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Исследованы взаимодействия галев и основных нитей в процессе зевооб-

разования. Выявлено, что перемещения галев и основных нитей носят не-

линейный характер и не могут быть описаны непрерывной функцией, по 

которой движутся ремизные рамы. Рассчитана высота технологического 

зева, которая всегда меньше перемещения ремизной рамы на величину сум-

марного зазора ремизная рама – нить основы. 
 
Investigated the interaction of heddles and warp threads and shedding process. 

Revealed that the move heddles and warp threads is non-linear and can not be de-
scribed by a continuous function for which move heald frame. Calculating the 
height of technological pharynx, which is always less movement heald frame on 
the value of the total gap heald frame – warp. 

 
Ключевые слова: галево, ремизка, высота зева. 
 
Keywords: heddle, healds, yawns. 

 
Технологическим рабочим органом зе-

вообразовательного механизма (ЗОМа) 

ткацкой машины (ТМ) является ремизка, 

которая состоит из ремизной рамы (РР), 

оснащенной планками-галевоносителями, 

галевами, свободно расположенными на 

этих планках и взаимодействующими с ни-

тями основы. Каждая из нитей основы про-

ходит сквозь глазок каждого галева [1], [2]. 
Последовательность взаимодействия 

всех элементов ремизки в процессе обра-

зования зева основы на ТМ показана на 

рис. 1 (фазы взаимодействия галево-
носителей ремизки с галевом и основной 

нитью). В процессе взаимодействия ре-

мизной рамы, ее планок-галевоносителей, 

с надетыми на них галевами и "пробран-

ной" в глазки галев основой, можно, при 

их совместном движении, выделить восемь 

характерных фаз их взаимодействия. 
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Рис. 1 
 
За начало процесса примем верхнее по-

ложение ремизки при открытом зеве (1-я 

фаза движения ремизки). 
В начале 1-й фазы движения (рис. 1) 

галево верхним ушком висит на планке 

галевоносителя, основная нить верхней 

ветви открытого зева с натяжением ТВВЗ 
взаимодействует с нижней поверхностью 

глазка галева. Верхняя часть галева натя-

нута основной нитью, а нижняя часть га-

лева висит свободно. Нижнее ушко галева 

как снизу, так и сверху имеет зазор с по-

верхностью планки галевоносителя. Вели-

чина нижнего зазора ДГН равна:  
 

ДГН = МГ – НРГН (мм);           (1) 
 
где МГ – мах галева; НРГН – величина рас-

садки планок галевоносителей. 
Из крайнего верхнего положения ре-

мизка идет вниз, опускается. Первая фаза 

взаимодействия продолжается до тех пор, 

пока основная нить имеет натяжение ТВВЗ, 
которое обеспечивает силовое замыкание 

основной нити, галев и галевоносителей и 

обусловливает их указанное расположе-

ние. В 1-й фазе движения перемещение 

ремизки SРВЗ = НВВЗ, где НВВЗ – высота 

верхней ветви зева. Фаза движения закан-

чивается, когда нить основы расположится 

параллельно линии заступа основы (ЛЗО). 

При этом нить основы будет иметь мини-

мальную длину и заправочное натяжение 

ТЗАПР. 
Во 2-й фазе ремизка, в соответствии с 

заданным законом движения, будет про-

должать опускаться, проходя положение 

заступа основы (рис.1). Галево, продолжая 

висеть на верхней планке галевоносителя, 

перестает взаимодействовать с нитью ос-

новы, пока и поскольку верхняя дуга глаз-

ка галева не коснется основной нити [3], 
[4]. Нить, имеющая заправочное натяже-

ние ТЗАПР, принимает положение цепной 

линии, расположенной от точки взаимо-

действия ткани с поверхностью опушко-

держателя (ОД) до огибания поверхности 

технологического элемента (пруток ла-

мельного прибора и/или нижняя поверх-

ность рейки основонаблюдателя) запра-

вочной линии основы (ЛЗО), который 

ограничивает вылет заднего зева основы. 
Опускаясь совместно с ремизной ра-

мой, галево, силой своей инерции и силой 

веса, ударяет по основной нити, увеличи-

вая прогиб нити и ее натяжение. На этапе 

"б" 2-й фазы взаимодействия ремизная ра-

ма выходит из непосредственного кинема-

тического и силового контакта с галевом и 

основной нитью, которые остаются в этом 

положении некоторое время, то есть до 

момента касания нижней кромки нижнего 
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галевоносителя с нижней поверхностью 

нижнего ушка галева, то есть до этапа "в" 
2-й фазы . 

Во 2-й фазе основная нить фактически 

выстаивает или колеблется около этого 

положения сначала свободно, затем сов-

местно с галевом, а перемещение ремиз-
ной рамы равно суммарному зазору нить 

основы - ремизная рама (СЗРО) и опреде-

ляется как: 
 

СЗРО = ДГН + dГГ (мм) ,             (2) 
 
где dГГ – длина глазка галева "в свету".  

В конце фазы 2 этап "в" ремизная рама 

ударно воздействует на нижнее ушко гале-

ва, захватывает его и, перемещая его вниз, 

натягивает нить основы, увеличивая ее 
натяжение от ТЗАПР до максимального 

натяжения нижней ветви зева ТНВЗ
max при 

полностью открытом зеве. В большинстве 

случаев натяжение нижней ветви зева 

больше, чем верхней [5], [6]. 
В 3-й фазе взаимодействия перемеще-

ние ремизки SРНЗ равно высоте (глубине) 

нижней ветви зева  ННВЗ.  Общее переме-

щение ремизки равно: 
 

SРЕМ = HЗЕВ + СЗРО.           (3) 
 
В 4-й фазе нить основы некоторое вре-

мя будет оставаться в положении открыто-

го зева, то есть на нижнюю планку галево-

носителя будут действовать галева, натя-

нутые основными нитями с натяжением: 
 

ТВВЗ (ТНВЗ) = ТЗАПР + ∆ТЗЕВ ,         (4) 
 
где ∆ТЗЕВ – дополнительное натяжение при 

зевообразовании [7], [8].   
∆ТЗЕВ – является функцией линейной 

жесткости основной нити, длины основной 

нити в заправке, длины основной нити с 

учетом величины зева, разности длины нити 

в зеве и в заправке, высоты верхней и ниж-

ней ветвей зева, длины переднего и вылета 

заднего зева, порядкового номера ремизки. 
В 5-й фазе ремизка движется вверх, 

натяжение основы уменьшается и при пе-

ремещении нити и глазка галева к ЛЗО га-

лево повисает на нити, а контакт внутрен-

ней поверхности нижнего ушка галева с 

нижней поверхностью нижнего галевоно-

сителя оканчивается, наступает 6-я фаза их 

взаимодействия. 
На этапе "а" – "б" 6-й фазы движения ре-

мизки галево повисает на нити и висит или 

колеблется вместе с нитью. Ремизная рама, 

двигаясь дальше вверх на расстояние ДГН, 
верхней поверхностью верхнего галевоноси-

теля ударяет в верхнее ушко галева и увлекает 

его вверх на расстояние dГГ, снимая его с ос-

новной нити (этап "б" – "в" 6-й фазы). Основ-

ная нить остается свободной от воздействия 

галева и ремизной рамы, выстаивает и/или 

свободно колеблется в зоне "заступа" относи-

тельно ЛЗО. Колебания основной нити, как в, 

так и после области ее заступа (фазы 2 и 6 "а, 

б, в"), могут быть зафиксированы высокоча-

стотной тензометрической аппаратурой, рис. 4 

(осциллограмма натяжения основы в процессе 

зевообразования Тввз < Тнвз (импульсные 

нагрузки на основную нить при прохождении 

ею области заступа могут превышать или 

быть равны натяжению в нижней ветви зева 

Тнвз)) [9], [10]. 
В фазе 7 галево перемещается вместе с 

ремизной рамой вверх, нижней поверхно-

стью глазка ударяет снизу вверх по основ-

ной нити (расположенной на ЛЗО) и дово-

дит ее до положения открытого зева. Удар 

галева происходит в слабо натянутую 

нить, имеющую натяжение ТЗАПР. Подни-

маясь вверх, галево увеличивает ее натя-

жение в открытом зеве от ТЗАПР  до  

ТВВЗ
max. 

Ремизная рама, закончив подъем, вы-

стаивает вверху и взаимодействие элемен-

тов ремизки вступает в фазу 8. По оконча-

нии выстоя вверху ремизная рама снова 

опускается, то есть движение и взаимодей-

ствие ее элементов возвращается в 1-ю фа-

зу, рассмотренную выше. 
На графиках рис. 2-а (соотношение 

движений ремизной рамы SРЕМ и основной 

нити SОН) и 2-б (зависимость высоты зева 

НЗЕВ от величины перемещения ремизки 

SРЕМ, оснащенной витыми галевами с ма-

хом МГ = 280мм) видно, что в области за-

ступа движение основной нити прерывает-

ся на фазовом угле ДФН, и поэтому высота 

образуемого зева НЗЕВ меньше перемеще-

ния ремизки SРЕМ на величину СЗРО. 
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                                               а)                                                                                          б) 
 

Рис. 2 
 

 
На ТМ используются ремизные рамы и 

галева разных типов и различного "маха". 
На рис. 3-а и 3-б показано взаимодействие 

двух соседних ремиз и их галев при от-

крывании максимального зева. Рис. 3-а: 

взаимодействие галева с основной нитью 

при открытом зеве; рис. 3-б: расчет макси-

мальной высоты зева НЗЕВ и максимально 
возможного хода ремизной рамы SРЕМ с 

витыми и пластинчатыми галевами махом 

МГ = 280; 281 мм. 

 
 

            
 

                                                       а)                                                                                       б) 
Рис. 3 
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Рис. 4 
 
Максимальная высота зева зависит от 

маха галева, но ограничивается ушком га-

лева, элементами стебля галева, лежащими 

ниже ушка галева, и размером глазка гале-

ва в "свету". Максимальная величина воз-

можной высоты зева может быть опреде-

лена исходя из параметров галева по фор-

муле: 
 

НЗЕВ
max = МГ/2 – [hУГ + ℓZ + 

+ℓСП + dГГ/2] + tРЕМ tg (αЗЕВ/2),    (5) 
SРЕМ

max = НЗЕВ
max + СЗРО,       (6) 

 
где НЗЕВ

max – максимальная высота зева 

по нитям основы; ℓz, ℓсп – часть галева; 
МГ – мах галева, мм; hУГ – длина ушка 

галева в свету, мм; tРЕМ – шаг ремизных 

рамок, мм; α ЗЕВ – угол зева, град; SРЕМ
max 

– максимальное перемещение ремизной 

рамы, мм. 
В табл. 1 приводятся значения макси-

мальных ходов ремиз, высот и углов зева 

для ТМ типа СТБ (У) с кулачковым и ка-

реточным приводом ЗОМ для галев с ма-

хом 280 и 330 – витые, 281 и 331 мм – пла-

стинчатые. 

Т а б л и ц а  1 

№ Параметр 
Обозначе-

ние 
Витые галева 

Пластинчатые 
 галева 

1 № ремизки от берда i 10 18 10 18 
2 Мах галева, мм МГ 280 330 281 331 
3 Рассадка галевоносителей, мм НРГН 277 327 278 328 

4 
Зазор галево –галевоносители,  
МГ – НРГН, мм 

ДГН 3 3 3 3 

5 Запретный учаcток галева, мм Lz + lсп 18 19 8 10 
6 Ширина галевоносителя, мм   hГН 10 10 22 22 
7 Ушко галева в свету, мм hУГ 16 16 26 26 

8 
Зазор ушко галева – галево-носитель,    hУГ 
–  hГН ,  мм 

ДУГ 6 6 4 4 

9 Глазок галева в свету,  мм dГГ 4 5 6 7 
10 Суммарный зазор ремизка – основа,  мм СЗРО 7 8 9 10 

11 Максимальная возможная  высота зева, мм max
ЗЕВih  107,5 131 107 130 

12 Максимальный возможный угол зева,  град max
ЗЕВ  34° 34° 34° 34° 

13 Максимальный ход  ремизки, мм max
РЕМS  114,5 139 116 140 

 
На практике на ТМ типа СТБ(У) уста-

навливаются и применяются так называе-

мые "веерные" зевы, у которых как верх-

няя, так и нижняя ветвь зева имеет различ-

ные углы зева для каждой ремизки, причем 

у первых (от берда) ремизок этот угол вы-

ше (28…30° град.), а у последних ниже 

(20…18° град.), то есть нити основы при 

открытом зеве образуют некоторый "веер", 
а не лежат в одной плоскости, как у "чи-

стого" зева. В табл. 2 приводятся значения 

высот типичного "веерного" зева, наиболее 

часто встречающегося на практике.  

 
Т а б л и ц а  2 

№ ремиз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
НЗЕВ, мм 62 62 66 68 72 74 78 80 84 86 
SРЕМ, мм 71 71 75 77 81 83 87 89 93 95 

ЗЕВ ,град 25,7 23,7 23,3 22,4 22,2 21,4 21,2 20,6 20,5 20,0 
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Перемещение ремизки происходит по 

закону движения, заложенному  в профиль 

кулачков привода ЗОМа [11], [12] или ре-

мизоподъемной каретки. Однако основная 

нить в области "заступа" не взаимодей-

ствует с ремизной рамой на некотором фа-

зовом угле (ФУ) цикловой диаграммы 

(ЦД). В табл. 3 приведены значения вели-

чины фазового угла ДФН выстоя основной 

нити в заступе в зависимости от вида зако-

на движения ремизки и ее номера. 

Т а б л и ц а   3   
Режим работы № ремизок 2 4 6 8 10 

1. Традиционный  
    закон 

 ФУ выстоя, град 16,8 14,4 13,2 12,2 11,4 

2. Кареточный  
    закон 

 ФУ выстоя, град 17,5 16,0 14,7 13,6 12,6 

3. Полуплавный  
    закон 

 ФУ выстоя, град 19,2 17,5 16,0 14,9 13,8 

 
В Ы В О Д Ы 

 
1. В процессе зевообразования движе-

ние галев и основных нитей носит нели-

нейный характер и не может быть описано 

непрерывными функциями, соответству-

ющими движению ремизной рамы. В обла-

сти заступа перемещение основной нити 

ремизкой прерывается на цикловом угле 

ДФН.    
2. Высота технологического зева НЗЕВ 

всегда меньше перемещения ремизной рамы 

SРЕМ на величину суммарного зазора ремиз-

ная рама – нить основы СЗРО=dГГ+ДГН. 
3. Для всего работающего блока ремиз 

ТМ суммарный зазор ремизная рама – нить 

основы одинаков, он не зависит от 

настройки механизма ремизного движе-

ния, номера ремизки и ее функции (кро-

мочная, фоновая, закреповая), а зависит от 

вида и типоразмера галев и конструкции 

ремизной рамы.     
 4. Основная нить при образовании зева 

подвержена циклически повторяющимся, 

знакопеременным, поперечным, импульс-

ным воздействиям от галева и ремизной 

рамы, которые передаются ей галевом при 

заступе основы.   
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