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Авторы этой книги рассматри
вают конструирование и особенно
сти изготовления женской легкой 
одежды сложных форм. Читатель 
узнает, что усложнение формы 
женской легкой одежды может быть 
достигнуто не только сложностью 
кроя одной из деталей изделия, но 
и технологическими приемами при 
его изготовлении. С этой целью в 
книг© рассмотрены конструкции раз
личных покроев одежды, возмож
ные варианты усложнения отдель
ных деталей конструктивным путем 
и некоторые варианты технологиче
ских приемов при выполнении раз
личных видов отделки, усложняю
щих форму изделия. Кроме тоЛ , на 
ряде примеров показано конструк
тивное решение отдельных моделей 
достаточно сложной формы с ис
пользованием ранее приведенных 
основ.

Легкая и пищевая промышленность
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Высш ая цель общественного производства при социализме — 
наиболее полное удовлетворение растущих материальных и д у 
ховных потребностей общества. Развитие производительных сил 
в нашей стране является средством повышения жизненного 
уровня народа.

С повышением жизненного уровня советского народа разви 
ваются его эстетические вкусы, а вместе с этим и все более воз-( 
растают требования к качеству одежды. На данном этапе веду-' 
щим критерием качества одежды является ее художественный 
уровень — красота. О деж да не только долж на  быть красивой по 
исполнению, но и обязательно модной по форме.

М одная  по форме одеж да не может быть получена без з н а 
ния современных методов конструирования. К аждый предла- 
гаемый модой вариант формы требует очень продуманного кон
структивного решения. При этом важное значение имеет связь 
конструктивных элементов с формой изделия (конструктивно- 
декоративные линии и детали).

Современная мода наряду с четкими конструктивными ре
шениями предлагает  довольно объемные сложные формы, ко
торые требуют более серьезного подхода к их решению. С л о ж 
ность формы может быть достигнута покроем в целом и отдел ь- 
ных деталей (переда лифа, спинки, рукава,  воротника, перед
него полотнища юбки и т. д.).

Целью  данной работы является разработка  женской легкой 
одежды сложных форм на основе чертежа конструкции и лекал  
различных покроев и отдельных деталей платья.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ОСНОВЫ Ж ЕНСКОГО ПЛАТЬЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ФИГУР ЖЕНЩИН

При разработке  правильной, соответствующей заданной фи-’ 
гуре конструкции основы нужно иметь очень точные измерения 
фигуры, которые производят с помощью некоторых приспо
соблений.

В процессе измерения заданная  фигура должна быть доста
точно изучена путем сравнения полученных данных- с типовыми. 
В первую очередь это разность между полуобхватом бедер и;
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полуобхватом груди третьим и между длиной переда и длиной 
слипы до линии талии от вершины го рлотш ы .

В случае больших отклонении от типопых значений измере
ния следует повторить и определить, чем ши;икшы данные от
клонения. Определение особенностей телосложении заданной * 
фигуры необходимо для  правильного решения формы изделия 
с учетом пропорций фигуры.

Все измерения фигуры челонека можно подразделить на 
четыре группы: обхваты (идеи, плеча, запястья ,  груди, талии) ,  
ширины (спины, груди, плеча) ,  длины (до талии, руки) и вы
соты (груди, плеча косая) ,  проекционные измерения (полож е
ние корпуса, высота плеча) .  Измерения трех первых групп про
изводят сантиметровой лентой, а четвертой — с помощью си
стемы линеек.

Мерки полуобхватов (шеи, груди, талии и бедер),  обозначае
мые буквой С, и ширин, обозначаемые буквой Ш, равны поло
вине величины измерения обхвата или ширины, т. к. чертеж 
конструкции благодаря  симметричности правой и левой половин 
изделия строят только на одну половину. Мерки обхватов з а 
пястья О з, плеча Оп и ширины плеча Ш и записывают в полном 
измерении. Мерки длин, обозначаемые буквой Д, и мерки высот, 
обозначаемые буквой В , записывают в полном размере,  т. к. 
они полностью входят в чертеж изделия.

Человек, которого измеряют, должен быть одет в платье без 
больших наслоений ткани, мешающих обмеру, и должен стоять 
спокойно; без напряжения,  не меняя осанки.

Д л я  точного определения линии талии и связанных с пей 
измерений, необходимо завязать  вокруг талии шнурок (или 
шляпную резинку) так, .чтобы оп располагался  строго горизон
тально. Правильность горизонтального расположения шнурка 
проверяют измерением расстояния от пола до верхнего края 
шнурка или резинки со стороны спины и переда.

При конструировании платья на конкретную фигуру поло
жение вершин горловины переда и спинки определяют путем 
измерения, без использования расчетных формул.

Измерение фигуры с целью получения размерны х признаков 
следует производить при плотном прилегании сантиметровой 
ленты без учета припусков, т. к. последние будут предусмотрены 
при построении чертежа конструкции в зависимости от силуэта, 
измерений фигуры, ткани и назначения изделия.

24 измерения фигуры, предусмотренные табл. 1 в соответ
ствии с ОСТ 17-326— 74, даю т  необходимое представление о тело
сложении фигур, не имеющих особых отклонений от типовых, 
соответствующего размера .  При снятии мерок с фигур, имеющих 
значительные отклонения от типовой (в разм ере  и положении 
грудных ж ел ез ) ,  рекомендуется произвести дополнительные из
мерения, которые помогут правильно определить соответствую
щие участки конструкции.
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Измерения фигур обозначают следующими прописными бук
вами: О — обхват, С — полуобхват, Ш  — ширина, Д  — длина, 
В  — высота, П  — положение точки или линии, Ц  — расстояние 
между центрами, Р  — рост (длина тел а ) .  Индексы при пропис
ных буквах обозначают участки измерений. Основные и допол
нительные измерения показаны на рис. 1 , их производят следую- 
щпм образом.

1 . Полуобхват шеи  — Сш. И зм еряю т полный обхват шеи по 
ее основанию: сзади — над шейной точкой (остистым отростком 
седьмого шейного позвонка) ,  спереди — над яремной выемкой.

При снятии мерок с заданной фигуры следует обратить вни
мание па форму и постановку шеп и отмстить се особенности. 
Д лину  шеи учитывают при выборе модели изделия; форму и 
ж ироотлож ение учитывают в конструкции при определении ши
рины и глубины горловины. Постановка шеи оказывает  влияние 
на оформление выреза горловины в изделиях с вырезом горло
вины по основанию шеи.

2. Полуобхват груди  п е р в ы й — Си. И зм еряю т  полный обхват 
груди первый. Со стороны спины сантиметровую ленту распола
гают по нижним углам  лопаток, касаясь  верхним ее краем з а д 
них углов подмышечных впадин; спереди ленту располагают 
над  основанием грудных желез.

3. Полуобхват груди  второй—* Сгц. И зм еряю т полный обхват 
груди второй. Со стороны спины сантиметровую ленту расп ола
гают по нижним углам лопаток, касаясь  верхним ее краем з а д 
них углов подмышечных впадин; спереди лента проходит по 
высшим точкам грудных желез.

Обхваты груди первый и второй следует измерять непосред
ственно один за  другим, не допуская сдвига сантиметровой лен
ты на спине. При измерении конкретной фигуры с низко опу
щенным бюстом сантиметровую ленту спереди необходимо р ас 
полагать  строго горизонтально с учетом припуска па выступ 
грудных ж елез .  У фигур перегибистых, с высоко расположен
ным бюстом и развернутой грудной клеткой разность между 
полуобхватами не всегда обеспечивает расчетную величину р ас 
твора n a i рудной вытачки. В этом случае для  определения р ас 
твора вытачки лучше использовать измерение Ш Ги (25).

4. Полуобхват гр уди  третий— Сип. И зм еряю т полный обхват 
груди третип. Сантиметровая  лепта долж на  проходить горизон
тально вокруг туловища через выступающие точки грудных ж е 
лез  и зам ы к аться  спереди на правой стороне груди.

Сип определяет размер фигуры (ОСТ 17-326—74).
5. Полуобхват талии —  Ст. И зм еряю т полный обхват талии. 

И змерение производят в строго горизонтальной плоскости между 
нижними ребрами и гребнями повздошных костей (по з а в я за н 
ному шнурку).

6 . Полуобхват бедер  — Сб. И змеряю т полный обхват бедер. 
Измерение производят строго горизонтально вокруг бедер,
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Р и с . I .  Основные изм ерения  женской фигуры
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сзади — по выступающим точкам ягодиц, спереди — с учетом вы* 
ступа живота.  При измерении заданной фигуры обязательно от
мечают форму бедер.

7. Ш ирина  груди  — Ш т. И змеряю т горизонтально над осно
ванием грудных желез  между вертикалями, мысленно прове
денными вверх от передних углов подмышечных впадин. При 
этом отмечают форму грудной клетки и разворот плечевого 
пояса, что учитывается при построении верхней части середины 
переда.

8 . Расстояние между выступающими i очками грудны х оке- 
л е з  —  Ц Г. И зм еряю т по прямой между выступающими точками 
грудных желез.

9 и 10 . Д л и н а  талии спереди  — Д т, п и высота груди — В Г. Эти 
мерки снимают одновременно так, чтобы сантиметровая лента 
проходила от шейной точки (седьмого шейного позвонка) по 
основанию шеи, через высшую точку груди до горизонтального 
шнурка на талин. Одновременно записывают мерку В г — до выс
шей точки грудной железы.

11. Д л и н а  спины до талии с учетом выступа лопаток — Д т,с< 
И зм еряю т  от шейной точки (седьмого шейного позвонка) вдоль 
позвоночника до линии талии. Измерение можно производить 
снизу вверх, устанавливая  начало сантиметровой ленты в точке 
пересечения позвоночника с линией талии.

12. Высота плеча  косая  — В п. к- И зм еряю т непосредственно 
после предыдущей мерки по кратчайшему расстоянию от точки 
пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки 
правой стороны. Одновременно проверяют мерку В п.к по левой 
стороне. В случае если есть разница в измерениях правой и л е 
вой сторон, этот недостаток фигуры должен быть устранен при 
изготовлении изделия.

13. Высота проймы сзади  (от шейной точки до заднего угла 
подмышечной впадины) — £ „ р. 3. И зм еряю т от шейной точки 
(седьмого шейного позвонка) до горизонтали, проходящей на 
уровне задних углов подмышечных впадин.

Горизонталь устанавливают двумя способами: а) с помощью 
сантиметровой ленты, проложенной касательно к заднему углу 
подмышечной впадины с измеряемой стороны; б) с помощью 
круглой резинки, которую наклады ваю т  сзади по основанию 
шеи, проводят вперед к  подмышечным впадинам и, касаясь  н и ж 
них углов подмышечных впадин, зам ы каю т  сзади по горизон
тали.

Д л я  типовых фигур это измерение может быть получено как 
разность измерений высоты шейной точки и высоты заднего угла 
подмышечной впадины относительно пола с припуском на о б 
легание лопаток.

14. Расстояние от л и н и и  талии сзади до точки основания  
шеи  — Дт. сь И змеряю т от горизонтали (шнурка) па талии до
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высшей точки проектируемого плечевого шва параллельно  по
звоночнику.

15. Расстояние от точки основания шеи до ли н и и  талии спе
р е д и — Д т. пь И змеряю т от проектируемого плечевого шва у ос
нования шеи до горизонтали (шнурка) на талии через высшую 
точку груди, одновременно отмечают ее положение.

При измерении следует обратить внимание на форму шеи и 
переход от шеи к плечевому поясу. В случае нечетко в ы раж ен 
ного перехода сантиметровую ленту располагают обязательно 
по основанию шеи.

16. Расстояние от шейной точки до к о л е н а —■ Д ш. к. И змеряю т 
от шейной точки (седьмого шейного позвонка) до колена на 
уровне центра коленной чашечки. Это измерение является  опре
деляющим для длины изделия.

17. Ш ирина спины  — Ш с, И змеряю т горизонтально по лопат
кам между задними углами подмышечных впадин. При этом 
обращ аю т внимание на расположение выступа лопаток и кри
визну спины, что учитывают при построении средней линии 
спинки и вытачек на лопатки.

18. Ш ирина плеча  — Ш п. И зм еряю т от основания шеи до ко
нечной плечевой точки. Это измерение определяет конструктив
ное решение плечевого пояса изделия. В случае если заданная  
фигура имеет узкие плечи и жировое отложение в верхней части 
обхвата плеча, то мерку Ш п желательно несколько увеличить и, 
наоборот, у фигуры с широкими плечами, узкой спиной и нор
мальным обхватом плеча данную мерку желательно  уменьшить.

19. Д л и н а  руки  до обхвата запястья  — Др. зап. И зм еряю т  р ас 
стояние от плечевой точки до линии обхвата запястья. Если 
рукав короткий или 3Д> 7/ 8, 9/ю  длины,, то уровень низа его опре
деляют т ак ж е  измерением относительно плечевой точки.

20. Обхват плеча  — О и . И зм еряю т при свободно опущенной 
руке перпендикулярно оси плеча (часть руки от плечевой точки 
до локтевой) так, чтобы верхний край сантиметровой ленты к а 
сался заднего угла подмышечной впадины.

В случае если рука заданной фигуры полная и данная  мерка 
значительно превышает типовое значение, то это обстоятельство 
обязательно учитывается при конструктивном решении рукава 
и распределении посадки по окату рукава.

-21. Обхват запястья — 0 3. И зм еряю т перпендикулярно оси 
предплечья, на уровне лучезапястного сустава.

22. Положение корпуса  — П к. И зм еряю т  по горизонтали от 
шейной точки до вертикальной плоскости, касательной к наибо
лее выступающим точкам лопаток.
- . 23. Высота плеча  проекционная  — В П. И зм еряю т по верти

кали от горизонтальной плоскости, проходящей на уровне шей
ной точки до плечевой точки правой стороны.

Последние два измерения рекомендуется использовать для 
определения осанки заданной фигуры.



24. Рост — Р. И змеряю т по вертикали от верхушечной точки 
(высшей точки головы) до пола.

Измерение роста необходимо для правильного выбора мерок 
длин типовой фигуры соответствующего размера  и роста с це
лью определения телосложения заданной фигуры.

Дополнительными измерениями фигур, имеющих значитель
ные отклонения от типовых (в размере и положении грудных 
ж ел ез ) ,  являются следующие:

25. Ш ирина груди вторая—* Ш ги. Измеряют горизонтально 
по выступающим точкам грудных желез до вертикалей, мыслен
но проведенных вниз от передних углов подмышечных впадин.

Данное измерение необходимо для .уточнения величины уча
стка конструкции на уровне измерения ширины груди и раствора 
нагрудной вытачки в изделиях па полные фигуры с большим 
выступом грудных желез  и фигуры с развернутым плечевым 
поясом (перегибистые фигуры).

26.  Высота плеча  передняя косая  —  В и. п. к - Измеряют от цен
тра груди до конечной плечевой точки спереди. .

Измерения В п. п . к  и Ц г используют для определения конечной 
плечевой точки переда при конструировании изделий на переги
бистые и сутулые фигуры.

На основе антропологических исследований, проведенных 
Научно-исследовательским институтом антропологии имени 

JX. И. Анучина Московского государственного ордена Ленина 
университета имени М. В. Ломоносова совместно с Ц Н И И Ш П ,  
была разработана  разм ерная  типология женских типовых фигур.

Д л я  создания размерной типологии из всей серии антропо
метрических признаков были выбраны такие, которые наилуч- 
шнм образом определяют форму тела человека и его отдельных 
частей. Такими признаками являются наиболее крупные (основ
ные) размеры тела, которые называют главными, или ведущими. 
Тип фигуры, который можно охарактеризовать  выбранными ве
дущими признаками, называют типовым. Все остальные разм ер
ные признаки, дающие детальную размерную характеристику 
каждой типовой фигуры, называются подчиненными.

На основе ГОСТ 17522— 72 взамен М РТ У  17-576—67 р а з р а 
ботан отраслевой стандарт — ОСТ 17-326— 74 «Изделия швей
ные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Р а з м е р 
ные признаки для  проектирования одежды». Типы женских ф и 
гур, включенные в стандарты, являются о б щ и м и ‘для всех рай о
нов СССР.

В качестве ведущих признаков для определения женской ти
повой фигуры были приняты: рост, обхват груди третий без 
учета выступа лопаток и обхват бедер с учетом выступа живота.

Типовые фигуры сгруппированы в четыре полистные группы 
(I, II, III, I V ) . П ринадлежность  к той или иной полнотной груп
пе определяется разностью между полуобхватом бедер с учетом 
выступа живота и полуобхватом груди третьим (табл. 2 ) .  .
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2. Р азн о сть  м еж д у  п олуобхватам и  бедер и груди третьим (Сб—Сгш )  
по полнотам  и размерам , см

1Э л 
( С б ~ Сг ш )  110 Р а з м е Рам

иота
44 4G 48 50 52 54 56 58 00 ft? 64 66 G

I 2 2 2 2 2
И 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ш 6 6 6 6 6 6 6 6 6 — — — —
I V 8 8 8 8 8

По возрасту женщин подразделяют па три группы — м л а д 
шую (18—29 лет ) ,  среднюю (30— 44 года) и старшую (свыше 
45 лет) .  П оказатели  полноты и возраста учитывают при модели
ровании и конструировании одежды. При выборе формы и про-' 
порций платья важ ным является и значение роста. По данным 
ОСТ 17-326— 74 рост женских фигур колеблется от 146 до 
176 см при среднем значении 158 см. Интервал  по росту равен
6  см (табл. 3).
3. Рост  ж енски х  фигур

Р о с т С р е д н е е  зн а ч е н и е ,  
см

И н т е р в а л ,
см Р о с т

С р е д н е е  зн а ч е н и е ,  
см

И н т е р в а л ,
см

I 146 143-148,9 IV 164 161-166,9.
II 152 149-154,9 V 170 167-172,9

III 158 155-160,9 VI 176 173-179

В условиях производства и торговли готовую одежду м арки 
руют с указанием роста, обхвата груди третьего и обхвата бе
дер, например: 164— 96— 100, что соответствует фигуре IV роста, 
48 размера,  II  полноты. При этом размерную и полнотную ха
рактеристики фигуры берут в полном размере, т. е. удваивают,

ОСАНКА

Осанка, как  и другие размерные признаки, в значительной 
степени определяет  особенности внешней формы тела человека. 
Поэтому осанка является  объектом пристального внимания не 
только антропологов и медиков, по и специалистов швейного 
производства.

Внешние формы тела человека различны. Влияние условий 
жизни особенно сильно проявляется в характере  привычного 
«спокойного» положения тела — в осанке.

П ридерж иваясь  классификации, принятой в швейной про
мышленности, можно выделить три основных типа осанки ф и
гуры человека. З а  первый тип принимают перегибистую фигуру, 
которая характеризуется  выпрямленной спиной без выступа, л о 
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паток, увеличенным выгибом в талии по спине, укороченной 
длиной спины до линии талии, увеличенной длиной переда до 
линии талии, при этом положение высшей точки грудной железы 
смещается вверх, а плечи и руки слегка отклоняются назад, 
спина узкая, а грудь несколько расширена.

Второй тии — нормальная,  или условно-типовая фигура, ха< 
растеризуется  прямой осанкой с выпрямленными конечностями. 

Третий тип — сутулая фигура, характеризуется округлой и 
расширенной спиной, часто с выступающими лопатками. Мерка 
ширины груди уменьшена по сравнению с типовой, плечи и руки 
наклонены вперед, выгиб в талии по спине уменьшается, длина 
спины до линии талии увеличивается, а длина переда до линии 
талии уменьшается, при этом положении высшая точка грудной 
ж елезы  смещается вниз.

По мнению П. Н. Баш кирова ,  эти типы в какой-то мере ан а 
логичны соответственно лордотнческому, нормальному и суту* 
ловатому типам, принятым в антропометрии.

Д л я  установления принадлежности фигуры человека к тому 
или иному типу осанки пользуются параметром, определяющим 
Р1згиб верхней части туловища — положением корпуса П к и вто-* 
рым параметром, определяющим наклон плеча — В п.

Определение осанки фигуры человека в зависимости от по-* 
ложеиия корпуса и всех связанных с ним изменений размерных 
признаков имеет большое значение при построении чертежа кон
струкции изделия. Положение корпуса П к не может быть по
стоянным для всех типов телосложения и для женских фигур 
среднего размера,  роста, полноты колеблется от 4 до 8  см (но 
данным Ц Н И И Ш П ) .  П араметр  П к зависит от размера,  роста и 
полноты фигуры: при их увеличении П к увеличивается.

Второй параметр осанки — высота плеча проекционная В п — 1 
зависит от угла наклона плечевого ската и колеблется от 4,7 до 
7,7 см, при этом плечи могут быть высокие, нормальные и низ
кие. В табл. 4 приведена классификация осанки женских фигур 
среднего размера,  роста, полноты (по данным Ц Н И И Ш П ) .
4. К ласси ф икац ия  фигур по осанке

п и.
Вп- см

см 4,7 6,2 7,7

4 Перегибистая с вы Перегибистая с нор Перегибистая с низ
сокими плечами мальной высотой плеч кими плечами

6 Н ормальная с вы Нормальная с нор Нормальная с низ
сокими плечами мальной высотой плеч кими плечами

8 Сутулая с высоки Сутулая с нормаль Сутулая с низкими
ми плечами ной высотой плеч плечами

В промышленности одежду изготовляют на фигуру с нормаль-* 
ной осанкой и нормальной высотой плеч. Д а н н а я  продукция
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подойдет и для других фигур, имеющих незначительные неощу
тимые отклонения от фигуры с нормальной осанкой.

При разработке  конструкции на конкретную фигуру необхо
димо учитывать ее пропорции с целью правильного выбора мо
дели и решения конструкции.

ПРИПУСКИ

В зависимости от степени прилегания к фигуре платье может 
быть прилегающее и узкое, полуприлегающее, прямое и сво
бодное.

Независимо от степени прилегания внутренние размеры из
делия всегда больше соответствующих размеров тела. Величины, 
па которые размеры одежды превышают размеры тела чело
века, называются припусками (Я ) .  Индексы обозначают участ
ки, на которых даны припуски. По своему назначению припуски 
подразделяются на минимально необходимые (технические) и 
декоративно-конструктивные.

Минимально необходимые припуски ( П тех) обеспечивают 
свободу дыхания, движения, создают определенную воздушную 
прослойку для регулирования теплообмена и учитывают тол
щину тканей. Они являются более или менее постоянными для 
определенного вида изделия. Д л я  женского легкого платья — 
2  см.

Декоративно-конструктивные припуски ( Я д. к) не являются 
постоянными и зависят  от вида одежды, ее формы, силуэта, от 
композиции модели и моды в целом. Декоративно-конструктив
ные припуски дают не только по ширине изделия, но и по длине 
(изменение длины в зависимости от требований моды). Их уста
навливаю т в зависимости от размера,  роста, покроя (по ширине) 
и возрастной группы (по длине).  Разница  по длине изделия 
(длина чуть выше или ниже колена) по возрастным группам —

2  см.
Д л я  практических целей в последние годы в рекомендациях 

Общесоюзного Д ом а  моделей одежды (ОДМ О) и Центральной 
опытно-технической швейной лаборатории (Ц О Т Ш Л ) даются 
с некоторым обобщением на ведущие «модные в каждом  сезоне 
силуэты» суммарные припуски (общие) на свободное облега
ние ( Я г): яг == Ятех + Яд. к.

Общий припуск на свободное облегание Я г не может быть 
меньше минимально необходимого, а увеличение его зависит от 
величины конструктивно-декоративного припуска, приобретаю
щего новое значение с изменением моды.

Несмотря на разнообразие форм изделий, построение черте
жей конструкции осуществляется по единой схеме с выбором 
различных припусков на свободное облегание и своеобразным,',
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присущим данной силуэтной форме, оформлением конструктив
ных линий.

При построении чертежа конструкции припуски дают к сле
дующим участкам: к ширине изделия по линиям обхватов груди, 
талии, бедер; к глубине проймы; к длине спины и переда до л и 
нии талии; к ширине и высоте горловины. В женской легкой 
одежде /7В. гор =  0. Основным припуском, определяющим силуэт 
и покрой изделия, является  припуск к полуобхвату груди тре
тьему (77г).

Среднее значение Я г, ем, для женского платья 
с втачными рукавами 48 размера 111-1V роста 

и зависимости от силуэта

П р и л е г а ю щ и й ...................................................................................  4,5—5,5
П олуирилегаю щ иЙ ................................................ ......................... ....5,5—6,5
П р я м о й ................................................................................................ ....6,5—7,5
Трапециевидный’ .......................................................................... ....4,5—5,5
С в о б о д н ы й ...................... ..  ......................................................... ....Более 8

Трапециевидный силуэт может быть построен и на полуприлегающем.

При, изготовлении платья одного и того ж е  силуэта из р а з 
личных тканей берут меньшие величины припусков для  тонких, 
но не разреж енны х структур тканей; средние — для тканей сред- 

1 ней толщ ины и большие величины припусков — для толстых 
тканей.

Чтобы сохранить одно и то ж е  зрительное впечатление от из
делия определенного силуэта на фигурах различных размеров и 
ростов средние припуски П т необходимо увеличить на 0,5 см 
для  фигур небольших размеров и высоких и уменьшить на 0,5 см 

ч для  фигур больших размеров и меньших ростов.
Д л я  создания определенного зрительного впечатления от из- 

• делия  одного и того ж е  силуэта, но разного покроя припуск на 
свободное облегание к полуобхвату груди в изделиях с цельповы- 
кроенными рукавами  и рукавам и  покроя р&глаи увеличивают на 

.1— 2 см по сравнению с изделиями с втачными рукавами. П р и 
пуски к полуобхватам талии и бедер зависят  от силуэта, формы, 
покроя и рассчитываются от припуска к полуобхвату груди.

Припуски по линиям талии н бедер, см, 
в зависимости от силуэта

" т  ' 7б
П ри легаю щ и й ..........................  (0,4—0,6) П г (0,2—0,5) /7Г
П олуприлегаю щ ий.................. (0,6—1) / / г и (0,4—0,6) f l v

больше
П р я м о й ...................................  Диктуется модой
Трапециевидный и свобод-

При построении чертежа осношт платья прилегающего си
луэта,  когда ширину переда определяют-с  учетом целой мерки.
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ширины груди Ш г, припуск по линии груди следует распределить* 
так:

к ширине спинки — (0,2—0,25) Я г, но не больше 1,5 см. В сво* 
бодном силуэте расширение спинки платья  может быть получено 
путем конического или другого разведения;

к ширине переда — 0. В полуприлегающем и прямом силуэ* 
тах — (0— 0,15) Я г;

к ширине проймы — (0 ,8 — 0,6) /7Г.
Кроме того, при построении чертежа необходимо предусма* 

тривать  припуски к длине спинки и переда до линии талии, к 
пройме по глубине, к горловине спинки и переда.

Припуски по участкам чертежа, см 

К длине спины до линии талии, /7Л. г, .......................... . • 0 —1
На свободу проймы по глубине, Я с, п р ............................... 1,5—2,3
К ширине горловины, /7Ш. г о р ................................................  0,5— 1
К глубине горловины переда, Я го р .......................................  По

модели
К  высоте горловины спинки, Я в, Г О р ...................... . ♦ . 0

П р и м е ч а н и я :  1. В платье с нсотрезной линией талии Я д. т. с =* 
' =  0—0,5 см; в х/б платье с отрезной линией талии Я д, т> с =  1 см и может 
быть включена в запас с таким расчетом, чтобы после стирки и усадки ткани 
припуск можно было выпустить и сохранить линию талии иа естественном 
месте.

2. Припуски /7с. пр меньших величин рекомендуется брать для рукавов 
меньшей ширины, больших — несколько большей ширины. В случае сели тре
буется большая ширина рукава, то Я с. пр следует увеличить до желаемой 
величины. Припуски меньше указанных величин не берут,

3. Припуск Я ш, гор меньшей величины берется для легкорастягивающихся 
тканей и большей величины — для плотных тканей.

Величины припусков к обхвату плеча, см, принимают в за* 
висимости от формы рукава  платья;

Плотно о б л е г а ю щ и й .................................................................. 2 —4
Узкий . . . ................................................................................... ....4,5—6
С р е д н и й ............................................................................................ 6 —7,5
Расш и рен н ы й ...................................................................................  8 —9,5
Ш и рокий ............................................................................................ -... 10— 11,5
П о л н ы й ................................................................................................ 12— 14

П р и м е ч а н и е .  Д л я  ф и г у р  с б о л ь ш и м  и з м е р е н и е м  о б х в а т а  п л е ч а ,  
чем  у ти п ов ой  ф и г у р ы ,  а  т а к ж е  д л я  ф и г у р ы  б о л ь ш и х  р а з м е р о в  б е р у т  
м ен ь ш и е  в е л и ч и н ы  п р и п у ск о в .

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИСТЕМ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Конструирование одежды, являясь  наряду с моделированием 
важнейш им процессом швейного производства, не только пред
определяет  в значительной мере качество изделий, но и яв-* 
ляется  решающим моментом в совершенствовании технологии,
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механизации и автоматизации производства. Целью  конструи
рования одежды является  создание конструкции изделия.

Конструкцией швейного изделия называется  его строение, 
представленное в виде чертежа или комплекта деталей в их в з а 
имном расположении и взаимосвязи, с указанием размеров и 
методов изготовления. К  конструкции изделия предъявляются 
следующие требования:

1 ) внешний вид изделия, изготовленного по чертежам кон
струкции, должен строго соответствовать утвержденной модели 
или зарисовке — эскизу;

2 ) изделие долж но иметь хорошую посадку на фигуре;
3) конструкция долж на  быть технологичной (нетрудоем

кой в обработке, с минимальной затратой времени) и эконо
мичной.

В настоящее время предприятия швейной промышленности 
нашей страны и за рубежом при создании конструкции моделей 

о д е ж д ы  применяют в основном две системы конструирования:
1 ) муляжную — для  решения сложных конструктивных форм и 
отдельных элементов моделей и 2 ) расчетно-графическую в р а з 
личных вариантах.

По м у л я ж н о й  системе конструкцию получают путем н а
калы вани я  ткани или бумаги на фигуру человека или манекен, 
затем  ткань  или бумагу расклады ваю т  на плоскости и оф орм 
ляю т контуры деталей изделия, при этом проверяя их правиль
ность путем сопряжения узлов.

Р а с ч е т н о - г р а ф и ч е с к а я  система представлена рядом 
вариантов и характеризуется  тем, что по заданной модели на ос
нове измерений фигуры и соответствующих припусков строят 
чертежи изделия. При этом существует значительное число р а з 
личных способов (вариантов) построения чертежей.

Существующие способы конструирования одежды отличают
ся друг от друга главным образом структурой расчетных ф о р 
мул и способами графических построенийг-Различна степень 
обоснованности расчетных формул.

На современном уровне развития нашего общества к кон
струкции вообще и швейного изделия в частности, п р ед ъ яв ля 
ются более высокие требования. Она долж на быть не просто 
функциональной, но и выразительной по форме. В ы разитель 
ность формы обеспечивается внутренней ее упорядоченностью, 
придающей ей высокую эстетическую ценность.

ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ Ж ЕНСКОГО ПЛАТЬЯ 
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

П рактикой доказано, что правильно воспроизвести модель 
нового направления по зарисовке или "журнальной картинке без 
дополнительных сведений о конструировании ее формы или без 
творческого поиска невозможно.



Н овая  мода— это прежде всего новая форма изделия, вы
р аж ен ная  через конструкцию. Конструкция и мода неотделимы 
друг от друга. Н овая  мода обычно сопровождается изменением 
характера  движения конструктивных и декоративных линий и 
пропорций.

Конструкторы должны уметь воплощать в конструкции со
временную модную форму изделия. При этом необходимо иметь 
информацию о направлении моды и характере изменения кон- 
структнвных средств, обеспечивающих данную моду, и о бяза 
тельно владеть приемами нового кроя. В противном случае ме
ханическое перенесение модной модели на старую конструкцию 
приведет к неграмотному, несовременному решению формы из
делия.

С разработкой Ц Н И И Ш П  Единой методики конструирования 
мужской, женской и детской одежды впервые появилась воз
можность разделить конструкцию на две составные части — кон
струкцию основы и конструкцию, отраж аю щ ую  модную форму 
изделия.

Ц О Т Ш Л  на базе Единой методики Ц Н И И Ш П  разработала  
Единый метод конструирования женской одежды. Единый метод 
отличается от Единой методики заменой отдельных расчетных 
формул измерением фигуры или некоторым упрощением фор
мул. Принципиальная схема конструкции оставлена неизменной.

Основная схема построения чертежа женского платья с втач
ными рукавами остается постоянной для  всех моделей, а изме
няются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с из
менениями силуэта и формы.

Д л я  построения чертежа основы необходимо иметь измере
ния фигуры и припуски на свободное облегание по линии груди 
П г, талии # т, бедер #б ,  ширине горловины Я ш. гор, длине переда 
Я д. т. п и спинки до линии талии /7Д, т. с и на свободу проймы по 
глубине П с. пр.

П г распределяют по участкам чертежа конструкции: спинке, 
нройме и переду. Данное  распределение тесно связано с формой 
изделия и не является постоянным. При построении основы ж ен 
ского платья припуск по линии груди распределяют между 
участками чертежа следующим образом:

к ширине спинки (0,2—0,25) # г;
„ „ полочки (0—0,15) /7Г; '
„ „ проймы (0 ,8 —0 ,6 ) П Г,

В свободном силуэте расширение епппки может быть боль
ше за  счет конического разведения (фалд, сборок, складок 
и т. д.).

/7Т зависит от степени прилегания изделия в области талии 
и определяет форму изделия и оформление боковых срезов и вы
тачек. П 6 такж е  определяет форму изделия,
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;т прямой угол с вер
шиной б точке А  (рис. 2),  кото
рая соответствует положению 
шейной точки. Относительно 
шейной точки определяют по- 
л о ж е н и с : гл у б и и ы про й м ы 
(условно линии груди),  линии 

талии, бедер, низа, линии, опре
деляющей ширину спинки, се
редины переда, линии, опреде
ляющей ширину переда.

С этой целыо от точки А 
вниз по вертикальной линии от
кладываю т глуби н у ,проймы А Г

А р  =  В пр, з Я с. лр “f- /7сут,
где Я Сут -  величина сутюжива- 
иия, зависящ ая  от осанки ф и 
гуры и ткани; она равна, см: 
для  перегибистых ф и г у р — 0,5, 
для  типовых фигур — около 1, 
для сутулых фигур — 1— 1,5; 
при наличии кокетки величину 
сутюживания переводят в л и 
нию притачивания кокетки.

От точки А вниз по верти- н 
калькой линии откладывают 
длину спинки до линии талии 
Д т. с и получают точку Т0 
(АТо =  Д т . с ) ,  от

Я/

%• V

ч Г,

!

Ts
Г !

•ч

€

• к А,ч-

11 —.—  
1 ,

W L ______ 1
Hi 7/V

Рис. 2. Чертеж платья с втачными  
р у к а ва м и

4 .меряют припуск по длине спинки до линии талии и получают 
точку Т  : Т0Т —  Яд. т. с.

Расстояние от линии тал и и до линии бедер ТБ  равно поло
вине длины спины до линии талии: ТБ —  Д т. с/2.

В случае если заданная  фигура имеет несколько завышенное 
или заниженное расположение бедер, то это фиксируется изме^ 
рением от шнурка на талии до сантиметровой ленты при изме
рении обхвата бедер с учетом выступа живота.

От точки А вниз по вертикальной линии откладываю т длину 
платья, получая при этом точку II:

А Н  =  Д ш. к±  м у

где м — величина, связанная с требованиями моды.
Из полученных точек Г, Т, Б  и II  вправо проводят горизон

тальные линии, перпендикулярные вертикали АН.  Д л я  фигур, 
имеющих жировое отложение в области седьмого шейного

2 1 ,



позвонка, от точки А вверх откладывают 0,3—0,5 см и получают 
точку Л 0, из которой вправо проводят горизонтальную линию, 
являющуюся основанием горловины спинки.

Затем от точки А  вправо но горизонтальной линии отклады-* 
вают следующие величины: 

ширину спинки платья
Act IIIс -\~ 17т, с!

ширину платья (от середины спинки до середины переда)]
Аа.\ —  Сип +  Я г.

От точки ci[ влево откладывают ширину переда
&\а 2 — Ш г +  (Сгц — Сг1) +  Я ш. г. ■

В случаях измерения ширины груди второй
а\й2 —  Щ тц +  Я ш. г.

Отрезок cici2 определяет ширину проймы.
аа-у —  А а { — Аа  —

Ш ирина проймы тесно связана с шириной рукава под прой-* 
мой, поэтому она не должна быть меньше определенной вели-' 
чины. Д л я  изделий, плотно облегающих фигуру по линии груди 
и обхвата плеча (с узкими рукавами),  принимают минималь
ные величины ширины проймы (табл. 5).
5, Ориентировочная ширина проймы платья на типовые фигуры, см

Р а з м е р 44 46 48 50 52 54 56 58 60 G2 64 66

Ширина
п р о й м ы

10,7 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 17,3

При плотном облегании изделием фигуры распределение Я с 
по участкам чертежа осуществляют следующим образом;

к  ширине спинки 0?2 Я Г;
„ „ проймы 0 ,8 Я г.

П ри п уск 'к  ширине переда не предусматривают.
Из точек а, а\ и к прямой Аа\  вниз проводят перпендику

ляры до пересечения с горизонталью, проведенной из точки Г, 
и соответственно получают точки Г ь Г 3 и Г 4.

ЧЕРТЕЖ СПИНКИ

Г о р л о в и н а  с п и н к и .  Вправо от точки А 0{А)  откладьь  
вают отрезок, равный ширине горловины спинки»

А§А\ === (Сш/3) +  Я ш, гор%
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- Из точки А\  к прямой А 0А\  восставляют перпендикуляр, на 
котором откладываю т высоту горловины спинки

А \Л 2 =  0 , 1 2 . , .  0,15СШ.
При выпрямленном плечевом поясе Л 5,42 =  0Д2 С-,м\ при мягком (без 

плечевых накладок) А :А 2 =  0,15 С*.

П л е ч е в о й  с р е з .  Д ля  определения положения внешнего 
конца плечевого среза спиики из точки То вверх проводят дугу 
радиусом, равным мерке высоты плеча косая В п. к плюс при
пуск, связанный с высотой плечевой накладки, а из точки А 2 
вправо — дугу радиусом, равным мерке ширины плеча Ш п. 
Точку пересечения обеих дуг обозначают буквой Я  (внешний 
конец плечевого среза спинки)

ТоП =  В Пш к +  /7Р; а 2п  =  Ш п.
Если подъем плечевого среза осуществляется от основания шеи, то при

пуск па плечевую накладку равен ее высоте. В других вариантах решения 
плечевого пояса изменение его производят после построения основы. . 

у
Из точки А 2 через точку Я  проводят прямую линию, на ко

торой находят положение точки Я ь Д л я  этого необходимо знать 
величину сутюживания или вытачки по плечевому срезу для 
образования в изделии выпуклости на облегание лопаток.

Раствор вытачки в плечевом срезе, см, зависит от осанки 
фйгуры и структуры ткани:

Структура ткани
Осанка

м я г к а я  и ж е с т к а я  и
р ы х л а я  су х а я

Перегибистая . * - - - - -  ~~Г 1,5—2 1 — 1,5
Н о р м а л ь н а я ................................... ....  2—2,5 1,5—2
Сутулая ............................................* 2,5—3 2 —2,5

Л2П\ =  Ш П +  раствор вытачки. |

Расположение вытачки на плечевом срезе относительно вер* 
шины горловины определяется отрезком Л 2И,  _____ ____ ______

А 2И  =  1 / 4 . . .  1/ЗД/п.

Если фигура сутулая, то вытачку располагаю т ближе к се
редине плечевого среза, тогда А 2И  =  Ш и/ 2.

Если фигура имеет узкий плечево.й пояс и довольно ̂ широкую 
спину, то ж елательно  делать  две вытачки: одну в горловине, 
другую в плечевом срезе. Расстояние между вытачками опре
деляется моделью.

Направление вытачки в готовом изделии определяет ее л е 
вая сторона ( И И 2),  Оно может быть любым, но .чащ е — п а р а л 
лельно середине спинки. Д лина вытачки — не менее 6  см и равна

И И 2 — 3 . .  А И И \ .
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Повышение над плечевым срезом левой стороны вытачки 
Ш и  =  0,3 см. Стороны вытачки уравнивают: # 2# 4  =  И 2И$.

Плечевой срез сшшки проводят через точки Л 2# з  и И ЛП  
Если фигура имеет повернутые вперед плечи, величину А 2П 1 
увеличивают на 0,7 . . .  1 см (посадка, кроме вытачки),  т. е.

А 2П\ =  Ш и +  И  И  \ +  (0,7. . .  1) см.

П р о й м а  с п и н к и .  Д л я  проведения линии проймы спинки 
находят вспомогательные точки /73, /  и Г 2. Положение точки П 2 
определяет перпендикуляр из точки П { па вертикальную линию, 
проведенную из точки а. От точки Г\ вверх откладывают отрезок

/ у 7 3 =  Л 2Г,/3.

Точка Я 3 может быть расположена и с некоторым смешением 
вверх, тогда

Г 1Я 3 ^  (П2Г i/3) -f- 2 см.

Точку Г 2 располагаю т посредине проймы.

Затем проводят биссектрису угла П ЪГ \Г 2, на которой о ткла
дывают отрезок

Г {1 =  0 ,2Г ХГ 4 +  ( 0 , 3 . . .0,7) см.

Положение точки 1 оказывает  влияние на свободу движения 
рук в изделии. Больший припуск обеспечит лучшее движение. 
Если фигура перегибистая, то отрезок Г\1  определяют без учета 
припуска, а если сутулая — то с максимальным припуском.

Соединяя точки П\> Л 3, 1 и Г 2 плавной линией, получают 
пройму спинки, если боковой шов располагают посередине 
проймы (в точке Г 2). Если боковой шов смещают в сторону спин
ки, то и пройма спинки будет уменьшаться по длине на величину 
смещения бокового среза. Пройма полочки по длине при этом 
увеличивается на ту ж е  величину.

С е р е д и н а  с п и н к и .  В женском платье середина спинки 
мол-сет быть цельной или со швом. Н а  конструктивное решение 
оказываю т влияние жировое отложение в области седьмого шей
ного позвонка и осанка фигуры.

Среднюю линию спинки (при цельной спинке) строят сле
дующим образом. От точки Т вправо по линии талии о ткл ад ы 
вают отрезок Т Т и равный 1,5 см, если силуэт прилегающий, или 
отрезок ТТ\ —  \ см, если силуэт полуприлегающий. Точки Л 0 и 
Т I соединяют прямой линией и продолж аю т ее вниз до пересе
чения с линией бедер в точке fi[ и с линией низа в точке II

При наличии шва посередине спинки линию среднего среза 
спинки строят следующим образом. С начала определяют поло
жение уровня лопаток относительно шейной точки: А У  —  0 ,4 Д Г. с* 
Отрезок ТТ[ —  \ см.

24



Д л я  фигур с нормальной осанкой линию среднего шва спинки 
проводят через точки А (Л0), У и T lf продолж ая  прямую УТ\, 
вниз до пересечения с линией бедер (точка Б\)  и с линией низа 
(точка Н \) .  Пересечение с линией глубины проймы обозначают 
точкой Г

Д л я  перегнбистых фигур точку Л 0 отводят влево на 0,5 см, 
а для сутулых — вправо на 0,5 см.

При наличии жирового отложения в области седьмого шей
ного позвонка точку Л 0 для  любой осанки смещают влево па 
0,3 . . .  0,5 см, получая при этом точку А'0. Плавно соединяя 
точки Л0 (Aq), У, Т и Б и  Н и  получают линию среднего шва 
спинки.

В изделиях со швом посередине сгшнки прилегание к фигуре 
может быть увеличено за счет дополнительной вытачки в сред
нем шве

T i T [ =  1 . .  .1,5 см.

При этом отрезок Т\Т[ делят  пополам и полученную точку 
соединяют прямой линией с точкой Б и  продолж ая  ее до пере
сечения с линией низа в точке Н[. В данном случае линию 
среднего шва проводят плавно через точки Ло(Ло), У , Т\, Б  
и Н\.  Линии талии, бедер, низа проводят перпендикулярно от-* 
резкам:
4 А 0И 1 — при цельной спинке;

УН у — при наличии шва.

ЧЕРТЕЖ ПЕРЕДА

Линию а хГг продолжаю т вниз до пересечения ее с линией 
низа в точке Н$\ a\H$ — линия середины переда (полузаноса).

Построение переда начинают обычно с определения полож е
ния (уровня) вершины горловины, предварительно уточнив по
ложение линии талии спереди. С этой целью от точки Гз влево 
откладываю т отрезок

/У>, =  Яг +  (0 ,5 . .  . 1 ) см.

Через полученную точку Г 6 вверх и вниз проводят вертикаль
ную линию, параллельную линии полузаноса, и Пересечение ее 
с линией талии обозначают точкой Т6.

Положение линии талии спереди зависит от конструкции из
делия и особенностей телосложения заданной фигуры. При нор* 
мальном телосложении спуск линии талии переда ТъТ'б для  не- 
отрезного по линии талии платья равен 0  см, а для отрезного 
по линии талии — 0,5 см. Через точку Т '6 вправо проводят гори
зонтальную линию до пересечения с серединой переда и полу
чают точку Т8.
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Положение вершины горловины определяют относительно л и 
нии талии:

Т%А$ =  Д т. пТ +  Яд. т. с +  (Дт.-d +  Яд. т. с --  Дх. cl) +  Яур =
— Дт. п1 “Ь 2 Я Д. т. с Ч~ Дт. с I — Дт. cl Яур,

где Д?'С\ “  фактическое расстояние от линии талии до высшей 
точки горловины спинки (измеряют параллельно средней линии 
спинки на расстоянии h m ,  равном ширине горловины спинки — 
Дт.ы =  пгА2 ™ с чертежа спинки) ; Я УР =  0,5 . . .  1 , 2  см — в зави
симости от конструктивного решения талии и застежки спереди. 
При неотрезной линии талии Я ур =  0,5 . . .  0,7 см, а при отрез
ной с застежкой на притачную планку Я ур =  1 . . .  1,2 см.

Если положение горловины определять от естественного по
ложения линии талии (уровня точки То), то расчет Т%Аъ упро
щается:

Т§А$ —  Д т. ni +  (Дт. ci — Дт. cl) +  Я ур*

Г о р л о в и н а  п е р е д а .  От точки Л 3 влево проводят гори
зонтальную линию, на которой откладываю т ширину горловины, 
равную ширине горловины спинки: А гА 4 =  A 0A h

Затем  от точки Д 3 вниз по линии Л 3Г 3 откладывают отрезок, 
равный глубине горловины.

Л3Л5 =  0,45СШ, или Л3Л5 =  Л 3Л4 1 см.

Линию выреза горловины проводят следующим образом*, из 
точек А 4 и Л 5 радиусом, равным Л 3Д 5 (глубине горловины), про
водят две дуги в сторону точки Л 3 и из точки их пересечения 
этим ж е  радиусом проводят линию горловины от точки Л 4 до 
точки As. В зависимости от модели горловину можно углубить 
(отрезок Л 5Лб).

В случае если середина изделия распаш ная,  т. е. перед из 
двух частей, то точка уступа А 7 может быть смещена относи
тельно середины переда.

Н а г р у д н а я  в ы т а ч к а .  Построение нагрудной вытачки 
начинают обычно с определения положения нижнего ее конца 
(высшей точки груди Г 7).  Д л я  этого из точки Л 4 на вертикаль
ной линии Т$Г6 делаю т засечку радиусом . . ,

А \ Р 7 S r ' (Дт. п Дт. пО» И Л И  
Л 4Г7 =  Вг — I горловины спинки.

Пересечение линии ТоГ& с продолжением горизонтальной ли
нии Л3Л4 обозначают точкой Л 8. Из точки Г 7 как из центра через 
точку Л 4 влево проводят дугу и откладываю т на ней отрезок 
А%П'7) равный раствору вытачки

Л 8Я£ =  2 (Сги — Cri) +  1 см.

Если фигура перегибистая и имеет сильно развитые грудные 
железы, то раствор вытачки проверяют, используя мерку UJru t
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и корректируют.
А&П1 =  2 ( Ш гц - Ш 1) +  2 см.

В случае если модой предусматривается форма изделий рас-  ̂
ширенная и несколько уплощенная в области груди (изделия 
мягких форм),  то раствор нагрудной вытачки (А-Мг) сокращ аю т 
на 1 —3 см в зависимости от степени уплощения и объема изде
лия по линии груди.

[JjA 9—  А\А% (вправо от точки Яу).

П р о й м а  п е р е д а .  Д л я  определения вершины проймы nej 
реда от точки Г 4 вверх по линии Г^а2 откладывают отрезок Г 4П 4, 
равный П 2Г ь где Я 2Л  —  глубина пропмы спинки без припуска 
на сутюживание или на величину раствора вытачки в пройме* 
От точки Г 4 вверх по прямой линии Г Аа 2 откладывают отрезок, 
равный

Л / 7 6 = =0 ,ЗЯ /11Р+  1 , 2  см.

Из точки Я 6 через точку Я 4 влево проводят дугу. И з  точки 
Лэ на этой дуге радиусом, равным Ш п, делаю т засечку и полу* 
чают точку Я 5: Д 9Я 5 =  Ш„.

Точки А 9 и Я 5 соединяют прямой линией, получая плечевой, 
срез переда. Пересечение его с левой стороной вытачки обозна-* 

^чают точкой Я 7. Затем  стороны вытачки уравнивают: Г 7А\о=*
—  Г 7П 7. Д а л ее  проводят биссектрису угла Я бГ ЛГ 2 и отклады-* 
вают на ней отрезок Г \ 2 . Г л2 —  0 , 2  / / / пр.

Д л я  фигур перегибистых с руками, отклоненными в сторону 
спины, отрезок Г ^2 увеличивают примерно на 0,5 см, а сутулых 
фигур — уменьшают на 0,2 . . .  0,3 см.

Точки Я 5 и Я б соединяют прямой линией. Отрезок Я 5Я 6 де 
лят пополам и получают точку 3: П ъ3 =  Я 5Я 6/2 .

Из точки 3 к отрезку Я 5Я б восставляют перпендикуляр 3—4 У 
равный примерно I см. Через точки Я 5, 4, Я 6, 2 и Г 2 проводят 
линию проймы переда.

Д л я  платья длину проймы переда из-за растяжения ткани 
уменьшают на 0,3 . . .  0,5 см: Я 5/ / '  =  0,3. . . 0 ,5  см.

Л и н и я  н и з а .  Д лина  переда посередине:
тьн ,  =  т н  =  т{н ь

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СРЕЗЫ И ВЫТАЧКИ

Б о к о в ы е  с р е з ы .  Расположение и форма боковых швов 
(рис. 3, а) тесно связаны с формой изделия, а такж е  зависят от 
покроя, наличия других швов, влияющих на форму изделия, и 
ряда  других факторов.

Положение вершины бокового среза относительно к а с ат е л ь ^  
ной проймы спинки определяется отрезком Г \Г 5, равным 7а • 4 i  
отрезка Г \Г 4 в изделиях четких форм и небольших объемов.



Р ис . 3. Оформле
ние вертикальных  
срезов и линий  
платья с втачными  

р у к а в а м и :
а  — о сн о в а  ч е р т е ж а ;  
6 — б о к о в а я  в ы т а ч к а  
при  с м е т е н н о м  б о к о 
вом  ср е зе ;  в — к о н ф и 
г у р а ц и я  л и н и й  б о к о 
в ы х  с р е зо в  и в ы т а ч е к

При уплощенной форме изделия со стороны спинки отрезок 
равен 0  Уа отрезка Г\Г^.

В изделиях достаточно мягких форм, решенных с одним бо
ковым швом или в сочетании с рельефами, идущими через цен
тры грудных ж елез  и лопаток, а т ак ж е  в изделиях с другими 
покроями рукавов отрезок Л Г 5 равен ••• Ч2 отрезка Г \Г 4.

Если боковой шов смещен в сторону спинки, а форма доста
точно четкая, то необходимо ввести дополнительные швы или 
вытачки на переде платья.

Через вершину бокового среза вверх до линии проймы и вниз 
до линии талии проводят вертикальную линию. Пересечение с 
линией проймы обозначают точкой / 5, а с линией талии — 7г.
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В платье прилегающего или полупр илегающего силуэта для 
определения положения бокового среза на линии талии находят 
разность между шириной изделия (в готовой виде) по линии 
груди и по линии талип от середины спинки до середины переда, 
которую забираю т в боковые швы и вытачки.

I  б =  <СгШ +  Я г) -  (Ст +  /7Т) -  ТТ\.

Полученная величина (2о)  определяет размер  и форму вер
тикальных швов и вытачек и а линии талин. При этом распреде

л е н и е  величины Т.в в швы и вытачки различно и зависит от фор
мы изделия и телосложения заданной фигуры.

В чертеже основы обычного платья прилегающего или полу- 
прилегающего силуэта проектируют четыре вытачки: одну на 
спинке, переднюю и боковую вытачки спереди и одну боковую 
вытачку. Раствор каждой из них равен Еб/4.

Положение бокового среза спинки и переда на линии талии 
определяют следующим образом:

№ =  £  е / 8 ; Т2ТА =  1 в / 8 < 2  см.

Положение бокового среза спинкн и переда и а лииии бедер 
определяют по следующим формулам:

Б ХБ о =  Г 'Г 5 +  ГГ '\  Б ф А =  (Св +  П 6) -  Б ф 2,
т.

где Б ХБ 2— ширина спинки на линии бедер; (С б +  Я б )— ш и
рина платья в готовом виде по лииии бедер от середины спинки 
до. середины переда.

Если точка £ 4 излишне смещена влево, то ее положение кор
ректируют изменением положения точки Б 2. Д л я  этого точку £ 4  
смещают вправо на 1 . . .  1,5 см, а за ней и точку Б 2 на такую 
ж е  величину.

Если изделие зрительно зауженное к-пизу, ширина спинки и 
переда по линии низа равна ширине спинки и переда по линии 
бедер.

Н [^ 2  —  Б \ Б 2\ Н 3Н 5 —  Б 35 4.

Если изделие не заужено книзу, то в зависимости от его 
длины ширину спинки и переда но низу определяют следующим 
образом:

Н \Н 2 ~  Б[Б2 +  (1. .  . 6 ) см;

я 3/ / 5 - а д  +  ( 1 . . . 6 ) см.

Если боковой срез смещен в сторону спинки, то для спинки 
его проводят через точки г\, 2 , Т3, Б 2 и Н 2 плавной линией, где 
Г 5г =  ГГ';  точку получают на пересечении двух линий: гори
зонтальной, проведенной через точку Гъ и прямой, проведенной 
через точки Тъ и г. При этом линию проймы спинки подводят к 
точке г\.
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Боковой срез переда платья проводят через точки Гь, Та, 
Ба и Н5 плавной линией. Если боковой срез излишне смещен 
влево на уровне бедер, то его несколько спрямляют, переводя 
вершину влево за счет разрезной (стачной) боковой вытачки из 
проймы (рис. 3 ,5 ) .

Конфигурация линий боковых срезов и вытачек (рис. 3, в)' 
зависит от величины их раствора и может быть: округлой — 
при значительном прилегании по линии талии, спрямленной — 
при умеренном и веретенообразной — при незначительном при
легании.

В платье прямого или свободного силуэта боковой срез спин
ки проводят через точки Г 2 и Б 2 до пересечения с линией низа 
в точке Н 2, а боковой срез переда проводят через точки Г 2 и 
прямой линией до пересечения с линией низа в точке Я 5 (поло
жение точек В 2 и Б 4 определяют в соответствии с положением 
вершин боковых срезов).  При окончательном оформлении боко
вых срезов может быть дано небольшое прилегание на уровне 
естественного положения линии талии или несколько выше в з а 
висимости от требований моды. Линию низа переда проводят 
через точки Я 4 и Я 5 с небольшой выпуклостью посередине 
.(0,3 . . .  0,6 с м ) .

В ы т а ч к и .  Место расположения вытачек па спинке и спе
реди (см. рис. 3, а) связано с общей формой изделия. При округ
лой, достаточно мягкой форме вытачки на спинке и спереди 
располагают по линиям, проходящим через центры лопаток и 
грудных желез. По мере уплощения деталей спинки и переда и 
зрительного расширения изделия по линии талии их смещают в 
сторону проймы.

Крайнее положение средних ли.ний вытачек относительно се
редины переда определяют по точке Т6 и середине спинки по 
формуле:

Т {П  =  0 , 4 Г Г и

Расстояние между средними линиями передней и боковой вы
тачек Т 6Т 7 больше или равно трем растворам вытачки.

Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее сред
ней линии. Высоту вытачки устанавливают в соответствии с фор
мой модели. В основе обычного платья верхний конец вытачки 
располагают ниже линии / Т 3 не меньше чем на 2  . . .  3 см, а 
нижний конец — выше линии бедер не менее чем на 5 см.

Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии 
обычно определяет сторона, л еж ащ а я  ближе к середине детали, 
вторая ж е  сторона помогает выявлять форму изделия.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ

Р укав  платья, к ак  правило, одношовный. Его построение 
можно выполнить как  непосредственно на чертеже лифа, так 
и отдельно от него. В любом случае с целью правильного сопря
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жения оката рукава с проймой необходи
мо полное их соответствие по размерам 
и форме.

Д л я  правильного сопряжения оката 
рукава  с проймой следует определить 
длину проймы и ее вертикальный д и а 
метр. Длину проймы Д,ф измеряют от 
точки П{ (рис. 4, а) до точки Я 5 метал
лической рулеткой, поставленной на ре
бро. Результат  измерения уменьшают па 
величину сутюживания по пройме 
спинки.

Д л я  определения вертикального д и а 
метра проймы отрезок, соединяющий вер
шины проймЫ'(точки Я 1 и Я 5),  делят по* 
полам и получают точку О ;

HiO =  П хП5/2.

Из точки О на линию глубины проймы опускают перпеиди* 
куляр. Пересечение этих линий обозначают точкой Оь а полу* 
чениый отрезок 0 0 \ будет являться вертикальным диаметром 
незамкнутой проймы.

Высота оката соответствует вертикальному диаметру замкну* 
-той проймы и определяется по формуле:

0 i0 2= 0 0 i — ( 2 ,7 5 . . .3 )  см,

где 2,75 3 с м — при минимальной величине высоты оката от-' 
веспого рукава с минимальной величиной посадки (для изделий 
размеров 44— 52).

При заутюживании припуска на шов втачивания рукава & , 
сторону рукава отрезок 0 \0 2 принимает следующую величину!

Рис . 4. Изменение п рой-t,
мы в зависимости o f
ширины р у к а в а :
а — п р о й м а ;  б — и зм ен е н и й  
п рой м ы  с у ч е то м  у в е л и ч ен и й  
ш ирины  р у к а в а

0 ,0 2 
О {О о 
0[02

0 0 х
0 0 {
0 0 {

2.5 см — размеры 44—46;
2 см . „ 48—50;
1.5 см — больше 52 размера.

Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют дву* 
мя способами.

Первый способ. Рассчитывают в зависимости от длины прой* 
мы (Д Лр) и высоты оката (0 i0 2) по формуле

1,25 (Дпр /7П0С) — 1*6 0102 — 13шрук

где Я пос — посадка оката, которая зависит от вида ткани й 
длины проймы.

Я пос Д  прН,

где Н  — норма посадки оката на 1 см длины проймы.



Норма посадки оката, см, на 1 см длины проймы 
по видам ткани:

Из синтетических волокон и креповые легкие из нату
рального ш е л к а ..............................................................................0 0 4 —0.06
Шелковые креповые средней массы (крепдешин, креп-
иаризьен) и х/б (майя, вольта, маркизет) , . * . . 0,06—0,08 
Чистошерстяные; х/б типа кашемир, гарус, шотландка;
льняные полотна., рогожка и др. * 0,08—0,1
П о л у ш е р с т я н ы е ....................... . . . . t * . с . . * ОД—0,12

Таким образом, посадка оката руказа  'для платья колеб
лется в пределах 4— 12% от длины проймы при условии втачи- 
сапия рукава без сборок и складок с направлением припуска 
на шов втачивания в сторону рукава. При этом большие вели
чины норм посадки обеспечивают некоторое наполнение верхней 
части оката рукава.

Второй способ. Ж елаемую ширину рукава определяют в з а 
висимости от измерения обхвата плеча (О п) и припуска на сво
бодное облегание П 0. п:

Ш рук.жсл — (Ол +  Лоп)/2.

Учитывая, что припуск П 0. п является весьма важным в фор
мообразовании рукава и обычно приводится в рекомендациях 
нового направления моды, данный расчет является и прове
рочным.

Если расчетная ширина рукава меньше желаемой, то ее уве
личивают до желаемой. Но чтобы сохранить расчетную вели
чину посадки оката рукава, необходимо увеличить ширину прой
мы на разность между желаемой и расчетной шириной рукава*

Д р у к  = =  H I  рук . ж е л  H I  рук. рясч»

а глубину проймы на 0,4Арук. Увеличение ширины изделия под 
проймой не всегда желательно. Поэтому его можно сделать в 
виде ластовицы, пристроенной к в е р ^ ш а м  боковых срезов спин
ки и переда (рис. 4, б).

C\S% ~  Г5с?з A0y:;/2j 1 \Г\ =  0,4ДруК.

. ' Боковые срезы при этом т-’.-меняют только в верхней части, 
соединяя гочки г2 и г3 с соо^зетствуюпиши боковыми срезами на 
расстоянии 4,5 6  см от вершин.

Нели и такое увеличение л и с т в ы  изделия иод проймой пеже* 
лательно, то после построения чертежа рукава определяют ф ак
тическую посадку к сравнивают се с расчетной, Разность между 
ними забирают з ь ш к к у  по окату,

ЧЕРТЕЖ ОСНОВЫ РУКАВА

Проводят две взаимно перпендикулярные линии с пересев 
чеиием в точке О { (рис. 5). От точки 0 \  вверх откладывают 
высоту оката, равную сертикальному диаметру замкнутой прой-
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** Рис. 5. Основа одношовного рукава:  
а — п рям ого ; б — з а у ж е н н о г о  к н и зу

мы ( 0 i O 2), зелпчиму, которого берут с чертежа проймы. От точ* 
ки 0 2 вниз откладывают длину рукава.

//p. ;ian ^  ИЛИ 02  Л! IX рук. желт

где м — величина, связанная  с требованиями моды.
Через точки 0 2 и М  проводят горизонтальные линии.
Симметрично точке O f клево и вправо откладывают по поло** 

вине ширины рукава под пройлюй и получают точки Р л и P [t.

OlPlr - - O lP ^ U J pyJ 2 .

Через точки Р п н Р л вверх и вниз проводят вертикальные 
линии, параллельные линии 0 2М, и на пересечении с горизон
тальной линией, проведенной через точку 0 2 , получают соответ
ственно точки 0 3 и О4, а с линией, проведенной через точку М —< 
точки Mi  и М 2.

Затем  для  проведения линии оката определяют положение 
вспомогательных точек. Контрольная надсечка — точка /7а — 
соответствует точке 17$ на чертеже проймы:

Рд/7  ̂=  Г 4/7$; ПУ. —  0,5 см»
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Контрольная надсечка — точка Р$ — соответствует точке # з  
на пройме спинки:

а д  =  Л Я 3; Р*Р1 =  1П1.

Н аход ят  положение точек 0 5 и 0 G:

O3O5 -  ( 0 20 3/2) -  2 см; 0 20 6 =  0 20 , / 2.

Точки 1, Оз и /*з, Оо соединяют вспомогательными прямые 
ми линиями:

0 52 =  2 . .  .2,5 см (на биссектрисе угла 0>051);
0 G3 — 1 . . . 2  см (на биссектрисе угла  О^ОеРз).

Верхнюю часть оката  проводят через точки / ,  2, 0 2, 5 и Рз»
Затем  определяют положение точек для  построения нижней 

части оката: Рз, Л?, 4, 5 и 6.

I П'ъГ =  П У  (влево от точки П о);
Р гР а = Р ъ Р з  (вправо от точки Р^1 

РпГ2 —  0,5 ширины проймы (0 ,5 Л А )  +  H'J»

Точки Р% и Г% соединяют прямой линией и полученный отч 
резок делят  пополам, получая при этом точку 4, из которой вое* 
ставляют перпендикуляр (4— 5).

р у  =  № / 2 ;  4 -  5 =  1 . .  .2 см;
Р п6  =  Г 42  (с чертежа проймы) +  Яс / .

Точки Г2, 5 и Рз соединяют плавной линией и полу
чают нижнюю часть о ката  рукава.

Д л я  построения линии низа рукава от точек М \  и М 2 соот
ветственно вверх и вниз откладывают по 1,5 см, а для  рукава  
длиной 3U — 1 см и получают точки М{ и М£, которые соеди
няют плавной линией и получают линию низа прямого рукава  в 
готовом виде (рис. 5, а ) .

В случае за ужения рукава  по низу и всей длине ширину 
внизу отклады ваю т от точки М{ влево на линии МШИ и отме
чают точкой Л13. Линией низа данного варианта рукава  будет 
линия М { М з  (рис. 5 ,6 ) .

После того как  определена форма рукава  в готовом виде, 
определяют положение шва. Оно может быть различным, т. е, 
шов может проходить через точку 0 \ — посередине ширины ру 
кава,  но может быть и смещен вправо от нее. В первом случае 
ширина переднего переката равна половине ширины рукава  под 
проймой, а внизу — половине ширины рукава  внизу в готовом 
виде. Если ткань ж есткая ,  то передний перекат вверху и внизу 
можех быть сокращен до 3 4 см, -
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В основной схеме рукава шов располагают посередине р ука
ва, тогда:

Р ПР, =  РцОь М {М А =  ММь 
=  М 2/И5 =  Ш 1 2.

Если шов расположен в точке Oi, то Р 27 =  Р 2Р 3/2 , а отрезок 
7—<3 равен 1 . . .  1,5 см, а если в точке П ,  то отрезок 7 . . .  8 
равен отрезку 4—5,

за уж ен н ы й  п о  в се я  ДЛМНЕ и  н и з у  ру н а ш

Д л я  построения такого рукава при прочих равных условиях 
необходимо определить уровень линии локтя и ширину рукава 
внизу (см. рис. 5 ,6 ) .  Окат  строят так  же, как и в предыдущем, 
рукаве. Ж е л а е м а я  ширии'а рукава внизу;

М [ М а - ( 0 3 +  Я 0. з)/2,

где Оз — обхват запястья; /70. 3 — припуск к обхвату з а п я с т ь я . -
Уровень линии локтя: П§Л =  ПъМ\/2.
Точки М ъ и Р л соединяют прямой линией и пересечение с ли-’ 

и иен локтя обозначают точкой Л ' . Д а л е е  оформляют контур го
тового рукава.

Прогиб переднего переката по линии локтя:
Л Л 1 =  0,5 . . .  0,7 с м — для тканей, содержащих синтетиче

ские волокна;
Л  Л 1 — 1 с м — для всех остальных тканей.
Соединяя точки Р П) Л\  и М[ прямыми линиями, получают 

линию переднего переката рукава.
Линию локтевого переката проводят через точки Р 3, Р л, Л% 

и М г плавно, причем Л ' Л г —  1 . 1,5 см в зависимости от ф ор
мы рукава.

Положение шва рукава определяют так  же, как п в преды-, 
дущем варианте рукава. Если шов расположен посередине ру
кава, то его проводят через точки О ь Л 3 и М* плавной линией,

PuOi =  РцРл/2; Л  1 ^ 3  — Л  [Л2/2 ; М \М '  =  М Ш з/2.

Д ал ее  выполняют развертку рукава относительно переднего* 
переката:

PnPi =  PuOil Л  \Л  а =  Л хЛъ\ М Ш л  =  М [ М \

Вершину переднего среза располагают на пересечении пер-, 
пендикуляра, восставленного из точки Р п к линии Р иЛ[, и линии 
Р \ Л А (точка Pi). Линию оката подводят к точке Pi.

Точки М а и М\ соединяют прямой линией. Затем произво
д ят  развертку рукава относительно локтевого переката,

Р лР2 =  Р лОг, Л 2Л 5 =  Л 2Л 3) М дМ 5 =  М г М \

** , 8£>



где М'лМв — находится на перпендикуляре, восставленном 
из точки А! 3 к линии Мз<//2. Из точки Л 2 к линии Л 2М г восстав
ляют перпендикуляр, который является нижней стороной вы
тачки: Л 2Л 5 —  Л 2Л 5.

Точки Л з и Ms соединяют прямой линией. Д л я  того чтобы 
линия локтевого переката была достаточно плавной и вытачка 
не была видна, ее не доводят до линии переката на 1 — 2  см в з а 
висимости от величины ее раствора.

Если большая разница между шириной рукава под проймой 
и внизу, может быть получен большой раствор вытачки (более
3 см). Тогда лучше сделать две вытачки: одну — па уровне лок
тя, а вторую — на 2 —3 см выше или ниже.

Если рукав узкий с вытачкой от линии низа, то вытачку в 
локте закрывают и открывают ее по локтевому перекату внизу 
(точка Л4з). Эту вытачку не доводят до линии локтя на 3— 5 ем. 

Точку Р\  в данном случае оставляют без изменения, как в основе 
прямого рукава без вытачек.

ВТАЧНОЙ РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

Если в соответствии е моделью требуется рукав, подчерки
вающий форму руки в локте, то его следует сделать д в у х т о н 
ным, состоящим из верхней и нижней частей, используя при этом 
приведенную выше основу зауженного по всей длине и низу ру
кава  (см. рис. 5, б ) .

После того как  определили контур рукава в готовом виде 
П е , Л ь  Л и  М и  Мг, Л 2, Рл, Лз, «?, ОгУ 2  и /75), намечают рас
положение переднего и локтевого швов.

Передний шов располагают влево от линии Р иЛ \М \  па рас 
стоянии переднего переката (Р ПР\),  которое в женской одежде 
не является постоянным и зависит от структуры ткани. Д л я  из
делий из жестких тканей Р ПР\ —  0  . . .  2,5 см; для изделий из 
тканей средних и мягких структур Р ПР\ может быть до 4 см. 
Обычно передний перекат  принимают одинаковым по всей длине 
рукава (рис. 6 ).

ЛхЛА =  М [ М ^ Р пРи

Точки Л?4, Л 4 и Л 4, Р j соединяют прямыми линиями. Прямую 
Л АР\ продолжают вверх до пересечения с линией оката  в точ
ке Ри

Локтевой шов рукава располагают вправо от линии Р$РлЛ2Мъ 
на расстоянии локтевого переката, которое такж е  не является 
постоянным и зависит от структуры, волокнистого состава ткани 
и оформления локтевого шва по низу рукава.  В платье величина 
локтевого переката на уровне ширины рукава под проймой 
Р ЛР 2 —  3 . . .  6  см; на уровне низа — М ЪМ$ =  1 , , . 2  см (при
мерно 7 з РпР*)*
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рины по всей длине) из тканей мягких 
структур посадку верхней части ру
кава по локтевому срезу увеличивают, 
что дает  возможность получить доста
точно подчеркнутый в локте рукав.

Из точки Р -2 вверх к линии Р01Р п 
восставляют перпендикуляр до перссе- , 
чения с линией оката Р%5 в точке Pt.
Точки Р% и Мг> соединяют прямой ли 
нией, пересечение ее с линией локтя 
обозначают точкой Л$. Прогиб локте
вого шва на уровне локтя зависит от 
формы рукава (ЛьЛь =  1 . . .  1,5 см).
Соединяя точки Р ^  Л$ и М5 плавной 
линией, получают контур локтевого 

’"шва. Таким образом, получен контур 
нижней части рукапп который прохо
дит через точки Р ^  1 \  Pi, Р ь Л 4,

М и Л'к, Л'ь и P i
оатем  определяют контур верхней. Рис.6 ,  Чертеж двухшовиого  

части рукава. С этой целью произзо- р ук а ва  
дят развертку рукава  относительно ли 
ний перекатов.

П е р е д н и й  с р е з  в е р х н е й  ч а с т и  р у к а в а  (разверт-* 
ка относительно линии переднего переката) .  Передний перекат! ‘

Р 11Рл ^ Л 1Лв =  М 1М « ^ Р и Р 1,
при этом точку M q располагают на горизонтали, проведенной 
через точку Л44.

Затем  угол П^РаР^ делят пополам и на биссектрисе отклады* 
на ют отрезок Р п6 ' у равный отрезку Р хх6 . Точки М%, Ло и Л е, Р* 
соединяют прямыми линиями, отрезок Л 6Р 4 продолжают вверх 
за  точку Р\.

Верхнюю точку переднего среза Pi  получают па пересечении 
перпендикуляра из точки Р[ к прямой P[Jh  и продолжении ли
нии Лс,Р\,

Переднюю часть оката  верхней части рукава проводят до 
точки Р\  через точки 1 и 6', Передний срез верхней части рукава 
проходит через точки Р\, Р 4, Ль  и Мб.
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Л о к т е в о й  с р е з  в е р х н е й  ч а с т и  р*у&а*в аГ(*ршэтертка 
относительно локтевого переката ) ,  - . ,

Р ЛР 5 =  Р ЛР 2.

Из точки Р 5 вверх к линии Р 4Р 5 восставляют перпендикуляр 
до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Р*>, в 
точке Ре. Вершину локтевого среза верхней части рукава  с уче
том посадки располагаю т несколько выше точки P q. PqPq —
0,5 см, при этом посадка по локтевому срезу верхней части ру* 
кава  может быть большей благодаря  увеличению локтевого не-* 
реката.  Точки Pq и Рз соединяют прямой линией и получают 
участок локтевой части оката  рукава.

Положение локтевого среза на уровне локтя определяется 
положением точки JIlt Л 4Л 1 —  Л 4Л 5.

Положение локтевого среза на уровне низа определяется точ* 
кой A4j. M ZM 7 =  Л13Л15.

Точки Ре, Рб, Pg, Л 7 и М 7 соединяют плавной линией и по
лучают локтевой срез верхней части рукава.

Рис. 7. Втачной рукав- с верхним и 
нижним швами

Линию низа верхней части 
рукава  проводят через точки 
Л17, М у М[ и Мб, как  показано 
на рис. 6.

РЖ А Ь  С В5РХНИА4 И НИЖНИМ 
ШВАМИ ■* *

Ч ер теж  данного рукава  
(рис. 7) строят на основе одно-* 
шовного рукава с вытачкой по 
линии локтя с некоторыми из
менениями. Н аличие верхнего 
шва дает  возможность регули
ровать посадку по окату  рука* 
ва, ширину рукава иод прой* 
мой, форму рукава  по всей 
длине, но требует увеличения 
высоты оката на 0,5 . . .  0,7 см 
относительно основы.

В верхней части оката  ру
кава  проектируют вытачки с 
раствором 2,5—4,5 см. Если 
изделие без плечевых н а к л а 
док, то раствор вытачки отно* 
еителыго точки 0 % откладывав 
ют следующим образомг

O 2O2—  1 ,5 . .  ,2,5 см;
OgOZ— 1г. .2 ем,



■ Если изделие с плечевыми накладками ,  то величину раствора 
вытачки откладываю т симметрично точке 0 2. Длина и форма 
вытачки, которая переходит в шов рукава  определяется формой 
рукава в области плечевого пояса изделия. От точки 0* вправо 
и влево в зависимости от формы рукава откладывают отрезки

OiO[ =  OiOr =  0 , 5 . . .  1,2 см.

Линию верхнего среза передней части рукава проводят через 
точки Oj, 0{  и Л1\ а локтевой части — через точки О", Af.

РУКАВА СЛОЖНОЙ ©СРМЫ

Рукава  женской легкой одежды отличаются большим разно
образием форм, которое достигается в основном путем измене
ния объемов верхней части оката и низа рукавов соответствую
щей основы. Увеличение объема в верхней части рукава создают 
сборки, складки, вытачки и защипы. В данном случае чаще ис
пользуют основу рукава,  зауженного киизу.

Если проектируют сборки но окату втачного рукава, то л е к а 
ло разрезаю т гю линиям: вертикальной ОоО\ (рис. 8, а) до точки 
С, причем 0 [ С ~ 4  . . .  6 см; горизонтальной, проходящей через 
точку С до срезов рукава.

Величина подъема частей оката рукава относительно точки 
С (С С' ) определяет припуск па сборки и равна примерно ее по
ловине на уровне точки 0 2? если расстояние 0 ) С  —  СС\.

Величина сборки по окату равна
о 0 2С -С С '
м " сс\ *

Уровень точки С непостоянен. Если объем верхней части 
оката рукава создают складками, вытачками или защипами 
(рис. 8 ,6 ) ,  то точку С располагают па участке от уровня над 
сечек до точки 0 \ .  Л екал о  разрезают но вертикальной линии 
0 2С и по горизонтальной линии, проходящей через точки С до 
срезов оката, и части оката поворачивают вокруг точек С\ и 
Уточняют величину подъема. Определяют раствор складки, вы
тачки пли защипа:

ав 1 —  2CC'/nQf

где пс — число складок.
Увеличение объема в нижней части рукава (рис. 8, а) дости

гается коническим разведением основы рукава,  чаще прямого, 
без заужения книзу. Разводят  только наружную часть рукава 
'(на участке от переднего до локтевого п е р ек а та ) .

Д л я  получения конструкции рукавов более выразительных 
форм используют линии отреза и подреза, которые могут иметь 
различную форму и место расположения. Линия отреза может 
располагаться  на любом участке рукава, но больший эффект
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Р и с . 8. Р укава  сложных ф орм :
а —  со с б о р к а м и  по о к а т у ;  б — со с к л а д к а м и ,  в ы т а ч к а м и  или зшди* 
н ам и  по о к а т у ;  о — н екоторое  у в ^ ш ч е п н е  о б ъ е м а  кинзу
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Рис. 9. Р у к а в а  сложных форм с использованием линий отреза и подрезах
а — р у к а в  с л инией  о т р е з а ,  о б е сп е ч и в аю щ ей  у в е л и ч е н н ы й  о б ъ е м  о к а т а ,  и. л инией  подреза,,  
с о з д а ю щ е й  о б ь с м  в о б л а с т и  л о к т е в о г о  п е р е к а т а  н а  у р о в н е  р а с п о л о ж е н и и  м а н ж е т ы ;  
6  — р у к а ц  с  о т р е зн о й  л ш ш е й ,  д а ю щ е й  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  у м е н ь ш е н н ы й  о б ъ е м  по о к а т у  
и у в е л и ч е н н ы й  о б ь е м  от линии о т р е за  д о  низа

может быть получен, когда она расположена выше линии локтя. 
Если линию отреза оформляют по сложной кривой, то получен
ная при этом форма рукава более динамична и выразительна.

Если рукав  узкий но всей длине, а плечевой пояс изделия 
выпрямлен, то верхнюю часть данного рукава  лучше делать на
полненной (со сборками, складками или вытачками-защипами, 
см. рис. 8, а, 6 ).

Н а  рис. 9, а показан рукав, выполненный па основе узкого 
по всей длине и низу. Линия отреза, которая может быть оформ
лена по-разному, проведена по сложной кривой через точки С2, 
С и Ci. На этом ж е  рисунке штриховой линией показано распо
ложение подреза со сборками по верхнему срезу подреза н-а 
уровне локтевого переката. Подрез имитирует манжету и по
этому его построение такж е  осуществляют на основе узкого 
рукава .  Высота подреза М ЪП  создает впечатление ширины м ан
жеты. Поэтому этот отрезок не может быть постоянным, а тесно 
связан композиционно с рукавом и моделью в целом.

Н а  рис. 9 ,6  показан отрезной, расширенный по всей длине 
рукав, который может быть внизу оформлен манжетой. Верх
нюю часть рукава  чуть сокращают по линии отреза. Величина 
сокращения посередине показана штриховкой. При этом ме
няется форма линии отреза верхней части рукава. Нижнюю от
резную часть рукава  разрезаю т вдоль посередине и перекатам, 
а затем разводят  на ж елаемую  величину. Расш ирение вверху,
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связанное с образованием сборок, должно быть по наружной 
части рукава  (между перекатами),  равномерно по всем разр е 
зам. Со стороны внутренней части сборку лучше не проектиро
вать. Что касается разведения рукава по низу, то оно неравно
мерно: меньше по переднему перекату и больше посередине и 
локтевому перекату.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ  

И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОШЛОЙ *

Такой покрой платья является несколько усложненным по 
конструктивному решению. При углублении проймы для обеспе
чения лучшего подъема руки высоту оката уменьшают, а ш и
рину рукава под проймой увеличивают. Отсюда следует, что чем 
глубже пройма, тем меньше высота оката  и шире рукав под 
проймой, и, наоборот, чем меньше углубление, тем высота оката  
ближе к обычному втачному рукаву отвесной формы.

Углубленная пройма внизу может быть оформлена по-раз
ному (овально или прямоугольно).  В соответствии с оформ ле
нием низа проймы изменяется решение верхней части продоль
ного ш за  рукава.

Углубление проймы оказывает  влияние на величину посадки 
оката рукава: чем глубже пройма, тем меньше высота оката и 
меньше величина посадки. Кроме того, углубление проймы вле
чет за собой некоторое уплощение формы изделия со стороны 
переда лифа, расширение лифа со стороны снимки и переда и 
увеличение объема за счет увеличения ширины под проймой 
(перевода вершин бокового среза).

Л иф  с овально оформленной внизу проймой. Чертеж  строят 
на основе платья с втачными рукавами соответствующего си
луэта. При построении основы лифа выбирают средние вели
чины припусков.

Д л я  построения изделия данного покроя необходимо: 
дополнительно углубить пройму; 
расширить лиф за счет увеличения Я г; 
уменьшить раствор нагрудной вытачки;
уменьшить посадку по плечевому срезу спинки до 1 см при 

переводе плечевого среза на перед; 
перевести плечевой срез на перед; 
удлинить плечевые срезы.
Все эти изменения могут быть учтены в разной степени в з а 

висимости от формы и назначения изделия.
Если рассмотреть изменения, вносимые в структурную схему 

чертежа основы в соответствии с заданной формой, то можно 
отметить следующее.

1. Чем объемное, мягче форма, тем больше величина углуб
ления проймы Г 2Г 2 (рис. 10, а).  Углубление может быть от 3 см 
и до линии талии, по может быть и другое решение, -
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Рис. 10. Чертеж кон
струкции платья с у г л у б 
ленной овально оформ
ленной проймой:
а-— л и ф ; б  — р у к а в  р у б а ш е ч 
ного п о к р о я

(>
О

г'
*6

t '

Pi

2. Л и ф  расширяют путем перевода вершин боковых срезов 
на 1,5 2,5 см. Боковой шов в изделиях данного покроя рас
полагают посередине проймы. В целом П т увеличивают на
3 . . .  5 см. Расширение может быть предусмотрено по всей 
длине боковых срезов, но может быть и в виде ластовицы, когда 
новое положение вершин боковых срезов соединяют со швами 
основы на расстоянии 5 ssS 6 см от вершин. Г£& =  Г&г\=  1,5.
. ,  .2,5 см.

3, Раствор нагрудиой вытачки уменьшают путем частич
ного ее перевода в пройму с целью уплощения переда лифа.
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Величина перевода может быть до половины раствора вытачка. 
Остальную величину раствора вытачки из плечевого среза пе
реводят в горловину или боковой срез, последняя и будет яь- 
ляться вытачкой в готовом изделии. А часть вытачки, переведен
ная в пройму, послужит некоторому удлинению липни проймы 
и уплощению формы переда лифа.

Переводят вытачку в пройму следующим образом. На линии 
проймы намечают точку в, которую соединяют прямой линией 
с точкой Г 7. Из точки Г 7 радиусом, равным Г7в, проводят дугу и 
И'з пересечении со сторонами вытачки ставят точки и в2. От
резок дуги 6 1f?2 является раствором вытачки па данном участке, 
часть которого переводят в линию проймы, получая при этом 
точку в',

с ( /  (1/3. . .1 /2)

Таким образом получают некоторое удлинение проймы. Уточ
няют направление плечевого среза /ЫЯ-

Оставшуюся величину раствора вытачки переводят в горло
вину или боковой срез графическим или макетным способом. 
Сна и является собственно вытачкой в готовом изделии д а н 
ного покроя.

4, Плечевой срез переводят па перед на 1,5 . . .  2 см. При 
этом посадку уменьшают до ! см. /ЬС А*А\'ь ПШз —  П Л { \  
Л С  =  А & \  Л|оС£ =  /7?С2.

5. Удлинение плечевых срезов влечет за собой, как  правило, 
спрямление линии проймы вследствие расширения деталей 
спинки и переда в точках /73 и /7е. Удлинение плечевых срезов 
может быть до 5 . . .  6 см: П[П[' — 0 . . .  6 см.

Если /71/77 >  3 см, то концы плечевых срезов опускают па 
0,5 . . .  1,5 см в зависимости от величины удлинения.

Расширение спинки и переда может быть любым — до щеле- 
вндиой формы проймы:

П-М'ъ =  /7о/7б =  0,5 с м . . .  1/2 ширины проймы.

В пройме щелгвидной формы высота оката близка к пулю. 
Построение чертежа рукава. Ч ертеж  рукава данного покроя 

строят в полном соответствии с проймой. Исходные данные при 
этом следующие (см. рис, 10, а):  

длина проймы Д  — П ’{г +  П ”г\\ 
глубина проймы IhFU
припуск на посадку оката рукава /7ПОс, который принимают: 
при В ок ^  б см П пос ~  0;

» ВОК> 6 . . . ! 0  см П иос —  0 ,5 . .  Л  см;
- „ В 0к >  10 см /7П0С =  1 ,5 . .  .2 см. '

Построение рукава начинают с определения высоты оката 
‘(рис, 10,6).  При углублении проймы ГчГ% до 4 см высота оката
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имеет максимальное значение и может быть равна половине'  
глубины проймы.

О[0 2 ~  П'гГ{/2 .

С увеличением глубины проймы высота оката  долж на быть 
меньше.

Затем  определяют ширину рукава под проймой расчетным 
путем

Р ]Р2 =  1,25 (У7ПР +  П  пос) — 1f i 0 x0 2 1,8 см,

в готовом изделии Р „ Р Л — Р 1Р 2/ 2 .
Если ширина рукава под проймой недостаточна или, наобо- 

рот, велика, то се берут ж елаемой (Я /Рук. жел), и в соответствии 
с этим пересчитывают высоту оката.

1»25 (У?нр “h Рп >с‘) 2/Z/pvi<. же’I
О х0 о — ----------------------- г-т-------1---------------- см.- J ,ь

После уточнения высоты оката  от точки 0 2 вниз отклады 
вают длину рукава.  0 2М —  Д РУк.

Через  точки 0 1, 0 2 и М проводят горизонтальные линии, при
чем

0 , P fI =  0 , Р Л -  Р „ Р л/2; 0 , Р { =  0 , Р 2 =  Р]Р>/2.

Из точек Р п и Р.л вверх проводят вертикальные линии и на 
пересечении с горизонталью, проведенной через точку 0 2> полу
чают точки 0 3 и 0 . t.

Положение точек 1 и Р 3 зависит от высоты оката;  если от
резок 0 ] 0 2 равен ( П 2Г \ / 2 ) , то отрезки Р „ /  =  Р лРз — 0 j 0 2/2 .  
Если 0 ] 0 2 >  13 см, то положение точек 1 и Р 3 определяют так 
же, как  и при построении чертежа втачного рукава.

Точки Р 2, Р 3, 0 2, /  и Р { соединяют прямыми линиями. Д л я  
проведения линии оката находяг  следуюьдие вспомогательные 
отрезки:

Р {2 =  Р , / /2 ;  1 - 3  =  1 -  0_>/2; :
0 24 =  0 2Р3/2; Р 35 =  Р 3Р 2/2;

2 — 2 ' = 1 .  . . 1 , 5  см; 3 — 3 ' = 1 . . . 1 , 5  см;
4 — 4 ' = 1 . . . 1 , 5  см; 5 — 5 '  =  2 — 2 7 2 .

Эти величины находятся в прямой зависимости от высоты 
оката.

П лавно  соединяя точки Р 2, 5', Р 3, 4', О2, 3', / ,  2 '  и Р ь полу
чают линию оката рукава.

Линию низа и продольные срезы оформляю т так  же, как  и 
при построении чертежа прямого втачного рукава.

Лиф с углубленной прямоугольно оформленной внизу прой
мой. Д анны й вариант  оформления углубленной проймы исполь
зуют при создании моделей спортивного стиля и по народным 
мотивам. Ч ертеж  строят на основе платья  с втачными рукавами
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соответствующего силуэта аналогично чертежу предыдущей- 
модели.

Различия будут заключаться в оформлении низа проймы и 
верхней части продольного шва рукава.

Пройма должна иметь довольно четкую форму, для созда
ния которой ширину проймы в нижней части уменьшают 
(рис. 11, а ) ,

Л Г Г  =  П Г ?  =  0 ,7 . .  Л  см.

В изделиях спортивного стиля плечевые срезы могут быть 
как естественной длины, так и удлиненными, с переводом и без 
перевода их в сторону переда. В изделиях нарядных, выполнен
ных по народным мотивам, плечевые срезы могут быть не
сколько сокращенными.

I h O  —  ПШь  =  1 . . .  2,5 см.

Построение чертежа рукава. Принцип построения чертежа 
данного рукава (рис. 11,6) остается таким же, что и при по
строении чертежа рукава  предыдущей модели.

Максимальное значение высоты оката: 0 \0-2 —  П 2Г\/2 .
При определении ширины рукава на уровне глубины проймы 

нижний участок проймы Г"г  и P-lai (см. рис. 11, я)  не учиты
вают, т. к. окат втачивают только до нижних углов проймы 
спинки и переда (точки Г'{ и Г'{). Нижние участки проймы 
Г" г и Г%г\ соединяют с верхними участками продольного шва 
рукава.

Р 2Р '2 =  Г{г.

Ширина рукава  на уровне глубины проймы:

№  -  1,25 [(Л i/T  +  П'ьП) +  Н а о с )  “  1 f iB 0K -  1,8 см,

где П пос припуск па посадку оката рукава;
при Вок < 6  см Я пос =  0;

„ В 0 к >  6 . . .  10 см Я  пос — 0 , 5 . . .  1 см;
„  В 0к >  10 см /7П0С —  1,5 см.

Если отрезок РпРл мал или велик, то его берут желаемым 
(Ш рук. жел) и в соответствии с этим пересчитывают высоту оката 
рукава:

1,25 [( /7 ,/Y  +  П5П д  +  Я пос] -  2ШРУК жел -  1,8 _
U 0X J Q СМ.

Если высота оката больше 10 см, то для обеспечения боль
шей свободы движения в верхних частях продольных срезов шва 
рукава  строят цельновыкроенную ластовицу. При этом линия 
ск ата  несколько изменяет свою форму. С этой целью от точек 
Р 1 и Pz вверх откладывают отрезки Р\Р± —  Р^Ръ =  1 1,5 см*



Р ис . 11. Чертеж конструкции лифа платья с углубленной  
прямоугольно  оформленной вн и зу  проймой (а) и р у к а ва  
к  нему ($)



Линию оката проводят к точкам Р 4 и Р 5, как показано па 
рис. 11,6. Затем определяют положение точек Pi и Р£:

р , р \ ^ Г { г л \  Я5Яа =  /

где и /Т г  — с чер-ежа лифа (см. рис. 11, а )’.
Из точек Р 4 и Р 5 проводят дуги, на которых из точек Р{ и Р£ 

откладывают величину ластовицы.

Р;РГ — P 2P? — 2 . . . 6  см.

Точки Р" и Р'{ соединяют прямыми линиями с точками Р 4 и 
Р 5, а затем плавными линиями с продольными срезами шва ру
кава. Участки оката рукава между точками Р 5, Р 3 и Р 4, /  и 
верхние участки продольных срезов оттягивают.

Если модель платья выполняется в традициях народного ко
стюма, то детали конструкции должны быть несложной формы 
(ближе к простым геометрическим). С этой целью в конструк
ции используют различные варианты отрезных бочков, прямо
угольных детален — стоек, планок и т. д.

В данном варианте модели при оформлении чертежа лифа 
касательные проймы спинки н переда продолжают вниз до пере
сечения с линией талии. Точки пересечения обозначают буквами 
Т х и

Учитывай мягкость формы платья, растворы вытачек в боко
вых срезах спинкп (1 \Т 3) и переда (Т\Г5) берут примерно р а з 
н ы м и — 1 . . .  1,5 см. Боковой срез спинки оформляют прямой 
линией через точки ТцГ'и продолжая его вверх в срез проймы. 
Боковой срез переда оформляют прямой линией через точки 
ГоП, продолжая его вверх в срез проймы.

При оформлении отрезного бочка растворы вытачек в боко
вых срезах берут равными 0,7 . . .  1 ем, т, с, Т{Г^ —  l \ T i  =  0 , 7 , . .  
*. А  см.

Длина ластовицы отрезного бочка непостоянна. М аксималь
ная ее д л и н а — до линии локтя рукава. Длина ластовицы обу
словлена свободой движения. Чем длиннее ластовица, тем лучше 
патьем  рук в изделии.

Рукав для платья данного варианта строят в полном соот
ветствии с основой рукава для изделий с углубленной прямо
угольно оформленной внизу проймой (без ластовицы), т. к. л а 
стовицу рукава в данном случае восполняет ластовица отрезного 
бочка. При этом Р 2Л '  =  Г[Л; РхЛ' =  Г*Л, где Г[Л  и П / 7 -  
с чертежа лифа.

Данный вариант конструкции платья позволяет кроить его 
неотрезным по липни талии с различным оформлением линий 
соединения бочка с передом и спинкой (односторонними склад
ками, декоративной строчкой и т. д .) .
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАТЬЯ 
С ЦЕЛЬНОЗЫКРОЕКНЫМИ РУКАВАМИ

Характерной особенностью изделий с цельнопыкроепными
рукавами  является раскрой рукава вместе с полочкой н спинкой 
из одного куска ткани (без шва по линии предполагаемой прой
мы), что придает платью мягкую пластичную линию в плечевом
I305IC C .

П латья  данного покроя могут быть самыми разнообразными 
по форме — от очень мягкого, довольно большого объема до 
очень маленького объема с отвесной формой рукава. При этом 
в а ж н а я  роль отводится наклону верхней линии рукава относи
тельно линии плечевых срезов.

Верхняя линия рукава оказы вает  влияние ил ширину рукава 
на уровне точки подреза и па высоту оката, а следовательно, и 
на форму рукана, определяющую форму лифа платья в целом. 
Кроме того, форма рукава зависит от оформления верхнего и 
нижнего срезов. Если рассмотреть влияние наклона верхней л и 
нии рукава на форму лифа, то можно отметить, что меньший 
наклон относительно продолжения линии плечевых срезов дает  
возможность получить мягкую форму лифа, а больший наклон — 
строгую, четкую форму как  в области плечевого пояса, так  
и проймы, зрительно приближ аясь  к отвесному втачному 
рукаву.

В данном покрое ширина рукава тесно связана с углом н а 
клона верхнего среза рукава и с глубиной проймы. Самая  боль
шая ширина рукава  будет получена при минимальном наклоне 
верхнего среза рукава  и углубленной пройме. Дополнительное 
углубление проймы затрудняет  подъем руки, если наклон верх* 
него среза достаточно большой. При большом наклоне верхнего 
среза увеличить ширину рукава можно за счет удлинения ласто 
вицы, применения нижней части рукава,  отрезного бочка, пере* 
ходящего в ластовицу или нижнюю часть рукава. При отвесном 
положении рукава  в готовом изделии чертеж конструкции пе
реда строят с меньшим наклоном верхнего среза с целью неко
торого расширения рукава,  применяя оттягивание в области 
обхвата плеча. Оттягивание можно пе предусматривать в изде
лиях с отрезными бочками, кокетками и с рукавами, имеющими 
нижние части. Построение чертежа платья с цельновыкроенными 
рукавами  аналогично построению чертежа основы платья с втач* 
ными рукавами с внесением в нее необходимых дополнений и 
изменений.

Учитывая большое разнообразие форм платьев данного по
кроя, следует отметить, что в данном случае нельзя дать  одной 
типовой конструкции основы, которая оставалась  бы постоянной 
дл я  различных силуэтов и форм.
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ЛИФ МЯГКОЙ ФОРМЫ

Чертеж лифа мягкой формы (рис. 12)’ заданного силуэта 
можно строить с такой же величиной припуска по липни груди, 
как и для платья с втачными рукавами. Распределение припуска 
яри построении сетки чертежа такое же, как и при построении 
чертежа основы с втачным рукавом:

к ширине спинки 0 ,2 //г;
переда ( 0 . . . 0 , 1 ) Я Г;

„ „ проймы (0 ,8 . .  .0,7) Л г.

Кроме того, припуски дают к следующим участкам: 
к ширине горловины спинки и переда П ш. гор —  1 см; 
к длине спинки до линии талии /7Д. т. с =  1 см (при отрезном 

лифе Т0Т включается в припуск к лифу по линии притачивания)! 
к глубине проймы на свободу движения П с. пр =  2 . . .  3 см. 
Построение чертежа спинки. Точку пересечения плечевого 

среза и±П\ с вертикальной линией аГ\ обозначают буквой О. 
Вверх от точки О откладывают отрезок ОО), равный 1 см. Точки 
щ  и О] соединяют прямой линией, на которой откладывают от
резок и,[П\, равный отрезку и^П{.

В данном варианте построения линию плечевого среза щП[  
продолжают вправо и на ней от точки П{ откладывают измерен
н и е  / ^ р .з а п *  П \ 0 > —  Д р .  з а ,1 .

Из точки Ог вниз к верхнему срезу рукава опускают пернем-- 
дикуляр. Мягкая форма рукава обычно не требует ластовицы на 
участке соединения бокового среза лифа и нижнего среза ру* 
кава. В данном варианте боковой срез лифа плавно переходит 
в нижний срез рукава. При оформлении нижнего среза рукава 
е основном ориентируются на ширину рукава, которая в свою 
очередь определяет мягкость лифа в области предполагаемой 
проймы. Ширину рукава в данном случае определяет отрезок

£
Рис. 12. Чертеж лифа платья мягкой формы с цельно\  
выкроенными широкими рукавами



Г 2Г2\ чем больше отрезок Г 2Г2 , тем шире рукав, и, наоборот, 
чем меньше отрезок Г 2Г2> тем уже рукав. Точку Я>, можно 
располагать  в любом месте отрезка Г 2Тъ

Затем  из точки Л! параллельно  верхнему срезу рукава {1ц02)\ 
проводят прямую лннию до пересечения с линией низа и полу
чают точку 0 3.

При мягкой форме лифа величина раствора боковой вытачки 
не долж на быть большой. Т2Тз =  Т2Т4 ^  1,5 см.

Вытачки на спинке и переде но линии талии могут быть з а 
менены легкими сборками. С целыо обеспечения свободы дви 
жения точку Т з смещают вниз на 1 см и новое ее положение 
обозначают буквой П .  7’зГ3= 1  см.

Нижний срез рукава сниики оформляю т через точки П> Т’з, 
г , Oj плавной линией. При этом положение точки г (на биссек
трисе угла Т2, P i  Оа) определяет мешковатость рукава.

Низ рукава  оформляют через точки 0 2 и Оз плавной выпук
лой линией. Величины выпуклости посередине отрезка 0 20 3 при
мерно 0,5 . . .  0,7 см.

Построение чертежа переда. Величину раствора нагрудной 
вытачки определяют по формуле:

ЛьПт =  2  (Сгц -  Сг1) -  1 см.

Д л я  оформления верхнего среза рукава  из точки Я 5 вверх к 
отрезку / / И и  восставляют перпендикуляр, равный 1 . . .  2  см, и 
получают точку //',. Положенно точки /Ус связано с величиной 
раствора нагрудной вытачки. Зависимость прямая.  Верхний срез 
руканп оформляю т через точки A j  и Пъ прямой линией, продол
ж а я  ее влево за точку Яз. На проведенной линии от точки Я 5 
отклады ваю т величину Д р. з а п и получают точку С .  Щ С  =  Д р . За п .

Из точки С вниз перпендикулярно к линии A qC прозодят  ли
нию низа рукава.

И з точки Г 2 параллельно верхнему срезу проводят прямую 
лпишо и на пересечении ее с линией низа рукава  получают 
точку С]. Нижний срез рукава  переда оформ ляю т через точки 
С], е\, Т а и П  плавной линией. При этом

Г 2гл =  ГУ] ТаТ'а =  ТгТз =  1 см.

Срез низа рукава  оформляю т через точки С и С\ плавной 
вогнутой линией. Величина вогнутости посередине отрезка СС\ 
примерно 0,5— 0,7 см. В области точек -г и ?,\ изделие следует 
оттянуть.

Рукав  короткий мягкой формы строят на этой ж е основе, 
изменяя положение точки Гг, а следовательно, и ширину ру
кава.

Если требуется в модели с цельновыкроенными рукавами  
без ластовиц сохранить ширину рукава, но уменьшить мягкость 
ли ф а  в области талии и нижних срезов, то в приведенный чер
теж  необходимо внести следующие изменения (рис. 13): 1) еде-

1
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Рис . 13, Чертеж лифа платья мяг
кой формы с цельнойыкрсенными  
р у к а ва м и  без излиш ней  мягкости 
под проймой

лать  подрезы по спинке и переду на уровне точки Г2; 2) подре
зы могут переходить в рельефы, включающие в себя вытачки из 
плечевых срезов; 3) сделать более отвесными верхние срезы ру
кавов; 4) по линии талии спроектировать вытачки.

Сетка чертежа строится аналогично предыдущей по следую
щим данным;

Линию низа рукава спинки проводят из точки 0'2 перпенди
кулярно отрезку П [0 [~* Нижний срез рукава спинки, параллель
ный верхнему срезу, проводят из точки П  и точку пересечения 
с линией низа обозначают буквой Оз. Линию низа оформляют 
так же, как и в предыдущем варианте.

Линию низа рукава переда проводят перпендикулярно от
резку ПъС\  Нижний срез рукава переда, параллельный верх
нему срезу ПьС\  проводят из точки Г% и точку пересечения с 
линией низа обозначают буквой С\. В данном случае рукав мо
жет быть отдельной деталью (целым посередине при совмеще
нии верхних срезов Л Ю 2 и ЛьС') и соединяться со спинкой и 
передом по принципу прямоугольной проймы. При этом рукав 
будет иметь вытачку или сборки на участке 1ц П 7.

Другой разновидностью мягкого цельновыкроенного рукава 
без излишней мягкости под проймой может быть рукав, имити- 
р ую щ пй  втачной с углубленной прямоугольно оформленной 
проймой. В отличие от указанного выше данный вариант по
строения может допустить значительное .расширение проймы 
(4 . . .  7 см с каждой стороны), но при этом построении рукав 
становится шире. Поэтому, когда в соответствии с моделью тре*
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Р и с . 14. Чертеою лифа платья мясной формы с цельно-  
выкроенными р у к а в а м и , имитирдющими стачной, без  
излишней  мягкости под проймой  '

бустся довольно объемный рукав на уровне подреза, переходя- 
щего в прямоугольно оформленную пройму, ту лучше использо
вать этот вариант  построения.

Д анны й вариант  конструкции строят в соответствии с по
строением основы предыдущих вариантов мягкого цельновы- 
кроенного рукава.

Особенности конструкции данного варианта заключаются  в 
следующем (рис. И ) .

С и пн к а, Вертикальны:! подрез располагаю т но ка сатель 
ном к 'Пройме до точки Г\. При этом углубление пройми 
Г\Г\ —  1\Г* —  Г*Га — 4 . . . .  10 см. Величина углубления проймы 
оказы вает  влияние на ширину рукава.

Раствор плечевой вытачки (ы3и4) переводят в лпшно отреза

Через точку Г\  (угол проймы) проводят линию ширины ру
кава, перпендикулярную отрезку И Ю г. Пересечение ее с отрез
ком П О 2 обозначают точкой 1\  Линию РГ[  продолжаю т вниз и 
отклады ваю т на пен отрезок Г \ 0 \ .  Г [ 0 А —  Г \ 0 \ .

Точки и Оз соединяют прямой, а затем плавной линией в 
соответствии с .моделью.

П е р е д .  Раствор  нагрудной вытачки А$Пу ~  2 ( С Г]] — Сг1) —
— 1 см. Подрез располагаю т по касательной к пройме до точки 
Г\.  Все остальное построение производят в полном соответствии 
с чертежом спинки, т. е. П'ьРу =  Г1[Р, где П[Р —  с чертежа спин
ки. Г аС2 — K C L

Конструкция лифа платья с цельповыкроенными рукавами  
мягкой формы может быть получена и с использованием д е т а 
лей спинки и переда лифа. При этом нагрудную вытачку пере
водят на линию талии (низ л и ф а ) .  Д етали  спинки и переда на 
кладываю т друг на друга, совмещая точки боковых срезов па
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продолжения линии п ле 
чевого  среза. В данном 
варианте лифа с цельно- 
выкроеипьтми рукавами 
ширина рукава ,  кроме 
верхнего среза, определя
ется еще положением точ
ки подреза, а следователь
но, и шириной ластовицы.

Самое крайнее нижнее 
положение верхнего сре
за рукава определяется 
следующим образом. Точ
ки П[ и Г  соединяют вспо
могательной прямой ли
нией, к которой из точки 
П\  восставляют перпенди
куляр и отклады ваю т на 
нем длину рукава ( Д р. Зап), 
получая точку 0 2. Из точ
ки 0 2 вниз перпендику
лярно отрезку П \ 0 2 про
водят линию низа рукава.

Положение точки под- 
реза Оз влияет на шири
ну рукава  и определяется  
отрезком Г ] 0 3. Чем мень
ше величина отрезка 
Л 0 3, тем шире рукав на 
уровне точки подреза, а 
чем больше величина 

этого отрезка,  тем уже рукав, но меньше видна линия 
подреза.

Средняя  ширина ластовицы (м еж ду  точками подреза)  при
мерно равна 7з мерки обхвата плеча (0 „ ) ,  но может быть и 
другой.

Через точку 0 3 перпендикулярно к липни П\0-2 проводят л и 
нию ширины рукава  на уровне точки подреза и пересечение ее 
с линией П [ 0 2 обозначаю т точкой Р. Ширина рукава  на уровне 
точки гюдреза: /

Я/рук =  РОз +  0 30 4, где 0 30 4 =  0 3Г  2.

Четкой формы лифа можно достичь плотным прилеганием 
изделия в области талии. В связи с этим проектируют вытачки 
по линии талин т ак  же, как  и в основе платья  с втачными ру
кавам и  прилегающего или полуприлегающего силуэта.

Если рукав  прямой формы, то линию нижнего среза прово
дят  из точки 0 4 параллельно  верхнему срезу рукава  (линия

Рис. 17, Чертеж лифа платья строгой, фор
мы с цельиовыкроенными р у к а в а м и  и /й -  
стовицей
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О'2/7 'I) и на пересечении ее с линией низа ставят точку О5, а с 
линией бокового среза — точку Об* Линию соединении рукава  
с ластовицей проводят от точки подреза до линии локтя.

Уровень линии локтя располагаю т от точки Р  вниз по линии 
РОо. Р Л  =  PO z/2  —  2 см. ■

Из точки Л  восставляют перпендикуляр к отрезку П 1 О 2  и 
получают линию локтя; точку пересечения линии локтя с н и ж 
ним срезом обозначают буквой Л ь

Контур детали спинки со стороны бокового среза и нижнего 
среза рукава оформляю т прямыми линиями через точки Гз, Оь
Оз,- Л \  и  О б .

Оформление верхнего среза зависит от формы рукана в об
ласти обхвата плеча (точки Р )  и низа.

Р Р '  — в соответствии с моделью;
O2O2  =  О2О0  —  I I I рук , ж е л  +  1 СМ  И Л И  O5O2  —  Ш рук. ж е л  +  1,

где I I I рУк. жел — ж елаем ая  ширина рукава в готовом виде.
Линию низа оформляют с небольшой выпуклостью посере

дине отрезка ОЮг» Величина выпуклости 0,7 . . .  1 см.
Построение чертежа переда. Раствор нагрудной вытачки 

определяют по формуле:
АцП'г —  2  (Q n  — Cri).

Затем определяют положение точки подреза и линии ширины 
рукава на уровне точки подреза. С этой целью из точки Пь р а 
диусом, равным отрезку П\Р  минус 1 см (если предусматривают 
оттягивание в области обхвата плеча) ,  проводят вниз дугу.

От точки Г \  влево откладывают отрезок Г\0$  и получают 
точку подреза С. Г =  Г\0$.

Положение точки С может быть и другим в соответствии с 
моделью. Оно связано в некоторой степени с шириной рукава.

Через точку подреза С по касательной к дуге проводят л и 
нию ширины рукава на уровне точки подреза, на которую из 
точки П 5 опускают перпендикуляр, получая на пересечении 
точку Pi.  Ширина рукава на уровне точки подреза равна сумме 
отрезков Р \ С  и С С Ь где С С \  —  С Г 2.

Линию верхнего среза рукава проводят через точки Я 5 и Р Е, 
продолжая ее вниз за точку Р\. От точки /7 5 вниз откладывают 
длину рукава,  равную о тр езку П\Оч минус припуск на оттягива
ние в области обхвата плеча.

/75с 2 =  п \ 0 2 -  1 см (при легко растягивающихся тканях) .
Из точки С2 вправо проводят линию и из а, перпендикулярную

Л И Н И И  Я 5С2.
При прямой форме рукава линию нижнего среза проводят из 

точки Ci параллельно верхнему срезу и па пересечении ее с л и 
нией низа получают точку С3, а с линией бокового среза — точку 
С4. Уровень точки С4 является контрольным и определяет длину 
ластовицы бокового шва переда. В случае если точка С4 нахо-
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Рис. 15. Чертеж / « -  
фа платья мягкой  
формы с цельно- 
вы кроенны м и р у к а - 
вами,  построенный на  
ле к а л а х  лифа с втач
ным и р у к а в а м и

линии талии и вершине горловины (рис. 15). Затем  от точки Us 
вверх откладываю т 1 см и получают точку П'ъ. 11ъПъ =  1 см.

Через  вершину горловины и точку П£ проводят линию верх* 
него среза рукава  переда и спинки. От точки П$ отклады ваю т 
длину рукава

17 — Др. здп lil Му

где м — величина, связанная  с требованиями моды,
Через точку С вниз проводят линию низа рукава ,  перпенди* 

кулярную линии ПъС.
Отрезок СС\ равен ширине рукава внизу. Соединяя точки 

Т$(Т4) и Ci прямой или вогнутой линией, получают нижний срез 
рукава.

В данном варианте изделия с цельновыкроенным рукавом 
верхнего шва может не быть или он смещается в ту или другую 
сторону лифа (на спинку или перед) в зависимости от модели, а 
нижний шов — обязателен.

Если лиф платья с цслыювьгкроенными рукавами  мягкой 
формы не имеет нижнего шва рукава ,  а только верхний, то кон
струкцию его можно т ак ж е  получить с использованием деталей 
спинки и переда лифа  с втачными рукавами. Д л я  этого детали 
спинки и переда лифа располагаю т под углом 90° друг  к другу, 
соединяя их в нижней точке боковых срезов (рис. 16),

И з  угла соединения детален проводят биссектрису угла, об
разованного боковыми срезами деталей. Затем из точек Я* и Я 5

вверх к плечевым срезам восставляют пер
пендикуляры, равные 1 см,

ПхП[ =  Я 5Я 5 см.

Точки U4 и П\  соединяют прямой линией 
и продолж аю т ее до пересечения с биссек-*

Р и с . 16. Чертеж лифа мягкой формы с цельно - 
выкроенными р у к а в а м и  без нижнего шва, построен
ный на л е к а л а х  лифа с втачными р у к а в а м и



трисой угла в точке 0 2- Таким образом проводят верхний срез 
рукава  спинки.

Д л я  получения верхнего среза рукава переда через точки 
Лэ и Пъ проводят прямую линию, на пересечении ее с биссек
трисой угла ставят точку С. Низ рукава оформляют в соответ
ствии с моделью. Д а н н ы й .в ар и ан т  построения чертежа ограни
чивает длину рукава (максимально до линии локтя) .

Если по модели требуется некоторое удлинение рукава (без 
нижнего ш ва) ,  то угол между деталями спинки и переда умень
шают, тем самым увеличивают длину рукава и ширину (мешко
ватость) под рукой.

ЛИ© С ЦЕЛЬНОВЫКРСЕКНЫМИ РУКАВАМИ ОТВЕСНОЙ
Ф О Р М Ы

Цельновыкроенный рукав отвесной формы имитирует втач
ной рукав (рис. 17). Поэтому для создания определенного зри
тельного впечатления от изделия одного и того же силуэта, но 
разного покроя припуск на свободное облегание в изделиях с 
цельновыкроениыми рукавами отвесной формы увеличивают на
1,5 . . .  2 см по сравнению с изделиями с втачными рукавами.

Распределение Я г между участками чертежа следующее:
к ширине спинки 0,2 Я г; 

переда 0;
„ „ проймы 0 ,8Я Г.

При любом значении Я г и его распределении по участкам 
ч ертеж а  ширина проймы

аа2 ж (OJ3)  +  2 см.
Кроме того, припуски дают:
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор — 1 см;
к длине спинки до линии талии Я д. т. с =  1 см (при отрезном 

лифе отрезок 7 0Т включается в припуск к лифу по линии при
тачивания) ;

к глубине проймы па свободу движения Я с. п Р =  2 . . .  2,5 см.
Д л я  изделий с длинными цельиовыкроенными рукавами дли

ну рукава после построения следует брать меньше длины втач
ного рукава на 2 см. Изделие при этом становится более легким, 
женственным.

Построение чертежа спинки. Точку пересечения плечевого 
среза m i l l  с вертикальной линией а Г х обозначают буквой О. 
Вверх от точки О откладываю т отрезок О О и равный 1 см. Точки 
и4 и Oj соединяют прямой линией, на которой откладывают от
резок, равный отрезку и^П\, получая при этом точку П{. щ П \  ~
—  щ П  1.

При четкой, довольно строгой форме лифа  верхний срез ру
кава  должен иметь значительный угол наклона относительно



дится ниже уровня точки 0 6, то последнюю опускают до уровня 
точки С4 и соединяют с точкой подреза Оз. Точки С и С4 соеди
няют прямой линией. Из точки С радиусом, равным отрезку 
0 3Л 1, ениз проводят дугу и на пересечении ее с линией нижнего 
среза (C iC3) ставят  точку Л 2. Через точку Л 2 перпендикулярно 
к иижпему и верхнему срезам рукава проводят линию локтя 
Л 2Л  3.

Оформление верхнего среза рукава  переда производят в со
ответствии с верхним срезом рукава спинки. При этом:

Р \ Р \  —  по модели; С 2С 2 —  С2С3 —  Я / Р у к . ж с л  —  1 см или С ^ С '2 =

=== рук. ж с л   ̂ СМ .
Нижние срезы рукава  спинки и переда \7оавнивают: Л 2С ^ ~

* = Л 10 5.
Низ рукава  переда проводят с небольшой выемкой посере

дине отрезка С2С3 . Величина выемки' 0,7 . . .  ! см.
Построение чертежа ластовицы. Ширину ластовицы опреде

ляю т по формуле:
0 ;3С  =  O J \  +  Г 2С.

Полученный отрезок О 3С делят  пополам и через середину 
ластовицы проводят вертикальную линию. Из точек 0 3 и С р а 
диусами, равными ОзОб и СС4 вниз проводят дуги; точку их 
пересечения обозначают О в ( С 4) .  Точки Оз,  0 6(С4) и С  соеди
няют прямыми линиями и получают часть ластовицы, которая 
будет соединяться с боковым срезом лифа.

Из точек 0 3 п С  вверх проводят дуги радиусами, равными 
отрезкам 0$Л\  и С Л 2\ точка их пересечения— Л * ( Л 2). Соединяя 
точки Оз, Л \ { Л 2) и С прямыми линиями, получают вторую часть 
ластовицы, которая  будет соединяться с рукавом.

В некоторых случаях целесообразно применять ластовицу, со
стоящую из двух частей (гюлуластовпц). Использование таких 
полуластовнц имеет следующие преимущества:

1) исключается необходимость соединения спинки н переда 
лифа по боковым срезам и нижнему срезу рукава, т. к. полула- 
стовнцы соединяют с деталями спинки н переда, а затем одним 
швом соединяют линию бокового среза и нижний срез рукава;

2) в условиях индивидуального производства есть возм ож 
ность уточнения изделия по ширине во время примерки за счет 
припусков на швы по боковым срезам лифа п вертикальному- 
срезу полуластовицы;

3) облегчается обработка застежки в боковом шве платья 
прилегающего силуэта.

ЛИФ ПЛАТЬЯ С КОРОТКИМИ ЦЕЛЬНОВЫКРОЕН^ЫМИ
РУКАВАМИ

Н а основе конструкции платья с длинными цельновыкроен- 
ными рукавами строят чертеж платья с короткими рукавами. 
С этом целью от точки П[  (см. рис, 17) вниз по верхнему срезу
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откладывают желаемую длину короткого рукава и ставят точку 
К, через которую перпендикулярно верхнему срезу проводят
линию низа рукава и на пересечении ее с линией подреза рукава 
ставят точку К\.

От точки С вниз по линии подреза рукава переда откладьь 
и а ют отрезок, разный отрезку 0$Ки и получают точку М. Через 
точку М перпендикулярно верхнему срезу рукава переда провоз 
дят линию низа и пересечение ее с верхним срезом обозначают 
точкой М 1.

В случае необходимости верхний срез рукава корректируют 
изменением раствора нагрудной вытачки.

Затем уточняют ластовицу. Для этого от точки Л\{Л2) в сто
рону точки 0 3 откладывают отрезок, равный отрезку Л\Ки а в 
сторону точки С — равный отрезку Л2М (с чертежа лифа)*

Л\ (Л2) Ki =  Л хКи Л\ (Л2) М =  Л2М.

При этом 0 3/<1 —  СМ ^  2,5 см.
Положение точек К н М\ относительно плечевых точек П[ я 

/75 определяется моделью. Средняя величина отрезков II[К и 

ПоМ\ 8 . .  .20 см.
В данном варианте ластовица переходит в нижнюю часть 

рукава. При раскрое, кроме припусков на швы, предусматри
вают припуск на подгиб низа рукава лифа и ластовицы (3 ., *
. . .  4 см).

Углы ластовицы в точках 0 3 м С могут быть четкими при 
острых углах подрезов спинки (точка 0 3) и переда (точка С) 
или слегка закругленными. При этом и углы подрезов должны 
быть закругленными. При оформлении закругленных углов ла
стовицы ширину ее в точках Оз и С увеличивают по 0,25 см с 
каждой стороны и соединяют полученные точки сточками Об(С4) 
и Л\ (У/2), а затем углы в точках Оз и С закругляют,

л н ф  п л а т ь я  с  к о р о т к и м и  щ п ш о в ъ ш о т т ш  р у к а в а м и  
И ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ЛАСТОВИЦШ

По мере того как цельновыкроенный рукав становится ко
роче, меняется конструкция лифа и ластовицы. Данный вариант 
цельновыкроенного рукава в отличие от предыдущего преду* 
сматривает длину 8 , 1 0  см (рис. 18).

П[02 =  8 . .  . 1 0  си.

Положение точек подреза определяют так же, как и в пре- 
дыдущем варианте, ориентируясь при этом на ширину ласто
вицы— 0 3Сь

0 ,с г ъ  OJ3.

Высота ластовицы определяется отрезком ОзО-ь который мо* 
жет быть равен от 2 см до величины отрезка 0 3А .  -
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// .. /?,' Л Aj А? ■ 10ЧКИ U2 и оч соединяют
прямой линией, полученный от
резок O 2O 4 делят пополам и
ставят точку Л Из точки / к 

отрезку O2O 4 вправо восстав- 
л и sot перпендикуляр, на кото
ром откладывают 0,5 . . .  0,7 см, 
н получают точку 2. Линию 
низа рукава проводят плавно 
через точки О:, 2, О».

Плечевой срез спинки про
водят через точки Л2т Из, и.и
О], //{ и 02l При этом отрезок 
ОгО'г равен 0,5 . . .  1 см.

Для того чтобы обеспечить 
припуск па шов втачивании 
ластовицы от точки Г2 вниз от- 
кл адь« в а ют отр езок, раз н ы п
1,5 . 2 см, п полученную точ

ку Г2 соединяют с точкой 0 3 
прямой линией.

Боковой срез спинки прово
дят через точки Г2 и П  пря
мой линией.

Особенности построения чертежа переда лифа. Нагрудную 
вытачку можно уменьшить на 1,5 . . .  2 см.

II/П7 —  1,5. . . 2  см; П"Лэ — Л И *

Вытачку укорачивают на 2 . . .  2,5 см, Г7Г7 =--2 . .  .2,5 см.
Стороны вытачки уравипвают. / 7/I10 =  Г7/ /7.
Из точки Я 5 вверх к отрезку ЛоЯ5 восставляют перпендику

ляр. см.
Точки Лэ и //5 соединяют прямой линией, па которой от точ

ки Я5 откладывают длину рукава, равную отрезку tfi'Cb. Я 5С =

-  //102.
Положение точки С\ определяется так же, как и положение 

точки 0 3. Г 4С 1 =  Г [03.

Высота ластовниы С 1С2 должна быть обязательно раина от
резку 0 30 4. СХС2 — 0 30 4.

Точки С и Сг соединяют прямой, полученный отрезок СС2 
делят пополам и ставят точку 3. 3— 4 =  0,5 . . .  0,7 см. Соеди
няя точки С/, 4 и С2 плавной вогнутой линией, получают низ 

рукава переда платья. При этом С С  — 0,5 . . .  1 см.
Плечевой срез переда лифа проводят через точки Л 4, Л 10, 

Я 7, Я 5 и С ' плавной линией. Боковой срез переда проводят 
через точки Г2 и П  прямой линией.

Построение ластовицы (см. рис. 18). Ширина ластовицы — 

ОзСь высота —  O 3O 4 =  С\С2 (с чертежа проймы). Ластовицу

ь  И  W  \\I!  ̂ \ !
V  //

у г
г\

&

Рис. /Я Чертеж лифа платья с tсо- 
ротки ми целыювыхроенными рука- 
oaxtii и прямоугольной ластовицей
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выкраивают вместе с припу- пг ^  ан цч /т
сном на подгиб низа, который .a, о о- V
примерно равен высоте ласто
вицы или чуть больше (на 
0,5 . . .  1 см),

mm платы; сцельмовы кроёкны -

Ш  ПОДРЕЗНЫМИ З А В А М И

Особенностью конструкции 
такого платья является то, что 
на ее основе можно построить 
рукава любой длины. Чертеж 
строят аналогично чертежу 
платья мягкой формы по пле
чевым срезам, но без мешко
ватости под проймам и.

Лиф платья с короткими 
цсльковыкроепнмми подрезны- 
г;'̂ £ рукавами (рис, 19).

С п и н к а .  0 0 i  =  l см (вверх 
от точки О ); и\П\~и\Пь

ПЮг — 8 . . . 10  см =  Д руК.

Положение точки подреза Оз определяют в зависимости от 
ширины рукава. Чем меньше отрезок Г 1О 3, тем шире рукав на 
уровне середины проймы.

В данном варианте конструкции целыювыкроепного рукава 
боковой срез смещают в сторону спинки с вершиной в точке 0 3.

Величина р ас т в о р а  боковой вы тачки  (Г3Г4) д о л ж н а  быть 
не меньше 4 см. Это необходимо для образования припуска на 
шов соединения рукава спинки и переда.

Для определения ширины рукава спинки находят положение 
точки подреза переда Си которое также сказывает влияние на 
ширину рукава на уровне середины проймы. Г$С\ — I . . .  1,5 см.

От точки 0 3 вниз в направлении бокового среза переда от
кладывают отрезок, равный отрезку 0 3Сь и получают точку 0 4. 
O3O 4 =  О 3С 1.

Из точки О 4 вправо к отрезку 0 30 4 восставляют перпендику
ляр, на котором откладывают отрезок O 4O5, определяющий дли
ну рукава. В данном случае O 4O 5 =  3 . . .  5 см.

Точки 0 2 н О5 соединяют прямой линией, отрезок 0 20 5 делят 
пополам и получают точку 0 7. Из точки 0 7 влево к отрезку 
O 2O5 восставляют перпендикуляр 0 70 а, равный 1,5 . . .  2 см. 

Соединяя точки О2, Os и Ой плавной линией, получают низ ру

кава спинки. При этом отрезок O2O2 ^  0 , 5 . 1  см, a 0 50 G =  

=  0 ,5 .. .0,7 см.

•Р! Л-
Г*

С

;| г
Н |

- г Г Ш М

Лг/с. /р. Чертеж лифа платья с ко
роткими целы10в!>1кроенными под- 
резны м и р ук а в а м и
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Контур детали спппки проводят через точки Л 0, Л2, иъ, u2l 
щ, 0\, П[, О2, Оз, Об, 04, Оз, Т-S, Г] и Ло.

П е р е  д. Нагрудную вытачку можно уменьшить на 1,5 , 
* . . 2  см, но можно оставить нормальной величины. Это связано 
с направлением линии низа рукава (положением точек С и С i). 
В любом случае плечевой срез проводят аналогично плечевому 
срезу в платье мягкой формы с цельнозыкроенным рукавом, т. е.

1ЬЛк — 1 см; 1ЦС — П[Ог (с чертежа спинки);

CiC2 =  0 ,iО б (с чертежа спинки).

Точки С и С2 соединяют прямой линией, полученный отрезок 
СС2 делят пополам, получая точку С3. Из точки С3 вправо к от
резку СС2 восставляют перпендикуляр. С3С4 =  -0,5 . . .  0,7 см. 
Соединяя точки С\ СА и С2 плавной линией, оформляют низ 
рукава переда. При этом С С '— 0 ,5 . . .  1 см.

Плечевой срез переда проводят через точки Ai, Л,9, II г, Яз 
и (У плавной линией.

Для образования припуска па шов соединения проймы пе
реда € рукавом спинки от точки 0 3 вниз по линии 0 3Т4 откла
дывают 1 ,5 ... 2 см и получают точку С5. Точки Ci и соеди
няют прямой линией. От точки Съ вниз по линии бокового среза 
переда откладывают отрезок О3Г3 и получают точку П . СзП =
—  0*Ц.

Соединяя точки П , Те и Та плавной линией, оформляют ли
нию талии переда. Контур детали переда проводят через точки 

Л5, Аз, Т Те, Та, Со, С 1, С2, С-ь /75, //7» А» Лю, Л-i и А:,

Участок рукава спинки 0 30 4 соединяют с участком проймы 
переда СтС5. Участок нижнего среза рукава спинки 0<:0 6 соеди
няют с нижним срезом рукава переда C iC2.

Лиф платья с длинными цельновыкроекными подрезными 
рукавами. Дополнительное углубление проймы относительно 
основы составляет 5 . . .  8 см (рис. 20),

А П  — А П  =  5 . ,  .8 см.

Может быть и большее углубление, если рукав широкий не 
только на уровне середины проймы, но и внизу.

С п и н к а .  Построение чертежа спинки такое же, как и в 
предыдущем варианте, т. е.

OGi =  l . . . l , 5  см; иЛ[ =  и\Пи

Длина рукава: Я102 =  Д р. зап ±М,

где м — величина, связанная с требованиями моды.
Величина отрезка П 0 3 связана с шириной рукава на уров« 

не середины подреза:

Г 1О 3  =  1 . .  .2  с м .

Г[С\ — 1 . . .  1,5 с м ;  0 з04 =  О3С 1; О4Oi ^  1,5 с м ,  -
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Рис. 20. Чертеж лифа 
платья с длинными , 
цель  новыкроенпыми 0 с^  
подрезными рукавами

и-\,

Ширина рукава внизу; 0 20 5 — ( 0 3 +  Я 0. 3)/2  +  1 см.
Раствор боковой вытачки Т3Т4 ^  4 см. Т2Т3 — Т2ТА =  Т3Т4/2 * 
Контур летали спинки проводят через точки Л0, Л2, и3) и2} 
О и Пи 0 2, Оз, O.J, Оз, Tl Т и Л0.
П е р е д .  Раствор нагрудной вытачки уменьшают и берут

ювиым Сг II Сги т. е. №  =  CP, i - C n . связи с этим вы-* 
•шчку укорачивают на 4 . . .  6 см. Г7Г7 — 4. . .6 см.

Точки Aq и /7а соединяют прямой линией и продолжают ее 
плево за точку /7~.

П/ьС =  П[02] с с2 =  0 20 5 — 2 см (ширина рукава внизу).
Уточняют длину среза рукава: С 1О3С2 =  О'Оз. В случае не* 

соответствия длин этих срезов их уравнивают по длине отрезка 
0.|0-„ уменьшая раствор нагрудной вытачки. При этом Л9Л9 —

Вытачку уменьшают на величину отрезка Л9Л9 путем у дли* 

пения отрезка плечевого среза Л4Лю до точки Лц. ЛюЛц — ЛиЛэ»
Стороны вытачки уравнивают. Г'7Ац — Г'-П7.
Подрез проймы переда оформляют следующим образом. От 

точки 0 3 вниз по линии бокового среза переда откладывают 
2 см и получают точку С5. Тачки С\ и С5 соединяют плавной во^ 
гнутой линией с тем, чтобы- увеличить припуск на шов- соеди
нения.

Длина бокового среза переда СбП — Оз^з- Контур детали 
переда проводят через точки Л5, Г3, 7"8, Т{з, П , С5, Си 0 3, C2f 
С', П'о, # 7, Гъ А\\, А\ и Л5.

Участок рукава спинки O 3O4 соединяют с проймой переда 
С tС*з, а срез рукава спинки O4O3— со срезом рукава переда

ЛИФ ПЛАТЬЯ С ДЛИННЫМИ ЦЕЛЬИОВЫКРОЕННЫМИ 

УЗКИМИ РУКАВАМИ И ЛАСТОВИЦЕЙ

Построение чертежа спинки. При построения чертежа спинки
■(рис. 21) используют следующие данные:

OOi =  1 см; щП 1 =  UilJii



fly % j f i  __ 7̂

Рас. 21. Чертеж лифа 
платья с цельно- 

в ы к роен н ы м и р у ка - 
вами и отрезными 
бочками, переходя- 

ми в

•Уменьшена!? пааппкшы. 
"ирунаду

/7/У

■й (?(7'-0 *

П\0> — Д р. зап (пеоме:1дику.“яр к отрезку П[Г);
Г\0$ =  0 ,5 . . .  1,5 см (заносит от ширины рукава па урозпе 

точки подреза и ширины ластовмгдл);

0 30.j —■= 0-Г2; p jl  =  PQ2/2 — 2 см;

O2O5 —  ширина пукава внизу, выбирается в соответствии с 
моделью.

Точки и 0з соединяют примой линией и па пересечении ее 
с линией локтя ставят точку 'Л\, Так как рукав узкий по всей 
длине и низу,  необходима вытачка по локтевому срезу. Ее р а с 
п о л а г а ю т  от точки Л\ вниз, раствор вы тач ки  Л\Л\ — 2 . . .  2,5 см.

Для сохранения прямой линии локтевого среза при закрытой 
вытачке в построении предусматривают небольшую выпуклость 
на уровне сторон оытачки,  зависящую от ее раствора. Л\Л[ = t 
=  1 . . .  1,5 см.
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Точки 0 4 и Л[ соединяют прямой линией и на пересечении 
ее с боковым срезом спинки (линией Л>Гз) ставят точку 0G.

Отрезок Л{ЛА равен величине раствора вытачки. Точки Л* и 
Л соединяют прямой линией, относительно которой осуществ
ляют псзорот нижней части рукава. Из точки Л nim:i r/ерпендн- 
кулярно отрезку Л 4Л  проводят линию верхнего среза рукава, па 
которой откладывают отрезок, равный отрезку Л 0 2, и получают 
ТОЧКУ О). Л 0 2 =  Л 0 2.

Линию низа рукава проводят перпендикулярно отрезху ЛОг 
из точки 0 2, па которой откладывают ширину низа рукава, и по

лучают точку О 5. O'zOi ~  O2O5.
Длина вытачки равна 3— 4 растворам вытачки, но в любом 

случае конец вытачки не должен доходить до середины рукава 
спинки па 1 . . .  2 см.

Л;Лз — ЛъЛ\ — 3— 4 раствора вытачки.

Подрез спиикп проводят через точки Об, 0 3 и Л[ прямыми 
линиями, а затем оформляют его в точке 0 3 в соответствии с 
формой ластовицы. Низ рукава оформляют выпуклой плавной 
линией. Величина выпуклости посередине отрезка 0 ^0 2 при
мерно 0 ,5 . . .  0,7 см.

Построение чертежа переда. Раствор нагрудной вытачки:

A ^ T I j  —  2 ( С ги —  C ri).

* Верхний срез рукава П$С2 равен отрезку П[Ог минус при
пуск иа оттягивание в области плечевой точки.

Я 5С2 — Я 1О2 — 1 см (на оттягивание); Sl5P i~  П 1Р — I см.

При этом верхний срез рукава (отрезок Я 5С2) строят, как 
было описано выше.

Положение точки С в данном варианте определяют так же, 
как и в предыдущем (см. расчет построения к рис. 17). Г 4С — 
=  Л О з  (0 ,5 . . . 1,5 см).

Линию ширины рукава СР\ проводят через точку С касатель
но к дуге П$Р\. Ширину рукава внизу (отрезок С2С3) принимают 
в соответствии с моделью. На продолжении линии Р\С отклады

вают отрезок СС\ — СГо.
Точки С ( и С3 соединяют прямой линией, и а пересечении ее 

с боковым срезом (линией Г 2Г4) ставят точку С4, Точка С4 долж
на располагаться на одной горизонтали с точкой О б. В случае 
если точка С4 располагается ниже уровня точки Ой, точку Об 
опускают до уровня точки С4. Если точка С 4 вьпие уровня точки 
Об, то точку С 4 опускают до уровня точки 0 6.

Из точки С радиусом, равным отрезку О 3Л 1, вниз проводят 
дугу и на пересечении ее с нижним срезом ставят точку Л 2. 
С Л 2- = 0 3Л{.

Перпендикулярно верхнему срезу рукава (линии Я 5С2) из 
точки Л 2 проводят линию локтя Л 2Л 3. Угол подреза в точке С
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оформляют так же, как угол подреза в точке 0 3. Нижнюю часть 
узкого рукава необходимо повернуть по направлению отвеса 
руки,

СчСг — С3С3 =  1 . . .  2 см.

Низ рукава оформляют плавной вогнутой линией через точки 
С2 и С3. Величина вогнутости посередине отрезка С2С3 равна 
примерно 0 ,5 .. .  0,7 см. Верхние срезы рукава и ластовицы 
строят так же, как и в предыдущем варианте (см. расчет по
строения к рис. 17).

Если моделью предусмотрен более широкий рукав (в области 
обхвата плеча), чем приведенный в настоящей основе, расши
рить его можно путем смещения верхнего среза на 1 . . . 2  см, не 
меняя при этом положения плечевого и нижнего срезов. Если же 
требуется значительно увеличить ширину рукава, тогда лиф 
платья раскраивают с отрезными бочками или рукав с нижней 
частью, переходящей в ластовицу.

Построение чертежа отрезного бочка. На спинке и переде ли
фа из точек подрезов 0 3 и С вниз проводят линии, параллель
ные боковым срезам (Оз/n НГгП; Ci/n || ГгП) и точки их пересе
чения с линией талии обозначают соответственно т  и т\.

Контур отрезного бочка спинки лифа т , Оз, Об, Гз> ^  соеди
няют с контуром отрезного бочка переда т и С, Са, Т\, гп\ по 
линиям 7зО(5 (спилка) п ТлС\ (перед).

Для построения ластовицы рукава из точек подрезов 0 3 и С 
вверх проводят дуги радиусами, равными отрезкам ОъЛ\ и 
СЛ2, получая точку Л\ № ) .

При наличии отрезного бочка, переходящего в ластовицу, 
есть возможность расширения рукава по нижнему срезу и умень
шения ластовицы рукава, частично добавляя ее к рукаву.

Построение чертежа ластовицы, переходящей в нижнюю 
часть рукава. В том случае, когда отрезной бочок нежелателен, 
строят нижнюю часть рукава (рис. 22). Для этого из точки С 
вверх проводят вертикальную линию (на построенной ласто
вице) и откладывают на ней отрезок, равный отрезку СВ (с чер
тежа переда лифа), получая точку В, причем

С3В & 3 с л; Ог}В\ ж  3 см.

Через точки В и Лч{Л\) проводят горизонтальные линии, 
точку пересечения последней с линией СВ на уровне локтя обо
значают Л 7. От точки В влево откладывают сумму отрезков 
С3Я +  0§В\ (рукав в данном случае будет без локтевой вы
тачки) и получают точку В\. ВВ\ =  СЪВ +  0$В\ ж  6 см.

Точки 0 3 и В\ соединяют прямой линией, продолжая ее вверх 
за точку Ви пересечение ее с линией локтя обозначают точкой 
Л %. Прогиб переднего среза на линии локтя: Л7Л7 =  0 ,4 .. .0,7 см. 
Выпуклость локтевого среза на уровне локтя: Л*Л& =  •
. .  . 0,8 см.
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Соединяя точки С, Jli и В плавной линией, получают перед
ний срез нижней части рукава. Соединяя точки 0 3, Ль и В\ плав
ной линией и продолжая ее верх на 0,7— 0,8 см (точка В\)> по
лучают локтевой срез нижней части рукава. Аналогично оформ 
ляют и срезы рукавов лифа.

Линию низа нижней части рукава проводят по прямой ВВ{.

К О Н С ТРУИ РО В АН И Е П Л АТЬЯ  
С Р УК АВ АМ И  П О К РО Я  Р Е ГЛ АН

Характерной особенностью рукава покроя реглан является 
то, что он начинается от горловины спинки и переда, раскраи
вают его вместе с верхней частью лифа. Данный покрой несет 
в себе элементы спортивности, мягкости.

В изделиях покроя реглан, можно легко устранить недостатки 
фигуры (узкий плечевой пояс или, наоборот, расширенный; ши
рокая или узкая спина и перед и т. д.), если изменять конфигу
рацию линии проймы и рукава.
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При построении чертежа изделия покроя реглан важно знать 
форму рукава. Рукав может быть мягким, который строят на 
продолжении плечевого среза, и отвесным, имеющим достаточно 
большой угол наклона верхнего среза относительно линии про
должения плечевого среза.

Верхняя линия рукава оказывает влияние на его ширину под 
проймой и на высоту оката, а следовательно, и на форму рукава. 
Кроме того, форма рукава зависит от оформления верхнего и 
нижнего его срезов. Самая мягкая форма рукава реглан может 
быть'получена, когда верхний срез рукава располагают на про

должении плечевого среза. При этом нижний срез рукава имеет 
самую большую величину по длине и мягкости под проймой. 

В данном случае рукав имеет самую большую ширину под прой
мой и внизу.

По мере увеличения угла между продолжением линии пле
чевого среза и верхним срезом происходят следующие измене
ния; 1) уменьшается ширина рукава под проймой; 2) увеличи
вается высота оката; 3) уменьшается длина нижнего среза на 
величину повышения оката, а следовательно, уменьшается 
мягкость рукава под проймой; рукав становится более от
весным.

Построение чертежа основы изделия покроя реглан анало
гично построению чертежа основы с втачными рукавами.

Для создания определенного зрительного впечатления от из
делия одного и того же силуэта, но разного покроя увеличивают 

Я г, Я с.пр и По. п на 1 . . .  2 см в изделиях данного покроя по 
сравнению с припусками для изделий с втачными рукавами.

Чертеж изделия покроя реглан мягкой формы строят на осно
ве чертежа платья с втачными рукавами без увеличения Я г, но 

с большими величинами Я с.пр и Я с. п но сравнению с припусками 
для изделий с отвесными рукавами.

Распределение Я г между участками чертежа: 

к ширине спинки (0,2.. .0,25) Я г;
» » переда 0,1 Я г;
» » проймы (0,7.. .0,65) Я г, при этом ширина проймы 

должна быть приблизительно равна (Оп/3) +  2 см.

При наличии легких сборок па лифе по линии талии Я т => 
= - Я г.

Кроме того, припуски дают к следующим участкам: 
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор =  1 см; 
к длине спинки до линии талии Я д. т. с —  1 см; 
к глубине проймы на свободу движения — Я с, Пр =  2 . , .  3,5 см. 
Построение чертежа спинки. От точки А0 (рис. 23) вверх от

кладывают 0,5 0,7 см и получают точку Л6. ЛоЛ6 =  0 ,5 . . .

0,7 см. Эта величина необходима для сохранения уровня ли
нии втачивания воротника в готовом изделии при расширении 

горловины спинки за  счет рукава.
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Рис. 23* Чертеж лифа п/атья с рукавами покрся реглан

Затем из точки Л2 вверх к отрезку Л^П восставляют перпен-* 
дикул5ф, на котором откладывают 0,7 . . .  1 см и шлучают точку 
A i АгАг — 0 ,7 . . .  1 см.

Точки Ао и Аг соединяют плавной линией, получая линию

горловины спинки. При этом А2А2 — расширение горловины.
От точки А2 по линии горловины откладывают отрезок А̂ г, 

равный 1 . . .  4 см в зависимости от модели. С увеличением 
отрезка АУ визуально сокращается ширина спины, а с его 

уменьшением спина расширяется.
Если пройма имеет выпуклую линию, то ее чаще всего сво

дят к точке Я 3. Тогда точки г и /73 соединяют прямой линией и 
из середины отрезка гП& вправо восставляют перпендикуляр 
5—6У величина которого определяет форму линии проймы. 
В среднем отрезок 5—6 = 1  . . .  3 см. При большем его значении 
форма проймы будет визуально способствовать выпрямлению 
плечевого пояса. Плавно соединяя точки г, 6, Я 3, } и Г2, полу
чают линию проймы спинки. При этом

Гi — 0,2Д/пр +  (0 ,7 . . .  1) см; АГ£ =  /Т ' .

Боковой срез спинки оформляют через точки Г2 и Тз прямой 
линией, продолжая ее вниз до точки Тз. При этом

Т2Т3 =  2  й/5; ТзП=1 см.
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Соедгчяя точки TiT$ плавной линией, получают линию талии 
спинки лифа. На спинке лифа но линии талии делают две вы- 
тачки-защипа. Раствор каждой из них равен отрезку Т^Гз, вы
сота— 3 см; места их расположения связаны с формой спины.

Построение чертежа рукава спинки. При построении чертежа 
рукава спинки плечевой грез спинки поднимают. 0 0 j =  1 см. 
Точки А'гп 0\ соединяют прямой линией и на ней откладывают 
вправо от точки -А* отрезок, равный отрезку Л2П, получая 
точку П\

А'2П' =  Ш п + 0,5 см.

Построение верхнего среза определяет форму рукава. При 
мягкой форме рукава верхний срез располагают на продолжении 
плечевого среза А2П\ При этом длину рукава определяют по 
формуле

Я '0 2 =  Д р. зал rh М,

где м — величина, связанная с требованиями моды.
Из точки 0 2 опускают перпендикуляр к отрезку Л2О2. Через 

точку Г\ проводят перпендикуляр на линию верхнего среза 
(А2О2) в точке Р. Из точки Яз влево восставляют перпендикуляр 
к отрезку гП%, на. котором откладывают припуск, связанный с 
увеличением объема рукава и получают точку 0 3, Я3О3 «  I см. 
-При мягкой форме рукава эта величина ближе к нулю, а при 
отвесной — ближе к единице.

Из точки 0 3 на продолжении линии РГ\ делают засечку ра 

диусом, равным отрезку ЯзП , и получают точку 0 4. 030± — Я 3Г2.
При мягкой форме рукава линию нижнего среза проводят 

из точки 0 4 параллельно верхнему срезу и пересечение ее с ли
нией низа обозначают точкой 0 5. При таком положении верх* 
него среза линия 0 40 5 (нижний срез) имеет самую большую 
длину. По мере увеличения наклона верхнего среза длина ниж
него среза рукава будет уменьшаться на величину повышения 
оката.

При отвесной форме рукава покроя реглан верхний срез про
водят через точки 0\ и Я 6 прямой линией, на которой от точки 
Я 7 откладывают длину рукава и получают точку 0 2*.

Из точки 02 к отрезку 0 Х02 восставляют перпендикуляр. Че
рез точку Г\ перпендикулярно отрезку 0\02 проводят линию ши
рины рукава под проймой, на которой из точки 0 3 радиусом, 
равным отрезку Я 3Г2 делают засечку и получают точку О4.

O3O4 ~  Я 3Г2; Я 3О3 — 1 см.

Точки 0 3 и 0 4 соединяют прямой линией и оформляют этот 
участок втачивания рукава в пройму как зеркальное отражение

* В легкой одежде покроя реглан отвеснее рукав брать нежелательно. Но 
если платье с рукавами комбинированного покроя, то высота оката рукава 

спинки должна быть уточнена по передней части рукава.
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проймы, т. е. сегмент 0 30 4 равен сегменту Я 3Г2. Затем от точки 
6 влево откладывают 0,4 0,5 см и получают точку 6\ 6—& — 
=  0,4 . . .  0,5 см.

Линию втачивания рукава в пройму проводят плавно, без 
резких переходов через точки г, 6', 0 3 и 0 4.

Ширина рукава внизу зависит от модели, а в общем случае 
ее определяют по формуле

0 20 5 =  (0 э +  Л 0 . з ) / 2  +  1 см,

Линию низа оформляют с небольшой выпуклостью посере
дине отрезка 0 20 5. Величина выпуклости 0,5 . . .  0,7 см.

Нижний срез рукава 0 40 5 оформляют слегка выпуклой ли
нией. Величина выпуклости па уровне локтя 0,5 . . .  1 см. Если 
на нижнем срезе рукава проектируют вытачку, то предвари
тельно определяют положение линии локтя по формуле

РЛ =  {Р02/2 ) - 2  см.

Из точки Л  к отрезку 0[02 восставляют перпендикуляр и пе
ресечение его с нижним срезом (O 4O 5) обозначают течкой J lu от ' 
которой вниз по линии Л[0$ откладывают величину раствора вы
тачки, равную 2 2,5 см, и получают точку Л 2. Л[Л2 =  2 . . .

* • t 2,5 см.
Точки Л 2 и Л  соединяют прямой линией и относительно нее 

располагают нижнюю часть рукава. Из точки Л  вниз перпенди- . 
кулярно линии Л Л 2 проводят линию верхнего среза рукава, на 
которой откладывают отрезок, равный отрезку Л 0 2, п получают 
точку О'г. Л 0-2 =  Л 0 2.

Линию низа проводят под прямым углом к отрезку Л 0 2, на 
которой откладывают ширину рукава внизу, и получают точку 

01 <У2Оь =  0 20 5.
С целью сохранения прямой линии нижнего среза рукава 

при закрытой вытачке в построении предусматривают неболь
шую выпуклость на уровне ее сторон.

Л[Л\ =  Л%Лг= 1 .. . 1,5 см.

Конец вытачки располагают посередине угла поворота на 

расстоянии 7 7,5 см от точек Л[ и Л2.

Л\Л$ — Л зЛ2 =  7,5 см.

Линию низа рукава проводят через точки 02 и О5 с неболь
шой выпуклостью. Величина выпуклости' посередине отрезка 
020ъ равна 0,5 . . .  0,7 см.

Верхний срез отвесного рукава проводят через точки П\ Р\
Л  и О2 плавной линией. При этом отрезок РР' определяет ф ор 
му рукава в области обхвата плеча.

(Построение чертежа переда. Нагрудную вытачку при мягкой 
форме рукава уменьшают на 0,5 l t l  1 см (см. рис. 23), При
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отвесной форме рукава раствор вытачки в данном покрое сле
дует сохранить.

С целью удобства построения проймы и рукава нагрудную 
вытачку лучше перевести в линию горловины, середины переда 
и т. д. одним из графических способов. Для этого из точки Г7 
вправо проводят горизонтальную линию. Точку пересечения ее 
с линией середины переда (A3Ts) обозначают буквой Г 8. Из 
точки Г7 вправо восставляют перпендикуляр к стороне вытачки 
Г7П7, равный отрезку Г7Г8, и получают точку Г$. И з этой точки 

вверх к прямой Г7Г& восставляют перпендикуляр, па котором 
откладывают отрезок, равный отрезку Г8Л3, получая точку Аз. 
Точки Лз и А9 соединяют прямой линией. При этом

Дз/Ь =  AsAi — ширина горловины переда;
А3А5 — Л3Л5 — глубина » »

AqC =  2 . . .  4 см (может быть и другая величина в соответ
ствии с моделью).

Точки С и Я 6 соединяют прямой линией и на ее середине 
восставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок 
C\C2i равный 1 2 см. Отрезок С\С2 определяет форму линии 
проймы и можетч иметь другое значение в соответствии е мо* 
делью. Плавно соединяя точки С, С2, Я 6, 2 и Г 2, получают линию 
проймы переда. При этом Г 42 =  0,2 й/пр +  0,2 см.

После построения проймы вытачку можно оставить и в пле- 
чев)м срезе. При этом

АуоС'г =  П7Сг; СЪГ7 =  Г7СЬ

Построение чертежа рукава переда. Для построения чертежа 
рукава мягкой формы линию верхнего среза проводят как про
должение плечевого среза Л 9Я 5.

Я 5С4 =  Д ?, зап ± м\ ПЬР\ — П 'Р ,

где П'Р  —  с чертежа спинки; м — величина, связанная с тре* 
Сованиями моды.

Из точек С4 и P i к линии Я 5С 4 восставляют перпендикуляры, 
Из точки Я 6 вправо к отрезку С Я 6 восставляют перпендикуляр, 
равный 0 2 см, получают точку С5. При мягкой форме ру* 
кава отрезок Я 6С5 близок к нулю.

С5С6 —  П6Г2. И з  точки С6 параллельно верхнему срезу про
водят линию нижнего среза рукава и пересечение ее с линией 
низа обозначают точкой С7.

При отвесной форме рукава верхний срез строят следующим 
образом. Из точки Я 5 радиусом, равным П'Р  (с чертежа спин* 
ки), проводят вниз дугу, касательно которой через точку Г4 про.| 
водят линию ширины, рукава под проймой, и на нее из точки П$ 
опускают перпендикуляр, Пересечение обозначают точкой Р ^
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Длину верхнего среза откладывают от точки Я 5 на йродолше^ 
пии линии ПъР\ и получают точку С4.

ПъСА =  Пг02\ Пьсъ =  2 см;

С,С0 — Я 6Г2, при этом сегменты С5С6 и ЯеГг равны.

Линию втачивания рукава в пройму проводят плавно через 
точки С, d , Со, Сб, при этом СоСа — 0,2. . .0,3 см.

Верхний срез рукава проводят через точки Я 5, i°i п С4 плав
ной линией. При этом отрезок Р\Р[ определяет форму рукава в 
области обхвата плеча и равен отрезку РР\

Линию низа рукава проводят перпендикулярно отрезку Я 5С4 
и откладывают на пей ширину рукава внизу, которую опреде
ляют по формуле

с 4с 7 =  (Оз +  Л 0. з)/2 -  1 СМ.

Точки С 6 и С7 соединяют вогнутой линией с небольшой выем
кой посередине.Л\Л\ — 0 ,5 .. .0,7 см. Линию низа рукава оформ 
ляют вогнутой линией с небольшой выемкой посередине отрезка 
С 4С 7. Величина вогнутости — 0,5 . . .  0,7 см. Если рукав имеет 
локтевую вытачку, то С4С4 =  С7С? =  1 .. .2 см —  поворот рукава 
в направлении руки.

К О Н С ТРУИ РО В АН И Е П ЛАТЬЯ  П О К РО Я  РЕГЛАН  
И П О Л У Р Е ГЛ А Н  
Н А  О С Н О В Е  П Л АТЬ Я  С  ВТАЧНЫ М И Р УК АВ АМ И

Лиф платья с втачными рукавами накалывают на манекен 
или фигуру человека и определяют форму линии проймы реглан 
пли полуреглан в соответствии с эскизом и особенностями пле
чевого пояса заданной фигуры, если конструкцию разрабаты
вают непосредственно на конкретную фигуру. Затем основу сни
мают и располагают на плоскости (рис. 24), уточняют конфигу
рацию линии проймы спинки г, Я 3, Н  и переда С, Я 6, Г% и отрс* 
зают верхние участки еппнки и переда лифа по линиям проймы.

Если нагрудная вытачка направлена из плечевого среза, то 
верхнюю часть переда соединяют по сторонам вытачки и в даль
нейшем используют как одну деталь.

Затем контур втачного рукава обводят на чистый лист бу
маги и отмечают на нем положение точек 1 и Р 3. Эти точки при 
соединении рукава с лифом совмещаются с точками проймы 
Яе и Яз.

С целью получения конструкции передней части рукава рег
лан верхнюю часть переда соединяют с .окатом участком Я 5Я 6, 
совмещая точки Пе (проймы) и 1 (рукава). При этом с целью 
некоторого смягчения перехода от плеча к рукаву между точ
кой Я 5 и линией оката предусматривают зазор в 0,7 1,2 см*
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Рис . 24, Чертеж лифа платья покроя регланf построенный на лекалах лифа 
платья с втачными рукавами

Затем соединяют плавной линией точки Л9, # 5, 0\ и М} получая 
верхний срез передней части рукава реглан. Соединяя точки С, 
С3 и Pi плавной линией, получают линию втачивания рукава в 
пройму. При этом 1 — С3 =  0,5 . . .  0,7 см.

Конструкцию локтевой части рукава получают так же, как 
и конструкцию передней части, т. е. участок верхней части спин
ки ПгП\ соединяют с линией оката, совмещая точки Яз (оката) 
и Пз (проймы). Для более плавного перехода от плеча к рукаву 
между точкой П i и линией оката предусматривают ту же вели
чину зазора, что и в передней части рукава (0,7 . . .  1,2 см).

Соединяя точки Л2, /7ь 0 { и М плавной линией, получают 
верхний срез локтевой части рукава реглан данного варианта. 
А соединяя точки г, и Р2 плавной линией, получают линию 
втачивания в пройму локтевой части рукава. При этом Р^гi =  
=  0,7 . . .  1 см.

Верхние срезы рукава в области точек П\ и П$ оформляют 
в соответствии с требованиями моды.

Если рукав без верхнего среза (с вытачкой), то форма и раз
меры вытачки также определяют форму рукава в области пле
чевого пояса.

Конструкцию рукава полурсглан с использованием основы 
платья с втачными рукавами получают так же, как конструкцию 
рукава’реглан, но с мъньшимн величинами зазора между линией
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оката и точками Я { й Я 5 и без использования схг^езкпв 1 ~ С 3 
и P&i (см. рис. 24),

Рукав полуреглаи является промежуточным вариантом меж
ду втачным рукавом и рукавом реглан. Поэтому начало вер
шины проймы располагают на плечевом срезе спинки левее 
точки Я ь  а переда — правее точки Я 5. Этот покрой можно ре
комендовать полным женщинам, т. к. он визуально сокращает 
ширину плечевого пояса и несколько выпрямляет полную фи- 

ГУРУ-
Наибольший эффект может быть получен при величинах от

резков

П[0 =  ThO' =  4 м , 5 см.

В. окате рукава полуреглаи предусматривают небольшую по
садку!

OOi =  O'Oi ~ 0, 5 . . .  1 см.

Конструкция рукава полуреглаи может быть с верхними сре
зами и без них (с плечевой вытачкой). Оформление плечевой 
вытачки определяет форму рукава в плечевом поясе.

К О Н С ТР УИ РО В АН И Е ПЛАТЬЯ 
К О М Б И Н И Р О В А Н Н О ГО  П О К РО Я

Зрительный эффект от изделий комбинированного покроя 
часто зависит от того, насколько удачно подобран вариант ком
бинации рукавов. Комбинации могут быть различными. Наибо
лее приемлемыми в легкой одежде являются: спинка с цельно- 
выкроенными, а перед — с втачными рукавами, реглан или по- 
луреглан.

Комбинированные рукава конструктивно решают различно. 
Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если струк
тура ткани достаточно подвижна, а рукав узкий внизу, то его 
делают из двух частей (локтевой и передней). При этом перед
нюю часть рукава часто выкраивают вместе с ластовицей, 
предусматривая оттягивание в области локтя.

Рукав трехшовный состоит из локтевой, передней и нижней 
частей. Этот вариант рекомендуется при изготовлении изделий 
из плотных, плохо поддающихся тепловой обработке тканей и 
когда желателен широкий рукав внизу. В данном случае можно 
получить более четкие линии по перекатам без применения 
влажно-тепловой обработки.

При изготовлении изделий комбинированного покроя боль

шое значение уделяется раскрою передней части рукава. В из
делиях из однотонных тканей без рисунка долевую нить распо-* 
лагают вдоль верхнего среза. В случае направленного рисунка, 
клетки, полоски переднюю часть рукава располагают при р а с 
крое под тем же углом, что и рукав спинки,
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Если переднюю часть рукава раскраивают в косом направ
лении, то долевая нить должна проходить из правого нижнего
угла вверх к верхнему срезу (быть параллельной'передней ча
сти оката рукава). И если переднюю часть рукава выкраивают 
вместе с рукавом спинки (без верхнего шва), то долевая нить 
совпадает с долевой нитью рукава спинки.

При любой комбинации рукавов, имеющих верхний шов, не
обходимо следить за правильным положением и совмещением 
линий ширины рукава под проймой, локтевой, и низа передней 
и локтевой частей рукава.

Построение чертежа основы спинки платья данного покроя 
аналогично построению чертежа основы спинки платья с цельно- 
сыкроениыми рукавами, а построение чертежа основы переда — 
построению чертежа основы переда платья с рукавами реглан. 
При этом Пг увеличивают примерно на 1 см, /7С. гф и П0. п уве
личивают по сравнению с припусками для основы платья с втач
ными рукавами примерно на 1 . . .  2 см, но может быть и дру
гое решение в соответствии с моделью.

Рассмотрим варианты построения чертежа конструкции пла
тья с рукавами комбинированного покроя на основе рукавов от
весной формы.

Построение чертежа спикки. Рукав спинки строят на основе 
целыювыкроеиного рукава отвесной формы с локтевой вытачкой 
(см. рис. 21). Если перед лифа с рукавом реглан (рис. 25), то 
чертеж спинки оставляют без изменений, за исключением поло
жения точки подреза Оз. Точку подреза смещают вверх относи
тельно горизонтали на продолжении угла подреза спинки на

Рис. 25, Чертеж лифа платья с рукавами комоинированносо покроя
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0,5 . . .  1 см в зависимости от ширины проймы и получают 
точку 0 з.

Построение чертежа переда. Если перед с рукавом реглан, 
то построение его производят в полном соответствии с построе
нием чертежа рукава данного покроя отвесной формы (см. 
рис. 25, а ) .

Дальнейшее построение тесным образом связано со струк
турными свойствами-ткани. Если ткань позволяет произвести 

оттягивание в области локтя передней части рукава и бокового 
среза переда лифа, то используют первый вариант построения 
(см. рис. 25, а ) . Боковой срез располагают посередине проймы 
в точке Г2. Ластовицу бокового среза спинки проектируют 
цельновыкроеиной с передом лифа. При этом участки бокового 

среза от линии талии до точки 0 6 уравнивают. 74 0 £ — 7зОа.
Боковой срез переда оформляют через точки Оз, Ос, Т\ 

прямыми линиями, предусматривая в области точки Об иеболь- 
шое оттягивание (без удлинения бокового среза). Пройму пе
реда оформляют через точки С, С3, С2, Я 6, 2 , Г2> Оз плавной 

линией.
После построения проймы вытачку можно оставить и на

правленной из проймы (см. построение платья покроя реглан, 
рис. 23).

Построение чертежа передней части рукава. Ластовицу ру
кава спинки строят цельиовыкроенной с передней частью ру
кава. С этой целью от точки С 6 на продолжении линии Р\С$ 
откладывают отрезок, равный отрезку 0 30 4, и получают точку 
С8. Точки С 8 и Л А соединяют прямой линией и продолжают ее 
вверх за точку С8.

Линию втачивания рукава в пройму проводят через точки
С, С3, С2, С*5, Се, С8. При этом CsCs =  0 30а.

Передний срез рукава оформляют через точки С8, С8. «774, 
плавной линией, предусматривая оттягивание в области точ
ки Л 4.

Если ткань жесткая или по ряду других причин, для упло
щения лифа платья со стороны спинки, увеличения объема ру
кава по всей длине с некоторым подчеркиванием в локтевой
части и др. в конструкцию лифа вносят ряд изменений 
(рис. 25,6).

Боковой срез смещают в точку подреза спинки, и оформляют 
его прямыми линиями через точки О3Г3 (спинки) и точки О 3Г4 
(переда).

Если перед лифа с втачным рукавом (см. рис. 25,6), то тре
буется некоторое выпрямление проймы спереди, а следователь
но, сокращение плечевого среза со стороны спинки, т. е. IJrMs — 
=  Л (Л? =  0, 5 . . .  1 , 5 см .

Пройму переда оформляют через точки П$, 4, Я 6, 2, Г2 и Оз 
плавной линией.

77



Окат передней части рукава оформляют плавной линией че
рез точки Пь> Съ и Сб, При этом

n jC i=  1 см; CZC'q =

Положение точек С$ и С$ определяют так же, как и в пер
вом варианте построения (см. рис. 25, а ).

На рукаве спинки от точки 0 5 в сторону точки 0 2 отклады
вают отрезок, равный 3 . . .  4 см, и получают точку В. О^В =  
=  3 4 см. Точки Oj и В соединяют прямой, а затем выпуклой 
линией. Величина выпуклости посередине отрезка Ojfi при
мерно 0,7 . . .  1 см.

Отрезок рукава спинки 0$В (см. рис, 25,6) откладывают от 
точки С7 вправо на продолжении линии низа передней части 
рукава и получают точку Сд. Точки Cs и С9 соединяют прямой 
линией, продолжая ее вниз за точку С9 на 0,3 0,5 см (точка 
Со). Если рукав прямой, без подчеркивания в локтевой части, то 
отрезки ОзВ (спинка) и CsCu (перед) соединяют между собой.

В случае когда моделью предусмотрены рукава с прогибом 
по переднему перекату и с наполнением в области локтя, то их 
делают из трех частей (передней, локтевой и нижней).

С этой целью из точки Г4 вниз перпендикулярно линии ши
рины рукава под проймой (Р\С&) проводят линию переднего пе
реката и на пересечении с линией низа получают точку Сю-

Линию переднего среза передней и нижней частей рукава 
проводят вправо от линии Г 4Сю не расстоянии величины перед
него переката. Г 4Р 2 =  СюСц =  2 . . .  4 см.

Точки Р 2 и Сц соединяют прямой линией, продолжая ее 
вверх. Пересечение ее с линией локтя обозначают точкой Jl§> а 
с линией оката — точкой Я3.

Передние срезы частей рукава оформляют с прогибом на 
уровне локтя. Величину прогиба, равную 0,7 1 см, отклады
вают симметрично от точки Л& по линии локтя.

Локтевой срез нижней части рукава в данном варианте 
оформляют выпуклой линией через точки Са и Сд. Величина 
выпуклости на уровне локтя относительно прямой линии С&Сэ 
равна примерно 1 см.

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ

Воротник — одна из наиболее выразительных деталей пла
тья. Он значительно чаще подвержен изменениям, чем другие, 
более крупные детали. Воротник является носителем информа
ции о новизне моды, о модном направлении в целом.

Формы воротников разнообразны и зависят от ряда причин, 
основными из которых являются:

1) соединение воротника с деталями лифа (втачной или 

цельновыкроенный);
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2) положение воротника относительно шеи (плотно приле
гающий или отстоящий от шеи на некотором расстоянии);

3) связь воротника с застежкой изделия (с застежкой до 
верха или с отворотами борта). %

Эти причины и определяют принцип построения воротника. 
Н о при любом построении конструктивное зн а^п ие  будет иметь 
только линия втачивания воротника в горловину и величина 
подъема середины воротника относительно вершины прямого 
угла. Остальные участки определяются моделью и предвари
тельным построением линии втачивания воротника в горловину. 
Следует отметить, что чем прямее линия втачивания воротника 
в горловину, тем больше стоика воротника и тем более приле
гающим к шее будет воротник.

По мере того, как середина воротника будет отходить от пря
мой вверх, стойка будет уменьшаться, т. к. увеличивается линия 
отлета.

При совпадении конфигурации линии втачивания воротника 
с линией горловины спинки и переда стойка исчезает и воротник 
становится плосколежащим.

По принципу построения воротники можно разделить на три 
группы: 1) воротники к платью с застежкой доверху (стойки, 
отложные и отложные со стойкой); 2) воротники к платью с от
крытой горловиной (с отворотами борта); 3) плосколежащие и 

'фантази.

ВОРОТНИКИ К ПЛАТЬЮ С ЗАСТЕЖКОЙ ДОВЕРХУ

В основном воротники этой группы строят отдельно от горло
вины платья (исключение составляют цельиовыкроенные 

.стойки).
Чертят прямой угол с вершиной в точке О, в котором и строят 

почти все воротники данной группы.
Втачная стойка (рис. 26, а ) . На вертикальной линии вверх от 

точки О откладывают высоту (ширину) стойки и получают точ
ку В. Обычно ОВ —  3 . . .  5 см, но может быть и другая вели
чина при углублении и расширении горловины.

Вправо от точки О по горизонтальной линии откладывают 
отрезок, равный длине горловины спинки /г. с  и переда /г. п ,  и 
получают точку А.

О А =  /г. с +  /г. п*

Верхний срез стойки проводят из точки В параллельно линии 
втачивания воротника в горловину и на пересечении с перпенди-

- куляром, восставленным из точки А, получают точку А\.
Стойка в виде прямоугольной полосы будет несколько отста- 

’ вать от шеи. Для того чтобы этого не было, в чертеж вносят 
следующие изменения (рис. 26,6):

от точки А\ вниз откладывают 1 см и ставят точку А2;
от точки О вправо откладывают отрезок OO i =  ОЛ/3.
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.  S® /  CH'S Рис. 26. Воротники 
к платью с застежкой 
доверху

Затем точки 0\ и Л2 соединяют вспомогательной прямой ли
нией. Из точки Ач вверх к отрезку 0 И:12 восставляют перпенди
куляр, на котором откладывают ширину стойки, и получают 
точку А$.

Линии втачивания воротника в горловину и верхнего среза 
проводят плавно параллельно друг друг\.

Втачная стойка в форме воронки. Если стойка имеет форму 
воронки (рис. 26, в), ее удлиняют по верхнему срезу. Для этого 
середину стойки поднимают относительно точки О на 2 4 см 
и ставят точку В, от которой откладывают высоту стойки.

£ В Х =  3 . . .  5 см; ВА =  /г. с +  /г. п.
Затем из точки А восставляют перпендикуляр к линии В А. 

ААХ — BBi. От точки А[ вправо откладывают отрезок А\А2, ве

личина которого определяется моделью,
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Втачная стойка-хомутик. Втачную, отстоящую от шеи стой
ку-хомутик (рис. 26, г) выкраивают прямоугольной полоской, 

причем ЛИ11ПО втачивания в горловину располагают под углом 
45° к нитям основы. При этом, как правило, горловину несколь

ко расширяют.
Стойка, цельновыкроенная с лифом (рпс. 26, д). Данный ва

риант воротника-стойки строят на расширенной горловине лифа.

А20 — Л4С — 0, 5 . . .  1 см.

Для построения спинки с таким воротником точки Ло и О со
единяют прямой линией. Из точек Ло и О к прямой Л 0О вверх 

восставляют перпендикуляры, на которых откладывают высоту 
(ширину) стойки.

А0О[ =  0 0 2 =  3 . . .  4, 5 см.

Затем соединяют точки О i и 0 2, 0 2 и плечевой срез плав
ными линиями, как показано на рисунке.

Если середина спинки целая, то точку 0 2 смещают вправо на 
величину OiO'i и новую точку 0 2 соединяют с плечевым срезом 
плавной линией. Излишек ширины горловины, образовавшийся 
в результате построения, забирают в вытачки по горловине.

При построении стойки переда точки С и As(A6) соединяют 
прямой линией и из точек С и Лб(Л6) к отрезку САь(Ав) вос
ставляют перпендикуляры, на которых обкладывают высоту 
стойки

СС\ =  Л5(Л6)С 2= : 0  0 2,
%

где 0 0 2 —  с чертежа спинки.
Точки Ci и С2 соединяют плавной линией и получают верх

ний срез стойки.

Если середина переда нелая, то ее проводят по вертикали, 
а горловину при целы-ювыкроенной стойке оформляют так же, 
как и в спинке. При этом C\Ci =  C2C2. Излишек ширины горло
вины переда забирают в вытачку. Форма и расположение вьь ~ 
тачки определяются моделью и особенностями фигуры.

Втачная, отстающая от шеи стойка, мягко ниспадающая спе
реди. Чертеж конструкции такого воротника строят с учетом 
небольшого расширения и углубления горловины спинки н пе
реда. В конструкции этого вортника предусмотрена увеличенная 
ширина спереди для образования свободы и мягкости.

Линия втачивания воротника спереди повторяет форму гор
ловины с учетом ее расширения и углубления. Поэтому, если 
вырез горловины спереди будет V -образной формы, то и ворот

ник будет таким же спереди (рис. 26,?).
Длина воротника: ЛзО =  ЛзС +  ЛоЛ2, где Л 0Л2 — длина гор

ловины спинки с учетом расширения.
Увеличение мягкости воротника, а следовательно, и его дли

ны (Л30 ) может быть получено благодаря мягко заложенной
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вытачке на уровне плечевого среза. Раствор вытачки — СС i =г'
=  3 . . .  5 см.

Высота воротника-стойки определяется моделью. Если мате
риал достаточно пластичный, типа трикотажного полотна, то
такой воротник-стойка может переходить в воротник-кашошоп. 
Последний делают как втачным, так и цельновыкроенным с де
талями переда и спинки. При этом расширение горловины берут 
большим по сравнению с расширением горловины воротника* 
стойкой, мягко ниспадающей спереди.

Если нежелательно расширение и углубление горловины, а 
эффект мягко ниспадающей стойки спереди необходим в модели, 
то горловину оставляют без изменения, обрабатывая ее спереди 
обтачкой, а воротник в виде прямоугольной полосы, раскроен- - 
пой под углом 45° к нитям основы стачивают, вывертывают и 
втачивают только в горловину спинки, а спереди воротник мягко 
ниспадает. Втачной воротник данного варианта раскраивают обя
зательно под углом 45° к нитям основы.

Отложной воротник со стойкой посередине. Данный воротник 
обеспечивает наличие стойки посередине воротника, сходящей 
на нет к его концам.

Строят прямой угол с вершиной в точке О. Величина подъ
ема середины воротника определяет высоту стойки посередине 
(рис. 27, а), 0 8  =  3 . . .  12 см. Чем меньше величина О В, тем 
выше стойка, и наоборот.

Высота стойки: ВВ{ — 2 . . .  3,5 см.
Ширина воротника посередине определяется моделью. ВВ2 —

— 7 . . .  14 см.
Важное значение имеет форма линии втачивания воротника 

в горловину. Она определяет положение воротника в изделии, 
длину отлета и др.

Из точки В вправо проводят дугу, пересечение ее с горизонт 
тальной стороной прямого угла обозначают точкой А,

ВА — Ло^2 +  ^4^6»

где AqA2 — длина горловины спинки; А4Ав — длина горлови
ны переда.

Точки В и А соединяют прямой линией. Отрезок ВА делят 
пополам и получают точку 1. В1 — BA j2,

Из точки 1  восставляют перпендикуляр. 1— 2 — 1 3 см. 
Величина перпендикуляра 1—2 определяет положение воротника 
в готовом изделии. Чем меньше величина отрезка 1— 2, тем 
плотнее прилегает воротник к шее и» наоборот, чем больше ве
личина отрезка 1 — 2 , тем более плавно по всей длине горловины 
будет лежать воротник.

Затем из точки А восставляют перпендикуляр к прямой ВА, 
Форма переднего конца и линии отлета определяется моделью, ^ 
но при типовом решении *

ААу =  ВВ2 ±  I см; А\А% — I , • ,  5 см. •
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Рис. 27, Отложные оаротг
ники

'Точки В 2 и А2 соединяют плавной линией в соответствии с 
моделью. Точки Д и Д2 соединяют прямой или' плавной линией 
в зависимости от расположения точки Л2.

Отложной воротник со стойкой по всей длине. Воротники 
данного типа могут быть с отрезной или неотрезной стойкой.

Если в о р о т н и к  с о т р е з н о й  с т о й к о й  (рис. 27,6), 
сначала строят прямой угол с вершиной в точке О, от которой 
откладывают следующие величины:

ОВ =  3, 5 . . .  4, 5 см; О А =  А0А2 +  А4А6>

где АоА2 —  длина горловины спинки; А$Аб —  длина горловины 
переда,

00\ — О Л/3.

Затем из точки 0\ через точку А вверх проводят дугу, на ко
торой откладывают отрезок АА\ =  О В — 1 см. После этого точ
ки 0 1 и А\ соединяют прямой линией и из точки А\ вверх вос

ставляют перпендикуляр А\А2. А\А2 — ОВ,
Точки В и А2 соединяют прямой линией; полученный отрезок 

делят пополам. В 1  =  ВА2/ 2.
И з точки 1 восставляют перпендикуляр к отрезку ВА2. 1—2 =  

=  1,2 , .  * 1,5 см,
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Из точки А2 на вертикальную сторону прямого угла опу
скают перпендикуляр и получают топку 0 \ относительно кото
рой строят отлет воротника но следующим данным: . ■*-

(УВ{ =  6 . . .  7 см;, В{В2 =  ОВ +  (2, 5 . . .  3 см);

B{V^=B,All2 -, Г  — 2' — 1 — 2 см.

Форма отлета и передних концов воротника зависит от мо
дели. Н а продолжении линии 0\А\ от точки Ai вправо откладьь 
вают ширину борта. А\б =  2 . . .  2,5 см.

В о р о т II и к с и е о т р е з н о й сто йк ой (риъ. 27, в) строят 
по следующим данным:

ОВ = 1 ,5  . . .  4,5 см; ВВ[ — 3 . . .  4 см;

B{B2 — BBi -j~ (2,5 . . .  3 см).

Линию втачивания воротника в горловину при этом оформ
ляют следующим образом. Отрезок ВА делят на три части:

В — 1 =  1 — 2 =  2 — А =  ВА/3.
£

Из точек 1 и 2  соответственно вверх и вниз восставляют пер* 
пендикуляры.

1 — 3 ж  0,5 см; 2 — 4 &  0,3 см.

Плавно соединяя точки В 9 3, 4 и А, получают линию втачи
вания воротника в горловину. Ф орма отлета и концов воротника 
определяется моделью.

ВОРОТНИКИ К ПЛАТЬЮ С ОТКРЫТОЙ ГОРЛОВИНОЙ

Данный тип воротников является более сложным, т. к. связан 
с отворотами борта и должен обеспечить заданную форму отво
рота борта правильно построенной линией отлета. Поэтому чер
теж воротника строят непосредственно на чертеже переда лифа. 
Сначала определяют начало отворота борта — точку Л  
(рис. 28, а), которую соединяют с точкой в прямой линией, пе
ресекающей линию горловины в точке Ф. При этом А4в =  2 ..« 
» .. 3 см — высота стойки.

На продолжении линии Лв вверх от точки в откладывают 

длину горловины спинки. вв{ =  Л(И2.
Из точки Ф как из центра через точку в\ влево проводят 

дугу, на которой откладывают отрезок:

вхв2 =  5 см — для персгибистой фугуры;

0^ 2== 6 см „ нормальной „

0102 =  7 см „ сутулой „

Точки в и в2 соединяют прямой линией, перпендикулярно ко
торой через точку в% проводят линию середины воротника. На
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Рис. 28. Воротники к платью с открытой горловиной

ней откладывают: в2в3 =  Л 4б и отрезок в2в4, равный ширине от
лета в соответствии с моделью.

Линию втачивания воротника проводят через точку в3 по ка-* 
сательной к горловине, при этом А>\А\ =  0 ,5 .. . 0,8 см.

Положение переднего конца (точки в5) определяется моде
лью. Линию отлета проводят также в соответствии с моделью*

В случае углубления горловины линия втачивания лучше, 
когда она имеет вогнутую, более пластичную форму (рис. 28,6). 
С этой целью посередине участка Л 4Л 6 проектируют вытачку с 
раствором примерно 1,5 . . .  2 см. При этом Г$А6 =  5 . . .  6 «см* 
Все другие участки строят так же, как и в предыдущем ва
рианте.

Воротник-шальку (рис. 28, в) строят следующим образом. 
От точки Л 4 влево на продолжении линии Л 3Л 4 откладывают 
длину горловины спинки А0А2 и получают точку О. И з том* 
ки О восставляют перпендикуляр к отрезку А^О, на котором
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откладывают величину подъема середины воротника, равную 
4 см для фигур сутулых и с высокими плечами, 5 см —  для фи
гур с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч или
6 см — для фигур перегибистых и с низкими плечами. При этом 
получают точку В.

Линию середины воротника проводят перпендикулярно от
резку ВАг.

Высота стойки: ВВ{ =  Аао =  2,5 . . .  3 см.
Ширина отлета В[В2 — в соответствии с моделью, по не мень

ше чем ВВ\ +  (3 . . .  4 см ) .
У шальки классической формы линия отлета воротника пе

реходит в линию борта. Форма воротника шальки может быть 
представлена большим числом вариантов. Разнообразие дости
гается различным оформлением линий отлета и борта, а также 
линии перегиба лацкана.

На рис. 28, г показан вариант шальки, переходящей на спин
ке в невысокую стойку. Чертеж строят так же, как и в преды
дущем варианте (см. рис. 28, б).

Особенность чертежа конструкции данного воротника обу
словлена его формой по линиям перегиба лацкана, отлета и 
краю борта и заключается в построении вытачки по линии пе
региба лацкана, стойки по горловине спинки и оформлении края 
борта.

От точки А4 влево откладывают отрезок, равный AqA2 (с чер
тежа спинки) и получают точку О. Величина подъема середины 
воротника ОВ =  5 см. Точку В соединяют с горловиной полочки 

плавной линией. При этом 'А4А4 — 0,5. . .0,8 см.
Высота стойки (ширина) посередине равна примерно 4 см, 

А4в ^  4 см.  ̂ :
• Затем определяют линию перегиба лацкана. Начало пере

гиба -располагают в точке Л. Т%Л —  4 . . .  5 см.
Точки Л  и А4 соединяют прямой линией и получают линию 

перегиба лацкана. Для получения более выразительной линии 
перегиба лацкана в пей проектируют вытачку. Раствор вытачки 
(5 . . .  6 см) откладывают симметрично точке Л\.

ЛЛ\ ^  8 . . .  12 см; Л\Ло =  Л\Л% =  2 ,5 .. .3 см.

Стороны вытачки проводят через точки А4, Л 2, Л  и А4) Лз, Л 
вогнутыми плавными линиями. Такое оформление вытачки по

зволяет выкраивать воротник отдельной деталью. Н о если верх
ний конец вытачки не доводят до точки А4 на 10 12 см, то 
воротник и борт являются одной деталью с полочкой.

Ширина воротника на уровне точки Л з определяется мо
делью. В данном варианте ЛЪЛ\ =  7 * . . 8  см. Точки ей Л^ 
соединяют прямой линией, которую продолжают вниз до пере
сечения с линией, проведенной из точки Л  перпендикулярно ли
нии А4Л, н ставят точку Л 5. Борт между точками Л 4, Л$ и Л  
оформляют в соответствии с моделью.
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Чертеж воротника плосколежащего и фантази строят непо
средственно на лекалах спинки и переда, которые соединяют по 
плечевым срезам. При этом точки Л 2 (рис. 29, а) и совме
щают, а точки П\ и Л 5 заводят друг за друга на 1,5 2,5 см. 
Затем обводят контур горловины снинкн и переда, включая 
пройму.

Горловина в соответствии с моделью может иметь изменен
ную форму относительно основы. Линия втачивания плосколе
жащего воротника должна повторять линию горловины спинки 
и переда.

Ширину воротника посередине Лоб и в конце А-00 выбирают 
в соответствии с моделью. Соединяя точки В и О плавной ли
нией, получают линию отлета воротника.

На этом принципе строят и матросские воротники. При клас
сической форме матросского воротника по плечевым срезам он 
шире этих срезов на 2 2,5 см. Все другие элементы ворот
ника определяются моделью.

Пользуясь основой плосколежащего воротника, можно по< 
строить чертеж фантазийного воротника. Меняя форму выреза

ВОРОТНИКИ ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ И ФДНТДЗИ

Рис, 29. Воротники
плоско лежащие и 
фантази
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горловины получают линию втачивания воротника (рис. 29,5). 
Линию отлета оформляют в соответствии с моделью.

Фантазийный воротник можно получить также путем разве-* 
дсния отлета п л ос кол еж а щ его воротника (рис. 29, в),

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЮБОК

Формы юбок женской легкой одежды довольно разнообраз
ны, что достигается в основном использованием горизонтального 
и вертикального расположения конструктивных линий внутри 
силуэтной формы, а также различным оформлением верхней ча
сти изделия.

Если юбка выполняется как самостоятельное изделие, то ее 
внутреннюю силуэтную форму разрабатывают в соответствии с 
требованиями моды, обязательным учетом типа и особенностей 
телосложения фигуры, рисунком и структурой ткани.

Если юбка является составной частью платья или платья- 
костюма, то композиционное решение ее тесно связано с верх
ней частью изделия (лифом, жакетом). В этом случае следует 
обращать внимание на то, чтобы конструктивные линии и швы 
юбки располагались в продолжении аналогичных линий и швов 
лифа.

Все многообразие форм и моделей юбок можно получить на 
основе одной из двух конструктивных схем — прямой юбки или 
конической. Условно к прямым юбкам относят такие, у которых 
разность между шириной юбки во вдвое сложенном виде по низу 
и полуобхватом талии не превышает 2/з длины юбки, т. е.

При этом имеется в виду равномерное расширение юбки по всей 
длине.

За  основу прямых юбок принято считать юбку, состоящую из 
заднего и переднего полотнищ с двумя боковыми швами и вы
тачками по линии талии. Конструкция основы прямой юбки мо
жет быть получена одним из двух способов: муляжным или р а 
счетно-графическим. Чащ е используют расчетно-графический 

способ построения конструкции.

ПРЯМЫЕ ЮБКИ

Для построения чертежа юбки на фигуру заданного размера, 
роста, полноты расчетно-графическим способом необходимы сле
дующие измерения:

Ст — полуобхват талии;
Сб „ бедер;

Дт. б ~  расстояние от линии талии до линии бедер;

Ш н *— Ст = ^2/зДо (по данным Ц Н И И Ш П ) .

»

„ пола сбоку;
„ спереди; 

„ колена.
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Кроме измерений для сво
бодного облегании изделия по 
линиям талин и бедер прини
мают следующие припуски:

/ /т =  0 ,5 .. .1 см;

По =  0}5 . . .  2,5 см (в юб
ках конической формы эта ве
личина может быть значитель
но больше).

Строят прямой угол с вер
шиной в точке Т (рис. 30, а ) , 
которая соответствует положе
нию линии талии со стороны 
спины. Относительно линии та
лии определяют положение ли
ний бедер и низа.

Затем от точки Т вниз по 
вертикальной линии отклады
вают расстояние ТБ*

ТБ =  Дг.б.

От точки Т вниз по верти
кальной линии откладывают 
длину юбки, получая при этом 
точку Н  (линия ТН — середи
на заднего полотнища),

ТН =  Дг. к± м  

или ТН — мерке.

Из полученных точек вправо проводят горизонтали, перпен* 
дикулярные линии ТН.

От точки Б вправо откладывают ширину юбки по линии бе-» 
дер и получают точку Б\. ББ\ — Сб +  77б.

Через полученную точку Б\ проводят линию середины перед-* 
него полотнища юбки; пересечение ее с линией талии обозна-* 
чают точкой Г], а с линией низа — точкой Н\.

Ширина заднего полотнища па уровне бедер;

ББя =  (Сб +  Я б)/2 — 1 см.

Через полученную точку Б2 проводят вертикальную линию 
и пересечение ее с линией талии обозначают точкой Г2, а с ли-* 
нией низа — Н2.

Затем определяют сумму растворов вытачек на линии талии 

по формуле:

Е  е =  (Сб +  Я б) -  (Ст 4- Я т).

Раствор боковой вытачки mni\ =  0,52е. Полученную вели-* . 
чину раствора боковой в вытачки откладывают симметрично
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. точке T2.

T2m =  T2mi =  0,5 £  e/2.

Желательно, чтобы отрезок m m i^ .7  см. Если-m/Hi >  7 см, 
то его уменьшают до 6,5 . . .  7 см и проектируют дополнитель
ную вытачку на переднем полотнище юбки. Длина боковой вы
тачки равна 17 . . .  20 см.

Положение средней линии вытачки на заднем полотнище 
определяют по формуле: ББ3 =  0,4ББ2.

К линии ББ\ из точки Б з восставляют перпендикуляр и пере
сечение его с линией ТТ\ обозначают точкой 73.

Раствор вытачки на заднем полотнище равен 1/АИв. Эту ве
личину откладывают симметрично от точки Тъ. Длина вытачки 
15 . 1 7  см. Если раствор вытачки больше 5 см, то обеспечить 
хорошую посадку юбки на фигуре в большинстве случаев не 
представляется возможным. Поэтому следует проектировать на 
линии талии заднего полотнища юбки две вытачки (рис. 30,6), 
средние линии которых проводят параллельно середине полот
нища на расстоянии:

Бб — §<«.6,5 см; бб! =  7 , . . 8 с м .

Длина этих вытачек 13 14 см.
/ Положение средней линии вытачки на переднем полотнище 
юбки определяют по формуле Б\Б4 =  0,4£i£ 2> если боковой шов 
не смещен на переднее полотнище.

В случае если боковой шов смещен в сторону середины пе
реда, Б[Б4 — 0,2 Сб.

К линии ББ\ из точки £4 восставляют перпендикуляр и на 
пересечении его с линией ТТ\ ставят точку Г4.

Раствор передней вытачки равен У62<?. Эту величину откла
дывают симметрично точке Т4. Полученная величина не должна 
превышать 2,5 см. Если раствор передней вытачки больше
2,5 см, то проектируют две вытачки. Величина раствора каждой 
из них не должна превышать 2 см. Примерное их расположение 
показано на рис. 30,6.

Б{б2 =  10 . . .  12 см; б2б3 =  4. .  .6 см.

Но может быть и другое решение. Длина передних вытачек
7 . . .  10 см. Положение вершин боковых срезов определяют по 
формуле;

Н2П =  ТН + (Дсб- Д са).

Через полученную точку Т2 проводят горизонтальную линию, 
и пересечение ее с линией Б2т  обозначают буквой т 2, а с ли
нией Б2Ш[ — буквой т$. Точки Т и m2, Тi и т 3 соединяют вспо
могательными прямыми линиями. Боковую вытачку оформляют 
плавными линиями, заднюю и переднюю вытачки — прямыми 
линиями, причем стороны их уравнивают по боковым сто
ронам»
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Если прямая юбка со швом или складкой посередине зад
него или переднего полотнища, то средний срез заднего полот
нища проводят через точки Т\ Б по прямой до пересечения с 
линией низа в точке Н', а срез переднего полотнища — через 
точки Гь £>i прямой линией до пересечения с линией низа в 
точке Н[ (см. рис. 30, а). При этом

БН' =  БН\ =

TT' =  TiT{ =  0 ,5 . . .  1 см.

Двухшовпая прямая юбка при равномерном расширении 
кинзу (от линии бедер) может иметь отрезок H2H'2 ^  10 см.

Если расширение прямой юбки книзу достигается с исполь
зованием сложной кривой (введением втачных или цельновьь 
кроенных с полотнищами клиньев), то расширение может быть 
и большим, чем условно принято при построении чертежа пря
мой юбки.

ЮБКИ КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

К юбкам конической формы относят такие, у которых раз- 
поггь между шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде 
(///„) и меркой нолуобхвата талии (Ст) превышает 2/з длины 
юбки.

Щ п -  С., >  2/Ж,с,

11|)и этом необходимо учитывать равномерное расширение 
юбкп по неси длине. Юбки конической формы в отличие от пря
мых можно рекомендовать женщинам, имеющим значительную 
разность между полуобхватом бедер и талии. Сб — Ст ^  15 см* 
В противном случае форма юбки не будет поддержана фигурой.

Построение чертежа основы. Для конических юбок, как пра* 
вило, характерно отсутствие вытачек по линии талии и значив 

тельная ширина внизу.
Равномерное расширение юбки по всей длине и низу опре

деляется в данном случае коэффициентом /(. За  центр построе
нии принимают точку О (рис. 31). От нее вниз по вертикальной 
линии откладывают отрезок

О Т ^ С тК,

где Ст —  полуобхват талии; К — коэффициент, определяющий 
ширину юбки но низу и всей длине. Он имеет следующие зна
чения.

f

Форма юбки Коэффициент К
Клеш ...................................1,4

Большой клеш . . • ...................... ...............1,2

Малый колокол . ............................... !.............. 1
Средний „ ...................................1 0,9

Большой „ ................................... ...............0,8 \

П олусолнце...........................................................0,64
С ол н ц е ................................................ ...................0,32
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Если длина и ширина юбки по низу заданы, то коэффициент 
К можно определить по формуле:

*  =  Г Я / ( Я Я ! - С Т),

где 77/ —  длина юбки; НН\ —  ширина юбки по низу.
Ширину юбки внизу определяют по формуле;

ннх =  THJK +  с т.

Затем от точки Т вниз откладывают расстояние от линии та
лии до бедер (ТБ) и длину юбки (Г//).

Из точки О как из центра радиусами, равными отрезкам ОТ, 
ОБ и ОН проводят дуги. На дуге радиуса ОТ откладывают мер
ку С т и получают точку Т\. Точки О и Т\ соединяют прямой ли
нией, продолжая ее до линии низа. Пересечение этой примой 
с линией бедер обозначают буквой Би а с линией низа — И ь

Проверяют ширину юбки по бедрам: ББ\ — Сб +  #б.
Если расстояние ББ{ <  Сб +  Яб, то его увеличивают до ве

личины, равной Сб +  Яб, и получают точку Б\, через которую
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проводят линию середины переда и на пересечении ее с линией 
тмлпи ставят точку Г!, а с линией низа — #1.

Излишек по линии талии (Т\Т'\) забирают в вытачку, которую 
проектируют на расстоянии

ББ2 =  ББЦ2 -  1 см.

В случае необходимости задней вытачки ее располагают на 
расстоянии ББ ,1 — 0,4ББ2.

Точки Б2 или £ 3 соединяют прямыми линиями с точкой О 
и таким образом получают средние линии вытачек* Раствор вы
тачки откладывают по линии талии симметрично проведенным 
линиям. Длину вытачки устанавливают в соответствии с ее ра с 
твором.

Юбка из клиньев. Если юбка, построенная на основе кони
ческой, состоит из нескольких клиньев, то ширину клиньев по

О
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линии бедер определяют так же, как в прямой юбке с четырьмя, 
шестью и более клиньями: Бб ~  Б\б\ =  ББ\/П\ затем отрезок 
бб 1 делят на величину, полученную в результате расчета

( / 7 - 2 )  /2,

где П — число клиньев; числитель 2 обозначает передний и 
задний клинья; знаменатель 2 предусматривает ширину черте
жа, построенного на половину юбки. Полученные точки б, бi, б2 
и т. д. на линии бедер соединяют с точкой О прямыми линиями, 
продолжая их до низа (рис. 32).

Если ю.бка конической формы имеет сдержанную ширину по 
низу (при / ( = 1 , 4 ;  1,2), ее можно дополнительно расширить 
клиньями годе, втачными или цельновыкроенпыми (см. рис. 32).

В случае если юбка конической формы заданной ширины по 
низу, с равномерными сборками по линии талии, то припуск ка 
сборки дают ко всем клиньям в зависимости от величины сбо
рок, не меняя при этом ширину клина по низу.

Если сборки по линии талии расположены неравномерно но 
всему обхвату, а сосредоточены на каком-то определенном участ
ке талин, то припуск на сборки предусматривают только на дан
ном участке.
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Юбка «полусолице» (рис. 33)'. При конструировании юбки 
«полусолице» важно знать расположение швов. Такая юбка мо
жет быть с одним швом (сзади) или двумя боковыми швами.

Чертеж юбки «полусолице» с одним швом строят следующим 
образом. Чертят прямой угол с вершиной в точке О, От точки 
О вниз откладывают отрезки

ОТ — 0,64СТ; ТН — длина юбки.

Затем из точки О радиусами, равными отрезкам ОТ и ОЯ , 
проводят дуги и на пересечении со второй стороной прямого 
угла получают точки Т\ и Н\.

В данной юбке середина переда {Т\Н\) целая, и распола
гают ее по нити утка. Отрезок ТН располагают по долевой нити.

При построении чертежа юбки «полусолице» с двумя швами 
боковые швы смещают на 2 см на заднее полотнище. Переднее 
и заднее полотнища юбки строят в полном размере, и, следо-. 
вательно, разница по ширине увеличивается вдвое (4 см).

Рис. 34. Чертеж юбки 
покроя «солнцеъ
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Учитывая, что в юбке «полусолнце» отсутствуют вытачки по ли- 1 
нни талии, разница по ширине, талии заднего ,и переднего по
лотнищ, остается той же (4 см), Поэтому при построении чер
тежа заднего полотнища отрезок

ОТ =  К{Ст-2),

а для переднего полотнища

ОТ =  к  (С.г +  2).

При этом середина полотнищ будет располагаться по линии 
Г2Я 2, а боковых срезов по линиям ТН и Т\Н\.

Верхний и нижний срезы заднего полотнища показаны на 
рис. 33 пунктирной линией, а переднего полотнища — штрих- 
пунктирной.

Юбка покроя «солнце» (рис. 34). Такая юбка может быть 
без продольных швов, если ширина ткани 140— 150 см. Если 
ткань несколько уже, допускаются надставки, но при обязатель
ной подгонке рисунка ткани. Юбка покроя «солнце» может быть 
и с двумя боковыми швами, если ткань недостаточно широкая.

Если юбка без продольных швов, то построение чертежа ана
логично построению чертежа юбки покроя «полусолнце» с одним 
швом* При этом

ОТ — 0,32СТ; ОТ \ =  ОГ;

ТН — длина юбки; T{Hi =  TH.

Если юбка с двумя боковыми швами, то чертеж строят сле
дующим образом. От точки О вниз откладывают отрезок ОТ 
(заднее полотнище юбки, которое па рис. 34 показано штрихо
вой линией).

ОТ =  ОТ{^  0?32 (Сг — 2);

ТН — Т{Н\ — длина юбки.

Переднее полотнище (на рис. 34 показано штрихпунктирной 
линией):

ОТ =  ОТ\ =  0,32 (Ст +  2);

ТН — Т{Н 1 — длина юбки.

Боковые срезы проходят по линиям ТН и Т\Н\.

КОНСТРУКТИВНО-ДЕКОРАТИВНЫ Е ЭЛЕМЕНТЫ
ж енск ой  легкой о д е ж д у

Сложность кроя женской легкой одежды может быть до
стигнута нетиповым- решением любой ее детали. Наиболее вы
разительными при создании сложной формы изделия являются 
такие детали, как перед (полочка) лифа, рукава, воротник, чаще 
переднее полотнище, реже спинка лифа и заднее полотнище 
юбки.



Перед (палочка) лифа может быть усложнен конструктивно-1 
декоративными линиями, переходящими в кокетки, рельефы, от
резные бочки и другие отделочные элементы. При этом сажная 
роль отводится наличию и расположению вытачек.

Вытачки. Это основной элемент конструкции, благодаря ко
торому обеспечивается объемность формы и прилегание г о та
лии. Наличие вытачек в изделии часто позволяет исключить 
влажно-тепловую обработку отдельных участков изделия.

Нели лиф платья небольшого объема, то вытачки обяза
тельны. С увеличением объема раствор вытачек, как правило, 
уменьшается, в результате увеличивается мягкость формы изде
лия. Когда увеличение объема лифа достаточно большое 
(Я г =  13 . . .  15 см), вытачка как конструктивный элемент исче
зает и заменяется отделочными элементами: сборками, мягкими 
складками, драпировками и т. д. Увеличение объема влечет за 
собой увеличение глубины проймы и ширины рукава под 
проймой.

Для разработки конструкции моделей сложных форм обычно 
используют типоьую основу, в которой вытачки расположены от 
плечевых срезов спинки и переда и от линии талии. Усложнение 
формы лифа сопровождается переводом вытачек, в различные 
участки детали в соответствии с заданной формой. С этой целью 
основу переда со сметанными вытачками накладывают на мане
кен, прикрепляют булавками и намечают новое положение вы
тачек (от контура детали до высшей точки груди). Это направ
ление определяется эскизом. Новая линия вытачки может быть 
прямой или сложной кривой (рис. 35). Основу снимают с мане
кена п разрезают по новому направлению вытачки, предвари
тельно уточнив его на плоскости.

Основу с переведенной вытачкой обводят на чистый лист бу
маги* угол в точке Г7 между сторонами вытачки делят пополам 
и на биссектрисе угла откладывают отрезок Г7Г7, равный 2 . . .  
. . . 4  см, который определяет положение конца вытачки. При 
этом Г7Г7 — 2. . .2,5 см, когда вытачку переводят в верхнюю 
часть полочки (относительно положения точки Г7) и Г7Г7 — 
=  3 . .  .4 см, когда вытачку переводят вниз относительно уровня 
точки Г7.

Если вытачку переводят в срез линии талии, а лиф приле- 
гающего силуэта, то переведенную вытачку объединяют с вы
тачкой па линии талии. При этом следует учитывать, что и две 
вытачки на лииии талии предварительно объединяют и середину 
смещают в сторону сокового среза на 0,5 раствора одной вы
тачки. Только после этого переводят нагрудную вытачку.

Рельефы. Если нагрудную вытачку и вытачки на линии та
лии соединяют единой линией, то такой вариант конструктив
ной линии принято называть рельефом. Рельеф, как правило, 
подчеркивают отделочной рельефной (выпуклой) строчкой, и 
тогда он несет в себе декоративность. Когда рельеф проходит
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Рис, 35, Еариснты распо/сжеиия нагрудной вытачки

рис. 36. Варианты рельефов'.
» рельеф а; - —— - рельеф б; рельеф е\ рельеф a



через два среза детали, т© вытачка может быть переведена в 
любой из этих двух срезов (рис. 36, а, б, г).

В изделиях, плотно прилегающих к фигуре, рельеф обычно 
проходит через высшую точку груди и лопаток, в полуприлегаю- 
щих изделиях его несколько смещают в сторону проймы (на 
2 . . .  3 см). Если рельеф смещают в сторону проймы на боль
шую величину, то изделие визуально уплощается спереди и со 
стороны спины. Это характерно для изделий небольших объемов. 
В таком рельефе может быть запроектирована дополнительная 
вытачка (рис. 36, в).

Рельеф, как и вытачка, может быть оформлен прямыми или 
сложными кривыми линиями. В первом случае форма изделия 
будет несколько угловатая, во втором — более мягкая.

При раскрое изделий с рельефами большое значение имеет 
направление нитей основы боковой части переда. Если нагруд
ную вытачку оставляют вверху рельефа, то боковая часть пе
реда будет более прямой по всей длине, но с большим скосом 
п верхней части, что нежелательно при использовании тканей 
в полоску и клетку, если нагрудную вытачку переводят вниз 
рельефа, то боковая часть переда будет расположена по косому 
направлению нитей (интересный эффект при использовании тка
ней в полоску и клетку). Кроме того, такое расположение боко
вой части переда дает лучшее прилегание к фигуре без дополни- 
тельных вытачек.

Линию рельефа на дст-аль спинки или переда наносят в со
ответствии с эскизом модели следующим образом. Накалывают 
лиф платья или отдельную деталь на манекен и намечают линию 
рельефа. Основу снимают, разрезают по намеченной линии, в 
основе вытачки закрывают и открывают их в рельефе. Линии 
рельефа корректируют, учитывая, что направление рельефа или 
другой декоративно-конструктивной линии определяет сторона, 
лежащая ближе к середине переда или спинки, вторая же сто
рона помогает лучше выявить форму изделия.

Если в рельеф нельзя перевести весь раствор вытачки, то 
основу лифа по линии рельефа разрезают и от близлежащего 
среза рельефа к точке Г7 делают надрез, в который частично 
переводят вытачку и оформляют ее аналогично переведенной 
вытачке (см. рис. 36, б).

Кокетки. Кокетки в основном являются декоративными эле
ментами изделия/ио часто они несут и конструктивную нагрузку 
(рис. 37). Они могут располагаться в верхней части лифа (до 
линии груди) и юбки (до линии бедер).

Размер кокетки по длине изделия весьма важен. Так, не
большой размер способствует удлинению фигуры и, наоборот, 
большой размер по длине изделия способствует некоторому 
зрительному сокращению роста фигуры и длины талии. Направ
ление линии притачивания кокетки тесно связано с формой пле
чевого пояса.
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Если лилия отреза прямая, а вройма несколько спрямлена, 
то плечевой пояс изделия выпрямлен, а если кокетка к пройме 
имеет некоторый спуск, то подчеркивается покатость плечевого 
пояса.

Линия отреза кокетки должна быть увязана с плечевой вы
тачкой па спинке и нагрудной вытачкой па переде лифа. По воз
можности эти вытачки должны быть перенесены в линию отреза 
кокетки. Если линия отреза кокетки проходит через высшую 
точку груди (Г7), то весь раствор вытачки переводят в линию 
отреза. Если кокетка меньшей величины по длине изделия, т. е. 
выше линии груди, то часть раствора вытачки оставляют и 
оформляют ее в соответствии с моделью маленькой вытачкой, 
сборками, вытачками-зашипами, рельефами.

Плечевая вытачка па спинке может быть переведена в линию 
отреза кокетки полностью, если размер кокетки по длине изде
лия не превышает уровня выступа лопаток (15 . . .  15,5 см). Если 
эта величина больше (до 20 см), то в кокетку переводят */з рас
твора вытачки. Если длина кокетки больше 20 см, плечевую 
вытачку оставляют на месте (без перевода).

Размер кокетки по длине изделия — крайне важная величина, 
которую следует определять точно, исходя из пропорционального 
отношения размера кокетки по длине к общей длине изделия.

Линию кокетки намечают на основе, располагая ее на мане
кене. Вытачки переводят в линию отреза кокетки рассмотрен
ным выше способом.

Кокетки в юбках могут быть как со стороны переднего, так 
и со стороны заднего полотнища. Их различают по длине и 
оформлению линии отреза, т. е. линии соединения с основной 
частью полотнища. Линию отреза лучше проводить через ниж
ние точки вытачек. Если кокетку проектируют удлиненной, то 
вытачки следует несколько удлинить, чтобы концы их распола
гались на линии отреза. Если же кокетка расположена значи
тельно выше концов вытачек, то верхнюю часть вытачки закры
вают, а оставшуюся часть вытачки включают в рельеф, складку 
или другую конструктивную линию.

Таким образом, конфигурация линии отреза и всей кокетки 
может быть различной, но всегда она должна быть тесно увя-* 
зана с композицией лнфа и модели в целом.

Учитывая, что эскиз и основу конструкции лифа и юбки раз-* 
рабатывают на определенную фигуру, необходимо размеры и 
форму кокетки с эскиза перенести на основу чертежа (посере
дине переда, спинки и боковому срезу) в пропорциональном со-« 
отношении к общей длине, затем провести линию отреза ко
кетки, а стороны вытачек совместить, закрывая ее и переводя 
в линию отреза кокетки.

Если кокетка по линии отреза имеет сложную конфигурацию, 
то ее, как правило, настрачивают на основную часть юбки (или 
лифа)., ' . -
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Если особенности строения фигуры требуют вытачек оваль
ной формы, то закрыть их полностью практически не представ
ляется возможным. В данном случае вытачки несколько сме
щают в сторону боковых срезов и закрывают их не полностью, 
оставляя маленькие по размеру вытачки, которые могут быть и 
на детали кокетки. Обязательно уточняют и положение вытачек 
на лифе платья.

Подрезы. Подрезы дают возможность получить сложную 

объемную форму отдельного участка детали и изделия в целом. 
Подрезы обычно .связаны со сборками, складками, драпировка
ми па одном из участков цельной детали. Оформление лифа 

подрезами наиболее выразительно в изделиях небольших объ
емов с плотным прилеганием в области талии.

Линию подреза наносят па основу переда лифа пли спинки, 

при этом подрез может не доходить до нижних концов вытачек. 
Поэтому основу лифа надрезают по линии подреза и от нее к 

концам вытачек, открывая вытачку в один из срезов подреза. 
Если раствор вытачки не обеспечивает нужной величины на 
сборку, складки или драпировку, то срез подреза, на котором 

проектируют сборки, надрезают и разводят на необходимую 

величину.
Подрезы на юбке оформляют так же, как и на лифе.

Драпировка. Эффект драпировки получают с помощью не- 

заутюженных и нестачанных складок. При обработке платья с 
драпировкой необходимо учитывать, что детали с драпировкой 

желательно делать на подкладке. При этом подкладку выкраи
вают по лекалам основы из тонкой шелковой ткани.

Драпировка на деталях платья может быть расположена 

симметрично и асимметрично от подрезов и срезов деталей. 
Наиболее динамичную и выразительную форму можно получить 
с асимметрично расположенной драпировкой как на лифе, так 
и на юбке.

Основное условие при разработке деталей с драпировкой — 
раствор всех вытачек переводят в драпировку. При разработке 
конструкции деталей платья с симметрично расположенной дра
пировкой используют основу лифа или юбки (в половинном раз

мере по ширине).
Если драпировка расположена в верхнем участке середины 

переда лифа, то середину переда предварительно сокращают 
по длине для более плотного прилегания к фигуре. С этой целью 
закладывают на основе переда вытачку раствором 1,5 . . .  2 см, 
если середина переда со швом. Затем-вытачки закрывают и па 
плоскости или манекене намечают форму выреза горловины и 
новое положение вытачки в соответствии с эскизом (рис. 38). 
По намеченным линиям вырезают контур горловины и разре 
зают вытачку, направленную из горловины. .Близлежащую к се

редине переда сторону вытачки рассекают в нескольких местах
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Рис. 38. Лекало переда лифа с симметрично расположенной 
драпировкой

Рис. 39. Лекало переда лифа платья с асимметрично расположен- 
ной драпировкой от отрезного бочка.

Рис. 40. Лекало переда лифа платья с асимметрично располо
женной драпировкой на правой полочке, направленной от талии 
вверх



и разводят на величину складок драпировки, переводя в них все 
растворы вытачек.

При разработке конструкции с асимметрично расположенной 
драпировкой используют цельное лекало основы (рис. 39, 40), 
Растворы всех вытачек переводят в складки драпировки.

Драпировку в юбке наиболее часто оформляют на переднем 
полотнище. Она может быть направлена от подрезов в вытач
ках, по-разному оформленных и расположенных.

Вытачки переводят (изменяют направление), как было опи
сано выше. Затем намечают направление складок драпировки 
от боковой стороны вытачки и ставят контрольные знаки на 
другой стороне вытачки. По намеченным линиям лекало перед
него полотнища разрезают и разводят па нужную величину 
раствора складок драпировки. Раствор складок не должен быть 
одинаковым. Раствор первой складки берут равным примерно
3,5 . . .  4 см. Последующие складки уменьшают па 0,5 см каж 
дую относительно предыдущей.

Направление складок драпировки может усилить или умень
шить остроту формы. Если драпировка имеет горизонтальное 
расположение, то форма изделия довольно статична (рис. 41, а ).

Рис. 41. Лекала переднего полотнищ® ю&ки с симметргшт расяю* ■ •
л&женной драпировкой

а
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Рис. 42. Лекало переднего полот
нища юбки с асимметрично распо
ложенной драпировкой

положения складок драпировки 
располагаться в крайних точках
2 , , ,  3 см, т. е.

Если же драпировка направ
лена под углом к середине де
тали , то динамика, острота 
формы значительно усилива
ются (рис. 41, б) .

При асимметричной драпи
ровке чертежи строят для пе
реднего полотнища юбки в 
полном размере. В данном слу
чае важно знать место распо
ложения драпировки. Доволь
но часто драпировку распола
гают на участке от линии талин 
до линии бедер и ниже. Если 
драпировка расположена ниже 
линии бедер, то для достиже
ния большей элегантности сле
дует заузить юбку внизу на
2 . . .  3 см с каждой стороны. 
Если фигура имеет бедра, рас
положенные ниже условно при
нятого положения, и заузить 
юбку внизу не представляется 
возможным, то от драпировки 
следует отказаться.

Если асимметричная дра
пировка направлена от подре
за в вытачке, то ее лучше рас
положить под углом.

На переднем полотнище на
мечают линию подреза, от ко
торой проектируют начало рас- 
(рис. 42). Складки не должны 
подреза, а отстоять от них на

aci — вс2 — 2 , ,  .3 см,

где а и в — крайние точки подреза.
Форма линии подреза определяется моделью. На отрезке 

С\С2 намечают точки, из которых проводят линии, определяющие 
направление складок (от подреза к боковому срезу). Сначала 
разрезают лекало переднего полотнища по линии подреза ав и 
закрывают вытачку или вытачки левой части переднего полот
нища, отводя срез ав вправо. Затем разрезают лекало по наме
ченным линиям драпировки и .разводят их па ширину складок 
драпировки. Ширина складок примерно такая же, как и в пре
дыдущем варианте (см, рис. 41),
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Таким образом, рассмотрев некоторые закономерности формо
образующих элементов, можно перейти к конструированию кон
кретных моделей в большей или меньшей степени усложненной 
формы.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ МОДЕЛЕЙ 

ЖЕНСКОЙ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ СЛОЖНЫХ Ф О РМ

МОДЕЛЬ 1

Платье женское (рис. 43, а) отрезное и прилегающее по ли
нии талии, с втачными короткими рукавами «фонарик», прямой 
четырехшовной юбкой п небольшим втачным воротником с з а 
кругленными концами. Спинка лифа цельная посередине с 
вытачками от плечевых швов и по линии талии. Перед с вытач
ками от линии талии. Платье дополнено поясом.

Платье может быть выполнено из шелковой или хлопчато
бумажной ткани. Рекомендуется для молодых женщин 44—- 
46 размеров, I I I — V ростов, I— II полнот.

Чертеж конструкции этого платья строят в полном соответ
ствии с основой платья прилегающего силуэта с отрезной ли
нией талии и втачными рукавами. При этом

Пг =  4,5 см; Пт =  0,6Я г =  2,7 см;

Л б =  0,5Лг =  2,25 см.

Распределение Пг между участками чертежа:

к ширине спинки 0,2ЛГ — 0,9 см; 
переда 0;

„ „ проймы 0 ,8#г =  3,6см.

Кроме того, припуски предусматривают к следующим участ-^ 
кам чертежа:

к ширине горловины спинки и переда Пш. ГОр =  1 см;
к глубине проймы на свободу движения Пс. Пр =  2 см;

- к длине талии Пд, т. с ~  I см.
Спинка. Спинка цельная посередине (см. рис. 3), поэтому 

величина отрезка ТТ{ — 1,5 см (прилегающий силуэт). Боковой 
срез спинки проводят через точки гь г, Г3. При этом:

Л А = 1 / 4 Л Л ;  Г5е =  ГГ'; '

Г27,3 =  2,5 см.

Среднюю линию вытачки располагают в точке 7V Z'iZ's =* 
=  0,5 Г'Г\. Раствор вытачки — 3 см, высота — 12 см.

Юбка спинки прямая, чуть расширенная книзу по сложной 
кривой. Расположение вытачек и швов должно быть в продол
жении вытачек и швов спинки лифа,;



Рис. 43. Модели женских платьев



а
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Рис . 44. Конструкция 
платья модели 1

Перед лифа. Н а  переде лифа объединяют переднюю и боко
вую вытачки, а затем переводят и нагрудную вытачку вниз 
(к линии талии) дополнительно к передней и боковой (рис. 44,а ) .  
Спереди проектируют застежку в виде разреза.

Рукав. Рукав втачной короткий «фонарик». Лекало корот
кого втачного рукава разрезают в нескольких местах парал^ 
лельно середине и равномерно разводят. Соединяя наиболее 
выступающие точки полосок рукава, получают линию оката.
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Линия низа должна быть очень плавной, в виде полукруга 
(рис. 44, б).

Воротник, Воротник втачной плосколежащий строят на ле- „ 
калах спинки и переда (рис. 44, в). Ширина воротника сзади 
ЛВ =  6 . . .  6,5 см. Ширина воротника спереди АЬС — 6,5 .
, . .  7 см. Отрезок СС\ — 4 . . .  5 см. Передние концы закругляют. 

Юбка. Юбка переда состоит из трех частей: передней и 
двух боковых (рис. 44, г). Расположение передней вытачки на 
юбке должно быть продолжением вытачки переда лифа, т. е. 
отрезок юбки Timi равен отрезку лифа Tsm, отрезок юбки т\тг 
равен отрезку лифа /П]П, отрезки юбки Б\Б4 и Т\Т4 равны от
резку лифа Т%Т§.

Соединяя точки и Б4 прямой линией и продолжая ее 
до низа по сложной кривой, получают срез передней части юбки. 
Соединяя точки mi и В4 прямой линией и продолжая ее до низа 
по сложной кривой, получают передний срез бокового полот
нища юбки. Соединяя точки т 3, Б2 и Яз плавной линией, соот
ветствующей линии ni2, Б2 и Я з , получают боковой срез боко
вого полотнища юбки.

МОДЕЛЬ 2

Нарядное женское платье (рис. 43,6) полупрнлегающего си
луэта, расширенное книзу, неотрезное по линии талии, с релье
фами из пройм, длиной 8 . . .  10 см ниже коленей. Рукава втач
ные короткие. Спинка платья со средним швом и рельефами из 
пройм, с прилеганием по линии талии и расширением книзу. 
Перед платья со швом посередине и рельефами из пройм, иду
щих до низа, с углубленным V-образным вырезом горловины 
и наклонно расположенными подрезами.

Платье может быть выполнено из шелковой ткани. 
Рекомендуется для женщин среднего возраста 46— 52 раз 

меров, I I—V ростов, I и II полнот.
Чертеж конструкции данной модели строят так же, как и 

основу платья с втачными рукавами полупрнлегающего силуэта. 

При этом
/7г =  5,5 см; Я Т =  0,75ЯГ =  4 см;

Я б =  0,5 Я г 5= 2,7 см.

Распределение Я г между участками чертежа:

спинка 0,2/7г=  1,1 см; 

перед 0,1 Я г =  0,5 см; 

пройма 0,7Я г =  3,9 см.

- Кроме того, припуски предусматривают:
к ширине горловины спиики и-переда Я ш. гор =  1 см; 
к глубине проймы на свободу движения Я с. пр =  2 см; 
к длине тални Я д. т. с —  0% см,
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Спинка. Спинка (рис. 45,а) со средним швом, который про
водят через точки Л0, А , У, Г\ Т{,Б и Я '. При этом Т\Т\ =  1,5 см.

Направление рельефа в готовом изделии определяет его сто
рона #з, Р, Т7, fi5 и Я 6. При его построении берут следующие 
отрезки:

#з#з равен величине сутюживания по пройме;

Г7Р — 10,5. *.11 см; П Г 7 =  7 . . . 8  см;

ББ5 =  10 . . .  10,5 см; Я 'Я 6 = 1 6 . . .  17,5 см.

Вторую сторону рельефа проводят через точки # 3, Р, Т?, Б$ 
и При этом

TrTj =  3 см; Я^Я / == 5 , ,  .6 см.
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Боковой срез спинки проводят через точки г\у гу Тз, Б2 и Я 2. 
При этом

Л А = У 4 Л Л ;  Гьг =  ГГ\

Т2Т3 — 2 . . .2,5 см; ББ2 ^Г 'е ;

НН 2 — ББ2-\- (4,5.. .6 см).

Расширение горловины спинки А20 — I см.
Перед. Расширение горловины: Л4С =  1 см. Углубление 

горловины: A5Ci =  12 см. Вырез горловины оформляют плавной 
линией через точки С, С4 и С ь При этом

С 1С2 =  С2С3 =  СЭС =  С С 1/3;

С2С4 =  2 . . .2,5 см; С3С5=  1,5.. .2 см.

Срез середины переда проводят через точки С[у Та и £3 пря
мыми линиями до пересечения с линией низа в точке Я 4. При 
этом

ТъТъ— I . . .  1,5 см.

Баковой срез переда проводят через точки Г£, Г4, £ 4 и Я 5, 
При этом

Г2Г4 -  2 см; Б ф А =  (Сб +  Я б) -  ББ2;

Я 3//5 =  Д ,54 +  ( 6 . ..7 ,5см ).

При построении рельефа намечают точку его начала на прой
ме Pi. Затем закрывают нагрудную вытачку в плечевом срезе и 
открывают ее в рельеф из проймы.

Передний срез рельефа проводят мере** точки Р(, /V, т> 
и И9. При этом

7'6т = 1 , 5 с м ;  £ з />6 =  9 , 5 . .. 10 см;

Я 4Я 9 =  15.. .16 см.

Боковой срез рельефа проводят через точки Pi, Г 7, m !t Z>g и 
Яю. При этом m/ni —  3 см; Н%Ию — HV,Hо.

Точку Ь’б получают па ■ пересечении прямой линии т\Н10 с 
линией бедер.

Верхнюю часть переда отрезают по линии С [Г 7. Затем с це
лью получения мягких складок или небольшой драпировки от
резок С\Г7 делят на четыре равные части и из полученных па 
отрезке точек надрезают деталь, сводя на -нет к одной точке Р[, 
Разводят деталь на величину складок (рис. 45,5).

Рукав, Рукав втачной короткий. Длина рукава 20 . . .  22 см, 
Построение чертежа данного рукава аналогично построению чер
тежа основы одношовного рукава (см. рис. 5, б),
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МОДЕЛЬ 3

Платье женское (рис. 43, в) отрезное и прилегающее по ли
нии талии со стороны юбки, с легкими сборками со стороны ли
фа, с асимметрично расположенной на правой полочке драпиров
кой и углубленным вырезом горловины, подчеркивающим направ
ление драпировки. Рукава втачные длинные узкие по всей длине 
с вытачками от локтевых срезов. Спинка полуприлегающая, с 
двумя вытачками от линии талии. Правая полочка с драпиров
кой, переходящей в боковой шов левой стороны лифа. Левоя 
полочка с четырьмя вытачками от линии талии, в одну из кото
рых переводят нагрудную вытачку.

Ю бка платья конической формы «полусолпце», длиной ниже 
коленей. Платье дополнено мягко завязанным поясом.

Платье может быть выполнено из шерстяной или шелковой 
ткани и рекомендуется элегантным женщинам в возрасте 25— 
35 лет 44— 50 размеров, I I I — V ростов, I I — IV полнот.

Чертеж конструкции лифа платья строят на основе лифа с 
втачными рукавами. При этом 

Пг —  5,5 см,
Я т —  0,75 Я г =  4,1 см (припуск используют для образования 

легких сборок на уровне касательных проймы спишсии передо); 
Яб —  определяется построением чертежа.
Распределение Я г между участками чертежа: 

спинка 0,2 Я г =  1,1 см; 
перед 0,1 Л г — 0,5 см; 
пройма 0,7 Я, =  3,9 см.
Кроме того, припуски предусматривают: 
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор =  1 см; 
к глубине проймы на свободу движения Я с. пр =  1,5 см; 
к длине талии Я д-Т. с =  1 см.
П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  с п и н к и  л и ф а .  Построение 

спинки полностью соответствует построению спинки основы с бо
ковым срезом, расположенным посередине проймы (учитывая 
расположение и особенности драпировки).

Расширение горлозииы: А20 — 1,5 см.
Среднюю линию вытачки на линии талии располагают от 

точки Т\ па расстоянии, равном 0,5/T i (в точке 75). Величина 
раствора вытачки 2,5 . . .  3 см. Высота вытачки « 1 2  см (см. 
рис.. 3).

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  п е р е д а  л и ф а  (рис. 46, а ) . 
Чертеж переда строят в соответствии с основой лифа с втач
ными рукавами. После построения чертежа переда в лекало 
вносят изменения, связанные с особенностями модели. Перед 
платья состоит из двух частей (полочек). Учитывая асимме
тричность драпировки, берут лекало переда лифа целым посере
дине. Намечают линию выреза горловины, переходящую в верх-< 
ний срез полочки. При этом Л 4С =  А%0 — 1,5 см.
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Рис. 46. Лекала платья модели 3

Углубление горловины; АЬС\ — 14 15 см.

Г4С2 =  11. . .  12 см.

Линию выреза горловины и верхнего среза полочки оформ
ляют плавной вогнутой линией. Прогиб посередине отрезков 
СС\ и C jC2 равен примерно 2 . . .  2,5 см.

При разработке конструкции правой полочки отрезок С̂ Т\ 
делят на 5 частей и из полученных точек би б2, б3 и бА проводят 
линии расположения складок драпировки, соединяя их с вы
тачками правой полочки.

Правую полочку разрезают по намеченным линиям, вытачки 
основы закрывают, переводя их в складки драпировки. Доле
вую нить в правой полочке располагают так, чтобы складки дрд- 
пировки были направлены примерно под углом 45° к нитям осно
вы (рис. 46,б).

Вырез горловины, переходящий в верхний срез левой по
лочки, оформляют аналогично вырезу горловины правой по

лочки* * *
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'Левую полочку проектируют с четырьмя вытачками по линии 
талии (рис. 46, в). В переднюю вытачку левой стороны полочки 
переводят нагрудную вытачку. Долевую нить в данном случае 
располагают посередине переда.

Р у к а в  втачной длинный узкий по всей длине строят па 
основе узкого рукава с локтевой вытачкой (см. рис. 5,6, 
рис. 46, г). Долевую нить располагают из правого пижиего угла 
вверх под углом 45° к средней линии.

Ю б к а  коническая «полусолнце».
ОТ =  0,64 Ст; ТН =  Д юб =  65 . . .  70 см (в зависимости от 

роста).

МОДЕЛЬ 4

Платье женское (рис. 43, г) отрезиое по линии талии, полу- 
прилегающее, с углубленной проймой и удлиненными, перехо
дящими на перед плечевыми швами. Спинка лифа с вытачками 
из горловины и мягкими сборками па линии талии. Перед лифа 
с вертикально расположенными складками и легкими сборками 
по линии соединения с юбкой. Воротник втачной, небольшой, с 
закругленными концами. Ю бка прямая, из четырех клиньев, 
слегка расширенная книзу. Платье дополнено узким поясом.

Платье может быть выполнено из шелковой ткани с печат
ным рисунком и рекомендуется женщинам младшего и сред
него возраста 44— 48 размеров, I I — V ростов, I и II полнот.

Чертеж конструкции лифа такого платья строят в соответ
ствии с основой платья с углубленной овально оформленной 
проймой. При этом

П у =  6 см; П т =  2 Пг =  12 см (сборки по линии талии). 
Распределение Пг между участками чертежа; 

к ширине спинки 0,2/7г =  1,2 см;
» » переда 0;
» » проймы 0,8/7г =  4,8 см.

Кроме того, припуски предусматривают: 

к ширине горловины спинки и переда Я ш.гор =  1 см; 
к глубине проймы на свободу движения /7С. пр =  см; 
к длине талии /7Д. т. с =  1 см.
П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  с п и н к и  (рис. 47, а ) . Отрезок 

П[Пу =  1 см; удлинение плечевого среза П[0 =  4 , . .5 см. 
Расширение спинки: Яз/7з =  3. . .4 см.
Углубление проймы: Л П  =  / V I  =  А П  — 2 см.

Соединяя точки О, /7з и П  плавной линией, получают прой
му спинки. Боковой срез спинки проводят через точки П  и Тз 
прямой линией. Линию талии спинки лифа проводят через точки

Г и П ,

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  п е р е д а  л и ф а  (см. рис. 47, а ) . 
Нагрудную вытачку уменьшают на 3 см (#£#7 =  Зсм ). Для
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определения формы кокетки 
нагрудную вытачку можно пе
ревести в середину переда. От
носительно нового положения 
горловины А$А'о определяют 
размер кокетки по горловине:

А$С =  4 . . . 5  см; ПьП'ь=\ см.

Удлинение плечевого среза: 
ПУОх =  /7(0.

Из точки /76 влево на гори
зонтали откладывают отрезок, 
равный 4 . . .  5 см, и получают 
точку 77q. Соединяя точки Си 
Пь и Г% плавной линией, по 
луч а ют л ин и ю п ро й м ы пе
реда.

Из точки С параллельно 
плечевому срезу проводят ли
нию отреза кокетки переда и 
пересечение ее с линией прой- 
мы обозначают точкой С2, а с 
левой стороной вытачки — точ
кой С3.

После построения кокетки 
нагрудную вытачку оставляют 
в плечевом срезе. С этой це
лью стороны вытачки уравни
вают, т. е. Г7С3 =  Г7С3, отрезок 
горловины Л4С' =  ЛдС.

Затем кокетку переда соединяют со спинкой по линии плече
вого среза, совмещая отрезки плечевых срезов спинки А20  и 
кокетки переда А$С\ (рис. 47,6). Плечевую вытачку спинки пе
реводят в горловину.

Затем на переде лифа влево от правой стороны нагрудной вы
тачки намечают расположение складок. Нагрудную вытачку пе
реводят в последнюю складку (рис. 48, а), закрывая ее в пле
чевом срезе (на уровне соединения с кокеткой). Вертикально 
расположенные складки в боковой части полочки и переведен
ная вытачка несколько уплощают лиф платья и удлиняют по
следнюю складку. С целью выравнивания линии притачивания 
переда к кокетке в лекало переда вносят небольшие уточнения;

AnA[2 ~ 0 J . .  . 0,8 см {срезают);

А13Л 14 =  0 ,7 . . .  0,8 см (добавляют).

Таким образом уравнивают срезы переда по месту переве
денной вытачки. Боковую часть полочки лучше выкраивать
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отдельной деталью, д а в а я  к 
пен припуск по срезу соеди
нения с передней частью по
лочки, равный ширине 
складки.

С целью уменьшения 
мягкости лифа можно дать  
вытачку  т т \  по линии сое- 
лмнения бочка с передней 
частью полочки.

К срезу передней части 
полочки А 12/п проектируют 
припуск па складки  (рис.
48, 6) из следующего расче
та;

П р  =  П 2 в  — в,
где Пр — припуск на 

складки ;  Я  — число складок ;  > 
в  — ширина складки ;  минус 
в означает,  что шов соеди
нения должен быть располо- # 
жен во внутреннем сгибе . *
складки. Рис. 48. Л е к а л а  переда лифа и ю б к а .

П р  =  7 • 2«1 — 1 — 13 см. модели 4
Ю б к а  из четырех кли

ньев (рис. 48, в ) .
ТБ =  0,5 Дт. с (или мерке от линии талии до лниии бедер ) ;
ТН =  Д ю6 =  65 . . .  70 см (в зависимости от роста фигуры и 

требований м оды ) ;
7 Т ' =  I см.
Точки V  и Б соединяют прямой линией и на пересечении ее 

с линией низа получают точку Я ' .
Ширина клина по линии талии: Т'Т\ ==(СТ +  Я т)/2.
Ширина клина по линии бедер: ББ\ =  (Сб +  Яб)/2.
Точки Б\ и Т\ соединяют прямой линией и продолжают се 

вверх за точку Г* на 1 см до точки Т[.
Ширина клина по низу Н 'Н , ===== 35 . . .  40 см (в зависимо

сти от роста фигуры и требований м оды ) .  При этом И Н ' ^  
^  3 см.

Расширение книзу по боковому срезу оформляют сл о ж 
ной кривой. Направление нити основы показано на 
рис. 48, в.

В о р о т н и к  строят на л ек ал ах  спинки и переда (рис. 47, в)< 
При этом Ас,В =?= 6 . . .  6,5 см. Ширина воротника по всей длине 
примерно одинакова. Спереди воротник с закругленными кон
цами. Д л я  образования маленькой стойки воротника спереди 
отводят точку А'ь от точки Аь. АьА'ъ— 1 . .  .1 ,5  см,
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П латье женское (рис. 49, а )  полуприлегающего силуэта,  от-* 
резное по линии талии. Лиф платья с р укавам и  реглан и кокет* 
ками, цельновыкроенными с рукавами  по спинке и переду, пере
ходящими спереди в драпированный, мягко завязывающийся 
бант. Юбка конической формы, прилегающая по линии талии, 
расширенная книзу по сложной кривой.

Платье рекомендуется выполнять из шелковой креповой 
ткани гладкокрашеной или с печатным рисунком д л я  женщин 
среднего возраста 44—48 размеров, II—VI ростов, I— II полнот.

Чертеж конструкции лифа данной модели строят на основе 
лифа платья покроя реглап. При этом П г — 6,5 см; П т — опре
деляется  построением чертежа и собирается в легкие сборки 
при соединении с юбкой.

Распределение П г м еж ду  участками чертежа:
к ширине спинки 0,2/7г =  1,3 см;
»  »  переда 0, 1 //г =  0,6 см;
»  » проймы 0,7//г =  4,6 см.
Кроме того, припуски предусматривают:
К'Ширине горловины спинки и переда Я ш. ro p =  1 см;
к глубине проймы на свободу движения П с, пр =  2,5 см;
к длине талии /7Д. т. с =  1 см.
П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  с п и н к и  (рис. 50, а ) «

Л(И6 =  0 ,7 с м ;  А2А2 =  1 с м ;

Л2г =  4 см; 5 — 6 &  1 см.

Соединяя точки г, 5, П3) 1 и Г 2 плавной линией, получают 
линию проймы спинки. Т2ТЪ =  1 см.

Размер  кокетки по длине спинки АоК =  Ю . . Л 1 см в зависи
мости от роста и, следовательно, длины платья.

Из точки К  вправо перпендикулярно линии AqT проводят ли
нию отреза (нижний срез) кокетки и на пересечении ее с линией 
проймы получают точку К\* По линии проймы проектируют вы 
тачку ,  раствор которой К\К\ равен величине сутюживания по 
пройме.

Р у к а в  спинки строят к ак  промежуточный м е ж д у  рукавами 
мягкой и отвесной формы. С этой целью угол, образованный 
д вум я  линиями крайних положений, делят  пополам (0 ' 0 2 —
— 0 [ 0 2) и на линии Пг0 2 откладываю т длину рукава .  П '0 2 — 
=  30 35 см (в зависимости от роста).  При этом П П ' — 
=  1 . 1 , 5  см; ЯзОз =  0,5 см.

Через угол проймы (точка Г\) и из точки 0 2 перпендику
лярно отрезку П '0 2 проводят линии, на которых откладывают;

0 30 4 =  Щ Г 2 (дуга) ;
0 20 b~ P 0 i  — ( 2 , .  ,2 ,5  см).

МОДЕЛЬ 5
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Рис, 49, Модели женских п м т ь е в



Рис. 50. Чертеж и лекала лифа платья модели 5

Низ р укава  оформляют плавной выпуклой линией через точ
ки 0 2 и О5. Участок р укава  0 30 4 оформляют к а к  зеркальное 
отражение участка  проймы Я 3Г 2. Линию втачивания р ук ава  в 
пройму проводят через точки г, 6 Оз и 0 4. При этом 6 —6 '  = ,  
=  0,3 . . .  0,4 см.

К  кокетке спинки по линии гК\ прикладывают р укав  спинки, 
совмещая точки г, 6  и 6 '  (рис. 5 .0 ,6) . Вытачку ,  равную вели
чине сутюживания по пройме, закрываю т на р ук аве  и обводят
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новый контур детали р укава ,  цельновыкроенного с ко кетко й —* 
К ,  Л5, Л5, ОJ , 0 '5, O J, А л и  /(. .

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  п е р е д а  (см. рис. 50, а ) .  Оно 
аналогично построению чертежа основы лифа данного покроя. 
При этом Л9С ^  4 см; СС\ — С П 6/2\ C iC 2 =  0,5 см. Соединяя 
точки С, С2, П6, 2 и Г 2 плавной линией, получают линию проймы 
переда. Определяют размер кокетки по длине переда: Л5/С2 =  
=  6 . . .  6,5 см (в зависимости от роста) .  Нагрудную вытачку 
закры ваю т  и переводят ее в середину переда. Из нового поло
жения середины переда Л5К2 проводят нижний срез кокетки й 
на пересечении его с линией проймы ставят  точку /(3.

Форму передней части р укава  определяют в соответствии с 
формой локтевой части рукава .  При этом П 5Р\ =  П 'Р  (с чер
т еж а  спинки); ПЪС$ =  П '0 2 (с чертежа спинки); /76С5 ^  1 см; 
С5С6 =  /7бГ 2.

Соединяя; точки С, С2, С5 и С6 плавной линией, получают ли
нию втачивания р укава  в пройму и пересечение ее с нижним 
срезом кокетки обозначают точкой К а-

С4С7 =  Р\С& — ( 2 . . .  2,5 см).

Соединяя точки С4 и С 7 вогнутой линией, получают линию 
низа передней части рукава .

Затем  соединяют р укав  с передом платья ,  совмещая точки 
С 2 р укава  и проймы Хз, К а .  Нагрудную вы тачку  закрываю т в 
плечевом срезе и открывают ее на линии талии (рис. 50, в ) .  
Уточняют линию отреза кокетки, д ел ая  прогиб посередине от« 
резка  К2К3  величиной 0,5 . . .  0,7 см.

Учитывая, что кокетка  переходит в драпированные, мягко 
завязы ваю щ иеся  концы, притачивать ее до середины переда не 
рекомендуется .  В данном случае вырез горловины под кокеткой 
может  быть овальным или V -образным. При этом

К 2 К ъ ~  5 . . . 6  см; ХзХ6 =  5 . . .6 см.

Намечаю т места расположения драпировки на кокетке, пе^ 
реходящей в бант-завязку .  С этой целью отрезок Л 5Х2 д ел ят  на 
три части и получают точки б\ и б2. Отрезок Л 4Я 5 д ел ят  пополам 
и эту  точку соединяют с точкой б2, получая направление одной 
драпировки. Соединяя точки 17$ и б\ плавной линией, получают 
направление второй драпировки.

По намеченным линиям лекало  разрезаю т (рис. 50, г) в на-* 
правлении плечевого среза, а затем  разводят  в сторону верха 
(точки Л 5) .  Ширина складок  драпировки 3 . . .  4 см.

6161 =  6262 — 3 . . . 4  см.

От точки К2 вправо по горизонтальной линии откладываю т 
длину банта -завязки  (40 . . .  45 см) и получают точку б3. 
Из точки бъ вверх восставляют перпендикуляр, на котором
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откладывают ширину переднего конца банта,-  и'* 'получают 
точку б4.

бф4=  1 3 , 5 . . .  15 см; б4б5 =  5 . .  .6 см.

Уточняют нижний срез кокетки и банта, проводя его через 
точки Д'з и б3 с прогибом 1 см в 'точке  /(2. Верхний срез кокетки 
и банта проводят через точки Л 4> Лз, б4 и б5. Соединяя точки 
бо и б3 прямой линией, получают нижний срез банта.

Ю б к у  строят в соответствии с конической основой юбки 
типа клеш. При этом ОТ =  1,4 Ст; ТН =  68 70 см.

МОДЕЛЬ 6

П латье женское (рис. 49 ,6 )  свободной формы с углубленной 
проймой и рукавами  покроя реглан мягкой формы, цельновы- 
кроенными с кокетками спинки и переда. Спинка прямая  с ко
кеткой и мягкими односторонними сладками  (но три с каждой  
стороны). Перед прямой, с маленькой кокеткой и мягкими одно
сторонними складкам и  (по три с каж дой  стороны) и с ворот
ником-стойкой, цельмовыкроенной с передом. Р у к а в а  реглан, 
цельновыкроенные с кокеткой и узкие внизу. Платье дополнено 
мягким поясом из отделочной ткани, который может быть ис
пользован и к а к  галстук-бант.

П латье  может быть выполнено из шерстяной креповой ткани 
'(лучше гладкокрашеной),  в качестве отделки можно использо
вать шелковую ткань.

Д ан н ая  модель рекомендуется молодым стройным и высо
ким женщинам 44—46 размеров, IV—VI ростов, J и II полнот.

Ч ертеж  конструкции платья строят в соответствии с основой 
платья с рукавами  реглан мягкой формы. С учетом мягкости и 
увеличенного объема П г ~  15 см; Я т и П$ — определяются по
строением.

Распределение Я г м е ж д у  участками  чертежа (при увеличен
ном объеме платья) :

к ширине спинки 0 ,ЗЯг — 4,5 см;
»  »  переда 0 ,25Я Г =  3,7 см;
»  »  проймы 0 ,45Я Г =  6,8 см.
Кроме того, припуски предусматривают: 
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор =  1 см; 
к  глубине проймы на свободу движения Я с. Пр =  3 см; 
к длине талии Я д. т. с =  0.
П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  с п и н к и  (рис. 51). Подъем 

основания горловины: А А 0 =  0,5 см; Л2^ 2=  1 см.
Учитывая, что пройма реглана данной модели имеет почти 

отвесную форму, а плечевой пояс достаточно выпрямлен и верх
няя  часть спинки (кокетка )  цельновыкроенная с рукавом, н ам е 
чают сразу линию отреза кокетки, т. е. определяют ее размер по 
длине. . . .
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Рис. 51. Чертеж платья модели 6

А0К  =  7 . , .  7,5 см (в зависимости от р о с т а ) ; - 
КК\ — перпендикуляр к середине спинки (линии А Н );
Г%Г% =  8 . .  .9  см — дополнительно углубление проймы.
Угол в точке К\ скругляют. Отрезок K iK x & 3  см ,  Нижний 

срез кокетки проводят через точки К , Ки  Яз,  Л  и Гг.
В данном случае  не представляется  возможным открыть вы* 

т ачку  в линии соединения с кокеткой. Но это и необязательно 
при создании объемной, «летящ ей» формы спинки.
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Боковой шов проводят через точки и Н2 с небольшим при
леганием по линии талии (примерно 1 . . .  1,5 см ) .  При этом 
НН 2 — 32 . . .  33 см.

Учитывая ширину складки (5 . . .  5,2 см ) ,  к середине спинки 
дают припуск из расчета внутреннего сгиба трех складок 
(30 . . .  31,5 см ) .  Складки  располагают равномерно относитель
но середины спинки к касательной проймы.

Р ук а в  спинки строят аналогично р ук аву  мягкой формы. При 
этом

Л Л ' «  1,5 см; Я ' 0 2 «  60 см.

Через угол проймы основы (точку Л )  проводят линию ши
рины рукава  под проймой, на которой находят положение точки 
0 4, причем Я 30 4 =  Я 3Го.

0 20 5 равно ширине рукава  внизу (в готовом виде).
В данной модели рукав  в обхвате запястья плотно облегает 

руку, поэтому 0 20 5 =  Озап/2 , а посередине рукава  обрабаты
вают разрез длиной 8 . . .  10 см.

Нижний срез р укава  оформляют плавной вогнутой линией. 
Величина прогиба посередине отрезка 0 40 5 4 . . .  5 см.

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  п е р е д а .  При построении прой
мы и рукава  отрезок А$С — 4 см. Из точки С параллельно пле
чевому срезу проводят срез рукава ,  имитирующий кокетку пе
реда, и пересечение с касательной проймы обозначают точкой 
С 1. Угол в точке С\ делят  пополам и на биссектрисе отклады
вают отрезок С\С'и определяющий форму проймы.

С\С[ — 1 . . .  1,5 см.

Боковой срез переда проводят через точки Г 2 и Я 5 с неболь
шим прилеганием по линии талии (1 . . .  1,5 см).  При этом

— Г$Г2 +  ( 4 . .  .5  см).

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  в о р о т н и к а .  Точки А 5 и А\
соединяют прямой линией, на которой от точки А\ вверх откла 
дывают длину горловины спинки и получают точку в. Из точки 
в на линию C iС опускают перпендикуляр и получают точку б*. 
Линию втачивания воротника (в\в) проводят с небольшой вы
пуклостью (0,5 см ) .  Из точки в вправо восставляют перпенди
куляр  к отрезку вв\, на котором откладывают ширину стойки 
(3,5 . . .  4,5 см ) ,  и получают точку в2. Л5в3 =  ов2.

Линию верхнего среза стойки проводят примерно параллель
но линии вв\ с плавным переходом к середине переда.

Лекало переда разводят на ширину складок (внутреннего 
их сгиба),  к ак  в спинке. Первую складку  располагают на к а с а 
тельной к точке в\ (воротника), другие две — на таком же рас
стоянии м еж ду  ними, к а к  и в спинке. Затем складки з акл ад ы 
вают а уточняют верхний срез с заложенными складками.

124



П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  р у к а в а .
Высота оката :  П ЪР Х =  П 'Р .
Длина р у к а в а :  /75С2 =  П 10% (с черте

ж а  р ук ава  спинки) .
Ширина р ук ава  внизу С2С3 =  0 20s  

(с чертежа  р у к а в а  спинки).
На линии ширины р ук ава  под прой

мой находят положение точки С4. Отрез
ки /7бЛг и /76С4 уточняют по длине:
//6С4 =  r u n .

Нижний срез р ук а в а  проводят через 
точки С4 и С3 с прогибом посередине.
Величина прогиба 4 . . .  5 см.

Р у к а в  рекомендуется раскраивать  без 
верхнего шва, р асполагая  среднюю ли
нию под углом 45° к нитям основы 
(рис. 52) .

МОДЕЛЬ 7
П латье  женское (рис. 49, в) с цельновыкроеиными р укавам и  

мягкой формы — «л етуч ая  мышь».  Лиф платья без верхнего 
шва, с кокеткой спереди, переходящей в рельефный шов р укава .  
Юбка конической формы «полусолице», длиной ниже коленей 
« а  10 . . .  12 см.

П латье  можно рекомендовать женщинам младшей возраст
ной группы 44—46 размеров, IV—VI ростов, II— IV полнот.

Конструкцию лифа строят по л ек ал ам  спинки и переда п л а 
тья  с втачными р укавам и  (рис. 53) .  С этой целью нагрудную 
вы тачку  переводят в линию талии, а плечевую вы тачку  спин
к и — в горловину. Затем  н аклады ваю т  лекало  спинки на лекало  
переда, совмещ ая вершины горловины (точки А 2 и Л4) и нижние 
точки боковых срезов (точки Г3 и Г4) .  В зависимости от м я гко 
сти р у к а в а  от вершины проймы (точки П {) вверх откладываю т 
отрезок, равный 1 . . .  1,5 см, и получают точку П\. Точки 
Л 2 (Л4) и П\ соединяют прямой линией, продолжая  ее вправо за 
точку П [. От точки П[ откладываю т длину рукава ,  получая 
точку О. П [ 0  =  Друк.

Ширина р у к а в а  внизу: 0 0 \  — 10,5 . . .  11,5 см (в зависимо
сти от длины).  Точки Г3(Г 4) и 0\ соединяют прямой линией, по
л уч ая  нижний срез рукава .

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  с п и н к и  (см. рис. 53, а ) .  Кон
тур спинки проводят через точки Л 0, А 2, П \, О, Оь Г3, Т\ и Лв 
без дополнительных изменений.

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  п е р е д а  (рис. 5 3 ,6 ) .  Н а м е 
чают размер кокетки по длине переда: АЬК — 7,5 . . .  8 см. Из 
точки К  вправо проводят линию, перпендикулярную линии А^ТЪ, 
и на пересечении ее с продолжением вертикальной линии 
ТеГ 7 получают точку К\. В продолжении кокетки на р у к а в е

Р ис . 52. Л е к а л о  р у к а в а  
п л а т ь я  м одели  6
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Рис . 5 3 . Ч е р т е ж  лиф а п л а т ь я  м одели  7

располагают горизонтальный рельеф, сводя его на нет в точке
0 2. При этом 0 0 2 =  0 20 [ .  Верхний срез рельефа проводят через 
точки Ки  04 и 0 2> а нижний срез — через точки Ки  05 и 0 2 плав
ными вогнутыми линиями, причем

^10з = /<102/2;
0 з0 4 =  1 ,5 . .  .2  см; 0 з05 =  4 . .  . 5 ?5 см.

Затем  лекало переда разрезают по линиям К, К\У 0 4, 0 2 и 
Ки  05> 02» вырезая  таким  образом заштрихованный участок де
тали. Линии верхних срезов р укава  спинки Л20  и переда Л 40  
совмещают (рис. 54 ) ;  совмещают т а к ж е  линии нижних срезов 
р ук ава  спинки Гз01 и переда Г40 У г о л  в точке Т3 (Т$) делят 
пополам. От точки на линии талии спинки откладываю т отре- 
зок, равный (С г/2) — 2 см, и получают точку Г5, а от точки Г8 
по линии талии переда откладывают отрезок, равный (Ст/2) +  
+  2 см, и получают точку ТУ Точки Т$ и Т7 соединяют прямой 
линией и пересечение ее с биссектрисой угла  обозначают точ
кой гп.
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Линию талии лифа проводят через точки Ти m , Т6, Т8 и 
уточняют ее длину. В случае лишней длины ее забирают в верти* 
кальный рельеф в виде вытачки (от точки Т6 вправо) .  Н а гр уд 
ную вытачку открывают вверху переднего вертикального раз
резного рельефа. Таким образом лиф платья  состоит из двух  
частей: передней части-вставки и объединенной детали.

П о с т р о е н и е  ч е р т е ж а  ю б к и .  Его строят на основе 
конической юбки «полусолнце»».  При этом

ОГ =  0,64СХ; 777 =  6 5 , .  .68 см.

МОДЕЛЬ 8

Платье женское (рис. 49, г)  с цельновыкроенными длинными 
р укавам и  мягкой формы, с мягкими защипами по линии соеди- 
нения, с вставной частью переда и воротником-стойкой. Юбка 
п рям ая  спереди и сзади, из двух  полотнищ, с встречными с к л ад 
ками  посередине и четырьмя односторонними на к аж д о м  полот
нище. Спинка лифа прямая ,  со средним швом, вверху  которого 
обработана з а стеж к а .  Перед лифа с рельефами, имитирующими
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' в с т а в к у  спереди, с десятью мягкими защипами с к аж д о й  сторо
ны и легкими сборками по линии талии. Р у к а в а  длинные цельно- 
выкроенные, внизу нрисборены и заканчиваю тся  притачными 
манж етами .  П латье  дополнено мягко  завязы ваю щ им ся  поясом. 

П латье  может быть выполнено из шелковой ткани или три
котажного  полоти:, и рекомендуется д л я  стройных женщин 44— 
48 размеров, IV—VI ростов, I и II полнот.

Чертеж конструкции лифа платья  данной модели строят в 
полном соответствии с основой лифа платья с цельновыкроеи- 
ными р ук авам и  мягкой формы. При этом;

Я г =  6 ,5 с м ;  Я т =  0,75/7г ^  4,8 см;

Яо — определяется построением (в структурной схеме юбки 
Я б — 2 см ) .

Распределение Я г м е ж д у  уч асткам и  чертежа :
к  ширине спинки 0 ,2 /7Г =  1,3 см;
»  » переда 0,1 /7Г =  0,6 см;
»  »  проймы 0,7/7г =  4,6 см.
Кроме того, припуски предусматривают: 
к ширине горловины спинки и переда Я ш. гор =  1 см; 
к  глубине проймы на свободу движения  Я с. пр =  2 см; 
к  длине талии Я д. т. с =  1 см.
Спинка. При построении рукавной части спиики (рис. 55, 

А П  = 1 2  см; 0 20 3 = 1 8 . . . 1 8 |5 с м .

Первую вытачку-защип на линии талии располагают на р ас 
стоянии 6 см от линии середины спинки с таким  расчетом, что
бы вторая  односторонняя ск л ад к а  юбки была продолжением 
первой вытачки-защипа лпфа. Раствор вытачки-защипа — 3 см. 
Расстояние м еж д у  средними линиями вытачек-защипов при
мерно 7 . . .  7,5 см.

Перед. Раствор нагрудной вытачки берут меньшей вели
чины по сравнению с раствором нагрудной вытачки основы, т, е.

A s l l j  -= 2 (Сгп Сг\) — 2 см.

Р укавн ую  часть переда строят в полном соответствии с ру
кавной частью основы. При этом

ШП'ь =  1 см; ШС =  П [02  (с чертежа спиики);
ССХ — 1 8 . . .  18,5 см.

З атем  проводят линию рельефа через точки А& и Те, причем 
TsTs — 1 см. Н агрудную  вытачку  переводят частично в ре
льеф, определив размер мягкого защипа.

Переднюю вытачку-защип и а линии талии располагают сим
метрично точке Гб- Расстояние м еж д у  средними линиями вы 
тачек -защ и п о в— 5,5 . . .  6,5 см.
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Рис, 55. Чертеж лифа и юбки платья модели Н

Л екало  боковой части переда (рис. 56, а )  разрезают и р аз 
водят его на величину десяти мягких защипов (13,5 см) и затем 
намечают места расположения десяти защипов по срезу рельефа.

Воротник. Воротник — втачная стойка (рис 56 ,6 . )  Ширина 
стойки ОВ — 7 см; длина воротника ОА =  /40Л2 - f  /ЦЛ5, где  
AqA2 — с чертежа спинки; А 4А5 — с чертежа переда. Воротиик 
раскраиваю т под углом 45° к нитям основы.

М анж ета  (рис. 56, б). Ширина манжеты 3 , 5 . . .  4 см, длина —
^ з а п  4 СМ .

Юбка. Чертеж юбки данной моделя строят в соответствии 
с построением чертежа основы прямой юбки со швами или
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ск л ад кам и  посередине полотнищ (рис. 5 5 ,6 ) .  При этом 
т г  =  TiTi =  0 , 7 . . .  1 см; ББ2 =  0 ,55£ i .

Раствор боковой вытачки: m2m3 — 0 , б £ в ;

I  в =  (Сб +  Яд) -  (Ст +  Я т).

К серединам заднего и переднего полотнищ юбки дают при
пуск на встречные складки ,  равный 10 см, считая ширину одно
сторонней складки  5 см, а встречной— 10 см.

ББ3 — Б}Б4 =  10 см.

Намечают места расположения односторонних складок  отно
сительно середин полотнищ (их принимают равными ширине 
с к л а д к и ) :

Бб — бб 1 — 5 см; Б\б<1 — б2б3 — 5 см.

Проводят вертикальные линии через точки б, би бч, б3 и от
носительно этих линий на линии талии откладываю т растворы 
вытачек, равные 2 см, которые должны быть включены в ши
рину складки  по линии талии.

Заднее и переднее полотнища юбки по ширине увеличивают 
на 20 см — два  внутренних сгиба складки  (рис. 57) :

бб' — б\б\ =  бфъ =  бъбъ — 10 см.
Затем  оформляют контур складки. Д л я  этого отрезки вы 

тачки от средней линии ее до стороны делят  пополам и получен
ные точки соединяют с соответствующими точками на линии бе
дер, проводя их до низа. При окончательном оформлении краев  
и сгибов складок  включают в них весь раствор вытачек по 
линии талии. С кладки  заклады ваю т ,  скрепляют б улавкам и  и 
уточняют линию талии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ СЛОЖНЫХ ФОРМ

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛОК

Вытачки. Д ет ал ь  перегибают по средней линии вытачки и 
стачивают по боковой стороне. Вытачки, идущие от среза д е 
тали, стачивают, начиная от среза. Вытачки, расположенные в 
середине детали, стачивают, начиная с одного из концов. Строч
ку в конце вытачек сводят на нет. Вытачки, переходящие в не- 
заутюженные складки ,  стачивают, начиная строчку поперек при
пуска складки ,  затем ,  повернув деталь  под углом, проклады
вают строчку по боковой стороне вытачки. В изделиях из шел
ковых и шерстяных тканей при расположении вытачек под углом 
к  нитям основы их предварительно сметываю т (от конца к на 
ч ал у ) ,  затем  разутю живаю т или заутю ж иваю т в соответствии 
с  моделью, сутю ж ивая  посадку в концах.
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Вытачные рельефные швы (защ ипы) .  На детали намечают 
линию рельефного шва (обычно по направлению нити основы). 
Д еталь  перегибают по намеченной линии и застрачивают на 
расстоянии 0,1—0,2 см от сгиба, затем расправляют и выпол
няют следующий шов на строго заданном расстоянии от п р е д ы 
дущего и т. д.

При выполнении рельефного вытачиого шва на двухиголыюй 
плоскошовной трехниточной машине с приспособлением марки  
1-24 деталь не перегибают, строчки прокладывают на детали  
в любом направлении по отношению к направлению нити осно
вы. Д л я  большего наполнения рельефного шва с изнанки детали 
подкладывают полоску ткани.

В изделиях из тонких шелковых тканей применять двухиголь- 
ную машину для  выполнения рельефных вытачных швов (защ и 
пов) не рекомендуется, т. к. шов не получает должного напол
нения.

Отделочные застроченные складки. Их выполняют та к же, 
к а к  и защипы, но с той разницей, что расстояние от сгиба до 
строчки при застрачивании складки равно 0,3 . . .  2,5 см. С к л а д 
ки после застрачивания заутюживают или разутюживают в со
ответствии с моделью. Складки могут быть выполнены без пред
варительно намеченной линии складки на двухигольной машине 
с приспособлением марки 2-24 или 2-25, причем одновременно 
настрачивают 2 складки, расстояние м еж ду  строчками м ож ет  
быть 1, 1,9 или 2,8 см.

Вытачные рельефные швы со шнуром. С изнанки детали  из
делия подкладывают полоску ткани и с лицевой стороны по 
намеченной линии прокладывают строчку. М еж ду  двумя слоями 
ткани вкладываю т шнур и выполняют следующую строчк\\ 
плотно огибая шнур тканыо. Число рядов втачиваемого шнура 
устанавливают в соответствии с моделью. При втачивании шну
ра применяют специальную лапку. При выполнении широких 
рельефных швов со шнуром (0,8— 1 см) с лицевой стороны про
кладывают строчки, не вкл ады вая  шнур. Затем м еж д у  слоями 
ткани протаскивают ж гутик  из полоски марли, выкроенной под 
углом 45° к нитям основы.

Вытачные рельефные швы со шнуром могут быть выполнены 
на четырехигольной швейной машине 1076-1 кл.

Отделочные односторонние н встречные складки. Деталь  
перегибают по линии, намеченной на изнанке, и в односторонней 
складке ,  обозначающей внутренний сгиб складки, а во встреч
ной — середину припуска на складку ,  складываю т лицевой 
стороной внутрь, сметывают скл адку  или стачивают без см еты ва 
ния по намеченной линии, обозначающей линию складки. В кон
це стачивания односторонней складки  припуск на с к л ад к у  ста 
чивают поперек по прямой или овальной линии. Односторонние 
складки  заметываю т или заутюживают без заметывания в соот
ветствии с моделью. Встречные складки  разутюживают, распре*
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д ел яя  припуск на с к л а д к у  по обе стороны от строчки стачивания 
складки .

С кладки  могут быть настрочены с лицевой стороны в соот
ветствии с моделью. В изделиях из р астяж им ы х ,  подвижных т к а 
ней перед настрачиванием складки  заметываю т.

Соединительные односторонние и встречные складки .  При 
выполнении складки  детали склады ваю т лицевыми сторонами 
внутрь и сметывают или стачивают без сметывания по намечен
ной линии до отметки, определяющей конец стачивания складки .  
В односторонних ск л а д к а х  строчку заканчиваю т поперек при
пуска  на ск л ад ку ,  а затем  стачивают края  припусков на с к л ад к у  
с последующим обметыванием срезов. При обработке встречных 
скл адо к  с к л а д к у  сметывают до конца, припуск на с к л ад к у  р а з 
утюживают. С изнанки под с к л а д к у  подкладываю т дополни
тельную деталь  и притачивают ее к срезам припуска на с к л ад к у  
по всей длине или только переходя на 2—3 см за конец стачи
вания складки  швом шириной 1— 1,5 см, швы обметывают. 
В последнем случае  припуск складки  прикрепляют к детали 
строчкой, прокладываемой с лицевой стороны поперек складки  
на уровне конца ее стачивания.

Настрочные соединительные складки .  При обработке одно
сторонних складок  на д е т ал я х  с лицевой стороны намечают ли
нии складок ,  одну из деталей перегибают по намеченной линии, 
н акл ады ваю т  на другую, перекры вая  намеченную линию на 
0,1 см, наметы ваю т или настрачивают без наметывания в з ави 
симости от сложности шва. Если линия настрачиваемой с к л а д 
ки сложной конфигурации, то предварительно обрабатываю т 
у глы ;  к р а я  припусков на с к л а д к у  стачивают и обметывают.

Настрочные соединительные встречные складки  обрабаты 
вают подобно односторонним.

Оборки, рюши, воланы. Эти детали  выкраиваю т под углом 
45" к нитям основы или параллельно нити утка .  Если рюш 
за к л ад ы ва ю т  в складки ,  то его выкраиваю т параллельно нити 
утк а .  Срез волана по линии соединения с основной деталью мо
ж е т  иметь вогнутую форму, при этом нить утка  параллельна ли
нии, соединяющей концы волана. Части оборки, волана,  рюша 
стачивают стачным швом вр а зутю ж к у  или з а у т ю ж к у  шириной 
0,5—0,7 см, р асполагая  шов по нитям основы; срезы шва обме
тывают. При обработке изделий из малоосыпающихся м атер иа 
лов части оборки, волана, рюша могут быть соединены на м а 
шине с зигзагообразной строчкой швом шириной 0,3 см.

В зависимости от формы отлетной край оборки, волана мо
ж е т  быть оттянут.

Срезы оборок, рюшей, воланов могут быть обработаны р а з 
личными способами в зависимости от м атериала ,  конструкции 
изделия и способа производства.

При обработке срезов на машине с зигзагообразной строч
кой срез детали  подгибают на изнанку на 0 ,5—0,7 см и застра-
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• Р а с .  58. Соединение обор ок , р ас п о л о ж е н н ы х  по к р а ю  д е т а л и , с основной  
д е т а л ь ю

Если в соответствии с моделью оборка ж ес тк ая ,  з алож енн ая  
в складку ,  то при нетолстых материалах  полоска д л я  оборки 
может быть сложена вдвое, в этом случае необходимость в об- 
плботке среза оборки отпадает .

При соединении оборки или волана бкантовочным швом 
(рис. 58, в) их приметывают к срезу детали и обрабатывают срез 
окантовочным швом т а к  же ,  к а к  срез оборки.

Оборку или волан, расположенные в шве соединения дета* 
лей, наклады ваю т изнаночной стороной на лицевую сторону 
основной детали и притачивают, совмещ ая срезы. При соеди
нении деталей стачным швом основную деталь  с оборкой скла-  
дываю т с другой основной деталью лицевыми сторонами внутрь 
и стачивают по строчке притачивания оборки, совмещ ая срезы 
(рис. 59, а ) .  При соединении деталей накладны м швом срез 
основной детали без оборки подгибают, наклады ваю т  на деталь  
с оборкой или воланом и настрачивают так ,  чтобы строчка при
тачивания оборки или волана не была видна с лицевой стороны.

Двойные оборки (рис. 59 ,6 )  или воланы (выходящие один 
из-под другого) предварительно складываю т, совмещая срезы, 
а затем  притачивают к основной детали.

При соединении оборки или волана с целой деталью на ос
новной детали намечают место расположения оборки, волана.
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Р и с . 59 . О б р а б о т к а  о б о р о к , р ас п о л о ж е н н ы х  <з ш ве соеди н ен и я д е т а л е й

Если оборки неширокие, вертикально расположенные, то их 
обычно втачивают в основную деталь  (рис. 60, а ) .  При раскрое 
основной детали даю т припуск на шов втачивания каждой  обор
ки 0,8— 1 см. Оборку наклады ваю т на лицевую сторону основной 
детали  срезом к намеченной линии, лицевой стороной вверх и 
притачивают швом шириной 0,4—0,5 см; основную деталь  пере
гибают, огибая срез оборки, и с изнаночной стороны по строчке 
притачивания оборки прокладывают вторую строчку. Основную 
д еталь  расправляют. Шов втачивания оборки д л я  устойчивости 
оборки может быть настрочен с лицевой стороны на расстоянии 
0,1—0,2 см от линии соединения оборки.

Если оборка или волан не имеет сборок или сборки незначи
тельные (рис. 6 0 ,6 ) ,  то оборку, волан с обработанными срезами 
наклады ваю т лицевой стороной на лицевую сторону основной 
детали, приметывают и притачивают швом шириной 0,7—0,8 см. 
Если оборка или волан имеет значительные сборки, то предвари
тельно срез окантовываю т (рис. 60, в) или подгибают и соби
рают на сборки (рис. 60, г ) ,  а затем  наклады ваю т  на лицевую 
сторону детали и настрачивают в шов окантовывания или по 
строчке, закрепляющей сборки.

При соединении рюшей с основной деталью рюш н а к л а д ы 
вают на основную деталь  по намеченной линии и настрачивают 
посередине, р азравн и вая  сборки.

Отделка  деталей буфами. Буфы могут быть расположены на 
различных уч астках  деталей изделия. Буфы нередко проекти
руют вместо вытачек ,  р асполагая  их от плечевого среза, горло
вины, по линии талии, по о кату  и низу р у к а в а  и т. д. При раскрое 
деталей  предусматриваю т припуск на буфы, величину которого 
определяют в зависимости от вида и р азм ера  участка  буф. Окон
чательно уточняют контуры и размеры детали  после изготовле
ния буф. Буфы могут быть обыкновенные, со шнуром, со с к л а д 
нями, вафельные и комбинированные.
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чивают со стороны подогнутого среза швом шириной 0,1—0,2 см; 
подогнутый срез около строчки подрезают. На тканях» легко под
дающихся растяжению и перекосу, срез детали предварительно 
за;метывают или заутюживают, в этом случае строчка может 
быть проложена с лицевой стороны.

При обработке срезов на краеобметочпой машине типа 
51 кл. ПМЗ срез детали не подгибают. Ширина обметывающей 
строчки пе менее 0,3 см, частота не менее 10 стежков в 1 см 
строчки.

При обработке прямых срезов швом вподгибку на стачиваю
щей машине с применением рубильника ширина подгиба в го
товом виде должна быть 0,2—0,3 см в зависимости от толщины 
и осыпаемости ткани. При отсутствии рубильника, а т а к ж е  при 
обработке криволинейных срезов срез детали подгибают на из
нанку на 0,3—0,5 см и застрачивают со стороны подогнутого 
кр ая  на расстоянии 0,1 см от сгиба. Подогнутый срез около 
строчки обрезают, край детали перегибают на изнанку на 0,15— 
0,2 см и застрачивают второй строчкой со стороны подогнутого 
кр ая  по первой строчке.

При обработке срезов окантовочным швом с применением 
тесьмы или полоски ткани можно использовать стачивающую 
машину с окантовывателем или без него.

По краю оборки, рюша, волана может быть пришито кружево  
на машине с зигзагообразной строчкой. Кружево накладываю т 
на срез детали с лицевой стороны, перекрывая срез на 0,5— 
0,7 см, и настрачивают швом шириной 0,2 см. Срез детали с из
нанки подрезают около строчки.

Срезы оборок, рюшей, воланов из синтетических материалов 
обрабатывают на машине для оплавления срезов.

В изделиях из формоустойчивых синтетических нераспускаю- 
щихся трикотажных полотен срезы оборок, рюшей, воланов мо
гут  быть не обработаны.

При изготовлении сборок на оборках, воланах, рюшах при
меняют двухигольную или одноигольную машину со специаль
ной лапкой. Строчки располагают параллельно срезам : на обор
ках  и воланах расстояние от среза до первой строчки 0,2—0,7 см, 
до второй — 0,4— 1 см; на рюшах строчку располагают посере
дине детали. Расстояние м еж ду  строчками 0,1—0,4 см.

Д л я  получения сборок без применения специальной лапки 
на детали прокладывают две параллельные строчки с незатяну- 
тымп стежками , располагая  строчки параллельно срезу, по ко- 
торому должны быть образованы сборки. Срез детали стяги
вают на нижнюю нитку строчки; образовавшиеся сборки р аз 
равнивают.

Д л я  получения сборок на оборках, воланах, рюшах и одно
временного их соединения с основной деталью можно использо
вать  специальную машину, посаживающую одну соединяемую 
деталь  на определенную величину.
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При изготовлении оборок с мягкими незаутюженными с к л а д 
кам и  срез детали складываю т по надсечкам , образуя складки ,  
и застрачивают так ,  чтобы строчка при соединении оборки с 
основной деталью не была видна с лицевой стороны.

При изготовлении рюша с мягкими незаутюженными с к л а д 
кам и  полоску ткани з акл ад ы ваю т  ск л ад кам и  по разм еткам  и 
скрепляют их строчкой посередине детали. З аклады ван ие  с к л а 
док  и их скрепление может быть выполнено на машине со спе
циальным приспособлением.

Д л я  получения рюша с фигурным краем  строчку для  обра
зования сборок прокладывают по зигзагообразной линии. Р а с 
стояние м еж д у  вершинами зигзага  устанавливается  в соответ
ствии с моделью.

Внутренние (притачиваемые к основным д еталям )  срезы обо
рок, воланов могут  быть обметаны или окантованы.

Расположение оборок, воланов, рюшей на основных детал ях  
изделия очень разнообразно: они могут быть расположены по 
кр аям  деталей, по швам соединения основных деталей, по по
верхности целой детали. В зависимости от их расположения, 
вида материала  и обработки можно применять несколько спо
собов соединения оборок, воланов с основными деталями  из
делия.

Оборки, воланы, расположенные по кр аям  деталей, могут 
быть соединены с основной деталью стачным, настрочным, об
тачным или окантовочным швом.

При соединении стачным или настрочным швом (рис. 58, а )  
оборку, волан н аклады ваю т  на лицевую сторону основной д е 
тали, приметывают и притачивают или притачивают без приме
тывания. Строчку прокладывают со стороны оборки или волана ,  
р азравн и вая  сборки и совмещая срезы деталей. Ширина шва 
1 — 1,25 см. Шов обметывают. Шов притачивания оборки или 
волана заутю ж иваю т в сторону основной детали, шов может 
быть и настрочен на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края  
основной детали.

Если в соответствии с моделью по месту соединения оборки 
с основной деталью предусмотрена резинка, то ширина шва 
притачивания оборки или волана увеличивается до 1,5—2 см 
и на расстоянии 0,8— 1 см от первой строчки прокладывают 
вторую.

При соединении обтачным швом (рис. 5 8 ,6 )  оборку или во
лан сначала притачивают к нижней детали швом шириной 
0,5 см, а затем  обтачивают кр ая  верхней деталью по строчке 
притачивания оборки или волана, совмещая срезы; ширина 
шва 0,5 см. Д етал и  вывертывают, выправляют и д л я  устойчи
вости кр ая  (в зависимости от материала  и модели) шов может 
быть настрочен на расстоянии 0,1—0,2 см от линии соединения 
оборки.

13$



О б ы к н о в е н н ы е  б v -*/

ф ы  (рис. 61, а ) .  На детали 
изделия прокладывают
строчку с лицевой стороны 
параллельно срезу детали 
или по намеченной линии, 
одновременно собирая с по
мощью специальной лапки 
ткань на необходимую вели
чину. Все последующие 
строчки располагают п ар ал 
лельно первой, т а к ж е  соби
рая  ткань и р азравнивая  
сборки. Концы ниток з а в я з ы 
вают. Число строчек и р ас 
стояние м еж д у  ними у с т ан ав 
ливают в соответствии с мо
делью. При образовании буф 
без применения специальной 
лапки на детали изделия с  
лицевой стороны проклады
вают параллельные строчки 
т а к  же ,  как  при образова 
нии сборок на оборках.

В концах строчек буф, 
если они не выходят  в швы 
детали, застрачивают с к л а д 
ки шириной 0,1—0,2 см с из
нанки, перегибая и с к л ад ы 
вая  деталь лицевой сторо
ной внутрь. Концы всех стро
чек буф должны войти в 
швы застрачивания складок.

Д л я  предохранения буф 
от деформации ставят  про
кл адку ,  которую в ы к р а и в а 
ют из основной ткани. Кон
фигурация ее долж на  соот
ветствовать конфигурации 
участка  детали с буфами. 
Нити основы на прокладке 
должны проходить п ар ал 
лельно строчкам буф. Если 
срезы участка  с буфами вхо-

Р и с . 60. О б р а б о т к а  о б о р о к , р а с 
п о л о ж ен н ы х  н а  целой д е т а л и
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дят  в швы соединения д е т а 
лей, то срезы прокладки про
пускают в эти швы. Если 
срезы буф не доходят до 
швов соединения деталей, то 
прокладку  притачивают при 
застрачивании в концах буф 
;складок. Разновидностью 
этого вида буф являю тся 
буфы, выполненные на м а 
шине с применением вместо 
нижней нитки резиновой 
жилки. При наличии цвет
ной верхней нитки эффект 
буф усиливается  зигзагооб
разно расположенной нит
кой, создающей элемент 
вышивки.

Б у ф ы  с о  с к л а д к а -  
м и или за щ и п а м и (рис. 
6 1 ,6 ) .  На детали  изделия 
застрачивают защипы 0,1 см 
с лицевой стороны или с из
нанки на определенном р ас 
стоянии друг  от друга  в з а 
висимости от модели. Д а л ь 
нейшая обработка  аналогич
на обработке обыкновенных 
буф, но складки  в концах 
строчек не застрачивают.

Б у ф ы  с о  ш н у р о м  
(рис. 61, в ) .  С изнанки д е т а 
ли изделия подкладываю т 
полоску ткани и с лицевой 
стороны прокладываю т
строчку по намеченной ли
нии, затем  прокладывают 
ряд  строчек параллельно 
первой, в к л а д ы в а я  м еж д у  
строчками шнур и применяя 
специальную лапку .  Если 
шнур из основной ткани, то 
его протаскивают м еж д у  
строчками после проклады 
вания всех строчек.

Р и с .♦ 61 . О б р а б о т к а  буф



Ткань стягиваю т на шнур, образовавшиеся сборки разравни
ваю т .  Концы шнура закрепляю т машинной строчкой или руч
ным способом.

Если в соответствии с моделью концы шнура долж ны выхо
д и т ь  на лицевую сторону (ш н ур -завя зка ) ,  то на основной детали 
в месте выхода шнура обрабатываю т петлю до изготовления 
буф.

В а ф е л ь н ы е  б у ф ы  (рис. 6 1 , г ) .  М еста  расположения буф' 
размечают с лицевой стороны детали  долевыми и поперечными 
.линиями или точками. Расстояние м еж д у  параллельными доле
выми и параллельными поперечными линиями определяют а 

-зависимости от разм ера  и формы ячейки буфа. Расстояние м е ж 
ду  долевыми линиями обычно равно 1—2 см, м еж д у  попереч
н ы м и — в 2 раза  больше, при этом получают ячейку буфа в виде 
ромба со стороной, равной половине расстояния м еж д у  попереч
ными линиями. Если расстояние м еж д у  долевыми линиями равно 
расстоянию м е ж д у  поперечными линиями, то ячейка буфа будет 
в виде к в ад р ата  со стороной, равной половине расстояния м еж д у  
поперечными линиями. В практике часто применяют буфы, при 
разм етке  которых расстояния м еж д у  долевыми линиями 1 см, а 
м е ж д у  поперечными 2 см.

Д ет а л ь  сгибают по долевым линиям / и II и скрепляют тре- 
мя-четырьмя ручными стеж к ам и  в точках пересечения этих ли
ний с поперечными линиями (точку 1 соединяют с точкой 2, 
точку / ' — с точкой 2f) .  Затем  деталь  сгибают по линии III и 
середину отрезка 3—3 '  скрепляют с серединой отрезка 2—2' 
и т. д.

К о м б и н и р о в а н н ы е  б у ф ы .  При изготовлении комбини
рованных буф обычно сочетают приемы выполнения обыкновен
ных буф или буф со шнуром с ручным скреплением ткани. Р а з 
мер участка  буф может  доходить до разм ера  отдельной детали, 
при этом деталь  целиком дублируют с прокладкой.

На рис. 61,(3 показана  модель, вс тавка  которой отделана 
комбинированными буфами. На вставке  по боковым сторонам 
изготавливают обыкновенные буфы в 6— 8 рядов, при этом в 
середине вставки образуются сборки, которые расправляют и 
скрепляют, образуя  определенный рисунок (пучки, елочка и 
т .  д . ) .  Д л я  механизации процесса изготовления буф предназна
чена специальная многоигольная машина.

Отделка деталей бейками. Бейки могут  быть из основного 
или отделочного материала .  Полоски для  бейки выкраиваю т под 
углом 45° к нитям основы. Бейки могут быть одинарные или 
двойные, иастрочные или втачные.

При соединении одинарной настрочной бейки на одноиголь- 
ной машине (рис. 62, а )  ее н акл ады ваю т  на лицевую сторону 
д етали  по намеченной линии лицевой стороной вниз и притачи
вают швом шириной 0,5—0,7 см. Бейку отгибают, срез второй 
стороны бейки подгибают на 0,7 см и настрачивают на расстоя-
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нии 0,1 см от подогнутого 
края .  Иногда бейку настра
чивают с двух  сторон, при 
этом края  бейки предвари
тельно зам еты ваю т  и при
утюживают.

При обработке края  д е 
тали одинарной настрочиой 
бейкой ее наклады ваю т  ли
цевой стороной на изнанку 
основной детали и обтачи
вают срез швом шириной 
0,5 см, шов выправляют, бей
ку отгибают на лицевую сто
рону основной детали, об
резной срез подгибают и на
страчивают (рис. 62, г ) .  При 
соединении настрочиой оди
нарной бейки на двухиголь- 
иой машине бейку лицевой 
стороной вверх н а к л а д ы в а 
ют на лицевую сторону д е 
тали и настрачивают одно
временно 2 стороны бейки с 

'"подгибанием срезов внутрь 
(рис. 6 2 ,6 ) .  При настрачи
вании беек шириной 3,4—
3,5 см на двухигольной м а 
шине с приспособлением 
3-29 м еж д у  бейкой и основ
ной деталью м ожет  быть про
ложено круж ево  или кант 
(рис. 62,в ) .  Ширина канта ре
гулируется  от 0,1 до 0,4 см.

При настрачивании бей
ки по срезу детали  подги
бают срезы бейки и основ
ной детали (рис. 62, г ) .

При обработке втачной 
бейки бейку склады ваю т  с 
одной из основных деталей 
лицевой стороной внутрь и 
притачивают швом шириной

Р и с .  62. С оединение о д и н ар н ы х  
н ас тр о ч н ы х  и в т а ч н ы х  б еек  с 
основной д етал ь ю

141



Р и с . 63. Соединение дво й н ы х  н ас т р о ч н ы х  б е е к  с основной д е т ал ь ю

1,25 или 0,8 см с одновременным обметыванием. З атем  бейку 
притачивают к другой детали (рис. 62,(3).

При соединении двойных настрочных беек с основной д е 
талью бейку перегибают вдоль посередине, склады ваю т  изнан
кой внутрь, совмещая срезы и приутюживают по внутренней сто
роне. Бейку н аклады ваю т  лицевой стороной на лицевую сторону 
основной детали по намеченной линии и притачивают со стороны 
бейки. Бейку отгибают, приутюживают с предварительным заме- '  
•тыванием. Свободный край бейки настрачивают на расстоянии' 
0,1 см от кр ая  или пришивают вручную потайными подшивоч
ными стеж кам и  длиной 0,3—0,5 см (рис. 63, а ) .

Широкие настрочные двойные бейки перед соединением с 
основной деталью предварительно обрабатывают. Бейку с к л а 
дываю т вдоль посередине лицевой стороной внутрь, стачивают 
швом шириной 0,5— 0,7 см, совмещая срезы, затем  вывертывают 
на лицевую сторону и приутюживают по внутренней стороне, 
вы п равляя  шов и располагая  его на сгибе (рис. 6 3 ,6 ) .  Бейка 
может быть стачана на стачивающей машине с приспособле- 

. нием, которое позволяет стачивать д еталь  с одновременным ее 
вывертыванием.

Обработанную бейку наклады ваю т  на основную деталь  по 
намеченным линиям, наметывают и настрачивают на расстоянии 
0,1 см от края ,  по которому стачана бейка.
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Узкую двойную бейку без 
■предварительного стачива
ния настрачивают на деталь 
па стачивающей машине с 
приспособлением типа окан- 
товывателя ,  которое позво
ляет  настрачивать бейку по
середине с подгибом срезов 
(рис. 63, в ) .  Навесной окан- 
товыватель  может  иметь до
полнительный на правитель, 
позволяющий прокладывать  
кант  м еж д у  подогнутыми 
срезами бейки, соединять их 
м еж д у  собой и соединять их 
с деталями  изделия. Подоб
но одинарной бейке двойной 
бейкой можно обработать 
край (рис. 63, г ) .

Обработка деталей с под
резами. Обработку начина
ют с изготовления сборок, 
буф или складок  по одному 
из срезов подреза. Затем  д е 
тал ь  перегибают, с к л а д ы в а 
ют лицевой стороной внутрь, 
совмещая срезы подреза, и 
сметывают. Подрез стачи
вают со стороны сборок, 
буф или складок  швом ши
риной 0,7— 1 см, строчку 
продолжают на 1 — 1,5 см за 
конец разреза  и постепенно 
сводят на нет. Нитки см е
тывания удаляю т,  шов р ас 
правляют, отгибая его в 
сторону среза, не имеющего 
сборок. Шов заутю ж иваю т 
или зам еты ваю т и приутю
живаю т. Если шов соедине
ния подреза настрочной, то 
его настрачивают с лицевой 
стороны. В случае если срез 
шва соединения подреза не

Р и с .  64. О б р а б о т к а  д е т а л е й  со  
*в с т а в к а м и .
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подает под строчку, при стачивании подреза в шов подклады-
вают полоску из основной ткани.

Обработка деталей со вставками .  Вставки могут быть втач
ные и накладные,  с оборками, отделочными швами и т. д. В ст а в 
ки, выкроенные под углом 45° к нитям основы, делают на про
кладке .

При обработке детали  с втачной вставкой (рис. 64, а )  основ
ную деталь  в у глах  рассекают. В ставк у  складываю т с основной 
деталью лицевой стороной внутрь и стачивают со стороны основ
ной детали, совмещ ая срезы. Строчка в надсеченных углах  про
ходит на расстоянии 0,1 см от надсечек. Шов расправляют, от
гибают в сторону основной детали и заутю ж иваю т или з а м ет ы 
вают с лицевой стороны и приутюживают. Если шов настроч- 
ной, то после притачивания вставки шов настрачивают. При 
ширине отделочной строчки больше 1 см в изделиях из шерстя
ных и шелковых тканей шов перед настрачиванием рекомен
дуется  заметывать .

На рис. 6 4 ,6  показана  вставка ,  переходящая в кокетку .  Ее 
обрабатываю т следующим образом. До  соединения вставки  со 
спинкой и передом стачивают плечевые швы лифа и вставки , об
рабаты ваю т  горловину и разрезы переда подкройной обтачкой 
или обтачкой , цельновыкроенной со вставкой переда. При этом к 
обтачкам  переда притачивают обтачку горловины спинки, об
т ачку  переда перегибают в сторону лицевой стороны вставки и 
обтачивают горловину со стороны обтачки шва швом шириной 
0,5 см, шов надсекают, настрачивают на обтачку горловины, вы 
метываю т край горловины и зам еты ваю т  кр ая  разреза .  В ставк у  
приутюживают. В зависимости от конфигурации линии соедине
ния вставки с передом углы  вставки или переда надсекают, 
в с тавку  приметывают и притачивают к лифу вместе с обтачкой. 
Шов обметывают.

При соединении накладны х вставок  в зависимости от модели 
в с тавк у  настрачивают на основную деталь  или основную деталь  
настрачивают на вставку .  Линия соединения вставки с основ
ной деталью может быть прямая ,  овальная ,  ломаная .

Если вставка ,  н астрачиваем ая  на основную деталь ,  с пря
мыми срезами (рис. 64, в ) ,  то срезы вставки подгибают по н ам е
ченным линиям, з а к л а д ы в а я  углы, или подгибают и заметываю т,  
н акл ады ваю т  по намеченным линиям на основную деталь  и на
страчивают в соответствии с моделью. В изделиях из шелковых 
и шерстяных тканей вставку  перед настрачиванием обычно на
метывают. Если строчка, соединяющая вставку ,  проходит на рас 
стоянии от к р ая  более 1 см, то углы  вставки предварительно до 
ее соединения с основной деталью стачивают^ швы расправляю т 
или разутюживают.

Если вставка  овальной формы или сложной конфигурации и 
соединяющая строчка проходит на расстоянии от к р а я  менее 
0,5 см, то ее соединяют с основной деталью, к а к  изложено выше,
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но внутренние углы  вставки обтачивают на расстоянии 3—4 см. 
При расстоянии соединяющей строчки от к р ая  более 0,5 см край 
вставки обтачивают обтачкой, выкроенной из основной ткани по 
форме кр ая  вставки. Обтачку складываю т с вставкой лицевой 
стороной внутрь и обтачивают срезы со стороны обтачки швом 
шириной 0,5—0,7 см. Шов в у гл ах  и местах ,  где он будет з а т я 
гивать край, надсекают. Край выметывают, образуя  из основной 
детали кант шириной 0,1 см; вставку  приутюживают, н а к л а д ы 
вают по намеченным линиям на основную деталь  и настрачи
вают (рис. 64, г ) .

При настрачиваемой основной детали, если линии соединения 
вставки с основной деталью прямые (рис. 64, <?), то углы основ
ной детали предварительно обтачивают. На основной детали на
мечают линию подгиба срезов. Обтачку, выкроенную из основ
ной ткани по форме угла ,  лицевой стороной наклады ваю т на 
лицевую сторону детали и притачивают по намеченной линии, 
подгибая концы обтачки на 0,5—0,7 см. Ткань в у гл у  основной 
детали  и обтачки разрезают, не дорезая  до строчки на 0,1 см. 
Обтачку отвертывают в сторону изнанки основной детали. З а 
метывают к р ая  основной детали по намеченным линиям и при
утюживают. Основную деталь  н аклады ваю т  на вставку ,  совме
щ ая  срезы, и настрачивают в соответствии с моделью.

Если линия соединения вставки с основной деталью овальная  
или сложной конфигурации (рис. 64, е ) ,  то срезы основной д е 
тали  обрабатываю т обтачкой т ак  же ,  к а к  срезы овальной вс т а в 
ки или сложной конфигурации.

Обработка деталей с кокетками. При обработке изделия с 
притачной кокеткой кокетку  склады ваю т с основной деталью 
лицевой стороной внутрь и притачивают со стороны кокетки. 
Если на основной детали сборки, то используют специальную 
л ап ку  или специальную машину для  образования сборок или 
предварительно до соединения кокетки по срезу основной детали 
изготавливают сборки. Шов обметывают, расправляют и заутю 
живаю т обычно в сторону кокетки. Если шов настрочной, то его 
настрачивают согласно модели. Если по линии кокетки кант, 
оборки или волан, то их предварительно притачивают к кокетке ;  
кокетку  притачивают к  основной детали по строчке притачива
ния канта ,  оборки или волана. Кокетки, выкроенные под углом 
45° к нитям основы, делают на прокладке.

При обработке накладной кокетки ее настрачивают на основ
ную деталь или основную деталь  настрачивают на кокетку .  
Обработка их аналогична обработке накладны х вставок.

Обработка лифа с драпировкой. Драпировка  на д еталях  бы
вает  симметричной и асимметричной. Конструкция деталей с 
драпировкой может  быть трех видов: 1) деталь  цельная, вы 
кроена под углом 45° к нитям основы (рис. 65, а, б, в, г ) ;  2) часть 
детали, на которой расположена драпировка ,  выкроена от
дельно и.под углом 45° к нитям основы (рис. 6 5 ,д ,  е) \ 3) д еталь

6 Зак. 1082
9
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цельная, выкроена с направ
лением нитей основы вдоль 
(поперек) детали и только 
участок детали, на котором 
драпировка,  выкроен под у г 
лом к нитям основы (рис. 
6 5 ,ж , з, и).

Драпировки па д еталях  
первого и второго видов бо
лее объемны и подвижны, 
чем на деталях  третьего ви
да. В тех случаях ,  когда 
драпировка сложная ,  а ткань 
рыхлая ,  р ас тяж и м ая  или 
драпировка расположена на 
участке  фигуры, подвержен
ном большим изменениям 
при движении (например, 
спина) ,  драпировку делают 
на подкладке . В деталях  
конструкции 1 и 2 видов при 
расположении драпировки в 
верхней части или на полоч
ках по линии талии срез гор
ловины или борта обрабаты
вают цельновыкроенной об
тачкой швом вподгибку, на 
д еталях  3 вида эти срезы об
рабатываю т обтачным швом 
с подкройной обтачкой.

При обработке переда и 
спинки моделей, показанных 
на рис. 65, а ,  б, <3, е , по пле
чевым срезам для  образова
ния драпировки по намечен
ным обычно ниткой линиям 
з акл ад ы ваю т  мягкие  с к л а д 
ки, вытачки. Д л я  устойчиво
сти формы драпировки вы 
тачки, складки  стачивают с 
изнанки или настрачивают 
с лицевой стороны на рас** 
стоянии 3—7 см от плече
вого среза. При наличии 
шва на драпировке (см.

Р и с . 65 . Д р а п и р о в к и  н а  лифе
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рис. 65,(3) его предварительно стачивают и разутюживают. Срез 
цельновыкроенной обтачки горловины обметывают, срез горло
вины подгибают по намеченной линии и заметывают, не приутю
ж и вая .  В моделях (см. рис. 65, д, е) сдрапироваппую деталь  сое
диняют с основной деталью стачным швом шириной I — 1,5 см, 
шов обметывают, заутю ж иваю т или разутюживают в соответ
ствии с моделью. При обработке плечевых швов к цельновы
кроенной обтачке горловины переда (спинки) притачивают со
единенную с горловиной подкройную обтачку спинки (переда)  
или внутреннюю сторону стойки. При наличии застеж ки  ее обра
батываю т на спинке или в левом плечевом шве.

Если драпировка расположена па спинке (см. рис. 6 5 ,6 ) ,  то 
после обработки среза горловины деталь  спинки н аклады ваю т  
на п одкладку  изнаночными сторонами внутрь, совмещ ая срезы 
деталей , кроме срезов горловины, где подкладка  должна  пере
крывать  срез цельновыкроенной обтачки па 1,5—2 см, и н ам е
тываю т на расстоянии 2 —2,5 см от срезов. По горловине под
к л а д к у  подшивают вручную после стачивания плечевых швов и 
полной обработки горловины лифа; остальные срезы подкладки 
входят  в швы соединения деталей изделия.

Полочки с драпировкой, идущей от линии талии (см. 
рис. 65, в, г ) , и срез борта обрабатываю т к а к  изложено выше. 
Но в модели на рис. 65, г перед заметыванием цельновыкроен- 

^ного  подборта (от плечевого среза до линии талии) о б рабаты 
ваю т драпируемые нижние срезы полочек швом с двойной под
гибкой или обметывают. Д л я  устойчивости драпировки сдрапи- 
рованные полочки н аклады ваю т  на плотноприлегающий перед 
лифа, на котором обработаны вытачки и верхний срез, и н ам е
тывают по линии талии и боковым срезам.

При обработке переда моделей, изображенных на рис. 65, ж ,
з, и, з а к л ад ы ваю т  и закрепляю т мягкие  складки  (см. рис. 6 5 ,ж ) ,  
сметываю т и стачивают мягкие  вытачки (см. рис. 65, з ) ,  соби
рают сборки (см. рис. 65, и) .  В модели на рис. 65, и перед з а 
клады ванием  складок  драпировки отлетной край правой части 
переда обрабатываю т швом с двойной подгибкой или обметы
вают. На левой части переда обрабатываю т вытачки, срез борта 
обметывают, подгибают, зам еты ваю т и подшивают. Правую 
часть переда н аклады ваю т  на левую и приметывают по середине 
переда, плечевому и нижнему срезам. В модели па рис. 65, ж  
на левой полочке обрабатываю т вы тачку  по линии талии. Стачи
вают плечевые срезы. Горловину лифа и борта обтачивают под- 
кройной обтачкой со стороны обтачки швом шириной 0,5—0,7 см. 
Шов надсекают и настрачивают на обтачку, к р а я  выметывают, 
срез обтачки обметывают и пришивают или прикрепляют к ос
новным деталям .  Правую полочку н аклады ваю т  па левую, со
вмещают их по середине переда и сметывают по линии талии.

Обработка драпировок на юбках. Юбки с драпировкой в 
основном имеют конструкцию деталей третьего вида. В моделях ,
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Р и с . 66 . Д р а п и р о в к и  н а  ю б к а х

показанных на рис. 66, а  и 6, драпировка  асимметричная, перед
нее полотнище юбки состоит из двух  частей, п равая  часть з а 
драпирована,  л ев а я ,  переходящая за  середину, г л а д к а я  с вытач
ками по линии талии. В модели на рнс. 66, в драпировка  сим
метричная, переднее полотнище т а к ж е  состоит из д вух  частей. 
П реж де  всего обрабатываю т срезы переднего полотнища юбки. 
Срез правой части полотнища юбки, показанной на рис. 66, а , 
обметываю т или застрачивают швом с двойной подгибкой, а в 
моделях  на рис. 66, б и в  обрабатываю т подкройной обтачкой. 
Срез левой части полотнища в моделях  на рис. 66, а  и б обра
батываю т швом вподгибку с обметанным или закрытым срезом, 
а в модели па рис. 66 ,6  т а к  же ,  к а к  срез правой части полот
нища. Затем  в моделях ,  показанных на рис. 66, а ,  в, по намечен
ным линиям и надсечкам  з ак л ад ы ваю т  и закрепляют мягкие 
складки  от линии талии, а в модели на рис. 66 ,6 ,  от линии т а 
лии зак л ад ы ваю т  и закрепляю т м ягкие  вытачки.

В модели, показанной на рис. 66, в , к а ж д ую  часть полотнища 
н аклады ваю т  на п одкладку ,  уравниваю т срезы и приметывают 
по линии талии, боковому срезу и отлетному краю, следя за  
тем, чтобы п одкладка  перекрывала  внутренний срез обтачки 
отлетного к р ая  па 1,5—2 см. П о д к л а д к у  по этому краю подги
бают и пришивают вручную. С кладки  драпировки прикрепляют 
к  подкладке .  Части полотнища юбок н аклады ваю т  одно на д р у 
гое, совмещ ая середины переда, и сметываю т посередине переда 
и срезу талии.

В модели, показанной на рис. 66, г, переднее полотнище 
юбки имеет подрез, от которого идет драпировка.  По намечен-
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ым на стороне подреза ли
ниям з акл ад ы ваю т  мягкие 
вытачки или собирают сбор
ки и обрабатываю т подрез, 
к а к  указан о  выше.

В некоторых моделях 
юбки делают двойные — 
верхнюю с драпировкой, 
нижнюю — узкую, гладкую.

Изготовление лифа с на
пуском. Н апуск  может быть 
на спинке и переде или толь
ко на спинке и реж е  только 
на переде, от линии талии 
и ниже линии талии, в из
делиях  отрезных и неотрез
ных по линии талии. При из
готовлении изделий с напу
ском основнаи трудность з а 
ключается в закреплении на
пуска.  Н апуск  по линии т а 
лии в основном закрепляют 
с помощью резинки, ниже 
линии талии — подкладкой.

В изделиях, неотрезных 
по линии талии (рис. 67, а ) ,  
с изнанки по намеченной 
линии притачивают вдвое 
сложенную полоску ткани 
швом шириной 0,5 см, конец 
которой предварительно 
подгибают на 1— 1,5 см до 
заутю ж ивания  полоски. По
л о ск у  отгибают в сторону 
срезов и настрачивают на 
изделие на расстоянии 0,1 — 
0,2 см от сгиба. Резинку 
продергивают и закрепляю т 
после утюжильной обработ
ки изделия.

В изделиях, отрезных по 
линии талии (рис. 6 7 ,6 ) ,  по
лоску под резинку при
тачивают одновременно с
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с припуском на уработку ,  намечают линии выстегивания в соот
ветствии с моделью. Выстегивание выполняют на стачивающей 
машине с лицевой стороны воротника. После выстегивания р аз 
меры и форму воротника уточняют по лекалу .  Выстеганный 
верхний воротник соединяют с нижним, к а к  указано  выше. Шов 
обтачивания воротника настрачивают на нижний воротник.

Воротники с рельефными швами. При выполнении вытач- 
ного рельефного шва верхний воротник перегибают по намечен
ной линии, складываю т лицевой или изнаночной стороной внутрь 
и стачивают па одноигольной машине на расстоянии 0,1-—0,2 см 
от сгиба. При выполнении шва на двухиголыюй плоскошовной 
трехниточной машине строчку прокладывают по намеченной ли
нии без перегиба детали. Число швов и их расположение onpej 
деляют в соответствии с моделью.

При обработке вытачных рельефных швов со шнуром с из
нанки верхнего воротника подкладывают полоску ткани и про
клады ваю т строчку с лицевой стороны по намеченным линиям. 
При узких рельефных швах после прокладывания строчки м е ж 
ду д вум я  слоями ткани вкладываю т шнур и выполняют следую
щую строчку, плотно огибая шнур тканью. При втачивании 
шнура применяют специальную лапку  с одной или д ву м я  вы ем 
ками в подошве. При широких рельефных швах (свыше 0,5 см) 
прокладывают ряд  параллельных строчек, м еж д у  которыми 
продергивают полоску марли, выкроенную под углом 45° к ни
тям основы. Число рядов шнура определяют в соответствии с 
моделью.

Воротники с завязываю щ имися концами. Завязываю щ иеся  
концы воротника обтачивают или срезы концов воротника обра
батывают подобно срезам оборок. Если воротник отложной об
тачной по отлету, то концы до надсечек обтачивают при обта
чивании воротника по отлету.

Если воротник с обтачными концами без шва по отлету или 
верхнему срезу, то воротник складываю т вдвое лицевой сторо
ной внутрь и обтачивают концы до надсечек, определяющих г р а 
ницы втачивания воротника в горловину швом шириной 0,5— 
0,7 см. Шов в уголках  подрезают, оставляя  0,2—0,4 см, концы 
вывертывают, выправляют, выметывают, приутюживают. Срезы 
концов воротника обрабатывают до соединения воротника с гор
ловиной.

В изделиях из тонких материалов для получения банта устой
чивой формы срезы концов воротника рекомендуется обрабаты
вать  узким швом с двойной подгибкой. Бант воротника может  
быть завязан  из полоски-шарфика, продернутого в стойку. Сре
зы полоски-шарфика обрабатывают по модели. Воротник-стойку* 
выкроенную под углом 45° к нитям основы, обрабатывают по 
концам швом внодгибку, затем складываю т вдоль изнанкой 
внутрь и сметывают. После соединения воротника с горловиной
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через неет'ачанные концы стойки "продевают шарфик, концы ко
торого могут быть завязан ы  галстуком , бантом.

Воротник с отрезной стойкой. Отлёт воротника может быть 
двойным пли с прокладкой и одинарным, при этом одинарный 
воротник может быть со скл адкам и ,  гофрировкой и т. п.

Отлет воротника с прокладкой из бязи, м адаполам а ,  н етка 
ного м атериала  типа флизелии обрабатываю т т а к  же, к а к  отлет 
отложного воротника.

Отлет воротника с жесткой неклеевой прокладкой, с неза- 
кругленными концами и без отделочной строчки по краю может 
быть обработан иначе. Верхний воротник выкраиваю т длиннее 
нижнего на 3—4 см с к аж дой  стороны. П рокладку  выкраиваю т 
без припусков на швы. Верхний воротник склады ваю т  е нижним 
лицевыми сторонами внутрь и стачивают концы швом шириной 
0,7 см. Воротник расправляют, швы обтачивания концов н ап р ав 
ляют к середине и обтачивают воротник по отлету. П рокладку  
н акл ады ваю т  па шов обтачивания отлета воротника со стороны 
верхнего воротника так ,  чтобы отлет прокладки закры л  строчку 
обтачивания отлета воротника на 0,1 см и настрачивают на шов 
обтачивания на расстоянии 0,2—0,3 см от среза отлета про
кладки .  Припуск на шов в у г л ах  подрезают, шов на вогнутых 
уч астк ах  надсекают. Воротник вывертываю т на лицевую сто- 

^ рону, швы и прокладку  расправляют, выметываю т края ,  ворот
ник приутюживают.

В воротниках с прокладкой на изнанку внутренней части 
стойки н аклады ваю т  прокладку  стойки и приметывают. При 
жесткой прокладке  ее нижний срез огибают краем стойки и з а 
страчивают на расстоянии 0,5—0,7 см от края .

При соединении отлета со стойкой отлет вклады ваю т м еж д у  
д в у м я  частями стойки, совм ещ ая  надсечки, и притачивают к 
стойке, одновременно обтачивают концы стойки швом шириной 
0,5—0,7 см со стороны внутренней части стойки или прокладки. 
Шов подрезают, о ставляя  припуск в 0,3 см, стойку вывертывают, 
вы п равляя ,  выметывают шов притачивания отлета. Д л я  устой
чивости шов притачивания отлета может быть настрочен со сто
роны стойки на расстоянии 0,1—0,2 см от шва.

Одинарные воротники. Срезы одинарного воротника обра
батываю т аналогично срезам  оборки. В прямых воротниках с 
незакругленными концами срез воротника может  быть обрабо
тан швом вподгибку шириной 2—3 см. В этом случае вначале  
стачивают углы  воротника, швы разутюживают, а затем  обра
баты ваю т  срез воротника швом вподгибку.

Одинарный воротник может  быть со складкам и ,  плиссиров
кой, гофрировкой, которые изготавливают после обработки сре
зов воротника. Гофрировка может  быть выполнена и до обра
ботки срезов воротника, когда  по модели гофрировка по срезу 
разутю ж ен а .
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притачиванием лифа к юбке, располагая  ее со стороны юбки. По
лоску отгибают в сторону юбки и настрачивают на расстоянии 
0,1—0,2 см от ее сгиба. В изделиях, отрезных по линии талии, 
с плотным прилеганием юбки по талии и бедрам (рис. 67, в) в 
левом боковом шве обрабатывают з астеж ку ,  а к шву притачи
вания лифа со стороны юбки пришивают узкую полоску, конпьг 
которой длиной б—7 см оставляют свободными и располагают 
на уровне застеж ки  в левом боковом шве. К концам полоски при
шивают крючок и петлю, которые застегивают перед застеги
ванием застеж ки  в левом боковом шве.

В изделиях, отрезных и неотрезиых по переду с напуском 
лифа или только спинки ниже линии талии (рис. 67, г, б ) ,  после 
образования сборок для  напуска  лиф или только спиику соеди
няют с подкладкой, которая короче основных деталей на вели
чину напуска .  При и апуске только по спинке спинку н ак л а д ы 
вают на .подкладку изнаночными сторонами внутрь, срезы у р а в 
нивают и наметывают на расстоянии 2—3 см от срезов. Срезы 
подкладки спинки входят в швы соединения спинки с передом- 
и юбкой. При напуске на спинке и переде лиф с подкладкой' 
соединяют после обработки боковых швов лифа и подкладки..

ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ

Воротники бывают втачные и цельновыкроенные, с проклад
кой и без прокладки, обтачные и цельновыкроенные по отлету 
или верхнему срезу, с оборкой, кружевом , кантом, бейкой. Во
ротник может быть с отделочными швами, выстеганным, д р а 
пированным, с концами, завязывающ имися бантом, галстуком- 
и т. д.

Втачной воротник. Верхний воротник складываю т с ниж
ним лицевыми сторонами внутрь и обтачивают отлет или верх
ний срез и концы воротника со стороны нижнего воротника 
швом шириной 0,5 см. В воротниках, цельновыкроёиных по от
лету, стачивают только концы. Шов в углах  подрезают, остав 
ляя  0,2—0,3 см. В зависимости от материала  и формы воротника 
для устойчивости края  шов обтачивания воротника настрачи
вают на нижний воротник. Воротник вывертывают и вы меты
вают со стороны нижнего воротника с образованием канта из 
верхнего воротиика шириной 0,1—0,2 см. В отложных воротни
ках прокладывают машинную или ручную строчку по стойке на 
расстоянии 0,6—0,7 см от края ,  перепуская верхний воротник 
свободнее нижнего на 0,1—0,3 см. Воротник приутюживают.

Если воротник с прокладкой, то п-ри его обтачивании прита
чивают и прокладку,  н акл ад ы вая  ее на изнанку верхнего во
роти ика.

Воротник с кантом. По краям  воротник может быть обрабо
тан окантовочным швом с кантом или бейкой. При обработке 
края  воротника кантом на лицевую сторону нижнего воротника
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н акл ады ваю т  вдвое сложенную полоску канта  и притачивают 
со стороны полоски, р асполагая  строчку от сгиба на расстоянии, 
равном ширине канта  (0,2—0,4 см ) .  Обтачивают воротник со 
стороны нижнего воротника по строчке притачивания канта .

При обработке кр ая  воротника окантовочным швом верхний 
и нижний воротники склады ваю т  изнаночными сторонами внутрь 
и выполняют окантовочный шов, к а к  при обработке среза 
оборки.

Эффект широкого канта  по краю воротника достигается втач
ной или настрочной бейкой. Углы втачной бейки при ширине ее 
в готовом виде свыше 0,5 см в воротниках с острыми или прямы
ми углами стачивают с изнаночной стороны швом шириной 
0,5 см. Шов разутюживают, бейку склады ваю т  вдоль изнанкой 
внутрь и заутюживают. Бейку соединяют с воротником т а к  же ,  
к а к  кант.

При настрочной бейке на верхнем воротнике намечают ли
нии д л я  притачивания бейки, по этим линиям отмечают длину 
бейки и намечают углы  по форме воротника. Углы бейки в го
товом виде шириной свыше 1 см стачивают, не доходя на 0,5— 
0,7 см до с^еза внутренней стороны бейки. Срезы бейки, вы 
кроенной по форме воротника, заутю живаю т или заметываю т, 
н ад се к а я  в у гл ах  и вогнутых участках .

Настрочную бейку наклады ваю т  изнанкой на лицевую сто- 
^ р о н у  верхнего воротника, уравнивая  срезы. Н аружный срез бей

ки подгибают на 0,5—0,7 см и настрачивают на расстоянии 
0,1 см от края .  Если наружный срез бейки притачной, то ее 
склады ваю т с воротником лицевыми сторонами внутрь по н ам е
ченной линии и притачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Свобод
ный срез бейки отвертывают, приутюживают и приметывают к 
воротнику. Верхний воротник с нижним соединяют так ,  к а к  из
ложено выше. В зависимости от материала  шов обтачивания 
воротника для  устойчивости формы воротника настрачивают на 
иижний воротник.

Воротник с оборкой. Оборку н аклады ваю т изнанкой на ли
цевую  сторону нижнего воротника, совмещ ая срезы, и притачи
ваю т,  р асп равляя  сборки или складки ,  причем на углах  ворот
ника сборок должно быть несколько больше, чем на других 
у ч астк ах  воротника.

Нижний воротник с притачанной оборкой складываю т с верх
ним воротником лицевыми сторонами внутрь и обтачивают во
ротник со стороны нижнего воротника по строчке притачивания 
оборки, п осаж ивая  в у глах  верхний воротник. Воротник вывер
тываю т,  выметывают. Д л я  закрепления оборки по краю ворот
ника с лицевой стороны на расстоянии 0,2 см может быть про
л о ж ен а  строчка.

Выстеганный верхний воротник. Д л я  получения рельефной 
поверхности воротник выстегивают, п одкл ады вая  с изнаночной 
стороны прокладку .  На лицевой стороне воротника, выкроенного
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Втачная драпированная  стойка. Воротник состоит из верх
него воротника, выкроенного под углом 45° к нитям основы, 
прокладки и нижнего воротника.

По концам верхнего воротника образуют густые сборки. 
Верхний воротник изнанкой н аклады ваю т  на прокладку,  срезы 
уравнивают и наметываю т на расстоянии 1,5—2 см от срезов. 
Верхний и нижний воротники скл ады ваю т  лицевой стороной 
внутрь и обтачивают срезы отлета воротника со стороны ниж 
него воротника швом шириной 0,5 см, шов расправляют и н а 
страчивают с лицевой стороны на нижний воротник на расстоя
нии 0,1—0,2 см от шва обтачивания. Затем  обтачивают концы 
воротника, при этом воротник перегибают так ,  чтобы по верх
нему краю образовался  кант  в 0,1—0,2 см в сторону нижнего 
воротника.

Если воротник застегиваю т на руликовые петли, то до обта
чивания концов на верхний воротник н аклады ваю т  петли и при
тачивают по строчке образования сборок. Воротник вы верты 
вают, выметываю т и приутюживают кр ая .

Драпированные фантазийные воротники. Эти воротники от
личаются большим разнообразием форм и размеров. Обычно 
такие  воротники выкраиваю т под углом 45° к нитям основы. 
Концы воротника могут  быть стачаны м еж д у  собой или обта 
чаны и наложены один на другой, продернуты в декоративную 
п р я ж к у  и т. п.

Воротник может  быть с мягкими ск л ад кам и ,  сборками, по
ложение и размер которых обычно находят  при накалывании на 
манекен. Если складки ,  сборки закреплены швом стачивания 
концов воротника, то концы воротника стачивают или обтачи
вают после закрепления складок,  сборок ио срезам, а если они 
не закреплены, то концы воротника стачивают, шов разутю ж и 
вают, воротник вывертывают, перегибают вдоль и ук л ад ы ваю т  
мягкие  складки ,  прикрепляя их к нижней части воротника, или 
на воротнике изготавливают сборки, определяя их размер и рас 
положение в соответствий с моделью.

Воротник, переходящий в капюшон. Воротники этого вида 
могут быть различными по конструкции. Обычно это двойные 
объемные воротники типа хомутика ,  но могут быть и одинар
ные. Части верхнего и нижнего воротника соединяют стачным 
швом шириной 0,7— 1 см, стачивают вытачки (если они есть ) ,  
з атем  соединяют верхний и нижний воротник, с к л ад ы в ая  их ли
цевыми сторонами внутрь и обтачивая верхний срез швом шири
ной 0,5— 0,7 см. Воротник вывертывают, край выметывают, во
ротник приутюживают.

Если воротник одинарный, то его концы и отлетной срез об
рабатываю т швом вподгибку и продергивают шнур или резинку* 
Одинарный воротннк-капюшон м ож ет  быть по краю с буфами,, 
оборкой и т. п*
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СОЕДИНЕНИЕ ВТАЧНЫХ 
ВОРОТНИКОВ С ГОРЛОВИНОЙ

Соединение с горловиной 
отложного воротника и во
ротника-стойки в изделиях 
с застежкой доверху. С ущ е
ствуют 4 способа соединения 
таких  воротников с горлови
ной изделия.

Первый способ. Нижний 
воротник вметываю т в гор
ловину, совмещ ая надсечки 
воротника с плечевыми ш ва
ми и серединой горловины 
спинки, а затем  втачивают 
со стороны изнанки нижне
го воротника швом шириной 
0,7 см, шов направляю т в сто
рону воротника (рис. 68, а ) .  
Верхний воротник подги
бают на 0,6 см и н астра
чивают по горловине со сто
роны воротника на расстоя

н и и  0,1—0,2 см от подогну
того края ,  перекрывая  шов 
втачивания нижнего ворот
ника. Этот способ применяют 
и три соединении воротни
ка-стойки с горловиной, ес
ли верхний воротник по гор
ловине настрочен (рис. 68, б).

Если воротник с проклад
кой, то в горловину втачи
вают верхний воротник и 
прокладку  со стороны про
к л адки  швом шириной 0,7 см 
(рис. 68, в). Шов направляют 
в сторону воротника, ниж
ний воротник подгибают и 
настрачивают по горловине.

При соединении воротни
ка-стойки с горловиной срез 
нижнего воротника обметы
вают или подгибают (на тон. 
ких ткан ях )  и с лицевой

Р и с .  68. С оедин ение в о р о т н и к а  
■С горловиной п е р в ы м  способом
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а
стороны изделия в шов втачивания верхнего воротника прокла
дываю т строчку, закрепляющую нижний воротник (рис. 68, г ) .

Если отложной воротник со стойкой и жесткой прокладкой,. 
то в горловину втачиваю т нижний воротник, а верхний ворог- 
ник, ранее соединенный по стойке с прокладкой, настрачивают 
(рис. 68, д).

Второй способ . Воротник-стойку и отложной воротник в из
делиях  из хлопчатобумажных тканей или трикотажного полотпа 
соединяют с горловиной на стачивающе-обметочной машине швом 
шириной 0,7—0,8 см. Воротник н аклады ваю т  на лицевую сто- 
рону изделия, подборта перегибают на изнанку, з а к р ы в а я  концы 
воротника, и втачивают со стороны воротника, одновременно 
стачивая  уступы бортов (рис. 6 9 , а ) .  Борт вывертывают, шов 
расправляю т и в отложных воротниках настрачивают на горло
вину изделия на расстоянии 0,4—0,5 см от шва втачивания во* 
ротника (рис. 6 9 ,6 ) .

Третий способ. Верхний воротник выкраиваю т шире нижнего 
на 1,2— 1,5 см. Верхний и нижний воротники втачивают в гор
ловину изделия одновременно при ширине швов — горловины 
и нижнего воротника 0,7 см, верхнего воротника 1,9—2,2 см 
(рис. 70) .  Шов втачивания воротника направляют в сторону из
делия, срез стойки верхнего воротника оттягивают, подгибают 
на 0,7 см или обметывают и настрачивают со стороны верхнего

воротника на горловину. Этот 
способ применяют в том случае, 
когда  применение первого спосо
ба нежелательно из-за видимости 
строчки, настрачивающей верх
ний воротник и когда  линия стой
ки воротника не имеет большего 
прогиба или выкроена под у г 
лом 45°  к нитям основы, иначе 
будет  з а т ян ута  горловина. Этим 
способом втачивают воротники- 
хомутики, выкроенные под углом 
45° к нитям основы, втачные 
воротники с низкой стойкой и т. п..

Р ис . 70. С оедин ение во р о т н и к а  
с  горловиной  т р е т ь и м  способом
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Четвертый способ. Его применяют при соединении плосколе- 
ж ащ и х  воротников, отложных, отстающих от шеи с расширен
ной горловиной, отложных драпированных воротников, располо
женных не по всей длине горловины в изделиях с застежкой  и 
без застеж ки .  Воротник с горловиной соединяют вместе с под- 
кройной обтачкой, р еж е  с обтачкой, выкроенной под углом 45° 
к  нитям основы.

Части обтачки стачивают швом шириной 0,5—0,7 см, обметы
вают внутренний срез обтачки.

Воротник н акл ады ваю т  на горловину изделия, совмещ ая н ад 
сечки. На верхний воротник лицевой стороной вниз н аклады ваю т  
обтачку и втачиваю т воротник вместе с обтачкой в горловину 
со стороны обтачки швом шириной 0,7 см (рис. 71, а ) .  В изде
лиях  с застеж кой  обтачку предварительно притачивают к под- 
бортам, которые перед втачиванием воротника отвертывают и 
н акл ады ваю т  на верхний воротник. При втачивании воротника 
обтачивают углы  бортов. Шов втачивания воротника надсекаю т 
и настрачивают на обтачку на расстоянии 0,1—0,2 см от шва. 
Край обтачки прикрепляют к плечевым швам и горловине. При 
соединении с горловиной отложных воротников обтачку можно 
применять только по горловине переда. В этом случае в горло
вину спинки втачивают нижний воротник, верхний воротник 
подгибают и настрачивают.

Соединение воротников с обтачкой, выкроенной под углом 
45° к нитям основы, можно применять в том случае, когда  шов 
втачивания воротника з акр ы т  воротником. При втачивании во
ротника в горловину обтачку перегибают вдоль изнанкой внутрь 
и н акл ад ы ваю т  на верхний воротник, обращ ая сгиб обтачки в 
сторону воротника. После втачивания воротника обтачку отги
бают в сторону горловины, з а к р ы в ая  шов втачивания воротника 
и настрачивают на горловину, р асп олагая  строчку на расстоянии 
0,1 см от сгиба. Если обтачка  одинарная, то перед настрачива
нием край подгибают.

В изделиях без застеж ки  для  удобства  з авязы ван ия  концов 
воротника и надевания  изделия на переде может быть сделан 
небольшой разрез ,  в готовом виде прикрываемый бантом, или 
м е ж д у  началом и концом втачивания воротника оставляю т сво
бодный участок горловины длиной 5—6 см. При соединении во
ротника с подкройиой обтачкой этот участок горловины обтачи
вают обтачкой (рис. 7 1 ,5 ) .  Если на переде лифа запроектирован 
разрез,  то вначале до соединения воротника обрабатываю т под- 
кройной обтачкой разрез  (рис. 71, в ) ,  а затем  к обтачке переда 
притачивают обтачку  горловины спинки (если она н уж н а )  и 
втачиваю т воротник, к а к  ук азан о  выше.

Соединение фантазийных воротников с горловиной изделия 
имеет некоторые особенности. В модели, показанной на рис. 71, г, 
концы воротника притачаны к переду изделия. При обработке
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а

Р ис . 71. С оединение в о р о т н и к а  с горловиной ч е т в е р т ы м  способом

воротника эти срезы обметывают. Воротник втачивают в горло
вину с подкройной обтачкой, часть горловины переда м еж д у  кон
цами воротника обтачивают обтачкой ( к а к  изложено выше) .  Сво
бодные концы воротника по намеченным на переде линиям при
метываю т к переду, з а к л а д ы в а я  по линии талии складки ,  и при
тачивают к переду на расстоянии 0,7—0,8 см от обметанного края .

В модели, показанной на рис. 72, а ,  концы воротника в та 
чаны в швы соединения рукавов  с полочками. Горловину поло
чек обтачивают при обтачивании бортов. Борт и горловину 
вы м еты ваю т и приутюживают. Воротник обрабатывают, к а к  из
ложено выше. Воротник вметываю т в горловину спинки и приме
ты ваю т к срезам рукавов ,  совмещ ая надсечки. Воротник втачи
вают в шов соединения р укава  с полочкой со стороны изнанки 
полочки швом шириной 0,7 см; в конце втачивания верхний
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воротник надсекают, отвертывают н в горловину спинки втачи
вают только нижний воротник, затем  втачивают второй конец 
воротника в шов соединения р ук ава  с полочкой. Швы соедине
ния воротника с рукавам и  и полочками обметывают и направ
ляют в сторону р укава ,  шов втачивания нижнего воротника в 
горловину спинки направляют в сторону воротника. Верхний 
воротник по горловине спинки подгибают или обметывают и н а 
страчивают на расстоянии 0,1—0,7 см от края .  Воротник может 
быть соединен с горловиной и р укавам и  т а к ж е  вторым способом.

В моделях, показанных на рис. 72, б и в, воротник-стойка не 
по всему периметру горловины.

Воротник обтачивают по верхнему и нижнему срезам на тех 
участках ,  которые не будут  соединены с горловиной. По ниж
нему срезу воротника ставят  надсечки, определяющие границы 
втачивания воротника в горловину. Воротник модели на 
рис. 72 ,6  соединяют с горловиной первым способом. При этом 
нижний воротник втачивают в горловину, а верхний воротник 
подгибают и настрачивают по всему нижнему краю воротника. 
Воротник модели на рис. 7 2 ,6  соединяют с горловиной четвер
тым способом. При этом одновременно обтачивают горловину 
переда и втачивают воротник в горловину на заданном участке .

Соединение с горловиной отложных втачных воротников в 
изделиях с лацканам и .  Сущ ествует  2 способа соединения т а 
ких воротников с горловиной изделия с лацканами .

Первый способ . Воротник (рис. 73, а )  верхним воротником 
вверх н акл ады ваю т  на лицевую сторону изделия и вметываю т 
в горловину со стороны воротника, совм ещ ая  концы воротника
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Р и с .  73 . Соединение в т а ч н ы х  о т л о ж н ы х  во р отн и ков  с горловиной в  и зд е л и я х  
с  л а ц к а н а м и

с надсечками, определяющими начало уступов бортов, середину 
воротника с серединой горловины спинки, причем па уровне 
плечевых швов верхний воротник надсекают и в горловину спин
ки вметываю т только нижний воротник. Подборта лицевой сторо
ной наклады ваю т на лицевую сторону верхнего воротника. С т а 
чивают угол левого борта, втачивают левую часть воротника в 
горловину переда, на уровне плечевых швов верхний воротник 
надсекают, отвертывают и в горловину спинки втачивают ниж
ний воротник, затем  втачивают правую часть воротника и с т а 
чивают угол правого борта. Углы бортов вывертывают, швы вы 
правляют. Срез верхнего воротника м еж д у  надсечками подги
бают и настрачивают на горловину спинки, з а к р ы в ая  шов 
втачивания нижнего воротника.

Второй способ (рис. 7 3 ,6 ) .  Этот способ соединения воротника 
с  горловиной применяют при изготовлении изделий из толстых 
материалов.  Нижний воротник склады ваю т  с изделием лице
выми сторонами внутрь и втачивают в горловину до надсечек, 
определяющих начало уступов бортов, срез верхнего воротника 
ск л ад ы ваю т  с подбортами по линии раскепов лицевыми сторо
нами внутрь и стачивают. Шов притачивания верхнего ворот
ника к подбортам и шов втачивания нижнего воротника от кон
дов до плечевых швов разутюживают, остальную часть шва з а 
утю живаю т в сторону нижнего воротника.

Шов притачивания верхнего воротника к подборту прикреп
ляю т ко шву втачивания нижнего воротника. Срез верхнего 
воротника по горловине спинки подгибают или обметывают и 
настрачивают.
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКОВ, ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫХ 

• С ПОДБОРТАМИ И ПОЛОЧКАМИ

К этому виду воротников относятся отложной воротник, в 
котором нижний воротник цельновыкроенный с полочками; во-' 
ротник-стойка, цельновыкроениая со спинкой и полочками или
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только с полочками; стояче
отложной воротник, в кото
ром нижний воротник, до 
плечевых швов целыювы- 
кроенный с полочками, по 
спинке сто й ка,  це л ь н о в ы - 
кроенная или втачная ;  во
ротники, в которых нижние 
воротники, цельновыкроен- 
иые с полочками и отделоч
ными деталями.

Д л я  всех этих воротни
ков характерно то, что верх* 
иий воротник выкроен вме
сте с нодбортами или обтач
кой для  обработки срезов 
застеж ки  как  одна деталь.

Отложной воротник, в 
котором нижний воротник, 
цельновыкроенный с полоч
ками (рис. 74, а ) .  Части 
нижнего воротника с к л ад ы 
вают лицевыми сторонами 
внутрь, уравнивая  срезы по 
стойке, и стачивают швом 
шириной 0,7 см. Шов р аз 
утюживают.

Нижний воротник с к л а 
ды ваю т  со спинкой изделия 
лицевыми сторонами внутрь, 
уравнивая  срезы, и вметы
вают в горловину спинки. 
В углах  около плечевых сре
зов  на полочках делают над 
сечки.

Нижний воротник втачи
вают в горловину спинки 
швом шириной 0,7 см с од
новременным стачиванием 
плечевых швов швом шири
ной 1 — 1,5 см. Строчка в у г 
л а х  должна проходить па 
расстоянии 0,1  см от концов 
надсечки.

Р и с .  74. О б р а б о т к а  цельновы  
к р о е н н ы х  во р о тн и ко в



Верхний воротник, выкроенный вместе с подбортами, соеди
няют посередине т а к  ж е ,  к а к  части нижнего воротника. Верхний 
воротник с подбортами лицевой стороной н аклады ваю т на лице
вую сторону изделия, совмещ ая середины верхнего и нижнего 
воротников, а т а к ж е  внутренние углы воротника с плечевыми 
швами, уравнивают срезы и наметываю т на расстоянии 0,6 см 
от срезов, п осаж ивая  верхний воротник в углах .  Воротник обта 
чивают со стороны нижнего воротника, борта — со стороны по
лочек.

Воротник и борта вывертываю т на лицевую сторону, углы и 
швы выправляют и выметываю т на расстоянии 0,5 см от кр ая ,  
образуя  кант по линии обтачивания воротника — из верхнего 
воротника, по линии обтачивания бортов — из полочек, по линии 
лац кан а  — из подборта. Ширина канта  0,1 см. Край верхнего 
воротника по стойке подгибают внутрь и настрачивают, з а к р ы 
в а я  шов втачивания нижнего воротника на 0,1—0,2 см.

Стояче-отложной воротник (рис. 74 ,6 ) .  Если нижний ворот
ник, цельновыкроенный с полочками до линии плечевых срезов, 
а по спинке втачной, то в горловину спинки втачивают нижний 
воротник, а затем  притачивают его к частям нижнего воротника 
переда с одновременным стачиванием плечевых швов.

Если нижний воротник по спинке цельновыкроенный, то его 
несколько оттягивают на участке  перехода от среза воротника 
к плечевому срезу, з атем  притачивают к частям нижнего ворот
ника переда, одновременно стачивая  плечевые швы.

Д альнейш ая  обработка аналогична обработке воротника, в 
котором нижний воротник, цельновыкроенный с полочкой.

Воротник-стойка (рис. 74,в ) . Цельновыкроенную стойку 
спинки и полочек оттягивают на участке  перехода от среза во
ротника к плечевому срезу, величину оттягивания определяют 
в зависимости от м атериала  и конструкции воротника. Стачи
вают плечевые швы и швы стойки. Если стойка по спинке втач- 
на^, то предварительно втачивают стойку в горловину спинки. 
Швы стойки разутюживают. Если стойка с прокладкой, то с из
наночной стороны стойки приметывают прокладку,  предвари
тельно стачав ее части. Верхний срез стойки и разрез  переда 
(в изделии без з а стеж ки )  обрабатываю т подкройной обтачкой, 
к а к  изложено выше.

Воротники, переходящие в цельновыкроенные детали переда 
лифа. В моделях, показанных на рис. 74, г и д ,  воротник об* 
рабатываю т, к а к  указан о  выше. Но при обтачивании воротника 
(см. рис. 74, (?) обтачивают хлястики, цельновыкроенные с по
лочками, а в модели на рис. 74, г  обтачивают закругленный ниж
ний срез правой полочки.

В моделях на рис. 74, е и ж  верхний воротник, цельновы
кроенный с подбортами, нижний воротник в модели на рис. 74, 
цельновыкроенный с отрезными передними частями полочек, а 
в модели на рис. 74, ж — со вставкой. Д о  соединения воротника
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с горловиной соединяют верхний воротник и подборта с нижним 
воротником и передними цельновыкроенными частями полочек. 
При этом стачивают части нижнего воротника, шов разутю ж и 
вают. Верхний воротник и иодборта склады ваю т  с нижним во
ротником, наметываю т со стороны верхнего воротника и обта 
чивают воротник и борта, затем  вывертывают и выметывают. 
Передние части полочек притачивают к полочкам, воротник 
втачивают в горловину спинки, швы обметывают и по горловине 
спинки настрачивают (см. рис. 74, е) .  В зависимости от м ате 
риала и модели б горловину спинки можно втачать только 
нижний воротник, а верхний воротник подогнуть и, перекрывая 
шов втачивания нижнего воротника, настрочить.

В модели, показанной па рис. 74, з, бант, цельновыкроенпый 
с полочками, концы его продернуты в петли. Обтачивают петли. 
Стачивают и обметывают плечевые швы. Стачивают обтачку 
горловины спинки и обтачки полочек, цельновыкроенные с кон
цами банта. Швы разутюживают, внутренний срез обметывают. 
Обтачку лицевой стороной н аклады ваю т на лицевую сторону 
изделия и обтачивают срез горловины и концы банта со стороны 
обтачки швом шириной 0,5 см до надсечки, определяющей н а 
чало среднего шва переда. Шов обтачки горловины надсекают 
и настрачивают. Обтачку вывертывают, горловину выметывают' 
со стороны обтачки, а концы банта — со стороны переда. Затем 
Стачивают средний шов переда и одновременно шов, соединяю
щий концы обтачек переда; шов разутюживают, обметывают, 
обтачку  прикрепляют к плечевым швам.

Воротники ш алька ,  апаш и т. п. В этих воротниках верх
ний воротник, цельновыкроенный с подбортами, а нижний 
втачной.

Стачивают нижний воротник, шов разутю живаю т и соеди
няют нижний воротник с горловиной, к а к  указан о  выше. Шов 
по спинке заутю ж иваю т в сторону воротника, а по полочкам 
разутю ж иваю т или заутю живаю т в зависимости от материала .  
Верхний воротник и подборта соединяют с нижним воротником 
и полочками, к а к  было указано  выше.

ОБРАБОТКА РУКАВОВ

Изготовление рукавов  начинают с обработки вытачек, с к л а 
док,  подрезов, буф, драпировок, обработки и соединения оборок, 
■беек с д еталям и  рукавов.

Большим разнообразием отличается обработка низа рукавов ,  
которая зависит от конструкции низа, ширины и длины р укава ,  
■степени прилегания к руке, толщины материала  и должна  быть 
у в я з а н а  с обработкой срезов других деталей изделия. Обработка 
я и з а  р у к а в а  может  быть выполнена до и после стачивания ниж 
него (локтевого) шва р укава ,  до и после соединения р у к а в а  с 
лроймой изделия.
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Способы обработки низа 
рукавов .  Низ р ук ава  м о ж ет  
бы п. )бработан швом впод- 
гиГ)ку, обтачным швом с об
тачкой. окантовочным швом, 
обметочной строчкой, с бей
кой, с оборкой, с притачной 
манжетой, с отложной м ан 
жетой, на резинке.

Ш о в  в п о д г и б к у  при
меняют при обработке пря
мых и расширенных рукавов  
с припуском на подгиб до- 
0,7 см. Низ р укава  переги
бают по намеченной линии 
на изнаночную сторону, под* 
гибают внутрь на 0,7 см, з а 
м етываю т и настрачивают 
на расстоянии 0,1 см от по
догнутого края  или-подши
вают на спецмашине одно
ниточного цепного с т е ж к а .  
В изделиях из толстых м а 
териалов срез низа р у к а в а  
предварительно обметываю т 
и подшивают без подгиба. 
При обработке широких р у 
кавов  в изделиях из тон
ких материалов применяют 
узкий шов (0,2—0,3 см) с 
двойной подгибкой (см. об
работку срезов оборок).

О б т а ч н о й  ш о в  с о б 
т а ч к о й  применяют при 
обработке длинных и корот
ких рукавов ,  узких и широ
ких, с застежкой  и без з я -  
стежки внизу. По низу р у к а 
ва могут быть обработаны 
буфы, мягкие вытачки, 
складки ,  вытачные рельеф* 
пые швы и т. д.

Верхний срез обтачки об
м етываю т или обрабаты*

Р и с . 75. О б р а б о т к а  н и з а  р у к а в о в  
о б т а ч н ы м  ш вом
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вают швом вподгибку шириной 0,5—0,7 см (рис. 75, а ) .  Обтачку 
лицевой стороной наклады ваю т на лицевую сторону рукава  и 
притачивают со стороны обтачки швом шириной 0,5 см, шов над 
секают на вогнутых участках  низа, отгибают в сторону обтачки а  
настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от шва. Пиз рукава  з а 
метывают, не доходя на 2 —3 см от срезов нижнего шва, и при
утюживают. Нижний шов р укава  и обтачку стачивают, совмещая 
концы шва притачивания обтачки к низу рукава .  Шов обметы
вают, заутю живаю т в сторону локтевого среза или разутю ж и 
вают. Низ р укава  зам еты ваю т на участке нижнего шва и под
шивают на спецмашине однониточного цепного с теж к а  или 
вручную. Можно т а к ж е  верхний срез обтачки подогнуть на 
0,7 см и притачать к рукаву .  При изготовлении изделий из хлоп
чатобумажны х  тканей низ р укава  может  быть обработан на 
двухигольной машине с приспособлением МОНБ-1 (рис. 7 5 ,6 ) .

В рукавах  с застежкой , расположенной в нижней части шва 
р ук ава ,  до обтачивания низа р укава  и срезов застеж ки  к локте
вому срезу р ук ава  прикрепляют петли из шнура или рулика,. 
располагая  срезы петель в сторону локтевого среза рукава .  С т а 
чивают шов р ук а в а  до надсечки, определяющей верхний конец 
застеж ки  (рис. 75, в ) ,  далее  скрепляют его поперечной строчкой.

Если з а с т еж к а  р ук а в а  оформлена складкой, то петли н а к л а 
дываю т по меловым отметкам  на лицевую сторону рукава ,  при
крепляют и с лицевой стороны или изнанки (в соответствии с  
моделью) застрачивают ск л ад ку  на рукаве ,  закрывающую кон
цы петель (рис. 75, г). Затем  обрабатывают низ р ук ава  обтачкой..

Низ рукава  можно обработать окантовочным швом с з а к р ы 
тым срезом, полоской, сложенной вдвое, или с применением 
окантовывателя .  При выполнении окантовочного шва на м а 
шине с окантовывателем низ р ук ава  обрабатываю т до соедине
ния нижнего шва.

При обработке низа р ук ава  п р и т а ч н о й  о б о р к о й ,  в о 
л а н о м  оборку, волан стачивают, обрабатывают срезы; стачи
вают и обметывают швы рукава .  Оборку или волан складываю т 
с низом р ук ава  лицевыми сторонами внутрь и притачивают со> 
стороны оборки или волана к р ук а ву  швом шириной 1 — 1,5 см. 
Шов обметывают и заутю живаю т в сторону рукава .  Д л я  устой
чивости оборки шов притачивания оборки может быть настрочен 
на расстоянии 0,1—0,2 см от шва притачивания. В детских изде
лиях и в изделиях из хлопчатобумажных тканей можно прита
чать оборку или волан до соединения швов оборки и рукава ,  
которые в этом случае стачивают одновременно одной строчкой.

В узких р ук авах  для  устойчивости низа оборку по низу 
р ук ава  соединяют с обтачкой. При этом подготавливают рукав  
и оборку, к ак  указан о  выше. Обтачку стачивают и к пен прита
чивают оборку швом шириной 0,5—0,7 см, н ак л ад ы в ая  ее изна
ночной стороной на лицевую сторону обтачки. Затем обтачку 
соединяют с низом р ук а в а  обтачным швом, прокладывая
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строчку по строчке притачивания оборки. Край низа р укава  з а 
метывают, приутюживают и закрепляю т строчкой с лицевой 
стороны, если шов обтачивания низа рукава  не настрочен на 
обтачку .  Верхний срез обтачки прикрепляют к рукаву .

При обработке низа р укава  р ю ш е м  на низ рукава  по на
меченной линии изнанкой вниз наклады ваю т рюш и притачи
вают по строчке образования сборок или без предварительного 
образования сборок с применением спецприспособления. Н и ж 
ний шов рукава  стачивают и обметывают. Низ рукава  обраба
тывают швом вподгибку. Если расположение рюша совпадает 
с верхним краем подгибки низа р укава ,  то соединение рюша и 
подшивание низа выполняют одновременно. Рюш стачивают и 
соединяют с рукавом , застрачивая  низ рукава .  При изготовле
нии изделий из хлопчатобумажных тканей допускается при
тачивать рюш и застрачивать  низ р у к а в а  до соединения ниж
него шва. Нижний край шва з акл ад ы ваю т  на угол и з а 
крепляют.

При обработке низа р укава  с р е з и н к о й  и о б о р к о й  
•оборку по низу р ук а ва  проектируют притачной или целой из р у 
кава ,  двойной или одинарной. При одинарной оборке после с т а 
чивания нижнего шва р ук а ва  обрабатывают нижний срез р ук а ва  
т а к  же, к а к  обрабатывают срез оборки. К низу р укава  на рас
стоянии от среза,  равном ширине оборки, притачивают полоску 
ткани, сложенную вдвое, швом шириной 0,5 см. Полоску отги
бают, з а к р ы в ая  срезы, и настрачивают на рукав  на расстоянии 
0,1 см от сгиба, в к л а д ы в а я  резинку. Резинку скрепляют. Вместо 
резинки может быть продернут рулик и т. п., концы которого вы 
водят н ар у ж у  через петельку, обметанную на рукаве.

Обработку низа можно выполнить без притачивания полоски 
для  резинки, если резинку прикрепить машинной строчкой.

При двойной оборке низ р ук а ва  перегибают наизнанку, под
гибают внутрь на 0,7 см и прокладывают строчки: первую на 
расстоянии 0,1 см от подогнутого кр ая  и вторую — на ширину 
резинки, вклады ваю т  и скрепляют резинку.

Притачную оборку притачивают к низу р укава  со стороны 
оборки д вум я  строчками с расстоянием м еж д у  ними 1 см, шов 
обметывают, отгибают в сторону рукава .  М еж ду  строчками про
дергивают резинку.

При обработке низа рукава  б е й к о й  ее соединяют с низом 
р ук а ва ,  к а к  было указано  выше. К верхнему краю бейки может 
быть притачана оборка, кант или кружево . Оборку притачивают 
к бейке со стороны оборки швом шириной 0,7 см. После прита
чивания бейки к низу рукава  ее настрачивают на р укав  на р ас 
стоянии 0,1—0,2 см от шва притачивания оборки. Стачивают и 
обметывают нижний шов рукава ,  внизу шов подгибают на уго 
лок и закрепляют.

При обработке низа р укава  с р е з и н к о й  низ р ук а ва  з а 
страчивают швом вподгибку, одновременно в к л ад ы в ая  резинку.
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Ширина внутреннего подги
ба — 0,7 см, внешнего — р а в 
на ширине резинки плюс 
0,2—0,3 см на каж ды й  ряд 
резинки.

П р и т а ч н ы е  м а н ж е -  
т ы применяют обычно в ру
к а в а х  прямых и широких, 
но с довольно плотным при
леганием к руке  по низу. 
М ан ж еты  могут быть с з а 
стежкой и без застеж ки ,  с 
прокладкой и без проклад
ки, целыми и состоящими из 
двух  деталей (м анж еты  и 
п одм анж еты ) .

Перед соединением ман
ж еты  по низу рукава  обра
зуют сборки или з а к л а д ы в а 
ют складки  согласно моде
ли. В р укавах  с застегиваю 
щимися м анж етам и  обраба
тывают участок нижнего 
среза  р укава ,  где не будет 
притачана м анж ета  (обра
ботку выполняют швом 
вподгибку шириной 0,5— 
0,7 см) или обрабатываю т 
разрез ,  чаще одной обтачкой 
(рис. 76, а ) .

При соединении м а н ж е 
ты с рукавом стачным швом 
обработанную манж ету  
склады ваю т  с рукавом лице
выми сторонами внутрь и 
притачивают к низу рукава  
со стороны р ук а ва  швом ши
риной 0,7— 1 см, на 0,1 см 
за  строчку, образующую 
сборки, шов обметывают 
нли притачивают с одновре
менным обметыванием и з а 
утю живаю т в сторону р у к а 
ва (рис. 76, б ) .

Р и с .  76. Соединение притачной  
м а н ж е т ы  с н и зо м  р у к а в а



Р и с . 77 О б р а б о т к а  н и за  р у к а в а  с отлож ной  мано/сетой

При соединении м анж еты  с рукавом  стачным швом с после
дующим настрачиванием м анж ету  нижней стороной складываю т 
с изнанкой рукава  и притачивают со стороны р укава  швом 0,7—
1 см (рис. 76, в ) ,  шов отгибают в сторону манжеты , верхний 
срез м анж еты  подгибают внутрь на 0,7— 1 см, если он не был 
застрочен, и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого 
края ,  перекрывая  строчку притачивания манжеты.

В изделиях из толстых тканей к р у к а в у  притачивают верх
нюю сторо’йу м анж еты  (рис. 76, г ) ,  а нижнюю сторону расправ
ляют, срез обметывают и верхний срез нижней стороны ман
ж еты  прикрепляют строчкой с лицевой стороны около шва при
тачивания манжеты . Уголки нижней стороны закрепляют.

При индивидуальном изготовлении изделий из шелковых и 
шерстяных тканей нижнюю сторону манж еты  подгибают на 
0,7— 1 см и подшивают с изнанки р ук а ва  вручную косыми с те ж 
ками  длиной 0,3 см, з а к р ы в ая  шов притачивания манж еты  
(рис. 76,(5).

Применение приспособления марки 3-84 позволяет притачи
вать манч<етьг без предварительного изготовления сборок по 
низу рукава .

О т л о ж н у ю  м а н ж е т у  применяют в р ук авах  к а к  узких, 
т а к  и широких по низу. М ан ж ета  может  быть цельновыкроен- 
ной и отрезной.

Если м ан ж ета  плотно не прилегает к рукаву ,  то при соеди
нении ее с рукавом  применяют обтачку (рис. 77, а ) .  Верхний 
срез обтачки обметывают или застрачивают. Концы обтачки 
стачивают швом шириной 0,7 см. Швы расправляют или разутю 
живают. Обработанную отложную м ан ж ету  наклады ваю т  на
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лицевую сторону низа р укава ,  совмещ ая срезы, и приметывают.
На м анж ету  н аклады ваю т  обтачку лицевой стороной вниз, при
тачивают к низу р ук а в а  швом шириной 0,7 см, шов н адсекаю т 
и настрачивают на обтачку. Низ р ук ава  выметывают, образуя  
кант  0,1—0,2 см из манж еты .  Верхний край обтачки прикреп
ляю т к низу р укава .

При соединении м ан ж еты  с рукавом без обтачки (рис. 1 1 ,6 )  
м ан ж ет у  (подманжетой вверх) н аклады ваю т  па изнанку р укава  
и притачивают к низу р у к а в а  швом шириной 0,7— 1 см, шов 

* обметывают. Выметываю т низ р у к а в а  с образованием канта  
0,1—0,2 см из м анж еты  в сторону изнанки рукава .

Цельновыкроенные отложные м анж еты  применяют в р у к а 
вах  прямых и расширенных по низу. Низ р у к а в а  по намеченным 
линиям подгибают наизнанку, заметываю т, срез низа подгибают 
внутрь на 0,7 см и притачивают к р у к а в у  па расстоянии 0,1 — 
0,2 см. Низ р у к а в а  приутюживают и отгибают на ширину м а н 
ж еты  на лицевую сторону р у к а в а  (рис. 7 7 ,0 ) ,  заметываю т и 
прикрепляют к шву рукава .

Низ р ук ава  можно т а к ж е  обработать м а н ж е т о й ,  и м и т и 
р у ю щ е й  о т л о ж н у ю ,  д в у м я  способами. Первый способ при
меняют при обработке прямых рукавов.  Н а  изнаночной стороне 
р ук ава  намечают линию на расстоянии от нижнего среза, р ав 
ном удвоенной ширине м анж еты  в готовом виде. Низ р укава  пе
регибают наизнанку,  у к л а д ы в а я  нижний срез около намеченной 
линии и приметывают. С лицевой стороны срез огибают рукавом 
и застрачивают складку ,  внутри которой располагают срез 
(рис. 78, а ) .  Ширину застрачивания складки  определяют в соот
ветствии с моделью. М а н ж ет у  отгибают, выправляют складку ,  
выметывают, низ р ук ава  приутюживают. По нижнему краю м ан 
ж еты  прокладываю т строчку в соответствии с моделью.

В изделиях из хлопчатобумажных и шелковых тканей при 
ширине м анж еты  4 см низ р укава  с манжетой, имитирующей
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отложную, можно обработать на двухигольной машине с при
способлением марки 3-115 за один прием (рис. 78, б).

В отличие от первого способа второй способ обработки ман
жет ,  имитирующих отложные, можно применять к а к  в р у к а в а х  
прямых, т а к  узких и широких по низу. На изнанку низа р ук ава  
н акл ад ы ваю т  лицевой стороной манж ету -обтачку  и притачивают 
к р у к а в у  швом шириной 0,5 см (рис. 78, б ) .  Шов заутю ж и ваю т  
в сторону обтачки. Верхний срез обтачки подгибают и н астра 
чивают на рукав .  Затем  стачивают, обметывают нижний шов 
р у к а в а .  Нижний шов р укава  может  быть стачан и до настрачи
вания верхнего к р ая  обтачки, тогда на участке  м анж еты  срезы 
шва не видны со стороны изнанки. Шов стачивают в два  приема. 
С начала  стачивают м ан ж ету  и нижнюю часть шва до надсечки, 
расположенной на 1 см ниже верхнего края  м анж еты  (в готовом 
виде) ,  при этом м ан ж ет у  стачивают по изнанке, а р укав  с лице
вой стороны. Шов разутюживают. Потом часть шва от надсечки 
до оката  стачивают с изнанки р ук ава ,  шов обметывают. Затем  
настрачивают м ан ж ету  по верхнему краю.

Особенности соединения рукавов  рубашечного покроя и 
сложных покроев с проймой изделия. К изделиям с р укавам и  
сложных покроев относятся изделия со спущенным плечом, пря
моугольной проймой, рукавами ,  цельновыкроенными с погонами 
или кокетками , с р укавам и ,  втачиваемыми не по всему пери
метру проймы и т. д.

Р у к а в а  р у б а ш е ч н о г о  п о к р о я  могут быть соединены 
с проймами стачным, настрочным или запошивочным швом. 
Втачиваю т р укав  в открытую пройму со стороны р укава ,  совме
щая  надсечки. Ширина стачного шва 1 — 1,5 см, ширина настроч- 
ного и запошивочного шва определяется моделью. Если в мо
дели предусмотрена по пройме отделочная строчка и линия 
соединения м я гк а я ,  плавная ,  то при втачивании р ук ава  стачным 
швом со стороны проймы подкладываю т полоску ткани, вы 
кроенную под углом 45° к нитям основы. Шов притачивания 
полоски к пройме разутюживают. Срезы полоски обметывают 
Шов втачивания р ук ава  в пройму обметывают и настрачивают 
с лицевой стороны (рис. 79, а ) .  Затем  стачивают и обметываю т 
нижний шов р у к а в а  и боковой шов лифа. Шов разутю живаю т 
или заутюживают.

Р у к а в  с о  с п у щ е н н ы м  п л е ч о м  (рис. 79, б) соединяют 
с проймой в два  приема. Сначала  вметываю т и втачиваю т ниж 
нюю часть р укава ,  предварительно н адсекая  углы  проймы, з а 
тем верхнюю часть, предварительно собрав на ней сборки или 
залож и в  складки .  Втачивание производят по р укаву ,  совмещ ая 
надсечки, швом шириной 1 — 1,5 см. Концы строчек втачивания 
нижней и верхней частей должны совпадать. Шов втачивания 
р укава  обметывают.

Если в модели линия проймы р ук ава  переходит в линию под
реза полочки или спинки, то одновременно втачивают верхнюю
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часть р ук ава  со стороны ру
к а в а  и стачивают подрез по 
нижней стороне подреза, на
п равл яя  обметанный шов 
втачивания нижней части 
р у к а в а  в сторону р укава  и 
сводя ширину шва к конц> 
разреза  на нет. Шов втачи
вания верхней части р укава  
и подреза обметывают и на
страчивают, если строчка 
предусмотрена моделью.

В моделях с кокеткой, 
спущенной на рукав ,  после 
втачивания нижней части 
р у к а в а  по верхнему срезу 
рукавов ,  спинки и переда 
обрабатываю т сборки,
складки ,  буфы и т. д. На ко
кетке  обрабатывают з а с т е ж 
ку, стачивают, обметывают, 
з аутю ж иваю т или разутю
ж иваю т плечевые швы.

При соединении кокетки 
накладны м швом шириной 
не более 0,5 см срез кокетки 
подгибают и заметывают, 
предварительно обработав 
углы  кокетки, к а к  указано  
выше. При ширине шва на
страчивания кокетки свыше 
0,5 см срез кокетки о браба 
тывают подкройной обтач
кой. Н акладную  кокетку  н а 
к лады ваю т  на лиф по н ам е
ченным линиям, приметы
вают и настрачивают на з а 
данном расстоянии.

Притачную кокетку  с к л а 
дывают с лифом лицевыми 
сторонами внутрь и прита
чивают со стороны кокет
ки, совмещ ая надсечки, 
швом шириной 1 — 1,5 см.

Р и с . 79. С о еди н ен и е в т а ч н ы х  р у 
к а в о в  с проймой
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Применение приспособления марки 995715 д ае т  возможность 
притачивать кокетку  к лифу с одновременным выполнением сбо
рок по срезу лифа. Шов обметывают и заутю живаю т в сторону 
кокетки.

Н а  р у к а в е ,  ц е л ь  н о в ы  к р о е н  п о м  с п о г о н о м  
(рис. 79, б ) ,  в точках сопряжения о ката  с погоном (кокеткой) 
делают надсечки, р ук а в  вметываю т и втачивают в пройму со 
стороны р ук ава  швом шириной I — 1,5 см. Затем  притачивают 
погон к переду и спинке со стороны погона швом шириной 1 —
1,5 см; строчка в у гл ах  долж на  проходить на расстоянии не ме
нее 0,1 см от надсечки. Швы притачивания погона и втачивания 
р у к а в а  обметываю т одной строчкой. Швы притачивания погона 
заутю ж и ваю т  в сторону погона и настрачивают, если это пре
дусмотрено моделью. При соединении погона накладны м швом 
срезы погона подгибают на ширину строчки плюс 0,5—0,7 см и 
настрачивают. При ширине строчки более 0,5 см срез погона 
предварительно обтачивают.

Р у к а в  с п р я м о у г о л ь н о й  п р о й м о й  соединяют в 
два  приема. С начала  вметываю т и втачивают верхнюю часть 
р ук ава  до углов проймы швом шириной 1 — 1,5 см, совмещ ая 
надсечки и п осаж ивая  р укав  со стороны рукава .  Нижнюю часть 
р ук ава  наметываю т на нижнюю часть проймы, подгибая срез р у 
к ава  на ширину шва втачивания р у к а в а ,  и нйстрачивают на р а с 
стоянии 0,1 см от подогнутого к р а я  (рис. 79, г ) ,  или вметываю т 
и втачивают, предварительно сделав  надсечки в у гл ах  проймы.

В р у к а в а х  с п р я м о у г о л ь н о й  п р о й м о й  и л а 
с т о в и ц е й ,  переходящей в бочок (рис. 7 9 ,5 )  стачивают н иж 
ний шов р ук ава  до надсечки, определяющей конец втачивания 
ластовицы. Бочок притачивают к спинке и переду изделия со 
стороны бочка швом шириной I — 1,5 см. Л астовицу притачивают 
к срезам р ук а в а  швом шириной 1 — 1,5 см, шов обметывают и 
заутю ж и ваю т  в сторону рукава .  Затем  вметывают и втачивают 
р ук а в  в пройму со стороны р укава  швом шириной I — 1,5 см. 
Конец и начало строчки втачивания р ук ава  должны совпадать  
со строчками притачивания бочка, т. к. шов втачивания р укава  
я вл яется  продолжением швов притачивания бочка. Ш вы обме
тывают и заутю живаю т.

Р у к а в а ,  в т а ч и в а е м ы е  н е  по  в с е м у  п е р и м е т р у  
п р о й м ы  — рукав-крылыш ко , рукав-волан  и другие этого типа 
(рис. 79, е) после обработки краев  и соединения частей вм еты 
вают в пройму швом шириной 0,5—0,7 см м е ж д у  надсечками, 
определяющими положение рукава .  Затем  н аклады ваю т  обтачку  
лицевой стороной на изнанку р у к а в а  и обтачивают пройму со 
-стороны обтачки швом шириной 0,7 см, втачивая  рукав .  Шов 
обтачивания проймы надсекаю т и настрачивают на обтачку. 
Срез обтачки обметывают. В ы м еты ваю т  край проймы и шов 
втачивания р укава ,  образуя  по пройме кант 0,1—0,2 см в сто
рону обтачки. Срез обтачки прикрепляют вручную, на машине
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потайного с т е ж к а  или настрачивают тта мптттитте. подгибая вну
тренний необработанный срез.

Соединение с проймами рукавов  реглан. Соединение р укава  
реглан с проймой может  быть выполнено до соединения нижнего 
шва р ук ава  и после. Если в конструкции изделия нижний шов 
р у к а в а  совпадает  с боковым швом лифа, то рукав  м ожет  быть 
соединен с проймой до стачивания нижнего шва р укава  и боко
вого шва лифа. Д л я  предохранения срезов проймы от р а с т я ж е 
ния и закрепления посадки по пройме прокладываю т строчку 
на расстоянии 1 — 1,2 см от срезов, при ширине шва втачивания 
р у к а в а  1,2— 1,5 см. Вметы ваю т и втачиваю т р у к а в а  со стороны 
рукавов ,  совмещ ая надсечки. Ширина шва 1 — 1,5 см; срезы 
шва обметывают. Швы втачивания рукавов  могут быть настро
чены с лицевой стороны изделия.

Р у к а в а  п о л у р е г л а н  соединяют с проймой до стачива
ния плечевых швов лифа. При стачивании плечевых швов с т а 
чивают средние швы рукавов  или вытачки в верхней части 
р укава .

Перед обработкой р у к а в о в  р е г л а н ,  ц е л ь н о в ы -  
к р о е н н ы х  с к о к е т к о й ,  на кокетке  обрабатываю т края  
застеж ки ,  завязы ваю щ иеся  или пристегивающиеся концы ко
кетки и т. д.

Если к р а я  застеж ки  кокетки с подбортами, то после обра
ботки правую и левую половинки кокетки складываю т, совме
щ ая  линии полузаноса, и скрепляют нижний конец застеж ки  
поперечной строчкой на расстоянии 1 см от нижнего среза.

Завязы ваю щ и еся  концы кокетки могут быть одинарными и 
двойными. Срезы одинарных концов обрабаты ваю т аналогично 
срезам  оборки. Двойные концы обтачивают подкройной обтач
кой. Подкройную обтачку лицевой стороной н аклады ваю т  на 
лицевую сторону конца кокетки и обтачивают со стороны об
тачки швом шириной 0,5 см. Шов в у голках  подрезают, в кон
цах  строчки обтачивания с тавят  надсечки, вывертывают, в ы м е 
тывают и приутюживают концы.

Пристегивающийся конец кокетки обтачивают до середины 
переда или в соответствии с моделью, в концах строчки ставят  
надсечки по горловине и нижнему срезу кокетки. Обтачанный 
конец кокетки вывертывают, выметывают, приутюживают. П р а 
вую часть кокетки лицевой стороной вверх н аклады ваю т на л е 
вую часть кокетки, совмещ ая надсечки посередине переда и сме
тываю т от надсечки , по горловине до надсечки по нижнему 
срезу  кокетки. Затем  правую часть кокетки отвертывают в сто
рону левой части, совмещ ая лицевые стороны, и срез обтачки 
правого конца притачивают к срезу левой части кокетки швом 
шириной 1 — 1,5 см со стороны изнанки обтачки; шов обметы- 

■вают (рис. 80, а ) .  Если кокетку  соединяют с основной деталью 
накл адн ы м  швом, то при ширине строчки более 0,5 см нижний
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срез кокетки обтачивают 
подкройной обтачкой. В точ
ках  сопряжения кокетки с 
рукавом  делают надсечки.

В зависимости от модели 
на переде и спинке по линии 
соединения кокетки з а к л а 
дываю т складки, изготов
ляю т сборки, буфы и т. д. 
К окетку  переда накладывав  
ют на перед лицевыми сто
ронами внутрь, совмещ ая 
середину переда и кокетки, 
и приметывают со стороны 
кокетки. Р у к а в а  вметываю т 
в проймы. Втачивают р у к а 
ва и притачивают кокетку  
одним швом шириной 1 —
1,5 см со стороны рукавов  и 
кокетки, в у гл ах  строчка 
долж на  проходить от н ад 
сечки не менее чем на 0,1 см. 
Шов обметывают, заутюжи-* 
вают или разутю живаю т и 
настрачивают в соответст
вии с моделью (рис. 8 0 ,6 ) ,

При соединении кокетки 
н акладны м швом кокетку  по 
намеченной линии н а к л а д ы 
вают на перед или спинку, 
совмещ ая середины переда 
или спинки, приметывают к 
переду или спинке и н астра 
чивают м еж д у  надсечками 
на заданном по модели р ас 
стоянии. Затем  вметываю т 
и втачивают р укава  в прой
мы. Если концы кокет
ки завязы ваю тся ,  то для  
удобства надевания изделия 
и з а вя зы ван и я  концов после 
соединения кокетки про
изводят обработку разреза

Р ис . 80 . О б р а б о т к а  р у к а в о в  рег*  
л ан  в  и з д е л и я х  с  к о к е тк о й
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посередине переда длиной 10— 12 см (в зависимости от высоты 
кокетки) .  Разрез  обрабатывают гюдкройной обтачкой, проходя
щей до горловины кокетки и притачиваемой к переду и обтачке 
концов кокетки швом шириной 0,3—0,5 см (рис. 80, в ) .  После со
единения кокетки стачивают верхние швы рукавов или верхние 
вытачки со стороны передней части р укава  швом шириной 1 —
1,5 см, шов обметывают и заутю живаю т в сторону спинки или 
разутюживают. Затем стачивают нижний шов рукава  и боковой 
шов лифа одним швом со стороны передней части рукава  швом 
шириной 1 — 1,5 см, шов обметывают и заутю живаю т или р аз 
утюживают. Обрабатывают низ р укава  в соответствии с мо
делью.

При обработке р у к а в о в  р е г л а н  в и з д е л и я х  с о  
с п у щ е н н о й  к о к е т к о й  (рис. 8 0 , г)  р ук ав а  втачивают в прой
мы, к ак  указано  выше.

Обработка цельновыкроенных рукавов .  Влажно-тепловая  
обработка ц е л ь н о в ы к р о е н н ы х  р у к а в о в  с л а с т о в и 
ц е й  зависит от их конструкции. Конструкция цельновыкроен- 
ного р укава  с ластовицей (см. рис. 17) требует сутюживания 
спинки на 0,7— 1 см на участке перехода от подреза для ласто
вицы к локтевому срезу для получения некоторого наполнения 
р ук ава  на заданном участке и оттягивания верхнего среза ру

к а в а  переда на 1 см.
Д л я  предохранения шва втачивания ластовицы от осыпания 

подрезы для  ластовицы обрабатывают подкройной или косой 
Обтачкой, ширина которой равна сумме припусков на шов л а 
стовицы (обычно 1,5 см) и на шов подреза (0,7 см ) .  Обтачку 
изнанкой накладываю т на изнаночную сторону основной детали, 
срезы обтачки и подреза уравнивают и притачивают по линии 
притачивания ластовицы. В конце подреза для ластовицы д е 
лают две-три надсечки. Обтачку отгибают в сторону подреза 
и заутюживают.

Верхние швы рукавов сметывают с посадкой спинки и стачи
вают со стороны переда швом шириной 1 — 1,5 см, шов обметы
вают, разутюживают или заутю живаю т к спинке. Ластовицу 
складываю т со спинкой, срез ластовицы уравнивают со срезом 
обтачки и притачивают со стороны спинки у шва соединения 
обтачки. Шов обметывают. Затем стачивают нижний шов рукава ,  
притачивают ластовицу к переду (так  же,  к ак  и- к спинке) и 
стачивают боковой шов. Швы обметывают.
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