


Анонс  
• Книга является первым разделом «Методики конструирования одежды», 

созданной автором многолетними, исключительно собственными, разработками 
геометрических принципов конструирования одежды. 

• Геометрический подход на основе законов биомеханики и строения тела 
человека не только позволяет конструировать изделия почти с компьютерной 
точностью, но и объясняет каждый шаг разработки. 

• Второй раздел Методики «Брюки на любую фигуру» автор планирует 
подготовить к изданию к концу года, третий раздел «Конструирование и 
Моделирование» будет издан в следующем году. 

• Материал доступен любому читателю, имеющему хотя бы 6 классов 
образования, но даже на этом уровне все правила и законы, которые 
используются в работе, объясняются автором с максимально возможной 
подробностью. 

• Автор открыт для контактов, реквизиты которых размещены в книге. 



К читателю 

• Здравствуй, уважаемый читатель! 

   Ты держишь в руках мою книгу, значит, тебе интересно всѐ, что касается 
конструирования, значит, «мы с тобой одной крови»! Интерес толкает на поиски, 
поиски приводят к находкам! 

   Моя Методика тоже начиналась с интереса к конструированию, который имел 
генетические корни: моя прабабушка была портнихой мужской одежды, обе 
бабушки со стороны матери были мастерицами по женскому платью, мама 
работала техником-архитектором, но всю жизнь шила для друзей и знакомых. 

   Однако, меня не учили портновскому делу в семье: и мама и бабушка говорили, 
что профессия портного –  самая неблагодарная, поэтому не нужно даже думать 
об этой «дорожке»…, я закончила университет, получила специальность «инженер 
физик, преподаватель физики»… 

  Жизнь распорядилась по-своему: физика из меня не получилось, зато 
конструирование одежды прочно завладело моим интересом, начиная с 20 лет и 
сопровождало всю жизнь.  

   Технический характер образования не позволял соглашаться с Традиционными 
методиками, в которых принципы конструирования уложены в безапелляционные 
догмы и никаких объяснений, почему так, а не иначе, найти не удавалось. 

   Пришлось брать чертѐжные инструменты и искать ответы на бесчисленные 
«как?» и «почему?» в собственной голове. 

   Постепенно, за годы поисков и практики, сложилась система конструкторских 
подходов и принципов, которые я и назвала «Методикой Другого Взгляда», т.к. 
она в корне отличается от Традиционной, и к знакомству с которой я тебя 
приглашаю. 



Принципиальные отличия Методики Другого 
Взгляда от Традиционных методик. 

1. Самым главным отличием является геометрический подход: всѐ 

конструирование подчиняется (и объясняется!) законами геометрии. Если у 
тебя, уважаемый читатель, нет непримиримой ненависти к этой даме, не 
откладывай книгу: во-первых, применяются простейшие законы геометрии, в 
рамках школьной программы, во-вторых, я стараюсь объяснить каждый закон, 
как можно понятнее, чтобы и ты полюбил эту даму, если в школе отношения не 
сложились! В-третьих, достаточно преодолеть первые трудности 
конструирования, чтобы понять логику и последовательность построения. 

2. Кроме Геометрии, нельзя рассматривать человеческую фигуру, не обращаясь к 
законам биомеханики, об этом говорил ещѐ Леонардо да Винчи! Но и здесь я 
использую простейшие законы и объясняю их «для пятиклассника». 

3. Я не рассматриваю отдельно «плечевые» и «поясные» изделия: принято 
различать 6 видов осанки и 3 вида соотношений Обхвата Груди (ОГ) и Обхвата 

Бѐдер (ОБ): ОБ=ОГ, ОБ больше ОГ, и ОБ меньше ОГ, и невозможно учесть 
все особенности осанки фигуры, разделяя еѐ «по частям». 

4. Методика рассматривает фигуру человека, как совокупность простейших 
сопряжѐнных геометрических тел, что позволяет выявить и рассчитать очень 
интересные закономерности: глубина проймы рукава и высота горбушки 
связаны соотношением, которое позволило создать таблицу для основных 
мерок рукавов; Шейно Плечевые Точки (ШПТ) однозначно рассчитываются из 
мерки Обхвата Шеи (ОШ), и ещѐ много соотношений, которые удивляют, но и 
делают конструирование такой же точной наукой, как архитектура. 

 



 
Программа курса:  
Часть 1 Построение чертежей основы платья и рукава 
на все типы осанки. 
Часть  2 Построение основы брюк на все осанки. 
Часть 3 Конструирование  
      Часть 1.  
1. Урок 1 – Порядок и принципы измерений  женской фигуры 

2. Урок 2 – Анализ осанки  фигуры – основные типы осанки, принципы 
определения типа осанки.  

3. Урок 3 – Построение чертежа основы платья для фигур… по выбору: 

1.  с нормальной осанкой и осанкой «плоская спина»: 

2. с осанкой «круглая спина»; 

3. с осанкой  «сутулая спина» и «сколиозный кифоз»; 

4. с осанкой «сколиозный лордоз», раскрой, пошив и примерка 
пробника; анализ пробника и корректировка чертежа по результатам 
примерки пробника, раскрой и пошив «маленького чѐрного платья» по 
скорректированным лекалам. 

5. с обхватом груди большим, чем обхват бѐдер. 

4. Урок 4 – Всѐ о рукавах: построение чертежа основы вшивного 
одношовного и двухшовного рукавов, особенности конструирования 
рукава для разных осанок. 

5. Приложение: Проект инструмента «Расстомер» и его применения.                   



Что нового в новом курсе? 

     В октябре 2010 года стартовал на сайте osinka мой курс «Методики другого 
взгляда». Обновить курс я мечтала к 5-летнему «юбилею», однако, обстоятельства 
сложились так, что обновлѐнный курс готов только теперь. 

     Старый курс переделывался в электронный вариант в очень ограниченные 
сроки, поэтому самым главным недостатком курса оказалась последовательность 
изложения материала: обладатели фигур, отличных от фигур с нормальной 
осанкой, вынуждены были тратить время на изучение приѐмов построения 
чертежей на фигуры всех типов осанки. 

     Другим, не менее серьѐзным недостатком, стало упрощение и сокращение 
материала, были опущены все поясняющие теоретические выкладки (этот 
недостаток частично компенсировался он-лайн консультациями), что ухудшило 
понимание материала. 

     В настоящей версии все теоретические выкладки размещены в процессе 
изложения материала. 

     В Части 1 изложены основные теоретические сведения по геометрии и 
биомеханике, которые понадобятся и для изучения материала. 

     Тема «Конструирование основных типов рукавов – кимоно, цельнокроеного и 
реглан» перемещено в Часть 3, т.к. для их описания нужны приѐмы 
конструирования, которые нецелесообразно излагать в Части 1. 

     Часть 3 «Конструирование» дополнена описаниями простых приѐмов 
моделирования с помощью разработанных лекал основы для 5-ти типов осанки, и 
приѐмов построения основных эксклюзивных конструкций, в «старом» варианте 
были даны только чертежи, без пояснений. 

 

 

 



Как всё начиналось 
    По  сравнению с чем, мой взгляд на методику конструирования одежды 
является «другим», и какую выгоду эта точка зрения приносит конструктору, я 
сейчас коротко расскажу.  

Началось с мерок: очень не нравилась мне мерка длины плечевого среза – 
начало и конец снятия этой мерки, невозможно определить однозначно. 
    У любого техника-конструктора для измерений существует множество 
инструментов.    У портного – один инструмент – сантиметр!   
    Чтобы навесить любую дверь, или дверку, нужен отвес, или уровень, чтобы 
правильно «посадить» полку пиджака, халата, блузы, у портного в распоряжении 
только всѐ тот же сантиметр и собственная интуиция. 
Поиск более точного измерения линии плечевого среза привѐл меня к изучению 
строения человеческого тела, поиску осей и точек симметрии. 
    Первой моей находкой стало измерение плечевого среза ПО-ДРУГОМУ, с 
привлечением законов геометрии.  
    Для применения законов геометрии, понадобились более точные измерения.  
    Не имея специальных инструментов, я искала способы более точного снятия 
мерок с использованием существующих инструментов – линеек, угольников, 
уровня. 
    Постепенно  сложилась ДРУГАЯ СИСТЕМА измерений человеческого тела. 
    Однако, снять мерки, это – всего лишь пол дела. Как выполнить чертѐж? Нужны 
принципы, правила, понимание… «от какой печки танцевать»…  
    И такая «печка» нашлась: если представить себе фигуру человека в виде 
совокупности геометрических тел, тогда лекала конструкций одежды 
представляются в виде совокупности развѐрток поверхностей 
составляющих тел. 

    Изучение «составляющих тел» привело к биомеханике и строению 
человеческого тела. 

 



    Результатом  стала последовательность операций, позволяющая 
логично, быстро и точно конструировать модели одежды.      
    Многие находки Методики начинались на интуитивном уровне, например, окат 
рукава напомнил о развѐртке усечѐнного цилиндра, разработка этой идеи привела 
к созданию таблицы для расчѐта величин, необходимых и достаточных для 
построения конфигурации проймы и оката для рукава любого размера и 
назначения. 

     Правда, нужно оговориться, что таблицы рассчитаны на рукава для фигур с 
нормальной осанкой. Для других типов осанки потребуются несложные 
корректировки, которые описаны в Части 1 для каждого типа осанки. 

    Очень интересной находкой оказался серединный перпендикуляр к линии 
плечевого среза.  

    Сначала он строился для определения вогнутости линии плечевого среза 
спинки, потом обнаружилось, что он обязательно проходит через точку 
пересечения центральной линии спины с линией талии не только у фигур с 
нормальной осанкой, но и у всех других фигур, если построение линии плечевого 
среза и отвода шейной точки спины выполнены правильно. 

     Возникла идея использовать свойство серединного перпендикуляра к линии 
плечевого среза спинки в качестве дополнительного инструмента. За несколько 
лет эксплуатации этой идеи, она не только укрепилась в праве на существование, 
но и помогла объяснить это правило с точки зрения биомеханики тела человека. 

     Ещѐ Леонардо да Винчи описал много удивительных пропорций человеческого 
тела, к сожалению, его находки большей частью утеряны, но это не мешает и нам 
искать закономерности и соотношения. 

     Результатом моих многолетних поисков стала Методика Другого Взгляда, 
позволяющая почти с компьютерной точностью строить основу на любую фигуру и 
разрабатывать конструкции, экономия ткани на которые доходит до 30%.  



Например, посмотри на эти платья. На 
белое ушло ткани… 1м30см. Размер 46. В 
его конструкции всего 4 детали: 
одношовная юбка с угловым подкроем 
под грудь(сплошным с юбкой), 
одношовный лиф(не считая плечевых 
швов) с продолжением(тоже – 
сплошным) для завязки на груди и 2 
рукава. Оно не имеет ни одной вытачки – 
все они учтены в крое, поэтому модель 
очень проста в пошиве. 
 
На зелѐное, скроенное по косой, ушло 
1м70см, за счѐт длины. На аналогичный 
крой, например, длиной чуть ниже 
колена, потребуется 1м50см. 
Конструкция состоит из 2-х деталей: 
самого платья, имеющего один 
зигзагообразный шов,  и переда лифа с 
драпировкой и подгрудной вытачкой в 
виде защипа.  
Серию подобных моделей я объединяю 
девизом «одним росчерком». .  



Ещѐ одно достоинство подобных 
моделей заключается в том, что они 
менее зависимы в посадке на фигуре от 
особенностей этой фигуры. 
 На этих фото платье то же, что и на 
верхних. Фигуры отличаются осанкой, 
размером груди и талии. 
Наконец, экономное моделирование 
даѐт выигрыш в ткани до 30% –   ниже 
показан вариант расклада лекал для 
платья этой модели на ткани. 



Другие Методики 
    Осталось сказать несколько слов о других методиках конструирования. 

    На сайте «season» ( http://season.ru/sovety/sozd_vikr/maneken_3d/) публикуется 
«Конструирование одежды методом 3d манекена».  

    На мой взгляд, это – методика будущего.  

    Единственный еѐ недостаток сегодня – программы,  в которых выполняется это 
конструирование, требуют значительных финансовых затрат на приобретение 
программ, и ещѐ более значительных затрат времени на освоение программы.       
Кроме того, построение одного манекена тоже требует значительного времени. 

    Другими словами, для профессиональных портных такие затраты оправдываются, для 
любителей, желающих вырвать себя и близких из зависимости от массового пошива 
одежды, предлагаемой доступной торговлей, не имеет смысла тратить время и деньги 
ради 1-5 основ. 

    Можно упомянуть Методику Злачевской, главное достоинство которой – в 
изобретении дополнительного  инструмента для измерения. 

В особом ряду стоит Метод наколки, или муляжа. 

    Методики конструирования «вручную» (от классиков до современников), в большей 
или меньшей степени зависят от интуиции конструктора и умения подгонять изделие 
на примерке. Традиционная методика сложилась из интуитивных находок портных 
разных времѐн и народов, которые передавались, как наследство, потомственным 
портным. Здесь (http://www.studfiles.ru/preview/2901573/) можно познакомиться с 
современными принципами Традиционной методики конструирования.  

Не скажу, что моя методика полностью является исключением, но в ней зависимость от 
интуиции  сведена к минимуму, каждый шаг построения имеет логическое 
объяснение, т.к. основан на законах геометрии и биомеханики, точность 
основы доведена до максимума, поэтому позволяет создавать уникальные 
конструкции. 
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Чтобы результат не разочаровал, нужно: 

1. Осознать, какой результат ожидается:  

1. если нужно построить основу по принципу «проще и быстрее», для 
изготовления одежды, которая не сильно отличается от рыночной 
массовки, советую поискать другие методики; 

2. Если нужна одежда, которая сидит, «как влитая», которая 
комфортна в носке, и есть желание затратить нужное время и 
силы, значит, вы попали по адресу, а я помогу, не считаясь со 
своим временем, такой результат получить! 

2. Осознать, что для обратной связи с преподавателем необходимо:  

1. иметь пользовательские навыки в работе на компьютере; 

2. иметь фотоаппарат и уметь делать качественные снимки. 

3. уметь отправлять фотографии через файлообменники или почту. 

3. Не пугаться первых трудностей в восприятии и понимании материала, 
и не стесняться задавать вопросы, которые, на первый взгляд, 
кажутся глупыми, и даже бессмысленными: при многократных 
переработках материала закрадываются описки и даже ошибки, 
которые глаз автора, привыкший к тексту, просто не видит, поэтому я 
буду безмерно благодарна за все вопросы и замечания! 

 

 

 

 



Что понадобится для работы? 

1. Линейки, длиной 90-100см, длиной 40-50см; 

2. Треугольники, с углом 45 градусов и 30(60) градусов; 

3. Циркуль;  

4. Уровень длиной 80-100см – 2 шт (Второй может быть покороче); 

5. Лента сантиметровая – «сантиметр»; 

6. Миллиметровая бумага; 

7. Ватман, или специальная бумага для лекал; 

8. Набор конструкторских лекал; 

9. Отсутствие «идиосинкразии» на геометрию.  

10.Однако, несмотря на то, что в этом курсе всѐ основано на геометрии, 
не стоит отказываться «от пирога, не попробовав его»!  Я научу тебя 
только технике, опуская глубокие теоретические выкладки – тебе же 
не нужно знать теорию машиноведения, чтобы управлять машиной, 
или теорию операционных систем, чтобы пользоваться Windows XP. 

Ну, вот, на все остальные вопросы я с удовольствием отвечу, любым удобным для 
всех способом. 



Урок 1 
измерения человеческой фигуры 

 

Основные принципы и подходы 
Курса. 

Порядок и правила выполнения 
измерений женской фигуры. 



Рис.1-А 

Рис.1-Б 

Рис.2-А 

Рис.3 

Рис.2-Б 

Почему геометрия? 

Во-первых, потому, что выполнение 
 любого чертежа подчиняется правилам 
 геометрии. 
Во-вторых, полотно ткани, из которого 
выкраивается платье, это – поверхность, 
которая из плоского состояния 
преобразуется в объѐмное, что тоже 
описывается законами геометрии:  
 плоская фигура на рисунках  2-А и 3 получилась 

из объѐмной фигуры боковой поверхности  
(шкурки, рис.1-Б) усечѐнного конуса, она 
называется РАЗВЁРТКОЙ боковой поверхности, и 
может быть возвращена в это же объѐмное 
состояние поверхности.  



Поверхность вращения и еѐ деформация 
1. Цилиндрическая, конусообразная и шаровая, и им подобные поверхности, называются 

поверхностями вращения: знакомая всем форма вазы для цветов является криволинейной 
поверхностью вращения Кривой ABCDE –рис.4 вокруг вертикальной «оси вращения» О-О1. 

2. Поверхность «Лужайкино» образованная вращением наклонной линии («образующей») 
вокруг вертикальной оси, представляет собой прямолинейную поверхность усечѐнного 
конуса (рис.5) 

3. Если разрезать прямолинейную поверхность по любой образующей, получится 
развѐртка этой поверхности.  

4.  Прямолинейная поверхность может быть деформирована: в основании остаѐтся 
окружность, а верхний срез «сплющен» до эллипса (рис.6 и 7), но это не повлияет на 
форму еѐ РАЗВЁРТКИ. 

Рис.4 Рис.5 Рис.6 Рис.7 

О 

О1 

Рис.6 Рис.7 



Геометрические аналогии 

5. Деформированная боковая поверхность усечѐнного 
конуса (рис.6,7), уже напоминает торс человека. 

6. Если на этой поверхности сделать соответствующие 
вырезы (рис.8), а потом совместить отрезки верхнего 
среза наподобие плечевых швов, мы получим объѐмную 
поверхность, которая может служить манекеном, т.е. 
«изделием имитирующим фигуру человека» 

7. Уберѐм лишнее с плечевых срезов и получим (рис.10) 
«ЛЕКАЛО» для изготовления манекена, которое нужно 
разрезать по одной из центральных или боковых линий, 
чтобы получить плоский вариант.  

 
8. Уже в таком виде можно 

говорить об основных 
точках симметрии 
фигуры человека, но не 
будем спешить и 
рассмотрим сначала саму 
фигуру человека, как 
объект геометрии. 

9. В Уроке 2 «Анализ 
осанки» разговор о 
геометрии человеческой 
фигуры будет продолжен 
более обстоятельно, 
здесь рассмотрим только 
оси и точки симметрии. 

Рис.8 

Рис.9 
Рис.10 



Основные точки 
симметрии тела 

человека 

10.Поместим торс человека в  прямоугольную 
систему координат, совместив ось симметрии 
тела с вертикальной осью координат. 

11.Фронтальная плоскость АБВГ «разрежет» тело 
человека, оставив «следы» – линии боковых 
срезов и плечевых срезов. 

12.Профильная плоскость  КЛМН разделит тело на 
симметричные половинки – левую и правую. 

13. Обозначим симметричные точки на теле, 
которые визуально определяются однозначно:  
1 – ЦГ- центры грудных желѐз; 2 – верхние 
точки подмышечных складок, по которым 
определяется ШГ – ширина Груди –  спереди, и 
ШС – ширина Спинки – сзади;  3 – ПТл и ПТп – 
плечевые точки. 

14.Шейно-Плечевые точки однозначно определить 
визуально невозможно, однако, от того, как 
точно они найдены, зависит вся посадка 
изделия. 

15.Выход подсказала геометрия: обхват шеи 
измерить легко, значит, можно легко найти 
Диаметр шеи и Радиус – радиус вычисляется по 
формуле ОШ : 2Пи=РДШ=ОШ : 6.28 

16.Откладывая от центральной верхней точки 
чертежа РДШ, мы сразу получаем верхние точки 
плечевых срезов. 

ШГ 

Рис.11 



Геометрия тела. 
17.Представление тела человека в виде набора 

сопряжѐнных (плавно переходящих друг в друга) 
поверхностей даѐт возможность начертить точную 
развѐртку составляющих поверхностей и 
объединить их в одну общую развѐртку, которая и 
будет чертежом ОСНОВЫ Платья. 

18.На чертеже показаны основные симметричные 
точки фигуры и их геометрия. 

19.Подробно и основательно о геометрии реального 
тела будет разговор в Уроке 2 «Анализ осанки» 

20.Кроме геометрии телом человека управляет 
биомеханика, она определяет строение тела, тип 
ОСАНКИ, строение позвоночника и основных узлов 
СКЕЛЕТА – всѐ это в Уроке 2. 

21.Основные типы ОСАНКИ квалифицируются  при 
ПРОФИЛЬНОМ и фронтальном рассмотрении 
фигуры – о плоскостях и осях симметрии тела тоже 
Урок 2. 

22.Урок 4, посвящѐн рукаву: геометрия рукава, как 
цилиндрической поверхности, позволяет 
вычислить все точки оката рукава и их 
соответствие пройме для любого типа рукава. 

23.Конструирование всех видов вшивного рукава, с 
геометрией становится простым и точным. 

24.Для выполнения чертежей основы потребуются 
точные измерения – порядок и принципы снятия 
мерок описаны ниже.  

 

Рис.12 



Таблица мерок и порядка их измерений 

№  

Наиме

нован

ия 

Суть  

измерения 
Порядок измерения - сантиметровая лента накладывается : 

 измерения обхватов:  

1.1 ОГ Обхват груди 
Вокруг  груди, сзади – по нижнему краю лопаток, спереди – 

по выпуклостям грудных желѐз. 

1.2 ОГв 
Обхват груди  

верхний 

Сзади - так же, как в предыдущем измерении, спереди - 

выше грудных желѐз. (лучше измерять без бюстгальтера) 

1.3 ОГн 
Обхват груди 

нижний 

Сзади - так же, как в предыдущем измерении, спереди - ниже 

грудных желѐз.  

2 ОТ Обхват талии 
Вокруг талии поверх тесьмы, обвязывающей самое узкое 

место фигуры. Тесьму (не резинку!) повязать обязательно! 

3 ОБ Обхват бѐдер 
Сзади – по самым выпуклым точкам ягодиц, спереди – по 

выпуклой части живота на уровне подвздошной кости. 

4 ОШ Обхват шеи 
Вокруг шеи, сзади – по выпуклости шейного позвонка, 

спереди – по нижней точке ярѐмной впадины. 

5 ОПв 
Обхват плеча 

верхний 
Вокруг верхней части руки, максимально высоко. 

6 ОПл 
Обхват плеча в 

локте 
Вокруг локтевой части руки, рука согнута. 

7 ОК Обхват Кисти 
Вокруг запястья, на уровне средней фаланги большого 

пальца. 



№  

Наиме

нован

ия 

Суть  

измерения 

Порядок измерений: сантиметр накладывается между 
точками, которые можно определить однозначно 

8 ВГ Высота Груди 
От  шейно-плечевой точки вниз до точки наибольшей выпуклости 

грудной железы. 

9 ДТп 
Длина переда 

до Талии 

От шейно-плечевой точки вниз, через выпуклость грудной 

железы, до тесьмы на талии. 

10 ДТс 
Длина спинки 

до Талии 

От шейно-плечевой точки по спине, через выпуклость лопатки, 

вниз, до тесьмы на талии. 

11 ДТб 
Длина талии 

балансовая 

Проверочная мерка: от шнура на талии сзади, вверх, через 

выпуклость лопатки, до ШПТ, через выпуклость груди, вниз до 

шнура на талии спереди.  ДТб=ДТп+ДТс 

12 ДРп 
Длина Руки 

полная 
От акромиона до запястья, закрывая лучевую кость +2см. 

13 ДРл до локтя От акромиона до локтевого отростка +2см. 

14 ВСТ 
Высота Спинной 

Точки 

Спинная точка определяется накладыванием широкой линейки от 

ягодиц до лопаток. Расстояние от точки касания линейкой 

лопаток до шнура на талии = ВСТ 

16 ПС Плечевой Скос 

Для измерения нужны 2 уровня: горизонтально – началом шкалы, 

устанавливается от т.ШПТ, вертикально – 0-й стороной шкалы от 

т.ПТ, показания снимаются на вертикальном уровне до 

пересечения с  горизонтальным. 

 17 
ДВб Длина 

Вытачки 
боковой 

От шнура на талии вниз до точки касания вертикальным 
уровнем бедра  



№  

Наиме

нова 

ния 

Суть измерения Порядок измерения 

18 ДВс Длина Вытачки 
спинки 

От шнура на талии вниз до копчика 

19 Двя Длина Вытачки 
на ягодицах 

От шнура на талии вниз до точки касания вертикальным 
уровнем ягодиц  

20 
ДВп 

Длина вытачки 

переда 

От шнура на талии вниз до точки касания вертикальным уровнем 

живота 

21 
ШПп 

Ширина Плеч 

переда 

 между наиболее выступающими спереди точками суставов 

плечевых костей. 

22 
ШПс 

Ширина Плеч 

спинки 
 между наиболее выступающими сзади точками акромионов. 

23 ШС Ширина Спины Между верхними точками подмышечных складок сзади. 

24 ШГ Ширина Груди Между верхними  точками подмышечных складок спереди. 

25 

ГТб 
Глубина Талии 

боковая; 

Измеряется двумя уровнями: вертикальный касается бедра, 

горизонтальный измеряет расстояние от шнура на талии до 

вертикального уровня. 

26 
ГТс 

Глубина Талии 

спинки 

Так же, как ГТб, вертикальный уровень касается линейки (или 

треугольника), приложенного к ягодицам. 

27 
ГТп 

Глубина талии 

переда 
Так же, как ГТб, вертикальный уровень касается живота 

28 DРГ Диаметр Груди Между точками наибольших выпуклостей грудных желѐз. 

29 ДРя Диаметр Ягодиц Между точками наибольших выпуклостей ягодиц. 

30 ДРл Диаметр Лопаток Между точками наибольших выпуклостей лопаток 
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Рис.13 Рис.14 

Рис.13а Рис.14а 

При снятии мерки ОГ сантиметровая лента накладывается 
свободно, для мерки ОГв – плотно. Для лучшего результата ОГв 
нужно снимать без бюстгальтера 

При снятии мерок ОГ и ОГв сзади сантиметровая лента должна 
лежать одинаково. 
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Рис.15 Рис.16 

Рис.17а Рис.17б 

ОГн – мерка снимается  
максимально высоко под 
грудью 

ОТ – на линию талии  
обязательно повязывается 
неэластичный шнур 

ОБ – обхват бѐдер – сантиметровая лента накладывается  
без  натяжения, сбоку – выше бедренной кости 
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Рис.18 Рис.19 

Рис.20 Рис.21 

ОШ – измерение обхвата  
шеи 

ОК – измерение обхвата  
кисти 

ОПв – измерение обхвата 
плеча вверху 

ОПл – измерение обхвата 
плеча в локте 
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Рис.22 Рис.23 

Рис.24 

Рис.25 

ВГ – высота груди 
Рис.22 

ДТп–длина до талии 
переда – рис.23 

ДТс–длина до талии 
Спинки – рис.24 

ДТб – балансовая 
мерка, сантиметр 
при измерении 
Обязательно  
Проходит  ШПТ, 
Ту же самую, что и 
Мерки ДТп и ДТс. 
Если ДТб (рис.25) 
получилась 
больше, или 
меньше суммы 
мерок ДТп и ДТс, 
измерения нужно 
Выполнить более 
тщательно  



Вертикальные мерки ДРп, ДРл,ПС 

Рис.26 Рис.27 

Рис.28 
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ПТ – плечевая точка на 
 теле находится выше 
акромиона, поэтому 
мерки ДРп – длина руки 
полная, рис.26 и ДРл – 
длина руки до локтя, 
рис.27, снимаются от 
акромиона с прибавкой 
половины расстояния от 
акромиона до плечевой 
кости спереди, обычно 
прибавка = 2см 

ПС – плечевой скос –  
Вертикальная мерка, 
показывает величину 
наклона (скоса) линии 
плечевого среза от 
горизонтали, при 
помощи мерки ПС 
однозначно находится 
точка ПТ – вторая точка 
линии плечевого среза. 



Рис.29 Рис.30 

ВСТ – высота спинной  
точки показывает  
расстояние от самой  
выступающей точки  
спины до талии.  
можно снимать эту  
мерку на теле –  
рис.30, или на  
вертикальном  
уровне – рис.29,  
отличие будет в  
применении этой  
мерки для чертежа,  
хотя, в результатах  
построения эта  
разница не часто 
выходит  
за рамки допустимой  
погрешности и можно  
применять любой  
вариант измерения 

Снятие мерки ВСТ 



Измерение длины вытачек Двя, ДВс, ДВб 

Рис.31 Рис.32 Рис.33 Рис.31

Двя–длина вытачки 
 до ягодиц  
снимается  
обязательно с  
вертикальным  
уровнем, чтобы 
найти выпуклость. 

ДВс–длина вытачки  
спины. Точку копчика  
можно определить по  
перегибу сантиметровой  
ленты. Очень важна эта  
мерка для фигур  
перегибистых. 

Рис.33

ДВб–длина вытачки  
боковой, для фигур,  
как на рис.33, конец  
вытачки выше точки  
касания уровня, т.е.  
выше выпуклости   
бедра. 



Измерение ШПс – ширины плеч спины 

акромион 

Рис.34 

Рис.35 

Рис.36 При снятии этой одной из самых  
важных мерок часты ошибки,  
поэтому нужно понять строение 
узла лопатка-плечо.  
Плечо движется в гнезде 
лопатки, с ограничителем-
акромионом, поэтому линия 
соединения рукава и лифа 
должна пройти через  
акромион, чтобы не мешать  
движению руки в одежде. 



Мерки ШПп, ШГ, ШС Рис.37 

Рис.38 

Рис.39 

Рис.38

ШПп – ширина плеч переда  
лежит на вертикалях, 
проходящих через ПТ и 
выпуклости плечевых костей, на 
теле мы определяем расстояние 
между вертикалями. 

Рис.39

Рис.38
ШГ – ширина груди определяет  
однозначно ещѐ пару точек,  
через кот. должна пройти линия 
соединения рукава и лифа. По 
законам геометрии рукава, 
(будут изучаться в уроке 4) эта 
мерка проходит через середину 
глубины проймы. глубины проймы.глубины проймы.

ШС – ширина спины. Мерки  
ШГ и ШС для большинства 
фигур, получаются меньше, или 
равны меркам ШПп и ШПс. 
Исключением являются фигуры 
с осанками «сутулость» и 
«грудной кифоз», кот. будут 
изучаться в других уроках.  
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Рис.40 Рис.41 

Гтя (рис.40) может значительно отличаться от мерки ГТс 
(рис.41), особенно, у перегибистых фигур, поэтому при снятии 
мерки Гтя, нужно приложить треугольник, или линейку так, 
чтобы она касалась обеих ягодиц, и уже к линейке 
прикладывать уровень.  Для мерки ГТс, наоборот, уровень 
разместить так, чтобы он касался копчика. 
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 Рис.42 

Рис.43 

Рис.44 

ДРГ, Дря и ДРл названы диаметрами условно, т.к. фактически  
мерка снимается между центрами выпуклостей, окружности  
оснований которых касаются и лежат на одной прямой, т.е. на  
расстоянии двух радиусов, но 2радиуса=диаметру. 



Заключение по уроку 1 

23.Тщательное снятие мерок фигуры является самым важным для 
успешного изготовления одежды. 

 

24.Самым ответственным является определение местоположения ШПТ – 
шейно-плечевой точки на теле, т.к. от этой точки снимаются не менее 
важные мерки ДТп и ДТс. Старые методики рекомендовали 
использовать  наплечник с прикреплѐнной мерной лентой. 

 

23. Для нас  достаточно будет проделать операции: приложить к шее 
горизонтальный уровень и отметить точку касания ребром этого 
уровня плеча, а торцовой гранью –  шеи.  

 

24.Самое важное – чтобы во всех измерениях с 
участием ШПТ, точка выбиралась одна и та же. 

25.Для удобства работы нужно заполнить таблицы на стр.22-23 
значениями своих измерений. 

26.Все возникающие вопросы можно задать автору по адресу:  

      elevasya15@mail.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица основных измерений фигуры  

№  
Наименова

ния 
свои мерки 

 Мерки 

кратные 

Значения 

кратных 

мерок 

Мерки 

фигуры 1 

Мерки 

фигуры 2 

1.1 ОГ ¼ ОГ 

1.2 ОГв ¼ ОГв 

1.3 ОГн ¼ ОГн 

2 ОТ ¼ ОТ 

3 ОБ ¼ ОБ 

4 ОШ 

5 ОПв 

6 ОПл 

7 ОК 

8 ВГ 

9 ДТп 

10 ДТс 

11 ДТб 

12 ДРп 

13 ДРл 



№  
Наименова

ния 
свои мерки 

 Мерки 

кратные 

Значения 

кратных 

мерок 

Мерки 

фигуры 1 

Мерки 

фигуры 2 

14 ВСТ 

16 ПС 

 17 ДВб 

18 ДВс 

19 Двя 

20 ДВп 

21 ШПп 1/2ШПп 

22 ШПс 1/2ШПс 

23 ШС 1/2ШС 

24 ШГ 1/2ШГ 

25 ГТб 

26 ГТс 

27 ГТп 

28 DРГ РДГ 

29 ДРЯ РДя 

30 ДРл РДл 



Урок 2 
приѐмы конструирования основы 

платья в зависимости от типа 
осанки фигуры 

 

 

Классификация женских 
фигур по типам осанки 



Принципы определения своего типа осанки 

1. Прежде, чем приступить к конструированию своей основы, нужно определить 

тип своей фигуры, так как принципы построения отличаются. 

2. Простых измерений недостаточно, т.к. недостаточно инструментов для 
измерений, но у нас есть фотоаппарат, который станет прибором для 
дополнительных измерений 

3. Для определения своего типа осанки нужно сделать 3 качественных фото в 
профиль, в «фас» и сзади:  

1. выбрать место для размещения фигуры так, чтобы была хотя бы одна 
вертикаль, которой фигура может коснуться, например, дверной проѐм, или 
сама дверь; 

2. разместить на этой вертикали сантиметр с грузиком, чтобы он тоже касался 
фигуры и шкалу деления было чѐтко видно в видоискателе;  

3. в непосредственной близости от фигуры укрепить вертикально длинный 
уровень, тоже с видимой шкалой;  

4. при выполнении фотосъѐмки фотоаппарат должен располагаться на уровне 
талии фигуры;  

5. важно проследить, чтобы линии, параллельные и перпендикулярные в 
реальности,  оставались  параллельными и перпендикулярными в 
видоискателе (при отклонении фотоаппарата от вертикали, углы между 
линиями на фото искажаются) 

6. Пример «правильной»  фотосъѐмки можно посмотреть на слайде 14. 

4. Чтобы определить тип своей фигуры, нужно познакомиться с общепринятой 
классификацией основных типов фигур по осанке и по комплекции. 



Экскурс в биомеханику 

5. Строение человеческой фигуры зависит от строения позвоночника. 

6. Позвоночник  окружѐн мышечно-связочным «корсетом» и, в свою очередь, 
зависит от формирования мышечно-связочного корсета, всѐ вместе 
(начиная с младенческого возраста), формирует ОСАНКУ человека. 

7. Осанка определена, конституцией человека, его генотипом, то есть 
является врожденным свойством человека. Этот тезис является спорным: 
большинство работников медицины и физической культуры считают типы 
осанки, отличные от нормальной, различными нарушениями в период 
формирования скелетной системы человека, т.е. с рождения до 20 лет. 

8. Однако, опыт многолетней портновской практики показывает, что тип 
осанки детей повторяет тип осанки кого-нибудь из родителей.      
Понимание принципов классификации осанки поможет не только в 
портновском (конструкторском) деле: каждый тип осанки, кроме 
нормального, имеет свои негативные качества, знание которых поможет 
родителям их предотвратить. 

9. Я приняла для себя классификацию типов осанки по Штаффелю 
(1898г), т.к. только в его классификации определяется положение 
вертикальной оси симметрии для каждого типа и учитывается динамика 
и статика фигуры.  

10.Динамика человеческого тела, как и любого другого, описывается 
динамикой Центра Тяжести этого тела, ЦТТ (Центр Тяжести любого тела 
это – точка, которая при движении ведѐт себя как всѐ тело). 

                                                                                 

 



11. Принято различать 4 основных типа ОСАНКИ: 

 1- нормальная – А; 2- круглая спина – В; 3 – плоская, или 

плоско-вогнутая спина – С;4 – сутулая спина – D.  

 

12. Дальнейшие 
рассуждения об 
осанке 
основываются на 
строении 
позвоночника,  
поэтому нужно  
познакомиться с 
отделами 
позвоночного 
столба. 

Типы осанки по Штаффелю (1898г) 

Схема 1 



Строение 
позвоночника  
и его отделов 

13.Позвоночник имеет форму плоской пружины, или 
синусоиды, имеет 4 физиологических изгиба ( два 
вершинами кпереди – шейный и поясничный 
ЛОРДОЗ, и два вершинами кзади – грудной и 
крестцовый КИФОЗ. Центральная вертикальная 
ось, проходит через ЦТТ. У женщин ЦТ в среднем 
располагается на 5 см кпереди от передне-нижнего 
края I крестцового позвонка. 

14.Другой опорной точкой вертикальной оси является 
Шопаров сустав, который перераспределяет 
вертикальную нагрузку на горизонтальную - 
стопы  (Поперечный сустав предплюсны —Сустав 
Шопара состоит из двух суставов, которые между 
собой не сообщаются. Линия сочленения их имеет 
форму застѐжки-поцелуйчика. Зрительно этот сустав 
находится на уровне конца латеральной кости и 
кпереди от неѐ).  

 
15. Сегменты тела под 
влиянием мышц 
перемещаются 
относительно друг друга: 
при частом напряжении 
одних и тех же  мышц 
формируется 
приспособление сегментов 
к этому напряжению и 
устойчивые изменения в 
осанке. Схема 2 



Ещѐ немного биомеханики 

16.В вертикальном положении сегменты тела (голова, грудь, торс, таз, ноги) 
выстраиваются относительно друг друга, формируют скелет, образуя 
устойчивую конструкцию, способную противостоять инерционным силам, 
действующим на тело. Динамика позы для предотвращения падения 
называется скелетный баланс. 

17.Мышцы перемещают сегменты тела относительно друг друга. Но мышцы не 
должны и не могут находиться в состоянии длительного напряжения, поэтому 
тело стремится принять такое положение, при котором не требуется поддержка 
скелетной мускулатуры. Такое состояние называется мышечным балансом 
вертикальной позы. 

18.Скелетный баланс и мышечный баланс обусловливают                                   
тип осанки. 

19.Существует несколько вариантов классификации осанки,                    
например, в Традиционной Методике, за основу принята             
классификация Н. Волянского (Польша) типы осанки                           
разделяют в зависимости от изменения кривизны                                   
отделов кифоза и лордоза. 

20.Кроме 4-х видов осанки с разными вариантами                                           
физиологических изгибов позвоночника по Штаффелю,                                    
встречаются, не реже основных, сколиозные типы                                              
фигур. 

21.На рисунке 1-А представлен сколиозный кифоз, на                                                   
рисунке 1-В  фигура с осанкой сколиозный лордоз. 

 

 

 

 

 

Рис.1 



Характеристики 4 видов осанки Характеристики 4 видов осанки
22. Основной – вертикальная ось начинается от средины черепа, проходит 

тотчас у заднего края нижней челюсти, идет по касательной к вершине 
шейного лордоза, опускается, слегка срезая поясничный лордоз, проходит 
через средину линии, соединяющей центры головок бедер, проходит спереди 
от коленных суставов и заканчивается немного дольше от линии, соединяющей 
шопаровы суставы. 

23.Круглая спина – увеличение физиологического кифоза грудного отдела, 
разворот лопаток вперѐд  и усиление компенсаторного лордоза шейного и 
поясничного отделов. Эластичность позвоночника повышена. 

24.Плоская спина – Вертикальная ось пронизывает позвоночный столб по всей 
его длине и проходит через линию, соединяющую шопаровы суставы. Грудь 
уплощена, лопатки крыловидно отстоят от грудной клетки, живот втянут. . 

25.Сутулая спина – доминирует грудной кифоз, остальные кривизны намечены 
слабо. Вертикальная ось проходит кзади от линии, соединяющей центры 
головок бедренных костей.  

Сустав 
Шопара 

местоположен
ие 

Схема 3 



Рис.2 

26.На рис.1 показаны 2 самые распространѐнные 
фигуры сколиозного типа осанки: 2 – Лордозный,  3- 
Кифозный.  

27.На  рисунке 2 фигура с осанкой СКОЛИОЗНЫЙ 
ЛОРДОЗ, т.е. имеющая искривление поясничного 
ЛОРДОЗА. Однако, такие фигуры встречаются часто, 
никому не приходит в голову считать это патологией, 
но, тем не менее, это – патология. 

28.На  такие типы осанки тоже нужна одежда с хорошей 
посадкой на фигуре, поэтому приходится 
вырабатывать приѐмы конструирования, 
обеспечивающие нужную посадку. 

29.Всѐ, о чѐм говорилось выше характеризует 
особенности фигур при рассмотрении их в профиль, 
т.е. в профильной плоскости. 

30.Профильным анализом не исчерпывается количество 
типичных особенностей фигур. 

31. Рассматривая фигуру спереди и сзади можно 
выявить однотипные различия по соотношениям 
Обхватов Груди, Талии и Бѐдер.  

32.Чтобы не путаться в названиях рассмотрим, как 
называются и располагаются основные плоскости 
исследования фигуры человека. 
 

Сколиозный  и другие типы фигур 



33.Мы будем использовать фронтальную (голубая) плоскость и профильную 
(розовая), горизонтальная пригодится только для понимания того, что в 
горизонтальной плоскости почти все срезы тела будут иметь форму эллипсов. 

Схема 5 



Сравнение фигур в профильной плоскости 
34.На рис.3-7 показаны примеры основных типов осанки: рис.3 и 4 фигуры с 

плоской спиной, разной комплекции, рис.5 – фигура с поясничным Лордозом, 
рис.6 – круглая спина, рис.7 – сутулая спина. 

35.Мышечные ткани и жировые отложения формируются в зависимости от типа 
осанки, но создают свои разновидности комплекций, которые нужно 
рассматривать во фронтальной плоскости (сзади и в фас). 

Рис.3 Рис.4 Рис.5 Рис.6 Рис.7 



Сравнение фигур во фронтальной плоскости 

36.Во фронтальной плоскости хорошо видно соотношение основных поперечных 
сечений (воображаемых) в плечах, в груди, талии и бѐдрах. 

37.Однако, мы видим как бы следы (или диаметры) эллипсов сечений, у самих 
сечений форма и длина периметра, т.е. наши, портновские мерки, различаются 
как по длине, так и по форме. Как разобраться в этом многообразии и 
сориентироваться в конструктивных подходах к конкретной фигуре? 

38. Сначала определим отличия представленных пяти типов от основного. 

39.Поскольку тип фигуры, на рисунках 4 и 4а, т.е. ОГ больше ОБ, встречается 
реже остальных, мы будем рассматривать его в последнюю очередь. Начнѐм с 
фигуры на рис.3 и 3а. 

Рис.3а Рис.4а Рис.5а Рис.6а Рис.7а 



Исследование фигуры с осанкой «плоская спина» 

40. Принцип построения 
основы на эту фигуру 
мало отличается от 
построения основы на 
фигуру с нормальной 
осанкой.    Здесь я 
хочу показать способ 
исследования 
фигуры с помощью 
фото. 

41. Понадобится нехитрое 
приспособление: 
яркая нитка с отвесом  
на обломке линейки с 
отверстием. 

Рис.10 Рис.8 

Рис.11 

Рис.9 



Особенности фигуры с «плоской спиной» и измерения по 
фото 

42. Линейку с отвесом нужно расположить вдоль линии плечевого сечения 
(будущего плечевого среза) так, чтобы нитка с грузиком свисала свободно. 
Рядом с фигурой повесить сантиметр (тоже с грузом), сделать снимок.  

43.На рис.8 и 9 допущены ошибки при фотосъѐмке: 1 – сантиметр  висит далеко 
от фигуры т.е. реальные расстояния искажены,     2 –расположение плоскости 
объектива (вертикали и горизонтали в видоискателе) искажает углы. 

44.Распечатываем. На бумажном фото проводим черту (красного цвета) по линии 
отвеса, параллельно этой линии чертим линию (зелѐного цвета), касающуюся 
спины, или ягодиц (зелѐного цвета).  

45.Для точных вычислений это качество фото не годится, но для оценки 
вогнутости спины подойдѐт. Чертим горизонталь, проходящую через деление 
целых десятков сантиметров, на сантиметровой ленте, которое ближе всего к 
линии талии, вторую, параллельную первой, черту проводим через дециметр: 
получим отрезок А-Б для вычисления расчѐтного коэффициента «К» данного 
фото. 

46.Измеряем отрезок любой вертикали между линиями А и Б: на реальных 10см 
длины приходится  51ед. расстояния на фото, значит, на каждую единицу 
расстояния фото приходится 100мм/51=1,9мм=К 

47.Умножая любое (прямолинейное) расстояние на фото на К, мы сразу получаем 
значение реального расстояния: интересующий нас отрезок с-д вычислится: 
Кх19,3=1.9ммх 16=30,4мм=с-д 

48.Глубина талии спинки =30мм=3см 

49.Резюмируем  анализ осанки «плоская спина»: вертикаль касается и спины и 
ягодиц,  ГТс всего 3см. Построение чертежа не отличается от 
построения чертежа основы для фигуры с нормальной осанкой. 



Анализ фигуры с круглой спиной 

Рис.12 Рис.13 Рис.14 



Чертеж 1-2   анализ построения основы 
 для фигуры с осанкой «Круглая спина» для фигуры с осанкой «Круглая спина»для фигуры с осанкой «Круглая спина»

50.Как сказано на слайде 7, видим «… увеличение физиологического кифоза 
грудного отдела и усиление компенсаторного лордоза шейного и поясничного 
отделов». 

51.Прогиб в талии на спине выражен сильнее, чем у осанки «плоская спина»: 
расчѐт по фото даѐт величину ГТс= 56мм=5,6см. 

52.Хорошо видимый грудной кифоз и компенсаторный лордоз шейного отдела 
требуют при построении чертежа основы учесть отвод шейной точки спины от 
вертикали, соединяющей выпуклости лопаток и ягодиц 

53.При построении отвода шейной точки 
длина линии проймы спинки становится 
больше табличных значений, что в 
последствии потребует дополнительной 
корректировки длины оката рукава. 
 

54.Для построения отвода шейной точки 
применяется приѐм поворота участка 
чертежа вокруг т.М2. 

55.Линия боковой вертикали смещается 
назад от вертикали бедренной части 
сетки построения. 
 

56.Для моделей без центрального шва на 
спине, отвод шейной точки переводится 
в плечевую вытачку.   



Анализ построения основы для фигур с осанкой 
«сутулая спина» «сутулая спина»

57. Главная особенность «сутулой спины» (см. п.17) – центральная 
вертикаль проходит позади линии, соединяющей центры головок 
бедренных костей, т.е. тазовая часть как бы выпячена вперѐд.  Это 
неизбежно приводит к тому, что центры ягодиц отстоят кпереди от 
вертикали (значит, и от фронтальной плоскости), проходящей 
через Спинную Точку, как бы, «внутрь фигуры».

58.Если провести линию (след воображаемой плоскости), касающуюся 
лопаток и ягодиц,  она составит с вертикалью угол, направленный 
к телу. Однако, по меркам об этой особенности фигуры 
судить нельзя. 

59.Коэффициент расчѐтов по фото здесь можно определить только по 
всей длине сантиметровой ленты, т.к. деления не видны: 1500мм 
соответствуют 542,1 ед. Отсюда 1 единица фото соответствует 
2.7мм 1500:542,1=2,7мм.  

60. Глубина талии на спине, от вертикали получается 
2,7х24,7=66,7мм=6см, но точка ягодиц отстоит от вертикали на 
2см (2,7х7,8=21,06мм=2см) 

61.Чертеж  основы нужно начинать с передней половинки, потом – 
вычертить центральную линию спинки до талии, выдвигая спинную 
точку за пределы сетки чертежа. 

62.Отвод шейной точки тоже придѐтся строить и длину линии оката 
рукава корректировать. 

63.Чтобы определить у себя этот тип осанки, нужно встать спиной к 
стене и проверить, есть ли расстояние между ягодицами и стеной. 

 

Рис.15 



Чертѐж 2-2  на фигуру с осанкой типа «сутулая спина»  

64.Так будет 
выглядеть начало 
построения чертѐжа 
основы на фигуру с 
осанкой «сутулая 
спина», если 
добиваться хорошего 
облегания и, 
главное, 
комфортности в 
носке изделия. 
 
65. Можно получить 
удовлетворительную 
посадку без учѐта 
этих особенностей, 
но комфортность 
изделия будет 
оставлять желание 
лучшей… 



Особенности построения основы для фигур с осанкой  
«сколиозный лордоз».  

66.Фигуры с осанкой «сколиозный лордоз» встречаются чаще, чем кажется, 
посмотри фигуры на следующей странице: у каждой своя степень лордоза, 
своя комплекция, но все они имеют ягодицы, выпуклости которых отстоят 
«наружу» от фигуры. 

67.Для осанки «сколиозный лордоз»,  с точки зрения конструктора, главной 
характерной особенностью является смещение тазовой части назад от ЦВ, 
создающее угол наклона плоскости, касающейся спины и ягодиц. 

68.Можно измерить этот угол с помощью транспортира на фигуре: линейку 
приложить к спине так, чтобы она нижним концом касалась ягодиц, а верхней 
частью касалась лопаток, к ягодицам приложить вертикально уровень и 
измерить транспортиром угол между уровнем и наклонной линейкой. 

69.Можно сделать это с помощью фото (рис.19).  

70.Чертѐж основы начинается с передней половинки, потом – построение 
центральной линии спины под углом (черт. 3-2), определѐнным по фото, или 
другим способом. 

71.Здесь тоже придѐтся строить отвод шейной точки и корректировать длину 
оката рукава, т.к. при построении лифа длина проймы изменится (табличные 
значения для построения оката рукава рассчитаны на фигуру с нормальной 
осанкой). 

72.Чтобы определить у себя описанный тип фигуры, нужно приложить линейку 
так, чтобы она касалась спины и ягодиц. 

73.На черт. 4-2  показан готовый чертѐж спинки.  

 

 

 



Примеры фигур разной комплекции с осанкой  
«сколиозный лордоз» 

Рис.16 
Рис.17 Рис.18 

Рис.19 



Чертеж 3-2      Начало 
построения основы для 
осанки «сколиозный лордоз» 

 чертеж 4-2    Окончание 
построения основы для 
осанки «сколиозный лордоз»  



Традиционная классификация фигур по комплекции                      
с точки зрения 

Методики Другого Взгляда  

74.В швейном и модельном мире принята классификация фигур по визуальным 
признакам на 5 типов, названия типов можно встретить разные, но суть одна, 
например, по буквам.        Я не буду описывать подробности, по ссылкам 
можно найти:                                                  
http://www.jlady.ru/grooming/tipy-figur.html                          
http://stroiniashka.ru/publ/18-1-0-52                  
http://www.diets.ru/post/221006/ 

 

 

 

75.Много  лет я пыталась выжать из этой классификации идеи для 
конструирования, но без учѐта биомеханики и биометрической классификации, 
удовлетворительных результатов не получила. Ни сутулость, ни перегиб 
фигуры в этих классификациях не упоминается. 

76.На  формирование фигур с разным соотношением основных Обхватов – ОГ, ОТ, 
ОБ (основа классификации, упомянутой выше), кроме строения скелета, 
влияют отложения жировых тканей. 

77.Чтобы понять, как строить чертежи основы, рассмотрим геометрические 
аналогии разных фигур, т.е. поверхности, которыми можно «обернуть» (или 

«описать») ту, или иную фигуру. 
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Геометрия поверхности 

78. Сначала  рассмотрим простейшие поверхности,  

Цилиндрическую (В) и коническую (Г). 

Это (А,Б)–их 

развѐртки. 

Все последу- 

ющие мани- 

пуляции с 

поверхнос- 

тями никак 

не повлияют на форму их развѐрток. Например, у цилиндрической  

поверхности можно деформировать (Д) одно основание,  тогда, в  

зависимости от ракурса, она будет выглядеть как коническая, 

 раструбом  вверх (З), или вниз (Ж), но это  будет та же самая, цилиндрическая поверхность, 
с той же самой развѐрткой цилиндрической поверхности. 

                               Наоборот, деформация  

                               широкого основания 

                               конической поверхности, 

                               может придать ей 

                               вид цилиндрической (Е) с 

                               определѐнного ракурса, 

                               но развѐртка еѐ останется 

                               той же самой, развѐрткой  

                               конической поверхности. 

цилиндрическая коническая 
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Геометрические аналогии 

79.На рис.21а и 21б одна и та же фигура (рис.21) обѐрнута, математики говорят – 
описана цилиндрической поверхностью (или вписана в цилиндрическую 
поверхность), склеенной из миллиметровки, но смотрится эта поверхность по-
разному в фас и в профиль. 

80.Фигуры с осанками «нормальная», «плоская спина» и «круглая спина» 
вписываются в цилиндрическую поверхность, поэтому в основе чертежа лежит 
прямоугольник – следы плоскостей, касающихся выпуклых точек спины и 
переда являются вертикалями. Исключением являются фигуры с «сутулой 
спиной» и «»сколиозным кифозом»: у этих фигур не бывает ОГ больше ОБ, 
поэтому построение выполняется на основе цилиндрической поверхности, а 
спина чертится с отводом за рамки прямоугольника, смотри чертѐж 2-2. 

81.Используя геометрические аналогии можно упростить и уточнить 
построение чертежей на сложные фигуры: для фигуры с осанкой «сколиозный 
лордоз» используется аналогия конической поверхности, раструбом книзу, 
смотри п.61 и чертѐж 3-2, фигура вписывается в коническую поверхность, 
схема 5; фигуры с ОГ больше ОБ можно тоже вписать в коническую 
поверхность, только – воронкой кверху, схема 6. Можно, конечно, построить 
чертѐж на сложную фигуру и в рамках прямоугольника, т.е. цилиндрической 
поверхности, но это потребует выполнения дополнительных измерений 
обхватов по разным расстояниям от линий талии, груди и бѐдер, 
соответственно, и дополнительных вычислений, если ставить задачу получить 
хорошее облегание изделия и комфортность его в носке. Использование 
геометрических аналогий упрощает задачу, но не делает результат хуже.   



Рис.21 Рис.21-а Рис.21-б 
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Схема 5 Схема 6 



Анализ фигур с обхватом груди большим, чем обхват 
бѐдер 

82.Такие фигуры получаются с возрастом из 
фигур с осанкой «плоская спина», или из 
фигур с нормальной осанкой, но с таким же 
соотношением основных обхватов. При 
профильном анализе хорошо видно, что 
фигура вписывается в конусообразную 
поверхность «воронкой вверх» (схема 7) 

83.Фронтальный анализ (схема 8) показывает, 
что угол между касательными к боковым 
поверхностям фигуры меньше, чем угол 
между центральными линиями переда и 
спинки при профильном осмотре (посмотри 
ещѐ раз рис.17. 

84.Построение чертежа основы на подобные 
фигуры сложнее всех предыдущих, но, 
даже если вы обнаружили у себя 
аналогичный тип фигуры, пугаться не 
следует: в уроке для фигур с ОГ больше ОБ 
всѐ описано очень подробно и сшить 
изделие с хорошей посадкой и 
комфортностью в носке выполнить не 
сложнее, чем на любую другую фигуру. 

Рис.22 Рис.23  



Профильный и фронтальный анализ V-образной 
фигуры   

85.Вспомним, что поверхность 
вращения образуется 
вращением линии 
(вертикальной, наклонной, 
кривой) вокруг центральной 
лини-оси, вращающаяся 
линия называется 
образующей (Урок 1.пп1-4) 

86.Как и для других сложных 
фигур, с осанкой, отличной 
от нормальной, очень 
важно определить угол 
между осью и образующей, 
что можно сделать при 
помощи фото. 

87.Угол между образующей и 
осью для построения 
чертежа основы, как 
развѐртки конусообразной 
поверхности,  можно 
вычислить, как среднюю 
арифметическую величину: 
(4+2):2=3  
 

Схема 8 Схема 7 



Вид чертежа основы на фигуру с  ОГ больше ОБ 

 

88.Самая первая сложность 
возникнет при построении линии 
проймы переда, т.к. не редко 
встречается для таких фигур ШГ 
больше, чем ШПп. 

89.Как видно из чертежа, 
центральные линии и переда и 
спинки искривлены. Если в 
модели швы по центру переда 
или спинки не предусмотрены, 
эти искривления нужно будет 
переводить в вытачки, или 
боковые швы. 

90.Перевод вытачек выполняется 
чисто геометрически, без 
дополнительных измерений, но 
сохраняет нужную степень 
облегания. 



ВЫВОДЫ 

1. Перечислим признаки фигур всех типов осанки: 

1. У фигуры с нормальной осанкой вертикальная плоскость касается и спины и 
ягодиц, ГТс = 4-5см, шейная точка незначительно удалена от касательной 
плоскости, построение чертежа ограничено прямоугольником; 

2. У фигуры с осанкой плоская спина вертикальная плоскость касается и спины и 
ягодиц, ГТс меньше 4см, удалением шейной точки спины от касательной можно 
пренебречь, построение чертежа ограничено прямоугольником; 

3. У фигуры с осанкой круглая спина вертикальная плоскость касается и спины и 
ягодиц, ГТс больше 5см, ШТс (Шейная точка спины) отходит от вертикали не 
меньше, чем на 2см, построение чертежа ограничено прямоугольником; 

4. У фигуры с осанкой сутулая спина плоскость, которая касается и спины и 
ягодиц, не является вертикалью и отклонена «вовнутрь» фигуры в области 
ягодиц,  ГТс не больше 4см, ШТс отходит от вертикали не меньше, чем на 2см, 
однако, построение чертежа ограничено прямоугольником; 

5. У фигуры с осанкой сколиозный лордоз  плоскость, которая касается и спины и 
ягодиц, не является вертикалью и отклонена «вовнутрь» фигуры в области 
лопаток,  ГТс больше 6см, ШТс отходит от вертикали более, чем на 2см, 
построение чертежа ограничено трапециевидной фигурой; 

6. У фигуры с осанкой «сколиозный кифоз» все признаки и приѐмы построения  
основы аналогичны осанке сутулая спина, поэтому отдельно не 
рассматривается; 

7. У фигуры с обхватом груди больше, чем обхват бѐдер, кроме этого главного 
признака, можно назвать только слабо выраженную линию талии, построение 
чертежа ограничено трапециевидной фигурой. 

2. На следующем слайде «правильная» съѐмка фигуры (из слайда 14)  для 
расчѐтов по фото показана ещѐ раз, крупным планом: уровень установлен так, 
что касается фигуры и хорошо видны деления шкалы при увеличении. 
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Рис.24 Рис.24а Рис.25 



УРОК 3.1. 
построение чертежа основы платья 

на фигуры с нормальной осанкой и осанкой 
«плоская спина» 

 

 
Основные положения 

Таблицы и расчѐты для построения 
основы платья  

Пошаговое построение  чертежей основы 
платья и их описания. 



Сравним фигуры одинаковой комплекции,  
но разного типа осанки: 

на первый взгляд, существенной разницы не заметно, мерки тоже 
отличаются незначительно. 

Фиг.1 Фиг.2 



 1. Только  сравнение в профиль 
покажет, чем отличаются фигуры – 
крайние точки лопаток и ягодиц у 
Фиг.1. касаются одной 
вертикальной плоскости, у Фиг.2. 
–разных, расстояние между 
вертикалями хорошо видно и может 
быть измерено. 
 
 2. На фото только Фигура 1 имеет 

осанку «нормального типа», 
хотя мерки этих двух фигур почти не 
отличаются(смотри таблицы мерок). 
 3. Фигура 2 относится к сложным 
фигурам и имеет осанку «сколиозный 
лордоз». 
 4. Такое же свойство касания 
одной плоскости точками спины и 
ягодиц характерно для фигуры с 
осанкой «плоская спина», поэтому 
принципы конструирования основы и 
последовательность операций будут 
одинаковы.   
   
 

Фиг.1 Фиг.2 



5. Сейчас  и далее в этом уроке будем говорить о фигуре 1 с 
нормальной осанкой, когда выступающие точки ягодиц и 
лопаток находятся на одной вертикальной плоскости, а чертѐж 
основы платья вписывается в прямоугольник. 

6. Самый первый принцип, отличающий «Методику Другого Взгляда» от 
традиционной методики:                                                                           
мы не будем строить отдельно лиф и юбку, т.к. учесть все 
особенности осанки фигуры можно только рассматривая её 
целиком.  
 

7. Перед началом работы с чертежом нужно выверить шкалы делений 
всех инструментов: если шкала какого-нибудь треугольника, или 
линейки отличается от остальных даже на 1/2мм, этой шкалой для 
измерения отрезков пользоваться не следует.  

8. Все свои мерки нужно внести в таблицу, шаблон которой дан в конце  
Урока 1. (В строках 29-32 таблицы вносятся расчѐтные величины). 

9.  Чтобы без сомнений разобраться в деталях построения, рекомендую 
первый чертѐж выполнить по меркам фигуры, описанной в 
уроке (для всех уроков). 

10.Для размещения полного чертежа основы платья понадобится лист 
бумаги  размерами  (ДТп+ДИ)х(ОБ+2см), для отработки 
построения для пробника и корректировки по результатам примерки 
пробника будет достаточно половины указанного формата. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Основные положения 



Таблица измерений 

 

№

№ 

Наиме

нования  

измерений 

Значения  

измерений 

В сантиметрах 

Обозначения 
кратности 
измерений 
для чертежа 

Значения измерений 
для чертежа 
В миллиметрах 

1 2 3 4 5 

Фиг.1 Фиг.2 Фиг.1 Фиг.2 
 

1 ОГ 90 95 1/4ОГ 225 237,5 

1а ОГн 79 84 

1в ОГв 86 86 

2 ОБ 105 105 1/4ОБ 262,5 262,5 

3 ОТ 72 73 1/4ОТ 180 182,5 

4 ОШ 39 39 ОШ/6,28 62 62 

5 ОП 31 32 

6 ОПл 30 31 

7 ОК 20 21 

8 ШПп 36 35 1/2ШПп 180 175 

9 ШПс 38 37 1/2ШПс 190 185 

10 ШГ 32 33 1/2ШГ 160 165 



Продолжение таблицы  измерений 

1 2 3 4 5 

№

№ 

Форму

лы измерений 
Фиг.1 (см) Фиг.2 (см) Формулы для 

построения 
Фиг.1(см) Фиг.2(см) 

 

11 ШС 33 34 1/2ШС 165 170 

12 ДрГ 18 19 1/2ДмГ 90 95 

13 ДрЛ 12.2 

14 ДрЯ 20.4 

15 ВГ 27 28 

16 ПС 3.5 4.2 

17 ДТп 44 45 

18 ДТс 42 38 

19 ДТб 86 83 

20 ДРп 61 59 

21 ДРл 36 34 

22 ВСТ 20 19 

23 ДВя 20 17.5 



Продолжение таблицы измерений 

1 2 3 4 5 

Фиг.1 Фиг.2 Фиг.1 Фиг.2 
 

24 ДВс 18.9 19 

25 ДВб 20 20 

26 ГТс 4.5 

 

9 

27 ГТб 5.6 4.2 

28 ДИ 50 50   

29 ОГ-ОГв 4 9 

30 ГВп 1,24 

31           ГВб 5,8 

32           ГВс 1,55 



11.Очень важно перед началом черчения разобраться со степенью точности 
измерений и соответствующих им построений.

12.В математике есть понятие «допустимая погрешность», мы тоже не сможем 
обойтись без этого понятия, поэтому разберѐм подробнее. 

13.Например, каменщик, посчитал, что в кладке  в один ряд укладывается 10,5 
кирпичей. Если ему нужно использовать битый кирпич, то в общем счѐте 
должно составиться 10 целых кирпичей и ещѐ половина. Меньше этой 
половины он может взять, больше – нет. Можно говорить о допустимой 
погрешности в полкирпича. 

14.Если столяр ошибѐтся при выравнивании ножек стула на 0.1мм-0.5мм, это не 
будет заметно, но 1мм обеспечит устойчивую качку стула. Тут допустимая 
погрешность  не больше 0.5мм. 

15.В  традиционной методике рассчитываются прибавки, которые потом, после 
стачивания швов, приходится срезать по 1-1.5см с каждого шва, т.е. на одну 
линию кроя приходится по 2-3см лишних, можно говорить о размере 
допустимой погрешности 2см.  

16.Так получилось исторически: первые портные и их последователи  зачастую 
были неграмотными, главным «советчиком» была интуиция (моя прабабушка, 
1875 года рождения, для снятия мерок использовала ленту, на которой ставила 
крестики, квадратики и т.п. для отметок измерений, еѐ любимой поговоркой 
было «так гласит!»). Оставлялся  «запас», который позволит исправить 
ошибки, «подогнать», на примерке. Приѐмы построения чертежа основы тоже 
находились интуитивно и передавались «по наследству». 

17. Наша допустимая погрешность не должна превышать 5мм. 

 

Продолжение основных принципов построения 



19.Пробник, сшитый по чертежам основы должен сидеть 
плотно, чтобы видны были все ошибки:  после 
корректировки пробника исправленная основа будет 
служить для разработки самых сложных конструкций. 

20.    Две прибавки всѐ же необходимы, назовѐм их 
«физиологическими»:  1 – прибавка на дыхание для 
конструкций женской одежды – 1/4ОГ+1см;     2 – 
прибавка «на сидение» для всех конструкций – 
1/4ОБ+1см на спине. 

21.Всѐ построение основано на симметрии основных 
точек фигуры. За основную вертикаль симметрии 
примем линию (О-О1)  

22.Фронтальная плоскость АБВГ, проходя через вертикаль 
нагрузки (симметрии), образует линию сечения от шеи 
до плеча –  линию плечевого шва. На эту линию, 
т.е. на плечевой шов (ШПТ-ПТ), ложится нагрузка веса 
изделия, ошибки в построении линии плечевого шва 
приведут к тому, что в изделии будет перевешивать 
либо передняя часть, либо – спина. 

 

 

 18. Главное правило  методики: никаких  припусков  

на «свободу облегания» при построении основы! 

Рис.1 



23.   Рассмотрим схему расположения 
секущих плоскостей:  

24.   сверху (горизонтальная 
плоскость), линия плечевого среза 
будет проходить между точками 
выпуклости плечевой кости (1) и 
акромионом (2),  

25.    когда мы смотрим в фас 
(фронтальная плоскость), эти точки 
будут видны чуть ниже линии 
плечевого среза, но - на вертикали 
3-4, пересекающей линию 
плечевого среза: 

26. криволинейная фигура линии 
проймы (до подмышечной складки) 
оставит след на фронтальной 
(голубого цвета) плоскости в виде 
прямой вертикальной линии,  

27.  точка пересечения вертикали и 
линии плечевого среза, будет 
одной из главных конструктивных 
точек– ПТ – Плечевая Точка. 

 

ПТ 

1 
2 

3 

4 

Рис.2 



Ещѐ немного теории 

28.Прежде, чем двигаться дальше, нужно пояснить три 
момента: 1 – как рассчитать расстояние между Шейно-
Плечевыми точками, 2 – как определить глубину 
проймы рукава на чертеже лифа и 3 – как построить 
окат рукава.  

29.Чертежи, которые я здесь показываю, демонстрируют 
представление частей тела в виде геометрических 
фигур 

 

Черт.А 

Черт.Б 

Черт.В 

http://www.osinka.ru/Di-os/Authors/Elena-Ovchinnikova/AnotherView/AnotherView_pril_06.html


Теория - продолжение 
30.На чертеже А показан усечѐнный цилиндр, плоскость сечения которого 

представляет основание шеи и окат горловины, фронтальная плоскость (еѐ 
след на чертеже ШПТл-ШПТп) отсекает от диаметра L1-M1  его четвѐртую часть   
L3-M1. 

31.Диаметр, проходящий через точку L3, отличается от диаметра L2 на малую 
величину, которой, в пределах нашей допустимой погрешности, можно 
пренебречь.  Диаметр L2  очень просто вычисляется из длины окружности=ОШ  
ДрШ=ОШ:3,14, радиус ОШ=РДШ=ОШ:2ПИ=ОШ:2х3,14 

32.В рамках допустимой погрешности находится и расчѐт глубины оката 
горловины: 3/4ДрШ впереди и 1/4ДрШ сзади. 

33.Чертѐж Б представляет модель рукава. Из геометрических соотношений 
Чертежа Б и Чертежа В была рассчитана таблица (слайд 19), которой мы будем 
пользоваться при конструировании проймы рукава на лифе и линии оката на 
самом рукаве. 

34.Подробно принципы и расчѐты построения чертежей рукава на все осанки 
будут описаны в 4-м разделе настоящей Части Методики.  

35.Расчѐтной величиной в таблице для построения рукавов, является ОР – 
окружность рукава, а не ОП (обхват плеча): нужно определить 

желаемую степень облегания руки ОП+2(3,4..)см и по этой величине 
искать нужные значения в таблице. Для нашего построения выбрана 
ОР=340мм 

36.Значения таблицы были рассчитаны много лет назад и доказали свою 
работоспособность: я сама пользуюсь ими, а не считаю. 



Принципы построения чертежей 

37.Прежде, чем перейти к построению чертежей, договоримся об основных 
принципах и терминах. 

38. Все горизонтали и вертикали на чертежах являются следами сечений фигуры  
вспомогательными секущими или касательными плоскостями.  

39.Для фигуры с нормальной осанкой проекции Плечевых Точек переда и спины 
на фронтальной поверхности совпадут с плечевой вертикалью, для сутулой 
фигуры расстояние между точками акромионов будет больше, чем расстояние 
между точками верхних выпуклостей плечевых костей, соответственно, 
проекции Плечевых точек переда и спины не совпадут, по степени 
«расхождения» этих точек можно судить об осанке.  

40.Отрезки в математике в текстах описания обозначаются буквами крайних точек 
отрезка, записанных без пробела, поскольку у нас обозначения точек состоят 
из 2-3 знаков, то отрезки будем обозначать буквами точек (концов отрезка), 
записанными через дефис, например, отрезок плечевого среза обозначится 
ШПТп-ПТп.  

41.На чертежах длины отрезков будут даваться, в первую очередь, на самих 
чертежах.  То, что невозможно уместить в поле чертежа, будет вынесено в 
описание построения. 

42.Если ни на чертеже, ни в описании не указан размер отрезка, значит его длину 
нужно взять произвольно и через несколько операций эта длина 
определится. 

 

 



Продолжение Принципов построения чертежей 

43.В процессе построения приходится передвигать узловые точки на небольшие 
расстояния, введение дополнительных обозначений сделает чертѐж 
«трудночитаемым», поэтому новые положения точек будем обозначать так же, 
как и временные, просто другого цвета. 

44.Шириной или глубиной вытачки будем называть отрезок горизонтали (или 

вертикали), ограниченный линиями конфигурации вытачки, например, на 
линии талии границами будут линии боковых срезов, или вытачек. 

45.Конфигурации линий стачивания вытачек должны быть симметричны 
относительно линии сгиба – вертикали на чертеже, поэтому разметку вытачек 
удобно делать циркулем, раствор которого равен ½ ширины (глубины) 

вытачки, поэтому будем называть ½  глубины вытачки еѐ раствором. 

46.Для сложных фигур, для уточнения конфигурации линии стачивания боковых 
срезов и вытачек, могут быть выбраны дополнительные горизонтали, по 
которым на фигуре следует выполнить дополнительные измерения с 
хорошей точностью.  

47.Рабочий чертѐж основы, который проще корректировать после примерки 
пробника, можно ограничить половиной (левой, или правой) изделия.  

48.Отработанную после примерки пробника основу для конструирования 
нужно иметь в полные объѐмы, т.к. при конструировании сложных моделей 
понадобится полная развѐртка поверхности лифа. «Полнообъѐмную» основу 
удобно делать в двух вариантах: с цельнокроенным лифом, но швом на спинке, 
или с цельнокроенной спинкой, по переду в таком случае может 
предусматриваться застѐжка, или запах, например, для халата. 
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Описание построения  чертежа 1-3-1 

49.Построение начинается с центральной вертикали ЛК (ось симметрии), делящей 
чертѐж пополам, от верхней точки Л вниз откладываются ДТп (Л-О), ДИ(О-К), 
ДИ берѐтся минимальная, сантиметров 50 (можно даже ограничиться 30см) 
будет достаточно, чтобы было удобно пользоваться чертежом основы.  

50.Через т.О чертим горизонталь, это будет линия талии. 

51. Влево и вправо от т.О откладывается большая из мерок: 2[1/4ОБ+(1/4ОБ 
+1см)], или 2[1/4ОГ+(1/4ОГ +1см)], чертим вертикали М-Н 

52.Чтобы  не нагромождать разных обозначений, левую и правую часть обозначим 
одинаково, т.к. основное построение будем выполнять на половине чертежа. 

53.Вверх, от горизонтали талии, по вертикалям М-Н, отложим мерку ДТс.  

54.От вертикалей М-Н, в сторону центральной вертикали, по линии талии, 
отложим мерку 1/4ОГ и начертим новые вертикали, вверх от линии талии – 
боковые линии спинки. 

55.От центральной вертикали в обе стороны по линии талии отложим мерку 
1/4ОГ+10мм, и поднимем вверх вертикальные линии, получим боковые линии 
переда. Обратим внимание, что эти линии не совпадают, т.к. ОГ меньше ОБ. 

56.Через точку Л проведѐм горизонталь – на этой линии будут лежать точки ШПТ 
переда. 

57.Линия точек ШПТ спинки получится ниже, т.к. ДТс меньше ДТп. 

58.Введѐм обозначения: буквой А обозначим боковую вертикаль ниже талии, 
буквой В – боковые вертикали выше талии, их получилось 4, они не совпадают 
между собой и не совпадают с вертикалями А. 
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Описание построения чертежа 2-3-1 

59.Оставим часть чертежа, ограниченную  вертикалью Л-О и горизонталью О-Мтс 
и рассмотрим: между вертикалями Втп-Вп и Втс-Вс, кот.  будут боковыми 
линиями лифа, образовалось расстояние Втп-Втс= [[1/4ОБ+(1/4ОБ +10мм)]-
[(1/4ОГ+10мм)+1/4ОГ]], т.к. у рассматриваемой фигуры ОБ больше ОГ.  

60.Первым шагом находим точки ШПТп и ШПТс (пояснения на чертеже). 

61.После точки ШПТ нужно построить точку ПТ. Плечевая вертикаль будет 
находится на расстоянии 1/2ШПс от точки М на спинке и 1/2ШПп от точки Л 
впереди, ставим соответственно точки будущих Плечевых вертикалей, Пс и Пп; 
опускаем вертикали вниз (произвольной длины). 

62.От точек П вниз откладываем отрезки Пс-ПТс=Пп-ПТп=ПС (Плечевой Скос), 
получим Плечевые Точки –ПТс и ПТп. 

63.Величины отрезков ПТп-ГПп и ПТс-ГПс находим в таблице «костюмных» 
рукавов (строка 1.4., столбцы 5 и 6) 

64.Через ГПп и ГПс чертим горизонтали до боковых линий.  

65.Для построения Глубины Проймы рукава основы выбраны значения костюмного 
рукава по той причине, что другие модели рукавов (кимоно, цельнокроенный, 
реглан и др.) строятся на основе костюмного. 

66.Чтобы построить основу с рубашечным, или блузочным рукавом, достаточно 
будет скорректировать по таблицам только длину линии ПТ-ГП (а потом, 
горбушку самого рукава), все остальные построения  останутся такими же. 

67.Следующим шагом определим границы оката горловины, прежде, чем чертить 
еѐ конфигурацию и переходить к линии проймы рукава. 



ТАБЛИЦА 2 Зависимостей между ОР и остальными величинами для построения чертежей проймы 
рукава  и оката рукава 
α №№ ОР DР ГПп 

ОРх0.55 
ГПс ВГО 

ОРх0.45 
Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

1 2 3                      4 5 6 7 8 9 10 11      12 

1.1 28 8.9 15.4 15.7 12.6 1.4 1.7 2.0 2.2 1,5 

1.2 30 9.5 16.5 16.8 13.5 1.5 1.8 2.1 2.4 1,5 

1.3 32 10.2 17.6 18.0 14.4 1.6 1.9 2.2 2.6 1,5 

1.4 34 10.8 18.7 19.1 15.3 1.7 2.0 2.4 2.7 1,8 

1.5 36 11.5 19.8 20.3 16.2 1.8 2.2 2.5 2.9 1,8 

1.6 38 12.1 20.9 21.4 17.1 1.9 2.3 2.7 3.0 1,8 

1.7 40 12.7 22.0 22.6 18.0 2.0 2.4 2.8 3.2 2,0 

1.8 42 13.4 23.1 23.7 18.9 2.1 2.5 2.9 3.4 2,0 

1.9 45 14.3 24.7 25.4 20.2 2.2 2.7 3.1 3.6 2,3 

1.10 50 15.9 27.5 28.3 22.5 2.5 3.0 3.5 4.0 2,5 

α №№ ОР DР ГПп 
ОРх0.55 

ГПс ВГО 
ОРх0.45 

Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

ОРх0.45 ОРх0.32 ОРх0.025 ОРх0.03 ОРх0.04 ОРх0.045 

2.1 28 8.9 12.6 12.8 8.9 0.7 0.84 1.12 1.26 1,0 

2.2 30 9.5 13.5 13.7 9.5 0.75 0.9 1.2 1.35 1,0 

2.3 32 10.2 14.4 14.7 10.2 0.8 0.96 1.28 1.44 1,0 

2.4 34 10.8 15.3 15.5 10.8 0.85 1.02 1.36 1.53 1,2 

2.5 36 11.5 16.2 16.5 11.5 0.9 1.08 1.44 1.62 1,2 

2.6 38 12.1 17.1 17.4 12.1 0.95 1.14 1.52 1.71 1,2 

2.7 40 12.7 18.0 18.5 12.7 1.0 1.2 1.6 1.8 1,4 

2.8 42 13.4 18.9 19.4 13.4 1.05 1.26 1.68 1.89 1,4 

2.9 45 14.3 20.2 20.8 14.3 1.12 1.35 1.8 2.02 1,5 

2.10 50 15.9 22.5 23.2 15.9 1.25 1.5 2.0 2.25 2,0 

α №№ ОР DР ГПп 
ОРх0.55 

ГПс ВГО 
ОРх0.45 

Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

ОРх0.38 ОРх0.22 ОРх0.01 ОРх0.015 ОРх0.02 ОРх0.025 

3.1 28 8.9 10.6 10.8 6.2 0.28 0.42 0.56 0.7 

3.2 30 9.5 11.4 11.6 6.6 0.3 0.45 0.6 0.75 

3.3 32 10.2 12.6 12.9 7.04 0.32 0.48 0.64 0.8 

3.4 34 10.8 12.9 13.2 7.5 0.34 0.51 0.68 0.85 

3.5 36 11.5 13.7 14.0 7.9 0.36 0.54 0.72 0.9 

3.6 38 12.1 14.4 14.8 8.4 0.38 0.57 0.78 0.95 

3.7 40 12.7 15.2 15.6 8.8 0.4 0.6 0.8 1.0 

3.8 42 13.4 16.0 16.4 9.2 0.42 0.63 0.84 1.05 

3.9 45 14.3 17.1 17.6 9.9 0.45 0.67 0.9 1.12 

3.10 50 15.9 19.0 19.6 11.0 0.5 0.75 1.0 1.25 
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РДШ=ОШ:2Пи 
Пи=3.14 число Пифагора 



Описание построения Чертежа 3-3-1 

68.Для определения границ будущей конфигурации оката горловины, строим 
точки М1 и Л1 

69.Через точки М1 и Л1 проведѐм горизонтали, через ШПТс и ШПТп – вертикали 
до пересечения с горизонталями, получим прямоугольники, в которые 
впишется окат горловины. 

70.Для построения конфигурации линии проймы рукава нужно найти точки Спп и 
Спс –Середины отрезков Глубины Проймы переда и спинки. 

71.Через точки Спс и Спп проводим горизонтали до пересечения с линиями М-Мтс 
и Л-О, соответственно, точки обозначим М2 и Л2. 

72.На горизонталях, от точек М2 и Л2 отложим отрезки М2-шс и Л2-шг. 

73.Точки шс и шг соединим с ПТс и ПТп. 

74.Через точку шс опустим вертикаль до пересечения в т.гп2 с горизонталью, 
проведѐнной ранее через т. ГПс. 

75.Через точку шг продолжим линию ПТп-шг до пересечения в т.гп1 с 
горизонталью, проведѐнной ранее через точку ГПп. 

76.В углы шг-гп1-Бвп и шс-гп2-Бвс нужно вписать окружности, дуги которых 
станут частью конфигурации проймы рукава. 
 

 

А 

77. К окружности с центром в т.цО проведены касательные, 

кот. Пересекаются в т.А. 
78. Центр окружности соединѐн прямыми линиями с точками 
касания. В геометрии доказывается теорема, что эти линии 
будут перпендикулярны касательным.  
Этой теоремой и еѐ следствиями мы будем часто 
пользоваться.  

Черт.Г 



Продолжение описания чертежа 3-3-1 и 4-3-1 

79.Дуга проймы будет частью окружности, вписанной в угол, образованный 
горизонталью проймы (через тт гп1 и гп2) и линиями гп1-шг  и  гп2-шс.            
Наша задача – найти эту окружность, т.е. найти еѐ центр и определить радиус. 

80.На горизонтали Л2-Спп  образовался отрезок Спп-шг. От точки Бвп отложим 
отрезок Бвп-тк1=Спп-шг, получим первую точку касания. Вторую точку 
касания окружности найдѐм тк2-гп1=гп1-тк1. 

81.Центр ц1 искомой вписанной окружности лежит на пересечении 
перпендикуляров, проведѐнных к сторонам угла в точках касания. 
Радиус окружности равен расстоянию от еѐ центра до точек касания. 
Этот закон нам понадобится неоднократно. 

82.Из ц1 начертим дугу (часть найденной окружности) от т.тк2 до пересечения с 
вертикалью Вп, в эту точку переместим обозначение Бвп, чтобы не 
нагромождать лишних обозначений. 

83.Аналогичное построения выполняем для проймы спинки, получаем дугу тк3-
тк4. 

84.Чертѐж 4-3-1        Следующим «узлом построения» будет грудная вытачка. В 
Традиционной методике грудная вытачка строится в линию плечевого среза, 
причѐм, никаких логических объяснений, почему так, а не иначе, нигде не 
даѐтся.  

85.Геометрический подход представлен на схеме 1: сумма дуги 1~2, отрезков 2-
5., 5.-6., 6.-3, дуги3~4 и отрезка 4-1 представляет мерку ОГ, сумма отрезков 5-
2, 2-5., 5.-6., 6.-3, 3-6, 6-5, представляет мерку Огв. 

86.Ключевым моментом расчѐтов по схеме 1 является равенство отрезка 2-5 и 
дуги 1~7, соответственно, отрезка 3-6 и дуги 8~4. 
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Описание Схемы 1 и построения чертежа 4-3-1, описание Схемы 2 

87.Исключая одинаковые величины, приходим к выводу, что углы 2-5-7 и 3-6-8 не 
только представляют растворы грудных вытачек, но и могут быть определены с 
достаточной точностью из мерок ОГ и ОГв. Ширина  грудной 
вытачки=1/2(ОГ-ОГв) и еѐ раствор=1/4(ОГ-Огв) 

88.Обратим внимание, что на схеме расчѐтный раствор вытачки принадлежит 
грудной окружности, поэтому, после выбора направления вытачки, ЦГ-д, 
откладываем расчѐтные величины от точки с на линии грудной 
окружности. Если вытачку нужно переместить, например, в направлении ЦГ-
д., на грудной окружности откладываются расчѐтные величины от точки с. 
с.а.=с.б. 

89.Расположение вытачки на вертикали, в плечевой шов, как в традиционной 
методике, выполняется простым моделированием, но можно выполнить и 
построением. 

90.Для конструирования вертикальных вытачек, пересекающих линию талии, 
нужно разобраться в принципах расчѐта их глубины.  

91.Строение женского тела обусловливает 7 вертикалей, вдоль которых нужно 
расположить вытачки, чтобы обеспечить максимальное облегание: 2 вертикали 
через ЦГ, 2 боковых линии (которые могут быть не вертикалями), 2 вертикали 
через Центры Ягодиц, и линия центрального шва спинки. 

92. Для фигуры 1 и прочих фигур с маленькой грудью и плоским животом 
переднюю вытачку можно принимать (в пределах нашей допустимой 
погрешности)  без измерений: ДВп=13-15см, ГТп=1-1.2см 

93.В идеальном варианте рассмотрим схему 2 соотношений ОТ и ОБ на примере 
соотношения окружностей. 



97.Используя правила и свойства пропорций 
напишем основное уравнение для нахождения 

98.КГТп+К2ГТб+КГТс=ГВп+2ГВб+ГВс=ОБ-ОТ 
(Ф1) К – коэффициент пропорциональности. 

99.       К(ГТп+2ГТб+ГТс)=ГВп+2ГВб+ГВс=350мм   
К(12+2х56+45)=350  К169=350 
      К=2.07 (Ф2)   КГТп=ГВп  КГТб=ГВб  
КГТс=ГВс   ГВп=2.07х12=24,8 (ф3)  
ГВб=2,07х56=115,9(Ф4)  
ГВс=2,07х45=93,15(Ф5)  

100.ГВС разделится на 3 равных части: по линии 
центрального шва и по вертикалям, 
проходящим через ягодицы,  раствор каждой 
вытачки разделѐн пополам линией симметрии, 
(принимая их равными  для данного случая), 
получим    1/6ГВс=15,5(Ф6) Схема 2 

Схема 2 и формула для расчѐта вертикальных вытачек 

94. Предстоит самая сложная операция в этой методике – расчѐт глубины вытачек из 
имеющихся значений «глубины талии»: ГТп, ГТб, ГТс.  
95. Для чертежа Полная ОБ=ОБ+20мм (для ОБ меньше100см, Полная ОБ=ОБ+10мм). В талии 
должно остаться после стачивания всех вытачек мерка ОТ. Разницу ОБп-ОТ распределим в 
вытачки соответственно изгибам фигуры, т.е. пропорционально меркам ГТп, 2 ГТб, ГТс.  
96. На чертеже 8 показан принцип расчѐта,  важно понять, для любых замкнутых линий, 
имеющих одинаковые линии симметрии, можно говорить о пропорциональности отрезков   
(В-В1):(В1-В2)=(D-D1):(D1-D2)=…, т.е. отрезки в горизонтальной плоскости, представляющие 
глубину талии (ГТ), пропорциональны отрезкам окружности, которые представляют собой 
глубину вытачек (ГВ).  
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Описание построения чертежа 5-3-1  
101.Расчѐт глубины вытачек у нас уже сделан. Остаѐтся определить их 

местоположение и конфигурацию. Начнѐм с местоположения. Понятно, что 
центральная линия вертикальной грудной вытачки совпадѐт с грудной 
вертикалью. Раствор вертикальной вытачки по линии грудной окружности 
равен раствору боковой (по линии окружности) для размеров до 48. 

102.Вертикальные вытачки на спине могут быть две, или четыре,  если есть 
вертикальный шов по спине, то часть излишков «свободы облегания» может 
быть убрана в этот шов, тогда вытачек получится 3.  

103.В нашем случае будет 3: на вытачки спины приходится 93,15мм, если делить 
на две вытачки, получится больше 2см глубина одной вытачки 
(93,15:4=23,3мм=2,3см), это – многовато, особенно, если ткань не обладает 
эластичностью. Разделим на 3 вытачки, тогда глубина вытачек будет 
93,15:6=15,5мм=1,55см.  

104.Отложим Ат-Аб1=200мм=ДВя (у рассматриваемой фигуры ДВя=ДВб). 

105.Через т.Аб1 проведѐм горизонталь Аб1-Н1, до пересечения с М-Н. 

106.Определяем т.Я и проводим вертикаль. Верхняя точка вытачки должна лежать 
не выше уровня СТ: находим СТ, чертим горизонталь до пересечения с 
ягодичной вертикалью в т.Яв, обозначаем точку пересечения вертикали с 
линией талии. 

107.Теперь выполним построение, которое «работает» для всех типов фигур: 
серединный перпендикуляр к линии плечевого среза спинки, Сс-М1тс 
всегда попадает в крайнюю точку линии талии на спинке, конечно, при 
условии «правильных» измерений и «правильного» построения.  



Отступление на секреты конструирования 

108.На рис.15на листе бумаги очерчен контур лоскута ткани с верхним срезом «по 
косой». 

109.При растяжении косого среза видна его деформация, если стачать его (в 
растянутом виде) с прямым срезом, то в середине шва образуется выпуклость. 

110.Эту особенность нам придѐтся учитывать при стачивании плечевого шва: 
длина плечевого среза переда получается больше длины плечевого среза 
спинки. 

111.Чтобы сравнять срезы, можно заложить вытачку в срез спинки, как 
предлагает Традиционная методика, а можно просто растянуть плечевой срез 
переда с помощью ВТО (влажно-тепловой обработки). В этом случае по линии 
плечевого среза спинки необходима дугообразная выемка, соответствующая 
дуге растянутого плечевого среза переда. 

112.После стачивания таких срезов и их ВТО, линия плечевого шва слегка 
изгибается и плечевая часть лифа красиво облегает плечо без всяких лишних 
вытачек. 

113.От середины плечевого среза спинки отмерим 3-4мм по серединному 
перпендикуляру, и через полученную точку проведѐм дугу, соединяющую 
концы среза, чтобы получить результирующую конфигурацию линии плечевого 
среза спинки.  

114.Запомним важнейший секрет конструирования: конфигурации линий 
срезов, подлежащих стачиванию, должны иметь одинаковый радиус 
кривизны. 
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Продолжение секретов 
конструирования 

115.Впервые серединный перпендикуляр к 
линии плечевого среза был построен для 
определения места и величины 
вогнутости дуги, которая заменит 
прямую линию, чтобы компенсировать 
растяжение ткани плечевого среза 
переда при сшивании со срезом спинки. 

116.В дальнейшей практике обнаружилось, 
что во многих случаях построения, если 
продолжить линию перпендикуляра, она 
попадѐт в центральную точку линии 
талии на спинке (пересечение 
центральной линии спины и линии 
талии). 

117.Если провести дугу из точки 
пересечения перпендикуляра с линией 
талии (мт1), радиусом, равным 
расстоянию мт1-ПТс (или мт1-ШПТс), то 
искомая дуга (ПТс-ШПТс) плечевого 
среза (синего цвета) должна иметь 
радиус кривизны не более красной дуги. 

118.Для нашего случая вогнутость дуги не 
должна отстоять от т.Сс более 5мм, в 
зависимости от рыхлости ткани. 



Продолжение описания чертежа 5-3-1 

119.В данном случае точка М1тс пересечения перпендикуляром линии талии 
получилась на расстоянии 16мм, что совпадает с расчѐтом (п.3).  

120.Серединный перпендикуляр к отрезку прямой линии плечевого среза 
определил расстояние на чертеже от центральной вертикали спины М-Н до 
точки на талии реальной линии спины. 

121.Свойство серединного перпендикуляра очень удобно использовать не 
только для контроля за правильностью построения чертежей, но и для 
самого построения, особенно в чертежах основы на сложные фигуры. 

122.Тогда на ягодичную вытачку остаѐтся 15мм.  

123.Проявим окружностью R=15мм наружные точки вытачки на линии талии и 
измерим оставшиеся отрезки 71мм и 108мм, в сумме 179, должно быть 
1/4ОТ=180.  

124.Точку  Втс можно не передвигать, соединим еѐ с т.Аб1. 

125.Глубину грудной вытачки на линии талии примем 12мм, тогда точку Втп 
нужно передвинуть на расстояние  101мм от точки г1 (чтобы оставшаяся часть 
талии переда лифа была равна 1/4ОТ). Втп соединим с т.Аб1. 

126.Измерим все полученные отрезки и просчитаем их сумму на отрезке О-Мтс, 
чтобы убедиться, что ничего не утеряно. 

127.Прежде, чем двигаться дальше, остановимся ещѐ раз на «секретном» законе 
конструирования: два среза, которые предстоит стачивать, должны иметь 
одинаковые радиусы кривизны, направление которых совпадает (как в 
боковых срезах), либо противоположно (как в случае плечевых срезов). 
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Ещѐ 
немного 
теории 

128.Разберѐмся, что такое, радиус кривизны. Чтобы определить радиус 
кривизны для дуги Б-С (черт.Д), нужно из любых точек дуги (В,С) провести 
линии, касательные к дуге (т.е., не имеющие других общих точек с этой дугой), 
до пересечения друг с другом (т.А). 

129.В точки касания Б и С провести перпендикуляры к касательным. Точка 
пересечения перпендикуляров будет центром О кривизны дуги Б-С; отрезки О-
Б=О-С будут радиусами кривизны дуги Б-С. 

130.Для сравнения рассмотрим дугу Б1-С1, еѐ радиус кривизны О1-Б1=О1-С1) 
намного больше. 

131.Это вытекает из правила построения окружности, вписанной в угол (см.пп. 
71-72): нужно определить одну точку касания, отложить от вершины угла 
отрезок равный расстоянию от вершины до известной точки касания, [А1-
Б1=А1-С1 (черт.Е); А2-Б2=А2-С2 (черт.Ж)], точка пересечения 
перпендикуляров  будет центром искомой окружности. 

132.Из сравнения дуг, вписанных в разные углы видно, что большему углу 
соответствует больший радиус кривизны вписанной окружности, если 
расстояния от вершин углов до точек касания одинаковы. 

Черт.Д Черт.Е Черт.Ж 



Описание построения  чертежа 6-3-1 Описание построения  чертежа 6
133.Обратим внимание, что боковая вертикаль ниже талии не пройдѐт через 

середину расстояния между точками БВп и БВс. Для фигуры с нормальной 
осанкой это расхождение можно не корректировать. 

134. Измеряем полученные углы и находим «среднее арифметическое» 
[(А=1/2(В+С) здесь А – ср. ариф. чисел В и С]. По расчѐтам углы должны быть 
по 160 градусов. О том, как это сделать с помощью треугольника, 
карандаша, бумаги и ножниц, будет показано в конце урока.  

135.Построили углы в-Абп-Аб1 и Бвс-Абс-Аб1. Обозначим новые точки на талии 
(Абп и Абс) и удаляем старые, кот. больше не понадобятся.  Ещѐ раз 
промеряем отрезки талии, которые останутся после стачивания вытачек и 
боковых швов, получилось 362, а нужно 360, 2мм в большую сторону, не 
выходит за рамки допустимой погрешности. 

136.Теперь можно начертить предварительную конфигурацию  (в математике 
говорят, «в первом приближении») линий стачивания вытачек. Грудная 
вытачка, принятая нами без измерений, должна быть длиной 15см и до точки 
ЦГ не доходить 2-3см. Хороший результат даѐт симметричное расположение 
верхней точки относительно линии талии. Обозначаем точки Гв и Гн (можно 
вычислить точнее, но, в рамках нашей погрешности, не стоит усложнять работу 
громоздкими построениями). 

137.Для ягодичной вытачки верхняя и нижняя точки уже определены, можно 
очертить конфигурацию Я-я-Яв-я1-Я. 

138.Вытачка по центру спины вверху заканчивается в т.СТ, внизу – в т.Н2 (ДВс). 
Эту вытачку тоже можно очертить. 

На этих построениях можно остановиться и дальнейшую корректировку 
выполнять на примерке пробника, но у рассматриваемой фигуры есть 
особенность, которая хорошо выражена и которую можно измерить и сразу учесть 
при построении основы. 



Анализ вогнутости спины в области 
талии 

139.На фото 5а и 5б  хорошо просматривается 
участок вогнутости по линии позвоночника: 
выше линии талии он начинается примерно 
от середины расстояния от нижнего угла 
лопатки до талии, ниже талии немного не 
доходит до середины ДВс. 

140.Выберем точками промеров 9см выше талии 
и 8см ниже талии. На этих расстояниях от 
талии расположим горизонтали на чертеже 
основы. 

141.На Рис.6 видно, что по линии позвоночника 
линия спины выше талии имеет равномерный 
характер, перегиб возникает по ягодичной 
вертикали, ниже спины, низкое 
расположение ягодиц создаѐт низкое 
продолжение вогнутости. 

142.Начертим линии параллельно линии талии, 
на расстоянии 90мм выше талии и 80мм ниже 
и проставим обозначения точек пересечения 
этих линий с линиями вытачек, боковых 
срезов и центральных линий ЛК и МН. 

143.Промерим отрезки этих линий, просчитаем 
их сумму и сравним с мерками ОГ(9) и 
ОБ(8).  

      Корректируем вытачки и промеряем отрезки. 
.  

 

 

Рис.5а Рис.5б 

Рис.6 
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Описание построения чертежей (7-11)-3-1 

144.Чертѐж 7-3-1          На горизонтали (ниже талии на 80мм) измеряем отрезки 
этой линии между вытачками и считаем их сумму. Сумма получилась больше. 
Распределяем разницу на 3 «спинных» вытачки. 

145.Если разница получается большая и поправки на 3 вытачки превышают 5-
6мм, разницу следует распределить на 5 линий – включая боковые Аб1-Абп и 
Аб1-Абс. 

146.Чертѐж  8-3-1.        Осталось скорректировать вытачки по линии 1/2ОГ(90), 
вынесем эти операции в отдельный чертѐж и увеличим. 

147. Расчѐт поправок конфигурации вытачек – дело не сложное, но кропотливое, 
зато результат избавит от многочисленных смѐтываний для подгонки изделия.

148.Чертим «дублѐр» линии О-Мтс, выше на 90мм и измеряем отрезки линии 
между вытачками.  Получилось на 1мм меньше нужной величины, но учитывая, 
что 10мм есть в запасе, а также, учитывая допустимую погрешность, можно 
считать построение завершѐнным. 

149.Нужно ещѐ «скруглить» углы боковых срезов, т.е. вписать в углы дуги. Точки 
касания поставим на расстоянии 60-70мм от угла на талии (см. пп.115-116). 
При «скруглении» неизбежна потеря 2-3мм в тт.Абп и Абс, эту потерю нужно 
компенсировать, добавив по 1мм в других точках вытачек на талии (2мм 
меньше допустимой погрешности, но в сумме окажется больше). 

150.Чертѐж 9-3-1.          Итоговый чертѐж: рядом готовый вид для лекала. 

151.На чертежах 10-3-1 и 11-3-1 показаны варианты полного лекала основы 
платья для моделей с цельной спинкой и моделей с цельным лифом. 
Правильнее оставить на лекалах обозначения важных точек конструкции. 
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152.Вынесем и рассмотрим фрагмент 
чертежа: угол П нужно увеличить, угол 
С уменьшить так, чтобы они стали 
равны, т.е. найти среднее 
арифметическое углов П и С. 

153.Эту задачу можно решить разными 
способами, например, с помощью 
транспортира, однако, транспортир 
нужен хороший и большой, чтобы 
уменьшить погрешности для нашей 
задачи. 

154.Более хлопотно, но не менее точно, 
можно построить нужные углы с 
помощью бумажных шаблонов. 

155.Изготовление шаблонов, само по себе 
– увлекательное занятие, чтобы 
показать, как это выполнить, ниже 
даны фото всех последовательных 
операций. 

Построение заданных углов 
«вручную» в 

Рис.7 



Рисунок 8 

156.Вырежем три одинаковых 
круга разного цвета, чтобы было 
нагляднее. 
 
 
 



Рисунок 9 

157.Совместим центр круга с 
точкой ВТп, например, наколов 
его булавкой. 

158.На круге начертим «следы» 
линий в-ВТп и ВТп-Аб1 

159.Полученный угол П на круге 
будет равен углу в-ВТп-Аб1 

160.Вырежем этот угол, 
аналогично вырежем угол С 
(рис.10 и рис.11) 

161.Накладывая на красный круг, 
суммируем углы П и С (рис.12 
и рис.13) 

162.Вырежем из красного круга 
лишний угол (рис.14) и 
свернѐм его так, чтобы совпали 
срезы, получим угол (рис.15), 
равный полусумме углов П и С, 
т.е. искомый, 
среднеарифметический угол. 



         Рисунок 10                            Рисунок 11 



          Рисунок 12                           Рисунок 13 



             Рисунок 14                         Рисунок 15 



       Рисунок 16                         Рисунок 17 



163.Полученный угол нужно построить 
на боковых срезах, вместо неравных 
углов П и С. 

164.Нарастим угол «полусуммы» 
полосками бумаги и разместим так, 
чтобы его вершина легла на линию 
талии, а продолжения сторон 
попали в точки «в» и Аб1 на 
переднем боковом срезе (рис.16), и 
в точки Бвс и Аб1 на боковом срезе 
спинки (рис.17). 

 

 

165. Построение чертежа основы 
закончено, теперь следует 
выполнить пошив пробника, 
примерку и корректировку 
чертежа по результатам 
примерки, если потребуется, 
как это сделать описано в 
следующем уроке. 

163.Полученный угол нужно построить 

Скорректированные углы 
боковых срезов 

Рисунок 18 



Урок 3.2. 
Построение основы платья 

 на фигуру с осанкой  
«круглая спина» 

 

Основные положения 

Таблицы и расчѐты для построения 
основы платья  

Пошаговое построение чертежей  основы 
платья и их описания 



Анализ фигуры с осанкой «круглая спина» 

Рис.2 Рис.1 

Рис.3 



Описание первых чертежей этого урока 

1. Для фигур с осанкой «круглая спина» характерна значительная разница между 
мерками ШПп и ШПс, однако выпуклые точки лопаток (или спины) и ягодиц 
касаются одной вертикальной плоскости, или угол отклонения 
касательной плоскости от вертикали очень мал. 

2. Как уже было сказано в п.23 Урока 2 «Анализ осанки», грудной кифоз как бы 
разворачивает лопатки и плечи, сближая ПТ переда и раздвигая ПТ спинки, 
«скругляя» спину. 

3. В остальном фигура не отличается от фигуры с нормальной осанкой, и только 
глаз опытного конструктора сразу увидит необходимость учитывать округлость 
спины. 

4. Построение чертежа основы для фигуры с осанкой «круглая спина» не 
отличается в своих приѐмах и последовательности от построения чертежа 
основы для фигуры с нормальной осанкой до чертежа 4-3-1 и до п.95 
описаний, значит, все шаги построения и чертежи 1-3-2, 2-3-2, 3-3-2 нужно 

выполнять по описаниям из Урока 3.1 для чертежей 1-3-1, 2-3-1, 3-3-1.  

5. Уже в чертежах 5-3-1 и 5-3-2 появятся отличия, поэтому чертѐж 4-3-2 здесь 
описывается первым.  

6. Чертѐж 3-3-2      Расчѐт грудной вытачки выполнен, исходя из мерок ОГ и 
ОГв: (88-82):4=1.5см, которые откладываются на грудной окружности. 

7. Спинная точка СТ у данной фигуры отстоит от точки М3 пересечения 
горизонтали, проходящей через ГПс, с вертикалью Н-М, всего на 2мм, поэтому 
вполне можно принять точку М3 за точку СТ, однако, это – только для 
описываемой фигуры, для других фигур могут быть другие расположения. 
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Таблица измерений 
 
№

№ 

Наиме

нования  

измерений 

Значения  

измерений 

В сантиметрах 

Обозначения 
кратности 
измерений 
для чертежа 

Значения измерений 
для чертежа
В миллиметрах 

1 2 3 4 5 

Фиг.1 Свои мерки 
 

Фиг.1 Свои мерки 
 

1 ОГ 88 1/4ОГ 225 

1а ОГн 80 

1в ОГв 82 

2 ОБ 92 1/4ОБ 262,5 

3 ОТ 64 1/4ОТ 160 

4 ОШ 37,5 ОШ/6,28 62 

5 ОП 25,5 

6 ОПл 22,5 

7 ОК 20 

8 ШПп 36 1/2ШПп 180 

9 ШПс 38 1/2ШПс 190 

10 ШГ 31 1/2ШГ 155 



Продолжение таблицы  измерений 
1 2 3 4 5 
№

№ 

Форму

лы измерений 
Фиг.1 (см) Свои мерки Формулы для 

построения 
Фиг.1(см) Свои 

мерки 

11 ШС 35 1/2ШС 175 

12 ДрГ 18 1/2ДмГ 90 

13 ДрЛ 16 

14 ДрЯ 16 

15 ВГ 28 

16 ПС 4 

17 ДТп 46 

18 ДТс 44 

19 ДТб 90 

20 ДРп 56 

21 ДРл 34 

22 ВСТ 23 

23 ДВя 24 



Продолжение таблицы измерений 
1 2 3 4 5 

Фиг.1(см) Свои мерки Фиг.1 Свои 
мерки 

24 ДВс 24 

25 ДВб 20 

26 ГТс 5,8 

 

27 ГТб 3.9 

28 ДИ 40   

29 ОГ-ОГв 6см 

30 ГВп 2.28 

31           ГВб 7.4 

32           ГВс 110.2 



ТАБЛИЦА 2 Зависимостей между ОР и остальными величинами для построения чертежей проймы 
рукава  и оката рукава 
α №№ ОР DР ГПп 

ОРх0.55 
ГПс ВГО 

ОРх0.45 
Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

1 2 3                      4 5 6 7 8 9 10 11      12 

1.1 28 8.9 15.4 15.7 12.6 1.4 1.7 2.0 2.2 1,5 

1.2 30 9.5 16.5 16.8 13.5 1.5 1.8 2.1 2.4 1,5 

1.3 32 10.2 17.6 18.0 14.4 1.6 1.9 2.2 2.6 1,5 

1.4 34 10.8 18.7 19.1 15.3 1.7 2.0 2.4 2.7 1,8 

1.5 36 11.5 19.8 20.3 16.2 1.8 2.2 2.5 2.9 1,8 

1.6 38 12.1 20.9 21.4 17.1 1.9 2.3 2.7 3.0 1,8 

1.7 40 12.7 22.0 22.6 18.0 2.0 2.4 2.8 3.2 2,0 

1.8 42 13.4 23.1 23.7 18.9 2.1 2.5 2.9 3.4 2,0 

1.9 45 14.3 24.7 25.4 20.2 2.2 2.7 3.1 3.6 2,3 

1.10 50 15.9 27.5 28.3 22.5 2.5 3.0 3.5 4.0 2,5 

α №№ ОР DР ГПп 
ОРх0.55 

ГПс ВГО 
ОРх0.45 

Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

ОРх0.45 ОРх0.32 ОРх0.025 ОРх0.03 ОРх0.04 ОРх0.045 

2.1 28 8.9 12.6 12.8 8.9 0.7 0.84 1.12 1.26 1,0 

2.2 30 9.5 13.5 13.7 9.5 0.75 0.9 1.2 1.35 1,0 

2.3 32 10.2 14.4 14.7 10.2 0.8 0.96 1.28 1.44 1,0 

2.4 34 10.8 15.3 15.5 10.8 0.85 1.02 1.36 1.53 1,2 

2.5 36 11.5 16.2 16.5 11.5 0.9 1.08 1.44 1.62 1,2 

2.6 38 12.1 17.1 17.4 12.1 0.95 1.14 1.52 1.71 1,2 

2.7 40 12.7 18.0 18.5 12.7 1.0 1.2 1.6 1.8 1,4 

2.8 42 13.4 18.9 19.4 13.4 1.05 1.26 1.68 1.89 1,4 

2.9 45 14.3 20.2 20.8 14.3 1.12 1.35 1.8 2.02 1,5 

2.10 50 15.9 22.5 23.2 15.9 1.25 1.5 2.0 2.25 2,0 

α №№ ОР DР ГПп 
ОРх0.55 

ГПс ВГО 
ОРх0.45 

Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

ОРх0.38 ОРх0.22 ОРх0.01 ОРх0.015 ОРх0.02 ОРх0.025 

3.1 28 8.9 10.6 10.8 6.2 0.28 0.42 0.56 0.7 

3.2 30 9.5 11.4 11.6 6.6 0.3 0.45 0.6 0.75 

3.3 32 10.2 12.6 12.9 7.04 0.32 0.48 0.64 0.8 

3.4 34 10.8 12.9 13.2 7.5 0.34 0.51 0.68 0.85 

3.5 36 11.5 13.7 14.0 7.9 0.36 0.54 0.72 0.9 

3.6 38 12.1 14.4 14.8 8.4 0.38 0.57 0.78 0.95 

3.7 40 12.7 15.2 15.6 8.8 0.4 0.6 0.8 1.0 

3.8 42 13.4 16.0 16.4 9.2 0.42 0.63 0.84 1.05 

3.9 45 14.3 17.1 17.6 9.9 0.45 0.67 0.9 1.12 

3.10 50 15.9 19.0 19.6 11.0 0.5 0.75 1.0 1.25 
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Чертѐж  4-3-2 

57.4+156.4=213.8 
232-214=18 



Пояснения к чертежу 4-3-1 
8. Измерим отрезки боковых вертикалей (Бвс-Втс) и (Бвп-е + в-Втп) до талии 

(ниже талии перед и спинка имеют общую боковую вертикаль).  

9. 232-(156.4+57.4)=18.2  Суммарная длина боковой вертикали переда на 18мм 
короче боковой вертикали спинки. 

10.Прежде всего нужно убедиться, что измерения выполнены правильно, т.е. 
мерки ДТп и ДТс, ОГ и Огв соответствуют фигуре, только после этого 
продолжить работу. 

11.Измерения отрезков боковых вертикалей, является операцией вспомогательной 
и «оценочной», т.к. реальные боковые срезы для данной фигуры не будут 
вертикальными, значит, длина их может измениться.  

12.Чтобы правильно определить разницу длин боковых срезов, нужно их, 
реальные линии боковых срезов, построить. 

13.Построим грудную вертикаль в соответствии с п.92 Урока 3.1. 

14.Верхнюю точку грудной вытачки удобно брать симметрично еѐ нижней точке 
относительно линии талии и корректировать на примерке, т.к. она зависит не 
только от формы груди, но и от бюстгальтера, т.е. точнее определить  
невозможно. 

15.Ягодичную вертикаль построим по меркам фигуры. 

16.Выполним расчѐт растворов вытачек:                                            
К(12мм+2х39мм+58мм)=930мм-640мм. (см.п.95 Урока 3.1)  
Кх148мм=290мм  К=1.9  ГВп=Кх12мм=22.8мм  ГВб=Кх39мм=74.1мм  
ГВс=Кх58мм=110.2мм   1/6ГВс=18.4мм 



Чертѐж 5-3-2 



Пояснения к чертежам 5-3-2 и 6-3-2 

17.Чертѐж 5-3-2     Разметим растворы вытачек на линии талии согласно 
расчѐтам. 

18.Точки ВТп и ВТс разметим так, чтобы на линии талии осталось по 160мм между 
вытачками. 116мм+44мм=160мм (на спинке), 77.5мм+83.7мм=161.2мм (на 
передней половинке). 

19.Начертим конфигурацию ягодичной  вытачки (Яв-я-Я-я1-Яв). 

20.В верхней части грудной вертикальной вытачки разметим точки г2 и г3 на 
грудной окружности (г2-г3=а-б), конфигурацию грудной вертикальной вытачки 
тоже можно начертить. 

21.Линии боковых срезов получились с разными углами, согласно п.114 Урока 3.1, 
нужно скорректировать построение так, чтобы эти углы стали равными, чтобы 
обеспечить равенство радиусов кривизны линий боковых срезов. Понятно, что 
для этого нужно т.ВТс передвинуть к ягодичной вытачке, а т.ВТп – к боковой 
вертикали. 

22.Заметим, что расстояние (71.3мм) между ВТп и ВТс получилось по расчѐтам 
(74.1мм) (см. п.16 этого урока) в пределах погрешности. 

23.Прежде, чем выполнять «перестройку» тт. ВТп и ВТс, передвинем боковую 
нижнюю вертикаль Ат-Аб в положение Ат-Аб на середину расстояния между 
боковыми вертикалями Бп и Бс в точку Ат, чтобы нижние части боковых срезов 
были симметричны после «перестройки». 

24.Измерим углы: Аб-ВТп-в =148°, Аб-Втс-Бвп=174° 

25.После выравнивания они должны получиться по 161°= (148°+174°):2 

26.Чертѐж 6-3-2     Строим углы Аб-Втп-в = Аб-Втс-Бвс = 161° (см.пп153-165  
Урока 3.1.) 

27.Чертим конфигурацию центрального спинного шва в области талии. 

 



Чертѐж 6-3-2 



Отступление на 
теорию 

Развѐртка шаровой 
поверхности 

28.Отвод шейной точки спины будем рассматривать 
строить по принципу  шаровой         
поверхности.  

29.На фото (рис.4) хорошо видно,                        
что это – участок, выделенный                 
красной окружностью, спинная                               
точка СТ находится  значительно                  
ниже  центра окружности. 

30.Для построения развѐртки                             
шаровой поверхности , еѐ нужно           
разрезать по меридианам на            одинаковые 
фрагменты, длина дуги О1-О2                              
равна ½ длины окружности сферы по 
меридиану, расстояния между дугами О1-О2 
(левой и правой), определяется, как часть 
соответствующей параллели, например, 
расстояние по дуге 1 определится, как 1/12 
часть длины (2х3,14х35,78:12=18.7) параллели 
1. Измерение на чертеже дают погрешность в 
0,2мм. 

31.Из этого отступления важно понять, что 
кривизна дуги развѐртки строится на 
вычислении реальных расстояний по 
поверхности, которые основаны на 
измерениях, выполненных с хорошей 
точностью.                                            

Рис.4 

Рис.5 



Описание  чертежей 7-3-2, 8-3-2 и 9-3-2 

32.Чертѐж 7-3-2    Убираем лишние построения и снова измеряем длины линий 
боковых срезов. Разница не изменилась. 

33.От точки Бвс разметим отрезок, на который нужно уменьшить длину линии 
бокового среза спинки – новую точку Бвс. 

34.Чертѐж 8-3-2    Точку «скругления» примем на уровне середины проймы, т.е. 
в т.М2.   

35.Соединим т.М2 с т.Бвс и с т.Бвс. Получился угол Бвс-М2-Бвс, на который 
нужно повернуть отрезок М2-М1, чтобы начертить линию отвода шейной точки 
(М1).  

36.Поворот отрезка М2-М1 повлечѐт за собой поворот целого фрагмента, который 
выделен цветом для наглядности. 

37.Чертѐж 9-3-2    Фрагмент Бвс-М2-М1-ШПТс-ПТс-шс-Бвс, повернѐм вокруг 
точки М2 до совмещения отрезка Бвс-М2 с отрезком Бвс-М2.

38.Как выполнить поворот фрагмента, если нет чертѐжной программы, т.е. 
построение выполняется «от руки», будет описано ниже. 

39.В результате поворота получилось, что ШПТс опустилась от верхней 
горизонтали сетки чертежа, что исказит мерку ДТс.  

40.Чтобы скорректировать сдвиг т.ШПТс, придѐтся вычертить параллельный 
перенос фрагмента вверх до совмещения т.ШПТс с верхней горизонталью сетки 
чертежа спинки. 

41.Для параллельного переноса фрагмента вверх начертим вертикали от точек 
ШПТс и ПТс, чтобы определить отрезок, на который следует поднять т.ШПТс и 
направление переноса т.ПТс. 

 

 



Чертѐж 7-3-2 
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Описание чертежей 10-3-2, 11-3-2 и 12-3-2 

42.Чертѐж 10-3-2       Обратим внимание, что при повороте фрагмента точка 
Бвс, строго говоря, не попадает на старую линию Бвс-Втс, но это искажение 
мало для нашей допустимой погрешности, поэтому оставим т.Бвс на старой 
линии, чтобы «не мелочиться» с поправками угла Бвс-Втс-Аб. 

43.В результате перемещения фрагмента вверх, точка ШПТс вернулась на 
верхнюю горизонталь сетки, точка ПТс тоже переместилась, при этом длина 
линии проймы рукава спинки увеличилась, это придѐтся учитывать при 
построении оката рукава. 

44.Чертѐж 11-3-2      Построим серединный перпендикуляр к последнему 
варианту линии плечевого среза (в т.спс) 

45.Чертѐж 12-3-2      Серединный перпендикуляр вместе с плечевым срезом 
повернѐм так, чтобы его свободный конец попал в т.Мт1. Плечевая точка ПТс 
поднялась, но – в рамках допустимой погрешности, осталась в пределах мерки 
ПС=40мм. Строго говоря, можно было бы сделать наоборот: начертить 
горизонталь на расстоянии 40мм от верхней горизонтали М-Бс, повернуть 
плечевой срез вместе с серединным перпендикуляром до совмещения точки ПТ 
с горизонталью 40мм, тогда точка Мт1 сдвинется, уменьшив раствор спинной 
вытачки на те же 2мм, которые можно учесть в любом другом вертикальном 
срезе, но 2мм позволяют игнорировать их в рамках погрешности. 

46.Осталось начертить лекальную кривую проймы рукава спинки по реперным 
точкам Птс, шс, Бвс. 

47.Для очерчивания криволинейной конфигурации абриса лекала основы платья 
на фигуру с осанкой «круглая спина» нужно разметить «точки скругления» на 
вертикальных срезах, на равных расстояниях от линии талии. 
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Чертѐж 11-3-2 



Чертѐж  12-3-2 



Описание построения чертежей (13-17)-3-2 

48.Чертѐж 13-3-2            Очертим абрис основы платья на фигуру с осанкой 
«круглая спина». Переместим обозначения основных точек чертежа в его поле 
и уберѐм лишние линии. «Половинная основа» чертежа для лекала готова, 
осталось сделать чертежи полной развѐртки основы платья. 

49.Чертѐж 14-3-2            Для лекала полной развѐртки можно  совместить 
переднюю, или заднюю вертикаль чертежа со сгибом бумаги (достаточной 
площади для размещения), очертить абрис и вырезать лекало. 

50.Чертѐж 15-3-2           Для полной развѐртки с цельнокроенной спинкой 
(например, для халата, или платья с застѐжкой спереди) нужно будет сделать 
перевод вытачки (если она не нужна в горловине по модели) из линии оката 
горловины спинки в линии плечевых срезов. 

51.Чертѐж 16-3-2           Для перевода вытачки придѐтся выполнить операцию 
поворота фрагмента. Фрагмент определим «отсечением» шейной части чертежа 
линией будущей вытачки А-Б . 

52.После операции поворота линия плечевого среза получилась «ломаной», что 
требует корректировки. 

53.Чертѐж 17-3-2           Соединим новую точку ШПТ с точкой ПТ прямой линией, 
которая пересечѐт новое положение линии А-Б в т.1., это будет верхняя точка 
плечевой вытачки. Вторая точка вытачки найдѐтся на продолжении линии А-Б,  
на расстоянии Б-2=Б-1. 

54.Биссектриса угла 1-Б-2 пересечѐт линию ШПТс-ПТс в т.3., получим 
конфигурацию среза: ШПТс-1-3-2-ПТс. Чтобы учесть разницу длин плечевых 
срезов переда и спинки, нужно будет увеличить раствор вытачки, чтобы 
сравнять длины переднего и заднего плечевых срезов, или сделать 
дугообразный срез после стачивания вытачки (для компенсации растяжения 
переднего).     



Чертѐж 13-3-2 



Чертѐж 14-3-2 



Чертѐж 15-3-2 
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Чертѐж 17-3-2 



Описание рисунков для иллюстрации конструирования 
«вручную» отвода шейной точки, плечевого среза 

спинки и конфигурации линии проймы рукава спинки  

55.На рис.6-17 показан принцип «поворота вручную» фрагмента чертежа. Угол 
поворота увеличен для наглядности. 

56.На рис.6 –  фотография чертежа спинки лифа с разметкой фрагмента. 

57.На рис.7 – копия фрагмента Бвс-М2-М1-ШПТс-ПТ-шс-Бвс вырезана из цветной 
бумаги и наложена на чертѐж. 

58.На рис.8 – этот цветной фрагмент повѐрнут «вручную» до совмещения Бвс-М2 
с Бвс-М2. 

59.Рис.9 – контур «повѐрнутого» фрагмента очерчен и фрагмент снят, начерчены 
вертикали для перемещения вверх. 

60.Рис.10 – фрагмент вновь наложен и перемещѐн вверх. 

61.Рис.11 – на шаблоне выполнен сгиб перпендикулярный плечевому срезу 
(совмещены точки ПТс и ШПТс) 

62.Рис.12 – шаблон с обозначенным сгибом и полоска бумаги, согнутая пополам 
по всей длине для шаблона линии серединного перпендикуляра. 

63.Рис.13 – полоска бумаги скреплена с шаблоном чертежа вдоль сгиба шаблона, 
полученный шаблон «плечевой срез-серединный перпендикуляр» размещѐн на 
чертеже и линия перпендикуляра очерчена. 

64.Рис.14 – проверка прямоугольным треугольником перпендикулярности 
полученной линии. 

65.Рис.15,16,17 – поворот шаблона «плечевой срез – перпендикуляр» и 
очерчивание окончательного вида плечевого среза спинки и линии проймы 
рукава спинки.   

 



Чертѐж для шаблона и шаблон 

Рис.6 Рис.7 



Поворот шаблона фрагмента чертежа 

Рис.8 
Рис.9 



Рис.10 Рис.11 

         подъѐм шаблона его обводка и разметка 
серединного перпендикуляра на шаблоне 



Конструирование серединного перпендикуляра  «вручную»  

Рис.12 Рис.13 



Рис.14 
Рис.15 

Проверка перпендикулярности серединного 
перпендикуляра и его поворот 



Рис.16 Рис.17 

Вычерчивание окончательной линии плечевого среза и 
конфигурации линии проймы рукава спинки 



Урок 3.3 
Построение основы платья 

 на фигуры с осанкой «сутулая 
спина» и «сколиозный кифоз» 

Основные положения 

Таблицы и расчѐты для построения 
основы платья  

Построение  чертежей основы платья и 
их описания 

 



Сутулая спина 

1. Рассмотрим особенности  фигуры с осанкой «сутулая спина» 
(см. п.24 Урока 2) – центральная вертикаль проходит позади 
линии, соединяющей центры головок бедренных костей, т.е. 
тазовая часть как бы выпячена вперѐд.  

2. В таблицу измерений фигуры, с осанкой «сутулая спина» (в 
дальнейшем – фиг.2), добавим измерения фигуры из Урока 
3.2., с осанкой «круглая спина» (в дальнейшем – фиг.1), 
сравним результаты измерений и убедимся, что особых 
различий по меркам выявить не удаётся. 

3. Однако, если провести линию (след воображаемой плоскости), 
касающуюся лопаток и ягодиц,  она составит с вертикалью 
угол, вершиной вверх для фиг.2, для фиг.1 эта линия будет 
вертикалью. 

4. Очевидно, что учесть сутулость, в рамках прямоугольника 
чертежа 0-3-3 (описание см.пп 43-52 Урока 3.1.), 
невозможно: в области СТ (Спинной Точки) она «выйдет» за 
рамки, нужно решить, как это будет выглядеть в конструкции. 

5. Сутулость, кроме того, потребует выполнить отвод ШТс 
(шейной точки спины – верхней точки центральной линии 
спины) 

6. Сравнительный анализ рисунков 4-5 подскажет, что для фиг.1 
линия бокового среза может «уходить» назад по линии талии 
из-за увеличения поясничного лордоза, в области бедра 
геометрия подсказывает лишь небольшой сдвиг; для фигуры 2 
сдвиг назад линии бокового среза значителен не только в 
талии, но и, вследствие выпячивания тазовой части, в области 
бѐдер (см.п.1 этого Урока). 

 

Рис.1 



Сравнение фигур с осанками «круглая» и «сутулая» спина 

Рис.2 Рис.3 Рис.5 Рис.4 



Таблица измерений 
 
№

№ 

Наиме

нования  

измерений 

Значения  

измерений 

В сантиметрах 

Обозначения 
кратности 
измерений 
для чертежа 

Значения измерений 
для чертежа 
В миллиметрах 

1 2 3 4 5 

Круглая 
спина(ф.1) 

Сутулая 
спина(ф.2) 

Круглая 
спина(ф.1) 

Сутулая 
спина(ф.1) 

1 ОГ 88 93 1/4ОГ 225 232.5 

1а ОГн 83 80 

1в ОГв 82 86 

2 ОБ 92 98 1/4ОБ 262,5 245 

3 ОТ 64 73 1/4ОТ 160 182.5 

4 ОШ 37,5 39 ОШ/6,2

8 
62 62 

5 ОП 25,5 29 

6 ОПл 22,5 23 

7 ОК 20 19 

8 ШПп 36 37 1/2ШПп 180 185 

9 ШПс 38 40 1/2ШПс 190 200 

10 ШГ 31 32 1/2ШГ 155 160 



Продолжение таблицы  измерений 
1 2 3 4 5 
№

№ 

Форму

лы измерений 
Круглая 
спина(ф.1) 

Сутулая 
спина(ф.2) 

Формулы для 
построения 

Круглая 
спина(ф.1) 

Сутулая 
спина(ф.2) 

11 ШС 35 37 1/2ШС 175 185 

12 ДрГ 18 20 1/2ДмГ 90 100 

13 ДрЛ 16 18 1/2ДрЛ 80 90 

14 ДрЯ 16 20 1/2ДрЯ 80 100 

15 ВГ 28 28 

16 ПС 4 3.6 

17 ДТп 46 45 

18 ДТс 44 42 

19 ДТб 90 87 

20 ДРп 56 60 

21 ДРл 34 24 

22 ВСТ 23 22 

23 ДВя 24 27 



Продолжение таблицы измерений 
1 2 3 4 5 

Круглая 
спина(ф.1) 

Сутулая 
спина(ф.2) 

Круглая 
спина(ф.1) 

Сутулая 
спина(ф.2) 

24 ДВс 24 21 

25 ДВб 20 24 

26 ГТс 5,7 

 

6 

27 ГТб 5,2 4.5 

28 ДИ 40 40   

29 ОГ-ОГв 8см 5 

30 ГВп 1,92 2,52 

31           ГВб 19,28 9,45 

32           ГВс 8,32 10,18 



Чертѐж 0-3-3 
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Описание построения чертежей 1-3-3 и 2-3-3 

7. Чертёж 1-3-3          Рассмотрим Рис. 1.Касательная «ягодично-лопаточная» 
плоскость составляет с вертикалью угол в 3 градуса, чтобы найти еѐ след на 
чертеже, нужно найти «ягодичную» и «спинную» точки. Понятно, что 
«спинная» точка, это – СТ, находим еѐ на расстоянии ВСТ от т.Мт и чертим 
горизонталь через эту точку.  

8. Чтобы не загромождать чертѐж лишними обозначениями, будем  новые 
одноимѐнные точки выделять цветом.  

9. «Ягодичную» точку находим на вертикали М-Н, ниже т.Мт на расстоянии Двя, и 
через полученную точку Ня чертим прямую линию под углом 3 градуса к 
вертикали до пересечения с горизонталью через СТ. Точка пересечения СТ1 
теперь будет новой спинной точкой.  Мт1 – новой точкой спинной линии на 
талии. От новой спинной точки СТ1 откладываем 1/4ОГ, обозначим еѐ Б1.  

10.Новую линию бокового среза начертим через т.Б1, параллельно СТ1-Ня 

11.Новую точку Атс пересечения линией бокового среза бедренной части с линией 
талии найдѐм на расстоянии 1/4ОБ+10мм. 

12.Нижнюю часть линии бокового среза спинки нет смысла чертить сейчас, т.к. еѐ 
построение потребует более сложные операции, чем было описано в 
предыдущих уроках. 

13.Вверх от точки СТ1 начертим вертикаль до пересечения с продолжением 
горизонтали Вс-М в т.М. 

14.Чертёж 2-3-3             Описание построения плечевой части чертежа 
соответствует  пп.59-66  Урока 3.1. 
 



ТАБЛИЦА 2 Зависимостей между ОР и остальными величинами для построения чертежей проймы 
рукава  и оката рукава 
α №№ ОР DР ГПп 

ОРх0.55 
ГПс ВГО 

ОРх0.45 
Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

1 2 3                      4 5 6 7 8 9 10 11      12 

1.1 28 8.9 15.4 15.7 12.6 1.4 1.7 2.0 2.2 1,5 

1.2 30 9.5 16.5 16.8 13.5 1.5 1.8 2.1 2.4 1,5 

1.3 32 10.2 17.6 18.0 14.4 1.6 1.9 2.2 2.6 1,5 

1.4 34 10.8 18.7 19.1 15.3 1.7 2.0 2.4 2.7 1,8 

1.5 36 11.5 19.8 20.3 16.2 1.8 2.2 2.5 2.9 1,8 

1.6 38 12.1 20.9 21.4 17.1 1.9 2.3 2.7 3.0 1,8 

1.7 40 12.7 22.0 22.6 18.0 2.0 2.4 2.8 3.2 2,0 

1.8 42 13.4 23.1 23.7 18.9 2.1 2.5 2.9 3.4 2,0 

1.9 45 14.3 24.7 25.4 20.2 2.2 2.7 3.1 3.6 2,3 

1.10 50 15.9 27.5 28.3 22.5 2.5 3.0 3.5 4.0 2,5 

α №№ ОР DР ГПп 
ОРх0.55 

ГПс ВГО 
ОРх0.45 

Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

ОРх0.45 ОРх0.32 ОРх0.025 ОРх0.03 ОРх0.04 ОРх0.045 

2.1 28 8.9 12.6 12.8 8.9 0.7 0.84 1.12 1.26 1,0 

2.2 30 9.5 13.5 13.7 9.5 0.75 0.9 1.2 1.35 1,0 

2.3 32 10.2 14.4 14.7 10.2 0.8 0.96 1.28 1.44 1,0 

2.4 34 10.8 15.3 15.5 10.8 0.85 1.02 1.36 1.53 1,2 

2.5 36 11.5 16.2 16.5 11.5 0.9 1.08 1.44 1.62 1,2 

2.6 38 12.1 17.1 17.4 12.1 0.95 1.14 1.52 1.71 1,2 

2.7 40 12.7 18.0 18.5 12.7 1.0 1.2 1.6 1.8 1,4 

2.8 42 13.4 18.9 19.4 13.4 1.05 1.26 1.68 1.89 1,4 

2.9 45 14.3 20.2 20.8 14.3 1.12 1.35 1.8 2.02 1,5 

2.10 50 15.9 22.5 23.2 15.9 1.25 1.5 2.0 2.25 2,0 

α №№ ОР DР ГПп 
ОРх0.55 

ГПс ВГО 
ОРх0.45 

Δ1 
ОРх0.05 

Δ2 
ОРх0.06 

Δ3 
ОРх0.07 

Δ4 
ОРх0.08 

Δр 

ОРх0.38 ОРх0.22 ОРх0.01 ОРх0.015 ОРх0.02 ОРх0.025 

3.1 28 8.9 10.6 10.8 6.2 0.28 0.42 0.56 0.7 

3.2 30 9.5 11.4 11.6 6.6 0.3 0.45 0.6 0.75 

3.3 32 10.2 12.6 12.9 7.04 0.32 0.48 0.64 0.8 

3.4 34 10.8 12.9 13.2 7.5 0.34 0.51 0.68 0.85 

3.5 36 11.5 13.7 14.0 7.9 0.36 0.54 0.72 0.9 

3.6 38 12.1 14.4 14.8 8.4 0.38 0.57 0.78 0.95 

3.7 40 12.7 15.2 15.6 8.8 0.4 0.6 0.8 1.0 

3.8 42 13.4 16.0 16.4 9.2 0.42 0.63 0.84 1.05 

3.9 45 14.3 17.1 17.6 9.9 0.45 0.67 0.9 1.12 

3.10 50 15.9 19.0 19.6 11.0 0.5 0.75 1.0 1.25 
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Рис.2 
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Описание  построения чертежей 3-3-3, 4-3-3 и 5-3-3 

15.Чертеж 3-3-3         Построение проймы рукава выполняется, как и в Уроке 
3.1., пп.70-83, но только от новой точки М и новой части центральной линии 
спины – вертикали М-СТ. 

16.Чертеж 4-3-3       Описания чертежа 4-3-1, Урока 3.1. подойдут по пп. 84-89. 

17.Чертеж 5-3-3       Принципы расчѐта глубины вытачек на талии описаны в 
Уроке 3.1., пп.94-100. 

18.Выписываем формулу расчѐта: КГТп+К2ГТб+КГТс=ГВп+2ГВб+ГВс=ОБ-ОТ 
(Ф1) К – коэффициент пропорциональности.  

19.На чертеже линия талии О-Мт удлинилась на 11мм по сравнению с «сеткой», 
определить, от каких линий и точек отсчитывать растворы боковых вытачек, 
можно путѐм вычислений, но проще построить спинные и грудную вытачки, а 
боковые определит геометрия. 

20.Разность (ОБ – ОТ) показывает, сколько всего мм нужно убрать в вытачки, но 
Обп (полный) должен быть на 20мм больше, т.к. для 1/2 спинки брали 
1/4ОБ+10мм. Разность ОБп – ОТ= (980мм+20мм+11) – 730=281мм  

21.В формуле Ф1 значения ГТс нужно уменьшить на расстояние между 
вертикальной плоскостью, касающейся лопаток (как снимается мерка) и 
вертикальной плоскостью, касающейся ягодиц, однако, мы не располагаем 
такой меркой, возьмѐм величину отрезка Мт-Мт1, тогда ГТс для формулы 
примет значение 60 – 11,5=48.5, теперь можно считать по формуле (Ф1) 

22.К(12мм + 2х45мм + 48,5мм)=Кх150,5мм=281мм     Отсюда К=1,9  
ГВп=1.9х12мм=22.8мм  ГВб=1.9х45мм=85.5мм   ГВс=1.9х48,5мм=92.15мм 

23.На 3 спинных вытачки раствор рассчитаем= 1/6ГВс= 92.15:6=15.3мм 

 



Продолжение описания построения чертежа 5-3-3 

24.Чтобы определить местоположение серединной вертикали ягодичной вытачки, 
через т.Ня начертим горизонталь, на которой отложим отрезок (Ня-Я)=1/2ДрЯ, 
через т.Я пройдѐт ягодичная вертикаль. 

25.Грудная вертикаль пройдѐт через ЦГ. 

26.Отметим расчѐтные растворы вытачек от точек пересечения грудной, спинной 
и ягодичной вертикалей с линией талии (гт, ят, Мт) и измерим расстояния 
между спинной и ягодичной вытачкой и между грудной вытачкой и грудной 
центральной вертикалью. 

27.Расстояния до боковых точек на линии талии найдѐм, как разность между 
¼ОТ=182,5 и отрезками линии талии, которые только что измерили. 

28.Соединим найденные боковые точки на талии ВТп и Втс с верхними точками 
боковых срезов переда и спинки, и с нижней точкой А1. Полученная 
конструкция линий боковых срезов требует значительной корректировки: 
линия бокового среза А-Ат, построенная по принципу расчѐта для фигуры с 
нормальной осанкой, требует перемещения назад не только по требованию 
геометрии (серединная вертикаль ниже талии совпадает с боковой вертикалью 
переда и искажает симметрию боковых срезов), но и по соображениям 
биодинамики (см. п.1 этого урока). 

29.Самый логичный вариант – переместить серединную вертикаль бокового среза 
А-Ат так, чтобы она прошла через середину х горизонтального  расстояния  
Бвс-т между уже найденными верхними точками боковых срезов Бвп и Бвс. 
Такое перемещение уменьшит длину отрезка линии талии на спинке и увеличит 
длину отрезка линии талии переда. 
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Описание построения чертежей 6-3-3 и 7-3-3 

30.Чертёж 6-3-3          Точку Бвс соединим горизонталью с вертикалью Бвп. 

31.Через середину х отрезка т-Бвп проведѐм новую боковую вертикаль А-Ат. 

32.Через т.А1 начертим отрезок горизонтали до пересечения с новой боковой 
вертикалью в т.А1. 

33.Точку А1 соединим с т. Втп и т.Втс. Получились углы А1-Втп-в и А1-Втс-Бвс 
разной величины, учитывая сказанное в пп.114 и 127-132 Урока 3.1., 
следующая задача – выровнять углы так, чтобы сумма отрезков линии талии, 
остающихся после стачивания срезов и вытачек, была не меньше 1/2ОТ. 
Задачу можно решить двумя способами:     1 – построить между точками А1-в и 
А1-Бвс  равные углы с вершинами на линии талии так, чтобы их сумма 
равнялась сумме углов А1-Втп-в и А1-Втс-Бвс, как описано в Уроке 3.1., 
пп.133-135 и пп153-166;                       2 – построить новые точки Втп и Втс на 
одинаковом расстоянии от т. Ат так, чтобы расстояние новых Втп-Втс=Втп-Втс. 

34.Расстояние Втп-Втс=40.5+43.5=84, очевидно, что новые точки должны быть на 
расстоянии 42мм от т.Ат, чтобы сохранить расстояние между новыми точками. 

35.Чертёж 7-3-3         Обозначим новые точки Втп и Втс, соединим их с т.А1 и с 
верхними точками «в» и Бвс. 

36.Измерим углы А1-Втп-в и А1-Втс-Бвс и убедимся, что они отличаются всего на 
1°, что не выходит за рамки нашей допустимой погрешности. Кроме того, 
меньшим является угол А1-Втп-в, но при стачивании грудной вытачки, этот 
угол увеличится как раз, на 1°. 

37.Линии боковых срезов построены, нужно измерить их длины и можно 
переходить к дальнейшему построению. 
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Описание построения чертежей 8-3-3, 9-3-3 и 10-3-3 

38.Чертёж 8-3-3    Сначала измерим отрезки линии талии и обнаружим, что до 
нужных 1/2ОТ=365мм не хватает всего 2мм. Погрешность находится в рамках 
допустимой, но – в меньшую сторону, чего, как раз, нельзя допустить! Значит, 
эти 2-3мм где-то нужно добавить. Проще всего это сделать, уменьшив раствор 
ягодичной вытачки на 1мм – потеря 2мм произошла при округлении чисел. 

39.Можно, однако, не корректировать ягодичную вытачку, т.к. при «скруглении» 
ломаных линий срезов и вытачек, эти 2см добавятся. 

40.Теперь измерим длины линий боковых срезов: линия бокового среза спинки на 
11мм больше. Эти 11мм и помогут нам вычертить отвод шейной точки. 

41.Чертёж 9-3-3    Для определения точки отвода  вернѐмся к рисунку 1, на 
котором хорошо видно, что сутулость формируется от точки СТ. Для 
надѐжности сравним эту фигуру с фигурой с осанкой круглая спина  сзади: на 
снимках видно, что у сутулой фигуры спина между лопатками ровная, без 
«шаровой» выпуклости, значит, отвод шейной точки выполним от точки СТ. 

42.Выделим цветом фрагмент для поворота, от точки Бвс отложим Бвс-Бвс=11мм  
Определим точку Нс и начертим конфигурацию линии спины. 

43.Чертёж 10-3-3   Выполним поворот фрагмента (вместе с линией М2-шс) до 
совмещения отрезка Бвс-СТ с отрезком Бвс-СТ. Как выполнить поворот 
«вручную», без чертѐжной программы, описано в Уроке 3.2., пп.44-54. 

44.Новая точка ШПТ опустилась от верхней горизонтали сетки спинки, что 
приведѐт к искажению мерки ДТс, поэтому необходима корректировка путѐм  
параллельного переноса фрагмента вверх. 

45.Построим  отрезки вертикалей для переноса фрагмента. 
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Описание построения чертежей 11а-3-3, 11-3-3 и 12-3-3 

46.Чертёж 11а-3-3     Теперь применим самое удивительное свойство чертежа 
основы платья женской фигуры – серединный перпендикуляр к плечевому 
срезу должен попасть в точку пересечения линии талии и центральной линии 
спинки. 

47.В середине линии ПТс-ШПТс , в т.спс. начертим перпендикуляр, он не попадает 
в т.Мт, но попадает в т.Мт1. Чтобы его нижняя точка попала в т.Мт, линию 
плеча придѐтся немного повернуть. 

48.Чертёж 11-3-3       Повернѐм отрезок  ПТс-ШПТс  вместе с перпендикуляром 
вокруг точки ШПТс  так, чтобы конец перпендикуляра попал в т.Мт. Точка ПТс 
немного поднимется, еѐ расстояние до верхней горизонтали получилось 39мм, 
т.е. можно считать, вернулось на первоначальный уровень (1мм – не 
погрешность!)  

49.Чертёж 12-3-3       Построение плечевого среза  закончено.  Зафиксируем все 
точки, которые принадлежат будущей линии проймы рукава спинки: Бвс, тк4, 
шс, ПТс. 

50.Вычертим конфигурацию вытачек. Для грудной вытачки начертим точки г2 и 
г3, расстояние между которыми на грудной окружности г2-г3=а-б.  

51.Точки гв и гн найдѐм симметрично, относительно линии талии (см. п.92 Урока 
3.1.), раствор вытачки на талии примем 11мм. 

52.Нижняя точка ягодичной вытачки уже определена в т.Я, верхнюю точку Яв 
определим на пересечении ягодичной вертикали и линии Бвс-СТ. 

53.Равными дугами окружностей определим точки сопряжения участков линий 
криволинейных срезов, например, на расстоянии 60мм от линии талии.  
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Описание построения Чертежей 13-17(-3-3)  

54.Чертѐж 13-3-3     Вычертим абрис лекала основы платья для фигуры с осанкой 
сутулая спина: участки дуг начертим между точками сопряжений при помощи 
чертѐжных лекал, или чертѐжной программы. 

55.Чертѐж 14-3-3      Удалим все лишние линии и обозначения, все нужные 
обозначения занесѐм внутрь чертежа, вырежем «половинное» лекало основы. 
Наложим «половинное» лекало основы на сгиб бумаги достаточного размера, 
совмещая центральную вертикаль переда с линией сгиба.  

56.Очертим контур, перенесѐм нужные линии и обозначения на разворот бумаги. 
Получился чертѐж полного лекала основы платья для фигуры с осанкой 
сутулая спина, со швом по центральной линии спины. 

57.Чертѐж 15-3-3      Выполним чертѐж полного лекала основы платья для фигуры 
с осанкой сутулая спина, со швом по центральной линии переда, с 
цельнокроенной спинкой (например, для изделия с застѐжкой спереди), 
совмещая со сгибом бумаги вертикаль, проходящую через т.СТ. 

 

58.Чертѐжи 16-3-3 и 17-3-3      Для изделия с цельнокроенной спинкой 
потребуется выполнить перевод вытачки из линии горловины в плечевой срез 
и решить, как в модели будет «обыграна» центральная вытачка ниже талии. 
Решение  этих задач потребует применение приѐмов конструирования, 
выходящих за рамки настоящего раздела, поэтому на чертежах 16-3-3 и 17-3-3 
показан только результат, подробно такие конструкции будут рассматриваться 
в разделе «Конструирование». 



Чертѐж 13-3-3 



Чертѐж 14-3-3 



Чертѐж 15-3-3 



Чертѐж 16-3-3  Перевод шейной вытачки спинки в плечо 



Чертѐж 17-3-3  Результат перевода вытачки в плечо 



 
Урок 3.4. 

Приѐмы конструирования для 
чертежей основы на фигуру с 
осанкой «сколиозный лордоз» 

 

 

Раскрой, пошив и примерка пробника, 
раскрой, пошив и примерка 

 «маленького чѐрного платья» 

 из трикотажного материала. 

 



Сравнение разных фигур 

1. Посмотрим на разные фигуры с осанкой «сколиозный лордоз»: у всех фигур 
плоскость (на профильном виде она представлена наклонной линией), 
касающаяся спины и ягодиц составляет угол (разной величины) с вертикалью. 

2. Ещѐ одно отличие от других фигур: линия бокового среза смещена вперѐд 
(рис.5, голубая линия-дублѐр нити отвеса), по линии бѐдер, вследствие 
смещения тазового «узла» назад. 

Рис.1 Рис.3 Рис.4 

Рис.5 

Рис.2 



 
Анализ фигуры по профильным фотографиям  

 
3. Рассмотрим конкретную фигуру (рис.3), на которую будем выполнять чертѐж 

основы: угол, между вертикальной плоскостью и плоскостью, касательной к 
лопаткам и ягодицам может быть измерен и «на натуре» и на фото. 

4. Для дальнейших построений будут использованы мерки из таблицы измерений. 
Поскольку имеются фотографии, сделанные во время снятия мерок, 
проанализируем их и сравним результаты анализа со значениями мерок 
таблицы. 

5. Начнѐм с профильных фото (рис.6): для вычисления коэффициента расчѐтов 
нужно известную длину отрезка на фото измерить в единицах фото. 

6. Длина уровня 40см=400мм. В единицах фото, длине уровня соответствует 
отрезок 180 пкс. Чтобы найти К – коэффициент данного фото, нужно 
количество мм известной длины инструмента (400мм) измерения разделить на 
количество единиц (180) фото, соответствующих известной длине. 

7. При отсутствия чертѐжной программы нужно распечатать фото в достаточном 
увеличении и измерить в миллиметрах расстояние на фото, соответствующее 
известному расстоянию на измерительном инструменте на фото. 

8. Из рисунков 6 и 7 видно, что К получается почти одинаковым, т.к. 
фотоаппарат и модель почти не изменяли своего положения во время съѐмки. 

9. Сложность фигуры усугубляется выступающими лопатками, как видно из рис.7, 
при конструировании придѐтся использовать дополнительные линии кроя, или 
вытачки через выступ лопаток, в противном случае между лопатками будут 
заломы ткани. 
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Рис.7а Рис.7 Рис.6 



Анализ фигуры, продолжение, спина 

10.Главное заключение по рис.8 можно сделать 
относительно величины плечевого скоса ПС: 
плечевые скосы слева и справа отличаются (ПТл-
Пл=2.1х31.5=66; ПТп-Пп=2.1х37.5=78,7), кроме 
того, по сравнению с рис. 9 видно, что ПС спереди 
меньше (ПСп=53), чем со спины.  

11.На рис.8 видно, что плечевой сустав развѐрнут 
вперѐд, вместе с ним сдвинута вперѐд т.ПТ, 
получается, что с ракурса съѐмки (объектив на 
уровне талии) на фото сзади видно только т.ШПТ, 
точку ПТ не видно, поэтому плечевой скос сзади 
кажется больше, чем спереди. Для 
конструирования следует принять среднюю 
величину, одинаковую спереди и сзади, при 
дальнейшем построении разница появится. 

12.Фотография (рис.9) снятия мерки ПС выполнена 
некорректно, после обработки получается 
ПС=48мм (которые и внесены в таблицу 
измерений), учитывая изложенное в пп.10-11 
выше, мерку ПС следует принять 50мм. Примерка 
пробника покажет правильный результат. 

13.Для измерений по фото горизонтальных мерок 
измерительный инструмент нужно располагать 
горизонтально, для вертикальных – вертикально. Рис.8 

ПТЛ 
ПТп 

Пл Пп 



Анализ фото плечевого скоса 

14.На фото 9 показаны ошибки при снятии мерки ПС: точка ШПТ определена 
выше, чем нужно (уровень и наклонная линейка должны «стыковаться» в 
т.ШПТ. 

15.Точка ПТ, которой должен касаться другой край плоскости наклонной линейки, 
находится намного  ближе линейки кпереди . 

Рис.9 



Таблица основных измерений фигуры  

№  
Наименова

ния 

свои мерки 

         мм 

 Мерки 

кратные 

Значения 

кратных 

мерок 

Мерки 

фигуры 1 

Мерки 

фигуры 2 

1.1 ОГ 860 ¼ ОГ 

1.2 ОГв 820 ¼ ОГв 

1.3 ОГн 740 ¼ ОГн 

2 ОТ 720 ¼ ОТ 

3 ОБ 1050 ¼ ОБ 

4 ОШ 380 

5 ОПв 320 

6 ОПл 300 

7 ОК 240 

8 ВГ 250 

9 ДТп 420 

10 ДТс 410 

11 ДТб 830 

12 ДРп 640 

13 ДРл 320 



№  
Наименова

ния 
свои мерки 

 Мерки 

кратные 

Значения 

кратных 

мерок 

Мерки 

фигуры 1 

Мерки 

фигуры 2 

14 ВСТ 186 

16 ПС 48 (50) 

 17 ДВб 190 

18 ДВс 160 

19 Двя 217 

20 ДВп 120 

21 ШПп 360 1/2ШПп 

22 ШПс 380 1/2ШПс 

23 ШС 350 1/2ШС 

24 ШГ 340 1/2ШГ 

25 ГТб 48 

26 ГТс 64 

27 ГТп 10 

28 DРГ 180 РДГ 

29 ДРЯ 200 РДя 

30 ДРл 160 РДл 



Чертѐж 1а-3-4 



Анализ рельефа центральной линии спины по фото  

Рис.10 Рис.11 Рис.12 

К1=1.8 К2=1.87 К3=1.75 



Описание построения чертежей 1-3-4,2-3-4,3-3-4 

16.Чертѐж 1-3-4         Перед началом построения сетки чертежа нужно 
внимательно прочесть пп.6-48 введения к Уроку 3.1.  

17.Построение чертежа выполняется в соответствии с пп49-58 Урока 3.1. 

18.Отразить на чертеже сложную конфигурацию центральной линии спины можно 
двумя способами: 1 – вписать чертѐж в развѐртку цилиндра, но выполнить 
отвод спинной точки кпереди;  2 - вписать чертѐж в поверхность усечѐнного 
конуса воронкой вниз.  

19.По первому варианту следует сдвинуть спинную вертикаль на 47мм 
(К1х26.5=47.7; К3х26.5=46.3, с чистой совестью принимаем среднюю 
величину отвода). Далее построение соответствует описанию пп.59-66 Урока 
3.1., но от новой вертикали М-Мт1. 

20.Чертѐж 2-3-4         Построение настоящего чертежа соответствует шагам 
построения, описанным в пп.68-89  Урока 3.1., за исключением выбора 
направления вытачки (п.88).  

21.Для фигур с маленькой грудью и высоко расположенным центром груди 
удобнее изменить направление вытачки. После выбора направления 
откладываем раствор вытачки =1/4(ОБ-ОБв) на грудной окружности от точки 
еѐ пересечения с линией выбранного направления вытачки. 

22.Измерим длину вертикальных линий боковых срезов для анализа. Получилась 
разница в 15мм. Продолжим построение с отводом шейной точки на 15мм. 

23.Чертѐж 3-3-4            Смотри пп.119-121 Урока 3.1. 

24.В результате построения плечевой скос ПСс уменьшился недопустимо ( по 
сравнению с ПСп=50мм на величину 12мм – больше допустимой погрешности).  



Ч
е
р
т
ѐ
ж

 1
-3

-4
 



Ч
е
р
т
ѐ
ж

 2
-3

-4
 



Ч
е
р
т
ѐ
ж

 3
-3

-4
 



25.Выберем другой путь построения – впишем чертѐж 
в поверхность усечѐнного конуса. Определим угол 
«образующей» (рис.13).  

26.Для построения угла, величина которого 
определилась в 6°, понадобится ДВя=(Я-
Тя)=86х2.2=189 

27.. Отложим эту величину вниз от т.Мт по вертикали 
М-Н, точку обозначим Н1. 

28.Через точку Н1 начертим прямую линию Н1-М, под 
углом 6° к вертикали Н-М. Линия талии должна 
быть перпендикулярна центральной линии спины 
– начертим этот перпендикуляр через точку Ат. На 
линии Н1-М получилась новая точка талии Мт1. 

29.Теперь повторим все операции построения спинки 
чертежа 2-3-4, но по линии Н1-М, от точки 
Мт1(Мт1-М=ДТс, и т.д.). 

30.Измерим линии боковых срезов, разницу отложим 
вниз от точки Бвс получим точку Бвс. 

31. Построим точку СТ и соединим еѐ с обеими 
точками Бвс и БВс. 

32.Фрагмент для отвода ШТс выберем по тому же 
принципу, что описан в п.41 Урока 3.3. 

 
Рис.13 

Описание построения чертежа 4-3-4  
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Описание построения чертежей 5-3-4 и 6-3-4  

33.Чертѐж 5-3-4         Повернѐм фрагмент вокруг точки СТ и начертим пути 
параллельного переноса фрагмента от точек ШПТс и ПТс, параллельно линии 
МТ1-М1 . Линия М2-шс поворачивается и передвигается вместе с фрагментом.  

34.Чертѐж 6-3-4        Поднимем фрагмент до совмещения точки ШПТс с линией 
М-Пс, чтобы восстановить мерку ДТс. Рассчитаем и построим вертикальные 
вытачки. Формула п.98 Урока 3.1. в нашем случае не подходит, будем 
советоваться с логикой и геометрией. 

35.Построим раствор вытачки на грудной вертикали по рекомендации п.92 
Урока1. На грудной окружности еѐ раствор(г3-г4)  равен тоже 10мм, верхняя 
точка ниже ЦГ на 1/4РДГ=22.5мм, возьмѐм 25мм, чтобы не «мелочиться». 

36.Оставшееся до т.Втп расстояние (г2-ВТп) вычислим 1/4ОТ – (О-г1), поставим 
т.Втп. 

37.Начертим вертикаль (Ас-Аб) на середине х расстояния Бвс-т между верхней 
точкой бокового среза спинки Бвс и вертикалью через верхнюю точку Бвп 
бокового среза переда. 

38.Средняя линия боковой грудной вытачки не горизонтальна, поэтому нужно 
проверить равенство длин сторон вытачки ЦГ-в=ЦГ-е (при стачивании вытачки 
еѐ стороны должны совпасть). 

39.Соединим точку Втп с т. «в» и с точкой Аб на новой вертикали (Ат-Аб=Ат-Аб), 
получился угол Аб-Втп-в = 159°. 

40.Новую точку Втс нужно построить так, чтобы угол Аб-Втс-Бвс был равен углу 
Аб-Втп-в.  (См. пп.153-165 Урока 3.1.) 

41.Построив угол Аб-Втс-Бвс, измерим расстояние Втс-Мт1. 



Описание Чертежей 6-3-4 (продолжение) и 6а-3-4 

42.От точки Ня начертим перпендикуляр к линии Н1-М1 и отметим на нѐм точку Я, 
от т.Я поднимем вверх линию параллельно линии Н1-М1, получим линию 
ягодиц, обозначим еѐ пересечение с линией талии «ят». 

43.Чтобы на длине  линии талии спинки осталось180мм (1/4ОТ), нужно убрать 
31.5мм, «раскидаем» их по 10мм на 3 раствора вытачек (1.5мм оставим «на 
запас»), измерим оставшиеся отрезки талии. 

44.Теперь можно строить серединный перпендикуляр к плечевому срезу и 
проверять, куда попадѐт его свободный конец – в точку Мт2 не попадает. 

45.Чертѐж 6а-3-4       Повернѐм серединный перпендикуляр вместе с плечевым 
срезом вокруг точки ШПТс так, чтобы его свободный конец попал в точку Мт2, 
плечевая точка поднялась. 

46.Измерим расстояние от новой ПТс до верхней линии сетки (М-Пс). Плечевой 
скос уменьшился с 50мм до 43мм. 8мм превышает допустимую погрешность, но 
не «смертельно». Возможно, были допущены ошибки в измерениях, в том 
числе, по фото, окончательным судьѐй будет примерка пробника. 

47.Можно, конечно, увеличить плечевой скос до 50мм, игнорируя перемещение 
конца перпендикуляра ближе к точке Мт1, можно, наоборот, уменьшить 
раствор Мт1-Мт2 и увеличить растворы я1-ят, я2-ят, однако практика многих 
лет показывает, что «поведение» серединного перпендикуляра не случайно и 
обеспечивает прекрасную посадку изделия на фигуре. 

48.Проверим и здесь, как скажется уменьшение величины ПС, увеличение ГПс, по 
сравнению с табличным, и длины линии проймы рукава, по велению 
серединного перпендикуляра, на изделии.  
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Описание построения чертежа 7-3-4 

49.Чертѐж 7-3-4               Начертим конфигурацию ягодичной вытачки 
центральной линии спинки. 

50.По точкам ПТс, шс, тк4 и Бвс начертим конфигурацию линии проймы спинки. 
Поинтересуемся, какова теперь стала ГПс : ГПс черт.=21.05; ГПс таб.=19.1 – 
увеличилась на 2см. 

51.Между точками ШПТс и ПТс начертим дугу, отстоящую на 3мм от т.спс. (см. 
пп.108-114 Урока 3.1.) 

52.Можно было бы завершить работу, если не учитывать, что ОГн всего на 2см 
больше ОТ, т.е. фигура имеет «длинную талию». 

53.Чертѐж 8-3-4            Начертим горизонталь Л4-Бсп через нижнюю точку 
грудной окружности, измерим расстояние от новой горизонтали до линии 
талии. 

54.На таком же расстоянии, 80мм от линии талии спинки начертим прямую Бсс-
ст2, параллельно линии талии. 

55.Измерим отрезок Л4-Бсп, должно получиться не меньше суммы 
1/4ОГн+10мм+(г3-г4)=215мм, получилось на 1.5мм меньше, но учитывая 
добавку к ОГ (см.п.20 Урока 3.1.) при построении сетки чертежа, 
корректировка не требуется. 

56.На спинке Бсс-ст2=213.5  213.5-185=28.5мм  28.5:4=7.1мм Увеличим растворы 
спинной и ягодичной вытачек до 7.5мм, 6мм уберѐм в т.Бсс и убедимся, что 
такая поправка уменьшает сумму отрезков Бсс-я3 и я4-ст3 до нужной 
величины. 

57.Разметим точки «скругления» и можно очерчивать контуры чертежа основы. 
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Чертѐж 8-3-4 



Описание построения чертежей 9-3-4,10-3-4,11-3-4. 

58.Чертѐж 9-3-4           Очертим контур чертежа и вытачек, уберѐм лишние линии. 
Для корректировки чертежа, нужно сделать лекало по готовому чертежу, 
выкроить по этому лекалу и сшить пробник, в случае необходимости, по 
результатам примерки, скорректировать пробник и чертѐж. 

59.Чтобы показать принцип корректировки пробника, взято для раскроя лекало 
(рис.14), выполненное по чертежу с ошибками: мерки ШПп, ШПс, ШГ, ШС 
и ВГ взяты с погрешностями в 5-10мм, не скорректированы углы «кривизны» 
боковых срезов. 

60.Начнѐм выполнять операции раскроя и пошива пробника с выбора ткани. 
Ткань для пробника не должна быть слишком рыхлой, новую ткань нужно 
смочить в горячей воде, высушить и проутюжить. Очень удобно использовать 
постельное бельѐ, вышедшее из употребления, из однотонной ткани, или с 
таким рисунком, который не ухудшит видимость линий прорисовки контуров.  

61.Сложим ткань, предназначенную для пробника вдвое по долевой, совместим с 
линией сгиба центральную линию переда лекала (рис.15), придавим лекало 
грузом и очертим контур лекала и вытачек. 

62.Очертим припуски на швы 7-10 мм, ткань по контуру нужно сколоть булавками, 
располагая булавки перпендикулярно контуру (рис.16,17). 

63.Перевернѐм сколотую ткань, на чистой стороне наложим лекало, совмещая 
центральную линию переда со сгибом и точки ШПТп, Л1, О и К с точками 
ШПТп, Л1, О и К другой стороны с помощью булавок, очертим контур лекала. 

64.Выкроим пробник, не вырезая вытачки и боковые срезы (рис.18). 

65.Сделаем надрез по линии А-Ат, не доходя 3-5см до т.Аб. 
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Лекало для пробника 
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Рис.14 



Обрисовка контура лекала 

Рис.15 



Очерчивание припусков 7мм на швы 

Рис.16 



Ткань, готовая к раскрою пробника 

Рис.17 



Выкройка для пробника 

Рис.18 



Стачивание пробника и анализ 1-й примерки 

66.Стачаем  вытачки по очерченной линии, контуры боковых срезов сколем 
булавками, совмещая линии контура и точки Втп и Втс, Бвс и «в» (рис.19). 

67.Стачаем боковые срезы, не вынимая булавок (рис.20). 

68.Спинной шов стачаем только снизу, не доходя 18-20см до линии талии. 

69.Наденем пробник на модель и сколем булавками спинной шов (рис.24), 
очертим места проколов булавок с обеих сторон шва. 

70.Анализ фото первой примерки (смотри комментарии к рисункам 21-24) 
показывает: 1.Нужно проверить на соответствие кривизну линий боковых 
срезов: действительно, на рис.23-24 видно, что радиус кривизны бокового 
среза спинки меньше, чем переда, скорректируем боковой срез переда 
наложением бокового среза спинки лекала; 2.Проверка мерок ШПп, ШПс, ШГ и 
ШС (рис.6-7) подтверждает ошибку; 3.Проверка мерки ВГ по двум профильным 
фото даѐт идеальный результат ВГ=25см, учитывая, что лекало для выкройки 
пробника было сделано с чертежа с ВГ=26см, будет справедливо 
скорректировать до ВГ=25см. Однако, мерка ВГ зависит от бюстгальтера, 
поэтому высоту ЦГ можно не корректировать, а раствор боковой и конечные 
точки вертикальной грудной вытачки – обязательно (рис.29-30); 4.Чтобы 
скорректировать пройму (после увеличения р-ра грудной вытачки 
образовались излишки длины линии бокового среза спинки), очертим новые 
линии проймы и припуска на одной стороне (рис.31), тщательно совместим 
краевые срезы обеих пройм, проколем булавками (рис.32) чтобы в последствие 
срезать излишки ткани; 5.Новую линию спинного шва вычертим по разметкам 
«булавочных проколов» (рис.33-34); 6.Стачаем пробник со всеми поправками 
и снова примерим на модель.  

 

 

 

 

 

 



Скалывание линий боковых срезов 

Рис.19 



Рис.20 

Стачивание шва «по булавкам» 



Рис.22 
Рис.21 

71.Конец вытачки бокового 
среза с правой стороны не 
имеет плавного 
окончания; 

72. Сильно морщит задняя 
часть бокового среза – 
разная кривизна линий 
боковых срезов в талии; 

73.Излишки ткани по пройме 
выше боковой грудной 
вытачки – раствор 
вытачки недостаточен; 

74.Видны заломы в середине 
линии проймы переда – 
излишки в мерке ШГп;  

75.Плечевая точка пробника 
выходит за ПТ фигуры 
больше, чем требуется 
запаса на шов (на шов 
втачивания рукава 
достаточно 5мм.  

Анализ профильного 
фото первой 

примерки пробника 



Анализ спины 
и переда 

пробника по 
фото 

первой 
примерки 

Рис.24 Рис.23 

76.Излишки ткани по 
верхней части 
проймы; 

77.Раствор грудной 
вытачки справа 
недостаточен; 

78.ЦГ фигуры выше ЦГ 
пробника; 

79.Вертикальную грудную 
вытачку нужно 
корректировать в 
верхней части; 

80.Заломы в области 
талии бокового среза 
спинки требуют 
проверки соответствия 
радиусов кривизны 
линий боковых срезов. 



Корректировка линий боковых срезов 

Рис.26 Рис.25 
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Рис.27 Рис.28 

ВГ=2.2х114 
ВГ=250.8 
ВГ=1.6х157 
ВГ=251.2 



Корректировка грудной вытачки и бокового среза 

Рис.30 Рис.29 



Корректировка грудной вытачки и среза проймы 

Рис.32 Рис.31 



Корректировка спинного шва 

Рис.34 Рис.33 



Вторая примерка пробника, профиль 

Рис.37 Рис.36 Рис.35 



Вторая примерка пробника, перед, спина 

Рис.39 Рис.38 



Анализ фотографий 2-й примерки пробника 

81.Фотографии  2-й примерки пробника были сделаны без корректировки 
краевого среза проймы, т.к. планировалось вшить рукава и показать, как это 
выглядит, когда плечевые точки изделия не на месте. К сожалению, 
непредвиденные обстоятельства помешали намерениям. 

82.На фотографиях второй примерки видно, что пробник «сел» на фигуру: 
1.После корректировки кривизны боковых срезов, исчезли заломы вдоль 
бокового шва; 2.Чертѐж 9-3-4 имеет уже откорректированные мерки ШПп, 
ШПс, ШГ, ШС; 3.ВГ=25см (значение из таблицы мерок на стр.5), раствор 
боковой грудной вытачки и длина вертикальной учитывают поправки, посадка 
пробника на груди не имеет дефектов, если не считать небольшие заломы 
вдоль правой вытачки, что произошло, т.к. не учитывалась деформация 
фигуры вследствие сколиоза (левое плечо ниже правого, левая лопатка имеет 
выпуклость больше, чем правая), для идеальной посадки нужно увеличить 
левый плечевой скос; 4.Пройма на чертеже 9-3-4 соответствует анализу 
примерки пробника; 5.Вторая примерка показала необходимость увеличить р-р 
ягодичной вытачки.     

83.Все поправки учтены в таблице мерок в начале урока, по которым строился 
чертѐж основы 9-3-4. 

84.Теперь можно делать чертѐж и лекало на полный объѐм – Черт.10-3-4. 

85.Здесь не показан вариант полнообъѐмного лекала с цельной спинкой, т.к. для 
его описания нужны приѐмы конструирования – тема Курса конструирования.  

86.Вырежем лекало по чертежу 10-3-4 и сошьѐм по нему простейшую модель 
«маленького чѐрного платья».  

87.Выполним изделие из трикотажного полотна, чтобы познакомиться с 
принципами работы с трикотажем и проверить ещѐ раз чертѐж 9-3-4.  

88.Трикотаж будем использовать б/у, т.е., из бывшего платья большего размера.  



Чертѐж 10-3-4  
совмещение по центральной вертикали переда 



Подготовка ткани, раскрой и пошив изделия к примерке 

89.Подготовка ткани: распороть швы, очистить от ниток, выстирать, отутюжить 
так, чтобы на деталях не было перекосов. 

90.Переднюю половинку «спорока» (так называла это моя прабабушка, портниха 
начала 20-го века), сложить пополам вдоль, с линией сгиба совместить 
центральную переднюю линию нового лекала (рис.40-41). 

91.В зависимости от эластичности трикотажа, приходится иногда делать «минус-
припуски» на швы, т.е. очерчивать их внутрь контура лекала, как в нашем 
случае, тогда достаточно очертить только контур лекала (рис.42-43) и 
выкроить детали по этим линиям. 

92.Чтобы стачать вытачки, нужно каждую согнуть по центральной линии вытачки, 
проутюжить, только потом строчить, причѐм, выходя за разметки конечных 
точек вытачки, прострочить ещѐ 2-3см так, чтобы игла машины попадала в 
материал буквально за одну нитку до сгиба – рис.44. 

93.После того, как прострочены все вытачки переда (рис.45) и спинки (рис.46), 
скалываем и строчим боковые(рис.47)  и плечевые срезы. 

94.при скалывании плечевых срезов, сначала скалываем крайние точки (ШПТ и 
ПТ), потом, растягивая срез передней половинки, прокалываем середину и 
промежуточные точки, чтобы при стачивании было равномерное растяжение 
переднего среза (рис.48). 

95.Боковые швы и спинной шов выполняем не вынимая булавок, по разметочным 
линиям (рис.47), плечевой шов – тоже по булавкам, растягивая шов при 
стачивании (рис.48), это даѐт возможность избежать процедуры намѐтки. 

96.Изделие готово для первой примерки, которую полезно выполнить без 
втачивания рукавов, чтобы иметь возможность корректировать. 

 

 



Расклад лекал на подготовленном материале 

Рис.41 

Рис.40 



Очерчивание линий краевых срезов и вытачек для 
раскроя 

Рис.42 

Рис.43 



Рис.44 
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Рис.45 
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Рис.46 



Рис.47 
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Рис.48 



Первая примерка маленького чѐрного платья 

Рис.49 Рис.50 Рис.51 Рис.52 



2-я примерка после корректировки дефектов  

Рис.53 Рис.54 Рис.55 Рис.56 



Анализ и исправление дефектов по результатам примерки 

97.Примерка (рис.49-52) показывает, что мы недооценили эластичность 
трикотажа: 1. Заломы на ягодицах требуют убрать 2-3мм по центральному 
шву спинки в области т.Ня; 2. Заломы вдоль вертикальных грудных вытачек 
тоже свидетельствуют об излишках объѐма изделия ниже талии, не помешает и 
удлинить вытачки вниз; 3. Заломы от груди к пройме указывают на 
недостаточность раствора вытачки (опять, вследствие недооценки 
эластичности материала); 4. Между лопатками образовались, вроде бы, 
излишки материала, а пройма сзади кажется излишне вогнутой, однако, 
вследствие той же эластичности, на лопатках материал вытягивается и 
перемещается при движении за счѐт проймы, образуя излишки между 
лопатками, поэтому исправлять этот дефект до втачивания рукава не нужно.  

98.Исправим 3 дефекта и снова примерим изделие (рис.53-56). Дефекты 
исправлены, за исключением 4-го. Нужно вставить рукав. 

99.Чтобы скорректировать длину линии оката горбушки по длине проймы рукава, 
нужно эту пройму измерить (в результате построения отвода шейной точки 
спинки длина линии проймы спинки увеличилась). 

100.Лекала спинки и переда совместим по плечевым срезам, начиная с точек ПТс 
и ПТп, и наложим на чистый лист. Очертим линию проймы (рис.57). 

101.Наложим лист с очерченной линией проймы на тканевую подстилку на столе 
(можно, например, на гладильной доске), воткнѐм вертикально булавки через 
небольшие промежутки, скрученную вдвое толстую нить наденем петлѐй на 
крайнюю булавку и расположим, огибая булавки, вдоль линии проймы. У  
последней булавки привяжем на нить узелок-метку. Получили наглядное 
измерение ДПР – длины проймы рукава (рис.58).  
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Рис.57 

Рис.58 



Измерение длины оката рукава для ОР=340мм для 
нормальной фигуры (табличные значения) 

Рис.59 
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Рис.60 

Рис.61 



Измерение, раскрой и втачивание рукава 

102.Аналогичным способом измерим ДОГ, длину оката горбушки рукава, 
построенного по табличным значениям на ОР=34см. 

103.Чтобы ответить на вопрос, на сколько ДОГ должна быть больше ДПР, измерим 
«табличную» горбушку количественно (рис.59) в сравнении с измерением ДПР 
для фигуры с нормальной осанкой и такой же ОР(черт.9-3-1 из Урока 3.1.) 

104.Внимание: на рис.60 измерение выполнено в программе, где все величины 
вычерчиваются в натуральную величину, на рис.61 вычисления выполняются 
по фото, поэтому необходим коэффициент перевода единиц, для которого 
базовой известной длиной взята ОР=340мм. Результаты – в поле названия 
страницы. 

105.Получилось: 481.66 – 473 = 8.66мм=9мм округлѐнно, т.е. для облегающей 
горбушки достаточна разница (ДОГ – ДПР)=9(10)мм. 

106.Измерим ДПР по чертежу 9-3-4 настоящего урока (рис.62), получилось: 
ДПР=465.5мм, а ДОГ=476мм(для «табличного» рукава), разница 476 – 465.5 = 
10.5мм, т.е. даже чуть больше, чем нужно для облегающей горбушки, можно не 
корректировать. 

107.Цельного куска материи, достаточного для рукава нет, поэтому выкроим из 
обрезков (рис.63-68). 

108.Чтобы вшить рукав без намѐтки, нужно вставить его в пройму и сколоть так, 
чтобы совместился его нижний шов с боковым швом лифа, совместить и 
сколоть краевые срезы рукава и проймы до «точек горизонтального диаметра», 
тщательно отслеживая отсутствие натяжения или посадки каких-либо частей 
срезов. Оставшуюся часть рукава распределить равномерно и сколоть с 
верхней частью проймы (рис.69). 

109.В случае эластичного материала можно допустить незначительное 
«провисание» проймы в нижней части между швом и «точками диаметра». 

 



Выкраивание рукава из обрезков материала 

Рис.63 Рис.62 

Рис.64 
110.Выбранный способ кроя с 

симметричными добавками 
позволит «спрятать» швы 
стачивания деталей под 
рукой, что не скажется на 
внешнем виде изделия. 

111.Каждый шаг подкроя 
деталей и их стачивания 
следует проверять по лекалу 

 



Рис.65 

Рукав, собранный из обрезков материала, 
подготовленный к стачиванию его частей 



Стягивание верхней части 
горбушки перед 

втачиванием рукава 

Рис.66 

Рис.67 

111.Область стягивания краевого 
среза горбушки должна в 
любом случае находиться выше 
точек «горизонтального 
диаметра». 



Рис.68 
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Рис.69 Рис.70 Рис.71 



Втачивание рукава и окончательная примерка изделия 

112.Рукав соединить с проймой, совмещая и скалывая швы и точки середины 
проймы (шг и шс) с точками «горизонтального диаметра» рукава (7с и 3с)  

113.Втачивать рукав нужно по срезу рукава, не вынимая булавок и слегка 
натягивая совмещѐнные срезы под лапкой. 

114.Окончательная примерка изделия (рис.70-72) показывает хороший результат 
втачивания рукавов: рукав получился с акцентированной горбушкой (при 
разнице ДОГ-ДПР=10мм). 

115.Дальнейшая работа над изделием потребует только выбрать способ обработки 
краевых срезов горловины, низа платья и рукавов. В зависимости от 
выбранного способа обработки срезов, окат горловины можно подрезать по 
центру переда, в случае обтачки косой бейкой, в случае обработки подкройной 
обтачкой, можно не подрезать, т.к. 2-3мм уйдут в шов обтачки. 

116.Заключение     Скрупулѐзное конструирование лекала с учѐтом всех 

рельефов фигуры позволит конструировать сложные модели с минимальными 
затратами времени на подгонку и экономить материал. 

117.Модель комбинированного платья на рис. 73-74 сконструирована на базе 
лекала по черт.10-3-4. 

118.В разделе Конструирование будет описан процесс разработки лекал для кроя 
модели , показанной на рис.73-75. 



Модель, разработанная по лекалам по чертежу 10-3-4 

Рис.72 Рис.73 Рис.74 



 

Урок 3.5. 
приѐмы конструирования основы 

для фигур с ОГ больше ОБ. 

 

Анализ и корректировка 

 измерений 



Введение 

1. Главной сложностью при построении чертежа основы на фигуры с ОГ больше 
ОБ, будет снятие мерок: чаще всего ошибки случаются при измерении ДТп и 
ДТс, ОГ и ОБ, ШГ и ШС. 

2.  Фигуры с излишней полнотой, имеют жировые «надстройки» порой в очень 
неудобных для конструктора местах: в области 7 шейного позвонка, в верхней 
части плеча, на животе и в верхней части бедра. 

3. В таблице 1 сведены мерки 6 фигур с ОБ меньше ОГ. Разброс отличий 
основных мерок даѐт представление о том, насколько важно определить 
расположение конструктивных линий и точек на теле.   

4. Анализируя фигуру нужно «увидеть» еѐ без мешающих «надстроек», чтобы 
определить осанку и основные точки снятия мерок: ШПТ, ПТ, место снятия 
мерок ОБ и ОТ. 

5. Встречаются фигуры, для которых только пошив пробника может показать 
ошибки в определении основных конструктивных точек и линий. 

6. Рассмотрим фигуры на рисунках 1-4: фигуры имеют разную осанку: фигура 1 
могла получиться из нормальной осанки, фигура 2 – из плоской спины, фигуры 
3 и 4 – из «круглой» спины. Однако, этот вопрос ещѐ никем не исследован, а в 
моей практике было всего 2 девичьих фигуры с ОГ больше ОБ и осанкой, 
отличной от «сутулой» и «плоской» спины. 

7. Для примера выполним построение чертежа основы на фигуру рисунка 1 и 
самую сложную для построения, фигуру рисунка 2. 

8. Мерки фигуры 1 в таблице расположены в столбце 1, мерки фигуры 2 – в 
столбце 2.  

 

 



Таблица 1     Сравнительные мерки V-образных фигур 
измерения Светлана Неля 2 3 4 5 
ОГ 128 122 104 113 115 118 
ОГн 113 108 86 106 108 108 
ОГв 117.5   (2.6) 109) 93  (2.7) 102  (2.7) 104  (2.7) 108  (2.5) 
ОБ 118  (10) 126 (118) 94  (10) 110  (3) 112  (3) 113  (5) 
ОТ 108 109 83 94 91 106 
ОШ 41 46 34 39 45 40 
ОП 38  (ОР=42) 36 25 33 37 37 
ОПл 28 31 24 30 28 30 
ОК 20 23 24 21.5 22 23 
ШПп 40 38 33 35 41 34 
ШПс 42 (2) 40  (2) 39  (6) 36  (1) 46  (5) 40  (6) 
ШГ 38 39 30 35 39 33 
ШС 45  (7) 39  (1) 39  (9) 38.5  (3.5) 37  (2) 38  (5) 
ДМГ 25 26 19 22 22 20 
ВГ 34 35 31 31 28 32.5 
ДТп 50 50   47 48 51 50 
ДТс 44  (6) 46  (4) 42  (5) 43  (5) 43  (8) 45  (5) 
ДТб 90 96 90 91 94 95 
ДРп 54 60 62 65 64 60 
ДРл 31 35 36 36 34 37 
ВСТ 17 19.6 22 22 16 23 
ДВя 12 18 16 18 15 8 
ДМя 25 18 20 11 16 16 
ДВб 6 18 12 23 6 6 
ГТс 2 4 3 6 4.5 2.5 
ГТб 2 3 2 4 3 1.5 
ПС  2перед,  4спина 4,4 3,5 3 3.5 3,5 



Анализ фигур с обхватом груди большим, чем обхват 
бѐдер 

Рис.27 Рис.2  Рис.1 Рис.3 Рис.4 



Анализ фигуры 

9. Начнѐм с анализа фигуры 1 и рассмотрим еѐ фото в трѐх проекциях.  

1.На профильной проекции хорошо видно V-образную форму фигуры, можно 
даже определить углы. По характеру плоскости, касающейся лопаток и 
ягодиц, осанку можно отнести к нормальной, или к «плоской спине»; 

2.Вид сзади показывает, что плечи имеют разный наклон: для вычерчивания 
основы нужно строить по среднему арифметическому значению, а поправки 
сделать уже в окончательном варианте. 

3.Вид спереди подтверждает разный наклон плеч, по таблице измерений тоже 
видно, что получились разные величины ПС спереди и сзади. Как объяснить, 
если ШПТ для переда и спины должна быть одна и та же? Это происходит за 
счѐт смещения вперѐд ПТс, т.е. на фото сзади мы не видим ПТс, а на фото 
спереди должны увидеть обе совмещѐнные точки ПТп и ПТс чуть ближе 
кпереди от фиксируемой линии плечевого скоса.              

4.На этой же фотографии видно, что ШГ меньше ШПп, если грудь не будет так 
поднята вверх бюстгальтером. 

10.Теперь посмотрим на мерки: разница между ОБ и ОТ всего 10см, значит, даже 
на минимальное количество вытачек (4), на каждую придѐтся не больше 2.5см. 
Спинная точка находится низко (17см), значит, отвод шейной точки 
потребуется, хотя и нет выраженного грудного кифоза. 

11.Принято считать, что для таких фигур можно строить конструкции только 
отрезные по талии, мы посмотрим, как выполнить чертѐж основы именно 
платья, основы для моделирования и конструирования.  

12.Перед построением следует прочесть пункты 6-58 Урока 3.1. 

 

 



А
н
а
л
и
з
 ф

и
гу

р
ы

 п
о
 т

р
ѐ
м
 п

р
о
е
к
ц
и
я
м
 

Рис.5 Рис.6 Рис.7 
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Описание построения чертежей 1-3-5 и 2-3-5 

13.Чертёж 1-3-5          Строим, руководствуясь указаниями Урока 3.1. Ширина 
чертежа соответствует 1/2ОГ+10мм. 

14.Линия боковой горизонтали бѐдер, согласно меркам, располагается выше 
линии ягодиц. 

15.Теперь нужно определиться, как строить ниже линии талии боковые линии и 
линии центральной симметрии переда и спинки. Могут быть 2 варианта: из 
модели цилиндра (Чертѐж 2-3-5, вариант 1), или из модели усечѐнного конуса 
(Чертѐж 2-3-5, вариант 2). 

16.По второму варианту силуэт модели получится зауженный книзу: при длине 
юбки 65см, длина линии подола получится больше метра, т.е. достаточно для 
комфортной ходьбы, однако, этот вариант нельзя считать универсальным, 
поэтому мы будем строить основу по первому варианту, а вариант 2 будет 
описан в курсе по конструированию. 

17.Чертёж 2-3-5           Итак, по первому варианту, от линии талии по 
центральной вертикали спины откладываем большую длину вытачки (Двя) и 
через точку Нб проводим горизонтальную линию бѐдер Кб-Нб. 

18.От центральных линий переда и спинки откладываем по этой линии 1/4ОБ и 
1/4ОБ+10, ставим точки Абп и Абс, через которые чертим боковые вертикали, 
до пересечения с горизонталью Аб в точках Абп и Абс. 

19.Чтобы оценить, сколько сантиметров нужно будет убрать в вытачки, 
откладываем 1/4ОТ по линии талии, точки Бтп и Бтс соединяем с точками Абп и 
Абс . 

20.От точек Пп и Пс откладываем соответствующие значения ПС, соединяем 
полученные точки с точками ШПТ, получаем линии плечевого среза. 



Чертѐж 2-3-5 

Вариант 1 

Вариант 2 



Описание построения чертежей 3-3-5 и 4-3-5 

21.Чертёж 3-3-5                 Для построения этого чертежа нужно посмотреть 
пп.63-66 и пп.84-89 Урока 3.1.  

22.Значения ГПп, ГПс, берѐм по таблице для ОР=42 

23.Раствор грудной вытачки рассчитываем ¼(ОГ-Огв)=1/4(1280мм – 
1175мм)=1/4(105мм)=26.25мм, округляем до 26мм. 

24.После построения грудной вытачки можно сделать оценочный расчѐт длин 
линий боковых срезов: получили разницу в 21мм. Построение реальных линий 
боковых срезов уточнит результат. 

25.Чертёж 4-3-5                Выполним расчѐт глубины вертикальных вытачек по 
линии талии, которые дают 1/2Гвс=20мм. Если внимательно посмотреть на 
фото на рисунке 7, станет понятно, что вытачек по линии ягодиц не нужно, 
либо из этих же 20мм выделить 4-6мм на маленькие вытачки по линии ягодиц, 
для чего достаточно начертить ягодичную вертикаль.    

26.Можно определить местоположение точки бокового среза на талии, т. Бтс, 
построив  вспомогательную точку Мт1на расстоянии Мт1-Мт=20мм, т.Бтс 
найдѐтся на расстоянии 1/4ОТ от т.Мт1.  

27.Построим спинную точку СТ, чтобы точку Мт1 можно было сразу соединить с 
т.Нб и т.СТ. 

28.Для определения точки Бтп потребуются дополнительные рассуждения и 
построения: во-первых, чтобы применить правило кривизны срезов (см.п114 и 
пп.127-132 Урока 3.1.), нужно определить линию симметрии верхних точек 
боковых срезов, в данном случае это А-Ат. 
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Описание построения чертежа 5-3-5 

29.Чертёж 5-3-5             Боковые вертикали ниже талии должны быть 
симметричны относительно вертикальной линии симметрии А-Ат. 

30.Перемещаем вертикали Абп-Ап и Абс-Ас  так, чтобы они оказались на 
одинаковых расстояниях от точки Аб и между ними сохранилось расстояние 
50мм. Поскольку построение очень «тесное», новых обозначений вводить не 
будем, просто удалим потом старые вертикали а обозначения перейдут к 
новым точкам построения. 

31.Измерим расстояние на линии талии между т.О и новой вспомогательной т. Бтп 
(пересечение новой боковой вертикали переда с линией талии). 

32.Чтобы в талии осталось 270мм, раствор грудной вытачки на талии должен быть 
равен 17.5мм, но по фото видно, что на талии вытачки быть не должно, или 
она должна быть мелкая, однако подгрудная вертикальная вытачка до талии 
нужна. 

33.Можно убрать лишнюю свободу в линии бѐдер, тогда результат удаления 
излишков свободы на линии талии значительно уменьшится. Например, уберѐм 
20мм (по 10мм симметрично от грудной вертикали). Но тогда придѐтся 
увеличить ширину по линии бѐдер, уменьшив расстояние между боковыми 
вертикалями на те же 20мм. 

34.Подобные приѐмы конструирования позволяют сохранить баланс изделия на 
фигуре и зрительно снять эффект разницы ОБ и ОГ. 

35.Кроме того, по грудной вертикали уже создаются линии для моделирования 
линий кроя. 

36.Следующая задача – уменьшение расстояния между Ап-Абп и Ас-Абс. 



Чертѐж 5-3-5 

Ап Ас 



Описание построения чертежей 
 6-3-5, 7-3-5, 8-3-5, 9-3-5 

37.Чертёж 6-3-5      Уменьшаем расстояние между боковыми вертикалями на 
20мм. Новую точку Абс соединяем с т.Бтс, измеряем угол Абс-Бтс-Бвс. 

38.Между точками Абп и «в» любым способом (см.пп153-166 Урока 3.1.) строим 
угол Абп-Бтп-Бвп = Абс-Бтс-Бвс. 

39.Новое измерение расстояния О-Бтп позволит уменьшить раствор г1-г=г-г2 до 
16.5мм. 

40.Чертёж 7-3-5       Убираем лишние линии и измеряем длины линий боковых 
срезов. Разница в 21мм осталась, значит, эта разница определит нам угол 
отвода шейной точки. 

41.Чертѐж 8-3-5       Построим конфигурацию линий проймы рукава переда и 
спинки. Последовательность шагов построения линии проймы рукава описана в 
пп.62-66, пп.70-76. 

42.В случае, если ШС больше ШПс, окружность, дуга которой будет частью 
проймы, вписывается в угол, образованный горизонталью Бвс-ГПс и 
продолжением линии ПТ-шс. 

43.Чертёж 9-3-5       Построим границы оката горловины (см.пп.67-69 Урока 3.1) 

44.Отложим Бвс-Бвс  и соединим обе точки с т.М2, выделим цветом фрагмент 
чертежа для поворота. Для отвода шейной точки выбрана т.М2, т.к. спинная 
точка расположена низко и, хотя нет грудного  кифоза, но излишки мышечно-
жировой ткани в области плеча в сочетании с короткой шеей создают эффект 
сутулости, т.е. шейная точка спины заметно удалена от вертикали. 

 

 



Чертѐж 6-3-5 



Чертѐж 7-3-5 
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Описание построения чертежей 10-3-5 и 11-3-5 

45.Чертёж 10-3-5          Повернѐм фрагмент (см.пп.44-54 Урока 3.2) вокруг 
точки М2 до совмещения линии Бвс-М2  с  Бвс-М2, точка М1 отойдѐт от 
вертикали, а плечевая точка опустится (отрезок шс-М2 поворачивается и 
переносится вместе с фрагментом). 

46.Немного опустится и т.ШПТс ниже верхней горизонтали сетки чертежа спинки, 
что сразу исказит мерку ДТс, значит, нужно выполнить параллельный перенос 
фрагмента вверх до совмещения ШПТс с горизонталью М-Пс. 

47.Для осуществления параллельного переноса фрагмента, из точек ПТс и ШПТс 
поднимем вертикальные отрезки-следы. 

48.Чертёж 11-3-5         После поднятия фрагмента можно проверить правило 
«серединного перпендикуляра» (см.п.107 Урока 3.1) В данном случае 
серединный перпендикуляр не попадает в спинную точку, учитывая, что Мт1 
отстоит от спинной вертикали на всю величину ГВс, перпендикуляр вместе с 
отрезком ПТс-ШПТс нужно повернуть вокруг точки ШПТс. 

49.Чертёж 12-3-5          Повернѐм серединный перпендикуляр так, чтобы его 
свободный конец попал в точку, отстоящую от т.Мт меньше 20мм, чтобы 
осталась свобода для ягодичной вытачки. Точка ПТс опустится на 44.5мм от 
верхней горизонтали сетки чертежа. 

50.Осталось закончить грудную вертикальную вытачку. Величину г5-г6  можно 
строить равную а-б, особенно, для больших размеров. Верхняя точка вытачки 
зависит от многих факторов, в том числе, от формы бюстгальтера, поэтому 
вывести правило невозможно, практика показывает хороший результат, если 
ЦГ-гв = ¼ радиуса груди.      
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Описание построения чертежей 13-3-5 и 14-3-5 

51.Чертѐж 13-3-5     Чертѐж для лекала основы платья для фигуры с ОГ больше 
ОБ готов. Осталось удалить все вспомогательные построения и ненужные 
обозначения точек, нужные занести в поле чертежа. 

52.Для вычерчивания лекальной кривой внешнего контура чертежа нужно 
разметить точки «скругления» на равных расстояниях от точек наибольших 
вогнутостей, или выпуклостей. 

53.Плечевой срез спинки нужно вычертить вогнутой линией (в т.спс отойти от 
прямой линии на 3мм, в случае небольшой разницы между ШПс и ШПп, отступ 
уменьшить до 2мм, и увеличить до 4мм, в случае большой разницы). 

54.Конфигурацию линии проймы рукава вычерчиваем по точкам шс, шг, тк, 
поэтому точки шс и тк перемещались вместе с поворотом и перемещением 
фрагмента. 

55.Разметки точек шг и шс нужно оставить и на лекале, чтобы можно было 
перенести на крой, т.к. эти точки нужны для совмещения с точками среднего 
диаметра на выкройке оката рукава (см.пп.103,104,108,109 Урока 3.4.) 

56.Выделим цветом чертѐж «половинной» основы платья на фигуру с ОГ больше 
ОБ. 

57.Чертѐж 14-3-5      Чертѐж «полной» основы. Для моделей без шва на спине 
нужно будет перевести вытачку из оката горловины в плечевой срез. 

58.В настоящем разделе перевод вытачки не рассматривается, т.к. требует 
применения правил конструирования и будет подробно описан в разделе 
Конструирование» 
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Чертѐж 14-3-5 



Анализ фигуры для которой трудно определить 
положение основных реперных точек для снятия мерок 

59.Для многих сложных фигур не удаѐтся правильно определить основные 
реперные точки для снятия мерок даже опытным конструкторам, тогда на 
помощь приходит геометрия и примерка пробника.  

60.Мерки, расположенные в столбце «Неля»,  фигуры показанной на рисунках  
8,9,10, сняты с ошибками. Чтобы посмотреть, как ошибки скажутся на 
посадке пробника, и как их исправить после примерки, построим основу по 
этим меркам.  

61.Начнѐм с анализа фигуры. Вид сзади и спереди (рис.8 и рис.10) показывают, 
что тазовая часть намного уже грудной части, вроде бы можно вписывать 
лекало в конусообразную поверхность «воронкой вверх».  

62.Вид сбоку показывает, если живот «убрать», получится конус, воронкой вверх, 
с углом между образующими в 4°, если учитывать живот, конусообразная 
поверхность получится скорее воронкой вниз.  

63.Кроме перечисленного в предыдущих пунктах, на рис.9 видно, что плоскость, 
касательная к лопаткам и ягодицам, не будет вертикалью, значит, осанку 
можно отнести скорее к типу «сутулая спина», хотя, поясничный лордоз мог 
увеличится и для осанки «плоская спина» , в результате увеличения живота. 

64.Будем строить основу в рамках цилиндрической поверхности, с учѐтом отвода 
спинной точки от ягодичной вертикали.  

65.Чертёж 15-3-5            Строим главную сетку чертежа, используя алгоритм, 
описанный пп.49-58 Урока 3.1. 



Анализ фигуры: соотношение мерок ОГ и ОБ в 
зависимости от местоположения на теле измерений 

Рис.8 Рис.9 Рис.10 



Чертѐж 15-3-5 



Описание Чертежа 16-3-5        Анализ линии спины: 
сравнение мерок и расчѐтов по фото 

66.Чтобы сконструировать линию спины, нужно определить расстояние  между 
вертикальными плоскостями, касательными к лопаткам и ягодицам. На 
профильном фото (рис.13) их следами являются вертикальные линии линия Л-
Л1 (лопаток), линия Я (ягодиц) и линия Т-Т1 (талии). 

67.По измерениям фигуры  получилась глубина талии спины 40мм, измерения и 
расчѐты по фото дают величину, близкую к измерениям по фигуре, однако, 
фото, на которых снят процесс снятия мерок ГТс (рис.11)и ГШТ (рис.12) 
выполнены не корректно: объектив фотоаппарата расположен ниже и левее 
нужной точки съѐмки, кроме того, фигура (особенно, на фото рис.12) 
наклонена вперѐд, значит, мы можем принять к построению расчѐты по рис.13. 

68.По расчѐтам рис.13 вертикаль ягодиц (Я) отстоит (1.3х18.5) от вертикали 
лопаток (Л-Л1) на 24мм.  

69.Чертёж 16-3-5                Для построения рабочего чертежа основы оставим 
половину чертежа сетки и расположим на странице чертежа  таблицу мерок 
фигуры. 

70.Между вертикалями Втс и Втп расстояние 20мм, в пределах допустимой 
погрешности, можем сдвинуть чертѐж спинки вплотную к чертежу переда, при 
этом совпадут вертикали Втс и Втп, а  между вертикалями Н и М образуется 
расстояние 20мм, т.е. выполнился отвод спинной  (лопаточной) вертикали. 

71.Теперь можно продолжить построение по алгоритму первой части этого урока. 



Сравнение линии 
спины по фото 

Рис.11 Рис.12 Рис.13 
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Описание построения чертежей 17-3-5,18-3-5,19-3-5 

72.Чертёж 17-3-5            В таблице мерок  записана мерка ПС=4.5см. 
Рассмотрим фото рис. 14-15. При достаточном увеличении видно, что на 
прозрачном треугольнике, действительно можно прочитать значение 4.5см, 
однако,  торец уровня должен касаться ШПТ, сантиметровая лента при 
измерении ДТб тоже должна проходить через точку ШПТ, на фото это не 
соблюдается. Значит, нужно выполнить расчѐт, который даѐт хорошее 
совпадение результатов: ПСс=31мм, ПСп=32мм. 

73.Выполним построение по описанию пп. 59-66 Урока 3.1. 

74.Чертёж 18-3-5             Алгоритм построения этого чертежа соответствует 
описанию пп.70-83  Урока 3.1., с единственным отличием 1/2ШГ на 5мм больше 
1/2ШПП, но принцип построения применѐн тот же. 

75.Чертёж 19-3-5            Построение боковой грудной вытачки выполнено в 
соответствии с  пп.84-89 Урока 3.1. 

76.Согласно меркам, построим  горизонталь линии бѐдер  и  ягодичную вертикаль, 
обозначим точки пересечений. 

77.Для расчѐта вертикальных вытачек не годится формула, описанная в пп.94-100 
Урока 3.1., т.к. соотношение ОТ и ОБ отличается, поэтому нам поможет только 
логика и геометрия. Вертикаль Т-Т1 (рис.13) отстоит от вертикали Я на 38мм, 
учитывая 20мм сдвига вертикали Л, от т.Мт нужно «отодвинуться» на 18мм, 
чтобы построить центральную точку спины на линии талии. 

78.Попробуем построить спинную вытачку и посмотрим, как поведут себя 
остальные вытачки. 



Анализ измерения плечевого скоса 

Рис.14 Рис.15 
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Описание построения чертежей 20-3-5, 21-3-5 

79.Чертёж 20-3-5            Разметим точку, отстоящую от Мт на 18мм, от неѐ 
отмерим 1/4ОТ и переместим туда точку Втс. 

80.Симметрично, относительно точки Ат, переместим точку Втп и соединим еѐ с 
точками А1 и в, измерим углы и расстояние Ат-Втп=Ат-Втс. 

81.Измерим расстояние Втп-О и вычтем из него 1/4ОТ. 

82.Получили раствор вытачки на талии равным 14мм. Вспомним фигуру и 
осознаем, что вертикальная грудная вытачка не может иметь на линии талии 
такой раствор. 

83.Если учесть, что при увеличении угла А1-Втп-в до 171° расстояние О-Втп ещѐ 
немного увеличится, станет понятно, что нужно искать другой способ 
построения.  

84.Чертёж 21-3-5            Чтобы применить ещѐ один ориентир, серединный 
перпендикуляр к линии плечевого среза, нужно построить эту линию – 
выполнить отвод шейной точки спины - ШТС. 

85.Измерим и сравним длины боковых линий срезов, разметим на линии боковой 
вертикали спинки новую точку Бвс на расстоянии 55мм от старой. 

86.Построим точку СТ и соединим еѐ с обеими точками Бвс. Отложим на линии СТ-
Бвс расстояние СТ-Бвс. Получилась разница 6мм – больше допустимой 
погрешности. Чтобы «не мелочиться», будем строить отвод без учѐта этих 6мм, 
но выполним поправку по окончании построения. 

87.Построим границы оката горловины переда и спинки (пп.67-69 Урока 3.1).           
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Описание построения чертежей (22-25)-3-5 

88.Чертѐж 22-3-5                     На этом чертеже выделен его фрагмент, который 
нужно повернуть, чтобы построить отвод шейной точки. 

89. Аналогичное построение подробно описано в пп.41-61 Урока 3.2., включая 
приѐмы «ручного» поворота фрагмента если построение выполняется с 
помощью карандаша и чертѐжных инструментов. 

90.Чертѐж 23-3-5                               В результате поворота точки ПТс И ШПТс 
сместились, изменилось их расстояние от плечевой горизонтали ШПТс-Вс, что 
неизбежно исказит мерку ДТс, значит нужно выполнить параллельный перенос 
фрагмента по вертикали, до совмещения точки ШПТс с плечевой горизонталью. 

91.Чертѐж 24-3-5                     В результате «поднятия» фрагмента определилось 
положение точки ШПТс, чтобы уточнить положение точки ПТс, выполним 
построение перпендикулярной плечевому срезу линии в точке середины 
плечевого среза (спс): она почти попадает в точку Мт. 

92.Чертѐж 25-3-5                     Небольшой поворот линии плечевого среза (вместе 
с перпендикуляром) в т.ШПТс, завершит построение отвода шейной точки 
спины.  Можно убирать следы «лишних» построений. 

93.Для точки Бвс можно не выполнять поправку на 6мм и обозначить 
окончательное положение точки Бвс. 

94.Оставим выяснение глубины вертикальных вытачек до примерки пробника, 
переместим т.Втс на 1/4ОТ от точки Мт и соединим еѐ с точками Бвс и А1. 

95.Точку Втп переместим на Втп-Ат=Ат-Втс, и соединим еѐ с точками А1 и «в». 

96.Измерим углы и расстояние Втп-О. На грудную вертикальную вытачку остаѐтся 
на линии тали раствор 5мм (283-273=10мм  10:2=5мм).                                   



Чертѐж 22-3-5 
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Описание построения чертежей 26-3-5, 27-3-5 

97.Чертёж 26-3-5              Угол А1-Втп-в нужно увеличить до 159°, что увеличит 
расстояние Втп-О и раствор вертикальной грудной вытачки на линии талии. 

98.Верхнюю точку гв  вертикальной грудной вытачки примем на расстоянии 3см 
от ЦГ. Нижняя точка определится при вычерчивании конфигурации самой 
вытачки – настолько близко к линии талии, насколько позволит плавность  
сужения  вытачки к этой точке. 

99.Измерим длины получившихся линий боковых срезов, разница получилась 
всего в 1мм, что можно не считать разницей в рамках допустимой погрешности. 

100.Чертёж 27-3-5             Вычертим конфигурацию вертикальной грудной 
вытачки, еѐ нижний конец получился на расстоянии 70мм от линии талии. 

101.Обозначим точки перегиба кривых линий боковых срезов и центральной 
линии спинки (дуги, радиусом=5см) 

102.Вычертим абрис (криволинейную внешнюю границу) чертежа основы платья и 
уберѐм все лишние линии и обозначения. 

103.Плечевой срез скорректируем дугой ПТс-ШПТс, отстоящей в точке спс на 3мм. 

104.Обратим внимание, что тт.Втп, Втс, Мт чуть сдвинулись при «скруглении», 
этот сдвиг добавил свободы по линии талии, которую можно будет учесть и 
убрать после примерки пробника. 

105.Мы получили чертѐж, по которому можно делать лекало, раскраивать пробник 
и анализировать, что получилось на примерке сшитого пробника. 

106.Принципы раскроя и пошива пробника описаны в уроке 3.4. 

107.Для пробника лучше брать ткань менее рыхлую, чем была взята в данном 
случае, т.к. краевые срезы деформируются и затрудняют анализ. 
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Чертѐж 27-3-5 



Проверка мерок по имеющимся фото измерений. 

108. На рисунках 16-17 показана первая примерка пробника. Краевой срез 
проймы рукава, даже с учѐтом 0,7-1см припуска на шов, далеко перекрывает 
воображаемую линию стыковки рукава с лифом. Возможно, причина в 
рыхлости ткани? Чтобы ответить на этот вопрос, вошьѐм рукав и снова 
примерим пробник. 

109. Вторая примерка пробника показала, что при измерении допущены ошибки в 
мерках ШПп, ШПс, ШГ и ШС: на рис.18-19 видно, что ПТ (узкие стрелки) 
находятся ближе к ШПТ, чем линия стачивания, кроме того, излишки ткани 
лифа в середине проймы (широкие стрелки), т.е. в области ШГ и ШС, 
свидетельствуют об ошибках и в этих мерках. 

110. Проверим фото (рис.21,22,23, 27,28) снятия мерок ШПп, ШПс, ШГ и ШС, 
рассмотрим фрагменты при большом увеличении:                                                                                                  
ШПп –  справа вертикаль ПТп проходит, как минимум, через деление 1см, 
правильнее – через 1.5см,  слева вертикаль ПТп, проходит, максимум, через 
деление 38см (учитывая смещѐнный ракурс съѐмки), значит, ШПп=37-36см; 
ШПс – слева вертикаль ПТс тоже проходит через деление 1.5см, справа – 
через деление 38.5, значит, ШПс=37см. 

111.  ШС – слева начало сантиметровой ленты попало на верхнюю точку складки 
между рукой и туловищем, слева перегиб сантиметровой ленты приходится 
на деление 38, значит, мерка ШС=38см; ШГ – справа перегиб сантиметровой 
ленты под пальцем, соответствующий верхней точке складки между рукой и 
туловищем, приходится на деление 1см, слева – на деление 38см, учитывая 
подъѐм груди бюстгальтером, ШГ можно принять не больше 36см.    
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Рис.16 Рис.17 
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Рис.20 

Рис.19 

Рис.18 



Проверка мерок ШПс и ШПп 

 Рис.21 

Рис.22 
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Рис.23 Рис.24 

Рис.25 Рис.26 



Рис.27 

Рис.28 

Проверка мерок ШГ и ШС 
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Рис.29 Рис.30 

Рис.31 Рис.32 



Проверка мерок по имеющимся фото, продолжение. 

112.Проверим мерки ДТп и ДТс. На рис.33 и 34 ДТс на первой примерке пробника 
сместилась ниже, чем на фото съѐмки первоначальной мерки, однако сделать 
правильный вывод невозможно из-за рыхлости ткани, выбранной для 
пробника. Кроме того, фигура имеет длинную талию и, хотя ягодичная вытачка 
(рис.34) показывает, что линия талии была завышена, уверенно изменить 
мерки ДТ нельзя, тем более, что на рис.17 видно, что спереди самое узкое 
место фигуры находится почти под грудью. Значит, нужна более плотная ткань 
для нового пробника, по которому можно будет судить о мерках ДТ. 

113.Аналогичные выводы можно сделать относительно мерки ВГ (рис.35, 36.) 

114.Однозначно можно выполнить поправки к меркам ШПп, ШПс, ШГ и ШС. 

115.Чертѐж-поправка 28-3-5            Выполним поправки чертежа основы на новые 
мерки на базе чертежа 21-3-5. 

116.Чертѐж-поправка 29-3-5            Продолжение чертежей основы было 
выполнено на базе чертежа 22-3-5, где 1/4ОТ откладывалась от точки Мт, 
поправочные чертежи нужно тоже продолжить на основе чертежа 22-3-5. На 
этом чертеже показан конечный результат отвода шейной точки. Изменился 
угол поворота фрагмента вокруг точки СТ, вследствие изменения мерок ШПп, 
ШПс,ШГ,ШС. 

117.Чертѐж-поправка 30-3-5           это результирующий чертѐж после всех 
поправок, по которому следует выкроить и пошить новый пробник из более 
плотной ткани, чтобы проверить достаточность выполненных поправок.            



Сравнение мерок 

Рис.33 
Рис.34 



 
 

Измерение ВГ 
 
 

Рис.35 Рис.36 
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Урок 5 
всѐ о рукавах 

Часть  1 
Принципы построения  

вшивного рукава  

(одношовного и двухшовного) 
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Рис.1 

Прямой рукав Зауженный рукав 

Рис.2 



Основные принципы геометрии рукава. 

1. На рис.1 и 2 показана геометрия прямого и зауженного рукавов: для 
наглядности цилиндр рукава вписан в прямоугольный параллелепипед. 

2. Плоскость С-С1-С2-С3 (рис.1) режет параллелепипед и вписанный в него 
цилиндр под углом С-С1-А1 к грани А1-А2-С2-С1 в сечении цилиндра 
получится овал (в развѐртке это будет горбушка рукава). 

3. Через точку Б2 разрежем цилиндр и параллелепипед плоскостью Б-Б1-Б2-Б3 и 
повернѐм нижнюю часть параллелепипеда вместе с цилиндром на малый угол 
Б3-Б2-Г3=Б1-Б2-Г1 получим плоскость локтевого сгиба Г-Г1-Г2-Г3. 

4. Обратим внимание, что плоскость «горбушки рукава» повѐрнуты по-разному, 
«локтевая» точка Б2 принадлежит ребру А2-С2, а верхняя точка горбушки 
оката рукава принадлежит середине грани А1-А2-С2-С1. Такое строение 
обусловлено биодинамикой тела. 

5. На рис.2 – геометрия зауженного рукава. Он состоит из усечѐнных конусов, 
сопряжѐнных по плоскости локтевого сгиба. 

6. Построение овалов верхнего и нижних сечений, прямого и зауженного рукава 
не отличаются, т.к. образующая конусов составляет очень малый угол с осью, 
значит, нам достаточно разобраться с построением оката горбушки прямого 
рукава, построением локтевой линии и конфигурации нижнего среза прямого  
рукава. 

7. Чем больше угол С-С1-А1, тем дальше рукав будет отведѐн от лифа (и 
туловища), т.е. предоставит руке большую свободу движений. Это заключение 
позволяет выбрать 3 основных вида рукавов: 1 – костюмные (плательные), 2 – 
блузочные, 3 – рубашечные.   
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Рис.3 Рис.4 



Описание рисунков 3 и 4 

8. Рисунок 3.         Рассмотрим отдельно «головку» рукава, развернув еѐ так, 
чтобы еѐ образующие оказались вертикальными (рис.3). 

9. Разделим чертѐж двумя вертикальными, перпендикулярными друг другу 
плоскостями: 1г-1с-5с-5г-1г  и  7г-7с-3с-4г-7г, линией их пересечения будет 
ось цилиндра О-О3. 

10.Голубая плоскость пересечѐт овал С по линии большого диаметра 1с-5с, 
зелѐная плоскость пересечѐт овал по малому диаметру 7с-3с, равному 
диаметру горизонтального сечения цилиндра, будем называть его 
«горизонтальным диаметром» .  

11.Линия Горизонтального Диаметра будет основной при построении и 
моделировании рукавов. Рукав представляет собой развёртку поверхности 
усечѐнного цилиндра. 

12.Рисунок 4.           Из голубой секущей плоскости выделим треугольник 1с-5с-
5с1. В этом треугольнике  катет 5с-5с1 равен высоте горбушки оката рукава        

13.Катет 1с-5с1 равен диаметру рукава, зная окружность рукава, его легко 
вычислить, угол при вершине 5с мы задаѐм по назначению рукава, т.е. у нас 
есть все принципиальные данные для вычисления точек горбушки оката 
рукава, как это делается я расскажу дальше. 

14.Нужно уяснить себе, что в расчѐты берѐтся не обхват руки (ОП), а окружность 
рукава, т.е. ОР+(2-4см). Чтобы определить, сколько добавлять сантиметров к 
ОР, достаточно составить кольцо из сантиметровой ленты на уровне снятия 
мерки ОР, так, чтобы это кольцо обхватывало руку с желаемой свободой для 
рукава. 

15.Добавка к ОР не может быть больше 6см для костюмного рукава, т.к. можно 
сконструировать такой рукав и пройму, но он не позволит поднять руку. 



16.Чтобы построить развѐртку цилиндра, усечѐнного под углом А (треугольник, 
выделенный цветом) к образующей, разрежем его поверхность по линии 1л-
1е, развернѐм основание 1л-1л»=2Пи х (радиус цилиндра), разделим его на 8 
частей и через точки деления начертим перпендикуляры. 

17.Измеряя на чертеже отрезки образующих 1л-1е, 2л-2е, …8л-8е, отложим эти 
отрезки последовательно на вертикалях, получим ряд точек, соединив которые 
получим кривую линию – развѐртку овала сечения. 

18.Соединим прямыми линиями точки 1е с т.5е (1е-5е-1е), увидим, что линии 
пройдут через тт.3е и 7е и в этих точках пересекут кривую развѐртки. 

Чертѐж 1-4-1      Геометрия развѐртки усечѐнного цилиндра 



Чертѐж 2-4       
 Развѐртка  усеченного    цилиндра – горбушка рукава 

19.Уменьшим угол сечения (В в зелѐном тр-ке) и выполним построение развѐртки 
нового сечения на «старом» чертеже (черт.1-4), и обнаружим, что точки 
пересечения линий 3е и 3е, 7е и 7е, тоже лежат на одной прямой.! 

20.Точки 3е и 7е являются точками горизонтального диаметра овала сечения и 
на развѐртке через них обязательно проходит линия большого диаметра 1е-5е. 



Чертѐж 3-4 
21.Третью кривую построим уже по аналогии: определив расстояние 5л-5е2, соединяем 

точку 5е2 с краевыми точками. Сразу можно отмечать точки 3е и 7е.             
Измерим  отрезки вертикалей от точек 1л, 2л,…5л до точек пересечения этих 
вертикалей с эллипсом сечения, саму кривую оката рукава построить не сложно. 



Принцип расчѐта 
таблицы для построения 

линии оката рукава 

22.Вычислить величины расстояний от 
линии 1е-5л1, т.е. от плоскости 
(голубого цвета) до реперных точек  
линии оката горбушки не сложно: 
решение треугольников С2-2е-с2 и С-
3е-С3, при заданной величине угла А, 
даст значение катетов  с2-2е и С3-3е. 

23.В зависимости от радиуса окружности 
рукава можно просчитать значения 
вышеупомянутых катетов для всех 
реперных точек оката рукава и 
составить таблицу, чтобы не вычислять 
каждый рукав.  

24.Для составления таблицы оказалось 
удобнее использовать малые отрезки 
расстояния от точки оката до линии 1е-
5е. Способ  их определения потребует 
делать дополнительные построения и 
вычисления, для которых нужны более 
серьѐзные знания математики и 
начертательной геометрии. 

25.Приводимая ниже таблица, с 1998 года 
еѐ создания, не выявила ошибок в 
посадке рукавов, построенных по ней, 
т.е. выдержала проверку временем. 

26.Таблица рассчитана для фигуры с 
нормальной осанкой, для других 
осанок будут нужны поправки 
(описаны в Уроке 3 для каждой осанки).



Таблица для построения реперных точек линии оката 
рукава и проймы рукава, в зависимости от ОР. 

см см см см см см см см см 



Продолжение таблицы 

 для построения реперных точек линии оката рукава и 
проймы рукава, в зависимости от ОР. 



Окончание таблицы                                                   
для построения реперных точек линии оката рукава и 

проймы рукава, в зависимости от ОР. 



27.Развѐрткой цилиндра является 
прямоугольник, высота которого равна 
высоте цилиндра, а ширина равна длине 
окружности основания цилиндра 
(С=2Пи*Радиус окружности основания). 

28.Для рукава высота прямоугольника равна 
длине рукава, а ширина – ОР. 

29.Разделим прямоугольник на 8 равных частей 
вертикальными линиями. 

30.На расстоянии ДРл от верхней горизонтали 
начертим «локтевую горизонталь. 

31.На расстоянии=ВГО по таблице для ОР=34см 
для костюмного рукава, проведѐм 
горизонталь основания горбушки. Середину 
верхней стороны прямоугольника соединим с 
краевыми точками основания горбушки. 

32. Через точки пересечения наклонных со 2-й 
и 6-й вертикалями начертим горизонталь, 
назовѐм еѐ «горизонтальный диаметр.  

33.2-я и 6-я вертикали являются вертикалями 
сгиба будущего рукава для стачивания 
вертикальных срезов, именно по ним 
пройдут локтевой сгиб и внутренний.  

 

 

 

 

 

Чертѐж 5-4-1    Сетка для построения основы    
костюмного рукава с ОР=34 



Описание построения чертежей 6-5-1 и 7-5-1. 

34.Чертёж 6-5-1.             Если измерить ДРп при согнутом локте, а потом сразу – 
в выпрямленном положении, разница мерок будет от 3-х до 5-ти сантиметров, 
возьмѐм для расчѐта 3см=30мм. 

35.Максимальная длина будет (рис.1) по линии 6е-6г-6в, на чертеже 5-5-1 мы 
определили «локтевой» вертикаль 7с-7в, значит, по этой вертикали будет 
максимальная длина. 

36.Минимальная длина будет диаметрально противоположна, т.е. на развѐртке, по 
линии 3с-5л-3в. От точки 5л отложим вверх минимальную разницу, полученную 
точку 5л соединим с точкой Л. 

37.Точка 5л становится вершиной «горбушки» развѐртки усечѐнного (в локтевом 
сгибе) цилиндра нижней части рукава. Участок 2л-Л является «переносом» 
продолжения «горбушки» после точек 3л-3л. Можно говорить о симметрии 
точек «горбушки» относительно вертикали 5л-3в и о линии «горизонтального 
диаметра» 7л-3л, тогда расстояния 7л-7л, 3л-3л, 2л-2л равны: измерим 
отрезок 7л-7л, построим точки 3л и 2л. 

38.Через полученные точки чертим плавную кривую линию (синусоиду), 
симметрично размещаем точки 1л,8л и 4л,6л.  

39.Линию нижнего среза размечаем по точкам локтевой синусоиды (откладывая 
равные отрезки по вертикалям), получается кривая нижнего среза рукава, 
параллельная локтевой линии. Прописываем обозначения всех точек чертежа. 

40.Чертёж 7-5-1.           Разметим реперные точки d1,d2,d3,d4 горбушки рукава, 
в соответствии с таблицей, строка 1.4, столбцы 8-11 (для ОР=340мм). Лишние 
обозначения удалим. 
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41.Через разметки d1,d2,d3,d4, и точки 
1с,3с,5с,7с,1с1, вычерчиваем 
лекальную кривую оката горбушки 
рукава – получили чертѐж основы 
прямого рукава для ОР=340мм. 

42.Для вычерчивания лекальной кривой 
применяют чертѐжные лекала. 

43.При переходе через точки  3с и 7с 
должен быть участок почти прямой 
линии. 

44.У внимательного читателя, думаю, уже 
готов вопрос: - Почему на чертежах 1-
4(-4-1) линия горбушки симметрична 
относительно центральной вертикали 
5с-5с1, а на развѐртке реального 
рукава – не симметрична? 

45.Реальный «цилиндр» рукава на 2-3 
градуса развѐрнут вперѐд 
относительно туловища, поэтому 
точка d2 всегда ниже d3, а d1 выше, 
чем d4. За счѐт этого дуга через точку 
d1 имеет меньшую кривизну, чем дуга 
через точку d4, а дуга через точку d2 
имеет меньшую кривизну, чем дуга 
через точку d3.                                   
Осталось убрать всѐ лишнее. 



Чертѐж 9-4-1 
Основа прямого одно шовного рукава для ОР=340мм 



Чертѐж 10-4-1 и описание.  
Зауженный рукав. 

46.Начертим симметричную сетку для 
зауженного рукава по основным меркам: 
ОР=340мм, Орл=320мм, Орк=240мм. 

47.Получилось сопряжение 3-х фигур: 
цилиндр – до линии 1с-1с1, усечѐнный 
конус 1 – до линии л2-л3; усечѐнный 
конус 2 – до линии 2в-3в. 

48.Развѐртку каждой фигуры разделим на 8 
частей и соединим линии в одноимѐнных 
точках. 

49.По тому же принципу, что и для прямого 
рукава, выполним разметку для локтевой 
линии. 

50.Зауженный рукав будет морщить на 
внутренней стороне локтевого сгиба и 
натягиваться, мешая движению, с 
наружной, если не сделать вытачку на 
локтевом сгибе. 

51.Чтобы определить ширину, или раствор 
локтевой вытачки придѐтся выполнить 
дополнительные построения. 



Описание построения чертежей 11-4-1,…, 14-4-1 

52.Чертёж 11-4-1         Чтобы закрыть вытачку л2-Л-л2 на локтевой линии, 
нужно где-то разрезать рукав, например, по линии Л-В. Повернув фрагмент 
чертежа л2-Л-В-2в на угол л2-Л-л2, мы укорачиваем линию 1с1-2в на отрезок 
л2-л2, при этом длина линии 7с-Л-В не уменьшается. Чтобы  линия краевого 
среза 1с-л3-3в стала равной линии другого краевого среза 1с1-ля-2в, нужно 
другой фрагмент Л-В-3в-л3 повернуть так, чтобы укоротить срез 1с-л3-3в на 
величину л2-л2, т.е. на расстояние л3-л5. 

53.При таком повороте  линия переднего среза получается ломаной линией, углом 
наружу, а линия заднего среза, наоборот. Для удобства раскроя желательно 
одну из линий среза «спрямить», причѐм, любую: рассмотрим оба варианта. 

54.Чертёж 12-4-1           Спрямим линию заднего среза 1с1-л2-2в. Добавится 
фрагмент 1с1-л2-2в-2в-л2-1с1, который состоит из 2-х фигур и который 
придѐтся «вычесть» со стороны линии переднего среза. 

55.Чертёж 13-4-1             Заготовка для основы с прямой линией заднего среза. 

56.Чертёж 14-4-1             Линию переднего среза спрямить проще, достаточно 
продолжить линию 1с-л3, добавится фрагмент л3-3в-3в-л3, который удобно 
«вычесть» любым из 3-х способов показанных на чертеже. 

57.Чтобы построить линию нижнего среза, измерим расстояние от т.л5 до линии 
Л-л3 и отложим его от линии В-3в по линии л5, куда переместим обозначение 
5в. Строим лекальную дугу В-5в-3в. Между точками В и 2в тоже чертим 
небольшую дугу. 

58.Размечаем реперные точки линии горбушки рукава в соответствии с таблицей, 
как для прямого рукава, вычерчиваем линию горбушки и фиксируем 
окончательный контур зауженного рукава с долевой локтевой вытачкой. 
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Чертѐж 15-4-1 и его описание 

 
59.Чтобы получить цельный зауженный 

рукав с локтевой горизонтальной 
вытачкой, достаточно закрыть долевую 
вытачку, открыв вытачку в линию 
заднего краевого среза рукава. 

60.Любую из основ одношовного рукава 
(прямого, или зауженного) легко 
моделировать, перенося фрагменты 
чертежа передней части назад, или 
наоборот. 

61.Например, можно сделать застѐжку, или 
запах по линии 3с-5в, для этого нужно 
фрагмент 3с-5в-3в-1с перенести назад. 

62.Однако, при таком переносе потребуются 
перестройки: закрыть локтевую вытачку, 
открыв линию Л-л5, после перемещения 
фрагмента назад, вновь открыть 
локтевую вытачку, закрыв по линии Л-л5. 

63.Различные варианты моделирования 
рукава будут рассмотрены в 3-й части 
курса, здесь ограничимся описанием 
конструирования двухшовного, или 
костюмного  рукава. 

 



Чертѐж 16-4-1 
Конструирование 

двухшовного костюмного 
рукава 

64.Конструкция двухшовного рукава 
получается из основы зауженного 
рукава с долевой вытачкой, смотри 
чертѐж 14-5-1. 

65.Для построения достаточно разрезать 
основу по линии 7с-Л-8в. 

66.Чтобы рукав плавно облегал руку, 
ломаную линию 7с-Л-8в нужно 
заменить дугой 7с-8в.  

67.Дуга увеличивает расстояние от т.Л 
до наружной точки чертежа, чтобы 
сохранить ширину рукава, нужно 
такое же расстояние убрать дугой 1с-
л3-3в. 

68.Аналогичные «скругления» нужно 
выполнить для второй части рукава. 

69.Очень важно, чтобы дуги 7с-8в и 7с-
В, 1с-3в и1с1-2в имели одинаковый 
радиус кривизны. 



Чертѐж 17-4-1                      Чертѐж 18-4-1 



Описание построения чертежей 17-4-1,…, 20-4-1 

70.Чертёж 17-4-1                 Во многих моделях классического пиджака рукав 
конструируют с передним швом сдвинутым вперѐд относительно бокового шва. 
Это делается, если есть линии кроя по принципу мужского костюма. 
Рассмотрим эту не сложную реконструкцию, чтобы тема простых рукавов была 
исчерпана. 

71.Выделим для переноса фрагмент чертежа 1с-3в-4в-2с. Линию 2с-4в начертим 
дугой, параллельной дуге среза 1с-3в, чтобы не корректировать 
результирующие срезы. 

72.Чертим зеркальное отображение  фрагмента, совмещая его точку 1с с точкой 
1с1 узкой детали чертежа основы двухшовного рукава. 

73.Чертёж 18-4-1                Новый фрагмент чертежа (1с-3в-4в-2с) слегка 
поворачиваем вокруг точки 1с1, чтобы совместились точки 2в и 3в, т.о. мы 
нашли нужное положение дуг 1с-2с и 3в-4в.  

74.Осталось дугу 1с1-3в скопировать и разместить между точками 2с и 4в, а 
прежнее (выпуклое) положение дуги между этими точками убрать. 

75.Чертёж 19-4-1                Уберѐм следы перенесѐнного фрагмента с передней 
части чертежа, уберѐм все дополнительные построения и проверим 
обозначения. Чертѐж готов, осталось довести до рабочего вида вторую часть 
чертежа. 

76.Чертёж 20-4-1                Теперь мы имеем ещѐ один вариант чертежа основы 
двухшовного рукава для модели классического женского пиджака.                



 

 

Чертѐж 19-4-1                  Чертѐж 20-4-1 



Соотношения ДОР и ДПР для разных осанок 

77.Осталось выяснить соотношения Длины Оката Рукава (далее – ДОР) и Длины 

Проймы Рукава (далее – ДПР) для конструкций основы для фигур разной 
осанки. 

78.Черт.21-4-1       Рассчитаем ДОР для табличных значений: для ОР=34см 
ДОР=483мм, и сравним с ДПР для разных фигур. 

79.Черт.22-4-1       По чертежу 9-3-1 из Урока 3.1. ДПР=474 ДОР-ДПР=483мм – 
474мм=9мм. Этой разницы достаточно для облегающей горбушки, для 
акцентированной горбушки потребуется 15-20мм. 

80.На рис.5-6 показано, как измерить ДПР и ДОР «вручную». 

81.Черт.23-4-1          Измерим ДПР для фигуры с осанкой «круглая спина»: 
ДПР=451.5мм по чертежу 13-3-2 из Урока 3.2., для ОР=300мм 

82.Черт.24-4-1         Для вычисления ДОР для фигуры с осанкой «круглая 
спина», построим основу рукава по табличным значениям. Получилось 
ДОР=423.7мм, разница ДОР-ДПР = 423.7 – 451.5= -27.8мм. Для облегающей 
горбушки должна быть разница 5-10мм. ДОРн-451.5=7мм ДОРн=458.5мм, а у 
нас только 423.7, нужно добавить 34.8мм (458.5-423.7). 

83.Черт.25-4-1         Оказалось, что работает закономерность: ВГО=5с-5с1 нужно 
нарастить на величину, равную ½ (ДОРн-ДОР). Для наших 34.8мм добавки 
ДОР  ВГО нужно нарастить на 17.4мм.  

84.Увеличиваем ВГО (высоту горбушки оката) на 17.4мм,точку 5с2 соединяем с 
точками 1с и 1с1, горизонтальный диаметр продляем в обе стороны до 
пересечения с наклонными 5с2-1с и 5с2-1с1. 

85.Чертим новую линию Оката с помощью программы, или лекал.  



Чертѐж 21-4-1 
Расчѐт ДОР для фигуры нормальной осанки для ОР=34см 



 Чертѐж 22-4-1 
Расчѐт ДПР для фигуры с нормальной осанкой 



Рис.5 Сравнение длин линий оката рукава и 
проймы лифа «вручную» 

Рис.6 Для измерения 
длины линии 
проймы «вручную», 
т.е. без чертѐжной 
программы, лекала 
переда и спинки 
нужно совместить по 
линиям плечевых 
срезов, начиная с 
точек ПТ. 
По линии ДПР 
воткнуть булавки 
через малые 
промежутки, по 
булавкам проложить 
шнур, на котором 
зафиксировать 
точки БВп и БВс. 

Если этот же 
шнур с 
отметками 
уложить вдоль 
линии горбушки 
рукава, он 
должен 
получится 
короче.  
Наша задача – 
оценить, от чего 
зависит разница 
между ДПР и 
ДОР, для чего 
сравним эти 
величины для 
конструкций 
для фигур с 
разными 
осанками. 



Чертѐж 23-4-1 
Расчѐт ДПР для фигуры с осанкой круглая спина  



Чертѐж 24-4-1 
Расчѐт ДОР для фигуры с осанкой круглая спина 

5с1 

5с 



Чертѐж 25-4-1 



Описание построение ДОРн «вручную» 

86.Не хуже, чем в чертѐжной программе, получается увеличение ДОР на чертеже 
с помощью шнура.                                                                                                              
Рис.7            Фиксируем лекало рукава на чистом листе бумаги, укладываем 
шнур по линии оката рукава (по булавкам), фиксируем  на шнуре ДОР и ДОРн 
(ДОРн=ДОР+3.5см).                                                                                                
Рис.8.           Чертим увеличение ВГО (5с-5с2), новую вершину  соединяем с 
тт. 1с, и 1с1, на пересечении линии «горизонтального диаметра» с наклонными 
5с2-1с и 5с2-1с1, отмечаем новые точки 3с и 7с.                                                                     
Рис.9.            Вкалываем в тт. 3с,5с2,7с булавки и укладываем шнур ДОРн 
так, чтобы он образовывал между точками 1с,3с,5с2,7с,1с1, линию без 
перегибов, переставляя булавки между точками и добиваясь лекальности 
линии шнура. Все точки, где разместились булавки, отмечаем маркером. На 
участках 1с-3с и 7с-1с1 линия шнура мало сдвигается от одноимѐнных 
участков ДОР.                                                                                                
Рис.10.           Удаляем лекало и шнур, и по отмеченным точкам строим линию 
ДОРн с помощью набора лекал.                                                                              
Рис.11.           Лекальная кривая линия ДОРн готова.                                            
Рис.12,13,14. Если теперь измерить отрезки промежуточных (между точками 
1с,3с,5с2,7с,1с1)   вертикалей, убедимся, что они почти (в рамках допустимой 
погрешности доли миллиметра не принимаются во внимание вообще) не 
отличаются от аналогичных отрезков  на чертеже 24-4-1.  

87.На чертежах 26-4-1, 27-4-1,… 33-4-1 показаны построения ДОРн для фигур с 
другими осанками. 

88.Значения ДОРн-ДОР для разных фигур, даже с одинаковой осанкой могут 
отличаться, поэтому показанные примеры служт только иллюстрацией 
принципиальных подходов. 
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Чертѐж 26-4-1 
Расчѐт ДПР для фигуры с осанкой сутулая спина  



Чертѐж 27-4-1 
Расчѐт ДОР для фигуры с осанкой сутулая спина 



Чертѐж 28-4-1 



Чертѐж 29-4-1 
Расчѐт ДПР для фигуры с осанкой сколиозный лордоз 



Чертѐж 30-4-1 
Расчѐт ДОР для фигуры с осанкой сколиозный лордоз 



Чертѐж 31-4-1 
Расчѐт ДПР для фигуры с ОГ больше ОБ 



Чертѐж 32-4-1 
Расчѐт ДОР для фигуры с ОГ больше ОБ 



Чертѐж 33-4-1 



Таблица соотношений ДПР и ДОР для разных фигур 

№
№ 

осанка ДПРп ДПРс ДПР ДОРп ДОРс ДОР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Нормальная или плоская 244 230 474 245 237.5 483.5 

3 ДОР – ДПР  483.5 - 
 

474 
 

= 
 

9.5 

4 Круглая спина 228.5 223 451.5 209.4 214.3 423.7 

5 ДОР – ДПР  
 

423.7 
 

- 451.5 
 

= -27.8 

6 Сутулая спина 
 

243 210 453 223.5 231.5 455 

7 ДОР – ДПР  
 

455 - 453 = 2 

8 Сколиозный лордоз 
 

230.5 236 466.5 245 237.5 483.5 

9 ДОР – ДПР  
 

483.5 - 466.5 = 17 

10 Сложная, ОГ больше ОБ 
 

311 294 605 304 293.5 597.5 

11 ДОР – ДПР  
 

597 - 605 = -8 



заключение 
89.Мы разобрались с построением основы одношовного рукава и  корректировки 

его Оката  для фигур с разными осанками. 

90.Построение двухшовного рукава является лишь разновидностью одношовного, 
поэтому не могло не быть описанным в этом уроке, другие конструкции рукава 
– кимоно, цельнокроеный, реглан и другие, будут описаны в Уроках по 
конструированию, т.к. требуют предварительного знакомства с приѐмами 
конструирования. 

91.Утомительный, на первый взгляд процесс корректировки ДОР в зависимости от 
ДПР, избавляет от многочисленных примерок и переделок посадки рукава, 
больше того, при освоении принципа втачивания рукава, позволяет вставлять 
рукав без намѐтки, который «садится» с первой попытки! 

 



Приложение 

 



Расстомер  

1. Идея этого прибора возникла 
ещѐ в 9о-е годы, когда для 
выживания нашего швейного 
кооператива нужны были 
особые методы и технологии. 

2. Первый образец был выполнен 
на основе медицинского 
ростомера, и, несмотря на 
«грубость» изготовления, 
прослужил больше 7 лет. 

3. Второй образец был выполнен 
из уголков, подвижные 
соединения линеек имели 
конструкцию аналогичную 
конструкции движка 
логарифмической линейки. 

4. Оба образца были утрачены 
при закрытии кооператива 
(вследствие нарушения 
договора последним 
арендодателем, и отказа в 
аренде помещения). 



Принципиальная схема 
Расстомера 

5. В отличие от медицинского 
прибора «Ростомера», мы 
назвали свой прибор 
«Расстомер», т.к. он измеряет 
расстояния в различных 
направлениях, а не только рост. 

6. В настоящее время в Методике 
используются измерения и 
расчѐты с помощью цифрового 
фото, но это – процесс, который 
требует навыков работы с 
цифровым фото и несколько 
большего времени. 

7. Выполнять измерения 
расстомером проще и 
эффективнее. 

8. Автору хотелось бы найти 
изготовителя нового образца 
расстомера на 
взаимовыгодных 
договорных условиях. 

1. 2. 

3. 
Вертикаль 
линейки А 
позволяет 
фиксировать 
осанку. 

4. 



Принципиальная схема 
расстомера (продолжение) 

5. 6. 

7. 

8. 



9. В положении для измерения диаметра шеи  
можно измерить и отклонение ШТС (шейной 
точки спины), если расположить фигуру так, 
чтобы она касалась вертикальной шкалы точкой 
СТ(спинной точкой), а линейку Е передвинуть 
(по линейке К), чтобы она коснулась ШТС 
(шейной точки спины), тогда расстояние по 
шкале линейки К до линейки Е будет 
отклонением ШТС от вертикали. 

10.С появлением и распространением цифровых 
фотоаппаратов, почти все, что можно было 
измерить расстомером, стало возможно измерить 
с помощью фото. 

11.Однако, качество фотографии и измерений, 
выполненных с еѐ помощью, зависит от 
мастерства фотографа: правильно выбранной 
точки съѐмки, вертикальность плоскости 
объектива, и другие, поэтому я помещаю этот 
проект в книгу: если среди читателей найдутся 
энтузиасты для изготовления опытного образца, 
я с удовольствием помогу и гарантирую 
сотрудничество в доводке и применении 
расстомера. 

Принципы использования расстомера. 






