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Р е ш е н и я м и  XXV с ъ е зд а  К П С С  по п ят и л ет н е м у  п л ан у  р а з 
ви ти я  н ар о д н о го  х о зя й с т в а  С С С Р  н а 1976— 1980 гг. п р е д у с м а т 
р и в а ет с я  д а л ь н ей ш и й  п о д ъ ем  вс ех  о т р а сл е й  н ар о д н о го  х о з я й 
ств а , р о ст  м а т е р и а л ь н о г о  б л а го с о ст о я н и я  и к у л ь т у р н о го  у р о в н я  
ж и зн и  н а р о д а .

П е р е д  ш вей н ой  п р о м ы ш л ен н о стью  сто и т  з а д а ч а  зн а ч и те л ь н о  
п овы си ть эф ф е к т и в н о с т ь  п р о и зв о д с т в а  и р е зк о  у л у ч ш и ть  к а ч е 
ство  ш вей н ы х  и зд ели й .

В ц е л я х  д а л ь н ей ш е го  п о вы ш ен и я  к а ч е с тв а  к о н ст р у и р о в а н и я  
о д еж д ы , тех н о л о ги ч н о сти  ко н стр у к ц и й  и п р о и зв о д и те л ь н о с ти  
т р у д а , у м ен ьш ен и я  м а т е р и а л ь н ы х  з а т р а т  н а  ед и н и ц у  и зд е л и я  
и с н и ж ен и я  себ есто и м о сти  п р о д у к ц и и , а в т о р а м и  р а з р а б о т а н  н а 
сто ящ и й  м ето д  к о н ст р у и р о в а н и я  м у ж ск о й  о д е ж д ы  д л я  м а с с о 
вого  п р о и зв о д ств а .

Т ех н и ч ески е  р а сч еты  д а н н о го  м е то д а  к о н ст р у и р о в а н и я  п о ст р о 
ены  н а  осн ов е  новой  р а зм е р н о й  ти п о л о ги и . П р и  с о зд ан и и  м е 
то д а  бы л  о б о б щ ен  оп ы т р а б о т ы  в о б л а ст и  к о н с т р у и р о в а н и я  
о д е ж д ы  сп е ц и а л и с то в  л е н и н г р а д с к о г о  о б ъ е д и н е н и я  им. В о л о д а р 
ского , Л е н и н гр а д с к о го  Д о м а  м о д ел ей  о д е ж д ы , Л е н и н гр а д с к о го  
и н сти тута  те к сти л ьн о й  и л е гк о й  п р о м ы ш л ен н о сти  им . С. М . К и 
р о в а  и Л е н и н гр а д ск о го  т е х н и к у м а  л егк о й  п р о м ы ш л ен н о с ти .

Г л авн о й  особ ен н о стью  н ас т о я щ е г о  м е то д а  к о н ст р у и р о в а н и я  
я в л я е т с я  ед и н ств о  и у н и в ер с а л ь н о с т ь  р а с ч ет н ы х  ф о р м у л , п о з в о 
л яю щ и х  п р о и зв о д и ть  т е х н и ч еск и е  р а сч е т ы  вел и ч и н  всех  о с 
н овн ы х у ч а с тк о в  и зд ел и й  н еза в и с и м о  от их р а зм е р о в , п о лн о т  и 
видов.

Д р у го й  о со б ен н о стью  д а н н о го  м ето д а  я в л я е т с я  то , что  на 
основе  гл у б о к о го  и с с л е д о в а н и я  а в т о р ы  у с т ан о в и л и  ви ды  п р и б а 
вок, их вел и ч и н ы  и р а з р а б о т а л и  си стем у  т а б л и ц  с у м м а р н ы х  п р и 
б а в о к  с п о д р а з д е л е н и е м  по в и д а м  и зд ел и й  (д л я  п и д ж а к а , п а л ь 
то и б р ю к ) . Р а з р а б о т а н н а я  с и с т ем а  п р и б а в о к  о б е сп еч и в ает  
еди н ств о  и у н и в ер с а л ь н о с т ь  р асч етн ы х  ф о р м у л  и п о зв о л я е т  к о н 
ст р у к то р у  п р о и зв о д и ть  о б о с н о в ан н ы е  и зм ен ен и я  в п р и б а в к а х  в 
за в и си м о сти  от и зм ен ен и я  с и л у эта .

Н а  о сн о в е  и ссл е д о в ан и й  в п е р в ы е  р а з р а б о т а н  и о п и сан  сп о 
соб, п о зв о л я ю щ и й  точн о  у с т а н а в л и в а т ь  в ел и ч и н у  н ак л о н а  с р е д 
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ней ли н и и  сп и н к и  в за в и с и м о ст и  о т  р а з м е р а , п олн оты , п о л о ж е 
ния к о р п у са  и с и л у э т а  и зд е л и я , ч то  о б е с п е ч и в а е т  с о х р ан ен и е  
п р ав и л ь н о го  б а л а н с а  л ю б о го  в и д а  и зд е л и я  н а  ф и гу р е .

В п е р в ы е  р а з р а б о т а н  у н и в ер с а л ь н ы й  сп о со б  п о стр о ен и я  ч е р 
т е ж а  в о р о тн и к а , о б е сп еч и в аю щ и й  вы сок ую  то ч н о сть  и хорош ую  
п о са д к у  д л я  л ю б о го  в и д а  и зд ел и й . И с х о д н ы м и  д а н н ы м и  при 
это м  я в л я ю т с я  в ы со та  стой ки  и ш и р и н а  о т л ет а , а п о стр о ен и е  
ч е р т е ж е й  в ы п о л н я ю т  по е д и н о м у  сп о со б у  к а к  д л я  п и д ж а к а , т а к  
и д л я  п ал ьто .

Н о вы й  способ  п о стр о ен и я  ч е р т е ж а  р у к а в а , п ри  к о то р о м  его  
ш и р и н а  и в ы со та  о к а т а  н а х о д я т с я  во  в заи м н о й  с в я зи  с ш и ри н ой  
и вы сотой  п р о й м ы , о б е с п е ч и в а е т  хорош и й  б а л а н с  и вы со к у ю  
то ч н о сть  с о п р я ж е н и я .

С п о м о щ ью  н ас т о я щ ег о  м е т о д а  р а зм е р н ы е  вел и ч и н ы  всех  
в а ж н е й ш и х  к о н стр у к ти в н ы х  о т р е зк о в  м о ж н о  о п р ед е л и ть  д в у м я  
сп о с о б ам и : н а о сн о в е  со о тв етств у ю щ и х  р а зм е р н ы х  п р и зн а к о в  
(п ер вы й  с п о с о б ), а т а к ж е  в со о тв етств и и  с за к о н о м е р н о с т я м и  
р а с п р е д е л е н и я  и и зм ен ч и в о сти  р а зм е р н ы х  п р и зн а к о в , у с т а н о в 
л ен н ы х  Н И И  А н тр о п о л о ги и , по р асч етн ы м  ф о р м у л а м  н а осн ове  
в ед у щ и х  р а зм е р н ы х  п р и зн а к о в  (в то р о й  с п о с о б ).

В кн и ге  в п ер в ы е  о п и са н ы  сп о со б ы  п о стр о ен и я  л е к а л  п р о 
и зв о д н ы х  д е т ал е й  и в с п о м о га т ел ь н ы х  л е к а л  д е т ал е й  м у ж с к и х  
ко стю м о в  и п ал ь то , о б ес п е ч и в а ю щ и е  то ч н о сть  п о стр о ен и я  и т е х 
н о ло ги ч н о сть  к о н стр у к ц и й . И з л о ж е н  п р о в ер ен н ы й  п р ак т и к о й  м е 
то д  п р о м ы ш л ен н о го  м о д е л и р о в а н и я  и к о н ст р у и р о в а н и я  м у ж 
ской  о д е ж д ы  н а  у н и ф и ц и р о в а н н о й  осн ове, а т а к ж е  н овы й  способ  
р а зм н о ж е н и я  л е к а л  по р а з м е р а м  и р о с т ам , р а з р а б о т а н н ы й  в с о 
отв етств и и  с н овой  р а зм е р н о й  ти п о л о ги ей .

П р и  р а з р а б о т к е  те х н и ч еск и х  р а сч е т о в  н ас т о я щ ег о  м ето д а  
к о н ст р у и р о в а н и я  ш и р о к о  и сп о л ь зо в а н ы  р е к о м е н д ац и и  по с т а н 
д а р т и з а ц и и  С о в е т а  Э к о н о м и ч ес к о й  В за и м о п о м о щ и  и д р у ги е  м а 
т е р и а л ы  по н овой  р а зм е р н о й  ти п о л о ги и , п р е д о с т а в л е н н ы е  а в т о 
р а м  с о т р у д н и к а м и  Ц Н И И Ш П а .

В р а б о т е  и сп о л ь зо в ан ы  тр у д ы  у чен ы х  М о ск о в ск о го  т е х н о л о 
ги ч еско го  и н сти ту та  л егк о й  п р о м ы ш л е н н о сти  и Н И И  А н тр о п о 
ло ги и  им. Д . Н . А н уч и н а. А в то р ы  п р и н о сят  гл у б о к у ю  б л а г о д а р 
н о сть  р у к о в о д ств у  и у чен ы м  Ц Н И И Ш П а , М Т И Л П а  и Н И И  
А н тр о п о л о ги и . З а  п о л е зн ы е  з а м е ч а н и я  и п р е д л о ж е н и я  а в то р ы  
п р и н о ся т  и скр ен н ю ю  б л а г о д а р н о с т ь  к ан д . техн . н ау к  Е. Б . К об- 
л я к о в о й  и р ец е н зе н ту  А. И . А н ти п овой .

З а  к ач ес тв ен н о е  п р о в е д ен и е  а п р о б а ц и и  а в т о р ы  б л а г о д а р я т  
к о л л е к т и в  л е н и н г р ад с к о г о  о б ъ е д и н е н и я  им. В о л о д ар с к о г о  и о со 
б ен н о  р а б о т н и к о в  эк с п е р и м ен т а л ь н о г о  ц ех а : тт. Ш . X. Т о н к ач е- 
еву , О. Н . К о к о р е в а , В. Ф . В ас и л ь е в у , J I . А. Р е у т т , Е . П . В и н о 
гр а д о в у , И . А. О сетр о в у , Г. С. Л ы се н к о в у .

З а м е ч а н и я  и п р ед л о ж е н и я  по у л у ч ш ен и ю  м ето д а  к о н ст р у и 
р о в а н и я  п роси м  н а п р а в л я т ь  п о а д р е су : 117331, М о ск в а , ул. 
М . У л ьян о во й , дом  9, корп . 3, и зд а т е л ь с т в о  « Л е г к а я  и н д у стр и я» .

Г л а в а  1

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖ СКОЙ ОДЕЖДЫ

К Л А СС И Ф И К А Ц И Я  ТИПОВЫ Х Ф И ГУР М УЖ ЧИ Н  
и ВЕЛИЧИНЫ РА ЗМ ЕРН Ы Х  П РИ ЗН АК О В

Д л я  к о н стр у и р о в а н и я  л ю б о го  в и д а  о д е ж д ы  н ео б х о д и м ы м и  
дан н ы м и  я в л я ю т с я  р а зм е р н ы е  п р и зн а к и  и п р и б а в к и  к ним.

О сн овн ы м и  (в ед у щ и м и ) р а зм е р н ы м и  п р и зн а к а м и , х а р а к т е р и 
зую щ им и  ф и гу р у  м у ж ч и н ы , я в л я ю т с я : о б х в а т  г р у д и  т р е 
т и й ,  о п р ед ел я ю щ и й  р а з м е р  о д е ж д ы , д л и н а  т е л а  (р о с т ) , 
о п р е д е л я ю щ а я  д л и н у  и зд ел и я , и о б х в а т  т а л и и ,  о п р е д е л я ю 
щ ий в с о ч етан и и  с о б х в а т о м  гр у д и  п о л н о ту  ф и гу р ы . В се  о с 
тальн ы е р а зм е р н ы е  п р и зн а к и  я в л я ю т с я  п од чи н ен н ы м и .

В ели чи ны  р а зм е р н ы х  п р и зн а к о в  ти п о вы х  ф и гу р  м у ж ч и н  п р и 
ведены  в т а б л . 1. В се  и зм е р е н и я  вы п о л н ен ы  в со о тв е тств и и  
с т р е б о в а н и я м и -О С Т  17-325— 74 « И з д е л и я  ш вей н ы е, т р и к о т а ж 
ные, м еховы е. Т и п овы е  ф и гу р ы  м у ж ч и н . Р а з м е р н ы е  п р и зн а к и  
д л я  п р о е к т и р о в а н и я  о д еж д ы » . К а ж д ы й  р а зм е р н ы й  п р и зн а к  и м е 
ет  свое  б у к в ен н о е  о б о зн а ч е н и е  и св о й  п о р яд к о в ы й  н ом ер , у с т а 
н овлен н ы й  О С Т ом .

К л а с с и ф и к а ц и я  ти п о вы х  ф и гу р  м у ж ч и н  п о р а з м е р а м , р о с 
там , п олн отн ы м  и в о зр ас т н ы м  гр у п п а м  в с о о тв етств и и  с т р е б о 
в ан и ям и  О С Т  17-325— 74 п р и в ед е н а  в т а б л . 2. С т а н д а р т  у с т а 
н ав л и в а е т  93 ти п а  ф и гу р , н а  к о то р ы е  в м ассо в о м  п р о и зв о д ств е  
д о л ж н а  и зго т о в л я т ь с я  о д е ж д а . Т и п о вы е  ф и гу р ы  о б ъ ед и н ен ы  
в тр и  п о лн о тн ы е  груп п ы  (1 — 3 ) . П р и  это м  во 2-й и 3-й п олн от- 
ных гр у п п ах  в ы д ел ен о  по д в е  п о д гр у п п ы  (I и I I ) .

ПРИБАВКИ

Р а з м е р ы  д е т а л е й  о д е ж д ы  и в ел и ч и н ы  о тд е л ь н ы х  к о н ст р у к 
тивны х  о т р е зк о в  о п р е д е л я ю т  в с о о тв е тс тв и и  с р а зм е р н ы м и  п р и 
з н а к а м и  и ли  у с т а н а в л и в а ю т  р а сч ет н ы м  сп особ ом . О д н ак о  ф о р м а  
о д еж д ы  не п о в то р я ет  ф о р м ы  т е л а  ч е л о в е к а , о н а  т о л ь к о  н а  о п о р 
ных у ч а с т к а х  и м еет  о тн о с и те л ьн о  п л о тн о е  п р и л е га н и е . П р и  к о н 
стр у и р о ва н и и  н езав и с и м о  от степ ен и  п р и л е га н и я  о д е ж д ы  н е о б 
ходи м о об есп еч и ть  с в о б о д у  д ы х а н и я  и д в и ж е н и й , м и н и м ал ьн о е  
д а в л е н и е  н а  тело , а т а к ж е  н ал и ч и е  в о зд у ш н о й  п р о сл о й к и  д л я  
р е гу л и р о в а н и я  в п о д о д еж н о м  сл о е  т е п л о о б м е н а  и к о ж н о го  д ы 
х ан и я . Д л я  э то го  п р е д у с м а т р и в а ю т  т е х н и ч е с к и е  п р и -  

а в к и. П р и д а н и е  о д е ж д е  о п р ед е л е н н о й  ф о р м ы  в соо тветстви и
м одны м  си л у это м  д о с т и г а е т с я  з а  сч ет  с и л у э т н ы х



Величины размерных признаков типовых фигур мужчин, см
Т а б л и ц а  1

5 £
Размерный признак

£ о'’''О (О о

В еличины  разм ерны х  п р и зняко*  ф игуры  
50 разм ер а для  полнот

р азм е
рами

1
3
4
5  
7
9

10 
И  
12
13 

13, а
14
15
16 
18
19
20 
21 
22
23
2 4
25
2 6
27
28 
29

Длина тела ( р о с т ) .................. . . . . . . .
Высота ключичной т о ч к и ........................................

» точки основания шеи • • ......................
» плечевой точки ............................................
» линии г а л и и ................................................
» коленной точки ........................................
» шейной гочки . . . .  ..................
» заднею  угла подмышечной впадины
» подъягодичной складки ..................

Полу об хват шеи . . . . . .  ..................
» » для сорочек ..................
» груди первый ..................
» » второй . . . . . . .
» » третий ,  . . . .
» г а л и и ...................... ..................
» бедер с учетом выступа живота 
» » без учета » »

Обхват бедра ......................  . . . .
» колена ..............................  . . . .
» икры ..........................  . . . .
» щиколотки . ............................... ....

Расстояние от линии талии до пола сбоку .
То же, спереди .....................................................
Длина ноги (ю внутренней поверхности •
Обхват п л еч а ...................................  . . . .

» за п я с т ь я ..........................  . . . .

Р
В  к. т 
б т .О .Ш  
В П. т 
В  п. т
В к
Bui. т 
В  3. у 
Вп.с 
С  ш 
С
С Г1
С Т П
с гш  
с т 
С  б  
С б 1
Обед
о К
о „
О щ
Дс- б 
Д с. п
д„
On
Озяп

170
140,2
145.4
139.5 
105,1
47.5  

146,0  
126,9
77,2
20,1
20.5
51.0
52.0
50.0
41 .0
50.1
48.7
55.4
37.7
36.7
23.6  

105,7
105.4
77.8
31.7
18.1

176
145.4
150.8  
144,7
109.4
49.5

151.4
131.9
80.7
20.3
20.5
51 .2
52.0
50.0
41.0
50.5
49.2
56.0
38.4
37.1  
24

110.2 
109,8
81.4
31.7  
18,3

170
140.4 
145,6 
139,8
105.5
47.4  

146,2 
127,0
77.3
20.3
20.5
51.0
52.0
50.0
44.0
51 .6  
49 ,8
56.1
38.1  
37,0
23.7

106.3 
105,9
77.8  

' 32,2
18.2

176
145.6
151.0 
145 
109,9
49.4

151.6
132.0 
80,8
20.5
20.5
51.2
52.0
50.0
44.0
52.0
50.3
56.7
38.8
37.4
24.1

110.8 
110,3
81.4
32.2
18.4

170 176 
140,6 145,8
145.8
140.1
105.9
47.3  

146,4
127.1

77.4
20.5
20.5
51.0
52.0
50.0
47.0
53.1
50.9
56.8
38.5
3 7 .3
23.8

106.9 
106,4
77.8  
32,7
18.3

151.2
145.3
110.3
49 .3  

151,8 
132,1
80,9
20.7
20.5
51.2
52 .0
50.0
47.0
53.5
51.4
57.4
39 .2
37 .7
24.2

111.4 
110,8
81.4
3 2 .7
18.5

0 6 ,0 0
0 ,2 5 ,2 0 ,2
0 ,3 5,4 0 ,2
0 ,3 5 ,2 0 ,3
0 ,2 4 ,4 0 ,4
0,1 2 ,0 —0,1
0 ,2 5 ,4 0 ,2
0 5 ,0 0,1
0 3 ,5 0,1
0 ,4 0 ,2 0 ,2
0 ,5 0 0
1,7 0 ,2 0
2 ,0 0 0
2 ,0 0 0
3 ,0 0 3 ,0
2 ,0 0 ,4 1,5
1,7 0 ,5 1,1
2 ,0 0 ,6 0 ,7
0 ,8 0 ,7 0 ,4
0 ,9 0 ,4 0 ,3
0 ,4 0 ,4 0,1
0 ,2 4 ,5 0 ,6
0 ,2 4 ,4 0 ,5

—0,5 3 ,6 0
1,5 0 0 ,5
0 ,3 0 ,2 0,1

3 0 Обхват кисти ............................................................... ^кис 26,0 26,3 26,0 26,3 26,0 26,3 0 ,3 0 ,3 0
31 .
3 4

Шнрина плечевого с к а т а ......................................
Расстояние от шейной точки до уровня из

ш и 15,4 15,6 15,3 15,5 15,2 15,4 0,1 0 ,2 —0,1

менения обхвата груди первого спереди ■ . В п р .  п 28,9 29,0 28,7 28,8 28,5 28,6 0,3 0,1 —0,2
3 5 Высота груди ............................................................ В г 34,0 34,4 34,9 35,3 35,8 36,2 1,0 0 ,4 0 ,9
3 6
3 7

Длина переда до линии т а л и и ..........................
Расстояние от шейной точки до уровня зад

Дт. п 55,0 55,8 54,8 55,6 54,6 55,4 0 ,7 0 ,8 —

него угла подмышечной впадины спереди ^Пр. к 32,2 32,4 32,2 32,4 32,2 32,4 0 ,7 0 ,2 0
3 8
3 9

Дуга через высшую точку плечевого сустава 
Расстояние сзади от шейной точки до уров

ня измерения обхвата груди первого или

Дп 35,5 35,9 35,7 36,1 35,9 36,3 0 ,7 0 ,4 0,2

второго с учетом выступа лопаток . . . . ^пр. 3 20,4 20,9 20,9 21,4 21,4 21,9 0 ,3 0 ,5 0 ,5
4 0 Длина спины до линии талии .......................... Дт. с 44,7 45,7 44,5 45,5 44,3 45,3 0,1 1,0 —0,2
4 1
4 3

Высота плеча косая с з а д и .......................... .... •
Расстояние от точки основания шеи до ли-

В п .  к 48,8 49,5 48,2 48,9 47 ,6 48,3 0 ,3 0 ,7 —0 ,6

Дт. 49 ,9 50,8 49,2 50,1 48,5 49,4 0 0 ,9 —0 ,7
4 5 Ширина г р у д и ............................................................. П 1г 18,7 18,9 19,0 19,2 19,3 19,5 0 ,6 0 ,2 0 ,3
4 7
4 9 Расстояние от линии талии до плоскости

Я/с 20,5 20,5 20,4 20,4 20,3 20,3 0 ,5 0 —0,1

сидения ..................................................................... Д с 25,2 25,9 25,5 26,2 25,8 26,5 0 ,2 0 ,7 0 ,3
5 0 Обхват колена в согнутом положении ноги О к .  с 39,1 39,9 39,5 40,3 39,9 40,7 0 ,9 0 ,8 0,4
5 1 » подъема с т о п ы ............................................ Ос 34,6 35,3 34,6 34,9 34,6 35,3 0 ,3 0 ,7 0
5 3 Плечевой д и а м е т р .................................................... ^пл 40,4 41,2 40,3 41, 1 40,2 41,0 0 ,4 0 ,8 —0,1
5 4 Поперечный диаметр ш е и ....................................... 12,8 13,0 12,8 13,0 12,8 13,0 0,1 0 ,2 0
5 7 Передне-задний диаметр р у к и ...................... .... ^п 3. р 12,0 12,0 12,4 12,4 12,8 12,8 0 ,6 0 0,4
6 0
6 1

Высота плеча косая с п е р е д и .......................... ....
Расстояние от точки основания шеи до ли

^п.к.п 44,5 45,3 44,6 45,4 44,7 45,5 0 ,7 0 ,8 0,1

нии талии спереди ................................................ Дт. п! 44,1 44,9 44,2 45,0 44,3 45,1 0 ,6 0 ,8 0,1
6 2 Длина руки до л о к т я .......................... .... • • • Д р .  лок 32,8 34,0 32,8 34,0 32 ,8 34,0 0 ,2 1,2 0
6 8 » » » линии обхвата запястья . . Др. зап 57,4 59,4 57,4 59,4 57,4 59,4 0 ,3 2 ,0 0
6 9 Вертикальный диаметр р у к и ............................... *77 - Р

12,6 12,8 12,8 13,0 13,0 13,2 0 ,3 0 ,2 0 ,2
7 0 Расстояние от шейной точки до колена • • . Д ш. к 98,5 101,9 98,8 102,2 99,1 102,5 0,1 3 ,4 0 ,3
7 1 » » линии талии до колена • ■ • Дт к 57,6 60,0 58,1 60,5 58,6 61,0 0,1 2,4 0 ,5
7 2 fin 6 ,5 6 ,7 6 ,4 6 ,6 6 ,3 6 ,5 —0,1 0 ,2 —0,1
7 4 Положение корпуса ................................................ П  К 8,1 8 ,4 8,1 8 ,4 8,1 8 ,4 0 0 ,3 0
7 8 Глубина талии первая ............................................ / у 6 ,4 6 ,4 6 ,2 6 ,2 6 ,0 6 ,0 —0,1 0 —0,2
7 9 » » вторая ............................................ Г т1 1 3 ,7 3 ,7 3 ,7 3 ,7 3 ,7 3 ,7 0 0 0



Т а б л и ц а  2
Классификация типовых фигур мужчин по размерам, ростам, полнотным и возрастным группам

Полнот-
ная

груп па
Возрастная

группа
Под

группа

О бхват 
талии  От , 

длина тела 
Я , см

О бхват  груди третий  (разм ер), си

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

. 1 Младшая 1 От 70 76 82 8 8 94
1 X Средняя 1 ~ Р :

II 164 164 164 164 164
III 170 170 170 170 170

IV 176 176
1 1 7 6  1

176 176

V _ 182 182 182 182
VI — 188 188 188 188

Младшая 1 Oj 70 76 82 8 8 94
Средняя 1 Р:
Старшая J I 158 158 158 158 158

II 164 164 164 164 164

2 ' III 170 170 170
1 1 7 0  1

170

IV 176 176 176 176 176
V — 182 182 182 182

VI — — — 188 188 '

Средняя \  11
От 1 0 0 106 1 1 2 118

Старшая ; 1 Р :
II 164

III 170 170 170 170

IV 176
1 1 7 6  1

176 170

V 182 182 182 182
VI 188 188 188 —

Младшая
Средняя
Старшая

Средняя
Старшая

От 76 82 8 8 94 1 0 0
1 I 1 1

Р:
I 158 158 158 158 —

II 164 164 164 164 -

III 170 170 170 1 170 I 170

IV 176 176 176 176 176

от 106 1 1 2 118 124 130 136
Р:

III 170 170 170 170 170 170

IV 176 1 176 1 176 176 176 176

•
*

установленны х*1'рупп?хбведенны е рам кой  зн ач ен н я  Длины тел а  у слов но  п р и н я ты  средни м и  для р азр а б о т к и  м оделей  и к о н стр у к ц и й



Т а б л и ц а  3

Величины прибавок к размерным признакам при расчете конструкции пиджака 50 размера, см

Суммарные прибавки Компоненты 
суммарных прибавок

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

пр
иб

ав
ка

 
дл

я 
пи

дж
ак

а 
пр

ям
ог

о 
си

лу
эт

а

Разность между 
смежными

Конструктивный 
отрезок и его 
обозначение 
на чертеже

Условное
обозначение

Величины суммарных прибавок 
для полнот

, | 2 | 3 

при длине тела, см

Услов
ное

обозна
чение

Величина
прибавки

разме
рами

рос-
ттми

пол
нотами

170 176 170 176 170 176

Высота осно
вания проймы 

(сзади А  Г  
(см. рис. 2)

Яс. в. пр. 3J 4 , 7 4 , 6 4 , 4 4 , 3 4,1 4 , 0 Пт 
Яр. п 
Я  К 
/7уС

0 , 6  
2 , 2  

0 , 8 — 1,5  
0 ,4

0 , 5
0 ,1 — 0,1 — 0 , 3

Я с. в. пр. 32 3 ,2 3 , 2 3 , 4 3 ,4 3 , 6 3 , 6 Г1т
Пг.  п

П к
/7ус

0 , 6
2 , 2

0 — 0 , 4
0 ,4

0 , 5
0 0 0 , 2

Ширина 
спинки Г Г 2

.

Яс. Ш. Cl 1 ,7 1 ,9 1 ,6 1 ,8 1 ,5 1, 7 Пт 
П  сил 

Як
Я  ус

0 , 6  
0 , 6  

0 , 1 — 0 , 5  
0 ,2

0 , 5
0 , 2 0 , 2 — 0,1

Яс- ш. i'2 1 ,8 1 ,9 1 ,6 1,7 1 ,4 1,5 Пт 
Ярил 
я  к
Я  ус

0 , 6
0 , 6

0— 0 , 5
0 ,2

0 , 5
0 0 ,1 - 0 , 2

............. 1

1

1

1

i

1 -

....... i / / / / 

1 1 1 1

Ширина 
проймы Л /\)

1 Пс. ш. npj 4 , 2  |  4 ,2 4 , 0 4 ,0 3 , 8 3 , 8 Пт
Як
я  ус

3 , 0  
0 , 6 — 1,0  

0 , 2
0 ,4 "о '

l l
—0 , 2

Пс. ш. пр2 1,2 1, 2 1,4 1, 4 1, 6 1 ,6 Я к
Я  ус

1 ,0 — 1,4
0 , 2

0 , 4 0 0 0 , 2

Ширина полочки 
на уровне линии 

груди ,
Пс. ш. Г} 2 , 5 2 , 5 2 ,5 2 , 5 2 ,5 2 , 5 П т

Я  сил 
Як

Яус

0 , 6
1,2
0 , 5
0 , 2

0 , 6
0, 1 0 0

П с. ш. Г2 0 , 8 0 , 9 1,1 1 ,2 1,4 1 ,5 Пт 
Я  сил 

Я  к
Яус

0 , 6
0

0— 0 , 7
0 , 2

0 , 6
0 0,1 0 , 3

Ширина 
горловины 

спинки A t A 3

Пш.  г. с 1 ,0 1,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 — - - - - -

Глубина проймы 
Г гП , Г 3П 3

Яс. Г. npj 4,85 4 ,95 4,85 4 ,9 5 4 , 8 5 4 , 9 5 Пт
Пт. п 

Яв. п. и 
я  к

Яус

0 , 6
2 ,2
1 ,0

0 , 7 5 — 0 , 8 5
0 , 3

0 , 3

0 ,0 5 0,1 0

П с. г. пр2 4.1 4,1 4,2 4 ,2 4 , 3 4 ,3 Пт
Я г. п 

Я в. п. н 
я  к 
Яус

0 , 6
2 ,2
1,0

0 - 0 , 2
0 , 3

0 , 3

0 0 0,1



Продолжение табл. 3

К онструктивны й  
о трезок  и его 

обозначение 
на чертеж е

С ум м арны е прибавки К ом поненты  
сум м арн ы х  п риб ав ок

Д
оп

ол
ни

те
ль

н
ая

 
пр

иб
ав

ка
 

дл
я 

пи
дж

ак
а 

пр
ям

ог
о 

си
лу

эт
а

Р а зн о сть  меж ду 
см еж ны ми

У словное
обозн ач ени е

В еличины  сум м арн ы х  п рибавок  
д л я  п олнот

У слов
ное

о б о зн а
чение

В еличина
прибавки

р а зм е 
рами

рос
там и

пол
нотами

1 1 2 1 3
при д лин е т е л а , см

170 176 170 176 170 176

Высота вершины 
горловины 

полочки 
Г ъ А4

Яс. в. г 3 ,2 3 ,2 3 ,4 3 ,4 3 ,6 3 ,6 Я т 
Яр. п 

• Як 
Я  ус

0 ,6
2 ,2

0—0 ,4
0 ,4

0 ,5
0 0 0 ,2

Длина линии 
плечевого шва 
спинки Аэ/12

Я ш. п. CJ 

Я  пос

0 ,3

1,2

0 ,3

1,2

0 ,3
1,2

0 ,3
1,2

0 ,3
1,2

0 ,3
1,2

я  ш- П. Cl 
Я  пос

0 ,3

1,2

0 ,3
0

0 ,3
0,05

0
0

0
0

Я  ш. п. С2 

Я  пос

0,25

1,2

0,25

1,2

0,1

1,2

0,1

1,2

—0,05

1,2

—0,05

1,2

Яш. П. Cg 

Я  ПОС

(—0,05)—
0,25
1,2

0 ,3

0

0

0,05

0

0

—0,15

0

Длина линии 
плечевого шва 
полочки Л4/74

Я ш. П. П1 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 Яш. П. П̂ 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 0

Я ш . п. П2 0,25 0,25 0,1 0,1 —0,05 —0,05 Яш. п. п2 (—0,05)—
0,25

0 ,3 0 0 —0,15

1 l i l t

1 1 1 ! 1 1 1

Ширина полочки 
на уровне линии 

талии Т3Т4

Яс. ш. п. т 2,5 2 ,7 2 ,5 2 ,7 2 ,5 2 ,7 /7Т
Я СИЛ
Я к
Яус1

0 ,8  
1,5  

- 0—0,2  
0,2

0 ,6
0 0 ,2 0

Ширина пиджака 
на уровне линии 

бедер 
Б хБ 2 +  Б 4Б ь

Яс. б 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 я т
Я сил
Я  ус

3 ,0
1,4
0 ,6

1,0
-

-
-

Длина пиджака 
АН

"С. Д. И1 3 ,5 4 ,0 3 ,9 4 ,4 4 ,3 4 ,8 Яд. И1
я  ус

2 ,5 —3 ,8  
1,0

- 0 ,3 0 ,5 0,4

Я С. Д И2 4 ,3 4 ,3 4 ,8 4 ,8 5 ,3 5 ,3 Яд. и2 
i i  ус

3 ,3 —4 ,3  
1,0 —

0 ,5 0 0 ,5

Длина спинки 
до линии талии 

АТ

Яс. Д. Т. CJ —0 ,5 —0,2 —0 ,3 0 —0,1 0 ,2 - - 0 ,5 0,1 0 ,3 0 .2

П ,  д. т с2 1,8 1,8 1.8 1,8 1,8 1,8 Я д. т. с2 
Яуо

1,2
0 ,6

0 ,5
—

-

Ширина рукава 
А А ^ Б Б ^  

(см. рис. 7)

Яш. PJ

0 ,4  Я пос

3 ,4

1,6

3 ,4

1,6

3 ,4

1,6

3 ,4

1.6

3 , 4

1,6

3 , 4

1,6

Яш. р 
Яш. п. с 

0,4  Я  пос

3 , 4
0

1,6
0 , 4

0 0,1 0 0

■



Окончание табл. 3

К он структивны й  
отрезок  и его  
обознач ение 
н а  чертеж е

Ширина рукава 
А А г =  Б Б 2 
(см. рис. 7)

Длина рукава 
АН

С ум м арны е п рибавки

У словн ое
обозначение

0 , 4  Я п

П С. д.

В еличины  сум м арн ы х  п риб ав ок  
д л я  полнот

при д л и н е  тел а , см

6 ,9

1,6

5 , 0

1 ,3

6 ,9

1,6

5 , 0

1 ,3

6 , 9

1,6

5 , 3

1,6

6 , 9

1,6

5 ,3

1,6

6 , 9

1,6

5 ,6

1 ,9

6 , 9

1,6

5 , 6

1 ,9

К ом пон ен ты  
с у м м ар н ы х  п р и б ав о к

У словн ое
о б о зн а

чение

Як. ш. пр 
Яус 

0 ,4  Япос

Яд.  Р1

Я в . п. н
Я т

Я  ус

УД- Р2
Я т
I ус

В еличина
п р иб ав ки

3 ,4
2 ,3
1,0
0,2
1,6

2 , 5 — 3, 1  

1,0 
0,6 
0 , 9

0 , 2 — 0 , 4  
0,6 
0 , 9

<и ^  с
s 3«5  в *  S
g>o * >,
£  Я Ч ч

0 , 4

р а зм е 
рами

0,1

0,1

0 , 3

0 ,3

Длина рукава 
до локтя А Л

3 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 3 , 0 Яв. п. н 
Яо.  лок

я т
Яус

1,0
1,0
0 , 4
0,6

Величины прибавок к размерным признакам при расчете конструкции демисезонного пальто 
полуприлегающего силуэта 50 размера, см

Т а б л и ц а  4

С ум м арны е прибавки Д о п о л н и те л ь 
-----

В еличины  сум м арны х п рибавок
сум м арны х прибавок ные прибавки  

на смежными

отрезок  и его
У словное

обозн ач ени е

д л я  п олнот
обозначение 
на чертеж е 1 2 1 3 У словн ое п р я 

мой
си л у -

тин
р а зм е 
рами

рос
тамипри д лин е тела см о б о зн а 

чение п рибав ки зимне- нота-

170 176 | 170 176 170 176 пальто

Высота основа
ния проймы 

сзади А Г  
(см. рис. 23)

Я с ,» . пр. 3j 7 , 5 7 ,4 7 , 2 7,1 6 , 9 6 , 8 Я т 
Я г. п
я  к 
Я у с

,  3 , 4  
2 ,2  

0 , 8 — 1,5  
0 ,4

0 , 5
0 , 5

0 ,1 — 0,1 — 0 , 3

Я с. в. пр. з2 6 , 0 6 , 0 6 , 2 6 , 2 6 , 4 6 , 4 Я т
Я г. п
я  к

Я  ус

3 , 4
2 ,2

0— 0 , 4
0 , 4

0 , 5
0 , 5

0 0 0 , 2

Ширина спинки
г г 2

Я с. Ш. Cl 2 , 3 2 , 5 2 , 2 2 , 4 2,1 2 , 3 я х
Я сил 
я  к 
Я у с

1,2  
0 , 6  

0 , 1 — 0 , 5  
0 , 2

0 , 5
0 , 5

0 , 2 0 , 2 — 0,1

сл

Я с. ш. с2 2 , 4 2 , 5 2 , 2 2 , 3 2 , 0 2 ,1 я т
Я  сил 
я  к 
Я  ус

1,2
0 , 6

0 — 0 , 5
0 , 2

0 , 5
0 , 5

0 0,1 - 0 , 2



Продолжение табл. 4

К онструктивн ы й  
отрезок  и его  
обозн ач ени е 
на чертеж е

С ум м арны е п рибавки К ом поненты  
су м м ар н ы х  п рибавок

Д о п о л н и те л ь 
ны е п рибав ки  

на
Р азн о сть  м еж ду 

см еж ны ми

У словн ое
обозн ач ени е

В еличины  сум м арн ы х  п риб ав ок  
д л я  п о лн от

У словн ое
о б о зн а
чение

В ели чин а
п р и б ав ки

п р я 
мой

с и л у 
эт

ватин
ДЛЯ

зи м н е
го

п альто

р а зм е 
рами

рос
тами

пол
но

тами

1 | 2 | 3

при д л и н е  тел а , см

170 | 176 170 176 170 176

Ширина проймы 
Г*Г3

Пс .  Ш. ПР1 4 ,6 4 .6 4 ,4 4 ,4 4 ,2 4 ,2 П Т
/7К
П у с

3 ,4  
0 , 6 — 1 ,0 0 ,4

0 ,5
0 0 0 ,2

П  С- Ш. ПР2 1 ,6 1 ,6 1 ,8 1 ,8 2 , 0 2 , 0 я т
п  К
П  ус

0 ,4  
0 , 6 — 1 ,0  

0 ,2
0 ,4

0 ,5
0 0 0 ,2

Ширина полочки 
на уровне линии 

груди Г 3Г 4

Пс- ш. 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 ,3 3 ,3 л х

П СИЛ
п  к  
/7уС

1 ,2
1 ,2
0 ,7
0 ,2

0 ,6
0 ,5

0 ,1 0 0

П с. ш . Го 1 ,6 1,7 1,9 2 , 0 2 , 2 2 ,3 ПТ
Я СНЛ
п  к
/7 ус

1 ,2
0

0 ,2 —0 ,9  
0 , 2

0 , 6
0 ,5

0 0 ,1 0 ,3

Ширина горло
вины спинки 

АхАг
П ш -  г- с 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,6 — — 0 0 ,4 0 0 0

\ 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

Глубина проймы 
Г 2П —Г 3П  я

Я с в ПР1 8,35 8,45 8,35 8,45 8,35 8,45 ПТ
Пг. п 

п в. п. н
п  К
Пус

3 ,4
2 ,2
1,7

0 ,75—0,85
0 ,3

0 ,3  |
0 ,5  | 0 ,5  1

0,05 I I 0

'
П с. в. ПР2 7 ,6 7 ,6 7 ,7 7 ,7 7 ,8 7 ,8 п т 3 ,4 0 ,5 _

Пг. п 2 ,2 0 ,4 — — — —
Яв. п. н 1,7
‘ П к О ! О to — — 0 0 0,1
Пус 0 ,3

Высота вершины П с. 3- г 6 ,5 6 ,5 6 ,7 6 ,7 6 ,9 6 ,9 п т 3 ,4
0 ,5

0 ,5 _ _ __
горловины П г. п 2 ,2 — — — —

полочки Г Г)Л4 п  К

o
'!О

— — 0 0 0,2
Я о.в* 0 .5

Пус 0 ,4

Длина плечевого п  ш. П1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 П ш. П1 1,0 0 ,3 0 0 ,3 0 0
среза спинки 

Л3/7г П пос 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 П  пос 1,0 — — 0,05 0 0

П ш. П* 0 ,45 0,45 0 ,3 0 ,3 0 ,15 0,15 Пш. Пч 0 ,1 5 —0,45 0 ,3 0 0 0 —0,15
П пос 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 П пос 1,0 — — 0,05 0 0

Длина плечевого 
среза полочки 

А4П4

П ш.
Пш.

П1
п2

1,0
0 ,45

1,0
0 ,45

1,0
0 ,3

1,0
0 ,3

1,0
0 ,15

1,0
0,15

П ш. пх
Пш. па

1,0
0 ,1 5 —0,45

0 ,3
0 ,3

0
0

0 ,3
0

0
0

0
—0,15



п р и б а в о к .  Кроме того, при конструировании у ч и т ы в а ю т  
к о н с т р у к т и в н ы е  прибавки на посадку одной детали отно
сительно другой, прибавки на усадку тканей и ряд других.

Условно приняты следующие обозначения прибавок:
Я т — прибавки технические, или минимально необходимые 

на свободное облегание и на увеличение размеров деталей. Эти 
прибавки постоянные, не зависящие от моды и силуэта;

Ясил — силуэтные прибавки, применяющиеся для создания 
модного силуэта в изделии. Я сил целиком зависят от моды и 
могут значительно изменяться;

Я к— конструктивные прибавки. Эти прибавки предусматри
вают в целях конструктивной необходимости или для повыше
ния технологичности конструкций;

П г . п — прибавки к глубине проймы, зависящие от вида из
делий и силуэта. Яг. п предусматривают для свободы движения 
и образования воздушной прослойки;

П в. п. н — прибавки на толщину верхних плечевых накладок, 
зависящие от модной высоты плеч;

• Яд. „ — прибавки к длине изделия, зависящие от модной 
длины и вида изделий;

Яд. р— прибавки к длине рукава, зависящие от вида изде
лия, полноты и модной длины рукава;

Я  ус — прибавки на усадку ткани, зависящие от усадочности;
Я пос — прибавки на посадку. Япос в соответствии с нормой 

посадки (Япос) дают в местах предусмотренной посадки (по 
окату рукава, по линии плечевого шва и т. д.);

П 0 . в — прибавка на огибание воротника;
Я  с — суммарные прибавки. Я с включают в себя все компо

ненты прибавок, предусмотренных на данном участке, кроме 
прибавок на посадку Япос.

В расчетных формулах подстрочный индекс буквенного обо
значения суммарных прибавок обозначает также участок или 
отрезок, на котором дают прибавку, например: Я с. ш. с — сум
марная прибавка к ширине спинки; Я с. ш. пр — суммарная при
бавка к ширине проймы; Я с. ш. г — суммарная прибавка к ши
рине груди.

В том случае, когда величину конструктивного отрезка оп
ределяют двумя способами, состав компонентов в суммарных 
прибавках неодинаков, следовательно, различны и абсолютные 
величины суммарных прибавок. В таких случаях к Я с добав
ляют цифровой индекс, соответствующий порядковому номеру 
способа определения величины конструктивного отрезка, на
пример: Яс. ш. ci— суммарная прибавка к ширине спинки по 
первому способу определения; Я с. ш. с2 — суммарная прибавка 
к ширине спинки по второму способу определения.

Величины прибавок к размерным признакам при расчете кон
струкции пиджака приведены в табл. 3, конструкции мужского 
демисезонного пальто — в табл. 4.
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В конструкции брюк предусматривают следующие прибавки:
Л е  т —  суммарная прибавка к ширине брюк на уровне ли

нии талии ( Я с . т  =  Я т  +  /7Ус =  0,5 +  0)5 = 1  см);
Я с б — суммарная прибавка к ширине брюк на уровне ли

нии бедер, зависящая от степени прилегания изделия. В моло
дежных брюках Ясб равна 1,5— 2 см, в брюках для людей 
старшего возраста — 3— 3,5 см;

Яус — прибавка на усадку ткани по длине брюк.
Расстояние от уровня линии талии до линии посадки брюк 

на фигуре условно обозначаю т Р 7 . п.
В зависимости от ширины брюк изменяется расстояние от 

пола до низа, которое условно обозначают Р„ н .
На основании исследований, проведенных на ленинградском 

объединении им. Володарского, установлено, что расстояние 
между уровнями линии талии и линией посадки брюк на фи
гуре Р т.п  для III роста в среднем равно 1,1 см.

Т а б л и ц а  5

Величины п рибавок  к разм ерн ы м  п ри зн акам  при р асч ете  кон струкц и и  
брю к 50 р а зм ер а , см

Конструктивные отрезки 
и их обозначения 

на чертеже (см. рис. 17)

Обозна
чение

прибавки

Полнота

1 2 3

Длина тела

170 | 176 170 176 170 176

Ш ирина брю к на ур о вн е
линии тали и  Т х Т г-\- T t T b /7 с.т 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

Ш ирина брю к на уровн е
линии бедер Б 1 Б 2 + Б } Б 5 П  с-б 2 ,0 2 ,0 2 ,6 2 ,6 3 ,2 3 ,2

Д ли н а  брю к Т Н ................... Я ус 1 ,5 1 ,5 1 .5 1 ,5 1 ,5 1 ,5
Д л и н а  брю к по ли н и и  ш а 

га Ш Н ...................................... П  ус 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0
Высота си ден и я  ТШ  . . . Я ус 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5
Д лина до к о лен а  Т К  ■ . ■ Я у с 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

Ш ирина брю к на уровн е
линии ш а г а ...................

Ш ирина брю к на уровн е
П у С 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3

колена ................................. П ус 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2
Ш ирина брю к вн и зу  
Расстояние от лин и и  тали и

Я у с 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2

ДО линии п осадки  брю к
на ф и гуре  .............................

Расстояние от п ола  до л и 
Р  Т.п 1 ,1 1 ,5 1 ,1 1 ,5 1 ,1 1 ,5

нии низа брю к при
ш ирине брю к вн и зу , см:

28 — 32 . . 
24 —  27

Р  п.н 3— 4
5 - 6

3— 4
5— 6

3— 4
5— 6

3— 4
5 - 6 5— 6 5— 6
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С увеличением или уменьш ением расстояния м еж ду грудной 
клеткой и тазовы м  поясом Р т. п увеличивается или уменьш ается 
в среднем по 0,4 см на каж ды й  рост. П о разм ерам  и полнотам 
Я т.п практически не изменяется.

Величины прибавок к разм ерн ы м  п ризнакам  при расчете 
конструкции брю к приведены в табл . 5 .

Глава  2 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПИДЖАКА

П еред построением чертежей п идж ака  определяю т его си
луэт, затем  в соответствии с разм ером , ростом и полнотой из 
отраслевого стан дарта  17-325—74 или из табл . 1 вы писываю т 
величины разм ерны х признаков.

П рибавки  к разм ерны м  п ризн акам  при расчете конструкции 
берут из табл . 3 в соответствии со способом определения вели 
чины конструктивного отрезка.

П остроение чертеж а п идж ака  вы полняю т в три этапа.
Н а первом этапе (см. рис. 1) строят конструктивную  основу 

(чертеж  основы) в соответствии с разм ерны м и признакам и  и 
прибавкам и , отраж аю щ и м и  современность конструкции.

Н а втором этапе (см. рис. 2) в соответствии с моделью  или 
направлением  моды строят силуэтную  основу (чертеж  конст
рукции п и д ж ак а).

Н а  третьем  этап е (см. рис. 3) в строгом соответствии с м о
делью  строят линии борта, л ац к ан а , определяю т полож ение пе
тель, вы полняю т чертеж и воротника и других деталей, предус
мотренных в модели.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВЫ ПИДЖАКА

Д л я  построения чертеж а п и дж ака  приняты  следую щ ие ве 
дущ ие разм ерн ы е признаки, см:

Длина тела (рост) Р ................................................ 176
Полуобхват груди третий Сг 1/1 ........................  50

» талии Ст ................................................  41
Д л я  упрощ ения расчетов в дальнейш ем  измерение СГШ  бу

дет обозн ачаться  Сг.
С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную  линию 

и в верхней ее части ставят  точку А  (рис. 1). Точка А  — ш ейная 
точка, на фигуре человека она соответствует полож ению  7 -го 
шейного позвонка.

В ы с о т у  о с н о в а н и я  п р о й м ы  с з а д и  А Г  первым спо
собом определяю т в соответствии с разм ерны м  признаком  В п р . 3 

с учетом суммарной прибавки:
А Г  =  В пр з +  Я с. в. пр. 31 =  20,9 +  4,6 =  25,5 см.

22

V  и ты вая , что вы сота основания проймы сзади  зависит От 
.^ п е р е м е н н ы х  (разм ера , роста изделия и суммарной при- 

я ки) вторым способом величину отрезка А Г  определяю т по 
следую щ е й  расчетной формуле:

А Г  ==0 ,2 СТ +  0,07Р +  П с. в. Пр. з„ =  Ю +  12,3-1-3,2 =  25,5 см.

У р о в е н ь  в ы п у к л о с т и  л о п а т о к  определяется отрез
ком АУ.

Л У  =  0 ,6 Л Г — 0,7 см = 1 5 ,3 — 0,7 = 1 4 ,6  см.
В ы с о т у  л и н и и  т а л и и  первым способом определяю т 

в соответствии с разм ерны м  признаком  Д т.с с учетом прибавки.

А Г  =  Д Т С +  Я с д. т. с1 =  45,7 +  ( - 0 ,4 )  -  45,3 см.
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В изделиях больш их и м алы х ростов разн ость м еж ду см еж 
ными ростам и  увеличена до 1,3 см за  счет изменения прибавки 
к Дт. с-

Вторым способом вы соту линии талии  определяю т по следу
ющей расчетной ф орм уле

А Т  =  0,22Р  +  0,1 Сг +  Я с. д. т. ^  =  43,7 + 1 ,6  =  45,3 см.

В зависим ости от моды полож ение линии тали и  м ож ет и з
м еняться относительно точки Т  в пределах  ± 2  см. Н овое поло
ж ение точки Т  обозначаю т Т0.

Д л и н у  п и д ж а к а  обычно устан авливаю т ведущ ие Д ом а 
моделей, в зависим ости от н ап равлен и я моды, роста, разм ера  
и полноты изделия. Типовая длина п и дж ака  соответствует р а с 
стоянию  от шейной то ч к и -д о  уровня подъягодичны х складок, 
с учетом н аклон а  корпуса и вы пуклости лопаток. Типовую 
длину п и дж ака  определяю т к ак  разность величин разм ерны х 
признаков В т, т и Б п. с плю с 0,33 от полож ения корпуса и сум
м арн ая  п рибавка  к длине изделия.

А  Н  =  Вш. т— В п. с +  0,33Я к +  Я с. д. И1 =  151,4— 80,7 +  2,8 +  4 =
=  77,5 см.

Вторым способом типовую длину определяю т по следую 
щ ей ф ормуле:

А Н  =  0 А Р  +  0 ,ЗЗЯ к +  Я с. д. „2 =  70,4 +  2,8 +  4,3 =  77,5 см.

Д л я  лучш его зрительного восприятия пропорций в расчетных 
ф орм улах предусмотрено увеличение или уменьш ение длины 
п и дж ака  д л я  см еж ны х ростов на 2,5 см, а для  см еж ны х р а з 
меров — на 0,5 см.

У р о в е н ь  н а и б о л ь ш е й  в ы п у к л о с т и  я г о д и ч н ы х  
м ы ш ц  определяю т отрезком  ТБ.

Т Б  =  0 ,08Р +  0,1 Сб =  14,1 +  5,05 =  19,15 см.
Ч ерез найденны е точки вправо проводят горизонтальны е 

линии: от точки А  — на ш ирину горловины спинки, от точки 
У — на ш ирину спинки, от точек Г, Т, Б  и Н  — на ш ирину из
делия.

П ри вы полнении расчетов по определению  ширины спинки, 
проймы и груди следует учиты вать, что изм ерения соответству
ющих разм ерны х признаков вы полняю т не на одном уровне 
с обхватом  груди третьим — ОтШ , поэтому м еж разм ерн ая  р а з 
ность величин этих признаков в совокупности не соответствует 
и нтервалу  безразли чи я для  смеж ны х разм еров.

В готовых ж е  изделиях м еж разм ерн ая  разность измерений 
по ш ирине (на уровне основания проймы ) д олж н а соответство
вать интервалу  безразли чи я для  см еж ны х разм еров, равному
2 см. Это следует учиты вать при определении ш ирины спинки, 
проймы и груди.
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ITI и  D  и H  у с п и н к и  Г Г 2  определяю т в соответствии с раз- 
м признаком Ш с  У читы вая, что спинка п окры вает часть 

ме1>я м еж разм ерная  разность по ш ирине спинки увеличивается 
дс^О 7 см. Эту разность компенсирую т за  счет конструктивной

ПРИДляКсохранения пропорций по ширине в изделиях больш их
малых ростов ш ирину спинки необходимо изм енять по ростам  

на 0,2  см.
/У 2 =  шс +  Я с. ш. С1 =  20,5 +  1,9 =  22,4 см.

Вторым способом ш ирину спинки определяю т по следую щ ей 
формуле:

Г Г 2 =  0,35СГ +  0.017Р +  Я с ш. Cj-  17,5 +  3 ,0 + 1 ,9  =  22,4 см.

Ш и р и н у  п р о й м ы  Г 2Г з можно определять трем я спосо
бами.

При определении ш ирины проймы первым способом сум м и
руют величины разм ерного п ризн ака передне-заднего ди ам етра 
руки и прибавки к нему.

А А  =  dn. з. р +  Я с. ш. npj =  12 +  4,2 =  16,2 см.

Вторым способом ш ирину проймы определяю т по расчетной 
формуле

Г 2Гз =  0,ЗСг +  Я с. ш. Пр2~  1 5 + 1 , 2 =  16,2 см.

Д ля определения ширины проймы третьим способом вн ачале 
устанавливаю т ш ирину р укава  по модели, затем  из полученной 
величины Ш р вы читаю т прибавку к ш ирине р укава  Я Ш. Р и 0,4 
прибавки на п осадку рукава.

Г 2Г 3 =  Ш р- П ш. р- 0 , 4 Я пос =  21,2— 3,4— 1 ,6 =  16,2 см.
Ш и р и н у  г р у д и  ГзГ4 определяю т в соответствии с р а зм ер 

ным признаком Шг. Т ак как  разм ерны й п ризн ак Ш г и змеряю т 
выше уровня подмыш ечных впадин, а отрезок У У \ отклады ваю т 
на уровне наибольш ей вы пуклости груди, м еж разм ерную  р а з 
ность необходимо увеличить за  счет конструктивной прибавки 
До 0,7 см.

-  Г 3Г 4 =  Ш г +  Я с ш Г1 =  18,9 +  2,5 =  21,4 см.

Ш ирину груди вторы м способом определяю т по следую щ ей 
формуле:

Г / 4 =  0,35СГ +  0.017Р +  Я с ш Га=  17,5 +  3 +  0,9 =  21,4 см.

В е л и ч и н а  с к о с а  с р е д н е й  л и н и и  с п и н к и  A A i  
Равна 0,3 см.

Ш и р и н у  г о р л о в и н ы  с п и н к и  определяет отрезок А хА2. 
Считывая, что разность измерений полуобхвата шеи для  и з
делий смеж ны х ростов и полнот н езначительна, а механизация
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обработки  воротников вы зы вает необходимость унификации 
горловины по длине, авторы  рекомендую т ш ирину горловины 
спинки и полочки определять в соответствии с величиной р а з 
мерного п ризн ака полуобхвата шеи, установленного для  соро
чек,

А ,Л 2 =  0 ,36СШ/  +  Я ш г с =  7,4 +  1 =  8,4 см.

В ы с о т у  г о р л о в и н ы  с п и н к и  определяю т по формуле 
А 2А 3 =  0 ,35А 1А 2 =  2,95 см.

О трезок А 2А 3 о тклады ваю т от точки А 2 вверх по вертикали.
П олож ение дополнительной точки А 2о, леж ащ ей  на биссект

рисе угла Л И 2Л 3, определяю т исходя из формулы  
А $А go=  0 ,75Л 2Лз =  2,2 см.

Л и н и ю  г а р л о в и н ы  с п и н к и  проводят через точки 
At, Л 20 и А 3.

Д л я  образован и я прогиба на изделии в области  ключицы от 
точки А 3 вниз отклады ваю т отрезок ЛзЛ30= 0,6  см.

В ы с о т у  п р о й м ы  с п и н к и  Г2П  первым способом опре
деляю т в зависим ости от разм ер а  дуги через высш ую точку п ле
чевого сустава Д п с учетом суммарной прибавки.

Г 2П  =  0,5Д п +  Я с в npi =  17,95 +  4,95 =  22,9 см.

О трезок Г2П  отклады ваю т от точки Г 2 вверх по вертикали. 
Н а пересечении отрезка Г2П  с горизонталью , проведенной через 
точку У, ставят  точку П\..

Вторым способом вы соту проймы определяю т по следую щ ей 
расчетной формуле:

Г 2П  =  0,2Cr +  0.05Р +  Я с в прз =  10 +  8 ,8  +  4,1 =  22,9 см.
Точку Лзо соединяю т прям ой с точкой Я  и п родолж аю т л и 

нию вправо.
Д л и н у  л и н и и  п л е ч е в о г о  ш в а  с п и н к и  А 3П 2 первым 

способом определяю т в соответствии с ш ириной плеча Ш п. О д
нако разм ерны й п ризн ак Ш п недостаточно о тр аж ает  длину л и 
нии плечевого ш ва, т ак  как  линия плечевого ш ва в п идж аке 
не повторяет линии измерения ширины плеча на фигуре чело
века.

О т плечевой точки линия плечевого ш ва отклоняется в сто
рону спинки, от точки основания шеи она отступает на величину 
наклон а стойки воротника, что соответствует отрезку, равному 
0,8 Я ш. г. с, или 0,8 см, и заходи т за  плечевую  точку на 0,4 
среднего д и ам етра  плеча (0,4 du_ с).

П рактически  разн ость в длине линии плечевого ш ва для 
см еж ны х разм еров составляет 0,4 см, а с учетом прибавки на 
посадку — 0,45 см.

АзП 2 =  Ш п- 0 , 8 П ш г С +  Я ш п + Я пос =  1 5 ,6 - 0 ,8  +  0 ,3 + 1 ,2  -  
=  16,3 см.
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’ Так как  длина плечевого ш ва спинки находится в зависим о- 
ти от разм ера  фигуры, длины  тела, полноты плеча, силуэта 

с елия и прибавки на посадку, вторы м способом эту величину 
можно определить по следую щ ей расчетной формуле: 

д 3 П2 =  0,1СГ +  0.033Р +  0,4dn с +  Я ш щ +  Я пос =  5 +  5,8 +  4,05 +  

+  0 ,2 5 + 1 ,2 = 1 6 ,3  см.

О трезок Л 3Я 2 о тклады ваю т-вправо  от точки А 3 на п родолж е
нии линии Л 30Я.

М есто наибольш ей вогнутости на линии плечевого ш ва спин
ки определяю т полож ением точки Я 20.

ЛзоЯ2о =  0 ,ЗЛ 3Я 2 =  4,9 см.
Л и н и ю  п л е ч е в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки

Аз, я 20, я  и Я 2.
Г  л у б и н а п р о й м ы  п о л о ч к и  Г3Я 3 равн а  глубине проймы 

спинки Г 2П.
Г 3П 3 — Г 2П  =  22,9 см.

О трезок Г 3Я 3 отклады ваю т от точки Г 3 вверх по вертикали.
Д ля определения полож ения вспомогательной точки А  н ахо

дят величину отрезка Г 3Г 5 для  однобортного п идж ака  по ф ор
муле

\ Г 3Г Ь =  0 ,5^ 4— 0 ,8 =  9,9 см,

для двубортного — по ф орм уле
/ У \  =  0,5/%Г4— 0,5 =  10,2 см.

. О трезок Г 3Г 5  отклады ваю т от точки Г 3 вправо по горизон
тали.

П о л о ж е н и е  в е р ш и н ы  г о р л о в и н ы  п о л о ч к и  Г 5Л 4 
определяю т в зависим ости от трех ведущ их разм ерн ы х п ризн а
ков: полуобхвата груди, длины  тела (роста) и п олуобхвата т а 
лии с учетом прибавки Я с. в. г:

Г 6Л 4 =  0,225СГ +  0,05Р +  0,05СТ +  Я с. в. г=
==11,25 +  8 ,8  +  2,05 +  3,2 =  25,3 см.

О трезок Г 5Л 4 о тклады ваю т от точки Г ъ вверх по вертикали.
Разность величин отрезков Г 5Л 4 и А Г  определяет балан с 

изделия.
® зависимости от разм ера , роста и полноты изделия разли- 

ют баланс нулевой, полож ительны й и отрицательны й. С уве- 
р е з 6НИ̂ г  Разм еРа и полноты отрезок Г 5Л 4 будет больш е от- 
З Д Г 1  7 ^ аЛан° полож ительны й, с увеличением роста отре- 
К р о м  будет меньш е отрезка АГ —  балан с  отрицательный. 
фигур6 T°v °’ ®аланс будет изм еняться в зависим ости от осанки 
v PVT-, перегибистых фигур балан с всегда полож ительный, 
У сутулых — отрицательный.
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Ч ерез точки Л 4 и Я 3 проводят линию влево. Д ли н а линии 
плечевого ш ва полочки Л 4Я 4 равн а  длине линии плечевого шва 
спинки без учета прибавки на посадку.

Л 4Я 4 =  А 3П 2— П пос— 16,3— 1,2 =  15,1 см.

От точки Г 3 вверх по вертикали  отклады ваю т 5 см и ставят 
точку Я 5, которая  определяет п о л о ж е н и е  п е р е д н е й  н а д 
с е ч к и  н а  п р о й м е .  Точки Я 5 и Я 4 соединяю т вспом огатель
ной линией.

В е л и ч и н у  с к о с а  л и н и и  п л е ч е в о г о  ш в а  п о л о ч к и  
определяю т отрезком  Я 4Я 6= 0,4 см, который отклады ваю т вниз 
от точки Я 4 по линии Я 4Я 5.

Д л я  проведения л и н и и  п л е ч е в о г о  ш в а  п о л о ч к и  на
ходят вспом огательны е точки. Д л я  этого от точки Л 4 влево по 
линии Л Я 4 отклады ваю т отрезок, равны й 0,3 Л4Я 4= 4,5 см, и 
ставят  точку Я 9.

Вниз от точки Я 9 на перпендикуляр к отрезку Я М 4 о тк л а
ды ваю т 0,2  см и ставят  точку Яю.

Линию  плечевого ш ва полочки проводят через точки Л4> Я 10, 
Я 3 и Я 6.

Д л я  проведения л и н и и  п р о й м ы  н аходят следую щ ие вспо
могательны е точки.

Точка Я? находится на середине отрезка П$Пъ.

Я 5Я 7 =  0,5 Я 6Я в.

От точки Я 7 вправо, перпендикулярно линии Я 5Я 6, отклады 
ваю т 1,1 см и ставят  точку Я 8. От точки Г 3 влево по горизон
тали  отклады ваю т 4 см и ставят  точку Г в. В верх от точки Г 6 
по вертикали  отклады ваю т отрезок / У в о = 0,2 см. О трезок Г 2Гз 
делят  пополам , точку деления обозначаю т Г 7.

Н а биссектрисе угла Я 1/ 2Л  отклады ваю т отрезок, равный 
0,16 /У 7 = 3 ,6 5  см, и ставят  точку 3 .

Н а биссектрисе угла Я 5Г 3Г 7 о тклады ваю т 2,2 см и ставят 
точку Зз-

Л и н и ю  п р о й м ы  проводят через точки Яг, Я 1, 3 , Л ,  Ао> 
Зз, Я 5, Яв и Я 6.

О т точки Л4 вправо по горизонтали отклады ваю т отрезок 
A iA 5, равны й ширине горловины полочки.

Л 4Л 5 =  А \ А 2 +  0,6 =  9,0 см.

Точку Л 5 соединяю т с точкой Л  вспомогательной линией.
Вниз от точки А 5 по линии Л 5Г 4 о тклады ваю т отрезок А^Ав, 

равный глубине горловины полочки.

Л 6Л в =  Л 4Л 5— 2,5 =  6,5 см.

Д л я  проведения л и н и и  г о р л о в и н ы  п о л о ч к и  находят 
следую щ ие вспомогательны е точки.
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От точки Л 4 вниз по линии Л 4Г 5 отклады ваю т отрезок Л 4Л 7, 
величину которого определяю т по формуле

Л 4Л 7 =  0,ЗСШ/ — 1 = 5 ,1 5  см.

Точку Л7 соединяю т с точкой Л«. Н а пересечении биссект
рисы угла Л 4Л 7Л 6 с горизонталью  Л 4Л 5 ставят  точку Л 50.

И з точки Л 50 радиусом, равны м Л 50Л 4, проводят дугу  от точки 
Л4 вниз и на пересечении с линией Л 7Л50 став ят  точку As.

Линию горловины полочки п роводят через точки Л4, Л8 и А -
Через точку Г 3 проводят вертикаль вниз и на пересечении 

ее с горизонталью , проведенной через точку Т, с тавят  точку Т3.
Ш и р и н у  п е р е д а  н а  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  Г з ^  оп

ределяют в зависим ости от полуобхвата талии  Ст, глубины 
прогиба в талии  первой / V  и сум м арной прибавки Я с. ш. п. т: 

Т 3Т 4 =  0,ЗСт +  Г т1 +  П с. ш п. т =  12,3 +  6,4 +  2,7 =  21,4 см.
Отрезок Т з ^  отклады ваю т от точки Т3 вправо по горизон

тали. Через точку Г4 вниз проводят вертикальную  линию и на 
пересечении ее с горизонталям и, проведенными через точки Б  
и Я, ставят соответственно точки £ 4 и Яз.

Полочку спереди удлиняю т. Д л я  этого от точки Я 3 о тклады 
вают вниз по вертикали отрезок Я 3Я 4:

Я 3Я 4 =  0,07СТ =  2,9 см.

Затем  вверх от точки Я 4 о тклады ваю т 1 см и ставят  точку
/^40-

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СИЛУЭТНОЙ ОСНОВЫ ПИДЖАКА

Силуэт п идж ака  определяю т линии главны х его деталей: 
спинки, полочки и отрезного бочка. П остроение этих деталей  
выполняют в соответствии с моделью  на чертеж е основы пид- 
ж ака.

Чертеж спинки. О трезок Г 23 \  (рис. 2 ) определяет п о л о ж е 
н и е  л и н и и  б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  на линии груди. Эта 
величина мож ет изм еняться в зависим ости от силуэта от 0,5 
До 1,5 см. Н а наш ем чертеж е Г 23^ =  1 см.

Через точку 3 4 проводят вертикальную  линию вверх, и н а  
ресечении ее с линией проймы ставят  точку 3 г-

От точки У  вправо по горизонтали отклады ваю т отрезок УУ1ш

У У г =  0,35СГ +  Г 23 г +  0,05СТ =  17,5 +  1 +  2,05 =  20,55 см.

Вверх по вертикали  от точки У i отклады ваю т отрезок У 1У2

У \У 2 =  0 ,22Я К =  1,85 см.

Вни^ еРез точку У  П О Д  прямым углом к линии УУ2 проводят 
ТТ  линию > и на пересечении ее с горизонталям и  Г Г 2,

3 п и з  ставят  соответственно точки Г и Т01 и Я ь
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Величину прогиба средней линии спинки на линий тали и  оп
ределяю т по ф орм уле

Т 01Т 1 =  0,05 (Сг— Ст) +  0,45 =  0,9 см.

О трезки УУ 1 и У{У2  в совокупности определяю т величину 
отклонения средней линии спинки от вертикали . П ричем  с уве
личением разм ер а  изделия, полноты, а т ак ж е  ш ирины спинки

на уровне основания проймы величина отклонения средней ли
нии спинки 7Toi ум еньш ается с увеличением полож ения корпуса 
Я к, а 7Т ]— увеличивается. ,

Точку Ti соединяю т с тачкой Я i и на пересечении ее с го
ризонталью  E B i  ставят  точку Б \.

С р е д н ю ю  л и н и ю  с п и н к и  проводят через точки А 1, У>
Г 1, Т и Б 1 и Я ,.

Ч ерез точки Ти Б \ и Я i вправо перпендикулярно линии 7 i« i  
проводят наклонны е линии.
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• Ш и р и н у  с п и.н к и н а  у р о в н е  л и н и и  б е д е р  B iB 2  оп
ред е л яю т  в зависим ости от разм ерного п ризн ака полуобхвата 
бедер Сб с учетом сум м арной прибавки  Я с. б:

B tB % =  0,33 (Сб +  П с. б) — 0,5 =  18,3— 0,5 =  17,8 см.
О т к л а д ы в а ю т  отрезок B iB 2 вправо от точки Б i по наклонной 

линии.
В зависим ости от моды и модели ш ирина спинки на уровне 

линии бедер м ож ет быть увеличена или уменьш ена.
Ш и р и н у ,  с п и н к и  н а  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  Т 1Т 2 оп

ределяют в зависим ости от ее ш ирины на уровне линии бедер 
Б\Бг и разности м еж ду полуобхватам и  груди и талии. 

f j 7V =  Б 1Б 2— 0,05 (Сг— Ст) — 0,5 =  17,8— 0 ,4 5 — 0,5 =  16,85 см.
Отрезок TiT 2  о тклады ваю т вп раво от точки Т i по наклонной 

линии. Точку Т 2 соединяю т с точкой В 2, линию продолж аю т вниз 
и на пересечении с наклонной линией, проведенной через точку 
Н 1п ставят точку Н 2.

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки 
3 2, Т2, В 2 и Н 2.

О трезок H\U1 определяет д л и н у  ш л и ц ы ,  эта величина 
в основном зависит от моды и м ож ет значительно изменяться. 
Типовую длину шлицы м ож но определить по следую щ ей ф ор
муле:

HJ11 =  О.ЗЗЛЯ =  25,5 см.
Практически значение длины ш лицы округляю т до целого 

числа и изменяю т его только по ростам  (по 1 см на рост). 
Ширина припуска д л я  ш лицы — 4 см.

Я 1Ш 1 =  Ш Ш 2 =  4 см.
Чертеж полочки. Ш  и р и н у  п о л о ч к и  н а  у р о в н е  л и 

н и и  б е д е р  Z>4£ 5 определяю т в зависимости- от полуобхвата 
бедер Сб с учетом сум м арной прибавки Я с j  и ш ирины спинки 
Ь iB2.

Б ^Б & =  Сб -\-П с. б— Б хБ 2 =  37,7 см.

О тклады ваю т отрезок Б/кБ 5 влево от точки £4  на линию 
Ь \Ь 2. Точку Б ь соединяю т вспомогательной линией с точкой 32 
и на пересечении этой линии с горизонталью , проведенной впра-
0 точку Т 2, ставят  точку Т ьо-

В е л и ч и н у  п р о г и б а  в б о к о в о м  ш в е  п о л о ч к и  н а  
У р о в н е  л и н и и  т а л и и  определяет отрезок Т50Т&, который 

клады ваю т по горизонтали  вп раво от точки Г50.
V 5 =  0 ,05(C r — Ст) + 0,5 =  0,95 см.

Г ®тРезок Т5аТ 5 д елят  пополам. Точку деления обозначаю т Г51.

7 ' Л  =  0 , 5 Г 50Г 6 =  0 , 5  с м .
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Ч ерез точки и Б 5 вниз проводят линию, определяю щ ую  
наклон бокового ш ва полочки. От точки Т5 вниз на п родолж е
нии линии Г51Б 5 отклады ваю т отрезок ТЪН Ь— Т2 Н 2.

Точку # 5 соединяю т с точкой # 40.
О т точки 3 2 вниз по линии Б 53 2 отклады ваю т отрезок, рав 

ный 0,6 см, и ставят  точку 3 5. О трезок 3 23 5 определяет вели
чину посадки спинки вверху по боковому срезу.

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  п о л о ч к и  проводят через точки 
3 5, Ть, Б ъ и Н ь.

Р а с п о л о ж е н и е  б о к о в о г о  к а р м а н а  п о  в ы с о т е  
определяю т в зависим ости от роста изделия.

Г 3К  =  0 ,2 Р — 8  =  3 5 ,2— 8  =  27,2 см.

О трезок Г 3К  отклады ваю т от точки Г 3 вниз по вертикали. 
Ч ерез точку К  вп раво и влево от нее п араллельно  линии низа 
# 5# 4о проводят линию п рореза карм ан а . П олож ение передней 
точки бокового кар м ан а  зави сит от ширины груди.

K K i =  0 ,4Г3Г 4 =  8 ,6  см.
О тклады ваю т отрезок K K i от точки К  вправо по наклонной 

линии п рореза карм ан а .
Д ли н а линии прореза к ар м ан а  униф ицирована: для  изделий 

44— 48 разм еров она равн а 15 см, 50— 54 р а зм е р о в — 16 см и 
56— 64 разм еров — 17 см.

О трезок К \К 2 =  16 см отклады ваю т от точки К\ влево по ли
нии п рореза карм ана .

Ш ирина клап ан а  карм ан а  для  изделий разм еров 44—48 рав
на 5 см, разм еров 50—54 — 5,5 см и разм еров 56— 64 — 6  см.

П о л о ж е н и е  к а р м а н а  л и с т о ч к о й  определяю т в за 
висимости от ширины груди.

Г 3Л  — 0 ,1 7 / у \  =  3,6 см.
О трезок Г з Л  отклады ваю т от точки Г 3 вправо по горизон

тали.
Д ли н а  листочки униф ицирована: д л я  изделий разм еров 44— 

48 она равн а  10 см, разм еров 50— 54 — 11 см и разм еров 56— 
64 — 12 см.

О т точки Л  вправо по горизонтали отклады ваю т 11 см и 
став ят  точку Jli. От этой ж е точки вверх по вертикали  отклады 
ваю т отрезок Л Л 2= 5 см. От точки Л \  вверх по вертикали  от
клады ваю т отрезок Л ,Л 3 =  3,2 см. Точки Л 2 и Л 3 соединяют. 
О трезок Л 2Л 3 определяет полож ение верхнего кр ая  листочки 
и линии входа в карм ан.

О трезки, равны е ш ирине листочки, отклады ваю т вниз по 
вертикалям  от точек Л 2 и Л 3.

Л 2Л 4 =  Л 3Л 5 =  2 ,5 см.
В зависим ости от модели ш ирина листочки м ож ет быть р аз

личной.
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Чертеж отрезного бочка и л и н и и  вытачек. Ч ерез точку Г в
оводят вертикальную  линию вниз, на пересечении ее с про

долж ением  горизонтальной линии Т2 Т5 ставят  точку Тв, с ли 
нией К \К 2 — точку Кь и с линией £ 4Б 5 — точку Б 6.

Через точку Тв п араллельно  линии Я 5Я 40 вп раво проводят 
наклонную линию, и на пересечении этой линии с вертикалью  
TiB i ставят точку Тю.

От точки /Ci влево по линии K iK 2 о тклады ваю т отрезок К\Ко.

К гК о =  0,05 (Сг- С т) +  2 =  0,45 +  2 =  2,45 см.

От точки Г з вправо по горизонтали  отклады ваю т отрезок 
Т зЕ :

Г аЕ  =  0 .35Г зЛ  +  0,5 =  7,5 +  0,5 =  8  см.

Точки Е  и Ко соединяю т прямой и на пересечении с наклон 
ной линией T6 Tiо ставят  точку Е х. Л иния ЕКо оп ределяет поло
жение передней вы тачки. О трезок Е Е 2 оп ределяет полож ение 
верхнего конца вы тачки. Д л я  изделий 1-й полноты этот отрезок 
равен 3 см, 2-й — 4 см и 3-й — 5 см.

Р а с т в о р  п е р е д н е й  в ы т а ч к и  н а  л и н и и  т а л и и  з а 
висит от разности м еж ду измерениями полуобхватов груди Сг 
и талии Ст. С увеличением р азм ера  изделия и полноты эта 
разность уменьш ается, ум еньш ается и глубина вы тачки.

Е\Е% =  Е-^Ец =  0,1 (Сг— Ст) -(- 0,2 =  0,9 -f- 0,2 = 1 ,1  см.

Отрезки E iE 3  и E iE i  о тклады ваю т вправо  и влево от точки 
Е { по линии T6 Ti0.

Р а с т в о р  п е р е д н е й  в ы т а ч к и  н а  л и н и и  п р о р е з а  
к а р м а н а  определяю т по следую щ ей формуле:

КоКз =  КоК* =  0,05 (Сг— Ст) +  0,5 =  0,45 +  0,5 =  0,95 см.

Через точки Е 2, Е 3 и К 3 и точки Е2, Е± и /(4 проводят линии 
передней вы тачки.

От точки Кь вправо и влево отклады ваю т по 0,2 см и ставят  
соответственно точки Къ и AV. В лево от точки Бв отклады ваю т 
также 0,2  см и ставят  точку Б а. Ч ерез точки Кв и Б 8 проводят 
линию вниз и на пересечении ее с наклонной линией Я 5Я 40 с т а 
вят точку Я 6.

Вверх от точки Къ по вертикали  отклады ваю т 1 см и ставят 
очку К 50. О трезок КьКъо оп ределяет в е л и ч и н у  р а с т в о р а  

в ы т а ч к и  в п р о р е з е  к а р м а н а .
^оД -т t04KIi ^50 влево по линии К^Кьо отклады ваю т отрезок

/Сбо/Са =  /С3/С4 == 1,9 см.

Точку Кв соединяю т с точкой Г в и на пересечении с линией
в ставят  точку Тъ
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О т точки Ti вп раво по горизонтали  отклады ваю т отрезок 
Т7 Т8:

Т ,Т 8 =  0,05 (Сг— Сг) +  0,5 =  0,45 +  0,5 =  0,95 см.

В лево от точки Тв по горизонтали  отклады ваю т отрезок 
ТвГ9= Т 7Т8 =  0,95 см.

Ч ерез точки К 7 и Б 6 проводят наклонную  вниз, и на пересе
чении ее с линией Я 5Я 40 став ят  точку Я 7.

В низ на продолж ении линии Б 8Я 6 
отклады ваю т отрезок H eHs = K sK 5o= 
=  1 см. Точку # 8 соединяю т с точкой 
Я 4 слегка вы пуклой линией.

Л инию  соединения полочки с боч
ком (со стороны полочки) проводят 
через точки Г 60, Т8, К 8, Кб, Б 8, Я 6 и Я 8. 
Л инию  соединения бочка полочки (со 
стороны бочка) проводят через точки 
Ао, Тд, Кт, Б 6 и Я 7.

Построение борта и лацкан а . Д ля 
определения п о л о ж е н и я  л и н и и  
б о р т а  отрезки, равны е ш ирине полу- 
зан оса, на чертеж е однобортного пид
ж а к а  с закругленны м и углам и  поло
чек отклады ваю т от точек Г4 и £ 4 
•(рис. 3) вправо по горизонтали.

Т iT и  — =  2  см.

Д л я  двубортного п ид ж ака  отрезки, 
равны е ш ирине п олузаноса, отклады 
ваю т на чертеж е от точек Г4, £ 4 и Я 4 
(на рис. 3 не п оказан о ).

Т&Тю — Б ^Бщ  =  Я 4Я 9 =  7 — 8  см.

Ч ерез точки Г [0 и Бю  проводят ли
нию вверх и на пересечении ее с гори
зонталью , проходящ ей через точку Г4, 
ставят  точку Г 10.

П о л о ж е н и е  н и ж н е й  п е т л и  
(точка Ю ) определяю т в зависимости 
от полож ения карм ан а . Д л я  п идж а
ков с застеж кой  на две пуговицы

Рис. 3. Чертежи борта, лац
кана и воротника

Г 10Ю =  ( 7 У С - 3 )  см.

Д л я  пидж аков с застеж кой  на три пуговицы нижню ю  петлю, 
как  правило, делаю т на уровне к арм ан а:

т10ю = т Йк.
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r  зависимости от модели и н ап равлен и я моды полож ение 
ижней петли м ож ет быть установлено выш е или ниж е указан-

^ П о Т о ж е н и е  в е р х н е й  п е т л и  определяет точка Ю \. 
Пля пидж аков с застеж кой  на две пуговицы расстояние м еж ду 
п р т л я м и , как  правило, равно от 10 до 12 см.

Ю Ю Х=  10— 12 см.

Д ля  пидж аков с застеж кой  на три пуговицы полож ение 
верхней петли (точка Юу) определяю т после нижней:

/ 0 /0 , =  10— 22  см.
С р е д н ю ю  п е т л ю  расп олагаю т посередине м еж ду верхней 

и нижней ( /0 / 0 2 = 0,5  Ю /O i). В зависим ости  от моды и модели 
расстояние м еж ду петлями м ож ет значительно изменяться.

Д ля  построения с р е з а  л а ц к а н а  от точки А 8 по линии 
А&Аъо отклады ваю т отрезок А 8В.

О трезок А 8В  определяю т в зависим ости  от высоты стойки. 
В нашем примере вы сота стойки п ринята равной 2,7 см.

А 8В  =  0 ,7 -2 ,7  = 1 ,9  см.

От точки Юу вверх по вертикали  отклады ваю т 1,5 см и ста 
вят точку Ю 3.

Точки В  и Ю з соединяю т прям ой линией и на пересечении 
этой линии с линией А вА 7 с тав ят  точку Ад. Л иния А 9Ю 3 я в л я 
ется л и н и е й  с г и б а  л а ц к а н а .  Ш ирину ла ц к а н а  вверху 
Л 9Лю  определяю т в соответствии с моделью , рисунком или н а 
правлением моды. Л инию  внеш него края  ла ц к а н а  проводят че
рез точки Аю, Ю з и Ю 1. Ш ирину уступа л ац к ан а  Л 10Лбо устан ав
ливают в строгом соответствии с моделью.

От точки Бю влево отклады ваю т отрезок  />ю£9= 1  см, а от 
точки Я 4 влево по линии низа — отрезок Я 4Я 9= 3—4 см. Л инию  
края борта проводят через точки Ю и Ю , Бд и Я 9. Угол в точке 
Я 9 оф ормляю т в соответствии с моделью.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВОРОТНИКОВ

Воротник пидж ачного типа. Ч ерез точку Ю 3 (см. рис. 3 ) к а 
сательно к линии горловины проводят наклонную  линию вверх 
и на пересечении ее с линией А 6А 7 ставят  точку Л и. И з точки 

в радиусом Л8Л4 п роводят дугу  через точку Л4 влево и на пере
сечении ее с продолж ением  линии /О3Л11 став ят  точку B t. От 
точки Bi вверх на п родолж ении  линии Ю 3Л11 отклады ваю т от- 

•0 9ЗОК’ Равны й Длине горловины  спинки (по кривой) минус
см, и ставят  точку В 2. И з точки Л 8 радиусом  Л 8В 2 проводят 

ДУгу влево. От точки В 2 влево по дуге отклады ваю т отрезок, 
Равный ш ирине отлета (3,8 с м ), и ставят  точку В 3.

Через точку В 3 касательн о  к линии горловины  проводят л и 
нию, — ----J - ... ......... .........  -  *

' °Дящей через точки Л 4 и В \, ставят  точку Б 4. 
2*

и на пересечении этой линии с продолж ением  дуги, про-
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О т точки В 3 по линии B3S 4 в сторону горловины  отклады- 
ваю т отрезок В 3 В 5 , определяю щ ий величину дополнительной 
оттяж ки  воротника.

а д  =  0,4 (3 ,8— 2,7) =  0,45 см,
где 3,8 — ш ирина отлета, см;

2,7 — вы сота стойки, см.
От точки В 3 по дуге вправо отклады ваю т отрезок, равный 

вы соте стойки на уровне середины воротника (2,7 см ), и ставят 
точку В 6.

И з точки B i  восставляю т перпендикуляр к линии B4f i5 и 
о тклады ваю т на нем отрезок B JB 1 =  0,6 В 3В Ъ= 0,3 см, который 
определяет величину вы ем ки по линии п ритачивания воротника.

Высоту стойки на уровне плечевы х ш вов определяю т по 
ф орм уле

В 7В 8 =  0 ,9В3Вв =  2,4 см.
О трезок В 7В 8 отклады ваю т от точки В 1 вп раво на продолж е

нии линии B ^B^.
Высоту стойки спереди определяет отрезок А 3 В 9, который от

к лады ваю т от точки А а по наклонной линии Л 7Л 50:
А 8 В 9 =  0,65B 3Be =  1,75 см.

Ш ирину воротника посередине определяет отрезок В ЪВ  10=  
=  6,5 см, который отклады ваю т от точки В 5 на продолж ении ли
нии В 3В 6. Ш ирину воротника на уровне плечевых ш вов опре
д ел яет  отрезок В 7В п =  6,5 см, который отклады ваю т от точки 
В 7 по перпендикуляру к  линии B^As. О трезок, определяю щ ий 
ш ирину воротника в концах А м В и , отклады ваю т от точки Лео. 
Ш ирина и ф орм а воротника в концах долж ны  строго соответ
ствовать модели.

Л иния отлета воротника проходит через точки В 10, В п , B i2, 
линия середины воротника — через точки В$, Be, В ю; линия 
втачивания воротника в горловину — через точки В 5, В 7, A s, А и 
и Лео-

В соответствии с ф ормой описанного воротника по линии его 
притачивания линию горловины полочки оф орм ляю т уголком. 
Д л я  этого новую линию  горловины проводят через точки Л 4, Ап, 
А 9 и А  во. Угол горловины  в точке А п  м ож ет быть смещ ен влево 
на 0,5 см.

Воротник курточного типа. Ч ертеж  открытого воротника кур
точного типа строят аналогично чертеж у воротника пиджачного 
типа. Д л я  п рим ера взяты  следую щ ие разм еры  воротника: ши
рина воротника п осередин е— 8 см, вы сота стойки — 3  см, ши
рина отлета — 5 см, отрезок A SB  (рис. 4) равен 0,7 высоты стой
ки, т. е. 2,1 см.

Радиусом , равны м Л И 4, из центра в точке Л 8 проводят дугу 
влейо от точки Л 4 и на пересечении ее с продолж ением  линии 
Ю 3А \\ ставят  точку В {. О трезок B iB 2, равный длине горловины

точки 
из

спинки (по кривой) минус 0 ,2  см, отклады ваю т вверх от то'
А а на продолжении линии Ю 3Л и . Ради усом , равны м  А 8В 2 

того ж е центра проводят дугу  влево от точки В 2. О т точки В 2  

по дуге отклады ваю т отрезок В 2В 3, равны й ширине отлета 
' Т л ч ку  В з  соединяю т с горловиной касатевлево пит ^ ‘ку 5 з‘ соединяю т с горловиной касательной  к линии 

( пппины И на пересечении ее с д у 
гой? п р о х о д ящ ей  через точки Л 4 и В „
гтавят точку В 4 .

Н и ж е  приведены величины осталь
ны х к о н стр у к ти в н ы х  отрезков, необхо
дим ы х для построения чертеж а.

В 3 В Ъ =  0,4 (5 — 3) =  0,8 см,

где 5 —ширина отлета, см;
3—высота стойки, см.

# 4В, =  0 ,7В 3В Ъ =  0,55 см;

В 7В Й =  0 ,9В 3В в =  2,7 см;
A sB a =  0,65В3В„ =  1,95 см;

В^Вю =  8  см;
В 7В п  =  8  см.

Отрезок, равный ширине воротника 
в концах, отклады ваю т от точки Л61.
Ш ирина и ф орм а воротника долж ны  
строго соответствовать модели.

Воротник с застежкой доверху.
Если пидж ак или куртку проектирую т 
с застеж кой доверху (закры ты й  во
ротник), то глубину горловины Л 6Л 6 
(см. рис. 2) увеличиваю т. Р асчет  вы 
полняют по следую щ ей ф орм уле:

А ъА л — А 1А г =  8 ,А см.
И з точки А 9 (см. рис. 4) радиусом 

« И д  проводят дугу  от точки А в вниз.
На этой дуге отклады ваю т отрезок 
4бЛ61 =  1 см. Ч ерез точку A 6i прово
дят линию, касательн ую  к горловине.
Отрезок, равный ш ирине воротника 
в концах, отклады ваю т от точки А 6\.
Ш ирина и ф орм а воротника в концах соответствую т требова
ниям модели.

Воротник со стойкой спереди. В некоторы х м оделях п и д ж а
ков дела.ют воротники со стойкой спереди. П остроение чертеж а 
акого воротника вы полняю т аналогично построению  чертеж а 

®°ротника курточного типа с застеж кой  доверху, без углубле- 
Ия горловины. Ш ирина, вы сота стойки и ф орм а воротника

Рис. 4. Чертежи воротника 
курточного типа и воротника 

со стойкой спереди
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в концах долж ны  соответствовать модели. От точки А н  вниз по 
дуге отклады ваю т 1,5 см и став ят  точку А 62. Ч ерез точку л 6 
проводят линию, касательную  к горловине.

Воротник с отрезной стойкой. Д л я  прим ера взяты  следую, 
щие разм еры  воротника: вы сота сто й к и —2,7 см, ширина от

л е т а — 3,8 см, отрезок А&В равен  0,7 высоты стойки, т. е. 1,9 см.
Ч ерез точку Ю 3 (рис. 5) касательн о  к линии горловины 

проводят линию вверх и на пересечении ее с отрезком  АвА 7 ста
вят  точку А ц.

И з центра в точке A s радиусом А^А^ проводят дугу от точки 
A i  и на пересечении ее с продолж ением линии /ОзЛц ставят 
точку В\.
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точки В 1 на продолжении линии Ю 3А п  о тклады ваю т от- 
павный длине горловины спинки, измеренной по кривой 

ре3 ии минус 0,2  см и ставят  точку В 2.
Л Из центра в точке Л 8 радиусом А 8 В 2 проводят дугу от точки 

лево. От точки В 2 влево по этой дуге отклады ваю т отрезок, 
ный ширине отлета воротника (3,8 см ), и ставят  точку В 3. 

Рав точку В 3 касательно к линии горловины проводят линию 
на пересечении ее с продолж ением дуги, проходящ ей через 

точки Ак и В и  с тавят  точку B t
От точки Вз по линии В 3В А в сторону горловины о тклады 

вают отрезок В 3В 5:
В 3 В 5 — 0,4 (3 ,8— 2,7) =  0,45 см,

где з ^ — ширина отлета, см;
2,7 — вы сота стойки, см.

От точки В 3 по дуге вп раво отклады ваю т отрезок, равны й 
высоте стойки (2,7 см ), и ставят  точку В в.

Из точки В^ вправо восставляю т перпендикуляр к линии 
В^Вь и отклады ваю т на нем отрезок В 4Я 7, равный величине 
вогнутости по линии втачивания воротника:

В4В7 =  0 ,6 Б з5 5 =  0,3 см.

Через точки В 5, # 7, Л  и Л  проводят линию  втачивания во
ротника в горловину.

Высоту стойки на уровне плечевых ш вов определяю т по ф ор
муле

В 1В 6 =  0 ,9В 3Вв =  2,4 см.
Отрезок В 7В 8 отклады ваю т от точки В 1 вправо на продол

ж ении ЛИНИИ В АВ 7.
Высоту стойки спереди определяю т по следую щ ей формуле:

Л 8В 9 =  0 ,65Б 3Вв =  1,75 см.

Отрезок Л8В9 отклады ваю т вправо от точки А а по линии

Через точки В 6, В а, В 9 и Ад проводят линию сгиба стойки 
воротника.

Ш ирину воротника посередине определяет отрезок В 5В 10, ко
торый отклады ваю т от точки В ъ вправо на продолж ении линии

^ 5̂ 10=  В ЪВ 9 B aB i0 =  6,5 см.

ВооШ иРИНа воротника на уровне плечевых швов равн а ш ирине 
н и и /Т о  - посеРеДине- От точки В 1 вправо на продолж ении ли- 

“ 703 о тклады ваю т 6,5 см и ставят  точку В и.
Дыв Трезок’ Рав ный ширине воротника в концах Ae0B i2, откла- 
Аолж°Т ° Т точки ^ в0- Ш ирина и ф орм а воротника в концах 

ны строго соответствовать модели.
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П рц н-о с т р о е н и и  о т р е з н о й  с т о й к и  учитывают 
что шов п ритачивания стойки к отлету воротника не должен 
совп адать с линией сгиба стойки. По этой ж е причине длину 
стойки по линии притачивания к отлету воротника делаю т 
меньш е на 0,4 см.

О т точки А д (см. рис. 5) вверх по линии сгиба стойки откла
ды ваю т 0,4 см и став ят  точку Ago.

И з центра в точке В 8 радиусом 5И эо  проводят дугу от точки 
Ago вправо. В право по дуге отклады ваю т 1,4 см и ставят  точку 
Л 91. Ч ерез точки В 6, В 8 и проводят линию притачивания 
стойки к воротнику и на пересечении этой линии с прямой Л 8Л50 
ставят  точку В 9о.

И з точки Be вправо восставляю т перпендикуляр к линии 
В6В 8, на котором от точки В6 отклады ваю т отрезок В6В 6<,= 
= В 5Вв =  2,7 см. О т точки В 8 на п родолж ении  линии В 4В8 откла
ды ваю т отрезок В8В80 =  В 7В8 =  2,4 с м .

С верш иной в точке Л 91 строят угол, равны й углу В А 9А ц ,  как 
п оказан о  на рисунке. О трезок Л 9В 91 равен  отрезку А 9А и . Через 
точки Воо, В 8о и Вд\ проводят линию втачивания стойки воротника 
в горловину.

Если нижний воротник проектирую т из основной ткани, то 
стойку строят отрезную  в ниж нем и верхнем воротнике. Если 
нижний воротник проектирую т из ткани  типа фильц, то его 
строят цельнокроены м, а верхний воротник с о тр е зн о й 'стойкой.

В в е р х н е м  в о р о т н и к е  п редусм атриваю т следующие 
припуски:

по линии сгиба сто й к и — 1,4 см, по линии о т л е т а — 1,8 см, 
по линии раскепов на швы — по 1 см, в концах воротника в за
висимости от принятой технологии — от 2 до 3 см, по линии при
тачивания воротника (в детали  стойки) — 1 см. Д лину линий 
раскепов воротника и подборта уравниваю т.

Воротник с низкой  отрезной стойкой. Д л я  прим ера взяты 
следую щ ие разм еры  воротника: ш ирина отлета — 3,8 см, высота 
стойки — 2 см, отрезок А 8В  равен  0,7 высоты стойки, т. е. 1,4 см.

Д л я  построения воротника делаю т следую щ ие расчеты.
О трезок B iB 2 (рис. 6) равен длине горловины спинки, изме

ренной по кривой линии, минус 0,2 см.
О трезок В2В3'р а в е н  ш ирине отлета плю с 0,4 разности  между 

шириной отлета и высотой стойки:

В2В3 =  3,8 +  0,4 (3 ,8— 2) =  4,5 см.

О трезок В 3В5 равен  0,4 разности  м еж ду шириной отлета и 
высотой стойки:

В3В5 =  0,4 (3 ,8— 2) =  0,7 см.

О трезок В 3В 6 равен вы соте стойки (2 см ).

В4В7 =  0,7В3В5 =  0,5 см.

Линию втачивания воротника в горловину проводят через 
точки Вь, В ь  As  и А ,.

В7В8 =  0,9В3В6 =  1,8 см;
А яВ й =  0,65В3В6 =  1,3 см.

Линию сгиба стойки воротника проводят через точки В6, В 8, 
и Ад.

&ьВ\о =  ВБВв +  Be В 1о =  2 +  3,8 =  5,8 см;
1 ||>  В ,В Ц =  В5В10 +  0,5 =  5,8 +  0,5 =  6,3 см.

Ш ирина и ф орма воротника в концах долж ны  соответство- 
Вать модели.
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Рис. 6. Чертеж воротника с низкой отрезной стой
кой



Если лац кан ы  узкие, то ш ирина воротника н ад  плечевыми 
ш вами д олж н а быть равной ширине воротника по средней ли- 
нии или быть немного больш е.

Точка В \2  обозн ачает конец воротника.
Л инию  отлета воротника проводят через точки B i0, В п  и В,
Угол горловины находится в точке Л и или м ож ет быть сме

шен влево на 0,5 см от этой точки.
Д л я  построения низкой отрезной стойки от точки А 9 вверх 

по линии сгиба стойки отклады ваю т 0,4 см и став ят  точку Л90 
И з центра в точке В 8 радиусом ВИэо проводят дугу  от точки 
вправо. О трезок Л 9И 91, равны й 1,4 см, отклады ваю т вправо 
по дуге.

Ч ерез точки В 6, В 8 и A 9i п роводят линию притачивания 
стойки к отлету воротника и на пересечении с линией Л 8Л М ста
вят точку В 90.

Н з точки В е вверх восставляю т перпендикуляр к линии В 6В 8 

и отклады ваю т на нем отрезок В йВю =  В 5В ъ = 2  см. Н а продол
ж ении линии B 1B & отклады ваю т отрезок В 8 В 8 0 = В 7В 8=  1,8 см.

Угол BgoAiBgt равен углу В А 9 А п .
Ч ерез точки В 6о, В 80 и B 9i проводят линию втачивания стойки 

воротника в горловину.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА

В последние.годы  в целях повыш ения технологичности швей
ных изделий конструкторы  одеж ды  много работали  н ад  сокра
щ ением нормы посадки рукава  по окату. О днако на основе 
опыта и наблю дений конструкторы  и технологи убедились, что 
при минимальной норме и величине посадки (3— 3,5 см) каче
ство втачивания р укава  не повыш алось. К тому ж е с уменьш е
нием нормы посадки появляется необходимость более тщ атель
ного распределения этой посадки, особенно в изделиях из 
синтетических тканей, на что требуется дополнительное время 
и вы сокая кв али ф икац ия исполнителя.

А вторы настоящ его метода провели исследование конструк
тивных и технологических ф акторов, определяю щ их качество 
посадки рукава . Н а  основе этих исследовании установлена опти
м альн ая  норма посадки по окату  с распределением  ее по участ
кам  и установлен оптимальны й угол наклон а р укава  относи
тельно вертикальной  плоскости.

Н а основе м атери алов исследования разраб отан  метод кон
струирования рукава , способ определения его ширины и высоты 
о ката, взаим но связанны х с шириной и высотой проймы, обеспе
чиваю щ их хорош ую  посадку рукава.

Д л я  построения чертеж а р укава  в левом углу листа бумаги 
п роводят вертикальную  линию и в верхней ее части с т ав я т  
точку А  (рис. 7 ).

v р у к а в а  первым способом определяю т в соответ- 
в ^ лси размерны м признаком Д р.зап с учетом суммарной при-

Л Я .Д Р >1, + Я , , .„  =  59,4 + 5 = 64,4 см.

Вторым способом длину р укава  определяю т по следую щ ей 
расчетной формуле:

Л Я  =  0,ЗЗР +  01Сг +  Я с ДРз =
=  58,1 +  5 + 1 ,3  =  64,4 см.

В ы с о т у  о к а т а  определяю т 
в соответствии с глубиной проймы 
на чертеже конструкции п идж ака  
(см рис. 2) с учетом ш ирины прой
мы и прибавки на посадку рукава  
по окату.

А Б  — П ц Г 8— 0,327’ 2^з +
+  0,2 Я пос =  2 1 ,9 5 - 5 ,2  +  0,8 ==

=  17,55 см.
В ы с о т у  д о  л и н и и  л о к т я  

определяют в соответствии с р а з 
мерным признаком Др.лок и сум 
марной прибавкой.

А Л  =  Др. лок +  Я ,  д, р. лок =
=  34 +  3 — 37 см.

Ш и р и н у  р у к а в а  Шр н а 
у р о в н е  л и н и и  о к а т а  можно 
определить двум я способами. П ер
вым способом ш ирину р укава  оп
ределяют в зависим ости от ширины 
проймы:

з +  ^ш- р +  0 ,4 Я пос =
=  16,2 +  3,4 + 1 ,6  =  21,2 см.

Вторым способом Шр опреде- Рис. 7. Чертеж рукава 
ляют в зависим ости от обхвата
плеча с  учетом суммарной прибавки  и прибавки  на посадку.

Шр =  0,4Оп +  Я с щ рз +  0 ,4Я пос =  12,7 +  6,9 +  1,6 =  21,2 см.

Кла^ тРезки> равны е ш ирине рукава  на уровне линии оката, от- 
Т о ч к и Г Т  Т0Чек ^  и ^  в п Р а в о  по горизонталям  и ставят

А А 1 =  Б Б 2 =  Ш р =  2 \ ,2  см.



В еличина скоса линии низа р укава  Я Я 0 равна 0,1 от ширина 
р укава  внизу.

Н Н о =  0,\Ш р н =  1,5 см.

Ш и р и н у  р у к а в а  в н и з у  Ш р. н определяю т по следую 
щей ф ормуле:

Шр. н =  0,6Ш Р +  2,5 =  12,7 +  2,5 =  15,2 см.
О трезок Н Н о, равны й 1,5 см, отклады ваю т вверх от точки Я.

Точка H i определяет п о л о ж е н и е  л и н и и  п е р е д н е г о  
п е р е к а т а  на уровне низа рукава . О трезок Я 0# 1  =  2 см откла
ды ваю т по горизонтали  влево от точки Я 0. Точку H i соединяют 
с точкой Л .

Точка Н 01 определяет середину линии низа рукава :
Я Я о1 =  0,5Л7р. н— 2 =  7 ,6 — 2 =  5,6 см.

О трезок Я Я 01, равны й 5,6 см, отклады ваю т вправо от точки Я 
по горизонтали. Ч ерез точки H i и Н 01 проводят наклонную  ли
нию вправо. О трезок, равны й ш ирине р укава  внизу (H iH 2= : 
=  15,2 см ), отклады ваю т от точки Я \ вправо на продолжении, 
линии Н \Но\. И з точки Л  вправо восставляю т перпендикуляр 
к линии Л Н {.

Ш и р и н а  р у к а в а  н а  л и н и и локтя  Л  Л 2 составляет 0,92 
от ш ирины рукава  вверху (Л Л 2 =  0 ,9 2 Б Б 2=  19,5 см ). Отрезок: 
Л Л 2 отклады ваю т от точки Л  вправо по перпендикуляру к о т - ' 
резку Л Н \.

Д л я  проведения л и н и и  о к а т а  определяю т положение 
следую щ их вспомогательны х точек.

В право от точки Л 4 по горизонтали отклады ваю т 1,1 см и 
ставят  точку Л 3. В право от точки А  по горизонтали отклады 
ваю т отрезок Л 0  =  0,52 А А 3=  11,6 см. О трезок А О  делят  попо-1 
лам . Точку деления обозначаю т О ь

В право от точки Б  по горизонтали отклады ваю т отрезок, 
равны й 0,4 Б Б 2 = 8 ,5  с м , й  ставят  точку С.

Величину отрезка  E C i определяю т в зависим ости от ширины 1 
проймы А Т з (см. рис. 2 ) и величины посадки и откладываю т 
его по горизонтали вправо от точки Б:

£ С 1 =  0,75Г2̂ з  +  0 ,1Я по̂ =  12,55 мм.

Вверх от точки Б 2 по вертикали  отклады ваю т отрезок, рав
ный 0,6 БгА\ =  10,55 см, и ставят  точку С2. О т точки С2 вверх 
отклады ваю т ещ е 1,5 см и ставят  точку А 2. О т точки Б  вверх 
по вертикали  отклады ваю т 5 см и ставят  точку Д . Точку Д  
соединяю т с точкам и О и Oi. С ередину отрезка О Д  обозначают 
0 2. Д а л ее  соединяю т точку А  с 0 2. Точку 0 3 получаю т на пере-j  
сечении линий 0 2Л и Д О 1.

С ередину отрезка 0 20  обозначаю т О4. Соединяю т точку 
с Oi. От точки 0 3 вправо по линии Л 0 2 о тклады ваю т 0,5 см и

О От точки 0 4 влево по линии O1O4 отклады ваю т 
ставят я  0 ,0 ,4 -  0,1 см.

долам и ставят  точку 0 7. Точки О и Л 2 
грезок д ел я т  пополам  и ставят  точку 
перпендикуляру к отрезку ОЛ2 откла- 

0,12 ОЛ2, и ставят  точку 0 9.
Ов, О, О», Л 2 проводят линию  оката

РУКД ля проведения линии в е р х н е г о  с р е з а  н и ж н е й  п о 
л о в и н к и  находят следую щ ие вспом огательны е точки.

От точки Ci по направлению  к точке Л отклады ваю т отре
зок CiC3= l , 2  см. Точку Ci соединяю т с точкой Л 2. От точки С, 
вверх по линии CiA 2  отклады ваю т отрезок CiC4= 0 ,5  С ХА 2 —  1 см.

По биссектрисе угла А Б Б 2 вправо отклады ваю т отрезок Б Д 1, 
равный 2,5 см. От точки Б  вправо по горизонтали  отклады ваю т 
отрезок Б Д 2= 6 см.

Через точки Д , Д и  Дг, С, С3, С4, Л 2 проводят линию  верх
него среза нижней половинки рукава.

От точки Б  вправо и влево по горизонтали  отклады ваю т по
3 см и ставят соответственно точки Б 3 и £ 4. От точки Л  вправо 
и влево по горизонтали отклады ваю т по 3 см и ставят  точки Лз 
и Л 4. От точки Я i вправо по линии H iH 2  и влево по горизонтали 
откладываю т по 3 см и соответственно ставят  точки Н 3 и # 4.

Через точки Б 3, Л з  и # з  проводят л и н и ю  п е р е д н е г о  
ш в а  н и ж н е й  п о л о в и н к и ,  продолж аю т ее вверх до п ере
сечения с кривой Д 1Д 2 и ставят  точку Д 3 (отрезок Б 3Л 3  прово
дят по прямой линии).

Через точки />4, </74 и # 4 проводят л и н и ю  п е р е д н е г о  ш в а  
в е р х н е й  п о л о в и н к и  и продолж аю т ее вверх и вниз (отре
зок £ 4Л 4 проводят по прямой лин и и). О трезок Б 4Д 4, равны й 
БзДз (0,75 см ), отклады ваю т вверх по вертикали  от точки Б. 
Отрезок Б Д 5, равный 2,5 см, отклады ваю т влево по биссектрисе 
угла Д Б Б к.

Через точки Д , Д 5 и Д 4 проводят л и н и ю  в е р х н е г о  
с р е з а  р у к а в  а.

На продолжении линии Д 4Я 4 отклады ваю т 0,4 см и ставят  
точку Н 04. Точку Я 04 соединяю т с точкой Н 3 кривой вогнутой

^ еРез точку С2 проводят горизонтальную  линию вправо и 
ево и на пересечении ее с линией Л 2С1 ставят  точку С5. 

jip aB o  по горизонтали от точки С2 отклады ваю т отрезок С2С6=  
C2C5= i  i см.

отп СВ0 И впРаво от точки Б 2 п о  горизонтали отклады ваю т 
резки, равные 0 ,9 C 2C s = l  см, и ставят  соответственно точки

5 И Од.

Рез!?Т ТОчки *^2 влево и вправо по линии Л Л 2  отклады ваю т от- 
Л  и ’ Ра вные 0,7 С2С5 =  0,8  с м ,  и  ставят  соответственно точки5 И Ji

ОТРОт°рКезок ОзД’Делят по. 
соединяю т, полученный oi 
Оя Вверх от точки 0 8 по
дывают отрезок, равный .

Через точки Д , <->7, Уь,
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В верх по линии H-Jl% отклады ваю т 9 см и ставят  точку Ц] 
От точки Ш  влево и вправо отклады ваю т по 0,5 см и ставят 
соответственно точки Ш i и Ш 2.

О т точки # 2 влево и вп раво отклады ваю т по 0,5 см и ставят 
соответственно точки Я 5 и Н 6.

Ч ерез точки С5, Б 5, JI5, Ш \ и Я 5 проводят л и н и ю  л о к т е 
в о г о  ш в а  н и ж н е й  п о л о в и н к и .  Ч ерез точки С8, Б в, Л в 
Ш2  и Я 6 проводят л и н и ю  л о к т е в о г о  ш в а  в е р х н е й  п о 
л о в и н к и .  Точку Се соединяю т с точкой А 2. П рипуск для 
ш лицы, равны й 2 см, отклады ваю т по перпендикуляру к линиям 
Ш ,Н Ь и Ш 2Н е.

Р аспределение  посадки по окату рукава . Н а ленинградском 
объединении им. В олодарского на основании многократны х ис-

Рис. 8. Схема распределения посадки по окату рукава (а) 
относительно проймы (б) пиджака.

следований и многолетнего опыта работы  оп ти м альн ая  норма 
посадки ру кава  по окату  в п и дж аке  из кам вольны х тканей уста
новлена равной 7%  перим етра проймы.

В ц елях упрощ ения расчетов абсолю тн ая величина прибавки 
на лосад к у  Я пос д л я  п и дж ака  50 разм ер а  принята равной 4 см 
с изменениями д л я  см еж ны х разм еров по 0,2 см.

Д л я  удобства распределения всю величину прибавки на по
сад ку  Япос приним аю т за  100%. П ерим етр проймы делят на 
ш есть участков. Н а  I  участке проймы м еж ду точками Пь и П» 
(рис. 8) расп ределяю т 12,0% П пос. Н а  I I  участке меж ду точ
кам и Я 6 и Я 8 расп ределяю т 27%  П пос. Н а  I I I  участке между 
точкам и Я 2 и П 1 (м еж ду  плечевым и локтевы м  ш вам и) распре
деляю т 30% Япос. Н а  IV  участке от локтевого ш ва вниз по ли
нии проймы на протяж ении  10— 11 см (в зависим ости от раз
м ера) расп ределяю т 22,5% Я пос. Н а  V  участке (внизу) посадку 
не проектирую т. Н а  V I  участке от точки Я 5 вниз по линии 
проймы на протяж ении 5 см расп ределяю т 8,5%  П пос- Учиты-
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что длина V I  участка по разм ер ам  и ростам  не изм еняется, 
Вйгплютную величину посадки д л я  этого участка определяю т 

для изделия 50 разм ер а  и оставляю т ее постоянной для  
всех размеров, равной 0,35 см.

Распределение посадки по окату  рукава  для п идж аков р а з 
меров 44— 54 приведено в табл . 6.

Т а б л и ц а  6
Распределение посадки по окату рукава пиджака

участок
проймы

Посад
ка, %

Величина посадки, см, д ля  изделий размеров

44 46 48 50 52 54

/ 1 2 , 0 0 , 4 0 , 4 0 , 4 5 0 , 4 5 0 , 5 0 , 5 5
I I 2 7 , 0 0 , 9 0 , 9 5 1 , 0 1 , 1 1 , 1 5 1 , 2

I I I 3 0 , 0 1 , 0 1 , 1 1 , 1 5 1 , 2 1 , 2 5 1 , 3
I V 2 2 , 5 1 , 7 5 0 , 8 0 , 8 5 0 , 9 0 , 9 5 1 , 0

V 0 0 0 0 0 0 0
V I 8 , 5 0 , 3 5 0 , 3 5 0 , 3 5 0 , 3 5 0 , 3 5 0 , 3 5

И т о г о . . . 100 3 , 4 3 , 6 3 , 8 4 , 0 4 , 2 4 , 4

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПИДЖ АКА БОЛЬШОЙ ПОЛНОТЫ

Б лагодаря  своей универсальности расчетны е ф ормулы  н а 
стоящего метода конструирования учиты ваю т в технических р ас 
четах изменения телослож ения. М етод построения чертеж а си
луэтной основы п и дж ака  одинаков д л я  изделий различны х 
полнот.

Однако, учиты вая больш ой обхват тали и  и больш ую  вы пук
лость ж ивота, авторы  предусм отрели дополнительны е расчеты  
в построении чертеж а полочки, обеспечиваю щ ие хорош ую  по
садку изделия на фигуре.
-и с ^ 3 точки ^4 (рис. 9) опускаю т перпендикуляр на линию T3 Tt  

тавят точку Тц. Ч ерез точку Ki проводят горизонталь вправо 
точкуП£ РеС6ЧеНИИ ее 0 веРти к ал ью Г4£ 4 ставят  точку Кзо. Ч ерез 
ставя пР °в°Дят вертикаль и на пересечении ее с линией низа 
проволяТ° ЧКУ Яз1‘ И з Т0ЧКИ РаДиУсом . равны м  отрезку  КзКзо, 
калиЛ~I? i5y ry  от т°чки Кзо вниз и на пересечении ее с верти- 

д  -^зл31 ставят  точку £ 31.
Влевс)Ло °®РазовайИя вы пуклости в области  ж ивота от точки £31 
Через ™л а д “ ваю т величину раствора вы тачки 5 3i5 32= 7'47 4i. 
с линир“ЧКИ и ^  ПР0 В°ДЯТ линию  вниз и на пересечении ее 
ж ении л и НИЗЭ ставят  точку Я 32. От точки Я 8 влево на продол- 
и ставят т И НИи а отклаДывают отрезок, равны й Н Ъ\Н Ъ2— Б 3,5 32, 
СоеДиняю ° ЧКу Точку Я 80 соединяю т с точкой Кв■ Точку 74 

т с точкам и Е 2 и К з■ О т точки Г4 вправо перпендику
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лярно линии Г4/С3 о тклады ваю т отрезок 7'47’42 = 0  5 Т ,Т  
Т42 соединяю т с точками Кз и Я 4. От точки Т. пеопенли™  у 
линии Т4Е 2  отклады ваю т отрезок T4 T i 3  =  0 , 5  T J U точку /  
диняю т с точками Е 2  и Г 4. У 43 Сое-

Я з Я ^ Т г Т к Т Л°Р Ра з Резаю т по ^ н и я м  К 3Н 31 и
32, Л з Т 1 и  Д3Г42, Е2Т4 И £ 2Г 4з, а такж е  вы резаю т переднюю

Т а б л и ц а  7

Рис. 9. Чертеж силуэтной основы пиджака на большую 
полноту

лв ™ у Л  Л„ 7 Т  "  в ы т а ' к у  =  п 0ЛИНИЯМ А 4А б  и А 4/С8 (рис. 10, а ) .
С рез л ек ал а  /С3Я 32 совмещ аю т со срезом  К 3Н 31, срез К 3 Т12 -  

К з Т С Р С З  сРезом В Д ,  Л е к ал о  совме*
Г , 7 я РТ г Кг еИВаЮТ' По линии низа спереди делаю т при- 
" У£К„Я < 41 ’ 4 4Ь Т? ЧКу Н "  <РИС- 10- 6 ) соединяю т с точкой /7go слегка вы пуклой линией.

Величины конструктивных отрезков для построения чертежей 
мужского пиджака 50 размера полуприлегающего силуэта, см

конструк
тивного 
отрезка 

на чертеже

Полнота 1 ° "Ю а
1 1 2 | 3

0) О ь 
я °

Длина тела, см р !
170 | 176 | 170 | 176 | 170 | 176 ■si!

АГ
АУ
АТ

ТАН°
ТБ
ГГ,

ГаГ3

%
АА,
А,А„
А%А,
А,АХ
AtfJ r
А3П 2 
АХП К 

Г,Пц=Г*П  
ГаГ5 

(для одно
бортного 
пиджака) 

ГаГ5 
(для двуборт
ного пиджака)

ГИ*
А,П1

п к
Л „л 7= 0,5  Я ./7.  

Я , Я ,
'  ГаГ„ г»г„ 

гаг,
ГзЗ

Газ 3
А.П ,я„я10

Тн?н\

ГА
УУ,У̂уа
ГоГ,
Б ,В а
т,т2
Н,ш
Нхш,
Б,Б3
гюг

Разность, см, 
для смежных

Чертеж конструктивной основы пиджака (см. рис. I)
25,1 25,5 25.3 25,7 25.5 25,9 0.5 0,4 0,4 0,2
14,35 14,6 14,5 14,75 14,6 14,85 — — — —
44,2 45,5 44,2 45,5 44,2 45,5 0,5 0,2 1,3. 0
0 0 0 0 0 0 0
75,0 77,5 75,5 78,0 76,0 78,5 — 0,5 2,5 0,5
18,6 19,15 18,75 19,3 18,9 19,45 0 0,2 0,55 0,15
22,2 22,4 22,0 22,2 21,8 22,0 0,5 0,7 0,2 —0,2
16.2 16,2 16,4 16,4 16,6 16,6 0,4 0,6 0 0,2
21.2 21,4 21,5 21,7 21,8 22,0 0,6 0,7 0,2 0,3
59.6 60,0 59,9 60,3 60,2 60.6 1,5 2,0 0,4 0,3
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0 0,2 0 0
2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 — — — —
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2.2 — — — _
0.6 0,6 0,6 0,6 Oi6 0,6 — — — _

22,6 22,9 22,7 23,0 22,8 23.1 0.4 0,4 0,3 0,1
16,1 16.3 16,0 16,2 15,9 16,1 0,3 0,45 0,2 —0,1
4,8 4,9 4,8 4,9 4,8 4,9

22,6 22,9 22,7 23,0 22,8 23.1 0,4 0,4 0,3 0,1
9,8 9,9 9,95 10,05 10,1 10,2 —

10,1 10,2 10,25 10.35 10,4 . 10.5 - - - -

25,0 25,3 25,35 25,65 25,7 26,0 0,5 0,6 0,3 0,35
14,9 15,1 14,8 15,0 14,7 14,9 0,3 0,4 0,2 —0,1
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 — - — —
0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 0,4 — — —

1.1
4,0

1.1
4,0

l7l
4,0

1,1
4,0

1,1
4,0

1,1
4,0 — z I

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 — — — —
8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8.3 — — __
3.6 3,65 3,65 3,7 3,65 3.7 — — — —
2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 — — — _
4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 — — •— —
0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 0,2 — — ■ — _
9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0 0,2 0 0
6,5 6.5 6,5 6,5 6,5 6.5
5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5.5

21,2 21,4 21,9 22,1 22,6 22,8 0,6 0,8 0,2 0,7
2,9 2,9 3.1 3,1 3.3 3,3 0 0,2 0 0,2

'  1,0 1.0 1.0 1.0 J .o 1,0 — — — —

Чертеж силуэтной основы пиджака (см. рис. 2)
1,0 r,o 1,0 1,0 1,0 1,0 __ _ _ _

20,55 20,55 20,7 20,7 20,85 20,85 0 0,85 0 0,15
1,8 1,85 1,8 1,85 1,8 1,85 — — — —
0,9 0,9 0,75 0,75 0,6 0,6 — — — —

17,7 17,8 18,2 18,3 18,7 18,8 — 0,7 0,1 0,5
16,75 16,85 17,4 17,5 18,05 18,15 — 0,75 0,1 0,65
25,0 26,0 25,0 26,0 25,0 26,0 — — — —
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 — — — —

37,4 37,7 38,4 38,7 39,4 39,7 — 1,3 0,3 1,0
0,95 0,95 0,8 0.Я 0,65 0,65 — — — —
0,5 0,5 0,4 0.4 0,3 0.3 ;
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Окончание табл. 7
Продолжение табл. 7

Полаота | 5 8 Разность см.
Обозначение 2 3 S " 1

длл смежных
конструктив CQ -**
ного отрезка 
на чертеже Длина тела, см

я * 5с; «з *
§ & о

О

I 6X
170 176 170 176 170 176

© к оR C  X
П
а I ч

с

3 ,3 , 0.6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.6
Г,К 26,0 27,2 26,0 27,2 26,0 27,2 _ 0 1.2 0
к к , 8.5 8,6 8,6 8.7 8,7 8.8 — —

к , к , 16.0 16.0 16.0 16,0 16,0 16,0 _ _ _
3.6 3,6 3,7 3,7 3.7 3,7 — _ _

л л , 11.0 11.0 11,0 11,0 11,0 11.0 _ _ _
л л ,
л , л 3

5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 5,0 — _ _
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3.2 — — — _

ЛуЛ. 2,5 2,5 2,5 2,5 2.5 2,5 — _ _ _
КлКш 2,45 2,45 2,3 2,3 2,15 2,15 — — _
Г,Е 7,85 7.9 7,95 8,0 8,05 8,1 _ _ _
Е Е , 3.0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0' — ’ — _

Е ,Е , 1.1 1.1 0,8 0.8 0,5 0.5 _ _ _
К,оК, 0,95 0,95 0,8 0.8 0.65 0,65 — — _ _
Ё К * 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2 0.2 _ _ _ _
БаБ а 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 — _ _ _

KsKso 1.0 1,0 1,0 1,0 1.0 1,0 __ - _ _ _'

щ 1.9 1,9 1,6 1,6 1.3 1,3 — _ _ _
0,95 0.95 0.8 0,8 0,65 0,65 _ _ .

н \н \
0,95 0,95 0,8 0.8 0,65 0,65 — _ _ _
1.0 1.0 1,0 1.0 1.0 1,0 _ _

г . г 10 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 — _ _ _
(для одно- 
бортнвго 

пиджака)
Г.Г.о 7—8 7—8 7—8 7—8 7 - 8 ' 7 -8 — _ —

(для двуборт
ного пиджака)

Ю,Ю3 1.5 1.5 1,5 1.5 1,5 1.5
А вВ 1,9 1.9 1.9 1,9 1.9 1,9 _ _ _ _

А , Аш 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 _ _ _ _
A\oAw 4,0 4,0 4.0 4,0 4.0 4,0 — _ _ —
Б 10Б , 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0 1.0 __ _ _ _
Ht H3 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4 - — - -

А Н 62,4 64,4
Чертеж

62,7
рукава
64,7

(см. ри 
63,0

с . 7) 
65.0 0,3 2,0 0,3

П и Г, 21,65 21,95 21,7 22,0 21.75 22,05 _ —
АБ 17,25 17,55 17,25 17.55 17,25 17,55 _ _ _ —
Б Д 5.0 5,0 5.0 5,0 5,0 5,0 _ ■ — _ —
АЛ 35,8 37,0 35,8 37,0 35,8 37,0 _ _ __ . —
Шг, 21,2 21,2 21.4 21,4 21,6 21,6 0,4 0,67 0 0,2

И р , 15,2 15.2 15.3 15.3 15.4 15.4 _ _ — —
л 5 ;н 21,2 21.2 21.4 21,4 21,6 21,6 0,4 0,67 0 0.2
н н 0 1.5 1.5 1,55 1,55 1.55 1.55 _ —
HoHi 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 _ _ _ —
н щ 5,6 5.6 5.65 5.65 5.7 5,7 _ _ — —
Н ,Н  J 15.2 15.2 15,3 15,3 15,4 15,4 _ _ _ —
Л Л , 19.5 19,5 19,7 19.7 19,9 19,9 _ _ — —
А ,А , 1.1 1.1 1,1 1,1 1.1 1,1 _ __ _ —-
АО 11,6 11.6 11,7 11,7 11.8 11,8 _ _ —

АБС
5,8 5,8 5,85 5,85 5,9 5,9 _ _ — —
8.5 8,5 8.55 8.55 8,65 8,65 — _ — —

£С , 12,55 12,55 12,7 12.7 12,85 12,85 — __ — «—
Б аСа 10.35 10.55 10,35 10,55 10.35 10,55 — — — —
С,Л, 1.5 1,5 1,5 1.5 1.5 1,5 — — — —

0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 — _ — —*
1.2 1.2 1,2 1.2 1.2 1,2 _ _ —

Б Д , 2,5 2,5 2.5 2,5 2.5 2,5 — — — —
Б Д , 6,0 6,0 6.0 6,0 6.0 6,0 _ _ — '—
Б Б . 3.0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 _ _
Л Л , 3.0 3.0 3,0 3,0 3.0 3,0 ~~ -
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Если при соединении точек Кв и Кв на линии бокового среза 1 
образуется  вогнутость, то от точек Кв, Кв и Я 80 на этой линии 
делаю т припуск, чтобы она стала  слегка выпуклой.

Величины конструктивных отрезков для  построения черте
жей муж ского п и дж ака  50 р азм ера  1— 3-й полнот, III  и IV ро  ̂
стов приведены в табл . 7.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПИДЖАКА

И зготовление основных лекал  деталей  п идж ака  заклю чается 
в выполнении следую щ их операций:

с чертеж а конструкции с помощ ью  резц а переводят на лист 
бум аги или картона все контурные и конструктивны е линии 
детали ;

линии, нанесенны е резцом, обводят карандаш ом , исправляя 
неточности при копировании;

в̂  соответствии с требованиям и ГОСТ 12804—67 «Изделия 
ш вейные. С теж ки, строчки и швы» и с учетом унифицированной 
технологии изготовления муж ского костю ма делаю т припуски 4 
на ш ирину швов, подгиб низа и уточнение кроя.

П осле вы резания лекал  в соответствии с требованиями 
ГО С Та на р аск лад ку  л екал  и раскрой деталей  наносят направ- 1  Щ 
ление линий основы ткани и допустимых отклонений от нити 1 
основы при раскрое деталей  и м аркирую т л екала .

Л ек а ло  спинки  (рис. 11, а ). К  контурам  спинки по линиям 1 
среднего, бокового и плечевого швов, а так ж е  по линиям гор- .1 
ловины проймы и ш лицы даю т припуски на ш ирину швов по J
1 см. Н а подгиб низа припуск равен  3 см, на уточнение кроя 1 
0,5 см. Н а  рисунке прИПуск на уточнение кроя п оказан  штрихо- |  
вой линией.

Л е к а ло  полочки  (рис. 11, в ) . К  контурам  полочки по линиям 
плечевого и бокового швов, пройме и горловине даю т припуски 
на ш ирину швов по 1 см.

По линии л ац к ан а  в зависим ости от применяемой технологии 
даю т припуск на ш ирину ш ва 0,5—0,7 см.

П о линии борта от точки Ю 3  вниз припуск на ш ирину шва 
и ш ирину канта  равен  0,7— 0,9 см.

П рипуск на подгиб низа равен  3 см.
П рипуски на уточнение кроя по линиям лац к ан а , борта и 

низа равны  по 0,5 см.
П о горловине п араллельно  линии A i0A n припуск на уточне

ние кроя равен 1 см. От точки А п  вправо припуск на подрезку 
равен 1 см, этот припуск сходит на нет к верш ине горловины.

Н а рисунке припуски на уточнение кроя показан ы  ш трихо
выми линиями.

Л е к а ло  бочка (рис. 11, б ) . С боковых сторон и по линии 
проймы бочка даю т припуски на ширину ш вов по 1 см.

П рипуск на подгиб низа равен  3 см.
П рипуск на уточнение кроя по линии низа равен 0,5 см.

Ш,РпгСТановка конт рольных надсечек на л ек а л а х  спинки, по- 
и бочка (рис. 11). В целях обеспечения точности соедине- 

л0НКпЛ а лей  на срезах  л екал  ставят  контрольны е надсечки. 
НИЯП о ср ед н ем у  срезу  л ек ал а  спинки ставят  одну надсечку на 
«повне линии талии  — в точке 7\.

По боковым срезам  л ек ал а  спинки и бочка полочки ставят  
той надсечки: верхнюю надсечку на спинке ставят  в точке 3 2J 

(°  учетом посадки спинки) на расстоянии 8,6 см от точки 3 2;

Рис. 11. Основные лекала мужского пиджака

верхнюю надсечку на бочке со стороны спинки ставят  в точке 
si на расстоянии 8 см от точки Зъ; средние надсечки ставят  на 

Уровне линии тали и  — на спинке в точке Т2  и на бочке полочки 
в т°чке 7Y, нижние надсечки ставят  на расстоянии 10 см от л и 
нии подгиба низа.

Д лин а боковых срезов л екал  спинки и бочка полочки от 
верхних надсечек до низа д олж н а быть одинаковой.

Н а боковых срезах  полочки и бочка со стороны полочки ста- 
ят по две надсечки: на уровне линии талии  — в точках Те и Т9 

и на расстоянии 10 см от линии подгиба низа.
Но линии проймы надсечки ставят  в соответствии с табл. 6 

и рис. 8.
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П р оверка  сопряж ения контуров л е к а л  по л и н и и  проймы  
(рис. 12, а ). П ередний срез л е к ал а  бочка н аклады ваю т на боко- 
вой срез л е к ал а  полочки, а боковой срез л е к ал а  спинки — На 
задний  срез л е к ал а  бочка, совм ещ ая линии стачивания на про- 
тяж ении  8 см.

Если в сопряж ении  линий проймы н аблю д ается  неточность 
контуры проймы подправляю т и излиш ки подрезаю т.

Рис. 12. Проверка сопряжения контуров лекал по 
линиям проймы и горловины

П роверка  сопряж ения контуров л е к а л  по ли н и и  горловины  
(рис. 12, б ) .  П лечевой срез л ек ал а  спинки н аклады ваю т на пле
чевой срез л ек ал а  полочки, совм ещ ая линии стачивания на про
тяж ении  5 см от горловины, без учета величины припуска на 
подрезку по горловине.

П роверяю т сопряж ение контуров горловины. Если  есть необ
ходимость, контуры горловины уточняю т.
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С опряж ение контуров л ек ал  по линии проймы на уровне 
плечевого ш ва проверяю т таким  ж е способом — совм ещ ая ли
нии стачивания на протяж ении 5 см от линии проймы.

Л е к а ла  верхней  и ниж ней п оловин ок  рукава . К  контурам 
верхней (рис. 13, а) и нижней (рис. 13, б) половинок рукава 
по линиям переднего и локтевого швов, о ката  и шлицы дают 
припуски на ш ирину швов по 1 см.

Н а подгиб низа припуск равен 3 см. Д л я  изделий высшего 
качества (В К ) ш ирина подгиба низа р укава  равн а  4 см.

Расстановка конт рольных надсечек  на  л е к а л а х  рукава. На 
передних срезах  л ек ал а  верхней и нижней половинок рукава 
ставят  по две надсечки: верхнюю на расстоянии 6 см от верх- ' 
него края  и нижнюю на уровне линии подгиба низа. М ежду 
этими н адсечкам и  на верхней половинке рукава  проектируют 
растяж ени е на 0,2—0,4 см.

Н а локтевы х срезах  л ек ал а  ставят  так ж е  по две надсечки: 
верхнюю — на уровне точек Б ъ и Б 6 и нижнюю — выше линии 
подгиба низа на 16 см в точке Лт.

П о линии локтевого ш ва верхней половинки проектируют* 
посадку: вверху вы ш е точки Б 6 на 0,2 см и м еж ду верхней и 
нижней н адсечкам и  — на 0,2— 0,3 см.

Распределен и е посадки по окату  ру кава  вы полняю т в соот- : 
ветствии с табл . 6 и рис. 8.

П р оверка  сопряж ения л и н и й  оката р ук а ва  (рис. 13, в и 13, г). 
Д л я  проверки правильности сопряж ения линий о ката  рукава 
лекал о  верхней половинки н аклады ваю т на лекал о  нижней 
половинки, совм ещ ая линии стачивания передних срезов на про- 
тяж ении  8 см от верхнего среза, и проверяю т сопряж ение кон
туров (рис. 13, в ) .

Затем  л е к ал а  верхней и нижней половинок совмещ аю т по 
линии стачивания локтевы х срезов на протяж ении 8 см и про- J 
веряю т сопряж ение линий о ката  (рис. 13, г).

Если зам ечаю т неточности сопряж ения, контур оката  уточ
няют, излиш ки л екал  подрезаю т.

Глава  3 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖИЛЕТА

Ж и леты  являю тся  хорош им дополнением к муж ским костЮ- 
мам. И х делаю т однобортны ми и двубортны м и. О д н о б о р т н ы й  
ж илет  можно реком ендовать к а к  к однобортном у, так  и к двУ" 
бортному пидж аку, а двубортны й ж илет хорош о сочетается 
только с однобортны м пидж аком .

Спинку ж и лета  делаю т из подкладочной ткани . Д л я  под
кладки  ж илета использую т светлую  рукавную  подкладочную 
ткань.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВЫ ЖИЛЕТА

Д л я  построения чертеж а ж и лета  приняты  следую щ ие веду
щие размерны е признаки, см: *

Длина тела (рост) Р ................................................ .....
Полуобхват груди третий Сг .................... .... . 50

» талии Ст ........................................ .... 41

При определении высоты основания проймы сзади  А Г  
(рис. 14), высоты линии тали и  А Т  и высоты верш ины горло
вины пользую тся прибавкам и  д л я  п и дж ака  (см. табл. 3 ).

,  Рис. 14. Чертеж конструктивной основы жилета

С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную  ли 
нию и в  верхней ее части ставят  точку А , которая соответствует 
Шейной точке на фигуре человека.

В ы с о т у  о с н о в а н и я  п р о й м ы  первым способом опре
деляют по следую щ ей формуле:

Л Г  =  В пр.з +  / 7 с в пр 3i + 3 =  28,5 с м ,



В торым способом отрезок А Г  оп р ед ел яю т  в зависим ости от 
разм ера  и роста с учетом суммарной п р и б авк и .

А Г  =  0,2Сг +  0,07Р  +  Я с ,  пр. з, +  3 =  28,5 см.

О трезок А У  определяю т по формуле
А У  =  0 ,6 А Г =  17,1 см.

В ы с о т у  л и н и и  т а л и и  первым сп особом  определяю т по 
следую щ ей формуле:

Л Г  =  Д ТС +  Л ДТ( . + 3 =  48,3 см.

Вторым способом высоту талии оп р ед ел яю т  по следующей 
расчетной формуле:

А  Т  =  0 .22Р +  0 ,1СГ +  Я с д т Cj +  3 =  48,3 см.

Д ли н у  ж илета  от линии тали и  оп ределякэт по формуле
7 7 / =  0,1Сг +  0 ,0 3 Р = 1 0 ,3  сы .

О трезок Т Н  отклады ваю т от точки Т внгсз по вертикали. От 
найденны х точек проводят горизонтальные лдании вправо.

Ш и р и н у  с п и н к и ,  п р о й м ы  и п.о л  о  ч к и н а  л и н и и  
о с н о в а н и я  п р о й м ы  более удобно о п р ед е л я т ь  расчетным 
путем в соответствии с ведущ им размерным хпризнаком Сг:

/ Т 2 =  0,ЗСг +  2 =  17 см (отрезок Г Г 2 отклады ваю т от точки Г  
вправо по горизонтали);

А А  =  0,4СГ =  20 см (отрезок Г 2 Г8 отклады ваю т от точки Г2 
вправо по горизонтали);
Г 3Г 4 =  0,ЗСг +  2 с м =  17 см (отрезок А А  отклады ваю т от точ
ки А  вправо по горизонтали).

Ш ирина ж илета Г Г 4 будет равна:

Г А  =  Р А - Ь А А " Ь А А  =  54 с м .

Ч ер ез точку А  проводят вертикальную  л ы н и ю  вверх и вниз 
и на пересечении ее с горизонталям и, проведеш ны ми из точек А, 
У  и Г, с тав ят  точки Я 0, /7 1 и Т2.

Ч ерез точку Г 3 проводят вертикальную  л и н и ю  вверх и вниз 
и на пересечении ее с горизонталью , проведенш ой через точку Т, 
с тавят  точку Т3.

В е л и ч и н у  с к о с а  с р е д н е й  л и н и и  с п и н к и  А А \ -  
=  0,3 см отклады ваю т вправо от точки А  по горизонтали.

Ш и р и н у  г о р л о в и н ы  с п и н к и  о п р ед е л я ю т  на основе 
измерения обхвата шеи для  сорочек по следукощ ей ф о р м у л е :

А хЛ2 =  0,36СЩ/  =  7,4 см.

О трезок A iA 2  отклады ваю т вправо от точкги A i  по го ри зон 
тали.
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В ы с о т у  г о р л о в и н ы  с п и н к и  АцАз определяю т по

формуле Л И з =  0,35Л1Л2 =  2,6 см.

Отрезок А гА 3 о тклады ваю т вверх от точки А 2  по вертикали , 
п  езок А 2А го, определяю щ ий полож ение вспомогательной 
точки, леж ащ ей  на биссектрисе угла А 1А 2А 3, определяю т по 
формуле

Л 2Л 20 =  0 ,7 5 Л И з = 1 ,9 5  см.
Л и н и ю  г о р л о в и н ы  с п и н к и  проводят через точки А и 

Aiо, Аз-
О тр езо к  Я 0Я  определяет вы соту линии плеча ж илета:

Я 0Я  =  0,ЗВ П =  2 см.

От точки По вниз отклады ваю т 2 см и ставят  точку Я .
Точку Аз соединяю т с точкой Я  и продолж аю т эту линию 

вправо.
Д л и н у  л и н и и  п л е ч е в о г о  ш в а  с п и н к и  определяю т 

по формуле
А 3П 2 =  0,2СГ +  2 =  12 см.

О трезок А 3П 2  о тклады ваю т от точки А 3 на продолж ении ли 
нии А 3П.

О трезок А А  д елят  пополам , точку деления обозначаю т бук
вой А :

Г зА  =  0 ,5Г 3А  =  8,5 см.
П о л о ж е н и е  в е р ш и н ы  г о р л о в и н ы  п о л о ч к и  оп

р еделяю т по следую щ ей ф ормуле:
А Л 4 =  0 ,225С *+ 0 ,05Р +  0,05СТ +  Я с. в. г =  25,3 см.

Отрезок А 4 4 отклады ваю т от точки Г 5 вверх по вертикали . 
Точку Л 4 соединяю т с точкой У.

Д л и н у  л и н и и  п л е ч е в о г о  ш в а  п о л о ч к и  опреде
л яю т по формуле

Л 4Я 4 =  Л 3Я 2— 1 =  11 см.

, О трезок Л 4Я 4 отклады ваю т от точки Л 4 влево по линии Л 4У.
От точки А  вверх по вертикали  отклады ваю т б см и ставят  

точку Я 5, которая будет определять п о л о ж е н и е  п е р е д -  
е и н а д с е ч к и  н а  п р о й м е .  Точку Я 5 соединяю т с точкой
* вспомогательной линией.

' - к о с  п л е ч е в о г о  ш в а  п о л о ч к и  определяю т отрез
ом Я 4Я 6= 0,4 см, который отклады ваю т вниз от точки Я 4 по

нии Я 4Я 5. Л инию  плечевого ш ва проводят через точки Я в и 
обо стояние Я 5Я 6 д елят  на две равны е части, точку деления 
линЗНаЧ/7 ЮТ буквой ^ 7. В право от точки Я 7 перпендикулярно

нии Я 5Я в отклады ваю т 0,8 см и ставят  точку Я 8. В лево от



точки А  по горизонтали отклады ваю т отрезок А А = 6 см. 
Точка А  оп ределяет полож ение бокового ш ва.

О трезок  / У 3 д ел ят  пополам , точку делен и я обозначаю т б у к 
вой Г7. В верх по вертикали  от точки А  отклады ваю т отрезок 
Г7Г 07=0,2 см.

О т точки Г 2  на биссектрисе угла  Я 1А А  отклады ваю т отре
зок , равны й 0,18 Г 2Я  =  4,8 см, и став ят  точку 3 .

О т точки Г 3 на биссектрисе угла  П ЬГ3Г в отклады ваю т 2,8 см 
и ставят  точку Зз. Ч ерез точки Я 2, Я 1, 3 , Г 07 и А  проводят л и - 
н и ю  п р о й м ы  с п и н к и ,  через точки Яв, Я 8, Я 5, З 3 и А  — л и 
н и ю  п р о й м ы  п о л о ч к и .

Ш и р и н у  п е р е д а  н а  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  опре
деляю т по следую щ ей формуле:

Г 3Т 4 =  0,26Ст + Г Т1 =  17 см.

О трезок  А А  отклады ваю т от точки Т3 вправо по горизон
тали. Ч ерез точку А  проводят вертикальную  линию вниз и на 
пересечении ее с горизонталью , проведенной из точки Я , ставят 
точку Я 3. Естественное удлинение полочки спереди определяется 
отрезком  Я 3Я 4 .

Я 3Я 4 =  0,07СТ— 1 =  1,9 см.
О трезок Я 3Я 4 отклады ваю т вниз от точки Я 3 по вертикали.
Точку А  соединяю т с точками Л 4 и А . Ч ерез точку А  про

водят вертикальную  линию  вниз и на пересечении ее с горизон
талью  Я Я 3 ставят  точку Я 5.

Точка А  определяет г л у б и н у  п р о г и б а  с р е д н е й  л и 
н и и  с п и н к и .

Т Т х =  0,2 (Cr — Ст) - f  0 ,6  =  2,4 см.
О трезок Г А  д елят  на две равны е чае?и, точку деления обо

зн ачаю т A t- Точки У  и A i соединяю т прям ой линией и продол
ж аю т ее вниз. Н а пересечении этой линии с горизонталью  Я Я 3 
став ят  точку Н и а на пересечении с горизонталью  Г А  — точку 
А . Точку А  соединяю т с точкам и  А  и Ч ерез точки А  и Я ( 
перпендикулярно УНь проводят линии вправо и на пересечении 
их с вертикалью , проведенной через точку А , соответственно 
став ят  точки Г2 и Я 2, а на пересечении с вертикалью  А Я 5 — 
точки Тв и Н в.

О т точки А  вниз по линии Т \Н Х отклады ваю т 4 см и ставят 
точку Ш. О т точки Я , вправо по линии Н \Н 2 отклады ваю т 2 см 
и ставят  точку Шу. Точку соединяю т с точкой Ш.

С р е д н ю ю  л и н и ю  с п и н к и  проводят через точки А  1( У, 
А , А» Ш  и Я /,.

Влево по линии ТТв отклады ваю т отрезок А А :
А  А  =  0,05 (Сг— Ст) +  0,45 =  0,9 см.

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  п р о в о д я т  ч е р е з  точки
А , А  и Я в.

Вверх по вертикали  от- точки Н 2  отклады ваю т отрезок 
Н 2Н 20 =  0,6 см.

Л и н и ю  н и з а  с п и н к и  п роводят через точки Ш \, Н 20 и Яв.
В право от точки А  по линии Г А  отклады ваю т отрезок А А :

А А  =  0,1 (Сг— Ст) +  0 ,6  =  1,5 см.

О т точки Я 6 вверх по вертикали  отклады ваю т 0 ,5  см и с т а 
вят точку Я 7.

О т точки Я 7 вправо по горизонтали  отклады ваю т отрезок 
# 7Я 8, который определяю т по ф орм уле

Я 7Я 8 =  0,1 (Сг— Ст) — 0 ,6  = 0 ,3  см.

В изделии 2-й полноты точка Я 8 м ож ет совпасть с точкой Я 7. 
В изделии больш ой полноты величина отрезка  Я 7Я 8 будет о три 
цательной, а точка Я 8 перейдет влево от точки Я 7. Точку Я 8 
соединяю т с точкой Я 4.

Л и н и я  б о к о в о г о  ш в а  п о л о ч к и  проходит через 
точки А , А  и Н 8.

К а р м а н ы  в ж илете строят с листочкам и. П ередние края  
листочек как  верхнего, так  и бокового карм анов долж ны  нахо
диться на одной вертикали.

О т точки А  вправо по горизонтали отклады ваю т 1,5 см и 
ставят точку JI. Ч ер ез точку Л  п роводят вертикальную  линию  
вниз и на пересечении ее с горизонталью  А А  ставят  точку К-

Д л и н а  листочки строго униф ицирована по р азм ерам  изделия.
Размеры
изделия

4 4 - 4 8
5 0 - 5 4
5 6 - 6 4

Длина листочки 
верхнего кармана, см

8,0
9,0
9 ,5

Длина листочки 
бокового кармана, см

11,0
12,0
12,5

О т точки Л  влево по горизонтали  отклады ваю т отрезок, р а в 
ный длине листочки (9 см ), и ставят  точку Л 1. Ч ерез точку Л t 
параллельно линии Я 4Я 8 проводят наклонную  линию до п ересе
чения ее с вертикалью  Л  К  в точке Л 2. Ш ирина листочки верх
него кар м ан а  Л \Д з = Л 2Д !к = с1  см. О трезки , равн ы е по 2 см, от
клады ваю т от точек Л^ и Л 2 вниз по вертикали . Точки Л 3 и Л 4 
соединяю т прям ой линией.

О т точки К  вверх отклады ваю т 1 см и ставят  точку K i.  Ч е 
рез точку /Ci п араллельн о  линии Я 4Я 8 проводят влево н аклон 
ную линию, равную  длине листочки бокового карм ан а , и ставят  
точку К 2 ( K iK 2= \ 2  см ).

Ш ирину листочки бокового к ар м ан а  отклады ваю т от точек 
и К 2  вниз по вертикали  (K iK 3 = K 2K i= 2 , 5  см ). Точки Кз и K i 

соединяю т прям ой линией.
В ы т а ч к и  в ж илете, к ак  и в п идж аке, строят в соответствии 

с разностью  м еж ду  изм ерениям и п олуобхвата груди третьего и
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полуобхватом  талии. Д л я  построения п е р е д н е й  в ы т а ч к и  от
резок  Л зЛ & д елят  пополам , точку деления обозначаю т буквой £  

Л 3Е  =  0,5Л аЛ 4  =  4,5 см.

От точки К  влево по горизонтали отклады ваю т отрезок К Е { 
который определяю т по ф орм уле

K E i  =  0,5/Ci/C* =■ 6 см.
Ч ерез точки Е  и Е \ проводят наклонную  линию вниз. От 

точки Е  вниз по линии Е Е t о тклады ваю т отрезок Е Е 2, равный 
Т> см д л я  изделий 1-й полноты и 6 см для  изделий 2-й полноты.

В право и влево по горизонтали  от точки E t отклады ваю т от
резки, равны е 0,9 см, и ставят  точки Е 3 и E t :

£ ,1£ 3 =  £ ,1£ 4 =  0,1 (Сг— Ст) =  0,9 см.

Точку Ей ставят  на пересечении линии Я 4Я 8 с продолжением 
наклонной линии Е Е i. Точки Е 3 и £ 4 соединяю т с точками £д 
и Ец.

Д л я  построения з а д н е й  в ы т а ч к и  от точки Г 2  вниз по 
вертикали  отклады ваю т 6 см и ставят  точку Ев. В право и влево 
от точки Т2  по линии T iT 7 о тклады ваю т отрезки  Т 2Е 7 и T2ES.

Т гЕ 7 =  Т 2Е 8 =  0,1 (Сг— Ст) +  0,2 =  1,1 см.

Точки £ 7 и E q соединяю т с точкам и Е в и Я ^ .
В зависим ости от модели ж илет м ож ет иметь хлястик-за- 

тяж ник. Ш ирина хлясти ка по линии бокового ш ва равн а 3 см. 
Ш ирина хлясти ка в конце равн а  2 см. В зависим ости от пряжки 
ш ирина хлясти ка м ож ет быть изменена.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОДНОБОРТНОГО ЖИЛЕТА
Ч ертеж  однобортного ж и лета  строят на чертеж е конструк

тивной основы. Ш ирина п олузаноса ж и лета  равн а  1,2 см. От то
чек А , 7* и Я 3 вправо по горизонтали отклады ваю т по 1,2 см 
и ставят  точки Ао, А  о, Яэ.

Ч ерез точки Ао, Г10 и Я 9 проводят л и н и ю  б о р т а .
О т точки Я 4 вниз по вертикали  отклады ваю т 4 см и ставят 

точку Яад. Ч ерез точку Я 40 перпендикулярно линии Я 4Я 40 про
водят линию  влево и отклады ваю т на ней отрезок Я 4оЯ41=  
=  3,5 см. Точку Я 41 соединяю т с точкой Я 8. О трезок Н&Ни  делят 
пополам , из точки его деления (Я 42) восставляю т перпендику
ляр  и отклады ваю т на нем отрезок //« # 4 3 = 1 ,4  см. Ч ерез точки 
Н и , Н и , Я 8 проводят л и н и ю  н и з а .

Ч ерез точки Я 41 и Я 3 проводят наклонную  линию и на пере
сечении ее с линией Г10Я 9 ставят  точку Ю , которая  определяет 
уровень нижней петли. Верхню ю  петлю  расп олагаю т на уровне 
точки Ю \ (Г \йЮ \= 2,Ъ  см ). Расстоян ие Ю Ю Х делят  на четыр 
равны е части и н аходят полож ение остальны х трех петель.

В ы р е з  г о р л о в и н ы  ж и л е т а  на полочке оформляю 
слегка изогнутой линией. П ричем на уровне точки Пь делаю

небольшую вы пуклость, а несколько выше ее — незначительную
вогнутость.

В данном примере глубина вы реза горловины ж и лета  нахо- 
ся на уровне основания проймы (в зависим ости от модели 

оНа может быть больш е или м еньш е). П ри небольш ой глубине 
выреза горловины количество петель м ож ет быть увеличено.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ДВУБОРТНОГО ЖИЛЕТА

Ч ер т еж  д в у б о р тн о г о  ж и л е т а  (ри с. 15) с т р о я т  н а  о сн о в е  ч е р 
теж а одн об о р тн о го  ж и л е т а  (см . рис. 14).

В зависимости от модели ш ирина полузаноса м ож ет быть 
одинаковой  как  вверху, так  и внизу. Типовая ш ирина подуза- 
носа д л я  двубортного ж йлета  равн а  5 см.

Рис. 15. Чертеж двубортного жилета

4 г»  данн°м  примере ш ирина полузаноса внизу Я 4Я 9 равна 
$  3 На УР°вне линии талии  Г4Г10 — 6  см.

»ени^ е3 точки ^ 9  и 7 »  проводят линию вверх и на ее продол- 
точки г Т ТгЧКИ Тл °  о тклады ваю т отрезок Т 10Г П =  0,5 Г4Г4. Ч ерез 
жилетя }Ь роводят л и н и ю  в ы р е з а  г о р л о в и н ы
с моде Рину и ФоРмУ лац к ан а  вы полняю т в соответствии
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Л и н и я  б о р т а  проходит через точки Л ь  Т’ю и Н 9.
Л и н и ю  н и з а  оф орм ляю т плавной линией, проходящ ей че

рез точки Hs, и Нд. Н и ж н яя петля (точка Ю) находится на 
уровне точки Hz. В ерхняя петля расп олагается  на уровне точки 
Ю 1 (отрезок, равны й Г п Ю 1= 1  см, отклады ваю т вниз от точки 
Г и ). Расстоян ие Ю Ю Х делят  на три равны е части и определяю т 
полож ение двух остальны х петель.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ЖИЛЕТА БОЛЬШОЙ ПОЛНОТЫ

П остроение конструктивной основы ж илета  больш ой полноты 
вы полняю т по единым расчетам  в соответствии с данны м и, и з
лож енны ми на с. 57 (см. рис. 14). М еняется соотнош ение

измерений п олуобхвата талии  с полуобхватом  груди третьим, 
ум еньш ается величина раствора вы тачек (передню ю  вы тачку 
не п роектирую т), увеличивается ш ирина переда на линии талии 
относительно ш ирины груди. М етод построения чертеж а не и з м е 
няется, способ вы полнения расчетов остается единым.
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Т а б л и ц а  8
Величины конструктивных отрезков для построения чертежа 

мужского жилета 50 размера, см

Обозначение 
конструктивного 
отрезка на чер
теже (см. рис. 

14 и 15)

Полнота
Разность, см, для 

смежных1 )

Длина тела, см
раз

меров
рос
тов

пол
нот170 176 170 176 170 176

АГ 28,1 28,5 28,3 28,7 28,5 28,9 0,4 0,4 0,2
АУ 16,85 17,1 17,0 17,2 17,1 17,35 _
АТ 47,0 48,3 47,0 48,3 47,0 48,3 0,2 1,3 0
тн 10,1 10,3 10,1 10,3 10,1 10,3 0,2 0,2 0

ГГ2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,6 0 0
г , г 3 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,8 0 0

№ 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,6 0 0
ГГц 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 2,0 0 0
ААХ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
АхА2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 0,2 0 04 24 з 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
А 2 А 20 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 _ _ _
П0П 1,95 2,0 1,9 2,0 1,9 1,95 _ _ _
л3п 2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 _ _ _

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 _ _ _
гл 25,0 25,3 25,35 25,65 25,7 26,0 0,6 о со 0,35

М 4 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 _ _
г? г? 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 _ _ _

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 _ _ _
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 _ _ _
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 _ _ _

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 _ _ _
С7о07 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 _ _ _
{У? 4,75 4,8 4,8 4,85 4,8 4,85 _ ■_ _

17,0 17,0 17,6 17,6 18,2 18,2 0,7 0 0,6а д 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3
Т Т г 2,4 2,4 1,8 1,8 1,2 1,2 _ _
тта1 1,2 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 _
тхш 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 _
игшл 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 _
Твт7 0,9 0,9 0,75 0,75 0,6 0,6 _ _Н2Н20 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 _ _ _
Твте 1,5 1,5 1,2 1,2 0,9 0,9 _ _
н ен 7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Н7Н8 0,3 0,3 0 0 — 0,3 — 0,3
Гъл 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 _
л л х 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 _ _

i л гл 3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0KKi 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 _
К1К2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 _

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Л 3Е 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
КЕ Х 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
ЕЕ2 5— 6 5— 6 5— 6 5 - 6 5 - 6 5— 6 _ _
Е.Е, 0,9 0,9 0,6 0,61 Г2Ев 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 _ _
Т2Е7 1,1 1,1 0,8 0,8 0,5 0,5 — —

® Заказ № 2725 5 5



Д л я  построения чертеж а ж илета  больш ой полноты (рис. 16) 
приняты следую щ ие ведущ ие разм ерны е признаки, см:

Длина тела (рост) Р .................... ............................170
Полуобхват груди третий Сг ................................  50

» талии Ст ................................................  47

О трезок # 7# 8 в больш ой полноте имеет отрицательную  вели 
чину.

Я 7Я 8 =  0 ,1 (Сг — Ст) — 0,6 =  —0,3 см (0,3 см отклады ваю т 
влево от точки Я 7) .

И з точки Г4 опускаю т перпендикуляр на линию T3 Tt  и ставят 
точку 7”41. О трезок Г4Г41 оп ределяет разность м еж ду шириной 
полочки на линии груди и ш ириной полочки на линии талии.

Ч ерез точку К 3 проводят вертикальную  линию вниз и на пе
ресечении ее с линией низа полочки ставят  точку Я 44. О т точки 
#44  влево по горизонтали  отклады ваю т величину, равную  0,75 
Т47,41 =  1,05 см, ставят  точку Я 45 и соединяю т ее с точкой К з• От 
точки Я 45 к точке Я 8 проводят новую линию низа полочки. Л и 
нию КзКь п родолж аю т влево до пересечения с линией бокового 
ш ва полочки и ставят  точку К%- П остроенную  вы тачку Н ^К зН ц  
перем ещ аю т на линию  к арм ан а  следую щ им образом : лекало  по
лочки разр езаю т  по линиям Я 44/С3 и КзКэ. Л инии /С3Я 44 и ^ 3Я 45 
совмещ аю т, после чего по линии разр еза  кар м ан а  откроется вы 
тачка.

Величины конструктивны х отрезков д л я  построения чертеж а 
муж ского ж и лета  50 разм ер а  1— 3-й полнот, III  и IV  ростов при 
ведены в табл . 8.

Глава  4 

КОНСТРУИРОВАНИЕ БРЮК

П еред  построением чертеж а брю к сн ачала  устан авливаю т ве
дущ ие разм ерн ы е признаки, затем  из табл . 1 вы писы ваю т зн аче
ния разм ерн ы х признаков Д с. п и Д т. к. Если имеется ш кала 
длины  брюк, утверж ден н ая  худож ественны м советом ведущ его 
Д о м а  моделей на текущ ий или предстоящ ий год, то размерны й 
п ризн ак  Д с.п  не требуется. П риб авки  берут из табл . 5.

Ш ирина брю к. М одную ш ирину брю к внизу Шв, а так ж е  ш и
рину на уровне колена Ш к и на уровне высоты ш ага  Ш в, ш у с та 
навливаю т ведущ ие Д ом а моделей в соответствии с н ап р авл е
нием моды.

Н а  1977 г. д л я  брю к 50 разм ер а  на муж чин разного во зр а
ста худож ники рекомендую т следую щ ие ш ирины, см:

Возраст Шн шк шв ш

М олодой............................................  28—32 26—28 33,4—34,2
С редн и й ............................................  26—28 26—28 34,2—35
Старш ий............................................  25—26 26—28 35—35,8

Ш ирина брю к на уровне высоты ш ага Ш в. т является  кон
трольной меркой, при построении чертеж а ее не применяю т. Эту 
мерку Ш в. ш брю к умеренно плотного облегания можно опреде
лить по следую щ ей формуле:

^ в . ш =  0 ,6 0 бед +  0 , 5 Я , б.

Д л я  брю к свободного облегания Ш в. ш можно увеличить на 1 см.
Д л и н а  брю к. Д лин у  брю к Дб устанавливаю т ведущ ие Д ом а 

моделей в соответствии с ростом и модной шириной брю к внизу.
П ри определении длины брю к учитываю т, что линия посадки 

брюк на фигуре не совпадает с линией талии  на величину Р т. п. 
Н а основе исследований, проведенных на ленинградском об ъ 
единении им. В олодарского, установлено, что расстояние м еж ду 
уровнем талии и линией посадки брю к на фигуре (Ят.п) для 
среднего роста (170  см) равно 1,1 см. По разм ерам  и полнотам 
Рт.п практически не изменяется.

С увеличением или уменьш ением длины тела, вследствие 
увеличения или уменьш ения расстояния м еж ду грудной клет
кой и тазовы м поясом, Ят.п увеличивается или уменьш ается 
в среднем по 0,4 см на каж ды й рост. Н иж е приведены зн аче
ния Р Т. п в абсолю тных величинах:

Рост Значение р т п> см

I • • • > .................................... ...  0 ,3
II '............................................  0 ,7

II I  ............... 1,1
I V  ............... 1,5
 V  ............... 1,9

V I ........................................................ ............... 2 ,3
П ри определении длины брю к Дб так ж е  учиты ваю т, что р ас 

стояние от пола до линии низа Р п. н непостоянно — оно и зм е
няется в зависим ости от модной ш ирины брю к внизу. Д л я  ш иро
ких брю к (28— 32 см) Р п. н равно 3— 4 см; д л я  брю к умеренной 
ширины (24 — 27 см) — 5— 6 см; д л я  узких брю к (20 — 23  см) — 
7 —8 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БРЮК

Д л я  вы полнения расчетов приняты  следую щ ие разм ерны е 
признаки, см:

Длина тела (рост) Р .................................................................... ...176
Полуобхват груди третий Сг .................................................... ...50

» талии Ст ................................................................ ...41
Расстояние от линии талии до пола спереди Дс. п • • • 109,8
Ширина брюк внизу Ш „ ............................................................ ...30

> » на уровне колена Шк .................................... ...27
Расстояние от пола до линии низа брюк Р п н ................ 3,5

П еред н яя  по ло ви н ка  брю к. В левом  углу листа бумаги п ро
водят вертикальную  линию и в верхней ее части ставят  точку Т
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О т точки Я  вверх по вертикали  в соответствии с утверж ден 
ной длиной брю к по линии ш ага и с учетом Я ус отклады ваю т 
отрезок Н Ш , равны й д л и н е  б р ю к  п о  л и н и и  ш а г а :

НШ =  Дш +  Я у, =  80,5 +  1 = 81 .5  см.
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Вторым способом точку Ш  н аходят путем определения глу> 
бины сидения по следую щ ей формуле:

ТШ  =  0,25Сб +  0 ,07Р +  Я г. с =  12,6 + 1 2 ,3  +  (—0,1) =  24,8 см.
П ри б авка  к глубине сидения Я г. с в брю ках 50 р азм ера  равн а 

нулю и увеличивается или ум еньш ается д л я  см еж ны х разм еров 
по 0,2 см. П о полнотам  Я г. с увеличивается или ум еньш ается по 
0,1 см, в брю ках 2-й полноты Я г. с =  0. О трезок ТШ  о тклады 
ваю т от точки Т  вниз по вертикали .

В ы с о т у  к о л е н а  Т К  первым способом определяю т в со
ответствии с разм ерны м  признаком  Д т. к:

Т К  =  Дт. К — р ,.  п +  я ус =  60— 1,5 + 1 =  59,5 см.
Вторым способом высоту колена определяю т по следую щ ей 

формуле:
Т К  =  О .ЗЗР +  0,05СГ — 1,1 =  59,5 см.

От точки Ш  вверх по вертикали  отклады ваю т отрезок  Ш Б =  
=  0,35 Т Ш = 8 ,7  см. Точка Б  определяет уровень наибольш ей вы 
пуклости ягодичных мышц.

Ч ерез точки Т, Б , Ш , К  и Я  проводят горизонтальны е линии 
вправо и влево.

П олож ение линии переднего ш ва определяю т отрезки  Б Б 1, 
Ш Ш 1 и 7Ti:

=  ШШУ =  0,2 (Сб +  Я с. б) — 0,3 =  10,2 см,
ТТ х  =  0,2 (С , +  Я с. т) +  1 =  9,4 см.

Н айденны е отрезки  отклады ваю т соответственно от точек Б, 
Ш  и Т  вправо по горизонтальны м  линиям . Точки и соеди
няю т прямой линией. П олож ение линии бокового ш ва опреде
ляю т отрезки  Б Б 2, ТТ2, Я Я 2 и  К К 2'

Б Б 2 =  0,3 (Сб +  Я с. б) — 1 =  14,75 см.

О трезок Б Б 2 отклады ваю т от точки Б  влево по горизонтали.
Ш и р и н у  п е р е д н е й  п о л о в и н  к и  в в е р х у  опреде

ляю т по следую щ ей ф ормуле:
Т iT 2 =  0,5 (Ст -)- Я с. т) - |-  2 =  23 см'.

О трезок TiT 2  отклады ваю т от точки Ti влево по горизонтали. 
Скос линии верхнего ш ва передней половинки брю к 7’i7’io опре
деляю т по следую щ ей формуле:

ТхГю =  0,1 (СГ— СТ) — 0,3 =  0,6 см.

О трезок 7'i7’i0 отклады ваю т по линии ТуБу вниз от точки Ti. 
В брю ках-больш ой полноты величина отрезка  T iT l0  м ож ет быть 
нулевой или отрицательной. О трицательную  величину о ткл ад ы 
ваю т вверх от точки 7Y Точку Г10 соединяю т с точкой Тъ и на 
пересечении ее с вертикалью  ТШ  ставят  точку Ф. Ш ирина
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(рис. 17 и 18). От точки Т вниз отклады ваю т отрезок, равный 
д л и н е  б р ю к  Д б С  учетом Я ус, и ставят  точку Я :

Т Н  =  Д б +  Я ус =  104,8 +  1,5 =  106,3 см.
Вторым способом длину брю к определяю т по следую щ ей 

формуле:

=  Дс. п — Рт. п— Р п. н +  П ус =  109,8 —  1 ,5 — 3 ,5  +  1,5 =  106,3 см.

Рис. 17. Чертеж брюк 1-й полноты Рис. 18. Чертеж брюк 3-й полноты



складки  Ф Ф 1 равн а 3 см (3 см отклады ваю т влево от точки Ф ). 
С кл ад ка  м ож ет быть застрочена или вы полнена в виде защ ипа.

Скос передней половинки на линии низа H H i равен  0,5 см. 
О трезок Я Я 1 отклады ваю т от точки Я  вверх по вертикали.

Ш и р и н у  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  в н и з у  определяю т 
по следую щ ей формуле:

Я Я 2 =  Я Я 3 =  0,5 (Шн +  П ус) — 1 =  14,1 см.
Полученную  величину отклады ваю т от точки Я  влево и 

вправо по горизонтали.
Ш и р и н у  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  б р ю к  н а  у р о в н е  

к о л е н а  определяю т по ф орм уле
К К 2 =  К К 3 =  0,5 (Шк +  Я ус) — 1,2 =  12,4 см.

Полученную  величину отклады ваю т от точки К  влево и 
вправо по горизонтали.

Точку К 2 со ед и н яет  с точками Я 2 и Б 2 и на пересечении с го
ризонталью , проведенной из точки Ш , ставят  точку Ш 2-

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  
б р ю к  проводят через точки Г2, Б 2, Ш 2, Кг  и Я 2.

Ш и р и н у  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  б р ю к  н а  у р о в н е  
в ы с о т ы  ш а г а  определяю т следую щ им образом .

О т точки Ш  вправо по горизонтали отклады ваю т отрезок, 
равны й Ш Ш 2, и ставят  точку Шзо. От этой точки вп раво по го
ризонтали  отклады ваю т припуск к ш ирине передней половинки, 
равны й 1,5 см, и ставят  точку Ш 3.

Л и н и ю  ш а г о в о г о  ш в а  проводят через точки Ш 3, Кз  
и Я 3.

О трезок ШьШю, равны й 0,37 Ш Б , отклады ваю т на биссек
трисе угла  Б 1Ш 1Ш 3 .

Л и н и ю  п е р е д н е г о  ш в а  проводят через точки Гю, Б и 
Ш ю и Ш 3.

П ередние половинки брю к из ш ерстяны х тканей  оттягиваю т 
на уровне икронож ны х мышц, поэтому внизу по линии ш агового 
и бокового ш вов их укорачи ваю т на 0,5  см.

З а д н я я  по ло ви н ка  брю к. Ш и р и н у  з а д н е й  п о л о в и н к и  
в н и з у  определяю т по следую щ ей формуле:

Я Я 4 =  Я Я 5 =  0 ,5 (Д /н +  Я ус) + 1  =  16,1 см.

П олученную  величину отклады ваю т от точки Я  влево и 
вправо по горизонтали.

Ш и р и н у  з а д н е й  п о л о в и н к и  б р ю к  н а  у р о в н е  к о 
л е н а  определяю т по формуле

K K i  =  К К Ь =  0,5 (Шк +  Я ус) +  1,2 =  14,8 см.

П олученную  величину отклады ваю т по горизонтали влево и 
вправо от точки К.  Точку /С4 соединяю т с точкой Я 4, точку Кь —  
с точкой Я 5.

О т точки Г вправо по горизонтали отклады ваю т отрезок 
ТТз:

Г Г 3 =  0,15СТ— 1 = 5 ,1 5  см.
От точки Б 1 влево по горизонтали отклады ваю т отрезок 

Б 1Б 3 — 1,5 см. Точку Б 3 соединяю т с точками Шу и Т3, линию Б 3 Т3 

продолж аю т вверх. О т точки Т3 вверх на продолж ении линии 
Б 3 Т3 отклады ваю т отрезок Г3Г§:

7УГ5 =  0,1С6— 1,7 см.
Точка Г5 обозн ачает верш ину задней  половинки брю к на ли 

нии среднего ш ва.
Ш и р и н у  з а д н е й  п о л о в и н к и  б р ю к  в в е р х у  Г5Г4 

определяю т по следую щ ей ф ормуле:
Г 5Г 4 =  Ст + Я с. т +  6 — Г ХГ 2 =  25 см,

где 6  см прибавляю т на глубину вы тачки задней  половинки и 
ширину складки  на передней половинке брюк.

О трезок, равны й ширине задней  половинки вверху, о тклады 
ваю т от точки Г5 влево на продолж ении горизонтали, проведен
ной через точку Г.

Ч ерез точку Б 2 п араллельно  линии Г4Г5 проводят линию 
вправо и влево и на пересечении ее с линией Т3Б 3  ставят  точку 
Б ъ. О т  т о ч к и  Б ъ влево на продолжении линии Б 2Б 5 отклады ваю т 
отрезок, равны й ш ирине задней  половинки брю к на уровне л и 
нии бедер, и ставят  точку Б к\

БьБ*= : С6 -\- Я с. б— Б^Б^.
Точку £ 4  соединяю т с точками Г4 и /С4. Н а пересечении линии 

Б аК \  с  горизонталью , проведенной через точку Ш, ставят 
точку IIIt .

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  з а д н е й  п о л о в и н к и  б р ю к  
проводят через точки Г4, Z>4, ZZ/4, /С4 и Я 4. Л инии боковых ш вов 
передней и задней  половинок брю к от линии колена вверх у р а в 
ниваю т м еж ду собой.

Выступ ш агового среза ШуШ50 определяю т по следую щ ей 
формуле:

U ljl lw  =  0,2 (Сб +  Я с. б) =  10,5 см.
О трезок ШуШы отклады ваю т от точки Ш у вп раво по горизон
тали. В зависим ости от модного силуэта отрезок ШуШЪ0 м ож ет 
быть изменен.

Ч ерез точку Ш 50 проводят вертикальную  линию вниз. И з цен
тра в точке Кь радиусом , равны м  длине ш агового среза перед
ней половинки брю к минус 0 ,6  см, делаю т засечку  на проведен
ной^ вертикали. Полученную  точку Ш ъ соединяю т плавной л и 
нией с точкой Кь- Л и н и ю  ш а г о в о г о  ш в а  проводят через 
точки Ш 5, Кь и Н ь.

/СБЯ /5 =  /С зШ з-0 ,6  см.
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Ю т точки Шю вниз по линии ZZ/iZZ/io отклады ваю т 1 см и ста 
вят точку Ш 6. О т точки Б 3 вниз по линии БзШу отклады ваю т от
резок, равны й 0,33 БзШ и и ставят  точку Я /7. От точки Ш3 вниз по 
линии КзШз  отклады ваю т 0,6 см и ставят  точку Ш8. О т точки Б 
вправо по линии Б ф ь  отклады ваю т 0,2—0,3 см и ставят 
точку Бьо.

Л и н и ю  с р е д н е г о  ш в а  задней  половинки брю к проводят 
через точки Ть, Т3, Б ъ Б 3, Ш ь  Шв, Ш 8 и Ш ь.

Если ш ирина брю к внизу и на линии колена оди наковая или 
если брю ки расш ирены  книзу, то на задней  половинке по линии 
низа от точки Я  вниз даю т припуск, равны й 0,5— 0,7 см, и ставят 
точку Ню. Л и н и ю  н и з а  задней  половинки брю к проводят че
рез точки H t, Яю и Я 5.

П олож ение вы тачки относительно бокового ш ва определяю т 
отрезком  ТьВ\

Т 4В  =  0 ,5 Г 4Г 5- 1 =  11,5 см.

О трезок TiB  отклады ваю т по линии Tt T5 вправо от точки Г4. 
И з точки В  перпендикулярно T J b проводят линию вниз, откла
ды ваю т 7 см и ставят  точку Bi. В верх от точки В  на п родолж е\ 
нии линии B B i  отклады ваю т 0,7 см и ставят  точку В 0. Через' 
точку В 0 к линии Г4Г5 проводят слегка вогнутые линии верхнего 
среза брю к. О т точки В 0 вправо и влево по этим линиям откла
ды ваю т по 1,5 см и ставят  точки В 2 и В 3. Точки В 2 и В г соеди
няю т с точкой В и

Если прин ятая  технология позволяет обрабаты вать задний 
карм ан  с учетом толщ ины ш ва вы тачки, то длину вы тачки В В Х 
увеличиваю т на 2 см (она заходи т за  линию к а р м а н а ) .

В еличина входа в боковой карм ан  и дли на п рореза заднего 
кар м ан а  унифицированы  по группам разм еров:

Размеры
брюк

44 -4 8
50—54
56 -6 4

Величина входа 
в боковой карман, см

16
17
18

Длина прореза 
заднего кармана, см

13
14
15

Н аиболее удовлетворяю щ ий наклон  бокового к арм ан а  отно
сительно точки Т2  равен  3 см. О трезок Т2Е и равны й 3 см, откла
ды ваю т вп раво от точки Т2 по линии ТгТ10. И з точки E i радиу
сом, равны м величине входа в боковой карм ан  плю с 0,4 см, де
лаю т засечку  на линии бокового ш ва и ставят  точку Е 2.

Е ±Е г = 1 7  +  0,4 = 1 7 ,4  см.

Точку Е 2  соединяю т с точкой E i  прямой линией. Ч ерез точку 
В 1 п араллельн о  линии Т 4 Т5 проводят линию вправо и влево. От 
точки B i по этой линии отклады ваю т по 0,5 величины прореза 
заднего кар м ан а  и ставят  точки В 4 и В 5.

B1B4 =  B1fl5 =  7 см.

п о с т р о е н и е  чертеж а  д ж и н с о в

Ш>птеж дж инсов (рис. 19) из хлопчатобум аж ной  ткани 
ят на основе ч ер теж а  брюк. Д л я  построения чертеж а дж ин- 

ст „опйхолимы доп олни тельн ы е расчеты , для  чего определяю т 
величины  следую щ их отрезков:

7 Т 3 =  0,15Ст— 0,4;

ШцЩа =  0,8 см;
Д/зЯ/8 =  0,5 см.

Влево от точки Б х о тк л а д ы 
вают 1 см и став ят  точку  Б 3.
Вправо от точки Ш \ откл ады ваю т 
отрезок ШгШьо, которы й опреде
ляют по формуле 

В Д *  =  0,2 (Сб +  Я с. б) +  1 см.

В приведенном прим ере брю ки 
даны без складки  на передней по
ловинке и без вы тачки  н а  задней  
половинке.

И зм енения в чертеже перед 
ней половинки  брю к. Н а  линии 
талии ширину передней половин 
ки уменьш аю т на величину ш и
рины складки  (по 1,5 см с к а ж 
дой стороны). Д л я  этого влево от 
точки Tjo отклады ваю т 1,5 см и 
ставят точку Гц. В право о т  точки 
Т2 такж е отклады ваю т 1,5 см и 
ставят точку Т21. Точку Т и соеди
няют с точкой E i. Ч ерез точки 
7*21 и Б 2 проводят новую л и н и ю  
б о к о в о г о  ш в а  в в е р х у .  Учи
тывая, что дж инсы  им ею т низкую  
посадку на ф игуре, м ерку  гл у 
бины „ сидения ум еньш аю т на 
4 см. Д л я  этого от точки Т и  по 
линии Т п Б х вниз отклады ваю т 
4 см и ставят точку T i2. О т точки 
* *  RHHa " л —  бокового ш ва

Рис. 19. Чертеж джинсов
21 вниз по линии ________ _____

такж е отклады ваю т 4 см и ставят  точку Т22. Точки T i2  и Т& со-
диняют прямой. О трезок  Т ^ Т ^  д елят  пополам , точку деления

означаю т Ф ц . В низ от точки Ф ц  отклады ваю т 0,3 см и ставят  
точку ф 12.
н ^ еРез точки Г12, Ф 12 и Т22 проводят новую л и н и ю  в е р х -  

W  0 с р е з а  п е р е д н е й  п о л о в и н к и .
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И зм ен ен ия  в  чертеже задн ей  п о ло ви н ки  брю к. Н а линии 
лии ш ирину задней  половинки ум еньш аю т на величину глубин3' 
вы тачки (по 1,4 см с каж дой  стороны ). Д л я  этого вправо 0Ы 
точки Г4 по горизонтали отклады ваю т 1,4 см и ставят  точку Т Т 
В лево от точки Г5 по наклонной линии отклады ваю т такж е  1 4 С4̂  
и ставят  точку 7м.

Ч ерез точки Ttl и £ 4 проводят новую л и н и ю  б о к о в о г о  
ш в а  в в е р х у .  Точки 7’51 и £ 5 соединяю т.

Вниз от точки Ти  по линии бокового ш ва и вниз от точки Т 
по линии 7'51£ 5 отклады ваю т по 4 см и ставят  соответственно 
точки 7’42 и Ть2. Точки Т12 и Т Ь2 соединяю т прямой. О трезок Та Т5г 
д елят  пополам, точку деления обозначаю т буквой В ц .

О т точки 5 ц  перпендикулярно линии Т 42Г52 проводят линию 
вниз и отклады ваю т на ней отрезок В 115 12= 0 ,5  см. Ч ерез точки 
Г42, В 12 и 7*52 проводят новую л и н и ю в е р х н е г о с р е з а  задней 
половинки.

Л  иния кокетки на задн ей  поло ви н ке  брю к.
Вниз от точки 7*42 по линии бокового ш ва отклады ваю т 4 см 

и ставят  точку 7’43. Вниз от точки В 12 по линии B n B i2  отклады
ваю т 5 см и ставят  точку В 13.

Вниз от точки ТЪ2 по средней линии отклады ваю т 9 см и ста
вят точку Г53. Точку jSi3 соединяю т с точкой ^ з  прямой, а с точ
кой Г53 вогнутой линией. К верхней части  основной детали  де
лаю т припуск д л я  создания вы пуклости в области  ягодичных 
мышц. Д л я  этого вверх от точки B i3  отклады ваю т 1 см и ставят
точку В  и. Ч ерез тошщ- Г4з, В и  и 7’53 проводят линию  соединения 

(Гкоке1
нией).
основной детали  сГгакеткой (на рис. 19 показан о штриховой ли-

Л и н и и  подрезов на  передней  и задн ей  по ло ви н ка х  брю к в об
ласти колена. О т точек К 2  и К 3 вверх по линиям бокового и ша
гового ш вов отклады ваю т по 3—4 см и ставят  соответственно 
точки Кб и К 7. Точки Кб и К 7 соединяю т с точкой К  прямыми 
линиями.

О т точек K i и /С5 вверх по линиям бокового и ш агового швов 
отклады ваю т по 2— 3 см и став ят  соответственно точки Кб и Kt- 
Точки Ks и Ка соединяю т прямой и на пересечении с линией 
сгиба ставят  точку K i. П ри подгонке деталей  д л я  передней по
ловинки в точке К , а д л я  задней  половинки в точке K i делаю т  
вы тачки — подрезы- Ф орма подрезов м ож ет быть разнообразной, 
их вы полняю т в соответствии с моделью . Н а рис. 19 плавными 
ш триховыми линиям и показан  второй вари ан т  линии подрезов. 
П ередню ю  половинку брю к внизу не укорачиваю т. П рипуски на 
швы делаю т в соответствии с принятой технологией. Длину 
пояса увеличиваю т в соответствии с новой шириной передней и 
задней  половинок брю к по линии талии.

В еличины конструктивны х отрезков для  построения чертежа 
муж ских брю к 50 р азм ера , 1— 3-й полнот, III  и IV  ростов при
ведены в табл. 9.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ БРЮК

I t  И зго т о в л е н и е  основных л екал  брюк, к ак  и п идж ака, начи- 
копированием с чертеж а конструкции на лист бум аги или 

Н с т о н а  всех контурных и конструктивны х линий детали .
Линии, нанесенные резцом, обводят карандаш ом , и сп равляя 

неточности при копировании.

а б

Рис. 20. Основные лекала мужских брюк

В соответствии с требованиям и ГОСТ 12807— 67 «И зделия 
швейные. Стеж ки, строчки и швы» и с учетом универсальной 

хнологии изготовления м уж ских брю к делаю т припуски на ш и
рину швов и подгиб низа. П о линии среднего ш ва задней поло

жи, кроме того, делаю т припуск для  гарантийного зап аса . 
Г о г т  Л6 вы резания л екал  в соответствии с требованиями 
лени Н3 Раск лаДкУ лекал  и раскрой  деталей  наносят н аправ- 
Новье линий основы ткани  и допустимых отклонений от нити ос- 

пРи раскрое деталей  и л ек ал а  маркирую т.
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Л е к а ло  передней  поло ви н ки  брю к (рис. 20, а ).  К конт 
передней половинки брю к по линии переднего ш ва по вепхнРЭМ 
краю , а т акж е  по линиям бокового и ш агового ш вов даю т 6Му 
пуски на ш ирину ш вов по 1 см. ри'

По линии низа даю т припуск на подгиб, равны й 4 см F 
технологией предусмотрена обм елка и обрезка по линии н и »  
Дают припуск 0,5 см. а ’ То

Рис. 21. Проверка сопряжения контуров лекал 
по верхнему и среднему срезам брюк

Л е к а ло  задн ей  по ло ви н ки  брю к (рис. 2 0 , 6 ) .  К  контурам зад 
ней половинки брю к по верхнем у краю  по линиям бокового и 
ш агового швов, а так ж е  по линии среднего ш ва (слонки) дают 
припуски на ш ирину ш вов по 1 см.

П о средней линии вверху, кроме припуска на ш ирину шва, 
даю т припуск для  гарантийного зап аса , равны й 2 см, которы й  
сходит на нет к вогнутой части средней линии.

По линии низа задней  половинки припуск равен 4,5 см, в том 
числе на подгиб 4 см и на растяж ени е передних половинок в об
ласти  икронож ны х мы ш ц 0,5 см.

п  unvcK на уточнение кроя по линии низа равен 0,5 см.
р  остановка конт рольных надсечек  на л ек а л а х  брю к. Д л я  

чения точности соединения деталей  брю к на л ек ал ах  ста- 
паГконтрольные надсечки.

По линиям боковых и ш аговы х срезов л ек ал  передней и зад-
• половинок брю к ставят  по одной н адсечке на линии колена. 

Н6 По линиям боковы х и ш аговы х срезов л ек ал  напротив икро- 
жных мышц проектирую т растяж ени е передних половинок на 

н о *  поэтому расстояние от линии колена до низа у задн их  по
ловинок долж но быть больш е, чем у  передних, на 0,5 см.

По линии ш агового среза л ек ал а  задней  половинки на у ч а 
стке между точками Ш ъ и Ка (см. рис. 20, б) проектирую т р а ст я 
ж ение на 0,5 см.

Надсечки для  уточнения места п ритачивания гульф ика и от- 
коска ставят в точке IUW (см. рис. 17), в зависим ости  от п риня
той технологии ее м ож но переместить вверх до 2 см.

П роверка сопряж ения контуров л е к а л  по верхней  ли н и и  на  
участке бокового ш ва {рис. 21, а ) .  Л е к а л а  передней и задней  
половинок н аклады ваю т друг на друга, совм ещ ая линии боко
вых швов на протяж ении 8 см от верхнего среза.

П о линии вы тачки на задней  половинке учиты ваю т ш ов с та 
чивания.

Проверяю т сопряж ение контуров верхней (талиевой) линии 
лекал брюк.

П роверка сопряж ения контуров л е к а л  по средней ли н и и  брю к  
на.участке ш агового ш ва (рис. 2 1 ,6 ) .  Л е к а л а  передней и задней  
половинок брю к н аклады ваю т друг на друга, совм ещ ая линии 
шаговых швов на протяж ении  8 см от линии среднего среза.

Проверяю т сопряж ение контуров средней линии брю к и при 
необходимости ее уточняю т.

Глава  5 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПАЛЬТО

П еред построением чертеж ей муж ского п альто в соответствии 
с его размером, ростом и полнотой из данны х отраслевого стан 
дарта 17-325—74 (или из табл . 1 данной книги) вы писываю т ве
личины разм ерны х признаков. З атем  вы бираю т силуэт пальто.

При конструировании пальто, т ак  ж е  к ак  и при конструиро
вании п идж ака, приняты  два  способа определения величин кон- 
Руктивных отрезков: по первому способу расчеты  вы полняю т 

п о с р е д с т в е н н о  на основе соответствую щ их разм ерн ы х призна- 
по второму — на основе ведущ их разм ерн ы х признаков по 

Расчетным формулам.
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П рибавки  к разм ерны м  п ризнакам  при расчете конструкции 
пальто берут из табл . 4 в соответствии со способом их оп ределе
ния. В соответствии с разм ерны м и п ризн акам и  по расчетным 
ф орм улам  определяю т величины конструктивны х отрезков, по
сле чего приступаю т к построению чертежей.

Вследствие универсальнрсти расчетны х формул способ вы 
полнения расчетов и построения чертеж ей пальто не отличается 
от способа вы полнения расчетов и построения чертеж ей  пид
ж а к а . И зм енения абсолю тны х величин конструктивных отрезков 
и разм еров деталей  происходят за  счет технических припусков, 
предусмотренны х д л я  нош ения пальто поверх п идж ака.

П остроение основного чертеж а пальто, как  и п идж ака , вы 
полняю т в три этап а.

Н а  первом этап е (см. рис. 22) в соответствии с разм ерны м и 
признакам и  и прибавкам и , отраж аю щ и м и  вид и зделия и совре
менность конструкции, строят конструктивную  основу (чертеж  
основы) пальто.

Н а втором этап е (см. рис. 23 и 27) в соответствии с моделью  
или н аправлением  моды строят силуэтную  основу (чертеж  кон
струкци и).

Н а  третьем  этап е (см. рис. 28 и 29) в строгом соответствии 
с моделью  строят линии борта, л ац кан а , воротника, определяю т 
полож ение петель и вы полняю т другие детали , предусм отрен
ные моделью.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВЫ ПАЛЬТО

Д л я  построения чертеж а пальто приняты следую щ ие веду
щ ие разм ерн ы е признаки, см:

Длина тела Р ............................................................ 176
Полуобхват груди третий Сг I I I  ........................  50

» талии Ст • ............................................. 41

Д л я  упрощ ения расчетов измерение СГП1  обозначаю т Сг.
С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную  линию 

и в верхней ее части ставят  точку А  (рис. 22 ). Точка А  — ш ейная 
точка, на фигуре человека она соответствует полож ению  7-го 
шейного позвонка.

В ы с о т у  о с н о в а н и я  п р о й м ы  с з а д и  А Г  определяю т 
в соответствии с разм ерны м  признаком  В ир. 3 и с учетом сум м ар
ной прибавки:

А Г  =  5 пр з +  П с , ,  пр . з, =  20,9 +  7,4 =  28,3 см.

У читывая, что вы сота основания проймы сзади зави сит от 
трех переменных (разм ера , роста изделия и суммарной при
бавки) вторым способом отрезок А Г  определяю т по следую щ ей
расчетной формуле:

АГ*= 0,2С, + 0 ,0 7 Р +  Я с „ пр з =  1 0 +  12,3 +  6  =  28,3 см.

О трезок А У  определяет у р о в е н ь  в ы п у к л о с т и  л о п а 
т о к :

А У  =  0 ,6 А Г — 0 ,7 = 1 7 — 0 ,7 = 1 6 ,3  см.

К :  '
В ы с о т у  л и н и и  т а л и и  первым способом определяю т 

в соответствии с разм ерны м  признаком  Д т. с и с учетом при
бавки.

А Т  =  Д т. с ■+ Яд. т с_ =  45,7 +  0,8 =  46,5 см.

В изделиях больш их и м алы х ростов разн ость  м еж ду см еж 
ными ростам и увеличена до 1,3 см за  счет прибавки  к Д т. с.
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Вторым способом высоту линии талии определяют по расчет
ной формуле

АТ  = 0,22Р +  0 ,1СГ +  Я с д т с-= 43,7 +  2,8 = 46,5 см.

В зависимости от моды положение линии талии по высоте 
может изменяться в пределах ± 2 см. Новое положение линии 
талии на средней линии спинки обозначают Т0. Для пальто мод
ного силуэта 1976—1977 гг. 7Т0 = 0.

Д л и н у  п а л ь т о  устанавливают ведущие Дома моделей 
в зависимости от направления моды, роста, размера и полноты 
изделия. Типовая длина пальто соответствует размерному при
знаку Дш.к с учетом наклона корпуса, выпуклости лопаток и 
прибавки к длине изделия.

Л Я  = Д ш к +  0,33Я к +  Я с д И1 +  Я пос = 101,9 +  2,8 +  3,2 +  0,7 =
= 108,6 см.

Вторым способом типовую длину определяют по следующей 
формуле:

А Я  = 0,58Р +  0,33 Я к +  Я с д +  Я пос = 102,8 +  2,8 +  3 +  0,7 =
= 108,6 см.

У р о в е н ь  н а и б о л ь ш е й  в ы п у к л о с т и  я г о д и ч н ы х  
м ы ш ц  определяет отрезок ТБ:

ТБ = 0,08Р +  0,1Сб = 14,1 +  5,05 = 19,15 см.
Через найденные точки вправо проводят горизонтальные ли

нии: от точки Л — на ширину горловины спинки, от точки У — 
на ширину спинки, от точек Г, Т, Б и Я  — на ширину пальто.

При выполнении расчетов по определению ширины спинки, 
проймы и переда следует учитывать, что измерения соответст
вующих размерных признаков выполняют не на одном уровне 
с обхватом груди третьим Ог/Я, поэтому межразмерная разность 
величин этих признаков в совокупности не соответствует интер
валу безразличия для смежных размеров.

В готовых изделиях межразмерная разность измерений по 
ширине на уровне основания проймы должна соответствовать 
интервалу безразличия, для смежных размеров — 2 см. Это сле
дует учитывать при выполнении расчетов по определению ши
рины спинки, проймы и груди.

Ш и р и н у  с п и н к и  ГГ2 определяют в соответствии с раз
мерным признаком Шс. Учитывая, что спинка покрывает часть 
плеча, межразмерная разность по ширине спинки увеличивается 
на 0,7 см. Эту разность компенсируют за счет конструктивной 
прибавки.

Д ля сохранения пропорций по ширине в изделиях больших и 
малых ростов ширину спинки необходимо изменять по ростам на 
0,2 см.

ГГ2 =  Я/с +  Я с ш с_ =  20,5 +  2,5 =  23 см.

82

В т о р ы м  способом ширину спинки определяют по следующей 

ф о р м у л е .  ^  о +  0>017р +  ш =  17,5 +  3 +  2,5 -  23 см.

Ш и р и н у  п р о й м ы  Г2Г3 можно определять тремя спосо- 
м и  При определении ширины проймы первым способом сумми- 
ю т в е л и ч и н ы  размерного признака передне-заднего диаметра 

Кки и прибавки к нему.
Г / З“ ^ з .р  +  Я е. ш. пр = 12 +  4 ,6= 16,6  см.

Вторым способом ширину проймы определяют по расчетной 
ф о р м у л е

Г / 3 =  0,ЗСг + Л сш пра = 15+ 1,6=  16,6 см.

При определении ширины проймы третьим способом вначале 
устан авл и ваю т ширину рукава по модели, затем из полученной 
в е л и ч и н ы  вычитают прибавку к ширине рукава Я Ш. Р и 0,4 при
бавки на посадку рукава (0 ,4Я ПОс).

Г2Га = Шр- Я ш. р—0,4ЯПОС = 23,2—4,2—2,4 =  16,6 см.
Ши р и н у  п е р е д а  определяют в соответствии с размер

ным признаком Шг. Учитывая, что измерение размерного при
знака Шт выполняют несколько выше уровня подмышечных впа
дин, а отрезок А  А  откладывают на уровне наибольшей выпук
лости груди, межразмерную разность необходимо увеличить за 
счет конструктивной прибавки до 0,7 см.

=  18,9 +  3,3 =  22,2 см.
Вторым способом ширину переда определяют по расчетной 

формуле:
Г3Г4 v  0,35Сг +  0.017Р +  Я с ш Га =  17,5 +  3 + 1 ,7  = 22,2 см.

Величина с к о с а  с р е д н е й  л и н и и  с п и н к и  AAt равна 
0,3 см.

Ши р и н у  г о р л о в и н ы  с п и н к и  определяет отрезок Л1Л2.
Учитывая, что разность измерений полуобхвата шеи для из

делий смежных ростов и полнот незначительна, а механизация 
обработки воротников вызывает необходимость унификации гор
ловины по длине, авторы рекомендуют ширину горловины 
спинки и полочки определять в соответствии с величиной раз
мерного признака полуобхвата шеи, установленного для со-

ЛХА 2 = 0,3Сш/ +  Я ш г с =  7,4 +  1,6 = 9 см. 
в ы с о т у  г о р л о в и н ы  с п и н к и  А2А 3 определяют по фор-

Л2Л3 =  0,35Л1Л2 +  0,3 = 3,45 см, 
г^е 0,3 см — прибавка на перегиб воротника пиджака.
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Отрезок А2А 3 откладывают от точки Л2 вверх по вертикали.
На биссектрисе угла А^А^А3 откладывают отрезок Л2Л20:

Л2Л20 = 0,7Л2Л3 = 2,4 см.

Л и н и ю  г о р л о в и н ы  с п и н к и  проводят через точки 
А 1, А 20 , A 3 .

От точки А3 вниз откладывают отрезок АзА.0= 0,8 см.
В ы с о т у  п р о й м ы  с п и н к и  Г2П первым способом опре

деляют в зависимости от размерного признака Ци с учетом сум
марной прибавки:

Г2П = 0,5Дп +  Я с в npi =  17,95 +  8,45 = 56,4 см.

Отрезок /У7 откладывают от точки Г2 ввер?. по вертикали и 
на пересечении с горизонталью, проведенной через точку У, ста
вят точку Я 1.

Вторым способом отрезок Г2П определяют по следующей 
расчетной формуле:

Г2П =  0,2Сг +  0,05Р +  Я с в пра =  10 +  8,8+7j6 = 26,4 см.

Точку Лзо соединяют с точкой Я  и продолжают линию 
вправо.

Д л и н у  л и н и и  п л е ч е в о г о  ш в а  спи нк и Л3Я 2 первым 
способом можно определить в зависимости от шзрины плечевого 
ската Шп. Однако размерный признак Шг недостаточно отра
жает длину линии плечевого шва в пальто, так как последняя не 
повторяет линию измерения ширины плеча на оигуре человека.

От плечевой точки линия плечевого шва отклоняется в сто
рону спинки, а за плечевую точку она заходит примерно на 0,4 
среднего диаметра плеча (0 ,4rfn. с), от точки осювания шеи она 
отступает на величину наклона стойки воротника. Разность для 
смежных размеров в длине линии плечевого шва практически 
составляет 0,4 см, а с учетом прибавки на посадку спинки эта 
разность доходит до 0,45 см.

А Л  = Шп 0,8ЯШ г. с +  Я ш П[ +  Я пос = 1 5 ,6 -1 3 + 1 ,0 + 1 ,0  =

* = 16,3 см.

Так как  длина линии плечевого шва спинки находится в за
висимости от размера фигуры, длины тела, полноты плеча, си
луэта и прибавки на посадку, вторым способом эту величину 
можно определить по следующей расчетной формуле:

Л3Я 2 =  0 ,1СГ +  0.033Р +  0,4d„ с +  Пш Па +  П^. ==5+ 5,8 +  4,05 +

+  0 ,45+ 1 ,0= 16 ,3  см.

Отрезок А зП 2 откладывают вправо от точки А3 на продолже
нии линии АзоП-

Место наибольшей вогнутости по линии плечевого шва 
спинки определяет положение точки П20:

А 30П20= 0,ЗА 3П2 =  4,9 с м .

Отрезок Л30Я 20 откладывают вправо от точки А3о по линии 
А зоП 2.

Л и н и ю  п л е ч е в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки 
Аз, Я 20, Я , Я 2.

Г л у б и н а  п р о й м ы  п о л о ч к и  Г 3П3 равна глубине 
проймы спинки Г2П:

Г3П3 = Г2Я  = 26,4 см.
Отрезок Г3П3 откладывают от точки Г3 вверх по вертикали. 
Для определения положения вспомогательной точки Гь нахо

дят величину отрезка Г3Г5 для однобортного пальто по формуле
Г3ГЬ = 0,5Р8Г4 — 1,8 =  9,3 см.

Д ля двубортного пальто в целях сокращения обработки 
точку Г$ приближают к линии полузаноса.

Г3ГЬ = О15Г3Г 4— 1,4 = 9,7 см.
; Отрезок TV's откладывают от точки Г3 вправо по горизон
тали.

П о л о ж е н и е  в е р ш и н ы  г о р л о в и н ы  7VU определяют 
в зависимости от трех ведущих размерных признаков: полуоб
хвата груди, длины тела и полуобхвата талии с учетом прибавки
Пс. В. г.

I Г 5Л4 =  0,225СГ +  0,05Р +  0,05СТ +  Я с. в. г =  11,25 +  8 ,8  +  2,05 +
+  6,5 = 28,6.

Отрезок /VU откладывают от точки А  вверх по вертикали.
| Соотношение отрезков АГ  и /У14 определяет баланс изделия.

Через точки Л4 и Я 3 проводят линию влево. Длина линии пле
чевого шва полочки Л4Я 4 равна длине линии плечевого шва 
спинки без у^ета прибавки на посадку:

Л4Я 4 = Л3Я 2—Я П0С= 16,3— 1,0= 15,3 см.

Положение высоты передней надсечки на пройме определяет 
отрезок Г3Я 5, равный 6  см. Точку Я 5 соединяют с точкой Я 4. Ве
личину скоса линии плечевого шва полочки определяет отрезок 
ПМб=0,4 см, который откладывают по линии Я 4Я 5 вниз от 
точки Я 4.

Для проведения линии плечевого шва полочки находят вспо
могательные точки. Для этого от точки Л4 влево по линии Л4Я 4 
откладывают отрезок, равный 0 ,3Л4Я 4 (4,6 см ), и ставят точку 

9. Вниз от точки Я 9 откладывают 0,2 см и ставят точку Я 10. 
Л и н и ю  п л е ч е в о г о  ш в а  полочки проводят через точки Ak 
Пю, Я 3 и Я 6.
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Для проведения л и н и и  п р о й м ы  находят следующие вспо- 
могателшые точки.

Точи Пъ и Я 4 соединяют вепомогательной линией.
Точка Я7 находится на середине отрезка Я 5Я 6. От точки Я 7 

вправо перпендикулярно линии ПЪП& откладывают 1,1 см и ста
вят точкт Я8. От точки Г3 влево по горизонтали откладывают
4 см и ставят точку Г6. Вверх по вертикали от точки Г6 откла
дывают },3 см и ставят точку /ад. Отрезок Г2Г3 делят пополам 
(0 ,5/’г/"з=8,3 см ), точку деления обозначают буквой Г7. На бис
сектрисе угла П\ГчГ1 откладывают отрезок, равный 0,15 Г2П = 
= 4,1 сми ставят точку 3. На биссектрисе угла ПьГ3Г7 отклады
вают 2*4 см и ставят точку З3. Линию проймы проводят через 
точки Я :,ЯЬ 3 , Г7, Г60, З3, Я 5, Я 8 и Я 6.

Ширину г о р л о в и н ы  п о л о ч к и  Л4Л5 определяют в со- 
ответствш с шириной горловины спинки.

Л 4Л5 = Л1Л2 +  0,6 = 9,0 +  0,6 = 9,6 см.
Отрезок Л4Л5 откладывают вправо от точки Л4 по горизон

тали. Тотеу Л5 соединяют с точкой Г4.
Глу бину  г о р л о в и н ы  п о л о ч к и  ЛИв для пальто с за

стежкой доверху делают равной ее ширине:
Л5Лв = Л4Л5 = 9,6 см.

Глубша горловины полочки для пальто с открытым воротни
ком меньше ее ширины на 1 ,6  см:

Л5Л6 = Л4Л5— 1,6 = 8 см.

Отрезок ЛИв откладывают от точки Л5 вниз по линии Л5Л-
Для проведения л и н и и  г о р л о в и н ы  находят вспомога

тельные точки. Д ля этого от точки Л4 вниз по линии А Г 5 от- 
кладывавт отрезок Л 4Л 7 :

Л4Л7 = 0,ЗСш/ = 6,15 см.
ТочкуЛ7 соединяют с точкой Л6.
Через точку Л7 проводят биссектрису угла Л4Л7Лв и на пере

сечении ее с горизонталью Л4Л5 ставят точку Л50. Из точки Л5о 
радиусом Л50Л4 проводят дугу от точки Л4 вниз и на пересечении 
ее с линией Л7Л50 ставят точку Л8.

Линию горловины полочки проводят через точки Л4, Л8 и Л6.
Через точку Г3 проводят вертикаль вниз и на пересечении ее 

с горизонталью, проведенной через точку Т, ставят точку Т3.
Ширину  п е р е д а  на  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  T3Tk оп

ределяют в зависимости от полуобхвата талии, глубины прогиба 
в талии первого и суммарной прибавки:

7У|=0,ЗСт-Ь / у  +  Я ш п х = 12,3 +  6,4 +  3,5 = 22,2 см.
Отрезок Т3ТА откладывают от точки Т3 вправо по горизон

тали. Через точку Tk проводят вертикаль вниз и на пересечении
86

ее с горизонталями, проведенными через точки £ и Я , ставят со
ответственно точки £ 4  и Я 3.

Полочку спереди по линии полузаноса удлиняют. Для этого 
от точки Я 3 вниз по вертикали откладывают 2,7 см и ставят 
точку Я 4:

Я 3Я 4 = 0,07СТ—0,2 = 2,7 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА СИЛУЭТНОЙ ОСНОВЫ ПАЛЬТО

: Построение силуэтных линий в конструкции пальто выпол
няют на чертеже конструктивной основы в строгом соответствии 
с моделью.

Чертеж спинки. Отрезок r 23 i (рис. 23) определяет положение 
линии бокового шва спинки. Эта величина в зависимости от си
луэта может изменяться. Для пальто полуприлегающего силуэта 
она равна 1 см (Г23\ =  1 см, откладывают вправо по горизон
тали) . От точки 3 1 проводят вертикальную линию вверх и на пе
ресечении ее с линией проймы ставят точку 3 2.

Расстояние УУi определяют в зависимости от размера, пол
ноты изделия и величины отрезка r 23 i :

У У Х = 0,35СГ +  2Гй3 1 +  0,05СТ = 17,5 +  2 +  2,05 = 21,55 см.
Отрезок УУ1 откладывают от точки У вправо по горизонтали. 

Вверх по вертикали от точки У1 откладывают отрезок, равный 
0,22 Я к, и ставят точку У2:

У х У ^ О ^ Я ^ Ь в б  см.
Точку У2 соединяют с точкой У. Через точку У перпендику

лярно линии УУ2 проводят линию вниз и на пересечении ее 
с горизонталями /Т2, 7Т3 и Я Я 3 ставят соответственно точки Г\, 
7'oi и Я ,. Вправо по горизонтали от точки Ты откладывают 
0,8 см и ставят точку Т\.

Отрезки УУ\ и У\У2 в совокупности определяют величину от
клонения средней линии спинки от первоначальной вертикали. 
С увеличением размера и полноты изделия, а также ширины 
спинки на уровне основания проймы отклонение средней линии 
спинки TYoi уменьшается, с увеличением положения корпуса — 
увеличивается.

ТочкуT i соединяют с точкой Я i и на пересечении с горизон
талью £Б4 ставят точку Бх.

С р е д н ю ю  л и н и ю  с п и н к и  проводят через точки А и У, 
Л , Ти Ei и Hi.

Через точки Ти Ei и Нх перпендикулярно линии T\Hi прово
дят линии вправо.

Ш и р и н у  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  б е д е р  BiB2 
определяют в зависимости от полуобхвата бедер Сб с учетом 
суммарной прибавки Я с. б.

БгБ3 =  0,33 (Сб +  Яс. б)— 0,5 =  19,8— 0,5 =  19,3 см.
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Отрезок EiE2 откладывают вправо от точки по наклонной
НИИ. , л и '

В зависимости от модели ширина спинки на уровне линии бр 
дер может быть увеличена или уменьшена.

Рис. 23. Чертеж силуэтной основы пальто

Ш и р и н у  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  T j i  
определяют в зависимости от ее ширины на уровне линии бедер 
EiEz и разности между полуобхватами груди и талии:

Т,1Т2 = £ 1Б2—0,05 (Сг—Ст)—0,5=  19,3—0,45—0,5=  18,35 см.  ̂
Отрезок TtT2 откладывают вправо от точки 7\ по наклонной 

линии.

и  пез точки Т2 и Б2 проводят линию вниз и на пересечении ее
н а к л о н н о й  линией, проведенной через точку Ни ставят 

с //г
T°4JlH нию б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки
о г ,  Б2 и я 2.

Д л и н а  ш л и ц ы  пальто зависит от модели. Типовую длину 
шлицы можно определить по следующей формуле:

Я ХД/ = 0,ЗЗЛЯ = 35,8 см.
‘ Практически значение длины шлицы округляют до целого 
числа и изменяют его только по ростам (по 1 см на рост). Ши
рину шлицы принимают равной 5 см.

Н1Ш1 = ШШг = 5 см.
Отрезки, равные 5 см, откладывают влево по перпендикуля

рам к линии EiH! от точек Ш и Ht.
Чертеж полочки. Ши р и н у  п о л о ч к и  на  у р о в н е  л и 

нии б е д е р  EiE5 определяют в зависимости от полуобхвата бе
дер Сб с учетом суммарной прибавки Я с. б и ширины спинки на 
уровне линии бедер.

Б^Б§ = Сб -|- Я с.б—ЕхБ2 = 50,5 -I- 9 ,6— 19,3 =  40,8 см.
Отрезок Б±Б5 откладывают от точки А  на линию Б1Б2.
Точку Бъ соединяют с точкой 3 2 и на пересечении полученной 

линии с горизонталью, проведенной через точку Т2, ставят 
точку Т50.

Величину прогиба в боковом шве полочки на уровне линии 
талии определяет отрезок Т50Т5, который откладывают вправо от 
точки Г50 по горизонтали:

Т60Т6 =  0,05 (Сг—Ст) +  0,5 = 0,95 см.
Отрезок ТцоТь делят пополам, точку деления обозначают T5i. 

ТьоТ6i  =  0,5Т50Т5 =  0,5 см.
Через точки Г51 и Б5 проводят вниз линию, определяющую 

наклон бокового шва полочки.
От точки Т5 вниз на продолжении линии ТыБ5 откладывают 

отрезок ТЪНЪ=Т2Н2. От точки 3 2 по линии бокового шва спинки 
вниз откладывают 0,6 см и ставят точку 3 5. Отрезок 3 23 5 опре
деляет величину посадки спинки вверху бокового шва.

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  п о л о ч к и  проводят через 
точки 3 5, Тъ, Бь и  Я 5.

Через точки 3 5 и А  проводят н о в у ю  л и н и ю  п р о й м ы .  
у соединяют с точкой Я 4. Выпуклость линии низа по-

ки на середине отрезка Я 5Я 4 равна 0,5—0,6 см.
0  а с п о л о ж е н и е  б о к о в о г о  к а р м а н а  по в ы с о т е  

ределяют в зависимости от роста изделия.

Г3К =  0,2Р — 9 =  35,2— 9 =  26,2 см



Отрезок ГзК откладывают от точки Г3 вниз по вертикали. Че 
рез точку К  параллельно линии Я 5Я 4 вправо и влево от этой 
точки проводят линию прореза кармана. Положение передней 
точки бокового кармана зависит от ширины груди:

КК\ = 0,4Г3Г 4 = 8,9 см.
Отрезок КК\ откладывают от точки К  вправо по линии про

реза кармана.
Д л и н а  л и н и и  п р о р е з а  кармана унифицирована: для 

изделий 44—48 размеров она равна 16 см,- 50—54 размеров —
17 см и 56—64 размеров — 18 см.

Отрезок /Ci/C2 = 1 6  см откладывают от точки Ki влево по ли
нии прореза кармана.

Ш и р и н а  к л а п а н а  к а р м а н а  для изделий 44—48 разме
ров равна 6,5 см, 50—54 размеров — 7 см и 56—64 размеров_
7,5 см.

Линии вытачек. Отрезок /(/<5 = 3 ,5  см откладывают влево от 
точки К  по линии кармана. Точку Г6 соединяют с точкой Къ и на 
пересечении с горизонталью, проведенной через точку Г5, ставят 
точку Те. Через точку Г6 параллельно Я 5Я 4 проводят наклонную 
линию вправо и на пересечении ее с вертикалью Г4/>4 ставят
ТОЧКу Г40*

Р а с т в о р  б о к о в о й  в ы т а ч к и  определяют по следующей 
формуле:

ГвТ8 = Г вГ 9 =  0,05 (Сг—Ст) +  0,5 см = 0,95 см.
Отрезки, равные 0,95 см, откладывают вправо и влево от 

точки Те. Линии боковой вытачки проводят через точки Г6, Т&, 
Къ и Ге, Гд, Къ- От точки Г3 вправо откладывают отрезок ГзЕ: 

Г3Е = 0,ЗГ3Г4 - f  2 =  6,65 +  2 = 8,65 см.
Отрезок /Ci/Сз равен 2 см.
Точку Е соединяют с точкой Кз и на пересечении получен

ной линии с линией Г6Г40 ставят точку Et. От точки Е вниз по ли
нии ЕКз откладывают 3 см и ставят точку Е2.

Р а с т в о р  п е р е д н е й  в ы т а ч к и  определяют по следую
щей расчетной формуле:

Я 1Е8 =  £ 1£ 4 = 0,1(СГ—Ст) = 0,9 см.
Отрезки, равные 0,9 см, откладывают влево и вправо от 

точки Ei по линии ГвГ40.
Линии передней вытачки проводят через точки Е2, Е3, Кз и 

Еч, Ei, Кз-
Образование припусков по срезам боковой вытачки путем 

разведения полочки из точки Къ (рис. 24). Данный сп осо б  разве
дения полочки рекомендуется только для изделий 1-й полноты .

Из точки Кь радиусом, равным отрезку КъГво, п р о в о д я т  дугу 
от точки Гад влево. Радиусом, равным отрезку /С53 5, п р о во д я т  
дугу от точки 3 5 влево. Радиусом, равным отрезку КъТэ, про во 

пят дугу от точки Г9 влево. От точки Гв0 влево по дуге отклады
в а ю т  отрезок, равный раствору вытачки, и ставят точку Г91: 

Г 60Г в1 =  1 ,6  см.

пусков Схемэ образования при- Рис. 25. Схема образования припус-
тачки Н3 ширинУ шва боковой вы- ков на ширину шва боковой вытачки

путем разведения полочки из путем разведения полочки из точки Ка 
точки Къ

От точки Зъ влево по дуге откладывают отрезок ЗьЗы'.
9 э _  Гв0Гв1КъЗь о .-------- -----------= z ,l см.

Аб̂  60
От точки Г5 влево по горизонтали откладывают отрезок T5T5i: 

ГВГ 51 = 0,33363 51 =  0,7 с м .



Точка К20 находится на пересечении линии ТЬБ5 с горизон
талью, проведенной через точку Кг- От точки /Сао влево по гори
зонтали откладывают отрезок К20К21'

К 20К 21= 0,3Т$Тsi =  0 ,2  см.
От точки Т9 влево по дуге откладывают отрезок T9T9i:

=  =  о,55 см.
К ь Г  во

От точки 3 51 на линии бокового шва откладывают отрезок
з 51я 51= з5я 5.

Через точки 3 5ь T5l, К21, Б5 и Я 51 проводят новую ли
нию бокового шва полочки. Через точки Гби Т91 и /С5 прово
дят новую линию боковой вытачки. Через точки Г61 и З51 про
водят новую линию проймы. Через точки Я 51Я 4 проводят линию 
низа. На рис. 24 новые линии швов в полочке показаны штри
ховыми.

Образование припусков по срезам боковой вытачки путем 
разведения полочки из точки Кз (рис. 25). В изделиях 2 -й и 3-й 
полнот разведение полочки из точки Кз выполняют следующим 
образом.

Из точки Кз радиусом КзГво проводят дугу от точки Лю влево. 
Радиусом К3З5 проводят дугу от точки 3 5 влево. Радиусом КзТ9 
проводят дугу от точки Т 9 влево. Радиусом К3К5 проводят дугу 
от точки Кь вниз. Точка К20 находится на пересечении линии 
Г5Б5 с горизонталью, проведенной через точку Кг- От точки Гво 
влево по дуге откладывают 1,6 см и ставят точку Г6ц. От точки 
3 5 влево по дуге откладывают отрезок З5З51:

3 53 61 = —аМ & - -=2,2 см.
ЛГз/’бО

От точки Ть влево по горизонтали откладывают отрезок 
ТьТы:

ТьТы — 0,333535i =  0,7 см.
От точки К20 влево по горизонтали откладывают отрезок 

К20К21'.
К 20К 21= 0,3T^T^i = 0 ,2  см.

От точки Т9 влево по дуге откладывают отрезок T9T9i:

= 0 ,8  см.
К3Гв,

От точки Кь вниз по дуге откладывают отрезок КъКы'-

КъКы = Г  воГ <цК3К ь  
к 3г в0

= 0,55 см.

ию бокового шва. Через точки Гei, T9i, Кы проводят новую 
ию вытачки. Точку Кы соединяют с точкой Кз- Через точки 

гИНи Зъ проводят новую линию проймы. Из точки Я 51 к точке Я 4 
б1оводят линию низа. На рис. 25 новые линии швов в полочке

п о к а за н ы  штриховыми
Построение отрезного боч

ка полочки (рис. 26). В совре
м ен н ы х  моделях нередко 
встречаются пальто с отрез
ными бочками. Построение 
отрезногСх бочка выполняют 
сл едую щ и м  образом.

От точки Яз вниз по верти
кал и  откладывают отрезок 
Я3Я 4:

Я 3Я 4 = 0,07СТ—0,2 = 2,9—
—0,2 = 2,7 см.

От точки Я 4 вверх по вер
тикали откладывают 0,5 см и 
ставят точку Я 40.

Через точку Г6 проводят 
вертикальную линию вниз и 
на пересечении ее с горизон
талью, проведенной через 
точку Т5, ставят точйу Г6, на 
пересечении с линией кармана 
ставят точку Кь и на пересече
нии с линией />4/>5 — точку Б6 
Через точку Т6 параллельно 
линии Я 5Я 40 проводят наклон
ную линию вправо и на пере
сечении ее с вертикалью Г45 4 
ставят точку Г40.

От точки Т6 влево и вправо 
по линиям Т5Т6 и Т6ТЮ откла
дывают отрезки, равные поло
вине раствора боковой вытач
ки, и ставят точки Т9 и Ts.
ТеТ8 = ТеТ 9 =  0,05 (Сг -  Ст) +
+  0,5 =  0,45 +  0,5 = 0,95 см. 

От

Рис. 26. Чертеж отрезного бочка по
лочки

От точки 3 в 1  п о  линии бокового шва откладывают отрезок 
ЗыНы=ЗъНъ. Через точки Зъи Тъи Кги Бь и Я 51 проводят новую

ставяТ/ ° ЧКИ в л е в 0  110 ^ н и и  кармана откладывают 0 ,2  см и 
вят ТТ,*Т0Ч{^ ^ 7’ ввеРх по вертикали откладывают 0,5 см и ста
ло г Г Ку Точку /Се соединяют с точкой Кз- От точки Бв влево 

Ч ер3°НТаЛИ откладывают 0.3 см и ставят точку Б8. 
ее с „*,ез и Б» проводят линию вниз и на пересечении

ниеи Я 5Я 40 ставят точку Я 6. Через точки /С7 и />6 проводят
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также линию вниз и на пересечении ее с линией Я 5Я 40 ставя 
точку Я 7. От точки Я 6 вниз по линии £8Я 6 откладывают отрезок 
КьКа, равный 0,5 см. Через точки Я 4 и Я 8 проводят линию низа 
полочки. Линию соединения полочки с бочком проводят череч 
?очки Г во, Т8, Ка, Кь, Бв, Я 6 и Я 8. Линию соединения бочка с по
лочкой проводят через точки Ао, А , Кт, А  и Я 7.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПАЛЬТО ПРЯМОГО СИЛУЭТА

Построение чертежа конструктивной основы выполняют с уче
том дополнительных прибавок (см. графу 11 табл. 4 ). Построе
ние силуэтных линий выполняют на чертеже конструктивной ос
новы для пальто прямого силуэта.

Чертеж спинки (рис. 27). Отрезок A 3 i определяет п о л о ж е 
ние  л и н и и  б о к о в о г о  ш в а  спинки. В пальто прямого си
луэта эта величина может значительно изменяться. В нашем 
примере A 3 i= 2  см.

Через точку 3 1 проводят вертикальную линию вверх и на пе
ресечении ее с линией проймы ставят точку 3 2.

Отрезок УУj определяют так же, как и для пальто полупри- 
легающего силуэта, в зависимости от размера, полноты изделия 
и величины отрезка А А :

УУХ = 0,35СГ +  2Г23 1 +  0,05СТ = 17,5 +  4 +  2,05 = 23,55 см.

Вверх от точки Уi по вертикали откладывают отрезок У1У2: 
У 1У2 =  0,2Як =  1,7 см.

Отрезки УУ1 и У1У2 в совокупности определяют величину от
клонения средней линии спинки. С увеличением размера, пол
ноты изделия и величины отрезка T23 i увеличивается расстояние 
УУ1 и уменьшается величина отрезка TT0i. Точку У2 соединяют 
с точкой У. Через точку У перпендикулярно линии УУ2 прово
дят наклонную линию вниз и на пересечении ее с горизонта
лями ГА , ТА  и Я Я 3 соответственно ставят точки А , 7м и Hi. От 
точки Ты вправо по горизонтали откладывают 0,4 см и ставят 
точку Т1. Точку А  соединяют с точкой Я 4 и на пересечении ее 
с горизонталью ББ4 ставят точку А .

С р е д н ю ю  л и н и ю  с п и н к и  проводят через точки Аи У, 
Г1, A , Ei и Hi. Через точки А , А  и Нх перпендикулярно линии 
Т1Н1 проводят линии вправо.

Ш и р и н у  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  б е д е р  А А  оп
ределяют в зависимости от измерения полуобхвата бедер 
с учетом суммарной прибавки Я с. в-

БгБ2 =  0,33 (Сб +  Яс. б) +  2,2 = 20,3 +  2,2 = 22,5 см.

Отрезок А А  откладывают от точки А  вправо по наклонной 
линии.

Ш и р и н а  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  равна 
ширине ее на уровне линии бедер:

1 Т1Тй =  Б1Б2 =  22,5 см.

Отрезок А А  откладывают вправо по наклонной линии. Через 
очки 7*2 и Б2 проводят линию вниз и на пересечении с наклон- 
°и линией, проведенной через точку Ни ставят 'точку Я 2.

„ инию б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки 
1 2, Б 2 и  Я 2.
Типовую д л и н у  ш л и ц ы  определяют по формуле 

HJ11 — 0,33АН =  35,8 см.
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Значение д л и н ы  ш л и ц ы  округляют до целого числа и де 
лают изменения только по ростам по 1 см. Ш и р и н а  n p n n v  
с к а  д л я  ш л и ц ы  равна 5 см. Отрезки, равные 5 см, отклады 
вают от точек Hi и Ш влево перпендикулярно линии TiHi и ста
вят точки UIi и Ш2.

Чертеж полочки (см. рис. 27). Ш и р и н у  п о л о ч к и  на  
у р о в н е  л и н и и  б е д е р  БьБъ определяют в зависимости от 
измерения полуобхвата бедер С б с учетом суммарной прибавки 
Пс.б'-

БЛБЬ =  Сб +  Я с. б-  БХБ2 =  50,5 +11,1 - 2 2 ,5  = 39,1 см.

Отрезок Б̂ Бъ откладывают от точки Б& на линию БУБ2. Точку 
Б& соединяют с точкой 3 2 и на пересечении полученной линии 
с горизонталью, проведенной через точку Т2, ставят точйу 750. 
Отрезок ТъоТъ—0,4 см откладывают вправо по горизонтали. Че
рез точки Тъ и Бь проводят наклонную линию вниз, по длине рав
ную Т2Н2, и ставят точку Я 5 (Т5Н5=Т2Н2) .

От точки 3 2 откладывают 0,4 см вниз по линии бокового шва 
спинки и ставят точку 3 5. Отрезок 3 23 5 определяет величину по
садки спинки вверху бокового шва.

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  п о л о ч к и  проводят через 
точки 35, Тъ, Б5 и # 5. Через точки 3 5 и А  проводят новую линию 
проймы.

Величину удлинения полочки внизу Я 3Я 4 по линии полуза- 
носа для пальто прямого силуэта определяют по формуле

Я 8Я 4 = 0,07СТ—0,7 = 2 ,9—0,7 = 2,2 см.

Точки Я 4 и Я 5 соединяют прямой и проводят плавную линию 
низа. Величина прогиба линии низа посередине для пальто пря
мого силуэта равна 0,4 см.

Положение верхнего края кармана с листочкой определяет 
отрезок ТзК. Отрезок 7У<=1 см откладывают от точки Гзвниз 
по вертикали. Для пальто с поясом ТзК=3 см. В зависимости от 
модели положение точки К может изменяться относительно 
уровня линии талии.

Длина листочки равна длине входа в карман плюс удвоенная 
ширина отделочной строчки. Например, длина кармана равна
18 см, ширина шва обтачивания—0 ,8  см, тогда длина листочки 
равна 18 + 0 ,8x2= 19 ,6  см. От точки К  вниз по вертикали откла
дывают отрезок ККи равный половине длины листочки. От точки 
Ki вправо по горизонтали откладывают 1 см и ставят точку Къ

Через точку К2 в соответствии с моделью или рисунком про
водят линию наклона кармана. От точки К2 вверх и вниз по на
клонной линии откладывают по половине длины листочки и ста
вят точки K i и Къ-

От точек К а  и Къ вправо по перпендикулярам к линии К*К*  
откладывают отрезки, равные ш и р и н е  л и с т о ч к и  (ти п о в а я  
ширина листочки — 4,5 см ), и ставят точки Кб и Ki- Точки Къ и 
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Построение борта и лацкана (рис. 28). Отрезки, равные ши
рине полузаноса, откладывают от точек Г4, Г*, БА и Я 4 (см. 
рис. 26) вправо по горизонталям. Для однобортного пальто ши
рина полузаноса равна 4  см, но в зависимости от модели может 
оыть увеличена или уменьшена.

=  TtTi0 =  BzB 1о =  Н4На =  4 см.
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Для двубортного демисезонного пальто ширину полузаноса 
делают равной 8,5—10,5 см, для двубортного зимнего пальто — 
9—11 см. Через точки Ло, Т’ю, £10 и Я 9 проводят л и н и ю  
б о р т а .

Положение нижней петли (см. рис. 28, точка Ю) определяют 
в зависимости от высоты кармана. Для демисезонного пальто 
с застежкой на две пуговицы нижнюю петлю делают на уровне 
прореза кармана. Ее положение определяют по формуле

Т10Ю =  ТЯК +  0 ,8  см.
Д ля демисезонного пальто с застежкой на три пуговицы 

нижнюю петлю делают на уровне нижнего края клапана кар
мана. Ее положение определяют по следующей формуле:

Т10Ю =  Т3К  +  6 см.
Для зимнего пальто нижняя петля ниже, чем у  демисезон

ного, на 2—3 см.
Расстояние между петлями Ю и Ю\ для пальто с застежкой 

на две пуговицы равно 13—17 см. Для пальто с застежкой на 
три пуговицы расстояние между нижней и верхней петлями 
равно 24—32 см. Д ля зимнего пальто с застежкой на три пу
говицы расстояние между нижней и верхней петлями (не счи
тая петли на лацкане) больше, чем в демисезонном, на 2 — 3  см.

Положение средней петли обозначают точкой Ю2. Она нахо
дится посередине между нижней и верхней петлями.

Расстояние от верхней петли до начала линии перегиба лац
кана равно 2 см. От точки Ю{ вверх по вертикали откладывают
2 см и ставят точку Ю3.

Отрезок ASB равен 0,7 высоты стойки. В нашем примере вы
сота стойки на рис. 28 принята равной 3 ,3  см.

Отрезок А3В, равный 0,7 высоты стойки, откладывают от 
точки А8 по биссектрисе угла AiA 1A&. Точки В и Ю3 соединяют 
прямой линией и на пересечении с наклонной ЛеЛ7 ставят точку 
Ад. Линия АдЮ3 является линией перегиба лацкана.

Ширину лацкана вверху Л9Лю определяют в зависимости от 
модели. Линию лацкана проводят через точки Лю и Юи

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВОРОТНИКОВ

Построение чертежа воротника любой формы для пальто 
всех полнот выполняют по единым универсальным расчетам на 
чертеже полочки пальто. Меняются только исходные данные, 
высота стойки и ширина отлета. Форму и ширину воротника 
в концах выполняют в соответствии с моделью.

Построение чертежа открытого воротника (см. рис. 28). В на
шем примере приняты следующие размеры воротника: высота 
стойки — 3,3 см, ширина отлета — 5,7 см.

Отрезок А3В равен 0,7 высоты стойки, т. е. 2,3 см. Через 
точку Ю3 проводят касательную к линии горловины и на пере

сечении ее с наклонной A&Ai ставят точку А п. Из точки Л8 ра
диусом, равным отрезку Л8Л4, проводят дугу от точки Л4 влево 
и на пересечении ее с продолжением касательной линии ставят 
точку В\. От точки Bi вверх на продолжении касательной ли
нии откладывают отрезок В\В2, равный длине горловины спинки 
(по кривой) минус 0,2 см. Из точки Л8 радиусом, равным от
резку АаВ2, проводят дугу от точки В2 влево. Отрезок В2В3, рав
ный ширине отлета воротника (5,7 см ), откладывают по этой 
дуге влево от точки В2. Точку В3 соединяют с горловиной каса
тельной линией и на пересечении этой линии с дугой, проведен
ной через точки Л4 и В и ставят точку В4. Отрезок В3В5, равный 
0,4 разности между шириной отлета и высотой стойки, отклады
вают от точки В3 по линии З 3б 4 в сторону горловины:

В3ВЪ — 0,4 (5,7—3,3) = 1 см.
Отрезок В3Въ, равный высоте стойки (3,3 см ), откладывают 

по дуге В2В3 вправо от точки В3. Через точки В5 и В6 проводят 
среднюю линию воротника. Через точку Б4 перпендикулярно 
линии Б4Б5 проводят линию вверх. От точки В4 вверх по этой 
линии откладывают отрезок, равный 0,7 В3В5= 0,7  см, и ставят 
точку Вь

Л и н и ю  в т а ч и в а н и я  в о р о т н и к а  в горловину прово
дят через точки Въ, В-,, Л9 и Л6. От точки В7 вверх на продол
жении линии 6 4 S 7 откладывают отрезок, равный 0,9 В3Вв=3 см, 
и ставят точку В8. От точки Л8 вверх по линии Л8В отклады
вают отрезок, равный 0 ,6В 3В6= 2  см, и ставят точку Вд.

Л и н и ю  с г и б а  с т о й к и  в о р о т н и к а  проводят через 
точки В6, В3, Вд и Ад. Отрезок В5Вю, равный ширине воротника 
посередине (9 см ), откладывают от точки В$ вверх по ли
нии ВьВъ.

ВьВю = ВьВй +  ВвВ10 = 9 см.
Ширина воротника над плечевыми швами на 0,5 см больше, 

чем по линйи его середины.
В7Вп  = ВЬВ10 +  0,5 см = 9,5 см.

От точки В7 вправо на продолжении линии B7BS отклады
вают 9,5 см и ставят точку В п.

Ширина и форма воротника в концах должны соответство
вать модели. Точка В \2 обозначает конец воротника.

Л и н и ю  о т л е т а  в о р о т н и к а  проводят через точки Вю,
В ц И В 12.

Уголок горловины находится в точке Ли.
Построение чертежа закрытого воротника (рис. 29). Для 

пальто с застежкой доверху строят закрытый воротник.
В нашем примере приняты следующие размеры воротника: 

высота стойки — 3,5 см, ширина отлета — 6  см.
Отрезок Л8В равен 0,7 высоты стойки, т. е. 2,45 см. Через 

точку Ю3 проводят касательную к линии горловины и на
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пересечении ее с линией Л6Л7 ставят точку А и. Радиусом, равным 
отрезку АвА4, проводят дугу от точки Л4 влево и на пересечении 
ее с продолжением касательной линии ставят точку В\. От 
точки В1 вверх на продолжении касательной линии откладывают

отрезок BiB2, равный длине горловины спинки (по кривой) ми
нус 0,2 см. Радиусом, равным отрезку ASB2, проводят дугу от 
точки В2 влево. Отрезок В2В3, равный ширине отлета воротника 
(6 см ), откладывают по этой дуге от точки В2 влево. Точку В3 
соединяют с горловиной касательной линией и на пересечении 
этой линии с дугой, проведенной через точки Л4 и В и ставят 
точку В\. От точки В3 вправо по линии В3В\ откладывают отре

зок, равный 0,4 разности между шириной отлета и высотой 
стойки (1 см), и ставят точку Вs.

Отрезок В3В6, равный высоте стойки воротника (3,5 см ), от
кладывают от точки В3 вправо по дуге. Через точки Въ и В6 про
водят среднюю линию воротника. Через точку fi4 перпендику
лярно линии В^В5 проводят линию вверх и откладывают на ней 
вправо от точки Б4 отрезок, равный 0,7 B3Bs=0,7  см.

Л и н и ю  в т а ч и в а н и я  в о р о т н и к а  в горловину прово
дят через точки Въ, Вт,-Ас, и Лб. От точки 5? вверх на продолже
нии линии В^В7 откладывают отрезок, равный 0,9 В^Вв (3,15 см), 
и ставят точку Bs.

От точки А8 вверх по линии А&В откладывают отрезок, рав
ный 0,6 В3В6 (2,1 см ), и ставят точку В9.

Л и н и ю  с г и б а  с т о й к и  в о р о т н и к а  проводят через 
точки В6, В8, В,, и Л д.
i Отрезок В5Вю, равный ширине воротника посередине, откла
дывают от точки В$ вправо по средней линии воротника.

B^B̂ q = B$Bq -j- BqB±q = 9,5 см.

Ширина воротника над плечевыми швами на 0,5 см больше 
ширины воротника посередине:

В7Вп =  В6В1й-\-0,5 =  10 см.

Из точки Л и радиусом, равным отрезку ЛцЛ6, проводят дугу 
от точки Л6 вниз. Вниз от точки Л6 по дуге откладывают 1 см

• и ставят точку Ле1. Точку Л61 соединяют с точкой А ц '
В двубортных пальто уголок горловины перемещают из 

точки Л и в сторону точки Л7 на 1,5 см и ставят точку Л0ц. Че
рез точки Лоп и Л4 проводят новую линию горловины. Новую 
линию втачивания воротника в горловину проводят через точки 
В5, В-;, Л0ц и Л6i. Отрезок, равный ширине воротника в концах 
(в соответствии с моделью), откладывают от точки Лб1 вправо.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ

Наиболее распространенными дефектами рукава являются 
горизонтальные и наклонные заломы по окату и неправильное 
распределение посадки.

Авторы провели исследование конструктивных и технологи
ческих факторов, влияющих на качество обработки рукава, и 
на основе их изучения установили следующие данные, опреде
ляющие хорошую посадку рукава:

1) правильно установленный баланс рукава;
2) оптимальный наклон рукава в сторону по отношению 

к вертикали;
3) правильное соотношение ширины рукава и высоты еката 

с шириной и высотой проймы;
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4) правильный наклон передней линии оката;
5) оптимальная норма посадки рукава и распределение ее 

по участкам.
На основе установленных факторов авторы разработали ме

тод конструирования рукава, который отвечает всем требова- 
л ниям и обеспечивает высокую 
J точность построения при лю

бой конструктивной основе.
Построение чертежа двух

шовного рукава (рис. 30), 
Сг Проводят вертикальную ли

нию и в верхней ее части ста
вят точку А.

Д л и н у  р у к а в а  АН пер
вым способом определяют в 
соответствии с размерным 
признаком Д р. зап с учетом 
прибавки Яс.д. р ;

АН — Др зап +  Яс.д. р, =
= 59,4 +  7 = 66,4 см. 

Вторым способом длину 
рукава определяют в зависи
мости от роста и размера из
делий с учетом прибавки:
Л Я = 0,ЗЗР +  0,1СГ+ Я с. д. р2 = 

=  58 ,1+ 5 +  3,3 = 66,4 см.
В ы с о т у  о к а т а  р у  к а - 

в а АБ определяют в соответ
ствии с высотой и шириной 
проймы с учетом прибавки на 
посадку. Для этого на чертеже 
силуэтной основы пальто (см. 
рис. 23) точки Я 2 и Я 6 соеди- 

Hs няют прямой линией. Отрезок
„ Я 2Я 6 делят на две равные

Рис. 30. Чертеж рукава пальто части и ставят точку Яц. Из
точки Я и опускают перпенди

куляр на линию Г2Г3 и на пересечении с горизонталью А  А  ста
вят точку Г8. Высоту 'оката АБ (см. рис. 30) определяют по 
следующей расчетной формуле:

А Б = Пп Г8—0,31/у\, +  0,2Я пос =  2 5 ,3 5 -  5,15 +  1,2 = 21,4 см. 
В ы с о т у  п е р е д н е й  н а д с е ч к и  в р у к а в е  БД опре

деляют в зависимости от высоты передней надсечки в пройме 
полочки Г3Я 5 (см. рис. 23 и 30):

БД =  /У76- 0 , 3  см =  5,7 см.

В ы с о т у  до  л и н и и  л о к т я  первым способом определяют 
в соответствии с размерным признаком Д р. Лок и с учетом при
бавки:

ЛЛ = Д р. лок +  ^с. д. р. лок = 34 +  4,6 = 38,6 см.
Вторым способом высоту до линии локтя можно определить 

по следующей формуле:
ДЛ = 0,5Д Я — 1,5 см.

Ши р и н у  р у к а в а  на уровне основания проймы Шр можно 
определить двумя способами. Первым способом Шр определяют 
в зависимости от ширины проймы:

Шр =  Г^Г3-\-Пш, Р +  0,4ЯПОС =  16,6 +  4,2 +  2,4 = 23,2 см.

Вторым способом ширину рукава Шр определяют в зависи
мости от обхвата плеча по следующей формуле:

Шр =  0,40„ +  Я с. ш. рг +  0,4ЯПОС = 12,7 +  8,1 + 2 ,4  =  23,2 см.

В любом случае ширина рукава должна соответствовать на
правлению моды.

Ши р и н у  р у к а в а  в н и з у  Шр,в определяют в зависимо
сти от ширины рукава на уровне основания проймы:

Шр. н = 0,6Шр +  3,3 =  13,9 +  3,3 = 17,2 см.

Через точки Л, Б и Я  проводят горизонтальные линии вправо. 
Вправо по горизонталям от точек Л и £ откладывают отрезки, 
определяющие ширину рукава' вверху и на уровне основания 
проймы, и ставят точки А\ и Б2-

А А 1 =  ББ 2=Ш р =  23,2 см.

Точку Б2 соединяют с точкой А\.
В е л и ч и н у  с к о с а  л и н и и  н и з а  р у  к а в а Я Я 0 опреде

ляют по формуле
Я Я 0 = 0 ,Ш Р. Н= 1,7  см.

Положение линии переднего переката на линии низа рукава 
определяют отрезком Я 0Я[ = 2 см, который откладывают влево 
от точки Н0 по горизонтали. Точку Я i соединяют с точкой Л.

Середину ширины рукава внизу определяют следующим об
разом.

От уточки Я  вправо по горизонтали откладывают отрезок, 
точНЫЯ ПОЛОВИНе шиРины рукава внизу минус 2 см, и ставят

Я Я 01 = 0,5Д/Р. н—2 = 8,6—2 = 6,6 см.
Отрезок, равный ширине рукава внизу, откладывают отточки

1 вправо на продолжении линии Н\На\ и ставят точку Я 2.
НгН^Ш р. н.



Через точку Л  перпендикулярно ливни J1H\ проводят линию 
вправо и откладывают на ней отрезок, равный ши р и не  р у 
к а в а  н а - л и н и и  л о к т я .

ЛЛ2 =  0,925 5 ,  = 21,3 см.
Точку Л 2 соединяют с точками 5 2 и Н2.
Для построения оката рукава находят следующие в с п о м о 

г а т е л ь н ы е  т о ч к и .
Вправо от точки 5  по горизонтали откладывают отрезки 

БС  и 5 С ,:
5С  = 0 ,4 5 5 2 = 9,25 см;

БСх =  0 ,7 5 / W l- 0,Ш ПОС = 12,45 +  0,6 = 13,05 см.
От точки 5 2 вверх по вертикали откладывают отрезок Б2 С2: 

Б 2С2= 0 ,65  2 ^ 1  == 12,85 см.
Вверх от точки С2 откладывают 1,5 см чи ставят точку А 2. 

Точку Л2 соединяют с точкой С i прямой линией.
Вправо от точки А\ по горизонтали откладывают 1,1 см и 

ставят точку Л3.
От точки А вправо по горизонтали откладывают отрезок АО: 

АО  = 0,52 ( Л ^ - М И з ) -  12,65 см.
Точку О соединяют с точками Д  и А 2 прямыми линиями. От

резок АО  делят пополам и точку деления Оi соединяют с точ
кой Д.

Отрезок ОД делят пополам, точку деления 0 2 соединяют 
с точкой Л и на пересечении с линией 0\Д  ставят точку 0 3.

Отрезок 0 0 2 делят пополам, точку деления 0 4 соединяют
с ТОЧКОЙ О).

Отрезок 0 30 5 = 0,5 см откладывают от точки 0 3 по направ
лению к точке 0 2.

Отрезок 0 40 в откладывают влево от точки 0 4 по линии O4O1: 
0 40 а = 0,5040 1 +  0,1 см.

Отрезок 0 3Д  делят пополам и ставят точку 0 7. Отрезок ОЛ2 
также делят пополам и ставят точку 0 &.

Отрезок 0 80д = 0 ,1 2  ОЛ2 откладывают вверх от точки 0 3 пер
пендикулярно линии ОЛ2. На биссектрисе угла Д Б С  вправо от
кладывают 2,7 см и ставят точку Д\. Вправо от точки Б по го
ризонтали откладывают 7 см и ставят точку Д 2.

На биссектрисе угла Б С 1А 2 откладывают 1,2 см и ставят 
точку С3. Вверх от точки Сi по линии С1Л2 откладывают отре
зок CiC4:

СХС4 = 0,5СхЛ2— 1 см.
Через точки Д, 0 7, О5, 0 6, О, 0 9 и As проводят линию 

о к а т а  р у к а в а .
Через точки Д, Д ь Д 2, С, С3, С4 и Л2 проводят л инию 

в е р х н е г о  с р е з а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  рукава.

“ В пальто из драповых тканей ширина переднего переката 
равна 3,5 см, из камвольных тканей — 3 см.

От точки 5  вправо и влево по горизонтали откладывают по
3,5 см и ставят точки 5 3 и 5 4. От точки Л  вправо по линии Л Л 2 

и влево на горизонтали откладывают по 3,5 см и ставят точки 
Лз и Л 4.

Вправо от точки Я i но линии Н\Н2 и влево по горизонтали 
откладывают по 3,5 см и ставят точки Я 3 и Я 4.

Через точки 5 3, Л 3 и Я 3 проводят л и н и ю  п е р е д н е г о  
ш в а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а ,  продолжают ее вверх 
до пересечения с кривой Д\Д2 и ставят точку Д 3.

От точки 5 4 вверх по вертикали откладывают 0,7 см и ставят 
точку Д 4.

На биссектрисе угла Д 5 5 4 откладывают 2,7 см и ставят ‘ 
точку Дь- Через точки Д 4, 5 4, Л 4 и Я 4 проводят л и н и ю  п е 
р е д н е г о  ш в а  в е р х н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а ,  продол
жают линию вниз на 0,4 см и ставят точку Я 04. Точку Я 04 со
единяют с точкой Я 3 плавной вогнутой линией. Отрезки Д 35 3 
и Д 45 4 проводят по прямой. Через точки Д, Дь и Д 4 проводят 
вогнутую линию верхнего среза рукава.

Через точку С2 проводят горизонталь вправо и влево и на 
.пересечении с линией Л2С1 ставят точку С5.

В нашем примере ширина локтевого переката С2Сь принята 
равной 1,1 см, однако ее можно делать и больше, для этого 
точку С2 следует переместить вниз, тогда увеличится длина от
резка С2С5 и соответственно увеличится ширина локтевого пере
ката на уровне основания проймы и на линии локтя.

От точки С2 вправо по горизонтали откладывают отрезок 
С2С6, равный С2 Сь. Точку С6  соединяют с. точкой Л2. От точки 
Б2 влево и вправо по горизонтали откладывают отрезки, равные 
0,9 С 2С5=  1 см, и ставят точки 5 5 и 5 6. От точки Л 2 влево и 
вправо по горизонтали откладывают отрезки, равные 0,7 С2С5 = 
= 0,8 см, и ставят точки Ль и Л 6. От точки Я 2 вверх по наклон
ной линии откладывают 8  см и ставят точку Ш.

От точки Я 2 влево и вправо по линии низа рукава отклады
вают по 0,5 см и ставят точки Я 5 и H f  От точки Ш влево и 
вправо параллельно линии низа откладывают по 0,5 см и ста
вят точки Ш\ и Ш2.

Л и н и ю  л о к т е в о г о  ш в а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  р у 
к а в а  проводят через точки Сь, 5 5, Ль, Ш\ и Я 5.

Л и н и ю  л о к т е в о г о  ш в а  в е р х н е й  п о л о в и н к и  р у 
к а в а  проводят через точки Сб, 5 6, Л  в, Ш2 и Яв.

Припуск на ширину шлицы в зависимости от технологии об
работки делают равным 2—2,5 см.

Распределение посадки по окату рукава (рис. 31). На основе 
исследований и наблюдений оптимальная норма посадки по 
окату рукава для пальто из драповых тканей принята равной 
1 0 % от периметра проймы, что в среднем соответствует одному

105



миллиметру на каждый сантиметр длины проймы, а абсолютная 
величина посадки Я прс для 50 размера равна 6 см.

Распределение посадки по окату рукава производят неравно
мерно, в верхней части оката выполняют более двух третей всей 
запроектированной посадки, а внизу посадку не делают.

Для правильного распределения посадки периметр проймы 
делят на шесть участков, а всю величину Я п0с принимают 
за 100%.

На I участке проймы, между точками Я 5 и Я 8, распределяют 
12%'Япос- На II участке, между точками Я 8 и Я 6, распределяют

Рис. 31. Схема распределения посадки по окату рукава (а) относительно 
проймы (б) пальто

27% Япос- На III участке, между точками Я 2 и П\ или между 
плечевым и локтевым швами, распределяют 30% Я пос. На IV 
участке, между точками П\ и 3 6, от локтевого шва вниз на про
тяжении 11,5—12,5 см распределяют 22,5% Пиос. На V уча-

Т а б л и ц а  10

Таблица распределения Ппос по окату рукава пальто

У часток
проймы

П осадка,
%

Разм еры  и величина посадки , см, д л я  изделий размеров

44 46 48 50 52 54

/ 12 0,65 0,65 0 ,7 0,7 0 ,75 0,75
И 27 1,45 1,5 1,55 1,6 1,7 1,75

111 30 1,6 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9
IV 22, ‘ 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,5

V 0 0 0 0 0 0 0
VI 8 ,5 СГ,5 0,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5

И т о г о 100 5,4 5 ,6 5 ,8 6 ,0 6 ,2 6,4

ке посадку не проектируют. На VI уч астке. от точки Я 5 
вниз по линии проймы на протяжении 5,8 см распределяют 
8,5% Япос

Учитывая, что длина VI участка по размерам не изменяется, 
абсолю тную  величину посадки рукава для этого участка берут 
как для пальто 50 размера.

Если длину I участка проймы проектируют постоянной для 
всех размеров, то и величину посадки рукава на этом участке 
п о  размерам не изменяют, при 
этом длину II участка проймы 
соответственно увеличивают или 
уменьшают.

В табл. 10 приведено процент
ное распределение величины по
садки рукава Япос по участкам 
проймы и абсолютные величины 
посадки рукава на участках для 
пальто из драповых тканей.

Для пальто из камвольных 
тканей норма посадки рукава 
должна находиться в пределах 
7—8% от периметра проймы, что 
в среднем соответствует 0,7—
0,8 мм на каждый сантиметр 
длины проймы.

Процентное распределение 
посадки по участкам остается 
без изменения в соответствии 
с табл. 10.

Построение чертежа трехшов
ного рукава (рис. 32). Трехшов
ные рукава, как правило де
лают в моделях пальто прямого 
силуэта.

В пальто прямого силуэта 
учитывают дополнительные при
бавки, предусмотренные в табл. 4.

Построение чертежа трехшов- 
иого рукава пальто выполняют 
По единым расчетам на основе 
чертежа двухшовного рукава, 
с™ НИИ плечевых швов в пальто с трехшовными рукавами не-
DH Л 0 7 \ СМеЩаЮТ- Для ЭТОГО ЛИНИЮ ПрОЙМЫ СПИНКИ Я 1Я 2 (см. 
точ ) продолжают вверх на 1,2 см и ставят точку Я 2и Через

ки Я 21 и Л3 проводят н о в у ю  л и н и ю  п л е ч е в о г о  ш в а  
с п « нк и .

т „ТОчки П& Вниз по лйнйй проймы откладывают отрезок, 
Равный Я 2Я 21 (1,2 см ), и ставят точку Я 61.
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Через точки Я в, и А 4 проводят н о в у ю  л и н и ю  п л е ч е в о г о  
ш в а  п о л о ч к и .  На рис. 27 новые линии плечевого шва спинки 
и полочки проведены штриховыми линиями.

Для построения линий среднего шва рукава проводят сле
дующие расчеты (см. рис. 32).

Распределяют посадку по окату рукава:

ДОьо= -f- Ппос1 = 9,3 0,7 == 10 см;

0ъо010 = /78/761 —J- /7П0С// = 8 ,1 + 1,6  =* 9,7 см;

01псв -  ЯХЯ21 + Япос/// -  13 + 1,8 = 15,8 см.
От точки Ош вправо и влево откладывают по 0,5 см и соот

ветственно ставят точки Оц и Oi2.
Точки Б? и Л 7 находятся на линии середины ширины рукава:

ББ7 — 0,ЬББ2~\\,8  см;
ЛЛ7 =  0,5ЛЛ2= 10,85 см.

От точки Б-, вправо и влево откладывают по 0,5 см и ставят 
точки Б8 и Бд. От точки Л 7 вправо и влево откладывают по 
0,35 см и ставят точки Л 8 и Л 9. В зависимости от силуэта рас
стояния между точками Б8 и Бд, а такж е между точками Л 8 и 
Лд могут быть увеличены или уменьшены.

Точку От соединяют с точкой Б7. Вниз от точки Оц по линии 
ОюБ7 откладывают отрезок, равный 0,22 Л£> = 4,5 см, и ставят 
точку Oi3.

Через точка 0 \2, 0 13, Б8, Л 8 и  Hoi проводят л и н и ю  с р е д 
н е г о  ш в а  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а .

Через точки Оп, Бд, Лд и Н01 проводят л и н и ю  с р е д н е г о  
ш в а  л о к т е й о й  п о л о в и н к и  р у к а в а .

По линиям среднего шва от точек . Оц и 0 ]2 дают припуск 
для выправлегия линии оката и огибания среднего шва.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПАЛЬТО ПОКРОЯ РЕГЛАН

Модели пальто покроя реглан, как правило, шьют прямого 
силуэта. Построение чертежа такого пальто (рис. 33) выпол
няют по единым техническим расчетам с учетом припусков для 
пальто прямого силуэта, предусмотренных в табл. 4.

Построение чертежа спинки и полочки. Глубину проймы 
в пальто реглан увеличивают на 2  см. Для этого от точек А  и 
Г3 вниз по вертикали откладывают по 2 см и ставят точки Г20 
и Ао. Точки А) и Ао соединяют прямой.

Влево от точки Ао откладывают 4 см и ставят точку А-
От точки А вверх по вертикали откладывают 0,3 см и ставят 

точку Г во. Отрезок АоАо делят пополам:

Г2 0Г70== 0,5Г 2 0Г з о 8,5 см..
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От точки Ао откладывают вверх по вертикали отрезок Г20Г2и 
равный 0,3 Г20П —8,6 с м .

I f  От точки А о вверх по вертикали откладывают 7 см и ставят 
"точку Я 50.

■ На биссектрисе угла А 1А 0А 0 от точки А  о откладывают от
резок АоЗю, равный 0,14 Г20П = 4  см. На биссектрисе угла 
ЯбоАоАо от точки А о откладывают отрезок Г3о33о=2,7 см.

Через точки А ь  Зю, Г7о, Ао, 3 3о, Я 50 проводят л и н и ю  н и ж - 
н е й ч а с т и п р о й м ы .
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Рис. 33. Чертеж пальто реглан



От точки Л3 влево по линии горловины спинки откладыпя
2 см и ставят точку А31. Точку А 31 соединяют с точкой А . 
могательной линией. “спо-

От точки Л 4 вниз по линии горловины полочки откладывяш
3 см и ставят точку Л40. Точку Л40 соединяют с точкой Я™ 
•могательной линией. 10'

Д ля проведения линий реглана спинки на чертеже нахппо 
следующие дополнительные точки: А т

Л31Ф = 0,5Л31Г 21,
ФФ2 =  0,5ФЛ31;
ФФ4 = 0,5ФГ21-

Из точек Ф, Ф2 и Ф4 восставляют вправо перпендикуляры 
к линии Л31Г21, на которых откладывают отрезки

ФФ1 = 2,4 см;
Ф2Ф3 = 0,7ФФХ = 1,7 см;
Ф4Ф5 = 0,7ФФХ = 1,7 см.

Через точки Л31, Ф3, Фи.Ф5, A i проводят л и н и ю  р е г л а н а  
с п и н к и .

Для проведения линии реглана полочки на чертеже находят 
следующие точки:

■̂ 4оФв= 0,5Л40Ябо;
Ф6Ф8 = 0,5ФвЛ40;
ФбФю =  0,5Ф 6Я 50.

Из точек Ф6, Ф8 и Ф 10 восставляют влево перпендикуляры 
к линии Л40Я 50, на которых откладывают отрезки

ФвФ7 = ФФ1 —0,2 = 2,2 см;
Ф8Фв =  0,7ФвФ7 =  1,55 см;

ФюФц =  0,7ФвФ7 = 1,55 см.
Через точки Л4о, Ф9, Ф7, Фи, Я 50 проводят л и н и ю  р е г 

л а н а  п о л о ч к и .
Линию Л31Ф3 продолжают вверх на 0,4 см и ставят точки Л32- 

Через точки Л32 и А\ проводят новую л и н и ю  г о р л о в и н ы  
с п и н к и .

Линию Л40Фэ продолжают вверх на 0,4 см и ставят точку Л41- 
Через точки Л41 и Л6 проводят новую л и н и ю  г о р л о в и н ы  
п о л о ч к и .

От точки Ао вправо по горизонтали откладывают 2  см и ста
вят точку Зц. В зависимости от положения бокового шва в мо
дели отрезок Г2оЗц может быть увеличен и доходить до сере
дины проймы. Через точку Зц проводят вертикальную линию 
вверх и на пересечении ее с линией проймы ставят точку Зго-

Йтоезок УУ1 определяют в зависимости от размера, полноты 
„ зд ел и я  и величины отрезка Г20Зп :

y y i = 0,35СГ +  2Г20Зц +  0,05Ст =  17,5 +  4 4- 2,05 = 23,55 см.
О трезок УУ 1 откладывают от точки У вправо по горизонтали.
О трезок У1У2, равный 0,2 Я к= 1,7 см, откладывают вверх по

веотикали от точки У\.
В совокупности отрезки У У i и У\У2 определяют отклонение 

соедн ей  линии спинки от вертикали ЛЯ.
Через точку У перпендикулярно линии УУ2 проводят линию 

вниз и на пересечении ее с горизонталями ГГ2, 7У3 и Я Я 3 соот
ветствен н о  ставят точки А ,  ^01 и Н\.

В е л и ч и н у  п р о г и б а  с р е д н е й  л  и и и и с п и н к  и A i  А  
о п р ед ел яю т по ф о р м у л е

А хА  =  0,05 (Сг—Ст) +  0,05 = 0,5 см.
Точку А  соединяют с точкой Н\ и на пересечении с ее гори

зонталью ББа ставят точку Бл .
С р е д н ю ю  л и н и ю  с п и н к и  проводят через точки Лх, У, 

ГI, Ти Б и H i. ^
Через точки А ,  Б и  Н\ п е р п е н д и к у л я р н о  Т\Н\ п р о в о д я т  ли н и и  

вправо.
Ши р и н у  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  б е д е р  опреде

ляют по следующей формуле:
Б1Б2 =  0,33 (Сб +  Я с. б) +  АоЗц +  0,5 = 0,33 (50,5 +  11,1) +

+  2 +  0,5 =  22,8 см.
Отрезок А £>2 откладывают вправо от точки Б i по наклонной 
линии.

Ши р и н у  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  де
лают равной отрезку Б\Б2.

А А  —^ 1 ^ 2  = 22,8 см.
Отрезок А  А  откладывают вправо от точки А  по наклонной 

линии.
Через точки А  и Б2 проводят линию вниз и на пересечении 

ее с наклонной линией, проведенной через точку Я ь ставят 
точку Я 2.

Л и н и ю б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки 
•*20, А ,  Б2, Я 2.

Д л и н у  ш л и ц ы  делают в соответствии с моделью. Типо
вую длину шлицы определяют по следующей формуле:

Я 1Ш = 0,ЗЗЛЯ.
Ши р и н у  ш л и ц ы  делают равной 5 см:

HiUlx = ШШ2 = 5 см. 
пя* ? ТРезки Я 1Я/1 и ШШ2 откладывают влево по перпендикуля- 
прямК"ЛИп ИИ НХБХ от точек Ш и Я ь Точки Шх и Ш2 соединяют 

ои. От точки Ш2 к средней линии спинки делают скос, как



показано на рисунке. Полочку спереди по линии полузаноса 
удлиняют.

Я 3Я 4 = 0,07СТ—0,7 = 2,2 см.
Отрезок Я 3Я 4 откладывают вниз от точки Яз.
Отрезок, равный ш и р и н е  п о л о ч к и  на  у р о в н е  л ин ии  

гг ,ч ,5 б е д е р ,  откладывают от точки Б, 
влево на линию £ i£ 2.

Б\БЪ = Сб + Я с. б—БхБ2 = 50,5 +
+  11,1—22,8 =  38,8 см.

Точки Б4 и £ 5  соединяют. Точ
ку Б5 соединяют с точкой 3 20 и на 
пересечении полученной линии с ли
нией Т{Т2 ставят точку Т50. От точ
ки Т50 вправо по горизонтали от
кладывают отрезок Т50Т5= 0,3 см.

Через точки Т5 и Б5 проводят 
наклонную линию вниз, отклады
вают на ней отрезок, равный отрез- 

|f| \ Е6 ку Т2Н2, и ставят точку Я 5. Точ- 
ку Я 5 соединяют с точкой Я 4 плав
ной линией. Выпуклость посере
дине линии низа полочки равна 
0,5 см.

Отрезок З20З50 определяет вели
чину посадки спинки в верхней час- j  
ти бокового шва, равную 0 ,4  см.

Л и н и ю  б о к о в о г о  шв а  л о -  
л о ч к и проводят через точки З50, 
Т5, Б5 и Я 5.

Построение чертежа трехшов- 
ного рукава реглан. Проводят вер
тикальную линию и в верхней ее 
части ставят точку А (рис. 34).

Д л и н у  р у к а в а  устанавли
вают по утвержденной шкале или 
определяют по формулам, как для 
обычного рукава:

первым способом —

Л Н = Д р. зап +  Я с. д. р>  59,4 +  7 = 66,4 см, 
вторым способом —

ЛЯ =  0,ЗЗР +  0,1Сг +  Я с л р =58,1 +  5 +  3 ,3  = 66,4 см.
В ы с о т у  о к а т а  р у к а в а  определяют в соответствии с вы

сотой и шириной проймы с учетом увеличенной ее глубин • 
Для этого на чертеже пальто покроя реглан (см. рис. 33) т°ч 
Я 2 и Я 6 соединяют прямой линией. Отрезок Я 2Я 6 делят на Д j

Рис. 34. Чертеж рукава пальто 
реглан

явн ы е части и ставят точку Л и. Из точки Я п опускают пер
п ен д и кул яр  на линию Г20Г30 и ставят точку Г80. Высоту оката АБ 
(см рис. 34) определяют по следующей расчетной формуле:

АБ ~ ПцГgo—0,31 Г2Г3 +  0,2ЯПОС =  27,55—5,25+  1,2= 23,5 см.
В ы с о т у  п е р е д н е й  н а д с е ч к и  в рукаве БД опреде

ляют в зависи м ости  от высоты передней надсечки в пройме по
лочки ГзоЯбо (см. рис. 33).

БД =  Гз$Пъо—0,3 = 6,7 см.
Отрезок БД  (см. рис. 34) откладывают от точки Б вверх по

вертикали .
В ы с о т у  д о  л и н и и  л о к т я  AJ1 первым способом опре

деляют в соответствии с размерным признаком Д р. Лок с учетом 
прибавки:

AJ1 =  Д р. лок +  Я с. д. р. лок = 34 +  4,6 = 38,6 см.
Вторым способом высоту до линии локтя определяют по сле

дующей формуле:
Д Д  =  0,5Д Я— 1,5 см.

• Ширину рукава вверху Шр определяют в зависимости от ши
рины проймы (первый способ) или от величины размерного при
знака обхвата плеча (второй способ):

|  Д/р = Г2Гз +  Я ш.р1 +  0,4Я11ОС= 17 +  4,2 +  2 ,4 ^ 2 3 ,6  см.
Шр =  0,40п +  Я с. ш. Pj +  0,4ЯПОС = 12,7 +  8,5 +  2,4 = 23,6 см.
В любом случае ширина рукава должна соответствовать на

правлению моды.
Ши р и н у  р у к а в а  в н и з у  определяют по следующей фор

муле:
И р  , Шр. „ = 0,6ZZ/p +  3,3 =14,1 +  3,3 = 17,4 см:

Через точки Л, £ и Я  проводят горизонтальные линии вправо. 
От точек Л и й  вправо откладывают отрезки, равные ширине 
рукава:

ЛЛ1 = Б £ 2 = Шр = 23,6 см.
Точки А\ и Б2 соединяют прямой линией. Величина скоса ру

кава внизу определяется отрезком ЯЯ,>:
Я Я о =  0,Ш/р,н= 1 ,7  см.

Отрезок Я Я 0 откладывают от точки Я  вверх по вертикали.
Положение линии переднего переката на линии низа рукава 

определяют отрезком Я 0Я i = 2 см, который откладывают от 
точки Н0 влево по горизонтали. Точку Я i соединяют с точкой JI.

Определение середины ширины рукава внизу:
Я Я 01 =  0,5/Z/p н—2 см = 6,7 см.

Ш ^ тРезок Я Я 01 откладывают вправо от точки Я  по горизон- 
ЦЗДИ.



Отрезок, равный ширине рукава внизу, откладывают от точки 
Hi на продолжении линии HiHoi и ставят точку Н2.

Я ХЯ 2 =  Я/р. н=  17,4 см.
Через точку Л  перпендикулярно наклонной линии JIHi про- 

водят линию вправо, на ней откладывают отрезок Л Л 2, равный 
ширине рукава на линии локтя.

Л Л 2 =  0,92/Яр =  21,7 см.
Точку «Я2 соединяют с точками Б2 и Я 2.
Для построения линий оката рукава определяют в с п о м о 

г а т е л ь н ы е  т о ч к и .
От точки Б вправо по горизонтали откладывают отрезки 

БС и БС\ :
БС — 0,4£/>2 =  9,45 см;

БСг =  0,75Г2Г3 +  0, 1Япос =  12,75 +  0 ,6=  13,35 см.
(Отрезок Г2Г3 измеряют на рис. 33.)

От точки Б2 вверх по вертикали откладывают отрезок Б2А2:
Б2А 2 — 0 ,6fiji4i + 1 ,5  см.

Точку А 2 соединяют с точкой С\ прямой линией. Вниз от 
точки А 2 п о  вертикали откладывают 3 см и ставят точку С2.

На биссектрисе угла БС\А2 откладывают 1,3 см и ставят 
точку Сз. От точки Ci вверх по линии С\А2 откладывают отре
зок CiC4:

С1С4 = 0,5С1Л2— 1 см.
На биссектрисе угла ДБС  откладывают 2,8 см и ставят 

точку Д\.
От точки Б вправо по горизонтали откладывают 7 см и ста

вят точку Д2. Через точки Д, Д и Д2, С, С3, С4, А 2 проводят л и 
нию в е р х н е г о  с р е з а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а .

Д ля построения линий переднего шва откладывают следую
щие отрезки:

ББ3 = ББ4= 3,5 см, вправо и влево от точки Б\
Л Л 3= Л Л 4= 3 ,5  см, то же Л,
Я !Я з = Я ,Я 4=3,5 см, » » Я г
Через точки Б3, Л з и Я 3 проводят л и н и ю  п е р е д н е г о  

ш в а  н и ж н е й  п о л о в и н к и ,  продолжают ее вверх и на  пе
ресечении с кривой Д\Д2 ставят точку Д3.

Через точки />4, Л 4 и Я 4 проводят л и н и ю  п е р е д н е г о  
ш в а  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а  и продолжают ее 
вверх и вниз.

Вверх от точки Б4 откладывают отрезок, равный БзД з- 
= 0,8 см, и ставят точку Д 4. На биссектрисе угла ДББ\ откла
дывают 2,8 см и ставят точку Д 5 . От точки Д  влево отклады
вают 0,1 см и ставят точку Д 0. Вниз от точки Я 4 на п родолж е
нии линии Л 4Я 4 откладывают 0,4 см и ставят точку Я 0 Через 
точки Я 04 и Я 3 проводят вогнутую линию.
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Щ ц ерез точку С2 проводят горизонтальную линию влево и 
ав о  и на пересечении ее с наклонной линией А 2С\ ставят 

вПР £5 Отрезок С2С5 определяет ш и р и н у  л о к т е в о г о  п е - 
т°ч уа т а , в нашем примере она равна 2 см.
Ре д ля построения линий локтевого шва находят следующие

ТОЧС2Сб = С2С5 + 1 =3 см, откладывают вправо от точки С2 по
го р и зо н тал и ;

Б2Бь=®$ С2С5=1,8 см, откладывают влево от точки Б2 по
го р и зо н тал и ;

Б2Бб=Б2Б5+0,5  см = 2,3 см, откладывают вправо от точки Б2\ 
<Я2«/75=Л2Лв=0,7 СаС5=1,4 см, откладывают влево и вправо 

от точки Л 2;
Н2Н5=Н 2Н6= 0,4  С2С5= 0,8 см, откладывают влево и вправо 

от точки Я 2 по линии низа.
Через точки С5, Б5, Ль, Я 5 проводят л и н и ю  л о к т е в о г о  

шв а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а .  Через точки С6, Б6, 
Л6, Н6 проводят л и н и ю  л о к т е в о г о  ш в а  л о к т е в о й  п о 
л о в и н к и  р у к а в а .

Для построения линий среднего шва определяют следующие 
вспомогательные точки

AO =  0,5A A i ,
^И || ББ7 =  0,5ББ2.

Точку Бу соединяют с точкой О, и полученную линию продол
жают вверх.

ЛЛ7 = 0,5 ЛЛ2.

Точку Л 7 соединяют с точками Б7 и Н0\.
Б7Б8= Б 7Бд=0,5 см, откладывают вправо и влево от точки Б7; 
Л 7Л 8= Л 7Лд=0,ЗЬ см, откладывают вправо и влево от 

точки Л 7.
Для построения линий рукава реглан сначала измеряют по 

прямой отрезок Я 50Л40 (см. рис. 33). Затем от точки Д  (см. 
рис. 34) вверх по вертикали откладывают отрезок Д Г = Я 5(И 40. 
Из центра в точке Д  радиусом, равным ДГ, проводят дугу от 
точки Г влево. Измеряют расстояние Я 3Л40 по прямой (см. 
рис. 33) и от точки Г (см. рис. 34) влево по дуге откладывают 
отрезок ГГ 1 = 0,5 Я 3Л40. Точку Л  соединяют с точкой Д.

От точки О вниз по вертикали откладывают отрезок ОО1 =
— 0,3 ОБ7. От точки О. вниз по вертикали откладывают отрезок 
°i02= 1,8cm .

Из точки 0 2 радиусом, равным 0 2Ги проводят дугу от точки 
1 вправо и на пересечении с вертикалью, проведенной через 
очку О, ставят точку Г2. От точки Л  вправо по дуге отклады- 
ают 2,5 см и ставят точку Г3. Точку Г3 соединяют с точкой 0\. 
ерез точку Г2 проводят горизонтальную линию вправо. Изме- 
ют расстояние ЯЛ31 по прямой (см. рис. 33). От точки Г2 (см.
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Отрезок, равный ширине рукава внизу, откладывают от точк 
Я 1 на продолжении линии Я 1Я 01 и ставят точку Я 2.

Я ХЯ 2 = Я/р. н= 17,4 см.
Через точку Л  перпендикулярно наклонной линии Л Я, про 

водят линию вправо, на ней откладывают отрезок ЛЛ2, равный 
ширине рукава на линии локтя.

ЛЛ2 = 0,92ШР =  21,7 см.
Точку Л г соединяют с точками Б2 и Я 2.
Для построения линий оката рукава определяют в с п о м о 

г а т е л ь н ы е  т о ч к и .
От точки Б вправо по горизонтали откладывают отрезки 

БС и БС\ \
£С = 0,4£ £ 2 = 9,45 с м ;

£Сх = 0,75Г2Г3 +  0,1Япос = 12,75 +  0,6=  13,35 см. 
(Отрезок Г2Г3 измеряют на рис. 33.)

От точки Б2 вверх по вертикали откладывают отрезок Б2А2\
5 2j42 = 0,6£2Л j +  1,5 см.

Точку А2 соединяют с точкой С\ прямой линией. Вниз от 
точки А 2 по вертикали откладывают 3 см и ставят точку С2.

На биссектрисе угла БС\А2 откладывают 1,3 см и ставят 
точку С3. От точки Ci вверх по линии CiA2 откладывают отре
зок CiC4:

C1Ci =  0,5CiAi — \ см.
На биссектрисе угла ДБС откладывают 2,8 см и ставят 

точку Д\.
От точки Б вправо по горизонтали откладывают 7 см и ста

вят точку Д2. Через точки Д, Д и Д2, С, С3, С4, А2 проводят л и 
нию в е р х н е г о  с р е з а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а .

Для построения линий переднего шва откладывают следую
щие отрезки:

ББ3 = ББ4=3,5  с м , вправо и влево от точки £;
ЛЛ 3 =ЛЛ 4= 3,5 см, то же Л,
Я ,Я 3= Я ,Я 4=3,5 см, » » Hv
Через точки Б3, Л 3 и Я 3 проводят л и н и ю п е р е д н е г о  

ш в а  н и ж н е й  п о л о в и н к и ,  продолжают ее вверх и на пе
ресечении с кривой Д\Д2 ставят точку Дз.

Через точки Б4, Л 4 и Я 4 проводят л и н и ю п е р е д н е г о  
шв а  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а  и продолжают ее 
вверх и вниз.

Вверх от точки £ 4 откладывают отрезок, равный БзДз = 
= 0,8 см, и ставят точку Д 4. На биссектрисе угла ДББц откла
дывают 2,8 см и ставят точку Д 5. От точки Д влево отклады
вают 0,1 см и ставят точку До. Вниз от точки Я 4 на продолже
нии линии Л 4Я 4 откладывают 0,4 см и ставят точку Я 04- Через 
точки Я 04 и Я 3 проводят вогнутую линию.

Ч ер ез точку С2 проводят горизонтальную линию влево и 
яВо и на пересечении ее с наклонной линией Л2С1 ставят 

ВПиКу Съ• Отрезок С2СЪ определяет ш и р и н у  л о к т е в о г о  п е - 
Т°е к а т а, в нашем примере она равна 2  см.
Р д ля построения линий локтевого шва находят следующие

тОЧ̂ Сб = С2С5 + 1 =3 см, откладывают вправо от точки С2 по
гори зон тали ;

£2£5= 0,9 СгС5 = 1 ,8  см, откладывают влево от точки Б2 по
гори зон тали ;

Б2Бь=Б2Бь + 0,5 см = 2,3 см, откладывают вправо от точки Б2\ 
Л2Лъ= Л%Л6 = 0,7 С2С5 =1,4 с м , откладывают влево и вправо 

от точки Л 2;
Н2Нь=Н2Н6=0,4 С2С5 = 0,8 с м , откладывают влево и вправо 

от точки  Я 2 по линии низа.
Через точки С5, Бъ, Л 5, Я 5 проводят л и н и ю л о к т е в о г о  

шв а  н и ж н е й  п о л о в и н к и  р у к а в а .  Через точки С6, Б6, 
Ле, Я 6 проводят л и н и ю л о к т е в о г о  шв а  л о к т е в о й  п о 
л о в и н к и  р у к а в а .

Для построения линий среднего шва определяют следующие 
вспомогательные точки

ЛО = 0,5ЛЛ1;
ЯБ; = 0,5 ББг.

. Точку Б7 соединяют с точкой О, и полученную линию продол
жают вверх.

Л Л 7 = 0,5 ЛЛ2.

Точку Л7 соединяют с точками Б7 и Яоь 
Б7Б&= Б 7Б9= 0,5 см, откладывают вправо и влево от точки Б7; 
Л 7Л а= Л 7Л 9=0,35 см, откладывают вправо и влево от 

точки Л 7.
Для построения линий рукава реглан сначала измеряют по 

прямой отрезок ПЬоАю (см. рис. 33). Затем от точки Д (см. 
рис. 34) вверх по вертикали откладывают отрезок ДГ=П 50А40. 
Из центра в точке Д  радиусом, равным ДГ, проводят дугу от 
точки Г влево. Измеряют расстояние Я 3Л40 по прямой (см. 
рис. 33) и от точки Г (см. рис. 34) влево по дуге откладывают 
отрезок ГГ 1 = 0,5 Я 3Л40. Точку Г i соединяют с точкой Д.
- h q  точки ® вниз по вертикали откладывают отрезок OOi = 
==0 ,3  ОБ7. О т точки Oi вниз по вертикали откладывают отрезок 
Ul° 2= 1 ,8  см.

Из точки 0 2 радиусом, равным 0 2Ги проводят дугу от точки 
1 вправо и на пересечении с вертикалью, проведенной через 
чку О, ставят точку Г2. От точки /\ вправо по дуге отклады- 

ают 2,5 см и ставят точку Г3. Точку Г3 соединяют с точкой 0 [. 
®рез точку Г2 проводят горизонтальную линию вправо. Изме- 
ют расстояние ЯА31 по прямой (см. рис. 33). От точки Г2 (см.
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рис. 34) вправо по горизонтали откладывают отрезок /' г il^^^BBlL~rnnoH iic чертежа конструктивной основы пальто 3-и п°л-
= 0,5 /7/131. Точку Г4 соединяют с точкой Оь [ ^ Ш ^ ° впп0 Л11!110т в соответствии с рис. 2 2 . При построении нер-

От точки Г+ вправо по горизонтали откладывают отпечг, п°тЫ конструктивной основы демисезонного или зимнего пальт
Г4Г5 = 2 ,5  см. Точку /"5 соединяют с точкой Сб. . теЖ.аого силуэта учитывают дополнительные прибавки, преду-

От точки Г3 в сторону точки Oi по линии ГъОх отклалыяя^-, пРяМ̂ нные в табл. 4. _ „
отрезок, равный Л4Я 4 = 15,2 см (см. рис. 33), и ставят точку о сМ°Гк>строение чертежа силуэтной основы пальто 3-и поли т
Отрезок Г3Ол делрт пополам: 3' ШйгГ ^  маю  отличается от построения чертежа силуэтнои

Г п п , г  п такж пяльто 1 И 2-й полнот. Однако в силу большой изменчиво-
1 30 -0 -  0,5/ 303. Н0ВЬ1 па-Г1Ь признаков, а следовательно, и абсолютных вели-

Через точки 0 3 и 0 5 перпендикулярно Г30 , проводят линии сТИ ^  пнгтруктивиых отрезков построение силуэтной основы
вправо и откладывают на них отрезки: чип о д  полноты необходимо изложить полностью.

0 30 , = 0 , 12/у}. = 1 ,8  см; выполнения расчетов и построения чертежей приняты
0 50 « = 0,6030 4 = 1,1 см. слМуютпс-осно1шые размерные признаки, см:

От точки Г4 в сторону точки О, по линии Г40 , откладывают Длниа тела (рост) р . . . • . • 50

отрезок Г40 7 = Гз0з. • Щ ^ ^ И Ш ф ПолУ®бхват К  Сг . ■ .................................47
От точки Oj влевб перпендикулярно линии Г40 , отклады- „о п г т  i  7 . 4 9 е»— 7 4  или

аают отрезок, равный 0,33030 4 = 0,6 см, и ставят точку 0 8. ■ ■ § ' Значения размерных признаков б ру ланно,-. КНнги

•Л и н и ю  с р е д н е г о  ш в а  л о к т е в о й  п о л о в и н к и  •§^^Шмлуэта (рис. оо). построение *iu iu  i
проводят через точки Г4, 0 8, Оь £э, Л 9, Я 0ь Н р е ж е  конструктивной основы пальто. пх1(11ялимтт отрезок

Отрезок Т^Д делят пополам: Ж  Отточки Г2 вправо по напере
йр .г ? -  I гм Через точку 3 i проводят вертикаль вверх и на пере

А Г ^ О .б А Д , !■  й н и и  ее‘ с линией проймь,Р ставят точку 3 ,  Отрезок УУ, от-
От точки Гв вправо перпендикулярно линии Г ,Д отклады- ‘ |^К клады ваю т вправо по горизонтали от точки У.

вают отрезок, равный 0,75 Ф6Ф 7= 1,75 см (см. рис. 33), и ставят у у  _ 0  35С 4 - 2 Г23 1 + 0 ,05Ст=  17,5 + 2 +  2,35 = 21,85 см.
точку Г7 (см. рис. 34). Через точки Гь Г7, Д 0, Д 5, Д 4 проводят л 1 ’ ,,г пт Tn„™ V, по вертикали:
л и н и ю п е р е д н е г о  с р е з а  п е р е д н е й  п о л о в и н к и  Щ Отрезок У1У2 откладывают вверх
р у к а в а .  У 1Уа = 0,22Як = 1,8 см.

Отрезок Г5С6 делят пополам: у  соединяют с точкой У. Через точку У перпендику-
Г5Г8 = 0.5ГЬСЙ; 0 -  лярно линии УУ2 проводят линию вниз и на пересечении ее с го-
Г8Г9 = 0,6ФФ1. . Ж  ризонталями ГГ2, 7Т3 и Я Я 3 соответственно ставят точки Г,,

От точки Г а влево перпендикулярно линии Г 5С6 откладывают ■ L 7'oih//i. п р о г и б а  с п и н к и  на уровне линии талии
отрезок, равный 0,6 ФФ, (см. рис. 33), и ставят точку Г9 (см. • п 0  *оомуле
рис. 34). Через точки Г5, Г9, С6 проводят л и н и ю з а д н е г о  щ  У г  \ л_п  ̂-  О fi см
с р е з а  л о к т е в о й  п о л о в и н к и р у к а в а. Ш Тв1Т1 = 0,05(Сг Ст) + и,о и,о

Отрезок Г01Г1 откладывают от точки 70t вправо по горизон-
построение ЧЕРТЕЖА пальто большой полноты Щ - тали. Точку Тi соединяют с точкой Я 1 и на пересечении с гори-

„ . _л.пИР - -3°нталью ББл ставят точку Б\. ,Благодаря универсальности расчетных формул построение щ  С р е д н юю л и н и ю с п и н к и  проводят через точки А ь У,
чертежа конструктивной основы пальто 3 -й полноты не отлича р  g и ^
ется-от построения чертежей конструктивных основ пальто 1 и ^ К ; ' ч е’рез £ т  Б и н  перпендикулярно линии ТХНХ прово-
2-й полнот. Меняются размерные признаки и прибавки, а еле ^  Дят линии вправо
довательно, и абсолютные величины конструктивных отрезков; щ иринуР с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  б е д е р  опре-
выполнение расчетов остается неизменным. Это облегчает р* К  деляют по формуле
боту конструкторов и позволяет достигнуть высокой точност к с п о„ ,  , п \ л г ______ о 1 о ~ о  ̂= 2 0  7  см
конструкций. 0 l£,2 = 0 ,d3 (C6 + / ic. 6) — и,Э — ,

и -----------------------------------------------------



Отрезок Б{Б2 откладывают от точки Б\ вправо по наклонной линии.
Ши р и н у  с п и н к и  на  у р о в н е  л и н и и  т а л и и  

ляют по формуле опРеде.
Т{Гй = БхБ2 -  0,05 (Сг—Ст) -  0,5 = 20,7 -  0,65 = 20, i,05

Отрезок Т1Т2 откладывают от точки Т\ вправо по наклонной 
линии.

Через точки Т% и Б2 проводят линию вниз и на пересечении 
ее с наклонной линией, проведенной через точку Hi, ставят 
точку Hi-

Л и н и ю  б о к о в о г о  ш в а  с п и н к и  проводят через точки
3 2, Т 2, Б 2 И Н 2.
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I Отрезок, равный длине шлицы НХШ = 0,33 АН, откладывают 
т0ЧКИ Я. вверх по линии а д .  R
П р и п уск  на ширину шлицы равен 5 см. От точек Н{ и Ш 
во по перпендикулярам к линии Б\Н\ откладывают по 5 см. 

Полученные точки Ш\ и Ш2 соединяют прямой. От точки Ш2 де
лают скос, как показано на рисунке.

Ш и р и н у  п о л о ч к и  на  у р о в н е  л и н и и  б е д е р  опре
деляют по формуле

Б4Б8 = Сб +  Я с. б—
О тр езо к  Б4Бь откладывают от точки Б4 на линии Б\Б2. Точку 

Б соединяют с точкой 3 2 и на пересечении с горизонталью, про
веденной через точку Т2, ставят точку Г5о. Вправо от точки Т$0 
по горизонтали откладывают отрезок Т5оТ5, который определяют 
по ф орм уле =  о ^  (C r_ C j  +  Q g  =  0 б5 ш

Отрезок ТьоТъ делят пополам, точку деления обозначают Ты.
ТьоТ51= 0,5ТjoТ5 =  0,3 см.

Через точки Г51 и Б5 проводят линию вниз. От точки Ть вниз 
на продолжении линии Ть\Бь откладывают отрезок, равный Т2Н2, 
и с т а в я т  точку Я 5. Точку Я 5 соединяют с точкой Я 4. Величина 
прогиба линии низа на ее середине равна 0 ,6  см.

От точки З2 вниз по линии З2Т2 откладывают отрезок 
3235 = 0,6 см. Через точки 3 5 и Г7 проводят плавную линию — 
новый участок проймы.

Ли н и ю б о к о в о г о  ш в а  п о л о ч к и  проводят через 
точки 3 5, Т5, Б5 и Я 5.

Точку К, определяющую п о л о ж е н и е  к а р м а н а  с к л а 
п а н о м  по в ы с о т е, находят по формуле 

Г3К =  0,2Р —9 — 25 см.
>. Отрезок Г?К откладывают от точки Г3 вниз по вертикали. 

Линию прореза кармана проводят через точку К параллельно 
линии Я 5Я 4. Вправо от точки К по линии прореза кармана от
кладывают отрезок КК\ :

/С/Cl = 0,4Г3Г4 = 9 см.
Отрезок К 1К2 равен длине линии прореза кармана. Для 

пальто 56—64 размеров /Ci/C2=18 см. Ширина клапана — 7,5 см.
Для построения линий б о к о в о й  в ы т а ч к и  влево от точки 

^ по линии кармана откладывают 3,5 см и ставят точку /Сб
очку Г6 соединяют с точкой Кь и на пересечении полученной 

^инии с горизонталью, проведенной через точку Т2, ставят точку 
Яв'я  г\63  Т0ЧКУ проводят линию TeTw, параллельную линии

5 4. От точки Т6 вправо и влево откладывают отрезки, равные 
половине раствора вытачки.

Тв7 8 = Г вГ в = 0,05(Сг—Ст) + 0,5 = 0,65 см. 
очки Т& и Т9 соединяют с точками Г6о и Кь-
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Для построения в ы т а ч к и  на  в ы п у к л о с т ь  в о б л а  1  
ж и в о т а  от точки К\ влево по линии кармана о ткл ады вяТИ1 
отрезок К\Кз~2 см. Из точки Г4 опускают перпендикуляр ца „Ют • 
нию Т3Т4 и ставят точку Т41. Отрезок Т4Т41 равен разности

между полуобхватами rpv 
ди и талии с учетом вынук 
лости живота. Через точку 
Ai проводят горизонталь 
вправо и на пересечении ее 
с линией Г4Б4 ставят точку 
Азо. Через точку Кз прово
дят вертикаль вниз и на пе
ресечении ее с линией низа 
ставят точку Я 31. Из точки 
А3 радиусом, равным отрез-3  
ку КзКзо, проводят д у гу  
вниз и на пересечении ее 
с вертикалью КзНЪ\ ставят 
точку Б31. От точки £ 31 вле
во по дуге откладывают от-  ̂
резок, равный Г4Г41= 0 ,8 с1Я  
и ставят точку Б32. Через 
точки Кз и Б32 проводят ли
нию вниз и на пересечении 
ее с линией низа ставяу } 
точку Н32. Точку Кз соеди-J  
няют с точкой Т4. От точки 
Т4 перпендикулярно линии 
Т4Кз откладывают отрезок,.! 
равный 0,5 Т4Т4и и ставят 
точку Г42. Точку Т42 соеди-э 
няют с точками Кз и Я 4.

Образование припусков -д 
со стороны бокового шва 
на ширину боковой вытачки 
путем разведения полочки 
относительно точки Кз (Риеж  
36). Контуры чертежа по- 
лочки переводят на чистый ; 
лист бумаги, как показано 
на рис. 36. Из точки Кз Ра'Ц 
диусом, равным отрезку 

КзГво, проводят дугу от точки Гво влево. Радиусом, равным от- j  
резку К33 5, проводят дугу от точки 3 5 влево. Радиусом, р авн ы м  
отрезку КзТэ, проводят дугу от точки Г9 влево. Радиусом, РаВ‘ i  
ным отрезку К3К5, проводят дугу от точки Къ вниз. От точе | 
ГСо и З 5 влево по дугам откладывают соответственно отрезки А 

Г во Г и = 1.6 см

Рис. 36. Схема преобразования чер
тежа полочки для пальто большой 

полноты

= £- = 2 ,2  см.

1 f s f t i8* °»33 3 5351== 0,7 см, откладывают от точки Тъ влево по

Г°РТочкаа,^ 2о находится на пересечении линии Т5Б5 с горизон
т а л ь ю ,  ' проведенной че
рез точку А2.

■ S & o & i = 0 ,3 3 №  -
B g 2 5  см, откладывают 

' т точки К-о влево по го
ризонтали.

КВЭДерез точки о5ь 15ь 
К2и Бь и проводят и о - 
В у  10 л и н и ю б о к о в о 
го шв а  и продолжают 
ее вниз. Длину линии бо
кового шва Зы Я 50 урав
нивают с линией З5Я 5.
Через точки #50 и Я 4 
проводят новую линию 
низа полочки.
I- От точек Т9 и /Сб вле
во по дугам откладывают 

Ь..соответственно- отрезки

Т Т  ̂60̂ eiKaT9 __
Щ 1 в1»! --------к г ■А а' 60

I? — 0,8 см

fa ;-  ■%

L % Нщ

;  К5К51^ ^ ° М К > =
К3г  50

= 0,55 см.
Через точки Г6Ь Т9, и 

А51 проводят л и н и ю б о 
к ов ой в ы т а ч к и .  Точку 

ЙШ соединяют с точкой
А3.

к .  Через точки 3 51 и Г61 
проводят н о в у ю  л и -
Нию у ч а с т к а  п р о й м ы .  На рис. 36 новые контуры чертежа 
н и за н ы  штриховыми линиями.

“ П Разование припуска на выпуклость в области живота.
первичное лекало полочки разрезают по линиям НЪ\Кз и Т4Кз

■ 'СМ- рис. 36). Срезы соединяют так, чтобы линия КзТц2 совпала
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Рис. 37. Чертеж полочки пальто большой 
полноты
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Величины конструктивных отрезков для построения чертежей мужского демисезонного п ал ьт ! 
полуприлегающего силуэта 50 размера, см

Обозначение
конструктивного

Полнота Дополнение для Разность д л я  смежных

1 3
отрезка 

на чертеже Длина тела, см пальто
прямого зимнего разме

170 j 176 170 | 176 170 1 176
силуэта пальто ров полнот

АГ
АУ
АТ
АН
ТБ
r r t

r f r l
ГаГа\

А*А2№2̂ 20
3̂-̂ 30гм

^30  ̂20г3п3=ггп
1 з1 5 — для одно
бортного пальто 
ГзГъ — Для дву
бортного пальто

Г > 4
AJU

27,9 28,3 28,1
14,75 15,0 14,85
45,2 46 ,5 45,2

105,1 108,6 106,1
18,6 19,15 18,75
22,8 23 ,0 22,6
16,6 16,6 16,8
22,0 22,2 22 ,3
61,4 61 ,8 61,7
0 ,3 0 ,3 0 ,3
9 ,0 9 ,0 9 ,0
3 ,4 3 ,4 3 ,4
2 ,4 2 ,4 2 ,4
0 ,8 0 ,8 0 ,8

26,1 26,4 26 ,2
16,1 16,3 16,0
4 ,8 4 ,9 4 ,8

26,1 26,4 26,2
9,2 9 ,3 9,35

9,6 9 ,7 9,75

28,3 28,6 28,65
15,1 15,3 15,0

Конструктивная основа (см. рис. 22)
28,5 28,3 28 ,7 0 ,5
15,1 15,0 15,2
46 ,5 45 ,2 46,5 _

109,6 107,1 110,6 _
19,3 18,9 19,45 _
22 ,8 22,4 22 ,6 0 ,5
16,8 17,0 17,0 0 ,4
22,5 22 ,6 22,8 0 ,6
62,1 62 ,0 62,4 1,5
0 ,3 0 ,3 0 ,3 -
9 ,0 9 ,0 9 ,0 0
3 ,4 3 ,4 3 ,4
2 ,4 2 ,4 2 ,4 _
0 ,8 0 ,8 0 ,8 _

26,5 26,3 26,6 0 ,3
16,2 15,9 16,1 0 ,3
4 ,9 4 ,8 4 ,9

26,5 26,3 26,6 0 ,3
9,45 9,5 9 ,6

9,85 9 ,9 10,0 —
28,95 29,0 29,3 0 ,5
15,2 14,9 15,1 0 ,3

0 ,5

0 ,5
1.0

0 ,5
0 ,5
0 ,5
1,5

0 ,4

0 ,4

0,2
0 ,5
0,2
0 ,7
0,6
0 ,7
2,0

0,2

0 ,4

1,3
3 ,5
0,55
0,2
0
0,2
0 ,4

0

0,2

0
1,0
0,15

—0,2
0,2
0 ,3
0 ,3

0

Г ,п б / 6 ,0 / 6 ,0 6 ,0 6 ,0 6,0 6,0 _  1 _  \ _  \ _  \ _
/74У7в 0,4 0,4 0 ,4 0 ,4

1,1
0,4 0 ,4 - _  \

П7Пе 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 _ _ -4 ,0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 4 ,0 _ _ -
Г вЛ)о 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 _ _ _  j
И г 8 ,3 8 ,3 8 ,4 8 ,4 8 ,5 8 ,5 _ _ I  -

3 ,9 4 ,0 3 ,95 4 ,0 3,95 4 ,0 _ _ _
Г А 2 ,4 2 ,4 2 ,4 2 ,4 2 ,4 2 ,4 _ _ _ _
АцП9 4 ,5 4 ,6 4 ,5 4 ,6 4 ,5 4 ,6 _ _ _ _

0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 __ _ _ _ _
45 9 ,6 9 ,6 9 ,6 9,6 9 ,6 9 ,6 0 0 ,5 0 ,2 0 0А5Ае= А 1А6 — для 9 ,6 9 ,6 9 ,6 9 ,6 9 ,6 9 ,6 0 0 ,5 0 ,2 0 ,0

пальто с застеж
кой доверху

■45Л6 — для паль 8 ,0 8 ,0 8 ,0 8 ,0 8 ,0 8 ,0 0 0,5 0 ,2 0 0
то с открытыми

лацканами -
А4А7 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 _ _, 0,15 0 0
Т3Т4 22,0 22 ,2 22,7 22,9 23 ,4 23 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,8 0 ,2 0 ,7Н3н4 2 ,7 2 ,7

ч

2 ,9 2 ,9 3,1 3,1 — 1 0 ,2 0 0 ,2

Силуэтная основа (см. рис. 23)

Г23,

&
7\Г ,
НХШнхшх
Б̂ Бь
ТьоТъ

Тз ТзъхО2 ?Ь

1,0 1,0
21,55

1,0 1,0
21 ,7

1,0 1,0 _ _ _
21,55 21,7 21,85 21,85 _ _ _ _

1,8 1,85 1,8 1,85 1,8 1,85 _ _ _ _ _
0 ,9 0 ,9 0 ,75 0,75 0 ,6 0 ,6 ■_ • _

19,7 19,8 20,2 20 ,3 20,7 20 ,8 _ _ 0 ,7 0,1 0 ,5
18,75 18,85 19,4 19,5 20,05 20,15 _ _ 0,75 0,1 0,6535,0 36 ,0 35 ,0 36 ,0 35 ,0 36,0 _ _
5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 _ _ _ _ _

40 ,0 40 ,3 41,0 41 ,3 42 ,0 42 ,3 _ _ 1,3 0 ,3 1,0
0 ,95 0,95 0 ,8 0 ,8 0 ,65 0,65 __ _
0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,3 _ _ _ _
0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 — — — —



Продолжение табл. 11

Обозначение 
конструктивного 

отрезка 
на чертеже

Полнота Дополнение для Разность дл я смежных

2 3
пальто

прямого
силуэта

зимнего
пальто

разм е
ров ростов полнотДлина тела, см

170 176 170 | 176 170 | 176

Карманы с клапанами (см. рис. 23)
Г3К 25,0 26,2 25 ,0 | 26,2 25 ,0 I 26 ,2 . — _ _" _ _  ,
KK i 8 ,8 8 ,9 8 ,9  9 ,0 9 ,0 9,1 — — — — —

* 1 * 2 17,0 17,0 17,0 | 17,0 17,0 1 17,0 — — — — —
Вытачки

Г  60 Г  61
•363 51 
Т5Г51 

*20̂ 21 
Т  9 Т  91

2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 — _ _ — —
3,5 3 ,5 3 ,5 3 ,5 3 ,5 3 ,5 — _ — — _
0,95 0,95 0 ,8 ,0,8 0,65 ■ 0 ,65 — — _ — _:
8 ,6 8,65 8 ,7 8,75 8 ,8 8,85 — — _ —£ . —
3,0 3 ,0 4 ,0 4 ,0 — — — — ' — — —
0,9 0 ,9 0 .6 0 ,6 — — — ■' — — — —

сков на ширину шва боковой вытачки путем разведения полочки относительно точки Кь (СМ- Рис- 24)
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 _ ' _ _ _
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 — — — — —
0,7 0 ,7 0,7. 0 ,7 0 ,7 0 ,7 — — — — —
0,25 0,25 0,25 0 ,,25 0,25 0,25 — — ' — — —
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 — — — — ''

Образование припусков на ширину шва боковой вытачки путем разведения полочки относительно точки Кз (см. рис. 25)
1,6 
2,2 
О,- 
0,25 
0,f

Г « г ei 
з&з51 
т 5т 61 

к а„ к21
Т вТ 9г 
КьКм

1,6 1,6 1,6 1,6 — _ 1 - 1 -
2,2 2,2 2,2 2,2 _ - -
0,7 0,7 0,7 0 ,7 — __ ■

1 -  1
1 — 11 -

0 ,2 ? 0,25 0,25 0,25 _ _ - _
0,8 0,8 0,8 0,8 — — 1 —  / —
0,55 0,55 0,55 0,55 ' Т~ ■ _,

ш бА - J • - J .

Отрезной бочок полочки (см. рис. 26)

1 Ч 2 ,7 2 ,9 I 2 ,9 3,1 3,1 . _ '
0 ,5 0 ,5  ' 0 ,5 0 ,5 0,5 0,5 _ |
0,95 0,95 0 ,8 0 ,8 0,65 0,65 j
0 ,95 0,95 0 ,8 0 ,8 0 ,65 0,65 _ __ 1
0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 _
0,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6
0 ,3 0 ,3 0 ,3 : о .з 0 ,3 0 ,3
0 ,6 0 ,6 0 ,6 1 0 ,6 0 ,6 0 ,6 — — — — 1

Я}
У , У 2
д о
Т\Тг
Н,Ш

HXU1X=U1U12
В Д  - 
54б5 
Ты>Т5 
3,3,

АН
Пп Г8 (берут на 
чертеже силуэт/- 
ной основы, см; 

рис. 23 и 27) 
Л5 
БД 
АЛ  
Шр
ш',н

Пальто прямого силуэта (см. рис. 27)
2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0 2 ,0

23,55 23,55 23,7 23,7 23,85 23,85 - __
1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7
0 ,5 0 ,50 0,35 0,35 0,2. 0 ,2 _

22,7 22 ,8 23,2 23 ,3 23 ,7 23 ,8 0 ,7 0,122,7 22 ,8 23,2 23 ,3 23 ,7 23 ,8 0 ’ 7 o i l35 ,0 36 ,0 35 ,0 36 ,0 35 ,0 36,0
5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0
2 ,2 2 ,2 2 ,4 2 ,4 2 ,6 2 ,6 __

38,5 38 ,8 39,5 39 ,8 40 ,5 40 ,8
0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3
0 ,4 0 ,4 0,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 - у ’ — — —

0,5
0 ,5

Рукав (см. рис, 30)

64,4 66 ,4 64,7 66,7 65 ,0 67 ,0  ' 0 1 0 ,3 * 2 ,025,05 25,35 25,1 s 25,4 25,15 25,45

21,1 21 ,4 21,1 21,4 21,1 21,4
5 ,7 5 ,7 5 ,7 5 ,7 - 5 ,7 5 ,7

37,4 38 ,6 37,4 38 ,6 37,4 38,6
23 ,2 23 ,2 23,4 ■23,4 23,6 23,6 0,4 0 ,5 0,67 017,2 17,2 17,3 17,3 17,4 17,4 0 ,2 0 ,3 0 ,4 0

0 ,3

0,2
0,1
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ниеи К3Т4, а линия К3Н32 совпала с линией /Сз#зь как по- 
казан о  на рис. 37.

п ЫП 52 —  1131/7 32*

I  образовавш иеся новые контуры полочки обведены штрихо- 
линиями. По линии бокового шва внизу делают припуск 

на глубину вытачки.

Рис. 38. Чертеж пальто прямого силуэта 3-й пол
ноты

ние^°ВаЯ линия бокового шва показана штрихпунктирной ли-

Построение чертежа пальто 3-й полноты прямого силуэта. 
остроение чертежа конструктивной основу такого пальто вы-
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полняют по единым расчетным формулам в соответствии с рис 29 
с учетом дополнительных припусков, предусмотренных в табт 4

Построение силуэтных линий выполняют в соответстви 
с рис. 27. Карманы в пальто прямого силуэта, как прави т  
строят с листочкой.

Для образования припуска на выпуклость в области живота 
на чертеже (рис. 38) от точки К 2 вправо по горизонтали откла 
дывают 2  см и ставят точку Кз- Точку К з соединяют с точками 
/’бо и Т4. Через точку Г4 вниз проводят вертикальную линию 
на пересечении ее с горизонталью Т3Т4 ставят точку Т41. Через 
точку К з вниз проводят вертикальную линию и на пересечении 
ее с линией низа -ставят точку Я 31. Через точку Кг вправо про
водят горизонтальную линию и на пересечении ее с вертикалью 
Т4Б4 ставят точку Кго- Из точки К з радиусом, равным отрезку 
КзКзо, проводят дугу вниз и на пересечении этой дуги с верти
калью К 3Н3\ ставят точку Б3[. От точки Б31 влево по дуге от
кладывают отрезок Б31Бз2=Т4Т41. Через точки К 3 и Б32 проводят 
линию вниз и на пересечении ее с линией низа ставят точку Я32. 
Преобразование чертежа полочки для создания выпуклости 
в области живота выполняют в соответствии с рис. 36 и 3 7 .

Величины конструктивных отрезков для построения черте
жей мужского демисезонного пальто 50 размера 1—3-й полнот, 
III и IV ростов приведены в табл. 11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПАЛЬТО 
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

Изготовление основных лекал пальто начинают копирова
нием с чертежа конструкции на лист бумаги или картона всех 
контурных и конструктивных линий детали.

Линии, нанесенные резцом, обводят карандашом, исправляя 
неточности при копировании.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12804—67 «Изделия 
швейные. Стежки, строчки и швы» и с учетом унифицированной 
технологии изготовления мужского пальто делают припуски на 
ширину швов и подгиб низа, а если предусмотрено технологией, 
то и на .уточнение подрезки кроя.

После вырезания лекал, в соответствии с требованиями 
ГОСТа на раскладку лекал и раскрой деталей, наносят направ
ление линий основы ткани и допустимых отклонений от нити ос
новы при раскрое деталей и маркируют лекала.

Лекало спинки (рис. 39, а). К контурам спинки по линиям 
среднего, бокового и плечевого швов, по линиям горловины, 
проймы и шлицы делают припуски на ширину швов по 1 сМ,„

На подгиб низа припуск равен 3 см. Для изделий высшего 
качества (ВК) ширина припуска на подгиб низа равна 4 см. 
Кроме того, если технологией предусмотрено уточнение кроя, 
по линии низа делают припуск, равный 0 ,5  см.
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■ Л ек а ло  полочки (рис. 39, б). К контурам полочки по ли- 
плечевого и бокового швов, по пройме, горловине и раскепу 

прлают припуски на ширину швов по 1 см.
По линии лацкана в зависимости от применяемой техноло- 

д е л а ю т  припуск на ширину, шва — 0,5—0,7 см. По линии

Рис. 39. Основные лекала мужского пальто

борта от точки Ю3 вниз припуск на ширину шва и ширину канта 
равен 0 ,8 - 1  см.

Припуск на подгиб низа равен 3 см. Для изделий высшего 
ачества (ВК) припуск на подгиб низа равен 4  см. Если техно- 
гиеи предусмотрено уточнение кроя, то делают следующие 

рипуски: по линии лацкана — 0,7 см, по линии борта — 0,6 см 
и по линии низа — 0,5 см.

Заказ № 2725 1 29



По горловине, линии раскепа и уступу лацкана припуск и 
уточнение равен 1—1,5 см. Напротив точки А п припуск пав 3
1 см, этот припуск сходит на нет к вершине горловины 6Н 

Расстановка контрольных надсечек на лекалах (см. рис 39 
а, б). В целях обеспечения точности соединения деталей на л ’ 
калах ставят контрольные надсечки.

По среднему срезу лекала спинки ставят одну надсечку 
уровне линии талии в точке Тх. у

Рис. 40. Проверка сопряжения контуров ле
кал по линиям проймы и горловины

По боковым срезам лекал спинки и полочки ставят по три 
надсечки: верхнюю надсечку на лекале спинки ставят в точке 
3 21 (с учетом посадки спинки) на расстоянии 8 ,6  см от точки 3 2. 
Эту надсечку в пальто прямого силуэта (с учетом посадки) ста
вят на расстоянии 8,4 см от точки Эг; верхнюю надсечку на ле
кале полочки ставят в точке З51 на расстоянии 8  см от точки 3 5; 
средние надсечки ставят на уровне линии талии — на спинке 
в точке Т2 и на полочке — в точке Т5; нижние надсечки ставят 
на расстоянии 2 0  см от линии подгиба низа.

Линии боковых срезов спинки и полочки от верхних надсе
чек до низа по длине должны быть равны между собой.
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По л и н и и  проймы надсечки ставят в соответствии с табл. 10

11 Проверка сопряжения контуров лекал по линии проймы (рис. 
40 а). Лекала спинки и полочки складывают, совмещая линии 
тачивания боковых срезов на протяжении 8 см от проймы.

С П р о в е р я ю т  сопряжение линии проймы в местах соединения
д е т ал ей .

При необходимости контуры проймы подправляют.
Проверка сопряжения контуров лекал по линии горловины 

(рис. 40, б). Лекала спинки и полочки складывают, совмещая

Рис. 41. Чертежи лекал рукава пальто и проверка сопряжения 
по линии оката

линии стачивания плечевых срезов на протяжении 5 см от гор
ловины.

Проверяют сопряжение контуров горловины, при необходи
мости линию уточняют.

Сопряжение контуров лекала по линии проймы на участке 
плечевого шва проверяют таким же способом, совмещая линии 
стачивания на протяжении 5 см от проймы.

Лекала верхней и нижней половинок рукава. К контурам 
верхней (рис. 41, а) и нижней (рис. 41, б) половинок рукава по 
линиям переднего и локтевого швов, оката и шлицы делают 
припуски на ширину швов по 1 см.

На подгиб низа припуск равен 3 см. Оптимальная величина 
подгиба низа рукава с учетом толщины драповых тканей уста
новлена равной 3,5 см. Для изделий высшего качества ширина 
подгиба низа рукава равна 4  см.

Расстановка контрольных надсечек на лекалах рукава (см. 
Рис. 41, а, б). На передних срезах лекала верхней и нижней



половинок рукава ставят по две надсечки: верхнюю — на рас
стоянии 6 см от верхнего края и нижнюю — на линии подгиба 
низа. Между этими надсечками на верхней половинке рукава 
проектируют растяжение на 0,3—0,5 см.

На локтевых срезах лекала ставят также по две надсечки- 
верхнюю — на уровне точек Б5 и Б6 и нижнюю — выше линий 
подгиба низа на 16 см в точке Л 7.

По линии локтевого шва верхней половинки проектируют 
посадку: вверху выше точки Бв — 0,3 см и между точками Б6 и 
JI7 —0,3—0,4 см. Распределение посадки по окату рукава вы
полняют в соответствии с табл. 10 и рис. 31.

Проверка сопряжения линий оката рукава (рис. 41, в, г). 
Лекала верхней и нижней половинок рукава накладывают друг 
на друга, совмещая линии стачивания передних срезов на про
тяжении 8 см от верхнего среза.

Проверяют сопряжение контуров, при необходимости внося 
уточнения.

Лекала верхней и нижней половинок рукава накладывают 
друг на друга, совмещая линии стачивания локтевых срезов на 
протяжении 8 см от верхнего среза, и проверяют сопряжение 
линий оката.

Замеченные неточности в сопряжении линий оката исправ
ляют.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ПАЛЬТО ПОКРОЯ РЕГЛАН

Изготовление лекал пальто покроя реглан выполняют так 
же, как и для пальто с втачным рукавом.

Припуски на ширину швов дают в соответствии с требовани
ями ГОСТ 12807—67 «Изделия швейные. Стежки, строчки и 
швы» и с учетом унифицированной технологии изготовления 
мужского пальто.

Лекало спинки (рис. 42, а). К контурам спинки по линиям 
среднего и бокового швов, а также по линии горловины, линии 
реглана и шлице делают припуски на ширину швов по 1 см.

На подгиб низа припуск равен 3 см. Для изделий высшего 
качества ширина подгиба низа равна 4 см. Если технологией 
предусмотрено уточнение кроя, то по линии низа делают при
пуск, равный 0,5 см.

Лекало полочки (рис. 42, б). К контурам полочки по линии 
горловины, раскепу, линйи реглана, пройме и линии бокового 
шва делают припуски на ширину швов по 1 см.

По линии лацкана в зависимости от применяемой техноло
гии делают припуск на ширину шва 0,5 или 0,7 см.

По линии борта от точки Юз вниз припуск на ширину шва 
и ширину канта равен 0,8—1 см. Припуск ца подгиб низа ра
вен 3 см. Для изделий высшего качества припуск на подгиб 
низа равен 4 см.

Если технологией предусмотрено уточнение кроя, делают 
следующие припуски: по линии лацкана — 0,7 см, по линии 
б о р т а  — 0,6 см и по линии низа — 0,5 см.

По горловине, линии раскепа и уступу лацкана припуск на
уточнение равен 0,7—1,5 см.

Рис. 42. Чертежи лекал спинки и полочки пальто покроя per- 
лан

Расстановка контрольных надсечек на лекалах (рис. 42, 
а> о), в целях обеспечения точности соединения деталей на ле
калах ставят контрольные надсечки.

По среднему срезу лекала спинки ставят одну надсечку на 
уровне линии талии в точке 7Y
н 0 боковым срезам лекал спинки и полочки ставят по две 

ечки: верхнюю надсечку на лекале спинки ставят в точке



Зи (с учетом посадки спинки) на расстоянии 8,4 см от точки 320- 
верхнюю надсечку на лекале полочки ставят в точке 3 51, Нд 
расстоянии 8 см от точки З50; нижние надсечки ставят на рас
стоянии 20 см от линии подгиба низа.

Линии боковых срезов спинки и полочки от верхних н адсе
чек до низа по длине должны быть равны между собой.

горловины

Переднюю надсечку в пройме ставят на уровне точки Я 5о.
По линиям реглана спинки и полочки надсечки ставят на 

расстоянии 4 см от верхнего среза. Со стороны спинки по линии 
реглана ставят надсечку против локтевого шва рукава.

Проверка сопряжения контуров лекал по линии проймы 
(рис. 43, а). Лекала спинки и полочки складывают, совмещая 
линии стачивания боковых срезов на протяжении 8 см от 
проймы.

Проверяют сопряжение линии проймы в местах соединения 
деталей.

При необходимости контуры проймы уточняют.

Проверка сопряжения контуров лекал по линии горловины 
(рис. 43, б). Лекало передней половинки рукава накладывают 
на линию реглана полочки, совмещая линии стачивания срезов 
на протяжении 5 см от горловины. Лекала верхней и локтевой 
половинок рукава складывают, совмещая линии стачивания 
средних срезов на протяжении 5 см от горловины.

Лекало спинки по линии реглана накладывают на лекало

Рис. 44. Чертежи лекал рукава пальто покроя реглан и проверка сопряже
ния по линии проймы

локтевой половинки рукава, совмещая линии стачивания срезов 
на протяжении 5 см от горловины.

’ Проверяют сопряжение контуров горловины, при необходи
мости уточняют.

Лекала верхних и нижней половинок рукава пальто реглан 
(рис. 44, а, б, в). К контурам передней, локтевой и нижней по
ловинок рукава по линиям переднего, среднего и локтевого 
швов, линиям реглана переднего среза передней половинки, зад
него среза локтевой половинки, верхнего среза нижней поло
винки, а также вверху передней и локтевой половинок рукава 
Делают припуски на ширину швов по 1 см.

На подгиб низа припуск равен 3,5 см. Для изделий высшего 
ачества ширина подгиба низа равна 4 см.
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Расстановка контрольных надсечек на лекалах рукава 
(рис. 44, а, б, в). На передних срезах,лекал передней и нижней 
половинок рукава ставят по две надсечки: верхнюю — на рас
стоянии 6 см от верхнего края и нижнюю — на линии подгиба 
низа. Между этими надсечками на передней половинке проек
тируют растяжение на 0,3—0,5 см.

На локтевых срезах лекал локтевой и нижней половинок 
рукава ставят также по две надсечки: верхнюю — на уровне то
чек Б5 и  Бв и нижнюю — выше линии подгиба низа на 16 см.

По линии локтевого шва локтевой половинки рукава проек
тируют посадку: вверху, выше точки БЛ >— 0,3—0,4 см и между 
верхней и нижней надсечками — 0,3—0,4 см.

На средних срезах лекал передней и локтевой половинок ру
кава ставят по четыре надсечки: первую — вверху на расстоянии
4 см от верхнего края, вторую — напротив наибольшей выпук
лости плечевого ската и соответственно-на средней линии лок
тевой половинки (с учетом проектируемой посадки), равной 
0,5—0,6 см, третью надсечку ставят на уровне точек Бв и Б9, 
четвертую — нижнюю надсечку — ставят на уровне подгиба 
низа.

На линии переднего среза передней половинки рукава ста
вят две надсечки: верхнюю на расстоянии 4 см от верхнего края 
и надсечку на уровне точки До-

На линии заднего среза локтевой половинки ставят одну над
сечку на расстоянии 4 см от верхнего края.

Проверка сопряжения по линии проймы рукава пальто рег
лан (рис. 44, г, д). Лекала передней и нижней половинок скла
дывают, совмещая линии стачивания передних срезов, на про
тяжении 8 см от линии проймы (верхнего края).

Проверяют сопряжение контуров проймы рукава и при необ
ходимости вносят уточнения.

Лекала локтевой и нижней половинок рукава складывают, 
совмещая линии стачивания локтевых срезов на протяжении 
8 см от верхнего края.

Проверяют сопряжение линии проймы рукава и устраняют 
замеченные неточности.

Г л а в а  6
КОНСТРУИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАЛ И ЛЕКАЛ 

ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПИДЖАКА

Построение чертежей вспомогательных лекал и лекал про
изводных деталей является одним из важнейших разделов кон
струирования одежды, так как от точности их построения в  зна
чительной степени зависят производительность труда, кач еств о  
изделий и рентабельность производства.

Настоящий способ построения чертежей лекал производных 
деталей разработан на основе изучения свойств основных и 
прикладных тканей, особенно усадочности и растяжимости тка
ней на опорных участках в процессе носки. Расчеты обеспечи
ваю т высокую точность конструкции, что позволяет отказаться 
от оп ер ац и й  по уточнению кроя воротника, подбортов и под
к л а д к и . Кроме того, исключается необходимость в припусках 
на уточнение деталей в процессе их обработки, благодаря чему 
сокращается площадь лекал и, следовательно, уменьшается рас
ход тканей.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАЛА

В процессе изготовления пиджака для достижения высокой 
точности обработки деталей предусмотрено уточнение срезов и 
мест расположения отдельных деталей.

Лекало для уточнения линий борта и горловины. Чертеж ле
кала строят в соответствии с моделью на основе чертежа лекала 
полочки с учетом припусков на ширину швов и подгиб низа 
(рис. 45, а ) . Припуски на уточнение детали при построении не 
учитывают.

При построении вспомогательного лекала обозначают следу
ющие точки:

Ао и Гю — на пересечении вертикальной линии борта с гори
зонталями, проходящими через точки Г3 и Т3; Кю — на пересе
чении линии борта с продолжением линии прореза кармана; 
#9 — на пересечении линий борта и подгиба низа; Ю, Юi и Ю2, 
обозначающие положение петель,— на линии борта.

Длину лекала определяют от линии подгиба низа полочки. 
Вспомогательное лекало не должно доходить до линии подгиба 
низа на величину, равную припуску на усадку ткани Я ус:

ДцУс0. тЯ„
100

где Дд — средняя длина детали, равная 75 см;
У(-о. т — усадка основной ткани по основе в процессе обра

ботки, равная 1,4%.
Подставляя значения, получим:

я  = J t h L = i 
Пус  100

Следовательно, Я 9Яю=Яу0 = 1 см.
Для построения линии внутреннего среза лекала отклады

вают следующие отрезки, см:
А4А41 = 4; ГюГц = 7,5; • TioTu = KioKu — 7', ЯюЯц = 6 (парал

лельно линии подгиба низа).
От точки # п вправо откладывают отрезок HnHi3=2,5  см, от 

точки Я  is вниз — отрезок, равный 0,5—0,7 см (припуск на шов).
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Через найденную точку проводят линию закругления борта в соответствии с моделью.
По плечевому срезу, горловине, раскепу, внешнему краю 

лацкана и борту срезы вспомогательного лекала должны сов
падать со срезами полочки. Линия горловины может быть 
овальной или оформлена уголком.

Рис. 45. Чертеж лекала для уточнения борта и горловины пид 
ж ака

Так как после стачивания вытачек на полочке изменяется ее 
форма и происходит смещение линии борта внизу, то возникает 
необходимость отведения вспомогательного лекала, которое вы
полняют по следующим расчетам.

Соединяют точки /Сю  и /Се; на пересечении линий KwKs и 
КиТи ставят точку /Сю . Величина отведения вспомогательного 
лекала на уровне прореза кармана — /Си/из55* 0,3 см, на у р о в н е  
линии талии 7,иГ13 = 0,15 £i£3 = 0,15 см.

("копированное и вырезанное вспомогательное лекало разре- 
ют по линиям TiqTu и /Сю/Сп. Срезы накладывают один на

3 vroft так> Чтобы линия Ti0Ti3 совпала с линией Т10Ти, а линия 
дР 7( 3—-с линией КюКи. Образовавшиеся после отведения углы 

точках Тю, Тп, Кю и /Си выравнивают плавными линиями. На 
пис 45, а контуры отведенного лекала 
обведен ы  штриховыми линиями. Дли
ну лекала уточняют в соответствии 
с расчетом.

Описанный способ построения 
вспомогательного лекала обеспечи
вает высокую точность.

Ниже приведен способ построения 
чертежа вспомогательного лекала 
с учетом отведения линии борта.

После отведения линий бортового и 
внутреннего срезов вспомогательного 
лекала отступают от точек Т10 и Тп на 
0,25 см, от точек /Сю и /Си на 0,5 см 
и от точек Ню и #ц на 1,5. см без уче
та закругления (см. рис. 45, а ).

- Это отведение учитывают при по
строении лекала, как показано на 
рис. 45, б.

На уточнение полочки в лекале 
должны быть оставлены следующие 
Припуски: по линии горловины от точ
ки Л4 — 0,8 см, по линии раскепа —
1 см и по бортовому срезу — 0,6 см.
На рис. 48 ,1 показано вспомогатель
ное лекало, наложенное на полочку 
для уточнения линий борта и горло
вины.

Лекало для разметки вытачки.
Контуры вспомогательного лекала по 
линии горловины, плечевому срезу, 
пройме, боковой стороне и прорезу 
кармана совпадают с соответствую
щими линиями лекала полочки (рис.
46 ,1). Положение вытачки на полочке 
определяют при построении чертежа. При построении линий 
вытачки на вспомогательном лекале учитывают толщину мело
вой линии (прибавляют по 0,1 см с каждой стороны).

Лекало для разметки листочки. Контуры лекала по горло
вине, плечевому срезу и пройме совпадают с линиями лекала 

лоч.ки (рис. 46 ,2 ). Положение листочки на полочке опреде- 
ют при построении чертежа. Нижняя сторона вспомогатель- 
го лекала соответствует линии притачивания листочки Л4Л5.

Рис. 46. Вспомогательные 
лекала для разметки вытач

ки и листочки пиджака



Ширина листочки устанавливается моделью (типовая ширина 
равна 2,5 см). Боковая сторона лекала заканчивается в точке 
Пь на линии проймы.

Лекало для разметки лацкана под выстегивание. П острое
ние выполняют на основе лацкана полочки с учетом припусков 
на уточнение срезов. По внешнему срезу лацкана и, срезу гор
ловины лекало совпадает со срезами полочки (рис. 47,/). з а 
линию перегиба лацкана Л9Ю3 лекало заходит на 1,5 см . На 
уровне верхней петли ширина лекала равна 3 см. Для см еж ны х 
ростов на лекале делают надсечки.

Лекало для проверки надсечек на пройме. Построение ведут 
на основе проймы полочки (рис. 47 ,2 ). По линии проймы срез

оне полочки. Линия Л4Л5 должна совпадать с линией прита
чивания листочки на полочке.

Н а рис. 47,5 изображено лекало для разметкц. клеевой про
кладки  в листочку. Чертеж лекала строят на основе чертежа 
листочки в готовом виде. По верхней и боковым сторонам срезы

Рис. 47. Вспомогательные лекала для разметки лацкана, прой
мы и подгонки рисунка ткани на листочке

лекала совпадает со срезом полочки. От бокового среза лекало 
отстоит на величину, равную ширине шва. От линии плечевого 
среза лекало отстоит на 0,1 см (на усадку ткани). Надсечка 
/75 на лекале совпадает с надсечкой на полочке; надсечку П8 на 
вспомогательном лекале перемещают вниз на 0,1 см.

Лекало для разметки линии под кромку. В зависимости от 
последовательности обработки, предусмотренной техн о ло ги ей , 
кромку по перегибу лацкана можно прокладывать как до уточ
нения борта, так и после; соответственно этому строят и всп о м о
гательное лекало. На рис. 47,3 изображено лекало для раз
метки линки прокладывания кромки после уточнения л а ц к а н а . 
Кромку прокладывают параллельно линии перегиба АдЮз на 
участке длиной, равной % ре длины, начиная от точки Ад. Рас
стояние кромки от линии перегиба равно 0,6 см.

Лекало для подгонки рисунка ткани на листочке. Л е к а л о  
для подгонки рисунка (рис. 47,4 )  одновременно служит для 
точного раскроя листочки. Рисунок подгоняют по лицевой сто-

Рие. 48. Вспомогательные лекала для разметки линий 
борта и горловины, бокового кармана, низа, углов 

лацкана и борта

вспомогательного лекала должны отстоять от краев готовой ли
сточки на “0,1 см. С нижней стороны от линии ЛьЛь отклады
вают припуск на шов.

Лекало для разметки бокового кармана. Положение кармана 
на полочке устанавливают во время построения чертежа по
лочки. На рис. 4 8 ,2 'показано лекало для разметки бокового
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кармана с двумя рамками. От линии прореза кармана KiK2 
вверх и вниз откладывают по 1,1 см, что соответствует удвоен 
ной ширине рамки плюс 0,1 см (припуск на толщину меловой 
линии). Напротив передней вытачки ставят контрольную над
сечку.

Лекало для разметки низа пиджака. Построение выполняют 
на основе лекала полочки со стачанными вытачкой и боковой 

. частью (рис. 48 ,3 ). Линия разметки про
ходит параллельно линии низа. Если ле
кало строят по чертежу полочки с неста- 
чанной вытачкой, то по боковому срезу 
учитывают отведение линии вспомога
тельного лекала вверх на 0,7 см.

Величина подгиба низа равна 3 см. 
Припуск для уточнения линии низа ра
вен 0,5 см. При изготовлении пиджаков 
из формоустойчивых и плотных тканей 
с синтетическими волокнами припуск для 
уточнения низа можно не давать.

Лекала для разметки угла лацкана и 
закругления низа борта. Лекала выпол
няют, как показано на рис. 48, 4 и 5. 
Ширина шва обтачивания борта в соот
ветствии с принятой технологией долж
на быть равна 0,5 или 0,7 см. Для удоб
ства пользования эти два лекала объеди
няют в одно, показанное на рис. 48, 6.

Лекало для разметки шлицы на спин
ке. По длине и ширине лекало соответ
ствует припуску на шлицу с учетом при
пуска на шов (рис. 49, 1). Надсечки 
для обозначения мест расположения за
крепок ставят на расстоянии 1,5 см от 
верхнего среза шлицы ШШ2. Нижние 
надсечки ставят на уровне линии под
гиба низа HJUy. Точка Ш3 определяет 
расположение верхнего конца кромки, 
который должен заходить за закрепку 

шлицы на 5 см. При построении учитывают величину усадки и 
посадки шлицы на кромку.

Лекало для разметки нижнего угла шлицы строят, как по
казано на рис. 49, 2.

Лекало для разметки линии прокладывания кромки по 
пройме спинки. По линии проймы срезы лекала и спинки сов
падают (рис. 49 ,3 ).

О т линии плечевого среза (из-за предусмотренной п о садки  
спинки) лекало отстоит на 0,3 см. Надсечку Я 1 п ер ем ещ аю т 
вниз также на 0,3 см.

Ш}
1г ш

Я

й
J
Г т -1

Рис. 49. Вспомогательные 
лекала для разметки 
шлицы и прокладывания 
кромки по пройме спинки

С уч ето м  современного силуэта посадку спинки по пройме 
ыполняют только в нижней ее части между точками 3 2 и Пи 

В Лекала для разметки петель и пуговиц. Расположение пе
тел ь  о п р е д е л я е т с я  моделью. Расстояние от края борта до петли 
павно  0,5 диаметра пуговицы плюс 0,8 см.

В двубортном пиджаке расстояние между парными пуго
вицами в готовом виде должно равняться удвоенной ширине 
п о л узан о са  минус удвоенное расстояние петель от края борта. 
От края борта в двубортном пиджаке пуговицы располагаются 
на расстоянии, равном удвоенной ширине полузаноса минус
2 см.

ПОДБОРТА
Чертеж лекала подборта строят на основе чертежа лекала 

полочки с учетом припусков на швы и подгиб низа и вспомога
тельного лекала борта (рис. 50, а).

При определении д л и н ы  подборта по линии раскепа между 
точками Л® и Ад и no линии борта от точки Ю4 вниз до начала 
закр углен и я срезы подборта совмещают со срезами лекала 
борта полочки.

Длину подборта определяют от линии подгиба низа. Под- 
борт должен заходить за линию подгиба на величину, равную 
посадке между петлями, посадке по перегибу и длине лацкана 
и ширине шва обтачивания. Величина посадки ПП0С между 
каждой парой петель и по перегибу лацкана соответствует удво
енной толщине ткани и равна 0,2 см. Норма посадки по лац
кану составляет 0,5% от длины лацкана. Ширина шва обтачи
вания в соответствии с принятой технологией может быть равна 
0,5 или 0,7 см.

Если пиджак имеет застежку на три пуговицы, а длина лац
кана равна 25 см, то величина посадки будет равна:

Я„ос = 0,2+  0 ,2+  0 ,2+  - ^ -  = 0,7 см.1UU
При ширине шва, равной 0,7 см, подборт будет заходить за 

линию подгиба низа на следующую величину:
П»Н 10 = Япос +  0,7 = 0,7 +  0,7 = 1,4 см.

Длину подборта можно определить от нижнего края лекала 
полочки. В этом случае, кроме величины посадки, учитывают 
припуск на усадку ткани Я ус.

. ДцУСр. Т
100 ’

Я„„ =  -

гДе Дд — средняя длина детали по борту, равная 75 см;
Ус0. т — усадка основной ткани в процессе обработки, рав

ная 1,4%.



Подборт будет заходить за линию нижнего края л ек ал а  по
лочки на величину, равную Япос + ЛуС4-0,7= 0,7-Н + 0,7 = 2 , 4  см.

Далее определяют ш и р и н у  подборта, см: ЛоЛ2=10—10 5- 
TioT 12 = 9,5—10; /Cio^Ci2=9,4—10; Я ,0Я 12= 7,5—8.

От точки Ад влево на продолжении линии раскепа отклады 
вают отрезок длиной 4,5 см и ставят точку Л12. Через точки

Рис. 50. Чертежи лекала подборта

п р и п уска  па огибание лацкана, равного удвоенной толщине 
ткан и  (0,2 см), и припуска на ширину канта (0,2 см).

О т точки Аю вправо откладывают 0,5 см. Этот припуск сла
г а е т с я  из припуска на посадку подборта в углу лацкана, рав
ного 0 ,0 5 Ле<Й1о (0,2 см ), припуска на слабину подборта, равного 
толщине ткани (0,1 см), и припуска на ширину канта (0,2 см). 
От точки Аю вверх откладывают 0,4 см. Этот припуск слагается 
из припуска на посадку в углу лацкана, равного О.ОбЛвИю 
(0,2 см), и припуска на ширину канта (0,2 см).

Чтобы сохранить параллельность полосок ткани краю лац
кана (что является обязательным условием при изготовлении 
костюмов из тканей в полоску), внешнюю линию подборта на 
протяжении двух третей длины лацкана проводят по прямой, 
а  со стороны внутреннего среза делают соответствующий при
пуск. На рис. 50, б контуры подборта для тканей в полоску

А12, Гп, Ти, К12 и На  проводят линию внутреннего среза под
борта. Длину линии раскепа уравнивают с длиной линии рас
кепа воротника. От линии перегиба лацкана по линии внутрен
него среза подборта вверху должно быть не менее 4 см. В ши
рине подборта учтены припуски на швы.

На уровне точки Ю4 припуск по внеш
нему срезу лацкана равен 0,4 см. Эта величина слагается из 
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проведены штриховыми линиями.
* . Отведение чертежа лекала подборта. Так как при обработке 
полочки с вытачками происходит отведение линии борта, под
борт также следует отвести: на чертеже (см. рис. 50, а) точку 
Кю соединяют с точкой Ks и на пересечении линий КюК& и КаТ\2 
ставят точку Kis- Отрезок Ki2K i3 определяет величину отведения 
подборта на уровне прореза кармана и приблизительно равен 
0,4 см. Отрезок Та Та  определяет величину отведения подборта 
на уровне линии талии. Ti2Ti3 составляет 0,2ЕуЕ3 и приблизи
тельно равен 0,2 см. Скопированный и вырезанный чертеж ле
кала подборта разрезают по линиям Ti0T12 и КюК\2 , срезы на
кладывают один на другой так, чтобы линия T\oTi3 совпала 
с линией Т10Т12, а линия /Сю/Си — с линией КюКи- Образовав
шиеся углы в точках Тю, Т12, Кю и Ki2 выравнивают плавными 
линиями. На рис. 50, а контуры подборта после преобразования 
проведены штриховыми линиями. Длину подборта уточняют 
в соответствии с расчетами. Закругление подборта внизу де
лают в соответствии с закруглением лекала борта полочки.

Построение чертежа лекала подборта с учетом отведения. 
После отведения и выправления линий срезов подборт отстоит 
от бортового среза полочки на уровне линии талии на 0,25, на 
уровне кармана на 0,5 и внизу на 1,5 см (см. рис. 50, б). При 
построении чертежа подборта с учетом его отведения учитывают 
следующие величины, см:

Ао^и —0,25; КюКи = 0,5; Я 10Я Ц= 1,5;
TvTn = 9,5— 10; /С11К'и = 9,5— 10; Я иЯ „ = 7,5—8.

Распределение посадки по участкам борта. Так как при из
готовлении пиджаков, как правило, предусматривается уточне
ние срезов лацкана и борта после формования полочки, то при 
Распределении посадки по участкам одновременно распреде- 
ЯЮт припуск на усадку Я ус.
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Если пиджак проектируют из ткани, усадочность которой 
в производственных условиях равна 1,4%, то при длине лац 
кана, равной 25 см, и расстоянии между петлями, равном 10 см' 
эта величина распределяется следующим образом:

Ю,Ю10 = 0,2 +  - ^ 1  +  - ^ А -  = 0,2 + 0,35 +  0,1 = 0,65 см; 

/02Ю2„ = 0,2 +  +  ЮХЮ10 = 0,2 +  0,15 +  0,65 = 1 см;

ЮЮ0 — 0,2 -1-----^ — \-Ю2Ю20 =  0,24-0,15+  1 = 1,35 см.

Построение чертежа лекала подборта для костюма высшего 
качества. В костюмах высшего качества (ВК) в соответствии 
с техническими условиями подборт вверху должен доходить до 
плечевого среза. При этом Л4Л04 = 0,3 см. Эта величина дается 
на перегиб лацкана и соответствует толщине двух слоев основ
ной ткани и одного слоя прокладки. Через точки Л04 и Л9 про
водят линию горловины подборта. А 0̂ А^=4 см. Точку А42 со
единяют с линией внутреннего среза подборта. Контуры горло
вины и внутреннего среза подборта пиджака ВК показаны на 
рис. 50, б штриховыми линиями. Принцип построения чертежа 
лекала подборта двубортного пиджака остается без изменений.

ВОРОТНИК

Чертеж лекала нижнего воротника строят в соответствии 
с моделью на основе горловины и лацкана. Чертеж вспомога
тельного лекала строят по чертежу лекала нижнего воротника 
в развернутом виде.

Чертеж лекала верхнего воротника строят на основе чертежа 
вспомогательного лекала нижнего воротника.с учетом припус
ков (рис. 51, а ) .

Припуск по линии отлета Bl0Bi3 равен 1,8 см. Эта величина 
слагается из следующих припусков: на ширину подгиба по от
лету 1,1, на огибание стойки 0,3, на огибание среза по отлету 
0,2, на свободное облегание 0,1 и на усадку ткани 0,1 см.

По линиям втачивания В*Аи и раскепа Л6оЛц делают при
пуск на шов, равный 1 см. В концах в точках Л6о и B i2 верхний 
воротник" удлиняют на 0,2 см. Припуск на подгиб в концах ра
вен 2 см. В процессе обработки воротника предусмотрено оття
гивание отлета и стойки на величину, равную 0,6 см с каждой 
стороны. Если отлет обрабатывают в кант с последующим на
страчиванием (что затрудняет оттягивание по линии отлета), то 
верхний воротник удлиняют по отлету за счет е г о  разведения 
посередине от точки В13 на 0,3 см в каждую сторону. Если от
лет обрабатывают на машине с зигзагообразной строчкой, то 
его разводят на 0,15 см в обе стороны.
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Длина линии раскепа верхнего воротника должна соответ- 
твовать длине линии раскепа подборта.

Чертеж лекала нижнего воротника для раскроя строят на 
снове чертежа вспомогательного лекала (рис. 51, б). Если

в нижнем воротнике предусмотрены надставки (например, че- 
тыре), то его делают на 1 см длиннее и на 1,2 см шире вспомо
гательного лекала.

В костюмах высшего качества, а также в моделях техноло
гичных конструкций нижний воротник делают из двух частей; 

ЭТом случае припуски для уточнения кроя уменьшают и по 
ине, и по ширине, оставляя их равными 0,8 см (рис. 51, е ) .
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Прокладку в нижний воротник выполняют из ткани с клее 
вым покрытием. По линиям притачивания и раскепа прокладка 
должна быть уже нижнего воротника на 1 см. Д ля устойчиво
сти края настрачивают или наклеивают полоску коленкора по 
цвету, соответствующему цвету основной ткани. Ширина поло
ски равна 2 см. Полоска может быть подкройной (рис. 51, г) 
или выкроенной по направлению нитей утка. В последнем слу
чае при настрачивании или наклеивании на прокладку полоску 
в углах разрезают или закладывают складки. Если прокладка 
воротника из крашеной клеевой ткани, то ее лекало соответст
вует лекалу нижнего воротника.

Чертеж лекала верхнего воротника для костюма В К. В кос
тюмах ВК, где подборта доходят до плечевых срезов, линию 
горловины удобнее делать закругленной, следовательно, ворот
ник также закругляют по линии втачивания (рис. 51, д).

ДЕТАЛИ КАРМАНОВ

Детали карманов практически унифицированы на всех пред
приятиях, однако размеры клапанов и листочек диктуются мо
дой, в соответствии с этим меняются размеры всех остальных 
деталей.

Боковой карман с горизонтальным прорезом

Клапаны для однобортных (рис. 52, а, 1) и двубортных 
(рис. 52, а, 2) пиджаков выполняют в соответствии с моделью.

Длина прореза кармана, а следовательно, и длина клапана 
зависят от размеров изделия. Для 44—48 размеров длина кла
пана равна 15, для 50—54 размеров— 16 и для 56—64 разме
ров— 17 см. Ширину клапана в готовом,.виде для изделий 44— 
48 размеров делают равной 5, 50—54 размеров — 5,5 и 56—64 
размеров — 6 см. В лекале для раскроя делают припуски с трех 
обтачиваемых сторон, равные 0,75 см (на шов обтачивания и 
образование канта). Вверху в зависимости от принятой техно
логии припуск делают равным 1,5 или 2 см.

Учитывая разность усадки подкладочной и основной ткани, 
достаточную для образования канта, лекало подкладки клапана 
делают одинаковым с лекалом клапана из основной ткани.

Обтачка имеет форму прямоугольника (рис. 52, а, 3). Длина 
ее должна быть на 3 см больше длины, прореза, ширина равна
4,5 см.

Подзор имеет также форму прямоугольника (рис. 52, я, 4>- 
Длина его равна длине прореза кармана плюс 3 см, ширина 
равна 6,5 см. Если карман без клапана, то подзор делают из 
основной ткани. В этом случае его ширина равна 7 см.

Мешковину для пиджаков всех размеров и ростов целесооб
разно делать одной длины, равной 36 см. Ширина мешковинь

олжна быть на 3 см больше длины прореза кармана 
■(рис. 52, а, 5).Если карманы обрабатывают без долевиков, то мешковина 

лжна заходить за прорез кармана. В этом случае мешковину 
Слиняют на 2 см и раскраивают по направлению нитей утка 
вдоль детали.

CD

Рис. 52. Детали карманов

Мешковина кармана для мелких монет имеет форму прямо
угольника длиной 15 и шириной 11,0 см (рис. 52, а, 6). Рассто
яние от передней стороны мешковины бокового кармана до ли
нии прореза равно 10,5 см, длина разреза равна 6,5 см.

Боковой карман с наклонным прорезом
Наклон клапана (рис. 52, б, 1) определяется моделью, од

нако в целях унификации деталей можно допускать отклонения. 
Наиболее эстетичен наклон клапана, равный 15 градусам с го
ризонталью, или наклон, при котором передняя сторона кла
пана выше горизонтальной линии прореза на 2 см, а боковая 
сторона ниже ее на 2 см. Размеры деталей — такие же, как и 
в пРямом кармане.

Обтачка (рис. 52, б, 2) и подзор (рис. 52, б, 3) имеют 
форму параллелограмма.

Мешковина (рис. 52, б, 4) имеет форму трапеции. Длину 
ешковины измеряют посередине детали.

149



Мешковина кармана для мелких монет изображена на 
рис. 52, б, 5.

Боковой карман с наклонным прорезом обрабатывают обя
зательно с долевиком шириной 4 см, который прикрепляют 
к бортовой прокладке и боковому шву.

Верхний карман с листочкой
Длина листочки зависит от размера изделия. Для пидж аков

44—48 размеров она равна 10, 50—54 размеров— 11, 5 6 __64
размеров— 12 см. Ширина листочки равна 2,5 см, однако она 
может изменяться в зависимости от моды и модели. Листочка 
имеет форму параллелограмма, ее наклон определяют при по
строении полочки. Считается нормальным наклон листочки, 
равный 7,5 градусам с горизонталью, или наклон, при котором 
ее боковая сторона выше передней на 1,8 см.

Лекало листочки для раскроя (рис. 52, в, 1) по сравнению 
с листочкой в готовом виде строят с припусками, равными по 
нижней и боковым сторонам 1,2 см, по верхнему краю— 1 см. 
На рис. 52, в, 2 изображена двойная листочка, менее трудоем
кая в обработке, но требующая большего расхода ткани.

Лекало подзора листочки (рис. 52, в, 3) имеет форму парал
лелограмма. Длина подзора соответствует длине листочки 
в раскрое. Ширину подзора рассчитывают так, чтобы шов его 
притачивания к мешковине располагался рядом со швом при
тачивания листочки и не получалось пролегания при влажно
тепловой обработке. Оптимальная ширина подзора листочки 
принята равной 3,5 см.

Лекало подкладки листочки (рис. 52, в, 4) строят в соответ
ствии с лекалом детали из основной ткани, только уже него на 
0,5 см.

Мешковина кармана (рис. 52, в, 5) по ширине соответствует 
длине листочки в раскрое. Длина мешковины посередине равна 
23 см. Наклон срезов соответствует наклону листочки.

Внутренний карман, расположенный на подкладке

Длина прореза зависит от размера изделия. Для п и д ж а к о в  
44—48 размеров она равна 13,5, 50—54 размеров— 14 ,5 , 5 6 —  
64 размеров — 15̂ 5 см. Длина мешковины внутреннего к а р м а н а  
равна 40 см. Ширина мешковины на 3 см больше длины про
реза кармана. Наклон срезов равен 1,5 см (рис. 52, г).

ПОДКЛАДКА

В настоящем разделе изложено построение чертежей лекал 
деталей подкладки с учетом свойств основных и подкладочных 
тканей, унифицированной технологии пошива и т е х н о л о г и ч н о г о  

конструирования.

Испытаниями установлено, что в производственных условиях 
е д н я я  усадка основных костюмных тканей составляет 1,4%, 

ср ед н яя  же усадка наиболее распространенной подкладочной 
ткани— сар ж и равна 2,6%, а усадка шелковой подкладочной 
ткани — сатина-дубль —  2,2 %.

При построении необходимо учитывать разность усадки ос
новных и подкладочных тканей по длине детали. Разность 
усадки тканей по утку незначительна, поэтому в расчеты не 
принята.

Кроме того, при построении подкладки спинки учитывают 
разность растяжения основных и подкладочных тканей в обла
сти плечевого пояса, т. е. в местах наибольших усилий на рас
тяжение. Растяжение костюмных тканей по основе достигает 
4 %, а по утку 6%. Растяжение подкладочных тканей по основе 
составляет 2%, а по утку 4%. Чертежи лекал деталей под
кладки строят на основе чертежей лекал соответствующих де
талей из основной ткани с припусками на швы и подгиб низа.

Подкладка спинки
Перед построением чертежа лекала подкладки спинки уточ

няют усадочность и растяжимость тканей, определяют величины 
усадки и растяжения тканей и устанавливают разность усадки 
и растяжения основной и подкладочной тканей в деталях.

Усадка основной ткани в детали равна:
В В у *  ■ у Г _Дд у  со.т.О. т. д 100 .

усадка подкладочной ткани в детали равна:'

УСп ДдУСпл
100

где Дд — средняя длина детали, равная 80 см;
У т — усадка основной ткани по основе, равная 1,4%; 
Усц.1 — усадка подкладочной ткани по основе, равная 2,6%. 

Разность усадки основной и подкладочной тканей по длине 
детали равна, см:

D ДцУСп.т Дп,Усо.т _
уст~ гоо 100

0 - 2 , 6 0 1,4
=  1.

100 100
Разность растяжения основной и подкладочной тканей по 

ширине детали определяют по следующей формуле:
р. _ ДдРо. т. ш ДдРп.т. 11
Гр. т. ш ' 100 100

где Дд — средняя длина участка по ширине спинки, равная 
23 см;

о. т. ш — средняя растяжимость основной ткани по ширине 
(утку), равная 6%;
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Рп. т .  Ш — средняя растяжимость подкладочной ткани по 
ширине (утку), равная 4%- 

Подставляя значения величин, получим:

23-6 23-4 „ j .
“Too-  “Too- = ’ “ •

Рис. 53. Чертежи лекал подкладки спинки

В верхней части лекала подкладки спинки по сравнению 
с лекалом спинки из основной ткани делают гарантийные при
пуски (рис. 53), которые слагаются из разностей усадки и рас
тяжения основной и подкладочной тканей. На чертеже л е к а л а  
спинки откладывают следующие отрезки» см:

А х А ю = 0,5— вверх;
ЛзЛ8о = 0,5— » по вертикали;
П02П22 = 0,5— » ;

Я 2Лго = 0,5—вправо по горизонтали *;
Л10Лх1 = 1,5—влево » » **;

УУ0 =  0,5— » » » ***;
/у"10 = УУ0—0,1= 0 ,4—влево по горизонтали;

Я1Я 1 о  = 0,4 — вправо по горизонтали;
3 23 20 = 0,4 » » »

Если спинку проектируют без шлицы (рис. 53, а), то от ли
нии талии вниз по среднему и боковому срезам припуски не де
лают. При наличии шлицы (рис. 53, б и 53, в) для соединения 
подкладки с деталями из основной ткани делают припуск на 
шов, равный 0,6 см. Этот припуск распределяют следующим 
образом: ШЯ/о=Я1Яо=0,4 см;

III2Ш$ = Я 2Яд = 0,2 см; Т1Т10 =  0,2 см.

На рис. 53 срезы подкладки обведены штриховыми линиями. 
Длину подкладки спинки рассчитывают от линии подгиба низа 
Я1Я 2 с учетом припуска, складывающегося из следующих вели
чин (табл. 12).

Т а б л и ц а  12

Расчет припуска по длине подкладки, см
0.2

Ж04

г, --------------------------------- ---------------------------------------------------------

ш 02
С оставляю щ ая припуска Саржа Сатин-дубль

;

ш3
Припуск на шов основной ткани и подкладки • •
Напуск ..........................................................................................
Разность усадки тканей ......................................................
Припуск на уточнение низа подкладки .......................

1,5
2
1
0 ,5

1,5
2
0 ,6
0 ,5

ц ! 
1 -f

r 

1,6 0,2
"5

И т о г о  • • •
\

5 4, 6

• % — -j— -  Нго-
при ширине подгиоа низа, равнин о см, (w uiunnn» „  „ 

Я2Я20 равны: для саржи — 2 см (см. рис. 53, б), для сатина- 
Дубль (в костюмах ВК) — 1,6 см (см. рис. 53, в).

При увеличении или уменьшении разности усадки тканей' 
увеличиваются или уменьшаются расстояния HiHi0 и Я 2Я 20, 
а следовательно, и длина подкладки.

g  * П° линии плечевого среза подкладки спинки предусмотрена складка, 
ткан П° технологии предусмотрено прикрепление проймы с помощью кусочка 
cjiv ЧТ0 создает подвижность шва, то складку можно не делать; в этом 

а*ефне делают и припуск П2П20.
, » *  * 'рипуск <4ю/4п дается на гарантийную складку. 

к„.л„, “ Рипуск должен быть не менее разности растяжения основной и под
кладочной тканей по ширине спинки.



Подкладка полочки

Построение чертежа лекала. Лекало подкладки полочки наи
более сложное из всех лекал производных деталей.

По линии проймы, между точками Я 5 и Я 6, срез подкладки 
совпадает со срезом лекала полочки из основной ткани 
(рис. 54, а).

Построение чертежа заключается в следующем. От нижней 
точки проймы А  откладывают вверх отрезок ААо=0,2 см. Че
рез точки Ао и Я 5 проводят линию нижнего среза проймы по
лочки. От точки Л4 вверх по вертикали в соответствии с р азно
стью усадки и растяжения тканей откладывают отрезок длиной  
0,7 см; от найденной точки вправо по горизонтали откладывают 
гарантийный припуск, равный 0,5 см, и ставят точку Л40. Через 
точки Л4о и Я 6 проводят линию плечевого среза подкладки.

Точка A i3 находится на уровне глубины горловины (точки 
Лео). Л13Ли=2,8 см. Эта величина слагается из припусков на 
шов, перегиб лацкана и гарантийного.

Г и Г и -2,4 см. При коротком лацкане (когда точка Ю1 нахо
дится на уровне или выше линии ААо) отрезок Г12Гц равен 
только припуску на шов (2 см).

^  12̂ 14 = K liK ii = Я12Я 14 = 2 см.
Через точки Л40, А ц, Ги, Тц, Ки и Я 14 проводят линию пе

реднего среза подкладки и на пересечении ее с линией Я8Я9 
ставят точку Я i5.

От точки Тв вправо по линии Т&Еt откладывают- отрезок 
TsTso= 1,5 см.

Через точки Г6о, A , Tsо, Кб и Я« проводят линию бокового 
среза подкладки. По линии ЛбЯ8 срезы подкладки и полочки из 
основной ткани совпадают.

Расстояние HaHso соответствует расстоянию Я2Я 2о на чер
теже лекала спинки. Н1&Ндо=Н8Нао.

Нижний срез подкладки ЯвоЯдо проходит параллельно линии 
подгиба низа.

На рис. 54, а контуры чертежа лекала подкладки показаны 
короткими штриховыми линиями.

Далее намечают положение внутреннего кармана.
ГиЛ  =  4 см—вниз; Г3ЛХ =  2,5 см—вниз.

Через точки Л  и Л { проводят наклонную линию до пересе
чения с боковым срезом в точке </74.

Влево по наклонной откладывают отрезок Л Л 2=2,5 см. От
резок Л 2Л 3 равен длине прореза кармана.

Разведение чертежа лекала подкладки полочки. Учитывая 
изменения контурных линий лекала подкладки полочки из ос
новной ткани за счет вытачек, и в целях образования по
садки подкладки по линии притачивания к подборту произво-
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дят разведение предварительно вырезанного лекала пол 
кладки. При этом лекало удлиняют по линии переднего среза и 
укорачивают с боковой стороны (см. рис. 5 4 , а).

Через точку у75 проводят горизонталь вправо и на пересече
нии ее с линией переднего среза ставят точку r i5.

Точку Ги соединяют с точкой Г80. Лекало разрезают по ли
ниям Г15/75, ТцТво и КиКв-

На основании проведенных исследований в производствен
ных условиях оптимальная норма посадки подкладки Я пос По 
линии ее притачивания к подборту принята равной 1 % от длины 
полочки, что приблизительно равняется 0 ,8  см; на эту величину 
необходимо удлинить полочку по линии переднего среза. Так кая 
по этой линии подкладка подвергается прессованию и усилен
ному пропариванию, усадка подкладочной ткани на этом уча
стке увеличивается в среднем на 40% по сравнению с усадкой 
на других участках. Поэтому при разведении лекала подкладки 
полочки учитывают дополнительную усадку, равную 0 ,4  разно
сти средней усадки тканей, предусмотренной в конструкции. 
При средней длине полочки, равной 80 см, общая величина раз
ведения будет равна:

что составляет 1,5 процента от длины полочки.
При этом величина разведения в области груди равна:

Г Г  _ Г14-^40' 1.51 15* 16---- 100
- +  0,1 = 0,5 см;

величина разведения на линии талии:
Л4^4-1,57\Л\* = -

100
= 0,3 см;

величина разведения на линии кармана: 
ТыНш-1 ,5К цК 16 =  - - = 0,5 см.

Одновременно с разведением подкладку укорачивают по ли
нии бокового среза на величину, равную глубине вытачки в бо- 

, ковом кармане, т. е. на 1 ,2  см.
Линию бокового среза подкладки сокращают, накладывая 

срезы один на другой: от точки Кв — на 0,5 и от точки Г8о — на 
0,3 см. От точки Ль делают вытачку в верхний карман раство
ром Л 4Л 5, равным 0,4 см.

После разведения и сокращения длины бокового среза в ле
кале изменятся контуры: точка Я 5 переместится влево на 0,2 см, 
точка Я 6 — влево на 0,5 см, точка Л40— вверх на 0,5 и влево на 
0,5 см, точки Г80 и Тц — влево на 0,25 см каждая, точки Кб и 
Кл4 — влево на 0,5 см каждая, точка Яао— влево на 2  и вверх

0 8 см, точка Я 90 — влево на 2 см и вниз на величину разве- 
Цени’я ТиГа+К иК л равную 0,8 см.

На рис. 54, а измененные контуры чертежа лекала под
кладки обведены длинными штриховыми линиями.

Описанный способ построения чертежа лекала подкладки по
лочки обеспечивает высокую точность, но является весьма тру
доемким.

Построение чертежа лекала подкладки полочки с учетом 
разведения. Учитывая перемещение точек и контурных линий 
подкладки, вызываемое ее разведением, можно предложить спо
соб построения чертежа с учетом разведения (рис. 54, б ). Этот 
способ разработан на основе первого и также обеспечивает вы
сокую точность. Вместе с тем он значительно менее трудоемок.

На чертеже лекала полочки откладывают следующие от
резки, см:

Я 5Я 60 = 0,2—влево;
• Я 6Я 60 = 0,5—влево по горизонтали;

Г 6Г 6 о = 0,2—вверх.

| Через точки Ао, Я 50 и Пво проводят новую линию проймы 
подкладки. Далее откладывают следующие отрезки, см:

Л 1вАц — Г12Г14 = 2,4;
V i 4  = K12/C14 = 2; Я 2Я 14= 1,5.

Через точки Л 4, Л 14 , Г и, Та, Ки, проводят линию перед
него среза и продолжают ее вверх и вниз. Точка Я 45 находится 
на пересечении переднего среза с линией Я 8Я9.

Отрезок Л4Л40, равный 1,2 см, откладывают вверх по продол
жению ЛИНИИ Л4Л14.

Через точки Л40 и Я 6о проводят линию плечевого среза под
кладки.

При дальнейшем построении находят следующие отрезки, см: 

Н1&Н90 = 7/2Я2о +  Т иТ 15 +  KuKir, = 2,8;
7VTso=l,2;

К'Кео = 0,5—влево;
Я 8Я1в = Я 2Я 20—0,8=  1,2—вниз;

HieH80 = 2,0—влево, параллельно Я 8Я 8.

Через точки Гъо, Тво, ТСео и Я 80 проводят линию бокового 
Учт33’ 3 чеРез точки 7/во и Я 90 — линию низа. По низу подкладки 

тен гарантийный припуск, равный 0,5 см. 
ния *>ИС’ ^ К0НТУРЫ подкладки показаны штриховыми ли-
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------r -----лепили. 1ши1\.лиип,и полочки (Зля КО
тюма ВК выполняют, как в предыдущем примере, откладывя0' 
дополнительно следующие отрезки (рис. 54, в ), см:

^ 42^43 = 2,4—вправо по линии плечевого среза;
А 4зЛ4о = 0,9 вверх по продолжению линии r u Ai3.

Длина подкладки и величина посадки изменяются в соответ 
ствии с расчетами и разностью усадки основной и подкладоч 
ной тканей.

Распределение посадки подкладки полочки. Вся посадка пол 
кладки полочки по линии ее притачивания к подборту сла
гается из собственной посадки, равной 1 % длины полочки, или 
0 ,8  см, разности усадки основной и подкладочной тканей ’ пяп

„ 80 -2 ,6  8 -1 ,4  , ’ р
Н0И 1 5 о ----------io5~  СМ’ И Увеличения усадки подкладки на
участке переднего среза на 40% разности усадки, что р авняется 
0,4 см. Полная величина посадки, таким образом, равна 0,8 + 
+ 1+0,4 = 2,2 см, составляет 2,75% длины полочки.

Среднюю надсечку на подборте Л в ставят в точке пересече
ния внутреннего среза подборта с линией Л Л 2, надсечку на под
кладке ставят в точке Л  (см. рис. 54, б).

Положение верхней надсечки на подборте определяется от
резком Л13Л15, равным 3 см.

Из точки Л15 проводят перпендикуляр к линии АцГн и ста
вят точку А 1в. Величина посадки на участке ЛвЛ15 равна:

АцАп =  —’■— ° 16 + 0 ,2  = 0 ,8  см, 
ши

где 0 ,2  см — дополнительная посадка на выпуклость груди.
Положение нижней надсечки на подборте определяется от

резком ЛъБя, равным 35 см. Из точки £15 проводят перпендику
ляр к линии КиНи и ставят точку Z>i6. Величина посадки на 
участке Л 6Б15 равна

п п 2,75e/7gi>i5 1
Б" Б" =  ш  =1

Положение нижней надсечки может быть изменено. Тогда 
в соответствии с расчетом изменяют и величину посадки.

Подкладка боковой части полочки
Боковой и передний срезы чертежа лекала подкладки боко

вой части совпадают с этими же срезами детали из основной 
ткани (рис. 55, а).

Расстояние между линиями подгиба низа Я 5Я 7 и н и ж н е г о  
среза подкладки Я 50Я 70 соответствует расстоянию между лини
ями Я 4Я 2 и ЯюЯ2о на спинке (см. рис. 53, а).

От точки 3 5 вверх откладывают отрезок длиной 0,4 см. Это 
удлинение бокового среза делают для уменьшения посадки под-
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Ш гп стороны спинки. От точки Г6 вверх откладывают от- 
S o k  длиной 0 ,2  см.
Р В костюмах ВК (рис. 55, б) со стороны бокового среза как 

д е т а л и  подкладки, так и на детали из основной ткани де- 
5 а ю т  припуск на запас, равный 1 см.

а б
Рис. 55. Чертежи лекал подкладки боковой части

Подкладка рукава

Построение чертежа лекала. Вверху по линиям передних 
срезов подкладку расширяют по сравнению со срезами детали 
из основной ткани (рис. 56):

ДзДзо = 0,3 см—вправо; Д1Д40 = 0,3 см—влево.



с Через точки Л 3, Дзо и Л*, Дм проводят линии передних сре- 
нижней и верхней половинок и продолжают их вверх. 

3°ВДалее откладывают отрезки, см:
Д80Д зх = 2,4—вверх по продолжению линии Л3ДВ0;
Д4оД«1 = 2»6 -  » » » »

П о ли н и ям  локтевых срезов лекало подкладки делают уже 
л ек а л а  рукава из основной ткани. Для построения линий лок
тевы х срезов откладывают отрезки, см:

Б6БЬ0 = 0,2—вправо; £ 6Бв0 = 0,2—влево;
Л5Лбо = 0,3—вправо; Л6Лв0 = 0,3—влево.

Через точки С5, Бьо, Л5о, Ши Я 5 и через точки С6, Бео, Лео, 
Ш2, Не проводят линии локтевых срезов нижней и верхней поло
винок подкладки рукава. ~~ ,  

Вверху делают припуски, см: СС0 = 2,4 — вверх; G5C5o = l,5 — 
вверх по вертикали. Линию верхнего среза нижней половинки 
проводят через точки Сьо, Со и Д31 (см. рис. 56 ,а ).

Далее строят линию оката рукава:
ДД0 = 1,2 см; 0 50 50 = 0,5 см; 0 90 9„ = 0,3 см;

СвСв0= 1,2 см—вверх по вертикали.
Через точки Ди, До, 0 5о, О, С90 и С60 проводят линию оката 

рукава.
На рис. 56, а контуры чертежа лекала подкладки рукава по

казаны штриховыми линиями.
Длину подкладки рукава определяют от линий подгиба низа 

половинок #з#5 и # 4#6 с учетом ширины шва, напуска, разно
сти усадки и разности растяжения тканей по линии локтевнх 
срезов на участках С5Л 5 и СеЛв-

Припуск к длине подкладки рукава складывается из следу
ющих величин.

Составляю щ ая припуска см

Припуск на шов основной ткани и подкладки . . 1,5
Напуск ..........................................................................................  1,2
Разность усадки т к а н е й ...................................................... 0 ,8

» растяжения т к а н е й ............................................. 0 ,6

И т о г о  . . . 4, 1 

При ширине подгиба низа рукава, равной 3 см, расстояние 
от линии подгиба половинок Я 3Я 5" и Я 4Я 6 д о . нижнего среза 
подкладки Я 30Я 50 и Я 40Я 60 будет равно: 4,1 — 3=1,1 см.

Расстояние от линии подгиба низа до надсечки на локтевом 
срезе равно, см: Я 6Л 7= 16; Л 7Л 70= 1. Величина ЛтЛ70 равна 0,6 
разности усадки тканей по длине рукава и разности растяжения 
тканей на участке С6Л 6.

Перемещение передних срезов. Передний шов рукава, а сле
довательно, передние срезы в лекалах в целях экономии ткани
® Заказ № 2725 1 61



можно перемещать на линию переката на всем протяжении ил 
только вверху, как показано на рис. 56:

ЛаЛ30 =  1,6 см—вправо; Л 4Л 40 = 1,6 см—вправо.

Через точки Д0, Л ш и Я 40 проводят новую линию переднего 
среза подкладки верхней половинки. Через точку Д 41 проводят 
горизонталь вправо и на пересечении ее с линией Д0Л 10 ставят 
точку Д 42.

ДзгДзъ = ДыДю-

Через точки Я 30, Л 30 и Д 32 проводят линию переднего среза 
нижней половинки и продолжают ее вверх. Длину переднего 
среза нижней и верхней половинок уравнивают.

На рис. 56 переведенные контуры передних срезов проведены 
длинными штриховыми линиями.

Построение чертежа лекала подкладки рукава для костюма 
ВК. По локтевому срезу нижней половинки подкладки рукава 
вверху делают припуск на запас, равный 1 см. На уровне локтя 
этот припуск сводят на нет (рис. 56, б ).

Величина подгиба низа рукава равна 4 см. Расстояние от 
линий подгиба низа половинок Я 3Я 5 и Я 4Я 6 до нижнего среза 
подкладки Я 30Я 50 и Я 40Я 60 равно 4,1 — 4 = 0,1 см.

Прокладки

Прокладки служат для придания устойчивости деталям, со
здания и сохранения силуэтной формы изделия, а также для 
увеличения прочности на отдельных участках.

Бортовая прокладка

Бортовая прокладка предназначена для придания устойчиво
сти борту и сохранения приданной ему формы. Качество борто
вой прокладки, ее эластичность и способность сохранять нуж
ную форму прежде всего зависят от применяемых материалов. 
Форма же прокладки, ее технологичность и экономичность за
висят от конструкции.

Бортовая прокладка пиджака (рис. 57) состоит из четырех 
деталей: /— основной прокладки, 2 — нагрудной прокладки,
3 — усилителя нагрудной прокладки и 4 — волосяной накладки. 
В зависимости от технологии могут применяться дополнитель
ные детали (прокладки в лацкан, под петли и др.).

В бортовую прокладку из холста с оплетенными волосом и 
шерстью волосяную накладку можно не ставить.

При построении деталей бортовой прокладки у ч и т ы в аю т 
усадку основной и бортовой прокладочной тканЛ На основе 
проведенных исследований установлено, что средняя усадка про-

Ж  ых тканей в производственных условиях составляет

/). чертеж, випол.
Ё  на основе чертежа лекала полочки из основной ткани

*?Япоипусками на швы и подгиб
инча При построении учиты
вают 1>,зность усадки тканей, 
отведение бортовой линии по
лочки при обработке, посадку 
пои выстегивании лацкана, по
садку по борту в области талии 
и на уточнение борта.

По л и н и и  лацкана делают 
припуск на посадку прокладоч
ной ткани, образуемую при вы
стегивании, равный 0,05 см на 
каж ды й  сантиметр ширины 
л ац кан а , и на уточнение, рав
ный 0 ,6  см.

При ширине лацкана, рав
ной вверху 10 см, а на уровне 
точки Ю4 4 см, припуски по 
лацкану равны, см:

V u =  10-0,05 +  0 ,6=  1,1;
Ю4Ю41 = 4-0,05 +  0,6 = 0,8;

Я уО ц = 0 ,6 .
■ к точке /Сю припуск сходит 
на нет. От точки Км до низа 
срезы прокладки и полочки 
совпадают.

Припуск по горловине ра
вен, см: от точки А4 вправо 0 ,8 , 
от точки Лео вверх 1.

По линии плечевого среза 
. припуск равен 0,6 см. Вершину 

горловины обозначают точкой 
А41.

Припуски по пройме равны, 
см: от точки Я 6 влево — 0,6;
Я8/781 = 0 ,8 ; Я 5Я 51 = 1 — влево;
/е/' 6i = l —

Рис. 57. Чертежи лекал деталей бор
товой прокладки

Г  Г  ® 51 1
1 6*61 = 1 — вверх по продолжению линии бокового среза. Угол 
плечевого среза и проймы обозначают точкой Яб1.

Длину прокладки определяют от линии подгиба низа с уче
том разности усадки и нормы посадки прокладки в области 
талии.

Я Я _ДдУсб.т ДдУсо.т ■
® 91 100 100 "г

15Япо1
100

- +  0,5,
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где Д д — средняя длина детали (полочки), равная 80 см;
У Сб. т — усадка бортовой прокладочной ткани, равная 3,5% •
Усо.т — усадка основной ткани, равная 1,4%;
Я пос — норма посадки бортовой ткани в области талии, рав

ная 5% на участке длиной 15 см.
Подставляя значения, получим:

Н.Н.1- - ^ - ^ - + ^ + ° , 5 = 2 ,8 -1 ,1 + 0 ,7 5 + 0 ,5 = 3с„.

Ширина прокладки внизу равна: tf9itf81 = 14 см.
Точку # 81 соединяют с точкой Г6i прямой и на пересечении 

с линией кармана ставят точку Кы.
/С6,/С62 — глубина вытачки на уровне кармана, равная 1,6 см.
Вытачку в основной прокладке строят в соответствии с вы

тачкой на полочке, но во избежание излишней толщины швов 
ее смещают на 1 см в сторону бокового среза.

На рис. 57, 1 контуры основной бортовой прокладки пока
заны короткими штриховыми линиями.

Нагрудная прокладка (рис. 57, 2) предназначена для уве
личения устойчивости формы груди. Ее лекало строят в соот
ветствии с лекалом основной прокладки.

По линиям плечевого среза и горловины нагрудная про
кладка отступает от основной на 2,5 см. Вершину горловины 
обозначают точкой А42.

По линии проймы срез совпадает со срезом основной про
кладки. Угол плечевого среза и проймы обозначают точкой Я 62.

До линии перегиба лацкана прокладка не доходит на 1 см.
На уровне верхней петли расстояние ЮцЮ12 равно 6 см; эта 

величина слагается из расстояния от края борта до петли, длины 
петли, ширины шва и величины припуска на уточнение.

^ 61̂ 62= 1 см — по линии проймы.
До линии бокового среза основной прокладки нагрудная 

прокладка не доходит на 1 см.
Внизу нагрудная прокладка доходит до линии талии.
Линии оформляют, как показано на рис. 57, 2. Разрез вы

тачки смещают на 0,5 см вперед от разреза вытачки на по
лочке, конец вытачки располагают ниже на 2 см.

На рис. 57,2  контуры нагрудной прокладки показаны длин
ными штриховыми линиями.

Усилитель нагрудной прокладки (57 ,3) предназначен для 
сохранения приданной формы бортовой прокладки в области 
груди и для предохранения смещения выпуклости груди в сто
рону проймы. Лекало усилителя строят на основе лекала на
грудной прокладки. Ширина усилителя равна, см:

Лв2У = 0,8Я62Л42;
Я 51У1= 8 —вправо по горизонтали;

ГпУл = 8 —вниз по линии бокового среза основной п р о кл ад ки .

Через точки У, У i и У2 проводят выпуклую линию усилителя.
Если усилитель проектируют из клеевого холста или флизе- 

лина, а по технологии предусмотрено втачивание рукава вместе 
с бортовой прокладкой, то во избежание излишней жесткости 
по линии проймы усилитель не доводят до среза основной бор
товой прокладки на 1,8 см.

На рис. 57, 3 контуры усилителя обведены короткими штри
ховыми линиями.

Волосяную накладку (рис. 57, 4) применяют для придания 
формоустойчивости бортовой прокладке. Чертеж строят на ос
нове чертежа лекала полочки из основной ткани.

Точка Е находится на пересечении горизонтали, проведенной 
через точку Ло, продолжением линии вытачки на полочке.

От точки Е в сторону проймы по горизонтали откладывают 
отрезок длиной 6,5 см и ставят точку В.

Через точку В вверх по касательной к линии проймы про
водят наклонную длиной 14 см и ставят точку В\. От точки В 
линию продолжают вниз на 12 см и ставят точку В2.

Через точки В\ и В2 под прямым углом к линии В\В2 прово
дят линии в.сторону борта: ВхВз=В2В4=\\,Ь см.

Точки В3 и В4 соединяют прямой. От точек Я 5 и Я 8 отклады
вают отрезки длиной 2 см каждый и через полученные точки 
проводят линию, параллельную срезу проймы.

Нижние углы В2 и В4 закругляют или с нижней стороны 
срезают по 2, а с боковых сторон — по 3 см.

Плечевые накладки

Плечевые накладки служат для создания и сохранения 
формы плечевых силуэтных линий. Накладки состоят из сле
дующих деталей: (рис. 58): 1 — основной (первый слой) из хол
ста или флизелина; 2 — прокладки (второй слой) из холста или 
коленкора; 3  — усилителя жесткости из холста или флизелина;
4 — м ягкой  прокладки из фланели со стороны спинки для скры
тия неровностей после выстегивания; 5 — ватиновых наполните
лей и 6 — валика-амортизатора.

В производстве плечевые накладки группируют по размерам: 
44^-48, 50—54 и 56—64.

Основная часть (см. рис. 58, 1). Чертеж лекала строят на 
основе чертежа лекала спинки и полочки, совмещенных по ли
ниям плечевого шва. Точка Я  находится на пересечении линии 
проймы и линии плечевого шва. Длина детали по линии проймы 
спинки И Hi составляет 0,6 глубины проймы; для изделий 50 раз
мера ИИХ̂ Н  см. По линии проймы полочки Я Я 2 = 0,6 ИИХ.

" ‘" з = 1,4 см — на перпендикуляре к линии проймы;
« 2Я 4= 2,8 см — параллельно линии плечевого шва.
Ширина накладки ИИ$ равна длине плечевого среза полочки

учетом припусков на швы минус 3 см; для изделия 50 размера
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##5=12,5 см. #5#6 — 1 см — параллельно линии проймы. Точку 
# 6 соединяют с точками #з и # 4.

Далее откладывают следующие отрезки:
Я6Я 7 = 0,4ЯвЯ3; #4#8 = 0,4#4Я6; 
#7#9 = 0,3#6Я7; #8#10 = 0,ЗЯ4Я8.

' з /  Л
»1 J 2 х

y/urn осноды \
I или утпа \

Иг i

Рис. 58. Чертежи лекал деталей плечевых накладок

Через точки #3, #9, #5 и Я в проводят выпуклую линию пле
чевой накладки со стороны спинки, а через точки # 4, Ум и #« —1 
вогнутую линию со стороны полочки.

Направление нитей ткани в накладке показано на рис. 58, 1- 
Второй слой (см. рис. 58, 2) предназначен для покрытия на

полнителей, по этой же детали накладку выстегивают. Чертеж 
строят в соответствии с чертежом основной детали. По ширине 
второй слой делают уж е на 0,5 см. Нити основы или утка про
ходят параллельно линии, соединяющей точки И\ и #2- 

Усилитель жесткости (см. рис. 58, 3 ) предназначен для за
крепления формы основной части накладки и уменьшения рель
ефа, образуемого от выстегивания.
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Чертеж строят на основе чертежа первого слоя накладки. 
Откладывают отрезки, см:

# !# !! = #2#21 = 3; # # ,! = 9;
Я u#si = Я 21#41 = 1,5.

Линии проводят, как показано на рис. 58, 3.
Мягкая прокладка (см. рис. 58, 4) предназначена для скры

тия строчек и неровностей в плечевой накладке, образующихся 
после ее выстегивания, и для предупреждения пролегания стро
чек на лицевую сторону спинки. Чертеж строят на основе чер
тежа первого слоя.

По линии проймы ## 1 срез мягкой прокладки совпадает со 
срезом основной детали. По выпуклой линии со стороны спинки, 
а также от точки #i делают припуск, равный 0,5 см. Плечевой 
срез мягкой прокладки проходит параллельно линии ИИ$ на рас
стоянии от него, равном 1 см.

Мягкую прокладку раскраивают из фланели или из другой 
мягкой ткани. Нить основы проходит параллельно линии Я Я 5.

Ватиновые прокладки-наполнители служат для выполнения 
плечевых накладок, т. е. образования их толщины. Количество 
слоев прокладок зависит от моды, высоты и формы плеч. Для 
современного модного силуэта рекомендуется 3—4 слоя прокла
док. Для построения чертежа откладывают следующие отрезки, 
см:

# ! # 12 -  # 2# 2 2  =  1; Я 12Я 13 =  Я 13# 14 =  2 ;

# 2 2 ^ 2 3  =  И 2 3 # 2 4  =  1 » 5 ; # 1 2 # 3 2  =  # 22 # 4 2  =  ^

Я 5Я 52 = 0,8; ИИ53 = 8; ##54 = 5.

Контурные линии ватиновых прокладок проводят, как пока
зано на рис. 58, 5.

Ватиновый валик состоит из двух деталей ватиновых напол
нителей, обернутых марлей. Он служит для заполнения прост
ранства между плечевым скатом и окатом рукава. Валик яв
ляется амортизатором и предохраняет форму плеча от дефор
мации.

Ватиновые наполнители валика имеют форму круга диамет
ром один 8, другой 11 см (см. рис. 58, 6). Деталь из марли имеет 
форму квадрата; длина стороны его равна 13,5 см.

Разные прокладки

При изготовлении пиджака применяются и другие прокладки.
Прокладки в лацканы пиджака в зависимости от технологии 

могут быть уже лацкана на 1 см; если лацкан обрабатывают 
не выстегивая, прокладку делают шире лацкана, чтобы она за
ходила за линию перегиба на 1,5 см и попадала под строчку, 
скрепляющую лацкан.
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Прокладку в горловину выполняют по форме горловины 
спинки в виде полоски шириной в 3 см.

Прокладку в низ рукавов делают из флизелина или холста 
в соответствии с линией подгиба низа. Для каждой половинки 
рукава прокладку выполняют отдельно. Ширина прокладки 
должна быть на 0,1 см меньше ширины подгиба низа. По длине 
прокладку рассчитывают так, чтобы она не заходила за линию 
подгиба шлицы.

Чертеж прокладки под петли (если она предусмотрена тех
нологией) строят так, чтобы прокладка заходила за верхнюю и 
нижнюю петли на величину, равную 3,5 см. По ширине про
кладка заходит за петли на 2—2,5 см. Нити основы в прокладке 
проходят параллельно линиям петель. По цвету прокладка дол
жна быть в тон цвета основной ткани.

Чертеж прокладки в прорез кармана строят в виде полоски 
ткани шириной 4 см. Длину прокладки рассчитывают так, чтобы 
ока попадала в боковой шов и заходила на бортовую прокладку 
на 2—3 см.

Детали для дублирования

Для обеспечения устойчивости формы и предупреждения сми- 
наемости изделий некоторые детали и отдельные их участки 
дублируют клеевыми материалами, имеющими регулярное то
чечное покрытие.

Учитывая', что лекала деталей для дублирования из клеевых 
материалов не повторяют контурных линий деталей из основной 
ткани, авторы предлагают апробированный способ построения 
чертежей деталей для дублирования.

Чертеж детали для дублирования полочки строят на основе 
чертежа лекала детали из основной ткани (рис. 59, 1). По ли
ниям горловины, борта, проймы и низа срезы детали для дуб
лирования должны отстоять от контуров верха на 0,3 см во 
избежание приклеивания дублирующей ткани к поверхности 
подушки пресса. По плечевому и боковому срезам контуры де
тали для дублирования отступают на 1,2 см, от линии прореза 
кармана — на 0,5 см.

При наличии прессов с формообразующими подушками од
новременно с дублированием полочек производят их формова
ние и фиксацию формы. При такой технологии отпадает надоб
ность в проектировании и обработке передних вытачек, а это 
значительно повышает производительность труда и обеспечивает 
устойчивую форму полочек. Учитывая, что оснащение швейной 
промышленности такими прессами недостаточно, построение 
чертежей лекал предлагается с учетом обработки передних вы
тачек после дублирования.

Боковую часть полочки дублируют с деталями, располагая 
их вверху и на уровне кармана (рис. 59, 2). Вверху, по линии

проймы и боковому срезу дублирующая ткань не доходит до 
срезов основной детали на 0,3 см, а с передней стороны — на
1,2 см. Длина участка дублирования по швам притачивания 
к' полочке и спинке равна 8 см. Нити основы проходят, как по
казано на рисунке.На уровне бокового кармана по боковой части прокладывают
долевик из клеевой ткани шириной 4 см. До переднего среза

долевик не доходит на 1,2 см, за боковую линию кармана доле
вик должен заходить на 2—2,5 см.

Подборт дублируют сверху до надставки или на 2 см ниже 
верхней петли (рис. 59, 3). Срезы дублирующей ткани должны 
отстоять от срезов лекала подборта по линии лацкана и уступа 
На 1,2, по линии борта на 1, по линии раскепа на 0,8 и по линии 
внутреннего среза на 0,3 см.

Воротник дублируют только в передней части (рис. 59, 4). 
'-резы дублирующей ткани отстоят от срезов лекала воротника
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по линии отлета на 1,8, в концах воротника (в соответствии 
с надсечками) на 2, по линиям раскепа и среза стойки на 0,8 см.

Деталь для дублирования клапана (рис. 59, 5) делают мень
ше лекала клапана из основной ткани: с нижней и боковых

сторон его контуры не доходят 
до срезов основной ткани на
0,7 см.

Усилитель борта (рис. 59 
6). Для увеличения твердости 
борта, ' начиная от лацкана 
вниз, ставят усилитель из дуб
лирующей ткани. Чертеж уси
лителя строят следующим об
разом. Откладывая отрезок 
* 1* п  = 1,5 см — влево по про
должению линии кармана. Че
рез точку * ц  проводят верти
каль вверх и вниз и на пересе
чении ее с линией талии ставят 
точку Ти, с линией подгиба 
низа — точку Я и.

Далее откладывают отрез
ки ТцТ 12= 1,5 см — вверх, 
Я „ Я 12=1 см — вправо.

Через точки Т12, Ти, * п# и 
Я 12 проводят линию внутренне
го среза усилителя. Для пост
роения линии верхнего среза 
откладывают отрезки Ю\Юи =
4 см — вверх параллельно ли
нии сгиба лацкана, ЮпЮ\2 =
2.5 см — по направлению к точ
ке Г 8- Точки Ю12 и Т12 соеди
няют. ЮЛ2Ю13= 0,5 ЮиТ12.

Через точки Юи , Ю\2, Ю\г 
и Т12 проводят линию верхнего 
среза усилителя, как показано 
на рис. 59, 6.

От бортового среза полочки 
усилитель должен отстоять на
1.5 см, от линии подгиба 
низа — на 0,3 см.

Внизу борт закругляют.
На рис. 59, 6 контурные линии усилителя показаны длин

ными штриховыми линиями.
Нагрудная прокладка для дублированной полочки. Ч ертеж  

выполняю т на основе чер теж а л е к ал а  полочки из основной 
ткани  (рис. 60, / ).

По плечевому срезу делают припуск, равный 0,3 см, по линии 
горловины от точки А4 — припуск, равный 0,2 см, который сво
дят на нет к точке Л9. Но линии проймы припуск равен, см: от 
точки Я  в — 0,2, от точки Я 5—0,4 — влево по горизонтали; от 
точки Гв вверх — 0,4, влево —  1.

Ч ерез найденные точки проводят линию проймы.
Далее откладывают отрезки, см:

ЮхЮц — 3,5—вверх по линии бортового среза;
ЮХЮ12 = 5,5—влево по горизонтали.

I' Внизу прокладка доходит до линии талии. Срезы оформляют, 
как показано на рис. 60, 1.

Разрез вытачки перемещают в сторону борта на 0,5 см.
Нить основы проходит по линии перегиба лацкана.
Чертеж усилителя нагрудной прокладки для дублированной 

полочки строят на основе чертежа нагрудной прокладки 
(рис. 60, 2).

По линии плечевого среза усилитель отстоит на 2,2 см.
По линии проймы срезы совпадают.
Ширина усилителя равна, см: вверху Я 62У=0,8Я6Л4; на 

уровне надсечки Я 51У! = 8; по линии бокового среза Г62У2= 8.
На рис. 60, 2 контурные линии усилителя обведены длинными 

штриховыми линиями.

Глава  7

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАЛ И ЛЕКАЛ 
ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БРЮК

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАЛА*
В настоящем разделе приводится краткое описание построе

ния чертежей наиболее важных -вспомогательных лекал брюк, 
необходимых для достижения точности обработки и высокого ка
чества изделия.

Лекало для уточнения передней половинки брюк служит для 
нанесения линии прореза бокового кармана, уточнения мест рас
положения нижней скрепки кармана и передней складочки или 
вытачки.

Для брюк с притачным поясом, как правило, складочку не 
застрачивают, ее закладывают в виде защипа. Ширина складоч
ки ФФ1 = 3 См (рис. 61, а ) .

Для брюк с цельнокроеным поясом (рис. 61,6) складочку 
застрачивают до уровня верхней скрепки бокового кармана или 
ниже скрепки: ФФ4 = 3 см, ФФ2= 5,5—6 см.
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При нанесении линии бокового кармана одновременно наме
чают линию ограничения верхнего среза мешковины, Которая 
должна заходить за линию настрачивания вверх: Т2Е12—\,5 см. 
Точку £12 можно определить также, откладывая от линии верх
него среза отрезок T20Ei2, равный ширине припуска для пояса

h o  ф1 <рФ* /Л

Рис. 61. Чертежи вспомогательных лекал для уточнения 
передних и задних половинок брюк

минус 1,5 см. При ширине припуска 4,5 см 7'2о£.2=4,5— 1,5 — 
= 3 см.

Лекало для уточнения задней половинки брюк служит для 
уточнения места расположения вытачки, запаса по среднему 
срезу и нанесения меловых знаков для наложения мешковины 
заднего кармана.

Построение вытачки выполняют при построении чертежа 
боюк. Длину вытачки целесообразно делать до кармана, так как 
в этом случае скрываются погрешности от ее стачивания. Для 
брюк с притачным поясом длина вытачки на чертеже 7 см. В ле
кале (рис. 61, в) длина вытачки 8,5 см. Увеличение происходит 
за счет припусков на шов 1 см и на выправление линии по верх
нему срезу 0,5 см. Отрезок BiBn равен 3 см. Отрезки ВВ12 и 
ВВ\з для 44—50 размеров определяют по формуле

ВВ12 — ВВ1з = 0,5Д/м +  0,6 = 9,6 см,

где Я/м —ширина мешковины заднего кармана;
0,6 см — величина раствора вытачки на уровне точки Вц.

Из точек Ва и В13 параллельно линии ВВi проводят вниз 
наклонные линии.

ВцВц = ^ 18^15 = ВВц =  5,5 см.
Точки В14 и В is соединяют с точкой Вп.
Для удобства разметки в точках Вц и Bt5 строят уголки и 

делают вырезы, как Показано на рисунках. По срезу сидения 
припуск запаса вверху равен 3 см, внизу к началу закругления 
линии — 1 см.

Для брюк с цельнокроеным поясом (рис. 61, г) длина вы
тачки увеличивается за счет припуска на ширину пояса, припуск 
для выправления линии по верхнему срезу равен 0,3 см.

Bi0Bi = 7 +  4,5 +  0,3= 11,8 см; ВхВц =  3 см;
ВюВ1г=  В10Вхз = 0,5ZtfM +  0,6 = 9,6 см (для 44 — 48 размеров);

ВцВ14 — B13B1S — BwBn =  8 ,8  см.

Точки Вц и Bis соединяют с точкой Вц прямой линией.
Чертеж лекала для подгонки рисунка на клапане заднего 

кармана. Для брюк с притачным поясом (рис. 61, д) отрезок 
ТьСы=ВВ\ — &,Ь см. Через точки С50 и В\ проводят наклонную 
линию вправо до пересечения с линией бокового среза. Отрезки 
В\Вц и 5 iB25 для 44—48 размеров определяют по формуле

ВгВм =  BxBa  =  0,5ДП. к +  0,75 = 7,5 см,
где Дп.к — длина прореза заднего кармана;
0,75 см — припуск на ширину шва обтачивания клапана, кант 

и перегиб ткани.
Для брюк с цельнокроеным поясом (рис. 61 ,в):

Т50^50 ~ а д  = 11,8 см;
В1̂ 24 = ВгВ2Ь =  0,5ДП. к +  0,75 см = 7,5 см (для 44 — 48 размеров).

Чертеж лекала для определения линии прореза заднего кар
мана строят в виде прямоугольника. Длина прямоугольника
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для 44—48 размеров. Высота прямоугольника соответствует рас 
стоянию от верхнего среза до линии кармана. Для брюк с при" 
тачным поясом она равна 8,5 см (рис. 62, а), для брюк с цель' 
нокроеным поясом — 11,8 см (рис. 62, б).

шш

Рис. 62. Чертежи вспомогательных лекал для разметки карманов, 
гульфика, положения крючка и петли

Посередине прямоугольника сверху вниз проводят вертикаль
ную линию, которая делит прямоугольник на две равные части. 
По этой линии вверху и внизу ставят надсечки для совмещения 
их с линией вытачки. Разметку кармана выполняют по нижней 
стороне. На верхней стороне прямоугольника делают выемку

совмещения с верхним срезом задней половинки. Глубина 
пьтемки посередине равна 0,25 см.

Для разметки кармана в рамку (рис. 62, в и 62, г) на вспо- 
огательном лекале к прямоугольнику дают припуск с нижней 
тороны 5 см и с боковых сторон против линии прореза по 3 см. 

Кыоез для разметки рамки намечают, откладывая от линии про
реза вверх и вниз по 1,1 см, с боковых сторон прибавляют по
0 1 см.’ Вверху ширина лекала равна длине рамки кармана.

Чертеж лекала для определения места наложения мешко
вины заднего кармана после стачивания вытачек. В зависимо
сти от последовательности технологических операций определе
ние места наложения мешковины можно выполнять до или 
после стачивания вытачек (рис. 62, д и 62, е).

Построение чертежа этого лекала выполняют на основе ле
кала для разметки кармана. Для этого от линии прореза вверх 
откладываю т 3 см и проводят линию параллельно прорезу. 
С боковых сторон делают припуск в соответствии с шириной 
мешковины заднего кармана.

Лекало может быть комбинированным — для разметки кар
мана и для определения места наложения мешковины. На 
рис. 62, ж и 62, з показаны комбинированные лекала для раз
метки кармана в рамку и определения места наложения мешко
вины.

Чертеж лекала для разметки петель на гульфике строят 
в соответствии с рис. 62, и. Расстояние от скрепки до нижней 
петли по размерам и ростам не изменяют.

Чертеж лекала для разметки строчки гульфика (рис. 62, к) 
строят в соответствии с линией переднего среза. Ширина лекала 
вверху 3,6 см, на уровне нижней петли — 3,4 см.

Чертеж лекала для разметки рамки бокового кармана для 
брюк с цельнокроеным поясом строят в соответствии с рис. 62, л, 
а для брюк с притачным поясом в соответствии с рисунком 62, м. 

v Построение выполняют так, чтобы нижняя закрепка находилась 
выше надсечки на 0,2 см.

Чертеж лекал для определения мест расположения крючка 
и петли. На рис. 62, н изображены лекала для разметки поло
жения крючка и петли до обтачивания верхних срезов брюк, 
а на рис. 62, о — после обтачивания верхних срезов брюк.

ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК
Построение чертежей лекал производных деталей брюк вы

полняют на основе лекал передних и задних половинок брюк 
с учетом припусков на ширину швов. В построении чертежей 
лекал деталей подкладки учитывают усадочность и растяжи
мость основной и подкладочной тканей.

Подкладка передних половинок брюк (подколенники) слу
жит для увеличения скольжения и предохранения от растяже-
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ния основной ткани передних половинок в области колена 
а также для уменьшения трения ткани и расхода энергии че' 
ловека при ходьбе. Ткань для подкладки передних половинок 
брюк должна иметь малую усадочность и растяжимость, обла
дать хорошим скольжением. Подкладка принимает на себя 
усилия на растяжение, поэтому в области колена ее выкраивают 
уже той же детали из основной ткани. По швам подкладка 
не должна затягивать, поэтому при построении чертежа учи
тывают растяжение и усадку ткани.

Разность величины усадки основной и подкладочной тканей 
Р"Ус определяют по следующей формуле:

р  __ ДдУсп. т 
ус 100

ДцУс0. у 
100

где Дд — длина детали;
Усп.т— усадочность подкладочной ткани по основе, % 

(в среднем равна 2,6% );
Ус0. т — усадочность основной ткани по основе, % (в сред

нем равна 1,4%).
Разность величины растяжения основной и подкладочной 

тканей по основе Pp. т. о определяют по следующей формуле:

р  _ ДдР О. Т. О____ ДуРп. т. о
р’ , , _  100 100 ’

(в сред-где Р 0. т. о — растяжимость основной ткани по основе, 
нем равна 4% );

Ра. т. о — растяжимость подкладочной ткани по основе, % 
(в среднем равна 2% ).

Подкладка не должна заходить за линию бокового кармана, 
для чего перед построением чертежа определяют его положение 
(рис. 63). Величину-прореза бокового кармана группируют по 
размерам. Для продольных наклонных карманов в брюках 44— 
48 размеров она равна 16 см, 50—54 размеров— 17 см, 56— 
64 размеров— 18 см. Для карманов с большим наклоном (при
ближенным к 45°) величину прореза уменьшают на 1 см, а в по
перечных карманах— на 3 см.

Величина наклона продольного наклонного кармана Т2Е 
равна 4 см. Эта величина наклона наиболее удобна, но в за
висимости от модели она может изменяться. От точки Е до 
точки Е\ вниз по вертикали откладывают отрезок, равный 1 см. 
Отрезок ЕХЕ2 равен величине прореза кармана плюс 0,4 см. 
Точка Е2 должна находиться, на расстоянии 1 см от бокового 
среза (от точки Е20) .

Построение чертежа лекала подкладки брюк с притачным  
поясом (рис. 63, а). Отрезок ЕЕю равен разности усадки тканей

а участке Т2Ш2 плюс 0,2 см. (0,2 см — гарантийный припуск 
на погрешность в обработке):

££.„=  ЛудУеп-т— Ду-дУс°1т..[.о 2 см 
10 100 100 ^

где Д у .д -Д л и н з участка детали (Т2Ш2) , в среднем принятая 
равной 25 см.

ЕЕ10 = 25-2,6 25-1,4
100 100

-f  0,2 = 0,65—0,35 +  0,2 = 0,5 см.

Рис. 63. Чертеж подкладки лекала передних поло
винок брюк
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От точки Е2 д о  т о ч к и  £2i вправо откладывают 0,5 см, точку 
£21 соединяют с точкой Е10. От точки Е20 до точки Е22 вниз от
кладывают 1 см. Через точки Е2\ и Е22 проводят кривую линию 
Далее построение чертежа подкладки брюк ведут следующим 
образом:

Ш2Ш20 = 0,5Ш2К2; Ш3Ш30 = 0,5Ш3К3,
Ш3Ш31 = 5 см (вниз по линии шагового среза);

Ш31Ш32 = 0Л см (вправо).

Точку Ш32 соединяют с точкой Ш3, линию продолжают вверх 
на 0,8 см и ставят точку Ш33. Величина отрезка Ш3Ш33 дается 
на складочку подкладки. Из точки Ш33 проводят кривую к ли
нии Г3С10. Т3Т31=0,5 см (влево). Точку Г31 соединяют касатель
ной с линией ГзСю и продолжают ввер^.

T3iT32 — EEW -\-Ul3Ul33 = 1,3 см.
Точку Т32 соединяют с точкой .Ею.

Отрезок /С2/С21 равен разности усадки плюс разность растя
жения тканей плюс норма посадки подкладочной ткани на 
участке Ш2К2:

V  V  _  Яу. цУ С п . т  Ду.дУСо.т , Д у .дРо.т--------- —  -  + -----

Ду. д-Рп.т I Ду.д^пос  
100 ~1~ 100 ’

где Ду. д — длина участка Ш2К2, в среднем принятая равной 
33 см;

Япос — норма посадки подкладки, равная 1 %.
33-2,6 33-1,4 33-4 

100 +  100

33-2
+

+  -

100 100 ' 100 100 

- = 0,85—0,45+ 1,3—0,65 + 0,35 »  1,4 см.

К3/Си = К2К21 = 1,4; /С21/С22 = 0,2 см; К31К32 = 0,2 см; 
Я 2Я 2 = 18 см (вверх); Я 3Я 3 = 18 см (вверх);

pj __ Яу. д У сп .т_____ Яу. дУсп. т . Ду. дРр.Т __
100 100 100

--------Д у . д Р п . т  , Я у . д ^ п о с ,  , 1 8

100 ^ 1 0 0

где Ду. д — длина участка Ш2И2> в среднем принятая равной 
60 см.

1,8 см — слагаются из величины растяжения основной ткани 
передней половинки брюк с боковых сторон в об
ласти икроножных мышц, равной 1 см и п р и п уска

для подрезки по низу на специальной зубчаторе
зальной машине, равного 0,8 см.

Я 2Я 21 —

V J ° ± + -1 ,8  = 
+  100

60-2,6  60-1,4
100

1,55-

100
+

60-4
100

60-2
100

+

-0,85 +  2,4— 1,2 +  0 ,6+ 1,8 = 4,3 см;

И3И31 = Я 2Я 21 = 4,3 см; Я 21Я 22 — И31И32 — 0,2 см.
Через точки Ш2, Ш20, К22, Я 22 проводят линию бокового среза, 
а через точки Ш33, ZZ/32, Ш30, Кзг, Я 3 2  — линию шагового среза. 
Точки Я 22 и Я 32 соединяют прямой.

На рис. 63 контуры подкладки обведены штриховыми ли
ниями .

Построение чертежа лекала подкладки брюк с цельнокрое
ным поясом {рис. 63, б). Чертеж подкладки передних половинок 
д л я  брюк с цельнокроеным поясом строят, как и для брюк 
с п р и тач н ы м  поясом за исключением линии верхнего среза. 
О собенность заключается в том, что в первом случае величину 
н акл о н а  кармана (Т2Е) откладывают по линии верхнего среза 
передней  половинки, а для брюк с цельнокроеным поясом эту 
вели чи н у откладывают по линии настрачивания пояса, поэтому 
р а ссто я н и я  EE\q и  Т3\Т32 увеличивают на 1,5 см:

Д у. дУсп. т _  Д у. дУсо.т _j_o,2+ 1,5 =ЕЕ, 0 = -
100 100

■ ,=  25-2 ,6  _  2 5 -1 ,4 , +  0  2 + 1  5 =  2 см ;
100 100 

Т31Т32 =  ЕЕ10 +  Ш3Ш33 =  2,8 с м .

БОЧКИ-ПОДЗОРЫ

Построение чертежей лекал бочков-подзоров боковых кар- 
■ манов выполняют на основе верхнего и бокового срезов перед

ней половинки брюк с учетом припусков на ширину швов 
(рис. 64, а, б ив) .  Наклон кармана устанавливаю т в соответ- 

: ствии с моделью.
Построение чертежа лекала бочка-подзора для брюк с при

тачным поясом (рис. 64, а ). Наиболее удовлетворяющий наклон 
* долевого кармана с учетом ширины шва Т2Е = 4  см . Расстояние 

ЕЕи равное 1 см, соответствует ширине шва притачивания пояса.
В Д  =  Д п . к  + 0,4=17,4 см,

[Де Дп. к — длина прореза кармана.
Линию ЕХЕ2 проводят от точки Ei наклонно в сторону бокового 

г  среза, причем точка Е2 не доходит до среза на 1 см, она нахо
дится на линии стачивания. Точку Е20 ставят на уровне точки 

2- Ширину подзора (отрезки ЕХЕЪ и Е2Е4), равную 4,7 см, от-
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кладывают вправо, перпендикулярно линии ЕУЕ2. Точка Е5 нахо
дится на пересечении продолжения наклонной £3£4 с линией 
ТТ2. Отрезок ЕцЕъ, равный 2 см, откладывают на продолжении

it Tw

4? _ Лу А
А А, А

-------
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С [ в,0 h 1 Я
A ,rf~ = = = £ ^ L -■Л

У
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Рис. 64. Чертежи лекал мелких деталей и мешковин карманов брюк

линии £3£4, а отрезок E2qE7, равный 2 см, — вниз по линии боко
вого среза.

Построение чертежа лекала бочка-подзора для брюк с цель- 
нокроеным поясом (рис. 64, б). Наклон долевого кармана Т2Е=
180

-4  см. Расстояние от строчки пояса до верхней скрепки рамки 
Кармана ЕЕi = l см.

£1Я2= 17 +  0,4 = 17,4 см (для 50 — 54 размеров);
£2£20 = 1 см; ЕгЕа = £2£4 = 4,7 см.

Точка Еъ находится на пересечении линии 7Т2 с продолжением
наклонной E3Et.

£ 4£в = 2 см; £20£ 7 = 2 см.

Точка Е8 находится на пересечении линии ТюТ20 с продолже
нием линии Е\Е2.

£8£9 = 1,5 см (вправо),
£5£10= 1.5 см (вверх по продолжению линии £4£Б).

Из точки Eg параллельно линии Е\ЕЬ проводят наклонную 
вниз, а из точки Ею параллельно линии ТТ2 проводят линию 
влево и на пересечении ставят точку £ц.

Построение чертежа лекала бочка-подзора для брюк с боль
шим наклоном кармана (рис. 64, в)

Г ,£ = 1 0 — 12 см (в соответствии с моделью);
ЕЕ1 — \ см (вниз);

£х£2= 16 +  0,4 = 16,4 (для 50 — 54 размеров); £2£20= 1 см;
£г£8 = £2£4 = 4,7 см; ££Б= 1,5 см (вправо).

Точку £5 соединяют с точкой Е3.
£4£в = £20£7 = 2 см.

ДЕТАЛИ ОТКОСКА И ГУЛЬФИКА

В брюках с притачным поясом и хлястиками длину откоска 
и гульфика делают в соответствии с длиной линии переднего 
среза 7'1С10 (см. рис. 64, в).

В брюках без хлястиков в длине откоска и гульфика учиты
вают ширину пояса, а на откоске делают выступ с петлей для 
байтовой застежки.

? Построение чертежа лекала откоска для брюк с притачным 
поясом и хлястиками (рис. 64, г) .

ЛБ = Г1С10 (расстояние Т\СХ0 измеряют по прямой, см. рис. 
64, в).

БВ =  5 см (вверх);
ААХ — 5,2 см (влево по горизонтали);

ВВг =  5 см (влево);
ББ1 =  3,5 см (влево, перпендикулярно линии А Б).

Точку Ai соединяют с точкой В\ прямой.
ББ2— 1 см (вправо по горизонтали).



Через точки В и проводят вогнутую линию, как показа 
на рисунке, продолжают ее на 1,5 см и ставят точку Б3. ББН-2 
= 2,4 см (вниз). Точку £ 4 соединяют с точкой Б3. Б4Б5=0г2*Г 
(вверх). Через точки Ви Би Бъ и Бъ проводят выпуклую линию 
откоска.

Построение чертежа лекала откоска для брюк с цельнокрое
ным поясом без поясных хлястиков (рис. 64, д).

АБ =  7\С10 +  Прш, п, 
где Прш.п — припуск на ширину пояса.

БВ = Ь см (вверх от точки Б)\
ААХ =  6 см (влево по горизонтали); ВВ1 = 5 см;

£>£>1 = 3,5 см (влево, перпендикулярно линии АБ)\
ББ2=  1 см (вправо);

Б2Б3=  1,5 см (по продолжению вогнутой линии);
ББ4 = 2,4 см (вниз); Б4Б5 = 0,2 см (вверх);

АА2 — 0,5Шп-\- 1 см = 2,75 см, 
где Шп — ширина пояса; 1 см — припуск на шов.

А2А3 = 8 см (влево по горизонтали).
Точку А\ соединяют с точкой А3. Через точки А3, Ви Би Б5 и 

Б3 проводят вогнутую линию внешнего среза откоска.
Построение чертежа лекала гульфика. Для брюк с притач

ным поясом гульфик принято раскраивать по лекалу откоска, 
но следует учитывать, что технологией пошива брюк предусмот
рена посадка гульфика между петлями* которая равняется уд
военной толщине ткани или по 0,2 см между каждой парой 
петель. Для гульфика с застежкой на 3 петли величина посадки 
равна 0,4 см, на такую же величину гульфик должен быть длин
нее откоска.

С изнаночной стороны брюк гульфик должен быть прикрыт 
откоском, а это вызывает необходимость построения чертежа и 
изготовления самостоятельного лекала гульфика (рис. 64, е).

Длина гульфика:

Лю^ю = ^ iCio ~Ь ОД см;
Б10В10 = 5 см.

Ширина гульфика:
/410/4 и = 5 см;
ВюВц = 4,8 см;

^ю^и = 3 см (вправо, перпендикулярно линии А̂ Бщ)', 
Б10Б12 = 1 см (влево);

Б12Б13= 1,5 см на- продолжении кривой линии;
ВюВц — 2,2 см (вниз).
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Чертеж лекала гульфика для брюк с цельнокроеным поясом 
И р  длЯ брюк с притачным поясом, но без хлястика (рис. 64, ж) 

В п з о я т  по приведенным расчетам, но в длине гульфика учиты
в а ю т  припуск на ширину пояса.

Чертеж лекала подкладки гульфика и обтачки переднего 
гоеза левой половинки брюк строят на основе лекала гульфика 
из основной ткани (см. рис. 64, е и ж ) . По длине подкладку 
пелают больше гульфика на 0,9 см. Этот припуск слагается из 
разности усадки тканей, равной 0,3 см, и величины посадки 
подкладки внизу на вогнутом и выпуклом участках между точ
ками Вх0Бп и ВпБц по 0,6 см.

По ширине, где внутренний срез гульфика вместе с подклад
кой обметывают на обметочной машине, подкладку делают уже 
лекала детали из основной ткани на 0,3 см. На рис. 64, е верх- 
ний и внутренний контуры подкладки проведены штриховыми 
линиями.
v  Для брюк высшего качества и улучшенного ассортимента, 

' внутренний срез гульфика окантовывают подкладкой, поэтому 
ее делают шире лекала детали из основной ткани на 0,8 см 

. (см. рис. 64, ж ).
АпА21 =  BuB.21 = БпБ21 = 0,8 см (вправо по горизонтали);

£ Х4£ 24 = 0,4 см (вниз).
Через точки А2и В2\, Б21 и £24 проводят линию внутреннего 

среза обтачки, точку Б21 соединяют с точкой Б13. На рис. 64, ж 
1-контуры обтачки обведены штриховыми линиями. Обтачки пе

реднего среза не отличаются от обтачек гульфика, раскраи
вают их «лицом к лицу».

Чертеж лекала прокладки откоска строят на основе лекала
- откоска из основной ткани. Для брюк с притачным поясом и 

поясными хлястиками она соответствует лекалу откоска из ос
новной ткани (см. рис. 64, г).

Для брюк с цельнокроеным поясом и без поясных хлястиков 
прокладку вверху расширяют с тем, чтобы она покрывала ме- 

!  таллическую петлю (рис. 64, з). ЛЛ0=0,5 см. Точку А0 соеди
няют’с точкой В.

Для брюк с застежкой на тесьму-молнию прокладку в отко- 
сок не ставят.

Чертеж лекала подкладки откоска строят на основе лекала 
прокладки с припусками по внутреннему срезу (рис. 64, и).

/40Л20= 1,5 см; ВВ20 = 1,2 см;
Б3Б23=  1,2 см (влево по горизонтали).

МЕШКОВИНЫ БОКОВЫХ КАРМАНОВ

Полезная глубина мешковины бокового кармана в готовом 
нде, удовлетворяющая утилитарным требованиям, равна 14 см 

для всех размеров и ростов.



Построение чертежа лекала мешковины для продольных н 
клонных карманов (рис. 64, к). а~

Для брюк с притачным поясом отрезок
АБ = Т2Е20 (Т2Е2о с м .  на рис. 64, а).

Для брюк с цельнокроеным поясом отрезок
Л£ = Т2£20 +  1 см (Т2Е2о см. на рис. 64, б);

БВ = 14 см (для всех размеров).
Из точек А, Б и В проводят горизонтальные линии влево. 
Ширину мешковины группируют по размерам. На уровне 

нижней скрепки (5 5 ])  для 44—48 размеров ширина равна 18 см 
для 50—54 размеров— 19 см, для 56—64 размеров — 20 см. ’ 

Ширина мешковины вверху АА\ = ББХ — 0,5 см. Через точки 
АХ и Бх проводят наклонную вниз и на пересечении с горизон
талью, проведенной из точки В, ставят точку fij.

Величину отрезка А,А2 делают по группам размеров: 
для 44—48 размеров AiA2=2,15 см;

» 50—54 » A\A<l=2 см;
» 56—64 » Л1Л2=1,25см .

Точку Аг соединяют с точкой Ei и линию продолжают вверх 
на 1,5 см. Отрезок Л2Л3, равный 1,5 см, откладывают вверх по 
наклонной. Точку Л3 соединяют с точкой Л- Через точки А3БХ 
проводят выпуклую линию, соответствующую боковому срезу пе
редней половинки брюк.

Л3Л4 = Т2Е +  2 см, 
где Т2Е — величина наклона кармана.

Б1Бг = 2 см (перпендикулярно прямой ЪгА2).
Точку Б2 соединяют с точкой Л4.

Л4Л6 = 0,4 с м  (вниз по наклонной).
Точку Л5 соединяют с точкой Л.

В1В2 — В1В9 = Ъ см; 
fijB4 = 3,5 см.

Через точки В2, В4 и В3 проводят закругление мешковины, 
а д  = 0 ,2  см (вправо).

Точку Б3 соединяют с точкой В2 слегка выпуклой линией.
Если мешковину стачивают на специальной машине с одно

временным обметыванием, то линию Л4Б2 перемещают влево на 
0,5 см или с боковой и нижней сторон мешковину подрезают на 
0,5 см.

Построение чертежа лекала мешковины для карманов с боль
шим наклоном (рис. 64, л) выполняют так же, как и для про
дольных наклонных карманов, но в связи с уменьшением длины
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S рорсза кармана Т2Е20 и увеличением наклона ТгЕ (см. рис. 64, в) 
Ш'мешковине соответственно уменьшается расстояние АБ и уве

л и ч и вается  расстояние ЛзЛ4.

A aA i  = TiE + 1,2 см; Л4Л5 = 1,2 см (вниз по вертикали).

Точку Аь соединяют с точкой Б2.
£ Карман для мелких монет имеет форму прямоугольника 
длиной 12 см и шириной 10 см.

ДЕТАЛИ ЗАДНЕГО КАРМАНА

' Величину прореза заднего кармана группируют по размерам: 
для 44—48 размеров она равна 13 см, для 50—54 размеров — 
14 см и для 56—64 размеров— 15 см. Соответственно группи
руют и мешковину заднего кармана по ширине, 

fe- Построение чертежа лекала клапана (рис. 64, м ).
Длина клапана

ЛЛх = Д п. к+ 1,5 см,

где Дп. к — длина прореза кармана.
Ширину клапана ЛБ=Л 1£1 = 5 см откладывают на перпенди

куляре к линии ЛЛ1.

ЛЛ2 = 0,5ЛЛ1; АгБ2 =  7 см.

Нити основы клапана совпадают с нитями основы задней поло
винки брюк.
§ г Чертеж лекала подкладки клапана строят в соответствии 

:ф  чертежом лекала клапана из основной ткани, но нити основы 
проходят вдоль детали, параллельно линии АА\.

||Г Построение чертежа лекала мешковины заднего кармана 
(рис. 64, н). Длину мешковины рассчитывают так, чтобы одна 
ее сторона заходила за линию прореза кармана на 3 см, а вто
рая сторона покрывала расстояние от кармана до пояса и за
ходила в шов притачивания пояса.

Глубину мешковины в готовом виде делают равной 14 см. 
если расстояние от линии притачивания пояса до кармана в го
товом виде равно 7 см, то длина мешковины будет равна 3 + 
+ 14-2 + 1,5+7+2,5=42 см. Р
р . Чертеж лекала мешковины строят следующим образом.

Вся

АБ = 3 см; Б В =  14 ■ 2 + 1,5 = 29,5 см; 
ВГ =  7 + 2,5 = 9,5 см.

Длина мешковины:

АБ +  БВ +  ВГ =  3 +  29,5 +  9,5 = 42 см.
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Из точек А, Б, В и Г проводят горизонтальные линии вправ 
и влево.

А А} — АА2= 0,5 Дп к -f- 2,25 см = 0,5-14-|-2,25 = 9,25 см
(для 50—54 размеров),

где Дп.к — длина прореза кармана.
г г г = ГГ2 = 0,5 Дп. к +  2,5 см = 0,5 • 14 +  2,5 = 9,5 см

(для 50—54 размеров).
Точку А\ соединяют с точкой Гь а точку А2 с точкой Г2 и на 
пересечении с горизонталями, проведенными через точки Б и В 
соответственно ставят точки Бь Б2 и Вх, В2.

Линии E iE 2 и  В 1В 2 находятся против прореза кармана, на 
них ставят надсечки.

Если технологией предусмотрено мешковину заднего кармана 
стачивать на специальной машине с одновременным обметыва
нием срезов, то ее проектируют из двух частей, закругленных 
по низу. Ширину мешковины уменьшают по 0 ,5 'см с каждой 
стороны.

Обтачка заднего кармана имеет форму прямоугольника. 
Длина обтачки должна быть меньше ширины мешковины по ли
нии Б\Б2 (см. рис. 64, н) на 1,4 см или по 0,7 см с каждой сто
роны, так как она не должна попадать в шов обтачивания. 
Если мешковину стачивают на специальной машине, то длина 
обтачки должна быть равна ширине мешковины. Ширина об
тачки равна 4,5 см.

Подзор заднего кармана имеет форму прямоугольника (см. 
рис. 64, н). Длина подзора равна ширине мешковины по ли
нии В\В2. Ширина подзора равна 6,5 см. За линию ВХВ2 подзор 
заходит на 1,5 см. Если задний карман проектируют без кла
пана, то подзор предусматривают из основной ткани, в этом 
случае длину подзора уменьшают с каждой стороны по 0,7 см. 
По линии притачивания подзор обметывают на специальной ма
шине.

РАЗНЫЕ ДЕТАЛИ БРЮК

Построение чертежа лекала пояса. В настоящее время 
в швейной промышленности применяются три вида различных 
поясов брюк: типовые пояса с застежкой на крючок, п0^  
с хлястиками и широкие пояса для молодёжных брюк. На 
рис. 64, о изображен чертеж пояса с хлястиком.

Длина пояса АБ равна измерению его в готовом виде плю 
припуск на усадку. Припуск на усадку к длине пояса для вс 
размеров принят равным 0,5 см.

Поясной хлястик БВ = 9 см. Припуск на ширину запаса ^  
шву сидения АГ=3 см. Ширина пояса AAl =BEl = BBi=l i |

==5,5 см. Если пояс проектируют без поясных хлястиков, то от 
ГйН’ии ББ{ делают припуск только на ширину шва, равный 1 см.

Построение чертежа лекала шлевки. Для удобства в изго
товлении шлевки раскраивают по 3 штуки в одной детали и 
разрезают после обработки. Длина детали тройной шлевки 
с учетом обрезных концов равна 23 см.

ЩЕ Если обработку шлевок производят на специальной машине, 
то добавляют мысик. Ширина шлевки 3,3 см при обработке на 

I краеобметочной машине; при обработке на шлевочной машине 
ширину шлевки в лекале уменьшают.

Построение чертежа лекала леи. В шерстяных брюках для 
предохранения от истирания и покрытия швов с внутренней 
стороны вдоль шва сидения ставят леи, которые начинаются от 
скрепки гульфика.

Верхний срез леи в лекале соответствует линии среза сиде- 
| ния с учетом стачанных шаговых срезов и произведенной от

тяжки. За надсечку на передних половинках брюк леи должны 
заходить на 2 см, а за швы притачивания клиньев на 3—4 см. 
Длину леи по прямой делают 22—25 см в зависимости от раз
мера. Ширина леи посередине равна 8 см, в концах — 2 см.
I  Раскрой леи производят в косом направлении нитей. Для 
удобства в производстве леи группируют по размерам: 44—48 
50—54 и 56—64.

Леи могут быть выполнены цельнокроеными из одной сим
метричной детали. Длину цельнокроеной леи делают также 
равной 22—25 см, ширину посередине 10—12 см и ширину 
в концах 2 см.

Г лава  8

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛЕКАЛ И ЛЕКАЛ 
ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПАЛЬТО

Способ построения лекал производных деталей разработан 
на основе изучения усадочности верхних пальтовых, подкладоч
ных и прикладных тканей в производственных условиях и изу
чения растяжимости тканей в процессе носки пальто, 
него ЗСЧеТЫ ̂ Р о е н и я  деталей выполнены на основе всесторон-

о анализа проводимых опытом и обеспечивают высокую точ
ность конструкций.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАЛА
г>

в пй Целях Достижения высокой точности обработки деталей 
РазличЦеССе изготовления пальто технологией предусмотрены 
М О - 10 уточнения, поэтому от правильно изготовленных вспо- 
п°ЩиваЬНЫХ лекал в значительной степени зависит качество



Построение чертежа лекала для разметки бокового кармана 
с клапаном (рис. 65, а). Линию прореза бокового кармана оп
ределяют при построении чертежа силуэтной основы в соот
ветствии с расчетами и моделью. Построение чертежа вспомо
гательного лекала:

KiK0i = K2Koi = Z см (вверх).

Рис. 65 Чертежи лекал для разметки боковых карманов пальто

Из точки /Сох проводят горизонталь вправо, и на пересечении 
с линией борта ставят точку И.

ИИ1— 15 см (вверх по линии борта).
На пересечении вертикали, проведенной из точки А4, с Г°Р*  ̂
зонталью, проходящей через точку Я ь ставят точку Я 2. Из точ 
И2 проводят биссектрису угла А4И2Ии Отрезок Я 2Я 3 = 8 ,э 
Через точки Л4Я 3Я 1 проводят вогнутую линию.

TbT0S =  1 см (вправо);
Л4Л04 =  7 см (влево по линии плечевого среза).

Точку Aq4 соединяют с точкой T0s- Из точки Ко2 через точку Та 
касательно к линии А04Т08 проводят вогнутую кривую.

Если разметку кармана производят после стачивания вы
тачки, точки К2 и К02 перемещают вверх на 0,3—0,4 см в зави
симости от расстояния вытачки от точки /С2.

Построение чертежа лекала для разметки бокового кармана 
с листочкой (рис. 65, б). Размеры, наклон и форму листочки 
определяют при построении чертежа силуэтной основы в соот
ветствии с расчетами и моделью. Учитывая, что меловые линии 
не совпадают с линиями срезов лекала, а отходят от них, вырез 
для разметки делают больше листочки с боковых сторон и вверху 
по 0,1 см, а внизу на 0,3 см. Со стороны прореза кармана линию 
разметки прерывают.

КзКоз — б см (вниз по наклонной);
К4К04 ~ 6 см (вверх по наклонной).

От точек Коз и /С04 влево откладывают по 1,0 см и найденные 
точки соединяют прямой.

К3К, = 5 см (влево под прямым углом к линии /С3/С4);
К9К8 — 5 см (вниз по продолжению линии КЪК«)\

K8Kos = KlKe +  KaK 7 = 9 см.
Точку Ков соединяют с точкой К7.

Л4Л04 = 7 см; K-iK q! =  1 см (вправо по наклонной).
Точку Л04 соединяют с точкой Ко?; точку К7 соединяют с линией 
Ао*Кот кривой вогнутой. Из точки К8 проводят горизонталь 
вправо, и на пересечении с линией ТюНд ставят точку Я. 
Точка Я  j находится на пересечении горизонтали, проведенной 
из точки Кз, с линией Т\йНэ. Точка Я 2 находится на пересечении 
горизонтали, проходящей из точки И\ с вертикалью, проведен
и и  ы* точки Л4. Отрезок Я 2Я 3 = 8,5 с м  ( по  биссектрисе угла 

4" 2" 0 - Через точки А4ИгИх проводят вогнутую линию.
> г Построение лекала для разметки шлицы (рис. 6 6 ). По длине 

и ширине лекало 1 соответствует припуску для шлицы по спинке 
с учетом ширины шва по среднему срезу. Надсечки для закрепки 
СТЗт Т на Расстоянии 2,0 см от линии верхнего среза (точки* U1
И LU2) .

Надсечки внизу (Ну и Ш\) совпадают с линией подгиба, 
очка Ш3 определяет верхний конец кромки, которая должна 

заходить за скрепку шлицы на 10,0 см.
Чертеж лекала 2 для разметки нижнего угла шлицы строят 

зк показано на рис. 66 . Расстояние от линии подгиба низа 
низ И ^ 2 Д° высечки УГ^ка равно 0,7 см. Ширина подгиба

Я 1Я 01 = Я 2Я 02 =  ШгШ01 =  3 см.
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Чертеж контрольного лекала 3 для прокладывания кромки 
по пройме спинки строят, как показано на рис. 66 . От линии 
плечевого среза за. счет посадки спинки по пройме отступают 
на 0,3 см. Надсечку П\ .перемещают вниз также на 0,3 см. За

проектированную посадку спинки 
по пройме выполняют только 
в нижней ее части, между точками 
П1 и 3 2. В верхней части проймы в 
современном силуэте посадку не 
делают.

Чертеж контрольного лекала для 
прокладывания кромки по пройме 
полочки (см. рис. 65, а ) . По линии 
плечевого среза от точки П6 за счет 
усадки ткани лекало уменьшают на 
0,1 см. Надсечку Д 8 перемещают 
вниз также на 0,1 см. По линии прой
мы Л6, П8, П5 и Г6 контрольное 
лекало совпадаете линией полочки.

Построение чертежа лекала для 
уточнения уголка лацкана под об
тачивание. В технологичных конст
рукциях в целях облегчения рас
кроя линия уступа лацкана начина
ется от точки Л6, то есть без учета 
уступа на разность ширины швов 
обтачивания борта и стачивания 
раскепа (см. рис. 65, а).

От точки до точки Л0 вниз 
откладывают 7 см. По линии рас
кепа (Л6Л9) и по внешней стороне 
лацкана от точки Л0 вниз края 
вспомогательного лекала совпада
ют со срезами полочки. Вырез во 
вспомогательном лекале от точки Ав 
вни^ равен 1,0 'см, он должен соот
ветствовать ширине шва раскепа. В 
уголке от точки Лю и по внешней 
стороне лацкана между точками 
ЛюЛ0 вырез равен 0,6 см.

Если в полочке или в лекале для 
уточнения лацкана сделан уступ от 
точки Л6 вниз (см. рис. 65, б), то по 

линии уступа, в уголке лацкана и внешней-стороне ( м е ж д у  точ
ками ЛюЛо) вырез на ширину шва и толщину меловой линии 
делают равным 0,6 см.

Чертеж лекала для разметки петель и пуговиц строят на 
основе лекала полочки с учетом выполненного сутюживания по
190

Рис. 66. Чертежи вспомогатель
ных лекал для уточнения спин

ки пальто

Г

' борту в области груди (рис. 67). Для определения величины 
сутюживания из точки П5 проводят горизонталь вправо и на 

Пересечении с наклонной А6Г4 обозначают точку Г40, а на пере
сечении с линией борта — точку Гц.

, ^40^42 =  Д г---3 СМ,
где Цг — расстояние между центрами груди.

Рис. 67. Чертежи лекал для разметки петель и пуговиц

Из точки Г42 проводят перпендикуляр к линии А6Г4 и ставят 
точку Г43. Оптимальный угол сутюживания равен половине 
^ГЛа „40̂ 42̂ 43- Вторая половина этого угла определяет естест
венный наклон линии Л6Г4.
j i  ГКГ 44 = 0,5 Г АйГ 43.

Через точки Г42 и Г44 проводят наклонную вправо и на пере- 
I Чении с линией борта ставят точку Г45. Отрезок Г41Г45 опре- 

заЛЯ6Т величийУ сутюживания, которая как и угол сутюживания 
висит от размера, полноты, величины суммарного припуска и 

. Ширины полузаноса.
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Для однобортных пальто величина сутюживания по борту 
в области груди приближенно соответствует: для I полноты 
0,6—0,8 см, для П-лолноты 0,8—1 см и для III полноты 1 — 1,2 
см. В двубортных пальто величину сутюживания увеличивают 
на 50%. Для III полноты в зависимости от выпуклости живота 
проектируют сутюживание по борту до уровня боковых карма
нов. Контуры полочки после сутюживания на рис. 67, а пока
заны штриховыми линиями.

Построение чертежа лекала для разметки петель и пуговиц 
в однобортном пальто (см. рис. 67, а). Места расположения пе
тель на вспомогательном лекале устанавливают в соответст
вии с моделью или эскизом. По внешнему краю лекало соот
ветствует линии лацкана и борта в готовом виде. По линии рас
кепа в демисезонном пальто отступают на ширину шва, равную 
1 см.

Расстояние петель от края борта в однобортном пальто 
делают равным 3,5 см. Учитывая, что ширину полузаноса менее 
4 см делать нежелательно, пуговицы от края борта ставят на 
расстоянии 4,5 см. Асимметрия, создаваемая разностью распо
ложения петель и пуговиц от края борта, для зрительного вос
приятия неуловима, а потому допустима в производстве.

Построение лекала для разметки петель и пуговиц в дву
бортном пальто (см. рис. 67, б). По внешнему краю лекало 
строят в соответствии с линией лацкана и борта в готовом виде. 
Точки Юм, Юго и Юза находятся на пересечении линии полу
заноса с горизонталями, проведенными через точки Юи Ю2 и Ю.

Расстояние петель от края борта Ю\Ю\\, Ю2Ю2\ и ЮЮц 
равно 0,5 диаметра пуговицы плюс 1,3 см. Если диаметр пуго
вицы равен 2,6 см, то расстояние петель от края борта будет 
равно:

ЮхЮи =  Ю2Ю21 = ЮЮ31 = 0,5 • 2,6 + 1 ,3  = 2,6 см.
В лекале за счет меловой линии это расстояние увеличивают на 
0,1 см.

Расстояние между пуговицами, как и ширина полузаноса, 
должно соответствовать модели:

Ю10Ю1г = Ю10Юи - 0 , 3  см;
Ю2̂ Ю22 — Ю20Ю21—0,3 см; Ю30Юа2 = /О30Ю31—0,3 см. 

Расстояние пуговиц от края борта соответствует удвоенной ши
рине полузаноса минус расстояние петель от края борта минус 
0,3 см. Если ширина полузаноса равна 9 см, а расстояние пе
тель от края борта — 2,6 см, то расстояние пуговиц от края 
борта будет равно

9,0-2—2,6—0,3=15,1 см.
Построение чертежа лекала для уточнения лацкана и г °Р~ 

ловины (рис. 6 8 ,/). Если технологией производства предусмот-

еНо уточнение линии борта, вспомогательное лекало лацкана 
и горловины строят на основе лекала полочки с учетом выпол
ненного сутюживания.

По линиям проймы, плечевого среза, горловины и лацкана 
контуры вспомогательного лекала совпадают со срезами по-

Рис. 68. Чертежи вспомогательных лекал, наложенных на по
лочку

лочки с учетом припусков на ширину швов, но без учета при
пуска на уточнение.

//5/750 = 4 —4,6 см; Ю1Ю10 =  6,5—7 см.
Кривую линию Я 50Ю10 проводят так, чтобы лекало укладыва
лось на полочке, не нарушая образованной выпуклости в об
ласти груди.
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Припуски на уточнение: по линии борта — 0,6 см, по линии 
лацкана — 0,7 см, по линии уступа лацкана— 1,5—2 см. На 
рисунке припуски обведены штриховыми линиями.

Построение чертежа лекала для уточнения низа пальто (рис.
68,2) строят в соответствии с линией низа полочки и спинки 1 
при стачанных боковых швах и вытачках.

Если построение производят на основе лекала полочки (без 
спинки), то по боковому срезу учитывают отведение линии 
вверх для пальто прямого силуэта на 0,2 см, а для полуприле- 
гающего силуэта — на 0,7 см.

Величина подгиба низа для пальто равна 3 см, для пальто 
высшего качества — 4 см.

Я 1Я 01 = Я ВЯ 06 = Я 9Я 09 = 3 см.
Линию верхнего края вспомогательного лекала проводят по 1 

прямой, по этой стороне уточняют линию борта.
Припуск на уточнение по линии низа равен 0,5 см, на ри- < 

сунке он обозначен штриховой линией.
ПОДБОРТА

Построение чертежей лекал подбортов выполняют на основе 
лекал полочек с учетом припусков на ширину швов и подгиб I 
низа. Е«ли в технологии предусмотрено уточнение, то построение 
чертежа лекала подборта выполняют на основе лекала полочки 
из основной ткани и вспомогательного лекала для уточнения 
лацкана (рис. 69,а ).

По линии раскепа между точками As и А9 и ,по линии борта 
от точки Ю\ до низа срезы Подборта и полочки совпадают. 
Точки Г го, Т ю, Я 9 находятся на пересечении линии борта с гори
зонталями, проведенными через точки Г4, Г4, Б4, Я 4.

Подборт должен заходить за линию подгиба низа на вели
чину, равную припуску на посадку (Я пос) подборта между пет
лями и величину припуска на ширину шва (0,7 см). Учитывая, | 
что Япос между каждой парой петель и по перегибу лацкана 
соответствует удвоенной толщине основной ткани, или по 0,4 см, 
расстояние Я 9Я ]0 будет равно 0,4+0,4+0,4 + 0,7= 1,9 см.

Если в технологии пошива предусмотрено уточнение лацкана 
и борта, которое выполняется после прессования, то при рас
пределении Япос одновременно распределяют припуск на усадку 
ткани ( Я у с ) ,  а по лацкану, кроме того, учитывают посадку на 
слабину ткани подборта, которая соответствует одному про
центу от длины лацкана.

В технологических конструкциях, где отсутствуют операции 
уточнения борта и лацкана, учитывают посадку между петлями 
и по перегибу лацкана:

Ю1Ю01 = 0,4 см; /О2Ю02 = Ю̂Юп +  0,4 = 0,8 см;
ЮЮ0 — Ю2Ю02 +  0 ,4=  1,2 см.
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При построении чертежа лекала подборта учитывают сле
дующие припуски по внешней линии лацкана. Отрезок Ю1/04= 
= 0,33 ЮХАХ0. На уровне точки Ю4 припуск равен 0,7 см (сла
гается из припуска на ширину канта, равного 0,3 см и припуска 
на огибание, равного удвоенной толщине ткани или 0,4 см).

В уголке лацкана вправо делают припуск 1—1,2 см. Этот 
припуск слагается из припуска на посадку подборта в уголке 
лацкана, равного 0,05 А6Аю, припуска на слабину подборта, 
равного толщине ткани, или 0,2 см, и припуска на ширину 
канта, равного 0,3 см.

При ширине уступа лацкана, равной 12 см, припуск будет 
равен 12-0,05 + 0,2+0,3=1,1 см.

В уголке лацкана вверх делают припуск 0,8—1 см. Этот при
пуск слагается из припуска на посадку в уголке, равного 
0,05хЛ 6Л10, и припуска на ширину канта 0,3 см.

Ширину подборта и оформление его вверху выполняют в за
висимости от вида пошива и модели. В расчетах ширины под
борта учитывают припуск на ширину шва по внутреннему 
срезу.

Чертеж лекала подборта для однобортного демисезонного 
пальто строят следующим образом (рис. 69, а ) :

Я 10Я 12 = 10 см; Б10Б12= 10,5 см;
Т10Т12 = 11 см; Г10Г12 = 12 см;

АиА1а — 2,8 см (влево по продолжению линии ЛвЛи);
Л4Л40 == 2 см (влево по линии плечевого среза).

Через точки А12, ГХ2, Тх2, БХ2, НХ2 проводят линию внутреннего 
среза подборта. Для проверки правильности ширины подборта 
линию продолжают до точки Л4о.

Если в пальто проектируют воротник с застежкой доверху, 
то для лучшего сопряжения его с подбортом от точки А12 де
лают припуск вверх, который к точке Л9 сходит на нет.

Для сохранения параллельности полоски по отношению 
к краю лацкана, что является необходимым условием при рас
крое из полосатых тканей, внешнюю линию подборта на протя
жении двух третей длины лацкана выпрямляют, а со стороны 
внутреннего среза делают соответствующий припуск. На рис. 
69 контуры подборта для полосатых тканей проведены штрихо
выми линиями.

Чертеж лекала подборта для двубортного зимнего пальто 
(рис. 69,6) строят так:

Н10Н12 = 10 см; Б10Б12=\1 с м ;

Т Vi = 11,5 см; Г10Г1а= 13,5 см;
Л4Л08 = 3 см (вниз по линии горловины);

ЛоИ80 =  0,5 см (влево, параллельно линии плечевого среза). 
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Этот припуск необходим для перегиба лацкана, он слагается из 
~ толщины двух слоев основной ткани и одного слоя бортовой

прокладки.
Л go Л12 = 1,5 см (влево, параллельно линии плечевого среза). 

Через точки Ах2, Г12, ТХ2, БХ2, Я 12 проводят линию внутреннего 
среза подборта.

|Г ■ Чертеж лекала подборта для однобортного пальто высшего 
качества (рис. 69, в) строят следующим образом:

Я 10Я 12 = 9,5 см; Б10Б12 = 10 см;
V i a  =10,5 см; Г10Г12 = 12 см;

Л4Л40 = 0,5 см.
Из точки Л4о к точке Л9 проводят линию горловины подборта. 

Л40Л12 = 3.,5 см (по линии плечевого среза).

Через точки АХ2-, ГХ2, Тх2, Б12, #12 проводят линию внутреннего 
среза подборта.

Чертеж лекала для внутреннего кармана в выступе под
борта (рис. 69, в) строят:

ГцЛ  = Дп. к>
где Ди. к — длина прореза кармана (15,5 см для 50—54 разме
ров).

ЛЛХ =  3 см (вниз по вертикали).
Г12Л2 = 5 см (вниз по линии Г12Т12).

Точку Л х соединяют с точкой Л 2 и линию продолжают вправо. 
Л1Л3 ~ 2  см; Л%ЛХ =  ДП к;

Л-уЛ5 = Л]Лу = 2,2 см (вверх и вниз по вертикали).

Из точки Ль проводят горизонталь вправо и на пересечении 
с линией ГПТХ2 ставят точку Л 6.

Л2Ла = Л2Лв (вниз по направлению к точке Т12);
Л§Лoq ~ Л3Л — 1,8 см.

Чертеж лекала подборта для двубортного пальто высшего
- качества с долевыми карманами (рис. 69,г) строят так:

Я 10Я12 = 9,5 см; £ 1О£ 12=10,5 см;
Т10Т12= 12 см; Г10Г 12= 14 см;

Л 4Л 4о = 0,5 см; Л40Л12 = 3,5 см.
Через точки Л12, Гх2, Тх2, Бх2, Нх2 проводят линию внутреннего 
среза подборта.

Г12Л  =  4 см (вверх по линии).
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Отрезок Л Л и равный длине прореза кармана (16,5 см дЛя 
50—54 размеров), откладывают по направлению к точке Г12.

ЛЛ2 = 3 см (вправо по горизонтали);

ЛхЛг = 2,5 см (вправо по горизонтали).

Точки Л 2 и Л 3 соединяют прямой.
Если технологией предусмотрено соединение подкладки 

с подбортом стачным швом, то ширину подборта и расстояния 
ЛЛ 2 и Л\Л3 увеличивают на 1 см.

Чертеж нижнего воротника для демисезонного пальто строят 
на основе чертежа горловины и лацкана. Форма нижнего ворот
ника должна соответствовать модели или заданному рисунку.

Построение вспомогательного лекала для уточнения нижнего 
воротника (рис. 70,а ). В технологичных конструкциях в соот
ветствии с унифицированной технологией вспомогательное ле
кало для уточнения нижнего воротника строят с припусками на 
ширину швов. По линии отлета и с передних сторон припуск 
делают по 0,5 см, по линиям раскепов по 1 см.

Чертеж лекала нижнего воротника для раскроя в техноло
гичных конструкциях строят в соответствии со вспомогательным 
лекалом, с припуском на ширину шва по средней линии.

Если в нижнем воротнике предусмотрены надставки, то чер
теж лекала для раскроя строят с припусками на уточнение по 
длине 1 см и по ширине 1,2 см.

Чертеж лекала прокладки в нижний воротник для раскроя 
в технологичных конструкциях строят на основе вспомогатель
ного лекала воротника. Чтобы прокладка не попадала в швы, 
ее строят с отступлением от срезов: по линии отлета и с перед
них сторон — по 0,7 см, по линии раскепов — по 1,2 см и по ли
нии настрачивания'— на 0,2 см. По средней линии припуск на 
шов не делают.

Чертеж лекала верхнего воротника (рис. 70, б) строят на 
основе вспомогательного лекала нижнего воротника со следую
щими припусками: по линии отлета, между точками ВХ0Вп — 
0,9 см. Этот припуск слагается из припуска на огибание стойки- 
0,4 см, припуска на толщину ткани 0,2 см и припуска на кант 
0,3 см. В концах воротника со стороны отлета величина при
пуска слагается из припуска на посадку, равного 0,05 А̂ Ви, 
припуска на слабину верхнего воротника, равного толщине 
ткани — 0,2 см, и припуска на кант 0,3 см. При ширине ворот
ника в концах 10 см припуск в концах со стороны отлета равен:

10-0,05 +  0,2 +  0 ,3= 1 см.
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Припуск в концах воротника с передней стороны слагается 
из припуска на посадку, равного 0,05 Л6Я12, и припуска на ши
рину канта 0,3 см:

10-0,05 +  0,3 = 0,8 см.

пускТпТ0ЧКИ" ^ 6 паРаллельно линии отлета откладывают при
к а з а  Рпа~ныи ° ’5 см> который слагается из припуска на ширину 
тачипа °М И пРипУска на слабину ткани 0,2 см. По линии при-
1 см пНЙЯ В0Р°тника Делают припуск на ширину шва, равный 
точки иИНИЯ Раскепа верхнего воротника от переднего конца до 

9 проходит параллельно линии А9Ац. Для воротников
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с застежкой доверху от точки Ахх делают припуск для лучшего 
сопряжения с линией подборта. Этот припуск сходит на нет 
к точке Л д.

Построение чертежа лекала верхнего воротника со стойкой 
спереди (рис. 70,а) выполняют на основе лекала типового во
ротника. Ширина и форма в концах должны соответствовать 
модели. Для образования стойки из точки Ахх радиусом Л,,Л6 
проводят дугу от точки А6 вниз.

Припуск для стойки Л6Л06, равный 2 см, откладывают вниз 
по дуге. Точку Лов соединяют с точкой Лц.

ЛовЛво = 0,6 см (по направлению к точке Ап).
Из точки Лц радиусом ЛиЛд проводят дугу от точки Л 9 вниз и 
на пересечении с линией ЛПЛ60 ставят точку Л0э. Припуск для 
верхнего воротника от точек Л 6 и Л60 вправо делают только на 
ширину канта, равный 0,3 см.

Для лучшего сопряжения воротника с подбортом от точки Л и 
делают припуск, который сходит на нет в точке Лад. В техноло
гии обработки воротника предусмотрено оттягивание, которое 
выполняется путем прессования.

Детали воротника пиджачного типа строят в соответствии 
с первичным чертежом воротника. Все расчеты выполняют, как 
и для типового воротника, изменяются только абсолютные вели
чины отрезков и некоторых припусков.

Построение чертежа лекала нижнего воротйика для зимнего 
пальто выполняют в соответствии с моделью (рис. 70,г ). 
На-горизонтальной линии обозначают точку Л.

АБ-=1Г—2,5 см (вправо от точки Л ); 

где /г — длина горловины.
ЛЛх = 0,3 см (влево).

Из точки Л радиусом АБ проводят дугу от точки Б вниз.
£ 5 1 = 0 ,4Л 5 (вниз по дуге).

Точку Бх соединяют с точкой Ах прямой. Л1В = 0,5 АХБХ. Из 
точки В восставляют перпендикуляр

ВВ^О^ББх, 0,6 см.
Точку В01 соединяют с точкой Бх прямой.

В01В0 = 0,5 B01Ei.
Через точки Ль Вх, В0, Бх проводят линию притачивания во

ротника. Из точки Z>i к линии БХВ0) восставляют п е р п ен д и к ул я р . 
Ширина стойки:

ЛЛ2 = 4 см; В1В2 = 0,8ЛЛ2 = 3,2 см; £15 2==1,8см.
Через точки А2В2Б2 проводят линию сгиба стойки и продол

жают ее вправо. Точку Ах соединяют с точкой Л2.

Ширина отлета воротника зависит от моды и модели. На 
Щ ряс. 70,г дана ширина отлета типового воротника, равная 8 см.

Л2Л3 = 8 с м ; В2В3 =  8,8 см; £ 2£3=10 см.

ЙЁрЦирина воротника слагается из ширины стойки и отлета. 
Через точки Л3, В3, Б3 проводят линию отлета и продолжают ее 
вправо.

5 35 4 = 0 ,5£ 15 з (вправо по продолжению линии отлета).
J;;; Точку Б4 соединяют с точкой Бх. Положение надсечки АХГ 
равно длине горловины спинки минус 1,5 см.
, Построение чертежа вспомогательного лекала нижнего во- 

f- ротника для зимнего пальто. По линии притачивания делают 
припуск на ширину шва, равный 1 см (рис. 70,г ) .

Если уточнение нижнего воротника выполняют после оттяги
вания и заутюживания стойки, то во вспомогательном лекале 

| делают вырез для стойки, как показано на рисунке.
А,Г i= 4  см; £1/’2= 4  см;

/V^ =  4,4 см;

А Л  = 3,3 см.
 ̂ Точки Г3 и Гц соединяют кривой линией, параллельной линии 

I- сгиба стойки.
Ц Построение чертежа лекала нижнего воротника зимнего 

Щ: пальто для раскроя выполняют на основе вспомогательного ле- 
fg. кала. Припуск по длине равен 1,5 см; по ширине от точки 

Л3—1,5 см, от точки Б4—2 см.
: Чертеж лекала мехового воротника (рис. 70, д) строят на 

р  основе вспомогательного лекала нижнего воротника. По отлету 
и переднему срезу от линии БХБ4 делают припуск по 1,6 см. 
Этот припуск слагается из припуска на ширину шва 0,5 см, при
пуска на огибание толщины воротника 0,5 см и припуска на 
огибание шва 0,6 см.

Отрезок £ i£ 0i, равный 1,6 см, откладывают параллельно ли
нии отлета. Если меховой воротник проектируют без пуфты, 
расстояние £ i£oi = 2',6 см.

По средней линии припуск Л2Л02 и Л3Л03 равен 1,4 см. Эта- 
величина припуска рассчитана на огибание воротника по длине 
с учетом ватиновой прокладки. От точки Ах влево припуск ра
вен ^  см. По линии притачивания Л ХА0Х и ГГ0 на огибание 
стоики с учетом ватиновой прокладки делают припуск по 1,4 см.

От точки Бох по продолжению линии переднего среза откла
дывают 1 см и ставят точку Бхо. Линии срезов мехового ворот
ника проводят, как показано на рис. 70,г. От точки 5 10 по линии 

ритачивания откладывают 1,6 см и ставят надсечку для сгиба 
меха (точка Б5) .
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Для распределения посадки мехового воротника (см. рис 
70,д) на вспомогательном лекале нижнего воротника делают 
следующие надсечки:

/>4£3 = 4 см (по линии отлета);
5 45 в = 4 см (по направлению к точке Б i);

Б3Б7 =  5 см; 2>в£ 8 = 5 см;
А3Ва =  0,5 А3Б7.

Расстановка надсечек на лекале мехового воротника:
Б’;Бо'] =  0 ,3  с м ;  В3В03 = 0,4 +  Б7Бт  = 0,7 см;

AsAm = 0,7 +  BaBot= l,A  см (влево на продолжении линии отлета 
нижнего воротника).

Точки Лзо, В30, Бто, Б30, Б40 находятся на линии отлета мехо
вого воротника соответственно против точек Л0з, В03, Б07, Б3, Б4.

БюБв0 =  Б10Б80 =  Б1Бц.

Точка Л01 находится на пересечении линии притачивания со 
средней линией, А01Г0 равно длине горловины по спинке минус
1,5 см. При выполнении проектирования с учетом типового ме
хового воротника вспомогательное лекало строят в соответствии 
с лекалом меха, а длину горловины подгоняют по вспомогатель
ному лекалу нижнего воротника.

ПОДКЛАДКА

В результате проведенных исследований усадочности ткани 
в производственных условиях установлено, что при влажно-теп
ловой обработке пальто в процессе их изготовления средняя 
усадочность драповых тканей составляет 1,4%, средняя усадоч- 
ность наиболее распространенной подкладочной ткани саржи — 
2,6%, а шелковой подкладки сатин-дубль, применяемой для из
делий высшего качества, — 2,2%.

Чертежи лекал подкладки спинки, полочки и рукава строят 
на основе соответствующих лекал деталей из основной ткани 
с учетом припусков на ширину швов и подгиб низа.

В построении чертежей лекал деталей подкладки, а также 
при расчете норм посадки полочек по линиям подбортов необхо
димо учитывать усадочность основных и подкладочных тканей 
по основе. Разность усадки тканей по утку незначительна и 
в расчеты не принята.

В построении чертежа лекала подкладки спинки, кроме того, 
учитывают величину растяжения основных и подкладочных тка
ней при движении в области плечевого пояса.

В верхней части лекала подкладки спинки по отношению 
к лекалу детали из основной ткани делают гарантийные при
пуски (рис. 71). Эти припуски слагаются из разностей усадки 
и растяжения основных и подкладочных тканей.

А1Ао = 0,6 см (вверх); Л3Л03 = 0,6 см (вверх по вертикали); 
/7а0Я23 = 0,5 см (вверх); Я2Я 02 = 0,5 см (вправо по горизонтали); 

•^o^oi= l>6 см (влево по горизонтали).

Подкладка спинки

Припуск AqAoi дается на складочку. УУ0= 0,7 см; этот припуск 
Должен быть не менее разности растяжения основной и подкла
дочной тканей по ширине спинки.

Г1Г01 = УУ0—0,2 =  0,5 см;
Я1Я 01 = 0,4 см (вправо);

323 02 = 0,35 с м  (вправо по горизонтали).
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Если спинка пальто без шлицы, то в лекале подкладки по 
среднему и боковому срезам от линии талии вниз припуски не 
делают.

При наличии шлицы для соединения подкладки с деталями 
из основной ткани требуется припуск на ширину шва 0,6 см. 
Этот припуск распределяют: по средней линии Я/Я/0 = 0,4 см, 
внизу от точки Hi влево откладывают также 0,4 см. На уровне 
линии талии TiT0l =0,2 см. С боковой стороны спинки, на уровне 
высоты шлицы и внизу откладывают по 0,2 см. На рис. 71 кон
туры подкладки обведены штриховыми линиями.

К длине подкладки пальто от линии подгиба низа (НХН2) 
делают припуск с учетом ширины шва, величины напуска, раз
ности усадки тканей и припуска на подравнивание подкладки по 
низу (табл. 13).

Т а б л и ц а  13
Расчет величины припуска к длине подкладки для мужских пальто, см

П одкладка

Припуск из саржи 
дл я деми
сезонного 

пальто

из сатин-дуб
л я дл я деми

сезонного 
пальто

из саржи 
для 

зимнего 
пальто

На ширину шва деталей из основной 
ткани и подкладки ......................................... 1,5 . 1,5 . 1,5

На н а п у с к ............................................................... 2 2 2
На разность усадки т к а н е й ........................... 1,2 0 ,8 1,2
На огибание в а т и н а ............................................. — — 0 ,8
На подравнивание подкладки по низу . . 0 ,5 0 ,7 0 ,5

И т о г о  . . . 5, 2 5 6

В демисезонном пальто при ширине иодгиба низа 3 см при
пуск к длине подкладки из саржи от линии # itf2 (рис. 71, а) 
будет равен 5,2—3 = 2,2 см. Линию нижнего ереза подкладки 
обозначают точками Я ]0 и Н20.

В демисезонном пальто высшего качества при ширине под
гиба низа 4 см припуск к длине подкладки из сатин-дубля от 
линии Я ]Я 2 (рис. 71,6) будет равен 5—4=1 см. Линию нижнего 
среза подкладки соответственно обозначают точками Яю и Н2о- 
Если низ пальто делают в окантовку, то подкладку удлиняют 
на 1 см.

В зимнем пальто при ширине подгиба низа 3 см припуск 
к длине подкладки из саржи от линии Н\Нг (рис. 71, в ) вниз 
будет равен 6—3 = 3 см. Линию нижнего среза подкладки обо
значают точками Hi о и Я 2о.
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Прииуск к длине подкладки от линии подгиба низа рассчи
тывают при построении чертежа лекала подкладки спинки. Рас
стояние Я5Я5о на рис. 72,а  равно расстоянию Я2Яго на рис. 71, а. 
Нижний срез подкладки проходит параллельно линии подгиба 
низа.

Подкладка полочки

Рис. 72. Чертежи лекал подкладки полочки

По линии проймы между точками Я 6 и Г6 и по боковому 
срезу контуры подкладки и деталей из основной ткани совпа
дают.

От точки А4 вверх по вертикали откладывают 0,8 см. Этот 
рипуск слагается из разности усадки тканей и величины растя- 
ения горловины. От найденной точки вправо по горизонтали 

ткладывают гарантийный припуск по ширине, равный 0,5 см, 
ставят точку А04. Из точки A0i к  точке Я 6 проводят линию 

«лечевого среза подкладки.
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От точки Л13, находящейся на уровне нижней точки горло
вины, вправо до точки Л 14 откладывают 2,8 см. Эта величина 
слагается из припусков на ширину шва, перегиб лацкана и га
рантийного припуска.

/ V \ 4 =  2,4 с м .

Если точка Юх находится выше линии Г10Г12, то расстояние 
Г 14 = 2 см; ТпТи — 2 см;

Б,2Би === 2 см; ^ 12̂ 1з= 1,5 см.
■ Через точки Л0 4, Аи, Ги, Ти, Б и, Н\г проводят линию переднего 
среза подкладки. Точка Я 14 обозначает нижний передний угол. 
Точка #04 находится на пересечении внутреннего среза подборта 
с линией # 5#9.

Для пальто прямого силуэта 3 5 3 05 = 0,3 см, для пальто полу- 
прилегающего силуэта 3 53 05= 0,5  см. На рис. 72,а контуры под
кладки обведены штриховой линией.

Построение внутреннего кармана на подкладке:
Л  4 </7 = 5 см; r sJIi =  3,5 см (вниз по вертикали).

Точку J1 соединяют с точкой Л\ и линию продолжают влево.
Л Л2 = 3 см (влево); Л 2Ля = Дп к.

Разведение лекала подкладки полочки. Для образования по
садки подкладки полочки по линии притачивания к подборту 
производят разведение предварительно вырезанного лекала по
лочки и удлинение его по линии переднего среза. Из точки П5 
проводят горизонтальную линию вправо и на пересечении пе
реднего среза ставят точку Г15 (см. рис. 72,а ) . Лекало разрезают 
по линиям ПьГ15, Т5Т14, Б5Би.

Оптимальная норма посадки подкладки по линии притачи
вания к подборту соответствует 1,5% от длины изделия, или 
приближенно равняется 1,5 см.
Разведение

Г15 Рщ — А 04Г 14-1,5 
100

+  0,1 =0,55 см ;

разведение

и сливается с точкой Нi2, точка Нц перемещается влево на
1.5 см и вниз на величину разведения (7’147’15+/>14£1з= 1,1 см), 
точка # 5о перемещается влево на 1,5 см по продолжению линии
# 1 4 ^ 5 0 -

На рис. 72,а контуры подкладки после разведения обведены 
крупной штриховой линией.

Чертеж лекала подкладки с учетом разведения (рис. 72,6) 
обеспечивает высокую точность и значительно сокращает трудо
вые затраты в конструировании. Построение чертежа ведут сле
дующим образом:

#в #о« — 0,5 см (влево по горизонтали);
Л13Л14 = 2,4 см ; ГцГг4 = 2,4 см;

^12 - 1̂4= 2 см ; Ei2 Бх4 = 1,7 см .
Через точки Л4, Аи, Ги, Ти, Б14, # 12 проводят линию переднего 
среза подкладки полочки и продолжают ее вверх и вниз.

Л4Л04=1,35 см (вверх по продолжению линии);

Я 04Я 14 = Я 2 # 20 +  А 4 ^ 1’5 = 2 ,2+ 1 ,1  = 3,3 см ,

где #2# 2о с чертежа лекала подкладки спинки.
Б-оБ0ь =  0,3 см (влево).

Точку # 5о перемещают на 1,5 см влево по продолжению линии 
низа.
| Распределение посадки подкладки полочки. Вся посадка 
подкладки полочки по линии подборта слагается из собствен
ной посадки, равной 1,5% от длины полочки, или приближенно
1.5 см, и разности усадки основной и подкладочной тканей, рав
ной 2,6—1,4 =1,2 см.
■ Величина посадки подкладки по линии подборта составляет 

1,5+ 1,2 +  0,1 = 2,8 см ;

^ пос = ~ ~ г~  = 2,8%.
Да

Среднюю надсечку (Л4) ставят против внутреннего кармана, 
в точке пересечения внутреннего среза подборта с линией ЛЛ 2; 
надсечку на подкладке ставят в точке Л. 
ч Положение верхней надсечки Л13Л15= 3  см.

Из точки Л is к линии АпГ п восставляют перпендикуляр 
вправо и на пересечении с линией АцГ14 ставят точку Л[6. Вели
чина посадки

А16Л 17 —
100

+  0,1 = 0,8  см ,

гДе 0,1 см — дополнительная посадка на выпуклость груди.



Положение нижней надсечки Л 4£ 16=45 см. Точка Б17 нахо
дится на пересечении линии БцНп с горизонталью, проведенной 
из точки £ i6. Величина посадки

Б1тБ18= Л*Б" 2'8 =  1,3 см.
8 100

Положение нижней надсечки может быть изменено. В этом 
случае в соответствии с расчетом изменяют и абсолютную ве
личину посадки.

Подкладка рукава

При построении чертежа лекала подкладки рукава от точки 
Дз вправо, а от точки Д 4 влево откладывают по 0,3 см и соответ
ственно ставят точки Д 0з и Дм (рис. 73).

Через точки JI3, Доз и Л 4, До4 проводят линии передних сре
зов н*ижней и верхней половинок и продолжают их вверх.

Доз Дао =  2,8 см (вверх);
Д04 Дм = Доз Дзо + 0,2 = 3 см (вверх).

По линиям локтевых срезов подкладку делают уже лекал 
деталей из основной ткани:

Б5 Боъ — 0,2 см (вправо); Бв Бое = 0,2 см (влево);
*/7g Лоъ = 0,3 см (вправо); Л е Лов = 0,3 см (влево).

Через точки С5, Б05, Л 05, Шх и через точки С6, Б06, Л 06, Ш2 про
водят линии локтевых срёзов подкладки.

СС0 =  2,6 см (вверх); Съ С50 = 2,2 см (вверх).

Линию верхнего среза нижней половинки проводят, как пока
зано на рис. 73.

Д Д 0 = 1,5 см ; ОъО60 = 0 ,6  см ; 0 90 во = 0 ,4 с м ;
Cg о = 1,8 см .

Через точки Д 40, До, О50, О, О90, С60 проводят линию оката под
кладки.

К длине подкладки рукава от линии подгиба низа ( # 3# 5 и 
Я 4Я 6) делают припуски. Расчет величины припуска п р о и зво д ят  
путем сложения величин, учитываемых при обработке рукава 
по длине, а из полученной суммы вычитают ширину п о д ги б а  
низа (табл. 14).

В демисезонных пальто при ширине подгиба низа 3 см (см. 
рис. 73,а) припуск к длине подкладки рукава будет равен 
4,3—3=1,3 см. При увеличении подгиба низа припуск соответ
ственно уменьшают. Расстояние от низа до надсечки по локте-
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Т аблица 14 
Расчет величины припуска к длине подкладки рукавов 

для мужских пальто, см

Пальто

Припуск демисе
зонные

демисезон
ные высшего 

качества зимние

На ширину шва деталей из основной 
ткани и п о д к л а д к и .................................... .... 1,5 1,5 1,5

На напуск ................................................................ 1,4 1,6
0 ,5

1,4
На разность усадки т к а н е й ........................... 0 ,8 0 ,8

1На слабину подкладки .................................... 0 ,6 0 ,6
На огибание в а т и н а ............................................. — — 0 ,4

И т о г о  • • . 4, 3 4, 2 5,1

вому срезу Я 6</77=16 с м . Расстояние Л 7Л 8 равно 0,7 разности 
усадки плюс припуск на слабину подкладки:

Л7 Л8 = 0,7 (0,8 +  0,6) = 1 см.
В демисезонных пальто высшего качества при ширине под

гиба низа рукава 4 см припуск к длине подкладки от линии 
Я 3Я 5 и Я 4Я 6 будет равен 4,2—4 = 0,2 см; Н6Л 7 = 16 см. Отрезок 
Л 7Л8 равен 0,7 разности усадки плюс припуск на слабину под
кладки

Л7 Л8 = 0,7(0,5 +  0,6) = 0,8 см.
В зимних пальто при ширине подгиба низа 3 см припуск 

к длине подкладки рукава будет равен 5,1—3=2,1 см. В целях 
сокращения расхода ткани и повышения рентабельности произ
водства передний шов подкладки целесообразно перемещать на 
линию переката или делать перевод шва только в верхней 
части, как показано на рис. 73,6.

Подкладка для пальто реглан

По средней линии спинки, боковым и переднему срезам, ли
нии низа спинки и полочки построение чертежа лекала под
кладки выполняют так же, как и для пальто с втачными рука
вами. Особенностью является построение подкладки по линиям 
реглан (рис. 74).

Л30Л03 = 0 ,6  см ; Ф1 Ф01 = 0 ,4 с м ;
Ф 5 Фоб = 0,4 см ; 3 г 3 0г = 0,4 см (вправо по горизонтали).

Через точки А03, Фоь Ф05, 3 02 проводят линию реглан в под
кладке спинки (см. рис. 74,а).

Л4оА 04=1 см; Ф7 Ф07 =  0,5 см.
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Линию реглан в подкладке полочки проводят, как показано на 
рис. 74,б.

Зв З05 = 0,3- см .
i' Построение чертежа лекала подкладки рукава для пальто 
реглан (рис. 75) по передним и локтевым срезам, по линии низа,

а 6 
Рис. 74. Чертежи лекал подкладки для пальто реглан

а также построение нижней половинки рукава выполняют, как 
и для пальто с втачными рукавами. Особенностью является по
строение по линиям реглан (см. рис. 75, бив) .

Д04Дю = До8 Дзо + 0,2 = 3 см ; ДДо2 = До*Ды 0,5 = 2,5 см; 
г, • Д02 Д20 = 0 ,6  см (влево по горизонтали).
Линию Л Д 02 делят на две равные части и ставят точку Д7.

Д7 Д07 = 0,4 см (вправо по горизонтали).
21)



Линию ГхГз продолжают вверх вправо на 2,5 см и ставят 
точку Г03. -

/ \ > 3 / W iA  +  0,2 с м ^ п о  направлению к точке Гг) .
Из точки Гоз радиусом Г03Г0 проводят д у гу  от точки Г0 вверх 
От точки Г0 вверх по дуге откладываю т 1,5 см и ставят точку

§  S3.

I

Рис. 75. Чертежи лекал подкладки рукава для пальто 
реглан

г 01. Точку Г01 соединяют с точкой Г03. Через точки Г0ь Д 07) Д 20. 
Дад проводят линию переднего среза.

Г3 Ов =  Г 01Д 07 (по направлению к точке 0 5);
О6О0в =  0,6 см.

Через точки Г03, О0б, 0 5 проводят среднюю линию подкладки 
верхней передней половинки рукава.

Се Сад =  1,8 см;
ГьГ0ъ =  0 ,6 6 Ce Coe =  1,2 см ;

. Г4 Л>4 =  0.66 Г 5Г в5 =  0,8 см (вверх по вертикали);
Го» Л о *  Л  Л +  0.2 см (влево через точку Г04) .
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Контуры подкладки на рис. 75 показаны пГгриховой линией. По 
средним линиям от точек О5 и 0 9 вниз срезы подкладки совпа
дают со срезами деталей р укава из основной ткани.

В целях сокращения трудовых затрат и повышения произво
дительности труда по средней линии верхней половинки под
кладку целесообразно строить цельнокроеной.

Рис. 7Ь. Чертежи лекал подкладки с втачными рукавами для 
пальто реглан

Построение чертежа лекала подкладки с втачными рука
вами для пальто реглан (рис. 76) . В целях максимальной уни
фикации технологии обработки одноименных узлов и операций 
в изделиях различных видов и фасонов, в том числе пальто 
С втачными рукавам и и пальто реглан, что весьма важно в ус
ловиях пошива на мощных производственных потоках, кон
структоры ленинградского объединения имени Володарского

213



лекала подкладкиразработали способ построения чертежа 
с втачными рукавами для пальто реглан.

Перед построением чертежа лекала подкладки лекала верх
них половинок рукава совмещают со спинкой и полочкой ijo  ли
ниям реглан с учетом ширины запроектированных швов и об
водят контуры на бумаге, как показано на рис. 76,а и б. Точка 

Л3 соответствует вершине гор
ловины спинки с учетом лекала 
рукава. Точка Л4 соответствует 
вершине горловины полочки так
же с учетом лекала рукава.

Л3 Л03 = 0,6 см (вверх по 
вертикали); А3 П02 = Шп +  4,5 см.
Из точки Л0з к точке Я 02 проводят 
линию плечевого среза подкладки 
спинки.

Фоб =  0>6 с м ;  3 23 о2 =  0 ,4  см .

Через точки П02, Фоь, 3 02 прово
дят линию проймы подкладки 
спинки.

Л 4 Л 04= 1,3 см ;
Л4 Я 06 =Шп +  4 см.

Из точки Л04 к точке Яое прово
дят линию плечевого среза под
кладки полочки.

^ Я 5 Я ов = 0,3 см (влево 
по горизонтали).

Через точки Я 08 и Я 05 проводят 
линию проймы подкладки полоч
ки, продолжая ее вниз до сопря
жения с кривой линией проймы.

Построение ' чертежа лекала 
втачной подкладки рукава для 
пальто реглан (рис. 77). Перед 

построением чертежа подкладки лекала верхних половинок ру
кава совмещают по средним срезам с учетом ширины швов, 
как показано на рис. 77, причем на уровне основания проймы 
срезы заходят один на другой на 1 см больше, чем внизу.

По линии переднего среза и внизу построение чертежа под
кладки выполняют, как для втачного рукава.

ДД0 — Д04Д4о—0,5 = 2,5 см(вверх);
Г&Пго = Ао3 По2— 2 см (вниз по линии среднего среза),

где Л0зЯ02 — с чертежа лекала спинки (см. рис. 76).

Рис. 77. Чертеж лекала подклад
ки втачного рукава для пальто 

реглан

JL

' Из точки До проводят вертикальную, а из точки Я 20 гори
зонтальную линии, и на их пересечении ставят точку Л .

Я 20О = 1 см (вправо); Л01 = 0,5 АО.
Точки О и О! соединяют с точкой Д0.

002 = 0,5 ОД0.
j-Точка 0 3 находится на пересечении линииО ^оС наклонной Л 0 2.

0 2 0 4 = 0,5 0 0 2 ; 0 3 0 5 = 0,5 см ;
0 4 0 6 = 0,5 О А  +  0,1 см; 0 307 = 0,5 ОзД0;

СвСов= 1,8 см (вверх).
Точку С06 соединяют с точкой О.

0 0 8 = 0,5 ОСов; 0 80 9 = 0,12 ОСов.
Через точки Д 40, До, 0 7, 0 5, 0 6, О, Од, С06 проводят линию оката 
подкладки рукава.

5 в£Об = 0,4 см (вправо); Л^Лов =  0,4 см (вправо).
Через точки С06, £>об, Л 06, проводят линию локтевого среза 
подкладки рукава.

Построение чертежа лекала подкладки нижней половинки 
рукава выполняют, как для пальто с втачными рукавами.

БОРТОВАЯ ПРОКЛАДКА

§' Бортовая прокладка предназначена для придания стойкости 
борту и сохранения формы груди.

Бортовая прокладка состоит из основной части, надставки 
и нагрудной прокладки (2-й слой), кроме того, со стороны 
проймы ставят усилитель. В пальто высшего качества и улуч
шенного ассортимента, а также в летних и зимних пальто из 
камвольных тканей ставят волосяную прокладку.
1| Построение деталей бортовой прокладки выполняют на ос- 

I; иове лекала полочки из основной ткани с учетом припусков на 
ширину швов и подгиб низа. При построении учитывают уса-

• дочность основной и бортовой тканей. Испытаниями установ- 
лено, что в производственных условиях средняя усадочность 
пальтовых тканей составляет 1,4%, а бортовой прокладки — 
4%.
|| Построение чертежа лекала бортовой прокладки технологич
ной конструкции (рис. 78, а). Особенность прокладки техноло
гичной конструкции заключается в ее точном раскрое, не тре
бующем последующего уточнения.
; По линии плечевого среза от точек Л 4 и Яб делают гарантий
ный припуск вверх по 0,3 см и соответственно обозначают 
точками Л 04 и Я 06. По линии горловины между точками Л 4 и 
Л ц  срезы прокладки и полочки из основной ткани совпадают.

215



Основная прокладка должна заходить за нижнюю петлю на 
4 см с учетом разности усадки:

Ю£го = 4+  fo6-11 Дд — — '-Т-Дд ..
0 100 100

Если усадочность бортовой прокладки <Усб.п достигает 4%, 
усадочность основной ткани Ус0. т равна 1,4%, а расстояние от 
вершины горловины до уровня нижних петель около 60 см, то 

^основная прокладка должна заходить за нижнюю петлю на 
следующую величину:

■  Л . 4'60 М'60 CRKJБлл — 4 —1---------—----------=  о,о см •
10 100 100

Г10Г0= 1 см (влево); £10Б0 = 0,4 см (влево).
Точки Го и Б0 соединяют прямой линией.

Г3Е = 0,5 /У'*—3 см; KiKoi =  l  см (вверх).
Через точку /Coi параллельно линии кармана проводят наклон
ную линию вправо и влево.

KoiKоз — 1 см (вправо по наклонной).
Точку Коз соединяют с точкой Е, и на пересечении с линией та
лии ставят точку Е3. Из точки Коз параллельно линии Г0Б0 про
водят наклонную вниз, а из точки Б0 под прямым углом к линии 
БоГо проводят линию влево р на их пересечении ставят точку Б03.

I KoiKo4 = 2 см (влево); К оД 4о = 7 см (влево);
ЕЕг =  3 см (вниз по наклонной).

Точка Е2 обозначает конец разреза вытачки.
Е2Е02 = 3 см (вниз).

Точку Eq2 соединяют с точкой Ко* и на пересечении с линией та
лии ставят точку Е\.

I Для пальто прилегающего силуэта от точек Е3 и Е4 делают 
выемки по 0,3 см и проводят линии, как показано на рис. 78,а. 

ГвГов =  1 см (вправо по линии проймы).
Точку Кю соединяют с точкой Г06, линию продолжают вверх на 
0,8 см и ставят точку Г60. Припуски по линии проймы:

ЯвЯео = 0,2 см (влево); ЯеЯ 08 = 0,4 см (влево);
К,; Я 5Я 05 = 0,6 см (влево).

Через точки Я 60, Я 08, Я 05, Г60 проводят линию проймы йро- 
кладки.

Вырез для клеевого лацкана: ЮхЮю=2 см (вниз). Из 
точки Ю\о проводят горизонталь влево и на пересечении с ли
нией Г0Б0 ставят точку Юц. ЮцЮа = 8  см для однобортного
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пальто. Для двубортного пальто в соответствии с уменьшением 
расстояния от края борта до петель величина ЮпЮ12 также 
уменьшается. Точку /012 соединяют с точкой Ап.

К длине прокладки от линии подгиба низа делают припуск 
на усадку, соответствующий разности усадки тканей:

НаН10 - - Усбп Дд____Ус°-Т Дд
100 100

При средней длине пальто, равной 100 см,

Я 8Я 10 = 4-100 1,4-100 = 2,6 см.
100 100 

Н10Нп = 0,8 см (влево); £ 10£и = 0,8 см (влево).
Точки #п и £ц соединяют прямой линией.
Я и#1а= 12 см (влево); БпБ12 = 13,5 см (влево по горизонтали). 

Точки Я 12 и Б12 соединяют прямой.
К верхней линии надставки от точек 5 И и £ i2 делают при

пуск на ширину шва, равный 1 см.
Построение чертежа лекала бортовой прокладки экономич

ной конструкции (см. рис. 78,а). В целях сокращения межле- 
кальных потерь и уменьшения расхода прикладных материалов 
в драповых пальто из полушерстяных тканей основную часть 
бортовой прокладки целесообразно делать составной, из двух 
или трех более мелких частей.

В однобортных пальто можно перемещать шов притачива
ния надставки на уровень высоты кармана.

Для построения чертежа лекала бортовой прокладки эко
номичной конструкции необходимы следующие дополнения

А 04̂ *4 = 0,33 Ло4#ов.
Точку А 44 соединяют с точкой Е прямой. К боковой части про
кладки по линии А 44Е делают припуск на ширину шва, равный
1,2 см; далее линия нагрудного среза проходит через точки 
Е<%, Ei, К01. Боковую часть основной прокладки, кроме того, 
можно разрезать по горизонтали через точку Я 5, как показано 
на рис. 78, а.

Для перемещения шва надставки из точки Коз восставляют 
перпендикуляр на линию Г0Б0 и ставят точку Ко- Точка Кю  на
ходится на пересечении борта с продолжением линии КозКо- 
Из точки К ю  проводят горизонталь влево.

Линии НпБи и Н 12^12 продолжают вверх, и на пересечении 
с горизонталью, проходящей через точку Кю, соответственно 
ставят точки К и  и К и -

Построение чертежа лекала нагрудной прокладки техноло
гичной конструкции (см. рис. 78 ,а). В технологичных конструк
циях для нагрудной прокладки применяют ткань с оплетенным 
волосом или нетканые материалы типа флизелина с точечным

клеевым покрытием. Нагрудная прокладка одновременно, по
крывает лацкан и попадает под верхнюю петлю. Построение 
чертежа лекала нагрудной прокладки выполняют на основе 
лекала полочки из основной ткани. По линии плечевого среза 
она отступает на 2,2 см, по линиям горловины и раскепа на
1,2 см от точки Л6; вниз — на 1,2 см, в углу лацкана и по внеш
ней линии — на 0,8 см. По линии проймы вверху нагрудная про 
кладка не доходит до среза полочки на 0,3 см, от точки Д 8 — 
'на 0,2 см и от точки Я 5 — на 0,1 см. От точки Юп вниз нагруд 
ная прокладка заходит на основную на 3 см.

Длина нагрудной прокладки доходит до линии талии, от бо 
нового среза основной прокладки отступает на 0,5 см. Закруг 
ление линий выполняют, как показано на рис. 78, а.

Разрез для вытачки делают параллельно линии E2E3. Рас 
стояние Е3Е0з = 1 см; до линии Г3Г4 разрез не доходит на 5 см

Построение чертежа лекала бортовой прокладки с учетом 
последующего уточнения (рис. 78 ,6 ). В процессе заготовки по 
лочек на бортовую прокладку и стежки лацканов на специаль 
ных машинах происходят некоторые изменения линий лацканов 
и горловины. Особенно большие изменения происходят в пальто 
из камвольных тканей, что вызывает необходимость уточнения 
срезов деталей. Ниже приведены дополнения для построения 
бортовой прокладки с учетом последующего уточнения.

По линии плечевого среза припуск А4А0а и  Я 6Я 06 равен 
0,8 см; от точки Л6 вверх и по линии уступа лацкана — 1,5 см. 
По внешней линии лацкана от точек Аю и Ю4 вправо делают 
припуск на посадку при выстегивании и уточнение, равный 0,1 
ширины лацкана плюс 0,6 см.

Если ширина лацкана вверху равна 10 см, а на уровне 
точки Ю4 — 4 см, то припуск от точки Лю будет равен: 

10 -0 ,1+ 0,6= 1,6 см; 
припуск от точки Ю4 равен:

4 ,0-0 ,1+ 0,6= 1 см.
Расстояния ЮБю и Я 9#ю определяют, как и для технологичной 
конструкции.

По линии борта делают припуск на уточнение, равный 0,6 см 
£ i0fiu  = Я10Я П = 0,6 см (вправо от точек Б10 и Н10).

По линии проймы
Я 6Я в0 = 0,8 см; Я 8Я 08 = 1 см;

Я бЯ05= 1,2 см; ГвГoe = 1 см; ГовГво = 1,5 см.
Построение вытачки выполняют, как и в технологичной кон

струкции.
Ширина надставки

Я цЯ 12 = 13,5 см; /}ц.£>12=15 см.
Припуск на ширину шва от линии БпБц вверх равен 1 см.
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В зимних пальто из камвольных тканей здоль борта ставят 
усилитель, который не доходит до внешнего среза прокладки 
на 1,5 см. Если усилитель из коленкора, его ставят со стороны 
основной ткани, если ‘из холста, то со стороны подборта. Ши
рина усилителя на уровне верхней петли равна 9 см, внизу — 
7 сМ.

Коленкор в лацкан ставят так, чтобы он покрывал стежку 
и заходил за линию сгиба на 1,5 см; нижний край коленкора 
должен перекрывать верхнюю петлю на 3 см. От бортового 
среза основной прокладки коленкор ставят на расстоянии 1,5 см.

Построение чертежа лекала нагрудной прокладки с учетом 
последующего уточнения (см. рис. 78, б). По плечевому срезу 
прокладка отступает на 2,2 см, по линии горловины — на 1,5 см, 
до линии сгиба лацкана не доходит также на 1,5 см. Расстоя
ние ЮзЮ0з — 8 см. По линии проймы срез нагрудной совпадает 
со срезом основной прокладки. Закругление линий и построе
ние вытачки выполняют, как показано на рис. 78, б.

Построение чертежа лекала бортовой прокладки для пальто 
реглан (рис. 78 ,в). По линии реглан делают гарантийные при
пуски:

Л4<Ио4 = 0,3 см (вверх и влево); Ф,Ф07 = 0,45 см;
Я 5Я 05 = 0,6 см; ГвГов = 1 см.

По линии горловины, между точками Л40 и А п , срезы верха и 
прокладки совпадают. Дальнейшее построение выполняют, как 
для обычного пальто технологичной конструкции.

Построение чертежа лекала бортовой прокладки для пальто, 
имеющего карманы с листочкой (см. рис. 78, в).

Дополнения для построения:
КЬЕ3= 1  см (вправо по горизонтали).

Точку £ 3 соединяют с точкой Е.
££ 2 = 3 см; Е2Е02 = 3 см.

Из точки Ез параллельно линии Г0Б0 проводят наклонную вниз, 
а из точки Б0 под прямым углом к линии Б0Г0 проводят линию 
влево, и на их пересечении ставят точку Б0з.

КьЕ4=\ см (влево по линии КъКз)', точку £ 4 соединяют 
с точкой Е02. £ 4̂ 4 0 = 6  см (влево по продолжению линии КьКз)- 
Точку Kw соединяют с точкой Г06, линию продолжают вверх на
0,8 см и ставят точку Г6о-

Построение чертежа лекала бортовой прокладки экономич
ной конструкции для пальто реглан (см. рис. 78, в). В пальто 
реглаг; из полушерстяных драповых тканей, как и в пальто 
с втачными рукавами, целесообразно строить прокладку в эко
номичном варианте.

A0iAu — 6 см (вниз по линии реглан).
22Q

Точку А44 соединяют с точкой Е. К боковой часги прокладки 
по линии АцЕ делают припуск на ширину шва, равный 1 см. 
Далее линия нагрудного среза проходит через точки £0г и £4.

В однобортных пальто, где предусмотрены карманы с ли
сточкой, линию соединения надставки перемещают вверх на
11 см:

■fiioKio = 11 V t o = l l  см; £озКоз= И
Точки Ко и Коз соединяют прямой. Линии НиБп и Н^Бп про
должают вверх на 11 см и на пересечении с горизонталью, про
ходящей через точку Кю, соответственно ставят точки Кп  
И К\2-

Построение чертежа лекала нагрудной прокладки для пальто 
реглан (см. рис. 78, е ). Особенностью в построении является 
проведение линий реглан. От точек Л40 и Ф7 линия в нагруд
ной прокладке отступает от линии детали из основной ткани 
на 2 см, от точки Я 5 — на 1,5 и от точки Аб — на 0,5 см.

Дальнейшее построение выполняют, как и в пальто с втач
ными рукавами.

Глава  9 

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЕКАЛ

Конструирование лекал путем перемещения конструктивных 
точек в соответствии с разностью для смежных размеров и ро
стов называется техническим размножением лекал.

В настоящем методе размножения величины межразмерных 
и межростовых приращений составлены на основе антропологи
ческих размерных признаков и закономерностей распределения 
и изменчивости размерных признаков в соответствии с расчет
ными формулами построения чертежей.

Схемы размножения и величины приращений не подразде
ляются по группам размеров и полнотам, они универсальны для 
всех размеров и полнот. Это облегчает работу конструкторов- 
размножителей, обеспечивает высокую точность построения ле
кал путем размножения и позволяет механизировать процесс 
технического размножения.

Размножение лекал по размерам производят от среднего 
для данной полнотной группы размера и роста в соответствии 
с классификацией типовых фигур (табл. 15—19).

Перемещение точек Гг, Б2 и Яг делают по продолжению 
линий TiT2, Б\Б2 и Н[Н2. Перемещение точек £5  и Я 5 делают 
перпендикулярно к линии БьНь.

Размножение лекал по ростам выполняют от среднего роста. 
С целью сокращения трудовых затрат и количества лекал раз
множение по ростам целесообразно производить по группам
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Окончание табл. 15

Обозначения
Перемещения 

дл я  смежны х размеров
Перемещения 

д л я смежных ростов
Перемещения для 

д вух  смежных ростов
точек 

на рисунках по гори по верти по гори по верти по гори по верти
зонтали кали зонтали кали зонтали кали

Подборт (рис. 79, г и 80, г)
Л10 0 0,4 0 0,3 0 0.6
•̂ во 0 0,4 0 0,3 0 0.6
А12 0,25 0,45 0,05 0,3 0,1 0.6
Юг 0 0 0 0 0 0
ю2 0 0 0 0,6 0 1,2
Ю 0 0 0 1,2 0 2.4

Hxfu  Ни 0 0,3 0 2,1 0 4,2

Воротник (рис, 79, д)
Въ и В10 0,2 0 0 0 0 0

Л и 0,15 0 0 0 0 0
■̂ ео и 0,35 0 0 0 0 0

Верхняя половинка рукава (рис. 81, а и в)
О 0,35 0,3 0 0,3 0 0,6
о 6 0 0,15 0 0,18 0 0,35
Os 0,5 0,28 0 0,25 0 0,5
С,  ' 0,65 0,15 0,1 0,15 0,2 0.3
5 , 0,65 0 0 0 0 0
Л 4 0 0 0 0,9 0 1.8
л , 0s6 0 0 0,9 0 1,8

Я4 0 0 0 1,7 0 3.4
н» 0,4 0 0 1,7 0 3,4
Шг 0,4 0 0 1.7 0 3.4

Нижняя половинка рукава (рис. 81, б и г)
Ci 0,5 0 0 0 0 0
Съ 0,65 0,15 0 0,15 0 0.3
Б& 0,65 0 0 0 0 0
ла 0 0 0 0,9 0 1.8
Ль 0,6 0 0 0,9 0 1,8
н3 0 0 0 1.7 0 3,4
нъ 0,4 0 0 1.7 0 3,4
lilt 0,4 0 0 1.7 0 3.4
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Т а б л и ц а 16
Перемещение к&лструктивных точек для смежных размеров 

и ростов в лекалах деталей жилета, см

Обозначение 
точек 

на рисунках

Перемещение 
для смежных размеров

Перемещения 
для смежных ростов Перемещения для 

д в ух  смежных ростов

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

Спинка (рис. 82, а й в )

^1 0 0 ,4 0 0 ,4 0 0 ,8
0*2 0,45 0 0 ,4 . о 0 ,8

П2 0 ,6 0 ,4 0 0 ,3 0 0 ,6
У 0 0 ,1 5 0 0 ,1 5 0 0 ,3
Пг 0 ,6 0 ,1 5 0 0 ,1 5 0 0 ,3

■Ге 1,4 0 0 0 0 0
Тг —0 ,2 —0,2 0 0 ,9 0 • 1,8
г , 1,45 —0,2 0 0 ,9 0 1 ,8
я в 1,4 0 0 1,1 0 2 ,2
Ш —0 ,2 —0,2 0 0,9 0 1 ,8
Шх —0 ,2 0 0 1,1 0 2 ,2

Е* 0,6 0 0 0 0 0
я20 0 ,6 0 0 0 0 0
е7 0 ,5 —0,2 0 0 ,9 0 1,8
Ей 0 ,7 —0 ,2 0 0,9 0 1 ,8

Полочка (рис. 82, б и г )

А4 0 ,3 0 ,6 0 0 ,3 0 0,6
п 9 0 0 ,45 0 0 ,3 0 0 ,6
Юг 0 ,6 0 0 0 0 0

т, 0 ,7 —0,2 0 0 ,9 0 1 ,8
Ю 0 ,7 0 0 1,1 а 2,2
Н а 0 ,7 0 ,2 0 1,1 0 2 ,2

та 0,1 - 0 , 2 0 0 ,9 0 1 ,8
Н* 0 ,1 0 0 1,1 0 2 ,2

Л 2 и Л А 0,3 0 0 0 0 0
К ъ  К 3 0,3 —0,2 0 0 ,9 0 1,8

Ег 0,2 0 0 0 0 0

Е* 0 ,2 0,1 0 1,1 0 2 ,2
Е3 0 , 1 —0 ,2 0 0 ,9 0 1 ,8

Ei 0 ,3 —0 ,2 0 0 ,9 0 1,8



Перемещение конструктивных точек для смежных размеров 
и ростов в лекалах деталей брюк, см

Т а б л и ц а  17

Обозначение 
точек 

на рисунках

Перемещение 
д л я смежных размеров

Перемещение 
д л я смежны х ростов

Перемещение для 
д в ух  смежных ростов

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

Передняя половинка (рис. 83, а и 84,, «)
Ti 0 ,6 0,7 0 0,5 0 1
Т2 0,9 0 ,7 0 0,5 0 1
Бх 0,4 0,25 0,1 0,2 0 ,2 0 ,4

Щ б 2 0,65 0,25 0,15 0 ,2 . 0 ,3 0,4ш, 0 ,6 0 0,15 0 0,3 ■ 0ш3 0 ,6 0 0,15 0 0,3 0
К 2 и К , 0,4 0,5 . 0 ,2 1,5 0 ,4 3 ,0

щ Нг . 0 0,5 0 3 ,5 0 7
Нг  и Н3 0,25 0,5 0,25 3,5 0 ,5 7

Задняя половина (рис. 83, б и 84, б)
ъ  
! ‘
Б,
Бъ 
Шк 
Шь 

КА и Кь 
Я 4 и Нъ

Ню
Т а б л и ц а  18

Перемещение конструктивных точек для смежных размеров и ростов 
в лекалах деталей пальто полуприлегающего силуэта, см

0,5 0 ,9 0 0,5 0 1
1 0,7 0 0,5 0 1
0,5 0 ,8 0 0,5 0 1
0,65 0,25 0,15 0 ,2 0 ,3 0,4
0 ,4 0,45 0,1 0,2 0 ,2 0 ,4
0 ,6 0 0,15 0 0 ,3 0
0 ,8 0 0,15 0 0 ,3 0
0,4 0 ,5 0 ,2 1,5 0,4 3
0,25 0,5 0,25 3 ,5 0,5 7
0 0 ,5 0 3,5 0 7
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Обозначения 
точек 

на рисунках

Перемещение
для смежных размеров

Перемещение 
д л я смежных ростов

Перемещение для 
д вух  смежны х ростов

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

Спинка (рис. 85, а и 86, а)
Ах 0 0 ,4 0 0,4 0 0 ,8

Ш 0,2 0,45 0 0,4 0 0 ,8
я 2 0,65 0 ,4 0 ,2 0 ,3 0,4 0 ,6
п\ 0,7 0,15 0,2 0,15 0,4 0,3

Ж  3 2 0,7 0,1 0 ,2 0,05 0 ,4 0,1Щ ,  У 0 0,15 0 0,15 0 0 ,3
Тх 0 —0,2 0 0 ,9 0 1,8
Т’а 0,75 - 0 , 2 0 ,2 0 ,9 0,4 1,8,
Бх 0 0 0 1,4 0 2 ,8
б 2 0 ,7 0 0,2 1,4 0,4 2,8
и Я/i 0 0,1 '0 3,1 0 6,2

Н2 0 ,7 0,1 0 ,2 3,1 0,4 6 ,2
Ш и Ш2 0 0,1 0 2,1 0 4,2
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Рис. 83. Схемы перемещения конструктивных точек и линий для смежных раз
меров в лекалах деталей брюк Рис. 84. Схемы перемещения конструктивных точек для двух смежных ростов 

в лекалах деталей брюк



Рис. 85. Схемы перемещения конструктивных точек для смежных 
в лекалах деталей пальто

размеров

Рис. 86. Схемы перемещения конструктивных точек для двух 
смежных ростов в лекалах деталей пальто



Окончание табл. 18

Обозначения 
точек 

на рисунках

Перемещение 
дл я смежных размеров

Перемещение 
дл я смежны х ростов

Перемещение для 
д вух  смежных ростов

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

Полочка (рис. 85, б и 86 , б)

а4 0,35 0 ,6 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
Пв 0 0 ,4 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
А в 0 ,6 0 ,4 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
А10 0 ,6 0 ,4 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
Ац 0,35 0,45 0 ,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
А 0 ,8 0 0 ,2 0 0 ,4 0
ю 2 0 ,8 0 0 ,2 0 ,6 0 ,4 1 ,2
ю 0 ,8 0 0 ,2 1 ,2 0 ,4 2 ,4
Нд 0 ,8 0 ,3 0 ,2 3,1 0 ,4 6 ,2
Зъ 0 ,6 0 ,1 0 0,05 0 0 ,1
Ть 0,65 - 0 , 2 0 0 ,9 0 1 ,8
Бь 0 ,6 0 0 1,4 0 2 ,8
Нь 0 ,6 0 ,1 0 3,1 0 6 ,2

0 ,3 0 0 1,2 0 2,4
к* — 0 0 1 ,2 0 2,4
Ег 0 ,2 0 0 0 0 0
К 3 0,3 0 0 1 ,2 0 2 ,4
Ея 0 ,2 - 0 , 2 0 0 ,9 0 1 ,8
Ei 0 ,4 — 0 ,2 0 0 ,9 0 1 ,8
К ь 0 0 0 1 ,2 0 2,4'
т 8 0,05 — 0 ,2 0 0 ,9 0 1 ,8
Т, —0,05 — 0 ,2 0 0 ,9 0 1 ,8

Верхняя половинка рукава (рис. 87, а и в)

О 0,35 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,6
Об 0 0,15 0 0,18 0 0,35
о» 0 ,5 0,28 0 0,25 0 0 ,5
с„ 0,65 0,15 0 ,1 0,15 0 ,2 0 ,3
Бв 0,65 0 0 0 0 0
Л4 0 0 0 0 ,9 0 1 ,8
л» 0 ,6 0 0 0 ,9 0 . 1 ,8

Hi 0 0 0 1,7 0 3 ,4
0,4 0 0 1,7 0 3 ,4

ш2 0 ,4 0 0 1,7 0 3,4

. Нижняя половинка рукава (рис. 87, б и г )

0 ,5 0 0 0 0
0,65 0,15 0 0,15 0
0,65 0 0 0 0
0 0 0 0 ,9 0
0 ,6 0 0 0 ,9 0
0 0 0 1,7 0
0,4 0 0 1,7 0
0,4 0 0 1,7 0
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Т а б л и ц а  19 
Перемещение конструктивных точек для смежных размеров 

и ростов в лекалах деталей пальто реглан, см а'о г'/

Обозначение 
точек 

на рисунках

Перемещение 
для смежных размеров

Перемещение 
д л я смежных ростов

Перемещение для 
д вух  смежных ростов

по гори- 
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

Спинка (рис. 88, а и 89, а)
А | 0 0,4 0 0,4 0 0,8
А 32 0,2 0,45 0 0,4 0 0 ,8

0 ,5 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,4 0,4
3 2 0 ,7 0 0,2 0 0,4 0
Гг 0 0 0 0 0 0
Ti 0 - 0 , 2 0 0 ,9 0 1,8
Т 2 0 ,7 —0,2 0 ,2 0 ,9 0 ,4 1,8
Bi 0 0 0 1,4 0 2,8
Б2 0,7 0 0 ,2 1,4 0 ,4 2 ,8
и Ш, 0 0,1 0 3,1 0 6 ,2
я 2 0 ,7 0,1 0 ,2 3,1 0,4 6 ,2

Ш и Ш2 0 0,1 0 2,1 0 4,2

Полочка (рис. 88, б и 89, б)
Ах 0,35 0 ,6 0,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
Ф, 0,15 0 ,3 0 0,15 0 0 ,3
А , 0 ,6 0 ,4 0,1 0 ,3 0,2 0 ,6
Аю 0 ,6 0 ,4 0,1 0 ,3 0,2 0 ,6
Лп 0,35 0,45 0,1 0 ,3 0 ,2 0 ,6
ю\ 0 ,8 0 0 ,2 0 0 ,4 0
ю 2 0 ,8 0 0 ,2 0 ,6 0 ,4 1,2
ю 0 ,8 0 0,2 1,2 0,4 2 ,4
я , 0 ,8 0 ,3 0 ,2 3,1 0,4 6 ,2
з 5 0 ,6 0 . 0 0 0 0
Тъ 0 ,6 —0,2 0 0 ,9 0 1,8
Бь 0 ,6 0 0 1,4 0 2 ,8

0 ,6 0,1 0 3,1 0 6 ,2
* 4 0 - 0 , 2 0 0 ,9 0 1,8

Верхняя передняя половинка рукава (рис. 90, а и г )
Г i и Г $ 0,2 0 ,6 0 0 ,3 0 0 ,6

о г 0,3 0 ,2 0 0 ,2 0 0 ,4
Бв 0,3 0 0 0 0 0
JI4 0 0 0 0 ,9 0 1,8
л в 0,3 0 0 0 ,9 0 1,8
#4 0 0 0 1,7 0 3,4
Я 01 0,2 0 0 1,7 0 3,4

Верхняя локтевая половинка рукава (рис. ю, б и а)
^4 и Гв 0,25 0 ,7 0 0,3 0 0 ,6

О. 0 0,2 0 0 ,2 0 0,4
0,35 0,15 0 0,15 0 0,3

б \ 0,35 0 0 0 0 0
л 9 0 0 0 0 ,9 0 1,8
Л* 0,3 0 0 0 ,9 0 1,8
#01 0 0 0 1,7 0 3,4

0 ,2 0 0 1,7 0 3,4

<*|

1 — *Г— м I

/  Г ! а

*£• ki. а — — — 4 4 -
\ 5 __________ S i - U

■ IT

s t ’ щ

т & м ' ------- —4Г
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■
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Окончание табл. 19

К Обозначение 
i точек 

Шрва рисунках

Перемещение 
для смежных размеров

Перемещение 
для смежных ростов

Перемещение для 
д вух  смежны х ростов

по гори- 
' зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

по гори
зонтали

по верти
кали

Нижняя половинка рукава (рис. 90, в и е)
1 ■ с * 0,5 0 0 0 0 0

| С , 0,65 0,15 0 0,15 0 0 ,3
Б5 0,65 0 • 0 0 0 0
Л г 0 0 0' 0 ,9 0 1,8
Л ь 0 ,6 0 0 0 ,9 0 1,8
Hi 0 0 0 1,7 0 3,4
Нь 0,4 0 . 0 1,7 0 3,4
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в два роста. В межразмерных и межростовых приращениях 
' учтены изменения в телосложении и осанке типовых фигур, свя
занн ы е с изменениями размеров и ростов.

Учитывая, что пальто прямого силуэта, в том числе реглан, 
имеют более свободное облегание, заниженную пройму и не
выраженную линию талии, размножение лекал деталей пальто 
прямого силуэта целесообразно производить только по разме
рам в среднем росте. Длину лекал спинки и полочки делают 
по большему росту, а для меньших ростов ставят надсечки.
; При размножении по ростам лекал деталей рукава пальто 
прямого силуэта верхняя часть остается неизменной. Линию 

-локтя перемещают по 1,2 см для каждого роста. Точки JI$, J l6 
и Jls перемещают перпендикулярно к линии локтя.

Перемещение точек по длине рукава делают по линии пе-
* реднего шва по 2 см на каждый рост. Длину рукава отклады
вают параллельно линии низа. Ширину рукава по ростам не 

i изменяют.

Глава  10

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 
НА УНИФИЦИРОВАННОЙ СИЛУЭТНОЙ ОСНОВЕ

Качество и эффективность! Этот лозунг вытекает из вели- 
' чественных планов нашей партии на десятую пятилетку и по- 
|;стоянного повышения благосостояния советского народа.

Лозунг «Качество и эффективность» предъявляет особые 
требования к работе швейной промышленности. Только высоко
качественные изделия хотят покупать советские люди, а по- 

; стоянный рост благосостояния повышает спрос на добротную, 
красивую и разнообразную одежду, что, в свою очередь, вызы-
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вает необходимость постоянного повышения производительно
сти труда.

В настоящее время художники Домов моделей создают 
большое количество красивых моделей, которые могли бы удов
летворить растущий спрос советских людей. Однако, к сожале
нию, от большинства красивых моделей предприятия отказыва
ются из-за трудностей их освоения и следующего за этим сни
жения производительности труда.

Для более полного удовлетворения потребности советских 
людей в красивой и разнообразной одежде необходимо расши
рить Промышленное моделирование и конструирование одежды 
в объединениях на унифицированных силуэтных основах.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УНИФИЦИРОВАННОЙ 
КОНСТРУКТИВНО-СИЛУЭТНОЙ ОСНОВЕ

1. Конструктивно-силуэтные основы должны быть разрабо
таны в соответствии с классификацией типовых фигур мужчин 
и новой размерной типологией ОСТ 17-325—74.

2. Конструктивно-силуэтная основа должна обеспечивать 
хорошую посадку изделий на фигуре и удобство при ношении 
одежды.

3. Конструктивно-силуэтная основа должна быть современ
ной или отражать перспективу в направлении моды.

4. Конструктивно-силуэтная основа должна быть техноло
гична в обработке и разработана с учетом прогрессивной тех
нологии, наличия специальных машин и прессового оборудо
вания на данном предприятии.

5. Лекала конструктивно-силуэтной основы должны быть 
экономичны в раскладках, а изделия высокорентабельны.

6. Конструктивно-силуэтная основа должна иметь техниче
скую документацию и маркировку лекал.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНО-СИЛУЭТНОЙ 
ОСНОВЫ

Ведущие Дома моделей разрабатывают конструктивно-си
луэтные основы в перспективном исполнении в соответствии 
с направлением моды.

Экспериментальные цехи швейных объединений разрабаты
вают конструктивно-силуэтные основы в соответствии с направ
лением моды, с учетом применяемой передовой технологии и 
имеющегося оборудования на объединении.

Технические расчеты и построение конструктивно-силуэтной 
основы пиджака выполняют в соответствии с табл. 7 и рис. с 1 
по 13. ,

II Прибавки к размерным признакам и расчетным формулам 
Кберут из табл. 3. Силуэтные прибавки, а следовательно и сум- 
| марные, могут быть увеличены или уменьшены в соответствии 
I с модным силуэтом или направлением моды.

Технические расчеты и построение конструктивной основы
■ брюк выполняют в соответствии с табл. 9 и рис. с 17 по 21.

Прибавки к размерным признакам и расчетным формулам 
1 берут из табл. 5. В зависимости от модного силуэта суммарная 
рприбавка к полуобхвату бедер — Псо может быть увеличена или 
| уменьшена.

|, Технические расчеты и построение конструктивно-силуэтной 
Щрсновы пальто выполняют в соответствии с табл. 11 и рис. с 22 

по 44.
В Прибавки к размерным признакам и расчетным формулам 

| берут из табл. 4.
Силуэтные и суммарные прибавки могут быть увеличены или

I уменьшены в соответствии с модным силуэтом.

Поиск повышения технологичности 
конструктивно-силуэтной основы

Настоящий метод конструирования обеспечивает оптималь- 
Вные нормы необходимых посадок и сутюживания в деталях, 
I; однако в зависимости от действия прессов требуется внесение
II изменений в конструкцию деталей. Например, на выпуклость 
г  лопаток в спинке предусмотрено сутюживание по линии проймы 
I  и по линии плечевого шва спинки, которое производится на оте- 
I чественных прессах и прессах фирмы «Панония».

Если производственные процессы оборудованы прессами 
I  фирмы «Гоффман», то в конструкцию спинки вносят измене- 
1 ния, т. е. уменьшают выпуклость по средней линии спинки на
I  0,4—0,5 см и уменьшают посадку спинки по линии плечевого
I шва на 0,4—0,5 см, так как прессы фирмы «Гоффман» на вы- 
щпуклость лопаток спинку не сутюживают, а вытягивают.

В настоящем методе предусмотрено дублирование полочки 
| на прессе с ровной поверхностью подушки. Если дублирование 
■^Производят на прессе с выпуклой поверхностью подушки, обес- 
В  печивающей выпуклость груди и бедер в современном силуэте, 
ЕЕ то переднюю вытачку на полочке не делают, а в конструкции 
Щ полочки производят соответствующие изменения.

В зависимости от работы оборудования влажно-тепловой об- 
Ш работки могут быть внесены изменения и в конструкции других 
|. деталей.

Совместно с технологами конструктор изыскивает и преду- 
Ш: сматривает в конструкции новейшую, прогрессивную гехноло- 
Р  гию, обеспечивающую гарантийность качества изготовления из- 
1г делий и повышение производительности труда.
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Поиск повышения рентабельности 
конструктивно-силуэтной основы

Учитывая, что в швейных изделиях свыше 90% их стоимости 
составляет стоимость материалов, одним из важнейших фак
торов повышения эффективности производства является эко
номия ткани на единицу изделия, которая в свою очередь до
стигается за счет конструкции и экономичных раскладок.

На ленинградском объединении имени Володарского за по
следнее десятилетие была достигнута большая экономия тка
ней за счет конструкций.

Разработка экономичных конструкций проводилась коллек
тивом конструкторов в тесном содружестве с установщиками 
норм. Это кропотливый и трудоемкий творческий процесс ис
следования раскладок, поиска новых вариантов раскладок и 
поиска новых, более удобных в раскладках линий деталей при 
условии сохранения модного силуэта. В результате постоян
ного поиска и создания экономичных конструкций расход ткани 
на единицу сравнимых изделий на ленинградском объединении 
имени Володарского был ниже в среднем на 0,1 м2 по сравне
нию с передовыми родственными предприятиями страны.

В настоящее время изменились условия ценообразования, 
однако работы над экономичными конструкциями останутся 
всегда актуальными.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ НА КОНСТРУКТИВНО-СИЛУЭТНОЙ ОСНОВЕ

Наличие конструктивно-силуэтной основы облегчает работу 
художника при разработке новых моделей для промышленно
сти, однако для создания жизненных моделей художнику не
достаточно знать модные линии и детали. Он должен знать 
спрос населения на изделия, знать передовую технологию и на
личие оборудования на предприятиях.

На рис. 91 показана конструктивно-силуэтная основа муж
ского пиджака, а на рис. 92 представлены пять различных мо
делей костюмов, разработанные на данной унифицированной 
конструктивно-силуэтной основе. Модели зрительно восприни
маются как совершенно разные, однако разница в них не
большая. Между моделями а и б (рис. 92) разница в лацканах 
и строчке, между моделями а и в — в количестве пуговиц, 
между моделями б и г — в строчке и только модель д отли
чается наличием накладных карманов и хлястика.

На рис. 93 построена конструктивно-силуэтная основа муж
ского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта с от
резным бочком, а на рис. 94 изображены пять моделей деми
сезонных пальто, разработанных на унифицированной кон
структивно-силуэтной основе. Для зрительного восприятия они

ских работ от 30 до 50%, а также сокращается объем работы 
установщикам норм. Кроме того, при хорошей организации 
в лекальном хозяйстве можно сократить количество лекал, 
а следовательно, расход картона и трудовые затраты на изго
товление лекал до 30—50%.

Исключительно большое значение имеет скорость прохожде
ния модели от ее разработки до внедрения в производство.

совершенно разные, а разница между ними также небольшая: 
в лацканах, строчке, карманах.

При разработке конструкций на унифицированной конструк
тивно-силуэтной основе сокращается трудоемкость конструктор-

Рис. 91. Конструктивно-силуэтная основа мужского пиджака



Рис. 92. Модели костюмов, разработанные на одной конструктивно-си- 
луэтной основе

В настоящее время весь цикл прохождения модели от ее раз
работки до внедрения в производство занимает от одного годэ 
до полутора лет.

Рис, 93. Конструктивно-силуэтная основа мужского 
пальто

Опыт моделирования и конструирования одежды на кон
структивно-силуэтных основах на ленинградском объединении 
имени Володарского показал, что при хорошей организации 
экспериментальных цехов время прохождения модели от ее со-
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Рис. 94. Модели демисезонных пальто, разработанные на одной кон
структивно-силуэтной основе

здания до внедрения в производство может быть сокращено 
в два-три раза, а это значит, что новейшие модные костюмы и 
пальто советский покупатель сможет получать на полгода 
раньше, чем он получает теперь.
246

В в е д е н и е .................................................................................................................................. g

^о деВЗ  ̂ Основные данные, необходимые для конструирования мужской

Классификация типовых фигур мужчин и величины размер
ных п р и зн ако в ......................................... ..... ............................................  ....
Прибавки . ........................................................._______________________

Г л а в а  2. Конструирование п и д ж а к а .................................................................... 22
Построение чертежа конструктивной основы пиджака . . . —

Построение чертежа силуэтной основы п и д ж а к а .......................29
Построение чертежей воротников . .................................................. 35

Построение чертежа р у к а в а ....................................... . . . . .  42
Построение чертежа пиджака большой п о л н о т ы .......................47
Изготовление основных лекал деталей п и д ж а к а ...................... 52

Г л а в а  3. Конструирование ж и л е т а ......................................................................... 56
Построение чертежа конструктивной основы жилета . . .  57

Построение чертежа однобортного ж и л е т а .................................. 62
Построение чертежа двубортного ж и л е т а .......................................63
Построение чертежа жилета большой п о л н о т ы .......................64

Г л а в а  4. Конструирование б р ю к ...............................................................................66
Построение чертежа брюк , . ........................................................67
Построение чертежа д ж и н с о в ...............................................................73
Изготовление основных лекал деталей б р ю к .............................77

Г л а в а  5. Конструирование пальто . . . .  ........................................................ 79
Построение чертежа конструктивной основы пальто . . . . 80

Построение чертежа силуэтной основы п а л ь т о ............................87
Построение чертежа пальто прямого силуэта .............................94
Построение чертежей во р о тн и ко в ........................................................98

Построение чертежей втачных р у к а в о в ........................................ 101
Построение чертежа пальто покроя р е г л а н ..................................108
Построение чертежа пальто большой п о л н о ты ............................116

Изготовление основных лекал деталей пальто с втачными ру
кавами ...................................................................  128
Изготовление основных лекал деталей пальто покроя реглан 132

Г л а в а  6. Конструирование вспомогательных лекал и лекал производных
деталей п и д ж а к а ..........................................................................................;  136

Вспомогательные л е к а л а ...........................................................................137
П о д б о р т а ..................................................................................................... . 1 4 3

В о р о тн и к ................................................................................................>. » 146
Детали карманов , . , ......................................................................... 148

247



Боковой карм ан  с горизонтальным п р о р е з о м .........................148
Боковой карм ан  с наклонным п р о р е з о м ..................................... 149
Верхний кар м ан  с л и с т о ч к о й ...............................................................150

Внутренний кар м ан , расположенный на п одкладке . . . —
П о д к л а д к а .................................................................. —

П о д кл ад ка  с п и н к и ......................... ................................................ , . 151
П о дкл адка  п о л о ч к и ..................................................................... * . . 154

П о дкл адка  боковой части полочки ............................... ...... 158
П о дкл ад ка  р у к а в а  . . ........................................................................... 159
П р о к л а д к и ..................................................... .......................................................162

Б ортовая п рокладка .....................................................................................  —
П лечевые н а к л а д к и ....................................................................................... 165
Р азны е п р о к л а д к и ...........................................................................................167

Д етали  д л я  дублирования ...................................................................... 168

Г л а в а  7. Конструирование вспомогательных лекал  и лекал  производных 
деталей  б р ю к .............................................. ...... ..............................................................  . i г 171

В спомогательны е л е к а л а .................................................................................. —
П о дкл адка  передних половинок брюк ............................................  . 1 7 5

Б о ч к и -п о д з о р ы ...........................................................................................................179
Д етали  откоска и г у л ь ф и к а ...........................................................................181
М еш ковины боковых к а р м а н о в ....................................................................183
Д етали  заднего  к а р м а н а ..................................................................................185
Р азны е детали  брюк .............................................................................................186

Г л а в а  8. Конструирование вспомогательны х лекал  и лекал  производ
ных деталей  п а л ь т о ................................................... . ...................................... ...... ; ; 187

В спомогательны е л е к а л а ...................................................................................—
П одборта . ................................................................................................................. 194
Воротники , , . ............................................................................................... 198

П о дкл ад ка  . . ..........................................................................................* • 202
П о дкл ад ка  с п и н к и .......................................................................................... 203

П о д кл ад ка  полочки .......................................................................................  205
П о дкл адка  р у к ав а  .........................................................................................  208

П о дкл адка  д л я  пальто реглан .............................................................. 210
Б ортовая п р о к л а д к а ......................... ................................................................... 215

Г л а в а  9. Техническое размнож ение лекал  . .................................................. , 2 2 1

Г л а в а  10. М оделирование и конструирование о деж ды  на унифицирован
ной силуэтной основе ..............................................  . . . . . . . . . . .  239

Т ребования, п редъ являем ы е к унифицированной конструктив
но-силуэтной основе . ....................................................................................... 240
П оследовательность разработки  конструктивно-силуэтной ос
новы ................................................................................................... —

Поиск повыш ения технологичности конструктивно-силуэт
ной основы ........................................................................................................241
Поиск повыш ения рентабельности конструктивно-силуэт
ной основы ........................................................................................................242

Р азр аб о тка  моделей на конструктивно-силуэтной основе . , —


