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С появлением современных вязальных 

машин с компьютерными системами 

управления и узорообразования сущест-

венно расширились их технологические 

возможности по выработке полотен и из-

делий с новыми оригинальными структур-

ными узорообразующими эффектами [1]. 
В частности, появились новые возмож-

ности выработки трикотажа на базе ана-

насных переплетений, для получения ко-

торого ранее выпускались специализиро-

ванные вязальные машины со специаль-

ными крючками-платинами, с помощью 

которых протяжки трикотажа базового пе-

реплетения могли переноситься на остовы 

петель[2]. При выработке трикотажа ана-

насных переплетений на современном 

плосковязальном оборудовании роль фи-

гурных пластин выполняют иглы одной из 

игольниц, на которых согласно заданному 
раппорту узора образуются протяжки-
наброски, а затем переносятся на иглы ос-

новной игольницы. Так, вязание одного 

ряда трикотажа осуществляется за не-

сколько циклов петлеобразования. Следует 

отметить, что протяжку-набросок можно 

переносить после осуществления дополни-

тельного сдвига игольницы, что обеспечи-

вает дополнительный наклон протяжек-
набросков.  

В настоящее время разработаны и по-

лучили практическое применение методы 

автоматизированного преобразования эле-

ментов рисунка в элементы структуры 

трикотажа, позволяющие не только в еди-

ной последовательности анализировать 

информацию о желаемых узорных эффек-

тах трикотажа, но и получать всю необхо-

димую информацию о структуре трикота-

жа, его числовых характеристиках, графи-

ках прокладывания нитей, оценивать дес-

синаторские достоинства трикотажа, не 

приступая к вязанию опытных  образцов 

проектируемого трикотажа [3], [4].  
При реализации таких автоматизиро-

ванных подсистем проектирования ис-

пользуется так называемый универсаль-

ный метод кодирования структуры трико-

тажа (УМК), получивший наибольшее 

распространение при проектировании три-

котажа жаккардовых и прессовых кулир-

ных переплетений [5], а также основовя-

зальных переплетений, вырабатываемых 

на современных основовязальных маши-

нах, в том числе с пъезоэлектронной сис-

темой отбора рабочих органов узорообра-

зования [6].  
Для трикотажа предложенных ананас-

ных переплетений, в которых узорные эф-

фекты достигаются при применении до-

полнительных операций переноса и сдвига 

элементов базовых структур трикотажа 

(петель, набросков или протяжек), такая 

система до сих пор не разработана. 
Исходной информацией для проекти-

рования трикотажа любой структуры явля-

ется идея дессинатора, представленная  в 

виде патрона-матрицы рисунка трикотажа, 

отображающая узорные эффекты на лице-

вой и изнаночной сторонах не только оди-
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нарных, но и двойных переплетений с ука-

занием размеров желаемых раппортов ри-

сунка. 
 

 
 

Рис. 1 
 
На рис. 1-а,б представлены желаемые 

структурные эффекты на базе трикотажа 

ананасного переплетения. Узорные эффек- 

ты на лицевой и изнаночной сторонах три-

котажа различны: на лицевой стороне три-

котажа, рис.1-а, содержатся остовы петель 

1, имеющие различный наклон относи-

тельно направления петельных рядов, на 

изнаночной стороне, рис.1-б, образован 

структурный рисунок из протяжек-
набросков 2 со встречным наклоном.  Ве-

личины раппортов представленного ри-

сунка  H = 2, B = 4. В общем случае вели-

чины раппортов рисунка  + М (I , J) и  - М 

(I , J) могут быть любыми заданными, где I 
– число строк, а J – число столбиков (пе-

тельных столбиков в раппорте). При выра-

ботке каждого ряда рисунка, например, на 

плосковязальной машине, необходимо три 

цикла структурообразования. В одном 

цикле образуется базовое переплетение 

грунта, а в двух других протяжки-
наброски, образующие рисунок на изна-

ночной стороне трикотажа, переносятся на 

встречу друг другу. 
 

                                  
 
                                                        а)                                                                                 б) 

 

 
в) 
 

Рис. 2 
 
На рис.2-а, б, в представлены цифровые 

патроны матрицы структуры образуемого 

трикотажа, в которых 1 – остовы петель 

трикотажа, 2 – протяжки-наброски, 0 – 
протяжки  трикотажа. Строки 1, 4 и т.д. 

этих матриц отображают базовое перепле-
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тение грунта, а строки 2, 3, 5, 6 и т.д., в ко-

торых на рис. 2-в стрелками обозначены 

направления и величины сдвига игольниц 

с учетом возврата сдвига игольницы в ис-

ходное положение после каждого переноса 

и расположением игл, с которых осущест-

вляется перенос, справа на 0,25tu от при-

нимаемых игл, отображают операции пе-

реноса протяжек-набросков.  На рис. 2-б 

символами “<” и “>” обозначены направ-

ление и перенос протяжек-набросков, а на 

рис. 2-а те же самые символы обозначают  

петли трикотажа, на которые переносят 

эти элементы. Раппорт отбора игл, обра-

зующих рисунок, на игольнице Rh=2, 
Rb=(1<, 1>) + 2, символы 1< и 1> обозна-

чают количество протяжек-набросков и 

направление их переноса, а цифра 2 пока-

зывает количество обычных протяжек. Пу-

тем операции "технологического сложе-

ния" матриц структуры остовов и протя-

жек трикотажа получаем обобщенную 

технологическую матрицу структуры, 

рис. 2-в, отображающую полную структу-

ру рассматриваемого трикотажа. По обоб-

щенной матрице структуры строится тех-

нологическая информация в виде графиков 

прокладывания нитей для выработки три-

котажа, рис. 3. На рис. 3 приведены графи-

ки для 1-го ряда патрона матрицы струк-

туры, рис.1-а, б. 
 

 

 
 

Рис. 3 
 
По графикам прокладывания нитей 

строится программное обеспечение  для 

реализации трикотажа, в зависимости от 

языков программирования, используемых 

фирмами-производителями вязальных ма-

шин, например, Sintral, для ПВМ фирмы 

Stoll.[1] 
Сама информация в виде матриц струк-

туры лицевой и изнаночной сторон трико-

тажа, обобщенной матрицы структуры, 

графиков прокладывания нитей удобна для 

компьютерного воспроизведения, анализа 

и проектирования основных параметров 

трикотажа, например, его материалоемко-

сти. В частности, по общим зависимостям: 
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где К(1), К(2), К(3) – соответственно число 

элементов структуры трикотажа (1) – ос-

товов петель, (2) – набросков, (0) – протя-

жек в обобщенной матрице структуры,  I – 
число строк матрицы; J – число петельных 

столбиков в ней. При известных длинах 

нитей в отдельных элементах структуры 

ℓЭПС = f(A, B, T) или f(A, B, d), где A, B – 
соответственно петельный шаг и высота 

петельного ряда, мм; T – линейная плот-

ность нитей, текс; d – средний диаметр ни-

тей, мм;  определяется общая длина нитей, 

расходуемых на выработку раппорта ри-

сунка  Lобщ(R), мм, масса нитей в раппорте 

рисунка QR, г,  поверхностная плотность 

трикотажа ρ, г/м
2: 
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где Rb – величина раппорта рисунка по 

ширине; Rh – величина раппорта рисунка 

по высоте. 
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 4 
 
На рис. 4-а, б приведены дессинатор-

ское (а) и реальное (б)  изображение 

структуры изнаночной стороны трикотажа 

с рельефным узором из протяжек-
набросков со встречным наклоном (рис. 1-
а) выработанного на ПВМ фирмы Stoll 
CMS 320 TC-C 3-го класса из полушерстя-

ной Т = 455 текс. 
Спроектированный и выработанный 

трикотаж отличается оригинальной объ-

емно-ячеистой структурой с переменной 

толщиной трикотажа внутри каждой ячей-

ки (толщина такого трикотажа изменяется 

от 2 до 5 толщин нити) и может использо-

ваться для существенного расширения ас-

сортимента не только верхнетрикотажных 

изделий, но и платочно-шарфовых и вя-

занных головных уборов. 
 

В Ы В О Д Ы 
 
1. Предложена система технологиче-

ского проектирования трикотажа ананас-

ных переплетений путем последовательно-

го преобразования информации о его ри-

сунке в цифровые матрицы структуры. 
2. Рассмотрены методы проектирова-

ния материалоемкости трикотажа ананас-

ных переплетений. 
3. Реализованы новые объемно-

ячеистые структуры трикотажа, позво-

ляющие существенно расширить ассорти-

мент вырабатываемых изделий. 
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