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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 68 с., 24 рисунков, 10 таблиц, 6 приложе-

ний, 31 источник.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ,

ВЫБОР МОДЕЛИ, КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ БК И МК,

КОМПЛЕКТ ЛЕКАЛ, РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ, ИЗДЕЛИЕ

В работе исследованы характеристики взаимодействия субъекта и объек-

та дрессировки.

Цель работы – разработать модель специальной одежды для дрессиров-

щика собак, учитывая воздействие ОВПФ.

Во время работы были изучены модели-аналоги одежды для дрессиров-

щиков собак. Были проанализированы опасные и вредные производственные

факторы, влияющие непосредственно на субъект дрессировки.

На основании проанализированных материалов, был разработан эскиз.

Выбрана основная модель – куртка. В пояснительной записке представлены:

конфекционирование материалов, используемых в изготовлении специальной

одежды для дрессировщиков собак, рассчитаны и построены базовая и модель-

ная конструкции мужской куртки, выбраны методы обработки изделия и рас-

считаны технико-экономические показатели проектируемой модели, изготов-

лен образец изделия.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей бакалаврской работе использованы ссылки на следующие

стандарты нормативные документы:

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД Виды изделий;

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность конструкторских докумен-

тов;

ГОСТ 2.103-68ЕСКД Стадии разработки;

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы

ГОСТ 2.111-68 ЕСКД Нормоконтроль

ГОСТ 2.113-75 ЕСКД Групповые конструкторские документы

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД Обозначение графических материалов и правил

нанесения их на чертежах

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД Правила нанесения на чертежах надписей, техниче-

ских требований и таблиц

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выпол-

нению

ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения условно-графические в схемах. Обо-

значения общего применения

ГОСТ 3.1103-83 ЕСКД Основные надписи

ГОСТ 3.1130-93 ЕСКД Основные требования к формам и бланкам доку-

ментов

ГОСТ 3.1105-84 ЕСКД Правила оформления документов общего назна-

чения

ГОСТ 2.101-68 Единая система конструкторской документации. Виды из-

делий;
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ГОСТ  2.102-68  Единая  система  конструкторской  документации.  Виды

и  комплектность конструкторских документов;

ГОСТ  2.103-68  Единая  система  конструкторской  документации.  Ста-

дии  разработки;

ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основ-

ные  надписи;

ГОСТ  2.105-95  Единая  система  конструкторской  документации.  Об-

щие  требования к текстовым документам;

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Тексто-

вые  документы;

ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основ-

ные  требования к чертежам;

ГОСТ 2.111-68  Единая  система  конструкторской  документации.  Нор-

моконтроль;

ГОСТ 2.121-73 Единая система конструкторской документации. Техноло-

гический контроль конструкторской документации;

ГОСТ  2.201-80  Единая  система  конструкторской  документации.  Обо-

значение изделий и конструкторских документов;

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форма-

ты;

ГОСТ  2.321-84  Единая  система конструкторской  документации.  Обо-

значения буквенные;

ГОСТ  2.701-84  Единая  система  конструкторской  документации.  Схе-

мы. Виды и типы. Общие требования к выполнению;

ОК  012-93  Общероссийский  классификатор  изделий  и  конструктор-

ских документов (классификатор ЕСКД);

СТО СМК 4.2.3.012010   Стандарт организации. Требования к структуре и

оформлению стандартов.
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ГОСТ  7.32-2001  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному

и  издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления;

ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок.

ГОСТ  7.82-2001  Система  стандартов  по  информации,  библиотечному

и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  опи-

сание  электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Единицы величин;

ГОСТ  Р  1.5-2002  Государственная  система  стандартизации  Россий-

ской Федерации.  Стандарты.  Общие  требования  к  построению,  изложению,

оформлению, содержанию и обозначению;

ОК 012-93  Общероссийский  классификатор  изделий  и  конструктор-

ских документов (классификатор ЕСКД);

СТО СМК 4.2.3.012010   Стандарт организации. Требования к структуре и

оформлению стандартов.
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей бакалаврской работе применимы следующие термины с со-

ответствующими определениями и обозначениями.

БК – базовая конструкция

МК – модельная конструкция

ОВПФ - опасные и вредные производственные факторы
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ВВЕДЕНИЕ

Швейная промышленность является одной из крупных отраслей лёгкой

промышленности, одной из задач которой является улучшение качества и рас-

ширение ассортимента продукции, отвечающей современным требованиям, на

основе увеличения темпов развития производства, повышения эффективности

за счёт использования последних достижений науки и техники.

Проектирование специальной одежды - сложная задача, так как спец-

одежда представляет собой полный или частичный барьер между человеком и

окружающей средой. При этом спецодежда должна выполнять защитную функ-

цию, и одновременно не вызывать нарушение физиологических функций орга-

низма (нарушение деятельности сердечно - сосудистой системы, затруднение

теплообмена с окружающей средой и др.). Сегодня особое внимание уделяют

эргономическим аспектам, обеспечивающим в комплексе сочетание безопасно-

сти и удобства (комфорта) пользователя.

К каждому виду специальной одежды предъявляют конкретные требова-

ния в соответствии с условиями эксплуатации. При этом обеспечение необхо-

димых свойств зависит и от материалов и от конструктивного исполнения. По-

этому при создании специальной одежды необходимо руководствоваться опре-

деленными требованиями, учитывающими весь комплект показателей качества

и назначения.

Общие обязательные требования к специальной одежде регламентируют-

ся Техническим Регламентом Таможенного союза ТР ТС №019/2011.

Согласно ТР ТС №019/2011, спецодежда должна обеспечивать необходи-

мый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факто-

ров, отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут

привести к появлению опасностей, быть гигиеничной, не вызывать раздраже-

ний кожных покровов при применении, позволять пользователю нормально
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осуществлять основную деятельность, должна быть сертифицирована в уста-

новленном законодательством порядке.

Специалистами по охране труда вредными факторами называются усло-

вия рабочего места, воздействие которых может привести к заболеванию или

ухудшению здоровья работника. Опасными факторами называются конкретные

условия рабочей обстановки, которые могут привести к гибели или травме ра-

ботника.

Таким образом, условия труда при проектировании специальной одежды

являются определяющим фактором в выборе материалов и конструктивного

решения модели.

В настоящее время значительно возрос спрос на услуги дрессировщиков

собак, в связи с так называемой модой на собак, прежде всего, служебных и

бойцовых пород. Дрессировка таких собак отличается повышенной травмо-

опасностью, причем в процессе дрессировки возможно получения травм, опас-

ных не только для здоровья, но даже для жизни человека. Кроме того, процесс

дрессировки предусматривает использование значительного количества специ-

альных средств, позволяющих управлять собакой. И существует необходимость

в их удобном размещении на теле дрессировщика.

Все это обуславливает необходимость использования различных предме-

тов экипировки, отвечающих целому комплексу разнообразных требований.

Ведущая роль при этом отводится специальной одежде, которая, в отличие от

других элементов экипировки, является универсальным изделием с точки зре-

ния обеспечения всех требуемых функций. Данный факт определяет сложность

процесса проектирования специальной одежды для лиц, участвующих в дрес-

сировке собак, и актуальность исследований в данной области.
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1 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЭСКИЗНОГО
ПРОЕКТА

1.1 Подбор и анализ моделей-аналогов

Для разработки модели и ее последующего конструирования был проана-

лизирован действующий ассортимент специальной одежды для лиц, занимаю-

щихся дрессировкой собак, и рассмотрено некоторое количество моделей-

аналогов.

В ходе анализа было установлено, что существующий ассортимент доста-

точно ограничен. Специальная одежда для фигурантов включает в себя костюм

полной, скрытой или усиленной защиты, используемый в таких видах дресси-

ровки, как Большой, Мондьоринг, ВСМ и другие, и средства индивидуальной

защиты отдельных частей тела человека, такие, как защитный рукав на руку

или ногу (используется, если речь идет о проверке рабочих качеств на выстав-

ках или о соревнованиях по дисциплинам IPO, SCHH, ЗКС), бандаж защитный

"ракушка" для защиты интимного места и защитный фартук. Для изготовления

изделий используются, в основном, такие материалы, как кожа, джут, прочные

хлопчатобумажные и льняные ткани, типа брезента или парусины. Для обеспе-

чения требуемой толщины пакета и обеспечения защитных свойств, применяют

различного рода утеплители.

Пример одежды для фигуранта представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Одежда фигуранта

Несмотря на ограниченность ассортимента, его можно считать вполне до-

статочным по составу применяемых изделий и оптимальным по конструктив-
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ным решениям. Основным направлением совершенствования данной одежды

является использование новых современных материалов, обеспечивающих весь

комплекс требований, предъявляемых к изделиям данного назначения.

Ассортимент изделий специальной одежды дрессировщиков включает в

себя в основном куртки, в том числе с возможностью трансформации в жилет,

мужской и женский жилеты, брюки и комбинезоны. Изделия изготавливаются

из специальных синтетических или хлопчатобумажных материалов.

Примеры изделий одежды для дрессировщиков собак представлены на

рисунке 2.

Рисунок 2 – Одежда дрессировщика

По назначению изделий ассортимент представлен летними, демисезон-

ными и утепленными изделиями.

В ходе анализа ассортимента были выделены наиболее часто встречаю-

щиеся конструктивно-декоративные решения. Как показал анализ плечевых из-

делий, наиболее часто изготавливаются изделия прямого силуэта, большого

объема. Покрой рукава рубашечный или втачной. Воротник – стойка или отсут-

ствует. Застежка – центральная, с застежкой-молнией. Застежка-молния закры-

вается пластроном, который может дополнительно крепиться кнопками. В

большинстве случаев изделия изготавливают с капюшоном. Для наибольшего

удобства чаще он выполняется съемным, способом соединения с изделием вы-

ступает застежка-молния.

Карманы в плечевых изделиях выполняются боковые и нагрудные. Боко-

вые карманы накладные, с отделочными клапанами, в основном застегивают на

кнопки или текстильную застежку (Velcro). верхние карманы также встречают-
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ся накладные, но с наклонным расположением линии  входа в карман, и про-

резные карманы, обработанные в рамку или с втачной листочкой.

Сигнальные элементы довольно широко используются: от простых цвет-

ных вставок в районе груди, спины и предплечий до деталей из специальных

фосфоресцирующих тканей. Чаще всего из таких тканей выполняется кокетка

переда и спинки.

Анализ поясных изделий показал, что форма брюк также прямая. Изделия

изготавливаются с боковыми карманами с наклонной линией входа в карман. В

наибольшем количестве случаев брюки изготавливаются с несколькими допол-

нительными накладными карманами с отделочными клапанами на кнопке или

текстильной застежке, расположенными на передней части штанин. Наиболее

удобное и часто встречающееся решение – дополнительные карманы в районе

бедер.

При колористическом оформлении основных деталей предпочтение отда-

ется темным немарким цветам, таким как черный, коричневый, серый, цвет ха-

ки. Для специальных цветных вставок, оформления некоторых конструктивно-

декоративных элементов используют яркие, ясные, иногда – кислотные цвета.

Наиболее распространены красный, белый, желтый цвета.

Для более подробного сравнительного анализа моделей-аналогов было

выбрано 5 моделей, представленных на рисунках 3, 4, 5, 6, 7.
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Рисунок 3 – Универсальный жилет

На рисунке 3 представлен жилет женский, полуприлегающего силуэта с

капюшоном. Линия плеч с естественным наклоном, естественной длины. За-

стежка центральная, обработана с помощью застежки-молнии. Воротник цель-

новыкроенный, стойка. Боковые карманы с наклонным входом в карман, боко-

вые карманы со стороны спинки, внутренний прорезной карман. Капюшон

классической формы. Длина изделия до линии уровня бедер.

Верх изделия (кокетка и капюшон) выполнен из прочной водоотталкива-

ющей ткани. В местах повышенной нагрузки изделие усилено металлическими

клепками. По талии регулируется резинкой. Отделка выполнена светоотража-

ющим кантом, декоративной лентой и вышивкой.
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Рисунок 4 – Универсальный жилет

На рисунке 4 представлен жилет универсальный, прямого силуэта. Линия

плеч с естественным наклоном, естественной длины. Застежка центральная, об-

работана с помощью застежки-молнии, с двумя бегунками. Воротник втачной,

стойка. Карманы верхние накладные, с отделочным клапаном, закрывающим

вход в карман. Боковые карманы с наклонным входом в карман, боковые кар-

маны со стороны спинки с наклонным входом в карман. Длина изделия до ли-

нии уровня бедер.

Изделие выполнено из специальной влагооттакливающей ткани. Преду-

смотрена регулировка объема внутренними резинками по талии и регулировка

низа жилета с помощью кнопок. Со стороны переда и со стороны спинки жиле-

та выполнены два металлических полукольца для закрепления специального

снаряжения.
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Рисунок 5 - Комбинезон

На рисунке 5 представлен комбинезон мужской, приталенного силуэта, с

капюшоном. Линия плеч с естественным наклоном, естественной длины. Рукав

покроя реглан, двухшовный, прямой по всей длине. Застежка центральная, об-

работана с помощью застежки-молнии. Воротник втачной, стойка, цельнокрое-

ный с капюшоном. Карманы боковые с наклонным входом в карман. Капюшон

классической формы. Брюки прямого кроя. Пояс застегивается на полуавтома-

тическую застежку для ремня (фастекс). Карманы боковые с наклонным входом

в карман. Карман накладной, дополнительный, в районе бедра. Со стороны пе-

реда выполнено металлическое полукольцо для закрепления специального сна-

ряжения.
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Рисунок 6 – Костюм женский

На рисунке 6 представлен костюм женский, прямого силуэта, состоящий

из жилета и брюк. Рукав втачной, длиной до середины предплечья, окантован-

ные по низу тесьмой. Линия плеч с естественным наклоном, естественной дли-

ны. Застежка центральная, обработана с помощью застежки-молнии. Воротник

втачной, стойка. Верхние и боковые карманы с наклонным входом в карман.

Длина изделия до линии уровня бедер.

Брюки прямого кроя. Карманы боковые с наклонной линией входа в кар-

ман. Карманы накладные, дополнительные, с отделочным клапаном, закрыва-

ющим вход в карман, закрывающиеся на кнопку, расположенные в районе бе-

дер.
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Рисунок 7- Куртка мужская

На рисунке 7 представлена куртка мужская, прямого силуэта, с капюшо-

ном. Линия плеч с естественным наклоном, естественной длины. Рукав втач-

ной, одношовный, с трикотажной манжетой. Застежка центральная, обработана

с помощью застежки-молнии. Застежка-молния закрывается пластроном, кото-

рый дополнительно крепится кнопками. Воротник втачной, стойка, цельнокро-

еный с капюшоном. Карманы верхние накладные с наклонной линией входа в

карман. Карманы боковые накладные, с отделочным клапаном, закрывающим

вход в карман, закрывающиеся на две кнопки, расположенные симметрично.

Капюшон втачной, классической формы. Длина изделия до линии уровня бе-

дер.

Анализ показал, что конструктивно-декоративные решения рассматрива-

емых изделий достаточно ограничены. Кроме того, отмечается их неполное со-

ответствие устанавливаемым требованиям по таким единичным показателям,

как возможность размещения деталей экипировки дрессировщика; защита че-
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ловека от возможных травм при контакте с собакой; обеспечение динамических

приростов при совершении экстремальных движений; всесезонность; всепогод-

ность; удобство пользования элементами экипировки; наличие сигнальных

вставок и некоторым другим.

Все это предопределяет необходимость проведения дальнейших исследо-

ваний в области разработки одежды специального назначения именно для дрес-

сировщиков собак с учетом повышения функциональности и эргономических

свойств разрабатываемых изделий, а так же их универсальности.

1.2 Разработка требований к изделию

Разработка функциональных требований к специальной одежде для лиц,

занимающихся дрессировкой собак, предусматривает решение целого комплек-

са задач, включающего в себя, в том числе, анализ процесса дрессировки и ро-

левых функций, выполняемых его субъектами. Решение поставленной задачи

целесообразно выполнить с учетом общей методологии и подходов к проекти-

рованию специальной одежды, разработанных доктором технических наук,

профессором В.Е. Романовым, который предложил применить системный под-

ход к процессу разработки средств индивидуальной защиты (СИЗ), прежде все-

го, одежды [1].

Исходя из этого, была проанализирована система «человек - специальная

одежда - внешняя среда» (рис.8), применительно к одежде для лиц, занимаю-

щихся дрессировкой собак. В данном случае в качестве первого элемента си-

стемы, обозначенного как «человек», выступает субъект процесса дрессировки,

в качестве которого может выступать кинолог и/или хозяин собаки. Вторым

элементом системы, названным «специальная одежда» является одежда субъек-

та дрессировки. В контексте осуществления всего процесса дрессировки основ-

ным (но не единственным) компонентом третьего элемента системы - «внешняя

среда», является объект дрессировки, т.е. собака [2].



21

Рисунок 8 – Схема взаимодействия элементов системы

«Человек – специальная одежда – внешняя среда»

Активная роль элемента «внешняя среда» и ее особенности предопреде-

ляют необходимость подробного анализа процесса дрессировки.

Наиболее сложным с точки зрения проектирования специальной одежды

и жесткости выдвигаемых требований, является курс подготовки сторожевых

собак. Особенностью такого вида дрессировки является участие субъектов с

принципиально разными функциями. Данными субъектами являются дресси-

ровщик и фигурант. В качестве дрессировщика может выступать кинолог, хо-

зяин собаки или оба субъекта одновременно.

Кинолог — специалист по разведению, содержанию и дрессировке собак.

Особое внимание кинологи уделяют, как правило, собакам бойцовых и охотни-

чьих пород, которые, благодаря развитому обонянию, скорости и физической

силе, оказывают помощь правоохранительным органам и спасательным служ-

бам.

Фигурант — это помощник эксперта, судьи или дрессировщика, который

при помощи определенной работы с собакой помогает сформировать навыки

или выявить те или иные способности животного, а именно: характер, темпера-

мент, способность вести борьбу с человеком и общую подготовку собаки.

На рисунке 9 представлена схема взаимодействия субъектов и объекта дресси-

ровки.
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Рисунок 9 – Схема взаимодействия субъектов и объекта дрессировки

Сущность процесса дрессировки заключается в том, что дрессировщик,

активно воздействуя на объект дрессировки – собаку с помощью фигуранта,

формирует у нее необходимые навыки поведения в определенных ситуациях.

В случае, если в качестве дрессировщика одновременно выступают кино-

лог и хозяин собаки, то ведущая роль принадлежит кинологу, а хозяин лишь

дублирует его действия. В этом случае в функции кинолога входят не только

формирование навыков поведения у собаки, но и обучение хозяина, с целью

формирования у него навыков управления собакой.

Для установления комплекса ОВПФ, воздействующих на отдельные

субъекты дрессировки, а, следовательно, и их одежду, было проведено иссле-

дование основных функций дрессировщика и фигуранта, что показало, что

функции хозяина повторяют функции кинолога в части, касающейся взаимо-

действия с собакой, что предопределяет единство требований, предъявляемых к

одежде кинолога и хозяина собаки. Поэтому в последующем речь будет вестись

о специальной одежде дрессировщика. Анализ функций фигуранта показывает,

что именно данный субъект дрессировки находится в прямом и при этом неиз-

бежном физическом контакте с собакой. Физический контакт дрессировщика с

объектом носит в большей степени случайный характер [2].

Исходя из выше изложенного, была определена значимость и разработана

структура потребительских требований, предъявляемых к одежде фигуранта и

дрессировщика. В основу разработки положен общепринятый иерархический

подход к формированию номенклатуры показателей качества одежды, предпо-

лагающий выделение групповых, комплексных и единичных показателей каче-
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ства [3]. В ряду групповых показателей качества специальной одежды дресси-

ровщика и фигуранта наиболее значимыми являются функциональные показа-

тели. Однако при этом значимость других групповых и комплексных показате-

лей, а также перечень единичных показателей, их характеризующих, принци-

пиально отличаются.

Наиболее значимым комплексным показателем качества одежды, отно-

сящимся к группе функциональных показателей, для фигуранта являются те,

которые обеспечивают соответствие основной целевой функции, т.е. защитные

показатели. Перечень единичных показателей при этом определяется комплек-

сом опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ), являющих при-

чиной травматизма фигуранта и собаки, прежде всего при их физическом кон-

такте, а, следовательно, необходимостью защиты, как субъекта, так и объекта

от его составляющих. С точки зрения защиты фигуранта в комплекс ОВПФ

входят: механические повреждения от зубов при укусе, когтей, давления челю-

стей собаки, травмы и повреждения при падении. По отношению к объекту

дрессировки в комплекс ОВПФ входят травмы собаки при контакте со сред-

ствами индивидуальной защиты фигуранта.

Таким образом, рассматриваемый комплексный показатель включает в

себя такие единичные показатели, как устойчивость к проколу клыками или

когтями собаки; достаточная толщина пакета изделий; устойчивость к раздира-

нию; сопротивление пакета сжатию при повышенном давлении; отсутствие

острых, режущих и чрезмерно твердых элементов; возможность свободного

освобождения собаки после вступления в контакт с одеждой фигуранта.

Кроме того в группе функциональных показателей необходимо учесть и

такой комплексный показатель, как возможность выполнения требуемых дви-

жений, определяемый такими единичными показателями, как масса изделия;

возможность выполнения движений в основных суставах верхних и нижних

конечностей.

Следующими по значимости групповыми показателями являются показа-

тели надежности, которые на уровне комплексных показателей определяются, в
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первую очередь, необходимостью сохранения целостности изделия во время

эксплуатации, т.е. показателями износостойкости материалов и элементов кон-

струкции. В перечень единичных показателей в данном случае входят практи-

чески те же показатели, которые характеризуют защитные требования при за-

щите фигуранта, а также устойчивость к истиранию, многократным деформа-

циям, грязеотталкивающие свойства, прочность ниточных соединений. Значе-

ние эргономических, эстетических и иные групповых показателей носит не

принципиальный характер.

При разработке одежды дрессировщика функциональные показатели ка-

чества представлены двумя комплексными показателями: возможность выпол-

нения необходимых функций (функциональность) и соответствие размерным

признакам носчика при совершении различного рода движений при выполне-

нии требуемых функций (удобство движения).

Функциональность определяется такими единичными показателями, как

возможность размещения деталей экипировки дрессировщика (например, пульт

для радиоуправляемого ошейника, поводок, лакомство для поощрения собаки и

т.п.); всесезонность; всепогодность; увеличенный межразмерный интервал

(free-size); защита человека от возможных травм при контакте с собакой; лег-

кость ухода.

Удобство движения определяется возможностью обеспечивать динамиче-

ские приросты при совершении экстремальных движений.

Следующими по значимости являются два групповых показателя. Это эр-

гономические требования и требования надежности. Эргономические требова-

ния определяются удобством пользования элементами экипировки и отдельны-

ми деталями изделия, воздухо- и паропроницаемостью, гидрофобностью и во-

донепроницаемостью, ветростойкостью, теплозащитными свойствами, растя-

жимостью, прежде всего материалов, массой изделия и другими общеприняты-

ми единичными показателями. Требования надежности, определяющие срок

эксплуатации изделия и сохранение целостности при контакте с собакой, вклю-

чают такие единичные показатели как: прочность материалов на разрыв и раз-
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дирание, стойкость к истиранию, устойчивость к проколу, действию много-

кратных деформаций, светопогоде, стирке, общих загрязнений, прочность швов

и др.

При проектировании одежды дрессировщика нельзя не учитывать и зна-

чимость эстетических требований, включающих художественно-

колористическое оформление используемых материалов, наличие сигнальных

вставок, композиционное решение, обеспечивающее связь с функционально-

стью и эргономичностью изделия.

1.3 Анализ топографии воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов

Анализ топографии воздействия опасных и вредных производственных

факторов является обязательным этапом при проектировании одежды специ-

ального назначения. Как показал анализ литературы [4], для исследования то-

пографии воздействия ОВПФ целесообразно выделить основные зоны тела ра-

ботающего, подвергающиеся воздействию ОВПФ, показанные на рисунке 10.

Рисунок 10 – Топография зон воздействия ОВПФ

Существуют разные методы исследования топографии воздействия

ОВПФ. В рамках данной работы топография воздействия определялась путем

визуального осмотра бывшей в эксплуатации специальной одежды, а также пу-

тем наблюдения за процессом дрессировки. Выполненный ранее анализ ком-

плекса ОВПФ показал, что воздействующие на одежду дрессировщика ОВПФ

можно разделить на две группы: загрязняющие и механические. В ходе экспе-

римента было выявлено, что подвергающиеся загрязнению и механическому
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воздействию участки – E, F, H, J, K, L, Q (рисунок 11). Из них наиболее под-

вержены загрязнению – зоны участков рук от локтя до запястья, участков паха

и бедер, а так же района икр спереди и диафрагмы (J, H, K, L, E соответствен-

но), механическому воздействию – зоны участков рук от локтя до запястья,

участков паха и середины спины, район икр сзади (J, H, F, Q соответственно).

Рисунок 11 – Топография зон воздействия ОВПФ на одежду дрессировщиков
собак



27

1.4 Разработка эскиза и художественно-техническое описание модели

В соответствии с результатами проведенного анализа топографии воздей-

ствия и учитывая требования, предъявляемые к изделию, была предложена мо-

дель универсальной куртки, предназначенной для ношения дрессировщиками

(владельцами) собак во время процесса дрессировки.

Рисунок 12 – Технический рисунок
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На основе представленного технического рисунка выполнен анализ ком-

позиционного решения и представлено описание внешнего вида модели:

Мужская куртка, демисезонная, прямого силуэта со съемными рукавами и

капюшоном, выполнена из плащевой ткани. Конструктивно форма решена за

счет перевода нагрудной вытачки в срез проймы. Линия плеч с естественным

наклоном, естественной длины. Рукав втачной, двухшовный, прямой по всей

длине, состоит из верхней и нижней частей, соединяющихся ниже уровня ли-

нии локтя на 5 см и выполненных из разных по плотности материалов. Рукава

крепятся со станом с помощью кнопок. Застежка центральная, обработана с

помощью застежки-молнии. Воротник втачной, стойка. Карманы верхние об-

тачные в рамку, застегивающиеся на застежку-молнию. Боковые карманы

съемные, крепятся на изделие с помощью двух кнопок, расположенных с двух

сторон верхней части изнаночной стороны кармана. Съемные карманы выпол-

нены с отделочным клапаном, закрывающим вход в карман. В комплекте с

курткой предусмотрен дополнительный съемный карман, выполненный из пле-

ночного материала, который крепится при необходимости вместо одного из бо-

ковых карманов. Капюшон съемный, соединяющийся с изделием с помощью

застежки-молнии. Длина куртки выше линии уровня бедер на 2 см.

Выполнение рукава из двух разных по плотности материалов обусловле-

но анализом зон воздействия ОВПФ для защиты данного участка (участка руки

от локтя до запястья). Длина куртки обусловлена обеспечением удобства пере-

движения.
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Выводы по разделу

В данном разделе был выполнен сравнительный анализ моделей-аналогов

и создан эскиз универсальной куртки. Универсальность изделия была достиг-

нута за счет построения изделия на мужскую фигуру. Так же был проведен ана-

лиз топографии воздействия опасных и вредных производственных факторов

путем наблюдения за процессом дрессировки и визуального осмотра бывшей в

эксплуатации специальной одежды.
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2 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА

2.1 Конфекционирование

Конфекционирование материалов является важным этапом конструктор-

ско-технологической подготовки производства и предполагает решение ком-

плекса взаимосвязанных задач, связанных с научно-обоснованным выбором ма-

териалов пакета проектируемого изделия.

Основные принципы конфекционирования материалов в пакет швейного

изделия определяются общими требованиями к одежде. Требования к одежде

устанавливаются в зависимости от вида изделия и его назначения, а также к ее

основным свойствам.

Объектом проектирования дипломной работы является универсальная

куртка демисезонная, в пакет которой входят следующие материалы: основной,

подкладочный, прокладочный. Основные свойства материалов пакета изделия,

определяющие их выбор прежде всего, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства материалов, входящих в пакет универсальной куртки

Свойства Основной Подкладочный Прокладочный

1 2 3 4

Волокнистый состав + + -

Поверхностная плотность + + +

Ширина + + -

Усадка + + +

Толщина + + +

Несминаемость + - -

Водоупорность + - -

Жесткость - - +

Осыпаемость + + -

Воздухопроницаемость + + -

Стойкость к истиранию + + -
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

Устойчивость окраски + + -

Эстетические требования + + -

Прочность клеевого соеди-
нения

- - +

Примечание:

Знак (+) обозначает, что это свойство учитывается при выборе материала,

знак (-) - что свойство не учитывается.

Требования к одежде определяются свойствами удовлетворять запросы

потребителей в соответствии с назначением и качеством продукции. Качеством

материалов обусловливается соответствие одежды ее функциональному назна-

чению и эстетическим свойствам. Эргономические свойства материалов влияют

на работоспособность и самочувствие человека, так как создают определенные

параметры микроклимата в пододежном слое и обеспечивают комфортность

пользования изделием.

Свойства материалов – их жесткость, драпируемость, формоустойчивость

определяют возможность создания требуемой объемно-пространственной фор-

мы и ее устойчивость при эксплуатации.

Также от качества выбранных материалов зависят художественно-

эстетические свойства одежды, экономичность и технологичность изделий.

Для решения задач улучшения качества швейных изделий, снижение их

материалоемкости, увеличение функциональности требуют наиболее полного

использования свойств материалов при конструировании и изготовлении изде-

лий, применения лучшей методики выбора материалов для одежды.

Специальная одежда, как важный элемент защиты дрессировщика собак,

должно отвечать ряду требований. Далее будут рассмотрены наиболее значи-

мые из них.
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2.1.1 Требования к основному материалу

К важным показателям функциональных свойств основного материала,

определяющим его назначение, являются поверхностная плотность и толщина.

В соответствии с объектом проектирования, являющимся специальной одеждой

(куртка демисезонная), поверхностная плотность основного материала должна

быть небольшой [5]. Толщина ткани не нормируется ГОСТом, однако, учиты-

вая назначение изделия, предполагающее высокое значение защитных свойств,

величина данного показателя должна быть достаточной.

Материалы для специальной одежды должны обладать определенным

уровнем влагоотталкивающих свойств, чтобы защитить человека от влаги. Тем

более, что специальная одежда для дрессировки собак часто эксплуатируется в

любую погоду. Кроме того, необходимо, чтобы материал верха обладал пони-

женной воздухопроницаемостью, что повысит ветростойкость пакета в целом.

Для сохранения эстетических свойств изделия в течение всего периода

эксплуатации необходимо, чтобы материал обладал высокой стойкостью к ис-

тиранию, особенно до изменения внешнего вида. С этой же точки зрения важно

также, чтобы ткань обладала высокой устойчивостью окраски к действию све-

та, химчистки и дистиллированной воды.

При выборе ширины материала необходимо выбирать ткани с рациональ-

ной шириной, позволяющей максимально уменьшить количество межлекаль-

ных выпадов.

Немаловажное значение имеет усадка, оказывающая влияние на сохране-

ние форм и линейных размеров деталей и изделия в целом при ношении и стир-

ке, поэтому необходимо выбирать материалы, относящиеся к малоусадочной

группе.

Несмотря на то, что объект проектирования – специальная одежда, нема-

ловажно соблюдение эстетических требований, которые определяются, в

первую очередь, соответствием материала верха по цвету и фактуре направле-

нию моды в одежде.

2.1.2 Требования к подкладочным материалам
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Подкладочные материалы предназначены для оформления изнаночной

стороны изделия и предохранения основного материала от преждевременного

старения. Подкладка в одежде выполняет две важные функции: улучшает эрго-

номические и эстетические свойства одежды. Кроме того, она предохраняет из-

делие от изнашивания и загрязнения с изнаночной стороны. Предъявляемые к

подкладочному материалу требования во многом зависят от свойств основного

материала. Подкладочный материал по поверхностной плотности должен быть

легким, чтобы не утяжелять изделие.

Требования к стойкости к истиранию должны устанавливаться исходя из

назначения изделия. Так как куртка предназначена для носки в условиях, близ-

ких к экстремальным, то подкладочная ткань должна обладать высокой стойко-

стью к истиранию.

Учитывая, что материал верха должен относиться к малоусадочной или

безусадочной группе, усадка подкладочной ткани должна быть такой же. Это

условие выполняется, чтобы избежать ухудшения внешнего вида изделия [6].

При выборе материала необходимо выбрать рациональную ширину, что-

бы обеспечить экономичность раскладки, что будет способствовать снижению

себестоимости изделия.

Также важные показатели свойств подкладочной ткани – ее осыпаемость

и раздвигаемость. Для изделия желательна небольшая осыпаемость подкладоч-

ного материала. Для предупреждения осыпаемости необходимо увеличивать

технологические припуски на обработку [7].

Для обеспечения эргономических требований, предъявляемых к изделию,

воздухопроницаемость материала должна быть небольшой.

Устойчивость окраски подкладочной ткани должна соответствовать

группе не ниже "ПК". По цвету подкладка должна соответствовать основному

материалу.

2.1.3 Требования к прокладочным материалам

Для сохранения формы деталей куртки в процессе эксплуатации приме-

няют прокладочные материалы. В данном изделии прокладочный материал ис-
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пользуется для дублирования деталей, таких как верхний воротник, планка, по-

яс; усиления входа в прорезной карман. Наиболее важными свойствами про-

кладочного материала являются – поверхностная плотность, жесткость и тол-

щина. Поверхностная плотность и толщина должна быть достаточными, чтобы

держать форму и при этом не утяжелять изделие. Жесткость должна быть оп-

тимальной с точки зрения создаваемой формы. По усадке прокладочные мате-

риалы должны соответствовать основному материалу, чтобы избежать переко-

сов деталей. Прочность клеевого соединения должна быть достаточной, чтобы

избежать отслаивание частей прокладки от основного материала.

2.1.4 Требования к скрепляющим материалам

В качестве скрепляющих материалов используются швейные нитки. К

ним предъявляется ряд эксплуатационных и технологических требований. К

технологическим относятся требования, определяющие параметры соединения

деталей одежды. К данным требованиям, в первую очередь, относятся струк-

турные характеристики швейных ниток: волокнистый состав, толщина, число

сложений, направление и величина крутки. Все вышеуказанные характеристики

следует учитывать при выборе швейных ниток для соединения конкретных

сшиваемых материалов в соответствии с особенностями технологического про-

цесса изготовления изделий, где могут проявляться свойства самих ниток.

Швейные нитки должны:

– быть равномерными по толщине, чтобы не создавать вызванное нерав-

номерностью по линейной плотности разное натяжение на швейных машинах,

что может повлиять на качество соединения;

– иметь достаточную разрывную нагрузку, чтобы снизить обрывность на

швейных машинах и обеспечить необходимую прочность соединения;

– обладать гибкостью для лучшего стягивания шва, что позволяет избе-

жать появления выпуклостей на изделии;

– быть достаточно эластичными, что уменьшает процент обрывности при

стачивании и увеличивает выносливость шва при эксплуатации изделий;
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– обладать равновесностью, чтобы исключить обрывы на швейных маши-

нах;

– иметь усадку, соответствующую усадке соединяемых материалов;

– обладать высокой термостойкостью, необходимой, чтобы выдержать

заданный режим ВТО.

Основными требованиями, предъявляемыми к швейным ниткам, являют-

ся обеспечение удовлетворительных пошивочных свойств и необходимой

прочности, а так же обеспечение износостойкости швов в процессе эксплуата-

ции. Скрепляющие материалы должны соответствовать свойствам основного

материала по прочности, толщине и волокнистому составу.

2.1.5 Требования к фурнитуре

Фурнитура – это вспомогательные изделия, необходимые в швейном про-

изводстве. Фурнитура служит для застегивания швейных изделий, прикрепле-

ния и упрочнения деталей этих изделий, а также для удобства эксплуатации

одежды. В качестве фурнитуры в одежде специального назначения использу-

ются застежка-молния и кнопки.

Кнопка – застежка пружинного действия, состоящая из чашечки (основа-

ние с выступом) и головки, имеющей углубление и пружинку для закрепления

выступа (штифта).

Качество кнопок зависит от поверхности изделия, поэтому она должна

быть гладкой и прочной и иметь стойкое антикоррозийное покрытие.

Застежка-молния служит для застегивания изделия и состоит из двух ря-

дов звеньев, укрепленных на полосах ленты. Основные требования, предъявля-

емые к застежкам-молниям: металлические детали должны быть блестящими и

гладкими, без коррозии и пятен; звенья застежек должны быть прочно закреп-

лены, не должны смещаться; замок должен плавно передвигаться, закрепляя за-

стежку в любом необходимом месте; ленты должны быть прочными. Застежка-

молния должна выдерживать срок эксплуатации.

2.1.6 Нормативные значения физико-механических свойств материалов
пакета изделия
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Для материалов, входящих в пакет проектируемого изделия, установлены

нормативные значения показателей физико-механических свойств [5], которые

представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Нормативные значения показателей физико-механических

свойств для материалов пакета изделия

Свойства Нормативные показатели

1 2

Основной материал – ткань плащевая

Волокнистый состав, % Химическое волокно - 100

Поверхностная плотность, г/м2, не менее 50

Ширина , см, не менее 140

Толщина, мм, не более 1,0

Усадка, %, не более 1,5

Воздухопроницаемость, дм3/(м2*с), не менее 40

Стойкость к истиранию, циклы 2000

Устойчивость окраски, баллы, не менее 4

Эстетические, баллы 40

Подкладка – ткань подкладочная

Волокнистый состав, % Химическое волокно - 100

Поверхностная плотность, г/м2, не более 150

Ширина , см, не менее 140

Усадка , %, не более 1,5

Толщина, мм, не более 0,3

Стойкость к истиранию, циклы, не ниже 1500

Эстетические, баллы 40
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Продолжение таблицы 2

1 2

Устойчивость окраски, баллы, не менее 4

Осыпаемость, даН, не менее 2

Воздухопроницаемость, дм3/(м2*с), не менее 100

Прокладочный материал – ткань прокладочная

Поверхностная плотность, г/м2, не более 100

Толщина, мм, не более 0,8

Жесткость, мкН*см2, не более 2000

Усадка, %, не более 1,5

Прочность клеевого соединения, даН/см, не
менее

0,35

Скрепляющий материал – швейные нитки

Разрывная нагрузка, сН, не менее 1148

Разрывное удлинение, %, не менее 4

Стойкость к истиранию, циклы, не менее 150

Усадка, %, не более 0,5

Равновесность, число закручиваний на 0,5 м,
не более

6

2.1.7 Выбор материалов

В соответствии с разработанными требованиями для проектируемого из-

делия были выбраны все необходимые материалы пакета, такие как основной,

подкладочный, прокладочный, скрепляющие материалы и фурнитура.

В качестве основного материала выбрана ткань плащевая полиэфирная

черного цвета, гладкокрашеная, полотняного переплетения. В процессе отделки
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ткань подвергалась пропитке, вследствие чего она обрела водоотталкивающие

свойства. Волокнистый состав материала: 100% полиэстер.

Для нижней части рукава и усиления полочки выбрана ткань плащевая

саржевого переплетения, черного цвета.

Техническая характеристика выбранных основных материалов представ-

лена в таблице 3.

Таблица 3 – Техническая характеристика основных материалов

Наиме-

нование

Страна

изготови-

тель

Наиме-

нование

сырья

Краткая техническая характеристика

ширина с

кромками,

см

поверх-

ностная

плот-

ность,

г/м2

плотность,

количество нитей

на 10 см

основа уток

Ткань

плащевая

Корея НПэстер 150 225 582 425

Ткань

плащевая

Корея НПэстер 152 265 546 392

В качестве подкладочного материала для изготовления основной под-

кладки изделия и подкладки верхних карманов выбрана ткань подкладочная

полиэфирная саржевого переплетения черного цвета, что соответствует цвету

основного материала.

Техническая характеристика подкладочных материалов представлена в

таблице 4.
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Таблица 4 - Техническая характеристика подкладочного материала

Наименова-

ние матери-

ала

Страна из-

готовитель

Наимено-

вание

сырья

Технические характеристики

ширина с

кромка-

ми, см

поверх-

ностная

плотность,

г/м2

плотность,

количество ни-

тей на 10 см

основа уток

Ткань под-

кладочная

Китай НПэстер 150 83 480 350

В качестве прокладочного материала для придания формы и обеспечения

формоустойчивости основным деталям изделия выбрана ткань прокладочная с

точечным регулярным полиамидным покрытием.

Для дублирования спинки выбран двухслойный материал белого цвета.

Техническая характеристика прокладочных материалов приведена в таб-

лице 5.

Таблица 5 – Техническая характеристика прокладочных материалов

Наименова-

ние материала

Страна

изготови-

тель

Наимено-

вание сы-

рья

Технические характеристики

ширина с

кромка-

ми, см

поверх-

ностная

плотность,

г/м2

плотность,

количество

нитей на 10

см

основа уток

Ткань про-

кладочная с

клеевым по-

крытием

Китай НПэстер 145 100 201 129

Двухслойный

дублирован-

ный материал

Китай НПэстер 145 200 - -



40

В качестве скрепляющих и отделочных материалов были выбраны хлоп-

чатобумажные швейные нитки 40 марки «Экстра» в три сложения черного цве-

та.

В таблице 6 представлена их техническая характеристика, согласно ГОСТ

6309-93 [8].

Таблица 6 – Техническая характеристика хлопчатобумажных швейных ниток

Торговый

номер

Линейная

плотность

структуры

ниток,

текс

Допускаемое

отклонение

Разрывная

нагрузка

нити, гс, не

менее

Разрывное

удлинение,

%, не ме-

нее

Коэффициент

вариаций, %,

не более

40 16,5*3 +5

-6

1125 4,7 9,4

В данном изделии в качестве фурнитуры используются кнопки и застеж-

ки-молнии. Для прикрепления деталей куртки, таких как боковые карманы,

шлевки и рукава, выбраны металлические пробивные кнопки круглой формы с

четырьмя соединяющимися деталями диаметром 12 мм черного цвета с метал-

лическим эффектом в количестве 16 штук. Для застежки куртки, верхних кар-

манов и прикрепления капюшона выбраны застежки-молнии с металлическими

деталями черного и золотистого цвета длиной 60, 20, 40 см соответственно.

Выбранные в пакет изделия материалы, благодаря своим свойствам,

обеспечат возможность изготовления изделия с хорошими эксплуатационными

свойствами [9].

Вывод: Таким образом в разделе «Конфекционирование» был составлен

пакет изделия для универсальной куртки, рассмотрены требования ко всем ма-

териалам, входящим в пакет изделия, установлены для них нормативные значе-

ния и выбраны конкретные материалы для изготовления данного изделия.
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Материалы, входящие в пакет изделия, представлены в конфекционной

карте (приложение Б).

2.2 Расчет и построение чертежа базовой конструкции

Для построения базовой конструкции куртки выбрана мужская типовая

фигура 176-88-70. Это обусловлено тем, что куртка на мужскую фигуру так же

подойдет и на женскую, за счет чего достигается универсальность изделия.

Размерная характеристика типовой фигуры представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Размерные признаки типовой мужской фигуры 176-88-70

№ п/п Наименование размерного признака Обозначе-

ние

Величина,

см

1 2 3 4

1 Рост Р 176

2 Полуобхват шеи Сш 19,3

3 Полуобхват груди второй СгII 46

4 Полуобхват груди третий СгIII 44

5 Полуобхват талии Ст 35

6 Полуобхват бедер Сб 46

7 Ширина груди Шг 17,4

8 Расстояние от линии талии сзади до выс-

шей точки проектируемого плечевого шва

у основания шеи

ДтсII 47,9

9 Расстояние от высшей точки проектируе-

мого плечевого шва у основания шеи до

линии талии спереди

ДтпII 45,4

10 Расстояние от высшей точки проектируе-

мого плечевого шва у основания шеи до

уровня задних углов подмышечных впа-

дин

ВпрзII 24,3

11 Высота плеча косая ВпкII 46,6
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Продолжение таблицы 7

1 2 3 4

12 Ширина спины Шс 18,9

13 Ширина плечевого ската Шп 15,2

14 Обхват плеча Оп 27,8

15 Длина руки до запястья Дрзап 58,5

16 Обхват запястья Озап 17,5

17 Обхват головы Огол 56

Для построения базовой конструкции куртки на мужскую типовую фигу-

ру 176-88-70 выбраны прибавки в соответствии с ассортиментом и с учетом ре-

комендации направления моды, которые представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Прибавки для расчета конструкции куртки для дрессировщика со-
бак

№ п/п Наименование конструктивной прибавки Обозначе-

ние

Величина,

см

1 2 3 4

1 Прибавка по груди Пг 7

2 Прибавка по ширине спины Пшс 1

3 Прибавка по ширине переда Пшп 2

4 Прибавка по бедрам Пб 4

5 Прибавка на свободу проймы Пспр 5

6 Прибавка на расстояние от линии талии

сзади до высшей точки проектируемого

плечевого шва у основания шеи

Пдтс 1

7 Прибавка на расстояние от высшей точки

проектируемого плечевого шва у основа-

ния шеи до линии талии спереди

Пдтп 1,5

8 Прибавка на высоту плеча косую Пвпк 1
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Продолжение таблицы 8

1 2 3 4

9 Прибавка к ширине горловины Пшгор 1

10 Прибавка по обхвату плеча Поп 8

11 Припуск к высоте головы Пвгол 7

Таблица 9 – Расчет базовой конструкции куртки для дрессировщика собак на

фигуру 176-88-70

№
п/
п

Наименование конструк-
тивного отрезка

Обо-
значе-

ние

Формула Величи-
на, см

1 2 3 4 5

Построение сетки

1 Ширина сетки А0а1 СгIII+Пг+Гг=44+7+0,3*
ТТ1=51+0,3*2

54,9

2 Ширина спинки А0а Шс+Пшс=18,9+1 19,9

3 Ширина переда а1а2 Шг+Пшп=17,4+2 19,4

4 Ширина проймы аа2 min 13,6

5 Уровень линии глубины
проймы

А0Г ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс=
24,3+5+0,5

29,8

6 Уровень лопатки А0У 0,5А0Г+2=0,5*29,8+2 16,9

7 Уровень линии талии А0Т ДтсII+Пдтс=47,9+1 48,9

8 Уровень линии бедер ТБ 0,5ДтсII-5=0,5*47,9-5 19

Построение спинки

9 Удлинение средней линии

спинки вверху

А0А0’ 0,5

10 Отвод средней линии

спинки

ТТ1 1

11 Ширина горловины спинки А0’А2 Сш/3+Пшгор=19,3/3+1 7,4

12 Глубина горловины спинки А2А1 А0’А2/3=7,4/3 2,5

13 Длина изделия АН1 Ди+Пдтс=66,5+1 67,5
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Продолжение таблицы 9

1 2 3 4 5

14 Положение плечевой ли-

нии спинки:

R1

R2

А2П

Т1П

Шп

ВпкII+Пдтс=46,6+1

15,2

47,6

15 Величина посадки по пле-

чевой линии

ПП1 0

16 Вспомогательная точка Г1П3 0,5П2Г1+1,5=0,5*24,2+

1,5

13,6

17 Вспомогательная точка Г11 0,25Шпр-0,7=13,6/4-

0,7

2,7

18 Середина проймы Г1Г2 0,5Шпр=13,6/2 6,8

Построение переда

19 Высшая точка груди Г3Г6 0,5Г3Г4+1=19,4/2+1 10,7

20 Перпендикуляр к Г6 Г6Г7 Пспр 5

21 Величина угла сутюжки Г8Г81 0,05Шг=0,05*17,4

(0,025Шг – бочок)

0,9

22 Ширина горловины переда А3А4 А0’А2+2=7,4+2 9,4

23 Спуск линии талии переда Т60Т6 0

24 Положение вершины гор-

ловины

Т6А41 ДтпII+0,5Т60Т6+Пдтп=4

5,4+0+1,5

46,9

25 Глубина горловины переда А41А5 0,45Сш=0,45*19,3 8,7

26 Вспомогательный отрезок А21П4 аП2+0=5,6+0 5,6

27 Контрольная точка Г4П6 0,25Г4П4+0,5=21,6/4+0,

5

5,9
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Продолжение таблицы 9

1 2 3 4 5

28 Положение плечевой ли-

нии переда:

R1

R2

П6П4

А41П5 Шп

15,7

15,2

29 Вспомогательная точка П53 П5П6/2 7,9

30 Перпендикуляр 34 0,5

31 Вспомогательный отрезок Г42 0,25Шпр-1,2=13,6/4-

1,2

2,2

Построение рукава

1 Высота оката О1О2 ОО1-ОО2-3,5=22,5-3,5 19

2 Ширина рукава О1Рп =

О1Рл

Шрук/2=17,9/2 9

3 Длина рукава О3М Друк–1,5=58,5-1,5 57

4 Уровень линии локтя О3Л О3М/2+5=57/2+5 33,5

5 Прогиб переднего переката

рукава по линии локтя

ЛЛ1 0,5

6 Ширина рукава внизу ММ1 13

7 Скос низа рукава М1М2 2

8 Прогиб локтевого переката

рукава по линии локтя

Л2Л3 0,5

9 Контрольная надсечка Рп1 Г4П6 5,9

10 Вспомогательная точка РлР3 Г1П3 13,6

11 Контрольная надсечка 11’ 0,5

12 Вспомогательная точка Р3Р3’ 0,5

13 Вспомогательная точка О2О5 О2О3/2+2=9/2+2 6,5

14 Вспомогательная точка О2О6 О2О4/2+0,7=9/2+0,7 5,2

15 Вспомогательная точка О52 2,5
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Продолжение таблицы 9

1 2 3 4 5

16 Вспомогательная точка О63 1

17 Вспомогательная точка 11’’ 11’ 0,5

18 Вспомогательная точка Р3Р3’’ Р3Р3’ 0,5

19 Вспомогательная точка РпГ2 0,5Г1Г4+11’’=15,6/2+0,

5

8,3

20 Вспомогательная точка Рп8 Г42+11’’=2,2+0,5 2,7

21 Вспомогательная точка Р3’’4 Р3’’Г2/2=16,4/2 8,2

22 Вспомогательная точка 45 2

Далее на рисунках 13, 14 представлены чертежи базовых конструкций.
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Рисунок 13 – Чертеж базовой конструкции
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Рисунок 14 – БК рукава

2.3 Построение чертежа модельной конструкции

Таблица 10 – Расчет модельной конструкции куртки для дрессировщика собак

на фигуру 176-88-70

№
п/п

Наименование конструктивного
отрезка

Обо-
значе-

ние

Формула Величи-
на, см

1 2 3 4 5

Построение воротника-стойки

1 Величина подъема стойки АА1 4

2 Длина горловины изделия А1В 46

3 Ширина стойки А1А2 =

ВВ1

5

4 Вспомогательная точка А2А3 2

Продолжение таблицы 10
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1 2 3 4 5

Построение капюшона классической формы

1 Высота головы АК1 Вгол=Р-

Вшт+Пвгол=176-

151,5+7

31,5

2 Вспомогательная точка К1К2 0,5*0,25*Огол=0,

125*56

7

3 Вспомогательная точка К1К3 1/3*(Огол+Пвгол)

=1/3*(56+7)

21

4 Вспомогательная точка К3К4 К1К3+1=21+1 22

5 Вспомогательная точка К6К7 4

На рисунках 15, 16, 17, 18 представлены чертежи модельных конструк-
ций.

Рисунок 15 – Чертеж модельной конструкции
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Рисунок 16 – МК рукава

Рисунок 17 – Конструкция капюшона
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Рисунок 18 – Конструкция воротника

2.4 Выбор методов обработки узлов и деталей изделия

Выбор средств технологической обработки выполнен с учетом рекомен-

даций прогрессивной технологии, свойств материалов и необходимостью обес-

печения функциональных требований к изделию.

D

D

AA

BB

Рисунок 19 – Вид спереди
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C

C

Рисунок 20 – Вид сзади: а. С лица; б. С изнанки

Выводы по разделу

В данном разделе был произведен подбор материалов для пакета изделия.

Также был проведен расчет базовой и модельной конструкции мужской куртки,

и выбраны методы поузловой обработки.
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А – полочка;
Б - левая обтачка;
В – правая обтачка;
Г – подкладка кармана;
Д – клеевой долевик;
Е – застежка-молния
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игла 0203-100, нитки х/б №40
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Рисунок 21 – Обработка верхнего прорезного кармана в рамку
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А – правая часть полочки;
Б – левая часть полочки;
В – правая защитная вставка;
Г – левая защитная вставка;
Д – планка;

1022-М кл, 4 ст./см
игла 0203-100, нитки х/б №40

Е – правая часть подкладки полочки;
Ж – левая часть подкладки полочки;
З –клеевая прокладка в планку;
И – застежка-молния

Рисунок 22 – Обработка центральной застежки с застежкой-молнией и планкой
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А – полочка;
Б – нижний воротник;
В – верхний воротник;
Г – планка;

1022-М кл, 4 ст./см
игла 0203-100, нитки х/б №40

Д – подкладка полочки;
Е – клеевая прокладка в верхний воротник;
Ж – застежка-молния

Рисунок 23 – Обработка втачного воротника стойки с планкой
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А – капюшон;
Б – подкладка капюшона;
В – застежка-молния

1022-М кл, 4 ст./см
игла 0203-100, нитки х/б №40

1
Рисунок 24 – Обработка съемного капюшона с застежкой-молнией



3 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

3.1 Разработка комплекта лекал-оригиналов

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который

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

обработку и раскрой. При разработке чертежей лекал деталей одежды необхо-

димо учитывать факторы, которые определяют точность и надежность кон-

струкции. Такие факторы как:

- свойства материала;

- конфигурация и размещение линий членения изделия;

- методы обработки;

- оборудование.

В зависимости от назначения различают лекала-оригиналы (вместо них

может быть чертеж конструкции), лекала-эталоны, и рабочие лекала.

Лекала-оригиналы полностью соответствуют полноразмерному образцу

модели изделия исходного размера.

В зависимости от мощности предприятия рабочий комплект лекал дета-

лей может быть представлен эталонами или рабочими чертежами. Рабочий чер-

теж лекала является основным техническим документом, по ним в условиях

производства изготавливают два вида лекал:

Производя градацию лекал-оригиналов на необходимые размеры и роста

(в соответствии с рекомендацией в данной полнотно-возрастной группе) полу-

чают лекала-эталоны. Они предназначены для проверки точности и качества

рабочих лекал, так же по ним изготавливаются образцы-эталоны швейных из-

делий. Лекала выполняются из плотной бумаги или картона.

Рабочие лекала изготавливают по лекалам-эталонам. Они предназначены

для постоянного использования в изготовлении запущенных в поток изделий.

Изготавливают их из плотного картона.

Для построения рабочих чертежей лекал каждую деталь в отдельности со

всеми ее внутренними линиями и надсечками копируют с технического черте-
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жа конструкции. Вокруг контура скопированных деталей, по перпендикуляру к

линии контура, откладывают принятые технологические припуски, получая

точки линий срезов деталей (внешних контуров лекал). Монтажные знаки пе-

реносят с линии шва на срез по нормали к линии шва.

После оформления первоочередных срезов проверяют сопрягаемость сре-

зов второй очереди (горловины, проймы, низа изделия, низа и оката рукава и

др.). для этого лекала смежных деталей складывают таким образом, что бы в

области необходимого сопряжения совмещались линии стачивания одноимен-

ных срезов и точки ближайших монтажных знаков на этих линиях. Если в кон-

фигурации срезов в области стыковки сложных лекал обнаруживается нежела-

тельная угловатость, контуры сопрягаемых срезов уточняют с использованием

лекальных кривых.

Согласно требованиям все открытые срезы деталей изделий без подклад-

ки обметываются или закрываются. В этом заключается разница оформления

изделий на подкладке и без подкладки. Углы лекал оформляют с учетом поло-

жения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их

швов.

На последнем этапе оформления на каждую деталь лекал-эталонов нано-

сятся маркировочные данные, такие как наименование изделия, номер детали,

размер изделия, наименование детали, количество деталей кроя, материал, фа-

милия конструктора, подпись, дата изготовления. Лекала помечаются только с

лицевой или только с изнаночной стороны, на деталях прокладок с клеевым по-

крытием указывается клеящая сторона. Одну из основных деталей выбирают

для нанесения на нее дополнительно спецификации всех деталей из основной

ткани с указанием количества лекал и деталей в крое. В отличие от стандарт-

ных моделей, для изделий с ассиметричным расположением деталей и члене-

ний лекала правой и левой частей изделия строят отдельно.
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3.2 Нормирование расходов материалов, изготовление эксперимен-

тальной раскладки и рекомендации по снижению материалоемкости

Норма расхода материалов – это предельно допустимое количество мате-

риала для изготовления единицы изделия установленного качества в соответ-

ствии с существующим уровнем техники, технологии и организации производ-

ства.

Нормы расхода должны быть прогрессивными и экономичными, устанав-

ливаться на основе передовых методов работы и быть ориентированы на освое-

ние новой техники и внедрение совершенной технологии.

Под структурой норм понимается состав и соотношение нормообразую-

щих элементов. Нормы расхода материалов в швейном производстве включают

следующие составные части:

- чистый (полезный) расход – площадь лекал с учетом площади вытачек,

но без учета площади дополнительных швов, клиньев и приставок, а также

припусков на подгонку рисунка ткани;

- технологические (неизбежные) отходы – межлекальные выпады в рас-

кладках, отходы по длине и ширине настила материала – на концах и стыках

полотен, в том числе немерный (весовой) лоскут.

На предприятиях, изготавливающих одежду по заказам населения, дей-

ствуют индивидуальные и групповые нормы расхода материалов.

Экспериментальная раскладка была выполнена на основном материале

шириной 150 см с учетом кромки.

Выводы по разделу

В данном разделе был разработан комплект лекал-оригиналов для уни-

версальной куртки. Так же была выполнена экспериментальная раскладка.



60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При разработке любых видов спецодежды важно помнить, что она долж-

на отвечать ряду требований: обладать защитными функциями, отвечать гигие-

ническим, эстетическим требованиями, быть максимально удобной и функцио-

нальной. Спецодежда должна быть подобрана индивидуального для работника

каждой сферы труда, с учетом специфики их производственной деятельности,

отвечать производственным условиям.

В ходе исследований действующего ассортимента было выявлено его не

полное соответствие всем требованиям, что позволило разработать усовершен-

ствованную конструкцию универсальной куртки для дрессировщиков собак.

Наиболее уязвимыми к механическому воздействию участками были признаны

участки рук от локтя до запястья, участки паха и середины спины, район икр

сзади. Наиболее уязвимыми к загрязняющему воздействию участками были

признаны участки рук от локтя до запястья, участки паха и бедер, а так же рай-

он икр спереди и диафрагмы. Для достижения универсальности модели и в со-

ответствии модным тенденциям было принято решение сделать модель-

унисекс, вследствие чего, для достижения этого эффекта, построение конструк-

ции куртки было выполнено на мужскую фигуру. Защитную функцию от меха-

нических повреждений и загрязняющих факторов выполняют накладки-

карманы спереди, стеганая прокладка детали спинки и нижние детали состав-

ных рукавов.

В ходе разработки модели куртки для достижения универсальности изде-

лия расчет конструкции производился на мужскую фигуру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рабочий эскиз модели
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Конфекционная карта
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Техническое описание образца модели
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УТВЕРЖДАЮ

Директор (зам. директора)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №

на модель для изготовления изделия мелкими партиями

Изделие: мужская куртка

Рекомендуемые размеры: 176-84-66

176-88-70

176-92-74

По ростам: 164-88-70

170-88-70

176-88-70

Полнотная группа II

Модель № утверждена

Художественно-техническим советом

Протокол от _____№



68

Технический рисунок модельной конструкции
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1 Техническое описание

Мужская куртка, демисезонная, прямого силуэта со съемными рукавами и

капюшоном, выполнена из плащевой ткани.

Конструктивно форма решена за счет перевода нагрудной вытачки в срез

проймы. Линия плеч с естественным наклоном, естественной длины.

Рукав втачной, двухшовный, прямой по всей длине, состоит из верхней и

нижней частей, соединяющихся ниже уровня линии локтя на 5 см и выполнен-

ных из разных по плотности материалов. Рукава крепятся со станом с помощью

кнопок.

Застежка центральная, обработана с помощью застежки-молнии.

Воротник втачной, стойка.

Карманы верхние обтачные в рамку, застегивающиеся на застежку-

молнию.

Боковые карманы съемные, крепятся на изделие с помощью двух кнопок,

расположенных с двух сторон верхней части изнаночной стороны кармана.

Съемные карманы выполнены с отделочным клапаном, закрывающим вход в

карман. В комплекте с курткой предусмотрен дополнительный съемный кар-

ман, выполненный из пленочного материала, который крепится при необходи-

мости вместо одного из боковых карманов.

Капюшон съемный, соединяющийся с изделием с помощью застежки-

молнии.

Длина куртки выше линии уровня бедер на 2 см.

2 Технические требования к изделию

Основные и обязательные требования к изготовлению мужских курток

изложены в ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздействий». Частота строчки, виды

и размеры швов, способы прикрепления фурнитуры должны соответствовать
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ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строч-

кам и швам.

3 Спецификация деталей и материалов

3.1 Спецификация деталей

Наименование детали Количество деталей

в лекалах в крое

Детали верха

Спинка 1 2

Полочка 1 1

Бочок 1 2

Пояс 1 1

Верхний воротник 1 1

Нижний воротник 1 1

Планка (центральная за-

стежка)

1 1

Планка (застежка ка-

пюшона)

1 1

Верхняя часть верхнего

рукава

1 2

Нижняя часть верхнего

рукава

1 2

Верхняя часть нижнего

рукава

1 2

Нижняя часть нижнего

рукава

1 2

Передняя часть боково-

го кармана

1 2
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Задняя часть бокового

кармана

1 2

Клапан бокового карма-

на

1 4

Боковая часть капюшо-

на

1 2

Средняя часть капюшо-

на

1 1

Защитная часть 1 2

Детали подкладки

Спинка 1 1

Полочка 1 2

Бочок 1 2

Верхняя часть рукава 1 2

Нижняя часть рукава 1 2

Верхний карман 1 2

Боковая часть капюшо-

на

1 2

Средняя часть капюшо-

на

1 1

3.2 Спецификация материалов

Наименование материа-

ла

Волокнистый состав Назначение

Ткань плащевая 100% полиэстр Ткань верха

Ткань подкладочная 100% полиэстер Ткань подкладки

Ткань прокладочная с

клеевым покрытием

100% полиэстер Прокладочный материал
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Двухслойный дублиро-

ванный материал

100% полиэстер Прокладочный материал

Хлопчатобумажные

швейные нитки

100% х/б Для соединения деталей

одежды

Кнопки Металл Для застежки

Молния Металл Для застежки

4 Таблица измерений

Наименование

участка измере-

ния

Величина, см Допустимые от-

клонения, смв лекалах в готовом виде

Ширина изделия

под проймой от

середины спинки

до края планки

52,2 52,5 1,0

Ширина спинки в

самом узком ме-

сте между лини-

ями проймы

19,5 19,5 0,5

Ширина переда в

самом узком ме-

сте от шва втачи-

вания рукава до

края планки

20,7 21 0,5

Ширина рукава

под проймой

18 18 1,0

Ширина рукава

внизу

13 13 1,0

Длина изделия по 67 67 1,0
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середине спинки

от шва втачива-

ния воротника до

линии низа

Длина рукава от

нижней точки

плечевого шва до

низа

40 40 1,0

Ширина ворот-

ника посередине

5 5 0

5 Нормировочная карта

Расход ткани на куртку мужскую

Из мерной ткани:

Ширина ткани с кромками 150 см

Ширина рамки-трафарета 147 см

Обхват

груди,

см

Рост, см Длина

изделия

в гото-

вом ви-

де, см

Количество

изделий в

раскладке

Длина

раскладки,

м

% выпа-

дов

Площадь

лекал на

одно из-

делие,

см2

88 176 67,5 1 1,8 20 1872

Начальник экспериментального цеха _____________________________

Исполнитель                                          _____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Чертеж модельной конструкции проектируемого изделия



75

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Комплект лекал-оригиналов проектируемого изделия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Экспериментальная раскладка лекал
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Методы обработки


