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Федеральное агентство по образованию

РЕФЕРАТ

Проект содержит 61 с., 14 рисунков, 15 таблиц, 36 источников и 6 при-

ложения.

НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫ, КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ, ЭСКИЗ МО-

ДЕЛИ, МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУИРОВАНИЕ, БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ,

МОДЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ЛЕ-

КАЛА, РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Объектами бакалаврской работы являются модели женской одежды, раз-

работанные в художественной системе «семейство».

Цель бакалаврской работы – разработка новых моделей одежды для жен-

щин, от создания эскизных проектов до изготовления образцов моделей.

В результате работы в соответствии с современным направлением моды

разработана коллекция моделей одежды для женщин на одной конструктивной

основе, выполнен анализ конструктивного проектирования, построены базовые

и модельные конструкции на четыре ведущие модели. Разработана рабочая до-

кументация, произведена экспериментальная раскладка и выбраны методы тех-

нологической обработки изделий. Результаты работы представлены в виде тех-

нической документации: технических описаний моделей, комплектов лекал

оригиналов и образов моделей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БК – базовая конструкция;

МК – модельная конструкция;

САПР – система автоматизированного проектирование;

Кл. – класс;

НПэ – нить полиэстер;

НК – нить капроновая;

ВТО – влажно тепловая обработка.
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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время уделяется большое внимание возрождению и разви-

тию предприятий легкой промышленности, которая занимает особое место в

пополнении потребительского рынка товарами народного потребления. Произ-

водством одежды занимаются не только промышленные предприятия, но и ате-

лье, работающие по индивидуальным заказам населения. Предприятия отрасли,

изготавливающие одежду, характеризуются высоким уровнем техники, техно-

логии и организации производства, что предъявляет высокие требования к ра-

ботающим на этих предприятиях. [1]

В настоящее время все более возрастают требования к  качеству одежды,

критерием которого является художественное оформление (дизайн). Одежда

должна быть как красивой по форме, так и качественной по исполнению. Всё

это диктуется законами рынка и жесткой конкуренцией. Рынок требует глубо-

ких знаний и творческого подхода к делу. А это под силу только квалифициро-

ванным специалистам.

Модная по форме одежда не может быть получена без знания сущности

моды, ее аспектов, сфер распространения, механизмов действия, а так же вре-

менных циклов потребления. Важными звеньями в цепи взаимосвязанных про-

блем швейного производства являются методика конструирования и техноло-

гия изготовления швейных изделий.

В настоящее время, под воздействием стремительно меняющегося темпа

жизни формируется иной взгляд на моду, на одежду в частности. Мода выпол-

няет важные социальные функции. Она тесно связанна со стадиями развития

личности, этапами становления эстетических вкусов. Идет  постоянный поиск

новых форм, конструкции одежды, её цветового и декоративного решения и,

как результат – нового образа. Новизна и выразительность — основные кри-

терии создания образа [1].

Одной из главных особенностей дизайнерской деятельности является ее

инновационность: проектируются новые функции и качества одежды, новые



8

технологии, ее новые формы, возникновение которых обусловлено, с одной

стороны, меняющимися потребностями общества и модой, а с другой стороны –

появлением новых материалов и технологий в самой легкой промышленности.

Процессу изготовления швейных изделий предшествует процесс проек-

тирования моделей, по которым осуществляется запуск в массовое производ-

ство. Сначала художник-модельер воплощает свой замысел и представляет его

в виде эскиза, который передается затем конструктору для разработки кон-

струкции. Конструктор должен обладать художественным вкусом, чтобы не ис-

казить в конструкции замысла художника. Следовательно, для того чтобы изго-

товить современное швейное изделие, необходимо обладать знаниями по моде-

лированию и художественному оформлению  швейных изделий, конструирова-

нию одежды и технологии швейного производства, так как все они взаимосвя-

заны и являются последовательными этапами процесса создания современной

одежды.

Конструирование одежды, всегда было делом сложным и кропотливым.

На протяжении многих лет, менялись лишь способы построения, не изменяя су-

ти деятельности. В современном же мире постоянно происходит внедрение но-

вых технологий, облегчающих труд мастера. [20,21]

Система автоматизированного проектирования одежды выполняет сле-

дующие функции: изготовление чертежа детали; представление чертежа детали

на экране дисплея и корректировка контура в случае необходимости; градация

лекал; измерение площади лекал и его параметров; выполнение эксперимен-

тальных раскладок; изготовление лекал; определение норм расхода материалов

и т.п.

Работая над созданием и внедрением новых моделей швейного производ-

ства, художники – модельеры, конструкторы, инженеры – технологи, портные и

другие специалисты должны постоянно совершенствовать свое мастерство, не

только внимательно следить за направлением моды в целом, учитывать запросы

потребителя, но и умело направлять моду, быть в курсе событий всего нового,

внедряемого в швейную промышленность.
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В швейной промышленности существуют три типа производства одежды:

массовое, серийное и индивидуальное. Для каждого из них характерны свои

особенности и задачи.

Серийное производство выпускает изделия чередующимися партиями

(сериями) в 300-500 единиц (мелкие серии), 500-2000 (крупные). Для массового

и серийного производства характерно использование новейшего оборудования,

механизации, незначительной степени ручных операций. Модели для серийно-

го выпуска разрабатываются художником в расчёте на небольшое повторение

одного и того же фасона, незаметное в общественной массе швейной продук-

ции. Поэтому в моделях для серийного выпуска могут сочетаться особенности

изделий массового и индивидуального производства.

Задачи проектирования изделий на основе базовых форм ставит промыш-

ленное производство одежды. Технологические требования к условиям произ-

водства швейных изделий на предприятиях легкой промышленности предпола-

гают поточность такого производства. Внедрение новых моделей в условиях

хорошо налаженного технологического потока невыгодно для производителей

одежды, так как связано с большими финансовыми и трудовыми затратами.

При этом тиражность одной модели снижает потребительскую востребован-

ность такой одежды, что влечет за собой потерю прибыли от производства.

Задачи, возникающие в этой связи, решаются путем проектирования из-

делий в художественной системе «семейство». Главной характеристикой си-

стемы «семейство» является разработка различных вариантов моделей на осно-

ве одной базовой формы. Художник-проектировщик решает композиционный

строй каждой модели в системе «семейство», работая с одной конструктивной

основой. Итогом проектирования является серия различных моделей, связан-

ных одной конструктивной формой. Модели системы «семейство» могут значи-

тельно отличаться друг от друга.

Для разнообразия изделий, разрабатываемых по одной конструктивной

основе, используют следующие приемы проектирования:
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1) изменение пропорциональных отношений в костюме (уменьшение

или увеличение длины изделия и его деталей — рукавов, кокеток и т.п.);

2) изменение формы и конфигурации деталей (воротники, карманы,

манжеты, хлястики и т. п.);

3) изменение месторасположения деталей в модели;

4) использование различных видов отделки;

5) использование различных текстильных материалов (по цвету, фак-

туре, рисунку);

6) использование различной фурнитуры (пуговицы, молнии, кнопки,

пряжки и др.);

7) использование различных накладных деталей (воротники, манжеты,

карманы и др.).

Создание моделей одежды на одной конструктивной основе позволяет

наладить их промышленный выпуск небольшими партиями, при этом потреб-

ность в изменениях технологического процесса производства изделий будет

минимальна. На рисунке 6 показана серия моделей одежды, построенных на

одной базовой основе.

Цель диплома – разработка новых моделей одежды, от создания эскизных

проектов до изготовления образца моделей.

Задача дипломного проекта – разработка рабочей документации на се-

мейство моделей, путем изучения направления моды, использования конструк-

торских и технологических новинок, использования современных материалов и

оборудования для производства моделей, изготовление образцов изделий.
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1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И
ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА

1.1Характеристика направлений современной моды

Современная мода многогранна и разнопланова: в ней одновременно су-

ществуют и прекрасно уживаются между собой несколько различных стилей.

Каждый год приносит что-то новое, даже заимствуя детали и элементы из

прошлых модных тенденций. В результате получается сплав нового и старого, а

отсутствие в современное моде жесткого диктата позволяет каждой женщине

подобрать новинки под свой стиль, внешность и образ жизни. Такими будут и

модные тенденции весна-лето 2016 года.

Силуэты и формы: новые модные тенденции снимают с хрупких женских

плеч жесткие ограничения строгих геометрических форм.

На первый план выходят более мягкие и свободные силуэты одежды, ко-

торые хорошо подходят к любым фигурам и прекрасно скрадывают малейшие

недостатки, подчеркивая исключительно достоинства.

В сочетании с мягкими тканями, трикотажем, кожей, замшей свободные

очертания придают верхней одежде особенную уютность. В целом вся одежда

становится более женственной за счет силуэта, тканей и отсутствия большого

количества мелких деталей, дробящих форму.

Так как вещи избавлены от лишних элементов, наиболее важным после

силуэта становится подбор материала и цвета.

Если с тканями все ясно – свободные формы любят пастель и нежные от-

тенки, мягкие и легкие структуры, невесомость и струящиеся поверхности – то

выбор цветовой гаммы и декора во многом определяет модность нового наряда.
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Рисунок 1- Преобладающие цвета и расцветки

Самые свежие тенденции связаны с весной этого года. В это время года

преобладают сдержанные и очень нежные «припыленные» пудровые оттенки

бежевого и розового, классическая серая гамма и множество полутонов, свя-

занных с зеленым цветом – от сочного изумрудного до полынного, оттенка

шалфея, фисташек и молодых весенних листьев.

Рисунок 2- Преобладающие цвета и расцветки
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Стиль сафари давно стал летней классикой в моде, однако каждый новый

сезон привносит свои особенности в этот стиль.

Сафари является «потомком» тропической военной униформы, поэтому в

нем много общего со стилем милитари. Но сафари функциональнее и ком-

фортнее, поэтому для него характерны более свободные объемы и даже некото-

рая небрежность (неотутюженность тканей, отвороты на рукавах или брюках,

потертости на кожаных или замшевых поверхностях и т.п.).

Комфорт и практичность вот что главное в одежде этого стилистического

направления, все линии должны быть максимально просты, ткани натуральны,

а одежда не маркая. Появился этот стиль как отдельное модное течение в 20 х.

годах прошлого века, но особо популярным так и не стал у женщин, но уже в

конце 60 х. годов ситуация кардинально поменялась.

Со времени этот стиль пришел и на обычные городские улицы, а его не-

которые элементы стали неотъемлемой частью делового гардероба. В одежде в

стилистике сафари так же принято ездить загород. Изначально этот стиль пози-

ционировался, как мужской, но теперь он с легкостью вошел и в женский гар-

дероб.

Стиль сафари характеризуется простотой и элегантностью, поэтому он

подходит для женщин с любым типом фигуры. Особенно полные женщины

очень любят платья-сафари благодаря прямому покрою, который позволяет

скрыть все недостатки фигуры и выглядеть изящнее. Прямые линии удлиняют

силуэт, делая его спортивным.

Сегодня цветовая палитра стиля сафари включает в себя следующие цве-

та и все их оттенки: коричневый, бежевый, хаки, оливковый, горчичный, так же

белый и молочный. Яркости этому стилю придают цветочный и животный

принт. Фасон и крой свободный, приветствуется наличие накладных карманов,

молний, воротников и т.д.

Одежда в стиле сафари подходит всем представительницам прекрасного

пола, без исключения, вне зависимости от комплектации или же возраста. Сто-

ит присмотреться к шортам–бермудам, платью – рубашке средней длины на
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пуговицах, комбинезонам, пиджакам. Комбинезон с коротенькими шортиками

и недолгими рукавами не только практичен, но выглядит еще и женственно.

Рисунок 3 – брючный стиль сафари

Платье в стиле сафари  должно  иметь  обязательно карманы, воротники

на стойке и, конечно же отделочные строчки.

Рисунок 4 – платья рубашки стиля сафари
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Рисунок 5 – стиль сафари

Рисунок 6- стиль сафари
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Легкая куртка в сафари стиле имеет характерные карманы. Именно ле-

гендарный дизайнер Ив Сен Лоран, который увлекался всем африканским, при-

думал эту куртку, в 1966 году стала модным трендом. В следующем году он

сделал под африканскую тематику целую коллекцию, в которой акцент ставил-

ся именно на бежевую куртку «saharienne».

Дополнения. Стиль сафари предполагает собой легкую и удобную обувь

(плетенную, под дерево). Так же с этим стилем прекрасно сочетаются босонож-

ки на платформе, танкетке, устойчивом каблуке. В более прохладную пору года

можно носить ботинки на шнуровке с легких материалов. Массивные бусы и

браслеты, разноцветные шелковые платки, вместительные сумки с натуральных

необработанных материалов и небольшие рюкзаки так же являются не отъем-

лемыми атрибутами этого стиля.

Макияж. Этот стиль подразумевает под собой натуральный макияж (цве-

та земли). [36]

Рисунок 7 – образ стиль сафари
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1.2 Разработка эскизов и описание модели

На основании изучения направления моды была разработана серия моде-

лей женских платьев в системе «семейство». Ведущими моделями коллекции

стали модели А, А1, А2, А3, А4.

Для платья в стиле «сафари» наиболее оптимальными будут ткани из

натуральных волокон, с добавлением синтетических и искусственных. По виду

сырья ассортимент тканей делится на хлопчатобумажные и льняные.

Хлопчатобумажные ткани достаточно тонкие, обладают значительной

прочностью и устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, замеча-

тельными гигиеническими свойствами, устойчивостью к многократным стир-

кам и глажению, что очень важно для детской одежды.

Хлопковое волокно является относительно недорогим природным про-

дуктом, так как волокно практически открыто лежит на поверхности коробоч-

ки. В то время как другие растительные волокна требуют сложного добывания

и технической обработки (например – лен). Хлопок – высоко-гигиеничное во-

локно. Его приятно носить в жару, он превосходно впитывает влагу. Хлопчато-

бумажные ткани применяются при изготовлении всех видов одежды. Они до-

статочно тонкие, обладают значительной прочностью и устойчивостью к мно-

гократным растяжениям и изгибам, замечательными гигиеническими свойства-

ми, устойчивостью к многократным стиркам и глажению, что очень важно для

детской одежды. Хлопчатобумажные ткани обладают рядом положительных

свойств: значительной прочностью, хорошей гигроскопичностью, мягкостью.

Хорошо настилаются при раскрое (до 180 полотен), легко режутся. Но вместе с

тем хлопчатобумажные ткани сминаются и не обладают формоустойчивостью,

что, конечно же, является минусом. яных тканей используется в технических

целях.

Льняная ткань – ткань, вырабатываемая из льняной пряжи в основном по-

лотняным переплетением. При включении в основу или уток хлопчатобумаж-

ной пряжи называется полульняной. Наиболее ценные свойства льняной ткани

– высокая прочность и способность впитывать влагу при сравнительно большой
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воздухопроницаемости, большая прочность на разрыв и истирание. Сюда же

можно отнести и малорастяжимость, хорошее впитывание влаги и выдержива-

ние многочисленных стирок и глажения. Льняные ткани легки в обработке. Ко-

нечно есть и минусы – они сильно усаживаются и легко сминаются, однако при

добавлении лавсана лен приобретает такие высокие качества как несминае-

мость , износостойкость и др.

Особую актуальность приобрел сегодня стиль сафари, который зародился

в 60-е годы XX века, и изначально предназначался для охотников и путеше-

ственников в жарком климате.

Однако впоследствии с успехом трансформировался в удобную и даже

изысканную одежду, как для городской повседневности, отдыха, так и для офи-

са. Сафари близок к колониальному стилю, для которого характерны светлые

тона, особенно белый, консервативные ткани и свободные силуэты. Цвета сти-

ля сафари – это натуральные, экологические, практичные и не маркие, сливаю-

щиеся с окружающей природой. Самые распространенные – бежевый, светлый

льняной, цвет овечьей шерсти, хаки, приглушенный зеленый, коричневый, жёл-

то-зеленый, горчичный. Очень популярен белый, но не снежный, а приглушен-

ный, грязно-белый тон.

Сейчас цвета сафари стали гораздо более разнообразными и в моде даже

такие пестрые тона как пурпурный, ярко-зеленый, бирюзовый, желтый, крас-

ный. [36]

В соответствии с тенденциями моды на данный период и с темой ди-

пломного проекта производится подбор моделей-аналогов для разработки мо-

дели платья.

В данной   работе за базовую модель выбрана модель А.

Платье женское повседневное силуэта трапеция в стиле сафари сезона

осень – весна.

Платье-сафари  женское летнее, полуприлегающего силуэта, длиной до

колен. Повседневное, выполнено из хлопка-стрейч, рекомендуется для женщин

средней возрастной группы.
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Застёжка-молния центральная сквозная расположена спереди. Застежка-

молния состоит из двух лент со звеньями, соединяемыми при движении замка.

Застежка-молния металлическая.

Рукава втачные, одношовные. Низ рукава обработан притачной манже-

той, которая отворачивается на рукав, с изнаночной сотроны пришит хлястик,

конец которой пуговицей прикреплён к рукаву. Воротник отложной на стойки

Полочки с рельефами из проймы. Накладные карманы (нагрудные), с клапана-

ми, боковые карманы прорезные. По линии талии - съёмный пояс, который

продевается через шлёвки на полочке и спинке.

По воротнику, планке, рельефам, манжетам, карманам, клапанам, патам,

поясу, шлёвкам проложены отделочные строчки на расстоянии 1 мм от края де-

тали, по низу изделия - на 30 мм от линии подгиба.

В результате анализа особенностей разработки повседневной одежды для

молодой женщины, изучению современных тенденций моды были выранны

наиболее характерные элементы, которые формируют образ проектируемой

модели.
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2. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

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 всех свойств тканей возможно создание качествен-

ных и модных моделей одежды, с хорошей посадкой на фигуре. Еще одной

неотъемлемой деталью учитываемой при проектировании одежды, является

правильность формирования пакета изделия. [27]

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.

2.1 Конфекционирование

Созданию изделия и разработке конструкции предшествует тщательный и

обоснованный выбор пакета материалов (основного, подкладочного, вспомога-

тельных, скрепляющих, отделочных).

Качество используемых материалов для изготовления одежды оказывает

серьезное влияние на различные стороны жизни и развития. Для того, чтобы

снизить вероятность появления побочных реакций, ткань для одежды должна

состоять из натуральных волокон, которые полностью удовлетворяют гигиени-

ческим требованиям.

В последнее время отечественное промышленное производство обновило

ассортимент выпускаемых тканей для одежды за счет  инновационных направ-

лений.

При подборе материалов для изготовления конкретной модели одежды,

необходимо учитывать волокнистый состав и свойства: тканей, фурнитуры и

других швейных материалов.
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Изделия должны обеспечивать комфортные условия для человека. Тре-

бования к материалам для одежды определяются его назначением. [32]

Показатели свойств материалов для разрабатываемых женских платьев,

представлены в таблице 1.

Таблица 1– Показатели свойств материалов для проектируемой

одежды

Назначение Основной Прокладочный
1 2 4

Волокнистый состав + -
Поверхностная плотность + +
Ширина + -
Усадка + +
Толщина + +
Несминаемость + -
Жесткость - +
Осыпаемость + -
Стойкость к истиранию + -
Воздухопроницамость + -
Эстетические требования + -
Устойчивость окраски + -
Прочность клеевого соедине-
ния

- +

Примечание: знак «+» – рекомендуемые свойства, знак «-» – не рекомендуемые

свойства.

2.1.1 Требования предъявляемые к основному материалу

Волокнистый состав является основным структурным элементом всех

текстильных материалов. Внешний вид изделия, гигиенические свойства изде-

лия во многом зависят от волокнистого состава материала. Зная волокнистый

состав материала и свойства волокон, можно определить назначение материала,

его поведение в процессе швейного производства и режим влажно – тепловой

обработки.
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Поверхностная плотность текстильных материалов играет важную роль

при оценке качества и выборе материала для швейных изделий. Поверхностная

плотность материалов для предлагаемых изделий должна быть небольшой, так

как предлагаемые изделия изготавливаются для летнего периода.

При выборе материала необходимо учитывать его ширину для выполне-

ния экономичной раскладки, процент межлекальных потерь должен быть

наименьшим, что снижает стоимость материала. Поэтому необходимо выбирать

материалы рациональной ширины. [31]

Несминаемость текстильных материалов влияет на внешний вид изделия,

а значит необходимо выбрать данное свойство при проектировании изделий.

Несминаемость зависит от свойств волокон, из которых выработан материал, от

структуры пряжи и ткани, характера отделки ткани. Материалы, выработанные

из натурального шелка, трикотажа и синтетических волокон, малосминаемы,

так как они обладают хорошими упругими свойствами.

2.1.2 Требования, предъявляемые к прокладочному материалу.

Прокладочные материалы применяют, во-первых, для придания деталям

одежды определенной формы и ее сохранения и, во-вторых, для упрочнения

участков одежды и предохранения их от растяжения.

Прокладочные материалы по поверхностной плотности должны быть

меньше поверхностной плотности основного материала, чтобы не утяжелять

изделие, но достаточной, чтобы сохранять форму.

Жёсткость и толщина будут определять то, как прокладка сохраняет

форму деталей изделия в процессе его эксплуатации. Поэтому важно, чтобы

прокладка обладала достаточной жесткостью. Для предлагаемых изделий необ-

ходимо выбирать такой прокладочный материал, чтобы он создавал определен-

ную жесткость и по толщине соответствовал основному материалу.

Так как в данном случае применяется прокладка с клеевым покрытием, то

необходимо учитывать такое свойство, как прочность клеевого соединения, для

обеспечения прочности соединения материалов.
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Усадка учитывается для предотвращения искажения формы изделия в

процессе влажно-тепловой обработки и стирки. По усадке прокладочный мате-

риал должен соответствовать основному.

2.1.3 Требования, предъявляемые к скрепляющим материалам.

Швейные нитки предназначены для скрепления деталей изделия и для

прокладывания отделочной строчки.

Швейные нитки при работе швейной машины испытывают сложный ком-

плекс воздействий, вызывающих изменение показателей их структуры и физи-

ко-механических свойств. Величина этих свойств зависит как от волокнистого

состава, структуры, свойств самих ниток и обрабатываемого материала, так и

от режимов работы швейной машины.

Качество швейных ниток определяется по показателям нагрузки и уд-

линения при разрыве. Разрывная нагрузка ниток должна быть меньше разрыв-

ной нагрузки стачиваемых материалов, чтобы при нагрузке на шов, рвалось бы

ниточное соединение, а не материал.

Для образования достаточно эластичного шва нитки должны обладать

определенной растяжимостью.

Если под воздействием атмосферной влаги, стирки швейные нитки уса-

живаются больше, чем материал изделия, шов начинает сборить. Следователь-

но, нитки по усадке должны соответствовать материалу, из которого изготав-

ливается изделие.

Швейные нитки должны быть равновесными по крутке, иначе нитка иглы

при образовании петли-напуска может отклониться и носик челнока не за-

хватит ее, что приведет к пропуску стежка.

Устойчивость к истиранию - обязательное требование для швейных ни-

ток. Поверхность швейных ниток должна быть гладкой, чтобы уменьшить тре-

ние о детали машины, нитки о нитку и материал.

При возросших скоростях швейных машин большое значение имеет тер-

мостойкость ниток.
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Нитки должны обладать стойкой окраской во избежание выцветания во

время эксплуатации изделия. [22.23]

2.1.4 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 качестве фурнитуры в данных изделиях используются пуговицы, и ме-

таллическая застежка молния.

Качество пуговиц устанавливается по результатам внешнего осмотра, а

также 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 иметь острых

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

удерживающих пуговицу, могут быстро перерезаться об острые края. Пуговицы

не должны ломаться, падая с высоты 1,5 м. и должны выдерживать режим ВТО.

Застежки – молнии должны выдерживать без уменьшения прочностных

показателей не менее 500 (700 – для застежки типа 10с) циклов двойных ходов

(30 ходов в минуту).

2.1.5 Нормативные показатели физико-механических свойств мате-

риалов изделий.

На основе проведенного анализа требований предъявляемых к материа-

лам входящим в пакет изделия, составлен перечень физико-механических по-

казателей, значение которых представлены в таблице 2. [18,19]

Таблица 2 – Нормативные показатели свойств  для материалов пакета из-

делия.

Наименование свойства Норматив

1 2

Основной материал – хлопковобумажная ткань плательная стрейч

Волокнистый состав, %, не менее хлопок 95%

Поверхностная плотность, г/м2 не более 240



25

Продолжение таблицы 2

Стойкость к истиранию, циклы не менее 300

Ширина, см, не менее 150

Усадка, %, не более 1,5

Толщина, мм, не более 0,5

Драпируемость, %, не менее 80

Осыпаемость, даН, не более 6,0

Несминаемость, %, не менее 60

Воздухопроницаемость, Дм3 /(м2 ·с), не менее 375

Эстетические свойства, баллы, не менее 40

Прокладочный материал – полотно нетканое

Поверхностная плотность, г/м2, не более 100

Усадка, %, не более 1,5

Ширина, см. не менее 110

Толщина, мм, не более 0,5

Жесткость, сН, не менее 500

Прочность клеевого соединения, даН/см 0,35

Скрепляющий материал – синтетические швейные нитки

Стойкость к истиранию, циклы, не менее 150

Разрывное удлинение, % 24

Разрывная нагрузка, сН. не менее 700

Жесткость при кручении, усл. ед., не менее 175

Стойкость окраски, баллы, не менее 5,0

Неравновесность кручений, число витков на 0,5м. не более 6

Усадка, %, не более 0,5

2.1.6 Выбор конкретных материалов на изделия

На основе анализа требований, предъявляемых материалам для женских

платьев, выбраны материалы, удовлетворяющие и требованиям, перечислен-

ным выше, и образу создаваемой модели.

В качестве основного материала для изделий была выбрана ткань хлоп-

чатобумажная плательная стрейч цвета охра. Техническая характеристика ос-

новного материала пред. в таблице 3.
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В качестве прокладочного материала для придания формоустойчивости

деталям обтачек горловины  и планок платья выбрано полотно нетканое про-

кладочное с клеевым точечным покрытием. Техническая хар. прокладочного

материала пред. в таблице 3. [32]

Таблица 3 – техническая характеристика основного материала

Наименование
ткани

Страна
изготови-
тель (ар-
тикул)

Шири-
на, см

Поверхност-
ная плот-

ность, г/м2

Плотность
(количе-

ство нитей
на 10 см)

Линейная
плотность
(номер),

текс

Наименова-
ния сырья

Осно-
ва Уток Осно-

ва Уток

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Ткань плательная
– стрей

Турция
02343/3/1

6
150 185 870 310

25
(40)

15,4
(65,0

)

О – Пр. х/б
У – Пр. х/б

НСп
Полотно-
но нетканое прок
ламелин

Китай 80 55 _ _ _ _
В Лс

В качестве скрепляющего материала были выбраны швейные нитки 22 Л

на один тон темнее основного материала для соединения деталей платьев.

Выбранные швейные нитки, характеризуются стойкостью к истиранию, проч-

ностью окраски. Техническая характеристика представлена в таблице 4. [22]

Таблица 4 – техническая характеристика скрепляющих материалов

В качестве фурнитуры для застегивания платья использована металиче-

ская разъемная застежка – молния цвета хаки, длинной 68,5см и шесть пуговиц,

Торговый

Номер

Структура

ниток, текс

Разрывная

нагрузка ни-

ти, сН, не

менее

Коэффициент

вариации по

разрывной

нагрузке, %, не

более

Разрывное

удлинение,%,

не более

Коэффи-

циент

жестко-

сти,  усл.

ед.

Тепло-

стой-

кость,

град. С0

22 Л 11,1*2 700 8,5 32 6,0 266
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диаметром 1,5 мм, на ножке металлического цвета. Фурнитура подобрана в

цвет основного материала.

Таким образм в разделе конфекционирование был составлен пакет изде-

лия для платья в стиле «Сафари»;

Расмотрены  требования ко всем материалам, входящих в пакет изделия;

установлены нормативные показатели физико-механических свойств материала

для иготовления изделия.

Образцы материалов представлены в конфекционной карте приложения  Б.

2.2 Расчет и построение чертежа базовой конструкции

На данный момент известно около десятков различных методик констру-

ирования одежды. Наиболее распространенными являются методы:

ЦОТШЛ - центрально-опытно-техническая лаборатория;

ЦНИШП - центрально-научно-исследовательская швейная промышлен-

ность;

ЕМКО СЭВ - единый метод конструирования СЭВ.

При потреблении нетиповых конструкций используется муляжный метод.

При разработке курсового проекта был использован единый метод конструиро-

вания одежды ЦОТШЛ.

Это метод был выбран мной, т.к  при его использовании необходимо ми-

нимальное количество расчетных формул, а также построение ведется с учетом

индивидуальных особенностей фигуры.

Правильность выбора прибавок помогает достичь различных форм при-

легания, а индивидуальные мерки помогают улучшить хорошую посадку изде-

лия на фигуру.

В основу ЦОТШЛ положено принятая в системе бытового обслуживания

схема построения чертежей конструкции плечевой одежды с втачными рукава-

ми.
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В качестве исходных данных для построения чертежей базовых кон-

струкций приняты размерные признаки типовых фигур и прибавки в соответ-

ствии с силуэтной формой изделия. [20,21]

Необходимые величины размерных признаков для построения чертежей

конструкций модели А представлены в таблице 5.

Таблица 5 – размерные  признаки типовой женской фигуры 164-96-104

№ позиции Размерный признак Условные обозначения
1 2 3

Рост Р 164
Полуобхват шеи Сш 18,5
Полуобхват груди первый Сг1 45,9
Полуобхват груди второй Сг2 50,4
Полуобхват груди третий С3 48
Полуобхват талии Ст 38
Полуобхват бедер Сб 52
Ширина груди первая Шг1 17,3
Центр груди Цг 10,2
Длина спинки до талии Дтс2 42,9
Высота груди вторая ВгII 27
Длина спереди до талии
вторая

ДтпII 44,4

Высота проймы Впрз2 21,5
Ширина спины Шс 18,3
Ширина плечевого ската Шп 13,3
Длина рукава Др 55,6
Обхват плеча Оп 30,3
Обхват запястия Оз 16,5
Длина изделия Ди 95

Величины прибавок на свободное облегание для построения чертежа ос-

новы проектируемой модели женского платья определены в соответствии с ре-

комендациями моделирующих организациями на текущий период и внешней

формы тела человека (заказчика) и представлены в форме таблицы 5.1
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Таблица 5.1 – величины прибавки

Условное обозначение Величина
1 2

Пг 5.5
Пб 5

Пшс 1,2
Пшп 0,5
Пдтс 0,5
Пспр 2,5
Пшг 1
Пвгс 1

Построение чертежа конструкции плечевого изделия полуприлегающего

силуэта с цельнокройными рельефами.

Таблица 5.2 – построение чертежа конструкции плечевого изделия

Конструктивный
участок

Обозначение на
чертеже

Расчетная формула Расчет

1 2 3 4
Построение базисной сетки

Построить прямой угол с вершиной в точке А0

Ширина базисной
сетки

А0а1 СгIII+Пг+Гг 48+6+0,5=54,5

Ширина спинки А0а Шс+Пшс 18,3+1,2=19,5
Ширина полочки а1а2 ШгI+(CгII-CгI)+Пшп 17,3+(50,4-45,9)+0,6=22,4
Ширина проймы Аа2 А0а1-(А0а+а1а2) 54,5-(19,5+22,4)=12,6
Уровень лопаток А0У 0,4ДтсII 0,4*42,9=17,2
Уровень глубины
проймы

А0Г ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс 21,5+2,5+0,5*0,5=24,5

Уровень линии та-
лии

А0Т ДтсII+Пдтс 42,9+0,5=43,4

Уровень линии бе-
дер

ТБ 0,5ДтсII-2см 0,5*42,9-2=19,5

Построение чертежа спинки
Отвод средней линии
спинки

ТТ1 _ 1,5

Ширина горловины
спинки

А0 А2 (А`0 А2) 1/3 Сш+Пшг 1/3*18,5+0,5=6,6

Высота горловины
спинки

А0А 1/3А0А2+Пвгс 1/3*6,6+0=2,2
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Продолжение таблицы 5.2
Длина изделия АН Ди+Пдтс 80+0,5=80,5
Линия низа Н1Н2 ┴отводу средней

линии спинки
-

Положение конечной
плечевой точки П1 на
пересечении двух дуг

А2П1 R= Шп+вытачка+
посадка

13,3+2+0,2=15,5

Т1П1 R= ВпкII+Пвпк 43,2+0,5+1+0,5=45,2

Раствор вытачки вв1 1,5…2,5 2
Левая сторона вытач-
ки; длина

вв2 Вертикально
6….10 см

8

Подъем левой вытач-
ки

вв`2 _ 0,3

Стороны вытачек уровня
Продолжение таблицы 5.2

Пройма спинки П1П2 ┴из П1 к аГ1 _
Вспомогательная
точка

П3 1/3Г1П2 + 2 1/3*21+2=9

Середина проймы Г1Г2 0,5Г1Г4 0,5*12,6=6,3
Линию проймы оформляют через точки П1П3Г2

Построение чертежа спинки
Вертикаль Из Г2 _ _
Линия талии спинки Т1Т2 ┴ к А0Т1 до пересе-

чения с вертикалью
Г2

_

Построение чертежа полочки
Вертикаль через
центр

Г3 Г6 Цг + 0,5 Пшп 10,2+0,3=10,5

Ширина горловины
полочки

А3А4 А0А2 с чертежа спин-
ки

6,6

Глубина горловины
полочки

А3А5 А3А4 + 1 см. 6,6+1=7.6

Раствор нагрудной
вытачки

А4А9 2(СгII – CгI) + (0…2)
см

2(50,4-45,9)=11

Построение чертежа конструкции втачного рукава
Проводят две взаимно-перпендикулярные прямые с пересечением в точке О1

О1О2 (Вок) Высота оката _ _
Высота оката рукава О1О2 ОО1-ОО2 22,2-0,5 21,7
Ширина рукава вни-
зу

Шр (Дпр + Ппос) /1,51
- Вок

(54 + 5,4)/1,51-
21,7

17,9

Величина посадки
по окату рукава
(Ппос)

Ппос ДпрН
(Где Н=0,1)

54*0,1 5,4
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Продолжение таблицы 5.2
Ширина рукава в
готовом виде на
уровне глубины
проймы

О1Рп О1Рл=0,5Шр - 8,95

Длина рукава О3М Др + Ппн-
(0,7….1,5) см

55,4+1-1,5 54,9

Низ рукова М1М2 - 1,5
Линия оката рукова Рnl=Г4Г6 - С чертежа полоч-

ки
Контрольная
надсечка

РлР3=Г1П3 - С чертежа полоч-
ки

Вспомогательная
точка

l` - 1 см.

Вспомогательная
точка

О3О5=0,5О2О4 - С чертежа

Нижняя часть оката
рукова

РпГ2=Г4Г2+(l-l`1)

Рн,8= Г42+(l-l`)

2.3. Построение модельной конструкции

Дальнейшее построение заключается в преобразовании базовой кон-

струкции с целью получения модельной конструкции.

На основе чертежа базовой конструкции, используя способы техническо-

го моделирования выполняют моделирование в соответствии с эскизом,

определяется ширина изделия по линии низа и длина рукава.
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Рисунок 8 – Чертеж БК и МК платья

Исходные данные для конструкции втачного рукава.

Линия втачивания рукава проходит через конечную плечевую точку по

линии сопряжения руки и туловища.
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Линии перекатов от внешнего участка рукава к внутреннему повторяют

контур рук: линия переднего переката – вогнутая, линия локтевого переката –

выпуклая.

Рисунок 9 – оформление проймы

Таблица 6 – расчет конструктивных участков БК конструкции одношов-

ного,  втачного прямого рукава без локтевой вытачки,  женского платья полу-

прилегающего силуэта. Размер 164-96-104
Наименование от-

резка
Обозначение
на чертеже

Расчетная
формула

Прибавка
общая (см)

Величина
отрезка, см

1 2 3 4 5
Проводят две взаимно-перпендикулярные прямые с пересечением в точке О1

Высота оката рука-
ва (Вок)

О1О2 ОО1-ОО2 - 16,5

Ширина рукава в
готовом виде на
уровне глубины
проймы

О1Рп=О1Рл О1Рл=0,5Шр - 15,5

Длина рукава О3М Др + Ппн - 48,5
Контрольная
надсечка

Рn l Рnl=Г4Г6 - -

Контрольная
надсечка

РлР3 РлР3=Г1П3 - --

Вспомогательная
точка

l` l` - 1

Вспомогательная
точка

О3О5 0,5О2О4 - 5,7

Развертка рукава от-
носительно линии
переднего переката

РпР1 Рп Р1= Рп О1 - 7,7
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Продолжение таблицы 6
Развертка рукава
относительно ли-
нии локтевого пе-
реката

РпР2 Рп Р2= Рп О1 - 7,7

Вспомогательная
точка

О2О6 0,5О2О4 - 3,8

Вспомогательная
точка

О3О4 ┴ РпРл - -

Опускаем перпендикуляры, оформляем рукав

Рисунок 10 - Чертеж одношовного рукава

Таблица 7 – расчет конструктивных участков БК отложного воротника

женского платья полуприлегающего силуэта. Размер 164-92-100
Наименование от-

резка
Обозначение
на чертеже

Расчетная
формула

Прибавка
общая (см)

Величина
Отрезка (см)

1 2 3 4 5
Подъем середины
воротника

ОВ 1,5….3 - 1

Длина горловины
(Lгор)

ВА Lго*0,5 - 16

Ширина горлови-
ны

ВВ2 7…10 - 8,5
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Рисунок 11 - Чертеж воротника

2.4 Выбор методов обработки узлов и деталей изделия

Изготовление швейного изделия – это процесс, состоящий из последова-

тельности обработки отдельных узлов.

Обработка узлов изделия во многом зависит от конструкции изделия, его

назначения, используемых материалов и применяемого оборудования. После-

довательность изготовления должно обеспечивать удобство обработки.

Для соединения деталей одежды используют машинные строчки, выпол-

ненные на машине, разных по конструкции и назначению.

Важным требованием к методам обработки является способность их осу-

ществления на типовом оборудовании. [30]

Оборудование для изготовления платья в стиле сафари  выбрано согласно

рекомендациям справочной литературы по использованию швейного оборудо-

вания, в зависимости от вида изделия и физико-механических свойств материа-

лов. Характеристика рекомендуемого оборудования представлена в таблице 9.

Таблица 9 – характеристика применяемого оборудования.

Наименование
оборудования

Класс или тип
машины

Длина стежков,
мм

Иглы, номер Обрабатываемые
материала

1 2 3 4 5
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Продолжение таблицы 9
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 10 – ниточные соединения, применяемые при изготовлении изделия

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

Соединительные
Стачной в
разутюжку

10 Соединение швов
спинки, переда

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

Краевые
Вподгибку с откры-
тым обметаным сре-
зом

0,8 Для застрачивания
низа платья

В подгибку с двой-
ным закрытым сре-
зом

0,8 Для застрачивания
борта платья



37

Сущность влажно-тепловой обработки состоит в том, что под действием

тепла и влаги волокна ткани пластифицируются и переходят из обычного в вы-

сокоэластичное состояние, благодаря чему их можно удлинять, сокращать, уто-

нять и придавать им нужную объемную форму. Влажно-тепловую обработку

осуществляют путем увлажнения ткани и нагрева ее утюгом.  Параметры ре-

жима влажно-тепловой обработки зависят от волокнистого состава, толщины,

оформления лицевой поверхности ткани (от наличия на поверхности ткани вер-

тикально стоящего или ратинированного ворса, объемных узоров ткацкого пе-

реплетения, рельефных рисунков, полученных различными способами).

Таблица 11– режимы влажно-тепловой обработки

Наименование материала
волокнистого состава

Температура
нагрева гла-
дильной по-
верхности, Со

Удельное
давление,
КПа

Увлажнение
%

Время вы-
держки, с
утюг пресс

1 2 3 4 5 6
Хлопок-стрейч 160-170 5-25 20 30-40 5-10

Таблица 12 – символы по уходу за швейным изделием

Наименование основных ма-
териалов, артикул

Символы по
уходу

Пояснения к симво-
лам по уходу

1 2 3
хлопок (02343/3/16) t воды – не более

60°С
t утюга – не более

170°С
Запрещено отбели-

вание с помощью хлора

Для изготовления моделей одежды были использованы 4вида швов: стач-

ной, накладной, краевой, обтачной. Применяемые швы соответствуют техноло-

гическим нормам изготовления. Ниже дано описание области применения ни-

точных швов.
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Соединительные:

- Стачные вразутюжку с обметанными срезами применялись для стачива-

ния боковых швов и нижнего шва рукава платья (модель А), плечевых швов

планки горловины платья (модель А) и для стачивания срезов концов пояса;

- Стачные взаутюжку для стачивания боковых швов платья (модель А) и

для втачивания рукава  в пройму платья (модель А);

- Накладной с закрытым срезом использовался для настрачивания за-

стежки-молнии (модель А);

- Накладной с закрытым срезом применялся для настрачивания нижнего

среза нижней части планки горловины платья (модель А на планку);

Краевые:

- Обтачной в раскол использовался для обработки краев завязок, цельно-

выкроенных с воротником-стойкой в платье (модель А);

- Обтачной в кант с отделочной строчкой использовался для обработки

нижних краев планки горловины платья (модель А);

- Вподгибку с открытым срезом использовался для обработки низа платья

(модель А), ширина подгибки 20 мм.

Схемы обработки узлов изделий представлены на рисунках.
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А – рукав;
Б – манжета;
В – клеевая прокладка в манжету.

Рисунок 12 – Обработка низа рукава модели А



40

А – передняя средняя часть платья

Рисунок 13– Обработка низа платья модели А
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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 14 – Схема обработки воротника платья модели А
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А – перед;

Б - карман;

В – верхней клапан;

Г – нижний клапан

Рисунок 15– Схема обработки кармана платья модели А
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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

Конструкторская документация на новую модель оформляется в виде

технического описания и комплекта лекал деталей из основного, подкладочного

и прокладочного материалов.

Рабочий комплект лекал может быть представлен чертежами. Рабочие

чертежи – это технический документ, который определяет конструкцию, форму

и размеры деталей, а также технические условия их раскроя и изготовления.

Исходными данными для разработки рабочих чертежей является техни-

ческий чертеж модельной конструкции изделия, методы технологической обра-

ботки (сборочные чертежи узлов изделия) и свойства материалов, рекомендуе-

мых для изготовления изделия.

По рабочим чертежам изготавливают лекала-оригиналы.

Лекала-оригиналы соответствуют образцу модели изделия базисного

размера роста. Их получают путем копирования деталей с чертежа конструкции

с учетом технологических припусков на швы. [31]

Технологические припуски в лекалах моделей представлены в таблице 13.

Таблица 13 – технологические припуски в лекалах модели А.

Вид шва Величина
припуска,

мм

Область применения

1 2 3
Стачной шов взаутюжку 12 мм. Боковые швы платья А, шов втачивания

рукава в пройму, модель А
Стачной шов вразутюжку с
открытыми обметанными сре-
зами.

12 мм. боковые швы платья А, шов рукава, плече-
вые швы в планке горловины платья А

Окантовочный с закрытыми
срезами

0,7 мм. Обработка горловины и низа рукавов в
платье А,

Настрочной 0,7 мм. Обработка пояса и воротника платья, вта-
чивание планки в горловину платья А

Обтачной 12 мм. Обработка планки горловины платья А
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Рабочий комплект лекал может быть представлен, кроме рабочих черте-

жей, еще и вырезанными лекалами-эталонами.

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

лам-оригиналам, могут быть вырезаны из плотной бумаги или картона; влаж-

ность картона не должна превышать 9 % при нормальной температуре воздуха

(20 оС) и влажности до 60 %. Эти лекала используют для нормирования расхода

материала и для изготовления рабочих лекал.

Рабочие лекала используют для обмеловки на бумаге или на верхнем по-

лотне настила, а также для вырезания и проверки кроя.

Различают основные, производственные и вспомогательные лекала.

К основным лекалам относятся детали, на которые строится чертеж кон-

струкции такие, как передние и задние детали, рукава, нижний воротник и т.д.

По лекалам-эталонам основных деталей разрабатывают лекала-эталоны

всех остальных деталей кроя. Лекала этих деталей называются производными. К

ним относятся детали из основной ткани, подборт, паты, детали кармана и т.д.,

все детали из прокладочных материалов и все детали из подкладочной ткани.

Спецификация деталей кроя модели А представлены в таблице 14.

Таблица 14 – спецификация деталей кроя модели А

Номер детали Наименование детали Количество лекал, шт. Количество деталий
1 2 3 4

Основной материал – ткань хлопок-стрейч
1 Перед 1 2
2 Боковая часть переда 1 2
3 Спинка 1 2
4 Рукав 2 2
5 Хлястик 1 2
6 Манжет 1 2
7 Воротник 1 2
8 Карман 1 2
9 Клапан кармана 1 2
10 Пояс 1 1
11 Кокетка переда 2 4
12 Кокетка спинки 1 1
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3.2 Нормирование расхода материалов, изготовление эксперимен-

тальной раскладки и рекомендации по снижению материалоемкости

В швейной промышленности большое внимание уделяют экономии рас-

хода материалов так как снижение метериалоемкости изделия только на 1 %,

позволяет экономить миллионы рублей.

Себестоимость изделия также зависит от экономии материалов. Поэтому

рациональное использование материалов, при переборке его в детали кроя, яв-

ляется первостепенной задачей.

Раскладка лекал на ткани – это основной этап перед непосредственным

раскроем ткани и от того, насколько квалифицированно уложены лекала, зави-

сит экономия материала.

Критерием экономичности раскладки лекал служит величина межлекаль-

ных отходов в процентах, эта величина должна быть сведена к минимуму. Она

зависит от многих факторов: вида раскладки, формы и размера деталей, сочета-

ния размеров и ростов изделия и расположения лекал в раскладке, ширины и

вида ткани.

Нормативный процент межлекальных потерь определяют в соответствии

с отраслевыми нормативами, которые разработаны на основе опыта работы пе-

редовых предприятий. Для выполнения данной задачи создаются эксперимен-

тальные раскладки, которые позволяют выявить наиболее рациональный спо-

соб укладки лекал на ткани.

Площадь лекал деталей изделия определяется несколькими способами:

геометрическим, комбинированным, способом взвешивания, механизирован-

ным, определением площади лекал базового размера, путем пересчета с исполь-

зованием размероростовочных пересчетных коэффициентов.

В представленном отчете площадь лекал определена механизированным

способом. [18,19]

Значения площадей лекал деталей модели А представлены в таблице 15.
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Таблица 15 – значение площадей лекал деталей модели А

Номер
детали

Наименование детали Количество, шт. Площадь, м2

лекал деталей
кроя лекал деталей

кроя
1 2 3 4 5 6

Детали из основного материала
платье

1 Полочка 1 2 0,3705 0,741
2 Боковая часть переда 1 2 0,1925 0,079
3 Кокетка спинки 1 1 0,1395 0,279
4 Кокетка переда 2 4 0,1195 0,079
5 Спинка 1 2 0,1925 0,385
6 Рукав 1 2 0,324 0,648
7 Верхний воротник 1 1 0,04875 0,975
8 Нижний  воротник 1 1 0,4875 0,975
9 Хлястик 1 2 0,13 0,26
10 Манжета 2 2 0,08125 0,1625
11 Карман 1 2 0,4375 0,875
12 Клапан кармана 1 2 0,4775 0,865
13 Пояс 1 1 0,3875 0,975

Итого: 4,4255

На основе уже произведенной раскладки, рассчитывают уже фактическую

площадь:

р = Др ×Шр, (3)

где Др. – длина раскладки, м;

Шр – ширина раскладки, м.

Площадь экспериментальной раскладки основного материала (м2):

р = 1,145 × 1,4 = 1,60
После выполнения экспериментальной раскладки находят фактический

процент межлекальных отходов:

Вф = р л ∗
р

, (4)

где Sр. – фактическая площадь раскладки лекал, м2.

Фактический процент межлекальных отходов материала(%):

Вф = [( , , )∗ ], =26,88.
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Так как фактический процент межлекальных потерь больше норматив-

ных, можно сделать вывод, что раскладка не экономична. Для повышения эко-

номичности раскладки деталей необходимо использовать несколько комплек-

тов лекал.

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.



49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью бакалаврской работы было разработка технической документации

на новую модель. Были изучены направления моды на 2016 год на платье жен-

ское. В ходе проведенной работы определены наиболее характерные

её тенденции. В соответствии с этим была разработана серия моделей на одной

конструктивной основе.

Для изготовления выбранной модели были определены подходящие мате-

риалы и фурнитура в соответствии с требованиями, предъявленными к данной

модели.

Для построения базовой конструкции была использована единая методика

конструирования одежды ЦОТШЛ. В соответствии с требованиями ГОСТ 17522-

72 были определены необходимые размерные признаки, с учетом которых был

выполнен расчёт базовой конструкции, произведено построение чертежей ос-

новных деталей проектируемой модели. После построения чертежа основы были

внесены необходимые изменения с использованием основных приёмов техниче-

ского моделирования.

Методы обработки и оборудование для изготовления выбраны с учетом

свойств материалов и в соответствии с моделью.

В результате проектирования было изготовлено изделие – платье женское

из плательной ткани и подготовлена проектно-конструкторская документация на

это изделие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рабочие эскизы модели
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Конфекционная карта
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ПРИЛОЖЕНИЯ В

Факультет дизайна и технологий
Кафедра сервисных технологий
Направление подготовки 29.03.05 – Конструирование изделий легкой

промышленности
Профиль: «Конструирование швейных изделий»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

Сервисных технологий АмГУ

__________И.В. Абакумова

«    » июня 2016года

Техническое описание образца модели № А

Изделие Платье женское полуприлегающего силуэта
(наименование изделия, материала, принадлежность полу, возрасту, сезонность)

ОСТ 17326-81, ГОСТ 17037-85, ГОСТ 22977-89, ГОСТ 12807-2003, ГОСТ

17522-72, ГОСТ 25294-2003

Образец модели разработан Репринцева А.В.

Образец модели утвержден Санатова С. В.

Протокол от ___________________ №_______

За основу при разработке приняты размерные признаки базовой типовой

фигуры 164-96-104 ____________________________________

Модель рекомендована для выпуска изделий в серийном производстве

Размеры 84-104:88-108 роста 152-170 полнотная группа \

Авторы модели : Художник Репринцева А.В.

Конструктор Репринцева А.В.

Технолог Репринцева А.В.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В

ЗАРИСОВКА И ОПИСАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОБРАЗЦА МОДЕЛИ

Платье-сафари  женское летнее, полуприлегающего силуэта, длиной до

колен. Повседневное, выполнено из плательной ткани хлопка-стрейч, рекомен-

дуется для женщин средней возрастной группы.

Застёжка-молния центральная сквозная расположена спереди. Застежка-

молния состоит из двух лент со звеньями, соединяемыми при движении замка.

Застежка-молния металлическая.

Рукава втачные, одношовные. Низ рукава обработан притачной манже-

той, которая отворачивается на рукав, поверх манжеты - хлястик, конец кото-

рой пуговицей прикреплён к рукаву. Воротник отложной на стойки.

Полочки с рельефами из проймы. Накладные карманы (нагрудные), с

клапанами, боковые карманы прорезные. По линии талии - съёмный пояс, кото-

рый продевается через шлёвки на полочке и спинке.
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По воротнику, планке, рельефам, манжетам, карманам, клапанам, патам,

поясу, шлёвкам проложены отделочные строчки на расстоянии 1 мм от края де-

тали, по низу изделия - на 30 мм от линии подгиба.

Таблица В – спецификация деталей кроя модели А

Номер детали Наименование дета-
ли

Количество лекал,
шт. Количество деталий

1 2 3 4
Основной материал – ткань хлопок-стрейч

1 Перед 1 2
2 Боковая часть переда 1 2
3 Спинка 1 2
4 Рукав 2 2
5 Хлястик 1 2
6 Манжет 1 2
7 Воротник 1 2
8 Карман 1 2
9 Клапан кармана 1 2
10 Пояс 1 1
11 Кокетка переда 2 4
12 Кокетка спинки 1 1

Конструктор: А.В. Репринцева

Таблица В – значение площадей лекал деталей модели А

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

платье

1 Полочка 1 2 0,3705 0,741

Боковая часть переда 1 2 0,1925 0,079

2 Кокетка спинки 1 1 0,1395 0,279
3 Кокетка переда 2 4 0,1195 0,079
4 Спинка 1 2 0,1925 0,385
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5 Рукав 1 2 0,324 0,648

6 Верхний воротник 1 1 0,04875 0,975

Продолжение таблицы В
7 Нижний воротник 1 1 0,4875 0,975
8 Хлястик 1 2 0,13 0,26
9 Манжета 2 2 0,08125 0,1625
10 Карман 1 2 0,4375 0,875
11 Клапан кармана 1 2 0,4775 0,865
12 Пояс 1 1 0,3875 0,975

Итого: 4,4255
Конструктор: А.В. Репринцева

Таблица В - спецификация материалов и фурнитуры.

Наименование
ткани

Страна
изго-
тови-
тель

(арти-
кул)

Шири-
на, см

Поверхност-
ная плот-

ность, г/м2

Плотность
(количе-

ство нитей
на 10 см)

Линейная
плотность

(номер), текс

Наименова-
ния сырья

Осно-
ва Уток Осно-

ва Уток

1 2 3 5 6 7 8 9 10

Ткань плательная –
стрейч

Тур-
ция

02343/
3/16

150 185 870 310
25

(40)

15,4
(65,0

)

О – Пр. х/б
У – Пр. х/б

НСп

Полотно нетканое –
прокламелин Китай 80 55 _ _ _ _ В Лс

Конструктор: А.В. Репринцева

Технолог: С.В. Санатова

Таблица В – спецификация вспомогательных лекал.

Наименование лекала Назначение Количество лекал

Намеловочное лекало Лекало для намелки плечевых и
задних вытачек

1

Основное лекало
Лекало для уточнения линии низа

1

Конструктор: А.В. Репринцева
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Приложение Г

Чертеж модельной конструкции проектируемого изделия
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Приложение Д

Комплект лекал-оригиналов проектируемого изделия
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Приложение Е

Экспериментальная раскладка лекал


