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Выполнена систематизация способов построения вафельных перепле-

тений по виду рельефного элемента, базового переплетения, числу диагона-

лей, способу заполнения рельефных элементов, отсутствию или наличию 

дополнительных элементов четырех разновидностей, разделенных на 

шесть вариантов их расположения относительно вершин рельефных эле-

ментов, без закрепления или с закреплением увеличенных настилов из од-

ноименных перекрытий.  

 

The systematization of wafer weave constructing methods is done. The basic 

principles of  the systematization are the following: the  type of relief elements, the 

type of  basic weave, the  number of diagonals, the method of relief elements fil-

ling, the absence or the presence of additional elements of the four varieties, divid-

ed into six variants of their location related to the top relief elements, without fix-

ing or with a fixing of increased. 
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В настоящее время все большее рас-

пространение получают вафельные пере-

плетения, создающие на ткани вырази-

тельные рельефные поверхности. Известно 

множество примеров вафельных перепле-

тений с рельефными элементами в виде 

ромбов, параллелограммов, прямоуголь-

ников [1...7]. Наряду с классическими ва-

фельными переплетениями ряд авторов 

предлагают построение вафельных пере-

плетений на базе сложных сарж [1, 

с. 131...132; 2, с. 92; 3, с. 63; 4, с. 56]. При 

этом получают вафельные переплетения с 

несколькими диагоналями. В современной 

технической литературе [7, c. 43...45], [8] 

вафельные переплетения с несколькими 

диагоналями предлагается выстраивать на 

базе сарж главного класса. Гордеев В.А. 

говорит о возможности построения ва-

фельных переплетений на базе усиленных 

сарж [3, с. 64]. Разнообразные способы по-

строения как классических, так и нетради-

ционных рельефных переплетений приво-

дит Бавструк Н.Ф. [1, с. 130...135], в том 

числе методику построения "клетчатых" 

вафельных переплетений, получаемых 

комбинированием участков сарж главного 

класса и полотняного переплетения. В ра-

боте [7, с. 70...71] при построении вафель-

ных переплетений предложено получать 

"увеличенные" ромбы, заполняя их насти-

лами противоположного знака без отступа 
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от перекрытий главных диагоналей. В ис-

точниках [1, с. 133...135], [6] рассматрива-

ются способы построения комбинирован-

ных вафельных переплетений. 

При создании средств автоматизации 

построения переплетений необходимо 

классифицировать виды вафельных пере-

плетений, упорядочить их по отдельным 

признакам. Шаталовой Е.А. [7, с. 51...53] 

предложена классификация вафельных пе-

реплетений по трем признакам: по способу 

построения, форме рельефного элемента и 

количеству рельефных элементов в рап-

порте. Данная классификация затрудняет 

формализацию методов построения пере-

плетений, не дает возможность однозначно 

выбрать метод, так как при таком подходе 

перечисленные признаки дополняют друг 

друга. Предлагаем в основу классифика-

ции известных способов построения ва-

фельных переплетений положить вид рель-

ефного элемента, разделив их на следую-

щие четыре группы: с рельефными эле-

ментами в виде ромба, в виде параллело-

грамма, с прямоугольными (квадратными) 

рельефными элементами, и клетчатые.  

Такой подход реализован в создавае-

мом на кафедре технологии и проектиро-

вания текстильных изделий пакете при-

кладных программ по автоматизированно-

му построению вафельных переплетений. 

Методы построения переплетений в каж-

дой группе делим на три подгруппы: на 

базе сарж главного класса, на базе усилен-

ных сарж и комбинированные.  

Структурная схема для выбора метода 

построения вафельных переплетений в 

первой и второй подгруппах на базе глав-

ных или усиленных сарж представлена на 

рис. 1, где номера 1-127 показывают узлы 

разветвления программного обеспечения. 

Во всех трех подгруппах в качестве базо-

вых переплетений можно использовать 

уточные (узел 1) или основные (узел 2) 

саржи, для первой подгруппы – это саржи 

главного класса. Далее методы делятся на 

получение переплетений с одной (узлы 3 и 

5) или несколькими (узлы 4 и 6) диагона-

лями, которые, в свою очередь, подразде-

ляются на две подгруппы по способу за-

полнения рельефного элемента настилами 

одноименных перекрытий: на классиче-

ское заполнение (узлы 7, 9, 11 и 13) и за-

полнение без отступа – получение "увели-

ченных" ромбов или параллелограммов 

(узлы 8, 10, 12 и 14).  

 

 

 
 

Рис. 1 

 

При любом способе заполнения рельеф-

ных элементов в дальнейшем методы по-

строения переплетений делятся на две под-

группы: позволяющие получить переплете-

ния без дополнительных элементов (узлы 

15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29) или с допол-

нительными элементами (узлы 16, 18, 20, 

22, 24, 26, 28 и 30). Способы построения 

вафельных переплетений с дополнитель-

ными элементами по их виду разделены на 

четыре подгруппы: дополнительные эле-

менты могут быть в виде квадратов (узлы 

31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59), ромбов (узлы 

32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60), квадратов и 

ромбов (узлы 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61) и 

участков полотняного переплетения (узлы 

34,  38,  42,  46, 50, 54, 58, 62). Группировка  
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методов для переплетений, полученных с 

дополнительными элементами в виде 

квадратов (узлы 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 

59), представлена на рис. 1-б на примере 

узла 31.   

В каждой первой из четырех подгрупп  

методы построения переплетений разделе-

ны на шесть подгрупп: дополнительные 

квадратные элементы могут состоять из 

основных (узел 63), из уточных (узел 64), 

из комбинированных (узел 65), из основ-

ных и уточных (узел 66), из основных и 

комбинированных (узел 67) и из уточных и 

комбинированных (узел 68) настилов. 

Методы первой, второй и третьей под-

групп, в свою очередь, делятся на три под-

группы: дополнительные элементы можно 

расположить в вершинах основных ромбов 

по горизонтали (узлы 69, 72 и 75), по вер-

тикали (узлы 70, 73 и 76) или по обоим 

направлениям одновременно (узлы 71, 74 и 

77). Каждая из первых двух подгрупп де-

лится еще на две подгруппы: с размещени-

ем (узлы 84, 86, 88, 90, 92 и 94) и без раз-

мещения (узлы 85, 87, 89, 91, 93 и 95) в 

оставшихся вершинах участков полотня-

ного переплетения. Оставшиеся четвер-

тый, пятый и шестой методы с дополни-

тельными квадратными элементами двух 

видов подразделяются на две подгруппы: 

элементы первого вида помещаются в 

вершинах основных ромбов по горизонта-

ли, второго вида – по вертикали (узлы 78, 

80 и 82) или наоборот (узлы 79, 81 и 83). 

Методы построения переплетений с 

ромбовидными дополнительными элемен-

тами (узлы 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60) де-

лятся на три подгруппы. Группировка ме-

тодов для построения переплетений, полу-

ченных с дополнительными элементами в 

виде ромбов, представлена на рис. 1-в. До-

полнительные элементы могут быть из ос-

новных (узел 96), из уточных (узел 97) или 

из основных и уточных (узел 98) настилов. 

Ромбовидные дополнительные элементы 

первых двух видов можно расположить в 

вершинах основных ромбов по горизонта-

ли (узлы 99 и 102), по вертикали (узлы 100 

и 103) или по обоим направлениям одно-

временно (узлы 101 и 104), в первых двух 

случаях – с добавлением (узлы 107, 109, 

111 и 113) или без добавления (узлы 108, 

110, 112 и 114) участков полотняного пе-

реплетения. При одновременном размеще-

нии дополнительных ромбовидных эле-

ментов обоих знаков первые можно поме-

стить в вершинах основных ромбов по 

вертикали, вторые – по горизонтали (узел 

105) или наоборот (узел 106).  

Из рис. 1-г видно, что методы построе-

ния переплетений с квадратными и ромбо-

видными дополнительными элементами 

(узлы 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61) в 

первую очередь делятся на две подгруппы: 

квадратные дополнительные элементы по-

мещаются в вершинах основных ромбов 

по вертикали, ромбовидные дополнитель-

ные элементы – по горизонтали (узел 115) 

или наоборот (узел 116). Каждая из под-

групп делится на четыре подгруппы: до-

полнительные элементы из основных 

настилов (узлы 117, 121); из уточных 

настилов (узлы 118 и 122); квадратные 

элементы из основных настилов, ромбо-

видные – из уточных (узлы 119, 123);  

квадратные элементы из уточных насти-

лов, ромбовидные – из основных (узлы 120 

и 124). 

Методы построения вафельных пере-

плетений с дополнительными элементами 

из участков полотняного переплетения 

(узлы 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62) делятся, 

как видно из рис. 1-д, на три подгруппы: 

дополнительные элементы помещаются в 

вершинах основных ромбов по вертикали 

(узел 125), по горизонтали (узел 126) или 

во всех вершинах (узел 127).  

Далее каждое из перечисленных 

направлений получения вафельных пере-

плетений делится на две подгруппы: без 

закрепления настилов одноименных пере-

крытий или с закреплением настилов.  

В настоящее время разработано про-

граммное обеспечение для построения ва-

фельных переплетений с ромбовидными 

рельефными элементами. 
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Рис. 2 

 

На рис. 2 приведены примеры вафель-

ных переплетений, полученных на базе 

уточной саржи 1/6, с одной главной диаго-

налью и классическим заполнением рель-

ефного элемента, без закрепления насти-

лов одноименных перекрытий, с дополни-

тельными элементами в виде квадрата: из 

основных настилов, расположенных в 

вершинах основных ромбов по горизонта-

ли с дополнительными участками полотна 

(рис. 2-а, узел 84), без участков полотна 

(рис. 2-б, узел 85), в вершинах основных 

ромбов по вертикали с участками полотна 

(рис. 2-в, узел 86), без участков полотна 

(рис. 2-г, узел 87), в вершинах ромбов по 

обоим направлениям (рис. 2-д, узел 71); из 

уточных настилов, расположенных в вер-

шинах основных ромбов по горизонтали с 

участками полотна (рис. 2-е, узел 88), без 

участков полотна (рис. 2-ж, узел 89), в 

вершинах основных ромбов по вертикали с 

участками полотна (рис. 2-з, узел 90), без 

участков полотна (рис. 2-и, узел 91), в 

вершинах ромбов по обоим направлениям 

(рис. 2-к, узел 74); из комбинированных 

настилов, расположенных в вершинах ос-

новных ромбов по горизонтали с участка-

ми полотна (рис. 2-л, узел 92), без участков 

полотна (рис. 2-м, узел 93), в вершинах ос-

новных ромбов по вертикали с участками 

полотна (рис. 2-н, узел 94), без участков 

полотна (рис. 2-о, узел 95), в вершинах 

ромбов по обоим направлениям  (рис. 2-п, 

узел 77); из основных и уточных настилов, 

причем основные расположены в верши-

нах основных ромбов по горизонтали 

(рис. 2-р, узел 78) или по вертикали 

(рис. 2-с, узел 79); из основных и комби-

нированных настилов, причем основные 

расположены в вершинах основных ром-

бов по горизонтали (рис. 2-т, узел 80), по 

вертикали (рис. 2-у, узел 81); из уточных и 

комбинированных настилов, причем уточ-

ные расположены в вершинах основных 

ромбов по горизонтали (рис. 2-ф, узел 82) 

или по вертикали (рис. 2-х, узел 83). Для 

построения этих вафельных переплетений 

интерактивно запрашиваются раппорт ба-

зовой саржи, размеры дополнительных 

элементов и участков полотняного пере-

плетения. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Выполнена систематизация вафельных 

переплетений, имеющих четыре вида рель-

ефных элементов, полученных на базе пе-

реплетений двух видов, с разным числом 

диагоналей, двумя способами заполнения 

рельефных элементов, без наличия или с 

наличием дополнительных элементов че-

тырех разновидностей, имеющих шесть 

вариантов их расположения относительно 

вершин рельефных элементов, без закреп-

ления или с закреплением увеличенных 

настилов из одноименных перекрытий, 

позволяющая однозначно выбрать способ 

построения вафельного переплетения. 
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