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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характерной чертой настоящего времени является постоянно расширяющееся 
многообразие человеческой деятельности. Появление большого числа новых профессий 
и различных видов досуга, современная культура производства и быта – все это 
определяет неизменно высокий спрос на разнообразную одежду, изготовляемую как на 
типового, так и на конкретного потребителя. Эффективность проектных процедур в 
сфере создания швейных изделий, оцениваемая сроками и качеством разработки новых 
моделей, возрастает при использовании специалистами современных методов 
производства одежды различных форм, силуэтов и покроев. 

Основной целью дисциплины «Конструирование костюма» является формирование 
инженерного мышления будущих специалистов швейной отрасли, изучение основных 
теоретических вопросов и приобретение практических навыков и умений 
конструирования верхней одежды из тканей и близких к ним по свойствам текстильных 
материалов. Программа курса предполагает, в частности, применение в учебных целях 
материалов ведущих нормативно-технических документов сферы проектирования и 
производства швейных изделий, различных методик конструирования, 
предусматривающих возможность изготовления одежды, как на типовые фигуры, так и 
на фигуры конкретных потребителей. 

Конструирование одежды – это процесс создания плоской развертки поверхности 
тела человека с заданными прибавками. Развертка представляет собой чертеж или 
конструкцию, которая характеризует силуэт модели, форму, модельные линии и 
расположение деталей изделия. 

Цель конструирования – воплощение идеи дизайнера и реализация швейного или 
трикотажного изделия посредством технических средств. Качество готовой модели 
зависит от выбранной методики конструирования, точности снятых с фигуры мерок и 
качества расчетов. При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические 
параметры одежды, свойства материалов, следование техническому описанию модели. 

В результате освоения материала дисциплины «Конструирование костюма» 
студент должен: 

– иметь представление о конструктивных средствах решения различных форм 
одежды, о влиянии свойств материалов на форму и конструкцию изделия, о 
компьютерном проектировании базовых конструкций одежды; 

– знать размерную типологию фигур, общие схемы построения исходных 
модельных конструкций плечевой и поясной одежды; 

– владеть определенными графическими навыками создания и оформления 
конструкторской документации; 

– иметь опыт работы с индивидуальным потребителем, анализа особенностей 
конкретной фигуры и учета их при выполнении проекта новой модели одежды. 

В учебно-справочном пособии даются общие сведения о конструкции одежды, 
классификации систем и методов конструирования; приведен анализ методик 
конструирования. Пособие призвано помочь студентам при выполнении лабораторных, 
контрольных и курсовых работ по дисциплинам «Конструирование костюма», 
«Технология изготовления костюма», «Выполнение проекта в материале», 
«Художественное проектирование костюма», а также при выполнении дипломного 
проекта. 
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ГЛАВА 1. ЕДИНЫЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ  
 
 

В результате массовых исследований разработана классическая методика 
построения и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ. В конце 20 века в СССР для 
создания основ и моделирования конструкций швейных изделий использовались 
утвержденные методики:  

 ЕМКО ЦНИИШП для массового швейного производства одежды; 
 ЕМКО для индивидуальных заказов и нестандартных фигур. 
В 60-е годы в швейной лаборатории на базе НИИ был разработан единый метод 

конструирования одежды по индивидуальным заказам. Этот метод был внедрен в 
систему обслуживания населения, успешно использовался и дорабатывался. В 
результате ЕМКО для индивидуальных заказов дополнялся и переиздавался четыре 
раза. Сегодня специалисты используют последнюю версию конца 1980 годов.  

Методика разрабатывалась специально для совершенствования процесса 
изготовления изделий по индивидуальным заказам населения. Советская система 
массового потребления одинакового продукта допускала индивидуальные заказы, 
которые отшивались в ателье, домах моды и экспериментальных цехах, подчиняющихся 
министерству швейной промышленности.  

Методика ЦОТШЛ успешно применяется портными и закройщиками сегодня, так 
как содержит принципы расчета конструкций одежды как для так называемой условно-
пропорциональной фигуры, так и для нестандартных типов телосложения.  

Методика основывается на 19 основных мерках, снятых с конкретной фигуры 
заказчика. Используются также дополнительно снятые признаки, выступающие как 
контрольные для разработки конструкции на фигуру с отклонением от стандартной. 
Важным этапом работы с ЦОТШЛ является определение типа телосложения, оценка 
осанки и характер особенности фигуры. Для хорошей посадки готового изделия 
необходимо учитывать естественную асимметрию каждой фигуры. 

В данном учебном пособии по единому методу конструирования рассмотрен 
чертеж юбки и необходимые для его построения измерения (рис. 1.1, 1.2, таблица 1.1, 
1.2). 
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Рисунок 1.1. Схема мест основных измерений 
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Таблица 1.1. Типология измерений тела (начало) 
 

№ Размерные 
признаки 

Условные 
обозначения 
признаков 

Определение размерных признаков и 
метод их измерений 

Величина 
размерного 
признака 

1 Рост – высота 
верхушечной 
точки 

Р Измеряют по вертикали расстояние 
от пола до верхушечной точки 

158 

2 Обхват груди 
(третий) 

ОгIII Измеряют полный обхват груди – 
третий. Лента должна проходить 
горизонтально вокруг туловища 
через выступающие точки грудных 
желез и замыкаться на правой 
стороне 

96 

3 Обхват талии От Измеряют полный обхват талии. 
Лента должна проходить 
горизонтально вокруг туловища на 
уровне талии 

77,2 

4 Обхват бедер с 
учетом выступа 
живота 

Об Измеряют полный обхват бедер. 
Ленту накладывают на ягодичные 
точки. Лента должна проходить 
горизонтально вокруг туловища, 
спереди по гибкой пластине, 
приложенной вертикально к животу 
для чета выступа живота, и 
замыкаться на правой стороне 
туловища 

104 

5 Обхват плеча Оп Измеряют перпендикулярно оси 
плеча. Верхний край ленты должен 
касаться заднего угла подмышечной 
впадины. Лента должна замыкаться 
на наружной поверхности руки 

30,5 

6 Передне-
задний диаметр 
руки 

dп-з.р Измеряют горизонтально на уровне 
заднего угла подмышечной впадины 

11,1 

7 Поперечный 
диаметр шеи 

dп.ш Измеряют расстояние между 
точками основания шеи 

11,4 

8 Передне-
задний диаметр 
шеи 

dп-з.ш Измеряют от шейной точки до точки 
основания шеи спереди 

12,1 

9 Ширина спины Шс Измеряют по лопаткам между 
задними углами подмышечных 
впадин. Лента должна лежать 
горизонтально 

36,3 

10 Ширина груди 
(вторая) 

ШгII Измеряют между углами 
подмышечных впадин по 
выступающим точкам грудных желез 
 

41 
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Таблица 1.1. Типология измерений тела (продолжение) 

11 Длина спины 
до уровня 
выступающих 
точке лопаток 

Дл Измерения 11-14 выполняют 
последовательно. Измеряют от 
шейной точки вдоль позвоночника 
через тонкую пластину, наложенную 
на выступающие точки лопаток 
поочередно: до выступающих точек 
лопаток, до уровня углов 
подмышечных впадин и до линии 
талии 

18,6 

12 Длина спины 
до уровня 
задних углов 
подмышечных 
впадин 

Дз.у  18,8 

13 Длина спины 
до уровня 
обхвата ОгIII 

ДгIII.с  23 

14 Длина спины 
до уровня 
линии талии 

Дт.с.  39,2 

15 Длина спины 
от линии талии 
до линии бедер 

Дтя Измеряют от линии талии вдоль 
позвоночника до линии 
выступающих точек ягодиц 

19,5 

16 Длина руки 
вверху до 
уровня углов 
подмышечных 
впадин 

Др.в. Измеряют от акромиальной точки 
вдоль руки до уровня углов 
подмышечных впадин (обхвата 
плеча) 

11,7 

17 Длина от точки 
основания шеи 
спереди до 
наиболее 
выступающей 
точки грудной 
железы 

ДшгIII Измеряют по поверхности до уровня 
наиболее выступающих точек 
грудных желез 

18,7 

18 Расстояние по 
вертикали 
между 
выступающей 
точкой грудной 
железы и 
точкой 
основания шеи 
спереди 

ВшгIII Измеряют по вертикали от 
горизонтальной плоскости из точки 
основания шеи спереди до уровня 
выступающих точек грудных желез 

16,0 
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Таблица 1.1. Типология измерений тела (окончание) 

19 Расстояние 
между высту-
пающими точ-
ками лопаток 

Цл Измеряют горизонтально между 
наиболее выступающими точками 
лопаток 

18,8 

20 Расстояние 
между 
наиболее 
выступающими 
точками 
грудных желез 

Цг Измеряют между выступающими 
точками грудных желез. Лента 
должна лежать горизонтально 

20,4 

21 Расстояние 
между 
выступающей 
точкой лопатки 
и шейной 
точкой 

Вл Измеряют по вертикали от 
горизонтальной плоскости из точки 
основания шеи до уровня 
выступающих точек лопаток 

16,7 

22 Ширина 
плечевого 
ската 

Шп Измеряют от точки основания шеи 
посередине плечевого ската до 
плечевой точки 

13,1 

23 Дуга через 
высшую точку 
плечевого 
сустава 

Дп.с. Измеряют в вертикальной плоскости 
до уровня заднего угла 
подмышечной впадины через 
наивысшую точку плечевого сустава 
до уровня заднего угла 
подмышечной впадины со стороны 
переда 

31,3 

24 Длина талии 
спереди от 
наиболее 
выступающей 
точки грудной 
железы до 
линии талии 

ДгIIIт Измеряют по прямой от наиболее 
выступающей точки грудной железы 
до линии талии 

17,7 

25 Длина руки до 
локтя 

Др.лок Измеряют расстояние от плечевой 
точки до лучевой точки руки 

30,8 

26 Длина руки до 
обхвата 
запястья 

Др.зап Измеряют расстояние от плечевой 
точки до линии обхвата запястья 

54,7 

27 Вертикальный 
диаметр руки 

dв.р Измеряют по вертикали от 
наивысшей точки плечевого сустава 
П4 до горизонтали, соединяющей 
наружные углы подмышечных 
впадин 

10,7 
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Таблица 1.2. Измерения, необходимые для построения чертежа прямой юбки

Обозначение 
измерений

Наименование измерений Величина 
измерений

Ст=От/2 Полуобхват талии 37,0
Сб=Об/2 Полуобхват бедер 50,0
Дтс Длина талии спинки 40,4
Вл Высота линии талии 103,0
Вк Высота коленной точки 45,4
Дсб Расстояние от линии талии до пола сбоку 105,8
Дсп Расстояние от линии талии до пола спереди 103,9
Дтк=Вл-Вк Расстояние от линии талии до колен 103,0-45,4=57,6

Рисунок 1.2. Чертеж прямой юбки
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ГЛАВА 2. НЕМЕЦКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 
 

В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему 
кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную 
поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а 
построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем 
сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей 
конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему 
одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической 
системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и 
этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности 
фигуры человека. 

Отличие методики «М. Мюллер и сын» от Единого метода конструирования 
различаются составом исходных данных (видом, количеством и способами измерения 
размерных признаков фигуры, распределением прибавок на свободу облегания), 
последовательностью и приемами построения. 

В методике «М. Мюллер и сын» для построения базовых конструкций 
используются 24 размерных признака, в Едином методе – 18 основных, 13 
дополнительных и 2 вспомогательных. Отличаются и последовательность, и способ 
построения  чертежа базовой основы  плечевых и поясных изделий, а также некоторые 
методы конструктивного моделирования. 

В данном учебном пособии по методу конструирования «М. Мюллер и сын» 
рассмотрен чертеж брюк (рис. 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, таблица 2.1). 
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Рисунок 2.1. Размерные признаки
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Рисунок 2.2. Построение женских брюк
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Рисунок 2.3. Построение женских брюк
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Рисунок 2.4. Построение женских брюк
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ГЛАВА 3. АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ 
 
 

Разработанная талантливым английским дизайнером У. Алдрич оригинальная 
система кроя, объединяющую женскую, мужскую и детскую одежду, отличается от 
российских аналогов по целому ряду признаков, в частности принятой схемой 
обозначения конструктивных отрезков и используемыми пропорциональными 
соотношениями. 

Основной отличительной чертой этой системы кроя является ее простота и 
легкость, которые проявляются как в расчетных, так и в графических приемах 
построения чертежей конструкции. Преобладающее число элементов чертежа получают 
путем откладывания отрезков заданной длины. Для построения чертежа используется 
небольшое число размерных признаков (семь)  и модельных параметров одежды, на базе 
которых рассчитывают только главные параметры конструкции.  

Взаимная соподчиненность элементов чертежа представляет собой одну из 
значимых черт этой системы. Построение чертежей происходит как бы без привязки к 
фигуре, но за внешней абстрагированностью алгоритма лежит четкая согласованность  с 
особенностью морфологии фигуры человека. Система кроя предусматривает  строгую 
аргументированность элементов чертежа, что снижает влияние субъективных факторов 
на качество конструкции (рис. 3.1 – 3.37). 
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3.1. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
 

 
 

Рисунок 3.1. Места измерения стандартизированных размерных признаков женских 
фигур 
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Таблица 3.1. Размерные признаки европейских типовых женских фигур
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Рисунок 3.2. Базовая конструкция стана 
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Рисунок 3.3. Базовая конструкция стана 
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Рисунок 3.4. Базовая конструкция стана 
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Рисунок 3.5. Базовая конструкция одношовного рукава 
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Рисунок 3.6. Базовая конструкция двухшовного рукава 
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Рисунок 3.7. Базовая конструкция платья, неотрезного по линии талии 
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Рисунок 3.8. Чертеж платья свободной формы 
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Рисунок 3.9. Чертеж облегающего платья 
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Рисунок 3.10. Классический рукав-реглан 
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Рисунок 3.11. Классический рукав-реглан 
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Рисунок 3.12. Расширенный рукав-реглан 
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Рисунок 3.13. Углубленный рукав-реглан 
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Рисунок 3.14. Рукав-реглан с завышенным плечевым поясом 
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Рисунок 3.15. Основной чертеж рукава кимоно 
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Рисунок 3.16. Чертеж облегающего рукава кимоно 
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Рисунок 3.17. Корректировка плечевых линий 
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Рисунок 3.18. Чертежи воротника 
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Рисунок 3.19. Чертежи воротника 
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МУЖСКАЯ ОДЕЖДА  
 

 
 

Рисунок 3.20. Схема измерения размерных признаков 
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Таблица 3.2. Размерные признаки европейских типовых мужских фигур.  
Шкала размеров для Small – Medium – Large – XLarge
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Рисунок 3.21. Базовая конструкция стана 
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Рисунок 3.22. Базовая конструкция рукава 
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Рисунок 3.23. Базовая конструкция рукава 
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Рисунок 3.24. Базовая конструкция мужской сорочки 
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Рисунок 3.25. Базовая конструкция рукава мужской сорочки 
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Рисунок 3.26. Базовая конструкция воротника мужской сорочки 
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Рисунок 3.27. Базовая конструкция мужских брюк 
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3.3. ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА  
 

 
 
 
 

Рисунок 3.28. Схема измерения размерных признаков ребенка 
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Таблица 3.3. Стандартизированные размерные признаки фигур унисекс 
для детей в возрасте 1-14 лет
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Рисунок 3.29. Базовая конструкция плечевой одежды ребенка 
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Рисунок 3.30. Базовая конструкция безрукавной одежды 
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Рисунок 3.31. Базовая конструкция детских брюк  
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Рисунок 3.32. Базовая конструкция детских брюк 
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Рисунок 3.33. Базовая конструкция малообъемных джинсов 
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Рисунок 3.34. Базовая конструкция детского комбинезона 
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