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РЕФЕРАТ

Дипломный  проект содержит 71 с., 20 рисунков, 16 таблиц, 6 приложе-

ний, 20 источников.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ, НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫ, РАЗРАБОТКА ЭСКИ-

ЗОВ, КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ, БАЗОВАЯ И МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУК-

ЦИИ, МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ, РАЗРАБОТКА ЛЕКАЛ, РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ,

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.

Объектом разработки дипломного проекта является модель женского по-

вседневно костюма.

Цель проекта – разработка и изготовление новой модели женского летнего

комплекта.

В данной работе в соответствии с направлением моды разработана мо-

дель женского летнего комплекта, выбраны материалы, методы обработки и со-

ответствующее оборудование, методика конструирования, составлена техниче-

ская документация на ведущую модель серий, произведена экспериментальная

раскладка лекал изделий, рассчитаны проценты межлекальных выпадов, изго-

товлен образец женского костюма.
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ВВЕДЕНИЕ

Одежда является сложным объектом проектирования вследствие большо-

го разнообразия покроев и частой смены моды. Принципиально различных ба-

зовых конструкций существует значительно меньше, чем моделей. Базовая кон-

струкция в основном определяет способ членения и развертки одеваемой по-

верхности на основные детали (перед, спинка, рукав), а также способ их соеди-

нения. Способ членения на основные детали – это покрой изделия. Степень

прилегания определяет силуэт.

Большое разнообразие форм и внешнего вида получают посредством мо-

делирования базовых основ. Моделирование представляет собой творческий

процесс создания новой модели с учетом ее назначения, способа решения ху-

дожественного образа изделия, свойств материала. В моделировании одежды

объектами разработки являются форма и силуэт изделия, его покрой, выбор ма-

териалов, способ формообразования и членения основных деталей, композиция

конструктивно-декоративных элементов, цветовое решение.

Главное в моделировании формы одежды – материал, из которого она из-

готавливается. В зависимости от свойств материала определяется выбор спосо-

ба образования формы. В каждой фазе исторического развития человек и мате-

риал менялись местами – сначала материал диктовал человеку форму одежды и

способ ее создания, затем человек занял активную позицию, т. е. научился по-

лучать материалы с заданными свойствами. С появлением новых материалов

формировались и новые способы моделирования одежды. За всю историю раз-

вития цивилизации человечество накопило огромный опыт в формообразова-

нии одежды.

В современных экономических условиях особую актуальность приобре-

тает проблема формирования рациональной структуры ассортиментного разно-

образия, обеспечивающих достаточную прибыль и эффективность производ-

ства, в полной мере удовлетворяющих население модной и качественной одеж-

дой. Мир меняется и меняет отношение человека ко всему, но неизменными
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остаются главные требования к разработке одежды. Без грамотного проектиро-

вания модели невозможно достичь качественного конечного результата. По-

этому в последнее время все большее внимание обращается на использование

современного оборудования и методов в проектировании.

Трехмерное проектирование является одним из основных направлений

современных исследований в швейной промышленности.

Восприятие конструктором проектируемого изделия осуществляется в

пространственной форме. Основная задача конструктора − выразить эту про-

странственную форму в плоских лекалах. Известные традиционные методики

плоскостного проектирования одежды представляют собой феноменологиче-

ские обобщения этого сложного процесса поиска соответствия между плоскими

чертежами (лекалами) и трехмерным образом одежды. Трехмерное представле-

ние изделия является первичным по отношению к двухмерному. В связи с этим,

основной задачей при реализации трехмерных технологий является представ-

ление конструктору средств определения пространственной формы проектиру-

емого изделия и преобразования ее в двухмерное представление.

Задачей трехмерного проектирования является создание виртуальных

объемных форм, разнообразие которых очень велико. Поэтому было необходи-

мо осуществить анализ объемных форм и способов их получения в трёхмерной

среде проектирования.

Объемные формы, образованные геометрическими поверхностями,

наименее изучены. Нет четкого определения различных объемных форм, из ко-

торых образуется общая объемная форма одежды, и они не имеют единой клас-

сификации.

Существующие в настоящее время способы проектирование одежды в

трёхмерной среде позволяют создавать только объемные формы, образованные

топографическими поверхностями, то есть близкие к базовой конструкции. Но

не существует способов проектирования объемных форм, образованных гео-

метрическими поверхностями, так как данные объемные формы имеют более

сложную пространственную конфигурацию.
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Существует программа KEDRWIN 7 3D+, которая позволяет создать ле-

кала, практически любого швейного изделия. Технология работы в ней выгля-

дит просто: сначала средствами программы рисуются на фоне фотографий кли-

ента детали одежды, затем с помощью программы синтезируется изображение

этих деталей в трехмерном пространстве, а потом в программе формируется из

этих изображений развёртка-выкройка этих деталей. Программа позволяет по

своей технологии создавать как индивидуальные модели одежды, так и для се-

рийного производства. Для создания модифицируемых лекал существует воз-

можность параметризации размеров с помощью встроенного языка программи-

рования Бэйсик.

Программа CLO 3D 2011 − одна из лучших программ для конструирова-

ния одежды в помощь 3D дизайнерам и модельерам. Это революционная си-

стема моделирования с учетом физики. С этой программой можно создавать

точные модели одежды, не прибегая к другим САПР приложениям. Программа

поддерживает по линии, рисование свободных кривых, швов. Любые измене-

ния модификации моментально отображаются на 3D модели одежды в режиме

реального времени.

Кроме того, в современной моде заметно стремление к увеличению объе-

ма в костюме женщины. На подиуме можно часто увидеть изделия, в которых

присутствуют объемные формы, образованные геометрическими поверхностя-

ми.

Требования к качеству и ассортименту возрастают с каждым годом. Про-

изводство высококачественной, модной, соответствующей лучшим мировым

образцам одежды, невозможно без использования передовой техники и техно-

логии на всех этапах производства, в том числе на этапе конструирования и мо-

делирования.

Целью дипломного проекта является разработка модели на летний жен-

ский комплект. Для выполнения поставленной цели необходимо

выполнить следующие задачи: изучить направление моды на 2016 год;

разработать эскизы коллекции моделей; подобрать пакет материалов для вы-
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бранной модели; разработать базовые и модельные конструкции; подобрать не-

обходимое оборудование и методы обработки основных узлов; разработать тех-

ническую документацию на ведущую модель; изготовить образец летнего жен-

ского комплекта.
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1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЭСКИЗНОГО
ПРОЕКТА

1.1 характеристика направлений современной моды

В бакалаврской работе необходимо было изготовить женский комплект

из жакета и платья. Эта модель должна была быть создана  с учетом направле-

ния моды, поэтому необходимо было изучить направления моды на 2016 год

для улучшения продаж.

Основные силуэты весенне-летнего сезона − это перевернутый треуголь-

ник, вытянутый прямоугольник или H-силуэт, Х-силуэт. На рисунке 1 пред-

ставлены наиболее актуальные силуэты модного сезона 2016 г. Одним из самых

модных становиться свободный силуэт, в котором нет ничего утягивающего

и стягивающего, контуры фигуры должны лишь угадываться под одеждой.

Мягкие женственные овальные силуэты прошлых сезонов постепенно

уходят, уступая место лаконичным прямоугольным контурам. Причем, для их

создания дизайнеры обращаются к плотным, но мягким и пластичным материа-

лам.

Модный в последние сезоны ярко выраженный трапециевидный силуэт

становится менее объемным, приближаясь к прямоугольнику. Вообще, прямо-

угольный силуэт в этом сезоне занимает явно доминирующую позицию, осо-

бенно прямоугольник с выпрямленной линией плеча, а также с увеличенными

плечами. Дополнительный объем создается за счет внутренних прокладок, де-

кора и особого кроя рукава. Таким образом, возникает еще одна модификация

прямоугольного силуэта – перевернутая трапеция. Не менее актуальным оста-

ется силуэт «песочные часы» с расширенной книзу юбкой и талией, перетяну-

той широким ремнем. На рисунке  предлагаются наиболее модные силуэты

2016 года.
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Рисунок 1 – Модные силуэты текущего 2016 года

Силуэты платья: компактное платье с силуэтом «амфора» (тугой лиф, ак-

цент на бедра), платье-джерси с силуэтом «амфора» с завышенной линией та-

лии, прямое платье-туника.

Силуэты юбок: юбка-баллон выше колена, юбка с драпировками в зоне

бедер, юбка-карандаш, прямая мини-юбка из толстой шерсти, юбка с вытачка-

ми, подчеркивающая бедра.

а                  б                     в               г                  д                 е

а – кимоно; б – кокон; в – пышность; г – уплотнение;

д - прямой угол; е – текучесть

Рисунок 2 – Модные силуэты

Гамма модных цветов 2016 года

Так как дизайнеры выбрали несколько различных модных трендов. Это

ставит всех перед непростым выбором, но главное что стоит учитывать при ре-

шении этой проблемы – чтобы это были не яркие цвета.
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Модным будет синий цвет во всем диапазоне от нежно-синего до насы-

щенного карнавального оттенка.

Можно сочетать несколько разных оттенков синего цвета в одном наряде

или сочетать его с другими расцветками, либо остановиться на монохромном

синем наряде, который тоже будет выглядеть оригинально и впечатляюще.

Рисунок 3 − Оттенки синего цвета актуальные в 2016 году

Не менее популярным будет и сочный красный цвет, который можно ис-

пользовать в своем наряде.

Можно создать образ с помощью одежды и аксессуаров с одним оттен-

ком: красный монохром шикарен, а если сочетать его с другими цветами, то

может выглядеть излишне кричаще и нелепо. Так что дизайнеры рекомендуют

сочетать его с более богатым черным или чистым белым как представлено на

рисунке 4.

Рисунок 4 – оттенки красного цвета
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Выбор зеленых оттенков в этом сезоне просто огромный, это могут быть

желто-зеленые, темные оливковые, сине-зеленые, насыщенные травяные и мят-

ные оттенки, кроме того, очень популярен светлый хаки и цвет бутылочного

стекла.

Рисунок 5 – Оттенки зеленого

Рядом с яркими и насыщенными цветами не менее модными считаются

пастельные оттенки, к примеру, голубой, светло-серый, розовый, а особой по-

пулярностью должен пользоваться бежевый цвет.

Рисунок 6 – Пастельные оттенки

Самый модный женский костюм в этом сезоне – с элементами мужского

стиля. Мужской силуэт необычайно популярен, даже покрой вещей из жен-
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ственного мягкого твида выглядит лаконично, но это и не исключает популяр-

ность женственных комплектов.

Цвет женских костюмов – приглушенный, неяркий, серый, коричневый,

некрупная клетка, полоска. Основным материалом остается шерсть и сочетания

шерсти с хлопком, шелком.

Классический стиль проверен временем и существует как бы вне време-

ни. Он актуален всегда и практически везде уместен, в этом году он приобрета-

ет еще большую популярность. Четких возрастных границ классический стиль

не имеет и подходит абсолютно всем. В каждой возрастной группе одежда от-

личается по фасону, но всегда выдержана в рамках данного стиля.

Рисунок 7 – Костюм женский в «мужском» стиле

В широком смысле понятие «классический» означает показательный, об-

разцовый, характерный, представительный, типичный.

Рисунок 8 – Пример классического стиля
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Классике свойственны элегантность, подчеркнутая сдержанность и про-

порциональность, отсутствие нефункциональных деталей и остромодных эле-

ментов. Классическому стилю в одежде присуще чувство меры во всем: в объе-

ме, форме, отделке, цветовой гамме, художественном оформлении и, безуслов-

но, в поведении и манерах. В оформлении классической одежды декоративные

элементы практически отсутствуют. Здесь органично сочетаются эстетический

и функциональный аспекты. Вещи классического стиля привлекают своим ка-

чеством, такая одежда создает деловую атмосферу, обязывая к сдержанной ма-

нере поведения.

Рисунок 9 – Пример кроя в стиле минимализм

Образы, создаваемые в стиле минимализм, несложно распознать, доста-

точно лишь обратить внимание на следующие детали:

– отсутствие рюшей, оборок, накладных карманов, жабо и пышных скла-

док;

– приглушенная цветовая гамма, отсутствие принтов и рисунков, блестя-

щих тканей и деталей.

– неброские украшения в виде жемчужной нити, простой броши и скром-

ного кулона на шее. Несмотря на простоту, украшения выбираются дорогие;
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– смелые аксессуары в виде красных туфелек или глянцевых узких ре-

мешков;

– наличие в гардеробе брендовых качественных вещей.

Мягкие женственные овальные силуэты прошлых сезонов постепенно

уходят в тень, уступая место лаконичным прямоугольным контурам. Причем,

для их создания дизайнеры обращаются к плотным, но мягким и пластичным

материалам. Модные в последние сезоны прямоугольные силуэты становится

менее объемным. Прямоугольный силуэт в этом сезоне занимает явно домини-

рующую позицию, особенно прямоугольник с выпрямленной линией плеча, а

также с увеличенными плечами. Дополнительный объем создается за счет

внутренних прокладок, декора и особого кроя рукава. Возникает еще одна мо-

дификация прямоугольного силуэта – перевернутая трапеция.

Фасоны модных жакетов этого сезона – самые разнообразные. Это и при-

таленные классические жакеты, жакеты на молниях или свободные модели

мужского кроя.

Воротники жакетов разнообразны: отложные, иногда довольно крупные

на отрезной стойке, маленькие школьные, круглые отложные на слегка увели-

ченной горловине, цельнокроеные воротники-стойки. Возможны варианты жа-

кетов без воротников. Карманы могут располагаться в боковых и рельефных

швах. Накладные карманы в большинстве случаев могут быть плоскими, про-

стых очертаний. Карманы объемных конструкций перекочевали из спортивной

одежды в элегантную одежду. Ассортимент женских офисных костюмов пред-

ставлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Ассортимент и пропорции костюма
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Линии и формы одежды в новом сезоне лаконичные и точные. Простыми

формами определяется новая элегантность. Эта элегантность воплощается в

двух модных течениях, ориентированных на роскошь, которая освобождается

от вычурности, чтобы приблизиться к более сдержанной женственности, и

упрощение форм, обогащенных материалами.

В классической одежде используется чаще всего однотонная расцветка

ткани или с простым геометрическим рисунком: тонкая полоска, клетка, «кури-

ная лапка». Однако для изготовления праздничных, нарядных костюмов в клас-

сическом стиле могут использоваться ткани с ярким, броским рисунком. При

этом виды тканей могут быть самыми разными, от парчи до драпа. Для пошива

классических костюмов в последнее время стали использовать легкие ткани с

включением эластичных волокон. Они лучше садятся на фигуре и обладают

большей несминаемостью.

В новом сезоне актуально сочетание смелых цветовых экспериментов.

Минимализм, царивший на подиумах несколько сезонов, вызвал обратный эф-

фект, дизайнеры экспериментируют с не сложными сочетаниями оттенков. В

2016 оду используются спокойные цветовые сочетания в одной цветовой гамме,

но разных оттенков, или креативная смесь, когда несколько оттенков гармо-

нично соединяются в единый броский и оригинальный ансамбль. В этом сезоне

модный цветовой акцент − синий и его оттенки, как на рисунке 11.

Рисунок 11– Тенденции цветовых сочетаний костюма (2016 г.)
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В моде цветовая гамма стиля балета – это цвет кожи, различные оттенки

бежевого, густая пастель с отдельными тональными акцентами: светлый корал-

ловый или оранжевый, и довольно часто контраст серого и красного.

Большинство новых коллекций женских костюмов выполнено в незамыс-

ловатой цветовой гамме: синий, все оттенки серого, коричневый, темно-синий,

а также светлые оттенки бежевого цвета. Встречаются модели и в более ярком

исполнении – горчичном, красном, винном. Допускаются цветовые контрасты в

дополнениях к костюму (блузка, шарф, брошь). Несмотря на очевидное преоб-

ладание в одежде классического стиля черного цвета, акцентируется внимание

на психологические особенности его восприятия и рекомендуется в деловой

одежде его не использовать, а предлагаются все оттенки серого.

Модные материалы – мягкие, легкие, со сложной фактурой ткани, в

большинстве своем из смешанных волокон, бархат, очень мягкая кожа. Также

присутствуют синтетические ткани, полиамид, полиэстер, с добавлениями шер-

сти, шелка или кашемира для большего комфорта. Для ощущения ткани как

второй кожи мягкость и пластичность обеспечиваются лайкрой.

Женские костюмы 2016 года предлагается изготовлять из вельвета, бар-

хата, из плотных и легких тканей с добавлением шерсти, хлопка, с использова-

нием синтетических волокон, твида и кожи.

Рисунок 12 – Фактура и цвет ткани
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В последние годы цветочные рисунки в женской одежде и аксессуарах

вновь стали актуальными и модными. Они находят воплощение в свежих ве-

сенних, ярких летних коллекциях.

С костюмом делового стиля, учитывая современные тенденции, необхо-

димо сочетание ярких аксессуаров (сумки, ремни, обувь), прически в одном

стиле с костюмом и колготок, не выделяющихся по цвету (тонкие телесные

колготки, тонкие черные к темному костюму) – тенденция 2016 года.

1.2 Разработка эскизов и художественно - техническое описание

В результате анализа особенностей разработки повседневной одежды для

молодой женщины, с учетом изучения современных тенденций моды были вы-

браны наиболее характерные элементы, которые формируют образ проектиру-

емой модели.

Прообразом модели послужили тенденции моды, предлагаемые совре-

менными дизайнерами.

Приходит новый модный сезон и уходят модели однодневки. Зато оста-

ются те, которые отличаются практичностью, изяществом, удобством хорошо

проработанных форм. С помощью моды человек пытается выделиться из среды

окружающих его людей, осуществить собственную «самостилизацию», утвер-

дить свое представление о самом себе, выражает свое душевное состояние. Ис-

кусство одеваться состоит в том, чтобы сделать любого человека более привле-

кательным и подчеркнуть его достоинства.

Платье может подчеркнуть внешние данные женщины, зрительно умень-

шить или увеличить рост и объем фигуры. Оно должно быть прежде всего

удобным, целесообразным и функциональным.

Наименование изделия: летний женский комплект.

Целевое назначение: повседневное.

Исходная модель предназначена для средней возрастной группы.

Рекомендуемый рост: 164, 168, 172.

Рекомендуемые размеры: 86 – 98; 96 – 104.

Полнотная группа: вторая.
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Художественно – техническое описание основной модели

Платье женское в соответствии с рисунком 13 прилегающего силуэта из

плательной ткани «стрейч» для повседневной носки без рукавов, длинной на 5

см выше колена.

Перед платья с фигурной кокеткой по линии груди, передними вытачками

от кокетки до линии бедра.

Спинка отрезная – от линии кокетки полочки, с потайной застежкой в

среднем шве длинной 50 см, вытачками от линии кокетки до линии бедра, шли-

цей.

Горловина и пройма обработаны обтачкой.

Жакет женский в соответствии с рисунком 13 полуприлегающего силуэта

из плательной ткани «стрейч» – поперечный, предназначенный для повседнев-

ной носки, длиной на 5 см выше линии бедра.

Полочка с центральной застежкой на 4 обмётанные петли и 4 пуговицы,

нагрудными и талевыми вытачками.

Спинка отрезная со средним швом, вытачками на объем лопаток и тале-

выми вытачками от линии кокетки до низа изделия.

Рукава втачные, длинной 3/4, одношовные, низ рукава обработан притач-

ной манжетой.

Воротник втачной, стояче-отложной, пиджачного типа.

Выводы по разделу.

В результате анализа особенностей разработки повседневной одежды для

молодой женщины, изучению современных тенденций моды были выранны

наиболее характерные элементы, которые формируют образ проектируемой

модели.

Комплект создан в ансамбле семейство, по единому композиционному

замыслу, где все детали согласованы между собой и подчиняются одному це-

лому. Изделия могут использоваться как комплектом, так и самостоятельно.
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

2.1 Конфекционирование

Конструирование и моделирование, является неотъемлемой частью про-

цесса создания новых моделей одежды. При конструировании одежды необхо-

димо учитывать свойства и строение тканей и других текстильных материалов.

Только при жестком учете свойств тканей возможно создание качественных и

модных моделей одежды, с хорошей посадкой на фигуре. Еще одной неотъем-

лемой деталью учитываемой при проектировании одежды, является правиль-

ность формирования пакета изделия.

Правильно сформированный пакет изделия, обеспечивает удобство при

эксплуатации, хороший внешний вид изделия и долгий срок службы. Правиль-

ностью подбора материалов для пакета изделия, занимается раздел материало-

ведения швейного производства – конфекционирование материалов для одеж-

ды.

При подборе материалов для изготовления конкретной модели одежды,

необходимо учитывать волокнистый состав и свойства: тканей, фурнитуры и

других швейных материалов.

Для измерения физико-механических свойств материалов, существует

огромное множество машин и механизмов, от самых простых до сложных. По-

мимо всевозможных измерительных приборов, таких как: линейки, весы, раз-

рывные машины, машины для измерения жесткости при изгибе и др., необхо-

димы формулы для подсчета конкретных физических величин. Все физико-

механические свойства материалов определяются опытным путем, причем для

определения одного показателя зачастую требуется провести не один опыт, а

серию одинаковых опытов с одним и тем же видом ткани.

Изделия, проектируемые в данной работе – комплект женский (платье,

жакет).

Данная модель должна соответствовать направлению моды и удовлетво-

рять эстетические требования. Но кроме этого, изделия должны обеспечивать
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комфортные условия для  человека. Поэтому для предлагаемых моделей необ-

ходимо составить пакет изделия. Для каждого материала, входящего в пакет

изделия выбираем свойства, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели свойств пакета материалов для проектируемой

одежды
Свойства Основной

материал
Прокладочный

материал
Волокнистый состав + −

Поверхностная плотность + +

Прочность при
раздирании

+ −

Ширина + −

Прочность окраски + −

Усадка + +

Толщина + +

Сминаемость + −

Осыпаемость + −

Жесткость − +

Воздухопроницаемость + −

Стойкость к истиранию + −

Устойчивость окраски + −

Прочность клеевого
соединения

− +

Эстетические требования + −

Примечание: знак «+» − рекомендуемые свойства, знак «−» − не рекомендуе-

мые свойства.

Требования, предъявляемые к основному материалу

Для изготовления представленных моделей необходимо выбирать ткани с

небольшой поверхностной плотностью, так как предлагаемые изделия изготав-

ливаются для носки в летний сезон. Они должны хорошо  пропускать воздух и

впитывают влагу. Изделия предназначены для повседневного использования,

неоднократно будут подвергаться действию света,  стирке, глажению, значит,

материал должен обладать достаточной износостойкостью и прочностью

окраски. Необходимо выбирать ткани рациональной ширины, чтобы количе-
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ство меж лекальных выпадов было минимальным. Несминаемость материалов

влияет на внешний вид изделия, а значит, данное свойство необходимо учиты-

вать при выборе материала. Толщина для предлагаемых изделий должна быть

наименьшей, чтобы обеспечить достаточные гигиенические свойства. При под-

боре материала необходимо учитывать степень усадки и выбирать ткань с ма-

лой усадкой. Эстетические показатели должны соответствовать современному

направлению моды. Поэтому для данных изделий необходимо выбирать ткани

из хлопка с добавлением химических волокон, что позволяет уменьшить такой

недостаток хлопковых тканей, как сменяемость, но при этом сохраняются гиги-

енические показатели.

Требования, предъявляемые к прокладочному материалу

Прокладочные материалы служат для сохранения формы деталям одежды

в процессе ее эксплуатации. Для придания форм устойчивости  деталям изделия

в период эксплуатации, прокладочный материал должен обладать соответству-

ющими показателями жесткости. Поверхностная плотность, толщина, цвет

должны соответствовать показателям основного материала и  не утяжелять из-

делие. Для предотвращения деформации изделия процент усадки должен соот-

ветствовать усадке материалов пакета изделия. При применении прокладки с

клеевым покрытием необходимо учитывать прочность клеевого соединения.

Требования, предъявляемые к скрепляющим материалам

Основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей явля-

ются швейные нитки. Швейные нитки должны  иметь прочность в соответствии

с выбранным материалом. Это связанно с условиями работы нитки в швейной

машине. При работе машины нитка с усилием протягивается через многочис-

ленные рабочие органы машины. В это время нитка испытывает многократные

растяжения, изгибы, ударные нагрузки. Швейные нитки должны иметь равно-

мерную толщину и гладкую поверхность для снижения обрывности при про-

кладывании строчки. Это позволяет нитке без лишних помех перемещаться в

ушке иглы швейной машины без обрывов во время шитья. Швейная нитка

должна обладать эластичностью и гибкостью. Благодаря этим свойствам обес-
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печивается качественная затяжка стежков, что позволяет получить хорошую

строчку.

Скрепляющие материалы должны соответствовать основному материалу

по цвету, иметь прочную окраску, чтобы не линять. Они должны быть малоуса-

дочны и термостойки. Быть стойкими к действию света и стирке.  При воздей-

ствии влаги иметь такую же величину усадки, как и соединяемые материалы.

Требования, предъявляемые к фурнитуре

Фурнитура – вспомогательные изделия, необходимые в швейном произ-

водстве. Фурнитура служит для застегивания швейных изделий, прикрепления,

упрочнения деталей этих изделий, а также для удобства эксплуатации одежды.

В данных изделиях в качестве фурнитуры используются пуговицы и за-

стежка-молния. Основные требования, предъявляемые к пуговицам – это проч-

ность, стойкость к действию воды, щелочных растворов, термостойкость и кра-

сивый внешний вид.

Качество пуговиц устанавливается по результатам внешнего осмотра, а

так же на основании показателей их основных свойств. При внешнем осмотре

пуговиц определяют правильность их формы, размеров, рисунка на лицевой

стороне. Пуговицы должны быть без царапин, трещин, пятен, не должны иметь

острых краев и заусенцев. Это особенно относится к глазкам, так как нитки

стежков, удерживающих пуговицу, могут быстро перерезаться об острые края и

не ломаться при падении с высоты полутра метров. Застежки – молнии должны

выдерживать без уменьшения прочностных показателей не менее 500 циклов

двойных ходов (30 ходов в минуту). Иметь термостойкость для выдержки ре-

жима влажно тепловой обработки.

Нормативные показатели физико-механических свойств материалов,

входящих в пакет изделия

Для материалов входящих в пакет изделия выбираем нормативные пока-

затели, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – нормативные показатели физико-механических свойств материа-
лов, входящих в пакет изделия

Основной материал: ткань плательная

1 2

Волокнистые состав, % не менее Хлопок 50

Поверхностная плотность, г/м2, не более 250

Ширина ткани, см, не менее 140

Толщина, мм, не более 0,8

Усадка,  %, не более 2

Воздухопроницаемость, дм3/м2с, не менее 375

Стойкость к истиранию, циклы, не менее 500

Сминаемость, %, не менее 30

Осыпаемость, мм, не менее 2

Прочность окраски, баллы, не менее 4

Прокладочный материал – полотно нетканное

Поверхностная плотность, г/м2, не более 75

Усадка,  %, не более 2

Толщина, мм, не более 0,5

Жесткость, сН, не менее 2

Прочность клеевого соединения, дан/см, не менее 0,35

Скрепляющий материал – нитки швейные

Номинальная линейная плотность, текс, не менее 22 Л

Разрывная нагрузка, сН, не менее 686,7

Неравновесность кручений, не более 6

Выбор материалов на изделие

В качестве основного материала для женского платья выбрана плательная

ткань – «стрейч» гладкокрашеная сиреневого цвета полотняного переплетения.

В качестве основного материала для женского жакета выбрана ткань – «стрейч»

поперечный с набивным рисунком полотняного переплетения. Техническая ха-

рактеристика данного ассортимента материалов представлена в таблице  3.
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Таблица 3 – Техническая характеристика основного материала
Наименов

ание
материала

Страна
производи

тель

Ширина
материал

а,
см.

Поверхн
остная

плотност
ь, г/м2

Линейная
плотность,
текс, номер

Плотность,
количество
нитей, на 10

см

Наименовани
е сырья

основа уток ос-
нова

уток осно
ва

уток

Ткань
плательна
я стрейч

Корея 140 150 40(25) 20(50) 300 150
Пр
х/б

Пр
х/б +
Н Сп

Ткань
плательна
я ‘стрейч”
поперечн
ый

Корея 145 200 20(50) 20(50) 460 360
Н

Пэф
+ Н
Сп

Пр В
Вис

Выбор прокладочного материала

Для выбранной модели необходимо продублировать подборт,  воротник,

манжеты, обтачку. Для этих целей подойдет прокладочный материал с клеевым

покрытием.

Техническая характеристика материала представлена в таблице  4.

Таблица 4 – Техническая  характеристика прокладочного материала
Наименование Страна

производитель

Поверхностная

плотность,

г/м2

Вид и спо-

соб

нанесения

клея

Назначение

материала

Полотно нетканое

нитепрошевное

Корея 60 Клеевое

точечное

Дублирование подбор-

та, воротника, манже-

ты, обтачки.

Выбор скрепляющего материала

Для разрабатываемой модели женского платья - халата потребуются

швейные нитки изготовленные из 100% штапельного  полиэфира, в два сложе-

ния, имеют правое направление крутки.  Подобраны нитки в цвет обрабатывае-

мых материалов: сиреневые и серые. Характеристика  швейных ниток для изго-

товления разрабатываемой модели приведена в таблице 5.
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Таблица 5 – Характеристика скрепляющего материала
Условное

обозначение
ниток

Линейная
плотность,

текс

Разрывная
нагрузка,

сН, не менее

Коэфициент ва-
риации,%

Разрывное
удлинение,%,

не более

22Л 11×2 687,7 8,5 32

Выбор фурнитуры

Для застегивания платья  выбираем - потайную застежку – молнию

пластмассовую в тон основному материалу, длиной 50см.

Для застегивания жакета, выбираем 4 пластмассовые пуговицы сиренево-

го цвета, круглой формы, диаметром - 22 мм. Лицевая сторона пуговицы глад-

кая. По способу крепления на полупотайной ножке.

Таким образом, в ходе выполнения раздела конфекционирования

была проделана  работа по подбору материалов, фурнитуры и скрепляющих ма-

териалов для создания выбранного комплекта летней женской одежды. Подбор

материалов в пакет одежды – это не просто подбор по колористке, цветовому

решению. Важно знать свойства всех материалов входящих в пакет и сочетать

только такие материалы, которые либо одинаковы, либо полностью дополняю-

щие друг друга.

Для окончательного выбора основного материала, прокладочного матери-

ала, скрепляющих материалов и фурнитуры, к ним были установлены требова-

ния, которые необходимо обеспечить тем или иным материалом, а так же про-

анализированы модные тенденции лето 2016. В результате подобраны материа-

лы, отвечающие предъявленным требованиям и модным тенденциям.

Образцы материалов представлены в конфекционной карте, представлен-

ной в Приложении Б.
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2.2 Расчет и построение чертежа базовой конструкции

Построение чертежа базовой конструкции основы складывается из сле-

дующих этапов:

– определение исходных данных, используемых в данной системе кроя и

установление величины прибавок к отдельным измерениям;

– выполнение расчетов по заданным формулам;

– построение базовой сетки чертежа, которая определяет общие размеры

основных деталей;

– построение линий чертежа основы конструкции на базисной сетке чер-

тежа;

– проверка качества чертежа, плавность сопряжения конструктивных ли-

ний в местах соединения, форму и размеры одноименных линий и срезов дета-

лей одежды.

Исходными данными для построения конструкции платья служат размер-

ные признаки фигуры и конструктивные прибавки к величинам, которые выби-

раются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия и вида ис-

пользуемого материала.

Обоснование выбора методики.

Система конструирования «М. Мюллер и сын» учитывает различные ана-

томические особенности фигуры.

Система, разработанная Мюллером, стала самым важным вкладом в

портновское ремесло, и до сегодняшних дней ее принципы остаются верными и

эффективными. Тенденции или модные явления подвержены стремительным

изменениям. Однако любой стиль требует безупречной посадки. Специализи-

руясь на конструировании с идеальной посадкой, система «М. Мюллер и сын»

учитывает различные отклонения фигуры от стандарта. Этой методикой легко

овладеть, она экономит время и ее очень просто использовать в работе.

В таблице 6 представлена размерная характеристика типовой фигуры 168-

92-100
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Таблица 6 – размерная характеристика типовой фигуры 168-92-100

Наименование размерного

признака

Условное обозначение Величина, см

1 2 3

Рост Р 168

Обхват груди Ог 92

Обхват талии От 76

Обхват бедер Об 100

Обхват шеи Ош 36,6

Ширина шеи сзади Шш.з 6,8

Высота проймы сзади Впр.з 20,5

Длина спины до талии Дтс 41,8

Высота бедер Вб 62,6

Высота груди II Вг II 28,9

Длина талии спереди Дтп II 45,9

Ширина спины Шс 17

Ширина проймы Шпр 10

Ширина груди Шг 19

Ширина плечевого ската Шп 12,4

Длина рукава Др 60,2

Обхват плеча Оп 29,2

Обхват запястья Оз 16,2

Таблица 7- Величины прибавок для построения платья прилегающего силуэта
Наименование прибавки Величина прибавки, см Условное

обозначение

1 2 3

Прибавка к глубине проймы 1,5 Пгпр

Прибавка к ширине спины 0,5 Пшс

Прибавка на свободу проймы 2 Пспр

Прибавка к ширине груди 1,5 Пшг

Прибавка по линии груди 3 - 4 П(г)
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Таблица 8 - Величины прибавок для построения жакета
Наименование прибавки Величина прибавки, см Условное

обозначение

1 2 3

Прибавка к глубине проймы 2 Пгпр

Прибавка к ширине спины 1 Пшс

Прибавка на свободу проймы 3 Пспр

Прибавка к ширине груди 2 Пшг

Прибавка по линии груди 6 П(г)

Таблица 9 - Расчеты чертежа БК платья прилегающего силуэта
Участок Обозначение

на чертеже

Расчетная формула, расчет, см Величина

отрезка, см

1 2 3 4

На вертикале отложить от точки 1 измерения фигуры, произведенные от седьмого шейно-

го позвонка.

Глубина проймы 1 - 2 Впрз + Пгпр = 20,5 1,5 22

Длина спины 1 - 3 Дтс 41

Высота бедер 1 - 4 Вб 61,5

Длина изделия 1 - 5 Ди 85

От всех точек (1, 2, 3, 4,5) начертить влево перпендикуляры к основной вертикали. Полу-

чены линия груди, талии, бедер и низа изделия. По линии талии от точки 3 отложить вле-

во 2 см,- получена точка 6. По линии бедер от точки отложить влево 2 см – получена точка

7. По линии низа от точки 5 отложить влево 2 см – получена точка 8. Для получения ли-

нии середины спинки соединить точки 1, 6, 7, 8. На пересечении линии середины спинки с

линией груди получена точка 9.

Ширина спинки 9 - 10 Шс 17,5

Ширина проймы 10 - 11 2/3 Шпр = (12 ÷ 3) × 2 8

Промежуток между

спинкой и передом

11 – 11а 5 - 10 5,5

Ширина проймы

переда

11а - 12 1/3 Шпр = 12 ÷ 3 4

Ширина груди 12 - 13 Шг + Пшг = 19 + 1,5 20,5

Линия вытачек 13 - 14 1/10 Ог + 0,5 = (92 ÷ 10) + 0,5 9,7
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Продолжение таблицы 9
От точки 10 построить перпендикуляр к линии груди до пересечения с верхней горизонта-

лью – получена точка 17. Получена линия ширины спинки 10 – 17. Из точек 11 и 11а про-

вести вниз вспомогательные вертикальные линии боковых срезов. На пересечении с лини-

ей талии получены точки 43 и 43а соответственно. Через точку 12 провести перпендику-

ляр вверх и вниз. На пересечении с линией талии – получена точка 34,

на пересечении с линией бедер – получена точка 38. Линия соединения точек 12 - 34 – 38

образуют линию перед проймой. Через точку 13 провести линию вверх и вниз перпенди-

кулярную линии груди – получена линия середины переда. На пересечении линии середи-

ны переда с линией талии - получена точка 37, на пересечении с линией бедер – получена

точка 41, на пересечении с линией низа – получена точка 46. Через точку 14 провести ли-

нию вытачек, которая параллельна линии середины переда. На пересечении линии выта-

чек с линией талии – получена точка 24, на пересечении с линией бедер - получена точка

42.

Ширина горловины 1 - 15 Шш.з – 0,5 = 6,6 – 0,5 6,1

Высота горловины 15 - 16 2 2

Отрезок 15 – 16 отложить вертикально вверх. 16 – 1 оформить плавной линией – получена

линия горловины спинки.

Величина наклона

линии плечевого

среза спинки

17 - 18 1,5 1,5

Линия плечевого

среза спинки

16 - 18 - -

Длина линии плеча

спинки

16 - 19 Шп +Пшс + 1 = 12,4 + 0,5 + 1 1,5

Отрезок между точками 10 и 18 разделить пополам и начертить перпендикуляр к основ-

ной вертикали чертежа через полученную точку. От этой точки отложить влево 1 см – по-

лучена вспомогательная точка для построения проймы спинки.

Вспомогательная

точка для оформле-

ния проймы спинки

10 - 20 10 – 20 = ¼(10 – 18) 5,1

Контрольная точка

для оформления

20 - 21 1,3 1,3
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Продолжение таблицы 9
1 2 3 4

проймы спинки

Вспомогательная

точка для построе-

ния проймы

полочки

12 - 22 12 – 22 = 10 - 20 5,1

Вспомогательная

точка для оформле-

ния проймы полочки

12 - 23 12 – 23 = (10 – 18) – 2 18,5

Длина переда до

талии

24 - 25 ДтпII 45,5

Глубина выточки

полочки

25 - 26 ВгII 28

Начертить дугу вправо с центром в точке 26 радиусом, равным величине отрезка 25 – 26.

Начертить дугу вправо с центром в точке 12 радиусом, равным величине отрезка 12 – 23.

По дуге  от точки 23 отложить 1/20 Ог – 4,6 – получена точка 27.

Длина линии плече-

вого среза переда

27 - 28 Шп 12,4

Точка 28 получена на пересечении линии плеча переда с дугой с центром в точке 26. Со-

единить точку 27 и точку 22 вспомогательной линией. Полученный отрезок разделить по-

полам и построить перпендикуляр длиной 1см. Начертить пройму переда от точки 27 че-

рез вспомогательную точку на середине проймы, через точку 21 до точки 11. Из точки 25

провести влево перпендикуляр к линии вытачки до пересечения его с линией середины

переда – получена точка 29.

Ширина горловины

переда

29 - 30 Шш.з – 0,5 = 6,6 – 0,5 6,1

Глубина горловины

переда

29 - 31 Шш.з + 1,5 = 6, 6 + 1,5 8,1

Соединить точку 29 с точкой 12 вспомогательной прямой линией.

Вспомогательная

точка для построе-

ния горловины

29 – 31а Шш.з + 0,5 = 6.6 + 0,5 7,1
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Продолжение таблицы 9
1 2 3 4

построения горлови-

ны переда

Соединить плавной линией точки 30, 31а, 31 и получить линию горловины переда.

Величина раствора 28 - 32 28 – 32 = 30 - 25 6,1

вытачки полочки

Соединить прямой точки 32 и 26.

Высота вытачки

полочки

26 – 33 26 – 33 = 32 - 26 26,5

Соединить точки 30 и 33.

Избыток объема по

линии талии

34 - 35 1/4От – 1 = 19 - 1 18

Избыток объема по

линии талии

35 – 36 (без

учета про-

межутка

между дета-

лями)

1/2От + 4см = 38 + 4 42

Недостаток объема

по линии бедра

38 - 39 (34 – 35) + 2 = 18 + 2 20

Недостаток объема

по линии бедра

39 – 40 (без

учета про-

межутка

между дета-

лями)

1/2Об + 2 = 50 + 2 52

Недостаток объема

по линии бедра

7 - 40 - 3,6

Величину данного отрезка разделить на две равные части и прибавить их к боковым лини-

ям спинки и переда по линии бедер.

Вспомогательная

точка для построе-

ния талевой вытачки

спинки

1/3 Шс + 1 = 5,6 + 1 6,6
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Продолжение таблицы 9

1 2 3 4

От получения вспомогательной точки отложить 2 см влево, разделить пополам и провести

перпендикуляр вверх на 17 см и вниз на 17 см. Построить вытачку. Отрезки 37 - 35 =

2,5см на переде и 36 - 6 = 4,5 см на спинке – являются избыточным объемом по линии та-

лии. От точки 24 отложить влево и вправо по 1/2(37 – 35) = 1,25. От точки 24 отмерить

вверх и вниз  по 15 см и построить талевую выточку переда. Из избыточного объема

спинки вычесть раствор талевой вытачки, оставшуюся величину разделить пополам  и

приталить перед и спинку по линии талии и прибавления недостатка объема по линии бе-

дер. Поднять линию плеча спинки на 1 см вверх, получена линия плеча спинки в готовом

виде 16 – 19 а. Опустить линию плеча переда на 1 см вниз – получена линия плеча переда

в готовом виде 30 – 33а и 32а – 27а соответственно. Линия середины верхней вытачки на

выпуклость лопаток находится на расстоянии 4 см от точки 16а. Для получения верхней

вытачки на выпуклость лопаток следует разделить деталь спинки по линии середины вы-

тачки и сократить длину проймы спинки на 1,5см.

Передний контроль-

ный знак втачивания

рукава

12 - Ае 1/4Шпр = 10 + 4 2,5

Таблица 10 построение чертежа БК женского жакета полуприлегающего силу-
эта

Участок Обозначение
на чертеже

Расчетная формула, расчет, см Величина
отрезка, см

1 2 3 4
На вертикале отложить от точки 1 измерения фигуры, произведенные от седьмого шейно-
го позвонка.
Глубина проймы 1 - 2 Впрз + Пгпр = 20,5 1,5 22
Длина спины 1 - 3 Дтс 41
Высота бедер 1 - 4 Вб 61,5
Длина изделия 1 - 5 Ди 68
От всех точек (1, 2, 3, 4,5) начертить влево перпендикуляры к основной вертикали. Полу-
чены линия груди, талии, бедер и низа изделия. По линии талии от точки 3 отложить вле-
во 2 см,- получена точка 6. По линии бедер от точки отложить влево 2 см – получена точка
7. По линии низа от точки 5 отложить влево 2 см – получена точка 8. Для получения ли-
нии середины спинки соединить точки 1, 6, 7, 8. На пересечении линии середины спинки с
линией груди получена точка 9.
Ширина спинки 9 - 10 Шс + Пшс = 17 + 1 18
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Продолжение таблицы 10
1 2 3 4

Ширина проймы 10 - 11 2/3 (Шпр + Пспр) = ((10 +3)÷3)×2 8,7
Промежуток между
спинкой и передом

11 – 11а 5 - 10 5,5

Ширина проймы
переда

11а - 12 1/3 (Шпр + Пспр)= (10 + 3) ÷ 3 4,3

Ширина груди 12 - 13 Шг + Пшг = 19 + 2 21
Контрольное измерение – расстояние между точками 13 и 9 равно ½ Ог +П(г) без учета
промежутка между деталями
Линия вытачек 13 - 14 1/10 Ог + 1 = (92 ÷ 10) + 1 10,2
Начертить все вертикальные линии. Линию ширины спинки от точки 10 вверх до пересе-
чения с линией основания шеи, вспомогательные боковые линии  от точек 11 и 11а,линию
перед проймой – через точку 12 вверх и вниз до линии бедер, линию середины переда –
через точку 13  вверх и вниз.
Ширина горловины
спинки

1 - 15 Шш.з 6,8

Высота горловины
спинки

15 - 16 2 2

Начертить горловину спинки плавной линией от точки 1 к точке 16.
Угол наклона плеча
спинки

17 - 18 1 1

Линия плеча спинки 16 - 18 - 12,4
Продление линии
плеча спинки

18 – 19 1 1

Отрезок 10 – 18 разделить пополам, из полученной точки провести перпендикуляр к ос-
новной вертикали.
Вспомогательные
точки для построе-
ния проймы

10 - 20 1/4(10 – 18) = 20,5 ÷ 4 5,1

Контрольный знак
втачивания рукава
спинки

20 - 21 1,5 1,5

Контрольный знак
втачивания рукава
полочки

12 - 22 12 – 22 = 10 - 20 5,1

Контрольный знак
втачивания рукава
полочки

12 - Ае 1/4Шпр = 10 ÷ 4 2,5

Вспомогательная
точка для построе-
ния проймы переда

12 - 23 (10 – 18) – 2 =  20,5 - 2 18,5
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Продолжение таблицы 10
1 2 3 4

Высота полочки 24 - 25 ДтпII 45,9
Глубина верхней
вытачки полочки

25 - 26 ВгII 28,9

Провести дуги вправо через точки 25 и 23 с центром в точках 26 и 22 соответственно.
Вспомогательная
точка для построе-
ния плеча полочки

23 - 27 1/20 Ог = 92 ÷ 20 4,6

Вспомогательная
линия для построе-
ния проймы полоч-
ки

27 - 22 - -

Ширина плеча
полочки

27 - 28 Шп – 1 = 12,4 - 1 11,4

Ширина горловины
полочки

29 - 30 Шш.з 6,8

Глубина горловины
полочки

29 - 31 Шш.з + 2 = 6,8 + 2 8,8

Начертить плавную линию горловины полочки от точки 30 до точки 31.
Вспомогательная
точка для оформле-
ния вытачки полоч-
ки

28 - 32 28 – 32 = 30 - 25 3,4

Оформить верхнюю вытачку полочки: соединить точки 32 и 26. Измерить длину получен-
ного отрезка  и отложить полученное значение от точки 26 вверх - получена точка 33. Со-
единить точки 33 и 30. Сместить линию плеча в сторону переда на 1см: линию плеча
спинки поднять на 1см, а линию плеча переда опустить на 1см. Начертить линию проймы
полчки по лекалу. Начертить раствор вытачки на выпуклость лопаток от проймы спинки.
Начертить вертикальную линию разреза для последующего перевода вытачки на выпук-
лость лопаток в плечевой шов.
Вспомогательные
точки для опреде-
ления избыточного
объема по линии
талии

34 – 35
35 - 36

1/4От = 76 ÷ 4
1/2От + 5 = 76 ÷ 2 + 5

19
43

Вспомогательные 38 - 39 (34 – 35) + 1,5 = 19 + 1,5 20,5
Точки для опреде-
ления недостатка
объема по линии
бедер

39 - 40 1/2Об + 3 = 100 ÷ 2 + 3 53
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Окончание таблицы 10
1 2 3 4

Отложить вверх по 1 см по боковым линиям переда и спинки от линии талии и начертить
из полученных точек короткие горизонтальные линии, получен естественный уровень та-
лии. По этим линиям отложить по 1 см и через полученные точки начертить плавные бо-
ковые линии от точек 11 и 11а соответственно. Расстояние между точками 7 – 40 разде-
лить пополам и отложить от вспомогательных боковых линий наружу. Недостаток объема
таким образом компенсируется у боковых линий. Из полученных точек начертить вниз
перпендикуляры к линии бедер. Оформить боковые линии на переде и на спинке в соот-
ветствии с чертежом. Оставшуюся величину избыточного объема по талии на спинке
оформить в виде вытачки по талии на спинке. От точки 6 отложить влево 1/3 Шс + 2 = 17 ÷
3 + 2. Получено местоположение выточки спинки. Излишек объема, образовавшийся на
полочке между точками 35 и 37, 39 и 41, распределить у линии вытачек по линии талии и
линии бедер. От точки 24 отложить влево и вправо по 1 см, от точки 42 отложить влево и
вправо 0,7 см. Соединить полученные точки с точкой 26 плавными линиями, тем самым
построить вытачку переда. Для определения места положения вытачки на спинке, необхо-
димо от точки 6 отложить влево величину 1/3Шс + 2 = 7,6 см. От полученной точки отло-
жить влево и вправо по 1,5 см, построить вверх и вниз перпендикуляр по 15 и 16 см соот-
ветственно. Соединить полученные точки плавными линиями, тем самым построить вы-
точку спинки.

Таблица 11 - размерные признаки для построения одношовного втачного рука-
ва

Наименование размерного

признака

Условное обозначение Величина, см

1 2 3

Высота проймы Впр 38

Длина проймы Дпр 44,4

Ширина проймы Шпр 13

Длина рукава Др 60

Ширина рукава (по

наклонной)

Шр 21,7

Высота оката рукава Вок 15,4

Ширина рукава внизу Шн 26
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Таблица 12 построение одношовного втачного рукава

Участок Обозначение
на чертеже

Расчетная формула, расчет, см Величина
отрезка

1 2 3 4
Начертить вертикаль, поставить на ней точку 1.

Высота оката 1 - 2 1/2Впр – (2/10Шпр + 1) = 19 – (13 ÷
10 × 2 + 1)

15,4

Длина рукава 1 - 3 - 60
От точки 3 отложить вверх 2 см – получена точка 4.

Уровень
расположения локтя

2 - 5 1/2(2 – 4) - 1 = 58 ÷ 2 - 1 28

Из точек 1, 2, 3, 5 провести горизонтали вправо.
Контрольный знак
втачивания рукава

2 - Ае 1/4Шпр = 13 ÷ 4 3,25

От полученной точки отложить Шр = 1/2Дпр + 0,5 = 21,7см по наклонной прямой  до пере-
сечения ее с верхней линией чертежа – получена точка 6. От точки 6 опустить перпенди-
куляр вниз. На пересечении его с горизонтальными линиями получены точки 7 и 8.
Вспомогательные
точки для построе-
ния оката рукава

1 - 9
7 - 13
1 – 10
10 – 11
6 - 12

1/2(1- 6) + 1 = 18 ÷ 2 + 1
1/2(7 – 2) = 18 ÷ 2

1/2(1 – 9) +0,5 = 10 ÷ 2 + 0,5
1/2(10 – Ае) = 13,2 ÷2

1/4Шпр + 0,5 =13 ÷ 4 + 0,5

10
9

5,5
6,6

Соединить точки 11 и 9 – получена вспомогательная линия для построения оката рукава.
Соединить токи 12 и 9 вспомогательной линией, по ней от точки 12 отложить 0.5 см
внутрь и соединить с точкой 13. Параллельно отрезку 2 – 7 провести вспомогательную
линию выше него на 0,5 см. Начертить верхнюю часть оката рукава по лекалам в соответ-
ствии с полученными точками. От точек 5 и 4 отложить внутрь по 1 см для определения
местоположения линии переднего переката рукава, от точки 8 отложить внутрь 1 см для
определения местоположения линии локтевого переката рукава. Получены точки 14, 15, и
16 соответственно. Начертить линию переднего переката рукава от точки Ае, через точку
14 до точки 15. Соединить точки 16 и 12 – получен верхний участок линии локтевого пе-
реката. От точки 15 отложить  по прямой 1/2 Шн: 26 ÷ 2 = 13 см – получена точка 17. Ско-
пировать участок проймы переда  от переднего контрольного знака втачивания рукава до
точки 11а и перенести его величину и форму на соответствующий участок рукава – полу-
чена точка S. Начертить линию определяющую местоположение линии шва рукава, ука-
зать контрольные знаки на линии шва рукава.
На чертеже получена деталь рукава в развернутом виде. Измерить по контуру участок
проймы спинки 11 – 21, прибавить 0, 5 см и перевести эту величину на соответствующий
участок на окате рукава – получен задний контрольный знак втачивания рукава. Начер-
тить линию разреза на линии локтя для перевода вытачки на выпуклость локтя по локте-
вому срезу рукава.
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2.3 Построение чертежа модельной конструкции

Построение модельной конструкции платья.

Начертить деталь переда. Раствор вытачки по линии талии перенести на

линию перед проймой. От точки 34 отложить влево величину раствора вытачки

= 2,5 см. Соединить полученную точку с точками Ае, 38 и 34, тем самым по-

строить выточку по линии талии.

По линии середины переда отмерить от горловины 16 см вниз, по линии

бокового среза переда отмерить 8 см вниз и начертить линию подреза. По ли-

нии подреза от середины переда отмерить 8,5 см вправо. От линии плечевого

среза по пройме отмерить 6 см вниз и через линию вытачек начертить рельеф

верхней отрезной детали.

По линии бокового среза спинки отмерить 8 см и провести линию парал-

лельную линии тали. Тем самым оформить кокетку спинки.

Приложить друг к другу детали спинки и переда, отложить от линии

проймы и горловины расстояние равное 3 см, тем самым оформить обтачку для

проймы и горловины.

От точки 8 отмерить вверх 14 см, от полученной точки и точки 8 отло-

жить вправо по 4 см. Соединить полученные точки, тем самым построить уча-

сток для оформления шлицы.

Построение модельной конструкции жакета

Закрыть верхнюю вытачку переда, перенести ее в боковой шов. Измерить

расстояние по боковому срезу от проймы до выточки, перенести его на боковой

срез спинки и провести горизонталь параллельную линии талии. Тем самым

оформить кокетку спинки.

От точки 5 отложить вверх 10,2 см и из полученной точки провести гори-

зонталь параллельную линии бедер, тем самым укоротить длину жакета

Построение пиджачного воротника для жакета

Ширина полузаноса для жакета в готовом виде составляет 2 см. Подъем

горловины полочки А5 - А6 - 1см. А5 А7 – 1см – начало уступа лацкана. Начало
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перегиба лацкана – точка Л расположена по краю борта на расстоянии 1,5 см

выше уровня верхней петли.

А3 – 3 = 1,5 см. Прямая Л – 3 – линия перегиба лацкана. От точки 3 вверх

на продолжении линии перегиба лацкана отложить отрезок 3 – 31. 3 - 31 = lг.с -

0,7.. Длину горловины lг.с. измеряют по чертежу спинки. lг.с. : 7,5 – 0,7 = 6,8 см.

Точку пересечения линии перегиба лацкана с линией горловины полочки обо-

значают точкой Л1.От точки 31 влево по дуге радиуса Л1- 31 последовательно

отложить отрезки 31 – 32 и 32 – 33.

31 – 32 = 0,3 × (3- 31) 0,3 × 6,8 = 2,2

Точка 32 – середина воротника на линии перегиба стойки. 32 – 33 = высота

стойки, где высота стойки 2 см. Точка 33 – середина воротника на линии его

втачивания в горловину. От точки 33 провести касательную к линии горловины

полочки, определяющую направление линии втачивания воротника в горлови-

ну. Линию втачивания оформить с прогибом 0,3 см на середине этого отрезка.

Линия середины воротника перпендикулярна линии его втачивания в точке 33.

Ширина воротника посередине 33 – 34 равна высоте стойки плюс ширина отлета

по модели. Ширина отлета на 1,5 см больше высоты стойки = 5 см. Ширина во-

ротника А7 – 36 на концах устанавливается по модели – 3,5 см. Вспомогатель-

ная точка 35 для оформления линии перегиба стойки определяет отрезок 3 – 35 -

0,5 = 0,8 – 0,5. Через точки 32 и 35 проводят линию перегиба стойки, плавно

сводя ее к линии перегиба лацкана.

Моделирование рукава жакета

От точки 3 отложить вверх 16,8 см, провести горизонталь параллельную

линии низа рукава, тем самым оформить новую линию низа рукава. Закрыть

локтевую выточку, а образовавшийся раствор в равных частях по 1 см отло-

жить от боковых линий по полученной линии низа рукава. Измерить ширину

низа рукава и построить манжету длинной 30 см и шириной 10 см.
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Рисунок 14 - Чертеж БК и МК платья
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Рисунок 15 – Чертеж БК и МК жакета
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Рисунок 16 – Чертеж БК и МК рукава и манжеты жакета
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2.4. Выбор методов обработки узлов и деталей изделия

Плательные ткани, которые входят в пакет изделия помимо натуральных

волокон имеют синтетические волокна, что облегчает процесс влажно тепловой

обработки, обладают эластичностью, поддержанию стабильности формы гото-

вого изделия.

Для изготовления комплекта летней женской одежды, состоящего из пла-

тья и жакета, было выбрано оборудование согласно свойствам выбранного ма-

териала.

Методы обработки комплекта были выбраны для обеспечения высокого

качества и минимальных затрат сырья.

Таблица 13 – Характеристика применяемого оборудования.

Наименование
оборудования

Класс или тип
машины

Длина стежков,
мм

Иглы, номер Обрабатываемые
материала

1 2 3 4 5
Одноигольная
стачивающая
машина

1022 - А до 4 90 Костюмные,
платьевые, бель-
евые, сорочеч-
ные ткани из
смешенных с
синтетическими
и натуральных
волокон

Краеобметочная
машина 3х
игольная, ПМЗ

51 - А до 4 90

Петельная
(полуавтомат)

25 до 4,5 90 Плательные,
сорочечные
ткани

Таблица 14 – Характеристика ниточных швов, применяемых при изготовлении
изделий комплекта

Наименование шва Конструкция шва Ширина шва, мм Область применения
1 2 3 4

Соединительные
Стачной в
разутюжку

10 Соединение швов
спинки, переда
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Окончание таблицы 14

Стачной в заутюжку 10 Соединение боко-
вых срезов, срезов
шва рукава, плече-
вых срезов

Краевые
Обтачной 0,8 Для обработки

проймы и горлови-
ны платья

Вподгибку с откры-
тым обметаным сре-
зом

0,8 Для застрачивания
низа платья

В подгибку с двой-
ным закрытым сре-
зом

0,8 Низ жакета
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Методы обработки узлов

Рисунок 17 – Схема обработки застежки спинки платья застежкой - молнией
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А – детали задней части юбки;

Б – клеевая прокладка в припуск верхней части шлицы;

В – клеевая прокладка в припуск нижней части шлицы.

Рисунок 18 – Схема обработки шлицы юбки
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А – полочка;

Б – подборт;

В – нижний воротник;

Г – верхний воротник;

Д – клеевая прокладка верхнего воротника;

Е – клеевая прокладка в подборт.

Рисунок 19 – Схема обработки воротника
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А – рукав;

Б – манжета;

В - клеевая.

Рисунок 20 – Схема обработки рукава манжетой
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Выводы по разделу

В данном разделе произведен выбор материалов и фурнитуры, отвечаю-

щих всем необходимым требованиям в соответствии с проектируемыми моде-

лями. Выбрана система конструирования, построены чертежи базовой и мо-

дельной конструкций в соответствии с эскизами моделей и свойствами матери-

алов. Выбрано швейное оборудование и методы технологической обработки

основных узлов изделий.
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3. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1 Разработка комплекта лекал – оригиналов

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который

определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их

обработку и раскрой.

Лекала жакета и платья в натуральную величину представлены в прило-

жении Д.

Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды яв-

ляются технический чертеж конструкции изделия с модельными особенностя-

ми, свойства материалов, из которых рекомендовано изготавливать изделие, и

выбранные методы технологической обработки.

Лекала-оригиналы соответствуют образцу модели изделия базисного раз-

мера-роста. Их получают путем копирования деталей чертежа конструкции с

учетом технологических припусков на швы.

Разработка и получение лекал деталей изделия – конечная цель конструиро-

вания. По лекалам в дальнейшем производят раскрой деталей изделия. Лекала

разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изготовлению и

оформлению лекал. Спецификация деталей платья и жакета представлена в таб-

лице 15.

Таблица 15 – Спецификация лекал деталей комплекта женской одежды

Наименование детали Номер детали Количество
лекал, шт.

Количество
деталей, шт.

1 2 3 4
Детали жакета

Основной материал – плательная ткань – “стрейч” поперечный
Кокетка спинки 1 1 2
Нижняя часть спинки 2 1 2
Полочка 3 1 2
Подборт 4 1 2
Воротник 5 1 2
Рукав 6 1 2
Манжета 7 1 2

Детали платья
Основной материал – ткань плательная”стрейч” (гладкокрашеная)

Центральная часть кокетки 8 0,5 1
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Окончание таблицы 15
1 2 3 4

Боковая часть кокетки 9 1 2
Нижняя часть переда 10 1 2
Кокетка спинки 11 1 2
Нижняя часть спинки 12 1 2
Обтачка горловины 13 0,5 1
Обтачка проймы 14 1 2

Рабочие лекала разрабатываются на основе лекал оригиналов.

Лекала-эталоны – это копии лекал-оригиналов, изготовленные по лека-

лам-оригиналам, могут быть вырезанными из плотной бумаги или картона. Эти

лекала используют для нормирования расхода материала и для изготовления

рабочих лекал.

3.2 Нормирование расхода материала, изготовление эксперименталь-

ной раскладки и рекомендации по снижению материалоемкости

В швейной промышленности большое внимание уделяют экономии рас-

хода материалов, так как стоимость материалов имеет большой удельный вес в

себестоимости швейных изделий. Площадь лекал деталей модели представлена в

таблице.

Таблица 16 – Значение площади лекал жакета и платья

Номер
детали Наименование детали

Количество, шт. Площадь, м2

лекал деталей
кроя лекал деталей

кроя

1 2 3 4 5 6

Детали из основного материала № 1

Жакет

1 Полочка 2 2 0,3705 0,741

2 Кокетка спинки 2 2 0,1395 0,279
3 Нижняя часть спинки 2 2 0,1925 0,385

4 Рукав 2 2 0,324 0,648

5 Верхний воротник 1 1 0,04875 0,975
6 Нижний воротник 1 1 0,04875 0,975
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Окончание таблицы 16
1 2 3 4 5 6
7 Подборт 2 2 0,13 0,26
8 Манжета 2 2 0,08125 0,1625

Итого: 4,4255
Платье

1
2

0,02686
0,02686

9 Центральная часть кокетки 1 1 0,0825 0,0825
10 Боковая часть кокетки 2 2 0,0735 0,147

11 Нижняя часть переда 2 2 0,37125 0,7425

12 Кокетка спинки 2 2 0,16875 0,3375

13 Нижняя часть спинки 2 2 0,352 0,704

14 Обтачка горловины 1 1 0,06475 0,06475

15 Обтачка проймы 2 2 0,0875 0,175

Итого: 2,25325

Раскладка лекал, женского жакета и платья выполнена на миллиметровке в

масштабе 1:5 и представлена в приложении Е.

Перед тем, как экспериментальная  раскладка будет выполнена, ее нор-

мальную длину  рассчитывают по формуле:

L=(Sл x100)/(100- Вв) x Шр

где L –нормативная длина раскладки, м ;

Sл – площадь комплекта лекал, м2 ;

Вв –нормативный процент межлекальных отходов, %;

Шр –ширина раскладки, м.

L = (1,15 x100)/(100 – 12,8)x1,45 = 1,9 – для жакета

L = (1,29 ×100)/(100 – 12,8)×1,4 = 2,07 – для платья

На основе предварительных расчетов, разрабатывают  систему раскладки

деталей из основного материала.
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На основе уже произведенной раскладки, рассчитывают уже фактическую

площадь:

Sр = Др x Шр

где    Др – длина раскладки, м.;

Шр – ширина раскладки, м.

Sр =  1,15 x 1,45 = 1,67 – для жакета

Sр = 1,29 × 1,4 = 1,8 – для платья

Площадь рамки раскладки определяется как произведение длины и ширины

раскладки.

Площадь рамки раскладки из, для основного материала составляет – 1,600 м2.

Экономному использованию материалов способствует установление про-

грессивных норм расхода материала на изделие с учетом минимальных потерь.

Для экономного использования материалов имеет применение рациональных

раскладок, экономичность которых оценивается по величине процента межле-

кальных отходов (Вф), определяемого по формуле:

Вф = (Sр – Sл) x 100/ Sр,

где    Вф – фактический процент межлекальных потерь, %;

Sр – площадь раскладки лекал, м2;

Sл – площадь лекал, м2.

Величина процента межлекальных отходов в раскладке куртке из основно-

го материала составляет:

Вфосн. мат. = (1,67 – 1,9) x 100 / 1,67 = 10,18 (%) – для жакета

Вфосн. мат. = (1,8 – 1,29) × 100 / 1,8 = 28,33 (%) – для платья

Затем полученная величина сравнивается с нормативной величиной межле-

кальных потерь, определяемой в соответствии с отраслевыми нормативами, кото-

рые разработаны на основе опыта работы передовых предприятий. Для определе-

ния нормативного процента межлекальных отходов определяют отправную вели-

чину межлекальных потерь, которую затем увеличивают или уменьшают в зави-

симости от ряда факторов. Для этого применяют вероятностный метод с исполь-

зованием регрессионного уравнения, описывающий зависимость величины меж-
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лекальных отходов от влияющих на эти отходы факторов.

Отправная величина межлекальных отходов (в процентах) в зависимости от

возрастной группы, обхвата груди и вида рукава представлена в таблице.

В результате отправная величина  межлекальных отходов увеличивается на 3,3%

и составляет 16,1%.

Сравнивая значения фактической и нормативной величин межлекальных

потерь в раскладке, можно сделать вывод, что процент фактический.

Вфосн. мат. = 4,35 %  больше, чем нормативный Вн =14%, вследствие того,

что раскладка выполнялась на один комплект лекал для индивидуального изго-

товления.

Для повышения экономичности раскладки используют следующие методы:

– увеличивают количество комплектов лекал в раскладке;

– применяют различные варианты сочетаний размеров и ростов изделий в

одной раскладке;

– корректируют в одной раскладке лекала разных моделей одного или раз-

ных видов изделий с учетом использования одного артикула материала.

Вывод

На этапе разработки рабочей документации построены основные и произ-

водные лекала с учетом технологических припусков, рекомендуемых тех-

нологическими условиями на раскрой и изготовление. Произведена раскладка ле-

кал для нормирования расхода материала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью выполнения бакалаврской работы являлась разработка модели жен-

ского комплекта.

В процессе выполнения бакалаврской работы было разработано пять эски-

зов моделей на одной конструктивной основе и выполнено их художественно-

техническое описание. Модели были созданы с учетом направлений моды. Ос-

новная модель комплекта выбиралась из пяти эскизов, с учетом модных силуэтов,

пропорций и членений.

В соответствии с эскизом подобран комплект материалов для изготовления

образца модели соответствующий физико - механическим, физико-химическим

свойствам, соответствующий направлениям моды. В качестве основных материа-

лов выбраны плательные ткани «стрейч». Так же выбран прокладочный матери-

ал, скрепляющий материал и фурнитура. Установлено, что конструкция проекти-

руемых изделий должна обеспечивать свободу движений в соответствии с разме-

рами фигуры человека, а методы технологической обработки ГОСТ 12807 – 2003

и ГОСТ 29295 – 2003.

Для построения чертежей конструкции использован метод Мюллер и сын.

Построены чертежи базовой конструкции жакет и платье, на основе которых раз-

работаны модельные конструкции. Построение чертежа БК и МК осуществлялся

c использованием САПР в графическом редакторе Visio. В пояснительной запис-

ке чертежи представлены в масштабе 1:10.

Выбраны методы обработки деталей и узлов изделия, предложенные с

учетом технологической необходимости, толщины и осыпаемости материалов.

Схемы узлов обработки изделия строились с использованием ЭВМ в графиче-

ском редакторе Visio.

Хорошая посадка изделий на фигуре подтвердила правильность выбора ме-

тода конструирования. На основе модельных конструкций были разработаны ле-

кала-оригиналы основных деталей, с учетом технологических припусков, реко-

мендуемых технических условиями.
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Произведено нормирование расхода сырья и выполнена экспериментальная

раскладка лекал, рассчитан фактический процент межлекальных потерь.

По итогам расчетов сделан вывод об экономичности раскладки, рекомендо-

ваны дальнейшие действия, влияющие на факторы, влияющие на уменьшение

процента межлекальных потерь.

Составлена спецификация материалов и фурнитуры на изделие, оформлена

конфекционная карта с образцами основного, отделочного и прокладочного ма-

териалов и фурнитуры.

Изготовление технической документации позволяет четко контролировать

процесс работы над изделием.

В результате проведенной работы был изготовлен женский летний повсе-

дневный комплект. Модель разработана с учетом изготовления в серийном про-

изводстве.

Модель платья женского имеет практическую значимость, оно подойдет

для повседневного использования и соответствует модным тенденциям.



58

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для

одежды / под ред. Гущиной К.Г. – М: 1978.

2. ГОСТ 12807–2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек

и швов».

3. ГОСТ 22977–89 «Детали швейных изделий. Термины и определения».

4. Гущина К.Г., Беляева Н.Н. Ассортимент, свойства и технические тре-

бования к материалам для одежды. М.: «Легкая индустрия», 1978.

5. Киселева Т.В. Конструирование женской плечевой одежды. Учеб. по-

собие. В двух частях. Часть 1/Благ: изд-во Благовещ.гос.пед.ун-та,2001.

6. Киселева Т.В. Конструирование женской плечевой одежды. Учеб. по-

собие. В двух частях. Часть 2/Благ: изд-во Благовещ.гос.пед.ун-та,2001ю.

7. Материаловедение швейного производства. Бузов Б.А., Модестова

Т.А., – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 424 с.

8. Методы обработки. –http://revolution.allbest.ru/.

9. Приказ №48 от 25.02.85 МЛП РСФСР «Об отраслевых нормативах

межлекальных отходов в раскладках лекал деталей на мужскую, женскую, дет-

скую одежду».

10. Расчет нормативного процента межлекальных потерь «Инструкция по

нормированию расхода материалов в массовом производстве швейных изделий

ЦНИИТЭИ легкой промышленности 1981год.

11. Савостцкий А.В. Технология швейных изделий: Учебник для высших

учебных заведений. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.- 440 с.

12. Санатова, С. В. Проектирование костюма: ассортимент и стили в

женской одежде [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Санатова, М. И.

Волчкова, З. И. Кукушкина ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос.

ун-та, 2009. - 174 с. - Б. ц.

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6561.pdf

http://revolution.allbest.ru/


59

13. Справочник по нормированию материалов в швейной промышленно-

сти. Пугачевская С.М. и др. – Киев, 1984.

14. Справочник по подготовке и раскрою материала при производстве

одежды / Под ред. Галынкера И.И. – М., 1988.

15. Сухарев М.И, Бойцова  A.M. Принципы инженерного проектирования

одежды. / М.И Сухарев, A.M. Бойцова. – М.: Легкая индустрия, 1981.

16. Технологические припуски. – http://wellconstruction.ru

17. Требование к материалам. – http://referat.ru.

18. Труханова А.Т. Справочник молодого швейника. 3-е изд., перераб. и

доп./ А.Т. Труханова. – М.: Высшая школа, 1985. – 319 с.

19. Шершнева Л.П. Конструирование одежды: теория и практика: учеб.

пособие: рек. УМО Легпром / Л.П. Шершнева, Л.В. Ларькина. – М.: ФОРУМ:

ИНФРА, 2006. – 288 с.

20. Янчевская, Е.А. Конструирование одежды: Учебник для студентов ву-

зов / Е.А. Янчевская. – М.: Академия, 2005. – 382 с.

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6561.pdf
http://wellconstruction.ru
http://referat.ru


60

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рабочие эскизы моделей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Конфекционная карта
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Техническое описание образца модели
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Техническое описание образца модели

Платье женское из плательной ткани “стрейч”, гладкокрашеное, полотня-

ного переплетения, сиреневого цвета, летнего ассортимента, для женщин сред-

него возраста.

Жакет женский из плательной ткани “стрейч”- поперечный с набивным

рисунком полотняного переплетения, летнего ассортимента, для женщин сред-

него возраста.

Описание внешнего вида модели А

Платье женское прилегающего силуэта, вырез под горло, с кокеткой,

средняя часть переда со средним швом, длина изделия по спинке 85 см.

Лиф переда с рельефными швами, боковыми вытачками от линии кокетки

до линии бедра.

Спинка отрезная со средним швом. В среднем шве спинки и юбки распо-

ложена застежка на потайную тесьму ”молния” длиной 50см, плечевыми вы-

тачками, талевыми вытачками от линии членения спинки до линии бедра, шли-

цей.

Без рукавов, пройма обработана обтачкой, с декоративной отстрочкой

шириной 5 мм, в тон основному материалу.

Срез горловины обработан обтачкой, с декоративной отстрочкой шири-

ной 5 мм в тон основному материалу.

Срез низа изделия обработан швом вподгибку с открытым обмётанным

срезом. Ширина подгибки 3 см.

Жакет женский полуприлегающего силуэта, V- образным вырезом, с цен-

тральной застежкой на 4 обмётанные горизонтальные петли и 4 пуговицы,

нагрудными вытачками из бокового шва, талевыми вытачками от нагрудной

вытачки до низа изделия.

Спинка отрезная от линии нагрудной вытачки переда, со средним швом, с

плечевыми  и талевыми вытачками.
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Рукава одношевные втачные, длиной три четверти с притачной манжетой

шириной 5 см.

Воротник втачной, отложной, пиджачного типа.

Срез низа изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом, шири-

ной 1,5 см.

Эскиз модели А в цвете представлен в приложении А.

Таблица В.1 - Спецификация лекал

Наименование детали Номер детали Количество
лекал, шт.

Количество
деталей, шт.

1 2 3 4
Детали жакета

Основной материал – плательная ткань – “стрейч” поперечный
Кокетка спинки 1 1 2
Нижняя часть спинки 2 1 2
Полочка 3 1 2
Подборт 4 1 2
Воротник 5 1 2
Рукав 6 1 2
Манжета 7 1 2

Детали платья
Основной материал – ткань плательная”стрейч” (гладкокрашеная)

Центральная часть кокетки 8 0,5 1
Боковая часть кокетки 9 1 2
Нижняя часть переда 10 1 2
Кокетка спинки 11 1 2
Нижняя часть спинки 12 1 2
Обтачка горловины 13 0,5 1
Обтачка проймы 14 1 2

Конструктор Л.А. Дроздова

Таблица В.2 установление площади лека деталей изделия. Размеры168-92-100

Номер
детали Наименование детали

Количество, шт. Площадь, м2

лекал деталей
кроя лекал деталей

кроя

1 2 3 4 5 6

Детали из основного материала № 1
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Продолжение таблицы В.2

1 2 3 4 5 6
Жакет

1 Полочка 2 2 0,3705 0,741

2 Кокетка спинки 2 2 0,1395 0,279
3 Нижняя часть спинки 2 2 0,1925 0,385

4 Рукав 2 2 0,324 0,648

5 Верхний воротник 1 1 0,04875 0,975
6 Нижний воротник 1 1 0,4875 0,975
7 Подборт 2 2 0,13 0,26
8 Манжета 2 2 0,08125 0,1625

Итого: 4,4255
Платье

1
2

0,02686
0,02686

9 Центральная часть кокетки 1 1 0,0825 0,0825
10 Боковая часть кокетки 2 2 0,0735 0,147

11 Нижняя часть переда 2 2 0,37125 0,7425

12 Кокетка спинки 2 2 0,16875 0,3375

13 Нижняя часть спинки 2 2 0,352 0,704

14 Обтачка горловины 1 1 0,06475 0,06475

15 Обтачка проймы 2 2 0,0875 0,175

Итого: 2,25325

Конструктор Л.А. Дроздова
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Таблица В.3 – Спецификация материала и фурнитуры

Наименование мате-
риалов

Назначение Единица измерения Расход на образец
модели

1 2 3 4
Плательная ткань

“стрейч”
Основной для платья м 1,40×1,29

Плательная ткань
“стрейч”- попереч-

ный

Основной для жакета м 1,45×1,15

Полотно нетканное
нитепрошевное

Прокладочный м 1,2×0,6

Потайная застежка
молния длиной 50 см

Для застегивания
платья

шт 1

Пуговицы Для застегивания жа-
кета

шт 4

Швейные нитки Для стачивания и
обметывания срезов

бобина 2

Конструктор Л.А. Дроздова

Таблица В.4 – Таблица измерений изделий в готовом виде

Н
ом

ер
 и

зм
ер

ен
ия

Наимено-
вание мест
измерений

Метод изме-
рения изделия

Размерные показате-
ли, см

Припуски, зало-
женные в лекалах
для обработки и

уработки деталей
и узлов изделия,

см

Предельное
отклонение от
номинального
размера в из-

делиях, см

в лекалах в готовом
виде

дл
я 

ш
ко

ль
ни

ко
в,

 п
од

ро
ст

ко
в 

и
вз

ро
сл

ы
х

дл
я 

но
во

ро
ж

де
нн

ы
х,

 д
ет

ей
яс

ел
ьн

ог
о 

и 
до

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
-

ра
ст

а

1 2 3 4 5 6 7 8
Жакет

1 Длина
спинки

Вдоль сере-
дины спинки
от шва втачи-
вания ворот-
ника до низа

64,2 58

Припуски: на шов
обтачивания гор-

ловины 0,8; на
стачивание кокет-
ки и нижней ча-

сти спинки 1,2; на

±1 –
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Продолжение таблицы В.4

1 2 3 4 5 6 7 8
подгибку низа
3.Итого: 6,2

2

Ширина
изделия на

уровне
глубины
проймы

От середины
полочки до
середины

спинки в за-
стегнутом ви-

де

58,2 53,8

Припуски: на ста-
чивание боковых
швов 1,2; на сред-
ний шов спинки
1,2;на обтачной

шов 0,8. Итого:4,4

±1 –

3 Длина по-
лочки

От угла вта-
чивания рука-
ва в пройму

переда до ни-
за

60,7 56,5

Припуски: на
плечевой шов1,2;
на подгибку низа

3.
Итого: 4,2

±1 –

4 Длина ру-
кава

Вдоль сере-
дины от выс-

шей точки
оката до низа

манжеты

47,3 42,7

Припуски: на об-
тачку горловины

1,0; на стачивание
рукава с манже-

той 1,2;
Итого: 4,6

±1,5 –

5
Ширина
рукава
вверху

На уровне
глубины

проймы во
вдвое сло-

женном виде

19,9 17,5
Припуски: на шов

стачивания 1,2.
Итого: 2,4

±1 –

6
Ширина
рукава
внизу

На уровне ни-
за рукава во
вдвое сло-

женном виде

16,9 14,5
Припуски: на шов

стачивания 1,2.
Итого 2,4

±1 –

Платье

7
Длина
спинки

Вдоль сере-
динки спинки
от среза гор-
ловины до

низа изделия

92,2 86

Припуски: на об-
работку горлови-
ны обтачкой 0,8;
на стачивание ко-
кетки с нижней
частью спинки
1,2;на подгибку
низа 3. Итого 6,2

±1 -

8 Ширина От середины Припуски: на
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Окончание таблицы В 4

1 2 3 4 5 6 7 8

изделия на
уровне
проймы

кокетки пере-
да до средне-
го шва кокет-

ки спинки

54,3 49,5

рельефный шов
1,2; на боковой

шов 1,2; на сред-
ний шов спинки

12. Итого 4,8

±1 -

9
Длина пе-

реда

От угла вта-
чивания рука-
ва до низа из-

делия

86,6 80

Припуски: на
плечевой шов 1,2;

на стачной шов
кокетки и нижней
части переда; на
подгибку низа 3.

Итого: 6,6

±1

Конструктор Л.А. Дроздова
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Чертеж базовой и модельной конструкции проектируемого изделия



70

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Комплект лекал оригиналов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Экспериментальная раскладка лекал


