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Повсеместная компьютеризация в различных отраслях промышленности предопреде-

ляет необходимость внедрения информационных технологий в современное швейное про-

изводство.  

Целью работы является оптимизация процесса проектирования плотнооблегающих 

изделий из высокоэластичных материалов (ВЭМ) посредством применения современных 

информационных технологий, направленная на получение продукции высокого качества 

при снижении трудоемкости, материалоемкости и, соответственно, себестоимости изде-

лий, а также сокращение сроков выпуска новых моделей. Достижение поставленной цели 

возможно путем разработки методики автоматизированного проектирования швейных из-

делий из высокоэластичных материалов, либо посредством адаптации методики получе-

ния рациональных конструкций плотнооблегающих изделий из ВЭМ [1] к существующим 

программным продуктам. 

В настоящее время наиболее популярными программными продуктами в данной обла-

сти являются системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды, которые 

позволяют реализовать в автоматизированном режиме все этапы проектирования и подго-

товки производства одежды, начиная от рисунка проектируемой модели, разработки на 

его основе конструкции изделия, конструкторской и технологической документации, вы-

полнения раскладок лекал и экономических расчетов, вплоть до определения себестоимо-

сти изделия.  

На сегодняшний день рынок САПР швейных изделий представлен целым рядом про-

граммных продуктов отечественного и зарубежного производства, которые работают на 

РС в среде Windows. Среди них выделяют три вида систем по степени параметризации [2]: 

- Параметрические, в которых описание объекта проектирования осуществляется на 

специальном проблемно-ориентированном языке (напр. «Грация», «Леко», «Grafis», 

«Julivi»). Данные программные продукты позволяют в терминах системы записать алго-

ритм построения и преобразования чертежей для многократного воспроизведения легко 

формализуемой последовательности действий. Их основным преимуществом является 

возможность многократного повторения алгоритма с новыми исходными параметрами, 

такими как размерные признаки, прибавки, коэффициенты и т.п., что позволяет исклю-

чить традиционный процесс градации. В них также созданы возможности для введения 

различных баз данных размерных признаков. 

- Непараметрические, где процесс проектирования осуществляется на основе графиче-

ского или универсального редактора, в которых имитируются действия проектировщика 

при ручном проектировании (напр. «Комтенс», «СТАПРИМ», «Eleandr CAD»). Объекты 

проектирования хранятся в виде координат опорных точек, причём каждая деталь хранит-

ся отдельно, что занимает много ресурсов памяти компьютера. Недоработка определён-

ных функций в непараметрических системах не позволяет организовать сквозной процесс 

автоматизированной разработки лекал модельной конструкции при создании их с нуля, 

так как существует необходимость неоднократного ввода промежуточных решений, 

включающих ручное преобразование, редактирование или доводку конструкций одежды. 

- Комбинированные, сочетающие в себе простоту использования непараметрических 

систем с широкими возможностями формализации процесса проектирования параметри-

ческих (напр. ПТК «Абрис», «МИКС-Р»). Бывают с ограниченным и полным доступом к 

параметрам проектирования. В первом случае системы основаны на непараметрическом 



подходе, однако, пользователю предлагают готовые алгоритмы построения с возможно-

стью изменения параметров. Системы с полным доступом к параметрам проектирования 

позволяют пользователю по своему усмотрению включать режим записи алгоритма, вно-

сить изменения и определять параметры, как на отдельных этапах проектирования изде-

лия, так и в течение всего процесса, в зависимости от возможностей программы [2]. 

Разработанный ранее универсальный алгоритм методики автоматизированного полу-

чения рациональных конструкций плотнооблегающих изделий из ВЭМ [3] целесообразно 

реализовать на базе параметрических систем автоматизированного проектирования. Од-

нако решение данной задачи можно получить и на основе САПР комбинированного типа с 

полным доступом к параметрам проектирования на любом этапе построения конструкции 

изделия. Такой выбор обоснован функциональными возможностями данных видов систем, 

и в частности, возможностью в любой момент изменять исходные данные и повторять по-

строение с учетом внесенных изменений, что необходимо на этапе создания исходных 

модельных конструкций изделий из ВЭМ, на котором происходит модифицирование ба-

зовых конструкций с учетом коэффициентов заужения и относительного удлинения дета-

лей. Возможность изменять величины данных коэффициентов в любой момент построе-

ния и в любом месте уже созданного алгоритма позволяет получить конструкции изделий 

для высокоэластичных полотен различных групп растяжимости при минимальных вре-

менных затратах. 

Таким образом, практическая реализация алгоритма автоматизированного получения 

рациональных конструкций швейных изделий из ВЭМ, с учетом деформационных свойств 

полотен, осуществлена на примере параметрической САПР «Julivi», разработанной фир-

мой «Сапрлегпром», принципы построения и функционирования которой позволяют ре-

шать задачи не только технического, но и интеллектуального плана. 

Построение параметрического чертежа конструкции швейного изделия из ВЭМ осу-

ществляется в программе «Построение базовых конструкций (Дизайн)», входящей в со-

став программного комплекса «Julivi». Данный модуль позволяет осуществлять построе-

ние базовых конструкций, готовых моделей, а также отдельных лекал. Пользователь в 

программе «Дизайн» работает с проектом, который представляет собой некий алгоритм 

построения чертежа конструкции и таблицу исходных данных, используемых для её по-

строения. Алгоритм построения формируется программой из тех действий, которые про-

изводит конструктор на экране. 

На первом этапе работы, в соответствии с разработанными этапами алгоритма автома-

тизированной методики получения рациональных конструкций плотнооблегающих изде-

лий из ВЭМ, заполняют таблицу исходных данных, используемых при построении черте-

жа базовой конструкции.  

На основании введенных исходных данных проектируется чертеж конструкции сле-

дующим образом:  

1. На экране устанавливается начальная (исходная) точка чертежа. Ее местоположе-

ние автоматически записывается в алгоритме в виде абсциссы и ординаты относительно 

начала координат; 

2. С помощью различных функций построения строятся такие составляющие элемен-

ты конструкции, как: прямые линии, криволинейные линии, окружности, дуги, отрезки, 

точки. Все эти элементы могут строиться заданным образом: на определенном расстоя-

нии, под определенным углом и т.п. Все типы линий и точки имеют определенные имена, 

присваиваемые автоматически или заданные пользователем. 

Чертеж базовой конструкции швейного изделия из ВЭМ на основе универсальной ме-

тодики ЕМКО СЭВ, представлен на рисунке 1. 

Разработка исходных модельных конструкций (ИМК) швейных изделий из ВЭМ осу-

ществляется на основе базовых конструкций, которые трансформируются с учетом скор-

ректированного предела заужения для конкретного полотна и коэффициента относитель-

ного удлинения деталей. 



 
Рисунок 1. – Чертеж базовой конструкции изделия из ВЭМ  

С учетом того, что величина предела заужения корректируется на различных участках 

чертежа использование модифицирующих функций, предусмотренных программой, зна-

чительно усложняют процесс получения ИМК. Наиболее оптимальное решение задачи по 

получению ИМК может быть получено путем пересчета координат БК с учетом коэффи-

циента заужения деталей. Для достижения высокой точности при модификации криволи-

нейных участков чертежа конструкции, таких как линия проймы переда и спинки, линия 

оката рукава, были построены дополнительные линии, на пересечении которых с основ-

ными линиями конструкции был получен ряд вспомогательных точек. С помощью функ-

ции «измерение расстояния между двух точек» были получены величины идентификато-

ров, которые использовались в расчетных формулах для пересчета координат точек. 

Возможности параметрической САПР «Julivi» позволяют менять и корректировать 

исходные данные на любой стадии проектирования, в том числе на стадии получения ис-

ходной модельной конструкции. В связи с этим целесообразно коэффициент относитель-

ного удлинения деталей L и коэффициент заужения К добавить в таблицу исходных дан-

ных и в расчетных формулах использовать его буквенное обозначение. Это дает возмож-

ность многократного автоматического пересчета и перестроения чертежа на любой стадии 

выполнения процесса при изменении значений данных параметров, что позволяет полу-

чить необходимое количество конструкций для полотен различных групп растяжимости. 

Чертеж исходной модельной конструкции изделия из ВЭМ для полотна второй группы 

растяжимости с коэффициентом заужения К = 22% представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Чертеж исходной модельной конструкции изделия из ВЭМ 



Одним из важнейших технических документов, используемых непосредственно в 

производственном процессе швейных изделий, который определяет конструкцию, форму 

и размер деталей, технические условия на их обработку и раскрой, являются чертежи ле-

кал деталей проектируемого изделия. Одним из преимуществ большинства систем авто-

матизированного проектирования одежды, в том числе и САПР «Julivi», перед остальны-

ми графическими программными продуктами является функциональная возможность 

трансформации чертежей конструкции в готовые лекала с последующим выводом графи-

ческой информации на бумажный носитель посредством различных периферийных 

устройств. Лекала основных деталей проектируемого плотнооблегающего изделия из 

ВЭМ, разработанные с использованием данной возможности представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Лекала переда, спинки и рукава изделия из ВЭМ 

Апробация плотнооблегающих изделий из ВЭМ, изготовленных с использованием ле-

кал, полученных посредством программного комплекса «Julivi» показала высокое каче-

ство посадки проектируемых изделий, как на манекене, так и на  фигуре человека, удоб-

ство в динамике и высокую технологичность за счет рационального способа формообра-

зования, гарантирующего логическую взаимосвязь между формой, конструкцией и мате-

риалом. Использование предложенной методики, в том числе в автоматизированном ре-

жиме, позволяет решить одну из задач, связанных с повышением экономической эффек-

тивности производства подобных изделий, в частности – уменьшение материалоемкости 

за счет снижения площади лекал до 25% в зависимости от группы растяжимости полотна. 

Таким образом, показана возможность реализации ранее разработанной методики по-

лучения рациональных конструкций плотнооблегающих изделий из ВЭМ с использовани-

ем современных информационных технологий и установлена экономическая эффектив-

ность разработки, что позволяет говорить о достижении поставленной цели. 
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