шли и ло пола 
спереди

Л п 1 1 5 2 -  164 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 112 104.8 0.3 4.1

2 152 -  164 108 — 120 1 6 4 -1 1 2  -  128 105,7 0.2

27 Длина ноги по внутренней 
поверхности

Л ! 152 -  164 8 4 -  104 1 6 4 - % -  112 76,1 - 0,2 3.6

2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 74.7 -0 .4

28 Обхват плеча 4 . 1 1 5 2 -  164 84 ~  104 1 6 4 - % -  112 31,5 1,4 —0,2

2 1 5 2 - 1 6 4 108 -  120 164 -  1 1 2 -1 2 8 36,3 1,1

29 Обхват запястья 1 1 5 2 -  164 8 4 - 1 0 4 164 —%  — 112 16,9 0,3 0,1

•2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 18,0 0,3

30 Обхват кисти о ж 1 1 5 2 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % - 1 1 2 23,5 0,2 0.2

2 1 5 2 -  164 108 — 120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 8 23.6 0,2

3! Ширина плечевого ската Шя I 152 164 84 104 164 %  112 13.3 0,1 0,2

2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 -1 1 2  -  128 13,6 0,1

34 Высота проймы спереди Д.Р« 1 1 152 164 84 104 164 %  112 25,6 0.4 0,3

_________ /\  __
етт шейной точки
, . , . ......... -.....................—1-------------------- 2 j 152 -  164 j 108 -  120 164 112 Ш 26.9 0.4 j

--------- ---------------------------------------------------------------- —

_______________________________________________________________________________________ 1!|нкЧыжснис m ufu . 11.2.3. 1
/  С тандарт- /

/  ный но-
1 игр pas- 1 Ра мерный пр*пнпк 
1 черного
1 признака j

1 Условное
1 обозначение
| размерного
1 признака

Номер
размерной

группы

Диапазон
РОСТОВ

в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Базовый размер!
(рост — обхват
груди — обхват 

бедер)

Значение \  \  
базового \  измерений (см) 1 
измерс- \ между
н и я .см  1 ра^ср а* * ростами

35 1 Высота груди
*

1 1 5 2 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % -  112 35,9 0.9 0,1
2 1 5 2 - 1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 -  1 1 2 -1 2 8 39.4 1,0

36 Длина талии спереди 
от шейной точки

А п 1 152 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % -  112 52.7 0,7 и
2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 -  1 1 2 -  128 55,2 0,7

37 Высота проймы какая Дц« 1 152 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - %  -  112 29,2 0,6 0,4
2 152 164 №  120 164 112 128 31,2 0,6

18 Дуга чергз высшую точку 
плечевого сустава

А 1 1 5 2 -  164 8 4 -  104 164 — %  — 112 32,2 0.6 0,3
2 1 5 2 -  164 108 -  120 164 — 1 1 2 -1 2 8 34,3 0,6

39 Высага проймы сзади 1 1 5 2 -  164 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - % -  112 18,1 0,2 0,4
2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 18,9 0,2

40 Длина спины до талии ог шей
ной точки с учетом лопаток

Д.С 1 152 -  164 8 4 — 104 164 — %  — М2 40.1 0,1 М
2 1 5 2 -  164 108 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 40,5 0,1

41 Высота плеча косая Д> 1 152 164 84 -г 104 164 %  112 43.4 0.4 0.9
2 152 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 45,0 0,4

43 Длина спины до талии «гг точ
ки основания шеи

A r t 1 1 5 2 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 1 6 4 - %  — 112 43,1 0,2 1,2
2 1 5 2 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 44.0 0,3

61 Длина талии спереди от точ
ки основания шеи

До» 1 1 5 2 -1 6 4 8 4 — 10* 164 %  — 112 43,4 0,5 1,0
2 1 5 2 -1 6 4 108- 120 164 — 112 — 128 45,6 0,5

45 Ширина «рули щ 1 1 5 2 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 — %  — 112 17.5 0,4 0,2
2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 19,1 0,4

4* Расстояние между сосковыми 
точками

a 1 1 5 2 -1 6 4 84 — 104 1 6 4 - % -  112 10,4 0.3 0
2 1 5 2 -  164 1 0 8 -  120 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 11,4 0,3



Продолжение табл. И. 2.3 .1

Разность величин 
измерений (см) 

между

Стандарт
ный но
мер раз
мерного 
признака

Значение 
базового 
измере
ния. см

Базовый размер 
(рост -  обхват 
фуди — обхват 

бедер)

Условное
обозначение
размерного

признака

Диапазон 
размеров 
в группе

Диапазон 
ростов 

в группе

Номер
размерной

группы
Размерный признак

рос хамиразмерами

Ширина спины

Расстояние от талии до плос 
кости сидения

Обхват колена в согнутом 
положении

Обхват подъема стопы

Плечевой диаметр

Поперечный диаметр шеи

Поперечный диаметр талии

Поперечный диаметр бедер

Переднезадний диаметр руки

58 1 Переднезадний диаметр 0 ( И

llp<nhki\ж енил muiui. 11.2.3.1
/  Стандарт- 

j  ны й но-
'  мер раз- 

мерного I
признак! I

Разность величин
измерений (см>

между

Условное
обозначение
размерного
признаю

Базовый размер \ Значение 
(рост — обхват 1 базового
груди — обхват 1 измере- 

бедер) ния, см

Номер
размерной

группы

Диапазон
ростов

в группе

Диапазон
размеров
в группе

Размерный признак

размерами ростами
62 I Длина руки до локте

Длина руки до линии обхвата 
запястья

Вертикальный диаметр руки

Расстояние от шейной точки 
до колена

Расстояние от линии талии 
до колена

Высота плеча

Высота головы

Положение корпуса

Дуга плечевого пояса сзади

Расстояние от шейной точки 
д о  точки основания шеи

Дуга через паховую область



Окончание табл. /1.2.3.1

Стандарт
ный но
мер раз
мерного 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
размерной

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Ьазовыи размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

бедер)

Значение 
базового 
измере
ния, см

Разность величии 
измерений (см) 

между

размерами ростами

7R Глубина талии первая Гп 1 1 5 2 - 1 6 4 « 4 - 1 0 4 164 — 96 — 112 4,9 —0,1 0,3

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -  120 164— 112 — 128 4,5 -0 ,1

79 Глубина талии вторая /*Н1 1 1 5 2 -1 6 4 8 4 - 1 0 4 164 —96 — 112 6.6 0,1 0,1

2 1 5 2 -1 6 4 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 7,0 0

11! Переднезадний диаметр талии d m . I 152 -  164 84 104 164 — 96 — 112 21.9 1,5 ~0,5

2 152 -  164 1 0 8 -1 2 0 1 6 4 - 1 1 2 - 1 2 8 27,9 1,6

* Дополнительные размерные признаки, не включенные в ОСТ 17-326—81.

■\ -ЛЪ \\Л.
Н г л н ч ы н и  и з м е р е н и й  т иповы х ф и г у р  мужчин согласно ОСТ 17-325 — 81 (все полютные группы)-------------------------,--------------,------------ ------------------------ ------------------ -------------,___________

ГСтандарт
j  НЫЙ но-
1 мер pa з- 
1 мерного
j признака

1
Размерный признак

1 Условное
I обозначение
1 размерного

Номер
f J Off нотной 

группы

Диапазон
ростов 

в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Ьазовый размер
(рост — обхват 
груди — обхват 

талии)

Значение}
базового 
измере
ния, см

Разность величин \ 
измерений (см) \

между

L ...............
1 признака размерами ростами

1 Рост Р 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 -1 0 8 1 7 6 -  100 -  82 176,0
2 ! 5 8 — 188 84 124 176 100 -  88 176,0
3 1 5 8 -  188 84 — 128 176 1 0 0 - 9 4 176.0 0 6,0
4 1 6 4 -1 8 2 96 — 124 176 100 -  100 176,0
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 176,0

3 Высота ключичной точки 1 1 6 4 -  188 88 — 108 1 7 6 -  100 - 8 2 145,4
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 145,6
3 1 5 8 -  188 8 4 — 128 1 7 6 -  100 - 9 4 145,8 0,1 5,2
4 1 6 4 -  182 96 -  124 176— 100 — 100 146,0
5 164— 176 100 — 124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 146.2

4 Высота точки основания шеи ^-О ш 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 150.8

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 151,0
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 151,2 0,2 5,4
4 1 6 4 -  182 9 6 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 0 151,4
5 164 — 176 100 -  124 176 — 100 — 106 151,6

5 Высота плечевой точки Д,,т I 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  — 82 144,7
2 158 — 188 8 4 - 1 2 4 176 -  100 88 145.0 0,2 5.2
3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 145,3
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 - 1 0 0 - 1 0 0 145.6
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 145,9



Продолжение табл. П. 2.3.2

Стандарт
ный но
мер раз
мерного 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерною

признака

Номер
ПОД НОТНОЙ

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон
размеров
в !-рул пс

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

талии)

Значение 
базового 
измере
ния, см

Разность величин 
измерений (см) 

между

размерами ростами

6 Высота сосковой точки Я г 1 1 6 4 -1 8 8 88 — 108 1 7 6 -  100 - 8 2 128.7

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 128,7

3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  1 0 0 - 9 4 128,7 0 4.9

4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 1 0 0 128,7

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 6 128,7

7 Высота линии тая и и В„г 1 164 ~  188 88 -  108 176 -  100 — 82 109,5

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  -  88 109,9

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 -  94 110,3 0 4,4

4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  100 110,7

5 1 6 4 -  176 100 -  124 176— 100 - 1 0 6 111,1

9 Высота коленной точки в . 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  - 8 2 49,5

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 176 — 100 - 8 8 49,4

3 158 - 188 8 4 -  128 176 -  100 - 9 4 49,3 0,2 2,0

4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 1 0 0 49,2

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 - 1 0 0 - 1 0 6 49.1

10 Высота шейной точки Ди т 1 1 6 4 -  188 88— 108 176 — 100 - 8 2 151,4

2 1 5 8 -  188 8 4 -  124 17fc - 1 0 0 - 8 8 151,6

3 158 — 188 84 — 128 1 7 6 -  100 - 9 4 151,8 0,2 5,4

4 1 6 4 -  182 96 -  124 1 7 6 -  100 -  100 152,0

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 6 152,2

, п Высота заднего угла подмы 1 1 6 4 -  188 88 — 108 176 — 1 0 0 -8 2 131.9

0
5 0  /\

V, —
ш е ч н о й  п п а я и и ы

1 1 3 15Я - 18# [ 8 4 — 124 176- 100 - 8 8  j 132.0 /

Прсмкхллсенце то б л . П .2 .3 .2
/  C n tn a a p i-  J

1 НЫ ЙНО -
1 м е р  раз- 1 Р а зм е р н ы й  признак
1 мерного 1

1 Условное
j  обозначение 
1 размерного

I Номер
полистной

(руины

Диапазон
ростов

в группе

Диапазон
размеров
в группе

Базовый размер \
(рост — обхват 1 
груди — обхват 1

Значение
базового
измерс

Разность величин \
измерений (см) \

между
признака при гчлки талии) ния. см размерами ростами

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 132.1
4 164— 182 %  — 124 1 7 6 -  100 -  100 132,2
5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 132.3

12 Высота иодья годичной 
складки

Вое 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8

218I£

80,7

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -8 8 80,8
3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 O'* 1 8 ! * 80,9 0 3,5
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 1 0 0 81.0
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 81,1

13 Обхват шеи Он, 1 1 6 4 -1 8 8 88 -  108 1 7 6 -1 0 0  -  82 40,6
2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 41,0
3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 41.4 0,8 0,4
4 1 6 4 -  182 9 6 -  124 1 7 6 -  100 -  100 41,8
5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 6 42,2

14 Обхват грули первый а . 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 176 — 100 — 82 102*3
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 102,3
3 158— 188 84 — 128 1 7 6 -  100 - 9 4 102,3 3,5 0,3
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  100 102,3
5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 102,3

15 Обхват груди второй Он 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 103,6
2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  - 8 8 104,0
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 104.4 3,8 0,2
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  100 104.8
5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 105,2



Продолжение табл. П.2.3.2

Стандарт 
ный но
мер раз Ра {мерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
п олн отой

Диапазон
ростов

Диапазон
размеров

Базовый размер
(рост — обхват 
груди — обхват

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см) 

между
мерного 
при так а

группы в группе в группе галии) нии. см размерами ростами

16 Обхват груди третий А ж 1 164 — 188 8 8 - 1 0 8

Sc
; 

1яiS1£ 100,0

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 1 7 6 --1 0 0  - 8 8 100,0

3 1 5 К -  188 84 — 128 176 — 100 - 9 4 100.0 4,0 0

4 1 6 4 -1 8 2 %  -  124 176 — 100 — 100 100,0

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  -  106 100,0

18 Обхват талии о . 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 82,0

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 176 100 -  88 88,0

3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 94,0 4,0 0

4 164 -  182 9 6 -  124 1 7 6 -1 0 0  -  100 100,0

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  -  106 106,0

19 Обхват бедер с учетом высту ( \ 1 1 6 4 -  188 88— 108 1 7 6 -1 0 0  — 82 100,8
па живота 2 1 5 8 -  188 8 4 -  124 1 7 6 -  100 - 8 8 103,8

3 J 5 8 -  188 8 4 -  128 176 — 100 — 94 i06,S 3,0 0.8

4 1 6 4 -  182 9 6 -  124 1 7 6 - 1 0 0 -  100 109,8

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 6 И 2.8

20 Обхват белер без учета высту <*« 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 98,4
па живота 2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 100,6

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 102.8 2.6 1.0

4 1 6 4 -  182 9 6 -  124 1 7 6 -1 0 0  — 100 105,0

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 107,2

м----------
Обхват бедра Оил 1 IM  — 188 8 8 - 1 0 8 176 -  100 - 8 2 56,0

1.8 0,6
__ J............. ... . .......... ....... 7

а---------------- | 15» — 1X8 1 .44 — 124 :76 -  too — a t ! 56.7 j

П родолжение пилОл. 11.2.3.2
j  C iuwxapr- j
1 ИЫЙ но - /
1 мер pa t -  1 Размерный признак

Уелооное
обозначение
размерного
признака

Номер
пол нотной 

группы

Диапазон
ростов

в группе

Диапазон
размеров 
в 1 рун пс

Базовый размер \
(рост — обхват 1
груди — обхват

талин)

Значение
базового
измере
ния. см

Разность величии \
измерений (см) \

между

I при им ка размерами ростами

3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 1 7 6 -1 0 0  -  94 57,4
4 164 -  182 9 6 -  124 1756 — 100 —  100 58,1
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 176— 100 — 106 58.8

22 Обхват качена с \ 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 - 1 0 0 - 8 2 38.4

0,7 0,7

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  -  88 38,8
3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 1 7 6 -  100 - 9 4 39,2
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 — 100 39,6
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 6 40.0

23 Обхват икры <К 1 1 6 4 -  188 88-  108 1 7 6 -  100 - 8 2 37.1

0,8 0,4

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 176 -  100 - 8 8 37,4
3 1 5 8 -  188 S 4 -  128 1 7 6 -  100 - 9 4 37,7
4 1 6 4 -  182 %  — 124 1 7 6 -  100 -  !П0 38.0
5 1 6 4 -1 7 6 1 0 0 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  106 38.3

24

_ _

Обхват щиколотки о ш 1 /6 4 — m 88 -  10Н / 7 6 -  1 0 0 - 8 2 24.0

0,4 0.4

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 24,1
3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 176 — 100 - 9 4 24,2
4 1 6 4 -  182 9 6 -  124 1 7 6 -1 0 0  -1(10 24,3
5 1 6 4 -  176 100 -  124 176 -  100 -  ИХ» 24.4

Расстояние от талии до пола
сбоку

Д * 1 1 6 4 -  188 88-  108 176- - 1 0 0  - 8 2 110.2

0 4,5

2 158— 188 84 — 124 176 -  100 -8 8 110.8
3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  1 0 0 - 9 4 111.4
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 176'— 100 -  100 112,0
5 164 176 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 112.6



Продолжение табл. П. 2.3.2

Стандарт
ный но
мер раз 
мерного 

признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
пол НОТНОЙ

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

талии)

Значение
базового
измере

Разность величин 
измерений (см)

между
ния. см размерами ростами

26 Расстояние от талии до пола А „ 1 164 — 188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 — 82 109.8
спереди 2 158 — 188 84 — 124 1 7 6 -  100 -  88 110,3

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  — 94 110,8 0 4,4

. 4 164 — 182 9 6 -  124 176— 100 — 100 111,3

5 1 6 4 -  176 100 — 124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 111,8

27 Длина ноги по внутренней А 1 164 — 188 88 — № 176 №  - 8 2 81,4
поверхности 2 1 5 8 -  т 8 4 - 1 2 4 176 — 100 — 88 81.4

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 -  94 81,4 -0 ,5 3,6

4 1 6 4 -  182 96 — 124 1 7 6 -  100 -  100 81,4

5 164 -  176 100 ~  124

1т87* 81,4

28 Обхват плеча о п 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  -  82 31,7

2 1 5 8 -  188 8 4 — 124 1 7 6 -  100 - 8 8 32Д

3 158 188 8 4 — 128 176 100— 94 32,7 1,3 0

4 164 -  182 9 6 — 124 1 7 6 -1 0 0  -  100 33,2

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 33,7

29 Обхват запястья Ош п 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 -  82 18.4

2 1 5 8 -  188 8 4 -  124 1 7 6 -  100 - 8 8 18,5

3 158 — 188 8 4 -  128 1 7 6 -  100 -  94 18,6 0,3 о д

4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -1 0 0 18,7

5 1 6 4 -1 7 6 1 0 0 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  106 18,8

30 Обхват кисти 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 176 — 100 — 82 26.3

w  , ---------------- j\'------------- i
V ------------------ ------ 2 158 -  188 1 84 — 124 1 7 6 -  100 - 8 8 26.3 /

11роОилжение т а й л . 11.2.3.2
[  Стандарт - /

J  НЫЙ но- j
I  мер раз- j  Размерный признак 

1 мерного 1

1 Условное
1 обозначение

размерного
признака

Номер
полнотой

группы

Диапазон
ростов 

в группе

Диапазон
размеров 
в группе

Базовый размер
(рост — обхват
груди — обхват

талии)

Значение \
базового 1 
измере
ния, см

Разность величин \
измерений (см)

между
/  признака размерами I ростами

3 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  128 1 7 6 -  100 -  94 26,3
4 1 6 4 -1 8 2 %  -  124 1 7 6 -  100 -  100 26,3
5 164 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 6 26,3

31 Ширина плечевого ската 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 15,6
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 1 7 6 -  100 - 8 8 15,5
3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 1 7 6 -  100 - 9 4 15,4 0,1 0,2
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  100 15,3

• 5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 15,2
34 Высота проймы спереди 4tp.n 1 1 6 4 -1 8 8 88-  108 1 7 6 -  1 0 0 -8 2 29,0

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  - 8 8 28,8
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 176 — 100 - 9 4 28,6 0,4 0,1
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 - 1 0 0 - 1 0 0 28,4
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 28,2

35 Высота груди 4 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  1 0 0 - 8 2 34,4
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 35,3
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 £ I 8 : 1

 t 36Д 0,7 0,4
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 176 — 100 — 100 37,1
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 38.0

36 Длина талии спереди Д.п 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 -1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 558
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 55,6
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 55,4 0,7 0,8
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 176 - I0U - 1 0 0 55Д
5 1 6 4 -1 7 6 1 0 0 - 1 2 4 176 — 100 — 106 55,0



Продолжение табл. П. 2.3.2
Стандарт- 
ный но
мер раз
мерной) 
признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер 
под нотной 

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

талии)

Значение 
базового 
измере
ния, см

Разность величин 
измерений (см) 

между

размерами ростами

37 Высота проймы косая Дч>« I 164 — 188 8 8 - 1 0 8 176 — 100 — 82 32,4

0,7 оа
2 158 — 188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 32,4

3 158 — 188 8 4 -  128 176 — 100 — 94 32,4

4 164 -  1Е2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 0 32.4

5 1 6 4 -1 7 6 1 0 0 - 1 2 4 5 1 8 1 8 32,4
38 Дуга через высшую точку 

плечевого сустава
я I 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  1 0 0 -8 2 35,9

0,6 0,4

2 158 — 188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 36,1

3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 36,3
4 164 — 182 9 6 -  124 1 7 6 -  100 - 1 0 0 36,5

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 176 -  100 -  106 36,7
39 Высота проймы сзади Дф j 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  - 8 2 20,9

0,2 0,5

2 1 5 8 -  т 8 4 - 1 2 4 176 — 100 -  88 21,4
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 176 — 100 — 94 2! ,9
4 1 6 4 -1 8 2 %  — 124 1 7 6 -  100 - 1 0 0 22,4

5 164 — 176 100 -  124 176 -  100 -  106 22,9
40 Длина спины до талин 

с учетом лопаток
А л 1 164 — 188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  - 8 2 45,7

0,1 1,0

2 158 -  188 8 4 -  124 1 7 6 -  100 -  88 45.5
3 158 -  188 8 4 -  12S 1 7 6 -  100 -  94 45,3
4 1 6 4 -  182 96 -  124 176 — 100 — 100 45,1
5 1 6 4 -  176 1 0 0 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 1 0 6 44.9

41 Высота плеча косая 1
2

164 — 188 88 — 108 1 7 6 -  100 - 8 2 49.5
0,5 , 

.............../
v  /  

/\ \' v ' \ . 158 -  188 84 -  124 |  1 7 6 -  100 -  88 j 48.9 1

И |> о и а ш :с и ш :  т а и л .

/ с я ш * п Т ~1 НЫЙ но- j
I мер рал- 1 Размерный признак

Условное
обозначение 
размерно] о

признака

Номер
ПОД нотной 

фуппы

Диапазон
ростов

в группе

Диапазон ]
размеров 1
в группе ]

Базовый размер \ Значение )
{poet —обхват 1 базового |  
гоуд и — обхват 1 нзмере

I^O C T Ш Ш Г \
измерений (см) \

между
j мерного
j приемки

тамим) ния, см размс)1ами ростами

3 158 188 84 128 176 100 94 48,3

4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  -  100 47,7

5 1 6 4 -  176 100 — 124 1 7 6 -1 0 0  106 47,1

43 Расстояние от точки основа
ния шеи до талии сзади

А с 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 50,8

0,3 0,9
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 1 7 6 - 1 0 0 - 8 8 50.1

3 1 о
э 1 i 8 4 -  128 1 7 6 -  100 -  94 49,4

4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 176 — 100 — 100 48,7

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  -  106 48.0

61 Расстояние отточки основа
ния шеи до талии спереди

А л  1 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  -  82 45,0

0,5 0.8
2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 45.1

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 45.2

4 164 182 96 124 176 100 100 45,3

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  1 0 0 -1 0 6 45,4

45 Ширина груди щ 1 164— 188 88 -  108 176 — 1 0 0 -8 2 37,8

1,0 0.3
2 158— 188 8 4 - 1 2 4 176 -  100 - 8 8 383
3 158 — 188 8 4 - 1 2 8 176 — 100— 94 38.8

4 164 -  182 9 6 - 1 2 4 176— 100 — 100 39,3

5 1 6 4 -  176 100 -  124 176 -  100 — 106 39,8

46 Расстояние между сосковыми 
точками

и 1 164 -  188 8 8 - 1 0 8 176 — 100 — 82 22,5

0,7 0
2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  -  88 22,7

3 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  128 1 7 6 - 1 0 0 - 9 4 22,9

4 1 6 4 -1 8 2 % -  124 176 - 100 -  100 23,1

5 1 6 4 -  176 100 -  124

<5т87Ё

23.4



Продолжение табл. П. 2.3.2
Стандарт

ный но
мер раз- 
\жрного 
признаки

Размерный признак

Условное 
обозначение 
ра змер ноги 

признака

Номер
пол нотной 

группы

Диапазон 
ростов 

в группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

талии)

Значение 
базового 
измере
ния. см

Разность величин 
измерений (см) 

между

размерами ростами

47 Ширина спины Щ I 164 — 188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  -  82 41.0

1,0 0,1

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 176 -  100 -  88 40,7

3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 1 7 6 -  100— 94 40,4

4 164— 182 9 6 - 1 2 4 3! 1 8 } 8 40,1

5 164— 176 100 — 124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 39,8

48 Обхват головы А«м 1 1 6 4 -  188 88 т 176 100 —82 57,4

0.4 0,4
2 1 5 8 -  188 8 4 -  124 1 7 6 -  100 -  88 57,5

3 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  128 1 7 6 -  100 - 9 4 57,6

4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 1 0 0 57,7

5 164 -  176 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 57,8

49 Расстояние от талии до плос
кости сидения

д 1 1 6 4 -  188 8 8 — 108 1 7 6 -  100 - 8 2 25,9

0,1 0,7
2 1 5 S -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  88 26,2

3 158 188 84 -  128 176 100 94 26,5

4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  -  100 26,8

5 1 6 4 -  176 100 -  124 о* 1 8 \ 9 27,1

50 Обхват колена в согнутом по
ложении

оЩЛ 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 39,9

0,8 0,8

2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 40,3

3 158 — 188 8 4 -  128 1 7 6 -  100 - 9 4 40,7

4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 1 0 0 41,1

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  -  106 41,4

5! Обхват подъема стопы о,[ 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 176 -  100 - 8 2 35,3
Л 1 Л 7

\ ! 2 | 1 5 8 -  1881 84 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 88 /  35.3 j ~  1 !

I JptKkMacettue таб л . 11.2.3.2
/ О т н л я р г г

1 н ь з й н о -
1 мер раз
1 мерного

признака

Размерный признак

Условное
обозначение
размерного

признака

Номер
пат нотной 

группы

Диапазон
ростов

в группе

Диапазон
размеров
в группе

Базовый размер
(рост — обхват 
i p y a n  — обхват

талии)

Значение \
базового j
измере
ния. см

Разность величин \
измерений (см)

между

размерами ростами

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 - 1 0 0 - 9 4 35,3
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 0 35,3
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 176 -  100 -  106 35,3

53 Плечевой диаметр 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 41,2

0,5 0,8
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  1 0 0 -8 8 41,1
3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 176 100 -  94 41,0
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  100 40,9
5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -  100 -  106 40,8

54 Поперечный диаметр шеи <L 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 £ ! 8 ! S 13,0

0,2 0,2
2 1 5 8 -  188 8 4 -  124 1 7 6 -  100 -  88 13,0
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 13,0
4 1 6 4 -  182 9 6 -  124 1 7 6 -  100 -  100 13,0
5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 - 1 0 0 - 1 0 6 13,0

57 Лсреднезэднмй диаметр руки 1 J 6 4 -  Ш 8 8 - 1 0 8 J76 — 100 — 82 12,0

0,5 0
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 1 7 6 -  100 -  88 12,4

3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 176 -  100 94 12,8
4 164 — 182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  100 13,2

5 1 6 4 -  176 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 13,6
58 Переднезадний диаметр об

хвата груди второго
4 и , 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  - 8 2 25,6

1.0 0,1
2 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 -  8» 26,0
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  128 1 7 6 -  100 —94 26,4
4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  -  100 26,8
5 164 — 176 100 -  124 176 100 -  106 27,2



Продолжение табл. И  2.3.2
Стандарт- 
ный но
мер раз
мерного 

признака

Размерный признак

Условное
<»бозначение
размерного

признака

Номер 
пол нотной 

группы

Диапазон
ростов

н группе

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый рахмер 
(рост — обхват 
груди — обхват 

талин)

Значение 
(газового 
измере
ния, см

Разность величии 
измерений (см) 

между

размерами ростами

60 Высота плеча косая спереди Д».к.и 1 164 ~  № » — 108 i 76 — 100 — 82 45,3

0,7 0,8

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 45,5

3 158 — 188 8 4 - 1 2 8 17b — 100 —94 45,7

4 164 182 96 124 176 100 -  100 45,9

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 46,0

62 Длина руки до локтя Л м к 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 -  82 33,8

0,2 1.2

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 176 — 100 — 88 33.8

3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 176 — 100— 94 33,8

4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 176 — 100 -  100 33,8

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  -  106 33,8

68 Длина руки до линии обхватз 
запястья

Д» и«? 1 1 6 4 -  188 88 — 108 176— 100 — 82 57,4

0,3 1,9

2 1 5 8 -1 8 8 8 4 -  124 1 7 6 -  100 - 8 8 59,4

3 1 5 8 -  188 8 4 -  128 1 7 6 -  100 - 9 4 59,4

4 1 6 4 -1 8 2 9 6 - 1 2 4 176 — 100 — 100 59,4

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 176 — 100 — 106 59,4

69 Вертикальный диаметр руки <> I 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  1U) - 8 2 12,8

0.2 0,2

2 158 — 1Я8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -  100 - 8 8 13,0

3 158 -  188 8 4 — 128 1 7 6 -  100 - 9 4 13.2

4 1 6 4 -1 8 2 9 6 -  124 1 7 6 -  100 -  100 13,4

5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 13,6

7° Расстояние от шейной точки
до колена 

1

Дик 1 164 — 188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -  100 - 8 2 101,9 0

............ j

3,4

______ __J
\
У--,____, 3 ___ t s i  - 1X8 84 — 124 176 — 100 — 88 102,2

— —

Окончание табл. П .2.3.2
1 Стандарт

ны#  но
мер рзз- 
мерного

признака

Размерный признак
Условное

обозначение
размерного

Номер
п олн отой

группы

Диапазон
ростов

Диапазон 
размеров 
в группе

Базовый размер 
(рост — обхват
груди — обхват

Зиачетше
базового
измере

Разность величин 
измерений (см)

между
признака талии) ния, см размерами ростами

3 1 5 8 -  188 8 4 -  128

3187£

102,5
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 176 — 100 — 100 (02,8
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 - 1 0 0 - 1 0 6 103,1

71 Расстояние от линии талии Д м 1 1 6 4 -1 8 8 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  -  82 60,3
до колена

2 1 5 8 -  188 84 — 124 1 7 6 -  100 -  88 60,9
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 61,5 “ 0,2 2,4
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 5 1 8 1 8 62,1
5 1 6 4 -1 7 6 8 1 м £ 176 — 100 — 106 62,7

72 Высота плеча д, 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  -  82 6,7
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 1 7 6 -1 0 0  - 8 8 6,6
3 1 5 8 -  188 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -1 0 0  - 9 4 6,5 0 0,2
4 1 6 4 -  182 9 6 - 1 2 4 1 7 6 - 1 0 0 -  100 6.4
5 1 6 4 -1 7 6 100 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 6 6,3

73 Высота головы 4*, 1 1 6 4 -  188 8 8 - 1 0 8 1 7 6 -1 0 0  -  82 24,6
2 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 4 176 — 100 -  88 24,4
3 1 5 8 -1 8 8 8 4 - 1 2 8 1 7 6 -  100 - 9 4 24,2 -0 ,2 0,6
4 1 6 4 -1 8 2 96 -  124 1 7 6 -1 0 0  - 1 0 0 24,0
5 1 6 4 -  176 100 -  124

878;£

23 3



Особенности измерения фигур дли проектирования одежды 
ия индивидуальную фигуру

Как указывалось выше, дтя получения сопоставимых данных при разработке рачмСо I 
ной типологии населения измерения производятся строго в соответствии с принятой! 
для этой цели методикой и программой (см. приложения 2 .1, 2.2).

Для проектирования одежды на конкретную фигуру в методику Moiyr быть внесены! 
некоторые изменения, позволяющие более точно учесть индивидуальные особенное,,,] 
фигуры и ношения одежды. Авторы различных методик и закройшики*практикц По 1 
разному обобщают свой опыт снятия мерок.

Измерения фигур обычно производятся в обуви, так как высота каблука влияет на! 
осанку фигуры и, следовательно, на величину балансовых длин (Д*, Дт , Я и др. s 1

Могут вводиться дополнительные мерки, не предусмотренные ОСТ. Например, в не J  
которых методиках при проектировании поясных изделий для точной балансировки из]  
делия измеряются не только расстояния от линии талии до пола сбоку и спереди но и| 
сзади; причем линия талии, намечается не строго горизонтально, как предусматривает! 
методика массовых измерений, а в соответствии с фактической линией талии фигуры,] 
Для этого клиенту необходимо выполнить ряд движений (например, наклон вперед)! 
для того чтобы эластичный поясок, которым фиксируется линия талии, занял положе-| 
ние, соответствующее истинной линии талии. У некоторых фигур оно значительна o tJ  
клоняется от горизонтали. Именно так будет располагаться пояс юбки на фигуре в про-] 
цессс носки, из-за чего в изделии, спроектированном исходя из горизонтальное т. i ли-1 
нии талии, проявятся дефекты посадки, обусловленные нарушением баланса (наприJ  
мер, отклонение от горизонтального положения линии низа и от вертикального г*Л 
ковых швов, косые заломы от боковых швов и т.д.).

Ширину плеча для индивидуальной фигуры определяют обычно до проектируемого] 
шва втачивания рукава (при массовых измерениях — до плечевой точки). Часто всличи4| 
ну прибавки к соответствующему измерению закладывают при его снятии (при ощкмеЯ 
лении ширины рукава, ширины изделия на различных уровнях и т.д.). Ширину сшшкЯ 
иногда определяют с учетом динамического увеличения этого измерения, для чего » >чо1  
ряемый перекрещивает руки на груди, обхватывая правой рукой левое плечо, а левой -  
правое.

Приложен,., ; 4



Приложение 3

РАЗМЕРНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Д зя  проектирования конкретных видов изделий на основе устаноазенной типологии

щреотажныл ишшген по ширине пол нотные вариации фигур не учитываются; проекти
рование осуществляется на фигуры К полиотиой группы. Интерна;! безразличия по росту 
уКрикотажных жакетов и джемперов установлен равным 12 см (т.е. изделия выпуска
ется  в сдвоенных ростах), облегающие бельевые изделии из полотен большой 
растяжимости изготавливаются в сдвоенных размерах и т.д.
^ “чзмеры трикотажных изделий на товарном ярлыке обозначаются по-разному в за-

1змер женских платьев обозначается полными значениями трех ведущих признаков: 
I обхвата груди третьего, обхвата бедер с учетом выступания живота (например,
96 -104). При этом предусмотрен выпуск изделий н 6 ростах (от 146 до 176).

_ р 1Я джемперов, жакетов, блузок указываются рост и обхват груди, причем интервал 
па росту составляет не 6 . а 12 см, т.е. изделия выпускаются в сдвоенных ростах (напри
мер, 158, 164—96).
I Юбки также выпускаются в сдвоенных ростах, но кроме роста указывается обхват 
бедер (например, 170, 176—104).

Д тя поясных трикотажных изделий величина обхвата груди не указывается, а для 
женских трусов указывается только обхват бедер, в мужских — талии.

Дзя купальных костюмов I вида (однопредметных) — рост, обхват груди, обхват 
бедер (с интервалом по росту 12 см, например 146, 158 — 88—96); купальных костюмов 
П вида (двухнредметных) — обхваты груди третий и четвертый, а также обхват бедер 
(например, 88 — 72—96).

Дтя мужских сорочек простаазяются рост, обхват шеи, обхват груди (например, 
182, 188-42-100).

интервалы безразличия изделий. Например, в связи с растяжимостью

умости от ассортиментной группы, к которой относится изделие.



Приложение J

М Е Т О Д И К И  К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я  И З Д Е Л И Й  Р А З Л И Ч Н Ы Х  

А С С О Р Т И М Е Н Т Н Ы Х  Г Р У П П

Приложение 4 i

Разработка чертежа основы конструкций плечевых изделий для женщин 
и девочек по Единому метолу конструирования одежды (ЕМКО ЦОТШ Л; 

изготавливаемой но индивидуальным заказам населения

Метод, разработанный ЦОТШЛ* более двух десятков лет назад, хорошо известен 
специалистам и до сих пор применяется для конструирования одежды не только н $
индивидуальные, но и на типовые фигуры.

Размерные признаки, используемые для разработки основы конструкции, приведен: 
в табл. П 4.1.1, расчет параметров (для женской типовой фигуры 158—88—92) и поел , 
довательность построения основы конструкиии плечевого изделия даны в табл. П.4.1 : 
Чертежи деталей основы представлены на рис. П.4.1.1, П.4.1.2.

Рис. П.4.1.1. Основа конструкции женского плечевого изделия

* Центральная опытно-техническая швейная лаборатория.
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Рис. П.4.1.2. Основа конструкции втачного рукава

Т а б л и ц а  П.4.1.1

Размерный признак Обозна
чение

Величина (см) дли 
фигуры размером 

158 — 88 — 92
Рост Р 158,0
Полуобхват шеи Q I V
Полуобхват фуди первый С, 42,5
Полуобхват фуди «торой Q h 46,2
Полуобхват фуди третий Cm 44,0
Полуобхват Талии С 33,4

^оауобхват бедер с учетом выступа живота Q 46,0
Ширина грули ад 16,2

J^gcwwuHc от линии галии до точки основания шеи сзади Д и 41,6
ilf^TOBime от точки основания шеи до линии талии спереди ЛмХ 42,5
- ^ СОта гРУди пер-мм 25,4
)— проймы сзади первая Д»р. ii 20.3

плеча косая Д| к 41,8
рЦ^Рина спины ш с 17,2

д . 75,0
4е вон1 ската ш п 12?9
ДО линии обхвата запястья

Of,

53,3
27,1
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Примечание.  Размерные признаки Вп и „ отличаются от соответствующих стандарт,,, 
тем, что измеряются от точки основания шеи: Дш — измерение желаемой длины изделия в Ка, Х1 
стве дополнительных для уточнения конструкций изделий на полные фигуры с большим !4>i I 
пом грудных желез, перегибистыс и сутулые фигуры используются измерения Ш1б (Ширина i-py' I 
большая), Д (расстояние между центрами грудных желез) и Вп ка (высота плеча косая спер*14 И

Для расчета основы конструкции спинки и наточки используются следующие прибацК1!. I 
к лолуобхвату фуди третьему — Пх\ 
к длине спинки до талии — Плтл; 
на свободу проймы по глубине — Яс пр; 
к ширине горловины — Пш гх; 
к высоте (глубине) горловины — Д ,гс.
В зависимости от степени прилегания проектируемого изделия на уровне груди чс. 

личина прибавки Пг распределяется по участкам конструкции следующим образом 
на прибавку к ширине спинки (/7ШС) — 0,15...0,3*/7г; 
на прибавку к ширине переда (# щп) — 0...0,2*ЯГ;̂  
на прибавку к ширине проймы (Umnp) — 0,5...0,8*Д .
Чем плотнее прилегание изделия к фигуре, тем большая доля прибавки /7Г идет А  

ширине проймы. Рассчитанные величины прибавок в сумме должны составить исхол-1 
ную величину Пг

Чертеж основы конструкции плечевого изделия выполняется по методике, представ-'] 
ленной в табл. П.4.1.2.

Т а б л и ц а  П 4 1 21

Последовательность построения чертежа основы конструкции и расчет параметров 
спянки н полочки для женщин и девочек (см. рис. П.4.1.1)

N5?
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
158 — 88 — 92), см

Примечания

1. Построение базисной сетом

1.1 Ширина изделия 
АоО\ —  горизонталь

Q m  + tfr+ o m  + Птрт 
(44 .0+5,0+0,5+0 «  

~  49,5)

Огвоа (отв.) средней линии спинки ог 
вертикали по линии груди равен 
0.,.0,5 см, причем припуск на оформле
ние вертикальных вытачек и рельеф ов 
по линии груди /7крт *  0...2 ,5 см.
Отвод равен (см):

для фигур с нормальной осанкой 0,
для персгибистых фиг\р 0,2;
для сутулых фигур 0,5;
для фигур с увеличенной вы пуклое- К!
ягодиц 0.

Пыхп учитывается при проекти ровани и  
более двух вертикальных швов или 
боковой вытачки с раствором в п р о й м у

1.2 Ширина спинки 
Л)а — вправо по го
ризонтали

Шс + Пшс 
(17.2+0,16-5“  18,0)

Яа|С* 0 ,1 5 ...0 ,3 ;Я г

1.3 Ширина полочки 
(переда)
0 , а2 — Ш1ево по 
горизонтали

Щ + ( с ;„ - с ; , ) + /7 шг 
[16,2 + (42,6 -4 2 ,5 ) + 

+0,02 5 ® 20]

Дв.о ® 0...0.2- Д .  /  1 
При конструировании изделий иию -1' 
ные фигуры с большим выступан<н 
грудных желез, а также на нереги < 
стые фигуры для опредслени^Лнир»
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Ирснкижение mao.i. fl.4.1.2

№
Конструктивный 
участок и способ 
его гюс'гроения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
158 — 88— 92), см

Примечания

полочки используют размерный приз
нак Т45* — в ( ширина груди боль
шая ): a ta2 ** Я/г6+ Д ап

п т Ширина проймы аа: Л & \~(М +<*хаг) 
(49,5—(18+20) -11 ,51

Ширина проймы аиг не должна быть 
меньше минимально допустимых вели 
чин, представленных в табл. П.4.1 Зи 
П.4 1.4. В противном случае пройму 
следует расширить за счет уменьшения 
прибавки к ширине спинки Ц лх

15 Уроиень лопаток 
АоУ~~ вниз по верти
кали

0,4Л м  
(0.4-41,6*= 16,6)

Полученная ширина проймы для раз
мера 88 согласно данным табл. П.4.1.4 
является нормальной

1.6 Уровень глубины 
проймы:
д ,Г  - виш  по верти
кали

Д|»».>! Ц.пр^" 
(20,3+2+0.5 0,5 -  

«2 2 ,6 )

Д  пв зависит от модели. 
И л л  ж 0*5». 1 см

17 Уропсньлинии талии 
4>7’— вниз по верти - 
кали

Д «1+  
(41,6+0,5 « 4 2 ,1 )

1.8 Уровень линии бслер 
ТБ вниз по верти
кали

0,5Д.с*-2 
(0.5*41.6-2,0 -  18,8)

Из точек Г. Т, В  вправо провести 
горизонтали, а из точек а, в2, а г 
опустить вертикали; точки пересечения 
обозначить/',. Г*, Гу By, Тг

2. Построение спинки

2.1 Построение средней линии спинки

2.1.! Отвод средней линии 
спикки от вертикали 
вверху — mipino

0.. Л Выполняется только в случае проекти
рования разрезной спинки.
При конструировании женских изделий 
отвод равен (см):

0.5 — для фигур с нормальной осанкой; 
0 — для псретибистмх фигур;
1,0 — для сутулых фигур.

При наличии жировых отложений в об
ласти VII шейного позвонка отвод равен 
(см):

0 — для фигур с нормальной осанкой; 
0,3. .0,5 — плево;
0,5 — вправо.

При конструировании изделий для де
вочек отвод равен (см):

0 — для фигур с нормальной и 
перегибистой осанкой;
0,5... 1 — для сутулых фигур

2.1.2 Отвод средней линии 
спинки от вертикали 
>*а линии талии 7Т,— 
апраю по горизонтали

0 .5 ... 1,5 
(1 )

При проектировании разрезной спинки 
для женщин и девочек с C hi > 42 отвод 
равен (см):

1 — для фигур с нормальной осанкой; 
0,5 — для перегибистых фигур;
1,5 *— для сутулых фигур.



Продолжение табл. П. 4 j ^

№
Комару ю н вны й 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
1 5 * - # * - 9 2 ) ,  см

Примечания

Для фигур с  увеличенной вы пуклость^ 
ягодиц отвод не выпозняется 
При конструировании изделий для 
девочек с Си, < 42 отвод ранен (см)
0,5 — для фигур с нормальной осаикоц
0 — для перегибистых фигур;
1 — для сутулых фигур.

При проектировании неразрешим 
спинки отвод увеличивается на 0.5 см

П р и м е ч а н и е .  Для оформления средней линии спинки последовательно соединяют 
прямыми точки Л»‘. У, Г| и продолжают линию вниз за точку Г», отмечая «пересечен» 
ее с линией бедер точку />,.

2 2 Построение горловины спинки

2.2.1 Ширина горловины 
спинки А) Ач (или 
\А г )  — вправо по 
гориюнтали

C J  3 + /7И.М 
(16,2 /3+0.5  -  5,9)

Для женских фигур с жировыми отло 
жениями н области VII шейною но- 
згюнка или с ра шитыми мышпами в 
области плечевого пояса ширину горло 
вины спинки увеличивают на 0,5... 1 см

2.2.2 Высота горле кины 
спинки: Аи4х *  А Л  — 
i низ по вертикали

А1 Аз (ил и АуА2)/3+ # Ef с 
(5 ,9 /3 + 0  -  1,97)

П р и м е ч а н и е .  Линию горловины спинки оформляют плавной вогнутой кривой с»т то i 
ки Ау ло средней линии спинки.

2 3 Построение линии 
1НЛИИ спинки

Проводится из точки Гили точки Г, 
перпендикулярно средней линии 
спинки

2.4 Построение линии низа спинки

2.4.1 Уровень низа изделии 
АНХ (или A!t\ — шип 
по средней линии 
спинки

(75 + 0 ,5*  75,5)

2.5 Построение плечевой линии и вытачки спинки

2.5.1 Луга Я, (центр — точ
ка А>) плечевой 
линии спинки

# 4 + раствор вытачки 
(12,9 + 2 -  14.9)

Раствор плечевой вытачки (см) опрел - 
ляется в зависимости от осанки фигур1 | 
и структуры ткани

Структура ткан»» J
Осанка Мягкая 

и рыхлая
Жестка я |
и с у ^ Ч

Перегибистая 
Норма/i ьная 
Сутулая

1 ...1,5 
1 Х ..2  
2...2,5

х Т У ]
2... 2.5 
2 , 5 - ^ J

2.5.2 Коней плечегого среза 
Д  — пересечение луг 
И\ и Л3 (центр — 
точка 7*,)

Д. . ♦ л и
(41 ,8+ 0 .5 -42 ,3 )

Точки .<2 и Д  соединяются пряме й i>« 
иней

____
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Продолжение табл. П.4.1.2

Конструктивный 
уЧаСТОК и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры
158 — 88 — 92), см

Примечания

2.5-3 Расстояние от верши
ны горлозины ло пле
чевой вытачки: А^И ~  
по линии А гП\

<0,25 ...0,3)114 
(0.3 1 2 ,9 -3 ,9 )

Для сутулых фитур — 0.5Щ,

2.5.4 Длина вытачки: 
ИИ2 ~  вниз парал- 
лелыю средней ли
нии спинки

(7,5) Для женшин — 7...8 см 
Для девочек — 5...8 см

2.55 Повышение левой сто
роны вытачки ИИ} — 
вверх по линии вы
тачки

(0,3) Для жеишим — 0,3 
Для девочек — 0,2...0.3

2.5.6 Дуга уравнивания 
сторон вытачки: 
Ду.(иснтр — точка //2)

ЪИу По дуге /?, (пхладывается величина 
раствора вытачки ИУИА (см.п.2.5.1)

2.5.7 Повышение конца 
линии плечевого шва 
с учетом сутюжиьа- 
ния проймы спинки 
'ЦЯ\ — вверх по вер
тикали

(0,5) Сутюживанне проймы спинки выполня
ется в целях лучшего облегания в облас
ти лопаток. Величина сугчживаиия за
висит от формовочных свойств мате
риала и составляет 2/7,/7,'. Если тре
буется исключить влажно-тепловую 
обработку проймы, величина с улажи
вания переводится в плечевую выгачку 
в качестве лопатнитсльного раствора 
или а линию кокетки на этапе разработ
ки молельной конструкции.
Я ,/ / /  для женшин (см):

0,3...0,7 — для фигур с нормальной 
осанкой и перегибистых;
0.5... 1 — для супулых фигур с вьклупа- 
юшими лопатками 

Я ,Д ‘ для девочек (см):
0.2...0,5 — для фигуре гшрмалыюй 
осанкой и перегибистых;
ОД..0,7 — для сутулых фигур с высту
пающими лопатками

При v 
с пове
ЮПОЛ

• е ч а н  ие Плечевая линия спинки оформляется через точки А г, И\ и //4, П{. Для фигур 
рнутыми вперед плечами алечевую линию следует продлить за точку У/,' на 0,7... 1 см для 
М яльной посадки.

2.6 Построение проймы спинки
2.6.1 В спом отел  ьн ые 

точки:
Ih  — влево по гори
зонтали из точки П{ 
ДО пересечения с в/*,; 
ГН — вверх от точки
Л

Дтч женшин: 
/% Г|/Э+2 

Д 1Я девочек:
А Л / З + О Д Л )

r j j i
П .5 /2 -5 ,7 5

Меньшая величина берется для девочек 
младшего возраста, большая — для 
старшего

L l .
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Продолжение табл. 2

N?
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Р а с ч е ты  формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
158—*88—92), см

Примечания

Г2 — посередине ши
рины проймы;
/  — на биссектрисе

Для женшии: 
0.2Г,Г4+(0...0,8) 

(0.2 11,5 +0.6 «  2.4) 
Для девочек: 

0.2Г,Л +(0.3..0 ,5)

При опрслслстш  положения точки / 
для псрсгибистых фигур использ>еп ( 
минимальная, а для сутулых — макси
мальная величина участка Г, — /  лл« 
девочек старшего возраста

П р и м е ч а н и е .  Линия проймы спинки оформляется плавной кривой через точки 11. 
fJh  /, Г,. При построении спинки с отводом от вертикального положения линия Проймы 
прояснится на уровне лопаток со смешением вправо, ранным величине отвода на данном 
участке, что позволяет сохранить расчетну ю ширину спинки

3. Построение полочки (переда)

3.1 Построение линии талии

3.1.1 Положение наиболь
шего выступания 
грудных желез на 
линии груди ГуП — 
влево

О Д /2—(0 . . . I) или 
/£+<0,5... 1) 

(20.2-0.5 «9 .5 )

Для пальто величина Г}ГЬ больше, чем 
для платья. Через точку /4 вертикаль 
вверх и вниз, на пересечении ее с ли
нией тати и точка Tw

3.1.2 Понижение линии 
талии переда 7^7* -  
«низ; от точки 7J до 
линии середины пе
реда проводится го- 
ризонтальи на пере
сечении с  ней отме
чается точка 7̂ ; 
точка Г6 соединяется 
прямой с точкой пе
ресечения линии та
лии спинки с верти
калью, опушенной из 
точки Гj

0 .1
(0,5)

Линия талии переда понижается (см): 
при конструировании женских изделии 
на 0...0,5 -  для легкой одежды, цельно 
кроенной по линии талии;
0.5 — для легкой одежды, отрезной по 
линии талии;
1 — для верхней одежды, иельнокр»* 
ной пол и ци и  талии:
1,5 — для верхней одежды, отрезной i > 
линии талии.

Для фигуре большим выступанием 
живота этот отрезок увеличивается ни 
1... 1,5 см;
при конструировании изделий для девочек 
старили шкшыюй группы. 

на 0.. 0,5 — для типовых фигур;
0 — для фигур с не выступающим 
животом;
1... 1,5 — для фигур с выступающим 
животом;

при конст/туиргхшши изделий дм  
дошкольной и младшей школьных групп 

на 1 1 , 5  — для типовых фигур;
0,5 . . . ! — для фигур с небольшим вь 
стуканием живота;
2 ...2 .5 — для фигур с большим вы
ступанием живота

П р и м с ч а н ие. Для девочек дошкольною и младшего школьного возрастов при спускс 
линии талии более 0,5 см в легкой одежде и более 1 см в пальто рекомендуется проек
тировать вытачку для облегания живота; расгпорсе равен величине спуска или меньше н 1 
0.5 см. Вытачку располагают на 4 ...6 см выше линии талии; вершина ее не доходнг до 
пертикали ГЬТЬ на 3.. 4 см. В л о м  случае линии талии снинки и переда не совпадают и- 
вертикали, проведенной из точки Г] на величину' раствора вытачки.
При использовании материалов с хорошими формовочными свойствами вытачку мо#н< 
гаменитьсутюжиаанием. „ -
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Пр<х)<ыжение табл. П, 4.1.2

1 N&
КОНСТРУКТИВНЫЙ
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
158—88—92), см

Примечания

В изделиях из тканей с рисунком в клетку или полоску для обеспечения хорошей посад
ки вместо вытачки на облегание живо га проектируется увеличение верхнего баланса: 
спуск линии талии ТЯТ} уменьшается и на ту же величину удлиняется вверх отрезок ТУАУ 
Может использоваться и комГншированный пачход' часть раствора вытачки остается в 
боковом шве для супожипапия. а другая его часть используется для сокращения спуска 
линии талии и увеличения верхнего баланса изделия

3.2 Построение линии горловины переда

3.2.1 Положение вершины 
горловины Т*А) — 
вверх

Д,*1!"*'^дт.п
(42,5 + 0.5 + 0 ,5 *  

-  43.5)

Пщлл *  где а „ -  припуск на 
уработку, пакет и голшииу ткани. 
Величины припуска для женшин, см: 

на 0 . 3 Д 5  — для легкой одежды с за
стежкой спереди;
1.2... 1,5— для жакета;
1.5... 2 — для пальто демисезонного;
2...2.5.— лля пальто зимнего;
2.5...3.— для пальто зимнего с ворот
ником шаль.

При разработке конструкции на фигуру 
с большим выступанием живота отрезок 
Т*Ау увеличивается на 1... 1,5 см. 
Величины припуска II^  для девочек, см: 

на 0,3 ...0,5 — для легкой одежды с за
стежкой спереди;

1... 1,3 — для жакета;
1... 1.5 —для пальто демисезонного;
1.5...2.— для пальто зимнего.

3.2.1а Смешение вершины 
горловины ДИз! ~  
влево

(0) П.3.2.1а выполняется, если перед 
проектируется разрезным (из двух час 
тей). при этом >Мз! ** 0.5 см для ти
повых фигур женшин и девочек;
АуАц *  1... 1,5 см для перегибистых 
женских и детских фигур с большим 
выступанием живота;
АуАц »  0 для сутулых фигур.
Точка Из, соединяется с точкой /*j пря
мой линией. В результате подучался 
новое положение линии полузаноса

3.2.2 Ширина горловины 
переда ЛИ* (или 
ИВА) — горизонталь 
влево

Я тя женщин.
ААХ -  5.9 

Для девочек: /М,—0,5

Участок АА> — ширина горловины с 
чертежа спинки

3.2.3 Глубина горловины 
ЛуЛ, (или АнЛь) — 
вниз

0.45 С  
<0,45 1 7 ,4 -7 )  

или Ау4,

Оформление линии горлоонны: из точек 
/4« и радиусом, равным глубине гор
ловины Ay4it проводит дне дуги в сторо
ну точки <4)Из|)< и из точки их пересе
чения тем же радиусом проводят линию 
<\>рловины ОТ ТОЧКИ Аа ДО ТОЧКИ А)

[ Г ? Построение верхней (нагрудной) вытачки
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Продолжение табл. П. 4 / •>

N?
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
158— 88 —92), см

Примечания

3.3.1 Положение выодой 
ТОЧКИ Груди А4Г1 — 
засечка радиусом Я, 
на отрезке Гь Ть 
(центр — точка Л )

(25,4)
Для девочек младшего возраста высиц Г* 
точка груди совпадает с точкой Гь 
Точки А* и /*-(/i) соединяются прямой 
линией для получения передней сторо 
ны вытачки

3.3.2 Дута уравнивания 
сторон вытачки — 
радиус Я, (центр — 
точка Г7)

/ 7Л4 
(по чертежу)

Для девочек мчадшего возраста — учас
ток / ; л

3.3.3 Раствор вытачки 
Л Л  — по дуге ра

Для женшин:
2< Q „ -  С.) + 2

В«*личин;1 а определяется в зависимее m 
от возрастной группы и размера (по С т )

диуса Л, {2(46,2-42,5)+ 
+  2 » 9 ,4 | 

Для девочек:
Возрастная группа Размер Величин:]

а, см

2(С ..- С»>+* Дошкольная 26 ...30 0,2

Младшая шкальная 28...30 
32 
34 
36

0,2
0,3
0,4
0,5

* Старшая 34
36
38
40

0,5
0,7
0,9
1.2

Подростковая 42
44

46...54

1 ,6
1,8
2,0

Для перегибистых женских < 
большим выступом грудных 
яор вытачки следует провери 
туя мерку Ш, 6: .А*Л> *  1{Шг в 
Стороны вытдчки оформляю 
точки At и Г,, А, и Г- прямы»

жгурс
юелезраст
TV, ИСГКХ'И

- Щ ) + 1 
г, соедини
<И ЛИНИЯМ! !

3.4 Построение линии низа переда

3.4.1 Положение линии 
низа на средней 
линии переда 
ТцНу — вниз

Для женшин:
Г, Я, (или ГН) 
Для девочек:

Г, Нх (или 77/) + 0,5

Для женских и детских пальто отрезок 
Г»//, удлиняется на величину припуска 
на уработку ткани при изготовлении 
борта —0,5 .. I см
В изделиях для девочек младшего возр> 
та с бол(эшим выступом живота (разм1. 
26—36 по Сг|ц) отрезок Т%Н> 
удлиняегся на ! см

3.5 Построение проймы переда j

3.5.1 Вспомогательные 
точки для построения 
проймы
Гд/£  — вверх; Ъ Г Х

(с чертежа спинки)
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Окончание табл. П.4.1.2

гь
Конструктивттый 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
1 5 8 -8 8 -9 2 ) ,  см

Примечания

Г М  — юерх; 

Д Д ,  -  вправо

л д / з
Для девочек 

младшего возраста

Л  Д / 3 - 0 ,5  
(0,6)

3-5.2 Конец линии плече
вого шва переда (вер
шина проймы) Д  — 
на пересечении дуг: 

Яь (центр — точка 
— клево;

Яг (центр — точка 
Д ,)-~  влево от точки
д

ш п
(12.9)

д .д *

Для определения положения точки Д  в 
наделиях для сутулых и псрсгибистых 
фигур используется размерный признак 
Дми>: точка Д  лежит на пересечении 
дуг радиусов Д,.*.п и Д/„, центры кото
рых соответственно точки Г7 и Л

3.5.3 Вспомог л тел ьные 
точки для пос1роения 
Проймы.

Точка 2. (Л —2) — на 
биссектрисе Z Д /^Г2;

точка 3  ~ посередине 
отрезка Д Д ;

точка 4 — на перпен
дикуляре, иосстанов 
ленном из точки 3  к 
отрежу Д Д

0,2///,Р или 
0.2ПП  

(0.2 11,5 « 2 .3 )

Д  Д / 2

1 (для женщин) 
0,5... 1 (для девочек)

Отрезок Г42 для перегибистых фигур 
увеличивается на 0,5 см, а для сузулых 
уменьшается на 0,2... 0,3 см

П р и м е ч а н и е .  Оформляется линия проймы переда через точки Д ,  4% Д .  2  /}.
В конструкциях с  большим раствором аерхней аьпачки линия проймы проходит влево от 
точки Д  на расстоянии 0,5...0,8 см. В платьях длину проймы переда уменьшают с уче
том растяжения ткани: Д Д ,  “ 0,3...0,5см.

Разработки чертежа основы конструкции втачного рукава

^ П о ст р о ен и е  основы  конструкции рукава вы полняется непосредственно на чертеже 
проймы или отдельно от него Ш и рина рукава на уровне глубины  проймы  определяется 
^Ю м ощ ью  прибавки к обхвату плеча Д *  или задается в соответствии с моделью . На 
2 £ У |  разм еры  и эксплуатационны е свойства рукава оказы ваю т влияние параметры  
| ^ м ы  изделия При конструировании  м алообъемны х по линии груди изделий с узки-
2  Рукавами следует обратить вним ание на то , что для обеспечения необходимой свобо- 
^ В в и ж ен и я  ш ирина проймы  аа: (см . рис. П 4.1 1 )не  долж на бы ть меньш е м иним ально 
^ У с т и м о й  величины  (табл. П .4 .1 .3 . ..П .4.1.5).
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Минимальная ширина проймы (см) для изделий с втачными рукавами на типов ы, 
фигуры девочек дошкольной и младшей школьной групп (во С ^,)

Т а б л и ц а  П 4 ] 3J

Вид изделия
Размеры дошкольной 

группы Размеры младшей школьной группу

26 28 30 28 30 32 34 36
Платье 8,5 9,1 9,7 М 9,3 9,8 10,3 10,8
Жакет 9,1 9,7 10,3 9,4 9,9 10,4 10,9 ГМ
Паль го демисезонное 9,7 10,3 10,9 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0
Пальто зимнее 10,5 П.1 11.7 10,8 11,3 11,8 »2,3 > *12X1

Т а б л и ц а  П.4.| 4

Минимальная ширина проймы (см) для изделий с втачными рукавами на типовые 
фигуры девочек старшей школьной и подростковой групп (по СП]|)

Вид изделия
Размеры старшей 
школьной группы Размеры пол ростковой группы

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Платье 9,7 10,1 10,5 10,9 11,2 11,7 12,2 12,5 *3,2 13,9 14.6

Жакет 10,3 10,7 11,1 11,5 11,8 12,3 12,8 13,2 13,9 14,6 15.3

Паль го 
демисезонное 10,9 11.3 11,7 12,1 12,4 12,9 13,4 13,9 14,6 15,3 16.0

Пальто зимнее 11,7 12,1 12,5 12,9 13,2 13,7 14,2 14,7 15,4 16,1 16,8 j

Тл бл  и ца П.4.1 '

Минимальная ширина проймы (см) для изделий с втачными рукавами на типовые
фигуры жеишин

Вид изделия
Размер

88 92 96 100 104 108 112 Z' пб |
Платье 10,7 11.3 11.9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,9 |

Жакет 11,5 1 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1 15,“

Пальто демисе юнное 13,0 13,6 14.2 14,8 15,4 16,0 16.6 .17.21
Пальто зимнее 14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,Г]

На рис. П.4.2.1 от точки //, до точки Я5 измеряется длина проймы Д ф. Определяс 
вертикальный диаметр незамкнутой проймы. Для этого отмечается точка О посереди 
отрезка //|/7j, из которой опускается перпендикуляр на линию груди. В точке их иерсо 
чения ставится точка О,. Полученный отрезок 00\ — вертикальный диаметр незамкн\ 
той проймы.

Установленные величины Дпр и 0 0 , используются для определения высоты оката В 
и ширины рукава Ш9>к.

*  0 0 , ■* а,
где а — понижение вертикального диаметра незамкнутой проймы, см:
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для размеров 120 и более а
для размеров 106— 116 а
для размеров 96 — 104 а
для размеров 88 — 92 а

!;
1,5;
2;
2,5.

I  Ц1ирин> рукава на уровне глубины проймы можно рассчитать двумя способами.
Первый способ. В расчет конструкиии включается проектируемый припуск на посад* 

ку оката рукава при втачивании в пройму (Я пос), величина которого определяется по
рормулс

Пт с = ДпрЯ,
где Я  — норма посадки оката рукава на I см проймы.

Ниже приводятся нормы посадки оката втачного классического рукава.
Виды тканей Норма посадки, см 

0,04...0,06гяные костюмные с содержанием синтетических нолокон 
свыше 30%, шелковые плательные из синтетических волокон и 

[ креповые легкие из натурального шелка и др.
КШерстяные костюмные с содержанием синтетических волокон 0,06...0,08

от 15 до 30%, шелковые креповые и хлопчатобумажные плательные летние 
Цистоикрстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобу- 0,0В...0,1 

Важ ны е плательные демисезонные, льняные, камвольные костюмные 
Полушерстяные плательные камвольные и тонкосуконные камвольные 0,1...0,12
в пальтовые, шерстяные камвольные суконные 

^Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные 0,12...0,14
полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15...0,16

|  Ширина рукава определяется по формуле
т  11.25 (Д П пос) -1,6Д*~ 1,8] /2.

Второй способ. В расчет конструкции включается желаемая ширина рукава, кото
рая определяется в зависимости от обхвата плеча и величины прибавки на свободу 
Облегания:

При изготовлении одежды но индивидуальным заказам населения в основном ис- 
рмьзуетс я второй способ определения ширины рукава. Основа конструкции втачного 
классического рукава разрабатывается по методике, приведенной в таблице П.4.1.6.

Таблица  П.4.1.6
риоследовательность построения чертежа основы конструкции и расчет параметров 

•тачного рукава для женских и детских изделий (см. рис. П.4.1.2, а, б)

N? Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
138-88-92), см

Примечания

1 Проводятся две взаимно перпендикулярные прямые; точка их пересечения — О]
2 Высота оката (Д>*)

— вверх.
Через точку О, про- 
воаят горих*нталь

ОО]-а  
<16,0-2,5*“ 13,5)

Д>* определяют предварительно на базе 
чертежа проймы (см. выше)

207



Подмжение тайл П 4  i А

N?
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
158—88—92), см

Примечания

3 Ширина рукава: 
0,/*„ — вправо: 
О, Рл — атево

^ / 2
(№.05/2-8,02)

у« определяют предварительно 
(см. выше).
В примере - (0„+ Д*,)/2 «  
- (27,1 +5,0)/2* 16,05 см

4 Из точек Р„ и Ря выставляют перпендикуляры вверх ло пересечения с горизонталью, 
проведенной через точку Q. Обозначают точки пересечения 0,0*. Вертикаль О,Рп про 
должают вниз

5 Длина рукаш ОуМ— 
вниз (53,3-1,0 *  52,3)

—

6 Уровень локтя ОуЛ— 
вниз

0,Л// 2 + 3,0 
53.3/2 + 3.0 -29,65

Из точек А/ и v7 проводят горизонтам и 
атево

7 Прогиб переднего пе
реката по линии лок
тя ЛЛ\ — азе по

0,7... 1,0

К Ширина рукава внизу 
Л/А/, -  атсво

(О ^^По^ )/ 2 или по 
модели (по модели 12)

—

9 Скос низа рукава 
внизу Л/, Л/2 — вниз

1,5 ...2.5 Чем больше размер фигуры, тем болыи- 
величина скоса

10 Линию низа рукана оформляют через точки А/ и А/? Соединяют прямой линией точки М 
и Рч\ на пересечении прямой А^Я, с уровнем локтя обозначают точку JJ2

11 Прогиб локтевого пе
реката — влево

0,5... 1.5
- -----

12 Плавными кривыми оформляют линии локтевого и переднего перекатов рукава 
соответственно через точки Mh ЛЪл Р„ и Рь, Д  и А/

13 Вспомогательные точки для построения линии оката:
13.1 Pn~  I  — вверх (конт

рольная точка) (с чертежа переда)
I

13.2 Г  — вправо 0,5 Если обхват п;:еча индивидуальной <ри

13.3 />__/>„ вверх (ко»гт- 
рольная точка)

Г\Пу
(с чертежа спинки)

гуры больше типовой соответствуюшс 
го размера, то отрезки /— / и Р̂ —Рл 
удлиняются на 0,2 см на каждый сантг 
мегр разницы 0 „13.4 P>-Pi — влево 0,5

13.5 — алево OiOyJ 2-2
13.6 O i(\ ~  алево ОгОц/2

13.7 0 }— 2 ~  биссектриса
tOiOsv

2...2,5 Точки Г  и ф , а также точки Р {и Q 
соединяются прямыми линиями

13.8 (\ —.? — на биссект
рисе L O i(\Py

I...2 Оформляется верхняя чисть оката план 
ной кривой через точки /! Z  О., j, V _

13.9 1— Г — влево 0,5
13.Г0 Р}Р\т — вправо 0,5
13.11 — глево 0,5 ширины проймы + 0.5
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Окончание modi. П.4.1.5

[■
Конструктивный 
учасгок н способ 
eft» построения

Расчетная формула 
(пример расчега лля 

женской фигу ры 
158—88—92), см

Примечания

ТзТ 2 на биссект
рисе 1РпГ2

Л —2 (с чертежа 
проймы переда) + 0,5

Точки ЯГ и 1\ соединяются оря мои 
линией; посередине отрезка Гг отме
чается точка 4

\УП 4—5— вниз по пер
пендикуляру к отро
ку P i Гг

I...2

14 Оформляется нижняя 
часть окага ру кава 
через точки Г, 8, Г  . 
Л Р>~

После построение проверяется величина посадки по окату (АД*.), 
для чего измеряются ллина оката (Д*) и длина проймы (Дц>):

Дис т
Вели необходимо изменить величину Д ж, корректируется линия 
оката Так как в ч\кш случае возможны изменения параметров вы
соты окага и ширины рукава, необходимо проверить и уточнить 
положение контрольных то»1ек / и на ока tс

Е  Конструкции однотонного и двухтонного рукльов получают разворачиванием рука
ва но переднему и локтевому перекатам после нанесения положении шва (швов) на 
чертеж основы в соответствии с моделью.

Для построения одношовного рукава (см. рис 4.1.2, б):
|г  отмечают точки пересечения линии 1ива с линиями ширины рукава под проймой — 
/\ локтя — Л2\ и низа — А/,,;

из точек Я, Л:], Л/П перпендикулярно переднему и локтевому перекатам проводят 
линии и продолжают их за перекаты (при ^гом на уровне локтя из точки Лц вправо и 
вас но Проводя г но две линии — одну к верхнему, другую к нижнему участку перекатов);

вправо за передний и влево за локтевой перекаты по этим линиям откладывают 
«Иветствуюшие расстояния от точек Я, Л 21, Ми до линий перекатов; таким образом 
получают точки .гля оформления переднего среза Р. Л2\Н, ЛцН\ А/П'и  точки Р " Л^н, 
•h\H“s М\~иля оформления локтевого среза рукава;

на линии локтевого срез;» оформляют локтевую вытачку, раствор которой равен рас
стоянию между точками Л^'н и У/2|«~ вершину вытачки отмечают на расстоянии 1 ...2 см 
от линии переката; по линии переднего среза должна выполняться опяжка, величина 
которой раина расстоянию между точками ЛцН и Л^н\
^ редсляюг вспомогательные точки для развертки нижней части окага: т<1чку 7 — на 

перпендикуляре. проведенном из середины огрезка Я "— Р { (точка 6) вниз: 6— 7 *  
1 -1,5см и точку <9 — на биссектрисе г1РпР\ ЯП—£'= Яи—£
^^формляюг нижние участки оката плавной кривой через точки Ру 7, Р ~и точки Г, 

линию низа рукава оформляют через точки А/,,; А/, А/,,. А/?. А/,,".



П р и л о ж ен и е  42

Разработка чертежа основы конструкции мужского плечевого изделия 
(по ЕМ КО ЦОТШЛ)

Размерные признаки, используемые доя разработки основы конструкции, приведи 
ны в табл. П.4.2.1, расчет (для мужской типовой фигуры 170— 100—82) и схемы постро
ения основы конструкции плечевого изделия .таны в табл. П.4.2.3, П.4.2.4. Чертежи ос
новы деталей представлены на рис. П.4.2.1, П.4.2.2.

Таблица П.4 2 !
Размерные признаки для построения чертежей основы конструкции плечевого изделия

Размерный признак Обозна
чение

Величина (см) для 
фигуры 

170— 100-82
Рост Р 170
Полуобхват шеи 0» 20,1
Полуобхват труди третий Сш 50,0
Полуобхват талии Сг 41.0
Полуобхват бедер с учетом выступа живота Q 50,1
Ширина груди Щ 18,7
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток Ас 44,7

..........-.....  ■ .

Расстояние от лини.! талии до точки основания шеи сзади Л,* 49.9
Расстояние отточки основания шеи до линии талии спереди A hi 44,1
Длина талии спереди Ап 55,0

Длина изделия А 70,0

Высота проймы сзади 20.4

Высота плеча косая Д ,. 48.8
Высота плеча косая перная &х\ <! 44,0
Ширина спины ш. 20,5

Ширина плечевого ската шл 15,4

Длина рукава А» м м
Обхват плеча Оп $ .7
Обхват запястья h 18.1

Прим ечание. Измерение Д*» отличается от стандартною Вик тем, что ело производя от 
точки начала измерения Д  С} на линии талии: Д  — желаемая дайна изделия, — желаем 
длина рукава

Для расчета основы конструкции используют следующие прибавки, 
к полуобхвату груди третьему — /7Г; 
к длине спинки до талии — #лт.в; 
на свободу проймы по глубине — ПЛЛ9\ 
к ширине горловины — Пм тх.
В целях обеспечения удобства проектируемой конструкции в динамике рекомендуе м* 

определить оптимальную ширину основных се участков: проймы спинки и полочки. Ш» 
рина проймы не должна быть меньше минимально допустимой величины (табл. П.4.2
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Таблица П.4.2.2
Минимальная ширина пройму (см) для изделий с втачными рукавами 

на типовые фигуры мужчин

В* И пелке
Размер

и 92 96 100 НМ 108 112 116 120
0>1*>чка 11,9 12.5 13.1 13.7 14,3 14,9 15.5 16,2 16,$
рщжак 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1 15,7 16,3 17.0 17,6

р ы о  демисезонное 14,2 14,К 15,4 16,0 16.6 17,2 17,8 18.5 19,1

■формальная ширина проймы, обеспечивающая удобство проектируемой одежды в 
динамике, на 0,4...0,5 см больше минимально допустимой.
^Определение ширины проймы, спинки и полочки начинается с распределения ве
личины размерного признака Сгщ но следующим участкам, см: 

на ширину спинки причодится величина измерения 
на ширину полочки — величина измерения Шт\ 
на ширину проймы — разность Слп-{Ш с+ Шт).

I  Затем устанавливают проектируемую ширину пройми (Шпр) с помощью табл. П.4.2.2. 
На следующем этапе распределяется величина П, но участкам, см 
к ширине проймы — (0,45...0,55)ПХ\
к ширине спинки — Пих * <0,25...0.30)/7Г; 
к ширине полочки — Пялш (0,15..,0,25)/7f.

I При этом прибавку //ш гр выбирают такой, чтобы обеспечивалась проектируемая ши
рина проймы: ///ПГ« С м -Ш ,; + ///,)+ Пш|р.

Далее определяют ширину спинки (Ш.+ Пш с) и полочки (/Z/r+/7un).
НКертеж основы конструкции плечевого изделия выполняют но методике, представ
ленной в табл. П.4.2.3, П. 4.2.4.

Таблица П.4.2.3
Последовательность построения чертежа основы конструкции и расчет параметров 

епинки и полочки для мужчин (см. рис. П.4.2.1)
КоНСфЧ кшнммй 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчггд для 

мужской фигуры 
170— 100—82), см

Примечания

1. Построение базисной сетки
В Т Ширина изделия —

Ло{ — горизонталь (50,0 ***8,0 * 58,0)
1.2 Ширина спинки Шс+Пт с Д,(< -0,26/4

Аа — вправо (20,5 + 2.1 -22,6)
13 Ширина полочки Ш'+Пша Д м .-Д 2 Щ

— влево (18.7+1.7» 20,4)
14 Ширина проймы аа: .to,- (Аа+e,<fj) — 

результат графического 
построения 

J5K.0-(22,6+ 70,4) -

Размер коисгруктианого участка аа, на 
чертеже должен был* ранен проектируе
мой ШИрИНС НРОЙМЫ Шар.
Из точки А провидят вертикаль вмиг

" г г
- 15,01

Vpoiciib лопаток АУ-~ 0ДД*
вииз (0,3 44,7» 13,4)
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Продолжение таб.1. I J 4  |

Nfe
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

мужской «фигуры 
170-100- 82), см

Примечания

1.6 Уровень глубины 
проймы Л Г  — вниз (20,4 + 3.0+0,5 1,0 «  

-  23 9)
1.7 Уровень талии .4 Г —

ВНИЗ
Д ( + Д|Л.«

(44,7+1.0 *45,7)
Во избежание нежелательного зрите (ь- 
иого понижения линии талии в изделии 
на фигуре проверяют пропорииона • , 
ностьее положения опюситсльно росг* 
Д . *  Я/4

1.8 Уровень бедер ТБ ~ 
вниз

0,5Д,-5.0 
(0,5 49,9—5,0 =20,0)

—

1.9 Уровень низа изделия 
АН — вниз (70,0+1,0 ® 71,0)

Из точек Г. Т. Б. //вправо проволя* г. > 
риэонтали. а из точек а, а>, о, — верп- 
кали вниз; точки пересечения обозн vi > 
кп ги г4. т;, Н<

2. Построение спинки

2.1 Средняя линия спинки

2.1.» Повышение уровня 
горловины спинки на 
уработку; — вверх

0,5 ...0,7 
(0,5)

2.1.2 Отвод средней линии 
спинки от вертикали 
вверху: ЛЛ\ — ннраьо

0.1,2
(0,5)

0,5 ...0,7 см — для фигур с нормальной 
осанкой;
0 см — для перегибистых фигур;
1... 1,2 см — для сутулых фигур

2.1.3 Отвод средней линии 
спинки от вертихали 
на линии тачии: 771 — 
вправо

1,5...2,5 
(2,0)

2 см — для фигур с нормальной 
осанкой;
1.5 см — хчя перегибистых фигур*
2.5 см — для сутулых фигур

П рим ечание. Среднюю линию спинки оформляют путем последовательного соел i 
нения точек Д)|( У, Г, прямыми и продолжения линии вниз за точку Т\. Пересечение с 
с линией талин обозначается точкой Г,, с линией бедер — точкой £,, с линией низа 
точкой //,. На пересечении с линией грули ставят точку Г,0.

2.2 Горловина спинки ... ...........1
2.2.1 Ширина горловины 

спинки: — врио
Q /3  + /7wr 

(20.1/3+1,3 “ 8,0)
2.2.2 Высота горловины 

спинки: — вверх
Ац\А\Н> 

(8,0/3-2,7)
п

_А
П рим ечание. Линия горловины спинки оформляется плавной вогнутой криной от 
ТОЧКИ 4 | ДО ТОЧКИ Ai

2.3 Плечевая линия спинки А
2.3.1 Паюжсние точки на

чала измерений Д  с, 
и Д,,| на линии 
талии: Г, (вправо)

(8,0)
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Прнкмжение mafu. 11.4.2.3

I  N
КОНСТРУКТИВНЫЙ 
V4JCTOK и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

мужской фигуры 
170—100— 82), см

Примечания

I 2T 2 ДугаиЛ, Hi точки Л>, 
как из центра

///„ + /7 
(15,4+0,6 “  16,0)

П — величина сутюживания или посад
ки иолинии плечежио uitu. Величину 
//(см) определяют в зависимости от 
формовочных свойств мгле риала и 
осанки фигуры:

0... 0.5 — для перегибистых фигур;
0,5... 1 — для фи!ур с нормальной 

осанкой;
1... 1,5 — д/ш сутулых фигур

,2.3 ^ Дуга kjRj из точки 
Г41, как из центра

Д|.К1 + Д  U  
(44,0+1,0 «45,0)

На пересечении дут Я, и Л  отмечают 
точку Д  — коней плечевой линии спин
ки, которую оформляют слегка вогнутой 
Кривой ОТ ТОЧКИ *1 до точки Д

2.4 Пройма спинки
2.4.1 Ширина спинки по 

линии груди: Г[0Ги — 
впрано

Ш ^П шл 
или Аа —  с чертежа 

(22.6)

«М»

2.12 Вспомоппельные
точки:
Ц  — вдсао на гори- 
30iniL‘lи из точки //,: 
/73 —  «верх от точки 
/*,, по линии аГл\
Г* —  посередине 
проймы.
/  —  на биссектрисе

Пересечение с аГ>,

0,4 Д/*и

ГА /2 
(15,0/2 *  7,5) 

ГА /4 
(15.0/4-3,75)

Линия проймы спинки оформляется 
плавно!! кривой через точки Д , Я , / ,  Г2

3. Построение полочки
3.1 

- _

Положение выступа 
кия груди на линии 
груди: Г А  —  ятеио

/3 /4 / 2  — 0,5 
(20,4/2-0,5-9,7)

3 2 Положение вершины 
угла супоживання 
r j \ — вверх

Д.-,
(3,0)

Из п»чки Г7 вправо провалятся горн- 
зонпльдо пересечения с нертикалью 
а, Н4 в точке Г%

3.3 Величина супожива- 
ния по линии Середи
ны полочки Г*Д| — 
аиер*

0,05 ГА  
(0,05-20,4 ~ 1,02)

Точки Г} и Г*, соединяются прямой; к 
прямой /*?/« | в точке Ги ьосстанляетсл 
перпендикуляр, на к<ггором откладыва
ется *  Гиа . Из точки А, влево 
перпендикулярно Г̂ Ау проноднтся 
прямая, пересечение ее с вертикалью 
а2Ci отмечается точкой a2i

3.4 Ширина горловины. 
- апево по пер-

ПСНДИК>ЛКрч к ГХ[Лу

Л>1̂1 + 10 
(8,0+ 1.0 «9,0)

Через точку \  провалится вертикаль 
вниз до пересечения с линией талии в 
точке Т4

3.5 Высл ан точки горло
вины — вверх

«Д -itf + Д  ж^'Д р 
(44.1 + 1,0+1,0 *46,1)

Д , — припуск на уработку. Величину 
припуска Д р(см) определяют с учетом 
толщины и наслоении материалов в за
висимости от вида ачежды:

213



Окончание таб.). П. 4.1 ?

Nb
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

мужской фигуры 
170—100—82), см

Примечания

0.5 — для сорочки;
1...! .3 — для пиджака;
1.3... 1,5 — для демисезонного пальто. 
Для фигур С большим 1Н4С1УПОМ ЖИЕКГГ.1 
отрезок 7*4-4»! увеличивают на I ... 1,5 см

3.6 Глубина горловины 
— вниз

0,4С« 
(0,4-20,1 -8,04)

Из точю! А*, впракю перпендикулярно к 
линии Гыпровалится прямая до пере
сечения с ней в точке /1»,

3.7 Вспомогательная точ
ка Ау-~б~№ бис
сектрисе £АьАу4и

0,ЗЛ, Ж +0,5 
(0,3 8.1М+0.5* 2.9)

Линия горловины оформляется плавной 
вогнутой кривой через точки Л и  б; Л

3.8 Пройма полочки
3.8.1 Глубина проймы 

/\П4 — внерч по 
вертикали

т 2- а „
(с чертежа спинки) 
(19,5+1,0 -20.5)

Цф — припуск на супоживание проймь 
спинки. Обраювание необмиимой пы 
пуклости в верхней части спинки обес 
п сминаете я за счет влажно-теплоном об 
рзботки проймы на уровне выступа имя 
лопаток. 1 \у1 “ 0.8..Л .8 см определяем 
с учетом формовочных свойств 
материала и зависит от осанки фип ры

3.8.2 Вспомогательные 
точки 
Г ill, — вверх (копт- 
рольная точка); 
r4- i- n a  биссект
рисе /,ПьГ*Г}

Г4/74/4 + 0,5 
(20,5/4+0,5 *  5,6) 

Г, П/4-12 
(15,0/4 - 1,2 «=2,6)

3.8.3 Коней плечевой ли
нии наточки точка 
/Л — на пересечении 
двух дуг
k.jR\ (центр — точка 
/*);
иЛ» (центр — точка 

Л })

Д А

Шп
(15,4)

3.8.4 Вс 1 юмогатсл ьные 
точки:
точка 3 — на отрез
ке Я  /4; 
точка 4 (отрезок 
J —4) на перпенди
куляре из точки 3 
к В Д

Я 5Д/2 

04 ...1.0

П рим ечание. Линию проймы полочки оформляют через точки 4, Ц , Д Г2 ___*
4. Построение линии низа

Направление линии низа спинки намечают поц прямым утлом к средней линии спинки 
Линии низа полочки датжна полхолить к линии середины паточки также под прямы41 
углом
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«1

Рис. П.'4.2.1. Основа конструкции мужского плечевого изделии

Разработка чертежа основы конструкции втачного рукава
I  До начала построения основы конструкции рукава, гак же 
как и при разработке женских изделий (см. выше), измеряют 
длину проймы Лщ> и рассчитывают величину посадки рукава по 
формуле

Дик = Ар//.
■рСеласм\к» ширину рукава под проймой определяют по фор
муле

///Г)К = (0,!+Д.,)/2.
ИВодученную величину сравнивают с шириной рукава, оп
ределяемой расчетным способом:

гЕсли желаемая ширина рукава больше расчетной, то их раз- 
ЧостЫ1рибав.1яют к ширине проймы полочки (т.с. пройма рас- 
^ряетсн за счет уменыисния ширины полочки).

^В»Ирину рукава пол проймой можно определить также но 
wPMy.it

//7л к -(2///|ф+12)/2.
«^ ■ ^ че та  высоты оката рукава может быть использован 

,к^п,ный диаметр незамкнутой проймы ООи который 
^д^Д^иют так же, как и при построении рукава для женского 
^-'иого изделия (см. выше).

Рис. П.4 2.2. Основа
шачного рукава
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Таблица П.4.2.4
Последовательность построения чертежа основы конструкция и расчет параметров 

втачного рукава для мужских изделий (рис. П.4.2.2)

Nt
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчет дли 

мужской фигуры 
Д 70—100—821» СП

Примечания

1 Высота оката — 
вниз

1-й способ:
ОО,-3,0

(22,0-3.0 «  19.0)
2-й способ: 

0.4(/7>/: + Г4/74)+0,5
3-й способ:
Д,„/3 + 0,5

Строится прямой угол с вершиной в 
точке О*. OOj — вертикальный диамету J 
незамкнутой проймы.
/}Г| берется с чертежа спинки за выче 
том проектируемой величины сутюжи
вания проймы Д )Т

-----------------  -

2 Длина рукава 0>М — 
вниз

Д ^ —1.5 
(60,0-1.5 “ 58.5)

3 Уровень локтя О^Л — 
вниз

OjAf/2 + 5.0 
(58.5/2 + 5 * 34,25)

Через точки 0\, Д  М проводятся гори* 
зонтали влево

4 Ширина рукава пол 
UpOHMOl) (Q Jff«)
0|Я, ■* Oj0 $ — атсао

(0,+Д>«)/2 
1(31.7+ 10.0)/2«20.К5|

///?>к рассчитывается предварительна 
(см. выше). Через точки 04 и Я, Прово 
дится вертикдль вниз, на пересечении 
се с линией локтя ставится точка Л2

5 Контрольная точка на 
овде: (0| — !) — 
вверх

г л
(с чертежа полочки} 

(6,0)

Оформляется линия переднего перекат: I 
путем последовательного соединения 
точек /, 0 |..‘7,, Л/прямыми линиями 
Пересечение отрезка Д  — /с гори«чн 
таЛью из точки О, обозначается точке»'
я„.
Оформляется линия низа рукава прямо - 
линией через точки А/ и А#,

6 Прогиб переднего пе
реката на линии лок
тя: ЛЛ\ — алево

1*0... 1.5 
0,0)

7 Ширина рукана по 
линии низа: Щ  — 
вниз

0,2Су+5.0 
(0.2-50,0+5,0 *  15) 

или
0,5ОЫ11 +1!*.**

Я Скос низа рукава: 
А/, Мг — вниз

2.0...2.5 
(2.0)

—

9 Прогиб локтевого пе
реката на линии лок
тя: Л^Лу — вправо

0...0.7 
(0,8)

Оформляется линия локтевого переката 
последовательным соединением точек 
Яд, Лд и А/, прямыми линиями

10 Вспомогательные точки для построения линии оката:
10.1 / ~ / "  вправо по го

ризонтали
0,5 Точки О, и Г, Ох и Я, соединить! 1рям»- 

ми. Посередине огрезка /'отмсти 
точку’ 2, посередине отрезка ф Я3 — 
точку' 410.2 0 ,0 ) ~  влево по го- 

риэонтяли
ЯГ^/2 или рга/2  

(20.85/2 *  10.4)
10.3 О4Р) — вниз по вер

тикали
ф 0 4/3 +1,0 

(20,85/3 «6,95)
10.4 2—■ J  — вверх по пер

пендикуляру к 0> — 7'
2.0... 2,5 

(2,4)
Оформить нерхнюю часть оката чере < 
точки /', J, О,, 5, Я3 плавной выпукло; 
кривой. На продолжении линии оката 
0}Р3 отложить отрезок Я?Я4 »  2.5 см 
Через точку Я4 провести горизонта, ь 
вправо и на пересечении се с верти 
калью из точки О* поставить точку

10.5 ■f- 5 — внерх по пер
пендикуляру к О, Я,

1,5...2,0 
(2.0)

216



Окончание ma&i. П. 4.2.4

W *

Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
«пример расчета для 

мужской фигуры 
170—• 100—82), см

Примечания

\ 10.6 Л  Л  — вправо по го
ризонтами

Л  Л —

10.7 РиГ> — aicao по --ори-
ЗОН Г X I и

Ш„р/2 + 0,5 
(15.0/2+0,5 в 8,0)

Соединить прямой точки Рь и Л ; посе
редине отрезка 1\Г2 атмезитъточку 6

ГГЮ.8 /6— 71 — вниз по пер
пендикуляру К (П резку 
ЛА

1,2... 1.5 
(1.3)

ВДюрмитъ нижнюю часть оката рукава 
черезточки Р6, 7, Г2, 8, Г . Пробрить 
величину посадки оката рукава:
Дн>с. “  р- 10.9 /Р{~ 8/ — на биссект

рисе z /д/;
Г*~2 (с чертежа 
полочки)+0,5

10.10 /— 1~— влево 0,5

I  На базе чертежа основы рукава получают констру кции одношовного или двухшов
ного рукава так же, как и при разработке женского плечевого изделия (см. выше).



Разработка чертежа оснокы конструкции брюк для женщин и девочек 
(но методике ЦНИИШГ1)

Т а б л и ц а  П.4.3

Приложение 4 •

Размерные признаки и их обозначения для построения чертежа основы конструкции брюк

Размерный признак Обозна
чение

Величина (см) дли] 
фигуры 

164—% — ИЮ
Полуобчпят талии г. 37.0
Полуобхват бедер с учетом выступа живота с; 50,0
Диша ноги по внутренней поверхности А 76.7
Высота линии талии 103
Высота коленной точки В* 45.4
Глубина талии вторая г,г 4.Х
Расстояние от талии ло пола сбоку Дь Ю5.8
(Кирина бркж внизу ш ; 20,0.
Ширина брюк на уровне колена ш ; _ t t »  1

* Дополнительные измерения: ДА — желаемая длина иркж: Ши — желаемая ширима брк-ч 
внизу; — желаемая ширина брюк на уровне колена

Т а б л  и ua 114'

Последовательность построения чертежа основы конструкции и расчет параметров брю* 
______ для женщин и девочек (рис. П.4.3)____________________

N°
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчега для 

женской фигуры 
164—96— 100), см

Примечании

1. Построение базисной сетки

1.1 Проводят вертикаль — осевую линию брюк. Положение линии талии опадают точкой Т

1.2 Уровень высоты сиде
ния ТЯ — вниз

A< ~JL-o  
(105,8-76,7-4,0“  25 J )

а * 4 — для женщин и детей старшею 
школьного и подросткового возраста; 
о *  3 — для детей младшего школьною 
возросла;
а *  — 3 для дошкольников

1.3 Положение линии 
бедер Я  Б  — оверч

7#73~2.0 
<25.1 /3—4,0 *6.2)

Как правило, ЯГ>2. 6 см

1.4 Через точки /'. Я. Я  проводя» горизонтальные линии
2 Построение передней иаммвмжи брюк ^

2.1 Положение линии 
среднего шва — 
внево

0,150/4,/4 +-1.5 
(0,15 50 + 2.0/4'+-1*5 г» 

-  9,5)

/Д *  0 .4 см.
Ц, зависит oi свойств материка и с к 
пени облегания на уровне бедер ^

2.2 Через точку 5) проноля» вертикаль. На пересечении се с горизонталями из точек 7’и Я 
соответствен»»© обозначают точки Г, и Я, _ .
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Продолжение табл. П.4.3.2

1№
Конструктм нн ы й 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164 —96—100), см

Примечания

Г
Верхняя точка линии 
среднего шва Т{Т2 — 
вверх (или вниз)

По модели 
(0J )

Тх 7*2 — повышение (или понижение) 
уроння верхнего среза относителыю ли
нии ипии на фигуре

\7А Построение верхней точки линии бокового шва — 1'4

' 2АЛ 7*г Ту — вправо по го
ризонтали

0.5q-<2...2.5)+0.5A 
(0,5 37.0+2+0,5-1.0 »  

- 20.5)

П: ж 0... 1 см.
В скобках приведены рекомендуемые 
величины раствора вытачки.
Отрезок 7j T4 равен (см):

1.7 — для взрослых и подростков; 
1.2— для детей старшего школьного 
воЗ{\аста;
1 — для детей младшего школьного 
воз|>асга

! ? А 2
Т} Т< вверх по вер
тикали

Определяют в 
зависимости от 

возрастной группы 
(1,7)

р З Точки Т: и Г4 соединяют прямой. В точке пересечения линии верхнего среза передней 
половинки Г, Т< с осевой линией брюк ставят точку 7*с,

2.6 Передняя вытачка: 
величина растнооа

длина вытачки

2.0...2.5 
(2.0)

8.0...9.0 
(8.0)

Стороны вытачки строит симметрично 
осевой линии брюк и уравнивают по 
большей стороне

2.7 Уровень низа ТпН — 
•низ

Д,
(104.0)

По модели

2.8 Уровень колена ТьК— 
вниз

1̂Т а *  1,5 см — для взрослых, подростков 
и детей старшего школьного возраста; 
а в  -Зсм —для детей младшего школь
ного возраста

2.9 Через точки Ни А‘проводят горизонтальные прямые
2 10 Ширина внизу Н\Нг

НН\ *  ///А — mi рано 
и влево от точки Н

///„-2.0 
(20,0-2,0 «  18,0) 

Ц Ц П
(9,0)

2 1! Линию низа передней половинки брюк оформляют от точки //, до точки //> плавной 
кршюй с прогибом посередине: ////3 ® 0.5 см

2 12 Ширина передней 
$гёйОвинки брюк К, К: 
на уровне калена 
КК\ ш Кк\ — вправо и 
влет» от точки К

ОД-2,0 
22,0-2,0 *  20,0

К  К, /2  
(20/2 - 10)

Г и Г Нф кмсние линии 
шагового шва 5,Лз —
Weво но юриюнгали

0,35(0.4 Q - 2,0) 
(0.35(0,4Q - 2.0) *  6.31

* 14

^ Т Г

• очки 5, и АГ; соединяют прямой На пересечении этой прямой с горизонталью и* точки 
вставится точка Я2. Линию шагового шва передней половинки брюк оформляют от 
^очкн Я2 до точки AJ плавной вогнутой кривой и далее до точки If, — прямой линией
Линия среднего шва 
вспомогательная точ

Я\Я} — на биссект
рисе /Дх

1.8... 2.5 
(2,0)

_ _ . _ J



Продолжение табл. Ц 4 ,

Na
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная ф1>рмула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164- 96-100), см

— -— ....... ....... ■: ' -----

Примечания

2 16 Линию среднего шва передней половинки брюк оформляют нлашюи кривой через то*,. ' 
Я>, Яи 5, и далее до точки Т2 — прямой линией

2.17 Патожение линии бо
кового шла на линии 
бедер Ь'Л» — вправо

1>Б) + £jfi, 
(9,5+6.3* 15,8)

Величина о «резка ВЬЛ равна расстоянии, 
между точками Б  и /f, на чертеже

2.18 Точка £* соединяется с точками Т4 и А', вспомог.пел ьными прямыми; линия бокового 
шва передней половинки брюк оформляется плавной выпукло-вогнутой криной чс}х:з 
ючки 7*4, Я4, АГ, и датее до точки //s — прямой линией. На пересечении ее с гори юн 
талью из точки вставится точка

3. Построение задней пакяшмки брюк
3.1 Ширина вниту H Jk

Вправо и влево от точ
ки //откладывают
Hffi - ннй

Д/. + 2.0 
(20,0+2.0 *  22,0» 

H y H Jl 
(11,0)

3.2 Ширина задней поло
винки брюк Л. fC, на 
уровне колена 
Вправо и влево от точ
ки АГоткладывают
к к ^ к к

«4+2$ 
(22,0+2,0 = 24,0)

K yK Jl 
(12,0»

3.3 Напраатение линии 
июгопого шва 6&

0.5 0 .4Q + /*-/*£ -
— 1,5)+03 

0.5(1,4 50,0+2,0-31,6- 
-1,5 >+0.5*20,0

3.4 Точки п Ki соединяют прямой на которой отк.шьгвают енрезок & Я 4 = К:Я: (с 
чертежа передней половинки брюк). Точка Я4 ~~ вершина линии шагового шва. Линию 
шагового шва задней половники брюк оформляют от точки Ях до точки К  плавной но 
гнутой криво») и далее до точки //4 — прямой линией

3.5 Ширина шага зал ней 
ПОЛОВИНКИ брюк

i\ — вправо

0,65|(0.4Q-2,01 
0,65((0.4 50,0)—2.0) *  

-11,7
3.6 Через точку проводят вертись. Ее пересечение с горизонталью Гобозначают точм * 

75, с горизонталью Я  -  точкой Я$
3.7 Построение линии среднего шва (линии сидения)
3.7.1 Направление линии 

сидения TfTt, — впра
во по горизонтали

/;2- (0,5.. 0,7) 
(4,8-0.6 - 4,2)

0,5.. 0,7 см это величина оттяжки по 
линии сидения

3.7.2 Вспомогательная точ
ка ЯкЯь — на биссект 
рисе £Я\

2,5...3,0 
(3,0)

3.8 Линию силення офорчлякпг через точки Я4. плавной но* нугой кривой, на учас-iv- 
Бь 7* ~  прямой линией, которая продолжается за точку Ть вверх

3.9 Построение линии боково» о шва ___
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Окончание табл. П.4.3.2

1  N*
Конструктивный 
участок и способ 
cm построения

Расчетная формула 
(пример расчета хтя 

женской фигуры 
164-96-100). см

Примечания

3.91 Положение линии бо
кового шва на уровне 
бедер БВ, — впраьо 
по горизонтали

[0.5< 1A Q  + Д  - £4 -

[О .ЯЫ  50.0+2,0- 
~31.6-1,5)-0,5« 19.01

3.9 2 Положение линии 
бокового шва 7 на 
горизонтали 7**7;- 
рпрано

0.5С-Я+0.5Д 
<0.5 37.0+3,0+ 
-0.5 1,0-22)

В — («личина раствора вытачки 
<3,.. 3,5 см)

[3.10 Точку Sr соединяют с точками Ai. 7̂  вспомогательными прямыми Линию бокового или 
задней половинки оформляют через точки Ть К} плавной выпукло*погнутой кривой 
На пересечении ее с горизонталью Я  ставят точку Яь- Линии боковых швов передней и 
задней половинок брюк уравнивают от уровня колена вверх: A',£7i "  В ре
зультате на продолжении линии боково й шва задней половинки отмечают точку Т\0 — 
вершину шва

3.11 Верхняя точка линии 
сидения 7J: на пере
сечении дуги R»K7]0 
с линией сидения

Результат графического 
построения

3.12 Намечают линию верхнего среза задней половинки брюк прямой, соединяющей точки Г,
И Г, Q

3.13 Задняя вытачка: 
величина раствора 
длина вытачки

3.0... 3,5 
(3,0)

10.0... 11,0

Осевая линия вытачки проводится посе
редине отрезка 7',7*,0 перпендикулярно
ему

3.14 Линию верхнего среза задней половинки Г* 7ц, оформляют прямой при закрытой вытачке 
Из точки By проводят линию бедер Б-6$ параллельно TtTi<3
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4 w, н W n*
Рис. П.4.3. Основа конструкции 

женских брюк

н*
Рис. П .4.4. Основа конструкции 

мужских брюк



Приюжение 4.4

Разработка чертежа Основы конструкции мужских брюк

Тшбл ица П. 4.4,1

Размерные признаки для построения чертежа основы конструкции мужских брюк

1 1 Размерный признак Обозна
чение

Величина (см) для 
фигуры 

164—92 — 70
jfonyoO' на) пиши Q 35,0
§алуобклат бедер с учетом выступа живота а 45,1

Длина ноги по шутренней поверхности д< 75.7
расстояние or линии талии до пода спереди До 101,0
расстояние от линии талии до пола сбоку л * 101.2
^кстояние отлипни талин до колена д . 56,1
Ширина брюк внизу ш ; 20.0

Т а б л и ц а  П.4.4.2

Последовательность построения чертежа основы конструкции и расчет параметров
мужских брюк (рис. П.4.4)

N/
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

мужской фигуры 
164—92—70), см

Примечания

1. Построение базисной соки
I I Проводят вертикаль — осевую линию брюк. Положение линии талии огмечают точкой Ть
и I I I  и на брюк Т М  ~  

вниз
Д »~ м

(101.0-3,0 -98.0)
Л/— расстояние от пола до нижнего 
края брюк

1.3 Уровень сидения 
ГйЯ  — вниз

д *~ д
(101.2-75,7 *  25,5) - ___  J

1.4 Уровень бедер ЯЬ — 
вверх

т0я/ 3
(25.5/3* К,5) -- 1

1.5 Уровень колена 
Т0К-~ вниз

Дн
(56.1)

-

1.6 Через точки Т0. Б. Я . К  Hi проводят горизонтальные линии
2. Построение передней пазовинви брюк

2.1 Построение ширины передней половинки брюк по линии сидсиия
2.1.1 Расстояние от линии 

бокового шва ло ли
нии среднею шва 
Я\%1 — только рве* 
считывается

QMQ+rfo+QAQ  
[0,4(45.1 +4)+0,1 35=* 

“ 23.11

Рекомендуемые величины (см) прибав- 
ки
2...2.5 — для узких но всей длине брюк: j
4...4.5 — для брюк нормальной 
ширины

2.1 2 Положение линии 
бокового шва ЯЯ  — 
влево по горизонтали

0.6 Я,Яг 
(0.6 23,1 - 13,9)
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Нройнжсние таба. //. v

N>
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

мужской фитхры 
1М — 92 — 70). см

Г̂ '-Л
*

Примечания

2.1.3 Положение линии 
среднего шва ЯЯ  — 
ппраио по гориэон- 
ТОН

0.4ЯГ Я  
(0.4 23.1 *9.1)

2.1.4 Ширина шага Я:Я} — 
вправо

<U<C+/« 
(0,1(45.1+4) = 4.9)

£ .П.1МП , — 1

2.2 Из точек Я, и Я: вверх проводят вертикали: на пересечении их с линией талии соонки; 
венно отмечают точки Т\ и 7»; на пересечении с линией бедер — Ву и &

2.3 Смешение линии 
верхнею среза перед
ней половинки брюк 
Т2Т* — вниз

0...I.0
(0.5)

Чем больше ВЫСТУП ЖНЖУШ. Тем меньше 
величина смешения. Для фигур с боль
шим выступом живота точку Т\ полу- 1 
чают, отстал мвая вверх от точки />
!... 1,5ем и смешая ее ftnpami на ту же 
величину

2.4 Верхняя точка линии 
бокового Hi на Г4Г3 — 
шево

С/2+2.0+Дм+/7^+ 
4 /А/2 

(35/2 + 2.0^3,0^2,0+ 
+ 2*0/2 *  21.5)

//<*« — припуск на складку, ароекгирчс 
мую но линии верхнею сре ы брюк спе
реди;
/7„ * — припуск на раствор передней 
втачки 1,5-2 см

2.5 Положение точки 7j определяют графически засечкой Tt7\ (ueinp — точка /’4) 
на горизонтали 7̂  Между точками 7*j и Тл проводят линию верхнего ереа

26 Передняя вытачка: 
величина раствор;'.

длина вьпачкн

2.0... 2.5 
(2.0)
Г*If/3 

(25.5/3*8.5)

Осевую линию вытачки проводит носе- 
редмие отрезка 7̂  Ту перпендикулярно
линии ТУТЧ

2.7 Глубина складки в 
линии верхнего срез;!

3,0...4,0 Глубину складки отклашваюг вира» oj 
точки У г,

2.Х Ширина внизу Н, И2 
откладывается влево 
и вправо от точки 
Н Л  ~ //„//;

///>,--2.0 
(20,0“  2,0 *  18,0) 

//.//:/2 
(9,0)

2.9 Точки Я, и //„ //; и Я} соединяют прямыми линиями. На пересечении их с линией ко
лена отмечают соответственно точки ДГ, и &  Отрезок К\ К2 — ширина передней пато- 
винки брюк на уровне колена.
Оформляют следующие линии: бокового шва — плавной кривой через точки 7*,. Я,
ATj. //,; шаговою шва - через точки Я:„ К2. /А; низа — примой через то*<ки //,, И: иди 
вогнутой линией с прогибом посередине (//„//* *  0,5...0.6 ем) терх _

J. Построение задней половивши брюк __

3.1 Ширина шага Я2ЯЛ ■ 
вправо по горизонтали

0,25(Q^/%) 
10,25(45.1 *4.0) *  12,31

— .ж .
____

3.2 Положение линии 
бокового шиа на ли
нии бедер bi вх — 
ачево по горизонтали

0,»<Q+A) + 0.5 
f0.1(45.1 +4.0)+0.5 « 

"  5,4J

3.3 Паложение линии среднего шва (линии сидения) __



Око/мание tnadi. У/.4,4.2

1 к  

р 1 Г

Конструетивный | ^чегна*! формул 
участо*и способ ! «пример ркчета для 
'  _  ! МУЖСКОЙ фигур»4его iKKipoeHiu. )

Примечания

Верхняя точка Ту:
Г, 7*5 — вправо;
7} Г- — вверх по вер

тикали

Q/7-2.8 
(45,1/7- 2.8 *  3,6) 

0.1С + 0.2 
(0,1 35,0+0.2 *  3,7)

[■3.3.2 Точка на уровне бе
дер /к — на пересече
нии двух дуг

v  /?| *°
(центр — точка Т?)

(центр — точка Бу) 
(45,1 +4.0-23,1 =*26.0)

L 3.4 Ширина внизу НуЯ*. 
Нлево и вправо от 
точки Ц,откладыга- 
wr / Щ  ш ИЛх

ОД+2,0 
(20,0-2,0 *  22,0) 

H yH Jl 
(11,0)

Г  3.5 Ширина на уровне ко
лена. Влево и ппрвпо 
откладывают ДГ, Ку *
*  К) Кот точек К, и Кл

М//,+<0,5 ...1,5) 
(2,0+0,5“  2,5)

ш Точку К} соединяют прямыми с точками Бу и Ну; точку /* — с точками Я* и //4. Линию 
шагового шва оформляют на участке — плавной вогнутой кривой с прогибом посе
редине 0,7... 1 см, далее вниз — прямой линией до точки Нх

.3-7 Верхняя точка линии 
бокового шва Г6 - на 
пересечении двух .тут

jR> ~K,Ty 
(иентр — точка К\)

0 * ,»  Q/2 + 2 + Д .+  
+ Д/2 

(центр — точка 7V) 
(35/2 + 2 + 3,0+ 2,0/2 в  

• 23,5)

Пущ — припуск па paii вор задней вытач
ки 2... Зсм

Г з , Через точки Ть и 7} проводят прямую линию верхнего среза задней половинки брюк. 
Линию бокового шва оформляют плавной линией через точки 7̂ . Ьу, К\ и далее вниз до 
точки /А — прямой линией. Линии шаговых швов передней и задней половинок брюк 
уравнивают: //4А̂>/4'*  H2Ki#\. В результате уравнивания получают верхнюю точку линии 
шагового шва з&цней половинки Я4‘

Г Г * Линию сидения оформляют плавной вогнутой кривой через точки 1\% Я {
Гз.ю Положение линии кар- 

мана параллельно ли
нии верхнего среза на 
расстоянии 8... 8,5 см 
отнес и на расстоянии 
4... 5 см — от линии 
бокового и на задней 
половинки

Длина линии кармана (входа в карман) 14... 15см

ГТ Т Г Положение вытачек: 
осевые линии пер
пендикулярны ткт7-, 
вершины — на линии 
карчи на

Если проектируется одна вытачка сзади, то вершина се распола
гается посередине входа в карман. Если проектируются две вы
тачки, то их вершины располагаются на расстоянии 2,5...3см or 
коннов нхода в карман, раствор каждой не менее 1.5 см

Г 1 \2 Линию низа задней половинки брюк оформляют плавной кривой через точки Ну, Н4 с 
ирогиСюм Н^НЬ »  0,6...0.7 см вниз
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Приложение 4 '$

Расчет и построение основы женского плечевого изделия из трикотажное 
полотна (по методике ВДМТИ)

Методика разработана ВДМТИ (Всесоюзным домом моделей трикотажных изделий, 
впоследствии переименованным в ДМ «Сретенка»), В приведенное варианте в нее вне
сены некоторые изменения Например, вместо проекционного измерения Поперечный 
диаметр шеи» использован более удобный .зля измерения при индивидуальном нзготой 
лен и и одежды размерный признак «обхват шеи». Обозначения размерных признаком 
конструктивных точек и участков приняты в соответствии с ЕМ КО  СЭВ.

Методика предназначена для разработки изделий из полотен малой и средней раем 
жимостн. Дня более растяжимых патоген конструкция, построенная по приведенной ме
тодике. модифицируете* в соответствии с задаваемой в модели степенью растяжении 
полотна на разных уровнях (приложение 5). Приведены два способа расчета и построения 
рукава. Первый, более простой, целесообразно применять для изделий из растяжимых 
полотен, второй, более сложный — для кроеных изделии из малорастяжимых полотен

Размерные признаки, используемые для разработки конструкции, приведены ь 
табл. П.4.5.1, расчет (для типовой фигуры 164 — 92— 100) и схема построения оснои 
конструкции спинки и папочки даны в табл. П.4.5.2, рукава — в табл. П.4.5.3. Чертежи 
деталей основы представлены на рис. П.4.5.1. П.4 5.3.

Таблица П.4.5 j
Размерные признаки для построения чертежа основы конструкции

Размерный признак
Обозначение Величина (ем) гчя

ОСТ ЕМКО фигуры 164—92-100
-•

Рост Г Т1 164.0
Обхват шеи Он Т13 18.1
Обхват груди первый « V Т14 44,4
Обхват груди второй AiC TI5 48,4
Обхват груди третий <ЛвГ Т16 46,0 -----{
Обхват талии o f Т17 35.9
Обхнат бедер с учетом выступа живота о* Т19 50,0
Обхват плеча а» Т28 28,9
Обхват запястья 0»! Т29 16,2
Ширина плечевого е»сата *//п T3I 13.2
Расстояние or шейной точки до линии 
обхвата груди 1 спереди

Т34 24,8

Высота 1 р>лн *Г Т35 34,6
Длина талии спереди -̂ т.п Т36 52,2
Расстояние от шейной точки до линии 
обхвата груди 1 с учетом высгуна лопаток

Т39 17.7

Длина едины с учетом выступа лопаток Д ,с Т40 40,2
Высота плеча косая T4I 43,2
Ширина груди щ ; Т45 16,9
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Окончание mofu. П.4.5.1

Размерный мри жак
Обозначение

ОСТ ЕМКО
Величина(см) для 

фигуры 164—92 — 100
wmje между выступающими 

асами грудных желез
i t . Т46 9,9

Ширина спины ш; Т47 17,8
Дни на руки до локтя Т62 31,8
д  1ина руки ло линии запястья

-

ТбЯ 55.4

* Размерные признаки, величины которых даны, как и а ОСТ 17-326—86. н пшонинном размере

Рис. П.4.5.1. Основа конструкции женского трикотажного плечевого изделия
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Таблица П.4.5 2
Последовательность построения чертежа основы конструкции 

и расчет параметров спинки и полочки

N?
Конструктивный 
участок и споаю 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164-92-100), см

Примечания

1. Построете базисной сетки
1.1 Уровень задних углов 

подмышечных влалин 
/11-31/ — вниз

Т39 + /7
(1.7,7+0.5** 18,2)

П т  0,5...0,7 см

1.2 Уровень талии 
/Л-41/ — вниз

Т40+Л 
(40,2+0.5® 40,7)

Значение Л  см. п. 1.1

1.3 Уровсньбедер 
/41-51/ — вниз

0.5Т40 
(0,5 40,2- 20,1)

" ,ГГ|"1 -I

1.4 Уровень низа 
/11-91/ — вниз

Л Д, — ллина изделия (по модели)

1.5 Ширина изделия 
/31*37/ — нирапо

Т16 + /7
(46.0+1,0+4,0 -51,0)

/г-Д б+ Д ,+  Я „.
17ц — но модели. Для изделий из tqpyi- 
лонизаиых полотен 1 группы растяжи- 
мост П,* *  2...4см.
Распределение П,* по участкам (см): 
кспинкс (* 1) -■ 0.25. .0,35; 
к пройме <*2) - 0,5. 0,35; 
к переду (*3) >-0,15 .0,2.

Д , - 1 см — припуск на выступание 
лопаток
Д „ — припуск на толщину пололо (в) 
учитывается, если в > 3 мм; Д „ - 3.14/? 
Распределение Д  „ но участкам следу 
кнцее: к спинке — 0,3 Я, в; к нройме 
0,3Д  и; к переду — 0.4 Д  п

1.6 Ширина спинки 
/31-33/ — вправо

Т47+/7 
(17.8 + 0,3 4+0 « 19.0)

/Г- . l  Д(,+0.3Д„

1.7 Ширина переда 
/37-351 — ил с во от 
пики 37

0,9$Т45+(Т15-Т14- 
-Д)+/7  

10,98 16,9+(48,4- 
-44.4 -1,0)-*-0,2 4 + 

+0 *  20,4}

Д, — припуск на папоротку.
/7„ • 0... 1 см. на лу  величину* умень
шается раствор вытачки;
/7 — * 3 ■ Д  *+0,4 Д  „

1Я Ширина проймы
/33-35/

/31- 37/-/31~33/~ 
-/35-37/

(51,0-19.0-20,4 *  11,6)

Правильность выпатнеиия 1.5, Ьб. 1-7 
определяется ерш* гнием расчетной и 
фактической ширины проймы на чертежу

2. Построение спинки
2 1 Ширина горловины 

/11-12/ — вправо
0.39Т13 

(0,39 18,1 т  7,1)
2.2 Высота горловины 

/12-121/ — вверх
0,35 /11-12/ 

(0,35 7,1 ■ 2,5)

* /11-31/ (и далее) — обозначение участка между точками (но ЕМКО СЭВ). 
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Продолжение табл. П. 4.5.2

f Hi
Кож. грук- ивныи 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164-—92— 100), см

Примечания

2.3 Построение линии горловины
2.3.1 //1-/12/ — вправо 0,2 /П-/2/ 

(0,2 7,1 *  1,4)
2.3.3 Точка / / J— пересе

чение луг одного и 
тою же радиуса:
R ~ //12-/13/**
/121-1/3/ из точек 
1/2  и /21

0.48Т13 
(0.48 18,1 »  8,7)

Линия горловины ///-/21/ — плавная 
кривая, которую можно промети от 
руки или построить как линию, состо
ящую из отрезка прямой /// /12/ и 
дуги окружности///2- /21/ радиуса Лиз 
точки И З

2.4 Плечевая точка 14 — 
пересечение дуг:

*, -  /12/14/- 
иправо вниз по 
вертикали 
Л2 **■ /41- /4) — 
впрашу вверх ко 
перги ка in

Т31
(13,2)

Т41 ~П  
(43,2-1,0 -42.2)

П — припуск к 741 определяют по таб
лице:

Tib 88 92 96 100
П 0,9 1.0 1.1 1.2

Т16 104 108 112 116 120
П 1.3 1,4 М 1,5 1.5

Обозначить угол между горизонталью и 
отрезком //21-/4/

25 Корректироька пле
че гю го среза с учетом 
выпуклости лопаток. 
Точка 14'— пересе
чение дуг 

Я, ** /33-/4/ -  
вправо вверх 
/?2~/ /21-14/- впра
во ннн j по вертка ж

ТЗ1+Л 
(13,2 + 1,0 *  14,2)

Для изделий без плечевых вытачек 
П а /7П(Ч *  (I ...1,5.) см 
Для изделий с плечевой выточкой 
П ж - (2,5...3)+(0,2...0,5)см

2.6 Построение плечевого среза
2.6 I Вариант без вытачки 

1121-/4/
/121- /4/ — прямая или слегка выпук
лая плавная линия

16.2

1)

2)

I  3)

: 4)

Вариаьггс вытачкой

//21-122/ — вправо 
на линии /121-14/
/ /22- /23/ — вверх по 
вертикали
/ /23-22/ ~  «низ; из 
точки 22 вправо дута 
R ~ /22-123fi
/123-123/ -  по хор
де дуги

3,5...4.0 

0.7... 1,0

7.5 ...8,5

2.5 ...3,0

Для кроеных изделий из малорастяжи- 
мых полотен

Соединить точки /21, /23, 22, /23\ /4’

2.7 Углубление проймы 
(33-331/ *  /35-351/ -  
вниз по вертикали

П
(4.0)

Припуск П на углубление проймы зави
сит от маты, миде/ и и вида изделия. 
Дтя классических изделий средние зна
чения //определяют по таблице:



Продолжение табл П. 4.5 2

hh
KOHCfpy КТИИМ ЫЙ 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164—92—-100), см

Примечания

Т16 *8 92 96 1001
п 4.3...

4,8
4.4..
4,9

4,5..
5,0

4,6..
5,1

Т16 104 108 112 116 120
П 4.7.,.

5,3
4.8...
5,5

4,9
5,5

5,0..
5,6

5,0...
5,6

2.8 Положение бокового шва Может смешаться по ширине проймы. 
Типичные варианты: 
на серелинс проймы (2.8.1), на ссрс 
лине базисной сетки, т е ширина 
спинки равна ширине nq>caa (2.S.2).
Из точки 341 (441) — вниз по вертик;ии 
На переселении с горизонталями 4(.?), 
5, 9-точки 441(341), 54U 941

2.8.1 /331-341/ — вправо 
по горизонтали

0.5/331-351/ 
(0,5-11,6 38 5,8)

2.R.2 /41-441/ — вправо по 
горизонтали

0,5/41-47/ 
<0,5 51 “ 25,5)

2.9 Построение проймы 
спинки:
/331-332/ *  /332-342, 
(вверх) (вправо)

О.Ь/331-351/ 
(0,6*U .6 -7,0)

и/?8» /342-332/ из точки 342— йижн»л\ 
часть проймы спинки;
/14*332/ -** плавная кривая — верхняя 
часть проймы спинки

3. Построение попочки (переда)
3.1 Положение аыс1ией точки груди

3.1.1 /47-46/ — клево по 
ГОрИЭОНТалИ

Т46 + Л  
(9,9+0,5 *0,2 -4,0*0 *  

- 10,3)

/7= 0.517/35-37/+!), 2Д „

3.1.2 /46-36/ - вверх ЛО 
вертикали

Т36-<Т35 + Я» 
152.2-(34,6 + 0)* !7,6|

//* 0 (для размеров 88—104)
/7* 0,5 см Отя размеров 108—120)

3.2 Ширина горловины 
/37-371/: влево но 
горизонтали

f lb t 2t+ Jl 
(7,1 +0,3= 7.4)

//* 0,3 см (для размеров 88 — 104) 
/7« 0 (для"размеров 108 — 120 
Из точки 371 — вверх по вертикали

3.3 Вые пая точка горло
вины ~  точка 16:
/?* /36-16/ из точки 
36 — надсечка нл вер
тикали из точки 371

(Т35 ~ /7)~и///-121/ 
1(34,6+0)-7,6 *27,0|

Я — см. п. 3.1.2.
и///-121/ — измеренная на чертеже 
длина горловины спинки или по таб
лице:

Т16 88 92 96 100

U///-/2// 7.4 7,6 7,8 8,0

T I6 КМ 108 112 116 120

и/11-121/ 8.2 8,4 М 8,8 9,0

3.4 Ширина горловины 
/16-17/

/37-371/ 
(7,4)

Из точки 16 вправо по горизонтали до 
пересечения с вертикалью 7

3.5 Г лубина горловины 
/17-171/ — вниз по 
вертикали

/16-17/+ П 
(7,4+0,7 *  8,4 )

//* 0,7... 1 см
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Продмженые табл. 11. 4.5.2

| м>
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

жеиской фигуры 
164—92 — 100). см

Примечания

3.6 Центр окружности 
дли построения гор
ловины точка /7i — 
пересечение дуг К  **
~ /16-173/~ / 171-17% 
in точек 16 и /7/

//7- 171/ 
(К,4)

1 \ j точки / 73 плево и вин з 
и R m/17-171/ — линия горловины перс
да

3.7 Положение плечевой 
точки 162при закры
той вытачке / /6-162/

ТЗ! 
U 3,2)

/ /6-162/ из точки /6— влево иод углом 
а (с чертежа спинки); на пересечении 
с вертикалью изимкн 36 — точка 161

3.8 Коррекция положе
ния плече ной точки 
/162-163/ — вниз но 
дуге R «  /1(ь162/

и — но таблице 
(0,1)

Т16 88 92 % 100

а 0,0 0.1 0,2 0,3
'Г 16 104 108 112 116 120

а 0.4 0,5 0,6 0,7 0.8
3.9 Верхняя вытачка 

/36-26! — вверх
Т35-Т34 

(34,6 — 24,8 ■* 9,8)
v Я ® /36*26/ — влево

3.10 Раствор вытачки 
/26 -26J  — но хорле 
клево

Т 15—Т 14 — /7 
(48,4-44,4—1,0 *3.0)

/7 — припуск на папоротку 
//» (0 1) (см. п. 1.7)

3.11 Biopa* сторона ны- 
точки /36-16 Г/ — 
вперх по линии /36 - 
267

/36-161/

3.12 Длина плечевого сре
за or вьггачкн до пле
чевой точки /36- !4/

/36-163/ Из точки /б/'дуга и /?* /36-147 — 
вдово но горизонтали

3.13 Плечевая точка { 14") 
и Л « /161-14*/ -  
влево вниз из точки 
16V

/161-/63/ Точка 14*— пересечение дуг 
R - /.<6- /б.у и Л *  / /<57- /б.?/

Плечевой срез полочки -  отрезки /16-161/ и /161-14~/\ верхняя вытачка проходит через 
точки 161, 36 и 16V

3.14 Пройма полочки
/351-352/ ~ /352-343/ 
в&грх — влево

ОА/З31-351/ 
(0,4 12.6 ш 5,0)

Точка J4L? — центр окружности, 
w R /343-352/ — нижняя чаегьпрой- 
мы полочки

3.15 /14”-241/ — вниз по 
линии / !4~-352/

0,5 / ! Г-352/ —

3.16 /241-242/1 к 
/14" 352/

0.8... 1,4 //-#-242-352/— верхняя частъпроймы 
полочки

4. Построение боковых срезов и выгачен но линии талии
4.1 Суммарный раствор 

вытачек ( I  В )
1 В »  /31-37/- <Т18+//> 

|51-(35,9 + 5,1 +0)~
« 10,0]

Я »  #|8+ Д.и
Я,„ зависит от степени прилегания изде
лия на линии miiui
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Окончание табл. П.4.5.2

ч
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета ддв 

женской фигуры 
164—92 — 100), см

Примечания

4.2 Положение вытачки 
на спинке /41-421/ — 
вправо. Из то* пси 421 — 
вертикаль

0,5 /31-33/ 
(0.5 19 -  9,5)

Каличество вытачек и распределение 
1 В  зависит от телосложении фигуры и i 

формы изделия.
Типовые решения: 

в боковой шов — 0,51 В\ 
в вытачку спинки — 0,251 В, 
в вытачку полочки — 0,251 В.

Для фигур с выпукло(1 грудью проект 
руются 2 вытачки на полочке, каждая с 
раствором 0,251 В, а в боковом шве об
щий раствор уменьшается до 0,251 Я 
Раствор и местоположение вытачек 
уточняются при примерке. Всоотпстст 
вии с силуэтной формой максимальны!? 
прогиб может бытьсмешен виерх от ли 
нии талии (в подуприлегающих издели 
ях на 2...4 см)

4.3 Раствор вытачки на 
спинкt f421-421/ш 
/421-4217 
(атеэо— вправо)

0.5 0,251*
(0,5 0,25 10 *  1.25)

4.4 Положение боковых 
срезов на линии талии 
/441-44Г/ — /441-44Т/ 
(влево — вправо)

0,5-0,512?» 0,251/? 
(0,25 10 *  2,5) 
(0,25 10 *  2,5)

4.5 Раствор вытачки на 
линии талии полочки 
/46-4617-/46-4617 
(влево — вправо)

0,5 0.251 *  
(0,5*0,25-10 *  1,25)

4.6 Расширение по ли
нии белер (РБ)

(T19+/7)~/J/-J7/ 
((50+3,0)- 51 «2 ]

4.7 Положение боковых 
срезов на линии 
бедер
/541-541J */541-5417 
(вправо — плево)

0,5 РБ 
(0,5 2-1,0)

4.8 Положение боковых 
срезов на линии низа 
/941-941/» /941- 94Г/ 
(вправо — алево)

/541-5417 или 
по модели

Соединить прямыми точки 341, 441\ 
541 \ 941'н  341 \ 441", 541" 94 Г. 
Оформить плавными кривыми боковые 
срезы СП И Н К И  и полочки

4.9 Вершины вытачки
спинки: 
точка 321

точка 521

на 2...4 ниже уровня
/31-35/ 

на 2...4 нышс уровня
/51-57/

Уточнить при примерке

4.10 Вершины вытачки 
полочки:

/36-361/ — вниз

точка 561

3,0

на 2...4 иышс уровня
/51-57/

Вершины вытачек уточнитьпри пример 
ке. Линии сторон ьыгачек соединить пря 
мыми и оформить плавными кривыми, 
форма которых определяется силуэтом
И 1ЛСЛИЯ
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Рис П.4.5.2. Основа конструкции рукава 
(1-й вариант)

3 4 ‘

441

Рис. П.4.5.3. Основа конструкции рукава 
(2-й вариант)



Та 6 л и на П 4.5.3
Последовательность построения чертежа основы конструкции и расчет параметров рукав*

Ne
Конструктивный 
участок и способ 
его ПОСТрОСНИЯ

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164 —9Л —100). см

Примечания

0. 1 (редвярителымой расчет

0.1 Д.! и на окага рука на
(А ,)

Дг+Дн* 
(43,4 + 3.4 =° 46.8)

— длина прой\гы (с чертежа);
■ д „,

где П т  — припуск на посадку оката 
рукава. П т  норма посадки рукава на 
1 см проймы, зависящая от свойств 
материала и наполненности рукава.
Я,ос м 0.04...0,1
Упрощенно можно сразу задавать 
величину Д** «  3...5см

0.2 Ширина рукава в 
готовом вид* (Шг)

0.5Т28 + Г7или 
непосредственно 

по модели 
(0,5 28,9 + 2.0 « 16,4)

П т  Д „Р+ П,
Д..Р — припуск к ширине ржава зави
сит от желаемой ширины рукава и при
пуска на углубление проймы (П/33- 
331/). для значений, приведенных в 
табл. П.2.5 (построения основы спилки 
и тйочки), flmp можно выбратьиз 
следующей таблицы:

Т16 88 92 96 100

Дцр 2,1...
4.4

1,9...
3.9

1,7...
3.7

1,5...
3.5

Т16 104 108 112 116 120
" ■ 'М ■

/ и 1.3...
3,5

1,4. .3.4 1,3...3,3

0,3 Ширина рукава внизу
(1//ри).

0,5Т2*> + /7или 
непосредственно 

по модели 
(0.5 16.2 +1.9 «  №)

/7~ /7»»+flu..
/7*,, — припуск к нодуобхвату зал я с  п. и 
Пых “  1 ...4 см

1. Построение батской сетки р>кава

1.1 Провестидае взаимно перпендикулярные линии: вертикаль 4м гориэож’лль3. Точку пе
ресечения обозначить.?*/

1.2 Высот окага (В^ ) 
134-14/ — г верх по 
вертикали

< д „~ \м щ м \м
{(46,8.-1,51 16,4)/ 

1.51 *  14,8]

Для сочетания припусков, данных в 
таблицах примечаний, Дж можно вы
брать по следующей таблице.

Т16 88 92 96 100
13,4 13,7 14.0 14.3*1

Т16 104 108 112 116 120 I

я* 14,6 15.2 15.5 15,8 ~ 7 ьУj
1.3 /34-34// — вверх по 

вертикали
0,5/34-14/ 

(7,4)
—

1.4 Линия. кнетм / Ы-Щ  — 
вниз но вертикали

Т (2 + П 
(31,8+0.2 а  32)

/7“  0... 1,5 см
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Продолжение табл. П.4.5.3

N?
Конструктивный
участок и способ 
его построений

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164 — 92— 100). см

Примечания

1.5 Линия низа/14-94/- 
нниз по вертикали

Т68+/7 
(55,4+0.6 «  56)

//“  0.., 1,5 см

1.6 Ширина задней 
половинки рукава 
/34-34/ — влево по 
горизонтали

(16,4*1,0 *  17,4)
й *  I см для размеров 88—1*34; 
а *= 1,5 см для размеров 108 — 120

1.7 Ширина передней 
половинки рукава 
/34-34У — вправо 
по горизонтали

Шр~а 
(16,4— 1,0 *  15,4)

о — см.п.5.1.5

1.8 /34-33/ *  /34-35/ 
(нлеио — вправо)

0,5 Ш, 
(8 ,2 )

Горизонталь через точку 341 пересека
ется с вертикалями из точек 33 и 35 в 
точках 33/ и 351

2 .11<>С|роекме руша для изделий из растяжимых полотен (рис. 11.4.5.2)
2.1 Построение оката рукава

21.» /331-333/ — вверх 
по вертикали

а — по таблице (1.1) Таблица
Т16 92 96 100

2.1.2 /351-353/ — вниз по 
вертикали

б — по таблице (2.1) 1,0 1.1 1,2 1,3

TI6

б

104
i L
108

2,1

112

2,0

116

2,0

120
1.4 2.0 2,0 2,0 2,0
1,9 2,1 2,2 2,3 2,4

2.1.3 Соединить прямыми точки 34\ 333, 14, 353, 34"; разделить каждый отрезок пополам и 
выставить из их середин перпендикуляры, обозначив их соответственно /, 2, Зн  4\ пер
пендикуляры / и 4 опустить вниз, 2и 3 — поднять вверх. Величины перпендикуляров 
взять из следующей таблицы:

Перпенди
куляр

Размер изделия
88 92 96 100 104 108 112 116 120

/ 1.2 1,2 1,3 1,3 1,4 1.4 1,4 1,4 1,4
2 1,2 1,2 1,3 1.3 1.3 1,4 1,5 1,6 1,7
3 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2.0 2,1 2,2 2,3
4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 2,9

Через точки 34\ /, 333, 2, 14, 3, 353, 4, 34“ провести плавную кривую — линию оката 
рукана

Построение нижней част рукава (зависит от вида полотна и изделия)
Для издыий полурегулмршко и регулярного способов прокшхктва
/34-342/ /34~ 
3427 — вниз по 
вертикали

1,0...3,0
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Продолжение таб.\. П. 4. s

N?
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164 -92-100). см

Примечания

2.2.1.2 Ширима задней по
ловинки рукава вни
зу /94-947 — атево

Ш ,п+а 
<100+1,0 -11.0»

а *  1 см для размеров 8Н— 104 
а • 1,5 см для размеров 108—120

2.2.1.3 Ширина передней 
половинки рукава 
внизу /94-947 -  
вправо

Ш „- а  
(10,0-1,0 *9.0)

а *  1 см для размеров Н8 —104 
а *  1,5 см для размеров 108—120

2.2.5.4 С’ослинитт»точки 342'с 94' и 342" с i*T: точки пересечения с горизонталью 4обознэ- 
чить точками 44'п 44“

2.2. i.5 (44-4417 т  
«/*Г-  441-7 
(влево — вправо) 
(или клево)

0.4...0.6 Срезы рукавов — плавные выпуклые 
кривые (или выпуклая на зал ней поло
винке и вогнутая из передней половин
КС)

222 Лгя ымкаич, кроенных из т  потна

2.2.2.1 Ширина задней по
ловинки рукава вни
зу /94-94'/ — атево

о Щ „ 
(0,8 10 *  8)

а

Размер для рукава
без локте во* $ 

вытачки
с локтевой 
яытачкоп

2.2.2.2 Ширина передней 
половинки рукава 
внизу /94- Ч4~/ — 
вправо

а Шрн 
(1,2 10 *  12)

88-1W 108-120 .48—104 108-120

а ‘ 
а~

0,8
\а

0,9
1.1

0,6
1,4

0,7

1.3

2.2.2.3 /94-03/— вправо 0,5/W- 94~/ 
(0,5 8-4 )

—

2.2.2.4 /95-931/- вверх 0,3 ...0,7
2.2.2.5 /94-94~/ -вниз 

по вертикали
а и ** 0...0,5 см для рукава без локтевой 

вытачки,
а *  1 ем для рукава с локтевой вы
тачкой

2.2.26 Провести линию нижнего среза рукава через точки 94~, 94, 95J  и 94~
2.2.2.7 Построение линии 

переднего среза 
(44". 441 у  ~  алево

0.0... 0,5 Провести линию переднего среза через 
точки 34" 441", 94"

--  ... _ - 11 ----
2.2.2.8 Построение линии 

локтевого сре *а 
;44 .441/ — вправо

а о =* 0,7... 1,5 см для рукава бе г локтевой 
вытачки;
а *  2,5 ... Зсм для рукава с локтевой 
вьпачкой.
Для рукава бе i локтевой вышчки 
провести линию локтевого ерем через 
точки 34’, 441 и 94~.
Для рукава с локтевой вьпачкой 
вылолнитъп. 2.2.2.9 и 2.2.2.10

2.2.2.9 Положение конца 
вытачки /441-43/ — 
вправо

Q,25/44I-44r,-a а *  1... 1,5 см
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Продолжение табл. П 4.5.3

N2
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расиста для 

женской фигуры 
164—92— 100), см

Примечания

Ц 2.2.2.10 Растпор вытачки 
/44 Г-4417  
и>чка 441~ — 
пересечение дуг;

/43-441'/- 
aiCDo вниз но нерти- 
кпи из точки 43\ 
Ъ~/Ч4~44Г/ -  
шено «верх по вер
тикали из точки 94*

/34*947-/34-4417+ 
+ 0,5

/34"-94~/ и /34-441/ ~~ намерить на 
чертеже.
Сосди нить 441 ~с 43. 441 -43- 441" — 
локтевая вытачка рукава. 34-441’и 441 
94~ — линии локтевого среза

3. Построение рукш  для изделий, кроенных из мждортстяжимых ио.хлен (рис. 11.4.5.3)
3.1 Построение оката рукава

/13-333/ — вниз по 
вертикали

0.38**

/33-342/ — вправе» 
по горизонтали

0,6Я/мр + 2/3(Я/„-

[0,6 11.6 + 2/3(16.4- 
-11,6) * 

«7,0+3,2*10.2]

Шяр — ширина проймы;
— ширина рукава в готовом виде

3.1.3 /342* 1/ — вверх но 
вертикали

0,6 Ш1Ч>+0,7(0.5Т 28 ~

|0.6 11.6^0.7(14.4— 
-11,6) -7,0+ 2,0 -9.0)

3.1.4 /342-2/ — вверх по 
вертикали

0,4/Мф+0,3 (0.5Т28-

[0,4 11,6+ 0,3(14,4- 
~П,6> *4,6+ 0,9 *  5,3]

3.1.5 Провести окружность 1 из центра в точке 1 радиусом R *  /342-1/ и окружность 2 
из центра в точке 2 радиусом R) «  /342-2/

3.1.6 /13-141/ — вправо 
по горизонтали

0.75 Щ,
(0,75 16,4* 12,3)

3.1.7

3.1.8

/15-14Г/ вправо 
по горизонгали 
отточки 15

/15-141/ С чертежа

Соединить точки .Ш и  /, точки 2 и 14 /’. Разделить отрезки /333-1/ и /141-2/ пополам, 
обозначив середины соответственно точками 3 и 4. Из точки 3 радиусом /3-1/ провести 
дугу ачево вниз до пересечения с окружностью 1 — точка 333 \ Из точки 4радиусом 
/4-2/ провести дугу вправо вниз до пересечения с окружностью 2— точка 355: Соеди- 
нить-п>чки 355fи 141’ прямой. На пересечении вертикали из точки 35 и прямой /355- 
141* j  _  пилучить точку 355. Соединить точки 333 и JJ.* 'прямой и продлить ес вверх 
апево до пересечения с горизонталью из точки 14— получить точку 133'
f 13-133/ — вправо 
отточки 13

/13-133/ С чертежа

Соединить точки 333 и 133 прямой. Отрезки /333-133/. /133-14/ и /14-141/ разделить 
пополам, обозначив середины соответственно точками 5. б. 7. /141-8/ * ‘f-rf 141-355/ От
резки /5-6/ и /7-8/ разделить пополам, обозначив середины соответственно го*и«ми 9 и 10
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Продмжемие та  fa. П. 4.5. >

N>
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 
, женской фигуры 
164—92-100), см

Примечания

Через точки 333, Я 14. 10355 пронести плавную кривую линию — линию верхней 
части окати ру кава в сложенном тис. Участок на чертеже от ТОЧКИ 333ло точки 355 — 
линия нижней части оката рукава в сложенном вите

3 1.11 /34-34!/ — вправо 
по горизонтали

0 ,\Ш ,Г 
(0.1 11,6= 1.2)

Точку 343 получают путем переноса точ 
ки 341 вперх на линию нижней части 
оката

3.1.12 Отразить нижнюю 
часть оката рукава

— Дугу от точки .Ш ло точки 343 — влево 
оптоситслыто вертикали из точки 33

3.1.13 Огразтгп» нижнюю 
часть оката рукава

*- Дугу от точки 355до точки 343 — |ятраво1 
относительно вертикали из точки 35

3.1.14 Понижение точки 
343“ /343*3437

0.5 Линия оката рукавi — 343-333*9» /4- 10- I 
35S*343~

3.2 Построение нижней части рукава

3.2.1 Ширина рукава
ВНИЗУ Щ ¥)

0,5Т2?+/7ияи 
непосредственно по 

модели 
(0.5 16.2+1,9- 10)

//“ /С. + Д  н-
/7МП — припуск к полуобхпату эмшегьм 
Пм  в  1. 4 см

.1.2.2 Ширина задней по- аШ 9М 
(0,8-10 *8 )

Размер для рукава

зу /94-94} — плево 
по горизонтали а без локтевой с локтевой

3.2.3 Ширина передней
<1.2 10 *  12)половинки рукава 

внизу '94 94'/ — о ' 0.8 0.9 0.6 0.7
вира»» но торизон> 
тали а ” 1,2 1*1 1,4 U

3.2.4 /94“ 95/ — клево но 
горизонтали

0,5/94-947 
(0.5-12=6)

—

3.2.5 /95-951/ — вверх 0.3..0.7

3.2.6 /94-947 — вниз но 
вертикали

а и т  0... 0,5 см для рукава без локтевом 
вытачки;
а т  1 см для рукава с локтевой вытачкой

3.2.7 Провести линию нижнего среза рукава через точки 94", 94, 951 и 94~. Соединить прямой 
точки 343“ и 94“, на пересечении с линией локти поставить точку 44я Соединитьпря- 
мой точки 343'и 94”, на пересечении с линией локтя — точка 44’

3.2.8 Линия переднего 
среза /44“ 44Г / — 
влево по горизон
тали

0,0... 0.5 Провести линию переднего среза Через 
точки 343* 44Г , 94~

3.2.9 Построение линии 
локтевого среза 
/44-4417 ~  влево 
мо горизонтали

и а *  0.7... 1.5 см для рукава без локтевой 
вытачки;
а л 2.5...Зсм для рукава с локтевой 
вытачкой.
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Окончание табл. П.4.5.3

№
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета для 

женской фигуры 
164 -  92-100). см

Примечания

Дтя рукава без локтевой выгнчки про- 
вести линию локтевого ере» через точки 
343\ 441 и 94~
Дтя рукава с локтевой вьпачкой выпал- 
нитьп.3.2.10 и 3.2.11

3.2.10 Положение конца 
вытачки /441-43/ — 
вправо по горизон
тали

025/441-44Г/-а а т  1... 1,5 см

3.2.11 Раствор вытачки 
/441-4411 
точка 441"— 
пересечение дуг:
Я, *  /43.441/ — 
«лево винт из точки 
43,
/?* *  /94"-441"/ — 
влево вверх из точки 
94"

/343**947- 
-/34£44Г/+Ь%$

/343"-947 и /343-441! измерил, на чер
теже.
Соединить 441 "с  43.
441-43-441" — локтевая выпчка рукава. 
343*441‘п 441" 94" — шнии локтевого 
среза

Для правильного соединения рукава с проймой на линии оката рукава, построенно
го любым способом, следует расставить надсечки. Для этого на чертеже спинки и попоч
ки следует измерить участки проймы /341-332/, /332» 14% /34Г-352/ и /352- /4м/. Отло
жить по линии оката от точки 343* величину /341-332/ и поставить заднюю надсечку 
(точка 332'); от точки отложить величину /341-352/, поставив переднюю надсечку 
(точка 352'). Проверить величину посадки рукава (Пт с), измерив верхнюю часть оката 
рукааа между надсечками и вычтя из этой величины суммарную длину верхних участков 
проймы:

Япос = /332-14-352/-(/332-14/+/352-147).
Посадка распределяется равномерно или проектируется несколько большей в верх

ней части задней половинки рукава, поэтому для определения положения верхней над
сечки к дойне участка /332-14/ прибавляется (0,5...0,6Д**) см и эта величина отклады
вается вверх по линии оката от задней надсечки.



Приложение 4.6

Расчет и построение основы мужского плечевого изделия 
из трикотажного полотна 
(по методике ВДМТИ)

За основу принята методика ВДМТИ — ДМ «Сретенка». Обозначения размерных при
знаков, конструктивных точек и участков даны В соответствии с ЕМ КО  СЭВ. Размерны, 
признаки, используемые для разработки конструкции, приведены в табл. П.4.6.1. Мето
дика построения и пример расчета для типовой фигуры 170— 100—88 (ОСТ 17-325 ~ ьь 
даны в табл. П.4.6.2 (основа конструкции спинки и полочки) и в табл. П.4.6.3 (рука! 
Чертежи представлены на рис. П.4.6.1 и П.4.6.2.

Таблица  П. 4.6.1 
Размерные признаки для построения чертежа основы конструкции

Размерный признак
Обозначение Величина (см) дтя 

фигуры 170— 100— 8sОСТ ЕМ КО СЭВ
Рост Р Т1 J70
Обхват груди третий Атн Т16 100

Обхват талии а Т 18 88

Обхват бедер с учетом выступа живота (к Т19
- »

Обхват бедер без учета выступа живота Ом Т20 99,6^ —

Обхват плеча О, Т28 32,2
Обхват запястья Рми Т29 18,3
Ширина плечевого ската ш п T3I 1>,3
Высота груд и д Т35 34,9

Длина талии спереди Дл Т36 54,8
Расстояние or шейной точки до линии 
обхвата груди первого с учетом выступа 
лопаток (высота проймы сдай)

д „. Т39 20,9

Длина спины с учетом выступа лопаток Д с Т40 44,5
Выcoiu плеча косая Д г к Г41 48,2
Ширина груди « Г45 3$,0
Расстояние между выступающими 
точками грудных желез

а Т46 22.7

Ширина спины Т47 40,6
Поперечный диаметр шеи <L Т54 12,8
Длина руки до локтя Дмт Т62 32,6
Длина руки до линии запястья Д». T6S 57.5
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Т а 0л и и а П.4.6.2
11ое кмояателмюсть иосгросиия основы конструкции и расчет параметров спинки и переда

N2
Конструктивный 
уЧЭСТОК к способ 
его построения

Расчетная <{юрмуда 
(пример 1>асчета 

для <t*n уры
170-100- 88). см

Примечания

1. 1 Ьктроснмс 6&ЗИСМОЙ СГТЪМ

1.1 Уровень Лии их углов 
шиммшечиых впа- 
лин/11-3!/ — вни ♦ 
по верти каш

Т39+ Я  
(20.90,8 *  21,7)

Припуск Я ®  0,8 см дли размеров 88— 
104, Я  *0,5 см для размеров 108— 120

1.2 Уровень талии 
/И-41/ — ним» 
по вертикали

Т40+Я 
(44,5 *0,8 *  45.3)

Ясм. и. 1.1

, 1 3 Уровень ним 
/П-91/ — вниз 
но вертикали

По модели

1.4 Ширина изделия 
/31-37/ — впраио 
по горизонтали

0.5П6+Я  
(50,0+1,0+ 4,0 - 55,0)

я »  я,*+яа<,+ц„.
Я,* — но модели 
Ч  ь ДЛЯ типовых изделий (см): 
лжемпероп 1 ...4, 
жакетов 2^,5. 
курток 4 .6 .

Типовое распределение Ящ между 
>чистками (см): 
к спинке (к 1) *  0,3; 
пройме (* 2) *  0,4; 
переду (* 3) «■ 03

Яд л ■ 1 см — припуск на выступание
лопаток;
Яг„ — припуск на голшину полота # 
учитывается. если в > 3 мм;
Я  „«3,14*

>1.5 Ширима слиики 
/31-33/ — вправо по 
горизонтали

0.5Т47+Я 
(20.4+0,3 4*21,6)

Я ®  х 1 Я „  + о ,зд „

1.6 Ширин.) переда /37- 
35/ — «лево по гори- 
зоиши от точки 37

0,5 Т45 + Я
(19.9+0.3 4 «20,2)

Я - *3  Я*+0,4Я„,

1.7 Центр лопаток /31- 
32/ — вправо по гори
зонта™

0,4 /31-33/ 
(0,4 21,6 ® 8,6)

■ ч *

1.8 Центр грудных желе» 
/37-36/ — влево по 
п>ризпнталн

0,5Т46
(П .4)

1.9 Ширина проймы
/33-35/

/31-37/-/31-33/- 
-/35-37/ 

(55.0-21.6-20,2 « 13,2)

Проверить ширину проймы на чертеже 
и сравнить с расчетом

2. 1 кктроекие спинки
| 2.1 Ширина горловины 

,41-12/ — вправо по 
горизонтали

0.5Т54 +  Я  
(0,5 12.8 +  1.1 *7 3 )

Я  —  припуск к ширине горловины

Т1Ь 88 92 %

Я 0,65 0,8 0,95
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S i
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170— 100— 188). см

Примечания

Т16 100 104 108
п 1,1 1.25 1,25

Т16 112 116 120
Я 1,4 1,55 1.7

2.2 Высота горловины 
/12-121/ — вверх по 
вертикали

0.35 /11-12/ 
<0,35 7,5- 2.6)

Линия горловины /11-121/ — плавная 
кривая

2.3 Плечевой срез, пле
чевая точка /4— пе
ресечение дуг
R = /121-14/- 
влраво вниз из точки 
121;
Л?в  /V/-14/ — вправо 
вверх из точки 41

T3I
(15.3)

T4I-/7  
(48,2 —1.5 е* 46,7)

П — припуск к Т41.
П «  1.5 см.
Обозначитьугаз межл^ горизонталью 
и отрезком /121-14/: la

2.4 Корректировка пле
чевого среза с учетом 
выпуклости лопаток: 
точка 14я— пересе
чение дуг:
R щ /33-14/ — 
вправо из точки 33
R, *  /121-14/ — 
вправо вниз из точки 
121

/33-14/

Т31 + /7 
(15,3+1,2 *  16.5)

/7 — припуск на посадку.
//*» (1... 1,5) см.
Плечевой срез — плавная, слегка вы
пуклая линия, равная <0.3.. 0.5) см 
or точки 121 до точки 14'

3. Построение полочки
3.1 Отведение линии по- 

л уза носа — уровень 
/37-17/ — внерх по 
вертикали

Т39
(20.9)

Отведение производил.для жакета и 
курпл. для джемпера линия середины 
переда — вертикаль

3.2 Величина отведения 
линии полузаноса 
/17-17/— азе во по 

горизонтали

По таблице 
1*5

Т16 88 92 96
17-17' 1*2 1,3 1.4
Т16 100 104 108

/7-/7' 1,5 1,8
Т16 112 116 120

/7-/7' 2,0 2,1 2,2

3.3 Положение линии та
лин /47-47/ — «низ 
по вертикали (для 
кр. - чых изделий)

По таблице 
0,9

Т16 88 92 96
47-47’ 0 0,3 0.6
Т1Ь 100 104 108

47-47' 0,9 1,2 1,2

242



Прода tжение табл. П 4.6,2

N?
Конструктивный 
участок и способ 
его построении

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170-100-. 188), см

Примечания

TI6
47-41

112
1.5

116
1.8

120
2.1

3.3.1 f47-471/ — вправо 9,25(Т 19—Т20)
3 3.2 /46-46/- вниз /47-47/
3.3.3 /441-4417 — ВНИЗ 0. 0.5 см

Пункты 3.3.1 — 3.3.3 »ыпал1(мтътолько 
для размеров 104— 120.
Пункты 3.3.2 и 3.3.3— для кроеных 
изделий

3.4 Положен!*? сосковой
104 ки:
/46-36'/ — вверх (для 
кроеных изделий); 
/46- 36/ — вверх(для 
изделий из купонов)

Т36-Т35 + /7 
(54.8-34.9+0.5-20.4)

/7 *  0,5 см.
Точка J7 '— пересечение горизонтали из 
точки 36'и вертикали 7

3.5 /37-371/— вправо /4?'-471/ Пункт 3.5 только для размеров 104 — 120
Линии полузаноса для размеров 88 — 102: 17-37-4Г-97-9Т, /97-97/ (см. п.2.2.1) для раз 
мерив 104-120: 17 371-471-971-971\/971-971/(см. п.5.1)___________________________

3.6

/17-172/ — влево /П* 12/
F 3.8 Вершина горловины 

Д16-16/ — дуга вверх 
из точки 36' до пере
сечения с прямой 
/172-16/, параллель
ной /37-177 для раз
меров 88—100 или 
/371-17'/ для размеров 
104-120

Т35-и///-ДО/ 
(34,9—8,2 *  26,7)

/11-121/ — длина горловины спинки 
(измеренная по линии на чертеже или 
взятая по таблиис):

Т16
11-12
TI6
И-12 
тТГ
11-12

7,6
100

112

92
7.8
104
8.4

116
9.0

96
8,0

108
8,6
120
9,2

3.9 Ширина горловины 
/16-171/ — вправо по 
горизонтали, перпен
дикулярно /16-172/, 
точка пересечения — 
171

Линия горловины — дуга радиусом 
/ J  74-171/ из точки 173. Точка 173 — 
пересечение луг этого раз и уса из точки 
174вправо вверх, из точки /б— вправо

3.10 Глубина горловины 
/171-174/ — вниз но 
вертикали

/16-174/+1,0 
(7,5+1,0 -8.5)

3.11 Плечевой срез.
Положение наружно
го кониа плечевого 
среза /16-147 — пол 
углом 1 к продолже
нию /17-16/

T3I
(15,3)

I  а — с чертежа спинки

4. Построение проймы
4.1 Линия глубины прой

мы /33-331/ =» /35- 
351/- вни:.

П
(4.5)

77 — припуск к глубине проймы.
Лля типовых изделий:
/7“  4. 4,5см для размеров 88— 104; 
77* 3,5 ...4 см для размеров 108—120
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Окончание табл. П. 4.6 2

Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170— 100—188», см

Примечания

4.2 Положение бокового 
шва
1-й вариант
! 331-34Ц -  /341-351/;

2-й вариант.
/41-441/• /44Г-47/

0,5/331-351/ 
(0,5 13.2-6,6) 

или 
0,5/41-47/ 

(0,5 55,0 - 27,5)

Может смешаться по ширине проймы 
Типичные варианты:
1-й — посередине сетки:
2-Й — посередине проймы

4.3 Нижняя часть прой
мы спинки — дуга 
рал нусом R из точки 
342.
И** /331-332/ »  /332- 
342/
(вверх — вправо)

0,5/331-351/+0,5 
(0,5' 13̂ 2 -+0,5 *= 7.1)

Верхняя часть проймы спинки
/14-332/ — прямая или слегка вогнутая 
линия

4 4 Нижняя часть прой
мы полочки — дуга 
радиусом R из точки
343: R *  /351-352/ *  
*  /343 352/
(вверх — влево)

0.5/331-351/ 
(0.5-13,2 -6.6)

Верхняя часть проймы полочки 
/14т-352/ — прямая или слегка bo i и\ 
Г.1Я линия

5. Построемк линии мкза
5.1 Линия низ, 

кроеных и а
/97-97/
/971-971/
/94Г-94Г/

а для
1СЛИЙ:

вниз по 
вертикали

/47-47/+0.5 
/471-471/+0,5 
(0,5. Л ,5 см)

Для изделий размеров 88—104 
iUw изделий размером 108—120

Таблица П.4.6Л
Последовательность построения основы конструкиии и расчет параметров рукава

№
Конструктивный 
участок и сп ос of» 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170-100-188), см

Примечания

0. Предварительный расчет
0.1 Длина окат рукава 

(Л р)
<Д*р + Д,н 

(50.3+4,0 «54,3)
Jlip  — хлина проймы (с чертежа);
Мпос — припуск на посадку оката рука- 
аз. Д м  »0...4см

0.2 Ширина рукава в го
товом виде i UJp)

0.5Т28 + Я  
(0,5 32,2 + 3,9 - 20.0) 

или непосредственно по 
модели

П ш /?«,„+Д », где #шр — припуск к 
ширине рукаш. 3d висит от желаемой 
ширины рукава и припуска на углуб
ление проймы (/7/33-331/) Для типов* : 
решении Д*р можно выбрать из следу 
кнцей таблицы:

Т16 88 92
3,65.
4,65

3,4...
4,4

3.15 
4,15__j
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Продолжение табл. П.4.6.3

. Hi
Конструктивный 
участок и способ 
ею построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170— ИЮ— IKKi, см

Примечания

Т16 100 104 108

Д ., 2.9...
3,9

2,65 ... 
3.65

2,4...

Т16 112 116 120
Яш р 2,2...

3.2
1,9. . 
2,9

1.7...
2.7

1. Построение базисной сеты*
1.1 Пронести лее взаимно 

рсссченим обозначить
перпендикулярные линии: ьертикать 4 и горизонталь3. Точку яе- 
34

1.2 Высота оката (Д*) 
/34- 14/ — заерх

иЦ-1*\\UW\M  
1(54,3-1,51 20,0)/ 

/1,51 - 16,0| 
или по таблице

Для сочетания припусков, приведенных 
в примечаниях, Д* можно ныбрать по 
следующей таблице:

TI6

JL
TI6

Ди
Т16

88

15.1
100

16,0
112
16,9

92
15,4

104
16,3
ТнГ
17,:

96
15,7

108
16,6
720
17,5

1.3 /34-341/ - 
вертикали

вверх по 0,5/34-14/ 
(0,5 16,0 »  8,0)

1.4 Линия локти 
/14-44,' — вниз по 
вертикали

Т62+Я 
(32,8 + 0,7 »  33,5)

Я** 0,4... I см

1.5 Линия, низа 
/14-94/ — вниз по 
вертикали

Т68 + Я  
(57,4 + 0,6 *  58,0)

Я *  0... 1,5 см

1.6 Ширина задней 
потокинки рукава 
/34-34'/ — влево но 
горизонтали

(20,0+0.5 »  20,5)
а ** 0.5 см для размеров 88 —104; 
а = 1 см для размеров 108—120

1.7 Ширина передней 
половинки рукава 
/34-34J  — вправо по 
горизонтали

а — см. и. 1.6
<20,0- 0,5 т 19,5)

1.8 /34-33/ - /34-35/ 
(влево — вправо)

0,5 Я/р 
(10,0)

Горизонталь через точку 341 пересе
кается с вертикалями из точек 33 и 35 
соответственно в точках 331 и 351

2. Построение оката р>кша
2,0 1 Для всех размеров2.1 /331-333/

вертикали
вверх по
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Продолжение табл. И 4.6.3

№
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

дли фигуры 
170— 100—88), см

Примечания

2.2 /351-353/ — вниз 1.3
1,5

Для размеров 88—104 
Для размеров 108—120

2.3 Соединить прямыми точки 34\ 333, 14, 353, 34м] разделить каждый отрезок пополам и 
провести через их середины перпендикуляры, обозначив ихс»ютвстственно /, Z  3 и 4, 
/и 4— вниз, 2\\ J  — вверх, величины — по следующей таблице:

Отрезок
Размер

№ 92 96 100 104 108 1 ] 2 116 120
1 0.9 0,9 иь 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3
2 1.5 1*5 1,6 1.6 1.7 1.7 1,8 1,8 1,9
3 1,9 1,9 2,0 2.0 2,1 2.1 2.2 2.2 2.3
4 1,5 1,5 1,6 1.6 1.7 1,7 1,8 1.8 1.9

Через точки 34\ /, 333, 2. /4, 3. 353, 4. 34" пронести плавную кривую — линию оката 
рукава

3. Построение нижней части рукава (зависит от вида полотна и изделия)
з:о Ширина рукава 

внизу (Я/Р „)
0.5Т29+ /7 

(0,5-18,2+2,9 в  12,0) 
или иепосредстненно 

по модели

П я  А ^  + Д  п,
Пщп ~~ припуск к иолуобхвзту запястья 
Плп ~ 2...4см

3.1 Для изделий полуре^лярного и регулярного способов произволства
3.1 1 /34-34?/ «  /34" 

3427 — вниз но »кр- 
тикали

2,0 ...3,0

3.1.2 Ширина задней 
половинки рукава 
внизу /94- 94/ — 
алево

Ш рЛо 
(12.0+0,5* 12,5)

и ** 0,5см для размеров 88— 104; 
а в  1 см для размеров 108—120

3.1.3 Ширина передней 
половинки рука на 
внизу /94 947 — 
вправо

Ш *„-а 
(12,0-0,5» 11,5)

а «  0,5 см для размеров 88— 104; 
и а 1 см для размеров 108— 120

5.1.4 Соединить точки 342‘с 94' и 342" с 9 4 точки пересечения с горизонталью ^обозна
чить точками 44' и 44"

1.1.5 /44-44Г/ *  /44" 
4417
(азево — вправо)

0,4...0,6

1*1.6 Срезы рукавов — плавные, выпуклые кривые (или выпуклые на задней половинке и во
гнутые на передней половинке)

3.2 Для изделий, кроенных из полотна м__
.2.1 Ширина задней 

половинки рукава 
внизу /94- 94/ — 
влево

<0,8. 0 ,9Щ  И 
<0,9-12,0 *  10.8)
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Окончание табл. Л. 4.6.3

Ne
Конструктив! 1ЫЙ 
участок и способ 
сю построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170—100—88), см

Примечания

3.2.2 Ширина передней 
половинки рукава 
внизу /94- 947 — 
вправо

(1,1... \,2)UIPH 
(1.1 • 12.0 - 13,2)

[ 3.2.3 /94-947- вниз 0,5 —
3.2.4 Линии нижнего среза рукава проходит через точки 94Z 94\ 951 и 94*

Г 3.2.5 Построение линии 
локтевою среза 
}44-441/ — влево

1,5 —

[ 3.2.6 /44'- 4417 — алево 0.5 —

13.2.7 Локтевой срез — плавная линия, проходящая через точки 34\441\ 94~> передний 
срез — линия, проходящая чере* точки 34". 441 \ 94"

97
9Г

47
4 7 'Н 4 7 1

14971  
971

Рис. П.4.6.1. Основа конструкции мужского трикотажного плечевого и далия
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Рис. П.4.6.2. Основа конструкции рукава

Для правильного соединения рукава с проймой на линии оката рукава следует рас
ставить налсечки. Для этого на чертеже спинки и полочки следует измерить участки 
проймы /341-332/, /332- 14% /341-352/ и /352-14"/. Отложить по линии оката от точки 
34'величину /341-332/ и поставить заднюю надсечку (точка 332’); от точки "отложить 
величину /341-352/ , поставив переднюю надсечку (точка 352'). Проверить величину 
посадки рукава (Л**), измерив верхнюю часть оката рукава между надсечками и вычтя 
из этой величины суммарную длину верхних участков проймы:

Пп(к *  /332-14-352/-К/332-14/+/352-147).
Посадка распределяется равномерно или проектируется несколько большей в верх

ней части задней половинки рукава, поэтому для определения положения верхней над
сечки к длине участка /332-14/ прибавляется (0,5...0,6)/7ПОС и эта величина откладыва
ется по линии оката вверх от задней надсечки.
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Приложение 4.7

Расчет и построение основы конструкции майки, фуфайки мужской, 
женской, детской, подростковой (по методике УкрНИИШП)

Расчет и построение даны на основе метшических рекомендаций УкрНИИШП. Ис- 
; ходные данные — величины размерных признаков типовых фигур (табл. П 4.7.1) и ха- 
t рактеристикн полотна (п табл. П.4.7.2 даны значении для трикотажного полотна из хлои- 

^ Яатобумажной пряжи переплетения кулирная гладь). В табл. П.4.7.3 приведены расчет 
J  (пример для мужской типовой фигуры 170—100—88) и схема построения чертежей 

Кал ей конструкиии фуфайки (футболки). В примере расчета, как и в методике, исподь- 
гютси половинные значения ряда размерных признаков (в табл. П.4.7.1 даны в скобках). 

[Чертежи деталей представлены на рис. П.4.7.

Таблица П .4.7.1 
Размерные признаки, используемые при построении основы конструкции

Размерный признак Обозна
чение

Величина (см) для 
фигуры 

170—100 — 88
Рост Т1 170
Обхват груди третий TI6 100(50)
Обхват талии Т 18 88(44)
Обхнлт плеча Т28 32,2

[Обхват запястья Т29 18,3
1 Ширина плечевого ската Т31 15,3
[Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого с 
1 учетом высту па лопаток

Т 39 20,9

[Д лит спины ло талии Т40 44.5
j Высота плеча косая T4I 48.2
Ширина спины Т47 40,6 (20,3)
Поперечный диаметр шеи Т54 12,8
Длина руки до локти Т62 32,6
Длина руки до запястья Т68 57,5

Характеристика полотна
Таблица П.4.7.2

Показатель Обозначение
Значение для 

конкретною полотна. 
%

Условно-упругая деформация Д 14
Усадка после мокрых обработок:
по ширине У,и . 0
по длине 6

П римечание. Методика определении уел о» но-упругой деформации полотна приведена ниже.
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Продолжение тайл. П.6.3
Текст алгоритма Пояснения к тексту алгоритма

КМ>ка\юбка прямая Наименование системы (нанки), в которой хранится алгоритм / имя алгоритма

No Папе
онераюроь Ноле операндов Пале операторов Поле операндов

12 ТочкаК i97 |т57.т51|0 т91 Поставить точку но 
координатам

Создается точка т97 с координатами X s1 расстояние между точками т5! 
и т57, У- U относительно точки т91

13 ТочкаК т44 }т51.т54|0 т4| Поставить точку по 
координатам

Создается точка т44с координатами Х~ расстояние между точками т5! 
и т54. У~ 0 относительно точки т4!

14 ТочкаК т<МГг51,т54|0 т91 Поставить точку но 
координатам

Создается точка т4>4 с координатами X** расстояние между точками т51 
и т54. К*» 0 относи гельно точки т91

15 Огрс.кж лг9т91 т*)7 Провеет линию ш  
точки до точки

Создается линия лг9 от т91 ло *97

16 ТочкаК т471 0 Т26 —Дез т47 Поставить точку по 
координатам

Создается точка т471 с координатами ДГ* 0, К** Т26- Дез ошоситель- 
но точки т47

17 Oipex>K лв7 т471 т97 Провести линию or 
точки до точки

Создастся линия лв7 от т471 до т97

ТочкаК т441 0 Т25 “ Дез т44 Поставить точку по 
координатам

Создается точка т441 с координатами Д> 0. У~ Т25 - Дез относитель
но точки т44

19 Отрсюк л41 т41 т441 Провести пинию от 
точки до точки

Создается линия *41 отт41 до т441

20 Отрезок л42 т47| т441 Провести линию от
точки до точки

Создается линия л42 отт471 до т441

21 ТочкаК т52 0.4>51.т54|0т51 Поставить точку по 
координатам

Создается точка т52 с координатами Х~  0,4 расстояния между точками 
т51 и т54. К» 0 относительно точки т51

22 ТочкаК «56 —0.4**154,157)0 т57 Посгавитыочку но 
координатам

Создается 1очка т56 с координатами .Vе* -0,4 расстояния между точка
ми тг54 и т57, У»  0 относительно точки т57 (т. е. алево от т57)

23 Вертикаль лв5т52 Провести вертикаль 
через точку

Создается вертикальная линия лв5, проходящая через точку т52

24 1 очка! !ср т421 д41 лв5 Найги точку 
пересечения линий

Создастся т421 — точка пересечения линий л4| и дв5

Продолжение табл. П. 6.3
Текст алгоритма Пояснения к тексту алгоритма

ЮГ»са\ю6ки прямая Наименование системы (папки), в которой хранится алгоритм / имя алгоритма
Поле

операторов Пояс операндов Пале операторов Поле операндов
25 Вертикаль л56156 Провести вертикаль 

через точку
Создается вертикальная линия л56, проходящая через точку т56

26 ТочкзПер т461 л 56 л42 Найти точку пересече
ния линий

Создастся т461 — точка !тересечсния линий л56 и л42

27 Присвоить Дзв 1200 Присвоить статус пере
менной

Задается значение (или область значений) указанной 1Кфемениой: 
Дзв «  1200 (длина задней вытачки *  12 см)

2# ТочкаК т5210 —Дзв т42 1 Поставить точку по 
координатам

Создается точка т521 с координатами X s* 0, У= относительно 
точки т421

29 ТочкаК т541 0 300 т54 Поставить точку по 
координатам

Создается точка т541 с координатами X-  0, У- 300 относипльно 
точки т54

30 Присвоить Дпв 1000 Присвоить статус пере
менной

Задается значение (или область значений) указанной переменной: 
Дпв *  1000 (длина передней вытачки »  10 см)

31 ТочкаК т561 0 *-Дивт461 Поставить точку по 
координатам

Создается точка т561 с координатами X «  0. ~ Дпв относительно 
к»чки т461

32 Точка/! т4212 л41 т421 0.15'Рв Поставить точку в ли
нию

Создастся точка т4212 на линии л41, на расстоянии 0,15Рв от точки 
1421

33
34

ТперОкр* т4211 Т521 |т521 ,т4212} 
т421 }т421,т4212| 1

Найти точку пересече
ния окружностей

Создается т4211 — точка пересечения окружности, проведенной из 
точки т521 радиусом, равным расстоянию от точки т521 до точки 
т42!2, и окружности, проведенной из точки т421. ратиусом. равным 
расстоянию от точки т421 лоточки т4212. Так как окружности пересе
каются в двух точках, последний операнд означает номер точки 
пересечения (1 или 2, в данном примере 1)

35 ТочкаЛф т4611 л42 т461 -0.15'Рв Поставить точку в ли
нию

Создастся точка т4611 на линии л42, на расстоянии t), 15Рв отточки 
т461

36
37

ТперОкр* т4612 т561 (т561.т4611| 
т461 |т461,т461 !| ]

Найти точку пересече
ния окружностей

Создастся т42!2 — точка пересечения окружности, проведенной из 
точки т561 радиусом, равным расстоянию<пточки т561 лоточки 
т46! |# и окружности, проведенной из точки т461. радиусом, равным 
расстоянию от точки т461 до точки т4611



Методика определения условно-упругой деформации полотна

Испытание проб, выкроенных вдоль петельных рилов, производят на стойке- 
релаксометре. Размер образна подлине 150 мм (при зажимной длине 100 мм), по ширине 
50 мм. Нагрузка на образец соста&тяет Ь% от разрывной прочности данного полотна 
и определяется соответствующим ГОСТом. Продолжительность нагружения образна 3 ч. 
продолжительность отдыха 4 ч. Замер длины образна с точностью до 1 мм производится 
дважды: тотчас после освобождения от нагрузки и после отдыха. Условно-упругая 
деформация (%) рассчитывается но формуле

ДшЬ ^ к т
Ml

где /*2 — длина образца после освобождения от нагрузки* мм; Ц — длина образца после 
отдыха, мм; — начальная (зажимная) длина образца* мм.
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Последовательность построения основы конструкции и расчет параметров фуфайки дли 
взрослых и детей (см. рис. П.4.7)

Таблица П. 4.7.3

№
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная cj юр мул а 
(пример расчета 

для фшуры 
170-100- 88), см

Примечания

1. Ilo c iроение базисной сетки
1.1 Уровень тал ии 

/11-41/ — нниз
Т40

(44,5)
1.2 Уровень низа 

///-9//- вниз
д

(72,0)
Л, — длина изделия.
По модели (с учетом усадки посте мокрых 
обработок)

1.3 Ширина изделия 
/11-17'/ — вправо

|(TI6-T160,0U)+
+/fl (1+а; ,м)

1(50 - 50 0,01 14>+0+ 
+ 11(1 +0) «44

Для мужских фигур с T I6 > 120 вместо 
Т16 используется Т 18;
П ш Д*+ Д л, где Д , «  1 см — 
припуск на выступание лопаток;

— коэффициент усалки полотна в 
изделии по ширине после мокрых обра 
Соток А; ш «  0,01 Уш _______________

1.4 Ширина си инки 
/ IJ- 13/ — вправо

147т Л  
(20.3+0,4<—6,0) =* 17,91

П т  х| ■ Д* (оишнй). 
где Д< *///-/7/~Т16 
Распределение Д* по участкам (см): 
к спинке (х!) «0,3...0,4; 
пройме (х2) «0,4...0,2; 
переду(хЗ) «=0,3...0,4

1.5 Ширина переда — 
/77-/5/ — itieBO

/Л-13/
(17.9)

1.6 Пронерка /13-15/ /11-17/-/11-13/-/15*17/ 
(44-17,9 — 17,9 - 8,2)

Измерить на чертеже и сравнить

2. Построение спинки

2.1 Ширина горловины 
/11-12/ — вправо

0,5Т54+ /7 
|0.5 12,8+ 1,1 +(-0,5)* 

*7.01 
для ясельной фуппы 

с TI6 *  48...52: 
•ДТ13 + Л

Д  * +Д *. где Д  * — лекоративно- 
конструктивный припуск; Д с — припуск 
на растяжение срезов, который зависит 
on способа об|>аботки с!>еэон и растя жи- 
мости полотна:

Группа растяжимости Д с
1
11
Ш

0...0,5 
(Н),5)...(-1> 
<-1)...(-1,5)

■ -2.2 Высота горловины 
/12-121/ -  вверх

0,35 /11-12/ 
(0,35 -7 ** 2,4)

-

2.3 Плечевой срез 
/121-14/:
14— пересечение 
дуг: /121-14/-

Т31 + /7 
(15,3-2 -13.3)

77* 0...(± 3), см

шрано нниз;
Л, = /41-14/ — 
вправо вверх; 
угол между /14-131/ 
и горизонталью 
обозначить а

T4I + 77 
(48,2+ (-1,5) *46,7]

Значения Я(см ) нахолят но таблице 
4.7.4
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Продолжение табл. П.4.7.3

N1*
Констрч сти&ныи 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170-100-188), см

Примечании

3. Построение переда
3.1 Ширина горловины 

/17*16/- т е т
///-12/ 

(7,0)
—

3-2 Высота горловины 
/16-161/ — вверх

/12-121/
(2,4)

— ■

3.3 Ширина горлоиины 
переда /161-172/ — 
вправо

/16-17/
(7,0)

3.4 Глубина горловины 
/172-171/ -вниз

/16*161/+17 
(7,0+6,0 *  13,0)

Я — но модели или исходя изданных, 
приведенных на с. 253

для взрослых для детей 
и пол рост) и

2 .6 1 .5
3.5 Плечевой срез 

JLUU  ш . 14 
/161-147 /121*14/

(13,3)

Zci — с чертежа снипки

3.6 Глубина проймы
/13-331/ — вниз

Т39 + Я+Яр< 
120,9 + 3,6+ (-0,5) - 

« 24.0)
Для ясельной группы 

0,5Т 40 + Я

Пр с — припуск на растяжение срезом 
проймы (Ц Л см. п.2.1);
//— но модели иди по нижепривслен- 
ной таблице.
Значения Q (см) в зависимости от Т 16 
приведены в таблице:

Т16 S8 92 %
Я 4,2. 4,7 4.4 . 4,9 4,6.. 5,1

Т16 100 104 108
я 4,8.. 5,3 5,0...5,5 4,9.*. 5.4

Т16 112 116 120
я 5,1. .5,6 5,3...5,8 5,5.. 6.0

Т 16 124 128
я 5,6,..6,1 5,8...6,3

Ниже приведены значения Яи  Т!6 и 
зависимости от назначения изделия.

Изделие: ТИ» Я
для мужчин 88... 128 2,5. 4.6
для мальчикоа- 
пол ростков

84...108 4,7,.. 5,7

для дедочек- 
полростков

84 ...108 3,0... 3,5

дли детей 4К...56; 
60. .68; 
72...80

1,0 .1.5 
U5...2.0. 
2,0... 2,5
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N9
Конструк ги вн ы й 
участок и способ
СТО ПОСТрОСНИЯ

Расчетная формула 
(пример расчета 

для фигуры 
170-100-188), см

Примечания

3.7 1 (сложение бокового 
Uittt/331-341/ — плраио

0,5/331-351/ 
<0,5 8,2 =4.1)

—

3.8 Ломка касания /331- 
332/ ~ /351-352/ -  
вкри

/331-341/+ П  
(4,1 -1,5* 5,6)

/7* 1 .1,5

39 | Провести линию проймы через точки /4, 332, 341, 352, 14'
4. Построение рукам

4.1 Высогд оката 
/34-14/ — вверх

0,324,-в 
(0,32 48-0,9 *  14,5)

|Дф — длина проймы по кривой. Ниже 
приведены значения а (см);
Группа
растя-

жимости

Т16
88—104 108-120 1124-128

Игдеиим dm мумчим и мальчиков 
•п*дрктков

1
11, 111

0,5... 1,5 
0.2.. 0,7

1,5...2,5 
0,6... 1,1

I 2,5. .3,5 
1 1.6. .2,1

MjfaiUM die жечщин и девочек - 
подростков

\
П. HI

1,0 . 2.0 
0.4.. 1.4

1,5...2,5 
1,2 ...2,2

2,0... 3,0 
1,5 ...2,5

И*де.шя йм детей с Т 16 «  48—80
1

И, III
0,5... 1,5 
0...1.0

4.2 /34-341/ -  вверх 0,5 /34-14/ к 
(0,5 14,5 «7,25) -

4.3 /14-94/ — вниз д>>*
60.0 (для длинного)
23.0 (для короткого)

Мрух— длина рукава в готовом виде 
по модели

4.4 Ширина рукава
/34-34/ ш /34 341 
Омево) (вправо)

0,5128 +Я  
(0.5 32.2+ 1.9=18)

// — припуск к ширине рукава. 
Ниже приведены значения /7(см):

Группа
растяжимости П

Изделия dm взрос них и подростков
\
И
III

3.0...4.5
1.5... 3,0 
0...J.5

Нмкшш дм детей
I
II 
III

2,0 .3,5 
1,5 ...3,0 
0,5...2,0

4.5 /34-33/ »  /34-35/ 
Сачено) (вправо)

0,5/34-34/+П 
(9.0+1,0 « 10,0)

Значения //(см) приведены ниже
Группа
растя

жимости
Т16

108—104 108 — 120 124-12*

L ________________________
I

11. Ill
1.0
0.5

1.5
0,5

2,0
0,5

2 5 3



Окончание mafu. П. 4.7.3

№
Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная форчгула 
(пример расчета 

для фигуры 
170—100—148), см

Примечания

4.6 Из точек 33 и Д5 пронести вертикали вверх до пересечения с горизонталью, п̂ юходяшей 
через точку 34} (точки пересечения обозначить 333 и 353). Через точки 34't 333, 14, 353. 
34~провести плавную кривую — линию оката. Верхняя надсечка п р о ставляется в точке 14 
или смешается вправо на 0.3 ...0,5см

4.7 Ширина pv-кзва вни л
/94-947 -  /94-947 
(влево) (вправо)

Q.5T29 + П для дтинного 
(0.5 18,3 ~ 9.15+0,05** 

- 9,2)
0.5Т 28 + Пи1Я коротсого 

(0,5*32,2 + 1 - 17,2)

/7* 0...4 см;
/7« 0. Г/р е — припуск на растяжение 
срезов проймы (Л^с смп.2.1)

4.8 Соединить точки 34 с 94'. 34~ с 94м
Группа

растяжимости
полота

Обхват груди третий (T I6 )

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

И шелия для мужчин
I -0,1 ~0,2 -0,3 -0.4 -0,5 0.1 -0.2 -0.3 -0,4 -0.3 -0,2
11 - 1,2 -1,3 WV,4 -1.5 -1.6 -1,2 -1,3 —1.4 -1.6 —0,8 -0.9
II! — 1,2 -1.6 —1.4 -1,8 -1.7 -1.7 -1.8 -2,0 -1.5 -2.1 -1,8

И^тедия дли женшин
1 0.6 0,4 0.2 0,0 -0,2 0.0 -0,2 -0.4 -0,6 -0,2 -0,4
11 -0,4 -0.6 “ 0,8 —1.0 -1,2 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8 - и -1,5
111 -0.7 -1.0 -1,3 “ 1.5 -1,6 ~ 1,8 -1.6 -1,9 -2.1 -2,0 -1.0

Изделия для мальчиков
84 К8 92 96 100 104 108

I 2,0 1,8 1.6 1.5 1.5 1,6 2,2
И 1,0 0,8 0,6 0.5 0.5 0,6 1,2
(И 0,8 0.8 0,6 0.5 0,5 0.8 0,8

Изделия для девочек
1 1.5 1.3 1,1 0.8 0,5 0.2 0.2
И 0.4 0.2 0,0 -0,3 -0.6 —0.9 -0,7
III 0,2 0.0 -о.з -0.5 -0.9 -1,1 -1,5

Изделия дяя детей
4Х 52 56 60 64 68 72 76 80

1 0,6 1.0 1.0 КО 0,8 0.6 1,0 1.1 L2J
11 -0,1 0.2 0,2 0,3 0,7 -0.2 0,2 * 0,3 0,4
II -0.4 0.0 0,1 0,1 -0,1 -0,6 0.1 0,0 0.3

254



Расчет и построение основы конструкции трусов для жешиин и девочек 
(по методике ВНИИТГ1)

Т а б л и ц а  П .4.8.1

Приложение 4.6

Последовательность построения чертежа основы и расчет параметров трусов для 
жентин и девочек (но методике ВНИИТП, рис. П.4.8)

Конструктивный 
участок и способ 
его построения

Расчетная формула Примечания

1. Построение базисной сетки
1.1 Ширина и иелня по 

линии бедер 
/41-47/— вправо

Т19-Л T19-Q;
П - П1Ч — зависит от растяжимости 
полотна и величины Т 19 (рекоменду 
смыс шачения Т19*-/7— в табл. П.4.8.2 
и П 4 8.3)

1.2 Расстояние от линии 
талии до линии шага 
/41-61/— вниз

0.5Т77 т ^ - д * .
Для детей — по табл. П.4.8.4

1.3 Положение бокового 
шва /41-44/ — впрано

0,5/41-47/ —

1.4 Положение нижнего 
конца бокового среза 
/44-54/ — вниз

0,4Т 19 — .

2. Гкмпроение лжчовнчной чести
2.1 Ширина изделия по 

линии шага 
/61-611/ — вправо

По табл. П.4.8 5 Зависит от размера изделия и вида по
лотна

2.2 /67-671( — влево /61-611/
2.3 /671-672/ — вверх По табл. П.4.8.6 —
2.4 Для оформления шпуров срезок ножек соединяют прямыми точки 611 и 54, 54и 672 

Отрезки /6/1-54/, /54-672/ и /672-671/ делят пополам и вы ста ап я ют из их середин соот
ветственно перпендикуляры: /1-2/ ® 0,5... 1 см — вниз; /3-4/ «  1,5... 2 см — вверх 
/5-6/ « 0,7... 1 см — вправо. Через точки б/Д Д 54, 4, 67Z 6, 671 проводят плавную 
кривую ере j o b  ножек

3. 11остросниг ластовицы
3.1 /61-612/ — воерх Потвбл. П 4.8.6 —
3.2 /612-613/ — вправо 

до пересечения с 
кривой /611-54/

—

3.3 /672-673/ — вправе 
до пересечения с
/47-67/

— . —

3.4 Линии отреза ластовицы оформляют прямыми «отрезки /6/2-613/ и /672-673/) или слег
ка выпуклыми линиями (с максимальной выпуклостью полиции отреза задней половин
ки порядка 2 см). В растяжимых полотнах прогиб меньше. Для получения чертежа ласто
вицы ластовичные части задней и передней половинок копируют и соединяют по линии 
основания шага



к-» Т а б л и ц а  11.4.8.2СЛ
Рекпчснтуемая ширина трусов по линии бедер (Г19 — //) (см) для женщин в гавнсимости от размера изделия и растяжимости

полотна (для полотен II и 11! групп растяжимости)

Растяжи
мость

полотна, %

Размер изделия (Cfe)

92 96 100 104 10S 112 116 120 . 124 128 132 136

40... 60 30... 33.5 31.5 ...35 33... 36.5 34... 38 35,5 ...39,5 37...41 38...42,5 39...44 40,5...45,5 42...47 43 .48,5 44,5... 50

60 8) 28 .30 29. .31.5 30.5 ...33 •32.. 34 33... 35.5 34...37 35... 38 37. .40 38.41 39...42 40...43.5 41,5...45
80.V. 100 26... 28 27... 29 28.5... 30.5 29.5. .31,5 30.5. .33 32... 34 33 ...35 34.о 36.5

сегЛv-i 
1 Л 36 ...39 37..40 39 42

100... 120 24..26 26. 28 27...29 28 .30 29... 31 30... 32 31. ..33 32 ...35 33 ...36 34..37 35 ...38 36... 39
Примечание. При растяжимости папина свыше 60% изделия могут проектироваться одной ширины иа два смежных размера.

Т а б л и ц а  П.4.8.3

Рекомендуемая ширина трусов по линии бедер (см) для детей а зависимости от размера изделия и растяжимости полотна
(для полотен 1! и III групп растяжимости)

РаСТЯЖИ-
мость

полотна, %

Размер изделии ( % )

48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

40...60 18 . 20 20 .22 21...24 22. .26 25.28 26 . 29 27..31 29..32 30,5 34 32... 36
60..80 17.. 18 18..20 20 .21 2» .23 23... 25 24... 26 25.5... 28 27.29 28... 30.5 29.-32
80... 100 16... 17 17.18 18... 20 19.5...21 21 ...23 22.5 ...24 23,5...25.5 24..27 25..28 26 29

100... 120 14... 16 15... 17 16... 18 17... 19.5 19...21 20.5... 22.5 21.5 ...23.5 22..24 23...25 24.26
П римечание При растяжимости полотна свыше 60% изделия могут проектироваться одной ширины иа два смежных размера

Т а б л и ц а  П.4 8 4

Величины линейного измерения «дуга через паховую область* (Д>ЛМ) в изделиях для девочек"
Размер изделии (<4ш) 48 52 56 ЬО 64 68 72 76 80 *4

34 ...39 38...43 42 ...4? 46 .. 50 49...53 52...56 55..59 58. .62 60...65 62...66



Приложение 5

МОДИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ РАСТЯЖИМОСТИ ПОЛОТНА

Деформация растяжения трикотажа е после снятия нагрузки состоит из упругой е., 
эластической с, и пластической еп (остаточной). Доля исчезающей части деформации, 
так называемая условно упругая деформация (е^) для большинства полотен составляет 
60...90%. Значительная часть эластической и пластической деформаций представляет 
собой условно-остаточную деформацию еуо, которая проявляется в процессе носки, 
искажая форму изделия

Степень и характер растяжимости трикотажных полотен зависят как от вила 
переплетения, так и от вида пряжи. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо 
проводить физико-механические исследования полотна. Значение деформации, рассчи
танное не в процентах, а в частях, называется коэффициентом деформации (К ). Так, 
при ЕуЛш 2 %  Ку,о *=0,02; при в  60%  Кгу ** 0,6.

При условно-остаточной деформации свыше 6% нельзя гарантировать, что изделие 
сохранит форму (если только оно не будет достаточно свободным).

Условно-остаточная деформация учитывается при разработке чертежей лекал плот
но прилегающих изделий. Для этого контуры деталей переносятся на отдельные листы 
бумаги. На перенесенные контурах спинки и полочки проводится ряд горизонталей (рис. 
П. 5.1). Первая горизонталь проводится на расстоянии не менее 5 см от наружных концов

плечевых срезов (точки, расположенные выше, не работаю! 
на растяжение и поэтому эти участки не деформируются) 
Расстояния между горизонталями определяются в зави
симости от кривизны проймы и сложности конструкции 
Для пояснения процесса построения обозначим точки 
пересечения горизонталей с линией проймы: а, б, в, 
а с линией середины спинки (полочки) — aif 6it еь 
Новые контуры детали, построенной с учетом условно 
остаточной деформации, будут проходить через точки аъ 
62» *2» *♦*» полученные расчетным путем:

/йг а2/ »  /а-0\/{\~Куо) или f a a j  »  KyJa~ ax/\
/61-62/ я  /б-б</(\ -  о) или /6-бг/ *  Ky J 6^ /  и т.д. 
Например, при 0,02 /ar arf - (1 -0fi2)/a-aJ =

*  0,98/tf-a,/, или la-a-J ~ 0 fitfa-ay/y т.е. уменьшение ве
личины участка конструкции с учетом условно-остаточ - 
ной деформации равно коэффициенту условно-остаточ ной 
деформации, умноженному на исходную величину этого 
участка. Линии боковых срезов, если они не приталены, 
проводят параллельно исходным.

В отличие от плечевых изделий, которые могут прилета! ь 
к фигуре на значительной части ее поверхности, юбки плот 
но прилегают к фигуре только на участке выше линии бедер, 
а ниже свободно спадают к размеры их деталей не фикси
руются на поверхности фигуры. Поэтому при конструи
ровании юбок изменение их размеров в носке из-за услов
но-остаточной деформации полотна не учитывают.

При разработке конструкции с учетом упругой дефор 
мании (т.е. с отрицательными прибавками к обхватным 
измерениям) чертеж, построенный с нулевой прибавкой 
к обхвату груди и верхней вытачкой, распределенной в срез

Рис. П.5.1. Модификация 
конструкции с учетом 

пластической деформации
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проймы (возможно, и о боковой срез), уточняют на всех конструктивных участках, 
используя при пересчете коэффициенты желаемого заужения.

Зауженис на разных участках по длине детали может быть различным. Это зависит от 
желаемой степени прилегания изделия к фигуре, вида переплетения, его плотности, 
заправки и класса вязальной машины. Например, заужение (% ) для переплетения лас
тик 2:2 — 30...40; ластик 3:3 — до 50; ластик 4:4 — более 50.

В зависимости от решения плечевого пояса в изделии по участкам конструкции мо
жет быть, например, такое соотношение: часть конструкции выше линии проймы рас
считывается с заужен нем на 5% , а рукав — на 5... 10% меньше основного заужения

При этом нужно учитывать, что растяжение полотна по ширине ведет к его 
укорочению подлине. Поэтому необходимо экспериментально определить величину (% ) 
уменьшения продольных размеров при задаваемом растяжении по ширине. Эти измене
ния обычно касаются только габаритной длины детали (в  приталенных изделиях — ли
нии талии и бедер). Изменением по вертикали координат точек верхних контурных ли
ний обычно можно пренебречь. Зачастую концы плечевых срезов и основание проймы, 
наоборот, приподнимают «а 1,5...2 см во избежание чрезмерного наклона плечевых сре
зов в лекалах

При стачивании плечевых срезов в них должна прокладываться тесьма или долевая 
полоска полотна, длина которой равна проектируемой длине плечевого шва в изделии, 
надетом на фигуру (с учетом припусков на швы втачивания рукава и ворогника). Если 
полотно достаточно упругое и тесьма не сможет обеспечить растянутое до необходимой 
длины состояние области плечевого шва, плечевая точка на чертеже пере!нешается на 
величину, меньшую, чем требуется по расчету.

Пример модификации конструкции показан на рис. П.5.2.

Рис. П.5.2. Модификация конструкции с учетом условно-упру гой деформации
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$ Текст алгоритма Пояснения к тексту алгоритма

Юбка\юбка прямая Наименование системы (папки), в которой хранится алгоритм / имя алгоритма

N? Папе
операюров Пазе операндов Поле операторов Поде операндов

38 ТочкаЛ • Т44П д41 т441 О ГРь Поставить точку в 
линию

Создается точка т44! I на линии л4 L  на расстоянии 0,2Рв от точки 
т44!

39 Отрезок лзв! т42!1 т521 Провести линию от 
точки до точки

Создается линия лзв! от т421 \ до т521

40 Отрезок дзв2 *521 т4222 Провести линию ш  
точки до точки

Создается линия лзв2 от 1521 до т42!2

41
42

КРИВАЯ
+

.«гг! 141(0) T42U(Vi3ulY*90) Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается плав»1ая кривая лт! от точки т41 до точки т4211, выходящая 
из точки т41 горизонтально и подходящая к точке т4211 под углом 90’ 
к линии вытачки (лзв!)

43
44

КРИВАЯ
*

лт2 т4212(\лзв2\~ 90) 
т441 i

Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается плавная кривая лт2 от точки т4212 до точки т441, выходя
щая из точки т4212 перпендикулярно линии задней вытачки (лзв2)

45
46

КРИВАЯ
+

лбв! т4411 (\ят2,144 11\—90) 
т541(~90)

Промести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается штанная кривая верхней части бокового шва — линия боко
вой выточки (лбвО от точки 144 И до точки i541, выходящая из точки 
т4411 перпендикулярно линии талии (лт2) и подходящая вертикально 
к точке т54 \ (т е. под углом 90”)

47 Отрезок л 54 т541 т94 Провести линию от 
точки до точки

Создается линия л54 отт541 до т94

48 Отражение2 л 54 лбв! лбв2 т44!1 т4412 Отразить копии 
объектов относительно 
оси с сохранением 
объектов на прежнем 
месте

С оздается линия верхней части бокового шва переднего полотнища 
(лбв2) как отражение относительно вертикали (л54) аналогичной ли
нии заднего полотнища (лбе!)

49 Отрезок лпв! т4б!2 i56! Провести линию от 
точки до точки

Создается линия передней вытачки (лив!) от т46!2 дот5б!

50
i____

Отрезок |лпв2 т561 т4611 Провести линию от
j точки ло точки

Создается линия лпв2 отт56! дот46!1

Текст алгоритма Пояснения к тексту алгоритма
Ю6*:а\ю6ка прямая Наименование системы (папки), в которой хранится алгоритм / имя алгоритма

N9 Поле
операторов Поле операнлон Поле операторов Поде операндов

51 КРИВАЯ
■*-

лтЗ т4412(\дбв2 ,т4412\~ 90) 
т4612(\япв1\+90)

Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается плавная кривая (лтЗ) отточки т4412 до точки т46!2, выхо
дящая из точки т4412 перпендикулярно линии бокового шва (лбв2) и 
подходящая перпендикулярно к линии вытачки (лпв!) а точке т4б!2

52 КРИВАЯ лт4 т4б!1 (\лггв2\~90) т471 
(0)

Пронести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается плавная кривая лт4 от точки т46!! до т47|, выходящая из 
точки т46 J I перпендикулярно линии вытачки (дпв2) и подходящая к 
точке т471 горизонталыю

53
54
55
56

Деталь*
*
•

Заднее. полотнище т41 
лг! T421J ллв1 т521 жм2 
т4212лт2т4411 лбе! т54! 
л54т94лг9т91 лв4

Выделить деталь Создается деталь Заднее, полотнище», контуры которой включают 
указанные точки и линии, офаниченные этими точками

57
58
59
60

Деталь*
*
+

Переднее „полотнище т94л54 
т541 лбв2 т4412 дтЗ т4612 
лпв! т56! лпв2 т4611 ;п4 т4 
71 дв7 *97 лг9

Выделить деталь Создастся деталь* Перед нее_полотнише*, контуры которой включают 
указанные точки и линии, ограниченные этими точками

61
62
63

Шов
+
*

Заднее палотипвг ш 1 т41 Ю 
0 т52Кв,1) 100 194 300 
т91 0 т41

Добавил* припуски на 
швы

Создаются контуры лекала указанной детали лоба&лснисм к ее конту
рам припусков на швы. Величины припусков и способ оформления ли
ний срезов задаются в тексте. Имена полученных точек и линий конту
ра лекала получаются из соответствующих точек и линий летали добав 
лением буквы — шаблона (в данном случае «ш»)

64
65
66

Типы

+

Заднее пизопшше т4! ш 6 *42 
!! и» 4 т521 in 4 т4212 ш 4 т54! 
ш 4

Задать типы точкам 
(создать надсечки)

Проставляются надсечки в указанных точках. Типы Moiyr быть разными 
Например, в точке т41ш задан тип 6. указывающий, что деталь пост
роена в сгиб, но должна разворачиваться относительно линии, прохо
дящей через точку т4! ш; в точках с типом 4 ставится стандартная над
сечка

67
68 
69

Шов
•
•

Переднее палотише х 1 т97 
300 т94 100 т561(1,в) 100 
147! 0 т97

Добавить припуски на 
швы

Создаются контуры лекала указанной детали добавлением к ее конту
рам припусков на швы. Величины припусков и способ оформления 
линий срезов задаются в тексте



го
*

Продолжение табл. П. 6.3
Текст алгоритма Пояснения к тексту алгоритма

Юбка\юбка прямая Наименование системы (папки), в которой хранится алгоритм / имя алгоритма

№ Поле
операторов Поле операндов Поле операторов Поде операндов

.18 ТочкдЛ • т4411 л41 т441 -0.2'Рв Поставить точку в 
линию

Отмается точка т44Н на линии л41. на расстоянии 0,2Рв от точки 
т441

39 Отрезок л»1 т4211 т521 Провести линию от 
точки ло точки

Создается линия лзв1 от т4211 до т521

40 Отрезок лл.2 1521 14212 Проксш линию от 
точки до точки

Создается линия ял>2 ОТ 1521 Д о  (4212

41
42

КРИВАЯ
+

лт! т41(0) т4211(\мв1\+90) Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается плавная кривая лт! отточки т4| до точки т4211, выходящая 
из точки т41 горизонтально и подходящая к точке т4211 пол углом 90' 
к линии ишачки (лзв!)

43
44

КРИВАЯ лт2 i42I2(\hjb2\- 90) 
T441I

Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

Создается плавная кривая лт2 отточки Т4212 до точки т441, выходя
щая из точки т4212 перпендикулярно линии задней вытачки (лзв2)

45
46

КРИВАЯ
+

лбв! т44| 10угт2,т4411\—90) 
т54|(-90)

Провести плавную 
крипу» (сплайн) через 
указанные точки

Создается штанная кривая верхней части бокового шва — линия боко
вой вытачки (лба t) от точки т44 I I  до точки т541, выходящая из точки 
т44| 1 перпендикулярно линии талии (лт2) и подходящая вертикально 
к точке т541 (т. с. иод углом 90")

47 Отрезок л54 т541 т94 Провести линию от 
точки до точки

Создается линия л54 от т541 ло т94

48 Отражение? л54 лбв1 лбв2 т4411 Т4412 Отразить копии 
объектов относительно 
оси с сохранением 
объектов на прежнем 
месте

Создается линия верхней части бокового шва переднего полотниии 
(лбв2) как отражение относительно вертикали (л54) аналогичной ли
нии иднего полтниша (лбв!)

49 Офезок лпв1 т4Ы2 т561 Провести линию иг
ТОЧКИ ДО ТОЧКИ

Создается линия передней вытачки (лпв!) от т4612 ло т561

50 Отрезок
--------

лпв2 т561 т4611 Провести линию от
т о ч к и  ЛОТОЧКИ

Создается линия лпв2 от т561 ло т4611

Текст аягори 1 ма Пояснения к тексту алгоритма
Юй»;а\юбка прямая Наименование системы (нанки), в которой хранится алгоритм / имя алгоритма

N? Пойе
операторов Поле операндом Поле oitcpa торов Пазе операндов

51 КРИВАЯ
■f

лтЗ т4412(УИ>в2 ,т4412\- 90) 
т4612(\япв1\+90)

Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
указанные точки

( ошается плавная кривая (лтЗ) от точки т4412 до точки т4612, выхо
дящая из точки т4412 перпендикулярно линии бокового шва (лбв2) и 
подходящая перпендикулярно к линии вытачки (лпв!) в точке т4612

52 КРИВАЯ
♦

ят4 т461|(\япв2\~90) т471 
(0)

Провести плавную 
кривую (сплайн) через 
укатанные точки

Создается плавная кривая лт4 от точки т4611 до т47|. выходящая из 
точки т4611 перпендикулярно линии вытачки (лпв2) и подходящая к 
точке т471 горизонтально

53
54
55
56

Деталь*
*
•

Заднее полотнище т4| 
лт! 14211 лзв! г52) л м2 
т4212 лт2т4411 лбв! т541 
л54т94лг9т91 лв4

Выделить деталь Создается деталь •Заднсеиолотеище», контуры которой включают 
указанные точки и линии, ограниченные этими точками

57
58
59
60

Деталь*
*
+

Пер<шнее. гемогнише 194 л54 
т54| лб«2т4412лгЗт4612 
лпв! т561 лпв2 т4611 лт4т4 
71 лв7 (97 лг9

Выделить деталь Создается деталь*Перелнее_поатотнише*, контуры которой включают 
указанные точки и линии, ограниченные этими точками

61
62
63

Шов
+
*

Заднее полошите ш 1 з41 10 
0 т521(в,1) 100 т94 300 
191 0 т4|

Дооанить припуски на 
швы

Создаются контуры лекала указанной детали добавлением х ее котпу- 
рам припусков на швы. Величины припусков и способ оформления ли
ний срезов задаются в тексте. Имена подученных точек и линий конту
ра лекала получаются из соответствующих точек и линий детали добав
лением буквы — шаблона (в данном случае «ш»)

64
65
66

Типы
+
+

Заднее пихлнишет41шб142 
11 (И 4 т521 ill 414212in 4 tS4 1 
ш 4

Задать типы точкам 
(создать надсечки)

Проставляются надсечки в указанных точках. Типы могут был.разными 
Например, в точке т41 ш задан тип 6. указывающий, что деталь пост
роена в сгиб, но должна разворачиваться относительно линии. прохо
дящей через точку т41щ; в точках с типом 4 ставится стандартная над
сечка

67
68 
69

Шов•
•

Переднее полотниик х 1 т97 
300 194 100 т561(1,в) 100 
т471 0 197

Добавить припуски на 
швы

Создаются контуры декада укатанной детали добавлением к се конту
рам припусков иа швы. Величины припусков и способ оформления 
линий срезов задаются в тексте

\
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