


СР
ЕД

НЕ
Е 

ПР
ОФ

ЕС
СИ

ОН
АЛ

ЬН
ОЕ

 
ОБ

РА
ЗО

ВА
НИ

Е
Р59

П.И. Рогов 
Н.М.Конопальцева

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

A C . A D H M  Л





СРЕ Д Н Е Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Р А ЗО ВА Н И Е

П. И. РОГОВ, Н. М. КОНОПАЛЬЦЕВА

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Допущено
Министерством образования Российской Федерации 

в качестве учебного пособия для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по специальности 2808 «Моделирование 

и конструирование швейных изделий»

Москва



УДК 687.016.5(07532) 
ББК 37.24-2я723 

Р598

Р е ц е н з е н т ы :  
д-р искусствоведения, проф. кафедры «Технология швейного 

производства РосЗИТЛП И. Н. Савельева-, 
преподаватель техникума легкой промышленности И. Ф. Богатырева

Рогов П. И.
Р598 Конструирование женской одежды для индивидуального 

потребителя: Учеб. пособие для студ. средних учеб. заведений /  
П. И. Рогов, Н .М .Конопальцева. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. — 400 с.

ISBN 5-7695-1595-3
Приведены особенности телосложения женских фигур, характеристи

ка их морфологической изменчивости по основным конструктивным по
ясам. Изложены принципы построения чертежей конструкций в различ
ных методах конструирования. Детально рассмотрен расчетно-мерочный 
метод конструирования женских изделий и приведены расчеты и постро
ение чертежей конструкций разных видов женской одежды.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессиональ
ного образования. Может быть полезно студентам вузов соответствующе
го профиля, специалистам, занимающимся конструированием женской 
одежды.

УДК 687.016.5(07532) 
ББК 37.24-2я723

ISBN 5-7695-1595-3
С Рогов П.И., Конопальцева H.M., 2004 
© Издательский центр «Академия», 2004



ПРЕДИСЛОВИЕ

Качество товаров на потребительском рынке может быть раз
ным, но в любом случае оно определяется уровнем технологии их 
изготовления и проектирования. В полной мере это относится и к 
одежде, особенно если учесть возросший уровень требований со
временного потребителя.

Для швейных предприятий сферы сервиса, постоянно работа
ющих с индивидуальными потребителями, всегда актуальна про
блема точного проектирования конструкций изделий любой ас
сортиментной группы на заказчика с любыми особенностями 
фигуры.

Предлагаемое учебное пособие отражает вопросы конструиро
вания женской одежды с учетом специфики организации работы 
предприятий сферы сервиса, направленной на максимальное удов
летворение потребностей населения в одежде высокого качества. 
Содержание и структура пособия определены с учетом требова
ний стандартов среднего специального образования и содержа
ния тематического учебного плана дисциплины «Конструирова
ние одежды» для специальности 2808 «Моделирование и констру
ирование швейных изделий». Учебное пособие может быть исполь
зовано при обучении по специальности 2809 «Швейное произ
водство», а также для студентов профильных вузов при изучении 
дисциплины «Конструирование одежды».

В пособии на основе общей классификации ассортимента жен
ской одежды (с учетом морфологии человека) и современной раз
мерной типологии женского населения рассмотрены исходные дан
ные для проектирования конструкций различных видов одежды 
высокого эргономического соответствия. Подробно рассмотрено 
и проанализировано разнообразие строения женских фигур, их 
внешней формы.

Отличительной особенностью предлагаемого пособия является 
То> что построение чертежей конструкций одежды выполнено на 
0снове использования разработанного П. И. Роговым расчетно-ме- 
Рочного метода конструирования швейных изделий (патент на 
изобретение №  2198576 от 17.07.01), который отличается высо- 
°и точностью расчетов и построения чертежей, универсальнос- 
10 Расчетных формул и высокой степенью технологичности, по- 
°лъку предусматривает создание объемной формы изделий только
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конструктивным путем. Предлагаемый метод представляет собой 
итог многолетнего труда автора в области совершенствования про
цесса конструирования одежды на фигуру индивидуального по
требителя. Наряду с изложением общих теоретических вопросов 
метода приведены примеры расчетов и построения чертежей кон
струкций основных видов женской одежды на фигуры разного 
строения, в том числе на такие сложные, как фигуры со значи
тельным выступанием живота, грудных желез, различной осан
кой. В книге подробно изложены расчеты и построение чертежей 
конструкций изделий разных силуэтных форм, различного покроя 
рукава.

Значительное внимание уделено конструированию поясных 
изделий с детальным рассмотрением особенностей проектирова
ния конструкций юбок различных видов и покроя, брюк, комби
нированных поясных изделий на различной базовой основе. На
шли отражение вопросы конструирования женских меховых изде
лий с различными видами проймы. Учебное пособие содержит 
иллюстративный материал ко всем разделам, позволяющий луч
ше раскрыть содержание тем и улучшить их восприятие.

Авторы выражают благодарность рецензентам проф. И. Н. Са
вельевой и И. Ф. Богатыревой за ценные советы и критические 
замечания при подготовке издания, а также И. С. Топоровой за 
большую помощь при подготовке рукописи к изданию.



ВВЕДЕНИЕ

Женская одежда современного ассортимента характеризуется 
большим разнообразием внешнего вида, формы и конструктив
ного устройства изделия. На схеме, приведенной на с. 6, дана 
в и д о в а я  к л а с с и ф и к а ц и я  современной женской одеж
ды.

Под ф о р м о й  о д е ж д ы  понимают в первую очередь ее внеш
ние очертания, которые определяются силуэтом (силуэтными 
линиями), различными конструктивными, декоративными и кон
структивно-декоративными линиями, видом поверхности изде
лия. Основные элементы формы одежды приведены ниже.

Элемент формы Основные разновидности 
элемента формы

Геометрический вид 
(конфигурация)

Прямоугольник, квадрат, овал, «песочные 
часы», «капля», комбинированная 
геометрическая форма

Вид поверхности Гладкая, рельефная; со сборками, складчатая, 
однородная и неоднородная

Величина формы Большая, средняя, малая, комбинированная
Конструктивные
линии

Линии боковых, плечевых, шаговых срезов, низа 
изделия, проймы, борта, среднего среза спинки

Декоративные линии Линии декоративных отделочных деталей, 
отделочных швов, кантов, строчек, планок, 
обтачек

Конструкта вно-де ко- 
Ративные линии

Линии рельефов, подрезов, кокеток, вытачек, 
составных частей рукавов, юбок, брюк, отрезных 
бочков

Силуэтные линии Плечевые, боковые, линия низа, линия боковых 
контуров рукава, линии контуров полочек и 
спинки в профильной проекции

^изико-м еханиче-
СКие свойства матери
алов

Растяжимость, драпируемость, толщина, 
жесткость

|^Вет и рисунок материала^ Однотонный, с рисунком, в клетку, полоску 
различной величины раппорта
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Силуэт — это контур, очертания одежды по виду спереди и 
сбоку на всех основных участках ее конструктивных поясов. Он 
определяется силуэтными линиями, их формой, длиной. Для пле
чевой одежды это линии плеч, боковые линии, линии талии и 
низа, линии профильных контуров переда и спинки, внешнего 
бокового контура рукава. В поясной одежде характерными являют
ся силуэтные линии талии, низа, бокового контура брюк и юбок. 
Силуэтные линии определяют в значительной степени геометри
ческий вид формы изделия, объем и пропорции в целом и от
дельных (составных) частей изделия. В женской одежде основны
ми видами силуэта являются прямой, полуприлегающий, приле
гающий, трапециевидный. Основной их характеристикой являет
ся различная степень прилегания к фигуре. Однако не менее важ
ны и уровень расположения, форма наиболее прилегающих к 
фигуре участков, их равномерность, симметричность или несим
метричность, т.е. нюансы силуэта женской одежды определяют 
разнообразие геометрической формы изделия и его модное реше
ние.

Наряду с силуэтными линиями основным элементом формы 
женской одежды являются конструктивные, декоративные и кон
структивно-декоративные линии, которые определяют характер 
и вид ее поверхности (гладкую, рельефную), структуру и конфи
гурацию изделия и его отдельных частей.

Конструктивные линии — это очертания деталей как составных 
частей изделия. Детали могут быть различного размера и формы, а 
в комплексе они определяют общие параметры и форму изделия в 
целом.

Форма деталей изделия, особенно женского ассортимента бы
товой одежды, определяется также декоративно-конструктивны
ми линиями (линии рельефов, кокеток, подрезов, вытачек, со
ставных частей рукавов, юбок, брюк и др.) и декоративными 
линиями как одним из средств достижения модной формы изде
лия (линии отделочных швов, строчек, кантов, планок, обтачек 
и т.д.).

Использование конструктивных, декоративных и декоратив
но-конструктивных линий при проектировании сложной поверх
ности объемной формы женской одежды называется конструк
тивным методом. Это один из основных методов формообразова
ния, который позволяет получить наиболее рациональным спосо- 

ом любую сложную объемную форму изделия и применим прак
тически для любых видов изделий и материалов (исключение — 
Материалы с нестабильной сетчатой структурой и высокой степе- 
иыо прорубаемости).

Помимо конструктивного метода для формообразования жен
ой одежды используют технологический (получение объемной 

чхэрмы за счет изменения пространственного положения подвиж
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ной сетчатой структуры материалов, как правило, с последую
щим ее закреплением кромками, клеевыми прокладочными дета
лями, прямой стабилизацией полимерными композициями), ком
бинированный (сочетание конструктивного и технологического), 
а также метод пластификации (изменение объемно-пространствен
ного положения системы материала за счет частичной пластифи
кации его волокон под воздействием тепла, влаги, давления, хи
мических веществ с последующим поверхностным отверждением 
системы). По сравнению с конструктивным перечисленные мето
ды менее технологичны, но иногда являются наиболее приемле
мыми или единственно возможными (например, в случае цель
ноформованных деталей корсетных изделий, бюстгальтеров, го
ловных уборов).

Конструкция одежды как система взаимосвязанных конструк
тивных, декоративных линий и определяемых ими по форме и 
размерам деталей является средством создания из плоского мате
риала объемно-пространственной формы изделия, которая повто
ряет форму и размеры внешней поверхности фигуры человека или 
близка к ней. Конструкция различных видов одежды обусловлена 
различными факторами. Основными из них являются вид изде
лия, типовое (наиболее оправдавшее себя, рациональное) конст
руктивное устройство, вид и свойства используемого для изделия 
материала, максимально полезное использование площади мате
риала при раскладке лекал изделия, направление моды в форме и 
конструкции конкретного вида изделия.

В зависимости от вида опорной поверхности женская одежда 
бывает плечевая или поясная.

К о н с т р у к т и в н о е  у с т р о й с т в о  ж е н с к о й  о д е ж д ы  
определяет ее покрой. В плечевой одежде различают покрой, или 
конструктивное устройство, спинки, полочки, рукава, воротни
ка, в поясной — покрой задней и передней частей брюк и юбок.

Основными деталями плечевой одежды являются спинка, по
лочка, рукава, воротники.

По конструкции спинка и полочка могут быть без боковых швов 
(с застежкой спереди), т.е. составлять единое целое. Спинка мо
жет быть со средним швом, без него, отрезной по линии талии, 
линии кокетки и иметь иное предусмотренное моделью членение 
в вертикальном и горизонтальном направлениях. Полочка может 
состоять из одной или двух частей (правой и левой), с застежкой 
или без нее, быть отрезной по линии талии, кокетки или другой 
декоративно-конструктивной линии. Такой характер конструктив
ного устройства спинки и полочки может быть для них единым 
или каждая из этих деталей может быть решена конструктивно 
отдельно (комбинированный покрой).

По покрою рукава различают женскую одежду с рукавом втач
ным, реглан, цельнокроеным и комбинированным. Основным*



ffjjn базовым, принято считать втачной рукав, преобразовани
ем которого с использованием приемов конструктивного моде
лирования можно получить все остальные покрои рукава. Каж
дый из перечисленных покроев рукава в женской одежде может 
быть решен с разной степенью свободы (прилегания) в плече
вой части конструкции и по всей длине рукава. Существенное 
влияние на видовое разнообразие и форму рукавов оказывает 
разная степень глубины проймы, угла наклона рукава относи
тельно становой части изделия (для цельнокроеных рукавов и 
покроя реглан).

Плечевая женская одежда может быть сконструирована в зави
симости от модели без воротника с горловиной различной формы 
и степени углубления или с воротниками различной конструкции 
и формы.

Воротники могут составлять со спинкой и полочкой единое 
целое, т.е. быть цельнокроеными, или отрезными. При этом от
резные воротники конструируют как на горловине изделия (для 
изделий с застежкой, открытой «на фасон», пиджачного типа), 
так и на отдельной базисной сетке по параметрам горловины из
делия. И те, и другие воротники конструктивно могут быть реше
ны со стойками (отрезными или цельнокроеными с воротником) 
или без стоек, иметь различную форму отлета и концов, быть 
различной ширины.

По конструкции воротники могут быть и комбинированными, 
т.е. сочетать элементы, свойственные различным видам перечис
ленных покроев.

Поясные женские изделия также отличаются разнообразием ви
дов по конструктивному устройству их основных деталей.

Юбки могут быть бесш овными, с одним, двумя и большим 
числом швов. Они могут быть спроектированы со складками, 
вставными деталями (годэ), с отрезными кокетками, иметь иное 
членение по вертикали изделия. По принципам построения и 
степени расш ирения по длине различают юбки прямые (или 
построенные на базовой основе прямой юбки) и конические. 
Разнообразие тех и других достигается различным расположе
нием и числом декоративных и декоративно-конструктивных 
линий.

Женские брюки, являясь одним из основных видов современ
ной одежды женщин, классически состоят из задней и передней 
частей, с боковыми шаговыми и средними швами. Они могут быть 
с поясом или без него, с кокетками, быть отрезными на уровне 
линии колена или ином предусмотренном моделью уровне. Брю
ки могут иметь различную длину и степень прилегания к фигуре.

оковые и шаговые швы в некоторых конструкциях брюк отсут- 
^вую т, а вертикальное членение осуществляется по линиям се
редины передней и задней частей брюк.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
------------  * ------------

1.1. ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВНЕШНЕЙ 
ФОРМЫ ТЕЛА

Основными морфологическими признаками, определяющими 
внешнюю форму тела человека, являются тотальные (общие) раз
меры, пропорции тела, его телосложение и осанка. Эти морфоло
гические признаки характеризуются различной степенью измен
чивости, связанной с влиянием таких факторов, как пол, возраст 
человека, особенности биохимической жизнедеятельности орга
низма, социальная среда.

К тотальным морфологическим признакам относятся длина тела 
(рост), периметр (обхват) груди и масса тела.

Длина тела (рост) является одним из наиболее важных при
знаков, определяющих внешний облик человека, форму его тела. 
Длина тела зависит от пола, возраста человека, а также может 
меняться и в течение дня: утром длина тела наибольшая, а к вече
ру она уменьшается на 1,5 — 3 см.

Периметр (обхват) груди определяет размер фигуры человека. 
Обхват груди для прикладных целей измеряют на уровне наиболее 
выступающих точек грудных желез у женщин и сосковых точек у 
мужчин.

Масса тела является третьим основным морфологическим при
знаком тела человека. Масса тела в значительной степени зависит 
от других морфологических признаков, изменчивость которых вли
яет и  на показатели массы тела. Так, для людей высокого роста, с 
большим обхватом груди, как правило, характерно увеличение 
массы. На показатель массы тела активно влияют и другие факто
ры: возраст человека, условия его жизни, характер питания, со
стояние организма. Масса тела считается патологической, если 
она меньше 45 и больше 90 кг.

Пропорции тела человека — это соотношение размеров его от
дельных частей. Пропорции оказывают значительное влияние на 
внешнюю форму тела. Они характеризуются значительной измен
чивостью, обусловленной возрастом, полом и индивидуальными 
особенностями тела человека. Различия в пропорциях тела наблю
даются и в пределах одной половозрастной группы. Выделяют три 
основных типа пропорций тела, наиболее часто встречающихся у 
мужчин и женщин (рис. 1.1): долихоморфный, мезоморфный и
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брахиморфный (соответственно от греч. dolichos — длинный; те- 
sos_средний; brachis — короткий; morphe — форма).

Долихоморфный тип характеризуется относительно длинными 
конечностями и узким коротким туловищем.

Мезоморфный тип — это средний тип, занимающий промежу
точное положение между долихоморфным и брахиморфным ти
пами.

Брахиморфный тип характеризуется относительно короткими 
конечностями и длинным широким туловищем.

Половые различия пропорций тела выражаются в неодинако
вых параметрах одноименных типов пропорций тела у мужчин и 
женщин: женская фигура характеризуется более широкими бед
рами, плечи несколько шире бедер, но в меньшей степени, чем у 
мужчин. При этом длина туловища и конечностей относительно 
длины тела у мужчин и женщин примерно одинаковы.

Пропорции тела значительно изменяются в зависимости от 
возраста женщины. Эти изменения заключаются в увеличении дли
ны тела, размеров всех его частей и резком изменении соотноше
ний между отдельными частями тела. С возрастом уменьшаются 
относительные размеры головы и туловища, увеличивается отно
сительная длина конечностей.

Телосложение определяется сочетанием ряда основных призна
ков: степени развития мускулатуры и подкожножирового слоя, 
возраста человека, формы и размеров скелета, формы живота и 
спины. Различные сочетания этих признаков образуют различную 
внешнюю форму тела человека. Антропологами разработаны раз
личные схемы типов телосложения женщин, которые базируются 
в основном на степени развития и 
распределения жироотложений на 
различных участках тела. Изменчи
вость остальных признаков тело
сложения не учитывается.

Наиболее известны схемы ти
пов телосложения Б .Ш керли и 
И. Б. Таланта.

В схеме Б.Ш керли выделены 
три основных и одна дополнитель
ная группа телосложения женских 
Фигур (рис. 1.2).

Первая группа телосложения 
характеризуется равномерным рас
пределением жироотложений по 
ТелУ- В этой группе выделяют три 
возможных варианта типов тело
сложения: тонкий (лептозомный) L,
10РМальный N  и рубенсовский R.

Рис. 1.1. Типы пропорций 
тела человека:

а — долихоморфный; б  — мезо
морфный; в — брахиморфный
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Рис. 1.2. Типы телосложения женщин по схеме Б. Шкерли:
N — нормальный; R — рубенсовский; S — верхний; J — нижний; Тг — повышен
ное жироотложение на туловище; Ех — повышенное жироотложение на конеч
ностях; М— повышенное жироотложение на груди; Т — повышенное жироотло

жение на бедрах

Вторая группа телосложения характеризуется неравномерным 
распределением жироотложений. В этой группе выделяют два ва
рианта типов телосложения; верхний S  и нижний J, различающи
еся повышенным жироотложением соответственно в верхней и 
нижней частях тела.

Третья группа телосложения включает фигуры с неравномер
ным распределением жироотложений. В этой группе различают 
туловищный Тг и крайний Ех типы с повышенным жироотложе
нием соответственно на туловище и на конечностях.

Дополнительная четвертная группа включает варианты типов 
фигур с повышенным жироотложением на отдельных участках тела: 
груди М  и бедрах Т.

Схема типов телосложения женских фигур И. Б. Таланта поми
мо степени и характера жироотложений учитывает также ряд дру
гих морфологических признаков (пропорции, степень развития 
мускулатуры) и включает три группы телосложений, в каждой из 
которых выделено по два-три типа.

Следует отметить, что значение всех классификаций типов те
лосложения относительно, так как большинство людей имеют 
смешанный тип телосложения. К тому же тип телосложения одно
го и того же человека подвержен изменениям под влиянием раз
личных факторов: характера питания, занятий спортом, особен
ностей профессиональной деятельности.

Осанка является одной из важнейших характеристик, необхо
димых для конструирования одежды, и определяется сочетанием
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зличных факторов: положением центра тяжести; формой по
звоночника, грудной клетки, передней брюшной стенки; накло
ном таза, положением головы и кистей верхних и нижних конеч
ностей. Однако основными факторами являются форма позвоноч
ника, а также форма спинного и переднего контуров туловища. В 
качестве дополнительных используют факторы, определяющие 
наклон плечевых скатов, положение и форму рук. Эти факторы в 
значительной степени определяют форму верхней опорной по
верхности тела человека и оказывают существенное влияние на 
конструкцию верхней части плечевой одежды, рукава и харак
тер сопряжения его с проймой, боковой баланс конструкции 
одежды.

Высокая индивидуальная изменчивость осанки и ее влияние 
на изменение размеров и формы тела человека явились основани
ем для разработки классификации типов осанки. Существуют раз
личные классификации типов осанки. В швейной промышленнос
ти наибольшее распространение получили классификации ти
пов осанки, разработанные JI. П. Николаевым, Н .В олянским, 
Е. Б. Кобляковой совместно с Е. Б. Булатовой и Т. Н. Дунаевской.

В классификации Л. П. Николаева в качестве основных выделено пять 
типов осанки фигур: один средний и четыре крайних. Согласно этой клас
сификации различают осанку нормальную, выпрямленную, сутулова
тую, лордотическую и кифотическую (рис. 1.3).

Нормальной осанке соответствует равномерное развитие всех изги
бов позвоночного столба.

Выпрямленной осанке соответствуют слабо выраженные изгибы всех 
отделов позвоночника.

Сутуловатая осанка характеризуется резким увеличением шейного 
лордоза, слегка наклоненной вперед шеей и уменьшенным поясничным 
лордозом.

Рис. 1.3. Типы осанки фигур по классификации J1. П. Николаева: 
нормальная; // — выпрямленная; / / /  — сутуловатая; IV — лордотическая; 

V — кифотичсская
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Рис. 1.4. Типы осанки и кривизна позвоночника по классификации
Н. Волянского:

а — кифотическая (К — степень выраженности кифоза); б — равновесная (R — 
степень выраженности равновесности); в — лордотическая (L — степень выра

женности поясничного лордоза)

Лордотической осанке соответствует резко выраженный поясничный 
лордоз и незначительный шейный лордоз.

Кифотическая осанка характеризуется большой величиной грудного 
кифоза и слабо выраженным поясничным лордозом.

В представленной классификации ярко выражены различия в конфи
гурации тела. На практике же гораздо чаще встречаются переходные типы, 
чем крайние. Это вызывает необходимость гибкого подхода к оценке осан
ки каждого конкретного человека, особенно при проектировании одеж
ды на индивидуального потребителя.

Классификационная схема Н. Волянского предусматривает выделение 
трех типов осанки, каждый из которых подразделяется на три варианта 
степени кривизны позвоночника (рис. 1.4).

Кифотический тип (К) осанки характеризуется значительным изги
бом грудного отдела и малым изгибом поясничного отдела позвоночни-

б в

14



а (так называемая сутулая фигура). В зависимости от степени преоблада- 
ия груДного кифоза* над поясничным лордозом** различают три раз

новидности этого типа осанки: К/, KI1, Kill.
Равновесный тип (Л) осанки характеризуется примерно одинаковы- 

1И по величине изгибами грудного и поясничного отделов позвоночни
ка Степень выраженности изгибов всех отделов позвоночника может быть 
слабой (Л / — выпрямленный тип), средней (R11 — нормальный тип) и 
сильной {RHI -  изогнутый тип).

Лордотический тип Щ  осанки характеризуется большим изгибом 
поясничного отдела и незначительным изгибом грудного отдела позво
ночника (так называемая перегибистая фигура). В зависимости от степе
ни преобладания поясничного лордоза над грудным кифозом выделяют 
три разновидности этого типа осанки: LI, LII, LIII.

Классификация Е. Б. Кобляковой, Е. Б. Булатовой и Т. Н. Дунаевской 
включает минимальное число наиболее часто встречающихся типов осан
ки и является наиболее приемлемой для промышленного производства 
одежды.

Данная классификация основана на оценке степени изгибов шейно
го и поясничного отделов позвоночника, характеризующихся измерени
ями глубины шеи и глубины талии первой. Были выделены три основных 
варианта, а по различным сочетаниям названных размерных признаков — 
девять разных типов осанки женских фигур.

В швейном производстве осанку принято характеризовать про
екционными измерениями: положением корпуса Пк и высотой 
плеч Вп. При этом в зависимости от величины положения корпуса 
Пк различают три типа осанки: сутуловатую (С ), нормальную (Я) 
и выпрямленную (Я ) (рис. 1.5). По величине высоты плеч фигуры 
классифицируют как низкоплечие, нормальные и высокоплечие. 
Ниже приведены типы осанки женских фигур среднего размера, 
роста и полноты

Тип осанки женской фигуры Величина признака осанки, см
По положению корпуса:

сутуловатая.........................................................................8,2 ± 1
нормальная........................................................................6,2 ± 1
выпрямленная....................................................................4,2 ± 1

По высоте плеч:
низкоплечая................................................................... 7,4 ± 0,75
нормальная.....................................................................5,9 ± 0,75
высокоплечая..................................................................4,4 ± 0,75

Для характеристики наклона плечевых скатов помимо измере
ния высоты плеч, определяемого как разность уровней шейной и 
плечевой точек, используют высоту плеч первую BnU определяе-

Изгиб грудного отдела позвоночного столба, направленный назад (нару-

* Изгиб поясничного или шейного отдела позвоночника, направленный впе-
(внутрь).
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Рис. 1.5. Типы осанки фигур: 
а — по положению корпуса, б — по высоте плеч

мую как разность высот точек основания шеи и плечевой. По мне
нию ряда исследователей, Вп1 более объективно характеризует сте
пень наклона плечевых скатов.

При проектировании одежды на индивидуальные фигуры тип 
осанки определяют, исходя из формы и размера верхней части 
фигуры. При этом все многообразие типов осанки сведено к трем 
основным типам: нормальные, сутуловатые и выпрямленные ф и
гуры. Установленные типы определяются положением головы, 
наклоном шеи, наклоном корпуса (верхней части фигуры до ли
нии талии), разворотом плеч, формой спины (грудного отдела 
позвоночника), степенью выступания лопаток, формой груди, 
соотношением длин переда и спины до линии талии, соотноше
нием ширины спины и груди (в узких местах).

Фигуре с нормальной осанкой соответствуют небольшой на
клон головы и шеи вперед, прямая постановка корпуса, слегка 
округлая спина с небольшим выступом лопаток; разница между 
длиной переда и спины до линии талии равна разнице между дан
ными измерениями у типовой фигуры.

Фигура с выпрямленной осанкой характеризуется очень не
значительным наклоном шеи вперед, несколько отклоненной назад 
головой, отклоненным назад корпусом, развернутыми плечами, 
прямой спиной без выступающих лопаток; развернутой, часто 
развитой грудной клеткой, уменьшенной длиной спины до ли
нии талии и увеличенной длиной переда, уменьшенной шириной 
спины и увеличенной шириной груди по сравнению с аналогич
ными измерениями типовой фигуры.
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фигура с сутуловатой осанкой характеризуется увеличенным 
а клоном шеи и головы вперед, наклоненным вперед корпусом, 

ввернуты м и вперед плечами; округлой, часто с заметно высту- 
аюшими (выпуклыми) лопатками, а потому и расширенной спи

л о в  впалой и узкой грудью, увеличенной длиной спины и умень
шенной длиной переда.

Используя приведенные описания внешней формы фигур с 
различными типами осанки, при проектировании одежды по ин
дивидуальным заказам визуально устанавливают принадлежность 
конкретной фигуры к тому или иному типу осанки, рассматривая 
фигуру в профиль.

1.2. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФИГУР

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам часто 
приходится проектировать изделия на фигуры, имеющие те или 
иные отличия от типового телосложения. Для обеспечения каче
ства посадки изделий на таких фигурах необходим учет особенно
стей их телосложения, базирующийся на научно обоснованной 
информации о размерах и форме тела заказчика, наиболее часто 
встречающихся особенностях телосложения.

Различные схемы типов телосложения женских фигур не охва
тывают всего разнообразия вариантов их внешней формы. В боль
шинстве случаев приходится говорить о смешанных типах тело
сложения. Это объясняется тем, что для человека характерен так 
называемый полиформизм, т.е. высокая индивидуальная измен
чивость телосложения. Для женских фигур она имеет свою специ
фику, связанную с половыми особенностями пластики тела.

Значительный интерес специалистов, занимающихся вопро
сами проектирования одежды на потребителей с различными осо
бенностями телосложения, вызывает изучение наиболее часто 
встречающихся особенностей формы спины, живота, шеи, груд
ных желез, ягодиц, верхних и нижних конечностей. Эти участки 
тела женских фигур должны быть тщательно изучены по форме, 
особенностям строения и учтены в конструкции для обеспечения 
хорошего качества посадки изделия на фигуре потребителя. Так,
Для конструирования плечевых изделий очень важна правильная 
оценка формы шеи, туловища, рук. При разработке конструкции 
поясных изделий необходима полная информация о форме живо
та; бедер, ягодиц, степени и характере распределения жироотло
жений в нижней части туловища.

Форма шеи влияет на выбор варианта конструктивного оформ- 
ения горловины изделия, конструкции воротника и вида застежки. - 

тественный небольшой наклон шеи впервед в профильной плос-
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кости может значительно колебаться в зависимости от типа осан
ки человека и величины шейного лордоза: для сутуловатых фигур 
характерен значительный наклон шеи вперед (до 30°); для выпрям
ленных, наоборот, угол наклона шеи минимален (до 7°).

Форма боковой поверхности шеи может быть цилиндрической 
и конической. В свою очередь коническая форма бывает расширя
ющаяся к основанию шеи или к голове. Шея может быть корот
кой, нормальной и длинной, а в зависимости от степени разви
тия мышц и степени жироотложений — худой, нормальной и 
полной.

К особенностям строения плечевой области туловища следует 
отнести особенности формы и размеров плеч. Плечи могут быть 
нормальные, низкие и высокие. При этом высота плеч Вп (рассто
яние по вертикали от плечевой точки до горизонтальной плоско
сти, проходящей через седьмой шейный позвонок) соответственно 
равна (6,2 ±  0,75) см, (7,7 ±  0,75) см, (4,7 ±  0,75) см. По ширине 
плечевого ската плечи могут быть широкие, узкие и нормальные. 
Эти особенности плечевого пояса учитывают при конструирова
нии плечевых линий спинки и полочки в изделиях.

Особенности формы грудной области туловища у женских фи
гур проявляются наиболее ярко. Во многом это зависит от формы 
грудных желез. Различают три основные формы грудных желез: 
плоские, шаровидные и конические. Каждая из названных форм 
может иметь различные размеры и уровень расположения. Груд
ные железы могут быть слабо развитыми; высоко, нормально и 
низко расположенными. При проектировании одежды по индиви
дуальным заказам очень важно правильно определить особеннос
ти формы, размеров и расположения грудных желез. От этого за
висит правильность определения раствора, положения и длины 
нагрудной вытачки, ширины полочки изделия.

Брюшная область туловища (живот) может иметь различные 
формы. У женских фигур живот может быть плоским, выпуклым, 
с высоко или низко расположенной округлостью, иметь форму 
усеченного конуса, обращенного большим основанием вверх или 
вниз. У фигур с обильным подкожным жироотложением живот 
часто отвисает в виде жировых складок и сильно выступает впе
ред. При конструировании одежды на такие фигуры снимают до
полнительные измерения, учитывающие уровень выступа живота 
и ширину переда на уровне выступа живота.

Форма задней (спинной) поверхности туловища женских фигур 
бывает различной в зависимости от характера изгибов позвоноч
ника, степени выступания лопаток, развития мышц и величины 
жироотложения. При оценке особенностей формы верхней части 
спины важно правильно определить уровень грудного кифоза, 
который может быть низким, высоким и нормальным. В зависи
мости от этого средняя линия спинки в чертеже конструкции из-
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ия может оформляться по-разному. Спина может иметь нор- 
д ьную округлую форму с небольшими выемками между лопат

ами может быть плоской или с увеличенными выемками. При 
конструировании поясных и некоторых плечевых изделий особенно 
плотного прилегания к фигуре на участке от линии талии до ли
нии бедер необходимо знать о наиболее часто встречающихся осо
бенностях форм фигуры в нижней части туловища.

форма нижней части туловища обусловлена не только формой 
живота, но и формой таза, ягодиц, степенью развития мышц бе
дер, величиной и характером расположения жироотложений. В за
висимости от поперечного диаметра бедер, степени развития мышц 
и подкожножирового слоя различают фигуры с узкими, нормаль
ными и широкими бедрами, а также с высоко или низко распо
ложенной округлостью бедер; с симметричными и несимметрич
ными по форме и размеру бедрами. В формировании профильной 
проекции нижней части туловища участвуют ягодичные мышцы, 
форма которых также может иметь свои особенности. При оценке 
формы ягодиц различают ягодицы нормальные, плоские, высту
пающие, с высокой и низкой округлостью.

Различные формы имеют нижние конечности (ноги). Наряду с 
нормальной формой, когда оси бедра и голени расположены при
мерно на одной прямой, встречаются и другие формы ног, кото
рые рассматриваются как особенности телосложения фигур. Ф ор
ма ног может быть О-образной (варусное положение), когда оси 
бедра и голени образуют тупые, открытые внутрь углы; Х-образ- 
ной (вальгусное положение), когда оси бедра и голени образуют 
тупые, открытые наружу углы; JI-образной (ноги-циркуль). Влия
ет на форму нижних конечностей и положение ступней: носки 
могут быть повернуты внутрь или излишне расходиться (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Форма нижних конечностей:
с°  "ормальная; 6 — О-образная; в — Х-образная; г — ноги-циркуль; д — 

тупнями, развернутыми наружу; е — со ступнями, повернутыми внутрь
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Рис. 1.7. Типы женских фигур по антропоморфологической 
классификации ЦОТШЛ:

I — равновесный тип по виду спереди; II — верхний тип по виду спереди; 
III — нижний тип по виду спереди; а — вид спереди; б — равновесный тип 
по виду сбоку; в — верхний тип по виду сбоку; г — нижний тип по виду сбоку
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исимости от степени развития мышц и подкожножирового 
3\  ноги могут быть нормальные, мускулистые, жилистые, ху- 

0:10 и полные, равномерные или с локализацией жировых отло- 
дЫний на отдельных участках, например в области бедер, икр.
* е форма верхних конечностей также может иметь свои особенно- 

которые необходимо учитывать в конструкции, например, 
°укава. Руки могут быть больше согнуты в локте, или, наоборот, 
выпрямлены по сравнению с нормальным положением осей пле
ча и предплечья относительно друг друга. Различают худые и пол
ные нормальные, мускулистые и жилистые руки в зависимости 
от степени развития мышц и подкожножирового слоя.

Многообразие проявлений особенностей телосложения фигур 
и необходимость обеспечения качества модели конструкции одежды 
на любую фигуру послужили основой для разработки Централь
ной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШ Л) ант- 
ропоморфологической классиф икации типов женских фигур 
(рис. 1.7), в которой учитываются степень развития мышц и жи
роотложений, характер их распределения, даются размерные и 
морфологические характеристики фигур, а фигуры рассматрива
ются во фронтальной и профильной проекциях. В этой классифи
кации контуры тела человека определяются соотношением попе
речных и передне-задних диаметров обхватов бедер и груди dnT, 
d„5, п̂зг и п̂зб и характером взаимного расположения передне- 
задних диаметров груди и бедер (рис. 1.8). Методика измерения 
диаметров груди и бедер подробно описана в литературе. По соот
ношениям поперечных диаметров бедер и груди выделено во фрон
тальной проекции (по виду спереди) три типа фигур: равновес
ный, верхний и нижний. Такие же три типа фигур выявлены и в 
профильной проекции (по виду сбоку), но по соотношению пе
редне-задних диаметров. Различные сочетания типов фигур во 
фронтальной и профильной проекциях позволили выделить де
вять типов фигур: три основных (равновесный, верхний, ниж
ний) и шесть комбинированных типов, производных от основ
ных (например, фигура равновесного типа по виду спереди и ниж
него типа по виду сбоку и т.д.). Для установленных девяти типов 
Фигур определены количественные характеристики.

В зависимости от степени выступания грудных желез или жи
вота спереди, лопаток или ягодиц сзади фигуры подразделены на 
Девять вариантов телосложения. Степень выступания одной части 
фигуры относительно другой определяется путем сравнения дуго
вых измерений соответствующих участков фигуры: ширины груди 
второй Шг11 и ширины бедер спереди Ш ^ ,  ширины спины и 

Ирины бедер сзади 3 (см. рис. 1.8).
В Разработанной классификации не рассматриваются контуры 

Р ГУР в области талии, поскольку, как считают авторы, они в 
еньшей степени отражаются на пропорциях фигуры в целом,
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а б
Рис. 1.8. Схемы измерения:

а -  диаметров (dm и </n6; dmr и </пз6); б — ширины (Ш, и Ш^„\ Шс и ШЫ1) 
фуди и бедер женских фигур

чем значительно большие по габаритам участки тела (область гру
ди и бедер), и не всегда влияют на конструктивное решение изде
лия.

Учет формы тела в области талии осуществляется в изделиях 
прилегающего силуэта и при конструировании поясных изделий. В 
целях подробного изучения особенностей телосложения женских 
фигур в нижней части туловища и их учета в конструкциях изде
лий (брюк, юбок и т.д.) специалистами ЦОТШ Л была впервые 
разработана классификация форм нижней части туловища жен
ских фигур, для характеристики которой была использована ве
личина выступания живота, бедер и ягодиц относительно талии. 
В зависимости от величины выступания бедер и ягодиц относи
тельно талии в сравнении друг с другом были выделены три типа 
телосложения женских фигур в нижней части туловища: фигуры с 
равномерным выступанием бедер и ягодиц относительно талии, 
фигуры с более выпуклой боковой частью по сравнению с ягоди
цами (фигуры с выпуклым боком) и фигуры со значительно вы
ступающими ягодицами по сравнению с боком (фигуры с выпук
лыми ягодицами) (рис. 1.9).



Типы телосложения индивидуальных фигур определяют с по
шью проекционных измерений выступов бедер и ягодиц отно- 

^итепьно талии (В5т, Вмт), а также, при определенных навыках, 
с уаЛьно. Все особенности нижней части туловища женских фи- 
® установленные в предложенной классификации, учитывают
ся при конструировании поясных изделий: юбок, брюк различ
ной формы, юбок-брюк. Необходимая степень учета особеннос
тей телосложения зависит от степени прилегания изделия на уча
стке от талии до бедер.

Рис. 1.9. Типы телосложения женских фигур в поясной части:
выступ 1̂ РЫ с Р^номерным выступанием бедер и ягодиц (а — средняя степень 
НИя): ^ ния; ® — меньшая степень выступания; в — большая степень выступа- 

’ ~  фигуры с неравномерным выступанием бедер и ягодиц (а — с выпук
лым боком; б — с выпуклыми ягодицами)
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При характеристике внешней формы тела женских фигур ис
ходят из того, что правая и левая половины тела симметричны 
относительно срединной сагиттальной плоскости (от лат. sagitta — 
стрела). Однако в телосложении даже у хорошо сложенных людей 
могут наблюдаться отдельные аномалии, выраженные различия
ми в размерах и форме левой и правой половин тела. Это явление, 
называемое асимметрией, может проявляться в неодинаковой ве
личине периметра правой и левой половин грудной клетки, дли
ны и обхвата правой и левой рук. Это является следствием как 
особенностей индивидуальной фигуры, так и лучшим физичес
ким развитием правой или левой половины тела (в большинстве 
случаев правой). Эти особенности внешней формы тела человека 
учитывают при снятии измерений. Так, в ряде стран односторон
ние измерения проводят по наиболее развитой (правой) стороне 
тела человека. Асимметрия проявляется также и в том, что встре
чаются разноплечие женские фигуры, фигуры с различной степе
нью нарушения пропорций в строении (увеличенной или умень
шенной относительной длиной конечностей, чрезмерно малым 
или большим ростом и т.д.).

1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ 
ТЕЛА ЖЕНСКИХ ФИГУР

Форма поверхности тела женских фигур в значительной степе
ни зависит от возраста. Характерные формы и рельеф тела в раз
ные возрастные периоды позволяют по определенным морфоло
гическим признакам достаточно точно определить возраст чело
века. В соответствии с возрастной классификацией выделено 11 
возрастных периодов человека: новорожденные (1 — 10 дней), груд
ной возраст (10 дней — 1 год), раннее детство (1 — 3 года), первый 
период детства (3—7 лет), второй период детства (8 — 12 лет), 
подростковый возраст (13 — 16 лет), юношеский возраст (17 — 21 
год), зрелый возраст (22 — 35 лет; 35 — 60 лет), пожилой возраст 
(61 — 75 лет), старческий возраст (75 — 90 лет), долгожители (91 
год и старше).

Развитие организма человека после рождения неодинаково, 
поэтому и форма поверхности тела в каждом из возрастных пери
одов имеет свои характерные особенности. Так, например, у но
ворожденного шея и грудь короче, живот выпуклый и резко удли
ненный, ноги короче рук. У детей первого и второго периодов 
детства грудная клетка развита слабо, живот втянут, под коже» 
четко различимы контуры костных образований, верхние и ниж
ние конечности тонкие, со слабо развитой мускулатурой. В подро
стковом и юношеском возрасте наряду с ускорением роста тела 
непрерывно изменяются соотношения размеров и пропорций тела:
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ко увеличивается относительная длина ног, изменяется форма 
Ре девочек в связи с появлением вторичных половых признаков. 
76 В возрасте 35 — 40 лет внешняя форма тела женщин, обуслов- 

енная характерным рельефом мышц и подкожножировых отло
жений, изменяется мало. Но уже к 60 годам появляются заметные 
изменения в форме живота у женщин: помимо увеличения вы
пуклости на животе появляются глубокие складки.

Для женщин пожилого возраста характерны существенные из
менения внешней поверхности тела: увеличивается грудной ки
фоз и появляется старческая сутулость; за счет мышечной атро
фии и уменьшения количества подкожножировых отложений смяг
чается внешний рельеф тела, что неизбежно влечет за собой из
менение величины некоторых размерных признаков, пропорций 
тела. Кроме того, с возрастом развивается асимметрия тела, кото
рая, как правило, характеризуется следующими изменениями 
формы и пропорций тела: правая рука становится толще и длин
нее, а правое плечо ниже левого; объем правой половины груд
ной клетки по периметру становится больше левой.

1.4. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ОСАНКИ ЖЕНСКИХ ФИГУР

Высокая изменчивость осанки женской фигуры и ее непосред
ственное влияние на внешнюю форму тела вызывают необходи
мость внимательного изучения особенностей осанки в зависимос
ти от различных факторов. Только более полный учет этой важ
нейшей особенности внешней формы тела человека позволяет 
обеспечить хорошую посадку одежды на так называемых нестан
дартных фигурах потребителей.

В Московском государственном университете дизайна и технологии 
(МГУДТ) были проведены детальные исследования возможных вариан
тов осанки женских фигур и установлена зависимость значений некото
рых размерных признаков тела человека и конструкции одежды от осан
ки. Количественная оценка сагиттальной кривизны позвоночника была 
выполнена с помощью проекционных измерений, определяющих его 
шейный и поясничный изгибы. Наклон плеч оценивали измерением вы- 
фТЫ плеч, определяемой как разность высот шейной и плечевой точек, 

орму спинного и переднего контуров туловища оценивали с использо- 
анием бесконтактного метода фотографии.

Е u aR OCHOBe проведенных исследований Е. Б. Кобляковой и 
Фи ат предложено деление сагиттальной проекции женских 
яса^* НЭ плечев°й  (Л , корпусной (2) и подкорпусной (5) по
лив’ 470 позволяет производить дифференцированную оценку ин- 
(рИсД|Уальных особенностей осанки фигуры по каждому поясу 

• 1-Ш). Осанку фигуры оценивают с помощью проекционных
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размерных признаков: положения кор
пуса (Я к); положения выступающих то
чек грудных желез (Я г); положения та
лии спереди (Я т); положения живота 
(Я ж); глубины талии второй (/'тц).

Для каждого пояса рассчитывают по
казатели осанки, которые характеризу
ют преобладание изгибов переднего или 
спинного контура туловища: плечевого 
Я , = Я г -  Я к; корпусного Я2 = Ят-  
-  Гт1\ подкорпусного Я3 = Яж -  /тц.

Е. Б. Кобляковой и Е. И. Бахмат раз
работана классификационная схема, да
ющая представление о форме сагитталь
ной проекции не только спинного, но 
и переднего контура туловища с уче
том особенностей всех конструктивных 
поясов: 1 — плечевого (/), 2  — корпус
ного (основная классификация) (к) и 
3  — подкорпусного (дополнительная) 
(m). Она позволяет получить более пол
ную характеристику осанки тела жен

щин для разработки автоматизированной системы проектирова
ния одежды по заказам населения.

Осанка оказывает значительное влияние на многие важные для 
конструирования одежды размерные признаки тела, определяю
щие баланс конструкции и качество посадки изделия на женской 
фигуре. Учет ее особенностей в чертеже конструкции изделия обя
зателен. В методах конструирования, основанных на измерениях 
типовых фигур с нормальной осанкой, для изготовления одежды 
с одинаково хорошей посадкой на фигурах различных осанок не
обходим полный учет характеристик осанки. Однако учет всех фак
торов потребует значительных затрат времени для определения 
величин корректирования участков конструкции на все установ
ленные типы и усложнит работу специалистов. Ограничение же 
числа типов не позволяет учесть всего разнообразия осанок и не 
обеспечит одинаково хорошего качества посадки одежды на всех 
фигурах. Поэтому при изготовлении одежды по индивидуальным 
заказам используют методы конструирования, основанные на из
мерениях, непосредственно снимаемых с фигуры заказчика. Taj 
ким образом, отпадает необходимость в использовании полной 
характеристики осанки. Это связано с тем, что параметры отдель
ных частей тела в зависимости от осанки фиксируются самими 
измерениями. Основные участки конструкции, зависящие от те  ̂
лосложения и осанки, определяют также с помощью и зм ер ен и й  
фигуры.

Рис. 1.10. Схема измерений 
проекционны х размерных 
признаков, характеризующих 

осанку фигур



2. РАЗМЕРНАЯ х а р а к т е р и с т и к а  ж е н с к и х  ф и г у р

2.1. Антропометрические методы исследования 
размеров и формы тела

размерная характеристика тела может быть получена на основе 
антропологических исследований. При изготовлении одежды по 
индивидуальным заказам сведения о размерах тела конкретного 
человека получают путем его непосредственного измерения. При 
промышленном производстве одежды используют усредненные ре
зультаты математической обработки данных массовых антропо
метрических методов исследования населения страны.

Антропометрические методы исследования. Антропометрия яв
ляется основным методом антропологических исследований и со
стоит в измерении тела человека и его частей. Антропометричес
кие исследования выполняют при тщательном соблюдении необ
ходимых условий, одним из которых является строго определен
ная поза измеряемого. Это объясняется тем, что любое изменение 
позы вызывает изменение отдельных размеров тела. При проведе
нии антропометрического исследования человек должен стоять пря
мо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; голова должна 
быть зафиксирована в определенной плоскости, проходящей че
рез глазнично-ушную горизонталь; руки опущены вдоль тела, паль
цы вытянуты; ноги выпрямлены в коленях, пятки вместе, носки 
раздвинуты; дыхание спокойное. Человек должен стоять без обу
ви, мужчины и дети — в трусах, девушки и женщины — в трусах 
и бюстгальтере.

Измерения выполняют два одинаково подготовленных специа
листа, один из которых измеряет, а другой записывает результаты 
измерений и следит за правильным положением инструментов и 
позой измеряемого. Необходимыми условиями проведения изме
рений являются соблюдение единообразия приемов измерений, 
точная фиксация положения точек или границ на мягких тканях 
тела, относительно которых производят измерения.

Антропометрические методы исследования выполняют с исполь
зованием большого числа различных стандартных измерительных 
приборов. Так, высоты антропометрических точек над полом изме
ряют металлическим портативным антропометром системы Мар
тина (рис. 2.1). Верхняя штанга антропометра используется дня из
мерения поперечных и передне-задних проекционных диаметров, 
олстотный циркуль служит для измерения так называемых прямых 

аметров (рис. 2.2). Дуговые, обхватные, поперечные и продоль- 
1е измерения по поверхности тела выполняют с помощью полот- 

изм сантиметровой ленты. Признаки, характеризующие осанку, 
еРяют двумя взаимно-перпендикулярными линейками (рис. 2.3).
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Рис. 2.1. Металлический портативный 
антропометр в разобранном виде: 

с — верхняя штанга; 6 — разъемные штанги

[ Ш И

Рис. 2.3. Набор специальных линеек для измерения признаков, 
характеризующих осанку:

а — линейка с гониометром для измерения глубины изгибов позвоночника; б "  
линейка для измерения глубин на линии талии; в — линейка для и з м е р е н и я  

глубины на уровне лопаток
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Т ппШ И Н У  жировых складок из- 
пяют С помощью калипера 

Ямс 2 4), циркуля, в котором ав- 
оматически поддерживается по

стоянное давление на поверх
ность складки. Массу тела опре- 
яетяют с помощью портативных 
медицинских весов. Линейные и 
путовые измерения производят с 
точностью до 1 мм, массу тела —
до 200 г.

Антропометрические иссле
дования проводят по определен
ным программам, каждая из 
которых включает только те признаки, которые необходимы для 
решения поставленной задачи. Ни одна из программ не является 
универсальной. Программа измерений для конструирования одежды 
комплексная и включает в себя измерения, определяющие то
тальные размеры тела; измерения, характеризующие пропорции 
тела и обхватные размеры; специальные измерения, снимаемые 
по поверхности тела (длина руки, высота груди, расстояние от 
линии талии до пола сбоку, длина плечевого ската и др.).

Классификация измерений тела человека. Все измерения тела 
человека классифицируют в зависимости от способа измерения.

Линейные измерения не проходят по поверхности тела. Их вы
полняют для определения расстояния между двумя точками на 
поверхности тела. Линейные измерения могут быть проекционны
ми и прямыми.

Проекционные измерения определяют как расстояние между 
двумя точками на поверхности тела человека в проекции на вер
тикальную (высоты) или горизонтальную (проекционные диамет
ры, глубйны) плоскости. Проекционные диаметры измеряют на 
шее и туловище в поперечном и передне-заднем направлениях, 

лубины измеряют, как правило, для характеристики изгибов 
позвоночника (глубйны талии, положения корпуса и т.д.).

Прямые измерения, определяемые по кратчайшему расстоя
нию между двумя точками на поверхности тела, сравнительно 
Редко используются для конструирования одежды. Это такие раз- 

ерные признаки, как плечевой диаметр, диаметр таза, и др. 
по овые измеРения проводят по поверхности тела. Различают 

еречные и продольные дуговые измерения, 
с 0ПеРечные измерения включают обхваты тела на разных уча- 
ны ИХДРТ НЫ И ДУГИ (обхват ФУДИ- обхват талии, ширина спи-

°прел°Д0ЛЬНЫе измеРения включают длины, расстояния и дуги, 
еляющие длину отдельных частей тела, высоты (длина спи
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ны до линии талии, расстоя
ние от точки основания щеи 
сбоку до лучевой точки, д у Га 
через паховую область и др.).

Антропометрические точки. 
Все измерения производят меж
ду определенными точками на 
теле человека или по точно 
очерченным границам на мяг
ких тканях. Точки, используе
мые для измерений, называют
ся антропометрическими. При 
разработке размерной типоло
гии для конструирования одеж
ды используются как класси
ческие антропом етрические 
точки, соответствующие ясно 
выраженным образованиям ске
лета, так и точки на мягких тка
нях, являю щ иеся исходными 
при некоторы х измерениях. 
Точки на мягких тканях не име-

основных антропометрических точек ют латинского названия. В клас-
сической антропометрии ис

пользуется более 100 антропометрических точек, в прикладной — 
не более 20. Для разработки современной размерной типологии 
населения использовано 16 антропометрических точек, из кото
рых 10 используются при определении проекционных продоль
ных размерных признаков (высот), а остальные — в качестве ори
ентиров при других измерениях тела (рис. 2.5):

верхушечная a (vertex) — наивысшая точка темени при поста
новке головы в положение глазнично-ушной горизонтали;

шейная б (cervicale) — вершина остистого отростка седьмого 
шейного позвонка;

точка основания шеи сбоку в — точка на пересечении линии 
обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой 
скат пополам;

ключичная г — высшая точка грудинного конца ключицы; 
верхнегрудинная д (suprasternale) — точка в центре яремной 

вырезки грудины, расположенная не слишком глубоко в направ
лении ее заднего края;

среднегрудинная е (mesosternale) — точка, расположенная 
посередине линии грудины, на уровне сочленения с грудиной 
верхнего края хрящей четвертых ребер;

плечевая акромиальная ж (acromiale) — наиболее выступают^# 
в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки;

Рис. 2.5. Схема расположения
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ечевая з — точка на пересечении верхнегрудинного края ак- 
иального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рас- 

РоМ юШеЙ область плечевого сустава пополам;
ССЛучевая и (radiale) — верхняя точка головки лучевой кости с 
напужной стороны,

со с к о в ая  к (thelion) — у мужчин центр соска, у женщин — 
более выступающая вперед точка грудной железы;

Н Остисто-подвздошная передняя л  (iliospinale anterior superior) — 
н аи бол ее выступающая вперед точка верхнепередней ости под
вздошной кости,

коленная м — центр коленной чашечки;
передний угол подмышечной впадины н — наивысшая точка 

дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при 
опущенной руке;

задний угол подмышечной впадины о (axilare posterior) — наи
высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной 
впадины при опушенной руке;

ягодичная п — наиболее выступающая назад точка ягодицы; 
точка высоты линии талии р — точка боковой поверхности ту

ловища, расположенная посередине расстояния между нижним 
ребром и гребнем подвздошной кости.

Отраслевые стандарты на размерные признаки предусматрива
ют использование 13 антропометрических точек, не включены 
точки д, ж, л, которые не используются при снятии измерений 
для конструирования одежды.

Фиксацию антропометрических точек выполняют путем раз
метки их дермографическим карандашом или шариковой ручкой 
на поверхности тела. Уровень высоты линии талии с помощью 
антропометра переносят на переднюю и заднюю поверхности ту
ловища и по полученным отметкам фиксируют линию талии эла
стичным шнуром. Положение шнура контролируют в течение все
го периода измерений. Измерения начинают сверху. Парные из
мерения всегда выполняют по правой стороне тела. В процессе изме
рений следят за тем, чтобы используемые инструменты находились 
в правильном положении и не деформировали мягкие ткани тела.

2.2. СОВРЕМЕННАЯ РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖЕНСКИХ ФИГУР

азмерная характеристика тела человека является основой для 
.je ^РУИровэния женской одежды. Современная размерная харак- 
го и ° ТИКа дается в соответствии с требованиями государственно-

Г П г >аСЛеВ0Г0 станлаРтов: 
знак 17522—72 «Типовые фигуры женщин. Размерные при-

ДЛя проектирования одежды».
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ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые 
Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирова 
ния одежды».

В отраслевые стандарты включены только те размерные призна
ки, которые применяются при конструировании женской одежды 

Размерные признаки. Каждый размерный признак имеет стандар- 
тезированное наименование, свой порядковый номер и условное 
буквенное обозначение с подстрочным индексом. Прописными бук
вами обозначаются виды измерений (линейные, дуговые) и их ори- 
ентация (продольные, поперечные): В — высоты; Д — длины, рас
стояния, продольные дуги; О — обхваты; С — полу обхваты; р  _  
рост; Ц  — расстояния между центрами; Ш  — ширины, поперечные 
дуги; Г — глубины; П  — положение корпуса. Строчной буквой d 
обозначают диаметры. Подстрочный индекс обозначает место изме
рения. Например, обхват шеи (13) обозначается Ош, высота клю
чичной точки (3) — Вк т, полуобхват груди третий (16) — QlII и т.д. 
В некоторых методиках, например в ЕМКО СЭВ, предусмотрено 
унифицированное обозначение размерных признаков. Каждый раз

мерный признак обозначается од
ной и той же прописной буквой 
латинского алфавита Т с перемен
ным индексом I, который соот
ветствует номеру этого признака 
в программе антропометрических 
исследований — 77. Например, 
полуобхват груди третий обозна
чается 776; ширина спины — Т47; 
обхват шеи — Т13.

Исходя из того что фигура 
человека симметрична о тн о си 
тельно вертикальной (сагитталь
ной) плоскости, при к о н стр у и 
ровании одежды принято разра
батывать конструкции деталей 
изделия для одной половины ту
ловища, поэтому некоторые по
перечны е дуговые р а зм е р н ы е  
признаки (полуобхваты тулови
ща; ш ирины , кроме ш и р и н ы  
плечевого ската Ш„); расстояния 
между центрами, и зм е р я е м ы е  
полностью, записывают в поло
винном размере. При разработке 
конструкций по ЕМ КО СЭВ все

Рис. 2.6. Схема измерений линейных размерные признаки И С П О Л Ь З .  

проекционных размерных признаков ЮТСЯ В полную величину.
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Рис. 2.7. Схема измерений дуговых 
продольных размерных признаков

В соответствии с ОСТ 17-326—81 определяют 64 размерных 
признака женской фигуры*. При этом 58 признаков определяют 
путем измерений, а 6 — расчетным путем как разность двух изме
ренных признаков (рис. 2.6). Например, высоту головы (размер
я й  признак 73) определяют вычитанием величины размерного 
признака 10 (высота шейной точки) из величины размерного при
знака 1 (высота верхушечной точки).

нейные проекционные измерения — высоты определяют от 
/°!?а ^тносительно Девяти антропометрических точек (измерения 
’ тт ^ 9— 12). Для измерений используют антропометр. 

Пом Ине^ные проекционные измерения — глубины определяют с 
Яг, ‘,01цью набора специальных линеек на участках шейного и по
л и ч н о г о  лордозов.

ск°й опе»Л°  ^  Размерных признаков, используемых для проектирования жен- 
H°MepaMlf^ b,|’ в°шли из ГОСТ 17522—72 размерные признаки с порядковыми

; Р0Г0 В
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Рис. 2.8. Схема измерений дуговых поперечных 
и некоторых продольных размерных признаков 

тулоиища и конечностей

Линейные проекционные и прямые измерения — длины, рас
стояния выполняют с помощью сантиметровой ленты и верхней 
штанги антропометра.

Указанные измерения позволяют определить длину отдельных 
частей туловища. К ним относятся 11 дуговых продольных измере
ний туловища (34— 41, 43, 49, 61) и 5 на конечностях (25— 27. 
62, 68) (рис. 2.7, 2.8).

Дуговые поперечные измерения — обхваты осуществляют с 
помощью сантиметровой ленты. К ним относятся обхваты голо
вы (48),  шеи (13), наиболее вдавленных или выступающих уча
стков туловища (14 — 20) и конечностей (22— 24, 28— 30) и др- 
(см. рис. 2.8).

Дуговые поперечные измерения — ширины, дуги и расстоя
ния выполняют сантиметровой лентой. Проводят 5 измерений: 31, 
45 — 47, 75 (см. рис. 2.8).

Методы антропометрического исследования. Приведенная ха
рактеристика измерений женских фигур не позволяет судить о 
пространственном положении антропометрических точек, так как 
она основана на контактном методе исследования поверхности  
тела, с помощью которого можно получить информацию о ли
нейных величинах измерений, но не узнать о характеристике фоР' 
мы поверхности тела.

Наиболее полную информацию о форме поверхности и разме' 
рах тела обеспечивают бесконтактные методы исследования, ?. 
частности фотограмметрия, симультантная (одновременная) сте' j
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ограмметрия. Эти методы отличаются высокой точностью 
р рений легко деформируемой поверхности тела.
,,3'ч  (сто измерений может быть задано в любом количественном 

ошении в зависимости от поставленной задачи. Применение 
соОТ в бесконтактного измерения фигуры открывает широкие 
меТ жносхи для разработки программного обеспечения констру- 

аНия женской одежды по заказам населения и позволяет ис- 
ир чить из технологического процесса операцию примерки изде
лий для уточнения деталей кроя.

фотограмметрический метод заключается в выполнении фото
снимков фигуры человека на фоне масштабной сетки. При этом 
плоскостное изображение фигуры спереди, сзади и в профиль 
позволяет получить бесконтактым методом величины ее измере
ний и сведения о форме любых участков. Этот метод нагляден, 
сравнительно прост, недорог и доступен при работе с индивиду
альными потребителями даже в условиях небольших швейных пред
приятий сферы сервиса.

Наиболее предпочтительным и доступным при антропометри
ческих исследованиях является стереофотограмметрический метод, 
который позволяет не только рассмотреть пространственную мо
дель объекта, но и определить его форму, размеры, взаимное рас
положение отдельных элементов. Используя этот метод, можно 
заменить измерения фигуры в натуре измерениями ее изображе
ний на фотоснимках. По этим снимкам затем определяют линей
ные размеры фигуры, пространственные координаты отдельных 
ее точек и фигуры в целом.

Стереофотограмметрический метод позволяет выполнять мас
совые антропометрические исследования по любой намеченной 
программе, однако широкое его использование затруднено из-за 
сложности и громоздкости применяемой аппаратуры. К недостат
кам данного метода можно отнести и то, что при обработке фото
снимков (стереопар) получаются так называемые мертвые зоны — 
области перекрытия рукой бокового контура фигуры, вследствие 
чего затруднено получение отдельных участков контуров и сече
ний фигуры.

2.3. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАЗМЕРОВ И ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ЖЕНСКИХ ФИГУР 

ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

г°товлРеМенное промышленное производство рассчитано на из- 
Умере,еНИе Женск°й  одежды для фигур типового телосложения с 

м Развитием мускулатуры, нормальной высотой плеч и
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средними (нормальными) изгибами спинного контура туловщца 
При этом исходные данные получают из антропологических пр0  ̂
грамм измерений. Однако частота встречаемости таких фигур сред„ 
взрослого населения не прерышает 25 — 30%. Таким образом, се
годня только Уз взрослых потребителей может быть обеспечена оде*- 
дой промышленного производства с хорошим качеством посаду 
на уровне современных требований. Поэтому при проектировании 
женской одежды на конкретного потребителя используют измерь 
ния его фигуры с учетом индивидуальных особенностей телосло
жения. Эту информацию получают на основе выполнения техноло
гической (закройной) программы измерений женской фигуры.

В первую очередь визуально определяют внешний облик заказ
чика. Выявляют индивидуальные особенности его телосложения: 
осанку фигуры (постановку тела, разворот плеч и т.д.), форму 
шеи, ширину плеч, размеры и форму спины и груди; положение, 
размер и форму грудных желез; форму подкорпусной части фигу
ры (живота, бедер, ягодиц); развитие мускулатуры; степень жи
ровых отложений и их распределение; пропорции тела.

Порядок проведения измерений. Детальное изучение фигуры за
казчика выполняют снятием измерений. Измерения проводят, как 
правило, контактным методом с использованием специальных 
инструментов и некоторых приспособлений. В качестве основно
го инструмента на практике используют сантиметровую ленту. 
Для повышения точности обмера женской фигуры применяют спе
циальные приспособления: наплечник, эластичный пояс для фик
сации линии талии, линейки, вертикальную стойку.

Измерения выполняют согласно рекомендациям, изложенным 
в ЕМ КО ЦОТШЛ. При этом учитывают определенные требова
ния, предъявляемые к процессу измерения. Эти требования обус
ловлены спецификой проектирования одежды на индивидуаль
ного потребителя.

Заказчик должен быть одет в белье или платье б е з  больших 
наслоений ткани, мешающих обмеру. Необходимо следить за тем, 
чтобы заказчик стоял без напряжения, не меняя своей естествен
ной осанки. Сантиметровая лента должна прилегать к телу, не 
деформируя натяжением мягкие ткани. Парные измерения сни
мают по правой стороне фигуры, а при значительной асиммет
рии — по обеим сторонам. Для правильного определения величии 
размерных признаков верхней части туловища фиксируют на Ф>1- 
гуре опорные линии: горизонтали на уровне талии и н а  уровнС 
задних углов подмышечных впадин, типовое положение плечево
го шва проектируемого изделия. Наиболее просто го р и зо н та л ь  И3 
уровне талии устанавливается с помощью эластичной тесьМ1* 
(плотной резинки) с крючком на конце и несколькими петлям 11 
расположенными на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Фиксир0 
вание горизонтального уровня задних углов подмышечных вПа|
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Рис. 2.10. Схема измерений женской фигуры при конструировании
поясной одежды



Рис. 2.11.  Схема дополнительны х изм ерений ж енской  фигуры при 
конструировании поясной  одеж ды

дин выполняют с помощью дополнительной сантиметровой лен
ты, наложенной на спину между задними углами подмышечных 
впадин и пропущенной по подмышечным впадинам, либо круг
лой эластичной тесьмой с концами, соединенными вкруговую. 
Тесьма проходит сзади по основанию шеи, далее по подмышеч
ным впадинам и, касаясь их задних углов, замыкается на спине 
по горизонтали. Расположение линии плечевого шва определяют 
с помощью наплечника из мягкой ткани или трикотажного по
лотна. От того, насколько правильно зафиксировано положение 
плечевого шва, зависит точность снятия измерений верхней части 
туловища, а значит — качество посадки изделия. Детальное опи
сание устройства наплечника дано в работе «Единый метод кон
струирования женской одежды, изготовляемой по индивидуаль
ным заказам населения».

Для обозначения размерных признаков используют буквенную 
индексацию, аналогичную принятой в отраслевых стандартах. 
Выделяют три группы измерений фигуры, рекомендуемых ЕМКО 
ЦОТШЛ.

Основные измерения дают необходимое представление о тело
сложении женских фигур, не имеющих особых отличий от про
порционально сложенных, и обеспечивают необходимое качество 
конструкций изделий на эти фигуры. Всего выделяют 18 основных 
измерений (рис. 2.9): 1— 18.
Ги^ 0полнительныв измерения дают более подробную характерис- 
сни Телосложения женских фигур. Дополнительные измерения 
ДляМают с фигур, имеющих отличия от типовых, а некоторые — 

>а« о т к и  конструкций изделий малообъемных форм, пол- 
ния /?Ю / ? И частично повторяющих контуры фигуры. Это измере- 
(burvrw ’ 20, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 23 и 23а для женских

Вс РИС' 2'9)'
Мероп Пл,огательные измерения используют для определения раз

д е л ь н ы х  элементов конструкции и решения фасонных
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особенностей изделия. Это обхват запястья 24 и обхват головы 25, 
снимаемые с женских фигур.

Ниже приведено описание традиционного метода измерения 
женских фигур для проектирования одежды по индивидуальным 
заказам.

Традиционные измерения индивидуальных женских фигур. Сня
тие измерений является первым шагом к построению чертежа 
конструкции изделия. Пользуясь данными табл. 2.1 и рис. 2.9 — 2.11, 
можно определить основные и дополнительные размерные при
знаки любой фигуры.

Т а б л и ц а  2.1
Размерные признаки фигуры женщины

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

Основные

1 Рост Р Измеряют по вертикали расстоя
ние от пола до верхушечной точ
ки головы

2 Полуобхват
шеи

сш Измеряют полный обхват шеи. 
Лента нижним краем должна 
проходить сзади несколько выше 
шейной точки (выше вершины 
остистого отростка седьмого шей
ного позвонка), сбоку и спере
ди — по основанию шеи, каса
ясь ключичных точек, и замы
каться над яремной вырезкой груд
ной кости. Величину измерения 
читают по нижнему краю ленты

3 Полуобхват 
груди первый

с« Измеряют полный обхват груди 
первый. По спине лента должна 
проходить горизонтально, каса
ясь верхним краем задних углов 
подмышечных впадин, затем по 
подмышечным впадинам и спе
реди над основанием грудных 
желез

4 Полуобхват 
груди второй

Сг„ Измеряют полный обхват груди 
второй. По спине лента должна 
проходить горизонтально, каса
ясь верхним краем задних углов 
подмышечных впадин, затем в 
плоскости косого сечения по 
подмышечным впадинам и
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Продолжение табл. 2.1

Номер Наименование Условное
обозначение

Методика измерения

спереди через выступающие 
точки грудных желез. Обхваты 
груди первый и второй следует 
измерятьодин за другим, не 
допуская сдвига сантиметровой 
ленты на спине

5 Полуобхват 
груди третий

Qin Измеряют полный обхват груди 
третий. Лента должна проходить 
горизонтально вокруг туловища 
через выступающие точки груд
ных желез и замыкаться на пра
вой стороне фуди. При измере
нии женских фигур с низко 
опущенным бюстом сантимет
ровую ленту необходимо распо
лагать недалеко от подмышеч
ных впадин (на расстоянии 3 —
4 см): сзади — горизонтально 
по спине, спереди — с учетом 
припуска на выступ фудных 
желез

6 Полуобхват
талии

Измеряют полный обхват талии. 
Лента должна проходить гори
зонтально вокруг туловища на 
уровне линии талии

7 Полуобхват 
бедер 
с учетом 
выступа 
живота

Q Измеряют полный обхват бедер. 
Лента должна проходить гори
зонтально вокруг туловища: 
сзади — по наиболее выступаю
щим точкам ягодиц, спереди — 
с учетом припуска на выступ 
живота. Для удобства и точности 
учета выступа живота можно 
использовать гибкую пластину, 
прикладывая ее вертикально 
к животу

8 Ширина
ФУДИ

шг Измеряют горизонтально над 
основанием грудных желез меж
ду вертикалями, мысленно про
веденными вверх от передних 
углов подмышечных впадин. 
Записывают в половинном 
размере
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Продолжение табл. 2

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

9 Расстояние от 
линии талии 
сзади до выс
шей точки 
проектируе
мого плечевого 
шва у осно
вания шеи

ДгсН Измеряют от высшей точки 
плечевого шва наплечника до 
линии талии сзади. Измерение 
производят параллельно позво
ночнику с учетом выпуклости 
лопаток

10 Расстояние от 
высшей точки 
проектируе
мого плечевого 
шва у осно
вания шеи до 
линии талии 
спереди

ЛпН Измеряют от высшей точки 
плечевого шва наплечника у 
основания шеи через выступаю
щую точку грудной железы и 
далее параллельно средней 
линии фигуры до линии талии

11 Высота груди Д-и Измеряют одновременно с из
мерением Дти как расстояние 
от высшей точки плечевого шва 
наплечника у основания шеи до 
выступающей точки грудной 
железы

12 Расстояние от 
высшей точки 
проектируе
мого плечевого 
шва у основа
ния шеи до 
уровня задних 
углов подмы
шечных впа
дин

-̂ npsll Измеряют от высшей точки 
плечевого шва наплечника у 
основания шеи параллельно 
позвоночнику с учетом выпук
лости лопаток до горизонтали, 
проходящей на уровне задних 
углов подмышечных впадин. 
Горизонталь устанавливают либо 
сантиметровой лентой, либо 
эластичной тесьмой. При нати- 
чии наплечника измерение /?прзц 
снимают одновременно с изме
рением Дтс||

13 Высота плеча 
косая

п̂к11 Измеряют по кратчайшему 
расстоянию отточки пересече
ния линии талии с позвоноч
ником до конечной точки 
проектируемого плечевого шва

14 Ширина
спины

Измеряют горизонтально по 
лопаткам между задними угла^

42



Продолжение табл. 2.1

Номер
Наименование Условное

обозначение Методика измерения

подмышечных впадин. Измере
ние записывают в половинном 
размере

15 Длина
изделия Д, Измеряют посередине спины от 

линии горловины, условно при
нимаемой по основанию шеи, 
до уровня желаемой длины. Для 
изделий прямого силуэта ленту 
ниже лопаток держат в натяну
том состоянии, а для изделий 
полуприлегающего и прита
ленного силуэтов — фиксируют 
по фигуре на уровне талии

16 Ш ирина
плечевого
ската

ш п Измеряют от высшей точки про
ектируемого плечевого шва у ос
нования шеи до конечной его 
точки

17 Длина рукава Л Измеряют при свободно опу
щенной руке от конечной точки 
проектируемого плечевого шва 
по наружной поверхности плеча 
и предплечья до уровня желае
мой длины. Длину рукава реко
мендуется измерять одновре
менно с шириной плечевого 
ската

18 Обхват плеча оп Измеряют при свободно опу
шенной руке перпендикулярно 
оси плеча и так, чтобы верхний 
край ленты касался заднего угла 
подмышечной впадины. Лента 
должна замыкаться на наружной 
поверхности руки

Длина
поясного
изделия

Ди Длину юбки измеряют сзади 
посередине фигуры от линии 
талии (нижнего края пояса) по 
поверхности фигуры до уровня 
наиболее выступающих точек 
ягодиц и далее вниз по вертика
ли до уровня желаемой длины.
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Продолжение табл. 2.1

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

Длина пояс
ного изделия

Д» Длину брюк измеряют сбоку от 
линии талии (нижнего края поя
са) по боковой поверхности 
бедра через наиболее выступаю
щую область бедра и далее по 
вертикали до уровня желаемой 
длины

Расстояние от 
линии талии 
до пола сзади

Аз Измеряют сзади посередине 
фигуры от линии талии (ниж
него края пояса) по поверхно
сти фигуры до уровня выступаю
щих точек ягодиц и далее верти
кально до пола. Измерение ис
пользуют для индивидуальных 
фигур. Для юбок измерения Д„ 
и Да  снимаются в один прием

Расстояние от 
линии талии 
до пола сбоку

Дл Измеряют от линии талии (ниж
него края пояса) по боковой 
поверхности бедра через наибо
лее выступающую область бедра 
и далее вертикально до пола

Расстояние от 
линии талии 
до колена

Л к Измеряют от линии талии 
(нижнего края пояса) по 
боковой поверхности бедра 
через наиболее выступающую 
область бедра и далее 
вертикально до уровня колена. 
Для брюк измерения Дп , Д„, 
Д.6 снимаются в один прием

Расстояние от 
линии талии 
до пола спе
реди

А п Измеряют от линии талии 
(нижнего края пояса) спереди 
через наиболее выступающую 
точку живота и далее верти
кально до пола

Расстояние от 
линии талии 
до плоскости 
сидения

Дс Измеряют по боку от линии 
талии до горизонтальной 
плоскости сидения. Измеряе
мый должен сидеть на стуле 
с плоским твердым сиденьем
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Продолжение табл. 2.1

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

Дополнительные

8а Ширина гру
ди вторая

HIrll Измеряют горизонтально по 
выступающим точкам грудных 
желез между вертикалями, 
мысленно проведенными вниз 
от передних углов подмышечных 
впадин. Измерение записывают 
в половинном размере. Измере
ние выполняют у женщин, име
ющих фигуры больших размеров 
и особенности в телосложении

13а Расстояние 
между соско
выми точками

Иг Измеряют по горизонтали между 
выступающими точками грудных 
желез. Измерение записывают в 
половинном размере. Измерения 
Ц' и 5пкп|| снимают одно за дру
гим. Эти измерения используют 
при конструировании изделий 
на выпрямленные, сутуловатые, 
полные женские фигуры и на 
фигуры с большим выступом 
грудных желез

136 Высота плеча 
косая спереди

^пкп II Измеряют от выступающей точ
ки грудной железы до конечной 
точки проектируемого плечевого 
шва

19 Выступ груд
ных желез

Я™ Измеряют расстояние от верти
кальной плоскости, касательной 
к выступающим точкам груди, 
до выпуклости живота на уровне 
его максимального выступа. При 
измерении используют санти
метровую ленту с грузиком на 
конце или длинную линейку. 
Измерение Вгж используют при 
конструировании малообъемных 
изделий на фигуры с грудными 
железами, выступающими отно
сительно живота

19а Выступ живо
та

Вж Измеряют расстояние от верти
кальной плоскости, касательной 
к животу в выступающей его

45



Продолжение табл. 2.1

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

19а Выступ живо
та

вж точке, до выступающих точек 
грудных желез. Измерение ис
пользуют при конструировании 
изделий на женские фигуры с 
животом, выступающим относи
тельно грудных желез

20 Выступ лопа
ток

вл Измеряют расстояние от верти
кальной плоскости, касательной 
к лопаткам, до выступающих 
точек ягодиц. Измерение исполь
зуют при конструировании изде
лий на фигуры с лопатками, вы
ступающими относительно яго
диц

20а Выступ ЯГО
ДИЦ

вя Измеряют расстояние от верти
кальной плоскости, касательной 
к ягодицам, до выступающих 
точек лопаток. Измерение ис
пользуют при конструировании 
изделий на фигуры с ягоди
цами, выступающими относи
тельно лопаток

21 Глубина та
лии спереди

Гт Измеряют по горизонтали рас
стояние от вертикальной плос
кости, касательной к выступаю
щим точкам груди, до линии 
талии спереди (в сагиттальной 
плоскости, проходящей через 
выступающую точку грудной 
железы)

21а Глубина та
лии сзади

/ ’тс Измеряют по горизонтали от 
вертикальной плоскости, каса
тельной к лопаткам, до линии 
талии сзади

22 Ширина гор
ловины спин
ки

Измеряют с помощью наплеч
ника величину смещения по го
ризонтали его средней линии 
спинки относительно середины 
спины фигуры и корректируют 
на эту величину ширину горло
вины спинки, запроектирован
ную в наплечнике
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Продолжение табл. 2.1

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

22а Высота (глу
бина) горло
вины спинки

Яге Измеряют с помощью наплеч
ника величину смещения по 
вертикали его горловины сзади 
от желаемого положения этой 
линии на фигуре посередине 
спины и корректируют на эту 
величину высоту горловины 
спинки, запроектированную в 
наплечнике

23 Ширина гор
ловины по
лочки

Шт Измеряют с помощью наплеч
ника величину смещения по го
ризонтали средней линии на
плечника спереди относительно 
середины груди фигуры и кор
ректируют на эту величину ши
рину горловины полочки, за
проектированную в наплечнике

23а Глубина гор
ловины по
лочки

Гт Измеряют с помощью наплеч
ника величину смещения по 
вертикали его горловины спе
реди от желаемого положения 
этой линии на фигуре посере
дине груди и корректируют на эту 
величину глубину горловины 
полочки, запроектированную 
в наплечнике

Уровеньоб
хвата бедер

У* Измеряют сбоку от линии талии 
(нижнего края пояса) до уровня 
измерения обхвата бедер. Изме
рение выполняют одновременно 
с измерением полуобхвата (об
хвата) бедер, читая показание 
боковой подвесной ленты 
измерительного пояса

Выступ яго
диц относи
тельно талии

в„ Измеряют расстояние от верти
кальной плоскости, касательной 
к ягодицам, до линии талии 
сзади
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Окончание табл. 2.1

Номер Наименование Условное
обозначение Методика измерения

Выступ бока
относительно
талии

5 6т Измеряют расстояние от верти
кальной передне-задней плоско
сти, касательной к боковой по
верхности бедра, до линии та
лии сбоку

Выступ живо
та относитель
но талии

■бжт Измеряют расстояние от верти
кальной плоскости, касательной 
к животу в выступающей его 
точке, до линии талии спереди 
посередине фигуры

Обхват бедра ^бел Измеряют перпендикулярно оси 
бедра. При измерении лента 
должна проходить горизонталь
но вокруг ноги (бедра), касаясь 
верхним краем подъягодичной 
складки

24 Обхват за
пястья

Озап Измеряют перпендикулярно оси 
предплечья по лучезапястному 
суставу через головку локтевой 
кости

25 Обхват голо
вы

Ого, Измеряют через наиболее высту
пающую точку затылочного буг
ра и центры лобных бугров. Лен
та должна замыкаться спереди

П р и м е ч а н и я .
1. В ЕМКО ЦОТШЛ измерения Ошп и Огол относят к вспомогательным.
2. Для поясных изделий нумерация измерений в ЕМКО ЦОТШЛ не 

установлена.

Жилетно-макетный метод. Помимо описанного выше традици
онного метода определения размеров тела индивидуальных жен
ских фигур с помощью сантиметровой ленты и некоторых при
способлений при проектировании одежды по заказам населения 
используют и другие методы получения развернутой информации 
о размерах тела. Как правило, они ориентированы на сокращение 
затрат времени не только на таком этапе проектирования изде
лия, как измерение фигуры, но и на других этапах, связанных с 
приведением в соответствие конструкции изделия фигуре заказ
чика (уточнение особенностей фасона, размеров и формы отдель
ных деталей изделия и т.д.). К таким методам относится беспри- 
мерочный жилетно-макеточный метод, разработанный закройщи-
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ком Киевской фабрики индивидуального пошива и ремонта одежды 
JSfo 3 М .Я. Ворониным. Метод основан на использовании заранее 
изготовленных балансовых жилетов при снятии измерений с фигу
ры, что значительно сокращает время обслуживания заказчиков.

Макет-жилет изготовляют по комплекту лекал, разработанных 
на основе размерных характеристик типовых (пропорционально 
сложенных) фигур. По линиям измерений ширины груди и спины 
жилет делают разъемным. Когда заказчик надевает жилет, закрой- 
шик балансирует изделие с помощью застежек по линии разреза, 
определяя основные размеры и отклонения от условнопропорцио
нальных фигур. Все измерения фиксируются в специальном пас
порте-заказе. При этом в течение нескольких минут не только по
лучают размерную характеристику, необходимую для проектиро
вания конкретного изделия, но и полностью учитывают требова
ния заказчика в выборе фасона изделия, формы и параметров его 
деталей. О других методах измерения сведения даны в подразд. 2.2.

2.4. Характеристика размерной типологии женских фигур

При проектировании женской одежды в системе небольших 
предприятий сферы сервиса, ориентированных на изготовление 
одежды по индивидуальным заказам населения, используют из
мерения так называемых типовых фигур (фигур стандартных раз
меров). И если при производстве одежды по заказам населения 
возможно проектирование изделий на индивидуальные женские 
фигуры в соответствии с конкретными значениями их измере
ний, то в условиях этих же предприятий при приеме заказов на 
одежду в виде полуфабрикатов или изготовлении ее небольшими 
партиями выпускают одежду на ограниченное число фигур стан
дартных размеров. Учитывая то, что готовую одежду или изготов
ленную в виде полуфабрикатов приобретают женщины с различ
ной внешней формой тела и размерами, отличными от типовых, 
основным требованием, предъявляемым к современной размер
ной типологии, должно быть требование максимальной удовлет
воренности женского населения размерами готовой или подго
товленной к примерке одежды.

Размерной типологией называется совокупность наиболее ха
рактерных типов фигур, обеспечивающих максимальную удовлет
воренность населения размерами одежды. Удовлетворенность на
селения размерной типологией характеризуется абсолютной или 
относительной численностью людей, которым подходит одежда, 
изготовленная на типовые фигуры. В рационально построенной 
размерной типологии максимальная удовлетворенность населения 
размерами одежды достигается выделением ограниченного числа 
типов фигур.
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Размерная типология базируется на размерных антропометри
ческих стандартах — средних значениях размерных признаков для 
каждого типа фигур, рассчитанных от одного-двух ведущих при
знаков и более. При этом учитывают закономерности, характер
ные для распределения измерений фигуры, связь между ними. Вы
деляют три основные закономерности, положенные в основу раз
работки размерной типологии: нормальное распределение значе
ний размерных признаков; нормальное распределение сочетаний 
значений размерных признаков и прямолинейная (нормальная) 
связь между ними. Эти закономерности выведены на основе мате
матической обработки результатов массовых антропометрических 
исследований населения. Их учет при построении размерной ти
пологии фигур женского населения позволяет определить, какой 
процент населения имеет ту или иную величину размерного при
знака; установить степень тесноты и характер связи между различны
ми размерными признаками; определить среднее значение одного 
признака в зависимости от одного и более других признаков и т. п.

Подробная информация о закономерностях распределения и 
изменчивости размерных признаков тела человека содержится в 
специальной литературе.

Современная размерная типология женских фигур строится на 
соблюдении следующих основных принципов: выбор ведущих 
(главных) размерных признаков; установление интервала по каж
дому из ведущих признаков между размерами соседних типовых 
фигур; определение оптимального числа типовых фигур для про
изводства одежды; нахождение значений всех других (подчинен
ных) размерных признаков для типовых фигур по заданным зна
чениям ведущих признаков; определение относительной числен
ности выделенных типов фигур населения (расчет размерно-рос
тового ассортимента).

Ведущими размерными признаками для взрослого женского 
населения страны являются рост (высота верхушечной точки) Р, 
обхват груди третий ОгП| и обхват бедер с учетом выступания жи
вота 0 6 — полнотный признак у женщин.

При проектировании некоторых видов швейных изделий в ка
честве ведущих используют помимо названных и другие размер
ные признаки. Например, при разработке конструкций женских 
корсетных изделий для верхней части торса ведущими являются 
размерные признаки Orlv, ОгШ и поперечный диаметр грудной 
железы. Использование этих признаков в качестве ведущих яви
лось результатом опыта швейных предприятий в изготовлении 
одежды с хорошим качеством посадки на женской фигуре. В неко
торых странах в качестве ведущего размерного признака исполь
зуют массу тела.

Количество типовых фигур в размерной типологии зависит не 
только от вида и числа ведущих размерных признаков, но и от
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интервала безразличия между смежными размерами для каждого 
ведущего признака.

Интервалом безразличия называется промежуток, внутри ко
торого разница между размерами изделий не имеет значения. Бла
годаря введению интервала безразличия все разнообразие жен
ских фигур приведено к необходимому и достаточному числу ти
повых фигур, позволяющему достичь высокого уровня удовлетво
ренности населения готовой одеждой.

Величина интервала безразличия зависит от величины размер
ного признака, для которого он установлен; от свойств материа
лов, из которых изготовляется изделие (эластичности, растяжи
мости и т. п.). Для больших по абсолютной величине размерных 
признаков величина интервала безразличия больше; проектиро
вание одежды из трикотажных и иных эластичных и высокорастя
жимых материалов позволяет использовать также значительные 
по величине интервалы безразличия.

В настоящее время установлены следующие интервалы безраз
личия по ведущим признакам: по росту от (6 ± 3) см при констру
ировании верхней одежды и женского платья до (12 ± 6) см для 
бельевых трикотажных изделий; по обхватам груди и бедер (4 ± 
± 2) см.

Государственные и отраслевые стандарты для женского насе
ления нашей страны содержат сведения о методике измерения, 
ведущих размерных признаках; распределении типовых фигур и 
абсолютных величинах размерных признаков типовых фигур. Каж
дая типовая фигура характеризуется 64 размерными признаками. В 
объединенной размерной типологии количество типовых фигур 
женщин принято 509, из них для нашей страны — 253.

Отраслевой стандарт ОСТ 17-326—81 разработан на основе ант
ропометрического стандарта и устанавливает значительно мень
шее, оптимальное число типов, необходимое для производства 
одежды. Стандарт содержит значения размерных признаков типо
вых женских фигур и классификацию их по полнотным и возраст
ным группам. Отраслевой стандарт предусматривает 148 типов 
женских фигур, обеспечивающих удовлетворенность качеством 
готовых изделий 64,4% женского населения. В Российской Феде
рации согласно имеющимся сведениям по последним исследова
ниям встречаются все эти типы фигур, правда, некоторые с час
тотой менее 0,1 %. Таким образом, вследствие малой вероятности 
Удовлетворенности столь небольшой части женского населения 
качеством (по признаку соразмерности) готовой одежды эти типы 
фигур необходимо учитывать при проектировании одежды по ин
дивидуальным заказам в системе предприятий сферы сервиса. В 
ОСТ 17-326-81 женские фигуры сгруппированы в четыре пол- 
нотные группы. Для женских типовых фигур установлено девять 
п°Дгрупп. Полнотным признаком, определяющим принадлежность
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женской фигуры к определенной полнотной группе, является 
обхват бедер с учетом выступания живота. Для установления воз
растных групп типовых женских фигур в отраслевом стандарте 
указаны преобладающие возрасты и выделены соответственно 
младшая (18 — 29 лет), средняя (30 — 44) и старшая (45 и выше) 
возрастные группы.

В указанный стандарт включены фигуры с ростами от 146 до 
176 см и обхватами груди от 84 до 136 см. Разность между обхвата
ми бедер и груди для фигур 1—4-й полнот соответственно равна 
4, 8, 12 и 16 см.

Размерные признаки изменяются по ростам, обхватам груди, 
обхватам бедер (полнотам). При этом ростовая изменчивость при
сутствует не только в длиннотных, но и почти во всех обхватных, 
широтных и проекционных размерных признаках.

В ОСТ 17-326 — 81 верхнюю опорную поверхность женской ф и
гуры характеризуют такие размерные признаки, как расстояние 
от линии талии сзади до точки основания шеи (ДТС|), расстояние 
от точки основания шеи до линии талии спереди (Дтпi)> расстоя
ние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго 
(Д,рз), высота груди ( Вг) и высота плеча косая (Втdl). На их основе 
в дальнейшем были определены для женских типовых фигур ве
личины следующих измерений, используемых ЕМКО ЦОТШЛ в 
системе предприятий сферы сервиса и снимаемых не от антропо
метрических точек, а от типового положения плечевого шва: рас
стояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого 
плечевого шва у основания шеи (Дсц), расстояние от высшей точки 
проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии 
спереди {Ц-mu), расстояние от высшей точки проектируемого пле
чевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышеч
ных впадин (Япрзц), высота груди вторая (Яг„), высота плеча косая 
(5 пк1|). Целесообразность измерений, предложенных в ЕМ КО 
ЦОТШ Л, объясняется тем, что положение те н е в о го  шва опре
делить гораздо проще при снятии измерений с индивидуальной 
фигуры в условиях небольшого предприятия сферы сервиса, чем 
положение антропометрических точек (точки основания шеи, 
шейной, плечевой). Кроме того, использование измерений, сни
маемых от проектируемого плечевого шва, позволяет уточнить и 
упростить в дальнейшем расчеты и приемы построения отдельных 
участков чертежа конструкции изделия.

В ОСТ 17-326 — 81 входит также ряд размерных признаков (7^, 
Гт  и др.), которые позволяют получить более полное представле
ние о внешней форме типовых женских фигур и ее особенностях.

В табл. 1 — 9 приложения приведены величины измерений ти
повых фигур женщин в соответствии с ОСТ 17-326 — 81 «Изделия 
швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Раз
мерные признаки для проектирования одежды». Они используют -
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ся для построения чертежей конструкций изделий на типовые 
фигуры, сравнения измерений индивидуальных фигур с измере
ниями соответствующих типовых фигур и правильной оценки 
индивидуальных особенностей телосложения, осанки, пропорций 
женских фигур.

Необходимость повышения качества одежды, в том числе при 
изготовлении по заказам населения, требует постоянного совер
шенствования размерной типологии женского населения. Одним 
из наиболее перспективных направлений совершенствования ти
пологии является учет осанки фигур в размерных стандартах. Это 
направление позволит обеспечить одинаково хорошую посадку 
швейных изделий на фигурах с различной осанкой, что пока еще 
не достигнуто.



3. МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯ
------------  * ------------

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Конструирование одежды — это сложный и ответственный 
процесс получения точной плоскостной развертки деталей одеж
ды, которые в готовом изделии занимают объемно-пространствен
ное положение на фигуре человека. Поскольку фигура человека 
относится к сложным, неразвертываемым на плоскость поверх
ностям, задача построения разверток одежды для нее, точно вос
производящих особенности формы и размеры фигуры, является 
сложной в теоретическом и практическом плане задачей конст
руктора.

В практике конструирования одежды известны различные ме
тоды построения развертки поверхности одежды, отличающие
ся друг от друга разным составом исходной информации, при
емами построения разверток и степенью их точности, областью 
наибольшего применения. По этим признакам различают две ос
новные группы (класса) методов получения разверток деталей 
одежды.

Методы, относящиеся к первой группе (классу), предусматри
вают построение разверток деталей одежды по измерениям фигур 
с учетом прибавок к ним для обеспечения свободы движения и 
создания модной формы изделия. В них используются сведения о 
наиболее характерном (типовом) конструктивном устройстве раз
личных видов одежды, членении составляющих их деталей. По
скольку число размерных признаков фигуры и конструктивных 
прибавок, используемых для построения разверток деталей одеж
ды в этих методах, достаточно ограничено, а сами получаемые 
развертки деталей лишь приблизительно отражают форму и раз
меры контуров фигуры человека, эта группа методов относится к 
приближенным.

Методы конструирования, основанные на построении развертки 
деталей одежды по заданной исходной поверхности манекена или 
образца одежды, относятся ко второй группе (классу) методов 
конструирования одежды и являются весьма точными. В основу 
этих методов положено решение инженерно-конструкторской за
дачи развертывания на плоскость сложных, неразвертываемых 
поверхностей, впервые рассмотренной П. Л. Чебышевым в работе
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«О кройке одежды» и развитой в дальнейших работах Е. Б. Кобля- 
ковой, Г.С. Ивлевой, В. В. Размахниной и др. Развертки деталей 
одежды в этих методах получают как упорядоченную систему эле
ментарных сколь угодно малых участков исходной развертывае
мой оболочки, хорошо описываемых какой-либо закономерной 
кривой или элементарной геометрической фигурой. К методам вто
рой группы (класса) относятся метод секущих плоскостей, геоде
зических линий, аналитический, линий развертывания, сетки- 
канвы и др. Используются эти методы в основном в научных ис
следованиях по вопросам конструирования одежды и проектиро
вания промышленных манекенов одежды, в научно-исследова
тельских лабораториях при решении задач совершенствования су
ществующих и разработке новых методов конструирования одеж
ды. Эффективность использования методов второго класса неиз
меримо возрастает при использовании автоматизированных мето
дов проектирования разверток деталей оболочек одежды.

При проектировании одежды на современных предприятиях, 
изготовляющих одежду по заказам населения (предприятиях сфе
ры сервиса), используют методы первого класса конструирова
ния. Поскольку в основу этой группы методов положены графи
ческие способы построения чертежей конструкций и аналитичес
кие зависимости между размерными признаками, конструктив
ными прибавками и параметрами конструктивных отрезков, а так
же их взаимными соотношениями, эти методы получили назва
ния расчетно-графических (расчетно-аналитических, расчетно
пропорциональных). К ним относятся Единая методика констру
ирования одежды, разработанная в Центральном научно-иссле
довательском институте швейной промышленности (ЕМКО ЦНИ- 
ИШ П), Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО 
СЭВ), Единый метод конструирования одежды, изготовляемой 
по индивидуальным заказам населения на фигуры различных ти
пов телосложения, разработанный Центральной опытно-техни
ческой швейной лабораторией (ЕМ КО ЦОТШ Л), и другие менее 
известные методы конструирования одежды.

Общими чертами методов первого класса являются использо
вание ограниченного (в различной степени) числа размерных 
признаков и конструктивных прибавок, элементов графических 
построений для определения положения конструктивных точек и 
величин конструктивных отрезков (методов дуг и засечек, лекаль
ных кривых, радиусографии и др.); достаточно простых аналити
ческих и пропорциональных зависимостей между ведущими и 
подчиненными размерными признаками, а также конструктив
ными параметрами одежды. Расчеты чертежей конструкций одеж
ды в этих методах ориентированы на так называемую типовую, 
Условнопропорциональную фигуру, но допускают использование 
и измерений индивидуальной фигуры. Они позволяют получить
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приемлемый уровень качества посадки одежды на фигурах, близ
ких к типовым. В случае отличия, и порой существенного, фигур 
индивидуальных потребителей от условнопропорциональных (ти
повых), т.е. в случае нетиповых фигур, эти методы не обеспечива
ют высокого уровня качества проектируемой одежды по показа
телям качества посадки на фигуре человека, поэтому необходимо 
проведение дополнительной отработки конструкции путем про
ведения примерки макета изделия на конкретной фигуре индиви
дуального потребителя.

3.2. ЕДИНЫЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ (ЕМКО ЦОТШЛ)

Конструирование женской одежды является сложным процес
сом, так как поиск оптимального решения конструктивного уст
ройства, формы и параметров будущего изделия тесно связан с 
особенностями строения женской фигуры и ее конкретными раз
мерными характеристиками. Каждая женская фигура сугубо инди
видуальна, и ее порой сложно идентифицировать даже по изме
рениям с какой-либо типовой, представленной в действующей 
размерной типологии женских фигур (ОСТ 17-326 — 81, ГОСТ 
17522 — 72). Что же касается внешней формы тела, осанки, про
порций и телосложения, то среди женского населения встречает
ся чрезвычайно большое число различных вариантов их сочета
ний. Поэтому наряду с методами конструирования женской одеж
ды, использующимися для промышленного ее производства на 
условнопропорционально сложенные фигуры, Центральной опыт
но-технической швейной лабораторией разработан метод конст
руирования одежды на фигуры различных типов телосложения — 
Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой 
по индивидуальным заказам населения (ЕМ КО ЦОТШ Л). Метод 
разработан на основе действующей размерной типологии женс
ких фигур (ГОСТ 17522 — 72, ОСТ 17-326 — 81). В нем учтена спе
цифика проектирования и изготовления одежды на швейных пред
приятиях сферы сервиса.

В ЕМ КО ЦОТШЛ содержатся все необходимые данные для 
расчета и построения чертежей конструкций женской плечевой и 
поясной одежды на типовые и нетиповые женские фигуры: абсо
лютные величины измерений типовых фигур с подробным описа
нием методики их проведения применительно к особенностям 
проектирования одежды в системе швейных предприятий сферы 
сервиса; классификация фигур по типам телосложения и осанке; 
величины конструктивных прибавок на свободное облегание в 
зависимости от вида, силуэта и объемно-пространственного ре
шения изделий для различных по телосложению фигур; описание
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построения чертежей основ конструкций плечевых и поясных из
делий; описание построения чертежей конструкций рукавов и 
воротников различных форм и конструкций. Для построения чер
тежей конструкций плечевых изделий с втачными рукавами ис
пользуется 18 основных измерений, 13 дополнительных и 2 вспо
могательных. Дополнительные измерения расширяют перечень 
размерных сведений о фигурах, значительно отличающихся от 
типовых, и позволяют учитывать особенности их телосложения, 
осанки, пропорций в конструкции изделий. Сведения об основ
ных и дополнительных измерениях женских фигур, используемых 
в ЕМКО ЦОТШЛ, подробно рассмотрены в подразд. 2.3 настоя
щего учебного пособия.

В ЕМКО ЦОТШЛ используются универсальные расчетные фор
мулы преимущественно первого вида, когда размер конструктив
ного отрезка определяется с использованием соответствующего 
ему значения измерения фигуры и конструктивной прибавки. Кон
структивные прибавки, используемые в ЕМ КО ЦОТШ Л при по
строении чертежей конструкций изделий, — это прибавки на сво
бодное облегание, обеспечивающие свободу дыхания и движения 
человека в одежде, учитывающие свойства материалов для изде
лия и позволяющие создать запроектированную форму изделия в 
зависимости от рекомендаций моды, желаемой степени прилега
ния на отдельных участках фигуры, пропорций изделия.

Прибавки на свободное облегание предусматривают по ш ири
не изделия на линиях груди, талии, бедер, по ширине спинки и 
полочки, передней и задней частей юбок и брюк, по длине спин
ки и полочки до линии талии, глубине сидения в брюках, по 
высоте плеча, ширине и высоте горловины спинки и полочки, по 
ширине рукава, по обхвату бедра в брюках.

Величины прибавок на свободное облегание зависят от силуэ
та изделия, его объемного решения, вида изделия. При разработ
ке чертежей конструкций женской одежды в ЕМ КО ЦОТШЛ ис
пользуют прибавки на свободное облегание, значения которых 
приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Т а б л и ц а  3.1
Средние значения конструктивных прибавок для женской плечевой

одежды различных видов и силуэтов

Прибавка
Услов

ное
обозна
чение

Величина прибавки, см, для изделий

Платье
(блузка) Жакет

Пальто 
(демисезон
ное, зимнее)

Прилегающий силуэт

линии  груди Яг 2 - 9 3 - 9 5 - 1 0
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Продолжение табл. 3.1

Услов Величина прибавки, см, для изделий

Прибавка ное
обозна
чение

Платье
(блузка) Жакет

Пальто 
(демисезон
ное, зимнее)

К ширине спинки Яше 0 ,5 -2 0 ,8 -2 1 - 2
К ширине полоч
ки (переда) Лщп 0 -1 ,5 0 -1 ,5 0 ,5 -2

На свободу прой
мы по глубине Я с„р 1,5-2,5 2 - 3 2 ,5 -4 ,5

К длине спинки 
до линии талии Ялте 0,5 0 ,7 -1 1 - 2

К длине полочки 
(переда) до 
линии талии

Ядтп 1 1,7-2,5 2 ,5 -3

К ширине горло
вины Пш 0 ,5 -1 1 1 - 2

К высоте (глуби
не) горловины 
спинки

— — 0,2-0,6

К глубине горло
вины полочки 
(переда)

Дх>р По модели

К высоте плеча Явпк 0,5-1 ,5 2 -2 ,5 2 -2 ,5
К полуобхвату 
талии Лт 1 - 5 2 - 5 3 - 7

К полуобхвату 
бедер Л5 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 5

К обхвату плеча Поп 3 - 7 4 - 8 7 - 1 2

Полу прилегающий ci1луэт
По линии груди я г 3 -7 4 ,5 -8 6 -1 0
К ширине спинки Пик. 1 -2 1 -2 1 ,2-2,5
К ширине полоч
ки (переда) Пшп 0 -1 ,5 0 ,5 -1 ,5 0 ,5 -2

На свободу прой
мы по глубине Лепр 1,5-2,5 2 - 3 2 ,5 -4 ,5
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Продолжение табл. 3.1

Прибавка
Услов

ное
обозна
чение

Величина прибавки, см, для изделий

Платье
(блузка) Жакет

Пальто 
(демисезон
ное, зимнее)

К. длине спинки 
до линии талии

Апе 0,5 0 ,7 -1 1 - 2

К длине полочки 
(переда) до ли
нии талии

АтП 1 1 ,7 -2 ,5 2 ,5 - 3

К ширине горло
вины

А,Г 0 ,5 - 1 1 1 - 2

К высоте (глуби
не) горловины 
спинки

Агс -- -- 0
 

io 1 О Ъ
\

К глубине горло
вины полочки 
(переда)

Аор По модели

К высоте плеча Апк 0 ,5 -1 ,5 2 - 2 ,5 2 - 2 ,5

К полуобхвату 
талии

А 4 - 7 8 - 1 0 9 - 1 1

К полуобхвату 
бедер

А Не менее 2,5 4 - 5 Не менее 5

К обхвату плеча Ап 3 - 7 4 - 8 7 - 1 2

Прямой силуэт

По линии груди А 5 - 8 6 - 9 ,5 7 -1 2 ,5

К ширине спинки Дне 1 - 1 ,5 1 - 2 1 , 2 - 2 ,5

К ширине полоч
ки (переда)

Аип 0 , 5 - 1 0 ,5 - 1 ,5 0 ,5 - 2

На свободу прой
мы по глубине

Апр 1 ,5 -2 ,5 2 - 3 2 ,5 - 4 ,5

Кдлине спинки 
До линии талии

Ате 0,5 0 ,7 -1 1 - 2

Кдлине полочки 
(переда) доли- 
нии талии

Атп 1 1 ,7 -2 ,5 2 ,5 - 3
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Окончание табл. 3.1

Прибавка
Услов

ное
обозна
чение

Величина прибавки, см, для изделий

Платье
(блузка) Жакет

Пальто 
(демисезон
ное, зимнее)

К ширине горло
вины

я шг 0 ,5 - 1 1 1 - 2

К высоте (глуби
не) горловины 
спинки

-- -- 0 ,2 - 0 , 6

К глубине горло
вины полочки 
(переда)

По модели

К высоте плеча Пт 0 ,5 -1 ,5 2 - 2 ,5 2 - 2 ,5

К полуобхвату 
талии

Я, — — —

К полуобхвату 
бедер

Я6 Не менее 2 Не менее 3,5 Не менее 5

К обхвату плеча 3 - 7 4 - 8 7 - 1 2

Т а б л и ц а  3.2

Средние значения конструктивных прибавок для женской поясной 
одежды различных видов

Прибавка
Услов

ное
обозна
чение

Величина прибавки, см, для изделий

Юбка Брюки

При очень плотном прилегании

К полуобхвату талии я т 0 0 ,5 - 1

К полуобхвату бедер я 6 0 1 о 0 1 о

По глубине сидения Я д е — 0

К обхвату бедра — Не менее 1

При плотном прилегании

К полуобхвату талии Я т 0 ,5 - 0 ,7 0 ,5 - 1

К полуобхвату бедер 0 ,7 - 1 0 ,5 - 1
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Окончание табл. 3 .2

Прибавка
Услов

ное
обозна
чение

Величина прибавки, см, для изделий

Юбка Брюки

По глубине сидения — —

К обхвату бедра 7/бсд — Не менее 3

При среднем прилегании

К полуобхвату талии ЛТ 0 ,5 - 1 0 ,5 - 1

К полуобхвату бедер Пь 1 ,5 - 2 1 - 2

По глубине сидения Д .  с — 0 - 1 ,5

К обхвату бедра //б е л — Не менее 4

При свободном прилегании

К полуобхвату талии /7 Т Не менее 1,5 Не менее 1,5

К полуобхвату бедер / / б Не менее 2,5 Не менее 2,5

По глубине сидения Д .С — Не менее 1,5

К обхвату бедра 7/бед — По модели

Построению чертежа основы конструкции изделия предшествует 
выполнение предварительного расчета его по ширине. Таким об
разом, уже на стадии построения базисной сетки чертежа конст
рукции рассчитывается желаемая (проектируемая) ширина дета
лей спинки и полочки плечевого изделия, передней и задней час
тей поясных изделий, ширина проймы в зависимости от желае
мой ширины рукава.

Чертежи конструкций как плечевых, так и поясных изделий в 
зависимости от их формы и объема могут быть разработаны в один 
или два этапа. При одноэтапной разработке получают конструк
цию изделия сразу на чертеже без использования в дальнейшем 
приемов конструктивного моделирования. Этот способ использу
ется при конструировании изделий несложных форм с традици
онным расположением конструктивных линий, вытачек, срезов 
(особенно поясных изделий). Построение чертежей конструкций 
изделий сложных форм осуществляется в два этапа: на первом 
этапе строят чертеж исходной основы, а затем на ее базе разраба
тывают модельную конструкцию с использованием различных 
пРИемов конструктивного моделирования.



3.3. РАСЧЕТНО-МЕРОЧНЫЙ МЕТОД 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

3.3.1. Характеристика расчетно-мерочного метода 
конструирования одежды

Расчетно-мерочный метод конструирования одежды, разрабо
танный П. И. Роговым, отличается от ЕМКО ЦОТШЛ и других 
менее известных методов конструирования одежды на индивиду
ального потребителя простотой и достаточной точностью постро
ения всех видов изделий. Все предлагаемые в нем расчеты и фор
мулы основаны строго на измерениях конкретной фигуры. Осо
бенность метода заключается в том, что независимо от вида изде
лия по универсальным расчетным формулам с использованием 
параметрических характеристик индивидуальной фигуры выпол
няются расчеты чертежей изделий, различных по виду, покрою и 
фасону.

Конструктивная прибавка по линии груди Пг является основ
ной при построении чертежа конструкции плечевого изделия. В 
зависимости от ее величины рассчитываются значения всех ос
тальных конструктивных прибавок, принятых в предлагаемом ме
тоде.

При построении чертежа конструкции плечевого изделия обя
зательным является его контроль по всем основным участкам: 
ширине, глубине и длине проймы, ширине плечевой линии, ве
личине раствора плечевой и нагрудной вытачек, длине и высоте 
оката рукава, величине посадки оката рукава относительно прой
мы, ширине рукава и т.д.

Особое внимание уделено расчетам и построению чертежей 
конструкций для фигур с большим выступом живота. В поясных 
изделиях (юбки, брюки) предусмотрены дополнительные расче
ты для контроля правильности выполненных построений и со
пряженности величин конструктивных участков чертежа.

Данный метод конструирования одежды исключает влажно
тепловую обработку для создания объемной формы (оттягивание, 
сутюживание) как в плечевых, так и в поясных изделиях, так как 
формообразование осуществляется наиболее технологичным спо
собом — конструктивным.

Для точного и правильного построения чертежа конструкции 
необходимо тщательно производить измерения конкретной фигу
ры и обязательно проверять полученные результаты в целях полу
чения достоверных исходных данных для расчета и построения 
чертежа конструкции. Главное требование при проверке получен
ных результатов измерений для построения чертежа конструкции 
плечевого изделия — убедиться, что величина размерного при
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зн ак а  Сгц — полуобхвата груди второго, полученная при измере
нии фигуры, равна сумме остальных снятых измерений: ширина 
сп и н ы  + ширина груди вторая + ширина проймы. Учитывая, что 
ширину проймы измерить непосредственно на фигуре невозмож
но, ее рассчитывают по формуле

^пр(ч)= 0 ,36- Оп,

где Оп — обхват плеча, см.
Приведем в качестве примера следующий расчет.
Известны значения: Сг!1 = 50 см; Шс = 18 см; Шгц - 20,5 см; Оп = 

= 32 см. В этом случае Шпр(ч)= 0,36- Оп = 0,36-32 = 11,5 (см).
Сумма участков ширины спины, ширины груди и ширины 

проймы по линии измерения Сг11 составит
Шс + Шг11+ Шпр= 18 + 20,5 + 11,5 = 50 (см).
Таким образом, проверка показала правильность полученных 

результатов расчета. Допуск при проверке измерений фигуры со
ставляет + 0,5 см.

Для построения чертежа конструкции выбирают прибавку по 
линии груди Яг в зависимости от вида изделия, его объемного ре
шения и направления моды.

Для построения чертежа конструкции основы прибавку по ли
нии груди Пг распределяют в процентном или числовом значении 
на участках спинки, полочки и проймы:

Яшс = 20% Яг; Яшг = 10% Яг; Яшпр = 70% Яг или
Яшс = 0,2Яг; /7ШГ = 0,1 Я г; Яшпр = 0,7Яг.
Такое распределение прибавки по линии груди, как показыва

ет многолетняя практика конструирования плечевых изделий, 
является наиболее целесообразным и обеспечивает хорошее каче
ство построения базовой основы конструкции. Оно необходимо 
не только для правильного построения чертежа основы конструк
ции, но и для определения ее опорных точек.

Только после этого можно производить конструктивное моде
лирование на готовой основе чертежа: расширять или заужатъ спин
ку и полочку, углублять пройму и т.д., не нарушая положения 
конструктивных опорных точек.

Все предлагаемые формулы для расчета и построения чертежа 
конструкции не «привязаны» к конкретным видам изделий: они 
Универсальны.

Рассматриваемый метод конструирования предполагает мини
мальное число измерений на фигуре, что позволяет хорошо их 
Усваивать и использовать в дальнейшем при построении чертежей 
Конструкций без каких-либо затруднений.

При измерении фигуры необходимо соблюдать очередность и 
Последовательность измерений, дополнительно используя двух- 
Стороннюю сантиметровую ленту и эластичную тесьму для фик- 
сации линии талии на фигуре.
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Итак, для успешного использования расчетно-мерочного ме
тода конструирования одежды необходимо соблюдать следующие 
простые условия.

1 . Правильно и достаточно точно производить измерения фигу
ры, соблюдая последовательность в соответствии с табл. 3.3 и 
рис. 3.1.

2. Проверять основные измерения, характеризующие парамет
ры фигуры по линии груди через размерные признаки Сгц, Шс, 
Шгц, Оп. Данные измерения исключают несоответствие основного 
размера по обхвату груди СгП и остальных трех слагаемых: Шс. 
Шгц и ШпР(ч). Пример проверки приведен выше.

3. Необходимо проанализировать особенности фигуры на осно
ве произведенных измерений:

а) осанку оценивают методом сопоставления измерений Шс и 
Шл . Если эти измерения одинаковы по величине, то спина пря
мая, без признаков сутуловатости или перегибистости.

Если измерение Шс меньше измерения Шг1, то фигура с при
знаками перегибистости.

Если измерение Шс больше измерения ШгЬ то фигура с при
знаками сутуловатости;

б) величину выступа живота для поясных изделий оценивают 
путем сопоставления измерений Ст и Сб.

В данном случае для определения выступа живота необходимо 
применить следующую формулу: 0,25 • Ст -  0,2 ■ Сб. Если в резуль
тате расчета получается положительная величина, то для фигуры 
характерен выступ живота, который необходимо учитывать при 
построении чертежа конструкции.

Если результат отрицательный, то выступа живота у конкрет
ной фигуры нет;

в) величину выступа живота для плечевых изделий определя
ют путем сопоставления измерений Сг11 и Ст.

Минимальная разница между этими измерениями составляет 
величину 9  см для условнотиповых фигур.

Если эта разница на конкретной фигуре менее 9 см, то имеет
ся выступ живота, который необходимо учитывать при построе
нии конструкции плечевого изделия.

Необходимо различать понятия «выпуклость» живота, которая 
находится ниже уровня линии талии, и «выступ» живота, распо
лагающийся на линии талии, так как последний влияет на полно
ту фигуры по измерению Ст и высоту положения балансовой точ
ки для плечевых изделий.

4. Выбрать соответствующие прибавки согласно виду изделия, 
его композиционному решению, силуэту и направлению моды по 
основным участкам конструкции: Пг, Пт, Яб.

5. Учесть особенности фигуры путем ее измерения и отразить 
их на чертеже конструкции.
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Рис. 3.1. Схема измерений женской фигуры

6 . Проверить чертеж по основным его участкам, используя кон
трольные измерения и предлагаемые расчетные формулы.

3.3.2. Исходные данные для построения чертежей 
конструкций одежды

Для построения чертежей конструкций одежды используют 
Размерные признаки и конструктивные прибавки. В качестве раз
мерных признаков могут быть использованы как измерения конк
ретной фигуры, так и измерения типовой фигуры по ЕМКО 
ЦОТШЛ (в случае построения чертежа конструкции одежды на 
Условнотиповую фигуру).

Все дуговые измерения производят с использованием санти- 
етровой ленты, фиксируя линию талии эластичной тесьмой. До- 
Ус кается снятие измерений по фигуре, одетой в легкое платье. В 

tio r^L ^  пРиведены перечень и методика измерения фигур для 
стРоения чертежей конструкций плечевой одежды.



Т а б л и ц а  3.3

Измерения, необходимые для построения 
конструкций плечевых изделий

Номер
размер

ного
призна

ка

Наименова
ние размер

ного 
признака

Услов
ное

обозна
чение

Методика измерения

1 Полуобхват
шеи

сш Измеряют по нижнему основанию шеи, 
замыкая сантиметровую ленту на 
уровне яремной впадины

2 Полуобхват 
груди вто
рой

С, н Измеряют по спине горизонтально на 
уровне выступающих точек лопаток, 
по подмышечным впадинам, касаясь 
точек задних углов подмышечных 
впадин, и спереди по выступающим 
точкам грудных желез

3 Полуобхват
талии

Ст Измеряют в самом узком месте на ли
нии талии, плотно, без припуска на 
свободу

4 Полуобхват
бедер

С6 Измеряют горизонтально по наиболее 
выступающим участкам ягодиц, боко
вой поверхности бедер, без припуска 
на свободу и без учета выступа живота

5 Ширина 
груди пер
вая

шт, Измеряют между точками передних 
углов подмышечных впадин на уровне 
' / 3 расстояния измерения высоты от 
выступающей точки грудной железы

6 Ширина 
груди вто
рая

шм Измеряют горизонтально между вер
тикалями, опущенными из точек пе
редних углов подмышечных впадин по 
выступающим точкам грудных желез

7 Ширина
плечевого
ската

Шп Измеряют от точки основания шеи 
сбоку посередине плечевого ската до 
условной конечной плечевой точки. 
Учитывая, что данный метод предла
гает рассчитывать ширину плечевого 
среза в изделии, это измерение нужно 
также для определения границы изме
рения длины рукава

8 Длина ру
кава

Друк Измеряют от условной конечной 
плечевой точки до необходимой 
длины рукава
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Продолжение таблицы

Номер
размер

ного
призна

ка

Наименова
ние размер

ного 
признака

Услов
ное

обозна
чение

Метод измерения

9 Обхват
плеча

Оп Измеряют в верхней части руки так, 
чтобы верхний край сантиметровой 
ленты касался заднего угла подмы
шечной впадины, плотно, без при
пуска на свободу

1 0 Длина спи
ны до та
лии вторая

Д с 11 Измеряют сантиметровой лентой от 
линии талии параллельно позвоноч
нику с учетом выступания лопаток от 
уровня точки седьмого шейного по
звонка. К измерению прибавляют 2 см 
для учета положения верхней точки 
плечевой линии у основания шеи

и Высота
груди
вторая

Яг.. Измеряют одновременно с предыду
щим измерением Дк11, продолжая 
измерение через верхнюю точку 
плечевой линии у основания шеи до 
выступающей точки грудной железы

1 2 Ширина
спины

Шс Измеряют сзади на уровне выступаю
щих участков лопаток, между точками 
задних углов подмышечных впадин

13 Длина
изделия

Дш Измеряют от основания шеи сзади 
(точки седьмого шейного позвонка) 
до необходимой длины изделия

Ниже приведены сокращенные обозначения прибавок, исполь
зуемых для построения чертежей конструкций одежды и расчет
ных участков на чертеже:

Пг — прибавка по линии груди основная;
Д. — прибавка по линии талии;
Яб — прибавка по линии бедер; 
я шс — прибавка к ширине спины;
Яшг — прибавка к ширине груди второй;
Аппр— прибавка к ширине проймы;
ЯдТС — прибавка к длине спины до талии;
Яшр — прибавка к ширине горловины;
Яспр — прибавка на свободу проймы по глубине;
Выт.(Пос.)— сокращенное обозначение величины вытачки или 

посадки по плечевому срезу спинки;
„ 0"» — обхват плеча верхний (измерение на фигуре не произ- 
п°Дится);
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Ос. — осанка фигуры;
К  — расчетный коэффициент для определения выступа жи 

вота на фигуре для плечевых изделий;
Вел. — сокращенное обозначение величины заужения или рас 

ширения по линии бедер;
Шп(р) — ширина плеча расчетная;
Шс(р) — ширина спинки расчетная;
ШпоМр)— ширина полочки расчетная;
^пр(р) — ширина проймы расчетная;
Шпр(ч) — ширина проймы без прибавки («чистая»).



4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖЕНСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ

------------  * ------------

4.1. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ С ВТАЧНЫМИ 

И ДВУХШОВНЫМИ РУКАВАМИ

Построение чертежей основы (рис. 4.1, 4.2) выполнено на при
мере основы плечевого изделия для женской фигуры размером 
[6 4 -100 -108 .

Ниже приведены величины размерных признаков (см).
Сш — 18,4 Шл — 17,6 Оп — 31 Шс -  18,4
Сг1|- 5 0  Шгц — 20,5 Дгсн — 42,5 Д , -  70
Ст — 40 Я /,,-1 3 ,8  Вг „ - 2 8
Сб — 54 Друк — 60
Построение чертежа основы конструкции является универсаль

ным для любого вида изделия независимо от его названия и на
значения.

Величина прибавки по линии груди дается произвольной, в 
зависимости от желаемой степени прилегания, в данном примере 
/7Г = 8  см.

Рекомендуемое распределение Яг по участкам конструкции на 
линии груди в процентном (%) или числовом (см) соотношении 
следующее:

Яшс = 20% Яг Яшг = Ю% Пт Яшпр= 70% Яг
(Дне = 0,2/7г) (/7ШГ = 0,1 Д.) (Яшпр= 0,7ЯГ)
Ширину проймы без прибавки («чистую») Я/„р(ч) рассчитыва

ют по формуле

Д/пр<ч) = 0,36 Оп = 0,36-31 = 11,1.
Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 

(см):

р) =18,4+1,6  = 2 0

ШП0Мр) =20,5 + 0,8 = 21,3
Штр) =11,1 + 5,6= 16,7

50 + 8  = 58
Расчеты для построения чертежа основы конструкции плече- 

и венской одежды (спинки и полочки) представлены в табл. 4.1.
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Рис. 4.1. Чертеж основы конструкции плечевой одежды
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Рис. 4.2. Чертеж основы конструкции плечевой одежды 
для выпрямленной (перегибистой) фигуры



Т а б л и ц а  4.1

Расчеты для построения чертежа основы конструкции 
плечевой женской одежды

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Построение спинки

Длина изделия — отклады
вают от линии низа

НА <&) 70

Отрезок, определяющий от
вод верхней точки средней 
линии спинки

ААо = 
= Ос.

0,5(ШС -  ШТ[) 0,5(18,4 -  
-17,6) = + 0,4

Ширина горловины AqA] С/з-Сш) + /7ц,Р. 
где Пшр =
= 0 ,2 -Д.

(Уз-18,4) + 
+ 1,6 =7,7

Глубина горловины — отме
чают на перпендикуляре 
вверх из точки А,

А\А2 Уз -4>А\ Уз-7,7 = 2 , 6

Линия талии — отмечают на 
вертикали вниз отточки А0 \

А)\ Т Дпс\\ Дптс) где 
/7ДК = 0 ,1 Я Г

42,5 + 0,8 = 
= 43,3

Уровень лопаток — на верти
кали ВНИЗ ОТ ТОЧКИ у4 о1

А »У 0,4 vloi Т 0,4-43,3 = 
= 17,3

Линия бедер — на вертикали 
вниз от точки Т

ТБ 3/s ' Q 3Д-54 = 20,2

Отрезок, определяющий 
отведение средней линии 
спинки, — отмечают по 
линии талии для изделия 
прилегающего силуэта

тт0 1 ± Oc.(/Vli) 1 + 0 ,4 =  1,4

Через точки У  и Г0  проводят прямую линию до пересечения с линией 
бедер и ставят точку Би из которой проводят вертикаль, получая 
прилегание по линии талии в точке Ть  и окончательно оформляют 
среднюю линию спинки.
Точку Aq поднимают вверх на половину величины АА0, т.е. на 0,2 см, и 
соединяют с точкой А, прямой линией.
Точка А2 — отводят вправо на 'Д величины ААд, т. е. на 0,1 см, и 
соединяют прямой линией с точкой At.
Через полученные точки оформляют линию горловины
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Продолжение табл. 4.1

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Расчетная ширина спинки — 
откладывают на верхней го
ризонтали, для чего из точки 
а вниз опускают вертикаль
ную линию

Л>1° 2 0

Высшая плечевая точка 
на спинке

П Г0Я= ТаА1 Радиус по 
чертежу

Длина плечевой линии на 
спинке — через точки Аг и П  
проводят прямую линию, 
опускают точку П  в точку Пг 
на 1 см и из точки Я2 вос
ставляют перпендикуляр к 
вертикальной линии, прове
денной из точки а

АгП\ П И
п Л

1 (постоянно) 
3 (постоянно)

Ширина плечевой линии в 
готовом виде без учета вели
чины раствора плечевой вы
тачки или посадки

АгП\ АА -
-  Выт.(Пос.), 

где
Выт.(Пос.) = 

= 0,8 ± Ос.

15,5-1,2=14,3  

0 ,8 + 0,4=  1 , 2

Глубина проймы П А (0,45- 0 J  +
+  я спр> г а еопв = Ьп+ю

(постоянно); 
П п Р = 0,5-Пг

0,45 (31 + 10)+ 
+ 0,5-8 = 22,4

Отрезок для оформления 
линии проймы

Г А 0,4 ■И1ГХ 0,4-22,4 = 8,9

Отрезок для сопряжения 
с линией оката на рукаве

0,5 Я / , 0,5-22,4=11,2

Биссектриса угла в точке Гх г - 1 V ш' 4  ■“ 'п р ф ) '/«•16,7 = 4,2

Радиусом Т(1Л2 на чертеже (показано пунктиром) определяют 
окончательное положение плечевой точки Я0, исключая при этом 
^личину с утюжки, полученной при построении линии проймы

Плечевая вытачка 5В, Выт.(Пос.) 1 , 2
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Продолжение табл. 4.1

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Для определения раствора плечевой вытачки линию ширины горло
вины продолжают вниз и на пересечении с уровнем лопаток ставят 
точку Ур из которой проводят перпендикуляр к плечевой линии. На 
пересечении с ней ставят точку В, от которой влево откладывают рас
четную величину раствора плечевой вытачки.
Для оформления глубины вытачки из точки В, проводят прямую 
линию параллельно средней линии спинки до пересечения с линией 
УВ.
Для оформления плечевой линии правую сторону вытачки поднимают 
на ' / 4 величины раствора, т.е. на 0,3см.
Радиусом от центра вытачки уравнивают ее стороны и оформляют 
плечевую линию через точки Аг и П0

Построение полочки

Расчетная ширина проймы 
и полочки — откладывают 
на линии глубины проймы

Г Г
/ V4 3

< ^ п р (р > )

< л £ « >
16,7
21,3

Отрезок, определяющий 
величину отведения линии 
полузаноса

аА Ос. (положи
тельная)

0,4

Ширина горловины Аъ \ ( М ) 7,7

Отрезок, определяющий 
положение точки П.•*

Г Л П2 Г( -  1 (по
стоянно)

2 2 ,4 -  1 =21,4

Радиус, определяющий 
положение конечной точки 
плечевой линии П5

а д 5 + Ос. 5+ 0,4 = 5,4

Высшая балансовая точка на 
линии горловины полочки 4 ТЛ  = ТЛ Радиус по 

чертежу

Центр груди на линии прой
мы

Г А 0,5 • Шм (по 
измерению)

0,5-20,5= 10,2

Уровень высоты груди — от
мечают на вертикали из точ
ки Г5

V . я г11 +  0 , 1 я г 28 + 0 , 8  = 28,8

Линия отведения полузаноса — из точки Г6 проводят горизонтальную 
прямую до линии полузаноса и ставят точку Д  , которую соединяют с 
точкой А3
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Продолжение табл. 4.1

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Плечевая линия — радиусом 
r6As влево проводят дугу 
и на пересечении ее с 
радиусом из точки Пь отме
чают положение точки А6

ДИб № ( р,) 14,3

Контрольный замер раствора верхней вытачки

Уровень измерения АЬГ, 0,5 Вг„ (по 
измерению)

0,5-28 = 14

Величина раствора г7г» (Шгц -Ш г1) + 
+ 0 , 1 Д

(20,5-17,6) + 
+ 0,8 = 3,7

Допуск при проверке на чертеже расстояния Г7 ГЯ составляет ± 0,3 см

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки П6 для сопряжения 
с окатом рукава

г,п6 1/у Г 4 П4 '/з-21,4 = 7,1

Середи на отрезка — точки 
Пj и П6 соединяют прямой 
линией

П6 - 2 0,5 • Д  Д По чертежу

Прогиб линии проймы — из 
точки 2  вправо проводят пер
пендикуляр к отрезку П5 П6

2 - 3 0,1 - Д Д  — 0,5 
(постоянно)

То же

Отрезок биссектрисы угла — 
откладывают из точки ГА

U - 4 0 , 2  Шпр(р) -  
-  0,3 (по
стоянно)

(0,2 16,7)- 
-0 ,3  = 2,9

Глубина горловины для 
изделия с застежкой доверху

а 5а 7 0,45 • Сш + 
+ПШр , где 

Дир = 0,2 Яг

0,45-18,4 +
+ 0,2-8 = 9,9

Биссектриса угла — проводят 
Из угла, полученного при 
пересечении перпендику
ляра, проведенного из точки 
^7. и отведенной линии 
Полузаноса

а 7а 9 0,5 -AgAj-l 
(постоянно)

0,5 9,9 - 1 = 4



Окончание табл. 4. ]

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка+ полочка A$Ai)Ag + 
+ А0 А2

Сш + 2-/7шр 18,4 + (2-1,6) = 
= 2 1 , 6

Допуск при проверке длины гор/

Отрезок для последующего 
построения линии низа

ювины на

а д

чертеже состав/

7 3-Q

яет ± 0,5 см 

2 / 3-54 = 36

Точка на пересечении 
вертикали из центра груди с 
дугой А5А6

Л50 Г)А$о

Дополнительная точка И4 A sqH a = AsqHq Радиус по 
чертежу

Точки Н0 и //4соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку Я5, из которой проводят горизон
тальную прямую, определяющую линию низа полочки.
При построении конструкции изделия с отрицательной величиной 
осанки (см. рис. 4.2) среднюю линию спинки проводят через точки Т0  

и Л0 до верхней горизонтали и ставят точку Aq2, о т  которой откладывают 
расчетную ширину спинки. Точка У  в расчет не принимается, а служит 
для определения уровня лопаток. Вниз от точки а проводят прямую 
линию параллельно средней линии спинки, чтобы не заузить ширину 
спинки на уровне лопаток.
Дальнейшее построение сетки основы конструкции аналогично пред
ыдущему, показанному на рис. 4.1

На рис. 4.3 представлен чертеж основы  конструкции двухшов
ного рукава.

Величину конструктивных параметров для построения чертежа 
двухш овного рукава рассчитывают с помощ ью  табл. 4.2.

В табл. 4.3 дается расчет построения двухш овного рукава. Отме
тим, что построение лю бого вида рукава не зависит от построе
ния чертежа самого изделия. Д остаточно знать изм ерение по об
хвату плеча — 0„  и прибавку по линии груди — Л г. В рассматрива
ем ом  примере Оп= 31; Яг= 8 .
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Рис. 4.3. Чертеж основы конструкции двухшовного рукава

Табл ица 4.2
Расчет основных конструктивных параметров для построения чертежа

двухшовного рукава

Конструктивный параметр
Услов

ное
обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Ширина проймы расчетная 0,36 о п + 
+ 0,7 Пг

0,36-31 +
+ 0,7-8=16,7

Глубина проймы расчетная 

---- --

ПА 0,45 • О +
ПВ

+ 0 ,5 -Яг, где
о„. = 0 +ПВ п

+ 1 0  (по
стоянно)

0,45-41 +
+ 0,5-8 = 22,4

Высота оката 0,4(Я / 1 +
+ W

0,4(22,4 +
+ 21,4) = 17,5

Длина проймы на чертеже Д „ om+i,snr 41 + 1,5-8 = 
= 53

Посадка по окату рукава н 0 ,1 -5 3 -  
-  0,1 16,7 = 3,7
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Окончание табл. 4.2

Конструктивный параметр
Услов

ное
обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Ш ирина рукава п од  пройм ой Ш , ,РУК<!>) Док + Ш пр(р) ! ц  
2

17,5 + 16,7 
2

+ 3,7 = 20,8

Д лина оката рукава д * 53+ 3,7 = 56,7

Т а б л и ц а  4.3

Расчет построения чертежа основы конструкции 
двухшовного рукава

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Построение верхней части

Длина рукава по измерению ОН ц**> 60

Высота оката ОР < * J 17,5

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки А"для сопряжения с 
линией проймы на полочке

Р - К Уз ОР '/з-17,5 =5,8

Уровень линии локтя К - Л 0,5 К - Н По чертежу

Расчетная ширина рукава — 
на верхней горизонтали

О
1

о

Ш ..РУК<р) 2 0 , 8

Расположение точек 0 2, 0 3, 
0 4 — расстояние 0 0 , делят 
на четыре равные части

'Л 0 0 , ' / « Ч у*(Р> '/4-20,8 = 5,2

Отрезки, определяющие 
положение дополнительных 
точек для оформления 
верхней части оката рукава: 

точки 5 
точки 6  

точки 7 
точки Кх

К - 5
5 - 6
6 - 7
Р А

' / у О - К  
- 0 , - 5  

0,1 0 , - 5
рА  = г л <

По чертежу 
То же

. . ' , 2
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Окончание табл. 4.3

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

точки 8  

точки 9 
точки 1 0  

точек 1 1  и 1 2

К - 8  

' / ,■ 8 -9  
9 - 1 0  

Р - 1 1  = 
= Р -1 2

' / г - О - К ,
'А' 0 — 8  

0 , 1  0 - 8  

0 ,2 -Ш „ „ рр(р)-  0,3 (по
стоянно)

По чертежу 
То же

»
0,2-16,7 -  
-0 ,3  = 2,9

Прогиб передней линии 
рукава на уровне локтя

ЛЛ0 — 1 - 1 ,5

Ш ирина переката верхней 
части рукава на уровне: 

высоты оката 
линии локтя 
линии низа

PPt
" А
н н {

— 3 (постоянно) 
3 (постоянно) 
3 (постоянно)

Ширина рукава по линии 
низа

н н г Шрук-М 15

Понижение локтевой линии 
на уровне низа (в зависимо
сти от вида изделия и шири
ны рукава внизу)

" Л 2 ,5 - 3 ,5

Локтевая линия — оформля
ют плавной лекальной кри
вой

а д — 0 ,5 -1 ,5

Построение нижней части

Нижняя часть оката рукава рр} <^„W> 16,7

Отрезок биссектрисы угла — 
из точки Р} вверх проводят 
перпендикуляр и биссек
трису полученного угла

Р - 1 3 ' / , Я Р(Р) 7 4-16,7 = 4,2

Положение передней линии 
На нижней части рукава на 
Уровне: 

высоты оката 
линии локтя 

_линии низа

ррг
л л
н н 2

—
3 (постоянно) 
3 (постоянно) 
3 (постоянно)
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4.2. ПОСТРО ЕНИЕ ЧЕРТЕЖ А КОНСТРУКЦИИ Ж ЕНСКОГО  
ПЛАТЬЯ, ПАЛЬТО С ВТАЧНЫ МИ ОДНОШ ОВНЫ М И РУКАВАМИ

Построение чертежа конструкции (рис. 4.4) выполнено на при
мере женского платья для фигуры размером 164—92 — 100.

Рис. 4.4. Чертеж основы конструкции женского платья, 
пальто (спинка, полочка)
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Ниже приведены величины размерных признаков (см).
' Сш -  18 Шл -  16 Оп -  28 Шс -  17 

Сг11 — 46 Штп — 19 Д -scw — 43,5 Д , — 90 
Сг — 35 ШП- \ Ъ  Влх -  28 
Сб — 50 Друк —

Величины прибавок (см) по линии груди, талии и бедер про
извольные и зависят от вида изделия, силуэта и направления моды. 
В данном примере

Я г = 4; Ят = 4; /7б = 2.
Распределение основной прибавки Яг по участкам конструк

ции на линии груди следующее:
Яшс = 0,2Яг; Яшг = 0,1ЯГ; Яшпр = 0,7Яг.

Ширину проймы без прибавки («чистую») Шпр(ч) рассчитыва
ют по формуле

Шпр(ч)=0,36-Оп= 0,36-28 = 10.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) =17  + 0,8=17,8  
ШпоНр)= 19 + 0,4 = 19,4 
Шпр(р) = 10 + 2,8 = 12,8

Г 46 + 4 = 50

Расчеты для построения чертежа основы конструкции женско
го платья (спинки и полочки) представлены в табл. 4.4.

Т аб л и ц а  4.4
Построение чертежа основы конструкции женского платья

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная 
формула 

(размерный 
признак или 
измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Построение спинки

Длина изделия — отклады
вают от линии низа вверх

НА СДи) 90

Ш ирина горловины АЛ, О /з- C J  + 
+ Лшр, где 

/7шр = 0,2 • Пг

(У з18) + 
+ 0 , 8  = 6 , 8

Глубина горловины — откла
дывают на перпендикуляре 
вверх

а ,а 2 Уз АА\ Уз-6 , 8  = 2,3
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Продолжение табл. 4.4

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Линия талии — отмечают на 
вертикальной прямой от 
точки А0 1

Aoi Т JJ-гсИ + д̂тс, 
где

/7ДТС = 0,1 ■ Пх

43,5+0,4 = 
= 43,9

Уровеньлопаток — отмечают 
на вертикальной прямой от 
точки А0 1

А01У 0,4 -Aq] Т 0,4-43,9 = 
= 17,6

Линия бедер — отмечают на 
вертикальной прямой от 
точки Т

ТБ 3Д С 6 Vs-50 = 18,7

Расчетная ширина спинки — 
откладывают на верхней 
горизонтали

А01а № о » ) 17,8

Радиус, определяющий 
положение точки П

ТП тп= та2 Радиус по 
чертежу

Спуск точки П ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок перпендикуляра из 
точки П2 к линии АГ\

П2 ПХ — 3 (постоянно)

Ширина плеча в готовом 
виде

п ьА АгП\~ 
-Вы т.(П ос.)- 
-Ос.(положи- 
тельная), где 

/42 Я| измеря
ют по черте
жу;
Выт.(Пос.) = 

=0,8 + Ос., где 
Ос.= 0,5 (Шс-  

-Ш Л)

15 -  1,3 -  
-0 ,5  = 13,2

0,8+ 0,5= 1,3

0.5(17-16) = 
= + 0,5

Суммарный раствор 
плечевой вытачки или 
посадки

BBt Выт.(Пое.) 
(по расчету) + 

+ Ос. (поло
жительная)

1,3+0,5= 1 , 8

Глубина проймы П2 ГI 0,45 • 0„в +
+ /7спр, где
Опв = о„ +

+ 1 0  (посто
янно); 

Яспр = 0 ,5 /7 Г

0,45-38 +
+ 0 ,5-4=  19,1 
28+ 10 =38
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Продолжение табл. 4.4

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Отрезок, определяющий по
ложение дополнительной 
точки Я3 для оформления 
линии проймы

Г А 0,4 Щ 0,4 19,1 = 7,6

Отрезок, определяющий по
ложение контрольной точки 
для сопряжения с линией 
оката рукава

Г А 0,5 Я / , 0,5 19,1 = 9,5

Отрезок биссектрисы угла в 
точке r t — из точки Г[ про
водят биссектрису угла

г - 1 ' / Л р о , '/<• 12,8 = 3,2

Вершина боковой линии — 
на уровне глубины проймы

Г А ° > 5  ^np(p,™H
по модели

0,5-12,8 = 6,4

Заужение или расширение 
по линии бедер — величина, 
рассчитываемая при постро
ении изделий с одним боко
вым швом

Вел. (С6  + Я 6)
2

(Сг„ + я г) 
2

(50 + 2)
2

(46 + 4) 
2

= + 1

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 Г-Гг± Вел. 24,2 + 1 = 25,2

Отрезок, определяющий 
прилегание на уровне талии 
по боковой линии

Т Т 0,2(С 6 -С Т) 0,2(50 —35)=3

Раствор вытачки по линии 
талии. Построение вытачки 
показано на чертеже кон
струкции спинки (выполня
ется после построения по
лочки

т т7 8 (7T J1 +
+ Т О  ~ 
- Г 5 т6-

- (С т+ Я т)

(2 2 + 2 3 ,6 )-3 -  
- (3 5  + 4)= 3,6

Радиусом ТА2 на чертеже определяют окончательное положение плече- 
80й точки П0, исключая при этом величину сутюжки, полученной при 
Построении линии проймы ( 7770 = ТА2). Оформление плечевой вытачки 
показано в построении основы чертежа конструкции плечевого изде
лия. Правая сторона вытачки поднимается на ' / 4 ее суммарного раство
ра, т.е. на 0,45 см. Радиусом от центра вытачки (точки В0) уравнивают 
ее стороны и окончательно оформляют плечевую линию через точки Я,
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Продолжение табл. 4.4

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Построение полочки

Для определения уровня глубины проймы, линий талии, бедер и низа 
проводят линию полузаноса из точки я, и перпендикулярно ей — ли
нии глубины проймы, талии, бедер, низа: а,Г} = А0 ,Г; = ГТ\ Т^БЪ -  
-ТБ\ БгНз = БН

Расчетная ширина полоч
ки — откладывают на верх
ней горизонтали

а,д 2 (Б1 п 0 1  {р)) 19,4

Ширина горловины — для 
изделия с застежкой доверху

(M i) 6 , 8

Центр груди на уровне ли
нии проймы

Г А 0,5 Шм (по 
измерению)

0,5-19 = 9,5

Отрезок, определяющий 
положение вспомогательной 
точки П4

Г4 П4 (Я2 Г ,- 1) (по
стоянно)

19,1-1 = 18,1

Отрезок, определяющий 
положение конечной точки 
плечевой линии Я5

ПАП5 5 (постоянно)

Высшая балансовая точка на 
горловине полочки

М Г3Л5 = Г3 Я5 Радиус по 
чертежу

Длина верхней вытачки — 
отмечают на вертикали из
ТОЧКИ /5

ААь Вг\\ + 0,1 • Яг 28 + 0,1-4 = 
= 28,4

Плечевая линия — радиусом 
rbAs влево проводят дугу и 
на пересечении ее с радиу
сом из точки Пь отмечают 
положение точки А6

П Л № w ) 13,2

Вторая сторона верхней вытачки — прямой соединяют точки А6  и Г6  

Контрольный замер раствора верхней вытачки

Уровень измерения Л5 / 7 0,5 • Вг|, (по 
измерению)

0,5-28 = 14

Величина раствора Г А +
+ 0 , 1 -Яг

(1 9 -1 6 ) +
+ 0,4 = 3,4



Продолжение табл. 4.4

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по ([юрмуле 

(см)

Допуск при проверке на чертем

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки П6 для последующего 
сопряжения проймы с 
окатом рукава

се расстоя

г*п 6

ния Г7Гх составл 

1/уГ<П<

яет ± 0,3 см

'/у  18 ,1=6

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
вспомогательных точек для 
оформления линии проймы: 

точки 2  

точки 3 
точки 4

П6- 2
2 - 3

Г,- 4

'/2 -Л5 П6

0 , 1 - а д -
-  0,5 (по
стоянно)

0 , 2  Шп т -
-  0,3 (по
стоянно)

По чертежу 
То же

0,2 12,8 -  0,3 = 
= 2,3

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии

г<г9 ^пр(р) -  Г\ Г7 12 ,8 -6 ,4 = 6 ,4

Ширина полочки по линии 
бедер

Б,Б, Г}Г9 ±  Всл. 25,8 + 1 = 26,8

Отрезок, определяющий 
величину прилегания на 
уровне талии по боковой 
линии

Г4 Г41 (7-2 7-2,) 
(на спинке)

3

Глубина горловины Л5Л7 0,45 - Сц, +
+ Пшр, где 

77Шр = 0,2 /7Г

0,45-18 +
+ 0,2-4 = 8,9

Отрезок биссектрисы угла из 
точки А1

Контрольный

а?а9

замер дл1

0,5 А5А7-  
- 1  (постоянно)

шы горловины

0 ,5 -8 ,9 - 1 = 
= 3,5

Спинка + полочка аа 2 +
+A5A9Ag

Сш + 2-/7шр 18 + 2 -0 , 8  = 
= 19,6

Допуск при проверке длины горловины составляет ± 0,5 с»
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Окончание табл. 4.4

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление 
по формуле 

(см)

Отрезок, определяющий 
положение линии низа

а д 7 з - с б 2/ 3’ 50 = 33,2

Точка на пересечении вер
тикали из центра груди с 
uA sA6

^ 5 0 -*-и /М 6 По чертежу

Точка понижения линии низа ■^50^5 =  Ayflb То же

Точки Я0 и Я5 соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку Я6, из которой проводят горизон
тальную прямую, определяющую линию низа полочки

Отрезок, определяющий 
прилегание на уровне талии 
по боковой линии

Т тJ  А  '4 1 0,2 (Ce - C r) 0,2(50 -3 5 )  = 
= 3

Раствор вытачки на линии 
талии

т т5 6 0,2 (С6 -С т) 0,2(50 -3 5 )  = 
= 3

Т аб л и ц а  4.5
Расчет

основных конструктивных параметров для построения чертежа 
одношовного рукава

Конструктивный параметр
Услов

ное
обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высота оката 0 ,4 (Я /, +
+ W

0,4(19,1 +
+ 18,1) = 14,9

Длина проймы на чертеже Д ф Ога+ 1 ,5 Я г 38 + 6  = 44

Посадка по окату рукава я
0 , 1  Л -  - о . ь ^ пр(р)

4 ,4 -1 ,3 = 3 ,1

Ширина рукава под проймой шрук(р) Дж + ^пр(р) , и 14,9 + 12,8
2 2

+3,1 = 16,9

Длина оката рукава д'“‘ок 44 + 3,1 =47,1
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Рис. 4.5. Чертеж конструкции 
одношовного рукава

Величины основных конструк
тивных параметров для построе
ния одношовного рукава рассчи
тывают с помощью табл. 4.5.

На рис. 4.5 представлен чертеж 
конструкции одношовного рука
ва, а в табл. 4.6 — расчет постро
ения этого рукава. Отметим, что 
построение выполнено для одно
шовного рукава различной дли
ны.

Т а б л и ц а  4.6

Расчеты
для построения чертежа конструкции верхней части 

одношовного рукава

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Длина рукава ОМ 58

Высота оката ОР (bj 14,9

Ширина рукава в замкнутом 
виде — для оформления ли
нии оката

РА 16,9

Отрезок, определяющий 
положение точки Р

Р2Р =
=РР> =

= 0,5 РхРг

0,5 16,9 =8,5

Ширина рукава, состоящая 
Из отрезков PP, и РРА, — на 
УРовне ширины рукава

РР,=РРА 16,9
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Продолжение табл. 4.6

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки К  для сопряжения с 
линией проймы на полочке

РХК % - Щ Уз-14,9 = 5

Отрезок, определяющий по
ложение контрольной точки 
А", для сопряжения с линией 
проймы на спинке, — на пе
ресечении перпендикуляра 
из точки Р2 с горизонталью, 
проходящей через точку О

Р А ( W 9,5

Отрезки для оформления 
оката рукава

О А =  
=о4 о= 
=0 0 3 = 
=0 3 0 ,

'Л'̂ РУКЫ У4-16,9 = 4,2

Отрезки, определяющие по
ложение следующих допол
нительных точек для оформ
ления верхней части оката: 

точки 5 
точки 6  

точки 7 
точки 8  

точки 9 
точки 1 0

К - 5
5 - 6
6 - 7  
К - 8

8 - 9
9 - 1 0

' / > 0 - 5  
' / • О -  5 

0 , 1 0 - 5  
Уз А О ,  

У2 -0 - 8  

0 , 1  0 - 8

По чертежу 
То же

»
»
»
»

Отрезки, определяющие по
ложение следующих допол
нительных точек для оформ
ления нижней части оката: 

точки 1 1

точки 1 2 1 
1 

No

( Г - 4 )  
(на полочке) 

( Г - 4 )  
(на полочке)

2.3

2.3

Отрезок, определяющий по
ложение точки Р}, — влево от 
точки Р, откладывают рас
четную ширину проймы

Р РГГ 5 (Яро.») 1 2 , 8

Отрезок биссектрисы угла из 
точки Р5 — из точки Р^вверх 
проводят перпендикуляр и 
биссектрису угла

Р - 13 ( Г - 1 ) 
(на спинке)

3,2



Окончание табл. 4.6

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки для оформления ли
нии оката в развернутом виде ** 

04® — По чертежу

Отрезок биссектрисы угла из 
точки Р6 — из точки Р6 вверх 
проводят перпендикуляр и 
биссектрису угла

Р - 1 4 (■Р - 1 3 ) 3 ,2

Ширина рукава — откладыва
ют от точки М по линии низа

Л/Л/, =
= м м 2

, <^U >> ч
(по модели)

13

Отрезки оформления линии 
низа рукава

ММ3 =
=м м .4

0,5 Ш’ рук (и) 0 ,5 -13  = 6 ,5

Уровень линии локтя КЛ 0,5  • КМ} По чертежу

Прогиб по передней линии Л А — 1 — 1,5

Раствор вытачки на локтевой 
линии (если она предусмот
рена) — точки РА и М2 со
единяют прямой линией и 
продолжают вниз

м2м5 л Ал 5 По чертежу

Из точки Л3 проводят перпендикуляр к линии РАМГ Величина раствора 
зависит от ширины рукава внизу: чем уже ширина рукава внизу, тем 
больше раствор локтевой вытачки

С2

'М0 О, О3 О4 О

Рис. 4.6. Чертеж конструкции 
одношовного (по локтевой линии) 
РУкава без посадки по линии оката 

и отрезной манжеты

к о

р, р р 3

л,

1 п  п

л  1/

М М,/]

* мь1
М3
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На рис. 4.6 представлен чертеж конструкции одношовного с 
задним швом рукава без посадки по линии оката. Величину основ
ных конструктивных параметров для построения одношовного с 
задним швом рукава без посадки по линии оката рассчитывают с 
помощью табл. 4.7.

В табл. 4.8 дается расчет для построения чертежа конструкции од
ношовного с задним швом рукава без посадки по линии оката.

Т а б л  и ца 4.7
Расчет основных конструктивных параметров для построения чертежа 

одношовного с задним швом рукава

Конструктивный параметр
Услов

ное
обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высота оката 0,36 ( Я / ,  +
+ w

0,36(19,1 +
+ 18,1) = 13,3

Длина проймы на чертеже 0 „ „ + 1 ,5 Я 38 + 6  = 44

Посадка по окату рукава — 
определяет ширину рукава 
под проймой

Н 0,1 -Д .--
- 0 , 1  • / / / ' . .пр (р)

4 ,4 -1 ,3 = 3 ,1

Ширина рукава иод 
проймой

Дж + 7//„р(р)  ̂ц  
2

13,3 + 12,8—---------— +
2

+3,1 = 16,1
Длина оката рукава Дж сю 44

Т а б л и ц а  4 .8

Расчеты для построения чертежа конструкции 
одношовного с задним швом рукава

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление но 
формуле (см)

Длина рукава по измере
нию с учетом ширины 
отрезной манжеты

ОМ0 Ц-У*) 58

Высота оката рукава ОР ю 13,3

Контрольная точка для 
сопряжения с линией 
проймы на полочке

к Ч г -О -Р '/,-13,3 = 4,4

Уровеньлинии локтя кл 0,5 • М0 По чертежу

Ширина рукава под 
проймой

р р х = РР2 (̂ рук(р)) 16,1
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Продолжение табл. 4.8

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения 
оката рукава с линией 
проймы на спинке

Р А  = Р А Г,П}Г  1 (по
стоянно)

9 ,5 -  1 =8,5

Верхнюю часть линии оката рукава оформляют так же, как в табл. 4.6

Отрезок биссектрисы угла 
в точке Р — из точки Р про
водят биссектрису утла

р - н ( Л - 4 )
(на полочке)

2,3

Длина участка ширины 
рукава — откладывают 
расчетную ширину 
проймы

рр 3 ( Я ро») 1 2 , 8

Отрезок биссектрисы угла 
в точке Р} — из точки Р} 
вверх проводят перпенди
куляр и биссектрису угла

Р - 1 2 ( Г - 1 ) 
(на спинке)

3,2

Ширина манжеты по 
модели — откладывают от 
точки Л/ 0 вверх

М0М 5

Ширина рукава — 
Отмечают по линии низа 
с учетом закладываемых 
складок

Л/Л/,

м м г

рук.(н)
(по модели)

Щ * * +
+ 4 см 

(складки)

1 2

12 + 4 =  16

Смещение локтевой линии * Л = По модели 1 ,5 - 2

Отрезки, определяющие 
положение нижних точек 
передней и задней линий 
РУкава, — из точек А/, и М2 

вниз проводят вертикали

Л/,Л/ 3 =
=л/2л/ 4

2 - 3

Отрезки для перевода зад
ней линии — по модели ьГ 

II — 2

Длина притачной манжеты 
ротовом виде

сс, — 1 2

Ширина притачной 
Манжеты в развернутом 
вИде

с с 2 = 
=с,с 3

1 0
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4.3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ЖАКЕТОВ

4.3.1. Жакеты прилегающего силуэта с отрезным бочком

Чертеж конструкции (рис. 4.7) и расчеты (табл. 4.9) выполне
ны для жакета прилегающего силуэта с отрезным бочком для фи
гуры размером 164 — 100 — 108.

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Рис. 4.7. Чертеж конструкции женского жакета прилегающего силуэта
с отрезным бочком
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Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та- 
лии и бедер произвольные и зависят от вида изделия, силуэта и 
управления моды:

Яг = 6 , Ят= 6 , Яб= 4.
Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди

следующее:

Яшс = 0,2ЯГ, Яшг= 0,1ЯГ, Яшпр= 0,7ЯГ.
Ширину проймы без прибавки («чистую») Шпр(ч) рассчитыва

ют по формуле
Шпр(ч)=0,36 0 п=0,36-31 = 1 1 , 1 .

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) =18,5 + 1,2 = 19,7 
Шпол(р) = 20,5 + 0,6 = 21,1 
Ш„т  = 1 1 , 1  + 4 , 2 =  15,3 

50,1 + 6  = 56,1
Табли ца 4.9

Расчеты для построения чертежа конструкции женского жакета 
прилегающего силуэта с отрезным бочком

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия — откла
дывают от линии низа

НА Ф 65

Отрезок, определяющий 
отвод верхней точки 
средней линии спинки

АА0 = Ос. 0,5 (Шс-  Шп) 0,5(18 ,5- 
-  17,5) =+0,5

Ш ирина горловины м 'Л '  + лшр, 
где П =
= 0 , 2  • Д

•/3- 18,5 + 1,2 = 
= 7,3

Глубина горловины А Л ‘/,•7,3 = 2 ,4

Уровеньлинии талии Дс11 + 
+Д т (о,1 . я )

42,5+0,6=43,1

Уровень лопаток \ У 0,4 Л , Г 0,4-43,1 = 
=17,2
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Продолжение табл. 4.9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровеньлинии бедер ТБ 3/ 8 - с 6 У,-54 = 20,2

Средняя линия спинки — 
предлагаемое построение 
не предусматривает отве
дение ее по линии талии, 
а учитывает только степень 
прилегания на этом 
участке

7TJ 0,1(С6-  С) 0,1(54 -4 0 )  = 
=1,4

Расчетная ширина спин
ки — откладывают на 
верхней горизонтали

4»° (Я с ,) 19,7

Уровень плечевой линии 
относительно линии талии

ТП 777= ТА1 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
величину спуска точки П

п п г -- 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
величину перпендикуляра 
из точки Я2

П А 3 (постоянно)

Ширина плечевой линии Ain i~  
-Выт.(Пос.), 

где Л, Я, 
измеряют по 

чертежу; 
Выт.(Пос.) = 

= 0,8 ± Ос.

15,5-1,3=14,2  

0,8+ 0,5= 1,3

Глубина линии проймы П А 0,45-Опв +
+ Дпр, гае 

ПСщ, = 0,5 • Яг;
^„.= о п +
+ 1 0  (по
стоянно)

0,45-41 +
+ 0 ,5 -6= 21 ,4

31 + 10 = 41

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки для оформления 
линии проймы

Г А 0,4-Я / , 0,4-21,4=8,5
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Продолжение табл. 4.9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

О трезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения с 
окатом рукава

№ 0,5 Я / , 0,5-21,4=  10,7

Отрезок биссектрисы угла 
в точке Г,

' / Л х р , У ,-15,3= 3,8

Отрезок проймы для 
построения боковой 
линии — из точки вверх 
восставляют перпенди
куляр до пересечения с 
линией проймы в точке Г21

Г А М Л /,,,*,, 0,1-15,3= 1,5

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 '/3 (Се + П6) '/,(54 + 4) = 
= 19,3

Отрезок, определяющий 
величину прилегания по 
боковой линии, — точки 
5, и Г, соединяют прямой 
и на пересечении с линией 
талии ставят точку Т2

Г А , 0,1(С 6 - С Т) 0 ,1 (5 4 -4 0 ) = 
= 1,4

Радиус для перевода 
конечной точки плечевой 
линии в новое положе
ние — на чертеже радиу
сом исключают сутюжку 
по линии проймы и 
оформляют плечевую 
линию

Щ ГЛ0 = ТА2 Радиус по 
чертежу

Раствор вытачки или 
посадки

ввх Выт.(Пос.) 1,3

Если по модели в изделии не предусмотрена плечевая вытачка, то от 
точки П0 влево по плечевому срезу откладывают величину раствора и 
проводят новую линию плечевого среза и проймы (на чертеже пока- 
3 » о  пунктиром)

R-'fc; Построение полочки

На линии полузаноса отмечают уровни линий проймы, талии, бедер и 
^ а ( с  чертежа спинки) — точки Г}, Т}, Б}, //,
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Продолжение табл. 4.9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина полочки — 
откладывают на верхней 
горизонтали

а{аг 2 1 , 1

Ширина горловины — то 
же

аЛ Л Д  + Ос. (по
ложительная)

7,3+ 0,5 =7,8

Из точки аг опускают вертикаль и на пересечении ее с линиями прой
мы, талии, бедер отмечают точки ГА, Ту  Б5

Центр груди — отмечают 
на линии проймы

Г А 0,5 Шги (по 
измерению)

0,5-20,5= 10,2

Отрезок, определяющий 
положение точки Я4

Г А Я / ,  -  1 (по
стоянно)

21,4-1 = 20,4

Радиус для определения 
положения точки П} — 
радиусом ГАПА влево 
проводят дугу

П А 5 + Ос. 5+ 0 ,5  =5,5

Высшая балансовая точка 
на горловине

Т А - т а , Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди Я„ + 0 , 1 • я 28 + 0 , 1 - 6  = 
= 28,6

Ширина плеча (расчет
ная) на дуге радиуса rbAs

Контрольный зал

П А

i ер pacmeopi7 нагрудной выта

14,2

чки

Уровень измерения а 5 г 7 0,5 • Яг|| (по 
измерению)

0,5-28= 14

Величина раствора ГГ (Я , .  - ш г1) +
+ 0,1 Пг

(20,5-17,5) + 
+ 0,6 = 3,6

Допуск при проверке на черт

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения 
с окатом рукава

?же расстоя

Г А ,

ни я Г7 ГЙ составл)

'Л ГА<

чет + 0,3 см

'/3 -20,4 = 6,8



Продолжение табл. 4.9

If Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение следующих до
полнительных точек для 
оформления линии проймы: 
’ точки 2  

точки 3

точки 4

П6—2
2 - 3

Г - 4

■/»■ а д
0 , 1 - е д -
-  0,5 (по
стоянно)

-  0,3 (по
стоянно)

По чертежу 
То же

0,2 -15 ,3 -0 ,3=  
= 2,7

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
на уровне глубины проймы

Г А ’/ Л ро» '/«■15,3= 3,8

Из точки Г9 вниз проводят вертикаль до пересечения с линиями талии, 
бедер и низа и ставят точки Г4, БА, Н4

Отрезок, определяющий 
величину прилегания по 
боковому срезу

0,1(Св- С т) 0 ,1 (5 4 -4 0 ) = 
= 1,4

Радиус из точки Н} — рас
считывают для понижения 
линии низа

а д 2/  - с  '} ' - 6
Vj-54 = 36

Точка на пересечении 
вертикали из центра груди 
с Дугой А}А6

А50 г ьА^ ЛА

Радиус из точки Ai 0  — рас
считывают для понижения 
линии низа

А50Н5 = ^50^0 Радиус по 
чертежу

Точки П0 и Н} соединяют прямой и на пересечении с вертикалью ста- 
ЗРточку Я6, из которой проводят горизонтальную прямую — пони- 
_^нную линию низа

Ровеньлинии бокового 
кармана — горизонтальная 
иния кармана проходит 

^ ^ Д л е л ь н о  линии низа

TSK Т}Б} или 
по модели

'/3 -2 0 ,5 = 6 , 8

твор передней нытачки 
С^РЬДьсфа на линии талии

Т т 0,2(С 6 - С т) 0,2(54 -4 0 )  = 
= 2 , 8



Продолжение табл. 4.9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Глубина горловины и на
правление линии для по
строения лацкана — в 
изделиях с отложным 
воротником и лацканами 
зависят от модели

а 5а 7 1 0

Отрезок ширины горлови
ны — из точки А1 проводят 
перпендикуляр к линии 
полузаноса и ставят точку
А

М

Отрезок, определяющий 
положение точки Ач

А}АЯ '/2 v45/17 или по 
модели

У2-Ю = 5

Высота стойки для по
строения нижнего ворот
ника — условной линией 
соединяют точки /75 и Л5 и 
на ее продолжении откла
дывают величину высоты 
стойки

А}В А Л 2,4

Ширина борта, число петель и их расположение зависят от модели

Ширина лацкана по моде
ли — через точки Л и  В 
проводят линию перегиба 
лацкана и на пересечении 
с прямой А̂ АЧ ставят точку 
А10, от которой отклады
вают величину ширины 
лацкана

8

Раствор нагрудной вытач
ки — переносят в плече
вую линию

W \ '/}- П5А6 или 
по модели

•/3- 14,2 = 4,7

Отрезок части плечевой 
линии — радиусом Г6А61 

вправо проводят дугу, на 
которой от точки А5 откла
дывают отрезок

М . А5А51 = А6А61 4,7

Новый раствор нагрудной вытачки оформляют через точки А51 и А61__
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Продолжение табл. 4.9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение нижнего воротника

О трезок длины воротни
ка — на продолжении ли
нии перегиба лацкана от 
точки В откладывают 
длину горловины спинки

ВВХ ДИ| + 0,5 
(постоянно)

7,3+ 0,5 =7,8

Отрезок, определяющий 
положение воротника 
относительно горловины, — 
радиусом JIB, влево 
проводят дугу и отклады
вают величину отрезка

в<в2 2,5 • В$ВА 2 ,5-2,4 = 6

Отрезок, определяющий 
подъем середины ворот
ника, — на перпендикуляре 
к касательной из точки В2 

к линии горловины

В2 В} 0,5 • В}ВА 0,5-2,4=  1 , 2

Высота стойки В)В4 По модели 2,4

Ширина отлета воротника 5= 1,5 -В3 В4 1,5-2,4 = 3 , 6

Ширина уступа лацкана Л\Л 2 По модели 4,5

Ширина передней линии 
воротника

Л 2Л 3 То же 6

Отлет воротника оформляют плавной линией, выдерживая угол 90° от 
середины воротника

Построение отрезного бочка

Вниз от линии проймы проводят вертикальную прямую и ставят точки 
ю и Б6 на пересечении с линиями груди и бедер. От точки Г, 0 откла

дывают величину отведения передней линии бочка, которая учитыва
лся только при положительном значении расчета. При нулевом или 
ТРицательном значении расчета отведение передней линии бочка не 

.Производится

реЛичина отведения пе-
цДНей линии отрезного
Г ка — строится от точки 
' 1 0

Г10Л 1 0,5 (Сб — Сгц) 0,5(54-50) = 
= + 2
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Окончание табл. 4.9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
остаток ширины проймы 
для построения отрезного 
бочка

Г ^ Г п Âip(p) - ( Г \ Г ,  + 
+ ГАГ9)

15,3 - (1 ,5  + 
+ 3,8) = 10

Высота задней линии 
отрезного бочка над 
проймой — на перпенди
куляре из ТОЧКИ /12

Г 12Г п ( г 2 г 2>)
(на спинке)

По чертежу

Отрезок биссектрисы угла
ИЗ ТОЧКИ Г\ 2

Г п - 5 Г , - 1 -  
-  0,7 (по
стоянно)

3 ,8 -0 ,7  = 3,1

Ширина отрезного бочка 
по линии бедер

БвБ7 Св+ А  -  
—(б б 2 + а д )

5 4 + 4-(19 ,3  + 
+ 25,1) = 13,6

Отрезок, определяющий 
величину прилегания по 
передней и задней линиям 
на уровне талии, — соеди
няют прямой точки Б-, и 
Г13 и откладывают вели
чину прилегания

Контрольный зал

Т(,ТЬХ =
=т,тп

iep длины пр

0,1 (Сб -  Q)

ой мы в готовом

0 ,1 (5 4 -4 0 ) = 
= 1,4

зиде

Длина проймы спинки и по
лочки

Д . р От + 1,5 Яг 41 +  1,5-6= 50

Допуск при проверке длины проймы на чертеже составляет +1 см

4.3.2. Жакеты свободной формы

Чертежи (рис. 4.8, 4.9) и расчеты (табл. 4.10) выполнены для 
жакета свободной формы с боковыми швами типового р а с п о л о 
жения, отложным воротником типа шали для размера 164 — 1 0 0 -  
108. Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш — 18,5 ШЛ — 18,5 Оп - 3 1  Ше — 18 ,5
См  -  50 Шгц -  20,5 Д ТМ -  42,5 Д , -  72 
Ст — 40 Шп — 13,5 А п - 2 8  
Сб — 54 Д т̂ . — 58
Величины прибавок (см) по линии груди, талии и бедер пр0' 

извольные и зависят от вида изделия и степени его свободы:
Яг= 7; Ят в расчете не участвует; Яб= 5.



форма и ширина борта, лацкана и воротника, а также распо
ложение и число петель определяются по модели.

Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Пшс= 0,2ПТ, Я шг= 0,1 Яг, Я шпр = 0 ,7 Я г.
Ширину проймы без прибавки («чистую») ZZ/lip(4) рассчитыва

ют по формуле
Штч) = 0 ,3 6 -0 П = 0 ,36-31 = 11,1.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шф) = 1 8 , 5 + 1 , 4 = 1 9 , 9  
^поЛ(Р) = 2 0 , 5 +  0,7 = 21,2  
UInpW = 11,1 + 4 , 9 =  16

50,1 + 7 = 57,1

ци • 4 -8 . Чертеж конструк
ты ,Жакета свободной фор- 

^спинка) с воротником 
покроя шаль

Рис. 4.9. Чертеж конструкции 
жакета свободной формы (полочка) 

с воротником покроя шаль



Т абл и ца 4.10

Расчеты для построения чертежа конструкции жакета свободной формы 
с отложным воротником типа шаль

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия НА ш 72

Ширина горловины АА, */3 ■ Яшр, 
где Яшр =
= 0,2 • Пт

7 з -18,5+1,4 = 
= 7,6

Глубина горловины А,А2 7 уА А , 7 з-7,6 = 2,5

Линия талии 4>,т Дтс\\ + Дате, ГДе 
Ядтс = 0,1-Я г

42,5 + 0,7 = 
= 43,2

Уровень лопаток Ао\У 0,4 -Д) | Т 0,4-43,2 =17,2

Линия бедер ТБ 3/V Q 7 8-54 = 20,2

Ширина спинки Ао,а № < Р)) 19,9

Уровень плечевой линии 
относительно линии талии

П т л= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
величину спуска точки Л

ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
величину перпендикуляра 
из точки Я2

Я2Я, — 3 (постоянно)

Ширина (расчетная) пле
чевой линии

А2 Пх-  
-Вы т.(П ос.)- 
-Ос.(положи- 
тельная), где 
расстояние

а 2 п i
замеряют по 

чертежу; 
Выт.(Пос.) = 

0,8 + Ос.;
Ос. =

= 0,5 (Шс-  
~Шг1)

1 5 ,8 -0 ,8 -0 =  
= 15

0,8 + 0 = 0,8

0,5(18,5 -  
-  18,5) =0

Глубина линии проймы П2Г\ 0,45 • Опв +
+ Яспр, где 

Яспр = 0,5 • Яг;

0,45-41 +
+ 0,5-7 = 21,9
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Продолжение табл. 4.10

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная ^юр- 
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Глубина линии проймы П ,г , Фтв = Оп + 
+ 10 (по
стоянно)

31 + 10 =41

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки для оформления 
линии проймы

у , / ь 0,4 ПгГ, 0,4-21,9 = 8,8

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения с 
окатом рукава

№ 0,5 n 2 r, 0,5 21,9 = 11

Отрезок биссектрисы угла 
в точке Г,

Г \ - 1 'Л^прср, '/4-16 = 4

Отрезок проймы для по
строения боковой линии

г , г 2 0,2 • Ш„ р(р) 0,2 16 = 3,2

Величина заужения или 
расширения по линии 
бедер

Вел. Сб + 776 
2

Сг„ + пг 
2

54 + 5 
2

50 + 7 ,
-  2 =+1

Ширина по линии бедер б б 2 ГГ2 ± Вел. 23,1 + 1 =24,1

Отрезок, определяющий 
величину прилегания 
боковой линии

т2т 21 0,2(С6-С Т) 0 ,2 (5 4 -4 0 ) = 
= 2,8

Радиус для перевода ко
нечной точки плечевой ли
нии в новое положение — 
исключают сутюжку по 
линии проймы и оформ
ляют плечевую линию

г»
£II Радиус по 

чертежу

Величину плечевой вытачки откладывают влево от точки П0 и прово
е т  новую линию проймы (на чертеже показано пунктиром)

Построение полочки

(расче™ая) а {а2 (BJ по.1(р)) 21,2
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Продолжение табл. 4.10

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина горловины Я|Л4 ЛЛ, + Ос. (по
ложительная)

7,6 + 0 = 7,6

Центр груди — отмечают 
на линии проймы

Л Л 0,5 Шги (по 
измерению)

0,5-20,5= 1 0 , 2

Отрезок, определяющий 
положение точки П4

Га Па П2 Г{ -  
-  1 (по
стоянно)

2 1 ,9 -1  = 20,9

Радиус для определения 
положения точки Я5 — на 
дуге радиуса ГАПЛ

Я4 Я5 5± Ос. 5± 0 = 5

Высшая балансовая точка 
на горловине

Т Л  = г3 я 5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди ^5^6 Вгц + 0,1 • Яг 28 + 0,7 = 28,7

Ширина плеча (расчет
ная) — на дуге радиуса 
r<As

п ж (Шт ) 15

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения Гу 0,5 BlU (по 
измерению)

0,5-28=  14

Величина раствора ГуГ, {Шм -Ш л) + 
+ 0 , 1 -Яг

(20,5-18,5) + 
+ 0,1-7 = 2,7

Допуск при проверке на чертеже расстояния ГуГ,j составляет ± 0,3 см

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки Я6

ГАП6 '/уГ<Щ Уз* 20,9 = 7

Отрезки, определяющие 
положение следующих до
полнительных точек для 
оформления линии проймы: 

точки 2  

точки 3

точки 4

П6 - 2

2 - 3

Га- 4

У г В Д  
0 , 1  я5я6-
-  0,5 (по
стоянно)

0 ,2 -Шпр(Р) -
-  0,3 (по
стоянно)

По чертежу 
Тоже

0,2-16 -  0,3 =
= 2,9 I

104



Продолжение табл. 4.10

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

О трезок, определяющий 
п ол ож ен и е боковой л и н и и  
на уровне глубины проймы

г4г9 ■^мр(р) -  Г\Г2 1 6 -3 ,2  = 
= 1 2 , 8

О трезок, определяющий 
пол ож ен и е верхней точки 
боковой линии

Г9Г10 (Г2Г21) По чертежу

Ширина полочки по 
линии бедер

Б,Б< Сб + Я б -  
- б б 2

54 + 5 -2 4 ,1  =  
= 34,9

О трезок, определяющий 
величину прилегания по 
боковой линии

Г4 Г41 (Т2Т21) 
(на спинке)

2 , 8

Радиус из точки Я3 для 
расчета спуска линии низа

Я3 Я0 2/ г  Q 2/ 3-54 =  36

Радиус из точки А’50 Ai0Hs Л 5 0 Я 5 = А50Н0 Радиус по 
чертежу

Боковой карман Т5К 0,5 • ТЬБЬ (или 
по модели)

0,5-20,2 = 10,1

Длина входа в карман и ширина клапана зависят от модели. Нагруд
ную вытачку переносят на линию проймы. Из точки Г6 проводят пря
мую параллельно наклонной линии низа Н0 Н} и на пересечении с 
проймой ставят точку С. Радиусом Г6С проводят вверх дугу до пересе
чения с раствором вытачки и ставят точки Р н  Pt. На дуге отточки С 
вверх откладывают расстояние РР{ и ставят точку С|. Из точки С, про
водят вверх дугу радиусом СЯ5, на которой отмечают расчетную ши
рину плечевой линии и ставят точку Я51

Длина плечевой линии А5П5\ Ш п(Р)) 15

Точки Г6  и С) соединяют прямой линией и получают величину раст
вора вытачки на линии проймы.
Через точки С, и Я5, оформляют новую линию проймы одинаковой 
Формы с первоначальной

.^Убина горловины а 5а 7 По модели 1 0

Отрезок биссектрисы угла А 7 А9 1 ,2 A sA7-  
-  1 (по
стоянно)

1,2-10 -  1 = 4

Положение точек Л50 и # 6 определяется, как в предыдущих расчетах.
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Окончание табл. 4.10

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина борта и положе
ние верхней петли

По модели

Построение воротника типа шаль

Высота стойки — отклады
вают на продолжении 
плечевой линии

АЬВ (^ 1^ 2 ) 2,5

Отрезок длины воротни
ка — на продолжении 
линии перегиба лацкана 
откладывают длину 
горловины спинки

ВВ, АЛ, + 0,5 (по
стоянно)

7,6 + 0,5 =8,1

Отрезок, определяющий 
положение воротника 
относительно горлови
ны, — радиусом ЛВ{ влево 
проводят дугу, на которой 
откладывают величину 
отрезка

в , в 2 2,5 В3В4 2,5-2,5 = 6,3

Отрезок, определяющий 
величину подъема сере
дины воротника, — на 
перпендикуляре к каса
тельной из точки В2 к ли
нии горловины

в 2в 3 0,5 ■ В3В4 0,5 2,5= 1,3

Высота стойки в , в , — 2,5

Ширина отлета воротника в 4в 5 1,5 ■ В3В4 1,5-2,5 = 3, 8

4.4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВАМИ 
ПОКРОЯ РЕГЛАН И С ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ РУКАВАМИ

4.4.1. Изделия с рукавом покроя реглан

Чертежи конструкций (рис. 4.Ю, 4. II) и расчеты (табл. 4.И) 
выполнены для женского пальто прямого силуэта с рукавом по- 
кроя реглан классической формы для размера 164— 100— 108. 

Ниже приведены значения размерных признаков (см):
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Сш -  18,5 Шл -  17,5 Оп -  31 Шс -  18,5
Crit -  50 ZZ/rll -  20,5 Д тсц -  42,5 Д , -  90 
Ст -  40 Шп -  13,5 Д.,, -  28 
Сб -  54 Д рук -  60
Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та

лии и бедер произвольные и зависят от вида изделия, силуэтной 
формы и направления моды:

Яг= 9; Ят в расчете не участвует; Яб= 7.

4. ю. Чертеж основы конструкции женского пальто (спинка) 
с рукавом покроя реглан
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4 11. Чертеж основы конструкции женского пальто (полочка) 
с рукавом покроя реглан



Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Яшс= 0,2 Яг, Яшг= 0,1ЯГ, Яшпр= 0,7ЯГ.
Ширину проймы без прибавки («чистую») Шпр{ч) рассчитыва

ют по формуле
ДАпр(ч)= 0 ,3 6 0 п= 0,36-31 = 11,1.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

ZZ/C(P) = 18,5 + 1,8 = 20,3 
^пол(р)= 20,5 + 0,9 = 21,4 
Ш„т  = 11,1 + 6 , 3 =  17,4 

50,1 + 9 = 59,1
Таблица 4.11

Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто 
с рукавом покроя реглан

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки *

Длина изделия НА <Д„) 90

Ширина горловины АА, / з * Сш + Пш р, 
где Пшр =
= 0,2 /7Г

'/з-18,5+1,8 = 
= 8

Уровень глубины горлови
ны

а ,а 2 ' /УАА\ '/з - 8  = 2,7

Уровеньлинии талии А» г ДгсН + Ате, 
где Пт  = 
= 0,1 -А

42,5  + 0,9 = 
= 43,4

Уровеньлопаток Ао\У 0,4-у4о| Т 0 ,4 -4 3 ,4 =  17,3

^Ровеньлинии бедер ТБ Vs- Q V s-54 = 20,2

_ |^ № н а  спинки Aq ,а 20,3

Как ^ остР°ение базовой основы спинки и полочки остается без изменения, 
лРедыдуишх расчетах.
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Продолжение табл. 4.1]

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровень плечевой линии 
относительно линии талии

ТП 777= ТА2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
спуск точки Я

ПП2 ЯЯ2= 1 1 (постоянно)

Перпендикуляр из точки
я 2

а д Я2 Я, = 3 3 (постоянно)

Ширина плечевой линии ш п(Р) А2 П\ -  
-Вы т.(П ос.)- 

-О с. 
(положитель
ная), где А2 П\ 
измеряют по 

чертежу; 
Выт.(Пос.) = 
= 0,8 + Ос.;

Ос. =
= 0,5 (Ше -  

-Ш Л)

1 6 - 1 ,3 - 0 ,5  = 
=14,2

0,8+ 0,5 =1,3

0 ,5 (18 ,5 -  
-17,5) =+0,5

Раствор плечевой вытачки в в х Выт.(Пос.) + 
+ Ос. (по

ложительная)

1,3 + 0 ,5= 1 , 8

Глубина линии проймы П2 г\ 0,45 • Опв +
+ Яспр, где 

ЯСПр = 0,5 • Яг

0,45-41 +
+ 0,5-9 = 22,9

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки для оформления 
линии проймы

У.Я3 о,4 - а д 0,4-22,9 = 9,2

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения с 
окатом рукава

ГхПз, 0 ,5 Я 2 Г, 0,5-22,9 = 11,5

Отрезок биссектрисы угла 
в точке Г,

Г \ - 1 '/гШ пр(р)

5 
^

IITfГ""<

Отрезок проймы для по
строения боковой линии

Г\Г2 0 ,2 -Я/пр(р)(или 
по модели)

0,2-17,4 = 8,7
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Продолжение табл. 4.11

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина по линии бедер б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. =

_ С(5 + # 6  

2

с г„ + я г 
2

2 9+  1 = 30 
54 + 7 

2

50 + 9 . -  2

Отрезок горловины, опре
деляющий вершину линии 
оката задней части рукава 
реглан (проймы спинки)

а2Л 21 На линии 
горловины

2,5 (или по 
модели)

Отрезок на пересечении 
касательной к линии 
проймы с вертикалью аГ\

^21^32 На
касательной 

к линии  
проймы

По чертежу

Отрезок посередине 
расстояния Л2 )Яз2

А2 1 ~  5 X/ l '  Л2 \Пу2 То же

Прогиб линии проймы 
(оката рукава реглан)

5 - 6 — 2,5 (или по 
модели)

Через точки А1и 6 , Пп , 1, Г2 оформляют линию проймы

Построение задней части рукава реглан

Для исключения влажно-тепловой обработки (ВТО) (сутюживания 
или оттягивания) находят положение условной линии сгиба задней 
части рукава, которая проходит через точки Я3, и А — середину шири
ны проймы независимо от расположения боковой линии

Ширина рукава под прой
мой — через точку Г2 про
водят перпендикуляр к ли
нии сгиба, на которой 
откладывают ширину 
Рукава

Г2 Р= Г2 РХ 0,5 ■ ///р^р), где
^рук(р) ~ 

=0,5 ( 0 П + Яр); 
Яр= Я,.+ 3 (ми

нимальная)

0,5-21,5= 10,7 
0,5(31 + 12) = 
= 21,5 
9 + 3 =  12

Через полученные точки Ри Р, проводят прямые, параллельные ли- 
^иисгиба

Длина рукава — из точки 
| проводят перпенди- 

^ ЛяР к внешней средней 
нии рукава и ставят 

0ТЧКУ # 11 , от которой 
■^^Дывают длину рукава

Пи С (Лрук) 60
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Продолжение табл. 4 .1]

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Р2

ГгРг 0,5 - ZZ/пр<р> 0,5-17,4 = 8,7

Точка Р3 — из точки Р2 

вверх проводят перпенди
куляр до пересечения с 
дугой из точки Я31

Я3 1 / 3  = Я3 1Г2 Радиус по 
чертежу

Через точку Р3 параллельно прямой РР\ проводят линию высоты оката 
рукава и на пересечении с внутренней средней линией рукава ставят 
точку / 4

Отрезок, определяющий 
положение точки Р5, — 
откладывают впраю от 
точки РА

Р<РЬ 0,5-Zffnp(p) 0,5-17,4 = 8,7

Отрезок на биссектрисе уг
ла из точки Р5

Р ь~ 7 Г\— 1 4,3

Линию оката рукава оформляют через точки Аъ 6 , 7, Я4

Уровеньлинии локтя на 
рукаве

П2]Л П3\ Л -  Я з.Т\ Радиус по 
чертежу

Ширина рукава по линии 
низа — на перпендикуляре 
к прямой /7,,С в точке С

с0с2 =
=С0 С3

0,5 • Zffpy,̂ ,,) 0 ,5 1 8  = 9

Из точки У, проводят перпендикуляр к плечевой линии и откладывают 
раствор вытачки, составляющий в сумме 1,8 см (по 0,9 см с каждой 
стороны от прямой линии).
Поднимают каждую сторону вытачки на ' / 4 раствора (по 0,45 см). 
Раствор вытачки закрывают на чертеже рукава и переводят в линию 
проймы. Точку Я) опускают по линии проймы и оформляют верхнюю 
и плечевую линии плавными лекальными кривыми

Отрезок, определяющий 
понижение точки Я, в 
положение Я0

А2П0 7Я0= ТА2 Радиус по 
чертежу

Построение полочки

На линии полузаноса (вертикали из точки а,) отмечают уровни 
глубины проймы, линии талии, бедер и низа (с чертежа спинки)



Продолжение табл. 4.11

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ш ирина полочки а,о2 ( ̂ Люл(р)) 21,4

Ш ирина горловины U\Aa (АА,) 8

Отрезок, определяющий 
центр груди на уровне 
линии проймы

r j s 0,5 • ШгП (по 
измерению)

0,5-20,5= 10,2

Отрезок, определяющий 
положение точки Я4

г ,я 4 Я2 Г| -  1 (по
стоянно)

22,9-1 = 
= 21,9

Радиус для определения 
положения точки Я5 — на 
дуге радиуса Г4ПА (для из
делия с застежкой сверху)

Я)Я5 По чертежу 5 (постоянно)

Высшая балансовая точка 
на горловине

As Т Л  = Г3Я5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди As Гб Дн + 0,1 -Яг 28 + 0,1-9 = 
= 28,9

Длина плечевой линии — 
на дуге радиуса Г6А5

TlsAk (Шт ) 14,2

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения АьГу 0,5 • ЯгП (по 
измерению)

0,5-28 = 14

Величина раствора (Ztfrn ~Шгд  + 
+ 0,1-Яг

(20,5-17,5) + 
+ 0,1-9 = 3,9

Допуск при проверке на чертеже расстояния Г7 ГЙ составляет ± 0,3 см

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
^чки Я6

Г*п6 х/у Г АЩ ‘/з 21,9 = 7,3

^Резки, определяющие 
сложение следующих до- 

оА?*Ительных точек для 
Томления линии проймы:

_^очки 2 П6— 2 ' / г П 5П6 По чертежу



1

Продолжение табл. 4.1]

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

точки 3 2 - 3 0 , 1 ' В Д -  
-  0,5 (по
стоянно)

По чертежу

точки 4 Га- 4 0,2 • Шпр(р) -  
-  0,3 (по
стоянно)

0,2 -17,4 - 0 ,3  = 
= 3,1

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
на уровне глубины проймы

Г4 Г9 ®пр(р) -  Г\Гг 1 7 ,4 - 8 ,7  = 8,7

Ширина полочки по ли
нии бедер

Б, Б, Г}ГЧ ± Вел. 30,1 + 1 = 31 , 1

Глубина горловины для из
делий с застежкой доверху

А5Ау 0,45 • Сш + 
+Днр(0,2 ПТ)

0 ,4 5 -1 8 ,5  +  
+  2-9 = 10,1

Отрезок биссектрисы угла 
в точке А-;

А7А9 х/ 2 -А^А1 -  
-  1 (по
стоянно)

'/г  10,1-1 = 4

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка АА2 +
+ А̂ АдАх

Сш + 2 ■ Пшр 18,5 + 2 - 1 , 8  = 
= 22,1

Допуск при проверке на чертеже длины горловины составляет ± 0,5 см

Радиус из точки Н} для 
расчета спуска линии низа

2/ у  Q 7 , - 5 4  = 36

Радиус из точки А*п ^50^5 ^50^5 = ^50 Но Радиус по 
чертежу

Для построения отрезной части линии проймы и рукава нагрудную 
вытачку переносят в линию горловины

Отрезок, определяющий 
положение точки у4 9 1, — 
точки Гь и А9 соединяют 
прямой линией и радиусом 
Г6Л9 влево проводят дугу

А(,Ад 1 А^Ад\ -  А$А$ По чертежу

Вторая сторона вытачки — 
точки Г6 и Ад, соединяют 
прямой линией

Г6̂ 91 X чС II <£-
> То же

* Положение точки As0 определяется, как в предыдущих расчетах.
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Продолжение табл. 4.11

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок горловины А(А>\ По модели 3 ,5

Отрезок, определяющий 
положение точки 8 , — 
откладывают на прямой 
линии через точки П6 и А61

П6 - 8 '/г'ПбАб \ По чертежу

Отрезок на перпендикуля
ре из точки 8

8 - 9 По модели 1,5

Линию проймы оформляют через точки А6h 9, Я6, 4, Г9

Построение передней части рукава реглан

Для построения рукава на полочке находят положение условной 
линии сгиба

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек на вертикальной 
и горизонтальной линиях 
проймы: 

точки Я7

точки Г10

г4пу
Г4 Г№

Г\ Я3| (на
спинке)
7,-^пр(р,

11,5  

‘/8-17,4 = 2,2

Через точки Я7 и Г10 проводят условную линию сгиба рукава

Ширина рукава под прой
мой — откладывают на пер
пендикуляре из точки Г[0 
к Условной линии сгиба

гпо -
=Г|юО,

0,5  • Ш руХ(р) 0 , 5 - 2 1 , 5 =  10,7

Через точки О и О, проводят прямые параллельно линии сгиба рукава 
Для определения положения внешней и внутренний линий рукава

^Резок, определяющий 
^ о ж е н и е  точки 0 2

Г\0 @ 2 0 ,5  • Ш„ р(р) 0 , 5 -1 7 ,4  =  8,7

^очка 0 3 — из точки 0 2 

Рх проводят перпенди- 
ча,Яр’ На котором отме- 

[^ т т о ч к у  0 }

Я 7О3 = Я 7/9 Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4.11

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 4, — 
через точку 0 3 проводят 
прямую, параллельную 
линии 0 0 ) до пересече
ния с внутренней линией 
рукава, и ставят точку 0 4

03 04 О3 О4 = О 2 0, По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 5

0405 0,5 • /Я пр(р) 0,5 -17,4 = 8,7

Отрезок, определяющий 
положение точки Я8, — 
откладывают на перпен
дикуляре из точки 0 5

0 5 Я8 (У4Я 5) 7,3

Отрезок, определяющий 
положение точки 1 2 , — 
откладывают на биссек
трисе из точки 0 5

0 5 - 1 2 ( Л  — 4) 3,1

Отрезок, определяющий 
положение точки 1 0 , — 
откладывают на прямой, 
проходящей через точки 
Щ и -̂ 61

ОТt? УгЯИв, По чертежу

Прогиб линии оката рука
ва — на перпендикуляре 
к линии n sAf,| в точке 1 0

1 0 - 1 1 ( 8 - 9 ) 1,5

Линию оката рукава оформляют через точки А61, И , Я8, 12, 0 4

Длина внутренней линии 
рукава — откладывают 
длину внутренней линии 
задней части рукава

0 4 Л/, 0 4 Л/, = Л  с , По чертежу

Из точки Я5 проводят перпендикуляр к верхней линии рукава и ставят 
точку Я50

Для построения линии низа через точку М, проводят перпендикуляр 
к прямой 0 ,Л/,

Ширина рукава по линии 
низа

Л/0 М2 = 
=М0 М,

0,5 • ШрУ1С(н) 0,5-18 = 9



Окончание табл. 4.11

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная ([юр- 
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

О трезок, о п р ед ел я ю щ и й  
величину спуска точки П5 

по базов ой  л и н и и  пройм ы

#5^51 (/7,/70)
(на спинке)

По чертежу

У р ов ен ьл и н и и  локтя МоД (С0 Л ) 
(на спинке)

То же

Разница в длине отрезков П5 ]0 6 и П0 Р0  передней и задней частей 
рукава реглан определяет величину посадки на отрезке /75 ,0 6. 
Положение прорезного кармана, листочка, его длина и ширина за
висят от модели

4.4.2. Изделия с цельнокроеными рукавами 
и ластовицей, переходящей в рукав

Чертежи конструкций (рис. 4.12, 4.13) и расчеты (табл. 4.12) 
выполнены на примере женского пальто прямого силуэта для раз
мера 164—100— 108.

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш ~  18,5 
Сг„ -  50 
Ст — 40 
Q  — 54

-  18,5

ШТП -  20,5 
Шп -  13,5

Друк — 60
Оп -3 1

Д ки  — 42,5 
Вгп — 28 
Шс -  18,5 
Д , -  90

Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та
лии и бедер даны произвольные, в зависимости от вида изделия, 
силуэтной формы и направления моды:

Пг = 10; Ят не участвует в расчете; Я6 = 9.

Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди
С-Чедующее:

Яшс= 0,2Яг, Яшг= 0,1ЯГ, Яшпр = 0,7ЯГ.

Ширину проймы без прибавки («чистую») ШпЫч) рассчитыва- 
Ют по формуле

Шпр(ч)= 0,36-Оп = 0,36-31 = 11,1.
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Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) = 18,5 + 2 = 20,5 
Ж ПОЛ(Р)=20,5 + 1=21,5 
Шпр(р) = 11,1 + 7 = 18,1 

50,1 + 10 = 60,1

Рис. 4.12. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
(спинка) с цельнокроеными рукавами и ластовицей, п е р е х о д я щ е й

в рукав



и с- 4 .1 3 . Ч ер теж  к о н ст р у к ц и и  ж ен ск о г о  пальто п р я м о го  си л у эт а  
(п о л о ч к а ) с  ц е л ь н о к р о ен ы м и  рук авам и и  л а ст о в и ц ей , 

п е р е х о д я щ ей  в рукав
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Т а б л  и ц а  4.12
Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто прямого 
силуэта с цельнокроеными рукавами и ластовицей, переходящей в рукав

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки *

Длина изделия НА < Д и) 90

Ш ирина горловины АА) / 3 * '̂:и ЯШр, 
где Яшр =

=  0,2 • Яг

‘/ з - 18,5 +2 = 
= 8,2

Глубина горловины А\А2 У у М У з -  8,2 = 2,7

Уровень линии талии Д ) |  Т ДтсП ■*" Я дтс, 
где Ялтс =
=0,1 яг

4 2 ,5+  1 =  

= 43,5

Уровень лопаток Ао\У 0,4 -A o J 0 ,4 -43 ,5=  17,4

Уровень линии бедер ТБ 3/ r  Q V s -54 = 20,2

Ширина спинки A ) (Шф)) 20,5

Уровень плечевой линии 
относительно линии талии

тп тп= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
спуск точки П

пп2 — 1 (постоянно)

Перпендикуляр из точки Я2 Я2Я, — 3 (постоянно)

Ширина плеча в готовом 
виде

А 2Я , -  
-Вы т.(П ос.) -  

- О с .  
(положитель
ная), где Л2Я| 
измеряют по 

чертежу; 
Выт.(Пос.) =  

=  0,8 ± Ос.; 
Ос. =  0,5(Д7С-  

~ШТ)

16,0 - 0,8 - 0= 
=  15,2

0,8 +  0 =  0,8

0 ,5 (1 8 ,5 -  
-18 ,5 ) = 0

Глубина линии проймы П2Г, 0,45 ■ О пв +  

+Яспр, где
Опв =  о „  +
+  10 (по
стоянно); 

Яспр = 0 ,5-Я г

0,45-31 + Ю + 
+ 0,5 -10= 23 ,4

* Построение базовой основы спинки и полочки остается без и з м е н е н и я -
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Продолжение табл. 4.12

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Я3,

Л Я 31 0,5 П2Г{ 0 ,5 -2 3 ,4  = 
= 11,7

Отрезок проймы для по
строения боковой линии

Г,Гг 0,5 • ZZ/np̂ p) 0 ,5-18,1 = 9

Ширина по линии бедер б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. =

с6 + я6 
2

сг„ + яг 
2

2 9 ,5 +  1,5 = 31 

54 + 9 
2

50 + 10 
2

= +1,5

Построение рукава, цельнокроенного со спинкой

Отрезок, определяющий 
положение точки Г0

г . Го ( № ) 11,7

Условную линию сгиба рукава проводят через точки Ян и Г0 (под уг
лом 45°) для исключения оттягивания или сутюживания по внешнему 
и внутреннему срезам детали рукава

Ширина рукава под 
проймой

Р̂УК(Р) ( Оп + Яр), 
где Яр = Яг + 

+ 3 (мини
мальная)

0,5-31 + 10 + 
+ 3 = 22

Ширина рукава — через 
точку Г0 проводят перпен
дикуляр к линии сгиба ру
кава

Г0Р = Г0Р, 0,5 • Д/рук(р) 0 ,5 -22  = 11

Через полученные точки Я и />, проводят линии, параллельные линии 
сгиба рукава, определяющие направление внешней и внутренней ли- 

Цельнокроеного рукава

Длина рукава — отклады- 
^ Ют по внешней линии от 
J”4101 Я,, (пересечение пер- 

®Ндикуляра из точки Я, и 
^ ч н е й  линии рукава)

я„с СДрук) 60

^ езок, определяющий 
ЧИ^ Подреза для прита- 

ластовицы

Л Л. о.ья/„р(р, 0,1-18,1 = 1,8
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Продолжение табл. 4.12

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Линия подреза по боковому срезу — точки Ги и Т, соединяют прямой

Уровеньлинии локтя на 
рукаве

ПМЛ П ^Л  = Я3, Г, Радиус по 
чертежу

Ширина рукава по линии 
низа — откладывают на 
прямой, перпендикуляр
ной линии /7ц С

CqCj = QC3 0>5 • /̂/рукДн) 0,5 -17 = 8,5

Линия подреза на рука
ве — точки С3 и Р\ соеди
няют прямой и на пересе
чении с линией локтя 
ставят точку Л,, которую 
соединяют с точкой Ги

Л2ги По чертежу

Раствор плечевой вытач
ки — из точки У, проводят 
прямую линию перпен
дикулярно плечевой ли
нии и ставят точку В, от 
которой влево отклады
вают раствор вытачки

в в { Выт.(Пос.) + 
+ (^ .(п о 

ложительная)
О ОО + о II

1___
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
i

.
Для окончательного оформления плечевой линии точку В поднимают 
на ' / 4 величины раствора вытачки (0,2 см) и радиусом ( В0В + 0,2) от 
точки В0 уравнивают стороны вытачки

Радиус — для определе ТП0 ТПй = ТА, Радиус по
ния положения точки Па чертежу

Плечевую линию спинки и верхнюю линию рукава оформляют плав
ной лекальной кривой через точку /70

Построение полочки

На линии полузаноса (вертикали из точки а ,) отмечают уровни линии 
глубины проймы, талии, бедер и низа (с чертежа спинки)

Ширина полочки а ,а2 (Шп ол(р>) 2 1 ,5 ___

Ш ирина горловины а,А4 (А4.) 8,2
(с чертежа

спинки) ____-

122



Продолжение табл. 4.12

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Центр груди — на уровне 
линии проймы

г<г5 0,5 Шг„ (по 
измерению)

0 ,5 -20 ,5=  10,2

Отрезок, определяющий 
положение точки П4

ГАП< П2Г, - 1  (по
стоянно)

2 3 ,4 -1 = 2 2 ,4

Радиус для определения 
положения точки Я5 — на 
дуге радиуса ГАПА (для из
делия с застежкой довер
ху)

ПАП5 5 (постоянно)

Высшая балансовая точка 
на горловине

А% £ м и £ Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди а 5г6 Бгц + 0,1 Д . 28 + 1 = 2 9

Длина плечевой линии — 
радиусом Г(уА$ влево про
водят дугу до пересечения 
с дугой радиуса П Ж

пж №<Р>) 15,2

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения а 5г7 0,5 • Вг„ (по 
измерению)

0,5-28 = 14

Величина раствора ГуГг (Шги -Ш Т\) +
+ 0,1 - д

(20,5-18,5) + 
+ 1 = 3

Допуск при проверке на чертеже расстояния Г7Г% составляет ± 0,3 см

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
па уровне глубины проймы

Г<Г9 В1Пр(р) -  Г\Г2 1 8 ,1 - 9  = 9,1

Ширина полочки по ли
нии бедер

Б3Б< ГуГ9 ± Вел. 30,6 + 1,5 = 
= 32,1

1лУбина горловины а ж 0,45 ■ Сш+  /7шр, 
где

Аир=  0,2 • А

0,45-18,5 + 
+ 2 = 10,3

точку А7 проводят перпендикуляр к линии А ^  до пересечения с 
полузаноса в точке Л8

Йм3К07 ИССеЮРИСЫ УГЛЗ
а 7а9 0,5 -А$А7 — 

-  1 (по
стоянно)

0,5 10,3 -  1= 
= 4,2
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Продолжение табл. 4.12

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Линию горловины оформляют плавной лекальной кривой через точки 
А$, Л9, Ag

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка+ полочка а а 2 +
+ А$А9А$

Сш + 2 • /7Шр 18,5 + 2-2 =  
= 22,5

Допуск при проверке на черт 

Величина радиуса из точки
н ,

еже длины г< 

Н}Н0

щювины состав! 

2/ з - Q

пет ± 0 ,5  см 

2/з ■ 54 = 36

Точка Л50 располагается на 
пересечении вертикали из 
центра груди с дугой ASA6

^50 Л50Я5 = Â qHq Радиус по 
чертежу

На пересечении вертикали из центра груди с прямой Н0Н5 ставят точку 
Н6, из которой проводят горизонтальную прямую понижения линии 
низа

Построение рукава, цельнокроенного с полочкой

Для построения рукава определяют положение условной линии сгиба

Отрезок, определяющий 
положение точки Я7, — от
мечают на вертикальной 
линии проймы

г< л 7 (Л/73,) 11,7

Отрезок на горизонталь
ной линии проймы

Г*Г\ о 3/ 8'^пр(р) Уа-18 ,1= 6 ,7

Ширина рукава под прой
мой — из точки Г,0 прово
дят перпендикуляр к ли
нии сгиба

/ .0 0  = 
= Г1001

• ZZ/pyK(p) 0,5-22 = 11

Через полученные точки проводят прямые параллельно линии сгиба 
рукава

Отрезок, определяющий 
точку подреза на линии 
проймы для притачивания 
ластовицы

Г4Г41 ОД-^прф) 0,1 -18,1 = I.8
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Продолжение табл. 4.12

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Точки Г4| и Т4 соединяют прямой линией и получают линию для 
притачивания ластовицы по боковому срезу

Уровеньлинии локтя на 
рукаве полочки (на рис. 
4*13 показано пунктиром)

г41Д ( ГиЛ ,) 
(на спинке)

По чертежу

Длина рукава по нижнему 
срезу на спинке — откла
дывают от точки Д

дм , (Л ,С {) То же

Ширина рукава — откла
дывают на линии низа

мйм2 =
= М0М3

0,5 • Д /рук.(„, 0 ,5-17 = 8,5

Из точки Я5 проводят перпендикуляр к верхней линии рукава и ставят 
точку Я 51

Длины рукава по верхней 
средней линии на спинке 
и полочке должны совпа
дать

П51М  = 
-П \\С

(Друк) 60

Допуск при проверке на чертеже длины рукава составляет ± I см

Линия подреза для прита
чивания ластовицы на ру
каве — точки Мъ и О, соеди
няют прямой и на пересе
чении с линией локтя ста
вят точкуД и которую 
соединяют с точкой Г41

Я5Я50 (Я ,Я 0) 
(на спинке)

По чертежу

На условной линии проймы опускают точку Я5 и оформляют плавной 
_линией верхний и плечевой срезы рукава

Построение ластовицы, переходящей в рукав

Отрезки, определяющие 
Положение точек вершин 
передней и задней линий 
ластовицы: 
тъчки К, 
т°чки к 2

кк,
кк2

( Г М  
(на полочке) 

(Ги Г2)
(на спинке)

7,3

7,2



Окончание табл. 4.12

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высота ластовицы для при
тачивания по боковым сре
зам на спинке и полочке

Щ (Г2Т2 или Г9ТА) По чертежу

Уровень линии локтя К\Ка (Г4\Д\)
(на полочке)

То же

Длина подреза ластовицы К2К, (ГиЛ 2) 
(на спинке)

»

Отрезок, определяющий 
ширину участка линии ни
за рукава спинки

С3С4 (М3МА) 
(на полочке)

»

Длина ластовицы, 
переходящей в рукав, — 
откладывают на вертикали 
отточки К4

к^ш (JJ С0)
(на спинке)

»

Отрезки, определяющие 
ширину ластовицы по

ш ш х (Л/3Л/4)
(на полочке)

»

линии низа шш2 (С3С4) 
(на спинке!)

»

Переднюю и заднюю линии ластовицы, переходящей в рукав, оформ
ляют плавными линиями, как показано на рис. 4.13

4.4.3. Изделия с цельнокроеными рукавами 
без ластовицы

Чертеж конструкции (рис. 4.14) и расчеты (табл. 4.13) выпол
нены на примере женского платья прямого силуэта для размера 
1 6 4 - 8 8 -9 6 .

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш -  17,5 ШЛ -  16 0 „ -  28 Шс -  16,5
Cri, — 44 ШгП — 17,5 Дгси — 41 Д . -  90
Ст -  35 Ш„ -  12 Вм  -  25
С6 — 48 Д рук — 18
Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та

лии и бедер даны произвольно, в зависимости от вида и з д е л и я ,  
силуэтной формы и направления моды:

П г = 8; Ят не участвует в расчете; П6  = 6.
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Рис. 4.14. Чертеж конструкции женского платья прямого силуэта 
с цельнокроеными рукавами



Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Пшс= 0,2Я г, Я шг =0,1 Яг, Я шпр= 0,7ЯГ.

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») Ш ир(ч) рассчитыва
ют по формуле

Шпр(ч)= 0 ,36-0 П = 0,36-28 = 10.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) = 16,5+ 1 ,6=  18,1 
Шп ол(р)= 17,5+ 0,8 =18,3 
Ш пр(р) = 10 + 5,6 = 15,6 

44,0 + 8 = 52
Т а б л и ц а  4.13

Расчеты для построения чертежа конструкции женского платья 
прямого силуэта с цельнокроеными рукавами

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки *

Длина изделия НА СДи) 90

Ширина горловины АА, /з* С,„ + Яш р, 
где

Яшр = 0 ,2 -Я г

' / у  17,5+ 1,6 = 
= 7,4

Уровень глубины горло
вины

AtA2 >/, АЛ, Уз-7,4 = 2,5

Уровень линии талии Л>\Т ЛсП + Ддтс> 
где

Ялтс = 0,1 -я г

4 1 + 0 ,8  = 
= 41,8

Уровень лопаток Ао ,У 0 ,4 -Ао, Т 0 ,4 -4 1 ,8 =  16,8

Уровень линии бедер ТБ Vs- Q 3/ 8‘ 48 = 18

Отрезок, определяющий 
положение точки Я  для 
оформления плечевой 
линии

ТП тп= та2 Радиус по 
чертежу

* Расчет и построение базовой основы спинки и полочки остаются без изме 
нения, как в предыдущих расчетах.
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Продолжение табл. 4.13

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
величину спуска точки П

ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок перпендикуляра в 
точке П2 к прямой аГх

П2 П\ — 3 (постоянно)

Расстояние А2 П\ измеряют по чертежу

Глубина линии проймы П2 Г{ 0,45- Опв +
+ Hcnpi где 

Яспр = 0 ,5 -Я г;
о т = о „  +
+ 10 (по
стоянно)

0,45-38 +
+ 0,5-8 = 21,1

2 8 + 1 0  = 3 8

Отрезок, определяющий 
положение боковой ли
нии, — на линии проймы

r j 2 0 ,5 -ДАпр(р) 0,5-15,6 = 7,8

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. =

Сб + Я 6 
2

Сг1| + Я  г 
2

25,5+  1 = 2 6 ,5

48 + 6 
2

44 + 8 
" 2 =+1

Длина рукава — отклады
вают на продолжении пле
чевой линии от точки Я,

П\Р (Л ук) 18

Линию низа рукава проводят из точки Р  перпендикулярно внешней 
средней линии рукава

Ширина рукава внизу — 
определяется перпендику
лярной прямой из ТОЧКИ Г] 
к линии низа или по 
Модели

р р х (П2 г {) 21,1

боковую линию спинки оформляют плавной кривой через точку Р, (по 
^Дели)
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Продолжение табл. 4.13

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Раствор плечевой вытачки ВВ, Выт.(Пос.) + 
+ Ос.(поло- 
жительная), 

где
Выт.(Пос.) = 

=0,8 • Ос.;
Ос. =

= 0,5 (Шс-  
-Ш л)

1 + 0,2 = 1,2

0,8 + 0,2 = 1

0,5(16,5 -  
-  16) = + 0,2

Точку В  поднимают по линии вьггачки на '/4 се суммарного раствора — 
0,3 см и уравнивают стороны радиусом от центра вытачки. Через полу
ченные точки окончательно оформляют плечевую линию

Построение полочки

Уровни линий глубины проймы, талии, бедер и низа отмечают на вер
тикальной линии полузаноса из точки а, (с чертежа спинки)

Ш ирина полочки — откла
дывают на верхней гори
зонтали

fl,a2 (Ш„ол(р)) 18,3

Ширина горловины для 
изделия с застежкой д о 
верху — откладывают на 
верхней горизонтали

а 1Ал (ААХ) 7,4

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на уровне 
линии проймы

ГАГ5 0,5 ■ Шм  (по 
измерению)

0 ,5 -1 7 ,5 = 8 ,7

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я*

г 4 п 4 П2Г} -  
-1  (по

стоянно)

21,1 -  1 = 20,1

Отрезок, определяющий 
положение конечной 
точки Пь плечевой линии 
для изделия с застежкой 
доверху, — на пересечении 
с дугой радиуса Г4 Л4

П4 п % 5 (постоянно)

Высшая балансовая точка 
на горловине полочки — 
на пересечении дуги ради
уса Т}А5 с  вертикалью из 
точки Л4

ТуА$ = Т} П5 Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4.13

• Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровень высоты груди 
(длина правой стороны 
верхней вытачки)

а 5 г 6 в г„ + 0,1 •Яг 25+ 0,1-8 = 
= 25,8

Ширина плеча расчетная — 
отрезок А2 П, измеряют по 
чертежу спинки

П$Ав А2 П\ -  
-Выт.(Пос.)~ 
-  Ос. (поло
жительная)

14,5-1-0,2 = 
= 13,3

Радиусом Г(/15 влево проводят дугу до пересечения с дугой радиуса Я5Д  
и отмечают положение точки Д  — вершины левой стороны верхней 
вытачки

Контрольным замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения АЬГ7 0,5 Вг1, (по 
измерению)

0,5-25= 12,5

Величина раствора ГтГз (ШЛ 1  -Ш л ) + 
+ 0,1-Д.

(17,5-16) + 
+ 0,1-8 = 2,3

Допуск при проверке на чертеже расстояния Г7 Г% составляет + 0,3 см

Отрезок, определяющий 
положение вершины боко
вой линии на уровне глу
бины проймы

г*г9 0,5 Шпр(р) 0,5-15,6 = 7,8

Ширина полочки по 
линии бедер

БгБ< Г3Г9 ± Вел. 26,1 + 1=27,1

Глубина горловины — на 
вертикали из точки А5

а %а 7 0,45 ■ Сш + 
+ Я шр, где 

ЯШр = 0,2-Яг

0,45-17,6 +
+ 0,2-8 = 9,4

Из точки А-/ проводят перпендикуляр к линии полузаноса и ставят 
точку Ан

>|*резок биссектрисы угла 
чз точки А7

A jA9 0,5 -А5А7-  
-1 (по

стоянно)

1!1о\ r-~ 
•о 

гп 
© 

II

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка АА2 +
+ A$AgAg

Сш + 2 • Яшр 17,5 + 2-1,6= 
= 20,7

~Ьпуск при проверке на чертеже длины горловины составляет ± 0,5 см
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Окончание табл. 4.]_

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Н0

HjHq 2/з  • Q 2/ 3 ■ 48 = 32

Точка, располагающаяся 
на пересечении вертикали 
из центра груди с дугой

Л50 ГЖ о^-^АЖ

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение точки
#5

AsoH$ А̂ ()Н$ = А5 0Н0 Радиус по 
чертежу

Точки / / 5 и Н0 соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку # 6, из которой проводят горизон
тальную прямую понижения линии низа

Отрезок, определяющий 
положение точки Г10, — 
откладывают по боковой 
линии отточки Г9 вниз

(Л /о )
(на спинке)

По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки С1; — 
через точки Г4  и Г10 прово
дят прямую линию и отме
чают длину рукава по внут
ренней средней линии 
рукава

Л  С, (ЛЛ)
(на спинке)

То же

Из точки С, перпендикулярно прямой ГАС\ проводят линию низа 
рукава

Ширина рукава по линии 
низа

с, с (Р\Р)
(на спинке)

21,1

Отрезок, определяющий 
положение точки Лб1, — 
откладывают от получен
ной точки С длину рукава 
до пересечения с дугой 
А5А6

СЛ, А2Р -  ВВ\ 
(на спинке)

31,3 -  1,2 = 
= 30,1

Длина правой стороны нагрудной вытачки — точки А61 и Гь соединяют 
прямой линией.
Новым раствором верхней вытачки полочки является отрезок А5А6,
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4.4.4. Изделия с рукавами комбинированного покроя

Чертежи конструкций (рис. 4.15, 4.16) и расчеты (табл. 4.14) 
выполнены на примере женского пальто прямого силуэта для раз
мера 164—92 —100 с комбинированным рукавом (втачным цельно
кроеным).

Рис. 4.15. Чертеж конструкции женского пальто (спинка) с рукавами 
комбинированного покроя



Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Рис. 4.16. Чертеж конструкции женского пальто (полочка) с рукавами 
комбинированного покроя
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г  Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та- 
Лии и бедер даны произвольно в зависимости от вида изделия, 
силуэтной формы и направления моды:

Яг = 12; Ят не участвует в расчете; Яб = 10.

Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди
следующ ее:

Я шс= 0,2Яг, Яшг= 0,1 Яг, Я шпр= 0,7ЯГ.

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») ZZ/rip(4) рассчитыва
ют по формуле

Я/пр(ч)= 0,36 Оп= 0,36-26 = 9,3.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс1р) = 17 + 2,4 = 19,4 
Шп ол(р)= 19,5+ 1,2 = 20,7 
Шпр(р) = 9 ,3 +  8 ,4=  17,7 

45,8 + 12 = 57,8
Т а б л и  ца 4.14

Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто 
с рукавами комбинированного покроя

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия НА (Д.) 90

Ширина горловины АА\ ‘/з Сш + /7шр, 
где

Пшр = 0,2 ■ Пг

‘/з-17,5 + 2,4 = 
= 8,2

Уровень глубины горло
вины

а ,а 2 1/}А А , '/з-8,2 = 2,7

Уровень линии талии A0J Дхс\\ + Ядтс, 
где
= 0,1-77,

42 + 1,2 = 4 3 ,2

Уровень лопаток ЛнУ 0 ,4 -До, Г 0,4-43,2 =17,3

^Ровснь линии бедер ТБ 3/V Q 3Л -50 = 18,6
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Продолжение табл. 4.14

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина спинки Л |° (ШФ)) 19,4

Отрезок, определяющий 
положение высшей точки 
плечевой линии

ТП тп= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
спуск точки Я  в точку Я2

п п 2 — 1 (постоянно)

Отрезок перпендикуляра к 
линии аГ|, определяющий 
положение точки Я,

П2 П\ — 3 (постоянно)

Длина плечевой линии А2 П\ -  
-  Выт.(Пос.), 

где
Выт.(Пос.) = 

= 0,8 ± Ос.; 
Ос. = 0,5(ЖС -  

- Ш т1)

15-0,3=14,7

0,8 -  0,5 = 0,3

0,5(17-18) = 
= -0 ,5

Глубина линии проймы — 
проводят через точку Г\ до 
пересечения со средней 
линией спинки в точке Г

П2Г| 0,45-Опв + 
+Апр> гае 
Опв = Оп +
+ 10 (по
стоянно); 

Яспр = 0 ,5 Я г

0,45-36 +
+ 0,5-12=22,2 
26+10 = 36

Отрезки, определяющие 
положение следующих до
полнительных точек для 
построения базовой линии 
проймы: 

точки Я3 
ТОЧКИ Я3| 
точки 1

Г|Я3 
ЛЯ31 
Гх- 1 1

к™ 
кС* 

с

о
о

>

0,4-22,2 = 8,8 
0,5-22,2 = 11,1
'/4-17,7 = 4.4

Через точки 1, Я3, Я, оформляет плавной кривой базовую линию проймы

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии

Г{Г2 0,1^пр(р, 0,1-17,7= 1,8

Из точки Г2 вверх проводят перпендикуляр и на пересечении с линией 
проймы ставят точку Г2]
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Продолжение табл. 4.14

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина по линии бедер б б 2 ГГ-i ± Вел., 
где Вел. =

Со + Я<5 
2

Сги + Я г 
2

21 ,2 + 1  = 22,2

50 + 10 
2

46 + 12 
“ 2 =+1

Построение рукава, целыюкроенного со спинкой

Отрезок, определяющий 
положение условной 
линии сгиба рукава

Г Jo Л Я 3, П ,1

Через точки 7731 и Г0 проводят условную линию сгиба рукава

Конструктивные параметры основы, используемые для расчета ширины 
рукава под проймой

Высота оката рукава В0к 0,4 (П2Г | + 
+ Я 4 Г4)

0,4(22,2  +
+ 21,2) = 17,3

Длина проймы Д)р 0 ПВ + 1 «5 • Я г 36 + 1,5-12 = 
= 54

Посадка по окату рукава я 0,1 Д ф  -  
- 0,1 ш „т

0,1-54 -  
-  0,1 -18 = 3,6

Ширина рукава под прой
мой

Ширина рукава — откла
дывают на перпендику
ляре к условной линии 
сгиба рукава

^рух(р)

ГцЗ = Г03,

^ок ^^пр(р) , 17,3 + 17,7 .
2
+Н  

0,5 • Ж рух(р)

2
+3,6 = 21,1 

0,5-21 = 10,5

Через полученные точки проводят параллельные прямые внешней и 
внутренней средних линий рукава

Длина рукава — отклады- 
^Ют от точки 77] |, распо
ложенной на пересечении 
внешней средней линии 
РУкава с перпендикуляром 
^ ней  из точки Я,

П \\С СДрук) 60
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Продолжение табл. 4.14

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Через точку С  проводят линию низа рукава перпендикулярно внеш
ней средней линии

Отрезок, определяющий  
положение линии локтя

ПМЛ П цЛ  = Я3| Т\ Радиус по 
чертежу

Ш ирина рукава по линии 
низа

С0С2 = 
= С0С3

0,5 • 0 ,5 -17 = 8,5

Из точки Г2\ восставляют перпендикуляр к внутренней средней линии 
рукава и ставят точку З2, которую соединяют прямой линией с точкой 
С3 и на пересечении с уровнем линии локтя ставят точку JI\

Длина линии подреза для 
притачивания верхней час
ти рукава — точки Г2Х и JIX 
соединяют прямой

М По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки Л 0, — на 
базовой линии проймы в 
точке пересечения ее с 
радиусом из точки Т

ТП0 7770 = ТА2 Радиус по 
чертежу

Расчетный раствор вытачки 0,3 см можно использовать как посадку по 
плечевому срезу

Построение полочки

На линии полузаноса, используя аналогичные отрезки с чертежа спин
ки, отмечают уровни линий глубины проймы, талии, бедер и низа

Ширина полочки а ,а 2 Л1пол{р) 20,7

Ширина горловины для 
изделия с отложным во
ротником и лацканами

а,Л, АЛ, +
+ Ос. (поло
жительная)

8,2 + 0 = 8,2

Отрезок, определяющий  
центр груди, — на уровне 
глубины линии проймы

ЛЛ 0,5 • Шгц (по 
измерению)

0,5-19,5 = 9,7

Отрезок, определяющий  
положение точки Я»

Г4 П 4 Я2Г , -  
-  1 (по

стоянно)

22,2 -  1 = 21,2

Радиусом Г4П4 влево про
водят дугу до пересечения 
с дутой радиуса П4П5

Д 4Я5 5 ±  Ос. 5 - 0 ,5  = 4,5
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Продолжение табл. 4.14

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов-
нос

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высшая балансовая точка 
на горловине

^5 £ KJ\ 
|

и 5а Радиус по 
чертежу

длина плечевой линии — 
радиусом ГьА5 влево про
водят дугу, на которой от
мечают положение точки \

Контрольный за.

п ж

мер pacmeopt

ш т

з нагрудной вытс

14,7

14KU

Уровень измерения As Г1 0 ,5 -Д-ц (по 
измерению)

0,5 26 = 13

Величина раствора Г7Г, (Шм  -Ш Л) +
+ 0, 1 - д .

(1 9 ,5 -1 8 ) +
+ 0 ,1 1 2  = 2,7

Допуск при проверке на черт

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
контрольных точек прой
мы для сопряжения с ока
том рукава: 

точки Я6 
точки 2 
точки 3

точки 4

еже расстоя

г4п6 
а 6- 2
2 - 3

Г < - 4

ния Г7Г% составл

' /у Г АП4

0 ,1 -# 5Я6 -
-  0,5 (по
стоянно)

0,2 - Д/ПР(Р) -
-  0,3 (по
стоянно)

чет ± 0,3 см

'/3-21,2 = 7,1 
По чертежу 

То же

0 ,2 -1 7 ,7 -0 ,3  = 
= 3,1

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
_на Уровне глубины проймы

Г<г9 П1пр(р) -  Г\ Гг 1 7 ,7 -1 ,8  = 
= 15,9

Отрезок, определяющий 
улож ение вершины боко- 
^2^ ЛИнИИ полочки

Г 9 Г 1 0 (ГгГ21) 
(на спинке)

По чертежу

}^иРина полочки по ли- 
.1̂  бедер

б 3б 4 Г3 Г9  ± Вел. 36,6 + 1 = 37,6

дубина горловины — от- 
й ^йгеаю т по модели па- 
Нослельно линии полуза-

АЖ По чертежу 10
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Продолжение табл. 4.14

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление п0 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
глубину горловины на ли
нии полузаноса, — на пе
ресечении перпендикуляра 
из точки Ат с линией полу
заноса

а\А% OfAg = А5А7 По модели

Отрезок, определяющий 
положение точки Л9

а$а9 0,5 • А$Ау 0,5-10 = 5

Отрезок, определяющий 
положение точки Я0

в д 2/з  • Q 2/з-50 = 33,4

Вспомогательная точка 
для построения линии 
низа — на пересечении  
перпендикуляра из точки 
Г6 с и А 5Л6

^50 ГiA ôL'uA^Af, По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
А5о, определяющий поло
жение точки Н5

^50^5 А50Н5 = A5qHq Радиус по 
чертежу

Точки П0 и //5 соединяют прямой и на пересечении ее с вертикалью из 
точки Г6 ставят точку Я6, из которой проводят горизонтальную прямую 
понижения линии низа полочки.
Ш ирина борта, число и расположение петель, форма лацкана, уровень 
расположения кармана листочки зависят от модели

Построение передней части рукава

Отрезок, определяющий 
высоту оката, — отмечают 
на вертикальной прямой 
от верхней горизонтали из 
точки О

ОР (Яок) 17,3

Длина рукава — то же ОМ (Дук) 60

Ш ирина рукава под прой
мой

РРг ( ^ w 21,1

Отрезки, определяющие 
положение линии сгиба 
рукава

0 0 \ = 
= РРх

0,5 • й/рук(р) 0,5-21,1=10,5

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения 
оката рукава с проймой на 
полочке

Р ,К '/з -Р \О х ' /з -17,3 = 5,8
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Окончание табл. 4.14

1 Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 2

О0 2 0 0 2 = '/ ,  00 , По чертежу

Для оформления линии оката рукава точки 0 2 и А"соединяют прямой 
линией

Отрезки, определяющие 
положение следующих д о 
полнительных точек для 
оформления линии оката: 

точки 5 
точки 6 
точки 7 
точки 8

К - 5
5 - 6
6 - 7  
Р\ — 8

'/з о 2 

Ч г 0 - 5  
0,1 0 - 5  

СГа~ 4) 
(на полочке)

По чертежу 
То же

»
3,1

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Ръ

Р2 Р1 ( г 2 А )
(на спинке)

По чертежу

Отрезок, определяющий 
вершину внутренней линии 
рукава, — на перпендику
ляре к прямой РР3 из 
точки Ръ

Р Л (АЛо)
(на полочке)

То же

Ширина рукава по линии 
низа

М0 М2 = 
= Л/0Л/3

0,5 - Я/рук(н) 0,5 17 = 8,5

Отрезок, определяющий 
Уровеньлинии локтя

МоД (C(yll)
(на спинке)

По чертежу

Точки М} и Р2 соединяют прямой линией и на пересечении с уровнем 
линии локтя ставят точку Д и которую соединяют с точкой РА, и оформ
ляют внутреннюю линию передней части рукава. При правильном по
строении расстояние Д,Р4 на чертеже должно совпадать по длине с от
резком Г2 \Л\ задней части рукава

Величина отклонения на 
РУкаве спинки — отклады
вают на верхней горизон
тали от точки О вправо

0 0 ) (Я,ЯМ) По чертежу
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4.4.5. Изделия с рукавами покроя полуреглан на базовой 
основе изделий с цельнокроеными рукавами

Чертежи конструкций (рис. 4.17, 4.18) и расчеты (табл. 4.15) 
выполнены на примере женского пальто прямого силуэта для раз
мера 164— 100— 108.

Рис. 4.17. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
(спинка) с  рукавами покроя полуреглан на базовой основе изделий  

с цельнокроеными рукавами
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Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш- 1 8 , 5  Шгц — 20,5 
Си -  50 13,5 
Ст -  40 Друк -  60
С6 — 54 0„ — 31
Шг\ — 17,5 Дсц — 42,5

5Г„ -  28 
Я/с -  18,5 
Д , -  90

fn Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта
'Полочка) с рукавами покроя полуреглан на базовой основе изделий 

с цельнокроеными рукавами



Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та- 
лии и бедер даны произвольно в зависимости от вида изделия, 
силуэтной формы и направления моды:

Я г = 11; Ят не участвует в расчете; Яб = 9.
Распределение Я г по участкам конструкции на линии груди 

следующее:
ДцС = 0,2Яг, Я шг = 0,1 Я г, Я шпр = 0,7Яг.

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») Шлр(ч) рассчитыва
ют по формуле

Шпр(ч)= 0 ,36-Оп= 0,36-31 = 11,1.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(в см):

Шс(р) =18,5 + 2,2 = 20,7
Ш» ол(Р)= 20,5+  1,1 = 21,6
Ж пр(р) = 11,1 + 7 ,7 =  18,8

50,1 + 11 =61,1
Т а б л и ц а  4.15

Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто прямого 
силуэта с рукавами покроя полуреглан на базовой основе изделий 

с цельнокроеными рукавами

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки *

Длина изделия НА (Д,) 90

Ширина горловины АА, /з* Си + Л ш р, 
где 

Пшр = 0,2 • У7Г

'/3-18,5+2,2  = 
= 8,4

Глубина горловины А,А2 [/у А А , '/3-8,4 = 2,8

Уровень линии талии 4 »  Г ДгсИ + Ant* 
где

Ядтс = о, 1 • я г

4 2 ,5+  1,1 = 
= 43,6

Уровень линии лопаток Ас, у 0 ,4 Л о |Г 0,4-43,6  = 
= 17,4

* Расчет и построение базовой основы спинки и полочки остаются без изм«' 
нения, как в предыдущих расчетах.
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Продолжение табл. 4.15

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровеньлинии бедер ТБ 3Л' Q Vg-54 = 20,2

Ширина спинки Аиа №(„)) 20,7

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки П

ТП тп= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П2

ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки Я ,

Я2Я, — 3 (постоянно)

Величина раствора 
вытачки или посадки

Выт.(Пос.) = 
= 0,8 ± Ос., 

где Ос. =
= 0,5 (Шс -  

- Ш п)

0 ,8 + 0 ,5 =  1,3

0 ,5 (1 8 ,5 -  
-17 ,5) = + 0,5

Глубина линии проймы П2г , 0 ,4 5 -Опв +
+ Яспр, где

Д:пр = 0,5 ■ ЯГ1
От = 0 „ +
+ 10 (по
стоянно)

0,45-41 +
+ 0,5-11 =
= 23,9
31 + 10 =41

Отрезки, определяющие 
положение следующих д о 
полнительных точек для 
оформления линии проймы: 

точки Я3 
точки Я3 | 
точки 1

г {п3
ГхПз, 
Г, - 1

0,4 П2Г| 
0,5 П2ГХ

0,4-23,9 = 9,6 
0,5-23,9 = 12 
74-18,8 = 4,7

Отрезок, определяющий 
положение вершины бо
ковой линии спинки

Г\Г\ 0,5 • Ш„ Р(Р) 
(или по 
модели)

0,5-18,8 = 9,4

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. = 
Cg + Яб

30,1 + 1 =31,1  

54 + 9

2
Сг„ + я г 

2

2
50 + 11

" 2 =+1



Продолжение табл. 4.15

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок плечевой линии 
А2В и раствор плечевой 
вытачки — откладывают от 
точки Л2 по плечевому сре
зу для отрезной части 
проймы по модели

ВВ{ Выт.(Пос.) + 
+ Ос. (поло
жительная), 

где Ос. =
= 0,5 (Шс -

-ш А)

1,3+ 0 ,5=  1,8

0 ,5 (1 8 ,5 -  
-17 ,5 ) = + 0,5

Из точки В проводят касательную к линии базовой проймы для по
строения рукава полуреглан

Построение задней части рукава

Отрезок, определяющий 
положение точки Г0

Г\Г0 Г Jo  -  Г|/731 12

Через точки Я3, и Г0 проводят условную линию сгиба задней части ру
кава

Ширина рукава под прой
мой — откладывают на 
перпендикуляре к линии 
сгиба рукава из точки Г0

ГоР~ГоР\ 0,5 • ZZ/pyK̂pj, 
где Я/рте(р) = 

= 0,5 (Оп +Яр); 
Яр = яг +

+ 3 (мини
мальная)

0,5 22,5= 11,2 
0,5(31 + 14) = 
= 22,5 
11 + 3 =  14

Через полученные точки Р, Р\ проводят верхнюю и нижнюю средние 
линии рукава, параллельные линии сгиба рукава

Длина рукава — из точки 
Я, проводят перпенди
куляр к внешней средней  
линии и ставят точку Яп , 
от которой откладывают 
длину рукава

Я,,с СДрук) 60

Отрезок, определяющий  
положение дополнитель
ной точки для построения 
высоты оката рукава

Г0 Р2 0,5 • р) 0,5-18,8 = 9,4

Отрезок радиуса из точки 
Я3,

Я31Р3 Я з ,/’з =
= п »г 2

Радиус по 
чертежу

Из точки Р2 вверх проводят перпендикуляр к линии ширины рукава 
под проймой и на пересечении его с дугой из точки Я31 радиуса Ял Ру 
ставят точку />3.Через точку Р2 проводят линию высоты оката парал
лельно линии ширины рукава под проймой и на пересечении с внут
ренней средней линией линии рукава ставят точку РА __„

146



Продолжение табл. 4.15

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Рь

Р<Рь 0,5 Ж пр(р) 0,5 18,8 = 9,4

Отрезок биссектрисы угла 
в точке Р$ — из точки Р5 
вверх проводят перпенди
куляр и биссектрису угла

P s - 5 ( Л - 1) 4,7

Линию оката рукава оформляют через точки Р4, 5  и точку Bh которую 
поднимают до уровня высоты отрезной части проймы

Ширина рукава по линии 
низа — на перпендикуляре 
из точки С к внешней 
средней линии

с0с2 =
= С0С3

0,5 • Д/рук(н) 0,5-18 = 9

Уровеньлинии локтя Пг,Л (Я3 ,Г ,) Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П0 для 
оформления внешней сред
ней линии рукава, — на 
пересечении радиуса 7770 
с линией базовой проймы

ТП0 тп0 = та2 То же

Внешнюю среднюю линию рукава оформляют через точки Ви П0, Р н  С2

Построение полочки

Уровни линии проймы, талии, бедер и низа отмечают на линии полу- 
J^Hoca из точки а, в соответствии с уровнями аналогичных линий спинки

Ширина полочки — откла- 
Дьщают на верхней гори
зонтали из точки а,

а ,а 2 (Шпоп(р)) 21,6

Ширина горловины для 
3Делия с застежкой до- 

_|*Рху^

а,Л, ( М ) 8,4

^ е з о к ,  определяющий 
тр груди, — на уровне 

^ ^ т р о й м ы

Г4Г5 0,5 • Штп (по 
измерению)

0 ,5-20 ,5=  10,2
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Продолжение табл. 4. is

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я4

Г4Я4 Я 2Г, -  1 
(постоянно)

23,9 -  1 = 22,9

Отрезок, определяющий 
положение нижней плече
вой точки Я5, — радиусом 
Д Д , влево проводят дугу 
до пересечения с дугой 
радиуса ПАП5

Я 4 Я 5 5 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение высшей балан
совой точки полочки

ТуАь Ту45 = Т ,П 5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди А$Г6 Вгп + 0,1 -Яг 28 + 0 ,1 1 1  = 
= 29,1

Длина плечевой линии 
полочки — радиусом Г6А5 
влево проводят дугу до  
пересечения с дугой 
радиуса А6П5

Контрольный зал

Л$А6 

tep pacmeopi

М П  
-В ы т.(П о с.)-  
-  Ос.(поло- 
жительная), 

где Л2Я, 
измеряют по 

чертежу 
спинки;

Ос. =
= 0,5 (Шс -  

~ Ш Л)

1 нагрудной вы тс

1 5 ,5 -  1,3 -  
- 0 ,5 =  13,7

0,5(18,5 -  
-  17,5) = + 0,5

чки

Уровень измерения а 5г7 0,5 Вгц (по 
измерению)

0 ,5 -2 8 =  14

Величина раствора ГпГ% (Ж г1[ -  Шл ) + 
+ 0, 1 ЯГ

(20 ,5 -17 ,5 ) + 
+ 0,1-1 1 =4,1

Допуск при проверке на черт

Отрезки, определяющие 
положение следующих д о 
полнительных точек для 
оформления базовой 
линии проймы: 

точки Я6

еже расстоя

г<п6

ния Г7Г% составл 

' / з - а д

яет ± 0,3  см 

'/з-22,9  = 7,6
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Продолжение табл. 4.15

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

точки 2

ТОЧКИ 3

точки 4

/76- 2
2 - 3

Г ,- 4

' / г  П5П6
0,1 - а д -
-  0,5 (по
стоянно)

0,2 • 1 1 1  „ р(р) -
-  0,3 (по
стоянно)

По чертежу 
То же

0,2 18,8 -  
- 0 ,3  = 3 ,5

Отрезок, определяющий 
вершину боковой линии 
на уровне глубины проймы

г4г9 •̂ пр(р) ~ Г\Г2 1 8 ,8 -9 ,4  = 
= 9,4

Ширина по линии бедер ГЪГ9 ± Вел. 31 + 1 = 3 2

Отрезок, определяющий 
положение нижней точки 
плечевой линии полочки

АбАб\ (А2В)
(на спинке)

По чертежу

Точки А61 и /76 соединяют прямой линией и оформляют через точки 
Ati, Я6, 4 и Г9 линию проймы

Глубина горловины для 
изделия с застежкой д о 
верху -  на вертикали из 
точки As, параллельной 
линии полузаноса

AsAi 0,45 • Сш +
+ Яшр, где 

Яшр = 0,2 • Яг

0,45 18,5 + 
+ 2 ,2 =  10,5

Отрезок биссектрисы угла, 
определяющий положение 
точки А9, — из точки А7 
проводят перпендикуляр к 
линии полузаноса и бис
сектрису угла, на которой 
откладывают А7А9

А7А9 ' /2-А$А7 -  
-  1 (по
стоянно)

'/2 -10,5-1  = 
= 4,2

.Линию горловины полочки оформляют через точки Аь, Л9 и As 

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка а а 2 +
+ А^А9А̂

Сш + 2 • Яшр 18,5 + 2 -2 ,2  = 
= 22,9

допуск при проверке на черте

? Грез°к, определяющий 
1̂ ^ ие точкн Ио

же длины гс

в д

>рловины составл

2/ у  Q

яет ± 0,5 см 

2Д -54 = 36
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Продолжение табл. 4. Js

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Вспомогательная точка 
для построения линии  
низа — на пересечении  
перпендикуляра из точки 
Г6 с дугой Л5Л6

^50 ГiAjo Х и А5А$ По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
А50, определяющий поло
жение точки # 5

= А50Но Радиус по 
чертежу

Точки Н0 и # 5 соединяют прямой линией и на пересечении ее с верти
калью из точки Г6 ставят точку Н6, из которой проводят горизонталь
ную прямую линию понижения линии низа полочки. Ш ирина борта, 
число и расположение петель, форма линии борта, уровень располо
жения кармана листочки зависят от модели

Построение передней части рукава

Отрезки, определяющие 
положение точек условной 
линии сгиба передней  
части рукава: 

точки # 7

точки Г[0

а д

Г4Г\|о

(Г,п31)
(на спинке) 

}/ г Ш пр(р)

12

3/ 8- 18,8 = 6,9

Ш ирина передней части 
рукава под проймой — на 
перпендикуляре из точки 
Г{0 к условной линии сгиба 
передней части рукава

г10о = 
=Л<)0 |

0,5 • Я/рУк(р) 0 ,5 -2 2 ,5 =  11,2

Через полученные точки О и О, проводят прямые линии параллельно 
условной линии сгиба рукава

Отрезок, определяющий  
положение дополнитель
ной точки 0 2 для определе
ния высоты оката рукава

Гio0 2 0,5 ■ Шпр(р) 0 ,5 -1 8 ,8  = 9,4

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки Оз, — 
на перпендикуляре из
ТОЧКИ О2

ПпОъ II £ Радиус по 
чертежу
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Окончание табл. 4.15

' Конс-груктипный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Через точку 0 } проводят прямую линию высоты оката перпендикуляр
но условной линии сгиба рукава и на пересечении с внешней линией 
рукава ставят точку 04

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки 0 }

04 05 0,5 -Шпф) 0,5 -18,8 = 9,4

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я8, — на пер
пендикуляре к линии 04О5 
из точки 0 5

0 5Я8 (.а д ) 7,6

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки 6 , — на биссек
трисе угла из точки 0 5

0 5 - 6 ( Г , - 4) 3,5

Длина внутренней средней 
линии верхней части рука
ва — уравнивают по длине 
внутренней средней линии 
нижней части рукава

0 *М\ (Л с,) По чертежу

Контрольная проверка длины передней части рукава по длине задней
части рукава

Из точки П5 проводят перпендикуляр к внешней средней линии передней 
части рукава и проверяют ее длину по длине внешней средней линии зад
ней части рукава.
Допустимое отклонение на чертеже составляет ± 1  см

Ширина рукава по линии 
низа

М0 М2 = 
=М0 М}

0,5 • ZZ/pŷ ,,) 0 ,5-18 = 9

^Резок, определяющий 
сложение точки Я50 для 

~Ф°Рмления внешней
н^кНей линии РУкава, — 
^базовой линии проймы

Я5Я30 Я 5Я55 = Я|Я0 По чертежу

! > ю ю среднюю линию передней части рукава оформляют через 
^ ^ 61, Я50, О иМ 2
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4.5. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ ПРОЙМЫ

4.5.1. Изделия с углубленной проймой

Чертежи конструкций (рис. 4. 
выполнены на примере женского 
эта для размера 164— 100— 108.

н*—

Рис.

19 — 4.21) и расчет (табл. 4.16) 
мехового пальто прямого силу-

пальто прямог° 
проймой

4.19. Чертеж конструкции женского мехового 
силуэта (полочка и спинка) с углубленной
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Рис. 4.20. Чертеж конструкции рукава для женского мехового пальто 
с углубленной проймой

Ниже приведены значения размер
ных признаков (см).

Сщ 18,5 Дру* 60
Сг11- 5 0  Оп — 31,0
Q  -  40 Д тсп -  42,5
Сб -  54 ВгП -  28

-  18,5 Шс -  17,5
Щ и  — 21,5 Д„ — 90 
К  -  13,5

Величины конструктивных приба- 
®0к; (см) по линии груди, талии и бе- 
®Рданы произвольно, в зависимос- 

от вида изделия, силуэтной фор- 
' ы и направления моды:

10; Пт не участвует в расчете;
Яб= 8 .

Рис. 4.21. Схема изменения 
формы проймы для различной 

ее ширины и глубины при 
одинаковой длине проймы



Распределение Я г по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Я шс= 0,2/7,; Яиг=0,1Яг; Яшпр=0,7/7Г.

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») Z!7np(4) рассчитыва
ют по формуле

Шпр(ч) = 0,36 Оп = 0,36-31 = 11,1.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

ШсМ =17,5 + 2 = 1 9 ,5
Шпол(р)= 2 1 ,5 + 1= 22 ,5
Шпр(р) = 11,1 + 7 =  18,1

50,1 + 10 = 60,1

Т а б л и ц а  4.16
Расчеты для построения чертежа конструкции женского мехового пальто 

прямого силуэта с углубленной проймой

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
(формуле (см)

Построение спинки *

Д лина изделия НЛ (ДИ) 90

Ш ирина горловины АА\ /3 * -̂чи Пщр,
где

Пш р = 0,2 • Яг

' / з - 18,5 +
+ 0,2-10 = 8 , 2

Глубина горловины А, А2 1/у А А \ ' / 3 -8,2 = 2,7

У ровеньлинии талии А \ Т Дтс11 ■*" Т̂атс»
где 

Ядтс = 0,1 Пг

42 ,5+  1 = 4 3 ,5

У ровеньлинии лопаток Д ,,У 0 ,4 -До, Т 0,4-43,5 = 
= 17,4

У ровеньлинии бедер ТБ 3А- Q 3/ 8-54 = 20,2__

Ш ирина спинки Л>\а (Шф )) 19,5 ^

* Расчет и построение базовой основы спинки и полочки остаются без из>'е 
нения, как в предыдущих расчетах
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Продолжение табл. 4.16

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки П

ТП 777 = ТА2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки П2

ПП2 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я,

П2П\ 3 (постоянно)

Уровень глубины проймы П2ГХ 0 ,4 5 -Опв +
+ Яспр, где
о„а = о„ +
+ 10 (по
стоянно); 

Яспр = 0 ,5 -Я г

0,45-41 + 5  = 
= 23,4;
31 + 10 =41

0,5-10 = 5

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для оформления 
линии проймы: 

точки Я 3 
точки Я 31 
точки /

г>п3
Г\Пъ\
Гх- 1

0,4 П2Г, 
0,5 • П2Г |
' / г Ш пр(р)

0,4-23,4 = 9,3 
0 ,5 -2 3 ,4 =  11,7 
'Л -18,1 = 4 ,5

Отрезок, определяющий 
положение вершины 
боковой линии спинки

Г\Г2 0,5 ■ Я7пр(р) 
(или по 
модели)

0,5-18,1 = 9

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. =
Се + Яб 

2
СгН + П  г 

2

28,5+  1 = 29,5

54 + 8 
2

50 + 10 
-  2 =+1

^Резок, определяющий 
^сширение спинки по 

глубины проймы

ГХГП 0,1 • ш пр(р) 0,1-18,1 = 1,8

вспт^Ление ПР°ЙМЫ — на 
Ртикальной прямой

1̂ Р «точ к у ги
ГцГа ( / i / i . ) 1,8
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Продолжение табл. 4.y<j

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Оформление новой 
зауженной и углубленной 
проймы

Г12^32 0,5 • Г\2П\ | 0,5-25,2 =  
=  12,6

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки 5 для оформле
ния линии проймы, — на 
биссектрисе угла заужен
ной проймы ИЗ ТОЧКИ Г\2

Г \ 2 - 5 '/4‘ Я/цр(з),
где ШпрЫ =

=  ^ п р < р Г
- 2 Г

'/4-14,5=3,6 
18,1-2-1,8 = 
=  14,5

Отрезок, определяющий 
положение конечной точ
ки Я0 плечевой линии 
спинки без величины 
сутюжки по пройме

ТП0 7770 =  ТА, Радиус по 
чертежу

Расчетную величину вытачки по плечевой линии 0,3 см можно 
использовать как посадку

Построение полочки

Уровни линий глубины проймы, талии, бедер и низа полочки отме
чают на линии полузаноса из точки я, в соответствии с уровнями а н а 
логичных линий спинки

Ширина полочки — 
откладывают на верхней 
горизонтали из точки а,

а\а2 ( ̂ ^пол(р)) 22,5

Ширина горловины — то же а \АА (АА,) 8,2

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на линии 
глубины проймы

г<г5 0,5 • Шт,| (по 
измерению)

0,5-21,5= 10,7

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я,

ГАПА п 2 г, -
-  1 (по
стоянно)

23,4-1 = 
= 22,4

Отрезок, определяющий 
положение нижней плече
вой точки Я5, — радиусом 
ГЛПА влево проводят дугу 
до пересечения с дугой 
радиуса Я4Я5

Я4Я5 5 (постоянно)
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Продолжение табл. 4.16

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение высшей балан
совой точки на горловине 
полочки

ТЛ Г} As = ТуП5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди Вт\\ +  0,1 -/7Г 28 + 1 = 2 9

Длина плечевой линии  
полочки — радиусом Г Л  
влево проводят дугу до  
пересечения с дугой 
радиуса АЬПЬ

Контрольный зал

ПЛ

tep растворе

А217 , -  
-Вы т.(П ос.) -  

-  Ос.(поло- 
жительная), 
где А2ПХ из

меряют по чер
тежу спинки; 
Выт.(Пос.) = 

=0,8 + Ос.; 
Ос.= 0,5 (Шс -  

~ Ш гХ)
1 нагрудной выта

1 5 -0 ,3  = 14,6

0 ,8 - 0 ,5  = 0,3

0 ,5 (1 7 ,5 -  
-18 ,5 ) = - 0 ,5

чки

Уровень измерения А$Г1 0,5 Вг11 (по 
измерению)

0 ,5 -2 8 =  14

Величина раствора Г Л (И/,» -Ш Л) + 
+ 0 ,1-Я г

(2 1 ,5 -1 8 ,5 ) + 
+ 1 = 4

Допуск при проверке на черте

Отрезки, определяющие 
положение дополнительных 
точек для оформления 
базовой линии проймы: 

контрольной точки для 
сопряжения оката рукава 
с проймой 776 
точки 2 
точки 3

точки 4

\же расстоя

Т4П6

П(,—2
2 - 3

Га~  4

ния / 7/g составл

7 з -ГАПА

' / г П 5П6 
0,14П5П6 ~

-  0,5 (посто
янно)

0,2 • Ш„р(р) -  
-  0,3 (по
стоянно)

чет ± 0,3 см

Уз-22,4 = 7 ,5

По чертежу 
То же

0,2-18,1 -  
- 0 ,3  = 3,3

Отрезок, определяющий 
Сложение вершины бо
ковой линии на уровне 
-1̂ Убины проймы

ГАГ9 шпт- 1\г2 18,1 - 9  = 9,1

157



Продолжение табл. 4. /,

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина полочки по 
линии бедер

Б, Б, Г3Г9 ± Вел. 31,6+ 1 = 
= 32,6

Расширение по линии 
груди

Д /41 (Г,Г„) 
(на спинке)

1,8

Углубление проймы А 1Д 2 (Д 1Д 2) 
(на спинке)

1,8

Через точку Д 2 проводят горизонтальдо пересечения с боковой 
линией полочки в точке Г91

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
вспомогательных точек для 
оформления линии прой
мы полочки: 

точки # 6| для сопряже
ния с окатом рукава 
точки 7 
точки 8

точки 6

Д2#61

Я61- 7
7 - 8

Д  2 - 6

' / з Д 2Я4|

'/2  -Я61Я5 
0,1 • Я577й| -  
-  0,5 (по
стоянно) 
0,2  • Шпр(3)

'/з(22,4 +
+ 1,8) = 8,1 

По чертежу 
То же

0,2-14,5=2,9

Глубина горловины для 
изделий с застежкой 
доверху — на вертикали из 
точки Л5

Ау47 0,45 - Сш +
+ Яшр, где 

Яшр = 0,2 - Яг

0,45-18,5 + 
+ 2 = 10,3

Отрезок биссектрисы угла, 
определяющий положение 
точки А), — из точки Л7 про
водят перпендикуляр к ли
нии полузаноса и биссек
трису угла, на которой от
кладывают Л7А9

А7А9 0,5-А5А7-  
-  1 (по
стоянно)

0,5-10,3-1 = 
= 4,1

Контрольной замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка а а 2 +
+ А̂ АрА#

Сц, + 2 • Пш р 18,5 + 2-2 = 
= 22,5

Допуск при проверке на чертеже длины горловины составляет ± 0 ,5  см

Отрезок, определяющий 
положение точки Я0 Яз# 0 2/з • Q 2/ 3.54  = 36
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Продолжение табл. 4.16

---------
Конструктивный участок 

И его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Вспомогательная точка 
для построения линии 
низа — на пересечении 
перпендикуляра из точки 
Г6 с иЛ5 А

Ао Гs^5o A-^iAsA(, По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
ASo, определяющий 
положение точки / / 5

AsoHs Н5 = А50Н0 Радиус по 
чертежу

Точки Н0 и Нь соединяют прямой линией и на пересечении ее с вер
тикалью из точки Гь ставят точку Н6, из которой проводят горизон
тальную прямую линию понижения линии низа полочки.
Ширина борта, число и расположение петель, форма линии борта, 
уровень расположения кармана зависят от модели

Построение двухшовного рукава для зауженной и углубленной проймы

Конструктивные параметны основы, используемые 
для расчета проймы и рукава

Высота оката рукава В0к ®А(П и Ги + 
+ Д ц /42)

0,4(25,2 +
+ 24,2) = 19,7

Длина проймы А р Опв + 1 >5 ■ Я г 41 + 1 ,5 1 0  =
= 56

Посадка по окату рукава Н I 
1

0,1 -56 -  
- 0 ,1 -1 4  = 4,2

Ширина рукава Шрук(р) Вок + Шпр{р) | 
2
+Н

19,7 + 14,5 
2

+ 4 ,2  = 21,3

Ллина оката рукава  
■—_____

4лина рукава — на 
^^икали из точки О

Док

о м

Ди р + я

Др ук

56 + 4,2 = 
= 60,2

60

Урезок, определяющий 
рУ*ава ЬВЫС0ТЫ оката

ОР (Вок) 19,7
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Продолжение табл. < /

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряжения 
оката рукава с линией 
проймы на полочке

РК Уз о р Уз-19,7 = 6,6

Уровеньлинии локтя KJI 0,5 КМ По чертежу

Отрезки, определяющие 
положение контрольных 
точек 0 2, 0 3, 0 4

0 , 0 2 = 
= 0 20 3 =
=03 04 = 

= 0 О4

у 4. 0 0 , '/4-19,7 = 4,9

Ширина рукава под 
проймой — из точки 0 3 
проводят вертикальную 
прямую и на пересечении 
ее с линией высоты оката 
ставят точку Р ,, от которой 
вправо и влево отклады
вают ширину рукава

л л =
= Р\Ръ

(///рук(р)) 21,4

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
вспомогательных точек для 
оформления линий оката 
рукава: 

контрольной точки 
для сопряжения с прой
мой спинки 
точки 5 
точки 6  

точки 7 
точки 8  

точки 9 
точки 1 0  

точки 1 1

точки 1 2

точки Рь 
точки 13

а д

К - 5
5 - 6
6 - 7  

К х - 8

8 - 9
9 - 1 0  
Р - 1 1

Р - 12

РРь
Р5- 1 3

(ГпПп )

У з-0 4 *  
У2- 0 3 — 5 
О ,1 -0 з -5  

Уз * 0 2  

' / 2- 0 3 - *  
0,1 • 0 3— ^ 

(̂ 42 — 6)
(на полочке)

(Аг—6)
(на полочке)

(^пр(з))
(Г\г— 5)

(на спинке)

12,6

По чертежу 
То же

»
»
»
»

2.9

2.9

14,5
3,6



Окончание табл. 4.16

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

точки Д  
точки 14

Р*Рб 
P i - 14

(PaPs) 
( Л - 13)

По чертежу 
3,6

Отрезки, определяющие 
положение вершин внут
ренних линий передней и 
задней частей рукава

Р2- 1 6  = 
= Р}— 17

( Л -  15) По чертежу

Отрезки, определяющие 
ширину рукава по линии 
низа

Л/Л/, = 
= ММ2, 
МуМл =
= м}м5

0,5 • Д/ру^,,), 

0,5 • Д7рук(н)

0,5-18 = 9 

0,5-18 = 9

Прогиб внутренней сред
ней линии рукава — отме
чают на линии локтя по 
внутренней средней линии

Л\Л 0 1 - 1 ,5

На задней части рукава по линии локтя при необходимости строят вы
тачку, раствор которой зависит от ширины рукава внизу.
Чем уже рукав по линии низа, тем больше раствор локтевой вытачки

Длина локтевой вытачки — 
из точки Р} вниз проводят 
вертикальдо уровня линии 
локтя и ставят точку Л3, от 
которой вправо по гори
зонтали откладывают 
Длину вытачки

Л}Л4 2/ з ЛуЛ2 По чертежу

Раствор локтевой вытач
ки ~  из точки Л 2 проводят
еРпендикуляр к прямой,

уединяющей точки Лу и

л,л, То же

|^ез°к , определяющий 
с р е -т Т  Точку внУФе нней 
Части ЛИНИИ задней 
вакуЛРукава’ ~  отклады- 
^ ^ в н и з  от точки Мь

м5м6 ( а д ) »
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4.5.2. Изделия с углубленной проймой для рукава 
рубашечного покроя

Чертежи конструкций (рис. 4.22, 4.23) и расчеты (табл. 4.17) 
выполнены на примере женского пальто прямого силуэта для раз, 
мера 164— 100— 108.

Рис. 4.22. Чертеж конструкции женского пальто (спинка и полочка) 
с углубленной проймой и рукавом рубашечного покроя
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Ниже приведены значения 
пззмерных признаков (см).

Сш -  18,5 ДРУк -  60
Cr\i — 50 
£ - 4 0  
Св — 54 
Шп -  18
ШгЧ -  21
Ш п -  13,5

Оп — 31 
Дтси — 42,5 
ВгП — 28 
Шс -  18 
Ди — 95

Рис. 4.23. Чертеж конструкции 
рукава рубашечного покроя

Величины конструктивных 
прибавок (см) по линии гру
ди, талии и бедер даны произ
вольно, в зависимости от вида 
изделия, силуэтной формы и 
направления моды:

Яг = 9; Ят не участвует 
в расчете; Я6= 8.

Распределение Яг по участ
кам конструкции на линии гру
ди следующее:

Яшс= 0,2Яг, Я шг= 0,1ЯГ, Яшпр= 0,7Яг.
Ширину проймы без прибавки («чистую») Шпр(ч) рассчитыва

ют по формуле
Л/пр(ч) = 0 ,36-Оп = 0,36-31 = 11,1.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) = 1 8 + 1 , 8 = 1 9 , 8
Д7„ол(р)= 21,5 + 0,9 = 21,9
ЯАпр(р) =11,1 + 6 , 3 =  17,4

50,1 + 9 = 59,1
Т а б л и ц а  4.17

Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто 
с углубленной проймой для рукава рубашечного покроя

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

и построение базовой основы спинки и полочки остаются без
^нения, как в предыдущих расчетах



Продолжение табл. 4 jy

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление п0 
формуле (см)

Длина изделия НА (Д.) 95

Ширина горловины АА, */з ‘ Ов +
+ Яшр, где 

Яшр= 0,2 ■ Яг

'/з -18,5 +
+ 0 ,2-9  = 8

Глубина горловины А,А 2 У/Г АА\

1- I гчIIСО

<

Уровеньлинии талии Aq\ Т Дсп + Ядтс, где 
Ядтс = 0,1 • Яг

42,5 + 0,9 = 
= 43,4

Уровеньлинии лопаток А01У 0 , 4 - Г 0 ,4 -4 3 ,4 =  17,3

Уровеньлинии бедер ТБ 3/s' Q 7s-5 4  = 20,2

Ширина спинки А)\ а № < р > ) 19,8

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки П

ТП 777= 7М2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П 2

ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки П\

Я2Я, — 3 (постоянно)

Уровень глубины проймы П2Г | 0,45 • 0 П„  +

+  Яспр, где
О п в  =  о „  +

+  10 (по
стоянно); 

/7спр =  0,5 • Яг

0,45 (31 + 10) + 

+ 0,5-9=22,9

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
дополнительных точек для 
оформления базовой ли
нии проймы: 

точки Я3
контрольной ТОЧКИ /73| 
для сопряж ения с окатом  
рукава 
точки 1

Г|Я 3
W з,

Гх- 1

 ̂
 ̂

1 
'г 

^
о 

о 
>

0 ,4-22,9 = 9,2 
0,5-22,9  =И >3

У4- 1 7 ,4 = ^ и  1
Отрезок, определяющий 
положение вершины боко
вой линии спинки

Г\Г2 0,5 - ZZ/np(p) 0,5-17,4 = 8,7
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Продолжение табл. 4.17

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина спинки по линии  
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. =
Сб + /76 

2
Сгц + П г 

2

28,5+ 1,5 =30 
54 + 8 

2
50 + 9 к  

2 ’

Отрезок, определяю щ ий  
расширение спинки и 
полочки, — по расчету 
или по модели

r j n ’A-^npip) ‘/4-17,4 = 4,3

Отрезок, определяю щ ий  
положение конечной точ
ки /7,2 плечевой линии  
спинки, — через точку Ги 
проводят вертикаль и на 
пересечении с горизон
талью из точки П2 ставят 
точку /7М, от которой 
вправо откладывают рас
стояние П2 П{

П\\П \ 2 (/72Я,) 3

Углубление линии прой
мы — откладывают вниз от 
точки Ги

Г\\Г\ 2 (Г\Ги ) 4,3

Отрезок, определяю щ ий  
положение контрольной  
точки для сопряж ения  
оката рукава с проймой

ГцПп 0 ,5 (Я ц /'ц  + 
+ Г\\Г |2)

0,5(22,9 +
+ 4,3) = 13,6

Отрезок, определяю щ ий  
положение вспомогатель
ной точки 7, — на би ссек
трисе угла из точки Г] 2  за- 
Уженной проймы

Г п - 7 ' / у Ш п т , 
где Шп т  = 
= Н1 Пр(р) —

+Г4 Г4 1)

7з-8,8 = 2,9 
1 7 ,5 -(4 ,3  + 
+ 4,3) =8,8

^ з о к ,  определяю щ ий  
ул ож ен и е конечной  
На'к01 плечев011 линии П0 
5е ° аЗОВОЙ линии проймы  

и^^еличины сутюжки

ТП0 ТП0 = та2 Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4..

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Через точки Л2 и П0 проводят плечевую линию и на пересечении с но
вой линией проймы ставят точку П0]. Расчетный раствор вытачки, рав
ный 0,8 см, можно использовать как посадку по плечевой линии или 
отложить влево отточки Я0) и провести новую линию проймы. На чер
теже показано пунктиром

Построение полочки

Уровни линий глубины проймы, талии, 
мечают на линии полузаноса из точки а 
аналогичных линий спинки

бедер и низа полочки от- 
в соответствии с уровнями

Ш ирина полочки — откла
дывают на верхней гори
зонтали из точки а |

0\аг ( /̂ Аюл(р)) 21,9

Ширина горловины — то 
же

й\А4 ( М ) 8

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на линии 
глубины проймы

Г4Г$ 0,5-Zffr„ (по 
измерению)

0,5-21 =10,5

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Щ

Г4П4 П2Г, -  
-  1 (по
стоянно)

2 2 ,9 -1  =21,9

Отрезок, определяющий 
положение нижней пле
чевой точки Я5, — радиу
сом Г4ПА влево проводят 
дугу до пересечения с 
дугой радиуса Я4Я5

Я 4Я 5 5 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение высшей балан
совой точки на горловине 
полочки

TyAs Т}А5 = Т3П5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди Вы  + 0,1 -Я г 28 + 0,9 = 28,9

Длина плечевой линии 
полочки — радиусом Г Ж  
влево проводят дугу до 
пересечения с дугой 
радиуса А6П5

Л Л А2П\ -  
-В ы т.(П ос.)- 
-  Ос.(поло- 
жительная), 
где Л2П\ из

меряют по чер
тежу спинки;

1 5 - 0 ,8 - 0 =  
= 14,2
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Продолжение табл. 4.17

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор- 
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
()юрмуле (см)

Контрольный замер рас:твора нагр)

Выт.(Пос.) =
= 0,8 ± Ос.;

Ос. =
= 0,5(#/с -  

~Ш Л)

’дной вытачки не

0,8 + 0 = 0,8 

0,5(18-18)= 0

чертеже

Уровень измерения АьГу 0,5 ■ 5гП (по 
измерению)

0,5-28 = 14

Величина раствора т (Шти -Ш л) +
+ 0,1 л г

(21 -  18) +
+ 0,1-9 = 3,9

Допуск при проверке на черт

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для построения 
базовой линии проймы: 
точки /76 
точки 2 
точки 3

точки 4

еже расстоя

Г4 П6

Щ- 2

2 - 3

Г , - 4

ния Г7 Г$ составл

7з Г4 ПА 
Ч гЪ Щ

0 , 1 - а д -
-  0,5 (по
стоянно)

0»2-ZtfIip(p)-
-  0,3 (по
стоянно)

чет ± 0,3 см

'/з-21,9 = 7,3 
По чертежу 

То же

0,2 17,4 -  
-0 ,3=  3,1

Отрезок, определяющий 
положение вершины боко
вой линии на уровне глу
бины проймы

ГАГ9 Шпр(р) ~ Г\Г2 17,4-8,7 = 8,7

Ширина полочки по 
линии бедер

Б} Б^ Г}Г9± Вел. 29,7 +1*5 = 
= 31,2

Величина расширения по 
**Нин груди — увеличива- 
т аналогично построе- 

спинке

/ 4/41 (ГхГи) 4,3

«^Ублсние проймы Л 1Л 2 (Ги Ги ) 4,3
Ли®851 Длина плечевой 

"и — на пересечении 
р а д и у с а  Г,ПЛ с дугой 

^ У ^ Л П 5, в точке Л51

А Я 51 -
-  Выт.(Пос.)

18-0,8= 17,2
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Продолжение табл. 4. /7

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Через точку Г42 проводят горизонтальдо пересечения с боковой ли
нией полочки в точке Г91
Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
линии проймы полочки: 

точки Я6| для сопряже
ния с окатом рукава 
точки 5 
точки 6

точки 8

ГпЩ \

Л « - 5  
5 - 6

Г, 2- 8

У з - а д .

1/ г Щ \П6\
0,1 • я51я61 -

-  0,5 (по
стоянно)
СГ п - 7 )  

(на спинке)

7 з ( 2 1 ,9  +
+ 4,3) =8 ,7  

По чертежу 
То же

2,9

Глубина горловины для 
изделия с застежкой д о 
верху

Ау47 0,45 • Сш +
+ Яшр, где 

Яшр = 0 ,2 -Я г

0,45-18,5 +
+ 0,2-9  = 10,1

Отрезок биссектрисы угла, 
определяющий положение 
точки Л), — из точки А7 про
водят перпендикуляр к ли
нии полузаноса и биссек
трису угла, на которой 
откладывают Л7Л9

А 7АЧ 0,5 -А^Ау — 
-  1 (по
стоянно)

0,5-10,1 -  
- 1 = 4

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка а а 2 +
+ А^АуА^

Сш + 2 • Я шр 18,5 + 2 1,8 = 
= 22,1

Допуск при проверке на чертеже длины горловины (спинка + полочка) 
составляет + 0,5  см __ __

Отрезок, определяющий  
положение точки Я0

Я3Я0 2/ у С 6 2/ 3.54 = 36

Вспомогательная точка 
для построения линии ни
за — на пересечении пер
пендикуляра из точки Г6
с и А 5А(,

а 50 Г(̂ 4 5о JluÂ Â По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
А50, определяющий поло
жение точки Я6

^50#6 а 50н 6 = А50Н) Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4.17

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

—----
Точки Но и # 5 соединяют прямой линией и на пересечении ее с верти
калью из точки Г6 ставят точку Н6, из которой проводят горизонталь
ную прямую понижения линии низа полочки. Ш ирина борта, число 
и расположение петель, форма линии борта, уровень расположения 
кармана зависят от модели

Построение одношовного рукава без посадки по линии оката

Конструктивные параметры основы, используыые для расчета 
проймы и рукава

Высота оката рукава В 0к 0,36 (п 2 г х +
+ Г4 П4 )

0,36(22,9  +
+ 21,9) = 16,1

Длина проймы Д п р Опв + 1,5 • ПТ 41 + 1,5-9 = 
= 54,5

Посадка по окату рукава Н 0,1 -Дпр -  
-  0,1 • Ш Пр(р)

0 ,1 -5 4 -  
- 0 ,1 - 1 7  = 3,7

Ширина рукава Ш РУК<Р) В 0к Д ^ п р (р ) . 16 ,1+17,4
-  2 - 

+н
2 ' 

+ 3,7 = 20,5

Длина оката рукава Д о к ( Д п р ) 54,5

Отрезок, определяющий 
уровень высоты оката 
рукава

РО ( В о к ) 16,1

Длина рукава по измере
нию — откладывают вниз 
отточки 0

ОМ (Друк) 60

Расчетная ширина рукава 
Для базовой линии  
проймы — откладывают 
__точки / ’влево и вправо

РРХ =  РР2 (В 1 р у к ( р ) ) 20,5

^ с*эк, определяющий
’т , е н ь ш е н и е  высоты оката РУкава

0 0 , (Ги Г12) или 
( / 4 1 / 4 2)

4,3

J J ^ kh, определяющие 
,^ |® Ф ен и е рукава вверху = Р2Ра

ОО, 4,3
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Окончание табл. 4.]у

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек на горизонталь
ной линии ширины рукава 
вверху

Pi Pi 

РаР6

0,5 -РР3  

0 ,5 -Р Л

0,5-24,8 = 12,4 

0,5-24,8 = 12,4

Для получения отрезка, определяющего положение контрольной точ
ки К  для сопряжения оката рукава с проймой полочки, точки О, и Я, 
соединяют прямой линией и на пересечении с вертикалью из точки Я5 
ставят точку К

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
вспомогательных точек для 
оформления линии оката 
рукава: 

точки 9 
точки 1 0  

точки 1 1  

точки 1 2

К - 9 
9 - 1 0  
К - 11 

1 1 - 1 2

Ч гО хК  
0,1 О ,к  
'/Г Р\К  

0,1 К- 11

По чертежу 
То же

»
»

Для получения отрезка, определяющего положение контрольной точ
ки А", для сопряжения оката рукава с проймой спинки, точки 0 , и РА 
соединяют прямой линией и на пересечении с вертикалью из точки Р6 

ставят точку А-,

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
оката рукава: 

точки 13 
точки 14 
точки 15 
точки 16

Ку — 13 
1 3 - 1 4  
К\—15 
1 5 - 1 6

'/ г * ,  О, 
0,1 *, О, 
у 2 -КХР< 
0,1 -АТ, л

По чертежу 
Т ож е

»
»

Ш ирина рукава по линии 
низа

Л/Л/, = 
= ММ2

( t f W 17,5

Допуск при проверке на чертеже длины проймы и линии оката состав
ляет ± 1 см ___^

4.5.3. Изделия с квадратной проймой
Чертежи конструкций (рис. 4.24, 4.25) и расчеты (табл. 4- 

выполнены на примере женского плаща прямого силуэта для Р 
мера 164— 100— 108.

1$)



^чс. 4.24. Чертеж конструкции женского плаща прямого силуэта 
(спинка и полочка) с квадратной проймой

Ниже№ приведены значения размерных признаков (см). 
£ “ - 1 8 ,5  
р  * -  50 
Ь - 4 0

Ztfri -  17,5 
Ш гП -  21 
Ш п -  13 
Др УК — 60

0„ — 29 
Дт сч —  42,5 
5г,т — 28

Шс -  18,5 
А , - 9 0



Величины конструктивных 
прибавок (см) по линии груди 
талии и бедер даны произволь
но, в зависимости от вида изде„ 
лия, силуэтной формы и направ
ления моды:

Я г = 8; Я т не уча
ствует в расчете; /76= 8.

Распределение Яг по участкам 
конструкции на линии груди 
следующее:

Я шс = 0,2ЯГ, Яшг = 0,1 Я г, 

Я шпр = 0,7ЯГ.

Ш ирину проймы без прибав
ки («чистую») ZZ/np(4) рассчиты
вают по формуле

Я/пР(ч) = 0,36- 0 П = 0,36 -29 =10,4.

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) = 18 , 5+ 1 , 6  = 20,1 
ШпоМ р) = 2 1 + 0 , 8  = 21,8 
Шпр(р) =10,4 + 5 , 6 = 1 6

49,9 + 8 = 57,9
Т а б л и ц а  4.18

Расчеты для построения чертежа конструкции женского плаща прямого 
силуэта с квадратной проймой

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

-----------------  1
Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Расчет и построение базовой основы  спинки и полочки остаются без 
изм енения, как в преды дущ их расчетах ____■

Д лина изделия НА ш 90____ _

Ш ирина горловины АЛ, 7 з  • с ш +
+ /7шр, где 

Я шр = 0,2- Пт

' / ,  - 1 8 , 5 + Ь ьг 
= 7,8

Глубина горловины Л\А2 '/уА А , ‘/3-7 ,8

У ровеньли нии  талии Д)! Т Дтсп "*■ Ядтс, где 
Ядтс =0 , 1  Пг

42 ,5  + 0,8= I 
= 4 3 ,3 _____4
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Рис. 4.25. Чертеж конструкции рукава 
рубашечного покроя для женского пла

ща с квадратной проймой



Продолжение табл. 4.18

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровеньлинии лопаток Ли У 0 ,4-4,17- 0 ,4-43 ,3=  17,3

Уровеньлинии бедер ТБ оо <Р 3/ 8-54 = 20,2

Ш ирина спинки А01а (ШФ)) 20,1

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки Я

ТП т п = та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я2

Я Я 2 1(постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я,

Я2Я, З(постоянно)

Уровень глубины проймы Я2Г, 0,45 - Опв + 
+ Яслр, где 
Опв = 0„ + 
+10 (по
стоянно); 

Яспр = 0 ,5 Я г

0,45(29+10) + 
+ 0 ,5-9  = 22,9

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для построения 
базовой линии проймы: 
точки Я3 
точки Я3, 
точки 1

Г|Я3
ГхПп
Гх- 1

0,4 П2Г, 
0,5 n 2Ti 
%•

0 ,4 -2 1 ,5 = 8 ,6  
0,5-21 ,5=  10,7 
'/4-16 = 4

Отрезок, определяющий 
положение вершины бо
ковой линии спинки

Г\Ь 0,5 - ZZ/np(p) 0,5-16 = 8

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. = 
Q  + Яб 

2
Си, + я г 

2

28,1 + 2 = 30,1 
54 + 8

2
5 0 + 8  .  

-  2 * * 2

^'Ммарный раствор 
ПЛечевой вытачки

BBt Выт.(Пос.) + 
+ Ос.(поло- 
жительная),

1,3+ 0 ,5=  1,8
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Продолжение табл. 4. lg

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Суммарный раствор 
плечевой вытачки

ВВ, где
Выт.(Пос.)= 
= 0,8 ± Ос.; 

Ос.= 0,5(Шс -  
- Ш т])

0,8 + 0,5= 1,3;

0,5(18,5 -  
-17,5) =+0,5

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение конеч
ной точки плечевой линии 
спинки Я0 без величины 
сутюжки по пройме

ТП0 7770= ТА2 Радиус по 
чертежу

Точку В поднимают на 'Д суммарного раствора (на 0,4 см) и уравни
вают стороны вытачки радиусом от центра вытачки
Понижение уровня линии 
проймы на спинке — опре
деляют после построения 
понижения уровня линии 
проймы на полочке

По чертежу

Построение полочки

Уровни линий глубины проймы, талии, бедер и низа полочки отме
чают на линии полузаноса из точки а, в соответствии с уровнями ана
логичных линий спинки
Ширина полочки — откла
дывают на верхней гори
зонтали

с,а2 № о л (р >) 21,8

Ширина горловины — то 
же

АА, 7,8

Понижение уровня линии 
проймы на полочке

/ч/ч, / i / i . По чертежу 
спинки

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на линии 
глубины проймы

Л А 0,5 • Шти (по 
измерению)

0,5-21 = 10,5

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я4

Г4 Я 4 П2 Г\ -  
-  1,0 (по
стоянно)

21,5- 1=20,5

Отрезок, определяющий 
положение нижней плече
вой точки Я5, — радиусом 
Г4Я4 влево проводят дугу 
до пересечения с дугой 
радиуса Я4Я5

Я 4 Я 5 5 (постоянно)



Продолжение табл. 4.18

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение высшей балан
совой точки на горловине 
полочки

ТуА$ ТуА 5 = ТуЩ Радиус по 
чертежу

уровень высоты груди 5 Вгп + 0,1 я г 28 + 0,8 = 28,8
Длина плечевой линии по
лочки — радиусом Г(ЛЬ але
ло проводят дугу до пере
сечения с дугой радиуса А^ПЬ

Контрольный за

п л

iep растворе

а 2п
-В ы т.(П ос.)-  
-  Ос. (поло
жительная)

7 нагрудной вытс

1 6 - 1 ,3 - 0 ,5  = 
= 14,2

чки
Уровень измерения A%Fi 0,5 • В,хх (по 

измерению)
0 ,5 -2 8 =  14

Величина раствора т (ШЛХ -Ш л ) + 
+ 0,1 Яг

(2 1 -1 7 ,5 )  + 
+ 0 ,1 -8 = 4,3

Допуск при проверке на черт 
Отрезки, определяющие 
положение следующих д о 
полнительных точек для 
построения базовой линии 
проймы: 

контрольной точки /76 
для сопряжения оката 
рукава с проймой 
точки 2 
точки 3

точки 4

еже расстоя

ГАП6

П6-  2 
2 - 3

ГА- 4

ния ГуГ̂  составл. 

' / з А Я ,

7 2 я 5я 6 
0,1 я 5я 6 -
-  0,5 (по
стоянно)

0,2 • Ш„ р(р) -
-  0,3 (по
стоянно)

чет ± 0,3 см

'/з -2 0 ,5 = 6 ,8

По чертежу 
То же

0,2 16 -  
- 0 ,3  = 2,9

итрезок, определяющий 
положение вершины боко
вой линии на уровне глу- 
■НЦЦЬ! проймы

ГАГ9 ^пр(р) -  Г\Гг 1 6 - 8  = 8

Ширина полочки по ли- 
^ и б е д е р

б }б а Г}Г9 ± Вел. 29,8 + 2 = 31,8

‘•'■УЬина горловины для 
д Д̂елия с застежкой 

верху — на вертикали из 
JhrJ?1 / *5’ параллельной 

Л”, полузаноса

a sa 7 0,45 ■ Сш +
+ Яшр, где 

Яшр = 0,2 Яг

0,45 18,5 + 
+ 1,6 = 9,9



Продолжение табл. 4 . 1 %

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление rio 
формуле (см)

Отрезок биссектрисы угла, 
определяющий положение 
точки Л9, — из точки Л7 

проводят перпендикуляр 
к линии полузаноса и 
биссектрису угла, на 
которой откладывают А7А9

А7А9 0 ,5 ' А$А7 — 
-  1 (по
стоянно)

0,5 9,9 - 1 = 4

Контрольной замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка а а 2 +
+ A5A9AS

Сш + 2 • Пшр 18,5 + 2 1 , 6  = 
= 21,7

Допуск при проверке на чертеже длины горловины составляет ± 0 ,5  см

Отрезок, определяющий 
положение точки Н0

Н)Н0 2/з • Q 2/з -5 4  = 36

Вспомогательная точка 
для построения линии 
низа — на пересечении  
перпендикуляра из точки 
Г6 с yjA-̂ Â

А50 Г<Аь о -LUi4j Af, По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
А5о, определяющий 
положение точки Нь

А5оН5 ^50#5 =
= а 5 0н 0

Радиус по 
чертежу

Отрезок радиуса из точки 
П6, определяющий поло
жение точки Г4]

Л Л 1

11

II То же

Построение одношовного рукава без посадки по линии оката

Конструктивные параметры основы, используемые для расчета проймы
и рукава

Высота оката рукава Во, 0,36 (ПгГх +
+ Г4 П4 )

0 ,3 6 (2 1 ,5  +
+ 20,5) = 15,1

Длина проймы Дпр O m  + 1,5 Пг 39 + 1,5-8 =51

Посадка по окату рукава н

О 
О

^•
0 

1 
1 0, 1 . 5 i -  

-  0 , 1- 16 = ЗР
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Продолжение табл. 4.18

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина рукава •̂ РУК(Р) Вок + Шпр(р) 15,1 + 16
2
+Н

2
+ 3,5 = 19

Длина оката рукава Дж (Дщ Р) 51

Отрезок, определяю щ ий  
высоту оката рукава, — 
проводят две пересекаю 
щиеся взаим но-перпенди
кулярные прямые линии и 
ставят точку Р, от которой 
вверх откладывают высоту 
оката

РО ■/*—
ч

о*5
3 15,1

Длина рукава ОМ (Друк) 60

Ширина рукава в развер
нутом виде — откладывают 
вправо и влево от точки Р

£II£

ы 19

Отрезки, определяю щ ие  
ширину рукава на уровне 
высоты оката

0 0 , = 
= 0 0 2

0,5 ■ ///ру^р) 0 ,5 -1 9 = 9 ,5

Отрезки, определяю щ ие  
положение контрольных 
точек для сопряж ения с 
линией проймы: 
точки К  
точки К|

РЪК  
Р4К 1

Ч уР гО х 
Г\П }\-  
-1  (п о 

стоянно)

'/3-15,1 = 5 
10,7-1 = 9,7

Отрезки, определяю щ ие  
положение следую щ их  
^помогательных точек: 
точки 03 

_ТОчки 04
0 | 0 3
0 20 4

0,5 0 0 ,  
0 ,5 - 0 0 2

0,5 9,5 = 4,7  
0 ,5 -9 ,5  = 4,7

Отрезки, определяю щ ие  
оложение следую щ их  
волнительных точек 
я оформления оката 

^ ава в замкнутом виде: 
, ^ 1 0 , 5 К - 5 Ч у ОзК П о чертежу



Окончание табл. 4. ]

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

точки 6 5 - 6 ' / г  0 - 5 По чертежу^
точки 7 6 - 7 0,1 • 0 — 5 То же
точки 8 К\ — 8 Уз К, О, »
точки 9 8 - 9 %■ О- 8 »
точки 10 9 - 1 0 0,1 0 - 8 »
точки 11 Р3- 1 1 ( ГА~  4) 2,9

(на полочке)
точки 12 Ръ- 1 2 (Га~  4) 2,9

(на полочке)
точки Р5 РгРь (Н1Пр(р)) 16
точки 13 Р5- 1 3 O W ) 4

(на спинке)
точки Р6 РЛ (РаРь) По чертежу
точки 14 Р е - 14 (Р ь -1 3 ) 4

Отрезки, определяющие
положение дополнитель
ных точек для сопряжения
оката рукава с линией
квадратной проймы:

точки С Pi с ( Г М 8
(на полочке)

точки С, Р2С, ( г м 8
(на спинке)

Отрезки, определяющие
положение вспомогатель
ных точек, — из точек Р, и
Р2 радиусом PtC =  Р2 С|
проводят дугу и под углом
45° отмечают положение:

точки С2 Р\С2 Р\ Сг = Р\С —
точки С3 Р2 С, PiCз = Р2С< —

Ширина рукава по линии ММ\ = (14рук(н)) 16
низа ш м г ___
Отрезки, определяющие
положение нижних точек
условных линий перегиба
на передней и задней
частях рукава:

точки Л/ 3 мм3 0,5 • ШрМн) 0,5-16 = 8
точки МА ММА 0,5 ■ Штк(„) 0,5-16 = 8___^

Уровень линии локтя — кл 0,5 • КМ3 По чертеЖУ
точки К  и Му соединяют __
Из точек С2 и С3 проводят плавные линии до уровня линии локтя и
оформляют переднюю и заднюю линии рукава ____^



4.6. КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ МЯГКОЙ ФОРМЫ 
(«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ») С РУКАВАМИ РАЗНОГО ПОКРОЯ 

(РЕГЛАН, ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ, ВТАЧНЫМИ)

Чертежи конструкций (рис. 4 .2 6 , 4 .2 7 ) и расчеты (табл. 4 .19 ) 
выполнены на примере женского пальто прямого силуэта для раз
мера 1 6 4 - 1 0 0 - 1 0 4 .

Ис- 4.26. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
Спинка) с рукавами разного покроя (реглан, цельнокроеными,

втачными)



втачными)

Ниже приведены значения размерных признаков (см).
Сш -  18,5 Ш л  -  18,5 0 П -  31 Ш с -  18-5 
Сг11 -  50 Ш м  -  20 ,5  Д тс„  -  42 ,5  Д ,  -  90 
Q  -  38 Я /п -  14 Яг„ -  28 
Сб - 5 2  Д рук-  60 ^
Величины конструктивных прибавок (см) по линии грУдИ̂ ,^, 

лии и бедер даны произвольно, в зависимости от вида изде 
силуэтной формы и направления моды:
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Я г = 10; Ят не участвует в расчете; Яб = 9.

Распределение Яг по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Я шс= 0,2ЯГ, Я шг= 0,1ЯГ) Яшпр= 0,7ЯГ.

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») Я/пр(ч) рассчитыва
ют по формуле

Шпр(Ч) = 0,36- Оп = 0,36-31 = 11,1.
Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 

(см):

Шс(р) =18,5 + 2 = 20,5 
Шпол(Р)= 20,5 + 1 =21,5 
Шпр(р) = 11,1 + 7 =  18,1 

50,1 + 10 = 60,1

Т аб л и ц а  4.19

Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто 
прямого силуэта с рукавами покроя реглан, цельнокроеными, втачными

(отрезными)

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки *

Длина изделия НА СДи) 90

Ширина горловины АЛ, '/з • Сш + Аир, 
где

Пш р = 0,2 • Яг

'/з -18,5 + 
+ 2 = 8,1

Глубина горловины А Л 7 з а а , 7 г 8,1=2,7

^Ровеньлинии талии Д), т Дтъ\\ Т̂атс, 
где

Ялтс = 0,1-Яг

42,5+ 1 =43,5

^•^ВДньлинии лопаток Л>\У 0,4-Л, Г 0,4-43,5= 17,4

.^ ^ всн ьл и н и и  бедер ТБ Ve' Q Vs 52 = 19,5

цен Расчет и построение базовой основы спинки и полочки остаются без изме- 
1я- как в предыдущих расчетах.



Продолжение табл. 4. ]g

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина спинки A)ia (Шс(р)) 20,5

Отрезок радиуса, определя
ющий положение вспомо
гательной точки П

ТП т л= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки П2

п п 2
'

1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной ТОЧКИ П\

П2П\ 3 (постоянно)

Уровень базовой линии 
глубины проймы

П2Г\ 0,45 • 0 ПВ +
+ ДспР, где 
Ош= Оп +
+ 10 (по
стоянно); 

ПСПр -  0,5 • Пт

0,45(31 + 10)+ 
+ 0,5-10 =23,4

Отрезок, определяющий 
положение вершины бо
ковой линии спинки

r j i 0,5-Шпт 0,5-18,1 = 9

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел., 
где Вел. = 

Се + Пь 
2

Сг\1 + П  г 
2

29,5 + 0,5 = 30 
52 + 9 

2
50 + 10 -  +0,5

2

Отрезок, определяющий 
расширение спинки по 
линии глубины проймы

л  л . %-^пр(р) */4-18,1 =4,5

Величина углубления 
проймы — через точку Г,, 
проводят вертикаль и вниз 
откладывают величину 
углубления

II кГ
Зк

»
“ 

II 4,5

Находят дополнительные точки для построения отрезной части 
проймы в изделиях с рукавом покроя реглан

Отрезок, определяющий 
точку Л21 вершины линии 
проймы рукава реглан, —

а 2а 21 По модели 2,5



Продолжение табл. 4.19

, i Конструктивный участок 
И его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

откладывают на линии 
горловины по модели от 
точки А2

Точки А2] и Гц соединяют прямой линией и плавно продолжают 
до точки Г21

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
н ы х точек для построения 
линии проймы изделия с 
рукавом реглан: 
точки 1 
точки 2

А2, - 1
1 - 2

0 ,5 /4 j|/ 'n По чертежу 
1,5 (по модели)

Построение полочки

Уровни линий глубины проймы, талии, бедер и низа полочки отме
чают на линии полузаноса из точки а, в соответствии с уровнями ана
логичных линий спинки

Ширина полочки — на 
верхней горизонтали из 
точки а |

а ,а 2 (Д^ПОЛ(р)) 21,5

Ширина горловины а,А4 (ААО 8,1

Отрезок, определяющий 
Центр груди на линии 
глубины проймы

Г4Г5 0,5 ШгП (по 
измерению)

0,5-20,5= 10,2

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки # 4

Д Я 4 П2Г
-  1 (по

стоянно)

23 ,4 - 1 =22,4

Отрезок, определяющий 
положение нижней пле
чевой точки Л 5, — радиусом 
м Д , влево проводят дугу 
До пересечения с дугой 

J ^ y c a  ЛАПЬ

а д 5(постоянно)

О’Резок, определяющий 
сложение высшей балан- 
чой точки на горловине 

Полочки

ТуАъ ТуА 5 =  Г 3Я 5 Радиус по 
чертежу 

(показано 
пунктиром)
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Продолжение табл. 4. /9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Расчетная длина плечевой 
линии — откладывают от 
точки А} на пересечении с 
проведенным радиусом 
ТЪАЬ

А Л а 2 п, -  
-Выт.(Пос.)- 
-  Ос.(поло- 
жительная), 
где Л2 П\ из

меряют по чер
тежу спинки; 
Выт.(Пос.) = 
= 0.8 ± Ос.;

Ос. =
= 0,5(Ше -  

~Ш п)

16 - 0 ,8 - 0  = 
= 15,2

0,8 ± 0 = 0,8

0,5(18,5 -  
-18,5) =0

Длина рукава — через точ
ки А5 и Аь проводят пря
мую внешней средней ли
нии рукава

А6С (Л ук) 60

Отрезок, определяющий 
положение вершины боко
вой линии на уровне глу
бины проймы

г<г9 Шпр{р) -  Г\Гг 18,1-9  = 9,1

Ширина полочки по ли
нии бедер

а д Г)ГЭ ± Вел. 30,6 + 0,5 = 
= 31,1

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Н0

а д 2/у С 6 2/з • 52 = 34,6

Вспомогательную точку Л50для построения линии низа откладывают 
на перпендикуляре, проведенном из точки Г5 до уровня точки As

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение точки 
Нь

А$оН$ AsoHs -  AsqHq Радиус 
по чертежу

Точки # 0 и # 5 соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку Я6, из которой проводят горизон
тальную прямую понижения линии низа полочки. Ширина борта, 
число и расположение петель, форма линии борта, уровень располо
жения кармана зависят от модели ______
Глубина горловины для 
изделия с застежкой 
доверху

А5А7 0,45 • Сш +
+ Яшр, где 

Яшр = 0,2 • Яг

0 ,45-18,5  +  
+ 2 = 10,3
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Продолжение табл. 4.19

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок биссектрисы угла, 
определяющий положение 
точки А9, — из точки A-j 
проводят перпендикуляр 
к линии полузаноса и 
биссектрису угла

---
---

---
---

1 
*

1

' / 2 -AsA7 -  
-  1 (по
стоянно)

72-10 ,3-
- 1 = 4 ,2

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка аа 2 +
+ AfAyAg

Сш + 2 ■ Я шр 18,5 + 2-2 = 
= 22,5

Допуск при проверке на чертеже длины горловины составляет + 0,5 см

Отрезок, определяю щ ий 
расширение по линии 
груди, — по модели или 
расчету

tfWii)
(на спинке)

4,5

Углубление проймы Г*\ГА 2 (ГпЛг) 4,5

Отрезок, определяю щ ий 
положение точки Ац вер
шины линии проймы ру
кава реглан, — по модели

AsA5i П о модели 3,5

Отрезки, определяю щ ие 
положение вспомогатель
ных точек для построения 
линии проймы полочки: 
точки 3 
точки 4

А5\—3
3 - 4

0,5 A5 irAl 
Н а перпенди

куляре

По чертежу 
1,5

Отрезную частьлинии проймы оформляю т через точки А51, 4, ГА1, Г9 1

Ширина рукава по линии 
низа — на перпендикуляре 
к Внешнсй средней линии 
чз точки С

с с , (■̂ рук(н)) 18

Дяина рукава по внутрен- 
средней линии — на 

пресечении дуг радиу- 
с *« аьГ9\ из точки А5 и 

точки С,

с ,с 2 Радиус на 
пересечении 
с проведен

ной дугой
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Продолжение табл. 4 jg

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
линии низа передней 
части рукава: 

точки С3

точки С5 (на горизонтали 
из точки С3)

С,С3

С3 С5

0,5-СС, 
0 ,1 'C jC ,

0 ,5 1 8  = 9 
По чертежу

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
внутренней средней линии 
передней части рукава: 
точки 5 
точки 6

точки 7 (цельнокроеный 
рукав)
точки 8 (цельнокроеный 
рукав)

С2- 5  
5 - 6  

Б,- 7

7 -8

0,5 С2 С4 

0,1 С2—5 
0,5- Б4 Са

0 , 1  Б4 С4

По чертежу 
То же

»

»

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
линий проймы и оката 
втачного рукава: 

точки 9 
точки 1 0

Г » -9
9 -1 0

0,5- / 4 1 /75 

0 , 1  Л ,- 9
По чертежу 

То же

Линии проймы и оката рукава оформляют через точки С2, Г< „ 10, П5 и 
продолжают вверх до пересечения с внешней линией рукава, на кото
ром ставят точку П0  _______

Построение рукава

Построение задней и передней частей рукава осуществляют, используя 
полученные параметры чертежей конструкций спинки и полочки____

~а Гр  (АС) По чсртежУДлина рукава — от точки 
А2 дутой отмечают длину 
по модели на продолже
нии плечевой линии 
спинки

(А5 С)
(с чертежа 
полочки)

Отрезок, определяющий 
положение конечной точ
ки Р внешней средней ли
нии задней части рукава, —

Б,Р (Б,С)
(с чертежа 

спинки)

То же
(показано

пунктиров
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Продолжение табл. 4.19

конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

^ Ч К И  Б4  на чертеже по
почки измеряют расстоя
ние до конечной точки внеш - 
ней линии и откладывают 
его отточки Б2 до пересе
чения с дугой на внешней 
линии рукава спинки

б2р (Б,С)
(с чертежа 

спинки)

То же 
(показано 

пунктиром)

Ширина рукава по линии 
низа — из точки Р вниз 
проводят перпендикуляр 
к внешней линии рукава

РР\ (СС,) 18

Длина внутренней линии 
нижней части рукава — 
радиусом А2 Г2 1 вниз прово
дят дугу

Р\Р2 (С ,с2)
(на полочке)

По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение конечной точ
ки внутренней средней ли
нии нижней части рукава

Pi Ра (С,С4)
(на полочке)

То же

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
вспомогательных точек для 
построения внутренней 
средней линии нижней 
части рукава: 
точки 11 
точки 12

точки 13 (цельнокроеный 
РУкав)
точки /-/(цельнокроеный 
РУкав)

Р2- 1 1
1 1 - 1 2

Р<-13

1 3 -1 4

0,5 -Р2 РА 
(5 -6 )

(на полочке) 
0,5 Р<Б2

( 7 - 8 )
(на полочке)

По чертежу 
То же

»

^ Нна плечевой линии 
«оси — откладывают 
внешней линии для

Q ----

А2 Ро (АЬЩ)
(на полочке)

»

и - -  определяющие 
Ньсс т СНИе ^помогатель- 
лцНи?ЧекДля построения 

^^^пройм ы  и оката на
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Окончание табл. 4. /9

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

прямой линии, соединя
ющей точки Р0  и Ги : 

точки 15 
точки 16

Ро-15  
1 5 -  16

0,5 Р0 Ги 
0,1 Р0 Ги

По чертежу 
То же

Линию проймы и оката рукава оформляют через точки Р0, 16, Ги , Р2

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
линии низа задней части 
рукава:

ТОЧКИ Р)
точки Р5 (на горизонтали 
из точки Рг)

Р\Рз
Р &

0,5 РРУ 
0,1 / 3Л

0,5-18 = 9 
По чертежу

4.7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПОЛНУЮ 
ФИГУРУ С БОЛЬШИМ ВЫСТУПОМ ЖИВОТА

4.7.1. Чертеж и расчет основы конструкции

Чертеж (рис. 4.28) и расчеты (табл. 4.20) основы конструкции 
плечевого изделия для фигур с большим выступом живота выпол
нены для размера 164— 108 — 114. Построение чертежа основы яв
ляется универсальным для любого вида изделия независимо от 
названия и назначения.

Ниже приведены значения размерных признаков (см).
Сш -  20,5 ШЛ -  18,5 Оп -  36 Шс -  19
Сгц -  54 ШгН -  22 Дтс11 -  44,5 Д . -  75
Ст — 50 Шп -  14 Ягц - 3 0
С6 -  57 Д рук -  60
Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та' 

лии и бедер даны произвольно, в зависимости от степени приле' 
гания изделия на этих участках.

В данном примере /7Г= 8.
Распределение /7Г по участкам конструкции на линии грУ̂1 

следующее:
ДцС = 0,2Я г, Я шг= 0,1/7г, Питр= 0,7Пг

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») Шпр{ч) рассчи 
ют по формуле

188

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) = 1 9 + 1 ,6  = 20,6

^пр(ч) = 0,36 Оп= 0,36-36 = 12,9.

с(р)
пол(р)
пр(р)

=  22 +  0,8 =  22,8 
= 12,9 + 5,6 = 18,5

53,9 + 8 = 61,9

Ис- 4-28. Чертеж основы конструкции плечевого изделия на полную 
фигуру с большим выступом живота
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Расчеты для построения чертежа основы конструкции плечевого изделия 
на полную фигуру с большим выступом живота

Т а б л и ц а  4.20

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия — отклады
вают от линии низа

НА (Л) 75

Отрезок, определяющий 
величину отведения верши
ны средней линии спинки

ААо АА0 = Ос.= 
=0,5(Шс -

-ш г1)

0,5 (19-18,5)* 
* +0,2

Ширина горловины AqA | /з * Сш + ПШр, 
где

#шр= 0,2 • Пт

'/3-20,5+1,6 = 
= 8,4

Глубина горловины AtA2 х1уАоА\ Уэ- 8,4 = 2,8

Уровень линии талии A0J Дтъ\\ + Яле, ГДе
/Тате = 0,1 • Яг

44 + 0,8 = 44,8

Уровень линии лопаток 4»У 0,4 -Ао, т 0,4-44,8= 18

Уровень линии бедер ТБ 3/V Q 3/ 8-57 = 21,5

Величина отведения сред
ней линии спинки по ли
нии талии — находят для 
изделия прилегающего си
луэта

тт0 1 ± ААо (Ос.) 1 + 0,2 = 1,2

Через точки У и Т0 проводят прямую линию до уровня линии бедер и 
ставят точку Б ь  через которую проводят вертикаль, параллельную ли
нии ТН, и на пересечении с линией талии и низа ставят точки Т\ и Н\- 
Через полученные точки Ти У, Бь Нь А0 оформляют среднюю линию 
спинки.
Точку А0 поднимают на половину величины осанки (на 0,1 см) и 
оформляют линию горловины спинки

Ширина спинки — 
откладывают на верхней 
горизонтали из точки а

Ао\а (Ш*Р>) 20,6

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки П

тп Т0П  = ТоА2 Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4.20

1 Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

О^фсзок, определяющий 
положение точки Я2

ЯЯ2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки Я,

Я2Я, — 3 (постоянно)

Глубина проймы П2 ГХ 0,45 • Опв + 
+Яспр, где
0 „в = 0 „ +
+10 (по
стоянно); 

ЯСПр = 0 ,5 Я г

0,45(36 +10) + 
+0,5-8 = 24,7

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для оформления 
базовой линии проймы: 

точки Я3
контрольной точки Пп 
для сопряжения с окатом 
рукава 
точки /

Г|Я3 
ЛЯз,

г , - 1

0,4 П2 ГХ 
0,5-Я2 Г,

[и ш пр( р)

0,4-24,7 = 9,8 
0,5-24,7=12,3

'/4-18,5 = 4,6
Отрезок, определяющий 
положение конечной точ
ки плечевой линии Я0 на 
базовой линии проймы без 
величины сутюжки

ТоА) £ н £ к> Радиус по 
чертежу

Расчетная величина раст
вора вытачки ВБ, — из точ
ки У, проводят перпенди
куляр к плечевой линии 
и ставят точку В

в в , 0,8 ± Ос., где 
Ос.= 0,5 (Шс-

- ш г1)

0,8 + 0,2 = 10 
0,5(19-18,5)= 
= + 0,2

Точку В поднимают на ' / 4 раствора вытачки (на 0,25 см) и уравни- 
,^|от радиусом стороны вытачки от ее низа
___ Построение полочки
.Ширина проймы Л ГА (Шпр{р)) 18,5
Ширина полочки r j з ( ШПО'Л (р)) 22,8
Отведение линии полуза- 
Носа на верхней горизон- 
*ли сетки чертежа — 
Г^ладынают в изделиях с 
•Ложным воротником и 
<*Цканами

ахА} (Ос.)
(положитель

ная)

0,2
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Продолжение табл. 4 ^q

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление по 
формуле (см)

Ширина горловины A3A4 ЛИ] 8,4

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на уровне 
линии проймы

Г4 Г5 0,5 ■ ШгП (по 
измерению)

0,5-22 = 11

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я4

Г4 Л4 п 2 г , -
-  I (по
стоянно)

24,7 -  1 = 23,7

Отрезок радиуса из точки 
Д,, определяющий 
положение конечной 
точки плечевой линии

а д 5± Ос. 5+ 0,2 = 5,2

Отрезок, учитывающий 
величину выступа живота 
(Вж), — рассчитывается 
для правильного опре
деления высоты балан
совой точки на полочке

7з 7з1 = Вж 0,59 (Ст+ К -  
-  Сг„), где 

К= 9 -  
минимальная 
разница меж
ду измерени
ями СгП и Ст 

для определе
ния выступа 

живота на фи
гуре

0,59(50 + 9 -  
-  54) = 2,9

Предлагаемый расчет величины выступа живота можно использовать 
только для конструирования плечевых изделий

Высшая балансовая точка 
на горловине полочки

As Тц As = Г31Я5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди — 
отмечают на вертикали из 
ТОЧКИ Г5

Ash $rii + 0,1 д. 30 + 0,8 = 30,8

Длина плечевой линии — 
радиусом ГсА5 влево про
водят дугу, на которой от
мечают положение точки А̂

Контрольный зал

п л

iep pacmeopc

А2 П\ -  
-Выт.(Пос.), 

где
Выт.(Пос.) =

= 0,8 ± Ос.

нагрудной выта

15- 1 =14

0,8 + 0,2 =2,  -- 

4KU

Уровень измерения АЬГ2 0,5 ■ 5г11 (по 
измерению)

0,5-30 = 15
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Продолжение табл. 4.20

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

В^ичина раствора г,г, (Шм-Шл) + 
+ 0,1-Д.

(22-18,5) + 
+ 0,8 = 4,3

Попуск при проверке на черт
Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для оформления 
базовой линии проймы: 
точки Я6 Для сопряжения 
с окатом рукава 
точки 2  

точки 3

точки 4

еже расстоя

ГАП6

П6 - 2

2 - 3

ГА~  4

ния Г7 Г% составл

'/з  ГаПа

' / г П &
0,1 П5 П6-
-  0,5 (по
стоянно)

0,2 • Шпр(р) -
-  0,3 (по
стоянно)

яет ± 0,3 см

'/з-23,7 = 7,9

По чертежу 
То же

0,2 18,5 -0 ,3  = 
= 3,3

Для отведения линии полузаноса из точки Г6  проводят горизонталь и 
на пересечении с линией полузаноса ставят точку Гц, которую соеди- 
няютс точкой А3.
Новая линия полузаноса с учетом выступа живота проходит из точки 
Г} 1 до Т3 1 и продолжается вертикально вниз параллельно расчетной 
базовой линии полузаноса
Глубина горловины 
полочки

Ayiy 0,45 • Сш + 
+Яшр, где 

Яш = 0,2 • Яг

0,45-20,5 +
+ 0,2 -8 = 10,8

Из точки А-, проводят перпендикуляр к линии отклонения полузаноса 
^ставятточку As
Отрезок биссектрисы угла, 
°пРеделяющий положение 
т°чки А9, — из точки А-: 
проводят биссектрису уг- 

на которой отклады-

<Ш . Контрольный заме

AjAg 

7  длины гор:

0,5А 5А7-  
-  1 (по
стоянно)

ювины в готовом

0,5-10,8 -  = 
= 4,4

виде
Свинка + полочка А<у42 +

+ AjApAg
Сш + 2 • Яшр 20,5+2-1,6 = 

= 23,7
®ftVCh' йвр проверке на черте

Чолп ’ опР еделяю тии  
^ ^ ^ н и е  точки Н0

’же длины г с

в д

рловины составл 

2/з  • Q

яет ± 0,5 см 
2/з - 5 7 = 38

7Ч .
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Окончание табл. 4 ^

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Вспомогательная точка 
для построения линии ни
за — на пересечении пер
пендикуляра из точки Г6  

с uAsA6

5̂0 ГИ50 -L По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
А50, определяющий поло
жение точки # 4

Л5о#4 AsqHq = А5 0 Н0 Радиус по 
чертежу

Для понижения линии низа точки Н0  и НА соединяют прямой линией 
и на пересечении с вертикалью из центра груди ставят точку Я5, из 
которой проводят горизонтальную прямую.
Построение сетки чертежа основы на псрегибистую фигуру с отрицатель
ной величиной осанки аналогично построению, приведенному на рис. 4.2

4.7.2. Конструирование жакета прилегающего силуэта 
с высокой застежкой и отрезным бочком

Чертежи конструкций (рис. 4.29 — 4.31) и расчеты (табл. 4.21) 
женского жакета с высокой застежкой и отрезным бочком выпол
нены для фигуры с большим выступом живота для размера 164— 
112-116.

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш -  21 Ш Л -  19 Оп -  36 Шс -  19 
Сг11- 5 6  Ш гц — 24 Л е и - 4 4  Д . -  72 
Ст -  52 Ш п -  14,5 ВгП -  31 
С6 — 58 Друк — 60
Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та

лии и бедер даны произвольно, в зависимости от желаемой сте
пени свободы и прилегания изделия на этих участках:

П г = 6, Ят = 6, Я6 = 4.

Форма борта, лацкана, воротника, число петель и располо#е' 
ние нагрудной вытачки зависят от модели.

Распределение Я г (см) по участкам конструкции на линии грУ̂  
следующее:

Яшс= 0,2ЯГ, Я шг= 0,1Я Г, Яшпр= 0,7Яг.

Ш ирину проймы без прибавки («чистую») Я/пР(Ч) рассчить 
ют по формуле
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Шпр(ч) = 0,36 • 0 П = 0,36 • 36 = 12,9. 
иже приведен предварительный расчет чертежа конструкции

ZZZc(p) = 19 + 1,2 = 20,2 
Шиол(р) = 24 + 0,6 = 24,6 
Ш п т  =12,9 + 4 ,2= 17 ,1

55,9 + 6 = 61,9

9. Чертеж конструкции жсн- 
’’ O fl^aKCTa с высок°й застежкой 
;нт?.езным бочком (спинка, вари- 

'  на фигуру с большим высту
пом живота

Рис. 4.30. Чертеж конструкции жен
ского жакета с высокой застежкой 
и отрезным бочком (спинка, вари
ант II) на фигуру с большим выс

тупом живота
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Рис. 4.31. Чертеж конструкции женского жакета с высокой засте*кс , 
и отрезным бочком (полочка и отрезной бочок) на фигуру с болЫ11

выступом живота
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Т а б л и  ца 4.21
Расчеты для построения чертежа конструкции женского жакета 
с высокой застежкой и отрезным бочком на фигуру с большим 

выступом живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия — отклады
вают от линии низа

НА «и) 72

Ширина горловины ААХ /з* + ЯШр, 
где

Лшр = 0,2 - /7Г

'/3-21 + 1,2 = 
= 8,2

Глубина горловины а ,а 2 ' /  з-АА\ •/з 8,2 = 2,7

Уровеньлинии талии Л . Г Деи + Яд гс > где 
Ядтс = 0,1- /7Г

44+ 0,1 6 = 
= 44,6

Уровеньлинии лопаток Ао,У 0,4-y4oi Т 0,4-44,6= 17,8

Уровеньлинии бедер ТБ 3/«- Q 3Л-58 = 22,2

Отведение средней линии 
спинки на линии талии 
(см. рис. 4.29) — отводят 
при построении изделия 
на фигуру с обхватом бе
дер, равным или меньшим 
обхвата груди

ТТ0 1 ± Ос., где 
Ос.= 0,5 (Шс-  

~ Ш Л)

1 + 0  = 1 
0,5(19-19)= 0

Величина прилегания на 
линии талии — можно 
отложить по среднему 
сРезу, если обхват бедер 
превышает обхват груди

7Т, 0,1(С6 - С Т) 0,1 (58 -52) = 
= 0,6

Ширина спинки — 
'вкладывают на верхней 
ГоРизонтали сетки чертежа 
°т точки А01

Aq\ 0 (Шс(р)) 20,2

^Рбзок радиуса, опреде- 
*"°ЩИЙ положение вспо- 
м°гательной точки П

т0п Т0 П= TqA2 

(см. рис. 4.29) 
ТП = та2

(см. рис. 4.30)

Радиус по 
чертежу 
То же
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Продолжение табл. 4.2\

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Пг

ЯЯ2 По чертежу 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я,

а д То же 3 (постоянно)

Глубина линии проймы П2Г\ 0,45 • Опв + 
+Яспр, где 
От = Оп + 
+10 (по
стоянно); 

ПСПр = 0,5 Яг

0,45(36 +10) + 
+ 0,5-6 = 23,7

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек: 
точки Я3
контрольной точки Я31 
для сопряжения с окатом 
рукава 
точки 1

Г,Яз 
ЛЯ3|

Г\— 1

0,4 • П2Г\ 
0 ,5 - а д

'/а Шп р.,,

0,4-23,7 = 9,4 
0,5-23,7= 11,8

'/4-17,1 = 4,3
Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
спинки

ГХГ2 ОД-^про.) 0,1-17,1 = 1,7

Отрезок, определяющий 
положение точки Г21 вер
шины боковой линии спин
ки, — на пересечении пер
пендикуляра из точки Г2 
с линией проймы

Г2 Г2х По чертежу

Ширина спинки по линии 
бедер (см. рис. 4.29 и 4.30)

б ,б2= 
= бб 2

7з(с6 + я6) Уз(58 + 4) = 
= 20,6

Величина прилегания на 
уровне линии талии по 
боковой линии спинки — 
точки Б2 и Г\ соединяют 
прямой линией

Т2Т21 0,1(С6 - С Т) 0,1 (58 -52) = 
= 0,6

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение ниж
ней плечевой точки Я0 без 
с утюжки по пройме, — см. 
рис. 4.29 и 4.30

Т0п0 Т0П0 = TqA2 
(см. рис. 4.29) 

ГЯ0= ТА2 
(см. рис. 4.30)

Радиус по 
чертеж)' 
То же



Продолжение табл. 4.21

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
уменьшение длины плече
вой линии спинки без вы
тачки и посадки (см. 
рис. 4.29)

Л>Д>| Выт.(Пос.) 0,8

Построение полочки
Ширина полочки — 
откладывают на верхней 
горизонтали сетки чертежа 
отточки а| вершины 
линии полузаноса

а \ а 2 (Шп ОЛ(р>) 24,6

Ширина горловины — то 
же

а\А4 АА, + Ос.(по- 
ложительная)

8,2 + 0 = 8,2

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на линии 
глубины проймы

Г4 Г5 0,5 Шм  (по 
измерению)

0,5-24= 12

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки П4

Г4 П4 л 2 г , -
-  1 (по
стоянно)

23,7 -  1 = 22,7

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение 
нижней точки плечевой 
линии полочки У75, — 
радиусом Г4 П4  влево 
проводят дугу до 
пересечения с дугой 
радиуса П4 П5

П4 П5 5± Ос. 5±0 =5

Отрезок, учитывающий 
«Дичину выступа живота

0,59 (Ст + К -  
-Qii)

0,59(52 + 9 -  
-  56)= 3

Высшая балансовая точка 
на горловине полочки

As 7з|И5 = ТПП5 Радиус по 
чертежу

Вровень высоты груди Abh Вги + 0,1 - Д. 31 +0,6 = 31,6
^трсзок, определяющий 
сложение точки А6, — 

Г^иусом Г(Аь влево про- 
Дят дугу до пересечения 
Дугой из точки П5

П5 А6 а 2 п { -
-Выт.(Пос-), 
где Л2Я| из

меряют по чер
тежу спинки; 
Выт.(Пос.) = 

= 0,8 ± Ос.

15,8-0,8= 15 

0,8 ± 0 = 0,8



Продолжение табл. 4^

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление по 
формуле (см)

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения А} Гу 0,5-Ягц (по 
измерению)

0,5-31 = 15,5

Величина раствора ГпГ* (Шги -Ша) + 
+ 0,1 я г

(24-19) +
+ 0,1-6 = 5,6

Допуск при проверке на чер

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для оформления 
линии проймы полочки: 

контрольной точки Я6 
для сопряжения с лини
ей оката рукава 
точки 2 
точки 3

точки 4

теже расст

г<щ

П6- 2
2 - 3

Г , - 4

ояния Г7Г% cocmat 

'/, Г4Я4

7j Я5я 6 
0 , 1 - а д -
-  0,5 (по
стоянно)

0,2 -Шп т -
-  0,3 (по
стоянно)

1ляет ± 0,3 см

'/з* 22,7 = 7,6

По чертежу 
То же

0,2 17,1 -  0,3= 
= 3,1

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
полочки

гЛг9 ■А-17,1 = 4,3

Из точки Г9  вниз проводят вертикаль, пересекающуюся с горизонталь
ными линиями талии, бедер, низа, и ставят точки Г4, БА, Я4

Прилегание на уровне 
линии талии — отмечают 
по боковой линии полочки

Г4Г4| 0,1(С6 - С Т) 0,1(58 -52) = 
= 0,6

Точки Г41 и />4 соединяют прямой линией

Отрезок, определяющий 
положение точки Я0

Я3Я0 7/у  Q 2/ 3 - 5 8 = 39,6

Вспомогательная точка 
для построения линии 
низа — на пересечении 
перпендикуляра из точки 
Г(, с uAjAj

5̂0 -L По черте»'



Продолжение табл. 4.21

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок радиуса из точки 
А50, определяющий 
положение точки Нь

Л50//5 /45о# 5 = Ai0 H0 Радиус по 
чертежу

Точки Но и # 5 соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку Н6

Отрезок, определяющий 
линию бокового карма
на, — из точки Г4  вниз 
проводят вертикальную 
прямую до уровня бедер

ТЬК Уз - ТЬБ} ‘/ з-22,2 = 7,4

Половина длины кармана 
по модели — через точку К 
проводят горизонтальную 
прямую параллельно ли
нии низа и вправо откла
дывают половину длины 
кармана

кк. 0,5 х Длина 
кармана

0,5 17 = 8,5

Отрезок, определяющий 
положение передней вы
тачки полочки

К\К2 По чертежу 1 (постоянно)

Из точки К2 вверх на вертикальной линии отмечают длину вытачки
Раствор передней вытачки 
на линии кармана

К2 К3 По чертежу 2 (постоянно)

Раствор передней вытачки 
на линии талии

ТА 4 Г 4 5 0,2 (С6 -  Ст) 0,2(58- 52) = 
= 1,2

Для правильного оформления передней вытачки необходимо измерить 
по чертежу расстояние между прямыми линиями сторон вытачки (на 
Рис. 4.31 показано дугой) и полученную величину вычесть из расчет
ного раствора вытачки. Полученный остаток разделить пополам и от
ложить вправо и влево от прямых линий сторон вытачки (на рис. 4.31 
"оказано пунктиром). Если расчетная величина раствора меньше, чем 
На чеРтеже, то стороны вытачки остаются прямыми. Новую линию по- 
лузаноса оформляют с учетом величины выступа живота. Из точки Г31 
Роводят прямую линию до точки / ’з!, которая определяет уровеньвы- 

груди на линии полузаноса. В изделиях прилегающего силуэта с 
с°кой застежкой новую линию полузаноса проводят через уровень 
Р*ней петли и линию бедер — точку £3i. При получении наклонной 

Я »  полузаноса раствор вытачки на линии кармана необходимо опре - 
УгдЙТЪс Учетом выступа живота. Для этого точки К, и Г31 соединяют 
л ' °Вн°й прямой и радиусом А', Т31 переносят на линию АТ, А', опреде- 

^^ЗД °ж ение точки К4
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Продолжение табл. 4.21

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная ([юр- 
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление п о  
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки А",

К, К, = К\ 7з| Радиус по 
чертежу

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек К$ и К$, — отме
чают на перпендикуляре к 
линии кармана из точки К*

*4*5 =
= Ki/Q

Вж +0,5- * 2*3 3 + 0,5-2 „
2

где Вж — 
выступ живота

2

Точку К5 соединяют с точкой К3, а точку — с точкой К2 прямыми 
линиями и получают раствор вытачки на линии кармана.
На пересечении нижней и верхней линий кармана с прямой ТА1Б4  ста
вят точки К7 и

Длина линий прорези 
кармана — уравнивают 
верхнюю и нижнюю линии 
прорези кармана подлине

К3 К> = 
=К2 К7

По чертежу По чертежу

Величина прилегания по 
боковой линии — ТОЧКИ К) 
и  Г9  соединяют прямой 
линией и откладывают от 
полученной точки Т4 2  на 
линии талии вправо

Т4 2 ̂ 43 (Т4 Т4[) 0,6

Отрезок, определяющий 
положение нижней точки 
# 8 боковой линии полоч
ки, — из точки К7 прово
дят перпендикуляр к ниж
ней линии прорези карма
на К7К2 и на пересечении 
с наклонной линией низа 
ставят точку Н7, от кото
рой вниз откладывают ве
личину понижения

Н7 Н% па? По чертежу

Линию низа проводят из точки # 8 строго перпендикулярно наклон
ной линии полузаноса, но не выше точки Н6, что может получиться на 
чертеже по расчету при небольшой величине выступа живота _,

Глубина горловины — 
определяют по модели

а$а7 — 11



Продолжение табл. 4.21

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяю щ ий 
положение точки Л9 для 
построения лацкана по 
модели

А$А9 0 ,5 ' А$А] 0,5 -11 = 5 ,5

Высота стойки воротни
ка — определяю т на 
продолжении условной 
прямой, соединяю щей 
точки Пь и Л5

А5В (А\А2) 2,7

Ширина борта и располо
жение петель — отмечают 
по модели

Г,Л П о модели 2 - 2 , 5

Длина линий уступа и 
раскепа лацкана по мо
дели — на пересечении 
линии перегиба лацкана 
с прямой A)AS ставят точку 
Л id, от которой отклады
вают ширину лацкана

А\&Л\ Т о ж е 11

Длина линии уступа лац 
кана — отмечают по модели

а д » 5

Раствор нагрудной вытач
ки — переводят в плече
вую линию

АбАб | х/ у Ш т  
(по модели)

> II и*

Отрезок, определяю щ ий 
положение точки Аь, 
верхней вытачки, — точки 

6и А \  соединяют прямой 
линией и вправо радиусом 
s ^ п р о в о д я т д у г у , на 

которой отмечают поло- 
^ ^ и е  точки Л5|

Ау451 (АДл) 5

^Резок, определяющ ий 
Нпа°Женис Донолнитель- 

■ *чк и  В ,, — отклады- 
от точки В на про- 

■ К б н и и  л и н и и  перегиба 
^ а н а

ВВ, АА, +
+ 0,5 (по
стоянно)

8 ,2 +  0,5 = 8,7
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Продолжение табл. 4 2jт Окончание табл. 4.21

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение до
полнительной точки В2, — 
радиусом J1B\ влево 
проводят дугу

ВХВ2 2,5 АЬВ 2,5-2,7 = 6,7

Из точки В2 проводят касательную к линии горловины и вправо вверх-  
перпендикуляр к касательной, на котором отмечают положение линии 
для втачивания воротника в горловину

Величина подъема 
середины воротника

В2 В3 0,5 -А5В 0,5-2,7= 1,3

Высота стойки В,ВА 2,7

Ширина отлета воротника в<в5 1,5 ASB 1,5-2,7 = 4

Форма, ширина и направление линии уступа воротника зависят от 
модели

Длина передней линии 
воротника

а д По модели 7

Точки В5 и Лз соединяют прямой линией и делят на три равные части. 
От точки В5 проводят прямую линию перпендикулярно средней задней 
линии воротника до первой третьей части и плавной линией вниз 
оформляют нижнюю часть воротника до точки Лу

Построение отрезного бочка

Отрезок, определяющий 
уровеньлинии бедер, — на 
линии проймы отмечают 
положение точки Г]0, из 
которой вниз проводят 
вертикаль до пересечения 
с уровнем линии бедер

Г\\оБь Г\0 Б6  = Г(£5 По чертежу

Суммарная величина 
отведения передней линии 
на уровне линии проймы

Л0Л 1 Вел. + Вж, 
где Вел. =
= 0,5(С6 -  Сг„)

1+3 = 4 
0,5(58- 56) = 
= +1

В построении учитывается только положительная величина расчета. 
При отрицательном значении расчета на линии проймы откладываю 
только величину выступа живота __ /

Ширина проймы для 
отрезного бочка

ГиГп ^лр(р) ~(Г1^2 + 
+ ГАГ9) + 4 ,3 ) j= J j^ J

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Г0, — определя
ют для правильного оформ
ления бокового среза

W o (Яж) 3

Из точки Г12 вверх проводят перпендикуляр и биссектрису угла
Отрезок, определяющий 
положение вершины зад
ней линии бочка в точке Гп

ГпГ, з (Г2 г2]) 
(на спинке)

По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки 5

Г\2- 5 ( / . - I )  -0 ,7  
(постоянно)

4,3-0,7 = 3,6

Ширина — рассчитывают 
по линии бедер

б6 б 7 С6  + П6-  
- ( £ ,£ ,+  
+^3^4|)

58 + 4 -  
-(20,6 + 29,1)= 
= 12,3

Отрезок, определяющий 
положение уровня линии 
талии на задней линии 
бочка, — точки Б2 и Г)3 
соединяют прямой ли
нией и на пересечении с 
линией талии ставят точку 
Ть которую поднимают до 
уровня точки Т2 на спинке 
(см. рис. 4.29)

Б7 Т7 Б7 Т7 = Б2 Т2 

(на спинке)
По чертежу

Отрезки, определяющие 
величину прилегания на 
линии талии передней и 
задней линий бочка

7б7б1 = 
= г7г7|

0,КС6- С т) 0,1 (58-52) = 
= 0,6

Отрезок, определяющий 
положение точки Ни зад
ней линии бочка, — урав
нивают по боковой линии 
полочки

а д , / а д По чертежу

4.7.3. Конструирование жакета свободной формы

Чертежи конструкций (рис. 4.32, 4.33) и расчет (табл. 4.22) жен- 
ского жакета свободной формы выполнены для фигуры размером 

■—116 — 122 с большим выступом живота.
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Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш -  22 Шл -  20 Оп -  39 Ж с -  19 
Сг1, — 58 ШтП — 25 Д тс„ - 4 4  Д и -  74 
Ст — 56 Шп - 1 5  5г11 -  31 
Сб -  61 Д рук -  60
Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та 

лии и бедер даны произвольно, в зависимости от желаемой сте 
пени свободы изделия на этих участках:

Пг = 6, П Т = 6, Яб = 4 .

Рис. 4.32. Чертеж конструкции женского жакета свободной формы 
(спинка) на фигуру с большим выступом живота
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Рис. 4.33. Чертеж конструкции женского жакета свободной формы 
(полочка) на фигуру с большим выступом живота

Форма борта, лацкана, воротника, число петель и расположе
ние нагрудной вытачки зависят от модели.

Распределение П т (см) по участкам конструкции на линии груди 
СЛедующее:

Я шс= 0 ,2 П Т, П шг=  0 ,1 Я Г; /7ШПр=  0 ,7 П г.

'5
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Ш ирину проймы (см) без прибавки («чистую») Шпр(ч) рассчи
тывают по формуле 

Шпр(ч)= 0,36 Оп= 0,36-39 = 14. 

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см): 

Шс{р) = 1 9 + 1 , 2  = 20,2 
/Z7nM(p) = 25 + 0,6 = 25,6 
Ш пр(р) = 14  + 4 , 2= 18,2

58 + 6 = 64
Т а б л и ц а  4.22

Расчеты для построения чертежа конструкции женского жакета 
свободной формы на фигуру с большим выступом живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Построение базовой основы чертежа конструкции спинки и полочки 
остается без изменения, как в предыдущих примерах

Длина изделия НА (Л) 74

Ширина горловины АА| Чу ■*" ЯШр, 
где

Яшр = 0,2 - Яг

Уз-22+ 0,2-6= 
= 8,5

Глубина горловины Л,Л2 х/уАА\ Уз-8,5 = 2,8

Уровень линии талии А. Г Дхс\\ + Ядтс, 
где

ЯДТС = 0 ,1Я Г

44 + 0,1-6 = 
= 44,6

Уровень линии лопаток 4>\У 0,4-Д)| Т 0,4-44,6= 17,8

Уровень линии бедер ТБ 3Л- с6 Vg-61 = 22,8

Ширина спинки Aq\C1 20,2

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение до
полнительной точки П

ТП тп= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки П2

ПП2 — 1 (постоянно)
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Продолжение табл. 4.22

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной ТОЧКИ Я|

Я2Я, -- 3 (постоянно)

Глубина линии проймы П2Г, 0,45 (О пя +
-t ЯСПр), где 
^пв -  Ол + 
+10 (по
стоянно), 

Яспр = 0,5-Яг

0,45(39 +10) + 
+ 0,5-6 = 25

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для оформления 
линии проймы: 
точки Я3
контрольной точки /73| 
для сопряжения с окатом 
рукава 
точки 7

ГХПз 
ЛЯз,

Г\ — 1

0,4 -Я2 Л 
0,5 П2 Г{

'А ' ^пр(р)

0,4 25=10 
0,5-25= 12,5

'А -18,2 = 4,5

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
на уровне линии проймы 
(по модели)

ГХГ2 ]/г Ш пр(р) 74-18,2 = 4,5

Ширина спинки по линии 
бедер

бб 2 ГГ2 ± Вел. + 
+ 0,5 • Вж, где 

Вел. = 
с6 + Я 6 

2
Сги + Я г . 

2 ’ 
ЯЖ = 0,59(СТ+ 

+ к -  Qii)

24,7 + 0,5 + 
+ 2 = 27,2 
61 + 4

- 5\ + 6 = +0,5

0,59(56 + 9 -  
-5 8 ) =4

Расчетный раствор вытач- 
101 на плечевой линии, 
Равный 0,3 см, можно ис- 
^льзоватькак посадку

Выг.(Пос.) 0,8 ± Ос., где 
Ос. = 0,5(ШС-

- ш л)

0,8 -  0,5 = 0,3 
0,5(19-20) = 
= -0 ,5

^Резок радиуса из точки 
> определяющий поло
г и е  нижней точки пле

в о й  линии спинки

Щ , ТП0 = та2 Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4.2.

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
величину прилегания 
боковой линии на уровне 
линии талии

г2г, 0,2 (С6 -  Ст) 0,2(61 -56 ) = = 1

Построение полочки

Ширина полочки — 
откладывают на верхней 
горизонтали сетки чер
тежа от линии полузаноса

а,а2 (■̂ п̂ол(р)) 25,6

Ширина горловины — то 
же

а, Л4 AAt +
+ Ос. (поло
жительная), 

где
Ос.= 0,5 (Ше-  

-Шл)

8,5

0,5(19-20) = = -0 ,5

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на уровне 
линии проймы

Г4 Г5 0,5 ШгП (по 
измерению)

0,5-25= 12,5

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Я4

Г4 П4 П2 Г ,-  
-1 (постоянно)

25- 1 =24

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение 
нижней точки плечевой 
линии, — радиусом Г4 П4  

влево проводят дугу до 
пересечения с дугой из 
точки Я4

Я 4 Я 5 5± Ос. 5-0 ,5  = 4,5

Отрезок, определяющий ве
личину отведения линии 
полузаноса с учетом высту
па живота, — откладывают 
по линии талии от линии 
полузаноса для правильно
го определения положе
ния высшей балансовой точ
ки на горловине полочки

№ (**) 4
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Продолжение табл. 4.22

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высшая балансовая точка As ТзИз = Т3 1 П5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди Brii + 0,1 Пг 31 +0,6 = 31,6

Длина плечевой линии 
полочки — радиусом Г Л  
влево проводят дугу до 
пересечения с дугой 
радиуса П}А<,

Контрольный зал

П$А6  

iep растворе

А2 П\ -  
-Выт.(Пос.)- 
-  Ос. (поло
жительная), 
где А2 П\ из
меряют по 

чертежу 
спинки

7 нагрудной вытс

15,5-0,3 = 
=15,2

чки

Уровень измерения As Г7 0,5 - Д.Ц (по 
измерению)

0,5-31 =15,5

Величина раствора ГпГ, -Ш Л) + 
+ 0,1 -Яг

(25-20)+ 0,6 = 
= 5,6

Допуск при проверке на черте

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
Дополнительных точек для 
оформления линии проймы: 
контрольной точки /76 
Для сопряжения с окатом 
рукава 
точки 2 
точки 3

точки 4

?же расстоя

г<п6

П6- 2
2 - 3

Га- 4

ния /у /g составл 

'/уГ<П<

Ч г П Л
о ,ь в д -
-  0,5 (по
стоянно)

0,2 • Ш„ р(р) -
-  0,3 (по
стоянно)

чет ± 0,3 см

7,-24 = 8

По чертежу 
То же

0,2-18,2-0,3 = 
= 3,3

^Резок, определяющий 
п°л°Женис боковой линии 
клочки на уровне линии 

"Роймы

ГаГ9 ^пр(р) -  Г\Гг 18,2-4,5 = 
= 13,7
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Продолжение табл. 4^2

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
вершину боковой линии 
полочки, — на перпенди
куляре из точки Г9 вверх

Г9Г9 1 (Г2 Г2 ,) 
(на спинке)

По чертежу

Ширина полочки по 
линии бедер

б3 б4 (С6  + /7б +
+ Вж) -  бб 2

(6 1 + 4  + 4) -  
- 2 7 ,2 =  41,8

Отрезок, определяющий 
положение точки Н0

н , н 0 2/ г  Q 2/з 61 =40,6

Вспомогательная точка 
для построения линии 
низа — на пересечении 
перпендикуляра из точки 
Г6 с и /М 6

Л50 Г5 ^ 5 0  -L По чертежу

Отрезок радиуса из точки 
Л50, определяющий 
положение точки Я5

AsoHs AS0H5 = Ai0 H0 Радиус по 
чертежу

Точки # 0  и соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку Н6, из которой проводят горизон
тальную прямую понижения линии низа

Уровеньлинии кармана — 
отмечают по модели или 
по расчету

TSK 0,5 Т5 Б5 0,5-22,8 =11,4

Через точку К проводят линию прорези кармана параллельно наклон
ной линии низа

Глубина горловины для 
изделий с отложным во
ротником и лацканами — 
откладывают по модели

а 5а 7 По модели 12

Отрезок, определяющий 
положение точки Л9 для 
построения линий раскепа 
и уступа лацкана, — отме
чают положение точки Л9, 
из которой проводят пря
мую линию для построе
ния лацкана через точку As

Ayig 0,5 'А$А7 0,5-12 = 6
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Продолжение табл. 4.22

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина борта — по модели ТЪЛ По модели 6

Верхняя петля располгается на 1 см ниже уровня линии талии по мо
дели

Высота стойки воротни
ка — на продолжении 
условной прямой, соеди
няющей точки Я5 и А5, 
откладывают высоту 
стойки и ставят точку В, 
через которую проводят 
линию перегиба лацкана

А5В (А,А2) 2,8

Длина раскепа и уступа 
лацкана (по модели) — на 
пересечении линии пере
гиба лацкана с прямой 
A9 As ставят точку А10

л,<Д По модели 12

Длина уступа лацкана (по 
модели)

Л\Л2 То же 6

Построение нижнего воротника

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки В| для построе
ния воротника, — отклады
вают на продолжении 
линии перегиба лацкана от 
точки В

ВВ, АА, +
+ 0,5 (по
стоянно)

8,5+ 0,5 = 9

Отрезок, определяющий 
положение точки В2 ниж
ней точки средней линии 
воротника, — на дуге, кото
рую проводят плево радиу
сом Л В,

В,В2 2,5 АЬВ 2,5-2,8 = 7

Отрезок, определяющий 
величину подъема ворот
ника по средней линии, — 
из точки В2 проводят каса
тельную к линии горло
вины и вправо вверх — пер
пендикуляр к касательной

В2 В3 0,5 А5В 0,5-2,8= 1,4



Окончание табл. 4.22

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высота стойки — то же В А (ASB) 2,8

Ширина отлета — то же В А 1,5 А5В 1,5-2,8 = 4,2

Форма и длина линии уступа воротника зависят от модели

Длина передней линии 
воротника Л Л По модели 6

Точки В} и Лъ соединяют прямой линией и делят на три равные части. 
От точки В5 проводят перпендикуляр к средней линии воротника до 
первой третьей части и плавной линией оформляют линию отлета 
воротника до точки Лъ

4.7.4. Конструирование пальто, платья

Чертежи конструкций (рис. 4.34, 4.35) и расчеты (табл. 4.23) 
выполнены для женского платья на фигуру с большим выступом 
живота для размера 164— 120 — 118.

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш -  20,5 Ш г1 -  20 Оп -  42 Шс -  19 
Сг11 -  60 Шгп -  26 Дтси -  43,5 Д , -  90 
Ст -  55 Ш„ -  14,5 Яг11 -  36 
Сб — 56 Д рук — 59

Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та
лии и бедер даны произвольно, в зависимости от вида изделия, 
силуэта и направления моды:

Яг = 6 , Ят = 3, Яб = 2.

Распределение Я г (см) по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Я шс = 0,2ЯГ; Я шг= 0,1ЯГ; Яшпр= 0,7ЯГ.

Ш ирину проймы (см) без прибавки («чистую») Шпр(ч) рассчи
тывают по формуле

Ж пр(ч)= 0,36 - Оп= 0,36 -42 = 15,1.
Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 

(см):



Шсм = 19 + 0 ,6 = 1 9 ,6  
ШпоМр) = 26 + 0,3 = 26,3 
Ш пт  =15,1 +2 ,1  = 17,2

Рис. 4.34. Чертеж конструкции женского платья (вариант I) на фигуру 
с большим выступом живота

60,1 + 3 = 63,1

J



Рис. 4.35. Чертеж конструкции женского платья (вариант II) на фигур? 
с большим выступом живота



1
расчеты для нестроения чертежа основы конструкции женского платья 

на фигуру с большим выступом живота

Т а б л и ц а  4.23

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия — отклады
вают от линии низа

НА СДи) 90

Ширина горловины АА, Чу + Лшр, 
где 

Яшр = 0,2-Яг

Чу 20,5 + 0,6 = 
= 7,4

Глубина горловины а,а 2 ЧуАА, Уг 7,4 = 2,5

Уровень линии талии 4>,Т ДкП Датсэ 
где

Ядтс = 0,1-Яг

43,5+0,3 = 
= 43,8

Уровень линии лопаток Ао,У 0,4-Ао, Т 0,4-43,8= 17,5

Уровень линии бедер ТБ 3/V Q 3/ 8-56 = 21

Ширина спинки — отме
чают на верхней горизон
тали базисной сетки 
чертежа

А0,а №(р>) 19,6

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение 
вспомогательной точки П

ТП NйII5

Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П2

пп2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки Я,

п2п, — 3 (постоянно)

Уровень глубины проймы П2 Г, 0,45 ( 0 ПВ + 
+Яспр), где 
От = Оп +
+ 10 (по
стоянно), 

Яспр = 0,5 ■ Яг

0,45(42 + 10) + 
+ 0,5-3=24,9
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Продолжение табл. 4.23

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление п0 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
дополнительных точек 
для оформления линии 
проймы: 

точки /73
контрольной ТОЧКИ Я3| 
для сопряжения с окатом 
рукава 
точки /

г ,я 3 
Л Яз.

Г\ — 1

0,4 .П2Г, 
0,5 Я2 Г,

' / 4 ^ n P(P>

0,4-24,9= 10 
0,5-24,9=12,5

74-17,2=4,3

Отрезок, определяющий 
положение вершины 
боковой линии спинки

Г\Г2 0,5 ■ Ш„р (р) 0,5-17,2 = 8,6

Ширина спинки по линии 
бедер

бб 2 ГГ2 ± Вел. + 
+ 0,5 Вж, где 

Вел. =
сб + я 6 

2
Сщ + Я г 

2
Вж = 0,59(СТ+ 

+ К -  Сг1|)

2 8 ,2 -2 ,5  +
+ 1,2 = 26,9 
56 + 2 

2
60 + 3 <

2 '  ’

0,59(55 + 9 -  
-6 0 ) =2,4

Прилегание по боковой линии получают следующим образом. Через 
точку Б2 проводят вертикальную прямую и на пересечении с уровнем 
талии ставят точку Т2, которую соединяют плавной линией с точкой Г2

Прилегание на линии та
лии по боковой линии (см. 
рис. 4.35) — рассчитывают 
в конструкциях, где шири
на спинки и полочки по 
линии бедер превышает 
измерение на уровне глу
бины проймы

г2г2| =
=Г47’41

0,2 (Сб -  Ст), 
где Ст = 55, 

С6 = 62

0,2(62 -  55) = 
= 1,4

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение точки 
По

ГЯо ТП0  = ТА2 Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 4.23

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Через точки А2 и П0  проводят новую линию плечевого среза и откла
дывают от точки Я0 влево величину Выт.(Пос.), равную 0,3 см. На 
рис. 4.35 пунктиром показано оформление новой линии проймы

Построение полочки

Ширина полочки — откла
дывают на верхней гори
зонтали базисной сетки 
чертежа

а,а2 № ол (р)) 26,3

Ширина горловины — то 
же

Я|Л4 АА, 7,4

Отрезок, определяющий 
центр груди, — распола
гается на уровне линии 
проймы

Г4 Г5 0,5 • Шг11 (по 
измерению)

0,5-26 =13

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Я4 для постро
ения плечевой линии 
полочки

г ,Я4 П2 Г ,-  
-1 (по

стоянно)

24,9 -  1= 23,9

Отрезок, определяющий 
положение нижней точки 
плечевой линии, — радиу
сом Г4Я4 влево проводят 
Дугу до пересечения с 
Дугой радиуса Я4Я5

Я4Я5 5 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
Личину отведения линии 
полузаноса с учетом 
Уступа живота Вж, — 
ЯНИадывают на линии 
^ и и  от полузаноса 
-----

Т’зТ’з, (К ) 2,4

®Чсшая балансовая точка 
^горловине полочки

А5 Г3|/45 = Г3.Я5 Радиус по 
чертежу

^Ровень высоты груди АьГь •®гп + 0,1 • Яг 36 + 0,3= 36,3

L .
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Продолжение табл. 4 ̂

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление rio 
формуле (см)

Длина плечевой линии 
полочки — радиусом Г6 А5  

влево проводят дугу

ПЖ А\П\ -  
-Выт.(Пос.)- 

-Ос.(поло
жительная), 
где Л,/7| из

меряют по чер
тежу спинки; 
Выт.(Пос.) = 
= 0,8 ± Ос.; 

Ос.= 0,5 (Шс -  
-Ш Л)

15,6-0,3 = 
= 15,3

0,8-0,5 =0,3;

0,5(19-20) = 
= -0,5

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения А$Гj 0,5 Вги (по 
измерению)

0,5-36 = 18

Величина раствора Г,Г, (/Z/rll-/Z/rl) + 
+ 0,1 Яг

(26-20)+ 0,3 = 
= 6,3

Допуск при проверке на чертеже расстояния Г7Г% составляет ± 0,3 см

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
дополнительных точек для 
оформления линии проймы: 

контрольной точки Я6 
для сопряжения с окатом 
рукава 
точки 2  

точки 3

точки 4

г<п6

Пь- 2
2 - 3

Г ,-4

1/уГ<П<

'/уП 5 П6  

0,1 -Я5Я6-
-  0,5 (по
стоянно)

0,2  -Я /пр( р) —
-  0,3 (по
стоянно)

Уз-23,9 = 8

По чертежу 
То же

0,2-17,2- 
-0 ,3  =3,1

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
проймы

Г4 Г9 ^Aip(p) -  Г\Г2 17,2-8,6 
=  8,6

Ширина полочки по 
линии бедер

Б, Б. (Се + Яф +
+ВЖ) -  бб 2

(56 + 2 + 2.4)'  
-  26,9 = 33.5

Через точку БА проводят вертикальную прямую и на пересечении с линче*} 
талии ставят точку Г4, которую соединяют с точкой Г9  плавной линчеИ
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Окончание табл. 4.23

, Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Глубина горловины для 
изделий с застежкой 
доверху

ASA7 0,45-0.+  
+Яшр, где 

/7ШР = 0,2 • /7Г

0,45-20,5 + 
+ 0,6 = 9,8

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Л9

А7А9 4 i'A$Ay -  
-  1 (по
стоянно)

‘Л 9,8 - 1  = 
= 3,9

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной ТОЧКИ #о

Я3Я0 2/з • Q 2/з • 56 = 35,4

Точка Л50 располагается на пересечении вертикали из центра груди с 
дугой Л5Л6

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки # 5

Л50Я5 = Ло Но Радиус по 
чертежу

Для понижения линии низа — точки Н0 и Нь соединяют прямой ли
нией и на пересечении с вертикалью из центра груди ставят точку Н6, 
из которой проводят горизонтальную прямую

Раствор передней вытачки 
на линии талии

Т* 2 Тдз 0,2 (С6- С т) 0,2(56-55) = 
= 0,2

Если расчетный раствор вытачки получается меньше I см, можно за
ложить величину 1 см как постоянную. Оформление передней вытачки 
показано на чертеже (см. рис. 4.34, 4.35)

Раствор вытачки по линии 
талии на спинке

7*4 7«s (ТТ2 + TjTA) -  
-  Раств. 

передн. выт. -  
- (С 1+ Ят)

(26,9 + 33,5)- 
-  1 -(55 + 3)= 
= 1,4

Расположение вытачки на линии талии является продолжением раст
вора вытачки на плечевой линии. Длина вытачки от линии талии вверх 
зависит от модели

4.7.5. Конструирование изделий с рукавами 
покроя реглан

Чертежи конструкций (рис. 4.36, 4.37) и расчеты (табл. 4.24) 
выполнены для женского пальто прямого силуэта на фигуру с 
большим выступом живота для размера 164 — 124 — 124.
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Рис. 4.36. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
(спинка) с рукавами покроя реглан на фигуру с большим выступом

живота



Рис. 4.37. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
(полочка) с рукавами покроя реглан на фигуру с большим выступом

живота



Ниже приведены значения размерных признаков и конструк
тивных прибавок (см).

Сш — 21 Шл -  20 0„ — 39 ZZ/C — 21
Сгц -  62 Ш г и  -  27 Д е,, -  44 Д , -  90
Ст -  62 Шп -  15 Яг|1 -  36
С6 — 62 Друк — 60
Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та

лии и бедер даны произвольно, в зависимости от вида изделия, 
силуэта и направления моды:

Я г = И ; Ят не участвует в расчете; Яб = 10.

Распределение Яг (см) по участкам конструкции на линии груди 
следующее:

Я шс = 0,2ЯГ, Я шг = 0,1 Я г, Яшпр = 0,7Я г.

Ш ирину проймы (см) без прибавки («чистую») /£Гпр(Ч) рассчи
тывают по формуле

^пр(ч)= 0,36 - 0 П= 0,36 -39 = 14.
Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 

(см):

Л7е(р) = 2 1 + 2 ,2  = 23,2
Ш„0П(Р) =27 + 1,1 = 28,1
ЛГмр) = 14 + 7,7 = 21,7

6 2 +  11 = 73
Т а б л и ц а  4.24

Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто прямого 
силуэта с рукавами покроя реглан на фигуру с большим выступом

живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Длина изделия — отклады
вают от линии низа

НА (Д.) 90

Ширина горловины АА, /з* + Пшр, 
где

Яшр = 0,2 -Ц.

'/у  18,5 +
+ 0,2-9 = 8

Глубина горловины а,а 2 '/уАА, Уз'9,2 = 3,1__
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Продолжение табл. 4.24

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

уровень линии талии Ли Т ■Дгс
где

Яд* = 0,1 п т

44 + 0,111 = 
= 45,1

Уровень линии лопаток Л . У 0 ,4 /4о, Т 0,4-45,1 = 18

Уровень линии бедер ТБ 3Л- Q 3Л-62 = 23,2

Ширина спинки — отме
чают на верхней горизон
тали базисной сетки чер
тежа

А01а № <р)) 23,2

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки П

ТП 777 = ТА2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П2

ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки П\

П2 П\ — 3 (постоянно)

Глубина проймы П2 ГХ 0,45 (Опв + 
+Яспр), где

0 „ в= 0 „ +
+ 10 (по
стоянно); 

Яспр = 0,5ЯГ

0,45 (39+10) + 
+ 0,5-11 =27,5

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек для оформления 
базовой линии проймы: 
точки Пз
контрольной ТОЧКИ Я3, 
Для сопряжения с окатом 
Рукава 
точки /

г,Пу
г,п»

л - /

0,4 П2 ГХ 
о ,5-ад

'А-^пр, р,

0,4-27,5 = 11 
0,5-27,5= 13,7

'/4-21,7 = 5,4

Отрезок, определяющий 
Положение боковой ли- 
нИи проймы, — зависит от 
Модели

Гхг2 0,5 • 0,5-21,7= 10,8
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Продолжение табл. 4^

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина спинки по линии 
бедер

бб2 ГГ2 ± Всл.+
+ 0,5 Вж, где 

Вел. =
Q  + п 6  

2
Сщ + /7Г 

2

Бж = 0,59 (С, + 
+К- Сгц)

3 4 - 0,5+ 2,6 = 
= 36,1 
62 + 10 

2
62 + 11 

2
= -0,5

0,59(62 + 9 - 
-62) =5,3

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки А2 1 для оформ
ления отрезной части 
линии проймы

А2А2\ По чертежу 
(на линии 

горловины)

2,5 (или по 
модели)

Отрезок, определяющий 
положение точки 5

Пц—5 0,5 АПЛ» По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки 6

5 - 6 По чертежу 
(на перпенди

куляре)

1,5 (или по 
модели)

Отрезную частьлинии проймы оформляют через полученные точки 
^ 21> 6 , 1, Г2

Построение рукава спинки

Для исключения ВТО (оттягивание или сутюживанис по верхнему и 
нижнему срезам детали рукава) определяют положение на чертеже 
условной линии сгиба рукава, которую проводят через точку Я3, и 
середину проймы точку Г2 (независимо от расположения боковой 
линии спинки)

Ширина рукава под 
проймой

РР\ 0,5(Оп + Яр), 
где 

Яр = Яг +
+ 3 (мини
мальная)

0,5(39 +
+ 14) =26,5 
11 +3=14

Ширина рукава — откла
дывают на перпендику
лярной прямой к линии 
сгиба

Г\Р= Г2Р, 0,5 • Ш рух(р) 0,5-26,5= 13.
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Продолжение табл. 4.24

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Из полученных точек проводят параллельные прямые к линии сгиба 
рукам

Длина рукава — из точки 
/7, проводят перпенди
куляр к верхней линии 
рукава и ставят точку П\,

ППС СДрук) 60

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Р2 для оформ
ления нижней части оката 
рукава под проймой

Г2 Р2 0,5Ш пр(р) 0,5-21,7= 10,8

Точка Рг — из точки Р2  

вверх проводят перпенди
куляр, на котором отме
чают положение точки

= ПЪХГ2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки Р}

Р4 Р5 0.5 Й/„Р(Р) 0,5-21,7= 10,8

Отрезок, определяющий 
положение точки 7 на бис
сектрисе

/>5-7 (Л—1) 5,4

Уровеньлоктя на рукаве — 
на пересечении верти
кальной прямой с линией 
талии ставят точку Т\

ПМЛ ПцЛ = Яз.7-, Радиус по 
чертежу

Ширина рукава по линии 
низа

С0 С2 = 
= С0С3

0,5 • Жрук(Н) 0,5-21 = 10,5

Суммарный раствор 
вытачки на плечевой 
линии

в ,в 2 Выт.(Пос.) + 
+ Ос. (поло
жительная), 

где
Выт.(Пос.) = 
= 0,8 ± Ос.; 

Ос.= 0,5(Шс -
-///г.)

1,3 + 0,5= 1,8

0,8+ 0,5= 1,3 
0,5(21 -20) = 
= + 0,5

Из т о ч к и  У, проводят перпендикуляр к плечевой линии и ставят точку 
> от которой вправо и влево откладывают по 0,9 см. Стороны вытачки 
“Снимают вверх на ' / 4 се суммарного раствора (по 0,45 см). Раствор 
Речевой вытачки закрывают на отдельной детали рукава и переносят в 

^ и ю  горловины
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Продолжение табл. 4.24

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Точка П0, через которую 
оформляют верхнюю 
линию рукава

ТП0  = ТА, Радиус по 
чертежу

Построение полочки

Ширина полочки — от
кладывают на верхней го
ризонтали базисной сетки 
чертежа

а,а2 (^Аюл(р)) 28,1

Ширина горловины — то же а,Л4 (ААО 9,2

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на линии 
проймы

А А 0,5 Шгц (по 
измерению)

0,5-27= 13,5

Отрезок, определяющий 
положение точки Я4

ГАПА П2 Г ,-  
-  1 (по
стоянно)

27,5- 1 =26,5

Отрезок, определяющий 
положение точки Я5

Я4Я5 — 5 (постоянно)

Выступ живота — отмечают 
на линии талии от линии 
полузаноса

№ (**) 5,3

Высшая балансовая точка 
на горловине полочки

А Т}\А$ = Г3|Я5 Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди Л Г5 5гц + 0,1 -Яг 37 + 1,1 = 38,1

Отрезок, определяющий 
положение точки А6

П$А6 а2п
-  Выт.(Пос.)- 

-  Ос.(поло- 
жительная)

1 8 -1 ,3 -  
-0,5= 16,2

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения А5Гу 0,5 -5гц (по 
измерению)

0,5-37=18,5

Величина раствора ГЛ №и -шл) +
+ 0,1 -Яг

(27 -20) +
+ 0,1-11 = 8,1
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Продолжение табл. 4.24

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Допуск при проверке на чертеже расстояния /'7/'„ составляет ± 0,3 см 
Находят дополнительные точки для оформления базовой линии проймы

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
контрольных точек для 
сопряжения линии оката 
рукава с проймой:
| точки П6  

точки 2  

' точки 3

г*л6

П6 - 2

2 - 3

' / з Б4 П4  

Чг-ЪЩ
0,1- а д -
-  0,5 (по
стоянно)

‘/3-26,5=8,8 
По чертежу 

То же

Отрезок, определяющий 
положение точки 4, — 
откладывают на биссек
трисе угла, проведенной 
из точки Г4

Г , - 4 0,2 Шп т -  
-  0,3 (по
стоянно)

0,2 -21,7 -  
-0 ,3  =3,9

■Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
на уровне линии проймы

г,г, ^пр(р) ~ Г\Гг 21,7-10,8 = 
=10,9

Ширина полочки по 
линии бедер

Б3 БА (С 6+ /76 +
+ яж) -  бб 2

(62+10 +
+ 5,3) -36,1 = 
= 41,2

Глубина горловины для 
изделия с застежкой 
доверху

А5А7 0,45 • Сш + 
+ПШр, где 

Пшр = 0,2 ■ ПТ

0,45-21 +
+ 0 , 2-11 = 
= 11,6

Отрезок, определяющий 
положение точки Л9, — из 
точки Л7 проводят бис
сектрису угла, на которой 

[откладывают отрезок
Контрольный заме

а 7а 9

о длины горj

0,5 • АЖ  -  
-  1 (по
стоянно)

ювины в готовом

0,5-11,6 -1 = 
= 4,8

виде

Спинка + полочка АА2 + 
+ A$A9 AS

Сш + 2 • /7шр 21 + 2 -2,2= 
= 25,4

Мопуск при проверке на чертеже длины горловины составляет ± 0,5 см 

Раствор нагрудной вытачки переносят в линию горловины

229



Продолжение табл. 4.24

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Л91

■'“M9I (Л5 Л9 ) По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки для оформления 
отрезной часта линии 
проймы

ЛбЛб! На горловине 3 (или по 
модели)

Отрезок, определяющий 
положение точки 8

П6 - 8 V rflИб, По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки 9

8 - 9 На перпенди
куляре

1,5 (или по 
модели)

Через полученные точки А6], 9, П6, 4, Г9  оформляют отрезную часть 
линии проймы
Понижение линии низа а д 2/ r  Q 2/ 3 • 62 = 41,4

Точка, располагающаяся 
на пересечении вертикали 
из центра груди с иЛ5Л6

А5 0 AsoH5 = а 5 0 н 0 Радиус по 
чертежу

Точки Н0  и Нь соединяют прямой линией и на пересечении ее с верти
калью из центра груди ставят точку Я6, из которой проводят горизон
тальную прямую понижения линии низа

Построение рукава

Условная линия сгиба а д (Л Я 31) 
(на спинке)

13,7

Отрезок ширины проймы ЛЛо 7гД/пр(р) 7 8-21,7 = 2,7

Ширина рукава под прой
мой — через точку Г1 0 про
водят перпендикулярную 
прямую к условной линии 
сгиба рукава

ГщО -  
-  Лlo^i

0,5 • Шт(р) 0,5-26,5= 13,2

Через полученные точки проводят параллельные прямые к линии 
сгиба рукава
Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки для определения 
высоты оката на рукаве 
полочки

Г1002 0,5 ■ Ш„ р(р) 0,5-21,7= Ю,8
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Окончание табл. 4.24

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Точка 0 3 — из точки 0 2 

вверх проводят перпендику
ляр, на котором отмечают 
положение точки

Я70 3 = Я7/9 Радиус по 
чертежу

Через точку 03 проводят линию высоты оката и на пересечении с внут
ренней средней линией ставят точку 0 4

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 5

0405 0,5 • Ш„т 0,5-21,7 = 10,8

Отрезок, определяющий 
положение точки Я8

оьп% (Г4 Пь) 8,8

Отрезок, определяющий 
положение точки 1 2  на 
биссектрисе

Os — 1 2 ( Л -  4) 3,9

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
точек: 
точки 1 0  

точки 1 1

Щ- 1 0

1 0 - 1 1

0,5-Я8/4(,|
(8-9)

(на перпенди
куляре)

По чертежу 
1,5

Линия оката рукава — оформляют через точки Ац, И, Я8, 1 2 , 0 4

Нижний срез рукава — 
Уравнивают по рукаву на 
спинке

0 4 М\ (Л С,) По чертежу

Ширина рукава по линии 
низа

М0 М2 = 
=Л/0Л/3

0,5 ■ Я/руко.) 0,5-21 = 10,5

Из точки Я5 проводят перпендикуляр к внешней средней линии и 
ставят точку Я50. Величина посадки по внешней линии рукава опреде
ляется разницей расстояния между точками 06 и Я5 на полочке и 
Очками Р0 и Я0 на спинке по чертежу. Расположение бокового кар
дана листочки, ширина борта, число петель зависят от модели



4.7.6. Конструирование изделий с цельнокроеными 
рукавами

Чертежи конструкций (рис. 4.38, 4.39) и расчеты (табл. 4.25) 
выполнены для женского пальто прямого силуэта на фигуру раз
мером 164 — 112 — 116 с большим выступом живота.

Рис. 4.38. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
(спинка) с цельнокроеными рукавами на фигуру с большим 

выступом живота
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Рис. 4.39. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
(полочка) с цельнокроеными рукавами на фигуру с большим 

выступом живота

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

Сш -  19 //У,, -  19 Оп -  36 Шс -  19
СгП -  56 Шлх -  24 Д 1М -  44 Д , -  90
Ст -  54 Ш „ -  14,5 Вг11 -  30
Сб -  58 Д,ук -  58
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Величины конструктивных прибавок (см) по линии груди, та
лии и бедер даны произвольно, в зависимости от вида изделия 
силуэта и направления моды:

Яг = 9; Ят не участвует в расчете; Яб = 7.

Распределение Яг (см) по участкам конструкции на линии г р у д и 

следующее:
Яшс= 0,2Яг, Яшг= 0,1 Яг, Яшпр= 0,7Яг.

Ш ирину проймы (см) без прибавки («чистую») ///,1р(Ч) рассчи
тывают по формуле

Шпр(ч) = 0 , 3 6 Оп = 0,36- 36 = 12,9.
Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 

(см):
ЯГС(Р) = 1 9 + 1 ,8  = 20,8
^пол(р) =24 + 0,9 = 24,8 
Ша р(р) =12,9 + 6 ,3 =  19,2 

55,9 + 9 = 64,9
Т а  б л и ц а  4.25

Расчеты для построения чертежа основы конструкции женского пальто 
прямого силуэта с цельнокроеными рукавами на фигуру с большим

выступом живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Построение базовой основы спинки и полочки остается без измене
ния, как в предыдущих примерах

Длина изделия — откла
дывают от линии низа

НА СДи) 90

Ширина горловины АА, / 3 * + Пшр, 
где

Пшр = 0,2 • 77г

'/3-19,5+ 1,8 = 
= 8,3

Глубина горловины А\А2 7 уАА, Уз-8,3 = 2,8

Уровень линии талии АтТ Леи + Ят-. где 
Пдк = 0 ,1 /7Г

44 + 0,9 = 44’9

Уровень линии лопаток Ас,У 0,4-у*,, т 0 ,4 - 4 4 ^ = ^ ,
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Продолжение табл. 4.25

|  Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровень линии бедер ТБ 7V Q 3/* 58 = 21,7

Ширина спинки — откла
дывают на верхней гори
зонтали базисной сетки 
чертежа

Л |° №(„>) 20,8

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки П

тп г я =  та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П2

п п 2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки Я,

Я2Я, — 3 (постоянно)

Глубина проймы П2 гх 0,45-0,,,+
+ Яспр, где
о„в =Оп +
+ 10 (по
стоянно); 

Яспр = 0,5 Яг

0,45(36 +10)+ 
+ 0,5-9 = 25,2

Отрезок, определяющий 
положение точки Я3|

л я 31 0,5 -Я2 Г, 0,5-25,2 =12,6

Боковая линия на линии 
проймы

Г\Г2 0,5 • Ш„ р(р) 0,5-19,2 = 9,6

Отрезок, определяющий 
отведение линии полуза
носа на уровне талии с 
Учетом выступа живота

TjT3l (Вж) 0,59 (Ст + К -
- с г„)

0,59(54 + 9 -  
-56) =4,1

Ширина спинки — откла
дывают по линии бедер

бб 2 ГГ2 + Вел.+ 
+0,5 Вж, где 

Вел. =
С(, + Пь

2
сг„ + яг 

2

30,4 + 0 + 2 = 
= 32,4 
58 + 7

2

I I P  точки Г2 и Б2 проводят вертикальи на пересечении с линиями 
ч^^и и низа ставят точки Т2 и Я2

235



Продолжение табл. 4.2s

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Г,,

г,г„ 0,1 ^пр(р, 0,1 - 19,2 = IX

Точки Ги и Т2 соединяют прямой линией и получают линию подреза 
для притачивания ластовицы по боковой линии спинки

Построение задней части рукава
Условная линия сгиба для 
построения рукава

г, Го (ЛЯз,) 12,6

Ширина рукава под 
проймой в готовом виде

РР, 0,5 (Оп + 
+ Яр), где 
Яр = Яг + 

+ 3 (мини
мальная)

0,5(36 + 12)= 
= 24
9 + 3 = 12

Ширина рукава — откла
дывают на прямой линии, 
проведенной через точку 
Г0  перпендикулярно линии 
сгиба

Г0 Р=Г0 Р{ 0,5 * Шрух(р) 0,5-24=12

Из полученных точек Р и Р, проводят прямые, параллельные линии сгиба
Длина рукава — из точки 
Я, проводят перпенди
куляр к внешней средней 
линии рукава и ставят 
точку Я ,,, от которой 
откладывают длину рукава

я мс СДрук) 58

Уровень локтя — отмечают 
на линии сгиба рукава

Пъ\Л Пг\Л= Пц Т, Радиус по 
чертежу

Через точку Л  проводят прямую линию и на пересечении с внутренней 
средней линией рукава ставят точку Л,
Ширина рукава — откла
дывают по линии низа

С0С2 -  
=С0С3

0,5 • ZZ/pyK(H) 0,5-19 = 9,5

Точки Р, и С3 соединяют прямой и на пересечении с линией уровня 
локтя ставят точку Л2, которую соединяют с точкой Гп и получают 
линию подреза на рукаве для притачивания ластовицы __„
Расчетный раствор вытач
ки — из точки У, проводят 
перпендикуляр к плечевой 
линии и ставят точку В, от 
которой влево откладыва
ют раствор вытачки

в в { О О
О

v
_



Продолжение табл. 4.25

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Из точки В | вниз проводят вертикаль параллельно средней линии и 
получают длину вытачки

Внешняя и внутренняя 
линии рукава — на услов
ной линии проймы опус
кают точку У7| и оформ
ляют плавной линией

7770 = ТА2 Радиус по 
чертежу

Построение полочки

Ширина полочки — откла
дывают на верхней гори
зонтали базисной сетки 
чертежа

а,а2 (^Аюл(р)) 24,9

Ширина горловины — то 
же

а,Л4 (АА,) 8,3

Отрезок, определяющий 
центр груди, — на линии 
проймы

Г4Г5 0,5 Шг„ (по 
измерению)

0,5-24= 12

Отрезок, определяющий 
положение точки Я4

Г<п4 П2Г 
-  1 (по
стоянно)

25,2 -  1 = 
= 24,2

Отрезок радиуса из точки 
Я4> определяющий 
положение нижней точки 
плечевой линии Я5, — 
радиусом Г4П4 влево про
водят дугу до пересечения 
с дугой из точки Я4

Я4Я5 5 (постоянно)

Выступ живота — отклады
вают на линии талии от 
линии полузаноса

Т3Т„ (Д«) 4,1

Высшая балансовая точка 
ча горловине полочки

Л, ТцА$ = Т1ХП} Радиус по 
чертежу

Уровень высоты груди А$Г& ^rii + 0,1 • Яг 30 + 0,6 = 30,6
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Продолжение табл. 4.25

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Л6

Контрольный зал

П}А6  

tep pacmeopc

АгП| -  
-Выт.(Пос.)- 
-  Ос.(поло- 
жительная), 
где Л2Я| из

меряют по чер
тежу спинки; 
Выт.(Пос.) =
= 0,8 ± Ос.; 

Ос.= 0,5(Д7С -
- ш Л)

нагрудной выта

1 6 -0 ,8 -  
- 0  = 15,2

0,8 + 0 = 0,8 

0,5(19 -19)=0

чки

Уровень изл!ерения А5Гп 0,5 • ВгП (по 
измерению)

0,5-30 = 15

Величина раствора ГуГ» (Шгп -Шг]) + 
+ 0,1 Яг

(24-19)+ 0,9 = 
= 5,9

Допуск при проверке на черт

Отрезок, определяющий 
положение боковой линии 
на уровне линии проймы

?же расстоя

г<г9

ния Г-,Г% составлю 

^пр(р) -  Г\Г2

чет ± 0,3 см

19,2-9,6 = 
= 9,6

Ширина полочки по 
линии бедер

б3 б4 (С6 + Я6 + 
+ йж) — I) Б j

(58 + 7 + 4,1) - 
-32,4 = 36,7

Через точки Г9  и Б4  проводят вертикаль и на пересечении с линией 
талии ставят точку Т4

Отрезок, определяющий 
положение точки Г4,

Г4 Г41 0,1 -ш пт 0,1-19,2 = 1,9

Точки Г4] и Т4 соединяют прямой линией и получают линию подреза 
для притачивания ластовицы по боковой линии

Глубина горловины для 
изделия с застежкой до
верху

А$Ау 0,45 • Сш + 
+ПШр, где 

Пш р = 0,2 • Яг

0,45-19,5 +
+ 0,2 -9 = 10,6
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Продолжение табл. 4.25

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Л9, — из точки А7 
проводят перпендикуляр к 
линии полузаноса и бис
сектрису угла, на которой 
откладывают отрезок А7А9 1

£>•
XX

1

0,5 ‘ А$А7 — 
-  1 (по
стоянно)

0,5 10,6 -1 = 
= 4,3

Контрольный замер

Длина горловины в гото
вом виде

— Сш + 2 • Пшр 19,5 + 2-1,8 = 
= 23,1

Допуск при проверке на чертеже длины горловины составляет ± 0,5 см

Понижение линии низа а д 2/з • Q 2/з • 5 8 = 38,6

Точка, располагающаяся 
на пересечении вертикали 
из центра груди с иЛ 5Л6

5̂0 A50Hs = А}0Н0 Радиус по 
чертежу

Точки Н0 и Hi соединяют прямой линией и на пересечении с 
вертикалью из центра груди ставят точку Н6, из которой проводят 
горизонтальную прямую понижения линии низа

Построение передней части рукава

Определяют положение условной линии сгиба для построения рукава 
на полочке

Отрезки, определяющие 
следующие дополнитель
ные точки на вертикаль
ной и горизонтальной 
линиях проймы:
Точку П7

точку Г] 0

ГАП7

ЛЛ 0

(Л/7„>
(на спинке)

3/,Д/пр(р,

12,6 

3Л -19,2 = 7,2

Ширина рукава под 
ПР0ЙМ0Й — ИЗ ТОЧКИ Г] 0  

Проводят прямую перпен
дикулярно линии сгиба

Г\оО = 
=Л<А

0.5 • ШрУк(р) 0,5-24=12

Р сРез полученные точки проводят прямые параллельно линии сгиба
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Продолжение табл. 4.2s

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровеньлинии локтя 
(показано пунктирной 
линией на рис. 4.39) — 
отмечают от точки Г41 на 
пересечении с внутренней 
средней линией рукава

Г„Д (ГИЛ) 
(на спинке)

По чертежу

Длина рукава по нижнему 
срезу — уравнивают от 
линии локтя по рукаву на 
спинке

д м (Л, С,) То же

Ширина рукава по линии 
низа

М0 М2 = 
=М0 МЪ

0,5 • ZZ/pŷ H) 0,5 19 = 9,5

Точки М3 и О, соединяют прямой линией и на пересечении с уровнем 
локтя ставят точку Д и которую соединяют с точкой Г4 1 и получают 
линию подреза на рукаве для притачивания ластовицы

Длина рукава согласно 
измерению — из точки Я5 
проводят перпендикуляр к 
внешней средней линии

П50м СДрук) 58

Допуск при проверке длины рукава на сопряженность по чертежам 
спинки и полочки составляет ± 1 см. Расположение бокового кар
мана, ширина борта, число и расположение петель зависят от модели

Построение ластовицы, переходящей в рукав

Проводят две пересекающиеся прямые и ставят точку К

Отрезки, определяющие 
ширину участков ластови
цы, — откладывают на 
горизонтальной линии

кк,
кк2

1 1

9 .6 -  1,9 = 7,7
9 .6 -1 ,9  = 7,7

Длина линии подреза по 
боковой линии — откла
дывают вверх от точки К

кк3 Г9 ТА или Т2 Г2 По чертежу

Длина сторон ластови
цы — откладывают от 
точек К\ или К2 на верти
кали вниз

к, к,

*2*4

( Ы )
(на полочке) 

(ГИЛ2)
(на спинке)

То же



Окончание табл. 4.25

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Дополнительное построение для ластовицы, переходящей в рукав: 
из точки Г41 на полочке проводят прямую параллельно линии сгиба 
рукава и внизу ставят точку МА

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки С4, — отклады
вают от точки С0 на рукаве 
спинки по линии низа

С0С« ШоМ4) 
(на рукаве 
полочки)

По чертежу

Точки Ги и СА соединяют прямой линией. Пунктирной линией на 
рукавах спинки и полочки показаны прогиб и выгиб на линии локтя 
(см. рис. 4.38, 4.39)

Длина ластовицы, перехо
дящей в рукав, — через 
точку К, проводят гори
зонтальную прямую, от 
которой откладывают 
длину ластовицы

ЪШ (С*Л)
(на спинке)

По чертежу

Ширина ластовицы — 
отмечают по линии низа

ШШг

(М3 М4) 
(на полочке) 

(СзС,)
(на спинке)

То же 

»

4.7.7. Конструирование изделий покроя рукава 
полуреглан на базовой основе изделий 

с цельнокроеными рукавами

Чертежи конструкций (рис. 4.40, 4.41) и расчеты (табл. 4.26) 
выполнены для женского пальто прямого силуэта на фигуру раз
гр о м  164 — 114 — 116 с большим выступом живота. 

Ниже приведены значения размерных признаков (см).

О, -  20 Шп -  19 Оп -  36 Шс -  19
Он -  57 ШгП -  25 Дтсп -  45 Д , -  90
Q  -  54 Шп -  14,5 В1П -  35 
Q  -  58 Д,уК -  60

В р^личины  конструктивных прибавок (см) по линии груди, та- 
*4 и бедер даны произвольно, в зависимости от вида изделия, 
лУэта и направления моды:



Яг = 10; Ят не участвует в расчете; Яб = 9. 
Распределение Яг (см) по участкам конструкции на линии груди 

следующее:
Яшс = 0,2 Яг, Яшг = 0,1ЯГ, Яшпр= 0,7Яг.

Ширину проймы (см) без прибавки («чистую») Я/пр(Ч) рассчи
тывают по формуле

Ш„т = 0,36- Оп= 0,36-36 = 12,9.

Рис. 4.40. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
с рукавами покроя полуреглан (спинка) на базовой основе изделИ 
с цельнокроеными рукавами на фигуру с большим выступом ж1,00
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Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) = 19 + 2 = 21 
ШпоМр) = 25 + 1 = 26 
Ш пр(р) = 12,9 + 7 =  19,9 

56,9 + 10 = 66,9

с Ис' 4.41. Чертеж конструкции женского пальто прямого силуэта 
с ЦУкавами покроя полуреглан (полочка) на базовой основе изделий 
■Цельнокроеными рукавами на фигуру с большим выступом живота



Т а б л и ц а  4.26
Расчеты для построения чертежа конструкции женского пальто 

прямого силуэта с рукавами покроя полуреглаи на базовой основе изделий 
с цельнокроеными рукавами на фигуру с большим выступом живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение спинки

Базовая основа построения спинки и полочки остается без изме
нения, как в предыдущих примерах

Длина изделия — отклады
вают от линии низа

НА 90

Ширина горловины АЛ, /3 * Си + ЯШр, 
где

ЯШр = 0,2 • Пх

'/з-20+2 = 8,7

Глубина горловины а ,а 2 '/уАА\ w4 О
О II ю
 

SO 
j

Линия талии Aq\ Т ДкЧ Ягтс, ГДС 
Ядтс = 0,1 • Яг

45 + 1 =46

Уровень лопаток Ао\У 0,4 Ао, т 0,4 46 =18,4

Линия бедер ТБ V r Q 3/8-58 = 21,7

Ширина спинки — откла
дывают на верхней гори
зонтали базисной сетки 
чертежа

А01а (Шф)) 21

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение 
вспомогательной точки П

ТП тп= та2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки П2

ПП2 — 1 (постоянно)

Отрезок, определяющий 
положение точки П\

П2 П\ — 3 (постоянно)

Глубина проймы П2 Г\ 0,45 • 0„„ +
+Я;пр, где
0 \\Ъ = 0 „ +
+ 10 (по
стоянно); 

Яспр = 0,5-Яг

° '45 (36/ ,п -  +10)+0,5-Ю'
= 25,7
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Продолжение табл. 4.26

' Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных  точек для оформления 
базовой линии проймы: 
точки Я3 
ТОЧКИ Я3| 
точки 1

г, я,
ГуПз,

0 ,4 -Т У , 
0 ,5 'Я / ,
'/гШп т

0,4-25,7= 10,4 
0,5-25,7 = 12,8 
74-19,9 = 5

Боковой срез на линии 
проймы

Г\Ъ 0,5 Ш пр(р) 0,5 19,9 = 10

Отрезок, определяющий 
отведение линии полу
заноса на уровне талии с 
учетом выступа живота

Т)Тц (йж) 0,59 (СТ+ К -  
-Crfi)

0,59(54 + 9 -  
-  57) = 3,6

Ширина спинки по линии 
бедер

б б 2 ГГ2 ± Вел. + 
+ 0,5 Вж, где 

Всл.=
с6 + я6 

2
сг„ + я г 

2

31 ±0 +
+ 0,5-3,6 = 
= 32,8 
58 + 9

_ 57 + 10 _ о 
2

Из точки У, проводят перпендикуляр к плечевой линии и ставят точку 
В, которую соединяют касательной прямой с линией проймы и полу
чают отрезную частьлинии проймы на спинке

Построение задней части рукава

Определяют положение условной линии сгиба для построения рукава

Прямая линия сгиба 
Рукава — на линии прой- 
мы отмечают положение 
точки Г0, через которую из 
‘■’очки Я31 проводят линию 
сгиба

r j0 (Л Яз,) 12,8

Ширина рукава под 
Проймой

р р х 0,5 (Оп + Яр), 
где 

Яр = Яг +
+ 3 (мини
мальная)

0,5(36 + 
+13) =24,5; 
1 0 + 3  =13
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Продолжение табл. 4.2б

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина рукава — через 
точку Г0 проводят пер
пендикуляр к линии 
сгиба

Г0Р= Г0Р, 0,5• ///рук(р) 0,5-24,5= 12,2

Через полученные точки Р к  /*, проводят параллельные прямые 
внешней и внутренней линий рукава

Длина рукава — из точки 
Я, проводят перпендику
ляр к внешней средней 
линии и ставят точку Ям, 
от которой откладывают 
длину рукава

я„с (Друк) 60

Линия локтя — отмечают 
на линии сгиба

ПцЛ ПцЛ = ПцТ\ Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Р7 для опреде
ления высоты оката на ру
каве

Г0 Р2 0,5 • Ш„ р(р) 0,5-19,9 = 10

Точка Р3 — из точки Р2 
вверх проводят перпенди
куляр

а д = ПцГг Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки Р5, — че
рез точку Р3 проводят ли
нию высоты оката и на пе
ресечении с внутренней 
средней линией рукава 
ставят точку РА

Р<Р5 0,5 -Я/пр(р) 0,5-19,9= Ю

Отрезок, определяющий 
положение точки 5, — из 
точки Р$ вверх проводят 
перпендикуляр и биссек
трису угла

P s -5 ( / W ) 5

Расчетный раствор вытач
ки — откладывают от точ
ки В вправо по плечевому 
срезу

BBi Выт.(Пос.) + 
+ Ос.(поло- 
жительная), 

где

0,8 ± 0 = 0,8
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Продолжение табл. 4.26

i конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Расчетный раствор вытач
ки — откладывают от точ
ки В вправо по плечевому 
срезу

55 , Выт.(Пос.) = 
= 0,8 ± Ос.; 

Ос.= 0,5(Шс -
- ш Л)

0,8 ± 0 = 0,8 

0,5(19-19)= 0

Из точки 5, проводят касательную к линии проймы и продолжают 
вверх до уровня точки В по чертежу

Ширина рукава полиции 
низа

с0с2 =
= С0С3

0,5-Ш руК(Н) 0,5-19 = 9,5

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение точки 
По, которая находится на 
условной линии проймы, — 
оформляют через точку Я0

ТП0 7770 = та2 Радиус по 
чертежу

Построение полочки

Ширина полочки — откла
дывают на верхней гори
зонтали базисной сетки 
чертежа

я ,а 2 ( ̂ Аюл(р)) 26

Ширина горловины — то же а |Д, (АА>) 8,7

Отрезок, определяющий 
центр груди, — отмечают 
на линии проймы

f J s 0,5 Л/Г„ (по 
измерению)

0,5-25 = 12,5

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки Я4

Г4 П4 П2 Г ,-  
-  1 (по
стоянно)

25,7-1 =24,7

Отрезок, определяющий 
положение нижней точки 

s плечевой линии, — ра
диусом Г4 ПА влево прово
дят дугу до пересечения с 
_̂ Угой радиуса Я, /75

Я4Я5 По чертежу 5 (постоянно)

^ э о к ,  определяющий ве- 
ичину отведения линии 
°луэаноса на линии талии 

^Учетом выступа живота
ли 0ТЮ|адывают на 

нии талии от линии 
^^Узаноса

Т3 Т31 (B J 3,6
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Продолжение табл. 4.2(,

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по
формуле (см)

Высшая балансовая точка 
на горловине полочки

As Т31А} = 7з|Я5 Радиус по 
чертежу

Уровеньлинии высоты 
груди — отмечают на 
вертикали из точки Г5

Ash Вг п + 0,1 -Яг 35 + 0,1-10 = 
= 36

Длина плечевой линии — 
отмечают от точки Я5 
расчетную ширину плеча 
на и/)5Л6

П$А6 А2П 
-Выт.(Пос.) -  

-Ос.(поло
жительная)

16-0,8=15,2

Контрольный замер раствора нагрудной вытачки

Уровень измерения As Г1 0,5 • Яг„ (по 
измерению)

0,5-35=17,5

Величина раствора ЛЛ (Штп -  |) + 
+ 0,1 ЯГ

(25-19) + 1 = 
= 7

Допуск при проверке на чертеже расстояния Г с о ст а в л я ет  ± 0,3 см

Отрезок, определяющий 
положение вершины боко
вой линии полочки Г9

г<г9 ^пр(р) -  Г\Гг 19,9-10 =9,9

Ширина полочки по 
линии бедер

Б3 Б< (С6 + Я6 + 
+ Вж) -  б б 2

(58 + 9 + 3,6)- 
-  32,8 = 37,8

Находят дополнительные точки для оформления базовой линии проймы

Отрезки, определяющие 
положение контрольных 
точек для сопряжения с 
линией оката рукава: 
точки П6  

точки 2  

точки 3

г<п6
Щ- 2

2 - 3

'/з ЛЯ4 
7 г Я 5я 6 

0 ,1 Я 5Я6 -  
-  0,5 (посто

янно)

1/3-24,7 = 8,2 
По чертежу 

Тоже

Отрезок, определяющий 
положение точки 4, — 
откладывают на биссек
трисе угла из точки Г4

Г , - 4 0,2 Ш„т -  
-  0,3 (по
стоянно)

0,2 -19,9-0,3 = 
=3,7

248



Продолжение табл. 4.26

I, Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок горловины для 
оформления отрезной 
части проймы по моде
ли — откладывают на 
плечевой линии

A A i (4г В)
(на спинке)

По чертежу

Точки Ац и П6 соединяют прямой линией и получают отрезную часть 
линии проймы на чертеже

Глубина горловины для 
изделия с застежкой 
доверху

AsAy 0,45 • Сш + 
+Яшр, где 

Яшр = 0,2 • /7Г

0,45-20 +2 = 
= 11

Отрезок, определяющий 
положение точки Л9, — из 
точки А] проводят перпен
дикуляр к линии полузано
са и биссектрису угла, на 
которой откладывают 
отрезок

AjA<j х/г-А$А1 -  
-  1 (по
стоянно)

JL н 
1 

jtb
. С*

Контрольный замер длины горловины в готовом виде

Спинка + полочка АА2 + 
+ AsAgAg

Сш + 2 • Яшр 20+2-2= 24

Допуск при проверке на чертеже длины горловины составляет  ± 0,5 а»

Офезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Н0

а д 7з Q 7з-58 = 38,6

Точка, располагающаяся 
на пересечении вертикали 
из центра груди с иЛ5Д

Ао ГyAio -L u A5At По чертежу

Отрезок, определяющий 
Положение точки Н5

АьоН5 А5 0Н5 = а 5 0н 0 Радиус по 
чертежу

Точки Н0  и Hi соединяют прямой линией и на пересечении с верти
калью из центра груди ставят точку Нь, из которой проводят горизон- 
^льную прямую понижения линии низа полочки

Построение передней части рукава

^пРеделяют положение условной линии сгиба для построения рукава 
^^Полочке
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Продолжение табл. 4.

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
(1юрмуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек на вертикальной 
и горизонтальной линиях 
проймы:
точки Я7 Г*П-, (Л Л з ,)

(на спинке)
12,8

точки Гм ю 7 8-Д/пр(р) 3/s 19,9 = 7,5

Ширина рукава под прой
мой — откладывают на пер
пендикуляре к линии сги
ба, проведенной через 
точку Гхо

ЛоО = 
-Г\оО\

0,5 ■ Шрук(р) 0 ,5-24 ,5=  12,2

Через полученные точки 0  и О, проводят прямые внешней и внутрен
ней линий рукава, параллельные условной линии сгиба рукава

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки 0 2 для опреде
ления высоты оката рукава 
на полочке

Г\10^2 0,5-ZZ/np(p) 0,5-19,9= 10

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 3, — 
отмечают на перпенди
куляре, проведенном из 
точки 0 2 вверх

/7703 Я70 з = Я7/9 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 5, — 
через точку 0 3 проводят 
линию высоты оката и на 
пересечении с внутренней 
средней линией ставят 
точку 0 4, от которой 
откладывают отрезок

04 05 0,5 ■ Ш„р(р) 0,5-19,9= Ю

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я8

0 5 П% (A f ls ) 8 ,2

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки 6

Оь - 6 ( Г , - 4) 3,7
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Окончание табл. 4.26

F Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Точки А61 и П% соединяют прямой линией и оформляют линию оката 
рукава через точки А61, Я8, 6, и 04

Внутренняя средняя ли
ния рукава на полочке — 
уравнивают по рукаву на 
спинке

04Л/, (Л  с , ) По чертежу

Ширина рукава по линии 
низа

Контроль

Л/0Л/2 = 
=Л/0Л/3

ный замер

0,5 • 1НруК(„) 

Ъины рукава

0,5 19 = 9,5

Перпендикуляр к верхнему 
срезу — проводят из точки 
Пь

П50М СДрук) 60

Допуск при проверке длины рукава на сопряженность на чертежах спин
ки и полочки составляет ± 1 см



Продолжение табл. 4.2g

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение дополнитель
ных точек на вертикальной 
и горизонтальной линиях 
проймы: 

точки Я7

точки Г,to

г<п7

Г*Г\10

(ЛЯ3|) 
(на спинке)

3Л - ^ п р (р ,

12,8 

3/8-19,9 = 7,5

Ширина рукава под прой
мой — откладывают на пер
пендикуляре к линии сги
ба, проведенной через 
точку /,0

Г\оО =
~Г\йО\

0,5 • Я/рук(р) 0,5-24,5= 12,2

Через полученные точки О и О, проводят прямые внешней и внутрен
ней линий рукава, параллельные условной линии сгиба рукава

Отрезок, определяющий 
положение дополнитель
ной точки 0 2 для опреде
ления высоты оката рукава 
на полочке

Г\()02 0,5-Шпр(р) 0,5-19,9= 10

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 3, — 
отмечают на перпенди
куляре, проведенном из 
точки 0 2 вверх

я7о3 Я70 3 = Я7Г9 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки 0 5, — 
через точку 0 3 проводят 
линию высоты оката и на 
пересечении с внутренней 
средней линией ставят 
точку 0 4, от которой 
откладывают отрезок

O4O5 0,5 • Шпр(р) 0,5-19,9= Ю

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Я8

о$п% (Г4 П6) 8,2

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки 6

Os- 6 (Га- 4 ) 3,7
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Окончание табл. 4.26
— .................
[ Конструктивный участок 

и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Точки Ац и Я 8 соединяю т прямой лини ей  и оф ормляю т линию оката 
рукава через точки A6h Я 8, 6, и 0 А

Внутренняя ср едн яя  л и 
ния р укава на полочке — 
уравниваю т по рукаву  на 
спинке

04Л/, (Л с,) По чертеж у

Ш ирина р укава по линии 
низа

Контроль

л/„м2=
=М0М3 

уный замер

0,5 • ZZ/py,̂ ,,) 

Ъины рукава

0,5-19 = 9,5

Перпендикуляр к верхнему 
срезу — проводят из точки 
Пь '

я50л/ СДрух) 60

Допуск при проверке длины рукава на сопряженность на чертежах спин
ки и полочки составляет ± 1 см



5. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ 
ЖЕНСКИХ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

--------------------------  *  --------------------------

К  ж енским  поясным изделиям относятся юбки, брюки и ком
бинированные виды изделий, построенные на базовой основе юбок 
или брюк. Опорной поверхностью для таких изделий является уча
сток фигуры, ограниченный линиями измерений обхвата талии и 
бедер, поэтому для расчета и построения чертежей конструкций 
поясных женских изделий используются размерные признаки под- 
корпусной части фигуры и проектируемые значения конструк
тивных прибавок к  ним. При построении чертежей конструкции 
поясных изделий на конкретные ж енские фигуры важно учиты
вать высокую  степень изменчивости женских фигур, которые ха
рактеризую тся индивидуальностью строения в области талии, бе
дер, различными формами живота и ягодиц. Если в расчетно-ана
литических методах и методиках конструирования для построе
ния чертежей конструкций поясных изделий на индивидуатьную 
фигуру используются усредненные или приближенные корректи
рующие константы  и коэффициенты, то в расчетно-мерочном 
методе конструирования используются конкретные размерные при
знаки индивидуальных фигур женщин. Тем самым достигается вы
сокая степень точности построения чертежей конструкций пояс- ] 
ных изделий на конкретную  фигуру.

5.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЮБОК

Юбки в женской одежде используются как  самостоятельный вид 
изделия, так  и как  составная часть костюма. Они разнообразны по 
покрою, конструкции отдельных деталей, наличию и виду отДе' 
лочных элементов, форме поверхности. Однако в основе конструк
тивного построения юбок лежат два их основных вида: прямые и 
конические. В отличие от прямых юбок конические имеют значИ' 
тельное расширение по линии низа и строятся как  часть окру* 110 
сти. Разновидностью поясных изделий являю тся юбки-брюки, 
строенные на конструктивной основе юбок различного вида. * 
комбинированные виды изделий, содержащие элементы констр) 
ции юбок и брюк. Возможно также построение чертежей констр.
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ций юбок на базовой конструктивной основе брюк (брюки-юбки), 
которые в настоящем учебном пособии не рассматриваются.

Основными размерными признаками для построения чертежей 
конструкции юбок на той или иной конструктивной основе в рас
четно-мерочном методе конструирования являю тся полуобхват 
талии Ст и полуобхват бедер Сб. Используя их значения для ко н к
ретной фигуры, а такж е длину юбки по модели и величины про
ектируемых конструктивных прибавок, выполняю т все расчеты 
для построения чертежей конструкций прямых и конических юбок.

5.1.1. Прямые юбки

Чертеж и расчеты для построения базовой основы конструкции. 
Чертеж (рис. 5.1) и расчеты (табл. 5.1) конструкции прямой юбки 
выполнены на конкретную  фигуру с параметрами опорной по
верхности и величинами конструктивных прибавок, приведенны
ми ниже.

Размерные признаки и конструктивные прибавки (см ), необ
ходимые для построения чертежа конструкции прямой юбки:

Ст -  36 Ят -  О
С6 — 51 Я б — 1 (для юбки без подкладки)
Добк — 67 Яб — 2 (для юбки с подкладкой)

Рис. 5.1. Чертеж конструкции прямой юбки



Т а б л и ц а  5.1

Расчеты для построения чертежа конструкции прямой юбки

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление no 
формуле (см)

Построение передней части

Длина юбки — откладыва
ют от линии низа

НТ (Добк) 67

Уровень линии бедер ТБ 3/ f Q Vs-51 = 19,2

Ширина передней части 
по линии бедер

ББ{ 0.5 (С6 + /76) 0,5(51 + 1) = 
= 26

Передняя вытачка б б 2 0,2 (С6 + Я6) 0,2(51 + 1) = 
= 10,4

Из точки Б2 вверх проводят вертикаль и на пересечении с линией та
лии ставят точку Г4

Раствор боковой вытачки 
на линии талии

ТХТ2 0,2 (C6 - Q 0,2(51 -3 6 )  = 
= 3

Высота бокового баланса 
юбки — отмечают на пер
пендикуляре, который 
проводят из точки Т2 вверх

Т2 Т3 0,1 (С6 -  С,) 0,1(51 -3 6 )  = 
= 1,5

Раствор передней вытач
ки — точки Тг и Т4 соеди
няют прямой линией

а д . 0,2 (С6 -  С,) 0,2(51 -36) = 
= 3

Отрезки, определяющие 
положение верхних точек 
передней вытачки:

ТОЧКИ Г|0
точки Г„

Т4 Т1 о
тАти

0 0

lih 
in

 
0

0 0,5-3= 1,5 
0,5-3= 1,5

Высота сторон вытачки — 
отмечают на перпендику
лярах, проведенных вверх 
из полученных точек 7j0, Ти

• л - а д . %• 3 = 0,7

Стороны вытачки оформляют через верхние точки проведенных пер
пендикуляров __.



Окончание, табл. 5.1

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение задней части

Ширина задней части по 
линии бедер

а д 0,5 (С6 + Я6) 0,5(51 +1) = 
= 26

Раствор боковой вытачки т5т6 (Tt T2) 3

Отрезок, определяющий 
высоту бокового баланса

Т6т7 ( Т2Тз) 1,5

Отрезки, определяющие 
середину задней вытачки: 

на линии талии 
на линии бедер

T J 9  

Б,Б,
0,5 Т6Т$ 
0,5 • Б̂ Б̂

0,5-23 = 11,5 
0,5-26 = 13

Раствор задней вытачки — 
точки Т7 и Т9 соединяют 
прямой линией и рассчи
тывают как остаточную 
величину на линии талии

ВВ\ (7Yз+ Г7Г8)- 
-T’loT’n -  Q

(23+ 23) -  3 -  
- 3 6  = 7

Отрезки, определяющие 
положение точек В и Вх

Т9В = 
=Т9 ВХ

0,5 ВВ, 0,5-7 = 3,5

Из точки В2 проводят перпендикуляр к наклонной прямой Т7 Т9 и 
откладывают величину ВВ2 от горизонтальной прямой

Отрезок, определяющий 
положение верхней точки 
задней вытачки

ВВ2 ■Д-55, 74-7=1,75

Из точки В| проводят перпендикуляр к горизонтальной линии талии и 
радиусом по чертежу уравнивают стороны вытачки: ВйВг=ВйВ2.
Через полученные точки оформляют верхний срез задней части на 
Средину вытачки

Юбки на полную фигуру с большим выступом живота. При из-
Мерении фигуры на уровне обхвата бедер выступающий участок 
^ в о т а  на линии талии не учитывается, поэтому для определения 
^личины выступа живота при построении чертежей конструкции 
п°ясных изделий необходимо использовать формулу, которая пред
лагается в расчетах (табл. 5.2). Чертеж конструкции юбки пред- 
^В л ен  на рис. 5.2. Ниже приведены размерные признаки и конст-
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Рис. 5.2. Чертеж конструкции прямой юбки на полную фигуру 
с большим выступом живота

руктивные прибавки (см ), необходимые для построения чертежа 
конструкции юбки: 

Q  -  52 Ят -  О 
Q  — 56 #б — 1 (для юбки без подкладки) 
Добк — 67 # б — 2 (для юбки с подкладкой)

Т аб л  и ца 5.2

Расчеты для построения чертежа конструкции прямой юбки на полную 
фигуру с большим выступом живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части юбки

Длина юбки — откладыва
ют от линии низа вверх

НТ (Добк) 67

Уровеньлинии бедер ТБ */«■<* 7в-56 = 21___

Ширина передней части 
по линии бедер без учета 
выступа живота

ББХ 0,5 (С6 + 776) 0,5(56 + 2) = 
= 29



Продолжение табл. 5.2

s Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Передняя вытачка на 
линии бедер

б б 2 0,2 (С6 + Я6) 0,2(56+ 2) = 
= 11,6

Цз точки Бг вверх проводят перпендикуляр и на пересечении с линией 
талии ставят точку Г4

Раствор боковой вытачки Т\Т2 0,2 (С6 - С т) 0,2(56 -5 2 )  = 
= 0,8

Высота бокового баланса 
юбки — отмечают на 
перпендикуляре, прове
денном из точки Г2 вверх

7-2 Т’з 0,1 (Сб-  CV) 0,1(56 -  52) = 
= 0,4

Выступ живота — отклады
вают от точки Г4 влево

T J , •Л-CV '/4-52 = 13

Для расширения передней части юбки по линии бедер с учетом 
выступа живота через точку Т5 проводят вертикальную прямую

Повышение линии та
лии — откладывают вверх 
отточки Г5, чтобы не 
образовалась складка 
на задней части юбки

т5 т6 'Л С Т-  
- 0,2 -Q

'Л-52 -  
-0 ,2 -56  = 

= +1,8

Точка Г5 поднимается вверх только при положительном значении 
Расчета. Из точки Г6 проводят горизонтальную прямую до уровня 
передней вытачки и плавно продолжают до точки Г3

Раствор передней вытачки Т„Тп 0,2 (С6 - С т) 0 ,2(56-52) = 
= 0,8

Если расчетная величина вытачки получается меньше 1 см, можно 
укладывать раствор 1 см как постоянную величину

Построение задней части юбки

Ширина по линии бедер Б,БЛ 0,5 (С6 + /76) 0,5(56 + 2) = 
= 29

вытачка тУтв (T J ,г) 0,8

9
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Продолжение табл. 5 2

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Высота балансовой точки т,т9 ( В Д 0,4

Задняя вытачка на линии 
талии

а д . 0,5. Г8 Г,0 0,5-28,2 = 
= 14,1

Задняя вытачка на линии 
бедер

б4б5 0,5 Б3Ба 0,5-29 = 14,5

Раствор задней вытачки — 
рассчитывают как остаточ
ную величину на линии 
талии

ВВ\ (Т3 Т6  + 
+Т9 Т,0) -  

~T\iTxi -  Ст

(29,0 + 28,2)- 
- 1 - 5 2  = 4,8

Отрезки, определяющие 
положение точек В и В\

Т, ,Я =
= г ,,в ,

0,5 ВВ, 0,5-4,8 = 2,4

Из точки В проводят перпендикуляр к наклонной прямой линии Т9 Ти 
и откладывают '/4 раствора вытачки от горизонтальной линии талии

Отрезок, определяющий 
положение верхней точки 
В2 задней вытачки

BBj ' / 4 ввх 74-4,8=1,2

Из точки В , проводят перпендикуляр к горизонтальной линии талии и 
радиусом по чертежу уравнивают стороны вытачки: В0 В} = В0В2.
Через полученные точки оформляют верхний срез плавной линией на 
середину вытачки

Юбки «джинсового» стиля (покроя). Юбки «джинсового» СТИЛЯ 

характеризую тся высокой степенью прилегания к  фигуре в облас
ти талии и бедер, что обусловливает особенности построения чер
тежа конструкции.

Д ля юбок «джинсового» стиля чертеж (рис. 5.3) и расчет 
(табл. 5.3) передней и задней частей одинаковые.

Ниже приведены размерные признаки и к о н стр ук ти в н ы е  пр 
бавки (см ), необходимые для построения чертежа:

Cj — 32 Добк — 65 Я б — 0 1
С6 - 4 5  /7Т - О
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Т а б л и ц а  5.3

Нечеты для построения чертежа конструкции юбок «джинсового» стиля

Конструктивный участок 
и его оформление

Длина
Ют от

юбки — откладыва- 
линии низа

^ ^ н ьл и н и и  бедер

^Рина передней (зад- 
•*)части  по линии бедер

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

0,5 (С6 + Я6)

Вычисление по 
формуле (см)

У8-45 = 16,8

0,5(45 + 0) 
= 22,5

рис. 5.3. Чертеж конструкции 
юбок «джинсового» стиля
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Продолжение табл. 5 j

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление По 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
раствор вытачки, — через 
точку Б, проводят верти
каль и на пересечении с ли
нией талии ставят точку Тх

ТХТ2 0,2 (С6 - С Т) 0 ,2 (45 - 3 2 )Т  
= 2,6

Отрезок, определяющий 
высоту балансовой точки 
по боковой линии, — то же

Т2 Тг 0, 1(С6 - С Т) 0,1 (4 5 - 32) = 
= 1,3

Условное расположение 
передней вытачки на 
линии бедер

б б 2 0,2 (С6 + П5) 0,2(45 + 0) =9

Расстояние до передней 
линии юбки — из точки Б2 

проводят вертикальную 
прямую и на пересечении 
с линией талии ставят 
точку Г4

Т<ТЬ 'А -ст '/4-32 = 8

Отрезок, определяющий 
условный раствор перед
ней вытачки, которая за
крывается графическим 
способом

Тп Т\ъ Т2 Т\ -  0,5-Ст 19 ,4 -16  = 
= 3,4

Длина условной вытач
ки — откладывают вниз по 
вертикали

б2в (Б2 т4) 16,8

Отрезок, определяющий 
раствор вытачки

ВВ, По чертежу 3,4

Отрезок, определяющий 
величину расширения пе
редней и задней частей 
юбки по линии низа Н2 НЪ

БгЩ б 2 н 3 = Б2 Н2 Радиус по 
чертежу

Отрезок, определяющий 
положение точки Я4

я 3я 4 ( В Д ) 13,5

Графическим способом закр 
вытачки

ывают вели1шну растюра передней

Отрезок, определяющий 
положение смещенной 
точки £ц по линии бедер

Б2 Би (Б2 Бп = Б2 Б{) Радиус по
ч ер тей
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Окончание табл. 5.3

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяю щ ий 
положение точки Г ,,

Б\\Ти (Б, Г,) 16,8

Раствор боковой вытач
ки — из точки Тх | восстав
ляю т перпендикуляр  к  
проведенной прямой

г 1Хт21 (Т,Т2) 2,6

Высота балансовой 
точки

T2lT3i ( Г2 Т3) 1,3

Отрезки, определяю щ ие 
положение следую щ их 
точек: 

точки а
ТОЧКИ О)

Т$а
аах

0,5 Г5 Т31  

0,1 • Г5а
0,5-16 = 8 
0,1 -8 = 0,8

Через точки Г3|, аи Г5 проводят плавную  линию  верхнего  среза юбки

5.1.2. Конические юбки

Юбки «колокол». Конструкция юбки «колокол» характеризует
ся тем , что построение передней и задней частей одинаково: каж 
дая состоит из клиньев одной конструкции.

**Ис- 5.4. Чертеж конструкции юбки 
«колокол»



Ч ертеж  (рис. 5 .4) и расчеты  (табл. 5 .4) конструкции юбки 
«колокол» рассмотрены  для конкретной  фигуры.

Н иже приведены  разм ерн ы е п ризн аки  и конструктивны е 
прибавки  (с м ) , необходимые для построения чертежа конст
рукции юбки «колокол»:

Q  — 34 Д о б к - 7 0  Я б - 0 - 1  
Q  -  48 Я т -  О

Т аб л и ц а  5.4
Расчеты для построения чертежа конструкции юбки «колокол»

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Длина юбки — откладыва
ют от линии низа вверх по 
вертикали

НТ СДобк) 70

Уровень линии бедер ТБ 3Л ‘ Q О
О II ОО

Ширина по линии талии 7У| 0,5 Q 0,5-34 =17

Отрезок, определяющий 
величину бокового баланса

т, т2 0,2 (С6 - С т) 0 ,2 (48 - 34) = 
= 2,8

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек для оформления 
линии талии: 

точки а 
точки а !

Т2а 
аа !

0,5 ТТ2 

0 ,\ Т 2а
0,5-17 = 8,5 
0,1-8,5 =  0,8

Ширина по линии бедер ББ, 0,5 (С6 + Я6) 0,5(48 + 0) = 
= 24

Отрезок, определяющий 
уровень бедер на боковой 
линии

Т7 Б2 (ТБ) 18

Отрезок, определяющий 
длину боковой линии

т2н , (ТН) 70

Отрезки, определяющие 
положение следующих 
вспомогательных точек для 
оформления линии низа: 

точки #2 
точки Я3

Я, Я2 
Я2Я3

0,5 ЯЯ, 
0,1 Я 1Я2

По чертсЖУ 
То же___
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Юбки «полусолнце». Построение чертежа конструкции юбки 
«полусолнце» осущ ествляется на четверти окружности. Чертеж 
конструкции юбки «полусолнце» (рис. 5.5) и расчеты (табл. 5.5) 
рассмотрены для конкретной фигуры.

Ниже приведены размерные признаки и конструктивные при
бавки (см ), необходимые для построения чертежа конструкции 
юбки «полусолнце»:

С,- — 35 Добк — 65 /7б — О
С6 -  50 Ят -  0

Т а б л и ц а  5.5
Расчеты для построения чертежа конструкции юбки «полусолнце»

' Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Строят прямой угол с центром в точке О

Линии, отложенные вниз 
вертикали отточки О: 

талии 
бедер 
низа

ОТ
ТБ
ТН

0,64 С,
3Л- Q
(Добк)

0,64-35=22,4 
Vs-50 = 18,7 

65

~®ерх по горизонтали радиусом по чертежу отмечают линии талии ОТ,, 
ОБ, и низа ОН,



Рис. 5.6. Чертеж конструкции юбки 
«солнце»

Ю бка «солнц е». Построение 
чертежа конструкции юбки «солн
це» осущ ествляется на полуокруж
ности. Чертеж конструкции юбки 
«со л н ц е»  (ри с . 5 .6 ) и расчеты 
(табл. 5.6) рассмотрены для конк
ретной фигуры.

Н иже приведен ы  размерные 
признаки и конструктивные при
бавки  (см ), необходимые для по
стро ен и я чертеж а конструкции 
юбки «солнце»:

Q  -  36 Я т -  О 
Q  - 5 1  П6  - О  
Добк — 65

Т а б л и ц а  5.6

Расчеты для построения чертежа конструкции юбки «солнце»

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Проводят вертикальную пря> 
ние точки О как центра окру

*ую линию, на которой отмечают положе- 
жности

Вниз по вертикали от точки 
О — отмечают линии: 
талии 
бедер 
низа

ОТ
ТБ
ТН

0,32 С, 
3/«- Q 
(Добк)

0,32-36= П- 5  

V* 51 = 19,1 
65

Через полученные точки соответствующими радиусами проводят полУ' 
окружности и ставят точки Ть  Би Я,
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5.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ

5.2.1. Юбки-брюки на базовой основе прямой юбки

Построение чертежа конструкции юбки-брюк осущ ествляется 
на базовой основе прямой юбки (рис. 5.7). В рассматриваемом при
мере чертеж конструкции ю бки-брюк и расчеты (табл. 5.7) даю т
ся на конкретную  фигуру.

Ниже приведены размерные признаки и конструктивные при
бавки (см ), необходимые для построения чертежа конструкции:

Ст -  34 Добк- 6 0  Я б — 1 - 2
Сб -  49 Ят -  0

Рис. 5.7. Чертеж конструкции юбки-брюк на базовой основе прямой юбки

Т а б л и ц а  5.7
Расчеты для построения чертежа конструкции юбки-брюк на базовой 

основе прямой юбки

( Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части юбки-брюк

^И на изделия — отклады- 
^ 210Тлинии низа

НТ 60
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Продолжение табл. 5 .7

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление ц0 
формуле (см)

Уровень линии бедер ТБ 3Л ' Q 3/8 49 = 18,3

Глубина средней линии ТШ 0,5 Сб 0,5-49 = 24,5

Ширина передней части по 
линии бедер

ББ, 0,5 (С6 + /76) 0,5(49+1) = 
= 25

Через точку Б, проводят вертикаль и на пересечении с горизонтальны
ми прямыми ставят точки Го, Шь  //,

Раствор боковой вытачки 7Т| 0,2 (С6 - С т) 0,2(49-34)= 3

Высота верхней точки боко
вой линии

Т\Т2 0 .K Q - Q 0,1(49 -  34) = 
= 1,5

Передняя вытачка на ли
нии бедер

Б,Б2 0,2 (С6 + Я6) 0,2(49 +1) = 
= 10

Отрезок, определяющий 
положение точки Т4, — из 
точки Б2 вверх восставляют 
перпендикуляр и на гори
зонтальной линии талии 
ставят точку Г3

т,тА 'А Q 7 4-34 = 8,5

Раствор передней вытачки Т\ъТ\А 0,2 ( Q - Q -
-  т0 тА

0,2(49-34) -  
-  1,5 = 1,5

Расстояние от вертикаль
ной прямой до передней 
линии

Т0 ТА т>т0-  Т,ТЛ 10 -8 ,5=  1,5

Раствор вытачки по верх
ней линии — ТОЧКИ Г|3 и Г,4 
соединяют прямой линией

тАт0 0,5- Т1 3 ТХА 0,5-1,5 = 0,7

Высота для оформления 
вьггачки — из полученных 
точек восставляют 
перпендикуляры

тп ти ш
= Т\АТ\ь

'/a Tu Tu '/4-1,5 = 0,4

Отрезки, определяющие 
ширину складки на уровне 
линий: 

талии 
бедер 
низа

тАт5
Б, Б, 
Н ХН2

По чертежу 
То же

»

12 
12 
12___
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Продолжение табл. 5.7

| Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина передней части — 
рассчитывают на уровне 
линии шага

Ш2 Ш} 0,1 (С6 + Я6) 0,1(49+1) = 
= 5

Отрезок радиуса, опреде
ляющий положение вспо
могательной точки ША

Ш2 ШЛ '/ » (С6 +/76) '/2о(49 + 1) = 
= 2,5

Построение задней части юбки-брюк

На вертикальной прямой отмечают уровни линии талии, бедер, шага и 
низа

Ширина задней части — 
определяют по линии 
бедер

БаБь 0,5 (С6  + Я6) 0,5(49 + 1) = 
= 25

Раствор боковой вытачки т6т7 (ТТ\) 3

Отрезок, определяющий 
величину бокового баланса

ТЛ ( T J 2) 1,5

Огрезок, определяющий 
отведение вершины сред
ней линии, — отмечают на 
линии талии от точки Т9

т9т]0 ( В Д 1,5

врезки, определяющие 
положение задней вытачки 
1,3 Уровне : 
бедер 
^Лии

б 5 б 6

ТюТп
0,5 ■ Б4 Б5 

0,5- ТуТю
0,5-25=12,5 
0,5-20,5= 10,2

т°чки Г8и Ти соединяют прямой линией

Сгвор задней вытачки 
.Учитывают как оста- 

i J ^ 10 величину

ВВХ

1

о 
 ̂

л

я 
1

(20,5 + 20,5) -  
-1 ,5 -3 4  = 5,5



Окончание табл. 5  у

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезки, определяющие 
положение сторон вьггачки

Ти В =
=тив ,

0,5 ВВ{ 0,5-5,5= 2,7

Отрезок, определяющий 
подъем правой стороны 
вытачки

вв2 '/гВВ1 74-5,5=1,4

Отрезок, определяющий 
длину стороны вытачки

В0 В) BqB} = в0в2 Радиус по 
чертежу

Через полученные точки Г8, Въ В3, Т10 оформляют верхнюю линию 
юбки до середины вытачки

Отрезки, определяющие 
ширину складки на уровне 
линий: 
талии 
бедер 
низа

T\qT\ 2

Б5 Б7

е д

По модели 
То же

»

12
12
12

Ширина задней части по 
линии шага

ш 6ш 7 0,2 (С6 + Л6) 0,2(49 + 1) = 
= 10

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Ш%, — отклады
вают на биссектрисе угла, 
проведенной из точки Шь

ш 6ш , 7w (Q  + Щ)- 
-  0,5 (по
стоянно)

7 зо ( 4 9  +  D -  

-  0,5 = 2

5.2.2. Юбка-брюки на базовой основе юбок 
«джинсового» стиля (покроя)

Чертеж юбок-брюк на базовой основе юбок «джинсового» стИ 
ля (рис. 5.8) и расчеты (табл. 5.8) рассмотрены для конкретно 
фигуры.

Ниже приведены размерные признаки и конструктивные пи 
бавки (см ), необходимые для построения чертежа констрУк 
юбки-брюк:

Ст — 30 Дюбк — 60 /7б — 0 1
Сб -  44 ПТ -  0
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Рис. 5.8. Чертеж конструкции юбки-брюк на базовой основе юбки 
«джинсового» стиля

Т а б л и ц а  5.8

Расчеты для построения чертежа конструкции юбки-брюк на базовой 
основе юбок «джинсового» стиля

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части юбки-брюк

Длина изделия — отклады
вают на вертикальной 
прямой от линии низа

НТ СДн) 60

вровень линии бедер ТБ V sQ V*-44 =16,5

•лубина средней линии ТШ 0,5-С6 0,5-44 = 22

•Ширина передней части по 
Линии бедер

ББ{ 0,5 (С6 +Л6) 0,5(44 + 0) = 
= 22

аствор боковой вытачки 
.^^боковой линии талии

7У| 0.2 (С6 -  Ст) 0 ,2 (44 -30 ) = 
= 2,8



Продолжение табл. S.8

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
величину бокового баланса

ТхТг 0 .H Q - Q 0 ,1 (44 - 
-30) = 1,4

Отрезок, определяющий 
положение передней 
вытачки

БхБг 0,2 (С6 + #6) 0,2(44+0)= 
= 8,8

Расстояние до передней 
линии — из точки Б2 про
водят вертикаль и на пере
сечении с горизонтальной 
линией талии ставят точ
ку Г4

т<т6 7 v Q ‘/4-30=7,5

Раствор передней вытачки 
(закрывают графическим 
способом)

ТцТц Т\ Т6 -  0,5 - Q 17,9-15 = 2,9

Длина условной вытачки — 
откладывают вниз по 
вертикали из точки Б,

б2в Б2 Та 16,5

Отрезок, определяющий 
величину разведения 
передней части

BBi По чертежу 2,9

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Н3 для оформ
ления линии низа

Б2 Нг Б2Н3 = Б2Н2 Радиус по 
чертежу

Отрезки, определяющие 
положение боковой линии 
на уровне линий: 
бедер 
низа

e 2 e 0

а д
(Б2 Б)
(НН2)

13.2
13.2

Отрезок, определяющий 
положение вершины 
боковой линии после 
разведения передней части

БоТ0 СБТ) 16,5

Раствор боковой вытачки 
на разведенной передней 
части

Т0 Ти (7Т ,) 2,8
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Продолжение табл. 5.8

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
боковой баланс на разве
денной передней части

Т\\Т2\ (Т,т2) 1,4

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки а для оформ
ления линии талии

Тьа 0,5 Т6 Т21 0,5-15 = 7,5

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки а 1 д ля оформ
ления спуска линии талии

аа, 0,1 Т6а 0,1-7,5 = 0,7

Отрезки, определяющие 
ширину складки на уровне 
линий: 
талии 
бедер 
низа

TJ-, 
Б,Ьj
я , я 5

По чертежу 
Тоже

»

10
10
10

Ширина по линии шага Ш2 Ш} 0,1 (С6 + Я6) 0,1(44 + 0)= 
= 4,4

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки ШЛ для оформ
ления средней линии

Ш2 ША '/jo(Q  + Я6) '/20(44 + 0)= 
= 2,2

Построение задней части юбки-брюк

Построение чертежа конструкции задней части юбки-брюк аналогично 
построению чертежа конструкции передней части, за исключением 
Участка ширины шага

Ширина шага ш 5 ш 6 0,2 (С6 + Я6) 0,2(44 + 0)= 
= 8,8

^еРез точку Ш6 проводят вертикальную прямую и на пересечении 
^вризокгалями ставят точки Ts, БА, Я8

^ з о к ,  определяющий 
/^ожение вспомогательной 
ог^Ки для оформления 

линии

ш 6 ш 7 1 /го (Сб + Щ)~ 
-  0,5 (по
стоянно)

'/2о(44+ 0)- 
-0 ,5=  1,7
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Окончание табл. 5 $

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий Т Л (Т5 Т6) 1,3
положение вершины
средней линии после
закрытия вытачки

Отрезки, определяющие
шинину складки на уровне
линии:

талии T<)T\Q По чертежу 10
бедер Б'4.Б'5 То же 10
низа Я8Я, » 10

Дальнейшее построение задней части аналогично передней

5.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ БРЮК

В настоящее время брюки в общем ассортименте женской одеж
ды  занимаю т значительное место и используются к ак  самостоя
тельный вид изделия, так  и к ак  составная часть костюма. Женские 
брюки в зависимости от сезона, назначения, условий эксплуата
ции, направления моды могут быть различного покроя (конст
руктивного устройства), формы, длины; иметь различные деко
ративно-конструктивные элементы отделки. По этим признакам 
различают брюки классического вида (естественной длины, уме
ренного объема, зрительно прямой формы), укороченные (бер
муды  — длиной до колена, гольф — длиной до икры , шорты — 
длиной до середины бедра и короче), брю ки-бриджи, объемные 
и плотно прилегающие к  фигуре.

В ж енских брюках уровень верхнего края может проходить по 
линии талии, выш е и ниже ее, они могут быть сп р оекти р о ван ы  
без боковых швов.

К  комбинированным видам поясных изделий, построенных на 
базовой основе конструкции брюк, относят комбинезоны, полу
комбинезоны.

Карманы в женских брюках в отличие от мужских не являются 
обязательным элементом конструкции.

Перечень размерных признаков, используемых в р асч етн о -м б ' 
рочном методе при конструировании ж енских брюк, и м етодик 
их измерения приведены в табл. 5.9 и показаны  на рис. 5.9.
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Рис. 5.9. Схема измерений женской 
фигуры при конструировании брюк

Т аб л  и ц а 5.9
Измерения, необходимые для построения чертежа конструкции 

женских брюк

Номер
размер

ного
признака

Размерный
признак

Услов
ное

обозначе
ние

Методика измерения

1 Полуобхват талии с Измеряют в самом узком 
месте на линии талии, 
плотно, без прибавки на 
свободу

2 Полуобхват бедер Измеряют по наиболее 
выступающим участкам 
(ягодицы и бедра) без 
учета выступа живота и 
прибавки на свободу

3 Полуобхват 
середины бедра

С* Измеряют на уровне сере
дины бедра плотно, без 
прибавки на свободу

4

------

Полуобхват колена С. Измеряют в самом широ
ком месте на уровне ко
лена плотно, без прибав
ки на свободу
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Окончание табл. j  д

Номер
размер

ного
признака

Размерный
признак

Услов
ное

обозначе
ние

Методика измерения

5 Полуобхват ноги под 
коленом

Спк Измеряют в самом узком 
месте под коленом плот
но, без прибавки на сво
боду

6 Полуобхват ноги на 
уровне икроножной 
мышцы

С„ Измеряют в самом широ
ком месте икроножной 
мышцы плотно, без при
бавки на свободу

7 Полуобхват ноги на 
уровне щиколотки

с'-'Щ Измеряют участок ноги в 
самом узком месте щико
лотки без прибавки на 
свободу

8 Длина ноги до 
выступающей точки 
косточки

Дкост Измеряют от линии талии 
по боковой стороне до вы
ступающей точки косточ
ки внизу ноги

9 Длина брюк Дбр Измеряют от линии талии 
по боковой стороне до 
необходимой длины брюк

5.3.1. Брюки классического вида

Ч ертеж и основы  конструкци и  (рис. 5 .10, 5 .11) и расчеты 
(табл. 5.10) брюк классического вида рассмотрены для конкрет
ной фигуры. Ниже приведены размерные признаки и констрУ*' 
тивные прибавки (см ), необходимые для построения чертежа кон
струкции брюк:

Ст -  36 Ссб -  25,5 ЛбР -  99 
Сб -  51 Дсост -  95 Шн — 21

ПТ — 0 (для эластичных тканей)
Я б — 1 (для брюк без подкладки и боковых карманов)
Я б — 2 (для брюк с подкладкой и боковыми карманами)
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Рис. 5.10. Чертеж конструкции брюк классического вида



Рис. 5.11. 
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Схема дополнительного расширения передней 
уровне середины бедра

части брюк



Расчеты для построения чертежа конструкции 
брюк классического вида

Т а б л и ц а  5.10

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части брюк (см. рис. 5.10)

Длина брюк в готовом ви
де — откладывают на 
вертикальной прямой от 
линии низа

НТ (Дбр) 99

Уровень линии бедер ТБ Vs- Q Vs-51 = 19,2

Линия шага, или глубина 
средней линии

ТШ 0,5 Сб 0,5-51 =25,5

Расстояние от линии талии 
до выступающей точки 
косточки внизу ноги

ТО (Асост) 95

Уровень ли нии колена БК 0,5 БО По чертежу

Уровень середины бедра ШС 0,5 ШК То же

Расстояние по линии талии 
до средней линии

7У| ‘А- Ст %-36 = 9

Ширина передней части 
брюк по линии бедер до 
средней линии

ББ\ 0,2 (С6 + П6) 0,2(51 + 1) = 
= 10,4

Ширина передней часта до 
Шаговой линии — из точки 
Б, вниз опускают перпен
дикуляр и ставят точку Шх

ШХШ2 0,1 (С6 + /76) 0,1(51 + 1) = 
= 5,2

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Шг для оформ
ления средней линии

ШХШ> '/2o(Oq + Л6) '/20(51 + 1) = 
= 2,6

Точки Г, и Б] соединяют плавной линией и получают на чертеже форму 
средней линии в соответствии с формой выпуклости живота

Ширина передней части 
брюк по линии бедер до 
боковой линии

б б 2 0,3 (С6 + У76) 0,3(51 + 1) = 
= 15,6
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Продолжение табл. 5. }q

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная ((юр- 
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Через точку Б, проводят вертикаль и на пересечении с горизонтальными 
прямыми ставят точки Ш0 и Т2

Раствор боковой вытачки т2 т2 0,2 (Сб - С т) 0,2(51-36) = 
= 3

Отрезок, определяющий 
величину бокового баланса

тгт< 0 , 1  ( Q - Q 0,1(51-36) = 
= 1,5

Раствор передней вытачки тптн (Д>) 1

Ширина передней части 
брюк на уровне середины 
бедра

СС, = СС2 0,5 (Сс 6  + Пб) 0,5(25,5+ 1) = 
= 13,3

При измерении участка на уровне середины бедра Ссб необходи мо обра
щать внимание на его соотношение с измерением С6: 0 сб = С6  у пропор
ционально сложенной фигуры; если Ос 6  < Q, то брюки строят как на 
пропорционально сложенную фигуру и не учитывают конкретное изме
рение Ос6; если Ос 5 > С6, то переднюю часть брюк строят как на пропор
ционально сложенную фигуру, а на задней части брюк прибавляют раз
ницу между конкретным измерением и измерением пропорционально 
сложенной фигуры в обе стороны на одинаковую величину на уровне 
середины бедра и колена. Такое построение можно производить только 
при условии, что разница между конкретным измерением и измерением 
у пропорционально сложенной фигуры не превышает 2 см. Если эта 
разница больше 2 см, необходимо увеличить ширину передней части за 
счет расширения от линии сгиба на уровне середины бедра

Построение передней части брюк для непропорциональной фигуры 
(см. рис. 5.11)

Используемые параметры непропорциональной фигуры (см): 
Q  = 36, С6  = 51, Сс 6  = 29

Дополнительное расшире
ние на уровне середины 
бедра

ССо — CCq | Ссб -  0,5- С6 2 9 - 2 5 , 5  = 3,5

От точки Н внизу чертежа проводят прямые линии через точки С и Со\ 
до линии талии и получают расширение передней части брюк графи
ческим способом.
Дальнейшее построение передней части брюк от прямых линий расши
рения показано на чертеже
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Продолжение табл. 5.10

Sr- Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Суммарный раствор перед
них складок (см. рис. 5.11): 
первой

второй

Т\9 Т2й

т21т22

'/г(Ти ТА1-
-Т\ТА)

'Л (Ти ТА1-
-т,тА)

'/2(30,5- 
-21,6) =4,5 
'/2(30,5- 
-21,6) =4,5

Расстояние Ти ТА1 измеряют по чертежу. На линиях расширения перед
ней части откладывают две вытачки по 4,5 см

Ширина передней части 
брюк на уровне колена

щ  = 
=ккг

СС, -  
-  1 (по
стоянно)

13,3-1 = 12,3

Ширина передней части 
брюк по линии низа

н н ,  = 
= нн 2

0,5 Шн 0,5-21 =10,5

Построение задней части брюк

Ширина задней части брюк 
на уровне линии шага — 
рассчитывают для исклю
чения ВТО (оттягивания 
или супоживания по бо
ковой и шаговой линиям)

Шщт 3A(Q + я6) 3/4(51 + 1) = 
= 39

Ширина передней части 
брюк от линии сгиба до 
боковой линии — рассчи
тывают, чтобы получить 
совпадение боковой и ша
говой линий в готовом виде

ШША 0,5 • Шш„  + 
+0,1 ш ш х

0,5-39 +
+ 0,1-10,4 = 
= 20,5

Расчетная ширина задней 
части брюк по линии ша
га — откладывают вправо 
°тточки Ш4

ШЛШ5 й/шаг 39

расстояние по шаговой ли- 
до средней линии

ш5ш6 0,2 (С6 + Я6) 0,2(51 + 1) = 
= 10,4

279



Продолжение табл. S.],

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Ба

БъБа 0,5 (С6 + Я6) 0,5(51 + 1) = 
= 26

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ной точки £5

б аб 5

БгБ}
0,1-Q 

Б3БЬ = БгБА
0,1-36 = 3,6 

Радиус 
по чертежу

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Ш-, для оформ
ления средней линии 
задней части брюк

ш6ш7 0,03 (С6 + Я6) 0,03(51 + 1) = 
= 1,5

Отрезок, определяющий 
положение балансовой 
точки Т6, — на пересечении 
средней линии с горизон
тальной линией талии 
ставят точку Ть

Т5 Т6 0,1 с 6 -
-1 ,5  (по
стоянно)

0,1 51-1,5 = 
= 3,6

Контрольный расчет точки 7g на чертеже
Отрезок, определяющий 
часть полуобхвата талии

ТВ 0,41-С,. 0,41-36=14,7

Отрезок, определяющий 
величину бокового баланса

ВВХ ( В Д 1,5

Пунктирной линией, показанной на чертеже, проверяют положение точ
ки Т6

Отрезок, определяющий 
положение точки Т6

кт6 КТ6 = КВ1 Радиус по 
чертежу

При правильном построении чертежа точки В\ и Т6 должны совпадать
Раствор боковой вытач
ки — из точки Бт, восстав
ляют перпендикуляр к пря
мой Б)Б5 и на пересечении 
с горизонтальной линией 
талии ставят точку Т7

ТпТ% (Тг Тг) 3

Боковая линия — из точки 
Г8 вверх восставляют пер
пендикуляр и от линии ко
лена уравнивают по перед
ней части брюк

К2 Т9 (К2 Т4) По чертеЖУ
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Окончание табл. 5.10

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

При правильном построении чертежа линия талии на задней части брюк 
должна проходить через точки Т6, Вь  Т9

Ширина задней части 
брюк — отмечают на 
уровне середины бедра

С,С3 =
=с2с4

0,5-1 
(дополнитель
ная свобода, 
необходимая 
на случай не
правильного 
определения 
участка сере
дины  бедра 
на фигуре при 
проведении 
измерения 
Сс6, т .е . выш е 
или ниж е)

Задняя вытачка на линии 
талии — рассчитываю т как  
остаточную величину

Т\$ТХ(,

1  ̂
+ 

х-ч (21,6 + 19,9)- 
-1 -3 6  = 4,5

Расстояние Т6Т9 дел ят  пополам и проводят прямую  перпендикулярно 
линии талии, от которой влево и вправо откладываю т Т0Т]6 = ТйТп

Отрезки, определяю щ ие 
половину раствора задней 
вьггачки

Т»т9=
=т16т0

0,5- ТцТц 0,5 -4,5 = 2,2

Высоты сторон — из полу
ченных точек вверх вос
ставляют перпендикуляры , 
На которых отмечают 
высоты

Тит„~
=T\6T\i

1и т ити •А 4,5= 1Д

Расстояния от вертикаль
ной линии сгиба до  боко
вой и шаговой линий на 
уровне глубины средней 
1 ™Ии — при правильном 
Построении чертежа задней 
’асти брюк проверяют 

^падение

ш ш ^  = 
=шш5

0 ,5 -Ш ж - 
- 0,1 шшх 0 ,5 -3 9 - 

-0 ,1  10,4 = 
= 18,5
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Рис. 5.12. Чертеж конструкции брюк классического вида на 
фигуру с большим выступом живота
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. 5.3.2. Брюки на полную фигуру с большим выступом 
живота

■ Чертеж конструкции брюк (рис. 5.12) и расчеты (табл. 5.11) на 
полную фигуру с большим выступом живота выполнены на при
мере брюк классического вида для конкретной женской фигуры 
размерные признаки и конструктивные прибавки (см ), необхо
димые для построения чертежа конструкции брюк:

С , - 5 0  Q  - 2 9  Д бр - 9 8  Пт -  0 
Сб ~  54 Д кост - 9 4  Ш„ - 2 2  Я б -  2

Т а б л и ц а  5.11

Расчеты для построения чертежа конструкции брюк классического вида 
на полную фигуру с большим выступом живота

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части брюк

Длина брюк в готовом ви
де — откладывают от ли
нии низа вверх по вертикали

НТ C V 98

Уровеньлинии бедер ТБ 3/8- с 6 3/8- 54 = 20,2

Глубина средней линии ТШ 0,5 -С, 0,5-54 = 27

Расстояние от линии талии 
до выступающей точки 
косточки внизу ноги

ТО 94

Линия колена БК 0,5 БО По чертежу

Середина бедра ШС 0,5 ■ ШК То же

Ширина по линии талии — 
Рассчитывают от линии 
^иба до средней линии

7Т, '/4-Ст '/<•50 = 12,5

Ширина бедер — то же Б Б 1 0,2 (С6 + Я6) 0,2(54 + 2) = 
= 11,2

Расстояние до шаговой 
Цинии — из точки £, вниз 
Р°водят вертикаль и на 
пресечении с горизон

тальной прямой ставят 
Ъчкущ,

ЩШг 0,1(С6 + Я6) 0,1(54 + 2) = 
= 5,6
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Продолжение табл. 5  ]j

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по
формуле (см)

Среднюю линию проводят через точки Г, и Ш\, что создает дополни
тельную свободу по линии бедер

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Шъ

ШХШЪ '/2o(Q + Ль) '/20(54 + 2) = 
= 2,8

Ширина по линии бедер от 
линии сгиба до боковой 
линии

бб2 0,3 (С6 + /76) 0,3(54 + 2) = 
= 16,8

Из точки Б2 проводят вертикаль и на пересечении с горизонтальными 
линиями ставят точки Т2 и Ш0

Раствор вытачки — опреде
ляют по боковой линии

Т2Т} 0,2 (Сб-  Ст) 0 ,2 (54 - 50) = 
= 0,8

Высота балансовой точ
ки — то же

тътА 0,1(С6 - С Т) 0,1(54 -  50) = 
= 0,4

Отрезок, определяющий 
вершину средней линии 
передней части брюк с 
учетом выступа живота 
(передний баланс)

T J u '/4 Ст - 0 ,2 С б 'А 50 -  
-0 ,2 -54  = 
= +1,7

Точка Г, поднимается вверх на продолжение средней линии только при 
положительном значении расчета

Из точки Тп проводят прямую перпендикулярно средней линии до 
линии сгиба и плавно оформляют до точки ТА.
Определяют ширину передней части брюк на уровне середины бедра. В 
данном построении измерение Сс5 на фигуре превышает измерение Сс6 

для пропорционально сложенной фигуры.
Согласно условию, предложенному в предыдущем построении чертежа 
конструкции брюк, передняя часть строится как на пропорционально 
сложенную фигуру, т.е. измерение С& должно бытьравно 27 см ___

Отрезки, определяющие 
положение линии сгиба 
передней части брюк на 
линиях: 

бедра 
колена

СС, =
= с с 2 
ккх = 
= кк2

0,5(Сс6 + Щ)
СС, -  

-1  (по
стоянно)

0,5(27 + 2) * 
= 14,5
14,5-1 =13,5
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Продолжение табл. 5.11

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина по линии низа ////,=
=Я#2

0,5 Ш „ 0,5-22 =11

Раствор передней складки Т[}Т\4 (Л6) 2

Построение задней части брюк

Ширина задней части 
брюк по линии шага

ШАШ5 3Л(Сб + я 6) 74(54 + 2) = 
= 42

Расстояние от линии сгиба 
до боковой линии — опре
деляют, чтобы получить 
совпадение боковой и ша
говой линий в готовом виде

шш4 0,5 • Шшзг + 
+0,1 Ш Ш Х

0,5-42 +
+ 0,1-11,2 = 
= 22,1

Расчетная ширина по 
линии шага — откладыва
ют вправо от точки ША

Ш4Ш% (Шш аг) 42

Расстояние по линии шага 
до средней линии

ш5ш6 0,2 (Сб + Я6) 0,2(54+2) = 
= 11,2

Ширина задней части 
брюк по линии бедер — из 
точки ШЛ вверх восставля
ют перпендикуляр и на 
пересечении его с гори
зонталью ставят точку Б}

б3б4 0,5 (С6 + Я6) 0,5(54 + 2) = 
= 28

Отрезок, определяющий 
положение точки Es

б4б5 0,1 с . 0,1-50 =5

Высота балансовой точки 
по средней линии — через 
Точки Щь и Б} проводят 
прямую линию и на 
пересечении с горизон
тальной линией талии 
ставят точку Т%

Т5Т6 0,1 -с 6 -
-  1,5 (по
стоянно)

0 ,1 -5 4 - 
-1 ,5  = 3,9

Высота балансовой точки 
h  на чертеже — делают 
контрольный расчет для 
Проверки

ТВ 0,41 С, 0,41-50 = 
= 20,5
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Продолжение табл. 5 . у

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по
формуле (см)

Высота бокового баланса 
брюк — из точки В вверх 
восставляют перпендику
ляр

ВВХ (ГзП) 0,4

Отрезок, определяющий 
положение точки Т6  вер
шины средней линии

КТ, кть = квх Радиус по 
чертежу

При правильном построении чертежа точки Вх и Т6 должны совпадать

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной ТОЧКИ Illy

Ш6Шу 0,03 (Сб + Я6) 0,03(54 + 2) = 
-1 ,7

Раствор боковой вытач
ки — из точки Бз вверх вос
ставляют перпендикуляр к 
новой линии бедер и на 
пересечении с горизон
тальной прямой ставят 
точку Ту

ТуТ% (Т2 Тт) 0,8

Через точку Т% проводят вертикальную прямую линию

Ширина задней части 
брюк на уровне середины 
бедра

С,С3 = 
= С2С4

Сев (изме
рение) -  Сб 

(пропор
ция) + 
+0,5...1 

(дополни
тельная 
свобода)

(29 -  27) + 1 = 
= 3

Ширина линии колена * . * 3  =
=к2к.

Сс6 (изме
рение) -  С6 
(пропорция)

29 - 2 7  = 2

Боковая линия задней 
части брюк — уравнивают 
по передней от линии 
колена на пересечении с 
вертикалью из точки Т%

К'4 Т9 ( В Д По чертеж)'



Окончание табл. 5.11

[ Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

0 ри правильном построении чертежа задней части брюк линия талии 
должна проходить через точки 7’6, Вь Т9.
расстояние Т6 Т9 делят пополам, проводят прямую перпендикулярно 
линии талии и ставят точку Г|5

Раствор задней вытачки на 
линии талии — определяют 
как остаточную величину

а д  6 ( а д  +
+Т6 Т9) -

- а д 4 -  q

(28,5+ 25,5) -  
-2 -  50 = 2

Отрезки, определяющие 
положение середины зад
ней вытачки в точке Г15

а д 7=
= а д 6

0.5- Т’|67’17 0,5-2 = 1

Высота сторон вытачки — 
из полученных точек вверх 
Вставляю т перпендику
ляры

а д ' 15=
-Т\ьТ\(,

7 4 -7 ’,57’16 74-2  = 0,5

Отрезки, определяющие 
ширину участков на уровне 
глубины средней линии 
задней части брюк от 
вертикальной линии сгиба

ШШ„ = 
=UIUIS

0,5 -Шш„ -  
-0,1 ШШХ

0 ,5 -42- 
-  0,1 - 11,2 = 
=19,9

5.3.3. Брюки с пониженной линией талии 
на базовой основе конструкции брюк 

классического вида

Построение чертежа конструкции передней части брюк оста
ется без изменения.

При построении чертежа задней части брюк на линии талии 
Получается раствор вытачки за счет изменения положения сред
него среза.

Чертеж конструкции (рис. 5.13) и расчеты (табл. 5.12) брюк с 
пониженной линией талии выполнены на базовой основе конст
рукции брюк классического вида.
. Н и ж е  приведены размерные признаки и конструктивные при
бавки (см), необходимые для построения чертежа конструкции 
бРЮк:

К г  -  30 С* -  22 Д6р - 9 8  ПТ -  0
I  Q  -  44 Дкост -  94 Шн -  17 Щ  -  0
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Рис. 5.13. Чертеж конструкции брюк с пониженной линией талии 
на базовой основе классических брюк
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Т а б л и ц а  5.12

Расчеты для построения чертежа конструкции задней части брюк 
с пониженной линией талии на базовой основе конструкции брюк 

классического вида

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

расстояние от линии сгиба 
до боковой линии

Ш0 Ш< 0,5 ШШЗГ + 
+ 0,\ШШ 1

0,5-33 +
+ 0 ,1 -8,8 = 
=17,4

Расчетная ширина по 
линии шага — отклады
вают влево от точки ZZ/4

Ш„ШЬ
=3/4 (Q + я б)

3Л-(44 + 0) = 
= 33

Расстояние по линии шага 
до средней линии

Ш5Ш6 0,2 (С6 + Я6) 0,2(44 + 0) = 
= 8,8

Ширина задней части 
брюк по линии бедер

Б) Б4 0,5 (С6 + П6) 0,5(44 + 0) = 
= 22

Огрезок, определяющий 
положение точки Б5, — 
проводят на дуге радиусом 
Б3 Ба вверх

б , б 5 0,1 Q 0,1-30 =3

Отрезок, определяющий 
высоту задней балансовой 
точки, — через точки Ш6 и 
Б$ проводят прямую линию 
и на пересечении с гори
зонталью ставят точку Т5

Контрольный расче

Т5 Т6  

m положенш

7s 7i = 0,1 • С6-  
-  1,5 (по
стоянно)

ч точки Т6 на чер

0 ,1 -44 - 1,5 = 
= 2,9

т еж е
Отрезок, определяющий по
ложение точки В

т0в 0,41 ■ Ст 0,41-30 = 12,3

Высота бокового баланса — 
“з точки В вверх восстав
ляют перпендикуляр

(Т Л ) 1,4

Точки 5, и Т6 — от линии 
Холена проверяют совпадение

— н*

Радиус по 
чертежу

Метеор боковой вытач
ки — из точки s } вверх 
вст авляю т  перпендику- 
ЯяР к прямой Б}Б5 и на п е
ресечении с  линией талии 

авят точку Г7

Т,Т, (Г2г3) 2,8
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Продолжение табл. 5. /

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Длина боковой линии от 
линии колена — из точки Г8 
вверх восставляют перпен
дикуляр

КаТ, (ЪЪ) По чертежу

При правильном построении чертежа линия талии должна проходить 
через точки Т6, В,, Г9

Ширина на уровне середи
ны бедра

1
II 

о 
1

*
Ъ

\
+>J 

II 
1

СС,+
+ (0,5...1) 

(дополнитель
ное расшире

ние)

11 +0,5= 11,5

Ширина на уровне колена АоАГ,- ( Щ ) По чертежу

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Шу, — на бис
сектрисе угла, проведен
ной из точки Шь

ш 6ш 7 0,03 (С6 +Я6) 0,03(44 + 0) = 
= 1,3

Раствор задней вытачки TtfT\b (7’17’4 +Г67’9) -
- С т

(17,7+16,8)- 
- 3 0  =4,5

Расстояние Ть Г9 делят пополам и перпендикулярно линии талии прово
дят прямую, на которой отмечают глубину и раствор задней вытачки, и 
ставят точку TIS

Отрезки, определяющие 
положение сторон вытач
ки, — откладывают вправо 
и влево от линии середины 
вьггачки

Ti5 T„ = 
= 6

0,5' Г|5Г|6 0,5-4,5 = 2,2

Отрезки, определяющие 
положение концов задней 
вьггачки, — из полученных 
точек вверх восставляют 
перпендикуляры

Т\(,ТХ% = 
=ТпТ19

'л - а д 7 '/4-4,5= 1,1
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Окончание табл. 5.12

В Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

роковая и шаговая линии — 
кОПрольным расчетом 
проверяют совпадение от 
линии сгиба

Ш0 Ш5 =
=ш0 ш А1

0,5 • Шшх -  
-0,1

0 ,5 -3 3 - 
-0 ,1 -8 ,8  = 
=15,6

Линия талии на передней 
части брюк (понижение)

тт„ 1/*-ТБ 74-16,5 = 4,1

Через точку Т„ проводят горизонтальную прямую и на пересечении 
с вертикалями ставят точки Т21, Тзь  Ти

Линия талии на задней 
части брюк (понижение)

ТьТ(,\
Т9 Т91

Т\Ти
Т4 Т<\

4,1
По чертежу

Отрезок, определяющий 
высоту балансовой точки 
по боковой линии на 
передней части брюк

т» Т* | 0,1 (С6 -С^п)), 
где

Q<n)= Q (из
мерение) + 
+ 0,8- Т(,Т6]

0 ,1 (44 -3 3 ) = 
= 1,1
30 +0,8-4,1 = 
= 33,3

Раствор задней вытачки на 
пониженной линии талии

Т\ьТ\7 +
+ ̂ 61 9̂1 _
-  Т1 3 Т14-

~ Т̂(п)

19,0 + 18,8 -  
-3 3 ,3  =4,5

Построение вытачки на пониженной линии талии аналогично преды
дущему построению на основной линии талии

5.3.4. Брюки джинсы

Особенностью брюк джинсы является то, что они плотно при
д аю т  к  фигуре по линии талии и бедер. Чертежи конструкции 
РК)К джинсы (рис. 5.14, 5.15) и расчеты (табл. 5.13) выполнены 
а Примере брюк для конкретной женской фигуры.

.  Ниже приведены размерные признаки и конструктивные при- 
авки (см ), необходимые для построения чертежа конструкции 
РК>к:

С г - 3 4  Сс6 - 2 4  Дбр - 9 8  Ят -  О
W & - 4 8 Д к о ст -9 4  Шн - 2 0  Я б - 0

291



Т а б л и ц а  5, j j
Расчеты для построения чертежа конструкции брюк джинсы

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление По 
формуле (сМ)

Построение передней части брюк

Длина брюк — откладыва
ют на вертикальной пря
мой от линии низа

НТ (ДбР) 98 '

Уровеньлинии бедер ТБ Ув' Q 3Л-48 = 18

Глубина средней линии ТШ 0,5 Q 0,5-48 = 24

Расстояние от линии талии 
до выступающей точки 
косточки внизу ноги

ТО (Дсост) 94

Уровеньлинии колена БК 0,5 БО По чертежу
Середина бедра ШС 0,5 ШК То же
Расстояние по линии та
лии — рассчитывают от ли
нии сгиба до средней линии

7Т| 'Л С Т ‘/4-34 = 8,5

Расстояние по линии бе
дер — то же

ББХ 0,2 (С6 + Я6) 0,2(48 + 0) = 
= 9,6

Отрезок, определяющий 
положение средней линии 
передней части брюк

9,6

Отрезок, определяющий 
ширину шага передней 
части брюк

шхш2 0,1 (С6 + Я6) 0,1(48 + 0) = 
= 4,8

Биссектриса угла — 
проводят из точки Ш\

Ш\Шг 'Ло (С6 + Я6) '/20(48 + 0) =
= 2,4

Плавной линией оформляют среднюю линию и получают форму, соот
ветствующую форме выпуклости живота

Ширина передней части 
брюк по линии бедер до 
боковой линии

б б 2 0,3 (С6 + Я6) 0,3(48 + 0)= 
= 14,4

Раствор боковой вытач
ки — откладывают от точки 
Т2, полученной при пере
сечении вертикали, прове
денной через точку Б2, и 
линии талии

Т2 ТЪ 0,2(С6 - С Т) 0,2(48 -34) 5 
= 2,8



Продолжение табл. 5.13

К Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

, рысота бокового баланса 
брюк — отмечают на пер
пендикуляре, восстаатсн- 
ном из точки Т} вверх

Т3Т4 о,1 ( с 6 -  о 0,1(48-34) = 
= 1,4

[Ширина передней части 
брюк на уровне середины 
бедра

СС, = с с 2 0,5 ( Сс6 + Я6) 0,5(24+0)= 12

: 1Ц]ирима брюк по линии 
низа

яя, = 
=яя2

0,5 Шн 0,5-20 =10

Из точек Я, и Я2 проводят прямые до уровня середины бедра и на 
линии колена ставят точки К\ и К2

Построение задней части брюк
Ширина задней части но 
линии шага

Шшл г 3/4 ( Сб + Я6) 3Л(48 + 0) = 
= 36

Расстояние от линии сгиба 
до бокового среза

ШША 0,5- Ш ш„ +

+ 0,1 ш ш ,
0,5-36 +
+ 0,1-9,6 = 
= 18,9

Ширина по линии шага — 
откладывают вправо от 
точки 111 4

ШАШ5 (^шаг) 36

Ширина задней части 
брюк по линии бедер — из 
Точки 1Л4 вверх восставля
ют перпендикуляр и на 
пересечении с горизон
талью ставят точку Бу

БгБ< 0,5 (С6 + Я6) 0,5(48 + 0) = 
= 24

Отрезок, определяющий 
Положение вспомогатель
ной точки б 5

БаБ5 0,1 Q 0,1 34 = 3,4

Точки Б} и Б} соединяют прямой линией и получают линию бедер на 
^йдней части брюк

Высота балансовой точки 
задней части брюк — 

Через точки Шх и Б} прово
е т  среднюю линию и на 
Пересечении с горизон
тальной прямой ставят точ- 
^ Г 5

т5т6 0,1 Q -  
-  0,75 (по
стоянно)

0,1-48- 
-  0,75 = 4,05
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Продолжение табл. 5 j j

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Контрольный расчет положения точки Т6 на чертеже

Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки В

Т5В 0,41-С, 0,41-34 = 
= 13,9

Отрезок, определяющий вы
сот у бокового баланса 
брюк, — из точки В вверх 
восставляют перпендикуляр

ВВХ т,т4 1,4

Пунктирной линией, показанной на чертеже, проверяют положение точ
ки Т6

Отрезок, определяющий 
положение точки Ть

КТ, КТ6 = КВ, Радиус по 
чертежу

При правильном построении
Отрезок, определяющий 
положение вспомогатель
ной точки Ш6

ертежа точ
ш,шь

ки й, и Т6 должн 
0,03 (Сб + П6)

ы совпадать
0,03(48 +
+ 0) =1,4

Раствор боковой вытач
ки — откладывают от точки 
Т7, полученной при пере
сечении перпендикуляра, 
восставленного из точки В3 

вверх к линии бедер, и 
горизонтали

ЪТг (Т2т3) 2,8

Точка Т9 — отмечают на 
перпендикуляре, восстав
ленном через точку Г8 вверх

--

я>1 Радиус по 
чертежу

При правильном построении чертежа линия талии должна проходить 
через точки Т9, Вь Т6

Отрезки, определяющие 
величину дополнительной 
свободы по боковой и 
шаговой линиям, — 
откладывают на уровне 
линии середины бедра

Контрольный зал

С,С3 =
=с2с4

iep ширины брюк по линии та.

0 ,5 -1  

аии ____ _

Передняя часть брюк тхтл 0,59-Ст 0,59-34 = 2 0 ^

Задняя часть брюк Т6 Т9 0,41 С, 0 ,4 1 -3 4 = 1 3 ^
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Окончание табл. 5.13

Р Конструктивный участок 
К ' и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина брюк по линии 
талии в готовом виде

— (Г, Т4 + Т6 Т9)=
= ст

20,1 + 13,9 = 
= 34

Допуск при проверке на черте

Боковая и ш аговая линии 
от линии сгиба передней и 
задней частей брю к — 
должны совпадать

ж е измерени 

ШШ% =
= 1 1 1 Ш4,

я  Ст составляет

0,5 Шш„ -  
- 0,1 ШШХ

± 0,5 см

0 ,5 -3 6 - 
-  0,1 9,6 = 
=17,1

Рис. 5.14. Схема чертежа конструкции брюк «джинсового» стиля
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Рис. 5.15. Чертеж основы 
конструкции брюк «джин- 

Н1 сового» стиля

5.3.5. Брюки джинсы с пониженной линией талии

Чертеж конструкции (рис. 5.16) и расчеты (табл. 5.14) 6pf°K 
джинсы с пониженной линией талии выполнены на примере бр!°к
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щРис. 5.16. Чертеж конструкции брюк с пониженной линией талии на 
базовой основе брюк «джинсового» стиля



для конкретной женской фигуры. Особенностью является то, что 
передняя и задн яя части брюк строятся отдельно.

Ниже приведены размерные признаки и конструктивные при
бавки (см), необходимые для построения чертежа конструкции брюк-

Ст -  30 Ссб -  22 Д бр -  98 Ят -  0 
Q  -  44 Д кост -  94 Ш„ -  17 Яб -  0

Т а б л и ц а  5.14
Расчеты для построения чертежа конструкции брюк джинсы 

с пониженной линией талии

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части брюк

Длина брюк по измере
нию — откладывают на 
вертикальной прямой от 
линии низа

НТ (ДзР) 98

Уровеньлинии бедер ТБ 3Л- с 6 Vs-44 = 16,5

Глубина средней линии ТШ 0,5 -С6 0,5-44 = 22

Расстояние от линии талии 
до выступающей точки 
косточки внизу ноги

ТО СДсост) 94

Уровеньлинии колена БК 0,5 БО По чертежу

Середина бедра ШС 0,5 ШК То же

Расстояние на линии та
лии до передней линии

ГГ, '/4 Q 74-30 =7,5

Расстояние на линии бедер 
до передней линии

ББХ 0,2 (С6 + /76) 0,2(44 + 0) = 
= 8,8

Расстояние до шаговой ли
нии — откладывают от точ
ки Ш\

ШхШг 0,1 (С6 + я 6) 0,1(44 + 0) = 
= 4,4

Биссектриса угла — 
проводят из точки ZZ/,

ШХШЪ 7 20( с 6 + я 6) 7 2о(44 + 0) = 
= 2,2
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Продолжение табл. 5.14

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

'Щирина по линии бедер до 
боковой линии

б б 2 0,3 (С6 + Я6) 0,3(44 + 0) = 
= 13,2

Через точку Б2 проводят вертикальную прямую и на пересечении с 
линией талии ставят точку Т2

раствор боковой вытачки Т2 Т3 0,2 (С6 -  Ст) 0,2(44 -30) = 
= 2,8

Высота балансовой точки Т3 ТА 0,1 (С6 -  Q) 0,1(44 -33) = 
=1,4

Ширина передней части 
брюк на уровне середины 
бедра

сс, = сс2 0,5 (Сс6 + Я6) 0,5(22 + 0)= 
= 11

Ширина передней части по 
линии низа

НН\ =
= нн 2

0,5 ШИ 0,5-17 = 8,5

Из точек Я, и Н2 проводят прямые линии до уровня середины бедра и 
на линии колена ставят точки К, и К2

Отрезок, определяющий 
положение точки Т„

ттп 'U  ТБ ■А-16,5 = 4,1

Через точку Т„ проводят горизонтальную прямую и ставят точки Ти и 
2̂1-

При построении конструкции брюк с пониженной линией талии на 
каждый 1 см понижения измерение С, увеличивается на 0,8 см

Отрезок, определяющий 
высоту боковой точки, — 
откладывают вверх от точки 
П., полученной при пере
сечении горизонтальной 
Прямой с боковой линией

т» ТА1 0,1 ( Q -  
— ^itn)), где 
Ст<п) = Ст + 
+0,8 ТТ„

0,1 (44 -33) = 
= 1,1
30 + 0,8 4,1 = 

= 33,3

Точки ТА | и Ти соединяют плавной линией

Построение задней части брюк

ЦИирина задней части 
бРКж по линии шага

ШАШЬ 3А(С6 + Яб) 3А(44 + 0) = 
= 33

*®сстояние по шагу от ли- 
^  сгиба до боковой линии

Ш0 Ш< 0,5 Шшзт + 
+0,1 ШШ,

0,5-33 +
+ 0,1 -8,8 = 17,4
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Продолжение табл. s  ц

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление По 
формуле (см)

Расчетная ширина по 
линии шага — откладыва
ют влево от точки Ш4

Ш4 ШЬ {Шшйт) 33 "

Отрезок шаговой линии от 
линии сгиба до средней 
линии

Ш0Ш6 0,2 (С6 +Я6) 0,2(44 + 0)= 
= 8,8

Ширина задней части по 
линии бедер — откладыва
ют от точки Б}, полученной 
при пересечении перпен
дикуляра из точки Ш4 с 
линией уровня бедер

0,5 (Cg + Яб) 0,5(44 + 0) = 
= 22

Отрезки, определяющие б 4 б 5 0,1 с т 0,1-30 =3
положение точки Бь а д Б)Бь = 2>3£4 22

Высота балансовой точки 
брюк — через точки Ш6 и 
Бь проводят среднюю ли
нию и на пересечении с 
горизонталью ставят точку 
Г5, от которой отклады
вают величину заднего ба
ланса брюк

Ш 0,1 - с 6 -
-  1,5 (по
стоянно)

0,1-44-0,75 = 
= 3,65

Точка 7б — проверяют 
контрольным расчетом

т6 Т$В = 0,41 • Ст 0,41-30 = 12,3

Высота бокового баланса 
брюк — из точки В вверх 
проводят перпендикуляр, 
на котором отмечают 
положение точки 5,

ВВ, (Г , 7 » 1,4

Точки В\ и Г6 — проверя
ют совпадение отлинии 
колена

— КоТ6  = КоВ, Радиус по 
чертежу

Боковой растюр вытачки — 
из точки />3 вверх восстав
ляют перпендикуляр к пря
мой £3£5 и на пересечении 
с линией талии ставят точ
ку Ту, от которой отклады
вают величину раствора

TyTs ( В Д 2,8
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Окончание табл. 5.14

1 Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Из полученной точки 7'й вверх проводят перпендикуляр

Отрезок, определяющий 
положение точки Ш7

Ш6 Ш7 0,03 (С6 + /76) 0,03(44 + 0) = 
= 1,3

Ширина задней части на 
уровне середины бедра

С0С3 = 
= С0С4

СС, +
+ (0,5...1) 
(дополни
тельная 
свобода)

11 + 0,5= 11,5

Ширина задней части 
брюк на уровне линии: 

колена

низа

АЬАГ,-
= е д
Я0Я3 =
=я0я4

(Щ )

(ЯЯ,)

По чертежу 

8,5

Отрезок, определяющий 
положение точки К9 зад
ней части брюк

КаТ9 (Кгт<) По чертежу

При правильном построении чертежа задней части брюк линия талии 
должна проходить через точки Ть, Ви Т9

Отрезок, определяющий 
понижение линии талии 
задней части брюк по 
линиям: 
боковой 
средней

Т9 Т9\
Т(,Т6\

(7’4Г41) 
(7’,7’„)

По чертежу 
4,1

Допуск при проверке на чертеже измерения Q,,) на пониженной линии 
талии составляет величину! 0,5 см. Предлагаемое построение брюк 
с пониженной линией талии можно использовать только на условно
типовые пропорциональные фигуры

Контрольный замер

Боковая и шаговая линии от 
линии сгиба передней и за д 
ней частей брюк — должны 
с°впадать

ш0ш4] =
=Ш0 Ш5

0,5 Шшз, -  
-Q,\UIU1{

0,5 33 - 
-  0,1 8,8 =15,6

301



5.3.6. Брюки без боковых швов для изделий 
из эластичных и трикотажных материалов на базовой 

основе брюк джинсы

Чертеж конструкции (рис. 5.17) и расчеты (табл. 5.15) брюк без 
боковых швов из эластичных и трикотажных материалов выпол
нены на примере брюк для конкретной женской фигуры.

Рис. 5.17. Чертеж конструкции брюк без боковых швов для изделий 
из эластичных и трикотажных материалов
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I Ниже приведены размерные признаки и конструктивные при
т к и  (см), необходимые для построения чертежа конструкции брюк:

Ст -  32 Ссб -  23 Сш -  11
Сб - 4 6  Ск — 17 Д кост-  94

I Я т — произвольная, зависит от степени свободы и технологии 
обработки на линии талии (корсажная тесьма или эластичный 
шнур)

яб-  о
Т а б л и ц а  5.15

Расчеты для построения чертежа конструкции брюк без боковых швов 
для изделий из эластичных и трикотажных материалов на базовой 

основе брюк джинсы

' Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Длина брюк в готовом ви
де — откладывают от го
ризонтальной линии низа

НТ Wkoct) 94

Уровеньлинии бедер ТБ 3/V Q 78-46 = 17,3

Глубина средней линии ТШ 0,5-Q 0,5-46 =23

Уровеньлинии колена БК 0,5 БН По чертежу

Уровеньлинии середины 
бедра

ШС 0,5- ШК То же

Расстояние по линии 
бедер до условной линии 
сгиба передней части брюк

ББ, 0,3 (С6 + Я6) 0,3(46+ 0)= 
= 13,8

Расстояние до передней ли
нии — через точку Б, про
водят вертикальную пря
мую и на пересечении с ли
нией талии ставят точку Ти 
от которой откладывают 
^Расстояние

Г,Г2 'Л -Q '/4-32 = 8

Ширина по линии бедер 
.2? средней линии

БХБ2 0,2 (С6 + Я6) 0,2(46+0) = 
= 9,2

Расстояние до шаговой ли
нии (на чертеже показано 
^нктирной линией) — из 
т°чки Б2 опускают перпен
дикуляр до линии шага и 
^ вятточку Ш2, от кото- 
Р°й откладывают рассто
яние

Ш2 Ш2 0,1 (С6 + Я6) 0,1(46 + 0) = 
= 4,6
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Продолжение табл. 5  ]$

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
положение точки Ш0

Ш2 Ш0 '/2o(Q + Д)) '/2о(46+0) = 
= 2,3

Условная величина раство
ра вытачки — на линии талии

7Т3 0,2 (C6 - Q 0,2(46 - 32 )  = 
= 2,8

Высота боковой балансо
вой точки

т,т4 0,1 ( Q - Q 0 ,1 (4 6 -3 2 ) = 
= 1,4

Отрезок по линии шага — 
рассчитывают от точки Ш

ШШ4 3/4(С6 + Я6) 3Д(46 + 0) = 
= 34,5

Условная линия сгиба на 
задней части брюк

ш ш 5 0,5ШШ 4 + 
+ 0,1 Ш,Ш2

0,5-34,5 +
+0,1 -9,2 =18,1

Через точку Ш5 проводят вертикаль и на пересечении с линией талии и 
уровнем колена ставят точки Т0 и

Отрезок по линии шага до 
средней линии — отклады
вают от точки Ш5

ш 5 ш 6 0,2 (С6 + Я6) 0,2(46 + 0) = 
= 9,2

Ширина задней части 
брюк по линии бедер

ББ3 0,5 (С6 + Я6) 0,5(46 + 0)= 
= 23

Отрезок, определяющий 
положение точки Б4

Б}Б4 0,1 Q 0,1-32 = 3,2

Высота балансовой точки 
задней части брюк — через 
точки Ш6 и Б4 проводят 
среднюю линию и на пе
ресечении с горизонталью 
ставят точку Т5, от которой 
откладывают величину 
отрезка передне-заднего 
баланса брюк

Контрольный расче

Ть Т6

m пол ожени.

0,1 С6 -  
-  0,75 (по
стоянно)

я точки Те на че/.

0,1-46 -0,75 = 
= 3,85

т еж е

Отрезок, определяющий 
положение точки В

Т5В 0,41 С, 0,41-32= 13,1

Отрезок, определяющий по
ложение точки В\, — из 
точки В вверх восставляют  
перпендикуляр, на котором 
отмечают величину отрезка

ВВ, 0,1(C6- Q 0,1 (46 -32)= 
= 1,4

Окончание табл. 5.15

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

I Точки 5, и Т6 — проверяют 
совпадение на чертеже

I Отрезок, определяющий 
положение точки Шь  — на 
биссектрисе угла в точке Шь

ш 6 ш 7

КоТ6 = KqBx 

0,03 (Сб + Я6)

Радиус по

0,03(46 + 0) = | 
= 1,4

Ширина брюк на уровне 
середины бедра

с с , = с с 2 Об + щ 23+0 =23

I Ширина брюк на уровне 
линии низа

я я ,  = 
= нн 2

Ох + Щ 1 1+ 0 =1 1

Ширина передней и 
задней частей брюк по 
шаговой линии

= ш ш 9

0,5- /Яшаг, где
ш ШЛГ =

= 2Ш 4 Ш5 + 
+ 0,6(С6 + Яб)

0,5-60,2 = 30,1 
2-16,3 +
+ 0,6(46 + 0) = 
= 32,6 + 27,6 = 
= 60,2

ит линии низа проводят прямые линии до уровня середины бедра и 
плавно оформляют через точки Ш% и Ш9.

В ф П и е  а д н е й ^ Х Т  "ОЯСОи “

f c b ™ ™ , , 7? т о ^ " Рг Г ДЯГ " РЯ'ЧУ10 ЖтЮ " ™ с « Р -  |
Раствор задней вытачки — 
определяют после измере
ния расстояния Т2 Т6 по 

1 чертежу

Т1 6 тп Т2 Т6 - С т 3 5 -  32 = 3

■ E S h™  ДеЛЯТ пополам и проводят прямую перш:ндикулярно

Отрезок, определяющий 
[середину задней вытачки

T7 TIS II ^
sirg По чертежу

Отрезки, определяющие 
положение сторон задней 
вытачки, — откладывают 
вправо и вдево от лини и 
^Расположения вытачки

Т1 5 Т16 = 
-Т 1 5 Т„

0,5- Т|6Г|7 0,5-3= 1,5

Высота сторон вытачки — из 
Полученных точек вверх вос
с и я ю т  перпендикуляры, 

которых отмечают высоту

Т\(,ТП =
= ̂ 17̂ 19

1/ гТ и Т„ Д-3 = 0,7
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5.3.7. Комбинезоны на базовой основе чертежа 
конструкции брюк джинсы

Комбинезон — комбинированный вид женской одежды, име
ющий две зоны опорной поверхности, характерные для плечевой 
и поясной одежды, поэтому при расчете и построении чертежа 
конструкции комбинезона необходимо обеспечить точное соот
ветствие его размеров и формы размерам и форме фигуры, преж
де всего на опорных участках: в области плечевого, грудного, по
ясного и бедренного конструктивных поясов. Особенностью пост
роения чертежа конструкции комбинезона является то, что для 
получения оптимального соответствия его фигуре на участке дли
ны туловищ а необходимо измерение обхвата туловища в продоль
ном направлении (рис. 5 .18 ), чтобы проверить затем соответству
ющий участок чертежа конструкции комбинезона в готовом виде, 
к ак  показано на рис. 5.19, 5.20. Чертежи конструкций женского 
комбинезона (рис. 5.19 — 5.21) и расчеты (табл. 5.16) на базовой 
основе чертежа конструкции брюк джинсы  выполнены для жен
ской фигуры размером 160 — 92 — 96.

Ниже приведены размерные признаки (см).

Сш -  18
Сг11 - 4 6
Q  -  34
Сб - 4 8
Шл -  16,5
Шщ -  19
Шп - 1 3
Друк -  52
Оп - 2 7
Сзап
ДтсП — 43
Вти - 2 7
Шс -  17,5
ОтуЛ — 160
Ссб - 2 4  
Ск -  18 
Сш -  10 
Дкост — 90

Величины конструктивных при
бавок (см) по линиям груди, та
лии и бедер даны произвольно, в 
зависимости от вида изделия и его 
назначения:

Пт = 6 ; Пт = 6 ; Я 6 = 2.

Рис. 5.18. Схема определения до
полнительного измерения «об
хват туловища» (продольный) 
для построения чертежа конст

рукции комбинезона
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Рис. 5.19. Чертеж конструкции задней части комбинезона



Рис. 5.20. Чертеж конструкции передней части комбинезона

х
? Если позволяет пластичность 

материала, изделие можно стро
ить с нулевой прибавкой по всем 
участкам конструкции.

Распределение Я г по участ
кам конструкции на линии гру
ди следующее:

Я шс =  0 ,2Я г; Яшг = 0 ,1Я Г; Я шпр =
= 0,7 Я г.

Ш ирину проймы без прибав
ки («чистую») Шпр(ч) рассчиты
вают по формуле

Шмч) = 0,36 ■ Оп = 0,36 • 27 = 9,7.

Н иже приведен п редвар и 
тельный расчет чертежа конст
рукции (см):

Шф ) = 1 7 ,5 + 1 ,2 = 1 8 ,7  
Шпол(р)= 19+ 1,2=19,6 
Шпр(р) = 9 ,7+  4,2 = 13,9

42,6 + 6 = 52,2

Т а б л и ц а  5.16
Расчеты для построения чертежа конструкции комбинезона на базовой 

основе чертежа конструкции брюк джинсы

| Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение задней части (см. рис. 5.19)
Расстояние от выступаю
щей точки косточки внизу 
Ноги до линии талии — 
Выкладывают от линии 
низа вверх по вертикали

НТ (Дкост) 90

Уровеньлинии бедер ТБ 3/8-с 6 7 ,-48= 18

£лубина средней линии ТШ 0.5-С6 0,5-48 = 24

Уровеньлинии колена БК 0,5 БН По чертежу
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Рис. 5.21. Чертеж конструкции од
ношовного втачного рукава с от
резной манжетой для комбинезона



Продолжение табл. 5. /<5

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Середина бедра ШС 0,5 ШК По чертежу

Ширина задней части по 
линии шага

Ш{Ш2 3/4(С6 +Я6) 3Л(48 + 2) = 
= 37,5

Ширина по линии шага до 
боковой линии — откла
дывают от вертикальной 
прямой через точку Ш

ШШ{ 0,5 • Шшзг+ 
+0,02 (С6 + 

+Я6)

0,5-37,5 +
+ 0,02(48 + 2) = 
= 19,7

Расчетная ширина задней 
части по линии шага — 
откладывают от точки Шх

ШХШ2 (Шшаг) 37,5

Расстояние от вертикаль
ной прямой до средней 
линии

ШШг 0,2 (С6 + Л6) 0,2(48 + 2) = 
= 10

Ширина задней части по 
линии бедер

б , б 2 0,5 (С6 + Я6) 0,5(48 + 2) = 
= 25

Отрезок, определяющий 
положение точки Б3

б 2б } 0,1 С, 0,1-34 = 3,4

Отрезок, определяющий 
положение точки Т2, — 
через точки Ш3 и Бг прово
дят прямую линию и на пе
ресечении с линией талии 
ставят точку Г,, от которой 
откладывают отрезок

Контрольный расче

T J 2 

т положенш

0,1 с6-
-  0,75 (по
стоянно)

ч точки Т2 на че[.

0,1 -48- 0,75 = 
= 4,05

т еж е

Отрезок, определяющий 
положение точки В

ТХВ 0,41 С Т 0,41-34= 13,9

Отрезок, определяющий 
положение точки В\

ввх 0,1 (Сб-  Ст) 0,1(48-34) = 
= 1,4

Точки Т2и В\— проверяют 
их совпадение от линии 
колена

— КТ2 = КВ, Радиус по 
чертежу
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Продолжение табл. 5.16
"—
1 Конструктивный участок 

и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ширина задней части по 
линии талии с учетом при
бавки Ят после построения 
передней части комбинезо
на — через точки Т2 и В , 
проводят прямую линию, 
на которой отмечают ши
рину

Т2 Тз (Ст + Ят) -  
-Т 6Тг

(34 + 6 ) -  
- 2 2 , 2 =  17,8

биссектриса угла, на кото
рой отмечают высоту сред
ней линии по линии ша
га, — проводят из точки 
Шз

ш ъш , 0,03 (Св + П6) 0,03(48 + 2) = 
= 1,5

Ширина задней части на 
уровне середины бедра

СС, = с с 2 0,5 (Сс 6  + Я6) 0,5(24+ 2) = 
= 13

Ширина задней части на 
уровне линии низа

# я , = 
= я я 2

0,5 (Сш + Я6) 0,5(10 +2) = 
= 6

Полученные точки соединяют прямыми линиями и на пересечении 
с уровнем колена ставят точки К, и К2
Длина спинки до уровня 
высшей точки горлови
ны — откладывают на пер
пендикуляре из точки Т2, 
проведенной к линии 
талии

Т2Лт ДсМ + Дате +
+4 (по

стоянно), где 
Дате = 0,1 Яг

43 + 0,6 + 4 = 
= 47,6

Уровеньлинии лопаток 4)1 У 0,4СДТС„ + 
+ЯЛТС), где 

Ядтс = 0,1 -Пт

0,4(43 +
+ 0,6) = 17,4

Расчетная глубина 
горловины — откладывают 
вниз от точки А0,

A0iA
'/з-Сш + Я шр 

3
где Яшр = 

0,2 Яг

'/з-18 + 1,2
3

= 2,4

в р е з о к ,  учитываю щ ий 
осанку ф игуры , — отмеча
ют на горизонтальной 
прямой, проведенной из 
*>чки А

ААо 0М Ш е -Ш л) 0 ,5 (17 ,5 -  
-16 ,5 )  = + 0,5

Ширина горловины АоА\ /з' Сш + ЯШр, 
где

Яшр = 0,2 • Яг

'/з* 18 + 0,2-6 = 
= 7,2
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Продолжение табл. 5

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление пс 
формуле (см)

Расчет и построение верхней части комбинезона от линии талии 
аналогичны ранее приведенным для плечевых изделий

Построение передней части (см. рис. 5.20)

На вертикальной прямой отмечают линии талии, бедер, глубину сред
ней линии, середину бедра, уровни колена и низа

Ширина передней части 
по линии бедер до средней 
линии

Б0Б, 0,2 (С6 + Я6) 0,2(48+2) = 
= 10

Ширина передней части 
по линии бедер до 
боковой линии

б 0б 5 0,3 (С6 + Я6) 0,3(48 + 2) = 
= 15

Через точку Б5 проводят вертикальную прямую и на пересечении 
с горизонталями ставят точки Г7 и Ш%

Прилегание передней 
части по боковой линии

Т7 Т% 0,2 (Св -С У 0,2(48-34) = 
= 2,8

Расстояние до шаговой 
линии — через точку 2>4 про
водят вертикальную пря
мую линию полузаноса и 
на уровне линии глубины 
средней линии ставят точку 
Ш5, от которой отклады
вают расстояние

ш 5ш 6 0,1 (С6 + Я6) 0,1(48 + 2) = 
= 5

Биссектриса угла, на кото
рой отмечают положение 
точки Ш7, — проводят из 
точки Ш}

Ш5Ш7 '/2o(Q + Л6) */20(48 + 2) =
= 2,5

Ширина передней части 
на уровне середины бедра

С0С3 = 
= С0С4

0,5 (Сс6 +Я6) 0,5(24+2) = 
= 13

Ширина передней части 
на линии низа

Я0Я3=
=Я0Я4

0,5 (Сщ + Яб) 0,5(10 +2) = 
= 6

Полученные точки соединяют прямыми линиями и на пересечении 
с уровнем линии колена ставят точки К3н

Расчет и построение верхней части комбинезона от линии талии 
аналогичны ранее приведенным для плечевых изделий
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Продолжение табл. 5.16

[■ Конструктивный участок 
U его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Контрольный расчет

Длина комбинезона по 
обхвату туловища (см. 
рис. 5.19, 5.20)

Asm 6 + 
+а2ш2

т̂ул 2  • ПаТС +
+0,3 • я 6

168 + 2 -0 , 6  + 
+ 0,3-2 =
= 169,8

Допуск при проверке на чертеже длины комбинезона по обхвату туловища 
составляет + 1,0— 1,5 см

Построение чертежа конструкции одношовного рукава без посадки по 
линии оката с  притачной манжетой (см. рис. 5.21)

Конструктивные параметры основы, используемые для расчета проймы
и оката рукава

Высота оката рукава Вок 0,36 (П2ГХ + 
+Г\П4)

0,36(19,6 +
+ 18,6) = 13,7

Длина проймы рукава Дпр Оп в + 1 >5 • Пг 3 7 + 1 ,5 -6  = 
= 46

Норма посадки для опреде
ления ширины рукава под 
проймой

н 0 , 1  Дпр -
- 0 , 1  /Цфф,

0,1 46 -  
- 0 , 1 - 1 3 ,9  = 
= 3,2

Ширина рукава Шрук Вок + -^пр(р) ! Ц 
2

13,7 + 13,9 +
2

+3,2 = 17

Длина оката рукава

Для большей свободы движ 
Увеличивают ширину рукав;

Док
ения руки 

под пройм

(Дпр)

меньшают высо 
ой по модели и.

46

ту оката и 
пи расчету

Отрезок от точки Р, полу
ченной при пересечении 
Двух прямых, — откла
дывают вверх

РО Аж(р) -  
-  0, 1 • 2?0К(р)

1 3 ,7 -
- 0 , 1 - 1 3 ,9  = 
= 12,3

Длина рукава с учетом 
Ширины манжеты

о м 0 СДрук) 52

Отрезок, определяющий 
положение контрольной 
точки для сопряж ения с 
линией проймы

РК Уз ОР Уз-12,3= 4,1
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Продолжение табл. 5. /g

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Уровеньлинии локтя КЛ 0 ,5 -Щ По чертежу

Ширина манжеты в 
готовом виде — отклады
вают вверх от точки Л/0

М0М По модели 5

Ширина рукава — откла
дывают на горизонтальной 
линии отточки Р

РР, = РР2 ^рук(р) + 
+ 0,1 • fi0lt(р)

17 + 0 ,114  = 
= 18,4

Отрезки, определяющие 
положение контрольных 
точек для сопряжения ока
та рукава с линией прой
мы, — из точек Р, и Р2 
вверх проводят вертикали, 
на которых отмечают поло
жение контрольных точек

Р\К, = 
= Р2К2

г,п31 -
- 0,1 • Д>к(р)

9 ,8 -0 ,1 1 4  = 
= 8,4

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек 0 2, 0 3, 0 А, — 
расстояние ОО, делят на 
четыре равные части

0 , 0 2 = 
- 0 20 ) = 
- 0 , 0 ,

' и ш рук 'А -18,4 = 4,6

Отрезки, определяющие 
положение следующих до
полнительных точек для 
оформления линии оката: 

точки 5 
точки 6 
точки 7 
точки 8 
точки 9 
точки 1 0  

точки 1 1

точки Р3

К - 5
5 - 6
6 - 7  
К, —8
8 - 9
9 -  10 
Р -1 1

Р~Рз

'/у 04к
'/ 2 -0 3 -5  
0,1 • Oj—5

7з -аг,0 2 
'/2 - 0 , - 8  
0,1 O i - 8  

(Г,- 4 )
(на полочке) 

№ р ,р,)

По чертежу 
То же

»
»
»

2,5

13,9
Отрезок на биссектрисе 
угла, проведенной из 
точки Р3

Р з - 1 2 ( Г , - 1) 
(на спинке)

3,5

Отрезки, определяющие 
положение вспомогатель
ных точек К3 и Ki

К,К} = 
=К2К,

По модели 1 -1 ,5
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Окончание табл. 5.16

[ Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

----Из полученных точек влево проводят горизонтальные прямые и 
вертикальные линии до уровня линии локтя

Ширина передней части 
йукава по линии низа

ММ, Шрук(н) +
+ складки

14 + 4=18

-—
Ширина задней части 
рукава по линии низа

ММ2 Шрук(н) 14

Отрезки, определяющие 
понижение локтевой ли
нии, — из полученных то
чек M, и М2 вниз проводят 
вертикали и отмечают 
понижение

М,Мг = 
=М2МА

По модели 2,5

Длина шлицы м\м\ То же 8

Ширина шлицы м,м\ » 1,5

Притачная манжета в гото
вом виде

СС, = сс2 ^рук(н) 14

Ширина манжеты в 
развернутом виде

С,С3 = 
= С3С4

По модели 10

5.3.8. Комбинезон без боковых швов для изделий 
из эластичных тканей и трикотажных материалов

Эластичные ткани и трикотажные материалы обладают высо
кой степенью пластичности и значительной растяжимостью. Про
ектирование комбинезона из таких материалов может быть осу
ществлено при минимальных значениях конструктивных приба
вок или их нулевых значениях. В любом случае необходимая свобо
да движений в таком изделии обеспечивается за счет пластично
сти материалов. В случае нулевых значений конструктивных при
бавок обеспечивается более плотное прилегание комбинезона к 
Фигуре.
Е Чертежи конструкций (рис. 5.22, 5.23) и расчеты (табл. 5.17) 
Комбинезона без боковых швов для изделий из эластичных тканей 
и Трикотажных материалов выполнены дня женской фигуры раз
мера 1 6 0 - 8 8 - 9 6 .
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Рис. 5.22. Чертеж конструкции комбинезона без боковых швов 
для изделий из эластичных и трикотажных материалов



Ниже приведены размерные при
знаки (см).

С ц . -  17,5 ^ з а п -  15
С г „ -  44 Дтс\\ -  42
С т -  34 A l l -  26
С5 -  48 Ш с -  16,5
ш л -  16 Отул -  148
ш Л1 -  18 С сб -  24
Ша -  1 2 Q -  18
Друк -  52 сш - 8 , 5
0 П -  26 Дкост -  90
Величины конструктивных при

бавок (см) следующие:

Пг= 6 , Я т = 6 , Я б = 2.

Распределение Я г по участкам  
конструкции на линии груди следу
ющее:

Ппк-  0 >2 Я г, Я шг= 0 , 1 Я Г, Я ШПр —
= 0,7 Я г.
I  Ш ирину проймы без прибавки Рнс. 5.23. Чергеж конслрукции од- 
(«чистую») Шпр(ч) рассчитываю т по 
формуле

ношовного втачного рукава со 
смещенным локтевым срезом

'пр(ч) = 0,36 • Ои = 0,36 • 26 = 9,4 .

Ниже приведен предварительный расчет чертежа конструкции 
(см):

Шс(р) =16,5 + 0=16,5
Ш,
ш,

пол(р)
пр(р)

= 18 + 0 = 18 
= 9 ,4  + 0 = 9 ,4

43 ,9  + 0 = 43,9

Т а б л и ц а  5.17

Расчеты для построения чертежа конструкции комбинезона без боковых 
швов для изделий из эластичных тканей и трикотажных материалов

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Длина нижней части ко м 
бинезона до линии талии — 
01кладывают от линии 
^иза вверх по вертикали

Н Т (Д )V̂KOCT/ 90
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Продолжение табл. 5  jy

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление по 
формуле (см)

Уровеньлинии бедер ТБ 3/V Q 3Л-48= 18 ~
Глубина средней линии ТШ 0,5 -С6 0,5-48 = 24
Уровеньлинии колена БК 0,5 БН По чертеж^"

Середина бедра ШС 0,5 ШК То же
Ширина передней части 
комбинезона на уровне 
бедер до условной линии 
сгиба

ББХ 0,3 (С6 + Я6) 0,3(48 + 0) = 
= 14,4

Через точку БХ проводят вертикаль и на пересечении ее с горизон
тальными линиями ставят точки Г, и Ш1

Ширина по линии бедер 
до средней линии перед
ней части

б>б2 0,2 (С6 +Я6) 0,2(48 + 0) = 
= 9,6

Через точку Б2 проводят вертикальную прямую и получают линию 
полузаноса на верхней части комбинезона
Базовое расстояние по 
линии шага до средней 
линии передней части

Ш2Шг 0,1 (С6 +Я6) 0,1(48 + 0) = 
= 4,8

Отрезок на биссектрисе 
угла, которую проводят из
ТОЧКИ IU 2

Ш2ШЛ 'Ло (С6 + Я6) !/2о(48 + 0) = 
= 2,4

Ширина по линии шага 
для задней части 
комбинезона

ШШ5 3A (Q  + Я6) -  
-2  (по

стоянно)

3/4(48 + 0) -  
- 2  = 34

Ширина задней части по 
линии бедер

б б 2 0,5 (С6 + Я6) 0,5(48 + 0) = 
= 24

Отрезок, определяющий 
положение точки 2>4

б , ба 0,1 с т 0,1-34 = 3,4

Длина верхней части ком
бинезона — отмечают на 
линии полузаноса от точки 
Т2

Т2а { ДтсИ Пате ■*" 
+ 4 (по
стоянно), 
где Ядтс = 
= 0,1 Яг

42 + 0 +4 = 
= 46

Ширина сетки по линии 
груди с учетом прибавки 
Яг — откладывают на 
верхней горизонтали от 
точки а,

°|Л)1 Сгц + Яг 44 + 0 = 44
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Продолжение табл. 5.17

*  Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

[4з точки /40) вниз проводят вертикальную прямую и на пересечении ее 
$ линией талии ставят точку Г4. Через точки Г4 и i >4 проводят среднюю 
пинию и на пересечении с уровнем линии шага ставят точку IU6

Отрезок на биссектрисе 
угла, которую проводят из 
точки Шь

ш6ш7 0,03 ( С6 + 776) 0,03(48 + 2) = 
= 1,5

Ширина по шагу в готовом 
виде — определяют для точ
ного сопряжения перед
ней и задней шаговыхлиний

Ш3Ш5 ШШ2 + ШШ5 28,8 + 34 = 
= 62,8

Отрезки, равные половине 
расчетной ширины по ли
нии шага, — откладывают 
из точки Ш

шш% = 
=шш9

0,5 ■ Шш:1Т 0,5-62,8 = 
= 31,4

Ширина нижней части 
комбинезона на уровне: 
середины бедра 
линии колена 
низа

сс, = сс2 
агат, = кк2 

я я ,  = 
=нн2

Сс6 + Я 6  

Ск + я 6 
Сш + я б

24 + 0 =24 
18 + 0 =18 
9,5 + 0 =9,5

Через полученные точки Шъ, Сь  Кх, Я|, Ш9, С2, К2, Н2 оформляют 
переднюю и заднюю шаговые линии нижней части комбинезона. 
Расчет и построение верхней части комбинезона от линии талии 
аналогичны ранее приведенным для плечевых изделий.
Для плотного прилегания по линии талии рассчитывают величину 
раствора боковой и задней вытачек

Раствор передней вытачки ТТ5 =
=тт6

0,2(С6 - С Т) 0,2(48 -  34) = 
= 2,8

Раствор задней вытачки — 
Как остаточная величина

Т,т9 {T2TS + Т6Т,)~ 
-(С т+ я т)

(20,1 + 17,2) -  
- (3 4  + 0) =4,3

|£Йспределенис расчетного 
раствора вытачки

К,

TyTs =
~т7т9

онтрольный

0,5 -Г* Г, 

замер

0,5-4,3 =2,1

Лпина комбинезона по о б 
хвату туловища в готовом 
W e  (см :  рис. 5.22)

A l̂Ug + 
А2Ш9

т̂ул + 2 • Ядтс + 
+ 0,3 я6

148+ 2-0 + 
+ 0,3-0 = 148
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Продолжение табл. s  jy

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление По 
формуле (см)

Допуск при проверке на чертеже длины изделия по обхвату туловища "  
составляет  ± 1—1,5 см

Построение чертежа конструкции одношовного рукава без посадки 
по линии оката

Конструктивные параметры основы, используемые для расчета проймы ~~
и оката рукава

Высота оката рукава Аж 0,36 (ПгГх + 
+Г4Л4)

0,36(16,2 + 
+15,2) =11,3

Длина проймы Д. р . От + 1,5 • Д. 36 + 0 = 36

Норма посадки — опреде
ляет ширину рукава под 
проймой

н 0, 1-Л р -
- 0,1 • Шпр(р)

3 ,6 -0 ,9  = 2,7

Ширина рукава Н1рук (р) Аж + Ш пр(р) и 11,3 + 9,4
■ 2 - 1Я 2

+2,7 = 13
Длина оката рукава Док (Дпр) 36

Высота оката — отмечают 
на вертикальной прямой 
отточки 0

ОР (Аж) 11,3

Длина рукава о м (Друк) 52

Ширина рукава под 
проймой

3 II 5» (Л и р ,) 13

Ширина рукава на верхней 
горизонтали Дч 

°
 

§
-°

 
~ 

м 0*5 • ,ZZ/pyK(p) 0,5-13 = 6 ,5

Из полученных точек 0, и 0 2 вниз проводят вертикали и на пересече
нии с горизонтальной прямой ставят точки Р} и РЛ
Отрезки, определяющие 
положение следующих 
контрольных точек для со
пряжения оката рукава с 
линией проймы: 

точки К  
ТОЧКИ К\

РгК ЧуО ,Ръ 
Г\Пц -  
-  1 (по
стоянно)

'/з-11,3 =3,8 
8, 1 -1 = 7 ,1
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Окончание табл. 5.17

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

:*Штрезки, определяющие 
положение следующих до- 

1 [^волнительных точек для 
оформления линии оката 

\ рукава:
J точки 5 

точки 6  

точки 7 
1 точки 8  

точки 9 
г  точки 1 0

К - 5
5 - 6
6 - 7  
К, — 8

8 - 9
9 -1 0

'/уОгК  
'/ 2 -0 -5  
0,1 0 - 5  
'/у  К, О,
'/г 0 - 8  

0,1 0 - 8

По чертежу 
То же

»
»
»
»

(Отрезки на биссектрисах 
угла, проведенных из точ
ки Рг

/>з-7/ = 
=/>з-1 2

Г4— 4 (  на 
полочке) + 
+0,3 (по
стоянно)

1,5

\ Ширина проймы — отме
чают влево по горизонтали

P3Ps (^пр(р)) 9,4

Отрезок на биссектрисе 
угла, проведенной из 
точки Р5

Р5- 1 3 л - /
(на спинке)

2,3

\ Отрезок, определяющий 
j положение дополнитель

ной точки для оформления 
линии оката рукава в раз
вернутом виде

Р Л (Л Л ) По чертежу

1 Отрезок на биссектрисе 
угла, проведенной из 
точки Рь

Р6- 1 4 (/>5-13) 2,3

Отрезок, определяющий 
Высоту нижней линии ока
та на уровне точки Р по 
чертежу, — отмечают на 
перпендикулярах, которые 
Восставляют из точек Р, и Р2 
вверх

= РгРгх
РРо По чертежу

: Ширина рукава по линии 
низа

ММ, = 
=ММ2

0,5 0 м 0,5 15 = 7,5

Допуск при проверке на чертеже длины проймы и линии оката на 
РУкаве составляет ± I см

Йогой 321



Чертежи конструкций (рис. 5.24, 5.25) и расчеты (табл. 5.18) 
брюк бриджи выполнены на конкретную  женскую  фигуру.

Те _ТЯЪ1]аТ,*

5.3.9. Брюки бриджи

Рис. 5.25. Чертеж конструкции брюк бриджи 
с дополнительным членением нижней части

Рис. 5.24. Чертеж конструкции брюк бриджи на базовой 
основе классических брюк



1

Ниже приведены размерные признаки и конструктивные прц_ 
бавки (см ), необходимые для построения чертежа конструкцИи 
брюк бриджи:

Ст -  34 Ссб -  23,5 Си -  17,5 Д6р -  94
С б - 4 7  Спк - 1 6 , 5  Сщ - 1 1 , 5  Ят - О
Я б — 0 для эластичных тканей
Я б — 1 для брюк без боковых карманов
Я б — 2 для брюк с боковыми карманами
Пп = 0 - 0 , 5 ,  Я ц = 0 - 0 , 5 ,  Я н = 0 - 0 , 5

Д лину брюк измеряют от линии талии до выступающей точки 
косточки внизу ноги.

Т а б л и ц а  5.18
Расчеты для построения чертежа конструкции брюк бриджи

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части брюк

Длина брюк — откладыва
ют на вертикальной 
прямой от линии низа

ИТ (А р ) 94

Уровеньлинии бедер ТБ 3Л- Q 3/8-47=17,6

Глубина средней линии ТШ 0,5-С6 0,5-47 = 23,5

Уровеньлинии колена БК 0,5 БН По чертежу

Середина бедра ШС 0,5 ШК То же

Участок подреза под коле
ном для задней части брюк 
в зависимости от роста

КП 5 - 7 6

Уровеньлинии икронож
ной мышцы

КИ 0,5 КИ По чертежу

Расстояние по линии талии 
до средней линии

7Т, 'Д с т '/4-34 = 8,5

Расстояние по линии 
бедер до средней линии

ББ\ 0,2 (С6 + Я6) 0,2(47+1) = 
= 9,6

Расстояние до шаговой 
линии — откладывают от 
точки Ши полученной

111 хШг 0,1(С6 + /7б) 0,1(47+ 1) = 
= 4,8
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Продолжение табл. 5.18

[ Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

При опускании вниз из 
1 ночки Б[ перпендикуляра

—
1 [Биссектриса из получен

ного угла
U1 '/2o(Q + Я6) ‘/20(47 + 1) = 

= 2,4

I [Точки Г, и Б\ соединяют плавной линией и получают на чертеже фор
му средней линии, соответствующую форме выпуклости живота

] Ширина передней части 
брюк от линии сгиба до 
боковой линии

ББг 0,3 (С6 +Яб) 0,3(47+1) = 
= 14,4

| i-Раствор боковой вытач
ки — через точку Бг прово- 

; ,дят вертикаль и на пересе
чении с линией талии ста
вят точку Тъ  от которой 

1 откладывают раствор 
боковой вытачки

т2 т2 0,2 ( Q - Q 0,2(47-34) = 
= 2,6

j Высота боковой балансо- 
; вой точки — отмечают на 

перпендикуляре из точки Тъ

тът< 01Cf'w'
о

0 ,1 (47 -34 ) = 
= 1,3

Передняя вытачка ТцТ» п 6 1

I Ширина передней части 
брюк на уровне подреза

ЯЯ, = 
=ЯЯ2

СПк + Яр -  3 
2

16,5 + 0 ,5 -3  
2

= 7

■ Ширина передней части 
брюк на уровне икронож
ной мышцы

ЯЯ, = 
=ЯЯ2

Си + Я р -3  
2

17,5 + 0 ,5 -3  
2

= 7,5
Ширина по линии низа ЯЯ, = 

=ЯЯ2
Сш + Я р -  3 

2
11,5 + 0 ,5 -3  

2
= 4,5

рулевую прибавку используют, когда измерение на фигуре выполняют 
по верхней одежде. Величина 3 см в расчетной формуле — постоянная, 
на которую искусственно заужают переднюю часть брюк. Из точки П2 

Бр°водят ПРЯМУ1° линию на середину расстояния между точками Б2 и 
Шг>’ а Т0ЧКУ 77, соединяют с точкой Ш2 и на пересечении с уровнем 
_иинии середины бедра ставят точки С, и С2
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Продолжение табл. 5. ]ц

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Боковая линия С,С3 0 ,5 -0 ,7 —

Шаговая линия с2с4 1 ,5 -1 ,7 —

Оформление линии низа показано на рис. 5.25

Построение задней части брюк

Ширина задней части 
брюк — рассчитывают по 
линии шага

ШАШ5 3Л(С6 + я 6) 3Л(47 + 0) = 
= 36

Расстояние по линии ша
га — откладывают от ли
нии сгиба до боковой 
линии

Ш0ш< 0,5 ■ Шшх +
+ 0,1 ш ш ,

0,5-36 +
+ 0,1 9,6 = 
= 18,9

Расчетная ширина по 
линии шага — отклады
вают влево по горизонтали

Ш4ШЬ (^шаг) 36

Расстояние по линии шага 
до средней линии

ш 5ш 6 0,2 (С6 + Я6) 0,2(47 + 2) = 
= 9,6

Из точки ША вверх проводят вертикальную прямую и на пересечении 
с горизонталями ставят точки Б, и Т7

Боковой раствор вытач
ки — откладывают от 
точки Т7

TjTt т2т3 2,6

Из точки Г8 вверх восставляют перпендикуляр

Ширина задней части 
брюк — рассчитывают по 
линии бедер

б 3б 4 0,5 (С6 + Я6) 0,5(47+1) = 
= 24

Отрезок, определяющий 
положение точки Б5

б 4б 5 0,1 с ; 0,1-34 = 3,4

Через точки Ш6 и 2>5 проводят прямую линию и на пересечении с гори
зонталью ставят точку Т5

Высшая балансовая точка 
на задней части брюк по 
средней линии — отклады
вают вверх от точки Т5

Т6 0,1 сб-
-  1,5 (по
стоянно)

0 ,1 -47 -1 ,5  = 
= 3,2
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Продолжение табл. 5.18

1 Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Контрольный расчет положения точки Т6 на чертеже
Отрезок, определяющий 
положение точки В

т0в Т0В = 0,41 • Ст 0,41-34= 13,9

Отрезок, определяющий 
высоту бокового баланса 
брюк , — отмечают на пер
пендикуляре, проведенном 
из точки В вверх

ВВ\ Т2ТА 1,3

Точки Bs и Т6 — проверя
ют совпадение от линии 
колена

КоТ^КоВ, Радиус по 
чертежу

[Отрезок, определяющий 
положение точки Ш-,

ш ьш п 0,03 (С6 + /76) 0,03(47+1) = 
= 1,4

Ширина задней части 
брюк на линиях:
• подреза

С икроножной мышцы 

[•низа

а д  =
=П0ПА
а д  =
= а д

= а д

One + П„ -  
-/7/7,

Сн + У7И -  ИИ\

Сш + /7„ -  
-ИИХ

16.5 + 0,5 — 
-7=  10
17.5 + 0 ,5 -  
-7 ,5=  10,5 
11,5+0,5- 
- 4 ,4  = 7,5

Из точек Пз и П4 проводят вверх прямые линии и на пересечении 
С уровнем середины бедра ставят точки С5 и С6

^Боковая линия — отклады
вают от точки С6

с6с% (С,с3) 0 ,5 -0 ,7

РШаговая линия — откла
дывают отточки С5

с 5с 7 (С2с 4) 1 ,5 -1 ,7

Длина передней и задней 
частей брюк по боковой 
Линии — уравнивают от 
линии подреза

Я3Г9 (Я2г 4) По чертежу

При правильном построении линия талии должна проходить через 
точки Т6, Bh Т9

Раствор задней вытачки на 
линии талии — рассчиты
вают как остаточную вели
чину

Т\ $Тп (Г| Г4 + Т6Т9)~ 
“ T\sT\6-  Ci-

(20,1 + 17) -  
-1 - 3 4  = 2,2
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Окончание табл. 5. ]$

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Отрезок, определяющий 
середину задней вытач
ки, — расстояние Г6Г9 де
лят пополам и проводят 
перпендикуляр к линии 
талии

T J XS 0,5 • Т6Т9 По чертежу

Отрезки, определяющие 
положение сторон вытач
ки, — вправо и влево от 
линии расположения 
вытачки

Т\ьТ\ 6 = 
=Т„Т„

0,5 Г16Г17 0,5-2,2 = 1,1

Отрезок, определяющий 
высоту сторон вытачки, — 
отмечают на перпендику
лярах, восставленных вверх 
из полученных точек

= Т|7^19
‘/ < В Д 7 7 4 -2 ,2  = 0,5

На рис. 5.25 показано построение передней и задней частей брюк с 
учетом исключения ВТО (сутюживания) на уровне линии икроножной 
мышцы. На передней части брюк проводят прямые линии от уровня 
подреза до низа и на уровне икроножной мышцы ставят точки Я, и И2

Ширина задней части 
брюк на уровне линии 
подреза

а д  -
=я0я4

СПк + яп
-ЯЯ ,

16 ,5+ 0 ,5 -7  = 
= 10

Из точки Я01 восставляют перпендикулярные прямые к линиям пони
жения отрезных деталей и на пересечении с уровнем икроножной 
мышцы ставят точки Я3 и Я4

Расстояние на проведен
ных перпендикулярных 
линиях

в д  =
=я4я6

си + яи-яя, 17,5+ 0,5-6 = 
= 12

Длина отрезной детали 
брюк

Я3Я3 = 
=Я4Я4

Я, Я, или 
Я2Я2

По чертежу

Ширина деталей по линии 
низа — отмечают на пер
пендикулярах, восстав
ленных из точек Я3 и Я4

Я3Я5 =
=я4я6

Сш + Ян -  
-Я Я ,

11,5 + 0 ,5- 
-4 ,5  = 7,5

Т о ч ки  Я5 и Я6 соединяют прямыми линиями с точкой Я0 и окон чатель
но оформляют отрезные детали по внутренней линии __
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^ис. 5.26. Чертеж конструкции брюк бриджи на базовой основе брюк
джинсы

5.3.10. Брюки бриджи на базовой основе брюк джинсы

Чертежи конструкций брюк бриджи на базовой основе брюк 
нсы  (рис. 5.26, 5.27) и расчеты (табл. 5.19) выполнены на кон- 

тную женскую  фигуру.
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■
Базовая основа конструкции брюк джинсы  позволяет констру

и р о вать  бриджи плотно прилегающими на опорной поверхности, 
поэтому прибавки по талии и бедрам равны нулю.

Ниже приведены размерные признаки и конструктивные при
б ав к и  (см ), необходимые для построения чертежа конструкции 
брюк:

I Ст -  32 Спк -  17 Дбр -  94  Сб — 48  
[ Си — 18 Я т -  О С,* -  24  Сш -  12
j Я 6 - О

Т а б л и ц а  5.19
расчеты для построения чертежа конструкции брюк бриджи на базовой

основе брюк джинсы

. Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Построение передней части брюк

, Длина брюк в готовом ви
де — откладывают от линии 
низа на вертикальной пря
мой

НТ СД6 р) 94

Уровеньлинии бедер ТБ 3/V Q V s-48 = 18

Глубина средней линии ТШ 0,5 -С6 0,5-48 = 24

Уровеньлинии колена БК 0,5 БН По чертежу

Середина бедра ШС 0,5 ШК То же

Расстояние от уровня ко
лена до линии подреза в 
зависимости от роста

КП ( 5 -  7) 6

Уровеньлинии икронож
ной мышцы

КИ 0,5 КН По чертежу

Ширина по линии талии 
До средней линии

ГГ, '/4* Ст '/4-32 = 8

Ширина по линии бедер 
До средней линии

ББ, 0,2 (С6  + Я6) 0,2(48 + 0) = 
= 9,6

точки 2>, вниз опускают перпендикуляр и ставят точку Ш,

расстояние до шаговой ли- 
£ИИ — откладывают от 
т°чки Щ1

111,111 г 0,1 (С е + Я6) 0,1(48 + 0) = 
= 4,8
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Продолжение табл. 5.]g

Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)
Вычисление по 
формуле (см)

Биссектриса угла, прове
денная из ТОЧКИ Ш\

ДО,Ж3 '/2o(Q + Я6) У2о(48 + 0) = "  
= 2,4

Ширина передней части 
по линии бедер до боко
вой линии

б б 2 0,3 (С6 + Я6) 0,3(48 + 0) = 
= 14,4

Раствор боковой вытачки Т2ТЪ 0,2 (С6 - С т) 0,2(48-32) = 
= 3,2

Отрезок, определяющий 
положение высоты балан
совой точки по боковой 
линии, — отмечают на 
перпендикуляре, восстав
ленном из точки Т3 вверх

т3 тА 0,1(С6- С Т) 0,1(48-32) = 
= 1,6

Ширина передней части 
брюк на уровне: 

подреза

икроножной мышцы 

низа

ЯЯ, =
= я я 2 
я я ,  = 
= я я 2 
я я ,  = 
= я я 2

Спк+ Я п- 3
2

- 2

2
Сш + Я м -  3 

2

17 + 0 - 3  „
2

18 + 0 - 3  , ,
2 " ’ 

12 + 0 - 3
2 =4’ 5

Из точек Я, и Я2 проводят прямые линии и на уровне середины бедра 
ставят точки С, и С2

Построение задней части брюк

Ширина задней части 
брюк по линии шага

ШАШ5 V* (с 6+ я 6) 3Д(48 + 0) = 
= 36

Расстояние от линии сгиба 
до боковой линии

Ш0ША 0,5 -Шшзг + 
+ 0,1 ЯШ ,

0,5-36 +
+ 0,1-9,6 =
= 18,9 _

Расчетная ширина по 
линии шага — откладыва
ют влево от точки ША

ШАШЬ Ш шг) 36

Расстояние от линии сгиба 
до средней линии

ш 0ш 6 0,2 (С6 + Я6) 0,2(48 + 0) = 
= 9,6

Ширина задней части 
брюк по линии бедер

Б3Ба 0,5(С6 + Я6) 0,5(48 + 0) = 
= 24
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Продолжение табл. 5.19

1 Конструктивный участок 
и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

Ютрезок, отложенный на 
:;дуге, проведенной радиу
сом Б3Б4 вверх

б* б 5 0,1 Q 0,1-32 = 3,2

Точки Б3 и Б5 соединяют прямой линией. Через точки Ш6 и Б} прово
дят прямую линию среднего среза и на пересечении с уровнем линии 
талии ставят точку Т5

‘Отрезок, определяющий 
положение высоты задней 
балансовой точки, — 
откладывают от точки Т5

Контрольный расче

Т5 Т6 

m положени

0,1 С6-  
-  0,75 (по
стоянно)

я точки Т6 на че{

0,1 48-0,75 = 
= 4,05

т еж е

Отрезок, определяющий 
[Положение вспомогатель
ной точки В

TSB 0,41 Q 0,41-32 = 13,1

Отрезок, определяющий 
положение высоты бокового 
баланса брюк, — отмеча
ют на перпендикуляре, в о с
ставленном из точки В 
вверх

ВВ\ (Т3 ТА) 1,6

Точки Т6 и В\ — проверя
ют совпадение на чертеже

Отрезок, определяющий 
положение точки Ш-,

Ш6Шу

Ао7б= KqB i

0,03 (С6 + П6)

Радиус по 
чертежу

0,03(48 + 0) = 
= 1,4

Из точки Б3 восставляют перпендикуляр к прямой Б3Б5 и на пересече
нии его с линией талии ставят точку Г7

Раствор боковой вьггачки — 
откладывают от точки Г7

(Т2 Т3) 3,2

Из точки Tg вверх восставляют перпендикуляр

Ширина задней части 
брюк на уровне линий: 
подреза

икроножной мышцы

П0П> -  
По Па 

я 0 я 3  = 
=//0 Я,

Спк + П„ -  
-ПП\

Си + Яи -  ИИ,

17 + 0 - 7  = 
= 10
18 + 0 -  
-7 ,5  = 10,5
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Окончание табл. 5. ]д И
Конструктивный участок 

и его оформление

Услов
ное

обозна
чение

Расчетная фор
мула (размер
ный признак 

или измерение)

Вычисление по 
формуле (см)

низа я 0я 3 = 
=я0я 4

1+ 
tc: 

о3
'

1 2 + 0 -4 ,5  = 
= 7,5

Из точек Я 3 и Я4 проводят прямые линии в точки Ш5 и £3 и на пере
сечении с уровнем середины бедра ставят точки С3 и С4

Передняя и задняя части 
брюк по боковой линии — 
уравнивают от линии 
подреза

Я3Г9 (Я2г 4) По чертежу

При правильном построении чертежа линия талии должна проходить 
через точки Т6, В ,, Г9

Контрольный расчет

Ширина брюк по линии 
талии: 

передней части 
задней части

Г ,г4
Т6Т9

0,59-Ст 
0,41-С,

0,59-32 =18,9 
0,41-32=13,1

Суммарная величина г , г 4 + 
+Т6т9

Ст (по 
измерению)

18,9 + 13,1 = 
= 32

Допуск при проверке на чертеже измерения Ст составляет + 0,5 см

Для ускорения построения чертежа любой конструкции брюк 
можно использовать табл. 5.20, в которой приведены расчетные 
данные по основным участкам конструкции брюк при средней 
типовой прибавке по линии бедер 2 см.

Т а б л и ц а  5.20

Значения размерных признаков и конструктивных параметров 
для построения и контроля величины основных участков чертежа 

конструкции брюк

С, ТВ Q л6 ББ1 ББг БЪБ< ШаШ2 Ш<Ш5 т5г6 ШоШ2+
+Ш,Ш5 РР\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 12

30,0 12,3 40,0 2,0 8,4 12,6 21,0 25,3 31,4 2,5 56,7 27,6

31,0 12,7 41,0 2,0 8,6 12,9 21,5 25,8 32,2 2,6 58,0 28,1

334

Продолжение табл. 5.20
j—--
1 с , ТВ с б П6 ББХ ББ2 Б3Б< ШйШ т5т6 ШаШ2+ 

+ Ш.Ш; РР,

\  I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32,0 13,1 42,0 2,0 8,8 13,2 22,0 26,4 33,0 2,7 59,4 28,8
33,0 13,5 43,0 2,0 9,0 13,5 22,5 27,0 33,7 2,8 60,7 29,4
34,0 13,9 44,0 2,0 9,2 13,8 23,0 27,6 34,5 2,9 62,1 30,0
35,0 14,3 45,0 2,0 9,4 14,1 23,5 28,2 35,3 3,0 63,5 30,7
36,0 14,7 46,0 2,0 9,6 14,4 24,0 28,8 36,0 3,1 64,8 31,4
37,8 15,1 47,0 2,0 9,8 14,7 24,5 29,4 36,7 3,2 66,1 32,1
38,0 15,5 48,0 2,0 10,0 15,0 25,0 30,0 37,5 3,3 67,5 32,8
39,0 15,9 49,0 2,0 10,2 15,3 25,5 30,6 38,2 3,4 68,8 33,4
40,0 16,4 50,0 2,0 10,4 15,6 26,0 31,2 39,0 3,5 70,2 34,1
41,0 16,8 51,0 2,0 10,6 15,9 26,5 31,8 39,7 3,6 71,5 34,8
42,0 17,2 52,0 2,0 10,8 16,2 27,0 32,4 40,5 3,7 72,9 35,5
43,0 17,6 53,0 2,0 11,0 16,5 27,5 33,0 41,3 3,8 74,3 36,2
44,0 18,0 54,0 2,0 11,2 16,8 28,0 33,6 42,0 3,9 75,6 36,8
45,0 18,4 55,0 2,0 11,4 17,1 28,5 34,2 42,7 4,0 76,9 37,5
46,0 18,8 56,0 2,0 11,6 17,4 29,0 34,8 43,5 4,1 78,3 38,1
47,0 19,2 57,0 2,0 11,8 17,7 29,5 35,4 44,2 4,2 79,6 38,8
48,0 19,6 58,0 2,0 12,0 18,0 30,0 36,0 45,0 4,3 81,0 39,5
49,0 20,1 59,0 2,0 12,2 18,3 30,5 36,6 45,7 4,4 82,3 40,2
50,0 20,5 60,0 2,0 12,4 18,6 31,0 37,2 46,5 4,5 83,7 40,9
51,0 20,9 61,0 2,0 12,6 18,9 31,5 37,8 47,2 4,6 85,1 41,6
52,0 21,3 62,0 2,0 12,8 19,2 32,0 38,4 48,0 4,7 86,4 42,3
53,0 21,7 63,0 2,0 13,0 19,5 32,5 39,0 48,7 4,8 87,6 42,9
54,0 22,1 64,0 2,0 13,2 19,8 33,0 39,6 49,5 4,9 89,1 43,6
55,0 22,5 65,0 2,0 13,4 20,1 33,5 40,2 50,2 5,0 90,3 44,2

Табличные данные можно использовать при любом значении 
У бранной прибавки по линии обхвата бедер. Для этого необхо- 
^М о определить сумм у от сложения величины измерения Сб с 
прибавкой Яб и полученный результат найти на горизонтальной
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линии табл. 5.20 в графах 3 и 4 
где получается точно такая 
сумма. Все приведенные расчет
ные данны е на этой горизонтали 
соответствую т исходному значе
нию измерения Сб с заложенной 
величиной прибавки Яб.

П р и м е ч а н и е . Условные обо
значения размерных признаков и 
конструктивных параметров в табл. 
5.20 означают:

Ст — полуобхват талии;
ТВ — расстояние на линии талии 

для контроля высоты средней линии 
на задней части брюк;

С6 — полуобхват бедер;
Я6 — средняя типовая прибавка 

по линии бедер;
ББ, — расстояние по линии бе

дер от линии сгиба до средней ли
нии на передней части брюк;

ББ2 — расстояние по линии бе
дер от линии сгиба до боковой ли
нии на передней части брюк;

Б3Б4 — расстояние по линии бе
дер от боковой до средней линии на 
задней части брюк;

Ш0Ш2 — ширина по линии шага на передней части брюк;
Ш4Ш5 — ширина по линии шага на задней части брюк;
Т5Т6 — высота средней линии на задней части брюк от линии талии; 
Ш0Ш2 + ШцШ5 — сумма участков на передней и задней частях брюк по 

линии шага;
РРХ — ширина брюк по линии шага в готовом виде (рис. 5.28). 

Пример
Исходные значения (см):
С6 = 44; Л6 = 3.
Суммарный показатель (см):
44 + 3 = 47.
Находим позиции граф 3 и 4 (полуобхват бедер, прибавка к полу об- 

хвату бедер), суммы которых по горизонтали составляют 47 см:
С6 = 45 см; Я6 = 2 см
45 см + 2 см = 47 см
Все расчетные данные (см) конструкции при Сб + 776 = 45 + 2, преД' 

ставленные в табл. 5.20, справедливы и для соотношения С6 + Нь * 
= 44+3.

Рис. 5.28. Схема определения 
ширины брюк по линии шага 

в готовом виде
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Продолжение табл. 1

Измерение
Условное
обозна
чение

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
Рост, см

с обхватом груди

84 8 8 92 96 1 0 0 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

8 8 92 96 1 0 0 104 108

П олуобхват груди первый Сп 146 — — — 45,1 — —

152 40,8 42 ,3 43 ,8 45 ,3 46 ,8 48,3

158 41 ,0 42 ,5 44 ,0 45 ,5 47,0 48,5 1,5 0 , 2

164 — 42,7 44 ,2 45 ,7 47,2 48,7

170 — 42 ,9 44 ,4 45 ,9 47 ,4 48,9

П олуобхват груди второй Сп, 1 4 6 - 1 7 0 44,2 46 ,2 48,2 50,2 52 ,2 54 ,2 2 , 0 0

П олуобхват ф уди  третий Ош 1 4 6 - 1 7 0 42 ,0 44 ,0 46 ,0 48,0 50,0 52 ,0 2 , 0 0

П олуобхват талии Ст 146 — — — 38,8 — —

152 31,9 34,0 36,1 38,2 40,3 42 ,4

158 31,3 33 ,4 35,5 37,6 39,7 41 ,8 2 , 1 - 0 , 6

164 — 32,8 34,9 37,0 39,1 41 ,2

\ 170 — 32,2 34,3 36,4 38,5 40,6

1 Полуобхват б ед ер Gs 1 14 6 — 170 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 2,0 0
Ширина груди Шг 146 — — — 16,6 — —

0,2

152 15,6 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6

0,4158 15,8 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8
164 — 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0

170 — 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2
Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки 
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

Дк\\ 146 — — — 39,4 — —

0,1 1,2

152 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7 40,8
158 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9 42,0
164 — 42,8 42,9 43,0 43,1 43,2
170 — 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до линии талии спереди

Дтп\\ 146 — — — 41,7 — —

0,6 1,0

152 40,9 41,5 42,1 42,7 43,3 43,9
158 41,9 42,5 43,1 43,7 44,3 44,9
164 — 43,5 44,1 44,7 45,3 45,9
170 — 44,5 45,1 45,7 46,3 46,9

Высота груди вторая Вт 146-170 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0



w  Продолжение табл. 1

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
88 92 96 100 104 108

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до уровня задних углов 
подмышечных впадин

Бпрз11 146 — — — 19,9 — —

0,3 0,5
152 19,5 19,8 20,1 20,4 20,7 21,0

158 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5

164 — 20,8 21,1 21,4 21,7 22,0

170 — 21,3 21,6 21,9 22,2 22,5

Высота плеча косая п̂кМ 146 — — — 40,6 — —

0,3 0,9

152 40,6 40,9 41,2 41,5 41,8 42,1

158 41,5 41,8 42,1 42,4 42,7 43,0

164 — 42,7 43,0 43,3 43,6 43,9

170 — 43,6 43,9 44,2 44,5 44,8

1 Ширина спины ше 146-170 16,7 17,2 17,7 18,2 18,7 19,2 0,5 0

\ Ширина плечевого ската шп 146 — — — 12,7 — — 0,1 0,2

f
Обхват плеча 0 „

152

158

164

170

146

152

158

164

170

12,6

12,8

25,9

25,7

12,7

12,9

13,1

13,3

27,3

~27Л~

26,9

26,7

12,8

13,0

13,2

13,4

28,7

28,5

28,3

28,1

12.9

13.1

13.3

13.5

30.3

30.1

29.9 

29,7

29.5

13,0

13,2

13,4

13,6

31,5

31,3

~ЗЦ~

30,9

13,1

13,3

13,5

13,7

32,9

32,7

32,5

32,3

0,1

1,4

I
0,2

- 0,2

Обхват запястья CL 146

152

158

164

170

15.2

15.3

15.5

15.6

15.7

15.8

15.8

15.9 

16,0 

16,1

16,0

16,1

16,2

16.3

16.4

16.4

16.5

16.6 

16,7

16.7

16.8 

16,9 

17,0

0,3 0,1

Глубина талии первая Л. 146

152

158

164

170

4,9

5,2

4,8

5,1
5,4

5,7

4,7

5,0
5,3

5,6

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

4,5

4,8

5,1
5,4

4,4

4,7

5,0
5,3

- 0,1 0,3



Продолжение табл. 1

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
88 92 96 100 104 108

Глубина талии вторая Ли 146 — — — 4,5 — —

0,1 0,1
152 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

158 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

164 — 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0

170 — 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1

Поясные изделия

Рост Р — — — — 146 — —

— 152 152 152 152 152 152

— 158 158 158 158 158 158 0 6,0

— — 164 164 164 164 164

— — 170 170 170 170 170

Полуобхват талии ст 146 — — — 38,8 — —

152 31,9 34,0 36,1 38,2 40,3 42,4

\ 158 31,3 33,4 35,5 37,6 39,7 41,8 2 , 1 - 0 , 6

Uw>
U>

1----------------
1 164 — 32,8 34,9 37,0 39,1 41,2 2,1 - 0,6

170 — 32,2 34,3 36,4 38,5 40,6
Полуобхват бедер С6 146-170 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 2,0 0
Расстояние от линии талии 
до пола сбоку Дсб 146 — — — 92,9 — —

152 96,6 96,8 97,0 97,2 97,4 97,6
158 100,9 101,1 101,3 101,5 101,7 101,9 0,2 4,3
164 — 105,4 106,6 105,8 106,0 106,2
170 — 109,7 109,9 110,1 110,3 110,5

Расстояние от линии талии 
до колена Дгк 146 — — — 51,9 — —

152 53,2 53,5 53,8 54,1 54,4 54,7
158 55,4 55,7 56,0 56,3 56,6 56,9 0,3 2,2
164 — 57,9 58,2 58,5 58,8 59,1
170 — 60,1 60,4 60,7 61,0 61,3

Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения А 146 — — — 25,4 — —

152 24,9 25,3 25,7 26,1 26,5 26,9
158 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 0,4 0,7
164 — 26,7 27,1 27,5 27,9 28,3
170 — 27,4 27,8 28,2 28,6 29,0

Выступ ягодиц 
относительно талии В„Т 146 — — — 4,5 — — 0,1 0,1

152 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8



Окончание табл. 1

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 8 8  92 96 100 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

8 8 92 96 100 104 108
158 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

0,1 0,1164 — 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0

170 — 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1

Выступ бока относительно 
талии

Ат 146 — — — 3,4 — —

0 0,3

152 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

158 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

164 — 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

170 — 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Выступ живота относитель
но талии Акт 1 4 6 -1 7 0 1.5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 - 0,1 0

Обхват бедра Обед 146 — — — 54,9 — —

1,9 0,6

152 49,8 51,7 53,6 55,5 57,4 59,3

158 50,4 52,3 54,2 56,1 58,0 59,9

164 — 52,9 54,8 56,7 58,6 60,5

v _ 170 — 53,5 55,4 57,3 59,2 61,1

Т аб л  и ц а  21 аи л  и
Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 1-й полнотной группы (обхваты груди 1 0 8 -1 2 0  см)

I---------------Г----------------------
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Продолжение табл. 2

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

112 116 120 124

Полуобхват груди третий С ш 1 5 2 - 1 6 4 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0

Полуобхват талии ст 152 45,1 — — —

2,4 - 0,6158 44,5 46,9 49,3 51,7

164 43,9 46,3 48,7 51,1

Полуобхват бедер Q 1 5 2 -1 6 4 56,0 58,0 60,0 62,0 2,0 0

Ширина груди Шг 152 18,0 — — —

0,4 0,2158 18,2 18,6 19,0 19,4

164 18,4 18,8 19,2 19,6

Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки 
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

ДкН 152 41,0 — — —

0,1 1,2158 42,2 42,3 42,4 42,5

164 43,4 43,5 43,6 43,7

1 Расстояние от высшей
точки проектируемого
плечевого шва у основания 
шеи до линии талии 
спереди

1 Д п Н 44,3 — —

1,0158 45,3 46,0 46,7 47,4 0,7

164 46,3 47,0 47,7 48,4
Высота груди

Д м 1 5 2 -1 6 4 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0
Расстояние от высшей 
точки проектируемого 
плечевого шва у основания 
шеи до уровня задних углов 
подмышечных впадин

"прэН 152 21,3 — — —

0,3 0,5158 21,8 22,1 22,4 22,7

164 22,3 22,6 22,9 23,2
Высота плеча косая БпкИ 152 42,4 — — —

158 43,3 43,6 43,9 44,2 0,3 0,9

164 44,2 44,5 44,8 45,1
Ширина спины Шс 1 5 2 - 1 6 4 19,5 20,0 20,5 21,0 0,5 0
Ширина плечевого ската Шп 152 13,1 — — —

158 13,3 13,4 13,5 13,6 0,1 0,2

164 13,5 13,6 13,7 13,8
Обхват плеча

Оп 152 34,1 — — — 1,1 - 0,2
u>
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Продолжение табл. 2

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

112 116 120 124

158 33,9 35,0 36,1 37,2
1,1 - 0,2

164 33,7 34,8 35,9 37,0

Обхват запястья о мп 152 16,9 — — —

0,3 0,1158 17,0 17,3 17,6 17,9

164 17,1 17,4 17,7 18,0

Глубина талии первая Г« 152 4,3 — — —

- 0,1 0,3158 4,6 4,5 4,4 4,3

164 4,9 4,8 4,7 4,6

Глубина талии вторая

1

Аи 152 5,0 — — —

0 0,1158 5,1 5,1 5,1 5,1

164 5,2 5,2 5,2 5,2

/ Поясные изделия
Рост Р — 152 — — —

0 6,0— 158 158 158 158

— 164 164 164 164
Полуобхват тал и и Ст 152 45,1 — — —

2,4 - 0,6158 44,5 46,9 49,3 51,7

164 43,9 46,3 48,7 51,1
Полуобхват бедер Q 152-164 56,0 58,0 60,0 62,0 2,0 0
Расстояние от линии талии 
до пола сбоку Аб 152 97,7 — — —

0,1 4,3158 102,0 102,1 102,2 102,3
164 106,3 106,4 106,5 106,6

Расстояние от линии талии 
до колена Д* 152 54,8 — — —

0,2 2,2158 57,0 57,2 57,4 57,6

164 59,2 59,4 59,6 59,8
Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения

А 152 27,4 — — —

0,4 0,7158 28,1 28,5 28,9 29,3
164 28,8 29,2 29,6 30,0LO

VO



Окончание табл. 2

Величина измерения типовой фигуры, см
Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

Измерение
У СЛОВНОС

обозна- Рост, см 108 112 116 120

с обхватом бедер по обхвату

112 116 120 124 груди

Выступ ягодиц Вт 152 5,0 — — —

158 5,1 5,1 5,1 5,1 0 0,1

164 5,2 5,2 5,2 5,2

Выступ бока относительно Вы 152 3,6 — — —
талии

158 3,9 3,8 3,7 3,6 - 0,1 0,3

164 4,2 4 4,0 3,9

Выступ живота 
относительно талии

1 5 2 - 1 6 4 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0

Обхват бедра Обся 152 60,6 — — —

158 61,2 62,4 63,6 64,8 1,2 0,6

|
164 61,8 63,0 64,2 65,4

Т аб л  и ц а  3

Величина измерения типовой фигуры, см

Условное с обхватом груди между смежными
Измерение обозна- Рост, см 84 88 92 96 100 104 размерами, см

с обхватом бедер по обхвату 
груди92 96 100 104 108 112 по росту

Плечевые изделия
Рост Р 146 146 146 146 146 — —

152 152 152 152 152 152 152
158 158 158 158 158 158 158

0 6,0164 164 164 164 164 164 164
170 — 170 170 170 170 170
176 — — — 176 176 176

Полуобхват шеи г
'- 'Ш 146 17,0 17,4 17,8 18,2 — —

152 17,1 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1
158 17,2 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2

0,4 0,1164 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3
170 — 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4
176 — — — 18,7 19,1 19,5



LOL*to
Продолжение табл. 3

у -

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений
с обхватом груди между смежными

Измерение обозна Рост, см 84 88 92 96 100 104 размерами, см

чение с обхватом бедер по обхвату по росту
92 96 100 104 108 112 груди

Полуобхват груди первый Crt 146 40,8 42,3 43,8 45,3 — —

152 41,0 42,5 44,0 45,5 47,0 48,5

158 41,2 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7
1,5 0,2

164 41,1 42,9 44,4 45,9 47,4 48,9

170 — 43,1 44,5 46,1 47,6 49,1

176 — — — 46,3 47,8 49,3

Полуобхват груди второй Qll 1 4 6 -1 7 6 44,4 46,4 48,4 50,4 52,4 54,4 2,0 0

Полуобхват ф уди третий Crlll 1 4 6 -1 7 6 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 2,0 0

Полуобхват талии с т 146 33,5 35,6 37,7 39,8 — —

152 32,9 35,0 37,1 39,2 41,3 43,4
?  1 П  Л

158 32,3 34,4 36,5 38,6 40,7 42,8
Z , 1

164 31,7 33,8 35,9 38,0 40,1 42,2

— 170 _ 33,2 I  35,3 37,4 39,5 41,6 2,1 - 0,6
176 — — — 36,8 38,9 41,0

Полуобхват бедер Сб 146-176 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 2,0 0
Ширина груди шг 146 15,5 15,9 16,3 16,7 — —

152 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7

158 15,9 16,3 16,7 17,1 17,5 17,9
0,4 0,2164 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1

170 — 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3
176 — — — 17,7 18,1 18,5

Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки Д сП 146 39,0 39,1 39,2 39,3 — —
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

152 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 40,7

158 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8 41,9
0,1 1,2164 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 43,1

170 — 43,9 44,0 44,1 44,2 44,3
176 — —

-
45,3 | 45,4 45,5

u>
LO



oj Продолжение табл. 3

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

92 96 100 104 108 112

Расстояние от высшей 
точки проектируемого 
плечевого шва у  основания 
шеи до линии талии 
спереди

ЛпМ 146 39,6 40,2 40,8 41,4 — —

0,6 1,0

152 40,6 41,2 41,8 42,4 43,0 43,6

158 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0 44,6

164 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0 45,6

170 — 44,2 44,8 45,4 46,0 46,6

176 — — — 46,4 47,0 47,6

Высота груди Дп 1 4 6 -1 7 6 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0

Расстояние от высшей 
точки проектируемого 
плечевого шва у основания 
шеи до уровня задних углов 
подмышечных впадин

п̂рзП 146 19,1 19,4 19,7 20,0 — —

0,3 0,5

152 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 21,1

158 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6

164 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8 22,1

170 — 21,4 21,7 22,0 22,3 22,6

176 — — — 22,5 22,8 23,1

 ̂Высота плеча косая -̂ пк11 146 39,6 39,9 40,2 40,5 — — 0,3 0,9

-

Г 152 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0
158 41,4 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9
164 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8 0,3 0,9
170 — 43,5 43,8 44,1 44,4 44,7
176 — — 44,7 45,0 45,3 45,6

Ширина спины Шс 146-176 16,8 17,3 17,8 18,8 18,8 19,3 0,5 0
Ширина плечевого ската Шп 146 12,4 12,5 12,6 12,7 — —

152 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1
158 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3

0,1 0,2164 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5
170 — 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7
176 — — — 13,7 13,8 13,9

Обхват плеча 0„ 146 26,7 28,1 29,5 30,9 — —

152 26,5 27,9 29,3 30,7 32,1 33,5
158 26,3 27,2 29,1 30,5 31,9 33,3

1,4 - 0,2164 26,1 27,5 28,9 30,3 31,7 33,1
170 — 27,3 28,7 30,1 31,5 32,9
176 — — — 29,9 31,3 32,7

Обхват запястья Озап 146 15,3 15,6 15,9 16,2 — —
0,3 0,1152 15,4 15,7 16,0 16,3 16,5 16,9



Продолжение табл. 3

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 8 8 92 96 1 0 0 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

92 96 1 0 0 104 108 112

158 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0

0,3 0 , 1
164 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1

170 — 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2

176 — — — 16,7 17,0 17,3

Глубина талии первая г* 146 4,5 4,4 4,3 4,2 — —

- 0 , 1 0,3

152 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3

158 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6

164 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9

170 — 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2

176 — — — 5,7 5,6 5,5

Глубина талии вторая Гт\\ 146 4,8 4,9 5,0 5,1 — —

0 , 1 0 . 1
152 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4

158 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

164 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6

Г 1 j 170 — 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 0,1 0,1
176 — — — 5,6 5,7 5,8

Поясные изделия
Рост Р — 146 146 146 146 — —

— 152 152 152 152 152 152
— 158 158 158 158 158 158

0 6,0— 164 164 164 164 164 164
— — 170 170 170 170 170
— — — — 176 176 176

Полуобхват талии ст 146 33,5 35,6 37,7 39,8 — —
152 32,9 35,0 37,1 39,2 41,3 43,4
158 32,3 34,4 36,5 38,6 40,7 42,8

2,1 - 0,6164 31,7 33,8 35,9 38,0 40,1 42,2
170 — 33,2 35,3 37,4 39,5 41,6
176 — — — 36,8 38,9 41,0

Полуобхват бедер Q 146-176 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 2,0 0
Расстояние от линии талии Лб 146 92,6 92,8 93,0 93,2 — —

152 96,9 97,1 97,3 97,5 97,7 97,9
0,2 4,3158 101,2 101,4 101,6 101,8 102,0 102,2

164 105,5 105,7 105,9 106,1 106,3 106,5



Окончание табл. 3

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

92 96 100 104 108 112

170 — 110,0 110,2 110,4 110,6 110,8
0,2 4,3

176 — — — 114,0 114,9 115,1
Расстояние от линии талии 
до колена

Дк 146 51,3 51,6 51,9 52,2 — —

0,3 2,2

152 53,5 53,8 54,1 54,4 54,7 55,0

158 55,7 56,0 56,3 56,6 56,9 57,2
164 57,9 58,2 58,5 58,8 59,1 59,4

170 — 60,4 60,7 61,0 61,3 61,3
176 — — — 63,2 63,5 63,8

Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения

А 146 24,7 25,1 25,5 25,9 — —

0,4 0,7

152 25,4 25,8 26,2 26,6 27,0 27,4

158 26,1 26,5 26,9 27,3 27,7 28,1
164 26,8 27,2 27,6 28,0 28,4 28,8

170 — 27,9 28,3 28,7 29,1 29,5
176 — — — 29,4 29,8 30,2

Выступ ягодиц
относительно талии

Яят 146 4,8 4,9 5,0 5,1 — —

0,1 0,1

152 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4
158 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
164 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
170 — 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6
176 — — — 5,6 5,7 5,8

Выступ бока относительно 
талии

146 3,6 3,6 3,6 3,6 — —

0 0,3

152 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
158 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
164 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
170 — 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
176 — — — 5,1 5,1 5,1

Выступ живота 
относительно талии в ш 146-176 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 - 0,1 0

Обхват бедра Оесд 146 50,9 52,8 54,7 56,6 — —

1,9 0,6

152 51,5 53,4 55,3 57,2 59,1 61,0
158 52,1 54,0 55,9 57,8 59,7 61,6
164 52,7 54,6 56,5 58,4 60,3 62,2
170 — 55,2 57,1 59,0 60,9 62,8

1 176 — — — 59,6 61,5 63,4



LO
ON
О

Т аб л  и ца 4
Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 2-й полнотной группы (обхваты груди 108-120 см)

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений
Условное с обхватом груди между смежными

Измерение обозна Рост, см 108 112 116 120 размерами, см
чение с обхватом бедер по обхвату по росту

116 120 124 128 груди
Плечевые изделия

Рост Р 152 152 152 152 152

158 158 158 158 158
0 6,0

164 164 164 164 164

170 170 170 170 170

Полуобхват шеи с ш 152 19,3 19,7 20,1 20,5

158 19,4 19,8 20,2 20,6
0,4 0,1

164 19,5 19,9 20,3 20,7

170 19,6 20,0 20,4 20,8

Полуобхват груди первый Сг, 152 49,9 51,3 52,7 54,1

158 50,1 51,5 52,9 54,3 1,4 0,2

164 50,3 51,7 53,1 54,5

170 50,5 51,9 53,3 54,7 1,4 0,2

Полуобхват груди второй с г„ 152-170 56,2 58,2 60,2 62,2 2,0 0

Полуобхват груди третий Qui 152-170 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0

П олуобхват тал и и с т 152 45,8 48,2 50,6 53,0

2,4 - 0,6
158 45,2 47,6 50,0 52,4

164 44,6 47,0 49,4 51,8

170 44,0 46,4 48,8 51,2

Полуобхват бедер с 6 152-170 58,0 60,0 62,0 64,0 2,0 0

Ширина груди ш т 152 18,1 18,5 18,9 19,3

0,4 0,2
158 18,3 18,7 19,1 19,5

164 18,5 18,9 19,3 19,7

170 18,7 19,1 19,5 19,9

Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки 
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

Дтс11 152 40,9 41,0 41,1 41,2

0,1 1,2
158 42,1 42,2 42,3 42,4

164 43,3 43,4 43,5 43,6

170 44,5 44,6 44,7 44,8ON



Продолжение табл. 4

Измерение
Условное
обозна
чение

Р о ст , с м

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
116 120 124 128

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до линии талии спереди

Д т 1 1 152 44,1 44,8 45,5 46,2

0,7 1,0
158 45,1 45,8 46,5 47,2

164 46,1 46,8 47,5 48,2

170 47,1 47,8 48,5 49,2

Высота груди Вт 152-170 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до уровня задних углов 
подмышечных впадин

п̂рэП 152 21,4 21,7 22,0 22,3

0,3 0,5
158 21,9 22,2 22,5 22,8

164 22,4 22,7 23,0 23,3

170 22,9 23,2 23,5 23,8

Высота плеча косая A u d i 152 42,3 42,6 42,9 43,2

0,3 0,9
158 43,2 43,5 43,8 44,1

164 44,1 44,4 44,7 45,0

170 45,0 45,3 45,6 45,9

Ширина спины IIIс 152-170 19,6 20,1 20,6 21,1 0,5 0

Ширина плечевого ската ш п 152 13,1 13,2 13,3 13,4

0,1 0,2
158 13,3 13,4 13,5 13,6

164 13,5 13,6 13,7 13,8

170 13,7 13,8 13,9 14,0

Обхват плеча Оп 152 34,6 35,7 36,8 37,9

1,1 - 0,2
158 34,4 35,5 36,6 37,7

164 34,2 35,3 36,4 37,5

170 34,0 35,1 36,2 37,3

Обхват запястья о мл 152 17,1 17,4 17,7 18,0

0,3 0,1
158 17,2 17,5 17,8 18,1

164 17,3 17,6 17,9 18,2

170 17,4 17,7 18,0 18,3

Глубина талии первая Л. 152 4,2 4,1 4,0 3,9

- 0,1 0,3
158 4,5 4,4 4,3 4,2

164 4,8 4,7 4,6 4,5

170 5,1 5,0 4,9 4,8



^  Продолжение табл. 4

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений

Условное с обхватом груди между смежными 
размерами, см

Измерение обозна Рост, см 108 112 116 120
чение

с обхватом бедер по обхвату по росту
116 120 124 128 груди

Глубина талии вторая Ли 152 5,6 5,6 5,6 5,6

158 5,7 5,7 5,7 5,7
0 0,1

164 5,8 5,8 5,8 5,8

170 5,9 5,9 5,9 5,9

Поясные изделия

Рост Р — 152 152 152 152

— 158 158 158 158
0 6,0

— 164 164 164 164

— 170 170 170 170

Полуобхват талии 152 45,8 47,2 50,6 53,0

158 45,2 47,6 50,0 52,4
2,4 - 0,6

164 44,6 47,0 49,4 51,8

\ 170 44,0 46,4 48,8 51,2

СОON

1Полуобхват б ед ер Q 152-170 58,0 60,0 62,0 64,0 2,0 0

Расстояние от линии талии 
до пола сбоку

Дсб 152 98,0 98,1 98,2 98,3

0,1 4,3
158 102,3 102,4 102,5 102,6

164 106,6 106,7 106,8 106,9

170 110,9 111,0 111,1 111,2

Расстояние от линии талии 
до колена

Дгк 152 55,1 55,3 55,5 55,7

0,2 2,2
158 57,3 57,5 57,7 57,9

164 59,5 59,7 59,9 60,1

170 61,7 61,9 62,1 62,3

Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения

Л 152 27,9 28,3 28,7 29,1

0,4 0,7
158 28,6 29,0 29,4 29,8

164 29,3 29,7 30,1 30,5

170 30,0 30,4 30,8 31,2

Выступ ягодиц 
относительно талии

Дг 152 5,6 5,6 5,6 5,6

0 0,1
158 5,7 5,7 5,7 5,7

164 5,8 5,8 5,8 5,8

170 5,9 5,9 5,9 5,9



o j Окончание т а б л . 4
Os

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 1 1 2  116 1 2 0

с обхватом бедер по обхвату 
груди

по росту
116 1 2 0 124 128

Выступ бока относительно 
талии

Вйт 152 3,8 3,7 3,6 3,5

- 0 , 1 0,3158 4,1 4,0 3,9 3,8

164 4,4 4,3 4,2 4,1

170 4,7 4,6 4,5 4 ,4

Выступ ж ивота 
относительно талии Д*т 1 5 2 -1 7 0 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0

О бхват бедра ^бед 152 62,3 63,5 64,7 65,9

1,2 0,6
158 62,9 64,1 65,3 66,5

164 63,5 64,7 65,9 67,1

170 64,1 65,3 66,5 67.7

Т а б л и ц а  5
Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 2-й полнотной группы (обхваты груди 124—136 см)

и>
OS

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

124 128 132 136

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

132 136 140 144

Плечевые изделия

Рост Р 152 152 152 152 152

0 6,0158 158 158 158 158

164 164 164 164 164

П олуобхват шеи сш 152 20,7 21,1 21,5 21,9

0,4 0,1158 20,8 21,2 21 ,6 22,0

164 20,9 21,3 21,7 22,1

П олуобхват груди первый Сл 152 55,5 56,9 58,3 59,7

1,4 0,2158 55,7 57,1 58,5 59,9

164 55,9 57,3 58,7 60,1

П олуобхват груди второй С и 1 5 2 -1 6 4 64,0 66,0 68,0 70,0 2,0 0



u>Osoo
Продолжение табл. 5

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений

Условное с обхватом груди между смежными

Измерение обозна Рост, см 124 128 132 136
чение

с обхватом бедер по обхвату по росту
132 136 140 144 груди

П олуобхват груди третий СгШ 1 5 2 - 1 6 4 62,0 64,0 66,0 68,0 2,0 0

П олуобхват талии ст 152 55,6 58,3 61,0 63,7

158 55,0 57,7 60,4 63,1 2,4 - 0 , 6

164 54,4 57,1 59,8 62,5

П олуобхват бедер с5 1 5 2 - 1 6 4 66,0 68,0 70,0 72,0 2,0 0

Ш ирина груди ш, 152 19,6 20,0 20,4 20,8

158 19,8 20,2 20,6 21,0 0,4 0,2

164 20,0 20,4 20,8 21,2

Расстояние от линии талии 
сзади  до  вы сш ей точки 
проектируемого плечевого 
ш ва у основан ия шеи

А с И 152 41,6 41,7 41,8 41,9

158 42,8 42,9 43,0 43,1 0,1 1 , 2

164 44,0 44,1 44 ,2 44 ,3 1
Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече ДпП 152 46,6 47,3 46,0 48,7
вого шва у основания шеи 
до линии талии спереди 158 47,6 48,3 49,0 49,7 0,7 1,0

164 48,6 49,3 50,0 50,7

Высота груди All 1 5 2 - 1 6 4 33,4 34,4 35,4 36,4 1,0 0
Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече АтрзИ 152 22,6 23,0 23,4 23,8
вого шва у основания шеи 
до уровня задних углов 158 23,1 23,5 23,9 24,3 0,4 0,5

164 23,6 24,0 24,4 24,8

Высота плеча косая Аши 152 43,5 43,8 44,1 44,4

158 44,4 44,7 45,0 45,3 0,3 0,9

164 45,3 45,6 45,9 46,2

Ширина спины zz/c 1 5 2 - 1 6 4 21,5 22,0 22,5 23,0 0,5 0

Ширина плечевого ската 152 13,4 13,5 13,6 13,7

158 13,6 13,7 13,8 13,9 0,1 0,2
U)о\\о 164 13,8 13,9 14,0 14,1



Продолжение табл. 5

Измерение
Условное
обозна
чение

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
Рост, см

с обхватом груди

124 128 132 136

с обхватом бедер по обхвату 
груди

по росту
132 136 140 144

О бхват плеча о п 152 38,6 39,4 40,2 41,0

158 38,4 39,2 40,0 40,8 0 , 8 - 0 , 2

164 38,2 39,0 39,8 40,6

Обхват запястья ^эап 152 18,1 18,4 18,7 19,0

158 18,2 18,5 18,8 19,1 0,3 0 , 1

164 18,3 18,6 18,9 19,2

Глубина талии первая Гп 152 3,9 3,8 3,7 3,6

158 4,2 4,1 4,0 3,9 - 0 , 1 0,3

164 4,5 4,4 4,3 4,2

Глубина талии вторая Ли 152 5,7 5,7 5,7 5,7
0 0 , 1

-158 5,8 5,8 5,8 5,8 :

Г Г  1
J 164 I 5,9 i 5,9 5,9

"
| 0,1

Поясные изделия
1

Рост Р — 152 152 152 152

— 158 158 158 158 0 6,0

— 164 164 164 164

Полуобхват талии С, 152 55,6 58,3 61,0 63,7

158 55,0 57,7 60,4 63,1 2,7 - 0,6

164 54,4 57,1 59,8 62,5

Полуобхват бедер С6 15 2-164 66,0 68,0 70,0 72,0 2,0 0
Расстояние от линии талии 
до пола сбоку Дсб 152 98,3 98,3 98,3 98,3

158 102,6 102,6 102,6 102,6 0 4,3

164 106,9 106,9 106,9 106,9
Расстояние от линии талии 
до колена Д к 152 55,6 55,6 55,6 55,6

158 57,8 57,8 57,8 57,8 0 2,2

164 60,0 60,0 60,0 60,0



Окончание табл. 5

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, смс обхватом груди
124 128 132 136

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

132 136 140 144

Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения

Дс 152 29,5 29,9 30,3 30,7
0,4 0,7158 30,2 30,6 31,0 31,4

164 30,9 31,3 31,7 32,1

Выступ ягодиц 
относительно талии

в„ 152 5,7 5,7 5,7 5,7
0 0,1158 5,8 5,8 5,8 5,8

164 5,9 5,9 5,9 5,9

Выступ бока относительно 
талии

Вь 152 3,3 3,1 2,9 2,7
- 0,2 0,3158 3,6 3,4 3,2 3,0

164 3,9 3,7 3,5 3,3

Выступ живота 
относительно талии ВЖг 152-164 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0

Обхват бедра б̂сд 152 66,5 67,1 67,7 68,3
0,6

-

158 67,1 67,7 68,3 68,9 0,6

164 67,7 68,3 68,9 69,5

Т аб л и  ца 6

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 3-й полнотной группы (обхваты груди 84 — 104 см)

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см
Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту96 100 104 108 112 116
Плечевые изделия

Рост Р 146 — 146 — — — —

0 6,0152 152 152 152 152 152 152
158 158 158 158 158 158 158
164 164 164 164 164 164 164

Полуобхват шеи Сш 146 — 17,6 — — — —

0,4 0,1152 17,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,3
158 17,4 17,8 18,2 18,6 19,0 19,4
164 17,5 17,9 18,3 18,7 19,1 19,5

Полуобхват груди первый Сг, 146 — 42,5 — — — —
152 41,2 42,7 44,2 45,7 47,2 48,7 1,5 0,2
158 41,4 42,9 44,4 45,9 47,4 48,9
164 41,6 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1



4̂
u> Продолжение табл. 6

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
96 100 104 108 112 116

Полуобхват фуди второй с г„ 1 4 6 -1 6 4 44,6 46,6 48,6 50,6 52,6 54,6 2,0 0

Полуобхват груди третий Cfiu 1 4 6 -1 6 4 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 2,0 0

Полуобхват талии с т 146 — 36,6 — — — —

2,1 - 0,6152 33,9 36,0 38,1 40,2 42,3 44,4

158 33,3 35,4 37,5 39,6 41,7 43,8

164 32,7 34,8 36,9 39,0 41,1 43,2

Полуобхват бедер с6 1 4 6 -1 6 4 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 2,0 0

Ширина груди шг 146 — 16,0 — — — —

0,4 0,2152 15,8 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8

158 16,0 16,4 16,8 17,2 17,6 18,0

164 16,2 16,6 17,0 17,4 17,8 18,2

/Расстояние от линии талии
сзади до высшей точки

ДсМ 146 — 39,0 — — — —

проектируемого плечевого 152 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,6 0,1 1,2

158 41,3 41,4 41,5 41,6 41,7 41,8

164 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи

A tiII 146 — 39,9 — — — —

152 40,3 40,9 41,5 42,1 42,7 43,3 0,6 1,0

158 41,3 41,9 42,5 43,1 43,7 44,3

164 42,8 42,9 43,5 44,1 44,7 45,3
Высота груди А п 146-164 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи

Атр з11 146 — 19,5 — — — —

152 19,7 20,0 20,3 20,6 20,9 21,2 0,3 0,5

подмышечных впадин 158 20,2 20,5 20,8 21,1 21,4 21,7

164 20,7 21,0 21,3 21,6 21,9 22,2

Высота плеча косая А к и 146 — 39,8 — — — —

152 40,4 40,7 41,0 41,3 41,6 41,9 0,3 0,9

158 41,3 41,6 41,9 42,2 42,5 42,8

164 42,2 42,5 42,8 43,1 43,4 43,7U)



Продолжение табл. 6

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди
по росту

96 100 104 108 112 116

Ширина спины Шс 1 4 6 -1 6 4 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4 0,5 0

Ширина плечевого ската Шп 146 — 12,5 — — — —

0,1 0,2152 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1

158 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3

164 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5

Обхват плеча о„ 146 — 28,7 — — — —

1,4 - 0,2152 27,1 28,5 29,9 31,3 32,7 34,1

158 26,9 28,3 29,7 31,1 32,5 33,9

164 26,7 28,1 29,5 30,9 32,3 33,7

Обхват запястья Озап 146 — 15,6 — — — —

0,3 0,1

|

152 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1

158 15,7 16,0 16,3 16,2 16,9 17,2

164 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3

ы

Гпубина  талии первая 146 — 4,3 — — — —

0,3152 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 - 0,1
158 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5
164 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8

Глубина талии вторая Ли 146 — 5,5 — — — —

152 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 0,1 0,1
158 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1

164 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2

Поясные изделия
Рост Р — — 146 — — — —

— 152 152 152 152 152 152 0 6,0
— 158 158 158 158 158 158

— 164 164 164 164 164 164
Полуобхват талии с т 146 — 36,6 — — — —

152 33,9 36,0 38,1 40,2 42,3 44,4 2,1 - 0,6
158 33,3 35,4 37,5 39,6 41,7 43,8
164 32,7 34,8 36,9 39,0 41,1 43,2

—



Окончание табл. 6

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 8 8  92 96 100 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди

по росту
96 100 104 108 112 116

П олуобхват бедер Q 146-164 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 2,0 0

Расстояние от линии талии 
до  попа сбоку

Дс 6 146 — 93,1 — — — —

0,2 4,3
152 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0 98,2

158 101,5 101,7 101,9 102,1 102,3 102,5

164 105,8 106,0 106,2 106,4 106,6 106,8

Р асстояние от линии талии 
до  колена

Дк 146 — 51,9 — — — —

0,3 2,2
152 53,8 54,1 54,4 54,7 55,0 55,3

158 56,0 56,3 56,6 56,9 57,2 57,5

164 58,2 58,5 58,8 59,1 59,4 59,7

Расстояние от линии талии 
до  плоскости сидения

Дс 146 — 25,6 — — — —

0,4 0,7
152 25,9 26,3 26,7 27,1 27,5 27,9

158 26,6 27,0 27,4 27,8 28,2 28,6

164 27,3 27,7 28,1 28,5 28,9 29,3

Выступ ягодиц
относительно талии

в „ 146 5,5 — — — _

152 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0
0,1 0,1158 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1

164 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2
Выступ бока относительно 
талии в 6г 146 — 3,8 — — — —

152 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
0 0,3158 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

164 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Выступ живота 
относительно талии Вжт 146-164 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 - 0,1 0
Обхват бедра Обед 146 — 54,5 — — — —

152 53,2 55,1 57,0 58,9 60,8 62,7
1,9 0,6158 53,8 55,7 57,6 59,5 61,4 63,3

164 54,4 56,3 58,2 60,1 62,0 63,9



i>j Т а б л и ц а  7ooо
Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 3-й полнотной группы (обхваты груди 108— 120 см)

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, смс обхватом груди
108 112 116 120

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

120 124 128 132

Плечевые изделия
Рост Р 152 152 152 152 152

0 6,0158 158 158 158 158
164 164 164 164 164

Полуобхват шеи сш 152 19,4 19,8 20,2 20,6
0,4 0,1158 19,5 19,9 20,3 20,7

164 19,6 20,0 20,4 20,8

Полуобхват груди первый с г, 152 50,1 51,5 52,9 54,3
1,4 0,2158 50,3 51,7 53,1 54,5

164 50,5 51,9 53,3 54,7

Полуобхват груди второй Q h 1 5 2-164 56,4 58,4 60,4 62,4 2,0 0

Полуобхват груди третий СгШ 152-164 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0

Полуобхват талии Ст 152 46,5 48,9 51,3 53,7 2,4 - 0,6

-------- 158 45,9 48,3 50,7 53,1
2,4 - 0,6164 45,3 47,7 50,1 52,5

Полуобхват бедер с 6 152-164 60,0 62,0 64,0 66,0 2,0 0
Ширина груди ш , 152 18,2 18,6 19,0 19,4

0,4 0,2158 18,4 18,8 19,2 19,6
164 18,6 19,0 19,4 19,8

Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки 
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

Дс11 152 40,8 40,9 41,0 41,1
0,1 1,2158 42,0 42,1 42,2 42,3

164 43,2 43,3 43,4 43,5
Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до линии талии спереди

Дтп\\ 152 43,9 44,6 45,3 46,0
0,7 1,0158 44,9 45,6 46,3 47,0

164 45,9 46,6 47,3 48,0
Высота груди All 1 5 2 -1 64 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0
Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до уровня задних углов 
подмышечных впадин

Арз11 152 21,5 21,8 22,1 22,4

0,3 0,5158 22,0 22,3 22,6 22,9

164 22,5 22,8 23,1 23,4
Высота плеча косая АисИ 152 42,2 42,5 42,8 43,1

0,3 0,9158 43,1 43,4 43,7 44,0
164 44,0 44,3 44,6 44,9

Ширина спины Шс 152-164 19,7 20,2 20,7 21,2 0,5 0
Ширина плечевого ската ш п 152 13,1 13,2 13,3 13,4 0,1 0,2



00ю Продолжение табл. 7

U)00U)

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измере н и й 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 1 1 2  116 1 2 0

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

1 2 0 124 128 132

158 13,3 13,4 13,5 13,6 0 , 1 0 , 2

164 13,5 13,6 13,7 13,8
О бхват плеча о„ 152 35,1 36,2 37,3 38,4

1,1 - 0 , 2158 34,9 36,0 37,1 38,2

164 34,7 35,8 36,9 38,0

О бхват зап ястья О,ап 152 17,3 17,6 17,9 18,2

0,3 0 , 1158 17,4 17,7 18,0 18,3

164 17,5 17,8 18,1 18,4
Глубина талии первая 152 4,1 4,0 3,9 3,8

- 0 , 1 0,3158 4,4 4,3 4,2 4,1
164 4,7 4,6 4,5 4,4

Глубина талии  вторая Ли 152 6,2 6,2 6,2 6,2 0 0,1

158 6,3 6,3 6,3 6,3
0 0,1

164 6,4 6,4 6,4 6,4

Поясные изделия

Рост Р — 152 152 152 152

— 158 158 158 158 0 6,0

— 164 164 164 164

Полуобхват талии Ст 152 46,5 48,9 51,3 53,7

158 45,9 48,3 50,7 53,1 2,7 - 0,6

164 45,3 47,7 50,1 52,5

Полуобхват бедер Q 152-164 60,0 62,0 64,0 66,0 2,0 0

Расстояние от линии талии 
до пола сбоку

А  6 152 98,3 98,4 98,5 98,6

158 102,6 102,7 102,8 102,9 0 4,3

164 106,9 107,0 107,1 107,2

Расстояние от линии талии А * 152 55,4 55,6 55,8 56,0
до колена

158 57,6 57,8 58,0 58,2 0 2,2

164 59,8 60,0 60,2 60,4

Расстояние от линии талии А 152 28,4 28,8 29,2 29,6
до плоскости сидсния

158 29,1 29,5 29,9 30,3 0,4 0,7

I



Окончание табл. 7

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, СМ

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

120 124 128 132
164 29,8 30,2 30,6 31,0

Выступ ягодиц 
относительно талии

в „ 152 6,2 6,2 6,2 6,2

0 0,1158 6,3 6,3 6,3 6,3

164 6,4 6,4 6,4 6,4

Выступ бока относительно 
талии

ВбТ 152 4,0 3,9 3,8 3,7

- 0,1 0,3158 4,3 4,2 4,1 4,0

164 4,6 4,5 4,4 4,3

Выступ живота 
относительно талии В „ 1 5 2 - 1 6 4 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0

Обхват бедра О бед 152 64,0 65,2 66,4 67,6
1,2 0,6

158 64,6 65,8 67,0 68,2

Т а б л и ц а 8

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 4-й полнотной группы (обхваты груди 8 4 — 104 см)

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

100 104 108 112 116 120

Плечевые изделия

Рост Р 152 152 152 152 152 — —

0 6,0158 158 158 158 158 158 158

164 — 164 164 164 164 164

Полуобхват шеи с ш 152 17,5 17,9 18,3 18,7 — —

0,4 0,1158 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 19,6

164 — 18,1 18,5 18,9 19,3 19,7

Полуобхват груди первый Сл 152 41,4 42,9 44,4 45,9 — —

1,5 0,2158 41,6 43,1 44,6 46,1 47,6 49,1

164 — 43,3 44,8 46,3 47,8 49,3

Полуобхват груди второй Ql! 1 5 2 -1 6 4 44,8 46,8 48,8 50,8 52,8 54,8 2,0 0
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Продолжение табл. 8

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность и змере ни й 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
100 104 108 112 116 120

Полуобхват груди третий Qiii 152 -164 42,0 44,0 46,0 48,0 50,0 52,0 2,0 0

Полуобхват талии Ст 152 34,9 37,0 39,1 41,2 — —

2,1 - 0,6158 34,3 36,4 38,5 40,6 42,7 44,8

164 — 35,8 37,9 40,0 42,1 44,2

Полуобхват бедер Q 152-164 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0

Ширина груди ш Т 152 15,9 16,3 16,7 17,1 — —

0,4 0,2158 16,1 16,5 16,9 17,3 17,7 18,1

164 — 16,7 17,1 17,5 17,9 18,3

Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки 
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

Д с11 152 40,0 40,1 40,2 40,3 — —
0,1 1,2

158 41,2 41,3 41,4 41,4 41,6 41,7

164 — 42,5 42,6 42,6 42,8 42,9 0,1 1,2
Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до линии талии спереди

ДяИ 152 40,0 40,6 41,2 41,8 — —

0,6 1,0158 41,0 41,6 42,2 42,8 43,4 44,0

164 — 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0

Высота груди A l l 152-164 24,6 25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 0,8 0
Расстояние от высшей 
точки проектируемого 
плечевого шва у основания 
шеи до уровня задних углов 
подмышечных впадин

А р з1 1 152 19,8 20,1 20,4 20,7 — —

0,3 0,5158 20,3 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8

164 — 21,1 21,4 21,7 22,0 22,3

Высота плеча косая А к и 152 40,3 40,6 40,9 41,2 — —

0,3 0,9158 41,2 41,5 41,8 42,1 42,4 42,7

164 — 42,4 42,7 43,0 43,3 43,6

Ширины спины Шс 152-164 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 0,5 0

Ширины плечевого ската Шп 152 12,6 12,7 12,8 12,9 — —

0,1 0,2158 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3

164 — 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5
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Продолжение табл. 8

Условное
обозна
чение

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

Измерение Рост, см 84 88 92 96 100 104
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
100 104 108 112 116 120

Обхват плеча 0 „ 152 27,7 29,1 30,5 31,9 — —

1,4 - 0,2158 27,5 28,9 30,3 31,7 33,1 34,5

164 — 28,7 30,1 31,5 32,9 34,3

Обхват запястья Vaeii 152 15,8 16,1 16,4 16,7 — —

0,3 0,1158 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4

164 — 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5

Глубина талии первая 152 4,6 4,5 4,4 4,3 — —

- 0,1 0,3158 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4

164 — 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7

Глубина талии вторая Ли 152 6,1 6,2 6,3 6,4 — — 0,1 0,1

158 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7
0,1 0,1

164 — 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8

Поясные изделия

Рост Р — 152 152 152 152 — —
— 158 158 158 158 158 158 0 6,0

— — 164 164 164 164 164

Полуобхват талии с, 152 34,9 37,0 39,1 41,2 — —

158 34,3 36,4 38,5 40,6 42,7 44,8 2,1 - 0,6

164 — 35,8 37,9 40,0 42,1 44,2

Полуобхват бедер С6 152-164 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0
Расстояние от линии талии 
до пола сбоку ДсЬ 152 97,5 97,7 97,9 98,1 — —

158 101,8 102,0 102,2 102,4 102,6 102,8 0,2 4,3

164 — 106,3 106,5 106,7 106,9 107,1
Расстояние от линии талии 
до колена Дгк 152 54,1 54,4 54,7 55,0 — —

158 56,3 56,6 56,9 57,2 57,5 57,8 0,3 2,2

164 — 58,8 59,1 59,4 59,7 60,0
LOоо40



Окончание табл. 8

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

84 88 92 96 100 104

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

100 104 108 112 116 120
Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения

Дс 152 26,4 26,8 27,2 27,6 — —
0,4 0,7158 27,1 27,5 27,9 28,3 28,7 29,1

164 — 28,2 28,6 29,0 29,4 29,8

Выступ ягодиц 
относительно талии

в „ 152 6,1 6,2 6,3 6,4 — —

0,1 0,1158 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7

164 — 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8
Выступ бока относительно 
талии

Вы 152 4,3 4,3 4,3 4,3 — —
0 0,3158 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

164 — 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

Выступ живота 
относительно талии

Вжт 1 5 2-164 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 - 0 ,1 0

Обхват бедра Обед 152 54,9 56,8 58,7 60,6 — —

1,9 0,6158 55,5 57,4 59,3 61,2 63,1 65,0

164 — 58,0 59,6 61,8 63,7 65,6

Т аб л  и ца 9

Абсолютные величины измерений типовых фигур женщин 4-й полнотной группы (обхваты груди 108 — 120 см)

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120

с обхватом бедер по обхвату 
груди по росту

124 128 132 136
Плечевые изделия

Рост Р 152 152 152 152 152

0 6,0158 158 158 158 158

164 164 164 164 164
Полуобхват шеи Сщ 152 19,5 19,9 20,3 20,7

0,4 0,1158 19,6 20,0 20,4 20,8

164 19,7 20,1 20,5 20,9
Полуобхват груди первый Q, 152 50,3 51,7 53,1 54,5

1,4 0,2158 50,5 51,9 53,3 54,7

164 50,7 52,1 53,5 54,9
Полуобхват груди второй Сги 152-164 56,6 58,6 60,6 62,6 2,0 0



Продолжение табл. 9

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, СМ

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120
с обхватом бедер по обхвату

ФУДИ по росту
124 128 132 136

Полуобхват груди третий Qili 1 5 2 -1 64 54,0 56,0 58,0 60,0 2,0 0

Полуобхват талии с , 152 47,2 49,6 52,0 54,4

2,4 - 0,6158 46,8 49,0 51,4 53,8

164 46,0 48,4 50,8 53,2

Полуобхват бедер Сб 1 5 2-164 62,0 64,0 66,0 68,0 2,0 0

Ширина груди ШТ 152 18,3 18,7 19,1 19,5

0,4 0,2158 18,5 18,9 19,3 19,7

164 18,7 19,1 19,5 19,9

Расстояние от линии талии 
сзади до высшей точки 
проектируемого плечевого 
шва у основания шеи

ДгсП 152 40,7 40,8 40,9 41,0

0,1 1,2158 41,9 42,0 42,1 42,2

164 43,1 43,2 43,3 43,4

Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до пинии талии спереди

Aril! 152 43,7 44,4 45,1 45,8
0,7 1,0

158 44,7 45,4 46,1 46,8

40
Os)

164 45,7 46,4 47,1 47,8 0,7 1,0
Высота груди А п 15 2-1 64 29,6 30,6 31,6 32,6 1,0 0
Расстояние от высшей точ
ки проектируемого плече
вого шва у основания шеи 
до уровня задних углов 
подмышечных впадин

А р з1 1 152 21,6 21,9 22,2 22,5
0,3 0,5

158 22,1 22,4 22,7 23,0

Высота плеча косая А к п 152 42,1 42,4 42,7 43,0

0,3 0,9158 43,0 43,3 43,6 43,9

164 43,9 44,2 44,5 44,8
Ширина спины zz/c 15 2-164 19,8 20,3 20,8 21,3 0,5 0
Ширина плечевого ската Шп 152 13,1 13,2 13,3 13,4

0,1 0,2158 13,3 13,4 13,5 13,6

164 13,5 13,6 13,7 13,8
Обхват плеча 0 П 152 35,6 36,7 37,8 38,9

1,1 - 0,2158 35,4 36,5 37,6 38,7

164 35,2 36,3 37,4 38,5
Обхват запястья Ф и п 152 17,5 17,8 18,1 18,4

0,3 0,1158 17,6 17,9 18,2 18,5

НМШМНЯИНЯНРИММН



Продолжение табл. 9

Измерение
Условное
обозна
чение

Рост, см

Величина измерения типовой фигуры, см Разность измерений 
между смежными 

размерами, см
с обхватом груди

108 112 116 120
с обхватом бедер по обхвату 

груди по росту
124 128 132 136

164 17,7 18,0 18,3 18,6

Глубина талии первая л . 152 4,0 3,9 3,8 3,7

- 0,1 0,3158 4,3 4,2 4,1 4,0

164 4,6 4,5 4,4 4,3

Глубина талии вторая Ли 152 6,8 6,8 6,8 6,8

0 0,1158 6,9 6,9 6,9 6,9

164 7,0 7,0 7,0 7,0

Поясные изделия

Рост р — 152 152 152 152

0 6,0— 158 158 158 158

— 164 164 164 164

Полуобхват талии с т 152 47,2 49,6 52,0 54,4

2,7 - 0,6158 46,6 49,0 51,4 53,8

164 46,0 48,4 50,8 53,2

Полуобхват бедер с 6 1 5 2 -1 64 62,0 64,0 66,0 68,0 2,0 0

Расстояние от линии талии 
до пола сбоку ДсЬ 152 98,6 98,7 98,8 98,9

0,1 4,3158 102,9 103,0 103,1 103,2

164 107,2 107,3 107,4 107,5

Расстояние от линии талии 
до колена Л* 152 55,7 55,9 56,1 56,3

0,2 2,2158 57,9 58,1 58,3 58,5

164 60,1 60,3 60,5 60,7

Расстояние от линии талии 
до плоскости сидения А 152 28,9 29,3 29,7 30,1

0,4 0,7158 29,6 30,0 30,4 30,8

164 30,3 30,7 31,1 31,5

Выступ ягодиц 
относительно талии в „ 152 6,8 6,8 6,8 6,8

0 0,1158 6,9 6,9 6,9 6,9

164 7,0 7,0 7,0 7,0
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