
УЧЕБНИКИ 
ДЛЯ СРЕДНИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

УЧИЛИЩ

Т. С. ГРАНОВСКИЙ 
А. П. МШВЕНИЕРАДЗЕ

СТРОЕНИЕ 
И АНАЛИЗ 
ТКАНЕЙ
И здание второе, переработанное и 
дополненное

О добрено Ученым советом Государст венно
го комитета С С С Р по проф ессионально-т ех
ническом у образованию  в качестве учебн и 
ка д л я  средних проф ессионально-т ехничес
к и х  учи ли щ

cd._

о 9 л S'S
и

М О С К В А
Л Е Г П Р О М Б Ы Т И З Д А Т
1988



предисловие

К ом м унистическая партия и Советское правительство уделяю т огромное 
внимание увеличению вы пуска товаров народного потребления и улучш ению  
их качества.

П о плану развития народного хозяй ства С С С Р на 1986— 1990 гг. вы пуск 
тканей долж ен  увеличиться до  14— 15 м лрд кв. м., а  производительность тр у 
д а — на 24— 26% - Значительно повысится качество тканей, будет обн овлять
ся и улучш аться их ассортимент за счет ш ирокого применения химических 
волокон и нитей, повой соверш енной технологии.

Ц елью  и задачей  ткачества явл яется  вы работка тканей различного вида 
и назначения. Ткани слу ж ат  д л я  изготовления одеж ды  и обуви, использую т
ся в быту и д л я  других целей, а  т ак ж е  применяю тся в технике, медицине. 
З а  последние десятилети я возм ож ности текстильной промыш ленности зн ач и 
тельно расш ирились благод аря  использованию  химических волокон. П рим е
нение этих волокон позволило не только вы пускать больш е тканей, но и 
проектировать ткани с необходимыми, наперед заданны м и свойствами.

З а  годы Советской власти текстильная промы ш ленность бы ла оснащ ена 
новым, вы сокопроизводительны м  оборудованием . Ш ироко внедряю тся, н а 
пример, автом атические ткацкие станки, в том числе бесчелночные — пн евм а
тические, гидравлические, пневморапирные, рапирны е, станки с м ал о габ ар и т
ными прокладчикам и утка, использование которы х позволяет не только зн а 
чительно повысить производительность тру да , но и улучш ить его условия. 
П остроено много новы х мощ ных современных предприятий, — например^ 
Таш кентский, Л енинаканский, И вановский, Б арнаульский , Камышинский,. 
Д арницкий, Чайковский, Херсонский, Бендерский и М огилевский комбинаты.

Д л я  успеш ной работы  на современной текстильной ф абрике, о боруд ован 
ной слож ны м и вы сокопроизводительны м и маш инами и автом атам и, с техно
логическим процессом, построенным на основе передовой науки и техники,, 
необходимы  вы сокая квалиф икация и техническая культура  работаю щ их и 
по'стоянное соверш енствование их знаний в области своей специальности. 
О бязательны м и условиями дальнейш его роста и развития текстильной про
мыш ленности являю тся м ассовая подготовка новых квалиф ицированны х р а 
ботников и повышение квалиф икации работаю щ их. И м енно этим целям  и 
служ ит настоящ ий учебник.



Г л а в а  I. Виды и классификация тканей

1. П Р И Н Ц И П  О Б Р А З О В А Н И Я  Т К А Н И  НА Т К А Ц К О М  СТАНКЕ.  К Р О М К И  
Т КА Н И

Принцип образования ткани. Т к а н ь  — изделие, образуем ое на 
ткацком станке двумя системами нитей, расположенны х взаим 
но перпендикулярно и связанных друг с другом переплетени
ем в определенной закономерности.

Нити, расположенные параллельно одна другой, идущие 
вдоль ткани, являются основанием ткани и называются осно
вой, а расположенные поперек ткани — утком.

Ткань образуется из двух или нескольких систем нитей ос
новы и утка, переплетающ ихся м еж ду собой в определенном  
порядке. В процессе образования ткани каж дая пить основы  
находится то под уточной нитью, то над ней. Точно так ж е к аж 
дая  уточная нить попеременно находится то сверху, то снизу ос
новных нитей.

Необходимым условием для образования ткани является 
разделение нитей основы па верхнюю и нижнюю, м еж ду ними 
прокладывается уточная нить.

П роцесс формирования ткани на ткацком станке происхо
дит следующим образом  (рис. 1).

Сматываемые с навоя 1 нити 2 основы огибают скало 3, про
ходят сквозь отверстия ламелей 4, глазки 5 галев ремизок и 
м еж ду зубьями берда 7. Ремизки служ ат для разделения нитей, 
что позволяет переплетать их с нитями утка. П еремещ аясь

в вертикальных плоскостях, р е
мизки образую т м еж ду нитями 
основы свободное пространство 
6, назы ваемое з е в о м ,  в кото
рое прокладчиком 8 вводится 
уточная нить. Зев закрывается, 
и введенная в него уточная 
нить бердом 7 прибивается к 
опушке 9 ткани. Затем  проис
ходит образование нового зе 
ва, при котором согласно ри
сунку переплетения ремизки 
и пробранные в них нити ос-

Рис, 1. Схема образования ткани  на 
ткац ком  станке



новы меняют свое положение, в результате чего прибитая к 
опушке ткани уточная нить закрепляется у опушки.

О бразование ткани — это процесс переплетения двух систем  
нитей (основы и утка) при совместном действии механизмов  
ткацкого станка, выполняющих технологические операции; на
тяж ение и отпуск основы, зевообразование, прокладывание ут
ка в зев, прибой уточной нити к опушке и навивание ткани. 
Таким образом , процесс образования ткани происходит на всем 
протяжении от навоя до товарного валика с обязательным уча
стием всех механизмов ткацкого станка. О бразование элем ен
та ткани на ткацком станке в основном заверш ается введени
ем в ткань уточной нити. В результате действия друг на друга  
нити основы и утка изгибаются, принимая в ткани волнообраз
ную форму. В местах изгиба одной нити около другой со зд а 
ются силы трения. Величина сил трения зависит от вида, линей
ной плотности, натяжения нитей и других параметров процес
са  ткачества.

Д л я  выработки хлопчатобумажны х, шелковых, шерстяных, 
льняных, стеклянных, металлических и других тканей предназ
начены соответствующ ие ткацкие станки. При выработке ш ел
ковых тканей, отличающихся малой линейной плотностью пе
рерабаты ваемого сырья, используют легкие станки. Станки, 
предназначенные для выработки шерстяных тканей из аппарат
ной пряжи и плотных льняных тканей, массивны и имеют боль
шие размеры. И х называют тяжелыми. Н а этих станках выра
батывают и некоторые хлопчатобумажны е и шелковые ткани. 
Д л я  выработки хлопчатобумажны х, льняных и шерстяных тка
ней из гребенной пряжи используют станки среднего типа. 
В связи с огромным разнообразием  ассортимента тканей, по
стоянной сменой большей его части, а такж е с оснащением  
промышленности станками новых типов очень важ но правиль
но выбрать станок для выработки конкретной ткани. При этом  
необходимо учитывать следующ ие параметры; ширину станка, 
вид зевообразовательного механизма и его возможности, спо
собность станка обеспечивать заданное качество ткани.

Кромки ткани. Д л я  того чтобы крайние нити основы не о б 
рывались из-за усиленного трения о зубья берда, а края ткани 
не повреждались во время отделки, на краях ткани при выра
ботке создаю т узкие полоски повышенной плотности и проч
ности. Краевые полоски ткани называют к р о м к а м и .  П рост
ранство м еж ду кромками называют ф о н о м .

П о своему строению кромки бывают двух видов; 1) из ни
тей основы, одинаковых с нитями фона, но с повышенной плот
ностью; 2 ) из нитей другого волокна или другой линейной плот
ности (более прочных или деш евы х). В том и другом случае 
переплетение, которым получены кромки, может быть таким 
ж е, как переплетение фона, или иным.
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При выборе переплетения нитей для кромок ткани необхо
димо учитывать следующ ие требования: переплетение кромок 
долж но обеспечивать нормальную заработку обоих краев тка
ни; кромки долж ны  быть достаточно прочными, как можно  
меньше усложнять заправку станка, не закручиваться; уработ- 
ка кромочных нитей долж на быть равна уработке нитей осно
вы фона, иначе возникнут перенапряжение или слабина кромоч
ных нитей.

Плотность нитей в кромках долж на соответствовать плот
ности фона по основе и утку. Н аиболее часто для выработки  
кромок применяют репсовое переплетение (репс основный).

При выработке на челночных ткацких станках тканей с по
вышенной плотностью по утку производными, комбинированны
ми, сложными и крупноузорчатыми переплетениями применяют 
басовые нити. И х переплетение обычно бывает полотняным или 
репсовым основным 2/2. Басовые нити удерж иваю т уточные ни
ти во время выстоя кромочных нитей и способствуют обр азо 
ванию нормальной структуры кромок.

Упрочнение кромок ткани на различных станках произво
дится различными способами.

Н а  ч елн о чн ы х  ткацких станках  кромки упрочняют либо уве
личивая плотность ткани по основе, либо используя в кромках 
более прочные пити (из того ж е сырья, что и нити фона, или 
другого). При использовании в фоне и кромках нитей одного  
вида и одной линейной плотности плотность ткани по основе 
в кромках увеличивается в 1,5— 2 раза. При использовании в 
кромках более прочных нитей плотность по основе в кромках 
и в фоне долж на быть одинаковой. Ш ирина кромок тканей, вы
рабатываемых на челночных ткацких станках, зависит от ши
рины фона и принимается от 0,5 до 1,5 °/о ширины фона.

Н а б есчелн о чн ы х  ткацких станках  уточная нить, пролож ен
ная в зев, отрезается с двух сторон, в результате чего по краям  
ткани образую тся незакрепленные концы уточных нитей. Сущ е
ствует несколько способов образования кромок на этих стай
ках.

Н а станках типа С Т Б  конец уточной нити вводится в после
дующий зев, за  счет чего плотность ткани по утку в кромках 
увеличивается в 2 раза. Ш ирина кромок ткани определяется  
конструкцией кромкообразую щ его прибора и принимается рав
ной 13— 15 мм на каж дую  кромку.

Н а  станках типа А Т П Р *  отрезанные концы уточной нити 
образую т с обеих сторон бахром у длиной 5— 9 мм. Упрочнение 
кромки и предотвращ ение осыпания крайних кромочных нитей 
осущ ествляются брошюровочной нитью, которая с обеих сторон  
ткани петлей вводится в каждый третий зев. Плотность ткани

* В настеящ се время стайки типа А Т П Р оснащ аю т такими ж е  кром кообра- 
зую щ ики приборами, как  и станки типа С ТБ (с закладн ы м и кром кам и).



по основе в кромках и в фоне обычно одинакова, но в некото
рых случаях в кромках она выше на 30— 50%. Ш ирина кромки 
7— 10 мм. Станки типа АТП Р оснащены механизмом для выра
ботки кромки ткани полотняным переплетением, работа кото
рого не зависит от работы зевообразовательного механизма. На 
ворсоткацких станках А ТП РВ-160, а такж е па пневморапирных 
шелкоткацких станках АТП Р-160-Ш л2 установлены устройства  
для образования ложной кромки.

Н а пневмат ических и г и д р а в л и ч е с к и х  ткацких станках кром
ку закрепляю т перевивочным (ажурны м) переплетением край
них нитей основы. С левой стороны ткани кромка перевивается  
двумя тройными, а с правой — тремя тройными нитями, намо
танными на отдельные катуш ки*. При этом с правой стороны  
ткани одна тройная нить образует перевивку края ткани, а две  
другие, расположенные на расстоянии 10— 15 мм от первой и 
удерж иваю щ ие концм уточных нитей, отрезаю тся, наматывают
ся на отдельную катушку и поступают в отходы. Тройные нити 
состоят из стоевой и двух перевивочных нитей. Ш ирина кромок 
ткани 5— 6 мм с каж дой стороны, плотность по основе в 1,5—  
2 раза выше, чем в фоне.

Существуют и другие способы закрепления кромок на бес
челночных ткацких станках: с использованием клеящ его мате
риала; заработка в край легкоплавкой нити, которая при тер
мической обработке расплавляется; обметка нитями края тка
ни и т. д.

2. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  Т К А Н Е Й

Ткани классифицируют по следующ им признакам; сырьевому 
составу, назначению, строению.

По сырьевому составу ткани делят на хлопчатобумажны е, 
льняные, шерстяные и шелковые.

П о назначению ткани разделяю т на одежны е (бельевые, 
платьевые, костюмные, пальтовые); декоративно-бытовые (ска
терти, одеяла, занавеси, портьеры, ковры, м ебельны е); техни
ческие (тканые приводные ремни, ткани для автомобильных, 
самолетных и велосипедных шин, транспортеров, водолазных  
костюмов, фильтровальные для изоляции деталей в электропро
мышленности, для изготовления высокопрочных материалов, 
используемых для целого ряда деталей в различных отраслях  
народного хозяйства, например, текстолит); ткани, использу
емые в обувной промышленности, и т. д.

По строению ткани подразделяю т на четыре группы: ткани, 
полученные главными переплетениями (полотняным, саржевым, 
атласным); ткани мелкоузорчатых переплетений (производных

* Н а станках  типа П Н  кром ки образую тся двум я двойными нитями с левой 
и правой сторон ткани.
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и комбинированных); ткани сложны х неренлетений (с несколь
кими системами нитей основы или утка); ткани крупноузорча
тые, или жаккардовые.

К аж дая отрасль текстильной промышленности — хлопчато
бум аж ная, льняная, шерстяная и шелковая — имеет свой спе
цифический ассортимент тканей.

Ассортимент хлопчатобумаж ны х тканей очень разнообразен. 
Он содерж ит более 1000 артикулов, которые объединены в 
группы но назначению.

Бельевые ткани предназначены для изготовления нательно
го и постельного белья. Это бязи с поверхностной плотностью  
140— 160 г / м ^ ;  муслины, полотна и м иткали— 100— 120 г/м^ б а 
тисты — 70— 100 г/м^

Наибольш ую долю  рубаш ечно-платьевых тканей составля
ют платьевые: летние с поверхностной плотностью 60—
105 г/м^, демисезонные — 120— 180 и зи м н и е— 170— 360 г/м^, 
ситцы — 90— 100 г/м^, сатины и ластики-—90— 140 г/м-.

О д е ж н о - к о с т ю м н ы е  ткани с поверхностной плотностью  
180— 370 г/м^ используют для изготовления костюмов, брюк, 
спецодеж ды , спортивной одеж ды , пальто и т. п.

М ебельно-декоративные ткани применяют для верхней обив
ки мягкой мебели и других декоративных целей. Среди них 
легкие с поверхностной плотностью 240— 250 г/м^ н тяжелы е —  
290— 550 г/м^

Ассортимент льняных тканей содерж ит около 500 артику
лов. Среди них б е л ь е в ы е  льняные и полульняные ткани с 
поверхностной плотностью 120— 260 г/м^; костюмно-платьевые 
льняные, полульняные и льнолавсановы е— 250— 400 г/м^; бор
тов к а— 250— 370 г/м^.

В ассортименте шерстяных тканей, насчитывающем более  
1000 артикулов, кроме чистошерстяных, широко представлены  
полушерстяные ткани. Ш ерстяные ткани бывают гребенные 
(камвольные) из гребенной пряжи 20— 83,3 текс, 50 т ек сХ 2 —  
143 тексХ 2; тонкосуконные из аппаратной пряжи 167— 62,5 текс 
и грубосуконные из аппаратной пряжи 333 текс. Платьевые 
шерстяные ткани имеют поверхностную плотность 130— 250 r/м^, 
костю мны е— 220— 440, пальтовы е— 230— 440 г/м^.

Весьма разнообразны й ассортимент шелковых тканей со 
держ ит свыше 1000 артикулов платьевых, рубашечных, костюм
ных, декоративных и других тканей. Ткани из натуральных ш ел
ковых нитей представлены креповыми с поверхностной плот
ностью 25— 60 г/м^, полукреповы ми— 60— 85 г/м^ и полотняны
ми тканям и— 50— 105 г/м^.

Ткани из химических комплексных нитей (искусственных и 
синтетических) имеют поверхностную плотность 40— 290 г/м^ и 
различное потребительское назначение. Они разделяю тся на 
креповые и полукреновые ткани (креп-сатин, креп-марокен, па
нам а), гладьевые ткани (маркизет, полотно, пике, сарл<а под
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кладочная), фасонные жаккардовы е ткани, плащевые, блузоч- 
ные и платьевые из синтетических нитей.

Кроме того, вырабатывают ткани с применением пряжи из 
смесей химических волокон м еж ду собой и с натуральными во
локнами; поверхностная плотность таких тканей составляет  
130— 340 г/м^. Ворсовые ткани подразделяю тся на бархат с 
поверхностной плотностью 180— 210 г/м^, плю ш — 127— 580 и 
искусственный мех 650— 750 г/м^.

Д л я технических целей используют ткани специального на
значения; хлопчатобумаж ны е — каркасные, для конвейерных 
лент и приводных ремней, фильтровальные, марлевые, упако
вочные; л ь н я н ы е-п а р у с и н а , тарные и рукавные; шерстяные —  
для прокладок, фильтров, приводных ремней; из синтетических 
волокон — для сит, корда, фильтровальные и обивочные.

Контрольные вопросы
1. Система нитей, образую щ их ткань,
2. П роцесс ф орм ирования ткани на ткацком  станке.
3. Условия, необходимые для  образования ткани на ткацком  станке.
4. Фон и кромки ткани. Р оль  кром ок в ткани.
5. С пособы образования кром ок ткани.
6. К лассиф икация тканей по назначению .
7. К лассиф икация тканей по строению  и сы рьевом у составу.

Г л а в а  II. Строение и свойства тканей. Переплетение 
нитей в ткани

1. О С Н О В Н Ы Е  П А РА М Е Т РЫ  С Т РО Е Н И Я  ТК А Н И

Строение ткани —  это вза и м н о е  располож ение  нитей основы  и 
утка и связь  их  меж ду собой  (рис. 2 ) . Строение ткани зависит 
от ряда факторов: вида и линейной плотности основных и уточ
ных нитей, плотности ткани по основе и утку, вида переплете
ния нитей в ткани, технологических параметров заправки и 
выработки ткани на ткацком станке.

Вид и линейная плотность нитей основы и утка. Если изм е
няется линейная плотность нитей той или иной системы, то и з
меняется и изгиб нити в ткани. С увеличением линейной плот
ности нитей основы и понижением линейной плотности нитей 
утка изгиб основной нити уменьшится, т. е. основа займет б о 
л ее  прямолинейное положение в ткани, а уток, увеличив свой 
изгиб, — более изогнутое. Вследствие этого строение ткани из
менится, а следовательно, изменятся и ее физико-механические 
свойства. Кроме того, на строение ткани оказывает влияние вид 
нити (род волокна, величина крутки, способ изготовления). В 
ткацком производстве в качестве сырья применяют пряжу раз- 
2 — 440 9



П ri Основа Рис, 2. Схема переплетения нитей в ткани 

3
личного волокнистого состава, крученые 

- Уток  нити, химические комплексные, тексгуриро- 
ванные и мононити. Нити всех этих видов 

^  имеют различную структуру и при одина
ковой линейной плотности обладаю т р аз

личными физико-механическими свойствами, которые в свою  
очередь влияют на строение и свойства ткани.

Плотностью ткани называется число  нитей, п р и х о д я щ и х с я  
на  е д и н и ц у  длины, ткани. Плотность ткани определяю т по двум  
направлениям — основе и утку.

Плотность ткани характеризует частоту расположения ни
тей в ткани. Чем дальш е расположены нити друг от друга, тем  
плотность меньше — ткань реж е. Чем ближ е расположены  нити 
друг к другу, тем плотность больш е — ткань плотнее. В соот
ветствии с величиной промежутков м еж ду нитями основы и 
м еж ду нитями утка ткани по плотности могут быть п одразде
лены на редкие, когда промежутки м еж ду нитями больш е ди а
метра (или поперечника) нитей; плотные, когда промежутки  
м еж ду нитями меньше диам етра нитей; средние, когда проме
жутки м еж ду нитями почти равны диам етру нитей. Различаю т  
ткани уравновешенные по плотности, т. е. имеюш,ие одинаковую  
плотность по основе и утку, и неуравновешенные, у которых 
плотность по основе и утку неодинакова.

Одним из главных параметров строения ткани является  
в и д  п е р е п л е т е н и я  нитей в ткани, т. е. вид взаимного рас
положения их относительно друг друга.

Участок, где нить одной системы перекрывает нить другой  
системы, называется п е р е к р ы т и е м .  Если при переплетении  
на лицевой стороне ткани нить основы перекрывает нить утка, 
перекрытие называют основным (см. рис. 2, а ) ,  если нить утка 
перекрывает нить основы —  уточным (см. рис. 2 , 6 ).

П оследовательность расположения перекрытий через опре
деленное число нитей повторяется. Н а и м ен ьш ее  ч исло  нитей, 
п о с ле  которого последовательность располож ения  перекрытий  
повторяется, называется раппортом переплет ения  (/?).

В раппорте переплетения различают раппорт переплетения  
по основе (Ro) —  число основных нитей, после которого поря
док расположения перекрытий в направлении утка повторяется, 
и раппорт переплетения по утку (Ry) — число уточных пере
крытий, после которого порядок расположения перекрытий по
вторяется в направлении основы.

П ереплетение характеризуется такж е и сдвигом ( S ) — чис
лом, показывающим, на сколько нитей удалено перекрытие о д 
ной нити от предыдущ ей. Различаю т вертикальный (Su) сдвиг 
м еж ду рядо.м расположенными основными нитями и горизон-
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тальпый (Sr) сдвиг м еж ду рядом расположенными уточными 
нитями.

Таким образом , с помощью различного расположения нитей 
в ткани можно создать большое количество разнообразны х пе
реплетений. И х сочетание определяет строение ткани.

Технологические параметры заправки и выработки ткани на 
ткацком станке. Характеристика параметров строения ткани. 
Нити основы и утка в процессе ткачества находятся под много
кратным воздействием внешних сил, зависящ их от параметров  
заправки. Такими параметрами являются натяжение нитей ос
новы и утка, величина заступа, положение скала относительно 
грудницы, высота и глубина зева.

Чем больш е натяжение нитей той или иной системы, тем  
меньше их нзгиб. Кроме того, изменение натяжения нитей по
вышает или понижает плотность ткани, вследствие чего увели
чивается или уменьш ается величина изгиба нитей.

Натяжение нитей основы на ткацком станке может меняться 
в результате изменения величины заправочного натяжения, уста
новления более раннего или позднего заступа, увеличения или 
уменьшения высоты и глубины зева и т. д.

Сейчас в ткацком производстве широко применяют высоко
производительные бесчелночные ткацкие станки (типа СТБ, 
типа А ТП Р, пневматические, рапирные, гидравлические и д р .). 
Н еобходимо учитывать специфические условия формирования 
тканей на этих станках.

На строение ткани оказывает влияние и процесс отделки  
(промывка, отварка, крашение, печать, термическая и механи
ческая обработка). Все это изменяет изгиб нитей в ткани и, 
следовательно, ее строение.

Нити основы и утка, взаимодействуя в процессе тканеобра- 
зования, изгибаются. Этим объясняется разница м еж ду длиной  
нитей, вводимых в ткань, и длиной и шириной выработанной  
ткани. Это так называемая уработка нитей основы и утка.

Величина уработки нитей в ткани зависит от следующ их  
факторов:

рода и вида нитей основы и утка, из которых вырабатыва
ется ткань, и способности их деформироваться под воздействи
ем внешних сил. Это имеет особое значение при применении 
основных нитей, изготовленных из различных волокон;

вида переплетения основных и уточных нитей: чем больнте 
изгибов нитей основы и утка на единицу длины ткани, тем 
больш е их уработка. Н аибольш ее количество изгибов основ
ных и уточных нитей при прочих равных условиях имеет место 
при полотняном переплетении, соответственно в данном случае 
наблю дается максимальная величина уработки нитей основы 
и утка в ткани при прочих равных условиях;

линейной плотности нитей основы и утка; чем больше ли- 
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нейпая плотность основных нитей и ниже уточных, тем меньше 
уработка нитей по основе и больше по утку, и наоборот;

плотности ткани по основе и утку. Число изгибов нитей в 
ткани на единице ее длины зависит от плотности ткани по ос
нове и по утку: число изгибов нити по основе зависит от плот
ности ткани по утку, а число изгибов нити по утку зависит от 
плотности ткани по основе. Таким образом , чем больше плот
ность ткани по основе, тем больше уработка нитей по утку, и 
чем больше плотность ткани по утку, тем больше уработка ни
тей по основе;

технологических параметров заправки ткани. Главными тех
нологическими параметрами, влияющими на уработку нитей в 
ткани, являются величина заправочного натяжения нитей ос
новы и утка при выработке ткани, изменение натяжения нитей 
основы и утка в процессе ткачества, величина заступа, высота 
к длина зева и т. д.

Например, чем больш е натяжение нитей основы в процессе 
ткачества, тем меньше уработка нитей основы и больше у р а 
ботка нитей утка, и наоборот. Н еобходим о отметить, что ве
личины уработки нитей основы и утка связаны м еж ду собой: 
увеличение уработки нитей основы вызывает уменьшение ура
ботки нитей утка, и наоборот.

Уработкой нитей основы  а^, %, называется разность м еж ду  
д л и н о й  о сн о вн ы х  нитей  Lo и д л и н о й  ткани L j ,  выработанной и з  
них:

{L,0   ^т) ЮО/̂ -0-
Уработкой нитей утка Uy, %, называется разность м еж ду  

д л и н о й  уточной нити L y ,  пролож енной  в  зев ,  и  ш и р и н о й  вы р а 
ботанной ткани Вс:

a y = { L y  —  B o ) m i L y .

У работка нитей в ткани оказы вает больш ое влияние на ее  
строение и свойства, на расход сырья для выработки 1 м* 
ткани.

З а п о л н е н и е  т к а н и  волокнистым материалом определя
ют следующ им образом:

линейное заполнение ткани по основе и утку, %,

З я . о ^ ^ Р о й о ' ,  3 j i _ y  =  P y d y ,

где Ро и Ру — плотность на 1 дм соответственно по основе и по утку; do в  
dy  — диам етр  нити соответственно основы и утка, мм;

диаметр нити, мм,

d = C / V  1000/Г= 0 ,0 3 1  б С К  т’Т
где с  — коэф ф ициент, учиты ваю щ ий вид сырья; Т  — линейная плотность ни
ти, текс.
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Д л я  волокон различных видов коэффициент С имеет р аз
личное значение. Д л я  пряжи, полученной из смесей различных 
волокон, С  можно определить с учетом их количества в смеси:

С =  С 2/П2- { - С з ! П з - \ - С п ^ П п )  I {iTii n i2- { - +  ...-|-/7г „ ),

где Ci, Ci, Ci, .... Сп — значение коэф ф ициента для  каж дого  компонента сме
си; mi ,  m-i, гпз, гпп — процентное содерж ание к аж до го  волокна в нити..

П оверхностное заполнение ткани волокнистым материалом,
%,

Зп =  Зл.О +  ‘̂ Л.у ‘Зл.о5л.у/100.

Л и н е й н а я  п л о т н о с т ь  суровой ткани определяется м ас
сой основы и утка на единицу длины ткани. М асса основы в 
100 м суровой ткани, кг,

Мо =  По • ЮОГо/[ 1Q6 ( 1 - й о / Ш )  ] ,

где По —  общ ее число нитей основы; То —  линейная плотность нитей основы, 
текс; Оо — уработка  основы, %.

М ассу, кг, утка в 100 м суровой ткани определяю т с учетом  
типа ткацкого станка, т. е. с учетом конструкции механизма, 
прокладывающего уток:

для челночных ткацких станков

^^У=PyBз7'y/10^

где Ру —  плотность суровой ткани  по утку, нитей на 1 см; В з — ш ирина з а 
правки основы по берду, см; Ту  — линейная плотность нитей утка , текс;

для станков типов СТБ и А ТП Р с закладными кромкообра
зующ ими механизмами

M y = P y (S з^ -fiк .б )7 ’y/10^

Вк.б — ш ирина проборки кромочных нитей в бердо;

для пневматических и гидравлических станков и станков ти
па А Т П Р с брошюровочными кромкообразующ ими механизмами

Л ly= P y(B з+ ^ к )7'y /10^  

где /к — сумм а концов нитей утка , вы ступаю щ их за  пределы  двух  кромок, см.

Д л я  станков типа А Т П Р дополнительно определяю т р асход  
брошюровочной нити на 100 м ткани, кг:

М бр= [2 0 (2 /б р Р у + Х у  10 )Г о р ]/(Х у  10«),

где /бр= 0 ,7 ...0 ,9— длин а закл ады ваем о й  петли брош ю ровочной нити, см; 
Х у  =  2...3— число уточных нитей, проклады ваем ы х м еж ду  брош ю ровочны ми; 
Р у  — плотность ткани  по утку, нитей на 1 см.

Л инейная плотность суровой ткани, кг/м, 

М с=Л 1о/100+Л 1у/100.
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М ассу суровой ткани, выработанной из шлихтованной осно
вы, определяю т с учетом остаточного приклея, °/о. Ьш =  2Аи/3, 
где Л„ — истинный приклей, %.

Mo.m =  M o ( l + V / 100) и Мс.ш =  Мо,ш/100+ М у / 100,

где Мо,ш — масса ш лихтованной основы; Мс.ш — м асса суровой ткани, вы ра
ботанной из ш лихтованной основы.

Поверхностная плотность суровой ткани в этом случае, 
кг/м-,

Mc.u^ =  M J B c ,  или Мс.м^==Л1с.ш/5с, 

где  Вс  — ш ирина суровой ткани, м.

Линейную плотность, кг/м, готовой ткани определяют с уче
том  параметров отделки;

M r = M c { i ± ^ u / m ) / { \ ± U o i m ) ,

тд е  Рм — уменьш ение или увеличение массы ткани в отделке, %; С^о— у с ад 
к а  или при тяж ка по длине ткани в отделке, %.

Поверхностная плотность готовой ткани, кг/м^,

Мг.„2=М г/В р,

гд е  Вг — ш ирина готовой ткани, м.

Выход нитей на ту или иную сторону ткапи может быть не
одинаковым. При полотняном переплетении, например, где ни
ти переплетаются по очереди друг с другом, каж дая нить осно
вы и каж дая пить утка может поочередно выходить на одну из 
сторон ткани. Следовательно, изгиб нитей в ткани (при прочих 
равных условиях) будет одинаковым. Располож ение нитей ос
новы и утка в ткани может быть и другим, если они переплета
ются друг с другом не через каж дую , а через несколько нитей 
(сарж евое переплетение). Так, нити могут переплетаться на о д 
ной стороне через одну нить, а на другой —  через две и более  
нити.

И згиб нитей в ткани зависит от соотнош ения их диаметров. 
При выборе вида переплетения в зависимости от диаметра ни
тей необходимо учитывать, что чем толщ е нить, тем меньше ее  
изгиб. Это в значительной степени влияет на строение поверх
ности ткани. Н апример, если взять нити одной системы большой  
линейной плотности, а нити другой системы малой линейной 
плотности, то при соответствующ ем переплетении можно полу
чить ткань с поверхностью, сформированной в основном из ни
тей  большой линейной плотности. Поверхность ткани изменяет
ся  в зависимости от ее (ткани) строения. Поверхность ткани 
м ож ет формироваться обеими системами нитей или нитями 
какой-либо одной системы, что влияет на износостойкость тка
ни, т. е. имеет больш ое практическое значение.
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2. О С Н О В Н Ы Е  СВО Й СТВА  ТКАНИ

Нет ни одной отрасли промышленности, где бы ни применяли  
ткани. Требования, предъявляемые к тканям в зависимости от  
их назначения, весьма разнообразны .

Ф изико-механические свойства тканей определяю тся видом 
волокнистого материала, из которого выработана ткань, ее  
строением и способом отделки.

Рассмотрим основные показатели физико-механических  
свойств тканей.

Р а з р ы в н а я  н а г р у з к а  — наибольш ее усилие, вы держи
ваемое образцом ткани до разрыва.

Р а з р ы в н о е  у д  л и н е н и е — отношение приращения дли
ны растягиваемого образца ткани в момент разрыва к началь
ной длине образца.

С о п р о т и в л е н и е  и с т и р а н и ю  — способность ткани про
тивостоять истирающим воздействиям. Этот показатель опреде
ляют на специальном приборе, на котором образец  ткани под
вергается трению о ш ероховатую поверхность.

Р а с т я ж и м о с т ь ,  или удлинение, — увеличение длины о б 
разца при действии на него растягивающей нагрузки. Обычно 
удлинение выражают в процентах начальной длины образца.

О бщ ее удлинение ткани при растяжении слагается из упру
гого, эластического и пластического. Упругое удлинение — это  
удлинение, мгновенно исчезающ ее при снятии растягивающей  
нагрузки; эластическое удлинение — удлинение, которое исчеза
ет спустя некоторое время после снятия растягивающ ей на
грузки; пластическое удлинение не исчезает после снятия рас
тягивающей нагрузки.

Ж е с т к о с т ь  — сопротивление ткани изменению формы. 
Д л я бытовых тканей наибольш ее значение имеет жесткость при 
изгибе. Обычно жесткость тканей при изгибе оценивается о б 
ратной характеристикой — г и б к о с т ь ю .  Ж есткость ткани при 
изгибе зависит от жесткости волокон, из которых она вы рабо
тана, строения ткани и ее толщины.

Д  р а п и р у е м о с т  ь — способность ткани к образованию  
округлых устойчивых складок. Эта характеристика в значитель
ной мере зависит от жесткости ткани при изгибе.

С м и н а е м о с т ь  — способность ткани сохранять складку в 
месте изгиба. О бразую щ иеся на ткани при смятии складки и 
морщины не только портят внешний вид одеж ды , но и ускоря
ют ее износ, так как по сгибам и складкам происходит более  
сильное истирание. Д л я  уменьшения сминаемости ткани под
вергают различным химическим обработкам.

Т р е н и е  и ц е п к о с т ь  оценивают величиной сопротивления  
при скольжении ткани по некоторой поверхности. Трение и 
цепкость тканей имеют больш ое значение при эксплуатации  
изготовленной из них одежды . Н апример, подкладочные ткани
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должны обладать небольшой цепкостью и трением, так как 
это облегчает надевание и снятие одежды.

У с а д к а  — сокращение размеров ткани при эксплуатации  
(в результате стирки, утюжки и других факторов). Большая  
усадка ткани в процессе носки может ухудшить внешний вид 
ткани.

Г и г р о с к о п и ч н о с т ь  — способность ткани поглощать 
влагу из воздуха.

В л а г о п о г л о щ а е м о с т ь  характеризуется количеством 
воды, поглощаемой при непосредственном погружении образца  
ткани в воду.

В соответствии с гигиеническими требованиями бельевые 
ткани должны обладать высокой гигроскопичностью и влагопо- 
глощением при сравнительно небольшой скорости испарения 
поглощаемой влаги.

В о з д у х о п р о н и ц а е м о с т ь — способность ткани пропус
кать воздух. Воздухопроницаемость опеределяют на специаль
ных приборах, в которых по обе стороны от испытуемого о б р а з
ца создается различное давление воздуха. По количеству воз
духа, протекающего через ткань, судят о величине воздухопро
ницаемости.

В зависимости от назначения ткани должны иметь различ
ную воздухопроницаемость. Так, легкие летние ткани должны  
обладать большой воздухопроницаемостью, а ткани для верх
ней зимней одежды — значительно меньшей. Воздухопроницае
мость ткани зависит от ее пористости, т. е. от промежутков  
меж ду нитями и меж ду отдельными волокнами нитей, а также  
от толщины ткани.

П а р о п р о н и ц а е м о с т ь  — способность ткани пропускать  
водяные пары из среды с повышенной влажностью воздуха в 
среду с меньшей влажностью. Паропроницаемость является 
ценным свойством тканей, так как обеспечивает удаление испа
рений с поверхности тела человека.

В о д о п р о н и ц а е м о с т ь  — способность ткани пропускать  
воду под определенным давлением. Этот показатель весьма ва
ж ен  для тканей, используемых в качестве фильтровальных м а
териалов.

В о д о у п о р н о с т ь  — сопротивление ткани прониканию во
ды с одной стороны на другую. Повышенной водоупорностью  
должны обладать брезентовые, палаточные, обувные и плаще
вые ткани. .

Т е п л о п р о в о д н о с т ь  — способность ткани в той или иной 
мере пропускать тепло. Значение этого свойства зависит от на
значения ткани: если ткань предназначена для защиты от х о 
лода, ее теплопроводность долж на быть наименьшей, Теплопро
водность ткани определяют на специальных приборах.

Т е п л о с т о й к о с т ь  характеризуется наибольшей темпера
турой, при которой ткань может нормально эксплуатироваться,
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Ht; изменяя своих эксплуатационных свойств. При более высо
кой температуре заметно ухудш аю тся эксплуатационные свой
ства ткани, в частности механические, диэлектрические и др.

Н о с к о с т ь  — стойкость ткани к разруш ающ им воздейст
виям, возникающим при использовании одежды . При оценке 
носкости учитывают влияние светопогоды, чистки, стирки, гла
женья и других факторов. Определяют это свойство ткани опыт
ной ноской.

Технические ткани должны  обладать высокими физико-ме
ханическими свойствами. Д ля тканей бытового назначения на
иболее важны гигиенические свойства, устойчивость к смятию  
и драпируемость.

Внешний вид тканей бытового назначения долж ен удовлет
ворять эстетическим вкусам широких слоев населения. В по
следние годы наблю дается тенденция к снижению массы тка
ней, но при обязательном условии высокого их качества.

К физико-механическим свойствам тканей технического и" 
специального назначения предъявляются высокие требования  
соответственно их применению. К тканям бытового назначения, 
в особенности материалам для одеж ды , предъявляется целый 
комплекс требований эстетического, технического и экономичес' 
кого характера. Эстетические требования к материалам о д еж 
ды отраж аю т современный взгляд на внешний вид ткани — ее  
структуру, цвет, характер поверхности. В технических требова
ниях отражены физико-механические свойства, важные для  
процесса изготовления одеж ды , такие, как жесткость при изгибе  
и растяжении, прочность и удлинение при нагрузках, меньших 
разрывных, цепкость поверхности, раздвигаемость нитей в тка
ни, усадка и стойкость окраски к влажным и тепловым обр а
боткам, а такж е эксплуатационные свойства; износостойкость, 
усадка при стирке, поверхностная плотность ткани, несмина- 
емость и др.

В последние годы наблю дается тенденция к снижению по
верхностной плотности ткани, но при обязательном условии со 
хранения ее высокого качества. Термином «качество» определя
ется способность изделия удовлетворять совокупности требова
ний, предъявляемы х его назначением и условиями эксплуата
ции. Качество тканей для одеж ды  имеет первостепенное и опре
деляю щ ее значение в характеристике внешнего вида и эксплу
атационных свойств одежды .

3. О Ц Е Н К А  К А Ч ЕС ТВ А  ТК А Н Е Й

В нашей стране ведется больш ая работа по стандартизации  
текстильных изделий, в том числе тканей. Качество тканей ре
гламентируют стандарты трех типов: на заправочные данные и 
качественные показатели, на определение сорта, на прочность, 
окраски.
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в стандартах первого типа обычно нормируют следующ ие  
заправочные и качественные показатели: ширину ткани, плот
ность по основе и утку, поверхностную плотность, разрывную  
нагрузку и разрывное удлинение, вид переплетения, линейную  
плотность нитей основы и утка, вид нитей основы и утка, тол
щину ткани, усадку и т. д.

Сорт ткани является комплексной оценкой ее качества, оп
ределяемой, во-первых, соответствием фактических заправоч
ных данных и качественных показателей нормам, установлен
ным в стандартах, и, во-вторых, наличием внешних пороков. 
Сорт ткани определяю т по сумме штрафных баллов, назнача
емых за  несоблю дение норм заправочных и качественных пока
зателей, а такж е за  наличие на поверхности ткани различных 
пороков. И ногда сорт сниж аю т за  недостаточную  устойчивость 
окраски ткани к различным воздействиям. Внешние пороки 
ткани подразделяю т на распространенные и местные.

Р а с п р о с т р а н е н н ы е  п о р о к и  располагаю тся по всему 
куску ткани. К ним относят: засоренность, полосатость, нерав
номерность окраски, порчу рисунка, отрыв кромки и другие по
роки.

М е с т н ы е  п о р о к и  располагаю тся на ограниченном участ
ке ткани. Они являются следствием дефектов волокна и нитей 
(петли, узлы, неровнота нити), а также возникают в процессах  
ткачества (наруш ение раппорта переплетения, близны, разный 
уток, недосеки, 'забоины, пусковые полосы, недолеты утка и т. д .) 
и отделки (пятна, загрязнения, искажения рисунка в печати, 
неровнота окрашивания на небольш их участках, залом ы ).

Контрольные вопросы

1. П лотность ткани. К лассиф икация тканей в зависим ости от плотности.
2. О пределение степени заполнения ткани  по основе и y ir- j.
3. Основны е парам етры  переплетения ткани.
4. У работка нитей в ткани.
5. Расчет уработки  нитей по основе и утку, поверхностной плотности ткани.
6. Ф изико-механические свойства тканей.
7. Прочность ткани и методы ее определения.
8. Гигроскопичность ткани.
9.  Виды стандартов  на качество ткани.



Г л а в а  III. Заправочный рисунок ткани. 
Проборка нитей основы в ремиз. 
Порядок подъема и опускания ремизок

1. ЗА П Р А В О Ч Н Ы Й  РИ С У Н О К  ТК А Н И

Д л я  заправки и выработки ткани на ткацком станке необходи
мо предварительно составить ее заправочный рисунок.

Такой рисунок для тканей всех видов, кроме жаккардовых, 
содерл<ит следующ ие элементы (рис. 3): рисунок переплетения, 
схему проборки основных нитей в ремиз, схему проборки основ
ных нитей в бердо, порядок подъема ремизок для каждой про- 
кидки утка в пределах раппорта переплетения (картон) и схе
мы разрезов ткани по основе и утку.

Существует два способа изображ ения заправочного рисун
ка: линейный и канвовый.

При л и н е й н о м  способе изображ ения (рис. 4, а )  каждая" 
нить основы изображ ается вертикальной линией, а каж дая  
пить утка — горизонтальной. Данны й способ не получил ш иро
кого распространения.

В основном применяют к а н в о в ы й  (рис. 4 ,6 )  способ, при 
котором на клетчатой (канвовой) бумаге нити основы и зобра
ж аю т вертикальными междустрочиями, а нити утка и рем из
ки — горизонтальными.

Счет нитей основы ведут слева направо, а нитей утка — сни
зу вверх. М еста пересечения вертикалей и горизонталей на ри
сунке образую т п е р е к р ы т и я .  Основные перекрытия заш три
ховывают, а уточные оставляют свободными. Счет ремизок ве
дут по ходу технологического процесса от ткацкого навоя к 
груднице, т. е. сверху вниз.

П роборку основных нитей в галева ремизок обозначаю т  
кружками. Сплошная заш трихованная клетка в схеме проборки  
основных нитей в бердо показывает нити, пробранные в один  
зуб. Ремизки, поднимаемые для каж дой прокидки утка в пре
делах раппорта переплетения, обозначаю т крестиками (картой).
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П остроение заправочного рисунка ткани начинают с и зобра
жения рисунка переплетения ткани в пределах одного раппор
та по основе и утку.

В зависимости от вида переплетения ткани выбирают вид 
проборки основных нитей в ремиз и определяю т необходимое 
число ремизок в заправке.

П осле этого изображ аю т схему проборки основных нитей в 
ремиз и в бердо. Затем определяю т и далее изображ аю т поря
док подъема ремизок для каждой прокидки утка в пределах  
раппорта переплетения.

П осле этого необходимо выполнить разрезы  ткани по осно
ве и утку.

При выполнении заправочного рисунка ткани необходимо  
учитывать следующ ее;

число ремизок в заправке чаще всего равно числу разнопе- 
реплетающ ихся нитей основы в раппорте переплетения;

в одну и ту ж е ремизку пробирают нити основы, одинаково  
переплетающ иеся на всей длине раппорта;

число карт в заправочном рисунке равно числу нитей утка 
в раппорте переплетения, так как одна карта обеспечивает о б 
разование одного зева, в который прокладывается одна нить 
утка.

2 П Р О Б О Р К А  Н И ТЕ Й  О С Н О В Ы  В Р Е М И З  И Б Е Р Д О

Д л я  выработки ткани на ткацком станке необходимо основные 
нити пробрать в глазки галев ремизок. Число ремизок в з а 
правке и порядок проборки нитей основы в глазки галев реми
зок зависят от вида переплетения ткани. Все нити основы, оди
наково переплетающ иеся с утком, могут быть пробраны в гл аз
ки галев одной ремизки.

Число ремизок в заправке к  зависит от числа нитей в рап
порте переплетения по основе R q и  плотности ткани по основе 
Ро- Д опустимая норма плотности галев на р ем и зк ах— 10— 12  на 
1 см для нитей средней линейной плотности.

Все применяемые типы проборок в ремиз могут быть р а з
делены на три вида в зависимости от соотношения трех величин; 
R -— раппорта переплетения по основе, г — раппорта проборки 
и к  — числа ремизок.

При проборках первого вида R o = r  =  K ,  проборках второго 
вида — i? o < r  =  /c, третьего в и д а — /? о = г > К -

Раппортом п р оборки  называется н а и м еньш ее  число  нитей 
основы, п р о б р а н н ы х  в о п р ед елен н о м  п о р я д к е  в рем изки , после  
которого п о р я д о к  пр о б о р ки  повторяется.

К первому виду проборок относится р я д о в а я  проборка 
(рис. 5, а ) .  Это наиболее простая и часто применяемая про
борка.
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Рис. 5. Виды проборок

Ж

п р и  рядовой проборке нити основы пробирают в галева р е
мизок поочередно, начиная с первой ремизки. Н едостаток этой 
проборки — необходимость иметь больш ое количество ремизок  
лри большом раппорте по основе; при большой плотности ос
новы возрастает и плотность галев, что ведет к увеличению  
обрывности основных нитей. Достоинством этой проборки яв
ляется ее простота.

Ко второму виду относится р а с с ы п н а я  проборка (рис. 
5 ,6 ) .  При этой проборке нити основы пробирают в галева 
ремизок через одну или через две ремизки. Применяют эту  
проборку при выработке тканей с малым раппортом по осно
ве и большой плотностью по основе с целью сокращения боль
шой плотности галев на ремизках.

Проборки второго вида имеют те ж е достоинства и недо
статки, что и проборки первого вида.

К третьему виду относятся обратная, сводные и сокращ ен
ная проборки.

При о б р а т н о й  п р о с т о й  проборке (рис. 5, в )  нити осно
вы сначала пробирают, как и при рядовой проборке, поочеред
но в каж дую  ремизку, начиная с первой, а затем в обратную  
сторону, потом снова, как вначале, и т. д. Число нитей г в 
раппорте обратной простой проборки

г = 2 к — 2.

Э ту проборку применяют при выработке тканей с рисунка
ми и переплетениями, симметричными относительно продоль
ной оси.

О б р а т н у ю  д в о й н у ю  п р о б о р к у  (рис. 5, г) строят так 
ж е, как и обратную  простую, но раппорт обратной двойной
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проборки равен удвоенному количеству ремизок ( г = 2 /с), т. е. 
число пробранных основных нитей вдвое больше, чем число- 
ремизок. О братную двойную проборку применяют редко, так 
как в местах изменения направления проборки на ткани появ
ляются полосы.

Чащ е используют обратную  простую проборку и обратную  
нроборку по рисунку (см. рис. 5 ,з ) .

С в о д н у ю  п р е р ы в н у ю  проборку (рис, 5, с?) используют  
для выработки тканей с рисунком в виде продольных полос 
или клеток различных переплетений. Раппорт проборки зави
сит от числа продольных полос в ткани и числа нитей основы  
в каждой полосе. Раппорт проборки равен сумме нитей осно
вы, входящ их во все полосы. Нити основы каж дого вида пере
плетения пробирают в свои ремизки (св о д * ) по рядовой, о б 
ратной или другой проборке в зависимости от вида переплете
ния. При переходе от одного переплетения к другому проборку 
прерывают (откуда и название п р о б о р к и )— она переходит с  
одной группы ремизок па другую.

С в о д н у ю  н е н р е р ы в 1[ у ю  проборку (рис. 5 ,е )  применя
ют в тканях, имеющих несколько систем основных нитей. Р ап 
порт проборки г равняется наименьшему общ ему кратному 
частных раппортов проборки каж дого свода, умноженному на  
число сводов. Число сводов равно числу разных переплетений  
ткани. Число ремизок в каждом своде зависит от раппорта пе
реплетения каж дого свода.

С о к р а щ е н н у ю  п р о б о р к у  (рис. 5, ж),  или проборку по  
рисунку, применяют исключительно для мелкоузорчатых пере
плетений с большим числом основных нитей в раппорте, где  
имеются одинаково переплетающ иеся нити. П оследние проби
рают в одну и ту ж е ремизку.

Все разновидности проборок третьего вида, сокращ енная  
проборка в особенности, имеют ряд недостатков: неравное чис
ло галев па ремизках, неравномерную нагрузку на отдельных  
ремизках и неравный их износ, сложность проборки, которая  
требует высокой квалификации проборщ иц и ткачей.

Число нитей, пробираемых в один зуб  берда, зависит от  
строения ткани и определяется плотностью ткани по основе, 
видом переплетения нитей и видом проборки в ремиз. Кроме 
того, ж елательно, чтобы число нитей, пробираемых в зуб  бер 
да, было кратным или равным раппорту переплетения но о с 
нове и раппорту проборки.

Однако такая кратность соблю дается не всегда, например в 
некоторых хлопчатобумажны х тканях: сатин арт. 520 (Ro — 
=  5 нитей; в зуб  б е р д а — 3 нити); поплин арт. 746 ( R o = 2  ни
ти; в зуб  б е р д а — 3 нити).

С водом назы вается группа ремизок, в которы е пробираю т нити основы 
для вы работки какого-либо переплетения.



Берда, применяемые в ткачестве, различаются по номерам. 
Номером берда считается число его зубьев, приходящееся па 
10 см его длины. Обычно в  один зуб берда пробирают от 1 до  
8 нитей (при выработке марли — по 1 нити в зуб  берда) .

При выработке плотных по основе тканей целесообразно  
применять берда с увеличенным расстоянием м еж ду зубьями, 
а в зуб берда пробирать по нескольку нитей. Это уменьшает  
степень перетирания основных нитей о зубья и, следовательно, 
их обрывность. Правда, с увеличением числа нитей, пробира
емых в один зуб берда, снижается равномерность распределе
ния их в ткани.

3. П ОРЯДО К  ПОДЪЕМА и  ОПУСКАНИЯ РЕМИЗОК

При движении основы в вертикальном направлении одна часть 
нитей основы поднимается вверх от среднего уровня, другая  
опускается.

Пространство меж ду поднятыми и о п у щ е н н ы м и  нитями осно
вы  называется зевом.  В него прокладчиком утка (челнок, мик
рочелнок, рапиры, пневморапиры, воздух, вода) прокладыва
ется уточная нить.

Зев образуется зевообразовательным механизмом, который 
перемещает ремизки внерх и вниз согласно определенному ри
сунку переплетения.

Зевообразовательные механизмы ткацкого станка бывают 
трех видов: эксцентриковые, кареточные и жаккардовые *.

Эксцентриковые зевообразовательные механизмы применя
ют для выработки тканей, имеющих небольшой раппорт пере
плетения. На челночных ткацких станках их применяют глав
ным образом для выработки тканей полотняного и саржевого  
переплетений, а также ворсовых. Эти механизмы, за редким 
исключением, устанавливают на станке для постоянной р або
ты, т. е. они предназиачепы для выработки ткани определенно
го вида переплетения.

На бесчелночных ткацких станках установлены эксцентри
ковые зевообразовательные механизмы, рассчитанные макси
мально на восемь ремизок для фона и две — для кромок ткани 
(станки типа СТБ).

В озмож на установка эксцентриков от четырех до  восьми
оборотных, т. е. для выработки тканей с раппортом по утку от 
четырех до восьми нитей.

По числу уточных нитей в раппорте переплетения опреде
ляют, сколько раз долж ен повернуться главный вал станка за  
один полный оборот эксцентрикового вала, или оборотность  
эксцентриков. ,

Д а л ее  по рисунку переплетения устанавливают угол смеще
ния каждого последующего эксцентрика по отношению к пред-

0 6  устройстве ж ак к ар д о во й  маш ины р ассказано  в гл. V III.
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Рис, 6, Располож ение эксцентриков 
согласно рисунку переплетения

шествующему. В зависимости, 
от раппорта переплетения па  
утку минимальный угол сдви
га эксцентриков будет разным. 
При использовании ш естиобо
ротных эксцентриков мини
мальный угол сдвига равен 
60°; ему кратны углы 120 ; 180; 
240 и 300°. Минимальный угол 
сдвига для восьмиоборотны.х, 
эксцентриков 45°, ему кратны 
углы 90, 135, 180, 225, 270 и 
315°.

На рис. 6 приведен рисунок переплетения ткани с шестью  
элементами переплетения: четыре элемента 2/4 (2, 3, 5 и 6 й) 
и два элемента l /1 - j - l / l  +  l / l  (1-й и 4-й). И з рисунка перепле
тения видно, что раппорт ткани по утку равен шести нитям, 
следовательно, эксцентрики должны  быть шестиоборотными.

При выработке тканей с большим раппортом переплетения 
используют ремизоподъемные каретки, в которых зев обр азу 
ется подъемным механизмом, перемещаюш,им ремизки, а поря
док подъема и опускания их, т. е. характер переплетения, обес
печивается призмой с картоном.

У челночных ткацких станков зевообразовательны е каретки 
бывают правые и левые. Если смотреть на ту сторону каретки, 
где расположены двуплечий рычаг, храповик, собачка  и  м еха
низм прижима призмы, то в правой каретке журавлики обра- 
ш,ены вправо, а в левой — влево.

Д ля левой каретки картон набивают слева направо, для  
правой — справа налево, но в обоих случаях начинают с перво
го (верхнего) ряда карты (рис. 7 ) . Располагаю т изображ ение

карт на заправочном ри
сунке с правой или с л е
вой стороны от рисунка 
переплетения в зависи
мости от расположения
зевообразовательного ме
ханизма на станке. П одъ 
ем ремизки обозначают  
крестиком или заш три
хованной клеткой. На
рис. 4 ,6  показан за 
правочный рисунок ткани 
полотняного переплете
ния, вырабатываемой на 
четырех ремизках.

Из рисунка видно, что 
при образовании зева для
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Рис. 7. К артон для ремизоподъемной 
реткн
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первой уточной нити должны быть подняты первая и 
третья основные нити, пробранные в первую и вторую  
ремизки. Следовательно, для первого зева нужно обозначить  
крестиком подъем первой и второй ремизок. При образовании  
зева для второй уточной нити должны  быть подняты вторая и 
четвертая основные нити, пробранные в третью и четвертую  
ремизки. П оэтому для второго зева нужно обозначить крести
ком .подъем второй и четвертой ремизок.

Картон состоит из деревянных планок (карт), соединенных  
меж ду собой и образую щ их бесконечную ленту. К аж дая карта 
служит для образования двух следующ их один за другим з е 
вов, т. е. для прокладывания двух уточных нитей. П оэтому в 
карте имеется два ряда отверстий (см. рис. 7); один — для о б 
разования одного зева, другой — для образования другого зе 
ва. Число карт, необходимое для выработки какого-либо пере
плетения, зависит от величины раппорта переплетения ткани 
по утку и не долж но быть меньще восьми, так как призма ка
ретки имеет восемь граней, и бесконечную ленту карт можно  
составить при наличии ие менее восьми карт. При всех услови
ях картон долж ен содер л оть  целое число раппортов по утку.

Д опустим , раппорт по утку равен 6. Число карт, необходимое для  вы 
работки  одного раппорта, равно 6 : 2 =  3 (одна к арта  служ ит для  двух  уточ
ных прокидок). О днако работать с тремя картам и на каретке невозм ож но, 
т а к  как  в призме имеется восемь граней. С ледовательно, необходимо набить 
ещ е ш есть кар т  и составить картон из девяти  карт. В этом  случае картон 
будет вм ещ ать три уточных раппорта. О тверстия в кар тах  располагаю тся в 
ш ахм атном  порядке, причем отверстия верхнего р яда  смещ ены вправо  по 
отношению к отверстиям  ниж него ряда.

При набивке картона необходимо учитывать ряд факторов. 
Если каретку заправляют не на все крючки, для уменьшения 
высоты зева используют ближайш ие к ткачу (к груднице) ж у 
равлики. Колышек вызывает подъем ремизки, отсутствие ко
лы ш ка— опускание ее. При набивке карт для первого раппор
та переплетения нечетным уточным прокидкам всегда будут  
соответствовать верхние ряды карт, а четным — иижние. Если 
картон набивают для правой каретки, крайнее правое отвер
стие в каждом ряду соответствует первой ремизке, а если кар
тон набивают для левой каретки, крайнее левое отверстие к аж 
дого ряда соответствует первой ремизке.

Д ля набивки картона нужно иметь заправочный рисунок 
ткани, на котором указан порядок подъема ремизок. Такой з а 
правочный рисунок для переплетения сарж а 3/2 на пяти рем из
ках приведен на рис, 7. Д ля выработки этого переплетения на 
каретке потребуется пять ближайш их от ткача журавликов. 
Верхний ряд первой карты соответствует зеву для первой уточ
ной прокидки раппорта. Крайнее левое отверстие этого ряда  
соответствует первой ремизке.

На бесчелночных ткацких станках, например, типа СТБ при
меняют каретки С К Р-14 и СКН-14 на 14 ремизок. Картон пред-
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ставляст собой бесконечную ленту из полихлорвиниловой плен
ки с просеченными на пей отверстиями в соответствии с зап ра
вочным рисунком ткани. К аж дое отверстие соответствует подъ
ему ремизки.

Контрольные вопросы

1. Заправочны й рисунок, его состав, способы изображ ения.
2. Виды проборок нитей основы в ремиз.
3. Н ариеовать сводную  прерывную  проборку и объяснить возм ож ности ее 

применения.
4. И спользование сокращ енной проборки.
5. Виды зевообразовательны х м еханизмов. В озм ож ности их применения.
6. П одбор эксцентриков на станке С ТБ д л я  вы работки определенного видэ 

ткани.
7. Н абивка картона для  левы х и правы х кареток.

Г л а в а  IV.  Главные переплетения

К главным переплетениям осносятся полотняное, сарж евое, са 
тиновое и атласное. Д ля всех этих переплетепий характерны  
равенство раппортов по основе и утку ( R o = R y )  и в пределах  
раппорта равенство одиночных основных и уточных перекры
тий.

1. П О Л О Т Н Я Н О Е  П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Е

Это переплетение характеризуется тем, что с каж дой нитью- 
основы переплетается нить утка (см. рис. 3) R o — R j  =  2; So =  
=  S y = l .  Ткани полотняного переплетения имеют с лицевой и' 
изнаночной сторон одинаковое число основных и уточных пе
рекрытий. Больш ое число пересечений нитей в ткани полотня
ного переплетения позволяет при прочих равных условиях по
лучать более плотную и более прочную ткань.

Если в основе и утке нити имеют одинаковую линейную- 
плотность, т. е. То =  Ту, и если плотность ткани по основе и но- 
утку одинакова, т. е. Ро =  Ру, ткань имеет гак называемое 
к в а д р а т н о е  с т р о е н и е .

Когда Р о > Р у ,  основные перекрытия в ткани длиннее уточ
ных, и наоборот; соответственно на поверхности ткани получа
ются поперечные или продольные рубчики. Такого рода рубчи
ки образую тся и тогда, когда в основе и утке использованы ни
ти различной линейной плотности.

В принципе для выработки ткани необходимы две ремизки, 
однако в большинстве случаев ее вырабатывают на четырех, 
шести и восьми ремизках. Обычно нити основы пробирают в. 
ремизки рассыпной проборкой. Затем  ремизки связывают по
парно, и они работают две за  одну (см. рис. 4 ,6 ) .
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Полотняное переплетение широко применяют для выработки  
тканей во всех отраслях текстильной промышлеипостн. В хлоп
чатобумажной отрасли им вырабатывают бельевые, платьевые 
и рубашечные ткани (бязь, миткаль, шифон, батист и т. д .); в 
льняной — холсты, полотна, брезенты; в шелковой — поплин, 
маркизет, крспленшн, креп-ж орж ет и т. д.; в шерстяной — р аз
личные суконные ткани.

Ткани полотняного переплетения обычно вырабатывают па 
станках с эксцентриковыми зевообразовательпы ми м еханиз
мами.

В зависимости от плотности ткапи по основе применяют ря
довую  или рассыпную проборку нитей основы в 4, 6 или 8 ре
мизок. В зуб  берда пробирают по 1, 2 или 4 нити основы. Скало 
располагаю т па 10— 30 мм выше уровня грудницы. При выра
ботке очень плотных тканей для лучшего прибоя уточной нити 
к опушке ткапи устанавливают разнонатянутый зев и увеличи
вают величину заправочного натяжения и заступа. Д ля увели
чения натяжения основы в момент прибоя и уменьшения вели
чины прибойной полоски устанавливают мпогоскальные устрой
ства, а для облегчения прибоя применяют такж е цеповые уп
лотнители.

2. С А Р Ж Е В О Е  П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Е

Отличительным признаком сарж евого переплетения является  
особый порядок расположения основных и уточных перекрытий, 
по которому первая нить основы перекрывает первую нить ут
ка, вторая — вторую и т. д. Такой способ переплетения обр азу 
ет на ткани наклонные ли н и и — диагонали, идуш;ие под углом  
около 45° снизу слева вверх направо (рис. 8). Основными па
раметрами сарж евого переплетения являются Ro =  Ry', So =  S y =  
= i ± l .  Наименьший раппорт сарж евого переплетения равен  
трем нитям: R ^ 3 .

С арж евое переплетение условно 
обозначаю т дробью , числитель кото
рой показывает число основных пере
крытий, а знаменатель — число уточ
ных перекрытий в раппорте переплете
ния. В саржевы х переплетениях рап
порты по основе и утку всегда числен
но равны сумме чисел числителя и 
знаменателя дроби. Например, если в 
ра^ппорте сарж евого переплетения два 

■основных и три уточных перекрытия,

н
/ 2 3

1  г э  1  Z 3

Рис. 8. Запрапочпы|"| рисунок сарж евого  пере
плетения
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то оно обозначается 2/3, а раппорты по основе и утку равны 
пяти нитям.

Если на лицевой стороне ткани преобладаю т основные пе
рекрытия, то такое переплетение называется о с н о в н о й  сар
жей, а если преобладаю т уточные перекрытия, — у т о ч н о й .

Угол а наклона диагоналей в ткани сарж евого переплете
ния равен 45°, если нити основы и утка одной линейной плот
ности и Р о = Р у .  Если Р о > Р у ,  то а > 4 5 ° .  Таким образом , изм е
нением соотношения плотностей можно изменять угол наклона 
диагоналей в тканях сарж евого переплетения.

Д л я  получения ткани с хорош ей лицевой поверхностью ре
комендуется в случае использования переплетения уточная сар 
ж а вырабатывать ткань с большой плотностью по утку, а в слу
чае использования переплетения основная сарж а — с большой  
плотностью по основе.

В хлопчатобумаж ной промышленности саржевым перепле
тением 1/4 и 3/1 вырабатывают тик, сарж у и джинсовые ткани, 
в льняной промышленности — сарж у (3 /1 ), в шелковой промыш
лен ности — подкладочные ткани, в шерстяной — различные сар
ж и (1/2, 3/1, 1/5 и д р .).

Ткани сарж евого переплетения вырабатывают на станках с 
эксцентриковыми и кареточными зевообразовательны ми м еха
низмами. При этом применяют рядовую проборку, при которой  
число ремизок равно раппорту по основе.

При выработке тканей с большой плотностью по основе и с 
небольшим раппортом по основе применяют рассыпную про
борку, при этом число ремизок равно 2Ro.

При выработке большинства тканей сарж евого переплетения  
не требуется больших усилий, поэтому заправочное натяжение  
устанавливают несколько меньшим, чем при выработке тканей  
полотняного переплетения; при этом уменьш ают и величину 
заступа.

При выработке тканей сарж евого переплетения с больш ой  
плотностью по утку заправочное натяжение увеличивают.

При выработке ткани переплетением основная сарж а необ
ходимо при зевообразовании поднимать больш ое число ремизок  
(число поднимающ ихся ремизок долж но быть равно R  — 1 ). 
Это услож няет работу ткацкого станка. Чтобы в данном случае  
уменьшить число поднимающ ихся ремизок при зевообр азова
нии, ткань с переплетением основная сарж а следует вырабаты
вать на ткацких станках лицевой стороной вниз (кроме пневма
тических станков).

На станках с эксцентриковым зевообразовательны м меха
низмом скало устанавливают на уровне грудницы, а на стан
ках с кареточным зевообразовательны м механизмом — на 10—  
30 мм ниже уровня грудницы.
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3. С А ТИ Н О В О Е И А Т Л А С Н О Е  П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Я

Эти переплетения характеризую тся рядом особенностей. Так, 
переплетение основных и уточных нитей в ткани осущ ествля
ется посредством одиночных основных или уточных перекры
тий, которые равномерно располагаю тся в пределах раппорта 
переплетения, не соприкасаясь друг с другом: R o = R y  =  R ' ^ o ;  
5 ^ 2 ;  S o ¥ ^ S j ,  — 1 .

Сатиновое и атласное переплетения условно обозначаю т  
дробью , в числителе которой указывают раппорт R, а в зн ам е
нателе сдвиг 5 . Величины R  и S  должны  быть целыми числами 
и не иметь общ его делителя. Н апример, при R  =  5 S  =  2; 3; при. 
R  =  7 5  =  2; 3; 4; 5 и т. д.

С а т и н о в о е  переплетение (рис. 9) образует на лицевой 
поверхности ткани длинные уточные перекрытия (причем 
Р у > Р о ) ,  а одиночные основные перекрытия равномерно разм е
щ аются по площади раппорта со сдвигом по утку Sy (горизон
тальным) .

А т л а с н о е  переплетение (рис. 10) образует на лицевой  
стороне ткани длинные основные перекрытия (причем Р о > -Р у ), 
а одиночные уточные перекрытия при данном переплетении  
равномерно размещены по площ ади раппорта со сдвигом по 
основе So (вертикальным).

Д л я  предупреж дения раздвиж ек нитей в ткани при выборе 
величины сдвига необходимо руководствоваться следующим: 
одиночное перекрытие каждой нити долж но располагаться бли
ж е к середине длинного перекрытия предыдущ ей нити. Н апри
мер, для переплетения с R — 7 сдвиг 5  следует выбрать равным 
3 или 4.

X
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X

X

X

12 3 4 5 6 7

1 2  3 ^ 5  3

0 X X X X 1 X
о X X X X X

0 X X X X X
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1 1 3 ^ 5  1 2 3 ^ 5  

Аии,еЬой  
сш р о н с й  
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Рис. 9. Заправочны й рису
нок сатинового переплете
ния

Рис. 10. Заправочны й 
переплетения

рисунок атласного
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ШЫ  Рис. п . Рисунок переплетения нспра- —
_  вильного ш сстиремнзного сатина ^  Р Ц

:  -  4 5 ;
Рис. 12. Рисунок переплетения четырех- 1 2  3 ^

1 2  ̂ 4 5  6  ремизного сатинаП остроение сатинового переплетения производится в следую 
щем порядке; на клетчатой бум аге вычерчивают квадрат с чис
лом клеток, равным раппорту переплетения, и нумеруют основ
ные и уточные нити. П ервое основное перекрытие отмечают в 
месте перекрывания первой уточной нити первой основной  
нитью; второе — по линии второй уточной нити со сдвигом  
вправо (см. рис. 9— сатин 7/3) на три основные нити по отно
шению к первому перекрытию: третье — по линии третьей уточ
ной нити со сдвигом вправо на три основные нити по отнош е
нию ко второму перекрытию и т.д.

Аналогично строят атласное переплетение. П ервое уточное 
лерекрытие отмечают; второе — по линии второй основной нити 
со сдвигом вверх (см. рис. 10— атлас 5/2) на две уточные нити 
по отношению к первому перекрытию; третье — по линии треть
ей основной нити со сдвигом вверх на две уточные нити и т. д.

Если при построении сатиновых или атласных переплетений  
величину сдвига не меняли, полученные переплетения назы ва
ются п р а в и л ь н ы м и .

И ногда при выработке тканей используют переменный сдвиг. 
В таком случае получают н е п р а в и л ь н ы е  сатины и атласы  
(четырех- и ш естиремизны е). На рис. 11 изображ ено переплете
ние неправильный шестиремизный сатин.

Значения для S  в промежутке 1 < 5 < 5  будут 2, 3, 4, т. е. 
имеют общий делитель с R. П оэтому при R  =  6 сатин строят с 
переменным сдвигом. П оследовательность сдвигов — 2, 3, 4, 4, 
3-— единственная, так как сумма лю бого числа последователь
ных сдвигов внутри раппорта не долж на быть кратна 6. Сумма 
шести значений сдвигов равна 18 (кратна 6), что обеспечива
ет начало нового раппорта. Четырехремизные сатиновые и ат
ласны е переплетения образую тся при такой последовательности  
сдвигов: 1, 2, 3, 2 (рис. 12).

Сатиновое и атласное перепления используют для изго
товления тканей во всех отраслях текстильной промышленности. 
В хлопчатобумаж ной ими вырабатывают, например, сатин; в 
шерстяной — байки, бобрики; в шелковой —̂ атласы, платьевые 
ткани.

Ткани сатинового и атласного переплетений вырабатывают 
на ткацких стайках с кареточными и эксцентриковыми зевооб- 
разовательными механизмами. Д л я  их выработки не требуется  
создавать повышенное натяжение основных нитей. Величину 
заступа устанавливают минимальной, а скало располагают па
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10— 30 мм ниже уровня грудницы. При выработке данных тка
ней применяют в основном рядовую проборку, а в зу б  берда  
пробирают по 2, 3 или 4 нити основы.

Ткани атласного переплетения вырабатывают лицевой сто
роной вниз (на всех станках, кроме пневматических).

Контрольные вопросы
1. Группа главны х переплетений, их характеристика.
2. П олотняное переплетение и его особенности.
3. С арж евое  переплетение, его характеристика и особенности.
4. В ы работка тканей сарж евы х переплетений на ткацких станках лицевой 

стороной вниз.
5. А тласное переплетение, его характеристика и обозначение.
6. Н еправильны е атласы , их характеристика и особенности.
7. П остроить заправочны й рисунок переплетения сатин 7/3.
8. П остроить заправочны й рисунок переплетения атлас  5/3 .
9. Отличие построения сатинового переплетения от атласного.

Г л а в а  V.  Производные главных переплетений

Такое название эти переплетения имеют потому, что их полу
чают за счет видоизменения главных переплетений.

П роизводные переплетения сохраняют характерные призна
ки того главного переплетения, от которого они получаются.

Различаю т производные полотняного, сарж евого и атласно
го переплетений.

1. П РО И ЗВО ДН Ы Е ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

Эти переплетения получают за счет удлинения одиночных пе
рекрытий нитей полотняного переплетения. Если удлинение про
исходит в направлении основы, производят основный репс 
(рис. 1 3 ,а ) , а в направлении утка — уточный репс (рис. 1 3 ,6 ) . 
Если ж е удлинение одиночных перекрытий нитей полотняного 
переплетения производят одновременно и в направлении осно
вы и в направлении утка, вырабатывают переплетение рогож 
ка (рис. 13, б ).

Р епсовое  переплетение  является производным полотняного. 
Величина основных перекрытий не долж на превышать 3— 4 мм, 
иначе нити в ткани будут раздвигаться. Репсовые переплетения 
обозначаю т дробью , числитель которой показывает величину 
основного настила, а знаменатель — уточного настила одной  
нити в пределах раппорта переплетения, с добавлением слова  
«основный» или «уточный» в зависимости от того, какая систе
ма нитей образует настил. Раппорт по утку для основного реп
са и по основе для уточного равен сумме числителя и знам ена
теля. Например, репс основный 2/2 имеет /?у =  4.
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У т очн ы й  р е п с  2 j2  
6
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г

<23456
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Основный репс 2 j2
а

Рпс. 13. Рисунки производны х полотняного переплетения

Раппорт по основе для основного репса и по утку для уточ
ного равен раппорту базового, т. е. полотняного, переплетения —
/ ? о = 2 .

В основном репсе перекрытия образую тся основными нитя
ми. При этом на поверхности ткани получаются поперечные 
полосы (рубчики). В уточном репсе перекрытия образую тся  
уточными нитями, что приводит к образованию  продольных по
лос (рубчиков) на поверхности ткани.

Д л я  получения большей рельефности рубчиков на ткани це
л есообразно использовать для основных репсов тонкие уточные 
и толстые основные нити, а для уточных репсов, н аобор от ,—  
тонкие основные и толстые уточные нити.

Л ицевая и изнаночная стороны у тканей репсовых перепле
тений одинаковы. При усилении в направлении основы или в 
направлении утка только одной нити раппорта полотняного пе
реплетения получаем переплетения, называемые п о л у р е п с а -  
м  и. Например, полурепс основный 2/1 (рис. 13, г ).

Репсовые переплетения широко применяют для выработки 
кромок ткани. Условия заправки и выработки этих переплете
ний такие ж е, как для полотняного переплетения.

П ереплетение рогож ка  * образуется за  счет удлинения (уси
ления) основных и уточных перекрытий полотняного перепле
тения одновременно по основе и утку. П оэтому оно состоит не 
из отдельных перекрытий нитей, а из перекрытий целых групп 
нитей, например двух нитей основы и двух нитей утка, трех 
нитей основы и трех нитей утка и т. д. Переплетение рогожка  
обозначаю т дробью , числитель и знаменатель которой соответ
ствуют числу перекрытий по основе и утку. Величина раппорта 
переплетения равняется сумме числителя и знаменателя др о
би. Ткань имеет мелкий рисунок в виде рельефных квадрати
ков — шашек.

Рекомендуется применять нити основы и утка одной линей
ной плотности, а такж е и одинаковую плотность ткани по ос
нове и утку.

* И н агда  это переплетение назы ваю т панам а.
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Переплетением рогожка изготовляют платьевые ткани.
Д л я  выработки тканей репсового, полурепсового или рого- 

жечного переплетений применяют рядовую проборку нитей ос
новы в ремизки. При большой плотности по основе тканей ос
новных репсового и полурепсового переплетений используют 
рассыпную проборку. Д л я  всех репсов в зуб  берда пробирают  
две, четыре и т. д. нитей.

При выработке тканей с переплетением основный репс в 
кромках используют то ж е переплетение. При выработке тка
ней с переплетением уточный репс кромки вырабатывают по
лотняным переплетением, кромочные нити пробирают в рем из
ки фона. Кромки ткани с переплетением рогожка вы рабатыва
ют основным репсом того ж е раппорта. Например, рогожка 3/3  
и репс основный 3/3.

Д л я  закрепления уточной нити в кромках используют б асо 
вые нити, переплетающ иеся с уточными полотняным перепле
тением.

Вы работка тканей осущ ествляется на ткацких станках с 
различными зевообразовательны ми механизмами (эксцентрико
выми, кареточными). Заправочное натяжение основных нитей 
и величина заступа в данном случае несколько меньше, чем 
при выработке тканей полотняного переплетения.

Контрольные вопросы

1. П роизводны е переплетения. Определение, виды.
2. П остроить заправочны й рисунок репса основного 3 /3 .
3. Н азовите  особенности вы работки и заправки  переплетений производны х 

полотняного.

2. П РО И ЗВО Д Н Ы Е САРЖ ЕВОГО ПЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ

П ереплетения этого вида получают усилением одиночных пе
рекрытий сарж евого переплетения, изменением з^нака сдвига 
или того и другого. К производным сарж евого переплетения  
относятся; усиленная сарж а, слож ная сарж а, ломаная сарж а, 
ромбовидная сарж а, обратносдвинутая сарж а, теневая сарж а, 
зигзагообразная сарж а и др.

У с и л е н н а я  саржа  является простейшим производным сар ж е
вого переплетения. Это переплетение образую т на базе простой 
сарж и путем усиления или добавления основных перекрытий 
как в направлении основы, так и в направлении утка. О бозн а
чают усиленную сарж у так ж е, как и простую, дробью , где 
числитель — число основных перекрытий, а знаменатель — чис
ло уточных. В качестве базового переплетения принимают сар 
ж у с раппортом R ~ ^ 4 .

Раппорты усиленной сарж и по основе и утку равны д р у г  
другу. Величина раппорта равна сумме числителя и знамена:- 
теля. Усиленную сарж у подразделяю т на основную и уточную
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Рис. 14. Заппзвочны й 
рисунок усиленной 
сарж и 2 /2

Рис. 15. Рисунок пе
реплетения слож ная 
сар ж а

в зависимости от того, каких перекрытий (основных или уточ
ных) больш е на лицевой стороне ткани. Если число перекры
тий одинаково, сарж а двусторонняя. В этом случае лицевая  
сторона от изнаночной отличается только направлением диаго
налевых полосок, а нити основы и утка равномерно распреде
ляю тся на лицевой и изнаночной сторонах.

Обычно раппорт этого переплетения не превышает шести 
нитей, так как при большем раппорте соединение нитей м еж ду  
собой ослабляется.

Усиленную сарж у используют в хлопчатобумаж ном произ
водстве при выработке платьевых и бельевых тканей, в ш ерстя
н о м — при выработке платьевых, костюмных и пальтовых.

Пример построения. П остроить усиленную  сар ж у  на базе простой сарж и 
1/3  (рис. 14). Ryc  =  Ro =  Ry  =  ‘i  (^?ус — раппорт усиленной сар ж и ).

Слож ная, и л и  м ногополосная ,  саржа  образуется за  счет 
размещ ения на площ ади раппорта двух и более сарж  главного 
переплетения или усиленных сарж . С ложная сарж а сохраняет 
основные параметры построения сарж и главного переплете
ния*. Раппорт переплетения равен сумме раппортов, принятых 
за  базу  переплетений. Обычно слож ная сарж а имеет большой 
раппорт переплетения и требует большого количества ремизок  
дл я  выработки ткани. П роборка нитей в ремиз, как правило, 
рядовая.

Пример построения. П остроить слож ную  с ар ж у  на базе трех сар ж  (б а 
зо в ы х ): сарж и  1/2, сар ж и  2/3, сар ж и  2 /1 ; 5 = 1 .

^?сл =  1 + 2 -)-2 -)-3 -Ь 2 + 1  =  11.

•где л — раппорт слож ной сарж и.

О пределен раппорт слож ной  сар ж и  (^?cл =  П )  (рис. 15).

•  Е е характерной  особенностью  явл яется  то, что в раппорте имеется четыре 
или более диагонали , одинаковы х или различны х по величине.
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Вычерчиваем квад р ат , стороны  которого состоят из 11 клеток. Н а пер
вом меж дустрочии согласно дробям  1/2; 2 /3 ; 2/1 заш триховы ваем  основные 
перекры тия и от них со сдвигом, равным единице, строим сарж евы е линии 
снизу слева вверх направо.

С ложная сарж а бывает уточной или основной в зависимо
сти от перекрытий, преобладаю щ их на лицевой стороне ткани.

Переплетениями этого вида в основном вырабатывают 
платьевые, декоративные и подкладочные ткани.

Л о м а н а я  (обрат ная) саржа  является производным пе
реплетением от сарж и главного переплетения (усиленной или 
слож ной). Характерной особенностью этого вида переплетения  
является образование на ткани рисунка зубцевидной формы. 
Л оманую  сарж у строят на базе лю бого вида сарж евого пере
плетения, причем построение можно производить и в направле
нии утка, и в направлении основы. Л ом аную  сарж у подразделя
ют на ломаную сарж у по основе или по утку.

В ломаной сарж е вершины зубцов располагаю тся на одном  
уровне, т. е. сдвиг зубц а равен нулю. Л оманую  сарж у получают  
за  счет изменения знака сдвига с плюса на минус после за д а н 
ного числа основных По или уточных Пу нитей. Л ом аная сарж а  
имеет следующ ие величины раппортов по основе и утку:

Л о м ан ая  по утку Л о м ан ая  по основе

Roj^=2tlo 2 ; = i ? 5; 2 ,

где Ro и  R y  — раппорты  лом аной сар ж и  по основе и утку; R c  — раппорт 

базовой сарж и.

П роборка нитей в ремиз для ломаной сарж и по утку обрат
ная, а для ломаной сарж и по основе рядовая.

Л оманую  сарж у используют для получения платьевых и 
костюмных тканей из различных видов нитей и пряжи.

Примеры построения. П остроить лом аную  по утку  сар ж у  на базе еар ж в  
1 /4  (рис. 16, а).

О пределяем  величины раппортов по основе и утку i?o., =  2 -5 —2 =  8 ни
тей; Ry j==5 нитей.

Л ом аную  сар ж у  по утку  получаю т за  счет изменения зн ака  сдвига S y  
с плю са на минус после заданного  числа уточных нитей, равного раппорту 
по утку базового переплетения Ryg =  5. Н а площ ади раппорта образуется 
симметричный рисунок, поэтому м ож но применять обратную  проборку. Ч и с
ло ремизок в запр авке  при вы работке ткани ломаной сарж ей по утку равно 
раппорту базовой сарж и  Пр =  5. А налогично получаю т ломаную  сар ж у  по 
основе.

П остроить ломаную  сар ж у  по основе на базе сарж и 1/3 (рис. 1 6 ,6 ). 
О пределяем  величины раппорта по основе и утку: R o =  R g =  4 нити, R y  =  
=  2Пу— 2 =  2 -4 — 2 =  6 нитей.

Р о м б о ви д н у ю  саржу  получают путем перекрещивания сар
жевых диагоналей, обозначаю т дробью  базовой простой саржи.

У ромбовидной сарж и раппорты по основе и утку равны  
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Рис. 16. Зап р аво ч 
ный рисунок л о м а
ной сарж и

г 3 V 5 6 7 8 
^  о о \2 о̂ о о\2 / о ~

м еж ду собой. Раппорт ромбовидной саржи равен двум раппор
там базовой сарж и минус два;

Л о м ан ая  по утку  Л о м ан ая  по основе

i?Op =  2 /?6- 2 ; R y ^ = 2 R ^ - 2 -  Ro^ =  2 R e - 2 - ,  R , . ^ = 2 R ^ - 2 .

Ромбовидную  сарж у подразделяю т на основную и уточную  
в зависимости от того, каких перекрытий больше на лицевой 
стороне ткани.

Пример построения. П остроить ромбовидную  уточную сар ж у  на базе 
с ар ж и  1 /4  (рис. 17).

^ор =-^Ур =  2 - 5 — 2 = 8  нитей.

Обратносдвинутая саржа  бывает двух видов: сдвинутая по 
основе и сдвинутая по утку. С аржа, обратносдвинутая по осно
ве, состоит из двух частей. В левой части диагонали сарж ев о
го переплетения направлены слева направо, а в правой — спра
ва налево. При перемене знака сдвига с плюса на минус меня
ют такж е и знак перекрытий, т. е. вместо уточных перекрытий 
ставят основные, и наоборот. Б лагодаря этому получается бо 
лее четкая граница м еж ду переплетениями отдельных частей. 
При использовании этого переплетения на ткани образуется  
узор в виде продольных полосок, отличающихся друг от друга  
направлением саржевых диагоналей. В качестве базовых пере
плетений обычно используют любые сарж и главного перепле
тения.

Пример построения. П остроить заправочны й рисунок обратносдвинутой 
сар ж и  по основе на базе сарж и  2 /2  (двусторонней). П овторить 2 р аза .

R y ^  = R a  =  4 нити;  ̂=2У?бП =  2 - 4 - 2 =  16 нитей (где п — число повторений).

О братносдвинутую  сар ж у  по основе получаю т за  счет изменения зн ака  
сдвига So  с плюса па минус и зн ака  перекры тий после раппорта базового 
переплетения по основе. И з рис. 18 видно, что в раппорте переплетения 
имею тся одинаково переплетаю щ иеся нити. С ледовательно, мож но использо
вать  проборку по рисунку. Число ремизок равно раппорту  базовой  сарж и.

Аналогично производится построение сарж и, обратносдвинутой по утку.
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Рйс. 17. Заправочны й рисунок 
ром бовидной  саржи

t  2  3 Ч 5 6 1 д 9 t o n  1213N 15 16 

io/o~5t ^ o |o б\о/о\о о/о о\о о/о^/
Рир. 18. Заправочны й рисунок 
сар ж ч , обратносдвинутой по 
основе

При выработке ткани с переплетениями усиленная, сл ож 
ная, обратносдвинутая по утку сарж а применяют рядовую про
борку нитей в ремиз, причем число ремизок равно раппорту 
переплетения по основе.

При выработке тканей с переплетениями ломаная, ром бо
видная и обратносдвинутая по основе сарж а применяют соот
ветственно обратную  проборку и проборку по рисунку. В кром
ках используют репс основный 2/2  или базовое сарж евое пе
реплетение, но с обратным направлением диагонали.

При выработке тканей производными сарж евого переплете
ния в зуб  берда пробирают по 2, 3, 4 и более нити. Н атяжение  
нитей основы на станке долж но поддерживаться небольш ое, но 
достаточное для образования чистого зева. Выработку тканей  
производят на челночных станках, оснащенных кареточными 
зевообразовательны ми механизмами, и на бесчелночных ткац
ких станках, оснащенных эксцентриковыми зевообразователь
ными механизмами. Скало устанавливают на 10— 20 мм ниже 
уровня грудницы, величина заступа небольш ая (обычно 5— 
15 мм). Ткани вырабатывают лицевой стороной вниз (за ис
ключением пневматических станков), если на них преобладаю т  
основные перекрытия.

Контрольные вопросы

1. П остроить заправочны й рисунок слож ной сарж и на базе четырех сарж : 
2 /2 ; 2 /1 ; 1/4; 1/2.

2. П остроить заправочны й рисунок лом аной по основе сарж и  на базе сарж и 
1/4.
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3. П остроить ром бовидную  с а р ж у  на базе  сарж и  1/5.
4. П ринцип построения обратносдвинутой сарж и.
5. Основны е парам етры  зап равки  ткацкого  станка при иы работке тк аи е»  

производны м и сарж евы х переплетений.

3. П РО И ЗВО ДН Ы Е АТЛАСНОГО И САТИНОВОГО П ЕРЕП Л ЕТЕН И И

Эти переплетения получают за  счет усиления одиночных основ
ных перекрытий в сатиновых переплетениях и одиночных уточ
ных перекрытий в атласных переплетениях. П оэтому их назы 
вают усиленными сатинами и атласами. Д л я  построения этих 
переплетений необходим о использовать такие сатины и атласы, 
которые имеют ^ ^ 7  и 5 ^ 3 .

За  счет усиления одиночных перекрытий производные сати
нового и атласного переплетений имеют повышенную прочность 
закрепления нитей в ткани, что способствует повышению устой
чивости ткани к раздвиж ке нитей.

На поверхности ткани с переплетением усиленный сатин 
преобладаю т длинные уточные перекрытия, а с переплетением  
усиленный атлас —̂ длинные основные перекрытия.

Пример построения. П остроить заправочны й рисунок усиленного сатина 
на базе правильного сатина 8 /3  (рис. 19).

И з производных сатинового и атласного переплетений наи
больш ее применение имеют усиленные сатины, в основном  
8/3. Этим переплетением в хлопчатобумаж ном производстве 
вырабатывают молескин, сукно, вельветон и замш у, которые в 
процессе отделки начесывают. В шелковом производстве с пе

реплетением усиленный 
атлас вырабатывают под
кладочные ткани.

При выработке тканей 
переплетениями, произ
водными атласного и са 
тинового, как правило, 
применяют рядовую про
борку нитей в ремизки. 
Количество ремизок рав
но раппорту переплете
ния.

В зуб берда пробира
ют по 2, 3, 4 и более ни
ти основы в зависимости  
от величины раппорта. 

Кромки тканей выра-
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ный рисунок уси- совым переплетением
ленного сатина 8/3  (репс ОСНОВНЫЙ 2 / 2 ) .



Ткацкий станок долж ен быть оснащ ен кареточным или экс
центриковым зевообразовательны м механизмом, скало устанав
ливают ниже уровня грудницы, заступ небольшой, натяжение  
основы умеренное.

Контрольные вопросы
1. Ассортимент тканей, вы рабаты ваем ы х производны м и атласны х и сатино

вы х переплетений.
2. О собенности заправки  и вы работки усиленного сатина 8 /3 .
3. П остроить заправочны й рисунок усиленного сатина на базе  правильного 

сатина 8 /5 .

Г л а в а  VI. Комбинированные переплетения

Комбинированные переплетения составляют весьма большую  
группу разнообразны х видов переплетений, а следовательно, 
ими вырабатывают многие ткани различного вида и назначения. 
О собенность этих переплетений состоит в том, что они обр азу 
ются путем комбинирования различных видов главных пере
плетений и их производных. При этом встречаются различные 
сочетания элементов переплетений; одно переплетение распо
лагается рядом с другим; одно переплетение совмещ ается с 
другим; построение на базе нескольких переплетений.

Комбинированные переплетения в зависимости от способа  
их образования делятся на следующ ие группы: переплетения  
с узорами в полоску н клетку, вафельные, диагоналевы е, кре
повые, просвечивающие, с цветным узором, с закрепленным на
стилом (рубчиковы е).

1. П ЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ С УЗОРАМ И В ПОЛОСКУ И КЛЕТКУ

Эти переплетения строят путем подбора и сочетания различных 
видов главных и производных переплетений. Они п одразделя
ются на узоры в виде продольных полос и поперечных полос, 
а такж е клеток.

Д л я  тканей с п р о д о льн ы м и  п о ло са м и  величина раппорта по 
основе зависит от числа полос, ширины каж дой полосы, числа 
нитей основы в каж дой полосе, плотности нитей, вида перепле
тения полос. Она равняется сумме основных нитей в полосах:

i?o =  « 0i + f l 02 +  -  +  «o„, 

где r to j,  По^, ..., Па^ — число основных нитей в каж дой  полосе.

По^ = Ро^ай  По2 =  Ро2Й2; ...; П о„= Ро„а„,

где Р о у  Р о 2 > ■■■’ — плотность ткани по основе в полосах, нитей на 1 см;
ai,  02, йп  — ш ирина полос, образую щ их раппорт переплетения, см.

39



Число основных нитей в каж дой полосе долж но быть крат
но раппорту по основе переплетения полосы.

Величина раппорта по утку равняется наименьшему общ ему  
кратному от величины уточных раппортов сочетающ ихся видов  
переплетений.

Д л я  выработки тканей с продольными полосами применяют 
сводную прерывную проборку основных нитей в ремиз. Число  
сводов при данной проборке обычно равно числу полос из 
различных переплетений.

Пример построения. П остроить заправочны й рисунок ткани с двум я про
дольны ми полосами Я о 1 = / ’о 2 = 2 2  нити на 1 см; ш ирина полос O i= 2  см; 
0 2 = 1 ,5  см, переплетение первой полосы — сар ж а  1/2 , второй — сатин непра
вильный ^?=4.

О пределяем  раппорт переплетения ткани по основе: n o |= ^ ’o ja i  =  2 2 -2 = 4 4 .
Т ак как  ^?oj =  3, принимаем Ио^=45 (кратно 3):

«02 =  -Po2fl2 =  2 2 - 1,5 =  33.

Ro  2 = 4 , поэтом у принимаем По^=^2  (кратно 4).

Р ап п о р т  переплетения по основе

Н о  —  ^^0l “Ь^02 —4 5 -1 -3 2 = 7 7 .

Рап п о р т  по утку R y  равен  наименьш ему общ ему кратном у м еж ду  Ry^  
и Ry^:

i?yi =  3; i?Y2 =  4; R y = \ 2 .

Число ремизок в зап р авке  равно  3 4 - 4 = 7  (рис. 20).

Как видим, при таком способе построения переплетения на 
ткани образую тся продольные полосы. При выработке тканей  
подобными переплетениями необходимо, чтобы уработка основ
ных нитей в полосах была примерно одинаковой. В противном  
случае нити основы одной полосы будут перенапряжены, а др у
г о й — ослаблены , что вызывает необходимость использования 
двух навоев, а это чрезвычайно услож нит заправку станка и 
повысит себестоимость ткани.

У работка нитей будет одинаковой, если для выработки от
дельных полос используют лицевую и изнаночную стороны ка
кого-либо одного переплетения.

На рис. 21 показано переплетение с поперечными полосами, 
выработанное основной сарж ей 3/1 и уточной сарж ей 1/3 с 
одинаковым направлением диагоналей. Ш ирина полос опреде
ляется числом повторений в ней раппорта базового переплете
ния по утку (в данном случае два раппорта).

Величина раппорта по утку равна сумме уточных нитей в 
полосках.

Раппорт переплетения по основе равен наименьшему общ е
му кратному раппортов по основе базовых переплетений.
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Повторить Зраза Повторить 4 раза

Рис. 20. Заправочны й рисунок ткани с про
дольны м и полосами

/ 2 3 4 5 6 7 3 
Рис. 21. Узор из 
поперечных полос

П ереплетения с узо р а м и  в клетку (ш а ш ечн ы е  переплет ения)  
строят либо на базе одного какого-либо главного переплетения, 
либо используют различные переплетения.

На поверхности ткани, выработанной этим переплетением, 
получается рисунок в виде квадратов, напоминающий ш ахмат
ную доску. При первом способе в одном квадрате строят лице
вую сторону какого-либо переплетения (саржевого, атласного), 
а в другом квадрате (примыкающем к нему) строят изнаноч
ную сторону этого переплетения. На границах квадратов-кле
ток против основных перекрытий должны располагаться уточ
ные, а против уточных — основные.

Расчет величины раппортов по о с 
нове и по утку зависит от размеров  
клеток (ш аш ек), плотности по основе /4, 
и по утку и вида переплетения клеток. 13 
В любом случае он равен удвоенному  
количеству нитей в одной клетке jg 
{ш аш ке). 9

Н а рис. 22 показано шашечное пе-  ̂
реплетение, построенное на базе пере- g 
плетений сатин 7/4 и атлас 7/4. s

Продольными и поперечными поло- |  
сами, клетками и квадратами выраба- 2 
тывают хлопчатобумажны е, шерстя- i 
ные, шелковые платьевые и костюм
ные ткани, портьерные ткани и ткани 
для скатертей, салфеток, носовых и 
голо'виых платков.
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Рис. 22, Рисунок ншшечно- 
го переплетения
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2. ВАФ ЕЛЬН Ы Е П ЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ

Особенностью вафельных переплетений является образование  
на поверхности ткани рельефного рисунка в виде ячеек с вы
пуклыми сторонами и углубленной серединой, напоминающего  
вафельные изделия. Величина и форма вафельных ячеек зави
сят от числа нитей в раппорте вафельного переплетения, плот
ности ткани по основе и утку, линейной плотности нитей основы  
и утка. Выпуклые стороны ячеек образую тся за  счет длинных 
основных и уточных перекрытий, а углубленная середина — за  
счет коротких (одиночных) основных и уточных перекрытий. 
Величина углублений и размер ячеек в ткани будут тем боль
ше, а значит, и ячейки тем отчетливее и рельефнее, чем больш е  
нитей в раппорте переплетения, больш е линейная плотность  
основных и уточных нитей и больш е плотность ткани по ос
нове и по утку.

Основные перекрытия должны  отступать па одно уточное 
перекрытие от одиночных перекрытий ромбовидной сарж и. Это  
необходимо для большей прочности и предупреж дения раздви
ж ек  нитей в ткани, чтобы не было «сливания» рисунков пере
плетения.

Вафельные переплетения строят на базе ромбовидной сар 
ж и, полученной из простой саржи (например, уточной сарж и  
1/4, 1/5, 1/6 и т. д .) . И з двух ромбов ромбовидной сарж и один  
заполняют основными перекрытиями с постепенным уменьш е
нием их к центру, а другой оставляют с уточными перекры
тиями.

= 5 нитей 
= 5 нитей

И
1 2  3 ^ 5

Вафемнсе переплетение

О X X X X X х!
о о X X X X

х |~0
о

0 - - —  -
X X

х|о X
о X

-
1 г  д ^ 5 б 7 S

®  Рис. 23. Заправочны й  рису
нок ваф ельного переплете^
ния

1 2  3 ^ 5 6 7
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Пример построения. Построить заправочный рисунок вафельного пвре- 
шлетгния на базе ромбовидной саржи 1 /4  (рис. 23).

i?og=ii?yp =  5; = 2 /?б— 2 = 2 - 5 — 2 =  8 нитей;

i?y^ = 2 /?6— 2 =  2 - 5 — 2 = 8  нитей.

Вафельные неренлетения наиболее часто применяют при и з
готовлении хлопчатобумаж ны х полотенечных тканей, так как 
рыхлое пористое строение повышает способность впитывать 
влагу. Кроме того, вафельным переплетением в сочетании с 
другими видами переплетений вырабатывают покрывала и ска
терти.

3. Д И А ГО Н А Л ЕВЫ Е П ЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ

Так называют переплетения, образую щ ие на ткани рельефные 
п олоски — диагонали, подобные полоскам сарж евого переплете
ния, но с увеличенным углом снизу слева вверх направо. У ве
личение угла наклона диагонали осущ ествляется путем увели
чения вертикального сдвига So с 1 до 2 или 3.

За  базу  для построения диагоналевы х переплетений прини
мают сложную  сарж у, которая имеет резко выраженные д и а
гонали из основных перекрытий; широкую —  для больш ей рель
ефности и узкую  — для предупреж дения раздвиж ек нитей в 
ткани. В раппорте сложной сарж и долж но быть две и более  
простых или усиленных сарж .

Сущ ествует несколько способов построения диагоналевы х  
переплетений. Приведем наиболее простой из них.

На рис. 24 показано базовое переплетение сарж а слож ная  
3/1, 3/2, 1/2, So =  l; на ее базе построен рисунок диагоналево
го переплетения со сдвигом So =  2 путем использования лишь 
нечетных основных нитей базового переплетения.

1 2 3 ‘f 5 6 7 8 9 70 11JZ 1 2 3 ¥ 5  6

1 О О О/о  о

Рис. 24. Рисунок диагоналевого переплетения
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Ткани диагоналевого переплетения имеют Р о > Я у , что так
ж е увеличивает угол наклона диагонали.

Диагоналевы м переплетением вырабатывают в основном: 
одежны е ткани в хлопчатобумаж ном и шерстяном производст
вах (меланжевые костюмные ткани, габардин и т. д .) .
4. КРЕПОВЫ Е ПЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ

Креповые переплетения не имеют определенного рисунка и со
здаю тся из одиночных или групповых основных или уточных 
перекрытий, распределенных на площ ади раппорта без опреде
ленных закономерностей. Ткани крепового переплетения по> 
внешнему виду похожи на шелковые ткани полотняного переп
летения, выработанные из натуральных или химических нитей с 
большой (креповой) круткой. Поверхность этих тканей полу
чается зернистой и ш ероховатой.

Креповые переплетения могут быть получены различными  
способами: добавлением основных и уточных перекрытий, сов
мещением двух или более переплетений, размещ ением нитей 
одного переплетения м еж ду нитями другого переплетения, пе
рестановкой нитей одного и того ж е переплетения, вращ ением, 
негативным способом.

Способ д о б а в л е н и я  о сн о вн ы х  и уточных перекрытий  вызыва
ет нарушение закономерного расположения перекрытий в глав
ных или производных переплетениях (рис. 25, а ) .  За  базу  при
нято четыре раппорта полотняного переплетения по основе и 
утку. Раппорт Ro крепового переплетения по основе в данном  
случае равен Ry =  8 нитям. Н аруш ение закономерности осущ е
ствлено за счет дополнения основных перекрытий в двух на
правлениях.

Способ совмеш,ения д в у х  и л и  более  переплетений  состоит в 
том, что на площ ади одного переплетения строят независимо  
от первого другое переплетение. Раппорт полученного крепово
го переплетения равен наименьшему общ ему кратному соответ
ствующих раппортов совмещ аемых переплетений (рис. 2 5 ,6 ) ,  
поэтому следует так подобрать базовое переплетение, чтобы 
раппорт одного был равен или кратен раппорту другого.

Способ р а зм е щ е н и я  нитей одного переплет ения меж ду нитя
м и  другого  заклю чается в том, что нити основы или утка одно
го переплетения размещ ают м еж ду нитями основы или утка 
другого переплетения. При этом чередование нитей использо
ванных переплетений мож ет быть различным: 1 : 1 , 2 : 1 , 1 : 2  
и т. д. На рис. 25, в показан пример построения крепового пе
реплетения путем размещ ения нитей основы полотняного пе
реплетения м еж ду нитями основы переплетения сарж а 1/2  при 
чередовании нитей 1 : 1 .

Раппорт крепового переплетения равен наименьшему общ е
му кратному раппортов базовых переплетений, причем он уве-
44



R̂  = R\j = S нитей.

1 1  3 4 - 5  6 7 8
a

Сатин 10/7 lEI 
Попотняиое 
переплетение  Ц

/?р = /?Ч = 10 нитей

г Z Z ‘f 5 6 7 8 9  10

В

Попотняное 
переплетение \

Саржа 1ĵ Z 1^
= 12 нитей 

R[j= 5 нитей.
1 г д k  5  6 1 8 9 101UZ

Рис. 25. Рисунки креповых 
переплетений

личивается в п  раз в том направлении, в каком идет разм ещ е
ние, где п  равно сумме чередующ ихся нитей. В данном случае  
раппорт крепового переплетения по утку равен шести, а по ос
нове равен 6 (1 +  1 ) =  12  нитям.

Способ перестановки нитей одного  и того же переплет ения  
применяют с целью нарушения закономерностей базового пере
плетения, выбранного для построения. Раппорт крепового пере
плетения равен раппорту базового переплетения. П ереставляют  
как одиночные нити, так и группы нитей. На рис. 26, а показа
но креповое переплетение, созданное на базе перестановки ос
новных нитей сарж и сложной 2/3 1/2.

С пособ вр а щ е н и я  заключается в том, что базовое переплете
ние (мотив) переносят из одного квадрата в другой, поворачи
вая при этом рисунок переплетения на 90°. Раппорт такого пе
реплетения равен удвоенному раппорту базового: R o ^ 2 R o .6 ‘,
Ry =  2Ry.&. На рис. 2 6 ,6  изображ ены  рисунки базового перепле
тения и полученного крепового.

Негативный способ  получения креповых переплетений пока
зан  на рис. 26, в. Б азовое переплетение размещ аю т в квадратах  
так, что при повороте переплетения на 90° оно меняет основные 
перекрытия на уточные и наоборот, т. е. получается негатив ри
сунка базового переплетения.

Обычно в качестве базового переплетения используют пере
плетение с небольшим раппортом, чтобы избеж ать образования  
на поверхности ткани рисунка в виде квадратов. Раппорт кре
пового переплетения равен удвоенному раппорту базового пе
реплетения. Д л я  достиж ения больш его разнообразия в построе
нии креповых переплетений применяют последовательно не-
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БазоВве 
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в

1 2 3 1+56  
Креповое переплетение, 
полученное негативным  

мет одом

Рис. 26. Рисунки креповых пе
реплетений

сколько методов. Креповые переплетения применяют для выра
ботки платьевых, костюмных и пальтовых тканей в хлопчатобу
мажной, шерстяной и шелковой промышленности.

5. ПРОСВЕЧИВАЮ Щ ИЕ П ЕРЕП Л ЕТЕН И Я

П росвечивающ ие переплетения образую тся из сочетания полот
няного переплетения с репсовым. Б лагодаря такому сочетанию  
происходит уплотнение отдельных групп нитей как по направ
лению  основы, так и по направлению утка. В связи с этим на 
ткани образую тся продольные и поперечные просветы. О бр азо
вание просветов зависит от правильности выбора проборки ос
новных нитей в зубья берда. В кажды й зуб  берда следует про
бирать группы нитей основы, м еж ду которыми имеется просвет 
(обычно это 3, 4, 5, 7 нитей).

Н а рис. 27 показан заправочный рисунок ткани простейш его  
просвечивающ его переплетения.

Просвечивающими переплетениями вырабатывают ткани 
для блузок и сорочек, канву, применяемую при вышивках, а
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3 'o\g/o\e/o>e.

1 Z 3  Н 5  6

Рис. 27. Заправочны й рисунок 
просвечиваю щ его переплетения

такж е различные фильтровальные ткани. Просвечивающ ие пе
реплетения в сочетании с другими переплетениями применяют 
для выработки тканей различного назначения.

6. П ЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ С ЦВЕТНЫ М  УЗОРОМ

Цветные узоры на ткани получаются в результате сочетания  
разноцветных нитей основы и утка с различными переплетени
ями.

Величина раппорта цветного узора равна наименьш ему о б 
щ ему кратному раппортов базового переплетения и цвета.

Пример построения. Построить переплетение с цветным узором. П ере
плетение ткани —  са|ржа 2 /2 . Раппорт цвета по основе и утку равен 4 ни
т я м — 2 черные и 2 белые (рис. 28).

П еред построением цветного узора изображ аю т переплетение нитей в 
ткани (сарж а 2 /2 ) ,  отмечая точками основные перекрытия.

В се основные и уточные перекрытия закрашивают краской того цвета, 
какой имеют нити основы и утка. Получается узор в виде фигурных попе
речных полос.

При использовании цветных нитей в утке ткани вырабаты
вают на станках, оснащ енных многочелночными механизмами  
или многоцветными уточными приборами. При сновании основ  
из цветных нитей определяю т число нитей каж дого цвета в 
заправке (манер снования).

Ткани с цветным узором  вырабатывают во всех отраслях  
текстильной промышленности. Эти ткани имеют различное на
значение: платьевые, блузочные, сорочечные, пальтовые и т. д .

3
Ш :Ш /а

т ш . Рис. 28. Цветной узор
1 2 3 и 
Ч ч б В
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7. П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Я  С З А К Р Е П Л Е Н Н Ы М  Н А С ТИ Л О М  (Р У Б Ч И К О В Ы Е )

Особенностью переплетений этого типа является наличие в 
каждой полоске-рубчике закрепляющего переплетения (как 
правило, полотняного или саржевого с малым раппортом) и 
настилов — нитей, перекрывающих подряд несколько нитей 
противоположной системы.

Эти переплетения строят на базе  переплетений с длинными 
основными или уточными перекрытиями, чаще всего репсовых  
(репсы основный и уточный 4/4, 5/5, 6/ 6, 8/ 8).

Д л я  предупреждения раздвижек нити закрепляют перепле
тениями с короткими перекрытиями. При выборе закрепляюще
го переплетения необходимо, чтобы его раппорт был равным  
или кратным числу нитей, перекрываемых настилом. Напри
мер, для базового переплетения репс основный 6/6 закрепляю
щим может быть полотняное переплетение или саржевые 1 / 2 , 
2/ 1.

Раппорт переплетения с закрепленным настилом определя
ют следующим образом:

а) при закреплении длинных основных перекрытий

Ro=^Ro.6Ro.3,
где  /?о.б — раппорт базового переплетения по основе; Ro.a — то ж е  зак р еп 
ляю щ его;

б) при закреплении длинных уточных перекрытий

Я о = Ro.6j Ry^=Ry.6Ry.3,

где Ryfj  — раппорт базового переплетения по утку; Ry,a — то ж е закр еп ляю 
щего.

Пример построения. П остроить заправочны й рисунок ткани с закреп лен
ным настилом  на базе  репса основного 6 /6  (рис. 29). Закрепляю щ ее пере
плетение полотняное.

R o= R o.6Ro.3 =  2 -2  =  4; Ry =  Ry.6 =  l2.

Д линны е основные перекры тия базового переплетения располагаю т на 
лицевой  стороне ткани  и закреп ляю т нитями полотняного переплетения. Н а  
лицевой поверхности ткани образую тся поперечные рубчики.

Переплетения с закрепленным настилом применяют для вы
работки портьерных, костюмных, пальтовых и других тканей.

Проборку основных нитей в ремиз выбирают в зависимости 
от вида комбинированного переплетения.

Р я д о в у ю  проборку применяют при выработке тканей пере
плетений: в полоску и клетку (если раппорт базового перепле
тения повторяется один р а з) ,  креповых с ^ о ^ 8, диагоналевых, 
просвечивающих, с цветным узором, с закрепленным основным  
настилом.

Обратную  проборку применяют при выработке тканей ва
фельного переплетения.
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С в о д н ую  непрерывную проборку 
используют при выработке тканей 
крепового переплетения, построенно
го способом размещ ения основных 
нитей одного переплетения м еж ду  
основными нитями другого перепле
тения; сводную прерывную пробор
к у — для тканей переплетений в по
лоску и клетку, в которых раппорт 
базового переплетения повторяется  
несколько раз, а такж е для пере
плетений с закрепленным уточным 
настилом.

П роборку по р и с у н к у  использу
ют при выработке тканей крепово
го переплетения, имеющего в рап
порте одинаково переплетающ иеся

П з ч  1 
? ю о 0/5
Лицевая
стооона

V2 /0  о о
Изнаночная
с т о р о н а

нити производных сарж евого пере- Рис. 29. Заправочны й рисунок 
плетения и просвечивающего пере- переплетения с закрепленны м  

^  настиломплетения.
П роборка нитей в бердо  зависит от вида переплетения и 

плотности ткани по основе.
В кромках тканей комбинированных переплетений исполь

зую т переплетения полотняное или репс основный 2 / 2 ; иногда 
кромки вырабатывают фоновым переплетением.

Ткани комбинированных переплетений вырабатывают на 
ткацких станках, оснащенных эксцентриковыми и кареточными 
зевообразовательны ми механизмами.

Установка скала, величины заступа и натяжения основы  
зависит от вида переплетения фона и степени заполнения тка
ни. В основном эти ткани вырабатывают на станках с карет
ками; в этом случае устанавливают скало ниже уровня грудни
цы, умеренную величину заступа и небольш ое натяжение ос
новы.

Если комбинированное переплетение получено на базе по
лотняного переплетения и ткань имеет больш ую плотность по 
утку, устанавливают разнонатянутый зев, большие заступ и 
натяжение основы. Ткани, имеющие переплетения с основным 
закрепленным настилом, для уменьшения напряженности вы
работки иногда вырабатывают лицевой стороной вниз.

Контрольные вопросы
1. К лассиф икация комбинированны х переплетений.
2. Принцип построения переплетений в полоску и клетку.
3. П остроить заправочны й рисунок ваф ельного переплетения на базе ром бо

видной сарж и  1/5.
4. П ринцип построения диагоналевы х переплетений. А ссартимент тканей.
5. Способы построения креповых переплетений.
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6 . П остроить заправочны й рисунок просвечиваю щ его переплетения с раппор
том, равным 10  нитям .

7. О собенности заправки  и вы работки переплетений в полоску и клетку.
8 . О собенности заправки  и вы работки тканей креповы х переплетений.
9. Особенности переплетений с закрепленны м  настилом.

Г л а в а  VII. Сложные переплетения

К сложным переплетениям относятся такие, для построения ко
торых требуется две или более систем основных или уточных 
нитей. К аж дая из систем нитей располагается одна над д р у
гой, образуя слой ткани.

Раппорт тканей сложны х переплетений мож ет состоять из 
больш ого числа нитей. Д л я  выработки некоторых из них тр е
буется больш ое число ремизок, особые виды проборок и ткац
кие станки специальных конструкций.

Сложные переплетения получают на базе  главных, произ
водных и комбинированных переплетений. В зависимости от 
строения и способа образования сложны е переплетения под
разделяю тся на полутораслойные, двухслойные, многослойные, 
пике, ворсовые, ажурные (рельефны е).

1. ПОЛУТОРАСЛОЙНЫ Е П ЕРЕП Л ЕТЕН И Я

К полутораслойным относятся ткани, полученные с дополни
тельным утком или основой. В первом случае применяют две  
системы уточных нитей, переплетенных одной общ ей основой, 
во втором — все нити основы состоят из двух частей (систем ), 
расположены  в два слоя и переплетены общ им утком. Рисунки  
переплетения обоих слоев должны  быть согласованы друг с 
другом; м еж ду плотностями ткани по основе и утку в слоях  
долж но соблю даться определенное соотнош ение (например, 1 : 1 , 
1 : 2 , 2 : 1).

Н а рис. 30 показаны переплетения полутораслойных тканей 
с дополнительной основой (рис. 3 0 ,а )  и дополнительным утком  
(рис. 3 0 ,6 ) .  Отношение числа нитей верхнего слоя к числу ни

тей нижнего равно 1 : 1. В первом случае лицевая и изнаноч
ная стороны ткани выработаны основной сарж ей 3/1, во вто
р о м —  уточной сарж ей 1/3.

Переплетения отдельных слоев могут быть одинаковы или 
различны. О днако в любом случае переплетения обоих слоев  
должны  быть согласованы как по расположению  перекрытий,, 
так и по величине раппорта.

Полутораслойные переплетения могут быть двухлицевыми и 
двусторонними. При двухлицевых переплетениях каж дая из 
сторон ткани состоит из нитей одного вида волокнистого ма-
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Рис. 30. Рисунок полутораслойных переплетений

териала, одинаковой линейной плотности, цвета и плотности. 
Отношение м еж ду системами нитей равно 1 : 1 .

При двусторонних переплетениях каж дая сторона ткани мо
ж ет состоять из нитей одного или разных видов волокнистого 
материала, линейной плотности, цвета. Отношение м еж ду си
стемами нитей мож ет быть: 1 : 1 , 1 : 2 , 2 : 1 , а иногда и 3 ;  1 .

Б азой этих переплетений служ ат уточные и основные виды 
главных и производных переплетений. Длинные внешние на
стилы верхнего слоя необходим о располагать возмож но ближе  
друг к другу, чтобы закрыть внутренние перекрытия нижнего 
слоя. Короткие внутренние перекрытия следует располагать по 
возмож ности посредине длинных настилов.

Полутораслойные ткани с дополнительным утком вырабаты
вают в шерстяной и хлопчатобумаж ной промышленности (са- 
тин-трико, байка, одеяла, пледы и т. д .) . Как правило, эти 
ткани имеют в утке пряж у большей линейной плотности и в 
процессе отделки начесываются. Полутораслойные ткани с д о 
полнительной основой применяют для изготовления одежны х  
тканей, декоративных лент и других изделий.

Полутораслойные ткани вырабатывают на ткацких станках, 
оснащ енных, как правило, кареточными зевообразовательны ми  
механизмами (реж е эксцентриковыми). Д л я  облегчения прибоя 
уточной нити на ткацких станках устанавливают многоскаль
ные устройства. Станки должны  быть оснащены многочелноч
ными механизмами или многоцветными уточными приборами. 
Если основные нити слоев имеют различную уработку, ткань 
вырабатывают с двух навоев.

П ри выработке полутораслойных тканей с дополнительным  
утком применяют рядовую проборку основных нитей в ремиз; 
в зуб  берда обычно пробирают по две или четыре нити. При 
выработке полутораслойных тканей с дополнительной основой  
используют сводную непрерывную или рядовую проборку, при
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чем в первом случае в один свод пробирают нити нижней ос
новы, так как они менее напряжены. В зуб  берда пробирают по 
2, 3, 4 и т. д. нитей, при этом нити основы, леж ащ ие одна над  
другой, пробирают в один зуб.

Кромки полутораслойной ткани с дополнительной основой 
имеют репсовое (репс основный 2/ 2 ) , а иногда полотняное пе
реплетение. П олутораслойная ткань с дополнительным утком 
имеет в кромках переплетение репс основный 2/2. Так как 
кромки во время выработки ткани испытывают повышенное на
тяжение, целесообразно использовать для них упругие нити, в 
частности капроновые.

Контрольные вопросы
1. К лассиф икация слож ны х переплетений.
2. Принципы построения полутораслойны х переплетений.
3. Особенности заправки  и вы работки полутораслойны х переплетений.

2 . Д В У Х С Л О Й Н Ы Е  П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Я

При использовании этих переплетений образую тся два слоя 
ткани, располагаю щ ихся один над другим и соединенных м еж 
ду  собой определенным образом . В каждом слое имеются свои 
системы основных и уточных нитей, которые не участвуют в 
образовании переплетения другого слоя. Сущ ествуют различ
ные способы соединения отдельных слоев м еж ду собой: пере
вязка в краях, перевязка по рисунку со сменой слоев, перевяз
ка дополнительным переплетением основы и утка различных 
слоев, перевязка дополнительными нитями основы, перевязка  
дополнительными нитями утка.

Рассмотрим некоторые основные виды двухслойных пере
плетений.

П о л ы м и ,  и л и  м е ш ко вы м и ,  переплетениями называются та
кие двухслойные переплетения, которые образую тся путем пе
ревязки слоев в краях. Обычно мешковые переплетения выра
батывают каким-либо одним простейшим базовым переплете
нием. Базовыми переплетениями для получения полой ткани 
являются полотняное, репс уточный 2 / 2 , сарж а 2 / 1 ; 2 / 2 , а так
ж е рогожка 2 / 2 .

Д л я  образования полой ткани требую тся две основы, кото
рые навивают на один общий навой (в отдельных случаях они 
могут быть навиты и на два навоя). Нити основы, навитые на 
один общий навой, в процессе образования ткани на станке 
будут подразделяться на две части, необходимы е для обр азо 
вания каж дого отдельного слоя ткани.

Соотношение нитей основы и утка в различных слоях 1: 1 .
При построении полых переплетений следует учитывать ряд  

факторов. Так, ввиду того что в образовании ткани участвуют
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два слоя, необходимо различать нити основы и утка соответст
венно верхнего и нижнего слоев. При изображ ении переплете
ния на бумаге нити основы и нити утка разных слоев см ещ а
ются в одну плоскость. При прокладывании утка в верхнем  
слое нити основы нижнего слоя находятся в нижнем полож е
нии. При прокладывании утка в нижнем слое нити основы  
верхнего слоя должны  быть подняты.

При построении рисунка переплетения двухслойной ткани 
инти верхнего и нижнего слоев располагаю т рядом друг с д р у 
гом; нити основы и утка верхнего слоя обозначаю т арабскими  
цифрами, а нити основы и утка нижнего слоя — римскими циф
рами.

Соединение слоев в ткани осущ ествляется за счет последо
вательного чередования нитей утка для верхнего и нижнего  
слоев ткани. В местах перевязки слоев пропускают крученые 
шнуры, которые сохраняют постоянной плотность ткани по ос
нове в краях. Шнуры навиты на специальные катушки, уста
навливаемые около скала, сматываются с катушек под натя
жением в процессе выработки ткани на ткацком станке. П ос
ле снятия ткани со станка шнуры свободно удаляют.

Н еобходимо, чтобы общ ее число нитей основы не было 
кратным раппорту по основе базового переплетения.

Пример построения. П остроить полое переплетение на базе  полотняного 
переплетения R o = R y = 2 ,  соотнош ение верхнего и ниж него слоев 1 : 1 (рис. 31). 
Ч ередование утков 1 :1 .

Ш нуры  поднимаю т с помощ ью  ш нуровой ремизки при образовании  ннж- 
него слоя.

Т к а н и  д во йн ой  и многократной ш и р и н ы  вырабатывают в 
том случае, если требуется получить ткань значительно большей  
ширины, чем позволяет ширина ткацкого станка. Переплетения  
этих тканей строят аналогично полым, но перевязка слоев про
исходит лишь с одной стороны. При выработке тканей двойной  
ширины чередование прокладываемых уточных нитей следую 
щее: две верхние, две нижние. В тканях многократной шири
ны уточные нити прокладывают последовательно от верхнего  
слоя к нижнему и дал ее от нижнего слоя к верхнему.

Число нитей основы долж но быть кратным раппорту па  
основе базового переплетения. Раппорт переплетения по осно
ве и утку равен, как правило, произведению раппорта базов о
го переплетения на число слоев. Если раппорт базового пере
плетения по утку — нечетное число, то раппорт переплетения по 
утку равен удвоенному произведению раппорта по утку б а зо 
вого переплетения на число слоев ткани (рис. 32; условные 
обозначения те ж е, что и на рис. 31).

Ткани полые, двойные и многократной ширины изготовляют 
на ткацких станках, оснащенных кареточными и эксцентрико
выми зевообразовательны ми механизмами. При заправке ос
новы применяют, как правило, сводную непрерывную проборку
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Рис. 32. Заправочны й рисунок 
ткани двойной ш ирины
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(иногда рядовую ), для которой число ремизок определяю т как 
сумму раппортов по основе базовы х переплетений слоев. В пер
вый свод пробирают нити менее натянутой основы нижнего 
слоя, а во второй свод —  нити основы верхнего слоя. Число  
сводов равно числу слоев ткани. В зуб  берда пробирают обыч
но по две нити (иногда по четыре, ш есть). Д л я  тканей двойной  
и многократной ширины в зуб  берда пробирают число нитей, 
равное или кратное числу слоев ткани.

Полые, или мешковые, переплетения применяют при изго
товлении пожарны х рукавов, транспортерных лент, мешков без  
шва и других тканых изделий.

Перепле тения  с р а з л и ч н ы м и  способами п е р е в я з к и  слоев.  
Двухслойны ми называют ткани, состояш,ие из двух слоев, проч
но соединенных м еж ду собой. Они могут быть двухлицевыми и 
двусторонними. В двусторонних тканях верхний и нижний 
слои можно вырабатывать из нитей различных видов волокни
стого состава, линейной плотности и качества. Благодаря это
му можно получать ткани, в которых на лицевой стороне ис- 
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Рис. 33. Различны е способы соединения слоев

пользовано сырье лучшего качества, чем на изнаночной. 
Кроме того, такой способ позволяет разнообразить ассортимент 
двухслойных тканей. При построении двухлицевых тканей для  
различных слоев ткани обычно применяют одинаковые нити.

В качестве базовых переплетений для их построения можно  
использовать различные переплетения, в основном главные и 
их производные.

Соединение слоев осущ ествляют различными способами: 
сверху вниз — за счет дополнительного переплетения нитей 

основы верхнего слоя с нитями утка нижнего слоя (рис. 33, а ) ;
снизу вверх — за счет дополнительного переплетения нитей 

основы нижнего слоя с нитями утка верхнего слоя (рис. 3 3 ,6 ) ;
комбинированным — за  счет дополнительного переплетения 

основы верхнего слоя с нитями утка нижнего слоя и дополни
тельного переплетения нитей основы нижнего слоя с нитями 
утка верхнего слоя (рис. 33, в) ;

прижимными (дополнительными) нитями основы По 
33, г );

прижимными (дополнительными) нитями утка Яу 
33, д) .

При выборе способа соединения слоев двухслойной ткани 
учитывают соотнош ение м еж ду нитями слоев; линейную плот
ность, цвет и качество нитей в слоях; вид базовы х переплете
ний слоев; назначение ткани и требования, предъявляемые к 
ней; конструктивные особенности ткацкого станка, предназна
ченного для выработки ткани.

Пример построения. П остроить заправочны й рисунок двухслойной ткани 
с соединением слоев по способу сверху вниз *. Б азо во е  переплетение 
слоев — сар ж а  2 /2 . Соотнош ение м еж ду  числом нитей в с л о я х — 1 :1 .

И зобразим  переплетение внешней стороны  верхнего слоя (рис. 34, а ) ,  
внешней стороны ниж него слоя (рис. 3 4 ,6 ) ,  внутренней стороны ниж него 
слоя (рис. 34, в ) ,  а т ак ж е  дополнительное переплетение с ар ж а  3 /1  (рис. 34, г ) ,  
осуществляю ш,ее соединение слоев способом сверху вниз.

(рис.

(рис.

* П ри этом  способе в момент зевообразовани я на ткацком  станке подним а
ется меньш ее, чем при других способах, число ремизок, что ум еньш ает 
напряж енность вы работки ткани.
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Рис. 34. Э тапы  построения заправочного  рисунка двухслойной ткани

Общий раппорт переплетения двухслойных тканей (рис. 35 ), 
у которых соединение слоев осущ ествляют нитями слоев, опре
деляют произведением наименьщего общ его кратного базовых  
переплетений слоев на сумму соотношения числа нитей в слоях.

Двухслойны е ткани вырабатывают на ткацких станках с 
кареточными или эксцентриковыми зевообразовательны ми ме
ханизмами. Если в верхнем и нижнем слоях используют одина
ковые уточные нити, ткань можно выработать на одночелноч
ном станке. При различных уточных нитях необходимо исполь
зовать ткацкие станки с многочелночным механизмом или с 
многоцветным уточным прибором.

Основные нити могут быть навиты на один или два ткацких 
н авоя  в зависимости от того, одинакова или различна уработка  
нитей верхней и нижней основ, их линейная плотность.

При выработке двухслойных тканей с прижимной основой  
необходим о использовать два навоя, один из которых для при
жимной основы, так как она имеет повышенную уработку ни

тей.
П роборку в ремиз и бердо  

производят так ж е, как и при 
выработке полых тканей. Ч ас
то применяют сводную непре
рывную проборку, причем в 
один свод пробирают нити ос
новы одного слоя, а в другой — 
нити основы другого слоя. Ч ис
ло ремизок равно сумме рап
портов по основе базовых пе
реплетений слоев.

При выработке двухслой
ных тканей необходимо высо
кое натяжение нитей основы, 
поэтому наряду с мощными 
механизмами натяжения и от
пуска основы применяют мно
госкальные устройства. Кроме 
того, необходимо использовать 
тяжелы е батаны для обеспече- 

Рис. 35. Заправочны й рисунок двух- ния ж есткого прибоя уточной 
слонной ткани нити К  опушке ткани.
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Двухслойны е ткани в основном вырабатываются в ш ерстя
ном производстве. Это различные виды драпов и некоторые ви
ды технических тканей. В хлопчатобумаж ном производстве вы
рабатывают двухслойную  кирзу.

Контрольные вопросы

1. Н азовите способы соединения слоев в тканях  двухслойного переплетения.
2. Н азовите общ ие правила построения полых, или Мешковых, переплетений, 

а так ж е  тканей двойной и м ногократной ширины.
3. П остроить заправочны й рисунок полой, или меш ковой, ткани на базе  реп

са уточного 2 / 2 , соотнош ение верхнего и ниж него слоев 1 : 1 .
4. П остроить заправочны й рисунок двухслойной ткани с соединением слоев 

по способу снизу вверх (базовое переплетение с ар ж а  2 / 2 , соотнош ение 
м еж ду  числом нитей в слоях 1 : 1 ).

5. Н азовите  особенности зап равки  и вы работки тканей полых, или Мешковых, 
переплетений.

6 . Н азовите  особенности заправки  и вы работки тканей двухслойны х пере
плетений.

7. Виды тканей, вы рабаты ваем ы х полыми переплетениями.

3. М НОГОСЛОЙНЫ Е П ЕРЕП ЛЕТЕН ИЯ

М ногослойные переплетения применяют для выработки особо  
прочных тканей большой толщины. Отдельные слои ткани рас
полагают один над другим. Таких слоев в ткани может быть 
3, 4, 6 и т. д.

Б азой для построения многослойных переплетений служит  
главным образом  полотняное переплетение, обеспечивающ ее в 
пределах каж дого слоя ткани наиболее прочную связь м еж ду  
системами нитей. При этом раппорт переплетения по основе 
получается минимальным, что упрощ ает заправку ткацких 
станков. Однако полотняное переплетение придает многослой
ным тканям дополнительную жесткость. П оэтому в качестве 
базовы х применяют такж е саржевые и сатиновые переплетения, 
придающ ие ткани мягкость, но усложняю щ ие заправку ткацко
го станка. Связь м еж ду отдельными слоями в тканях различ
ных структур осущ ествляют с помощью нитей основы, состав
ляющих слой ткани, или с помощью дополнительной прижим
ной основы.

Графическое изображ ение многослойного переплетения ка 
канвовой бумаге целесообразно производить по продольному  
разрезу ткани, по которому устанавливают число слоев, пере
плетение в слоях, характер перевязки слоев, раппорт по осно
ве и по утку. Число слоев в ткани при наличии продольного 
разреза определяю т по числу рядов уточных нитей.

В многослойных тканях раппортом по утку является то на
именьшее число нитей утка, которое необходимо для обр азов а
ния элемента ткани по ее длине, после которого чередование ни
тей в слоях ткани начинает повторяться. Раппортом по основе

57



е ч s 1 2 3 ч s 6

Рис. 36. Рисунки и разр ез мно
гослойной ткани

является то наименьшее число ни
тей основы, которое необходимо  
для образования элемента ткани по 
ее ширине, после которого порядок  
чередования нитей в слоях ткани 
начинает повторяться. Определение  
плотности ткани по основе и утку 
производят по внешнему слою тка
ни, умноженному на число слоев.

На рис. 36 показаны продоль
ный разрез и рисунок переплетения  
трехслойной ткани. Переплетение  
нитей каждого слоя полотняное. 
Связь м еж ду отдельными слоями  

ткани осуществляется переплетением нитей основы отдельных  
слоев с уточными нитями смежных слоев. Соотношение числа 
нитей отдельных слоев по основе и утку 1 : 1 : 1 .  Раппорт пере
плетения: по о сн о в е— 6 нитей, по у т к у — 12 нитей. Проборка в 
ремиз рядовая; в зуб берда пробирают 6 нитей, т. е. целый рап
порт по основе.

Многослойные переплетения широко применяют для выра
ботки технических тканей специального назначения; кирзы, 
приводных ремней, каландрового полотна, транспортерных лент, 
фильтров, пожарных рукавов и т. д. Многослойные ткани д о л ж 
ны соответствовать определенным условиям эксплуатации, о б 
ладать большими прочностью и сопротивлением разрыву, про- 
давливанию, изгибу и др.

Многослойные ткани вырабатывают из нитей и пряжи р аз
личных видов высокой линейной плотности. Чащ е всего слои 
ткани состоят из нитей одного и того ж е  вида и линейной плот
ности, поэтому для ее выработки можно использовать одночел
ночный ткацкий станок, в заправке которого может быть один, 
два или три навоя (в зависимости от числа слоев, плотности  
ткани по основе и утку в слоях, уработки основных нитей и 
способа соединения слоев).

При выработке многослойных тканей с соединением слоев 
нитями слоев обычно применяют рядовую проборку, при кото
рой число ремизок равно раппорту по основе. В зуб берда обыч
но пробирают число нитей, равное раппорту ткани по основе.

Многослойные ткани вырабатывают на тяжелых ткацких 
станках типа АТТ-120 и АТТ-160 и рапирных станках.

Контрольные вопросы

1. М ногослойны е переплетения. Н азовите области их применения.
2. С вязь м еж ду  отдельны ми слоям и в тканях  многослойных переплетений.
3. Д ай те  определение раппорта по основе и утку ткани многослойного пере

плетения.
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4. И зобрази те  продольны й р азрез трехслойной ткани. Б азо во е  переплетение 
полотняное, соотнош ение числа нитей отдельны х слоев 1 : 1 : 1 .

5. О собенности заправки  и вы работки многослойных тканей.

4. П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Е  П И К Е

Ткани этого переплетения являются двухслойными, но из-за  
особенностей своего строения занимаю т самостоятельное место.

Характерным признаком тканей пике является их внешний 
вид. Лицевую сторону ткани вырабатывают полотняным пе
реплетением с большой плотностью по основе и утку. На пО' 
лотняной поверхности ткани отчетливо выделяется рельефный 
и выпуклый узор в виде поперечных рубчиков, ромбов, клеток  
и т. д., контур которого углублен (втянут) в ткань. Это напо
минает узор стеганого одеяла.

П о строению ткани пике подразделяю т на два вида; пике 
простое и пике сложное.

Д л я  образования переплетения ткани простого пике необхо
димы две системы основных нитей — лицевая и коренная и од 
на система уточных нитей — лицевой уток. Отношение числа ни
тей лицевой и коренной основ обычно равно 2 : 1 , т. е. на две 
нити лицевой основы приходится одна нить коренной.

В тканях простого и сложного пике лицевая основа перепле
тается с лицевым утком полотняным переплетением. Коренная  
основа переплетается с утком по определенному рисунку 
(рис. 37 ). Нити коренной основы более натянуты, чем лицевой, 
поэтому уточные нити в местах переплетения с нитями корен
ной основы оттягиваются с лицевой стороны, в результате в 
ткани образую тся точечные углубления. Совокупность этих уг
лублений и образует контур узора.

Лицевая 
сторонаКп = К.гЧ

I  п шш
л

о 1 IJ J8о 0 ISIо SI
О, о Xо 0 5< X

о о X X1 о ' о X 5?
■■ ■ 1_ ■ ■ ■

1 123 4
■

J

■ ■

\

■

■  ■ ■  т а
■ ■  ■ ■  ■ ■

fI 2 ЗЕ Ч 5 Ш 6 1 Ж 8

Рис. 37. Заправочны й рисунок переплетения пике
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Д л я  получения сложного пике необходимы две системы уточ
ных нитей (лицевой и подкладной уток). Соотношение числа 
нитей лицевого и подкладного утков обычно равно 2; 1. П од
кладной уток служит для увеличения толщины ткани, рельеф
ности узора и улучшения теплозащитных свойств ткани. Как 
правило, подкладной уток лежит свободно между лицевой и 
коренной основами.

Раппорт переплетения по основе равен произведению на
именьшего общего кратного раппортов по основе мотива узора  
и полотняного переплетения на сумму соотношения числа ни
тей основы в системах.

Раппорт простого пике по утку равен наименьшему общему  
кратному раппортов по утку мотива узора и полотняного пере
плетения. Раппорт сложного пике по утку равен сумме раппор
тов лицевого Ry^  и подкладного утков, т. е. ^ у = ^ у л + ^ у „ '

Раппорт лицевого утка Ry^  определяется как наименьшее  
общ ее кратное раппортов по утку мотива узора и полотняного 
переплетения.

Раппорт подкладного утка определяют из раппорта лицево
го утка. Если соотношение лицевого и подкладного утков рав
но 2 ; 1 , то ;?у^ =  /?у ,,/2 . ^

Пример построения. П остроить переплетение простое пике. Рисунок у зо 
ра представлен на рис. 37,

’аппорт переплетения по основе подсчиты ваю т с учетом раппорта р и 
сунка узора и соотнош ения числа нитей лицевой и коренной основ. Это со 
отнош ение равно 2 ;  1. С ледовательно, раппорт переплетения по основе р а 
вен 12 нитям  [4(2-[-1)]; раппорт переплетения по утку  равен раппорту  ри 
сунка узора, т. е. 4 нитям.

Д л я  выработки тканей типа пике две системы основных ни
тей (лицевую и коренную) навивают на отдельные навои, при
чем навой с коренной основой имеет повышенное торможение  
и, следовательно, повышенное натяжение нитей. При выработ
ке сложного пике с двумя системами уточных нитей ткацкий 
станок долж ен иметь многочелночный механизм или многоцвет
ный уточный прибор. Тип зевообразовательного механизма  
ткацкого станка для выработки переплетения пике зависит от 
величины раппорта переплетения. При небольшом раппорте пе
реплетения может быть использована ремизоподъемная карет
ка; при большом раппорте переплетения необходима ж аккар
довая машина. Проборка нитей основы в ремиз — сводная не
прерывная. В первый свод пробирают нити коренной основы, 
во второй — нити лицевой основы. В зуб берда пробирают по 
три нити основы: одну нить лицевой основы, одну нить корен
ной основы, одну нить лицевой основы.

При наличии в ткацком станке двусторонней смены челно
ков и произвольного порядка их чередования (пик-а-пик) чере
дование нитей утка лицевого и подкладного (для сложного пи
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ке) можно устанавливать 2 : 1 , т. е. две прокидки лицевого ут
ка и одна прокидка подкладного утка. При односторонней см е
не челноков ткани сложного пике можно вырабатывать с чет
ным числом прокидок, т. е. с соотношением 4 : 2.

Ткани пике вырабатывают из пряжи и нитей малой линей
ной плотности и выпускают обычно в отбеленном виде. И х при
меняют для изготовления летних костюмов, платьев, одеял и 
других изделий. Д ля утепления изнаночную сторону тканей в 
процессе отделки начесывают.

Контрольные вопросы
1. Х арактеристика тканей переплетения пике.
2. Принципы образования  переплетения пике.
3. П остроить заправочны й рисунок переплетения простое пике. Рисунок у зо 

ра произвольный.
4. О собенности заправки  и вы работки тканей типа пике.

5. В О Р С О В Ы Е  П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Я

Ворсовыми называют ткани, у которых лицевая поверхность по
крыта ворсовым покровом, состоящим из распушенных кончи
ков разрезанны х нитей, покрывающим полностью или частично 
коренное (грунтовое) полотно, к которому эти нити прикреп
лены.

По способу образования ворсовой поверхности ворсовые 
ткани подразделяю т на уточно-ворсовые и осново-ворсовые.

Д л я  образования у т о ч н о - в о р с о в ы х  тканей требуется  
одна система основных и одна система уточных нитей.

В процессе образования ткани уточные прокидки п одразде
ляются на грунтовые, образую щ ие с основой грунт ткани, и 
ворсовые, из которых в процессе отделки ткани будет о б р а зо 
ван ворс. Все уточно-ворсовые ткани вырабатывают из хлопча
тобум аж ной пряжи малой линейной плотности с очень высокой 
плотностью по утку. Н аиболее типичными представителями это
го вида тканей являются вельвет-корд, вельвет-рубчик, имею
щие ворсовой покров в виде продольных рубчиков ( у вельвет- 
корда рубчик более ш ирокий), и полубархат, имеющий на своей 
поверхности сплошной ворсовой покров.

Д л я  образования грунта в уточно-ворсовых тканях приме
няют следующ ие виды переплетений: полотняное (как наибо
лее прочное, правда, оно придает ткани известную жесткость) 
и сарж евое 2/1 и 2 / 2 .

Д л я  образования ворсовых настилов уток переплетают с ни
тями основы переплетениями с длинными уточными перекры
тиями, Ворсовые настилы разрезаю т в процессе отделки, ofi- 
разуя ворс.

При увеличении плотности ткани по основе высота ворса 
уменьшается. Густота ворса зависит от величины раппортов  
переплетения или плотности ткани по основе и утку.
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Раппорт no Основе Ra равен наименьшему общему кратному 
раппортов по основе переплетений грунтового Ro^ и ворсового  
Ros  утков. Раппорт по утку Ry  равен произведению раппорта по 
утку переплетения грунта Ry  ̂ и суммы соотношения числа ни
тей грунтового и ворсового утков.

Пример построения (рис. 38). П остроить заправочны й рисунок вельвет- 
корда. П ереплетение грунта полотняное. Д лин а уточного перекры тия — 5 ни
тей основы. Отнош ение ворсовы х прокидок к грунтовы м 2 /1 .  Р апп орт  по 
основе ворсового утка R o ^= G,  раппорт по основе грунтового утка  R a^  =  3, 
раппорт по утку переплетения грунта Ry^=3 .

Ro =  6 нитей; i?y =  3 ( l + 2 )  = 9  нитей.
Ткани, в которых ворсовая поверхность образуется из спе

циальных (ворсовых) нитей основы на ткацком станке, назы
вают о с н о в  о-в о р с о в ы м и.

Осново-ворсовая ткань состоит из основания, имеющего оп
ределенное переплетение, и закрепленного в этом основании 
ворсового покрова, состоящего из нитей ворсовой основы.

В зависимости от высоты и густоты ворса осново-ворсовые 
ткани подразделяют на бархат, плюш и искусственный мех.

Бархат  представляет собой ворсовую ткань с низким (до  
2 мм) плотным, вертикально стоящим ворсом.

П л ю ш  — ворсовая ткань с более редким, чем у бархата, но 
более высоким (в 2— 4 раза) ворсом. Вследствие большой вы
соты ворса и малой его густоты ворс в плюше не держится вер
тикально по отношению к основанию, а принимает несколько 
наклонное положение.

Искусственный м е х  представляет собой ворсовую ткань с 
высоким (10  мм и более) ворсом.

Осново-ворсовые ткани разделяют: по 
способу образования ворсового покрова (с 
разрезным, вытяжным, вытяжно-разрезным  
ворсом); по волокнистому составу и по 
способу выработки (однополотенные прут
ковые, двухполотенные без применения 
прутков — однозевные и двухзевны е).

Двухполотенный двухзевный способ по
лучения осново-ворсовой ткани наиболее  
производителен. Этим способом вырабаты
вают все осново-ворсовые ткани в шелко
вой промышленности, многие ковры и ков
ровые изделия в шерстяной промышлен
ности и осново-ворсовые ткани в хлопчато- 
.бумажной промышленности.

Соотношение числа нитей в системах  
может быть различным ( 1 : 1 : 1 ; 2 : 2 : 1 ; 
1 : 1 : 2 ) .  Переплетение грунта ткани (пере
плетение коренной основы с утком) обычно

Д о оазое-„1 2 3 4 5  6 
з а н и я

Рис. 38. Заправочны й 
рисунок уточно-ворсо
вого переплетения 
вельвет-корд
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Рис. 39. Заправочны й ри 
сунок и р азрез осново
ворсового переплетения
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вы вверх ■ 

'Heei/cpsi- 
нее поло
жения
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полотняное, ренс основный 2 / 2 , полурепс основный 2/ 1 , репс 
уточный 2 / 2 .

Ворсовую  основу Bi  и Вз закрепляю т в ткани (рис. 39, а )  
одной, двумя, тремя и более уточными нитями. Раппорт пере
плетения ткани по основе и утку зависит от переплетения грун
та, соотнош ения числа нитей в системах основ и способа з а 
крепления ворсовой основы.

Пример построения. П остроить переплетение осново-ворсовой ткани 
(рис. 39, б ) . П ереплетение грунта полотняное, соотнош ение м еж д у  числом 
нитей коренной основы верхнего полотна, коренной основы ниж него полотна 
и  ворсовой основы равн о  1 : 1 : 1 .  В орсовую  основу закреп ляю т одной уточной 
нитью в каж дом  раппорте переплетения. Ro — & нитей; нитей.

Переплетение, используемое для выработки п е т е л ь н ы х ,  
и л и  м а х р о в ы х ,  тканей является разновидностью ворсовых 
переплетений, в частности осново-ворсовых, образованны х по 
прутковому способу. Характерной особенностью петельных тка
ней является наличие на поверхности ткани петель. Петли мо
гут быть на одной или на обеих сторонах ткани, покрывать 
лишь отдельные места ткани в виде продольных полос, квад
ратов или каких-либо узоров.

В этих тканях ворсовые петли не имеют правильной формы, 
а располагаю тся под разным углом к грунту ткани, причем не
равномерно. Д л я  образования петельных, или махровых, тка
ней обычно используют две системы основных (коренную и пе
тельную ) и одну систему уточных нитей. Соотношение м еж ду  
числом нитей коренной и петельной основ может быть 1 ; 1 , 2 : 1 
или 1 : 2 .

Д ля образования грунта ткани используют производные по
лотняного переплетения: основный репс 2/ 2 , основный полурепс 
2/1, основный полурепс 3/1. Петельную основу переплетают с 
утком теми ж е видами переплетений.
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Д л я  образования петель на поверхности ткани необходимы  
следующие условия;

1 ) различное натяжение коренной и петельной основ (мак
симально возможное для коренной основы и минимально воз
м о ж н о е — для петельной); 2 ) к опушке ткани должны приби
ваться три или четыре нити одновременно; их число обычно 
равно раппорту ткани по утку.

Прочность закрепления петель в ткани зависит от линейной  
плотности уточных нитей и от плотности ткани по утку. С 
их уменьшением повышается и прочность закрепления петли в 
ткани.

На рис. 40 показаны рисунок переплетения и продольный 
разрез махровой ткани. Раппорт переплетения по основе равен  
четырем нитям, по утку — трем нитям. Первая и третья нити 
основы — коренные — участвуют в создании грунта ткани; вто
рая и четвертая нити — ворсовые.

Уточно-ворсовые ткани вырабатывают на обычных ткацких  
станках, оснащенных достаточно мощными зевообразователь-  
ными механизмами и механизмами отпуска и натяжения осно
вы. Применяют рядовую проборку, однако иногда используют 
и проборку по рисунку. В зуб берда пробирают по две-три ни
ти. Уточно-ворсовые ткани вырабатывают в хлопчатобумажной  
промышленности (одежные и мебельно-декоративные).

Осново-ворсовые ткани вырабатывают на тяжелых ткацких 
станках специальных конструкций. Станки должны быть о б о 
рудованы приспособлением для установки нескольких навоев 
и мощными механизмами для подачи и натяжения основы. Зе-  
вообразовательные механизмы в зависимости от величины рап
порта переплетения — эксцентриковые или жаккардовые. При 
прутковом способе образования ворсовой ткани станки осна
щают специальными механизмами для вкладывания прутков 
в зев и извлечения их из ткани. Д л я  образования вытяжного  
ворса в зев вводят металлические прутки круглой формы. Для  
получения вытяжно-разрезного ворса используют прутки плос
кой формы с лезвием на конце, которое разрезает ворсовые 
петли при вытаскивании прутка. Высота ворса зависит от р аз
мера (номера) прутков. Этот способ малопроизводителен п не 
имеет широкого применения в промышленности; им вырабаты
вают ковры, искусственный мех, мебельный плюш.

1 2 3  ‘1
I  1 ж г

Рис. 40. Рисунок переплетения и р азр ез м ахровой ткани
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Д л я выработки осново-ворсовых тканей двухполотенных са- 
морезным способом применяют тяжелые ткацкие станки, осна
щенные приспособлениями для установки трех навоев и м еха
ническим резаком для разрезания ворса. Эти станки бывают 
одно- и двухзевные. В однозевных станках образование зева  
происходит поочередно для нижнего и верхнего полотен осново
ворсовой ткани.

В двухзевны х станках образую тся одновременно два зева —  
для верхнего ц нижнего полотен ткани и одновременно про
кладываются две уточные нити. При этом образуется двухпо- 
лотенная ткань,i верхнее и нижнее полотна которой соединены  
нитями ворсовой основы. При отводе ткани от опушки ворсо
вые нити разрешаются резаком, в результате чего образую тся  
два полотна. При выработке таких тканей натяжение коренной 
основы долж но быть достаточно большим, а натяжение ворсо
вой основы — незначительным.

Д л я выработки осново-ворсовых тканей двухполотенным  
двухзбвным способом применяют челночные ткацкие станки 
ТВ-160Ш Л в шелковой и ТВ-160 в хлопчатобумаж ной промыш
ленности. В настоящ ее время наша промышленность оснащ а
ется новыми высокопроизводительными бесчелночными ворсо
выми ткацкими станками А Т П РВ -160 и А Т П Р В -1 6 0 1 , работа
ющими по пневморапирному принципу. Б образованны е на 
станке зевы справа и слева вводятся спаренные (для верхнего 
и нижнего зевов) пустотелые рапиры (трубки), причем в пра
вых рапирах создается избыточное давление воздуха, а в л е 
в ы х—  вакуум. З а  счет этого происходит прокладывание уточ
ных нитей до середины заправки ткани правыми рапирами, пе
редача их (нитей) из правых рапир в левые и далее прокладка 
нитей д о  левой кромки ткани.

При выработке данны х тканей применяют сводную непре
рывную проборку, в зуб  берда пробирают число нитей, равное 
или кратное сумме соотношения числа нитей в основах.

Двухполотенны й двухзевный способ образования осново
ворсовой ткани наиболее производителен и является основным 
при производстве бархата, плюша и искусственного меха. Ос- 
ново-ворсовые ткани имеют различное назначение.

Д л я  выработки петельных, или махровых, тканей такж е не
обходимы  ткацкие станки с приспособлением для установки на
воев с коренной и ворсовой основами, а такж е с механизмами  
для торможения навоев и подачи основы в соответствующий  
период работы ткацкого станка. П роложенны е уточные нити не 
долж ны  прибиваться к опушке ткани за  каждый оборот глав
ного вала станка, причем величина расстояния от крайней 
уточной нити до  опушки ткани долж на быть равна удвоенной  
высоте петли. Все уточные нити (три или четыре) одновремен
но прибиваются к опушке ткани.

Применяют сводную  непрерывную проборку основных ни-
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тей, в зуб берда пробирают число нитей, равное или кратное 
сумме соотношения м еж ду нитями основ.

Петельные, или махровые, ткани применяют для изготовле
ния купальных простынь, халатов, полотенец, ковриков, а так
ж е для декоративных целей.

Контрольные вопросы
1. О бщ ая характеристика ворсовы х тканей. К ласслф икация ворсовых тканей.
2. Виды и принципы образования  уточно-ворсовы х тканей.
3. П остроить заправочны й рисунок уточно-ворсовой ткани вельвет-корд.
4. К лассиф икация осиово-ворсовы х тканей.
5. П остроить заправочны й рисунок осново-ворсовой ткани. П ереплетение 

грунта — полотняное, соотнош ение 1 ; '1 : 1 .
6 . Х арактеристика и принципы построения петельных тканей.
7. О собенности заправки  и вы работки уточно-ворсовы х тканей различного 

вида.
8. Особенности заправки  и изготовления осново-ворсовы х тканей.

6 . П Е Р Е В И В О Ч Н Ы Е , И Л И  А Ж У Р Н Ы Е , П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Я

Ткани, имеющие на поверхности ажурный эффект, полученный 
за счет перевивания нитей основы одной системы с нитями ос
новы другой системы, называются перевивочными, или аж ур 
ными. Различные ажурные эффекты (просвечивающие или 
рельефные узоры) могут быть размещены как по всей ширине 
ткани, так и в виде отдельных полос, квадратов, шашек и т. д.

Д л я  образования простого перевивочного переплетения тре
буется одна система уточных нитей и две системы основных 
нитей (стоевая и перевивочная). О бе основы навивают на̂  са 
мостоятельные навои.

Способы переплетения перевивочных нитей с утком и виды 
тканей с перевивочными переплетениями чрезвычайно разно
образны. При построении тканей этого вида наряду с переви
вочными переплетениями можно использовать главные (полот
няное, сарж евое, атласное), а такж е производные и комбини
рованные переплетения.

По строению, заправке и внешнему виду ткани перевивоч
ных переплетений подразделяю т на две группы;

ажурные — газовые, в которых стоевые и перевивочные ни
ти одинаковой линейной плотности; обе стороны тканей почти 
одинаковы и не отличаются друг от друга;

бареж евы е, в которых лицевая и изнаночная стороны тка
ни резко отличаются друг от друга; ткани напоминают вышив
ку толстыми нитями по тонкому фону.

Н а рис. 41 схематически показана ткань простейшего пере
вивочного переплетения.

Основные нити 1 называются с т о е в ы м и .  Эти нити на 
ткацком станке сильно натянуты и располагаю тся в ткани поч
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ти прямолинейно. Основные нити 2 
называются п е р е в и в о ч н ы м и .  
В процессе ткачества им сообщ ают  
небольш ое натяжение. Свое поло
жение они изменяют относительно 
соответствующих стоевых нитей 
после каждой уточной прокидки, 
находясь от них поочередно то с 
правой, то с левой стороны. В ре-
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Рис. 41. Схема аж урного  пере
плетения

обвивают соответствующие стоевые 
нити. Уточные нити 3 при каждой  
прокидке закрепляют взаимное рас
положение перевивочных и стоевых 
нитей. П еремещ ение перевивочных 
нитей по обе стороны относительно 
стоевых производится специальны 
ми ремизками в процессе зевообра- 
зования.

Ткани простых перевивочных переплетений вырабатывают 
на ткацких станках, оснащенных устройством для установки  
двух навоев, так как натяжение нитей стоевой и перевивочной 
основ различно. Кроме обычных ремизок на этих станках име
ются сложные ремизки, состоящ ие из двух частей: крыла и 
подкрылка (полукры ла).

Станки оснащ ают эксцентриковым или кареточным зевооб- 
разовательным механизмом в зависимости от сложности пере
плетения. Д л я  компенсации натяжения перевивочной основы  
долж ен быть установлен компенсирующий пруток. Д л я  выра
ботки сложны х перевивочных переплетений в отдельных случа
ях требуется установка берда специальной конструкции и спе
циальных направляющих для движения челнока через зев.

Ткани перевивочных переплетений вырабатывают из нитей и 
пряжи различных видов, различной линейной плотности и р аз
личных сочетаний вида и цвета. Такие ткани применяют для  
изготовления платьев, блузок, занавесей, сит, фильтров и д р у 
гих технических изделий.

Перевивочные переплетения применяют такж е для закреп
ления кромок ткани па гидравлических, рапирных и пневмати
ческих ткацких станках, а такж е для закрепления кромок у з 
ких тканей при их выработке в несколько полотен на широких 
ткацких станках.

Контрольные вопросы
1. Х арактеристика перевивочных, или аж урны х, переплетений,
2. К лаосиф икапия тканей перевивочных переплетений,
3. Н арисуйте схему простейш его перевивочиого переплетения.
4. Особенности вы работки тканей перевивочиого переплетения.
5. Основные области применения перевивочных переплетений.
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Г л а в а  VIII.  Крупноузорчатые переплетения

I. Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  Ж А К К А Р Д О В Ы Х  ТК А Н ЕЙ

На ткацком станке с ремизоподъемной кареткой можно выра
батывать ткани с рисунками, имеющими в раппорте столько 
различно переплетающ ихся нитей основы, сколько имеется ре
мизок на ткацком станке. Конструкция ткацкого станка позво
ляет установить на нем 24, иногда 30— 32 * ремизки, что не 
дает возможности вырабатывать узорчатые ткани с большими  
раппортами рисунков.

Ткани, раппорт переплетения которых по основе содержит  
более 24— 32 разнопереплетающ ихся нитей и иногда достигает 
нескольких тысяч нитей, называются крупноузорчатыми, или 
жаккардовыми. И х вырабатывают с помощью специального 
зевообразовательного механизма — ж аккардовой машины. Ж ак 
кардовые машины названы в честь изобретателя — ф ранцузско
го ткача Ж озеф а Ж аккара, который в 1808 г. сконструировал  
первую в мире машину для выработки тканей с крупными ри
сунками любой композиции.

Крупноузорчатые переплетения тканей, вырабатываемых на 
этих машинах, могут иметь величину раппорта от нескольких 
десятков до нескольких тысяч нитей. На этих тканях возмож но  
воспроизводить геометрические, растительные и сю ж етно-тем а
тические орнаменты.

В зависимости от внешнего эффекта узора, вида материала 
и назначения ткани в рисунках крупноузорчатых переплетений  
могут быть использованы все виды переплетений: главные, про
изводные и сложные.

Классификация жаккардовы х тканей аналогична общ ей  
классификации тканей, приведенной в гл. I.

В хлопчатобумаж ной промышленности вырабатывают пи
кейные ткани, одеяла с начесом, гобеленовые, мебельные и 
портьерные ткани, скатерти, покрывала, махровые полотенца и 
простыни, ажурные и некоторые ворсовые жаккардовы е ткани. 
В шелковой промышленности вырабатываются различные по 
назначению ткани: платьевые типа муара и тафты, костюмные, 
мебельно-декоративные, галстучные. Предприятия шерстяной  
промышленности вырабатывают одеяла и ковровые изделия. 
В льняной промышленности выпускают в основном скатерти и 
покрывала. Д ж утовая промышленность вырабатывает ж аккар
довые дорож ки и некоторые ковровые изделия. Ж аккардовые 
декоративные и ткани технического назначения для авиацион-

* В С С С Р вы пускаю т ремизоподъемны е каретки  в основном на 12— 14 ре
м изок.

68



пой, судостроительной, автомобильной промышленности выра
батывают во всех отраслях текстильной промышленности.

По строению жаккардовы е ткани разделяю т на простые и 
сложные. При выработке простых ж аккардовы х тканей исполь
зую т главные, производные и комбинированные переплетения,
I .  е. в строении участвуют одна система основных нитей и одна  
система уточных нитей; нити основы и утка располагают в о д 
ном слое.

При выработке сложных жаккардовы х тканей используют 
сложные переплетения, т, е. в строении участвуют больше одной  
системы основных и одной системы уточных нитей. Нити ос
новы и утка в этих тканях располагаю т в нескольких слоях. 
Кромки ж аккардовы х тканей должны  соответствовать требо
ваниям, предъявляемым к кромкам ремизных тканей. Н аибо
лее распространенный вид переплетения нитей в кромках —  
основный репс 2/2 или 4/4. В некоторых случаях применяют 
специальные басовые нити, регулируемые 2 — 4 крючками ж ак 
кардовой машины. И х используют для удерж ания уточных ни
тей во время выстоя кромочных.

Контрольные вопросы
1. Ж ак к ар д о вы е  ткани, их определение.
2. Виды ж аккар до вы х  тканей, вы рабаты ваем ы х в хлопчатобум аж ной  про

мышленности.
3. К лассиф икация ж аккар до вы х  тканей, их строение.

2. У С ТРО Й С ТВ О  Ж А К К А Р Д О В О Й  М А Ш И Н Ы . КАН ВОВАЯ БУМ АГА И 
Н А СЕЧКА  КАРТ

На рис. 42 дана схема простейшей жаккардовой машины и ее  
заправки. Ж аккардовая машина установлена над ткацким стан
ком. Основные нити пробраны в определенном порядке в гл аз
ки 1 лиц. Лицы привязаны к аркатным шнурам 2, а снизу к 
ним подвешены грузы 3 или они связаны с эластичными п од
вязями, прикрепленными к основанию станка.

Аркатные шнуры в определенном порядке пробраны в от
верстия кассейной доски 4. Благодаря проборке в кассейную- 
доску достигается равномерное распределение лиц по глубине 
и ширине заправки. Вверху аркатные шнуры привязаны к рам 
ным шнурам 5. На рамную доску 6 опираются проволочные 
крючки 7. К нижним концам крючков привязаны рамные шну
ры 5. Верхними загибами крючки могут сцепляться с ножами  
8. закрепленными в ножевой раме и совершающими возвратно
поступательное движение в вертикальном направлении. В слу
чае сцепления крючка с ножом крючок поднимается, вызывая 
подъем нити основы. Опускание крючка, арката и нити основы  
происходит под действием грузов 3 или эластичных подвязей.:
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Рнс. 42. У стройство ж аккардовой  
шины

Рис. 43. К анвовая бум ага

Управление сцеплепием  
крючков с ножами произво
дится прибором рисунка пе
реплетения. Д л я  каждого  
крючка в ж аккардовой м а
шине имеется игла 9. С ле
вой стороны машины иглы 
помещ аются в отверстиях 
игольной доски 10, а с пра
вой стороны леж ат на прут
ках 11. Прутки 12 препятст
вуют боковому смепдению и 
повороту игл вокруг своей 
оси. Своим изгибом каж дая  
игла 9 может действовать 
на крючок, отклоняя его от 
плоскости действия ножа. 
На левые концы игл в опре

деленный момент действует картон 14, подающ ийся призмой 13. 
В призме имеются отверстия, находящ иеся точно против игл.

При приближении призмы с картоном к игольной доске 10, 
если в картоне против соответствующей иглы имеется просе
ченное отверстие, игла войдет в призму, не вызывая отклонения 
крючка, который остается в плоскости действия нож а, т. е. нож  
поднимет крючок, и произойдет подъем нити основы. Если ж е  
в картоне не будет просеченного отверстия, игла отклонится 
вправо и соответственно отведет связанный с ней крючок от 
плоскости действия ножа — основная нить останется в опущ ен
ном положении.

Таким образом , для получения основного перекрытия в кар
тоне просекают отверстие; для получения уточного перекрытия 
просечек не делают.

В жаккардовом ткачестве рисунок переплетения выполняют 
на специальной канвовой бумаге. О бозначаю т канвовую бумагу  
дробью, числитель и знаменатель которой равны количеству 
мелких клеток в крупной клетке по горизонтали и вертикали, 
например 8/ 6, 8/4, 12/8, 12/10, 16/8 , 16/16  и т. д. (рис. 43).
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Расчет канвовой бумаги зависит от соотношения плотностей  
ткани и от числа крючков в коротком (поперечном) ряду ж ак
кардовой машины. Рисунок переплетения называется п а т р о- 
н о м.

Число мелких клеток в патроне по основе равно числу ни
тей основы в раппорте узора по основе, а число мелких клеток 
в патроне по утку равно числу нитей утка в раппорте узора  
по утку.

П роцесс изготовления картона состоит из нарезки карт, на
секания их и сшивания в бесконечное полотно. Картон для ма
шин крупного, среднего и мелкого деления изготовляют из 
электропрессш пана ЭВ толщиной 0,55— 0,65 мм; размер карт 
зависит от площади грани призмы и от размера и деления  
ж аккардовой машины.

Насечку карт согласно патрону производят на картонасе- 
кальных клавишных или шнуровых наборных машинах. П осле  
насекания и проверки карты сшивают на специальной карто
сшивальной машине. При насекании карт для жаккардовы х  
машин мельчайшего деления (типа Вердоль) карты не нареза
ют и не сшивают, так как их насекают на бесконечной ленте  
из плотной бумаги.

Контрольные вопросы
1. П ринцип действия ж аккар до во й  машины.
2. Выполнение рисунка переплетения в ж аккар до во м  ткачестве. Виды канво

вой бумаги.
3. П роцесс изготовления картона. Виды насекального оборудования.

3. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  Ж А К К А Р Д О В Ы Х  М АШ ИН

Ж аккардовы е машины бывают одно- и двухподъемные. В о д 
ноподъемной ж акардовой машине цикл работы (подъем крюч
ка из среднего положения в верхнее и обратно) соверш ается  
за один оборот главного вала станка. Одноподъемные ж аккар
довые машины могут образовывать верхний и центральный зе 
вы (последний более распространен). В двухподъемпой ж ак
кардовой машине полный цикл работы заверш ается за  два обо
рота главного вала. Эти машины создаю т полуоткрытый зев.

В зависимости от числа призм жаккардовы е машины под
разделяю тся на одновальпые (с одной призмой) и двухвальные 
(с двумя призмам и), работающ ими попеременно (фон — кайм а).

Ж аккардовы е машины подразделяю т по числу крючков. 
Ра-змер исчисляют в сотнях, например «восьмисотка», «четы- 
рехсотка» и т. д.

Кроме основных крючков в жаккардовой машине имеются 
дополпительные крючки, количество которых зависит от вида 
и деления ж аккардовой машины. Например, жаккардовая ма
шина «четырехсотка» имеет 408 или 416 крючков, если она
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крупного деления; 432 крючка — если среднего; 448 крючков —  
если мелкого и мельчайшего.

В зависимости от расстояния м еж ду центрами отверстий для  
двух соседних игл различают ж аккардовы е машины крупного 
(6,8 мм) ,  среднего (5 м м ), мелкого (4 мм) и мельчайшего 
(3 мм) делений.

Все больш ее применение в ж аккардовом ткачестве находят  
наиболее производительные ж аккардовы е машины мельчайше
го деления.

И х устанавливают на станках СТБ по одной или две в з а 
висимости от ширины станка.

Контрольные вопросы
1. К лассиф икация жа-1ж ар д о вы х  маш ин в зависим ости от подъемности.
2. К лассиф икация ж аккардо 'вы х маш ин в зависим ости от числа призм и 

крючков.
3. Д еление ж ак к ар д о вы х  маш ин в зависим ости от расстоян ия м еж ду  центра

ми отверстий д л я  д вух  соседних игл.

4. ОСОБЕННОСТИ ЗА П РА ВК И  Ж А К К А РДО ВЫ Х  ТКАНЕЙ

Н а рис. 44 показана общ ая схема заправки ж аккардовой ма
шины. Видно, что число частей кассейной доски равно числу 
частей заправки, т. е. раппортов проборки. В каж дой части

кассейной доски столько от
верстий, сколько в заправке 
крючков (или аркатных ш ну
ров, или основных нитей в 
раппорте проборки).

Ш ирина каж дой части 
кассейной доски равна ши
рине раппорта узора по бер- 
ду. Если по ширине заправ
ки узор не повторяется, 
число рабочих крючков м а
шины будет равно числу ар
катных шнуров, т. е. общ е
му числу основных нитей. 
В этом случае к каж дом у  
крючку подвеш ивают один  
аркатный шнур. Если по 
ширине заправки узор пов
торяется несколько раз, к 
каж дом у крючку подвеш и
вают столько аркатных 
шнуров, сколько частей в 
заправке. Например, если  

Рис. 44. Схема заправки  ж ак к ар д о во й  ширине заправКИ у ЗО р 
м аш .ш ы  повторяется 4 раза, число
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Рис. 45. Р я д о в ая  проборка аркатны х ш пуров

частей в заправке равно четырем и к каж дом у крючку подвеш и
вают 4 аркатных шнура (рис. 45 ).

В и д ы  п р оборок  аркатных ш н у р о в  в ка ссей ну ю  доску.  В з а 
правке жаккардовой машины центральное место занимает по
рядок проборки аркатных шнуров в кассейную доску. Аркатные 
шнуры пробирают в кассейную доску в зависимости от харак
тера узоров заправляемой ткани, числа раппортов, повторяю
щ ихся по ширине ткани, и плотности по основе. Применяют 
следующ ие виды проборок: рядовая, обратная, комбинирован
ная и сводная.

При р я д о в о й  проборке аркатные шнуры, соединенные с 
первым крючком, пробирают в первое отверстие кассейной д о с
ки, соединенные со вторым, — во второе и т. д.

В зависимости от числа частей в заправке рядовая пробор
ка может быть одночастной и многочастной.

О б р а т н у ю  проборку (рис. 46) применяют при выработке 
симметричных узоров по основе. Она такж е может быть одно- 
и многочастной. При обратной проборке число крючков ж ак 
кардовой машины равно п о л о в и н е  числа  литей раппорта узо-

Рис. 46. О б р атн ая  проборка аркатны х ш нуров
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Рис. 47. С м еш анная проборка аркат- Рис. 48. С водная проборка аркатпы х 
ных ш нуров ш нуров

ра по основе, так как в раппорте узора имеются повторяющ ие
ся нити. При симметричном рисунке одинаково переплетающ ие
ся нити управляются одним крючком.

С м е ш а н н у ю  (комбинированную) проборку (рис. 47) при
меняют для выработки штучных изделий (одеяла, скатерти, 
покрывала, полотенца и т. д .) , рисунок которых состоит из 
фона и каймы. Д л я  выработки фона и каймы выделяют отдель-

Рис. 49. О пределение первого крю чка 
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иые крючки; для фона выполняют рядовую трехчастную про- 
борку, для каймы — обратную.

С в о д н у ю  проборку (рис. 48) применяют для выработки 
жаккардовы х тканей, имеющих две и более системы основных 
нитей. В зависимости от числа основ проборка может быть 
двух-, трех-, четырех- и пятисводной, а в зависимости от числа 
частей в заправке — одно- и многочастной.

Счет к р ю ч к о в  жа к ка рдово й машины .  В ж аккардовом тка
честве особое значение имеет определение места нахождения  
первого крючка машины, так как от него зависит ход пробор
ки аркатных шнуров в кассейную доску, подвеш ивание карто
на и другие факторы, влияющие на правильность выработки 
узора на ткани.

Счет крючков ж аккардовой машины зависит от располож е
ния призмы. Если смотреть со стороны призмы, первым крюч
ком всегда будет крайний дальний с левой стороны. На рис. 49 
приведены различные положения призмы ж аккардовой маши
ны (слева и справа от ткача, над ткачом и над основой) и по
ложения первого крючка в зависимости от этого. Первые два 
положения призмы позволяют ткачу лучше обслуж ивать кар
тон, однако при этом возмож но перекручивание аркатных шну
ров. П оследние два положения позволяют уменьшить трение 
м еж ду аркатными шнурами и увеличить срок их службы . О д
нако картон, находясь над грудницей станка или над основой, 
загораж ивает ткачу свет и затрудняет обслуж ивание станка.

Контрольные вопросы
1. Особенности заправки  ж аккардовой  машины.
2. Виды проборок аркатны х ш нуров в кассейную  доску.
3. Применение различны х типов проборок.
4. Счет крю чков ж аккар до во й  машины.
5. П равило оги)едсления первого крю чка ж аккар до во й  машины.

Г л а в а  IX. Анализ и заправочный расчет 
суровой ткани

Анализ ткани производят с целью ее всестороннего исследова
ния. Определяют лицевую и изнаночную стороны ткани, на
правление нитей основы и утка. Подсчитывают плотность тка
ни по основе и утку. Определяют уработку нитей основы и ут
ка в ткани и усадку ткани при отделке, вид нитей и их линей
ную плотность, вид переплетения нитей в ткани. Д ал ее изобра
ж аю т заправочный рисунок переплетения, рассчитывают м ас
су 1 м - ткани, определяю т ее назначение.

Д л я  проведения анализа ткани необходимы следующ ие 
инструменты: две большие препаровальные иглы, линейка с
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делениями, небольшие ножницы, ткацкая лупа (глазок), точ
ные аналитические весы или точный легкий квадрант, клетча
тая или канвова;! бумага.

1. ЛИЦЕВАЯ И ИЗНАНОЧНАЯ СТОРОНЫ ТКАНИ. МЕТОДЫ ИХ 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Большинство тканей имеет лицевую и изнаночную стороны. 
Признаков, определяющих лицевую и изнаночную стороны тка
ни, очень много. Некоторые из них пригодны для тканей одних  
видов и непригодны для других.

У многих готовых тканей определение лицевой и изнаноч
ной сторон не представляет особой трудности; на лицевой сто
роне имеется либо печатный рисунок, либо более четкий узор  
переплетения и т. д. В тканях, имеющих рисунок переплетения 
в виде диагоналей, на лицевой стороне эти диагонали чаще 
всего направлены снизу слева вверх направо; у тканей, на 
одной из сторон которых преобладают уточные (сатин, молес
кин) или основные настилы (атлас), лицевая сторона за счет 
отражения света имеет гладкую блестящую поверхность, а из
наночная — матовую.

В тканях, выработанных из различных видов нитей или 
пряжи, на лицевой стороне преобладают перекрытия из нитей 
более качественного сырья. В тканях с различной плотностью  
нитей по основе и утку лицевая сторона образована системой  
нитей, которая расположена более плотно.

В двухлицевых тканях, т. е. тканях, где лицевая и изнаноч
ная стороны одинаковые, любая из сторон может быть приня
та за лицевую, однако у двухлицевых тканей саржевого и д и а 
гоналевого переплетений лицевую сторону большей частью оп
ределяют по направлению диагоналей.

В суконных тканях лицевую сторону определяют по лучшей 
отделке. Грубосуконные ткани имеют па лицевой стороне вер
тикально стоящий подстриженный ворс (бобрик).

В тканях пике лицевая сторона имеет рельефную поверх
ность, образованную обычно полотняным переплетением.

В суровых уточно-ворсовых тканях на лицевой стороне пре
обладаю т длинные уточные настилы. В готовых уточно-ворсо
вых тканях на лицевой поверхности имеется ворс из утка. 
В суровых и готовых осново-ворсовых тканях лицевая сторона 
имеет ворс из основы.

В петельных (махровых) тканях при двустороннем распо
ложении петель лицевой может быть любая из сторон; при 
одностороннем расположении петель лицевая сторона имеет на 
поверхности петли.

В ажурных тканях на лицевой стороне имеется перевивоч- 
ный эффект. Все вышеперечисленные признаки позволяют при 
анализе образца ткани определить ее лицевую сторону.
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2 . С П О С О БЫ  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  Н А П РА В Л Е Н И Я  Н И ТЕЙ  О С Н О В Ы  
И УТКА В ТКА Н И

Определить направление нитей основы и утка в тканях с кром
ками несложно, так как нити основы располагаю тся параллель
но кромке, а нити утка — перпендикулярно.

Н аправление нитей основы и утка в тканях без кромки оп
ределить значительно труднее. Д л я  этого нужно знать ряд 
признаков:

в образцах суровых тканей нити основы обычно равномерно 
удалены друг от друга из-за рассечки бердом;

во многих тканях нити основы имеют большую крутку, проч
ность, более гладкую поверхность, чем уточные; нити утка 
обычно имеют меньшую крутку, мягче, более пушисты;

большинство тканей имеет большую плотность по основе, 
чем по утку (за исключением уточно-ворсовых, сатина, м олес
кина и тканей, выработанных переплетением уточная сар ж а);

в тканях, имеющих в одном направлении крученые пити, а 
в другом одиночные, основными являются крученые нити;

в тканях, выработанных из нитей и пряжи из волокон р аз
личных видов, например, полушерстяных, шерстяная пряжа  
применена в утке; в полульняных — льняная пряжа в утке;

в тканях с полосами из цветных нитей или из нитей, полу
ченных из сырья различного вида, обычно полосы идут по на
правлению основы; если в тканях имеются в одном направле
нии нити или пряжа фасонной крутки, то это будут уточные 
нити;

нити основы, вынутые из ткани, обычно менее изогнуты, чем 
нити утка, поэтому ткань по направлению основы меньше р ас
тягивается, чем по направлению утка;

в тканях с перевивочными нитями основой являются эти 
перевивочные нити;

в уточно-ворсовых тканях ворс образуется из уточных ни
тей, в осново-ворсовых — из основных нитей;

в многослойных тканях нити основы осущ ествляют соедине
ние слоев и имеют большую изогнутость.

3. П Л О Т Н О С Т Ь  ТК А Н И  п о  О С Н О В Е  И УТКУ И ЕЕ  П О Д С Ч ЕТ

Плотность ткани по основе и по утку — это число нитей на еди 
ницу длины. Плотность ткани в зависимости от ее строения оп
ределяется на 1 и 10 см. Принято считать ткани редкими, если 
промежутки м еж ду нитями больше диаметра нити, т. е. a > c f ,  
средними, если промежутки м еж ду нитями равны диаметру ни
ти a =  d, и плотными, если промежутки м еж ду нитями меньше 
диаметра нити a < d  (рис. 50).

Д л я  определения числа нитей основы и утка на единицу  
длины применяют ткацкие лупы, увеличивающие рассматрива-
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Т13Г
Рис. 50. О пределение 
ности ткани

емые нити в 4, 5 и 7 раз. Д ля под
счета числа нитей ткацкую лупу 
устанавливают на предварительна  
расправленную ткань ближе к се
редине образца, чтобы одна из сто
рон прорези лупы совпадала с на
правлением подсчитываемых нитей 
и находилась в середине промеж ут
ка м еж ду нитями. Д л я  удобства  
подсчета белый образец  следует  
анализировать на черном фоне, а 
черный — на белом.

Нити подсчитывают слева направо при помощи препаро
вальной иглы, которую по мере счета передвигают из одного  
промежутка м еж ду нитями в другой. При очень плотных тка
нях подсчет нитей удобно производить без ткацкой лупы. Д ля  
этого на предварительно расправленном образце от одного края 
отмеряют металлической линейкой длину в сантиметрах, приго
товляют бахром у и последовательно иглой отодвигают нити 
бахромы, считая их. Аналогичным образом  можно подсчитать 
число нитей и с помощью ткацкой лупы. Д л я  плотных тканей 
подсчет нитей можно производить и путем вытаскивания их 
из образца определенной длины. Д ля этого из исследуемого  
образца ткани вырезают квадрат со сторонами от 2 до  5 см и 
осторож но иглой вынимают последовательно нить за нитью, 
считая их. Вначале считают нити одной системы, а затем в 
оставш емся пучке — другой. Вынутые нити удобно расклады 
вать по десяткам.

В тканях, выработанных из тонких нитей, можно подсчитв!- 
вать плотность по мережке. Д л я  этого в середине образца на 
определенном расстоянии удаляю т одну систему нитей, а по 
другой, оставшейся, системе подсчитывают их количество.

Кроме того, подсчет плотности ткани можно производить и 
по раппорту переплетения. Д ля этого подсчитывают число ни
тей в раппорте и число раппортов в требуемой длине отрезка  
(в 1 или 10 см) .  Плотность ткани можно определить путем 
умнож ения числа нитей в раппорте на число раппортов в от
резке ткани.

Д л я  сложных тканей, т. е. таких, в строении которых уча
ствует больше одной системы основных или уточных нитей или 
тех и других (полутораслойных, двухслойных, многослойных), 
число нитей на единицу длины для каж дого слоя подсчитыва
ют отдельно одним из указанны х выше методов. Общ ую плот
ность ткани по основе и по утку определяю т суммой плотностей
каж дого слоя:
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где Ро, Ру — плотность ткани по основе и по утку; Р о у  Ро^-  — число 
основных нитей на единицу длины  в к аж д о м  слое; Р у^ ,  Р у ^ ,  число
уточных нитей на единицу длины  в каж дом  слое.

В уточно-ворсовых тканях плотность подсчитывают с изна
ночной стороны. При определении плотности ткани по утку не
обходимо подсчитывать только грунтовый уток, т. е. уток, 
создаю щ ий грунт ткани и переплетающ ийся с основой пере
плетениями с короткими перекрытиями. Д а л ее  следует уста
новить отношение м еж ду грунтовым и ворсовым утком путем  
осторож ного вытаскивания их из образца ткани. Это позволит 
определить плотность ткани по грунтовому и ворсовому утку и 
общ ую  плотность по утку.

Например, для полубархата арт. 4190 плотность по утку 
для грунта Ру =  2Ъ нит./см. Отношение м еж ду утками грунта и 
ворса 1: 3 .  Плотность по ворсовому утку = 2 5 - 3 = 7 5  нитей 
на 1 см. Общ ая плотность ткани по утку мож ет быть опреде
лена следующ им образом: Ру =  2 5 (1 - |-3 )  = 1 0 0  нитей на 1 см, 
или

^у =  -Руг+^Ув =^25 +  7 5 =  100 нитей на 1 см.

В осново-ворсовых и петельных (махровых) тканях плот
ность по основе подсчитывают как сумму плотностей ткани по 
коре1!ной и ворсовой основам.

Д л я  тканей перевивочного переплетения плотность по осно
ве определяю т, суммировав число перевивочных и стоевых ни
тей на единицу длины. Плотность по утку подсчитывают обыч
ным способом.

Правильное определение плотности ткани по основе и ут
ку позволит найти необходимое число основных нитей в за 
правке и расход основных и уточных нитей для выработки  
1 м ткани.

4. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  У РА БО Т К И  Н И ТЕ Й  В ТК А Н И  И У С А ДК И  ТК А Н И  
П РИ  О Т Д Е Л К Е

Нити основы и утка, взаимодействуя в процессе тканеобразо- 
вания, изгибаются. Этим объясняется разница м еж ду длиной  
нитей, вводимых в ткань, и длиной и шириной выработанной  
ткани. Это так назы ваемая уработка нитей основы и утка. 
У р а б о т к о й  основных нитей Оо называется разность м еж ду  
длиной основных нитей и длиной ткани, выработанной из них. 
Уработкой уточных нитей % называется разность м еж ду дл и 
ной уточной нити, проложенной в зев, и шириной изготовлен
ной ткани.

Уработка нитей в ткани оказывает больш ое влияние на ее 
строение и свойства, на расход сырья для выработки 1 м тка
ни. П оэтому точность определения уработки нитей при анализе 
ткани имеет больш ое значение.
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У работку нитей в ткани можно определить следующ ими  
способами;

вычислением разницы м еж ду длиной распрямленной >!ити, 
вынутой из ткани, и длиной ткани;

определением разности м еж ду длиной нити, вводимой в 
ткань, и длиной ткани, выработанной из нее.

Д л я  расчета уработки нитей первым способом из образца  
ткани вынимают иглой пять нитей основы и пять нитей утка. 
Затем  каж дую  нить распрямляют и замеряю т ее длину. При 
этом нужно следить за  тем, чтобы нить не вытягивалась. Д а 
лее по формулам определяю т величину уработки по основе Оо 
и по утку йу!

а о =  ( L o — L ^ )  1 0 0 /L o ;  % =  (^ у — f ic )  1 0 0 /L y ,

где Lo  и Ly  —  длина распрям ленной нити соответственно основы и утка ; I ,  
и Вс  — д лина ткани  по направлению  основы или утка.

Например, если L o = 1 0 6  мм, Lt =  IOO мм,

ао =  (106-100) 100/106 =  5,66 %.
Результаты  определения уработки нитей данным способом  

не очень точны, так как трудно распрямить нить д о  ее перво
начальной длины. П оэтому за  показатель уработки нитей при
нимают среднее арифметическое значение из пяти результатов  
подсчета.

Д л я  определения уработки нитей вторым способом (путем  
определения разности м еж ду длиной нити, вводимой в ткан», 
и длиной выработанной из нее ткани) на ткацком станке за 
меряют отрезок основы и длину выработанной из нее i ка)И! 
По ранее приведенным формулам определяю т величину у р а  
ботки. Д ля определения величины уработки по утку необходи  
МО зн а т ь  ширину заправки ткани по берду Вз  и ширину суро 
вой ткани Вс. Уработку по утку при этом можно определить по 
формуле

ау= (5з-5е)100 /5з .
Кроме того, уработку нитей можно определить по микрооре- 

зам  ткани, из которых определяю т длину образца ткани п ни
тей в ткани.

У с а д к а  ткани —  это изменение ее размеров в процессе  
отделки. У садку ткани определяю т по разнице в разм ерах су
ровой и отделанной ткани. Усадку, или притяжку, тканп по 
длине в отделке определяю т по формуле

l7o=(Lc-Lr)100 и 
где i o  —  длина суровой ткани, м; Lr — длина готовой ткани, м.

У садку ткани по ширине в отделке определяю т по формуле

Uy =  ( B c — B , ) m i B c .
где Вг  —  ш ирина готовой ткани, см.
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Усадку ткани в отделке можно такж е определить по фор
мулам

^ 0 =  {Ру^ Р у) 100/^Уг ;

U y = ( P o , - P o ) m / P o , ,  

где Ро, Ру  — плотность суровой ткани; Р о ^ ,  Ру .̂—-плотность готовой ткани.

П редварительно при анализе образцов ткани необходимо  
одним из указанны х выше способов подсчитать количество ни
тей на единицу длины суровой и отделанной ткани.

Например, если Р о = 2 0  нитей на 1 см, Р о г = 2 2  нити на 1 см,
то

U y =  ( 2 2 - 2 0 )  100/22 =  9,9% .

5. В И Д Ы  Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х  Н И ТЕ Й . ИХ О Т Л И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  С В О Й С ТВ А

Д л я  выработки тканей используют нити и пряжу. Нити могут 
быть комплексными и монофильными.

К о м п л е к с н ы е  нити состоят из нескольких элементарны х  
нитей бесконечной длины. Они бывают склеенными и скручен
ными. Комплексные склеенные нити получают при размотке ни
тей одновременно с нескольких паковок в одну нить без после
дую щ его кручения (ш елк-сы рец). Комплексные скрученные ни
ти получают в результате скручивания элементарны х нитей 
бесконечной длины (нити из химических волокон и крученый 
натуральный ш елк).

М о н о ' н и т и  состоят из одной элементарной нити. Н апри
мер, капроновая комплексная нить линейной плотностью 3,3 текс 
состоит из восьми элементарных нитей, а капроновая мононить 
этой ж е линейной плотности состоит из одной элементарной  
нити.

П р я ж е й  называют нити, состоящ ие из сравнительно ко
ротких текстильных волокон, соединенных м еж ду собой в про
цессе прядения и кручения.

Нити и пряж а могут быть одиночными и кручеными. О ди
ночные нити получают непосредственно в процессе их изготов
ления. Крученые нити получают в результате скручивания не
скольких одиночных нитей, которые могут быть различной или 
одинаковой линейной плотности. Нити и пряж а могут быть 
получены из сырья одного вида или из смеси сырья различно
го вида. П оследние называются смешанными, или комбиниро
ванными. Смешанные нити и пряж а могут быть получены из 
см есей различных элементарны х нитей или различных волокон. 
И з комплексных нитей и пряжи изготовляют различные высо
кообъемные высоко- и малоэластичные нити, которые сохра
няют положительные свойства исходного сырья и имеют рых
лую  пористую структуру.
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Нити и пряжа, имеющие на поверхности внешние эффекты, 
называются фасонными. Они могут быть получены как в про
цессе прядения (например, фасонная пряжа с непропрядама  
из смеш анного сырья), так и с применением фасонной крутки 
(узелковые, петлистые, букле и др.)-

Д ля выработки тканей используют нити и пряжу суровые, 
шлихтованные, эмульсированные, окрашенные. Прялка может  
быть кардная, гребенная, аппаратная.

В настоянхее время ткани вырабатывают ив нитей и пряжи, 
полученных из химических и натуральных волокон различных 
видов. Д ля определения вида волокнистого материала ткани, 
необходимо определить вид сырья, из которого выработаны ни
ти или пряжа. Его определяю т по отличительным свойствам  
сырья с использованием органолептического, микроскопическо
го и химического методов. Органолептический метод включа
ет многочисленные пробы — на ощупь, по внешнему виду, цве
ту, запаху, горению, разрыву отдельных нитей в сухом и мок
ром состоянии. Данный метод неточен, его применяют, если  
нужпо быстро определить сырьевой состав нити и пряжи. Д л я  
более точного определения сырьевого состава нитей и пряжи  
следует применять микроскопический и химический методы. 
Д л я органолептического исследования нужно из образца ткани 
вынуть нити основы и утка, раскрутить их и рассмотреть. У 
крученых нитей следует исследовать отдельно каж дую  оди
ночную нить. При анализе образцов ткани вид использованно
го сырья в основе и утке можно определить методом горения. 
Д ля этого вынутую из ткани нить берут за  один конец, а др у
гой вводят в пламя спиртовой или газовой горелки и по пове
дению нити в процессе сгорания определяю т вид сырья.

Х л о п ч а т о б у м а ж н а я  пряжа быстро сгорает, образует  
легко распадающ ийся пепел серого цвета и издает запах ж ж е 
ной бумаги. Волокно хлопка очень неустойчиво к действию хи
мических веществ, минеральных кислот, но устойчиво к дейст
вию щелочей. Относительная прочность его в мокром состоя
нии 110 — 12 0 %.

Л ь н я н а я  пряжа горит и реагирует на действие химичес
ких веществ, как хлопок. Отличается от хлопка по внешнему 
виду, имеет относительную прочность в мокром состоянии  
10 0 %.

Ш е р с т я н а я  пряжа горит малым мерцающим пламенем  
и издает запах ж ж еного рога, образует нагар, легко растираю 
щийся м еж ду пальцами. Сравнительно устойчива к действию  
минеральных кислот, разруш ается в горячей серной кислоте и 
слабых растворах щелочей. Относительная прочность в мокром 
состоянии равна 80— 90%.

Нити и пряжа из н а т у р а л ь н о г о  ш е л к а  при горении из
даю т запах ж ж еного рога и образую т нагар, легко растираю 
щийся м еж ду пальцами. Отличаются от шерсти по внешнему 
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виду и обладаю т по сравнению с шерстью несколько меньшей 
устойчивостью к действию минеральных кислот и несколько 
большей устойчивостью к действию щелочей. Относительная 
прочность в мокром состоянии 85%.

Нити и пряжа из в и с к о з н о г о  в о л о к н а  быстро сгорают, 
образуя небольш ое количество золы, и издают запах ж ж еной  
бумаги. Отличаются от хлопка по внешнему виду и имеют от
носительную прочность в мокром состоянии 40— 45% . Р аство
ряются в горячих разбавленных и в холодных концентрирован
ных кислотах: концентрированные растворы щелочей вызывают 
набухание и снижение прочности.

Нити и пряжа из а ц е т а т н о г о  в о л о к н а  быстро горят и 
образую т черный шарик на конце, издаю т острый кислый запах: 
пламя быстро затухает. Разруш аю тся концентрированными рас
творами сильных кислот и омыляются растворами щелочей. 
R мокром состоянии имеют относительную прочность 60— 70% .

Нити и пряжа из т р и а ц е т а т н о г о  в о л о к н а  при горе
нии укорачиваются и плавятся, образуя на конце шарик не
правильной формы, и издают запах уксусной кислоты. В раст
ворах сильных концентрированных кислот разруш аются; в раст
ворах щелочей омыляются и имеют в мокром состоянии относи
тельную прочность 67— 70% .

Нити и пряжа из к а п р о н о в о г о  в о л о к н а  медленно го
рят, образуя твердый шарик янтарного цвета. Капроновое во
локно отличается большой прочностью, термостойкостью, све- 
топрочностью, упругостью. Устойчиво к действию щелочей и 
неустойчиво к действию да ж е разбавленных растворов мине
ральных кислот. В мокром состоянии капроновое волокно име
ет относительную прочность 83— 88%-

Нити и пряжа из л а в с а н о в о г о  в о л о к н а  при горении 
образую т круглый твердый шарик и выделяют черный дым с 
копотью. Устойчивы к действию большинства минеральных кис
лот и слабых щелочей. Разруш аю тся сильными кислотами при 
температуре кипения и растворяются в концентрированной сер
ной кислоте. В мокром состоянии относительная прочность ни
ти 100— 102%, п р я ж и — 98— 100%.

Нити и пряжа из н и т р о н о в о г о  в о л о к н а  при горении 
образую т черный шарик, имеют повышенную жесткость и низ
кую износостойкость. Устойчивы к действию минеральных кис
лот. В мокром состоянии относительная прочность нити 92— 
95% , п р я ж и — 97— 98% .

Нити из пряжи из п о л и п р о п и л е н о в о г о  и п о л и э т и 
л е н о в о г о  в о л о к о н  очень устойчивы к действию минераль
ных кислот и щелочей, имеют небольш ую плотность и относи
тельную прочность в мокром состоянии 10 0%.

Нити и пряжу изготовляют и из других видов сырья, но 
они не имеют широкого применения при выработке одежны х и 
бытовых тканей.
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6 . О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Л И Н Е Й Н О Й  П Л О Т Н О С ТИ  Н И ТЕЙ  И Н А П Р А В Л Е Н И Я  
ИХ К РУ ТК И

Линейная плотность нитей характеризуется величиной массы  
(г ), приходящ ейся на единицу длины (км). И змеряется в тек- 
сах.

Д ля определения линейной плотности нитей из образца тка
ни вынимают по нескольку нитей основы и утка ( 10— 20) , из
меряют их длину и определяю т суммарную длину вынутых ос
новных и уточных нитей. Вынутые нити взвешивают на торси
онных весах.

Линейную плотность Т нитей определяю т по формуле, текс,

T =  qlL,

где q — сум м арная м асса вынутых нитей, г; L  — сум м арная длина нитей, км .

Д л я  определения линейной плотности крученых нитей необ
ходимо знать их укрутку, которую определяю т по формуле

у =  (Z-1—/-г) lOO/Li,

где L i — первоначальная длина нити; L j— длина нити после скручивания.

Линейная плотность крученой нити (текс), полученной в ре
зультате сложения нескольких нитей одинаковой линейной  
плотности, может быть определена по формуле

7кр =  7’п .100 /(100-у ),

где Г — линейная плотность одиночной нити, текс; и — число одиночных ни
тей; г/ — укрутка нити, %.

Линейная плотность (текс) крученой нити, полученной в 
результате сложения нескольких нитей различной линейной 
плотности, определяется по формуле

р =  Т’1 +  7’2 + ^ 3 Ч-• • ■ +  7’п,

где ТI, Ti, Тз, Тп  — линейная плотность одиночных нитей, текс.

Д л я установления направления крутки из образца ткани 
иглой вынимают нить одной системы и, дер ж а ее перед собой  
за конец, раскручивают, вращая пальцами правой руки. Если 
витки крутки нити направлены снизу слева вверх направо, то  
крутка правая (Z),  если ж е витки крутки нити направлены спра
ва снизу вверх налево, то крутка левая (S ) .

Когда по основе и утку крутка имеет одно направление, 
витки в ткани располагаю тся в разные стороны и рисунок пе
реплетения будет более отчетливым. Ткань кажется менее плот
ной и менее застилистой. Когда по основе и утку крутка имеет 
разное направление, витки в ткани располагаю тся в одном на
правлении и она кажется более застилистой.
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7. О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О В Е Р Х Н О С Т Н О Й  П Л О Т Н О С ТИ  ТК А Н И , ЕЕ 
Ш И Р И Н Ы  И Д Л И Н Ы  КУСКА

Ткани подразделяю тся на легкие, средние и тяжелые. М асса  
ткани дает представление о количестве сырья, затраченного на 
выработку ткани определенной площади (1 м ,̂ 1 пог. м куска). 
Определяют этот показатель расчетным путем.

Д л я  получения фактической массы ткани образец  взвеш и
вают на точных аналитических весах; зная массу образца оп
ределенной площ ади, можно вычислить поверхностную плот
ность ткани, г/м^.

В зависимости от вида, строения и общ их предполагаемых  
свойств ткани определяю т ее назначение.

Д лину куска ткани принимают с учетом типа ткани и ее 
поверхностной плотности.

8 . О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  И ЗА Р И С О В К А  П Е Р Е П Л Е Т Е Н И Я  ТК А Н И

Д л я определения вида переплетения ткани необходимо ее рас
сматривать в увеличенном виде и изображ ать рисунок перепле
тения на клетчатой бумаге (нити основы — по вертикали, нити 
утка — по горизонтали). Основные перекрытия заштриховывают 
(рис. 5 1 ). При изображ ении переплетения нужно рассматри
вать переплетение нитей в двух раппортах; по основе и по ут
ку. П еред изображ ением  переплетения той или иной ткани сле
дует определить лицевую и изнаночную стороны образца, на
правление основы и утка.

Если переплетение ткани простое по своему построению и 
хорошо видимое, то его тщательно рассматривают через лупу  
и после этого зарисовывают на бумаге. В тканях, поверхность 
которых покрыта ворсом (бум азея, сукно, д р ап ), следует пред
варительно удалить с поверхности волокна, закрывающие ри
сунок переплетения ткани.
Ворс удаляю т, опаливая 
его. М ожно срезать волокна 
острой бритвой.

Б тех случаях, когда ри
сунок переплетения ткани 
сложный, приходится его 
зарисовывать постепенно, 
изучая последовательно пе
реплетение отдельных нитей.
На двух смел<пых сторонах 
образца ткани (снизу и сле
ва) делаю т бахрому. Д лина  
бахромы па каж дой стороне 
долж на быть равна пример
но 1 см. П осле этого отодви

Рис. 51. Зап р аво ч 
ный рисунок тка- 
ш

1к2кГ23Ч5 6 7 2к)
\o/S\ĝ o о о o\g/5“
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гают одну основную и одну уточную нити и внимательно р ас
сматривают переплетение этих нитей, затем приступают к за 
рисовке переплетения. Д ля этого на выбранной стороне отодви
гают одну нить и, не выводя из бахромы, зарисовывают ее пе
реплетение с нитями другой системы.

При анализе пестротканого образца параллельно с изуче
нием переплетения нитей зарисовывают такж е цветной мапер 
нитей основы и утка.

А. ЗА П РА В О Ч Н Ы Й  РА С ЧЕТ ТК А Н И

Заправочный рисунок ткани, давая ясное представление о ри
сунке переплетения и способе его выполнения в ткачестве, нуж 
дается в дополнении в виде заправочного расчета ткани. В з а 
правочном расчете указывают характеристику ткани, ее разм е
ры, характеристику используемого сырья, плотность ткани по 
основе и утку, уработку нитей в ткани, ширину заправки ткани 
по берду, длину основы для выработки ткани, количество ни
тей основы, способ снования, заправочный рисунок ткани, р ас
чет берда, ремиза и ламелей, расчет массы ткани, процент 
ориклея, заполнение ткани волокнистым материалом.

1. В характеристику ткани входят ее название, назначение 
и артикул.

2. Ш ирину ткани устанавливают по государственному стан
дарту в зависимости от ее назначения и ширины ткацкого обо
рудования.

Ш ирину суровой ткани определяю т по готовой с учетом у са д 
ки или притяжки в отделке:

Bc =  Br-100/ (100+f/y ) ,
где Вт — ширина готовой ткани, см; U y — у садка  (— ) или при тяж ка (-I-) 
при отделке по ш ирине, %.

Д лина куска ткани зависит от назначения ткани и ее по
верхностной плотности. Д лину куска готовой ткани согласуют  
с количеством метров, необходимы х для изготовления одного 
изделия.

В процессе отделки ткани длина такж е изменяется в зави
симости от строения ткани и ее свойств. Процент притяжки и 
усадки ткани по длине устанавливают в государственных стан
дар тах  или нормах.

Д лину куска суровой ткани, м, определяю т исходя из дли
ны готовой ткани с учетом притяжки или усадки:

L c  =  L r - 1 0 0 / ( 1 0 0 + t / o ) ,

тд е  Z-r — длина готовой ткани, м; U o — у садк а  (— ) или при тяж ка (-Ь) по 
длине при отделке, %.

3. При характеристике используемого сырья в заправочном  
расчете необходимо указать вид сырья, используемого в осно
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ве и утке, характеристику нити или пряжи (суровая, отбелен
ная, окраш енная, крученая, направление крутки и т. д .) , линей
ную плотность нити основы и утка.

4. Плотность определяется путем подсчета нитей по длине 
в 1 или 10 см в зависимости от вида ткани (устанавливается  
государственным стандартом ).

Плотность суровой ткани может быть определена по гото
вой с учетом усадки (— ) или притяжки {-{-) в отделке:

Р о = Р о ,,(1 +  ̂ у /100); =  ( l ± f / o / 100),

где Р о ~  плотность суровой ткани по основе; Ро^ — плотность готовой ткани 
по основе; Ру — плотность суровой ткани по утку; Ру^,— плотность готовой 
ткани по утку; Uo — усадка  или при тяж ка ткани по длине в отделке, %; 
Uy — усадка  или при тяж ка ткани по ш ирине в отделке, %.

5. Уработка нитей утка

й у =  (Ly— 1 у.т) 100/Ly,

где Ly — длина распрям ленной нити утка, м, см, мм; 1 у .т — длина образцов 
суровой ткани, м, см, мм (в направлении у тка ).

Уработка нитей основы

a o = (L o -L o .T ) 100/Lo,
где t o  — длина распрям ленной нити основы, м, см, мм; L o .t — длина образца  
суровой ткани, м, см, мм (в направлении основы).

6. Ш ирина заправки ткани по берду

В з = В с / ( 1 - а у / 100),
где Вс — ш ирина суровой ткани, см; Оу — ур або тка  утка в суровой ткани, %.

7. Д лина основы для выработки ткани за д а 1!ной длины

Lo =  L J { l - a J \ 0 0 ) ,

где Lc — длина суровой ткани, м; Со — уработка основы в суровой ткани, %.

8. Расчет числа нитей основы.
Число нитей основы для фона

=  Р Oj, (fir -бкр ) ,

где Вк[, — ш ирина кром ок ткани, см.
Число нитей основы в кромках; в соответствии с государст

венным стандартом ширина обеих кромок 5к,, долж на состав
лять от 0,5 до 1,5% ширины ткани. Ш ирина кромок ткани с 
той и другой стороны долж на быть одинаковой.

При выработке ткани на челночных станках плотность кро
мок долж на быть в 1,5— 2 раза больше, чем плотность фона, 
т. е. Л ,=  (1 ,5 + 2 )  Ро при Г к ^ Г о.

Д ля тканей с большой плотностью по утку (замш а, молес
кин и др.) Ру = 0 ,5Р у .
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Д л я тканей, вырабатываемых на станках СТБ, ширина кро
мок по берду определяется конструкцией кромкообразующ его  
прибора и может быть равна от 2,6 до  3 см. Плотность кромок

Р „ = (1 + 0 ,5 )Р о ;

Д ля тканей, вырабатываемых на станках А ТП Р, обычно

Рк =  Ро, П̂  =  Р^Вк,
где Кк — число нитей в кромках; Л( ~  плотность по основе в кромках па 
1 см.

О бщ ее число нитей основы По =  щ + п , ^ .
9. Расчет снования.
Д ля партионного способа снования рассчитывают число сно- 

еальных валиков

Пв=^По1Нв,

где По — общ ее число нитей основы, Нв — число нитей основы на валике 
(ставка).

Д л я ленточного способа снования рассчитывают число лепт

Пл =  По! Н  Я>
По — общ ее число нитей основы, Я л — число нитей основы в ленте (ставка).

10. Выполнение заправочного рисунка ткани.
И . Расчет берда. Д л я  расчета берда задаю тся числом ни

тей, пробираемых в зуб  берда, причем это число долж но быть 
кратным общ ему числу нитей основы.

О бщ ее число зубьев берда

Х =  Хк+Х^+Хф,

где хк — число зубьев берда для кромок, Хз — число запасных зубьев (5—  
10 зубьев), Хф —  число зубьев берда для фона.

Число зубьев для фона
Хф =  Иф1^ф,

где Пф — число нитей основы для фона; 2 ф — число нитей фона, пробираемых 
в зуб  берда.

Число зубьев для кромок

А̂к =  Пк/2к,

где Пк — число нитей основы для кромок; z„ — число нитей кромок в зуб  
берда.

Н омер берда, т. е. число зубьев берда на 10 см,

Л^б= («ф/^ф+Дк/г:,;) Ю /бз, 

где Вз  —  ширина заправки ткани по берду, см.

«8



Кроме того, номер берда можно определить по плотности  
ткани по основе и уработке по утку по формуле

2ф

где Ро — плотность ткани по основе; йу — урабо тка  по утку, % ; 2 ф — число 
нитей фона в зуб берда.

12. Расчет ремиза.
Ш ирина ремиза

5 р  =  5 з + ( 1 . . . 2 ) ,  

где йа — ш ирина заправки  по берду, см.

О бщ ее число галев в ремизе

^  =  -^ф +  ̂  к.
где /'ф  — число галев для  нитей фона; Г,; — число галев для  кромочных 
нитей.

Число галев па ремизке

^  р.ф =  -^ф /^ р |

где /(,, — число ремизок.

Число галев па 1 см ремизки (плотность)

P j . = r  р.ф/Вр.

Д л я  станков СТБ расчет ремиза производится по зонам.
13. Расчет ламелей:
а) ширина заправки по ламельному прибору

В л  =  В р + { 1 - . .2 ) :

б) число ламелей па 1 см рейки (плотность)

Р л =  ̂ о/ {^Л.рВл) ,

где А^л ], — число реек.

14. Расчет массы ткани (масса основы и утка в 100 м су^ 
ровой ткани, линейная и поверхностная плотность, масса суро
вой ткани, выработанной из шлихтованной основы) проводится  
по формулам, приведенным на с. 13— 14.

15. Заполнение ткани волокнистым материалом определя
ется по формулам, приведенным на с. 12— 13.

П ример заправочного  расчета ткани. Выполним расчет хлопчатобум аж ной  
ткани  сатин арт. 520, предназначенной для  ж енских и детских платьев, 
м уж ских рубаш ек. Л инейная плотность пряж и  основной 7’о = 1 8 ,5  такс, 
уточной 7’у = 1 5 ,4  текс. Т кань будут вы раб аты вать на станках  А ТП Р-120.

С огласно государственном у стан дар ту  ш ирина готовой ткани  S r = 9 5  см, 
длина куска L,- =  (iO м, плотность готовой ткани  по основе и утку соответст
венно Р о ,-= 315  нитей на 1 дм, Руг = 4 6 4  нити на 1 дм, линейная плотность 
1 3 9 ± 7  г /м .
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в  процессе отделки ткань имеет усадку  по ш ирине 0 'у= 12 ,7%  и притяж - 
ку по длине Ua =  2,39%.  З а  счет стриж ки ткани и одновременного снятия 
остатков ш лихты происходит уменьш ение массы ткани (рм =  3 ,5% ).

Н а основании этих данны х произведем  расчет ткани.
1. Ш ирина суровой ткани

В с =  Ш В г 1  ( 1 0 0 -  Uy) =  100 • 95/ ( 1 0 0 -1 2 ,7 )  =  108,8 см.

2. Д ли н а куска суровой ткани

Lc  =  l O O L r /  ( 100 +  t / o )  =  10 0 ■ 6 0 /(1 0 0 + 2 ,3 9 )  =  58,7 м .

П ринимаем  длину куска суровой ткани 60 м.
3. П лотность по основе суровой ткани

p„ =  P o ^ ] — t7y/100) = 3 1 5 ( 1  — 12,7/100) = 2 7 5  пнтей на I дм.

4. П лотность по утку суровой ткани

Р у ^ Р у ,  (1 + 0 ,0 Ш о )  =  4 6 4 (1 + 0 ,0 1 -2 ,3 9 )  = 4 7 5  нитей на 1 дм.

5. В соответствии с Государственны м  стандартом  на суровую  ткань 
уработка по основе а о = 3 ,5 % , уработка  по утку ау = 7 ,4 % .

6. Ш ирина заправки  основы по берду

5 з  =  5 е ( 1 - а у О ,0 1 )  =  1 0 8 ,8 /(1 -0 ,0 1  -7,4) = 1 1 7 ,5  см.

7. Т ак к ак  ткань будет вы раб аты ваться  на станке А ТП Р-120, на ко то 
ром м ож но устанавли вать такие ж е кром кообразую щ ие приборы, как  на 
станке  СТБ, ш ирину проборки кромочных нитей в бердо принимаю т £,13  =  
= 3  см, поэтому ш ирина кромки готовой ткани будет

= B ^ J l - 0 , 0 1 a y )  (1 + 0 ,0 1  t/y) = 3 ( 1 - 0 ,0 1 - 7 ,4 )  ( 1 - 0 ,0 1  X  

X 12,7) = 2 ,4 2  см.

8. Рассчиты ваю т число нитей в  основе;
а) число нитей фона

Пф =  Ро,, (В г -В к ,)  = 3 1 5 ( 9 5 - 2 ,4 2 )  = 2 9 1 6 .

Т ак как  ткань вы рабаты ваю т сатиновы м переплетением с раппортом 
Ro =  5, принимаем П ф = 2 9 ]5  нитей.

П ри использовании кром кообразую щ его прибора С Т Б плотность ткани 
в кром ках  м ож но принять равной плотности по основе в фоне, т. е. Ркр =

б) число нитей в кром ках

П к=Рк,,Вк,, = 3 1 ,5 -2 ,4 2  =  76.

О бщ ее число нитей в основе

Ло =  «ф+Пк =  2 9 1 5 + 7 6  =  2991.

9. Заправочны й рисунок. П ереплетение нитей в ткани ; фон — сатин 5 /3  
(^?о =  /?у =  5); кромки — репс основный 2 / 2  (/^о =  2 ; Ry =  A).

Д л я  наглядности  в заправочном  рисунке (см. рис. 51) приводим четыре 
раппорта по утку фонового переплетения, чтобы на нем было целое число 
(пять) раппортов по утку переплетения кромочных нитей. П редусм атриваем  
для ф она пять ремизок, для  кром ок — две, в зуб берда пробираем  по три 
нити.
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10. Расчет берда. В соответствии с принятой проборкой в зу б  берда

=  Zk =  3,
число зубьев берда

а: =  П ф /2ф +П к/2к = -  2 9 1 5 /3 + 7 6 /3  =  997

(запасны е зубья не предусм отрены ).
Н ом ер берда A’6= .v - 10 /Ba =  9 9 7 -10/117 ,5= 85 ,9 . П риним аем  Л̂ о =  85. 
И стинная ш ирина проборки нитей в бердо

=  9 9 7 -1 0 /8 5 =  117,3 см.

11. Расчет ремиза. Ш ирина ремиза В,) =  В з+ 1  =  117 ,3+1= ;118 ,3  см.
Ч исло галев в ремизе

Г = Г ф + Г к = 2 9 1 5 + 7 6  =  2991 .

Число галев в ремизке; 
для  фона

Г р .Ф  =  Гф/У^р =  2915 /5  =  583,

для кромок

/ ’р.к =  / ’к //(р  =  7 6 /2  =  38.

Плотность галев на ремизке Р 1~ Г р .ф /В р  =  583/1,18,3=4,92 галева на 
1 см, что соответствует норме.

12. Р асчет  ламелей.
Ш ирина зап равки  по лам ельном у прибору

1 =  1 1 8 ,3 + 1  =  119,3 см.

П лотность лам елей на рейке (принимаем 4 рейки; / ( л = 4 )

Рд =  По/(/СлрВл) = 2 9 9 1 /(4 -1 1 9 ,3 )  = 6 ,2 4  ламели на 1 см,

что соответствует норме.
13. Л инейная и поверхностная плотность суровой и готовой ткани. 
С начала определим линейную  плотность суровой ткани  с учетом истинно

го приклея (Л и = 6 % ).
О статок ш лихты в ткани

Ьш = 2 Л и/3  =  2 -6 /3  =  4 % .

М асса отш лнхтованной основы в 100 м ткани

_  гао-100Го(1+0,016ш) 2991-100-18.5(1+0,01-4)
1 0 0 0 0 0 0 (1 -0 ,О Ч а о )  “  1 0 0 0 0 0 0 (1 -0 ,0 1 -3 ,5 ) ’

М асса утка в 100 м ткани

47,5(117,3 +  3 )15 ,4 -100  4 7 ,5 (1 1 7 ,3 +  3 )15 ,4 -100
“ —0,0 КГ.

1000000 1000000

Л инейная плотность суровой ткани

М с=(Л 1„+ уИ у)0 ,01  =  (5,96 +  8 ,80)0,01 =  147,6 г/пог. м.
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П оверхностная плотность суровой ткани

М с м ^  = М с /В с =  1 4 7 ,6 /1 ,0 8 8 = 1 3 5 ,7  г/м ^.

Л инейная плотность готовой ткани

„  Ме(1±0,01|3.) 147,6 (1-0,01-5.5) ,
Л 5г=-------------------------- =   = 1 3 6 ,2  г/пог. м.

(1±0,0Шо) (1+0,01-2,39)
П оверхностная плотность готовой ткани

= М г / В р =  1 3 6 , 2 / 0 , 9 5 =  1 4 3 , 3  г/м 2.

14. Заполнение ткани волокнисты м материалом.  С начала определяем  
диам етры  нити основы и утка:

с!о =  0 , 0 3 1 6 С о V X ^ = 0 , 0 3 1 6 - 1 , 2 5 - 1 8 , 5  =  0 , 1 7  мм; 

d y = 0 , 0 3 1 6 C y K ^ = 0 , 0 3 1 6 - 1 , 2 5 - 1 5 , 4  =  0 , 1 5 5  мм.

Линейное заполнение суровой ткани

З л . о  =  P o d o = 2 7 5 - 0 , 1 7  =  4 6 , 7 % ;

3 ^ . y  =  P y d y = 4 7 5 - 0 , 1 5 5 = 7 3 , 6 % .

Поверхностное заполнение ткани волокнисты м м атериалом

3 =Зл.о+Зл.у— 3 л.оЗ л.у/100 =  46,7 +  73,6—0,01 • 46,7 • 73,6 =  85,9 %. 

Контрольные вопросы
1. О пределение лицевой и изнаночной сторон тканей.
2. О пределение направления основы и утка в ткани и плотности по основе 

и утку.
3. О пределение уработки  нитей в ткани и усадки ткани в отделке.
4. О пределение вида текстильной нити, ее линейной плотности и направле

ния крутки.
5. О пределение поверхностной плотности ткани.
6. Заправочны й расчет ткани.
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