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Двухлицевое переплетение ластик изо-

бретено И. Страттом (Великобритания) в 
1758 г., в связи с чем в машине была под-

ключена вторая игольница, иглы которой 
располагались между иглами первой.  
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Схема 1 
 
Графическое изображение переплете-

ния ластик 1+1 базируется на шахматном 
расположении лицевых и изнаночных пе-
тель (схема 1, вар. 1). В 1865 г. Клеем (Ве-
ликобритания) была изобретена двухголо-
вочная игла для вязания изнаночного три-
котажа и соответствующая машина. На 
этой же машине для вязания трикотажа 
переплетением ластик 1+1 делают расста-
новку игл в двух игольницах в шахматном 
порядке и в графическом изображении 
этого переплетения практически ничего не 

меняется (вар. 2). Вследствие этого особо-
го внимания такому отличию не уделялось. 

В связи с усовершенствованием клас-
сификации трикотажных переплетений на 
основе системного анализа [1] оказалось: 
во-первых, переплетение ластик является 
однослойным, так как остовы лицевых и 
изнаночных петель везде образуют только 
один слой; во-вторых, переплетение двух-
слойный ластик (вар. 3), интерлок, не яв-
ляется производным переплетением от од-
нослойного ластика, так как его протяжки 
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равны одному петельному шагу. Перепле-
тение интерлок является главным двух-
слойным ластиком от однослойного вари-
анта 2. От однослойного ластика варианта 
1 двухслойного главного переплетения не 
существует.  

Таким образом, главных переплетений 
ластика существует три. Но если сущест-
вуют главные переплетения, то должны 
быть и их производные. В [2] есть только 
предпосылка о том, что они могут быть. 

Теоретическое развитие структуры пе-
реплетений семейства ластиков в виде 
графических моделей представлено на 
схеме 1. Исследования показали, что про-
изводных ластичных переплетений много, 
поэтому понадобилась их систематизация, 
которая и представлена в этой схеме. 

Прежде всего, как нами уже установле-
но, переплетение ластик может быть полу-
чено как при ластичной расстановке игл, 
так и при интерлочной. Соответственно 
эти названия закрепим и за структурами 
трикотажа.  

В готовом виде трикотаж ластичной и 
интерлочной структур может быть абсо-
лютно одинаковым, если он связан с оди-
наковыми значениями длины нити в петле, 
так как в свободном состоянии идет пере-
распределение нити в петлях и протяжках. 
По этой причине отличию вариантов 1 и 2 

переплетения ластик не придавали значе-
ния. Значимость этого факта была уста-
новлена авторами настоящей работы при 
разработке производных переплетений 
ластика. 

При систематизации прежде всего вез-
де пришлось выделять первый признак – 
основной структурный элемент как сово-
купность петель и протяжек в раппорте. 
Элементы структуры внешне представля-
ют собой тот же ластик 1+1, но отличают-
ся они друг от друга длиною протяжек, то 
есть соотношением, важнейшей системной 
характеристикой.  

Сами по себе основные элементы (вар. 
4, 5, 11, 12) содержательно представляют 
ластик, но все более разреженной структу-
ры, которые могут быть использованы в 
различных композициях. Заполнение же 
структуры полотна структурными элемен-
тами нами проведено последовательно, что 
позволило выявить вариантные возможно-
сти каждого элемента. Таким образом вы-
является второй признак различия – пол-
нота структуры. 

Третьим признаком различия является 
слойность структуры. Все варианты пол-
ных структур (вар. 3, 8, 10, 19, 21) являют-
ся двухслойными. В промежуточных вари-
антах, имеющих неполную структуру, оп-
ределить слойность затруднительно.  

 

 
 

Схема 2 
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На схеме 2 представлены некоторые 

варианты переплетений из схемы 1. По-
скольку различные виды трикотажа могут 
иметь очень сложную структуру, которая 
кроме остовов петель включает целые сис-
темы протяжек, набросков, утка, причем 
эти элементы располагаются то жгутом, то 
ленточкой, то вдоль петель, то в попереч-
ном направлении и т.д., определить коли-
чество слоев в структуре сложно.  

На этом основании для характеристики 
структуры (не для расчетов) принято счи-
тать, что однослойный трикотаж имеет 
один слой остовов петель, а двухслойный – 
два наружных слоя остовов петель и меж-
ду ними какие-то сложные структурные 
образования [1]. Однако в этой работе не 
раскрыты некоторые подробности, касаю-
щиеся слойности трикотажа, в частности, о 
слойности трикотажа переплетения ластик 
и его производных. 

На схеме 2 рассмотрим фрагменты пе-
реплетений из схемы 1. В позициях а, б, в 
(соответственно варианты переплетений 1, 
7, 6) показаны однослойные виды перепле-
тений, которые имеют остовы петель с 
двух сторон трикотажа. В этих переплете-
ниях лицевые 1 и 2 и изнаночные 3 и 4 
петли не наслаиваются друг на друга: пет-
ли 1 и 2 образуют один слой трикотажа, а 
петли 3 и 4 образуют также один слой три-
котажа, хотя оба участка выступают в раз-
ных плоскостях, как показано на схемах, 
образуя рельефы, то есть рисунчатые эф-
фекты в однослойном трикотаже.  

Но такие участки лицевых и изнаноч-
ных петель могут заходить друг за друга 
(схема 2, г, д). В интерлочной петельной 
структуре «г» слои, образованные соответ-
ственно петлями 1, 2, 3 и 3', 4', 5', в неко-
торых местах заходят друг за друга, обра-
зуя  устойчивые  двухслойные  элементы: 
1-1', 3-3', 5-5'.  

В ластичных петельных структурах «д» 
слои петель 1, 2, 3, 4 и 3', 4', 5', 6' также за-
ходят друг за друга, образуя устойчивые 
двухслойные элементы 1-1'-2, 3-3'-4, 6-6'-7, 
8-8'-9 и далее. Наличие таких структурных 
элементов надежно формирует двухслой-
ную структуру, даже если она и неполная. 

Такое рассмотрение дало нам основа-
ние разделить ластичные и интерлочные 
структуры ластиков и их производных на 
однослойные и двухслойные. Следова-
тельно, если в структуре есть устойчивые 
двухслойные элементы, (пусть их будет 
относительно немного) переплетение сле-
дует считать двухслойным. Этот признак 
позволяет разделить в схеме 1 варианты 2 
и 3, 6 и 8, 7 и 9, 15 и 17, 16 и 18, так как 
различная структура таких видов перепле-
тений влечет за собой различные свойства 
трикотажа. 

Сравнение ластичных и интерлочных 
структур по схеме 1 позволяет выявить не-
которые особенности. Прежде всего видно, 
что необходимо различать раппорт струк-
туры и раппорт узора. Например, вар. 1, 
раппорт структуры привычно обозначают 
Л1+1, где индекс обозначает сочетание 
лицевых и изнаночных петель, а раппорт 
узора по лицевой стороне трикотажа Rв=1; 
вар. 6 – раппорт структуры нужно обозна-
чить IПЛ2+2, а раппорт узора Rв=2+1 
(подчеркнуто количество пропущенных 
петель); вар. 13 – раппорт структуры 
IIПЛ2+2, а раппорт узора Rв=2+3.  

При выявлении особенностей ластич-
ной и интерлочной структур оказалось, что 
простой перенос раппорта структуры не 
дает достаточной информации. В данном 
случае весьма информативным является 
раппорт узора Rв, он дополняет информа-
цию структурного раппорта.  

Существенным оказалось, что раппорт 
узора по ряду у ластичных структур выра-
жается как Rв=nA, в то время как у анало-
гичных интерлочных структур раппорт 
узора Rв=(n+1)А, где А – петельный шаг. 
Это говорит о том, что у интерлочных 
структур рисунчатые возможности шире, 
чем у ластичных, а раппорт на один пе-
тельный столбик больше.  

Вместе с тем в полных структурах (вар. 
1 и 3, 8 и 10, 19 и 21) Rв обозначает и ко-
личество систем, вяжущих один ряд. Сле-
довательно, для вывязывания одного пол-
ного ряда трикотажа интерлочной струк-
туры необходимо иметь на одну систему в 
заправке больше, чем при вязании трико-
тажа ластичной структуры. 
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Схема 3 
 
Ластичные переплетения сложных со-

четаний представлены на схеме 3. Пере-
плетение ластик Л2+2 показано варианта-
ми 1 и 2 соответственно ластичной и ин-
терлочной структур. В раппорте узора 
проявляется та же закономерность: у ин-
терлочных структур раппорт узора Rв на 
единицу больше, чем у ластичных, причем 
больше за счет количества пропущенных 
петель. То же касается и Л3+3 (вар. 3, 4).  

В двухслойных переплетениях сочета-
ний 2+2 и 3+3 (вар. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16) 
явно видны особенности. Первая особен-

ность состоит в том, что везде проявляется 
структура типа «дубль» в отличие от 
структуры «моно», которые имеют все ва-
рианты двухслойных переплетений соче-
тания 1+1, представленных на схеме 1 
(вар. 3, 8…10, 17…21). Трикотаж структу-
ры типа «дубль» с увеличением раппорта 
перерождается в сочетание вертикальных 
трубок из глади. 

Вторая особенность двухслойных пере-
плетений сочетаний 2+2 и более касается 
ластичной структуры  и заключается в том, 
что основной элемент ластик 2+2 дополня-
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ется элементом с протяжками 1 и 2 произ-
водного переплетения (вар. 5, 7).  

Аналогично в переплетении варианта 
15 основная структура имеет протяжки I 
производной, а дополняется она элемен-
том, в котором петли 1 и 2 соединены про-
тяжкой четвертой производной.  

Этот факт можно квалифицировать как 
выявление комбинированной структуры, в 
которой дополняющие элементы влияют 
на растяжимость и формоустойчивость 
трикотажа, связанного этими переплете-
ниями. 

Таким образом, установлено, что арсе-
нал ластичных переплетений довольно 
широк и разнообразен. Полные структуры 
ластичных переплетений, за исключением 
ластика 1+1, дают двухслойный трикотаж, 
а неполные могут быть как однослойным, 
так и двухслойным. В зависимости от 
структуры ластичные переплетения дают 
трикотаж от высокорастяжимого до мало-
растяжимого и формоустойчивого.  

Развитие ластичных переплетений и их 
внедрение тормозилось, с одной стороны, 
тем, что большое количество удлиненных 
протяжек делает трикотаж материалоем-
ким, с другой стороны, для производства 
трикотажа этих переплетений требуется 
повышенное количество систем – до шести 
систем при выработке одного ряда. Это 
резко снижало производительность, и по-
этому долгое время оставалось основным 
фактором для замораживания названных 
переплетений.  

В настоящее время кругловязальное 
оборудование имеет очень высокие пока-
затели по производительности за счет 
большого количества петлеобразующих 
систем и высокой частоты вращения ци-
линдра, и поэтому можно позволить выра-
ботку трикотажа производных ластичных 
переплетений или использовать их в ком-
бинациях как один из элементов. 

Сейчас трикотаж завоевывает все но-
вые области использования, такие как из-
делия пальтовой группы, где двухслойные 
производные переплетения с удлиненными 
протяжками обеспечивают и необходимую 
теплозащиту, и необходимую формо-
устойчивость, дают расширенные рисун-
чатые возможности.  

Эти же переплетения обеспечивают не-
обходимые свойства трикотажу различно-
го технического назначения. Следователь-
но, расширение ассортимента ластичных 
переплетений является актуальной и пер-
спективной разработкой. 

 
В Ы В О Д Ы 

 
1. Разработано семейство ластичных 

переплетений, что является определенным 
вкладом в теорию переплетений. 

2. Установлено, что структура ластич-
ных переплетений может быть собственно 
ластичной и интерлочной, а переплетения 
могут быть главными и производными, 
однослойными и двухслойными, полными 
и неполными, различных сочетаний и ком-
бинаций. 

3. Разработанное семейство ластичных 
переплетений целесообразно использовать 
для расширения ассортимента трикотаж-
ных изделий бытового и технического на-
значения.  
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