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В работе проведен анализ американской методики построения черте-

жей конструкций, выполнена ее адаптация для российских типовых фигур 

в диапазоне от 84 до 108 размера с достижением хорошей посадки и сба-

лансированности.  
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The USA pattern making manual has been adapted for the Russian typical fe-

male bodies in the range from 84 to 108 sizes with good fit and balance. 
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Дизайн одежды стал глобальным явле-

нием, объединяющим разработчиков, из-

готовителей и потребителей одежды в раз-

ных странах. В связи с этим представляет 

большой интерес методика конструирова-

ния и моделирования женской одежды Хе-

лен Джозеф-Армстронг [1]. Книга про-

должает серию публикаций, благодаря ко-

торым российским конструкторам стали 

доступны немецкий (Мюллер и сын) и ан-

глийский (Уинифред Алдрич) методы кроя 

одежды. 

Американская методика конструирова-

ния привлекательна простотой расчетов и 

минимальной трудоемкостью построения 

чертежей конструкций. Прямое использо-

вание этой методики в российских услови-

ях пока невозможно, в частности, из-за 

различий между американскими и россий-

скими антропометрическими стандартами. 

Поэтому на кафедре конструирования 

швейных изделий ИВГПУ была предпри-

нята попытка адаптации этой методики к 

российской типологии женских фигур по 

ранее использованной схеме [2]. 

Методика проверки и адаптации вклю-

чает следующие этапы. 

1. Анализ методики построения черте-

жей конструкций. 

2. Адаптация американской методики 

конструирования для российских типовых 

фигур. 

1. Анализ методики построения чер-

тежей конструкций 

Методика рассчитана на построение 

чертежей платья строго определенного 

структурного решения: небольшого объе-

ма, отрезного по талии, с длинным втач-

ным рукавом, с определенными значения-

ми конструктивных прибавок. Прибавки к 

ширине спины и груди одинаковы и равны 

0,6 см, полуобхватам талии и бедер – соот-

ветственно 1,2 и 2,6 см.   

Чертежи полочки и спинки строят раз-

дельно: сначала – полочку, а потом – 

спинку, не связывая их в базисной сетке 

(рис. 1-а). На рис. 1 представлены схемы 

чертежей стана платья размера 10, постро-

енные по американской методике: а – ис-

ходный, б – преобразованный варианты. 

Растворы вытачек по линии талии заданы 

конкретными постоянными величинами и 

одинаковы для всех размерных вариантов 

одежды. Чертежи деталей юбки платья 

строят отдельно от стана. Рукав строят, 

исходя из длины проймы, измеренной по 

чертежу стана, и задаваемых априори па-

раметров: высоты оката и длины рукава. 
 

 
 

                      а)                                          б) 

Рис. 1 

 

Конфигурация и взаимное расположе-

ние деталей стана в чертеже отличаются от 

традиционных для российской конструк-

торской практики. Нижняя линия полочки 

расположена выше нижней линии спинки. 

Вытачка на выпуклость грудных желез 

совмещена с талиевой. Величину совме-

щенной вытачки не рассчитывают, а полу-

чают  при построении  графическим мето-

дом. Методикой не определено, какая из 

частей совмещенной вытачки предназна-

чена для создания выпуклости в области 

груди, а какая – для прилегания по талии. 
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Для преобразования американских чер-

тежей в привычный вид необходимо: рас-

считать раствор нагрудной вытачки (по 

рекомендациям российских систем кроя 

[3]), спроектировать обе вытачки по при-

вычной схеме, детали стана разместить в 

базисной сетке (пример такого преобразо-

вания показан на рис. 1-б).  

Макеты платьев, спроектированные на 

российские индивидуальные фигуры, име-

ли своеобразный вид на промышленных 

манекенах (рис. 2 – макеты платьев 10 

размера, изготовленные по американским 

чертежам, на манекене 92 размера). Линия 

плечевого контура была излишне покатой, 

конец плечевого шва смещен в сторону 

спинки, а наибольшая приталенность ниже 

естественного уровня талии. 
 

 
 

Рис. 2 

 

2. Адаптация американской методики 

конструирования для российских типовых 

фигур 

Основную трудность адаптации амери-

канской методики для российских типовых 

фигур представляет нахождение значений 

тех размерных признаков, которые отсут-

ствуют в российских стандартах. Сред-

ствами САПР "Грация" исследованы циф-

ровые женские типовые фигуры [4], соот-

ветствующие   ОСТу  17-326–81.   Изделия  

швейные, трикотажные, меховые. Типовые 

фигуры женщин. Размерные признаки для 

проектирования одежды. Каждая цифровая 

модель была представлена набором гори-

зонтальных сечений, фронтальным и про-

фильным абрисами.  

Для нахождения передних и задних 

участков фигуры, как этого требует амери-

канская методика, цифровые модели 

условно разделяли вертикальными плоско-

стями: средней сагиттальной и проходя-

щей через середину отрезка, соединяюще-

го передний и задний угол подмышечных 

впадин (как боковой шов). На горизон-

тальных сечениях следы секущих плоско-

стей представлены лучами 1 и 2 (рис. 3 – 

выделенные зоны горизонтальных сечений 

фигур, соответствующие положению бо-

кового шва и средних линий груди и спи-

ны). Определили долевое распределение 

периметров талии и бедер на передние и 

задние участки; установили закономерно-

сти изменения этих зон для шкалы типо-

вых фигур.  

 

 
 

Рис. 3 

 

По найденным соотношениям опреде-

лены передние (от середины переда до бо-

кового шва) и задние (от середины спинки 

до бокового шва) ширины фигуры на 

уровнях талии и бедер для типовых раз-

мерных вариантов (табл. 1 – составляющие 

полуобхватов талии и бедер для типовых 

российских фигур роста 164 первой пол-

нотной группы (ОСТ 17-236–81)). 
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Т а б л и ц а  1 

Размерный 

признак 

Величина размерного признака для фигур различных размеров, см 

84 88 92 96 100 104 108 

Ст 30,7 32,8 34,9 37 39,1 41,2 43,9 

Штп 18,6 20,0 21,5 22,9 24,4 25,9 27,9 

Штз 12,1 12,8 13,4 14,1 14,7 15,3 16,0 

Сб 44 46 48 50 52 54 56 

Шбп 23,2 24,4 25,7 27,0 28,3 29,6 31,0 

Щбз 20,8 21,6 22,3 23,0 23,7 24,4 25,0 

  

Остальные недостающие размерные 

признаки определяли с использованием 

цифровых моделей фигур и с учетом про-

порциональных соотношений, свойствен-

ных американским фигурам. Примеры но-

вых размерных признаков приведены в 

табл. 2 (оригинальные размерные призна-

ки, используемые для разработки кон-

струкции по американской системе кроя). 

 
Т а б л и ц а  2 

Наименование размерного  

признака 
Расчетное уравнение 

Величина раз-

мерного признака 

для фигуры 

164-96-100, см 

Меж-

размер-

ная раз-

ность, см 

Ширина плеча спереди (Дпз - dпл)/4-0,4 20 0,5 

Ширина плеча сзади (Дпз - dпл)/4+0,3 20,5 0,5 

Ширина спины до бокового шва на 

уровне глубины проймы  Сг3-((Сг2-Шс-dпзр)- dпзр/2+1,3) 22,5 0,5 

Ширина переда до бокового шва на 

уровне выпуклости грудных желез (Сг2-Шс-dпзр)+dпзр/2 26,6 1,25 

Ширина шеи сзади Дшош - 0,9 7,9 0,3 

Длина боковой линии от уровня 

глубины проймы до талии Взу-Влт - 0,5 19,9 -0,5 

Высота плеча косая спереди Впк + 1 44,7 0,4 

Длина от точки основания шеи до 

точки пересечения бокового шва с 

линией талии Дтп1 + 0,4 45 0,7 
________________________________ 

П р и м е ч а н и е. Дпз – дуга плечевого пояса сзади; dпл – плечевой диаметр; Сг3 –полуобхват груди третий; 

Сг2 –полуобхват груди второй; Шс – ширина спины; dпзр – передне-задний диаметр руки; Дшош – расстояние 

от шейной точки до точки основания шеи сбоку; Взу – высота заднего угла подмышечной впадины; Влт – вы-

сота линии талии; Впк – высота плеча косая; Дтп1 – расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи. 

 

Расчет оригинальных размерных при-

знаков по предложенным закономерностям 

обеспечил правильное взаимное позицио-

нирование концов плечевых линий спинки 

и полочки и согласованность наклонов 

плечевых линий с наклоном плеч фигуры, 

о чем свидетельствуют показатели про-

дольных балансов конструкций, рассчи-

танные по рекомендациям [5] и приведен-

ные в табл. 3.

 
Т а б л и ц а   3 

Разность периметров конструкции и фигуры 

Величина показателя  

для размерного варианта конструкции, см 

84 88 92 96 100 104 108 

По середине спинки от шейной точки до талии 

(баланс исходный) 0 0 0 0 0 0 0 

По дуге верхней части туловища через точку ос-

нования шеи сбоку 

(баланс передне-задний) 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

По дуге верхней части туловища через плечевую 

точку (баланс боковой) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
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Для достижения равенства растворов 

боковых вытачек, которые по американ-

ской методике получают путем графиче-

ского построения, принято дифференциро-

ванное смещение в сторону полочки вооб-

ражаемой точки бокового шва на линии 

талии. Величина смещения равна  3,5 см 

для 96 размера, увеличивается на 0,2 см 

при переходе к смежному большему раз-

меру.  

Из алгоритма было исключено априор-

ное задание длины рукава и высоты оката 

рукава. Длину рукава определяли с ис-

пользованием размерного признака Длина 

руки до запястья, а высоту оката рукава 

(ВОР) – методом [5] по соотношению:  

 

ВОР= ГПО-К, 

 

где ГПО – глубина открытой проймы, из-

меренная по чертежу стана; К – уменьше-

ние высоты оката рукава по сравнению с 

глубиной открытой проймы.  

Значения параметра К для фигур раз-

ных размеров приведены в табл.4. 

 
Т а б л и ц а  4 

Размер, см 84 88 92 96 100 104 108 

К, см 1,78 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 

 

С использованием созданной информа-

ционной базы выполнено построение кон-

струкций платьев по американской систе-

ме кроя для российских типовых фигур. 

Вид чертежей соответствовал традициям 

российского конструирования (рис. 4 – 

чертеж конструкции платья, построенный 

по адаптированной американской системе 

кроя, для российской типовой фигуры 170-

100-104). Новый подход к определению 

параметров рукава позволил избавиться от 

необходимости проверки и корректировки 

получаемых чертежей рукава, что было 

отмечено, как обязательное в американ-

ской методике конструирования. Во всем 

диапазоне размерных вариантов конструк-

ций  прибавка  к  обхвату  плеча  находит-

ся  в  пределах  Поп = 5,6…6,2 см,  норма 

посадки по окату рукава составляет 

Н = 0,07…0,08 см/см. 

 

 
 

Рис. 4 

Проверка конструкций в макетах пока-

зала удовлетворительную посадку на фи-

гурах и манекенах. Изделия имели равно-

весный вид, плечевые швы и уровень ли-

нии талии располагались на естественных 

местах, рукав имел классическую форму, 

гладкую поверхность, правильно разме-

щался в пройме. 

Разработанная информационная база 

позволила использовать американскую си-

стему кроя для российских типовых фигур 

и разрабатывать чертежи конструкций не 

только на две фигуры – аналоги американ-

ским (размеры 92 и 108), но и на другие 

варианты типовых фигур в диапазоне от 84 

до 108 размера.  

 

В Ы В О Д Ы  

 

1. Выполнен комплексный анализ 

пригодности американской методики кон-

струирования женской одежды Джозеф 

Армстронг 1 для российских женских 

фигур. 

2. Установлена невозможность непо-

средственного прямого использования ме-

тодики для конструирования одежды на 

российские типовые фигуры ввиду отсут-

ствия необходимой информационной базы. 

3.  Проведена разработка новой ин-

формационной базы и методологического 

аппарата, использование которых позволя-

ет осуществлять конструирование одежды 
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на российские типовые фигуры по реко-

мендациям автора книги 1.  
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