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1 ЗАПРАВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТКАНИ 
 

1.1 Характеристика ткани 
Характеристика ткани дается на основе данных стандарта на ткань 

(ГОСТ) или на основе анализа образца ткани. 
В характеристику входят:  

• Наименование. 
• Артикул. 
• Назначение ткани. 
• Вид и характеристика волокна, используемого для нитей основы и 

утка. 
• Характеристика нити или пряжи (суровая, отбеленная, окрашенная, 

крученая. 
• Направление и величина крутки, разрывная длина, разрывная на-

грузка и удлинение ниш, линейная плотность нитей в тексах. 
В соответствии с ГОСТом приводятся размеры готовой ткани, ее ширина, 

длина куска, а для штучного изделия (скатерти, платка, ковра и т. д.) –  ширина 
и длина. Плотность готовой ткани по основе (Рог) и по утку (Руг

В большинстве случаев в процессе отделки ткани изменяют свое строение 
и за счет этого изменяют размеры. Поэтому в характеристике ткани должны 
быть приведены основные данные по ее отделке: вид отделки, основные техно-
логические процессы, которые проходит ткань в отделочном производстве, ос-
новные параметры, а именно, усадка или протяжка в % по длине (+ U

). 

0) и ши-
рине (+ Uy), уменьшение или увеличение массы ткани (+ βм

 

). Если ткань не 
подвергается отделке, вышеуказанные параметры равны нулю. 

1.2 Размеры ткани 
Определение размеров ткани. 
1) Ширина готовой и суровой ткани. 
Ширина готовой ткани устанавливается по ГОСТу в зависимости от ее 

назначения и ширины ткацкого оборудования. 
Ширина суровой ткани определяется по готовой с учетом параметров от-

делки. 
Вс = Вг  / (1 ± 0,01 Uу

 
) , 

где  Вс
В

 – ширина суровой ткани, см; 
г

U
 – ширина готовой ткани, см; 

у
Большинство тканей имеет усадку по ширине в отделке, поэтому ширина 

суровой ткани больше ширины готовой. 

, – усадка (–) или притяжка (+) по ширине в отделке, %. 

2) Длина готовой и суровой ткани. 
Длина куска готовой ткани зависит от назначения ткани и поверхностной 
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плотности. 
В процессе отделки длина куска изменяется в зависимости от строения и 

свойств ткани. Например, камвольные и суконные ткани, в основном, имеют 
усадку по длине, большинство остальных тканей – притяжку. Процент притяж-
ки или усадки по длине устанавливается ГОСТом. 

Длина куска суровой ткани определяется по готовой с учетом параметров 
отделки. 

 
Lc = Lг / (l ± 0,01Uo

 
), 

где  Lс
L

 – длина куска суровой ткани,  м; 
г

U
 – длина куска готовой ткани,  м; 

o
 

 – усадка (–) или притяжка (+) по длине в отделке, %. 

В суконном ткачестве (из опыта работы тонкосуконных комбинатов) ис-
ходной длиной является длина основы Loк, идущая на выработку одного куска 
ткани, в большинстве случаев эта длина Lок = 40 м. Поэтому Lc и Lг

 

 определя-
ют по нижеприведенным формулам: 

Lc = Lг (l – ао  
 

/ 100), 

  Lг = Lс (1– UО  

 
/ 100), 

где ао
 

 – уработка нитей основы , %. 

1.3 Определение плотности ткани по основе, по утку 
Плотности ткани по основе, по утку – количество нитей на единицу ши-

рины и длины ткани. 
Плотность готовой ткани устанавливается ГОСТом. 
В результате изменения размеров ткани после отделки изменяется число 

нитей на единицу ширины и длины ткани. Плотность суровой ткани по основе 
и утку определяется по готовой с учетом параметров отделки. 

 
Плотность по основе суровой ткани: 
 

Рос  = Рог / (1±0,01Uу
 

). 

Плотность по утку суровой ткани: 
 

Рус = Руг / (1 ± 0,01 Uо
 

),  

где  Pог – плотность по основе готовой ткани, нит/см; 
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Руг
 

 – плотность по утку готовой ткани, нит/см. 

Для тканей, в строении которых участвует несколько систем основных 
или уточных нитей, или тех и других одновременно, в формулы для определе-
ния плотности суровой ткани подставляются общие плотности готовой ткани 
по основе Робщ.о и Робщ.у

Для двухслойных, полутораслойных с дополнительной основой или до-
полнительным утком, многослойных при использовании в слоях нитей или 
пряжи, отличающихся друг от друга по какому-либо признаку (сырьевому со-
ставу, линейной плотности и др.), плотность ткани по основе и утку подсчиты-
вают отдельно для каждой системы нитей. Общую плотность по основе и утку 
определяют путем сложения плотности ткани всех систем основных или уточ-
ных нитей. 

. 

Плотность в слоях обозначают: 
           По основе:    Рог; Рог2; Рог3…Рorn

                              Р
; 

ос1; Рос2; Рос3…Росn
     По утку:   Р

. 
уr1; Pyr2; …Pyrn

                    P
; 

yc1; Pyc2; …Pycn
 

. 

1.4 Определение уработки нитей в ткани 
Уработка основы и утка – один из основных факторов, определяющих 

строение и свойства ткани, влияющих на расход сырья. Уработка нитей может 
быть взята из данных ГОСТа на ткань или определена по образцу ткани. 

При анализе образца ткани уработка нитей основы и утка определяется: 
 

ао = (Lо – Lто) 100 / Lo
 

;  

 ау = (Ly – Lтy) 100 / Ly
 

 , 

где  Lо

L

 – длина распрямленной нити основы, вынутой по образцу суро-
вой ткани; 

то
L

 – длина образца суровой ткани вдоль основы; 
y

L

 – длина распрямленной нити утка, вынутой из образца суровой 
ткани; 

ту
 

 – длина образца суровой ткани вдоль утка. 

Кроме того, уработка по утку может быть определена по формуле: 
 

ау = (В3 – Вс) 100 / В3 
где В

, 
3

 
 – ширина заправки ткани по берду. 
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Для двух- и полуторослойных тканей уработку нитей в слоях по обеим 
системам определяют отдельно. 

 
1.5 Определение ширины заправки ткани по берду 

Ширина заправки ткани по берду определяется: 
  

В3 = Вс / (1– 0,01 ау
 

) , 

где В3
В
 – ширина заправки ткани по берду в см; 

с
а

 – ширина суровой ткани в см;  
у

 
 – уработка утка в суровой ткани в %. 

В тканях, в строении которых принимают участие несколько систем 
уточных нитей, при определении ширины заправки по берду учитывают ура-
ботку нитей уточных того слоя, в котором нити имеют меньшее значение. 

 
1.6 Определение длины основы в куске ткани 

Длина основы в куске ткани равна: 
 

Lок = Lc / (1 – 0,01 ао
где L

) , 
ок

L
 – длина основы в куске ткани, м; 

c
а

 – длина куска суровой ткани, м; 
о

 
 – уработка основы в суровой ткани, %. 

При выработке многослойных или полутораслойных тканей с дополни-
тельной основой, в том случае, если в слоях используются различного вида ни-
ти или пряжа, определение длины основы в куске ткани ведется по слоям от-
дельно и, если нити или пряжа в слоях имеет различную уработку, то длина ос-
новы, идущая на изготовление одного куска ткани, по слоям может быть не-
одинаковой. В этом случае основные нити должны быть навиты на отдельные 
ткацкие навои. Если основы верхнего и нижнего слоев навивают на один навой, 
то длину основы, необходимую для выработки одного куска ткани, определяют 
с учетом уработки основы того слоя, где ее значение было максимальным. 

Длину ажурной, ворсовой или махровой основ в одном куске ткани опре-
деляют по формуле: 

 
Lок = Lc aов 

 
/ 100 , 

где aов
 

 – уработка ворсовой основы, %. 
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1.7 Определение числа нитей основы в заправке 
 

1) Число нитей основы фона:  
 

nф = Рог (Вг – Вкр.г
 

), 

где Вкр.г
 

 – ширина кромок в готовой ткани, см. 

Ширина кромок готовой ткани зависит от конструктивных особенностей 
ткацкого станка, на котором вырабатывается ткань. 

 
На челночных ткацких станках: 
 

Вкр.г берется от 0,5 до 1,5% от Вг
 

. 

 
На ткацких станках СТБ: 
 

Вкр.г= Вкр.з (1– 0,01 ау) (1 ± 0,0UУ
 

), 

 
где Вкр.з – ширина проборки кромочных нитей в бердо, она равна (2,6–

3,0) см для обеих сторон. В некоторых случаях Вкр3
 

 увеличивают до 4,0 см. 

На ткацких станках П и АТПР ширину двух кромок готовой ткани при-
нимают равной (1,0 ÷ 1,5) см. 

2) Число нитей основы в кромках: 
 

nкр = Ро.кр.г Вкр.г
 

, 

где Ро.кр.г
 

 – плотность готовой ткани по основе в кромках на 1 см. 

При выработке ткани на челночных ткацких станках при равной линей-
ной плотности нитей фона и кромок плотность по основе в кромках в (1,5 ÷ 2,0) 
раза больше, чем плотность ткани в фоне, то есть: 

 
Рокр.г = (1,5 ÷ 2,0) Рог

 
. 

Если для кромок применяются нити большей линейной плотности, то 
плотность ткани по основе в кромках принимают равной плотности по основе 
фона, то есть Ро.кр.г= Рог

Для ткацких станков типа СТБ плотность по основе в кромках не увели-
чивают, она должна быть равна или меньше плотности по основе фона 

. 
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Ро.кр.г = (0,5 ÷ 1,0)Рог, так как кромка упрочняется за счет увеличения 
сти по утку в кромках (Рук = 2Ру

Для ткацких станков типа П плотность ткани по основе в кромках 
). 

 
Ро.кр.г  = (1,5 ÷ 2,0) Рoг

 
. 

Для ткацких станков типа АТПР плотность ткани по основе в кромках 
 

Ро.кр.г= (0,75 ÷ 1,00) Рог
 

. 

При расчете плотности ткани по основе в кромках ее необходимо согла-
совывать с проборкой нитей в зуб берда фона и кромок: 

 
Ро.кр.г = Рог Zкр / Zкр

 
, 

где  Zкр
Z

 – число кромочных нитей, пробираемых в зуб берда; 
кр

 
– число нитей фона, пробираемых в зуб берда. 

3) Общее число нитей в основе: 
 

nо=nф+nкр

 

. 

Если в строении ткани принимают участие несколько систем основных 
нитей, общее число основных нитей в заправке определяют как сумму числа 
основных нитей каждой системы, для чего плотность ткани по основе каждой 
системы умножают на ширину ткани и числа кромочных нитей. Для тканей из 
нитей основы разного вида (цвета, линейной плотности, крутки и др.) необхо-
димо определить число нитей каждого вида, для этого по раппорту цветного 
или иного узора определяется: 

а) число нитей в цветном раппорте по основе: 
 

Ruo.= Por  Bцо
 

, 

где  Ruo
P

 – число нитей основы в раппорте цвета; 
or

B
 – плотность готовой ткани по основе на см; 

цо
 

 – ширина раппорта цвета в готовой ткани, в см; 

б) число раппортов по ширине ткани: 
 

nry = Рф / Rцо
где n

, 
rу – число раппортов по ширине ткани; необходимо, чтобы величина 

nry была числом целым; 
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в) для определения числа нитей основы каждого цвета или вида в ос-
нове производится подсчет этих нитей в раппорте цвета: 

 
Ryo= Rцо1 + Rцо2 +…+Rцох

 
, 

где Rцо1
R

 – число нитей 1-го цвета или вида; 
цо2

R
 – число нитей 2-го цвета; 

цох
 

 – число нитей Х-го цвета или вида. 

Число нитей каждого вида в основе: 
 

nох = Rцох  nrц
где n

, 
ох

 
 – число нитей Х–го цвета в основе. 

Общее число нитей (всех цветов или видов) в основе: 
 

nо = nо1 + nо2 + ...+ nох + nкр
 

. 

Кромочные нити суммируются с нитями того вида, который выбран для 
кромок. 

 
1.8 Расчет снования 

После определения числа нитей в основе необходимо выбрать способ 
снования и произвести расчет: 

1. Для партионного способа снования рассчитывается число нитей на 
сновальном валике, исходя из объема выбранного шпулярника сновальной ма-
шины. (Выбор шпулярника производится на оснований расчета оптимальной 
ставки): 

Число сновальных валиков: 
 

nв = nо / nбш
 

, 

где nб.ш
 

 – максимальное число бобин на шпулярнике.  

Если получается число дробное, то принимается ближайшее большее це-
лое число. 

Число нитей основы на каждом валике: 
 

nов= nо / nв
 

. 

При многоцветной основе распределяют цветные нити по сновальным ва-
ликам, входящим в партию. 
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2. Для ленточного способа основания рассчитывается число нитей в 
ленте и количество лент. Предварительно, исходя из максимального числа бо-
бин на шпулярнике (nб.ш.

 

), определяется возможное число лент, которое округ-
ляется до ближайшего целого числа в большую сторону: 

nл= nо / nбш
 

. 

Число нитей в ленте: 
 

   nол= nо / nл
 

, 

где nл
 

 – число лент. 

При многоцветной основе в каждой ленте должно быть целое число рап-
портов цвета или вида нитей. 

В тканях сложного строения, для которых требуется несколько систем 
основных нитей, навиваемых на отдельные навои, расчет основания произво-
дится отдельно для каждой основы. 

 
1.9 Расчет жаккардовой заправки 

 
1.9.1 Характеристика строения ткани 

В соответствии с выбранным ассортиментом дается характеристика 
строения ткани, указывается число систем основных и уточных нитей, прини-
мающих участие в строении ткани, указывается назначение каждой го них. 

По разработанному рисунку ткани дается характеристика цветовых и 
ткацких эффектов. Для каждого ткацкого (цветового) эффекта строится мо-
дельное переплетение для насечки карт, показываются разрезы ткани вдоль ос-
новы и утка. 

Раппорт модельного переплетения по основе: 
 
Rм.п.о. = H.O.K (Ro1, Ro2, … Ron

 

) x (сумма соотношения между осно-
вами), 

где Ro1, Ro2, … Ron

 

 – раппорты переплетений, используемых в ткани в 
данном ткацком (цветовом) эффекте, по основе. 

Раппорт модельного переплетения по утку равен: 
 
Rм.п.у. = H.O.K (Rу1, Rу2, … Rуn

 

) х (сумма соотношения между утка-
ми), 
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где Rу1, Rу2, … Rуn

1.9.2 Размеры раппорта узора 

 – раппорты переплетений, используемых в ткани в 
данном ткацком (цветовом) эффекте, по утку. 

Различают размеры раппорта узора в см и в нитях. 
Раппорт узора по основе: 
 

Rуз.о = Робщ.о ауз.у
 

, 

где ауз.у
 

 – размеры раппорта узора в см по основе (вдоль утка). 

Раппорт узора по утку: 
 

Rуз.у = Робщ.у вуз.о
 

,  

где вуз.о
 

 – размеры раппорта узора в см по утку (вдоль основы). 

1.9.3 Число повторений раппорта узора по основе по ширине ткани 
 

nr.уз.о = nф / Rуз.о
или 

, 

nr.уз.о = Вr / ауз.у
 

. 

По ширине заправки Rуз.о

 

 должен повторяться целое число раз. Если в 
результате расчета получается дробное число, его округляют до ближайшего 
целого числа и уточняют число нитей основы для выработки фона. После этого 
выбирают жаккардовую машину. 

1.9.4 Размер жаккардовой машины  
Размер жаккардовой машины для выработки ткани зависит от раппорта 

узора по основе Rуз.о

 

, числа повторений узора по ширине заправки     и харак-
тера рисунка (симметричности, наличия участков с одинаково переплетающи-
мися нитями и т. п.) При выборе жаккардовой машины следует помнить, что 
число аркатных шнуров, привязываемых к одному крючку, для выработки тка-
ни из нитей средней линейной плотности не должно превышать 12, а из нитей 
малой линейной плотности – 16. В том случае, когда это число превышает ука-
занные, уменьшают число частей в заправке, пробирая несколько раппортов 
узора по основе в одну часть. 

1.9.5 Заправочная карта распределения крючков 
Крючки в жаккардовой машине образуют продольные и поперечные ря-

ды. Расположение крючков зависит от размера и деления жаккардовой маши-
ны. 

Число крючков в полном попе- речном ряду жаккардовой машины 
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среднего деления следующее: 8 (в машине Ж–4 на 432 крючка), 12 (Ж–6 на 656 
крючков), 16 (Ж–8 на 880 крючков). Число крючков в поперечном ряду машин 
мелкого деления 16, число поперечных рядов в одной секции 28. В машинах 
среднего деления полных 24 ряда (с 3–го по 26–1). Неполными в каждой секции 
являются 1–й, 2–й, 27–й и 28–й ряд. 

Машины среднего деления бывают двух- (Ж–4, Ж–6, Ж–8) и трехсекци-
онные (Ж–13). Машины мелкого деления могут иметь до 6 секций. Более рас-
пространенными являются трехсекционные (Ж–2–1344). 

При заправке жаккардовой машины составляют карту распределения 
крючков, в которой указывают рабочие крючки (крючки для образования ри-
сунка на ткани) и вспомогательные крючки. К вспомогательным относятся 
крючки для кромочных и басовых нитей, для регулирования смены цвета утка, 
для регулирования плотности ткани по утку, для подъема ремизок, для переме-
ны направления вращения призмы и т. д. При выборе рабочих крючков важно 
соблюдать симметричность заправки. Неполные ряды используют только в том 
случае, когда не хватает крючков в полных рядах. Свободные полные ряды 
равномерно распределяют в начале и в конце машины. 

На рисунке 1.1 представлена карта распределения крючков для машины 
Ж–2–1344, когда число рабочих крючков равно 1200, все кромочные крючки 
располагаются с одной стороны машины, и каждый из них используется для 
подъема нитей как в левой, так и в правой кромках. 

На рисунке 1.2 приведена карта распределения крючков для жаккардовой 
машины Ж–13, когда число рабочих крючков 1152. Все полные поперечные ря-
ды крючков являются рабочими, кромочные крючки размещены в неполном 
ряду в конце третьей секции. 

 

 
     1200  

24 ряда 
1секция 

 28 рядов 
2секция 

 23 ряда 
3секция 

 
Рисунок 1.1 – Карта распределения крючков для машина Ж–2–1344: 

 



 

 

 

14 

 – рабочие крючки,    – первый рабочий крючок,    – крючки для 
кромок,   – свободные. 

 

            
     1200  

24 ряда 
1секция 

 24 ряда 
2секция 

 24 ряда 
3секция 

 

Рисунок 1.2 – Карта распределения крючков для машины Ж–13 
 

1.9.6 Определение раппорта патрона 
Определение раппорта патрона по основе: 
 

Rпатр.о = Ррасч.о апатр.у
 

; 

по утку: 
 

 Rпатр.у = Ррасч.уо впатр.о
 

, 

где  Ррасч.о
Р

 – расчетная плотность по основе на 1 см; 
расч.у

а
 – расчетная плотность по утку на 1 см; 

патр.у
в

 – размер раппорта патрона вдоль утка; 
патр.о

 
 – размер раппорта патрона вдоль основы.  

Расчетные плотности по основе и утку определяются по следую-
щим формулам: 
по основе: 

 
Ррасч.о = Робщ.о  / No

 
 ; 

по утку: 
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Ррасч.у = Робщ.у

 
 / Nу, 

где  Nо
      N

 – число систем основных нитей, грунт по основе; 
y

 
 – число систем уточных нитей, грунт по утку. 

1.9.7 Расчет канвовой бумаги 
Заправочный рисунок жаккардовой ткани изображается на канвовой бу-

маге и называется патроном. 
Канвовая бумага разделена толстыми линиями на крупные клетки квад-

ратной формы. Крупные клетки более тонкими линиями делятся на мелкие 
клетки, имеющие форму квадратов или прямоугольников с различным соотно-
шением сторон. 

Канвовая бумага обозначается дробью: в числителе – число мелких кле-
ток, расположенных в крупной клетке по горизонтали (nко), в знаменателе – 
число мелких клеток, расположенных в крупной клетке по вертикали (nку

Каждое вертикальное междустрочье, или вертикальный ряд мелких кле-
ток, изображает основную нить (одну или несколько), а каждое горизонтальное 
междустрочье, или горизонтальный ряд мелких клеток, – уточную нить (одну 
или несколько). 

). На-
пример, канвовая бумага 16/8, 5/7, 8/8, 8/10. 

Чтобы правильно выполнить патрон, необходимо предварительно рассчи-
тать канвовую бумагу, учитывая вид и размер жаккардовой машины, плотность 
ткани по основе и утку, способ патронирования. 

Число вертикальных междустрочий в крупной клетке или плотность кан-
вовой бумаги по основе должна соответствовать числу крючков в поперечном 
ряду жаккардовой машины. Это облегчает насекание картона и его проверку. 

Расчет канвовой бумаги производят по формуле: 
 

Ррасч.о / Ррасч.у = nко / nку
 

, 

где  nко

n

 – число мелких клеток в крупной по основе, равное числу 
крючков в коротком ряду жаккардовой машины; 

ку
 

 – число мелких клеток в крупной но утку. 

nку= Ррасч.о nко / Ррасч.у
 

; 

nк = nко / nку
 

, 

где nк
 

 – номер канвовой бумаги. 
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 Количество крупных клеток канвовой бумаги по основе:  
  
  Ко = Rпатр.о / nк.о.
     

;  

пo утку: 
 
   Ку = Rпатр.у / nк.у

 
. 

С раппорта рисунка снимают копию контура на кальку, каждый ткацкий 
эффект закрашивают своим условным цветом. Затем кальку делят на клетки по 
основе и утку в соответствии с числом крупных клеток в патроне по основе и 
утку. После чего выполняют патронирование. 

Способ патронирования зависит от строения ткани, вида картонасекаль-
ных машин, квалификации насекальщиков. Существует несколько способов па-
тронирования. При выборе способа патронирования нужно найти самый рацио-
нальный, обеспечивающий минимальные затраты времени при выполнении па-
трона и насекании карт. Существуют следующие способы патронирования: раз-
вернутый, сокращенный и комбинированный. 

 Развернутый патрон выполняется с полным нанесением переплетений. 
Этот метод является самым трудоемким и используется в основном при патро-
нировании однослойных тканей с теневыми эффектами. Сокращенное патрони-
рование применяется при выработке тканей, состоящих из нескольких систем 
основных и уточных нитей. Переплетения на патрон не наносят, его закраши-
вают во столько контрастных цветов, сколько ткацких эффектов на ткани. Для 
каждого цвета патронов разрабатывают модельные переплетения для насечки 
карт, которые прикладывают к патрону. Комбинированный способ патрониро-
вания сочетает в себе два предыдущих: наиболее ответственные участки рисун-
ка в патроне выполняют нанесением переплетений, менее ответственные (фон) 
– заливают краской. 

При использовании в патронировании автоматизированных комплексов 
типа «Жаккард» необходимо дать описание принципов работы этих комплексов 
с указанием программных продуктов, видов электронного оборудования и его 
назначения. 

 
1.9.8 Число аркатных шнуров в заправке 

Число аркатных шнуров в заправке равно: 
 

Аш = nф + nкр
 

, 

где  Аш 

n
 – число аркатных шнуров в заправке; 

ф
n

  – число нитей основы в фоне, пробираемых в глазки лиц; 
кр

 
 – число нитей основы в кромках, пробираемых в глазки лиц. 



 

 

 

17 

 
 

1.9.9 Расчет кассейной доски 
Число отверстий в кассейной доске для проборки аркатных шнуров равно 

числу последних: 
 

Ок = Аш
 

, 

где  Ок
 

 – число рабочих отверстий в кассейной доске. 

Отверстия в кассейной доске располагаются продольными и поперечны-
ми рядами. Число отверстий в поперечном ряду кассейной доски должно быть 
равно или кратно числу крючков в поперечном ряду машины или числу отвер-
стий в поперечном ряду призмы. 

Число поперечных рядов (число отверстий в продольном ряду) определя-
ется соотношением: 

 
Ор= Ок / Оп

 
, 

где  Ор
О

 – число поперечных рядов отверстий в кассейной доске; 
п

Число частей в заправке зависит от числа повторений узора по ширине 
ткани (от раппорта узора). 

 – число отверстий в поперечном ряду кассейной доски. 

Ширина кассейной доски по рабочим отверстиям равна: 
 

Вк = В3
 

+ (1 ÷ 2), 

где  Bк
 

 – ширина кассейной доски по рабочим отверстиям, см. 

Плотность отверстий в кассейной доске: 
 

Рк = Ор / Вк
 

. 

Плотность отверстий на 1 см ширины кассейной доски для тканей из ни-
тей средней линейной плотности не должен превышать 4-х отверстий на 1 см, а 
из нитей малой линейной плотности – 6-ти отверстий. Если плотность отвер-
стий кассейной доски превышает эту норму, то производят перерасчет кассей-
ной доски, увеличивая число отверстий в поперечном ряду (глубину кассейной 
доски). 

 
1.9.10 Схема заправки жаккардовой машины 

В заправочном расчете приводится схема заправки жаккардовой машины 
с указанием расположения первого крючка в машине и вида проборки аркатных 
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шнуров в кассейную доску. 
В зависимости от характера рисунка, числа раппортов узора по ширине 

ткани и от плотности ткани по основе кассейная доска делится на части или на 
раппорты проборки. В каждой части кассейной доски столько отверстий, 
сколько рабочих крючков в жаккардовой машине и сколько аркатных шнуров 
(и основных нитей) в раппорте проборки. 

Первым отверстием в каждой части кассейной доски является самое 
дальнее левое, а последним – самое ближнее правое. 

К каждому рабочему крючку подвешивается столько аркатных шнуров, 
сколько частей в заправке. 

Ширина одной части заправки определяется делением числа рабочих 
крючков на заправочную плотность ткани по основе (при рядовой проборке). 
Например, если число рабочих крючков 1152, а плотность по основе 72 нит/см, 
то ширина одной части кассейной доски 1152:72 = 16 см. Если число рабочих 
крючков равно 1200, то ширина одной части равна 25 см при плотности 48 
нит/см и 16,7 см при плотности 72 нит/см. 

В жаккардовом ткачестве используют несколько видов проборок аркат-
ных шнуров в кассейную доску: рядовая, обратная, комбинированная, сводная. 

Расчет ремиза производится в том случае, если для выработки жаккардо-
вой ткани применяется основа, пробранная в ремизки, работой которой управ-
ляют крючки жаккардовой машины, или кулачковый зевообразовательный ме-
ханизм. 

 
1.9.11 Расчет ремизки 

При расчете ремизки определяются следующие величины: 
1. Ширина проборки нитей основы в галева ремизок, см: 
 

Вр = В3
 

 +(1 ÷2 см). 

2. Общее число галев в ремизке: 
 
 

nr = nг.ф. + nг.кр.
 

, 

где nг.ф. 

      n
– число галев для нитей фона; 

г.кр
 

 – число галев для кромочных нитей. 

3. Число галев на каждой ремизке: 
 

nг.ф. = nо.ф. /  nр.ф.
 

;  

  nг.кр. = nо.кр. / nр.кр.
 

, 
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где  nо.ф. 

n
– число галев по каждой ремизке для нитей фона; 

о.кр.

n
 – число галев на каждой ремизке для нитей кромок; 

p ф

n
 – число ремизок для фоновых нитей основы; 

p.кр.
 

 – число ремизок дом кромочных нитей. 

4. Плотность галев на каждой ремизке: 
 

Рг = hг.ф. / Вр
 

. 

Плотность галев на каждой ремизке не должна превышать допустимой 
нормы плотности галев: 

 
 

Плотность галев Линейная плотность 
на 1 см ремизки нитей, текс 

12... 14 не более 15 
10... 12 30 
8...10 более     30 

 
1.10 Расчет берда 

Для расчета берда задаются числом нитей, пробираемых в зуб берда в 
фоне (Zф) и кромках (Zкр.), число нитей, пробираемых в зуб берда, должно 
быть кратным общему числу нитей основы. Число нитей, пробираемых в зуб 
берда или кромок, должно приниматься с учетом плотности основы в фоне 
(Рог) и кромках (Рокр

 
). 

Zкр. = Рокр х Zф / Рог
 

, 

где  Zкp
  Z

 – число нитей, пробираемых в зуб берда кромок, 
ф

 
 – число нитей, пробираемых в зуб берда фона. 

 
Общее число зубьев берда: 
 

Х = Хф + Хкр + Х3
 

; 

Хф = Пф / Zф

 

; 

  Хкр = Пкр / Zкр
 

, 

где  Хф, Хкр
Х

 – число зубьев берда для фона, кромок; 
з – число запасных зубьев (5+10). 
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 Для станков СТБ, П, АТПР запасные зубья в берде не предусматривают-

ся. Определение номера берда (число зубьев на 10 см) 
 

Nб = (nф / Zа + nкр / Zкр) 10 / В3 = (Хф+Хкр) 10 / В
 

3 

или  
 

Nб = Рос (1–ау / 100) / ZФ
 

. 

Номера берд необходимо выбирать по стандарту. Наиболее часто упот-
ребляются берда: 

а) для хлопчатобумажных тканей  от № 50 до № 260 с интервалом через 
5; 

б) для шерстяных тканей аппаратного прядения от № 22 до № 66 с ин-
тервалом через 1; 

в) для шерстяных тканей гребенного прядения от № 48 до № 130 с ин-
тервалом через 2; 

г) для льняных тканей от № 20 до № 65, кратные 2,5, от № 6 до № 160, 
кратные 5; 

д) для шелковых тканей от № 50 до 260 с интервалом через 5. 
Если в результате расчета номера берда по формулам получается число, 

не соответствующее стандартному номеру, принимается ближайшее бердо, но-
мер которого является стандартным для данной отрасли промышленности, по-
сле чего пересчитывается ширина заправки по берду (см): 

 

В3 = (Хф + Хкр) 10 / Nб
 

. 

1.11 Расчет ламельного прибора 
При расчете ламелей определяется: 
а) ширина проборки основных нитей в ламельный прибор: 
 

Вл = Вр
 

+ (1 : 2см); 

б) плотность ламелей (Рл
 

) на каждой рейке: 

Рл = nо / nлр Вл
 

, 

где nлр
 

 – число ламельных реек. 

Плотность ламелей на каждой рейке не должна превышать для нитей ли-
нейной плотности до 10 текс 14 – 15 ламелей на 1 см: 

11 – 15 текс – 12 – 14 ламелей на 1 см; 
16 – 25 текс – 10 – 12 ламелей на 1 см; 
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26 – 50 текс – 8 – 10 ламелей на 1 см; 
свыше 50 текс – до 8 ламелей на см. 

1.12 Расчет линейной и поверхностной плотности ткани 
1. Масса основы в 100 м суровой ткани: 
 

Мо = nо 100  То / 106 (1– 0,01ао
 

), 

где Мо
 

 – масса основы в 100 м суровой ткани в кг. 

2. Масса утка в 100 м суровой ткани, вырабатываемой на челночных стан-
ках: 

 
 

Му=Ру10В3Ту100 / 10
 

6 

или 
     

Му  Ру10ВсТу100 / 106(1– 0,01ау
 

), 

где Ру
      М

 – плотность ткани по утку на 10 см; 
у

3. Для тканей, выработанных на станках СТБ и АТПР с закладными 
кромками, масса уточных нитей: 

 – масса утка в 100 м суровой ткани в кг. 

 
Му – Ру10(В3+Вкрз)Ту100 / 10

 

6 

или 
 

Му – Ру10(Вс+Вкрс)Ту100 / 106(1–0,01ау
 

), 

где  Ру
В

 – плотность ткани по утку на 10 см;  
крз

В
 – ширина проборки кромочных нитей в бердо, м;  

кр.с
4. Для тканей, выработанных на станках П–105 и АТПР с брошюро-

ванными нитями, масса уточных нитей: 

 – ширина кромок суровой ткани, м, 

 
Му – Py10(B3+Lк)Ty100 / 106

 
, 

где Lк

Масса основных нитей для тканей, выработанных на станках АТПР с 

 – длина концов уточных нитей, выступающих с двух сторон ткани, 
м. 
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брошюрованными нитями, определятся с учетом массы этих брошюровочных 
нитей, которую можно определить так: 

 
Мбр = 2(20 Lбр.y+Xy)100Tбр. / Xуl06

 
, 

где  Мбр
L

 – масса брошюровочной нити в 100 м ткани;  
6p– длина закладываемой брошюровочной нити Lбр 

Т

= 0,07 – 0,01 
м;  

бр – линейная плотность брошюровочной нити; Ху– число уточ-
ных нитей, прокладываемых между петлями брошюровочной нити (Ху

Р

 = 
2... 3 нити);  

у
Масса основных нитей для тканей, выработанных на станках типа П–105, 

определяется с учетом основных нитей, закрепляющих кромку ткани. Масса 
последних в 100 м ткани: 

 – плотность ткани по утку 10 см. 

 
Моз = nоз100Тоз / 106(1–0,01аоз

 
), 

где  nоз – число основных нитей, закрепляющих кромки ткани (nоз
  Т

 = 9); 
оз  

а
– линейная плотность нитей, закрепляющих кромки ткани;  

оз
 

  – уработка нитей, закрепляющих кромку ткани. 

5. Линейная плотность суровой ткани, кг/м: 
 

Мт.с = Мо / 100+Mу 
 

/ 100. 

Линейная плотность суровой ткани, выработанной из шлихтовой основы, 
определяется с учетом остаточного количества шлихты, так называемого при-
клея, который принимается равным 2/3 от массы приклея и определяется по 
формуле: 

 
Вш = Аи 

 
2/3, 

где  Вш
А

 – остаток шлихты в ткани, %;  
и

Масса шлихтованной основы в 100 м суровой ткани с учетом остаточного 
приклея, кг: 

 – истинный приклей, % . 

 
Мош. = МО (1 + 0,01ВШ

 
). 

Линейная плотность суровой ткани из шлихтованной основы: 
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Мтсш = Мош / 100 + Му
 

100. 

В тканях сложного строения отдельно рассчитывается масса основы и ут-
ка для всех систем нитей, причем масса основы ажурной, махровой и ворсовой 
ткани определяется по формуле: 

 
Мо.в = nои100Товаов / 106

 
100, 

где аов

 
 – уработка ворсовой основы, %; 

6. Поверхностная плотность суровой ткани, кг/м: 
 
 
 

Mс = Мт.с / В
 

с 

 или  
 

Mс = Mтсш  / Bс
 

. 

7. Линейная плотность готовой ткани определяется с учетом парамет-
ров отделки ткани, кг/м: 

 
Мт.г=Мт.с.(1±0,01βм) / (1±0,0Uо

 
)  

или 
 

Mт.г. = Mт.сш.(l±0,01βм) / (l±0,01Uо
 

), 

где  βм

U

 – уменьшение или увеличение  массы ткани в процессе отделки, 
%;  

о
 

 – усадка или протяжка в отделке, %. 

8. Поверхностная плотность готовой ткани, кг/м2

 
: 

Mгм2 = Мт.г / Вr 
 

, 

где Вr
 

 – ширина готовой ткани, м. 

При расчете массы основы и утка для тканей из цветных нитей необхо-
димо подсчитать массу нитей каждого цвета или вида; этот расчет следует про-
изводить из соотношения числа нитей каждого цвета или вида и общего числа 
нитей в paппорте цвета. 
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Мох = МоRцох  / Rцо

 
 ;     

Мух = МуRцух  / Rцу
 

, 

где  Мох,Мух
R

 – масса основы и утка х-го цвета;  
цох, Rцyx – число нитей основы и утка х-го цвета в раппорте цвета 

по основе Rц.o и по утку Rц.y
М

; 
о, My

Линейная и поверхностная плотности тканей для станков с брошюровоч-
ными или закладными нитями определяется с учетом массы этих нитей в 100 м 
ткани. 

 – масса основы и утка ткани. 

 
1.13 Пример заправочного расчета подкладочной ткани  АРТ.  32290 
Проведем заправочный расчет подкладочной ткани, вырабатываемой на 

станке П-125А. 
В основе и утке используется вискозная блестящая нить линейной плот-

ности То = Ту = Т = 13,3 текс. Ширина готовой ткани Вг = 110 см; длина куска 
готовой ткани Lг = 110 м, плотность суровой ткани по основе Ро = 48,5 нитей 
на 1 см, а по утку Ру = 30,3 нитей на 1 см. Масса 1 м2 готовой ткани Мгм2

В процессе отделки ткань имеет усадку по ширине U

  = 
120 г. 

y = -2,8 %, усадку по 
длине Uо = -4,5 %, изменения массы ткани в отделке нет (βм

 

 = 0 %). На основа-
нии имеющихся данных выполним заправочный расчет ткани. 

Определение ширины суровой ткани и длины куска. Ширина суровой 
ткани: 

 

2,113
8,201,01

110
U01,01

ÂÂ
ó

ã

ñ
=

⋅−
=

−
=  см. 

 
Длина куска суровой ткани: 
 

2,115
5,401,01

110
0,01U - 1

LL
î

ã

ñ
=

⋅−
==  см. 

 
Принимаем Lc
 

, равную 115 м. 

Определение плотности ткани. Плотность готовой ткани по основе: 
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50
8,201,01

5,48
U01,01 ó

. =
⋅−

=
−

= î
ãî

Ð
Ð

 нитей на 1 см. 
 
 

Плотность готовой ткани по утку 
 

7,31
5,401,01

3,30
U01,01 î

.. =
⋅−

=
−

= ó
ãó

Ð
Ð

 нити на 1 см. 
 

Уработку нитей в ткани принимаем по данным фабрики: по основе ао = 5 
%, по утку ау

 
 = 1 %. 

Определение ширины заправки ткани по берду. 
 

1,114
101,01

2,113
à01,01

ÂÂ
ó

ñ

3
=

⋅−
=

−
=  см. 

 
Определение длины основы, необходимой для выработки куска ткани 

(без учета угаров): 
 

121
501,01

115
à01,01

LL
ó

c

.ê.î
=

⋅−
=

−
=  см. 

 
Определение числа нитей в основе. Число нитей фона: 
 

nф = Рог (Вг – Вкг
 

) 0,1 = 50,0 (110 – 1,5) = 5425. 

Принимаем nф
 

 = 5424 нити. 

Плотность ткани по основе в кромках: 
 

Рок = 1,5 Рог
 

 = 1,5 . 50,0 = 75,0 нитей на 1 см. 

Принимаем ширину кромок, равной 1,5 см, тогда: 
 

nкр
 

 = 1,5 . 75 = 112,5 нити. 

Принимаем nкр
 

 = 108 нитям. 

Общее число нитей в основе: 
 

nо = nф + nкр = 5424 + 108 = 5532. 
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Расчет снования. Для партионного способа снования определяем число 

валиков в партии: 
 

.2,9
608
5532ï

â
==  

 
Принимаем пв

 

 = 10 валикам, тогда на 8 валиках будет по 554 нити, а на 2 
валиках по 550 нитей. 

Построение заправочного рисунка. Заправочный рисунок ткани показан 
на рисунке 1.3. Переплетение нитей в фоне – равноусиленная саржа 2/2, рапорт 
по основе Rо = 4, раппорт по утку Rу

 

 = 4. В кромках использовано то же пере-
плетение с противоположным направлением диагоналей, поэтому кромочные 
нити пробраны в ремизки фона. 

1 О     Х   Х 
2  О    Х Х   
3   О    Х Х  
4    О    Х Х 
      1 2 3 4 

    

4          
3          
2          
1          
 1 2 3 4      

 
Рисунок 1.3 – Заправочный рисунок ткани 

 
Расчет берда. Число зубьев берда для фона: 
 

.1356
4

5424
Z
ï

Õ
ô

ô

ô
===  

 
Число зубьев берда для кромок: 
 

.18
6

108
Zêð

=== êð
êð

ï
Õ
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Общее число зубьев берда: 
 

X = Хф + Хкр
 

 = 1356 + 18 = 1374. 

Номера берда: 
 

.43,12010
1,114

137410
Â
ÕN

3

á
===  

 
Принимаем Nб
Определим проходимость узла нити через бердо. Для берда № 120 тол-

щина зуба в

 = 120. 

3
 

 = 0,23 мм, промежуток между зубьями: 

60,023,0
120
100â

N
100â

ç

á

=−=−=  мм. 

 
Коэффициент заполнения узлом промежутка между зубьями: 
 

525,0
6,0

3,1323,107,0
â

ÒÑ07,0
Ê î

ç
=

⋅
== , 

 
что отвечает нормам. 
 
Расчет ремиза. Ширина проборки основы в глазки галев ремизок: 
 

Вр = В3
 

 + (1 ÷ 2 см) = 114,1 + 1,9= 116 см. 

Общее число галев в ремизном приборе: 
 

nг = nгф + nкр
 

 = 5424 + 108 = 5532. 

Так как кромочные нити пробраны в ремизки фона, число галев на одной 
ремизке: 

 

.1383
4

5532
ï
ï

ï
ð

ãð

ã.ô
===  

 
Плотность галев в ремизке: 
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9,11
116
1383

Â
ï

Ð ô.ã

ã
===  галев на 1 см, 

 
что отвечает допустимым нормам. 
 
Расчет ламелей. Ширина заправки основных нитей в ламельный прибор: 
 

Вл = Вр
 

 + (1,0 ÷ 2,0) = 116 + 2 = 118 см . 

Плотность ламелей на каждой рейке: 
 

72,11
1184

5532

.

=
⋅

==
ëðë

î
ë Âï

ï
Ð

ламели на 1 см. 
 

Для нитей с линейной плотностью Т = 11 : 15 текс допускается не более 
12 : 4 ламелей на 1 см. 

 
 
Расчет массы суровой и готовой ткани. Масса основы, израсходован-

ная на выработку 100 м суровой ткани: 
 

73,7
)501,01(10
3,131005532

)à01,01(10
Ò100ïÌ

6

î

6

îî

î
=

⋅−
⋅⋅

=
−
⋅

=  кг. 

 
Масса суровой ткани с учетом остаточного приклея равна: 
 

66,24
3
2À

3
2Â

èø
≈⋅==  %; 

 
Мош = Мо (1 + 0,01Вш

 
) = 7,73 (1 + 0,01 * 2,66) = 7,93 кг. 

В ткани имеется девять нитей, формирующих так называемую ложную 
кромку, то есть закрепляющих кромки ткани. Масса этих нитей в 100 м ткани 
(нити капроновые То

 
 = 3,33 текс): 

0031,0
)301,01(10

33,31009,
)01,01(10

100
6

..
6

.. =
⋅−

⋅⋅
=

−
⋅

= ç
çî

çîçî
ç Ì

à
Òï

Ì
 кг. 

 
Масса уточных нитей в 100 м ткани: 
 



 

 

 

29 

67,4
10

1003,13)018,0141,1(10030,30
10

100)l(100
66

ê =
⋅+⋅

=
⋅+⋅

= óçó
ó

ÒÂÐ
Ì

 кг. 
 
 

Масса 1 пог. м суровой ткани (линейная плотность): 
 

126êã126,0
100

67,4
100
0031,0

100
93,7

100
Ì

100
Ì

100
ÌÌ óçø.î

ø.ñ
==++=++=  г. 

 
Масса 1 м2

 
 суровой ткани (поверхностная плотность): 

122
132,1

12601,0
Â

ÌÌ
ñ

ø.ñ

2ì
===  г. 

 
Масса 1 пог. м готовой ткани (линейная плотность): 
 

132
5,401,01

1126
)U01,01(
)01,01(ÌÌ

î

ì

ø.ñã
=

⋅−
=

−
+

=
β  г. 

 
Масса 1 м2

 
 готовой ткани (поверхностная плотность): 

120
10,1

13201,0
Â
ÌÌ

ã

ã

2ì.ã
===  г. 

 
Заполнение ткани волокнистым материалом.   Диаметр нитей основы 

и утка: 
 

142,03,131,023,11,0Ò1,0Ñ1,0dd
óî

=⋅⋅===  .ìì  
 

Линейное заполнение суровой ткани 
по основе: 
 

Зло = Pоdo
 

 = 485 * 0,142 - 68,9 %; 

по утку: 
 

3лу = Pydy
 

 = 303 * 0,142 = 43,1 %. 

Поверхностное заполнение ткани: 
 



 

 

 

30 

4,82
100

1,439,681,439,68
100

ÇÇ
ÇÇÇ ó.ëî.ë

ó.ëî.ëòê
=

⋅
−+=−+=  %. 
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2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАПРАВОЧНОГО РАСЧЕТА РЕМИЗНЫХ И 
ЖАККАРДОВЫХ ТКАНЕЙ  

 
2.1 Назначение программного обеспечения  

Применение САПР позволяет ускорить сроки проектирования и выработ-
ки продукции, повысить потребительское качество и художественно-
колористическое оформление тканей.  

Программное обеспечение для автоматизации заправочного расчета ре-
мизных и жаккардовых тканей «Zap_raschet» и «Jakkard» ориентирован на ПК с   
операционной системой Windows.  

Представленное программное обеспечение позволяет автоматизировать 
следующие этапы расчета и выполняет следующие функции: 

• Определение размеров ткани.  
• Определение плотности ткани по основе, по утку. 
• Определение уработки нитей и ткани. 
• Определение ширины заправки ткани но берду. 
• Определение длины основы в куске ткани. 
• Определение числа нитей основы в заправке. 
• Расчет снования. 
• Расчет жаккардовой заправки. 
• Расчет ламельного прибора. 
• Расчет линейной и поверхностной плотности ткани. 
• Конвертирование результатов заправочного расчета в текстовый файл. 
• Вывод результатов заправочного расчета на твёрдый носитель. 

 
2.2 Инсталляция программного продукта 

Инсталляции приложения не требуют. Запуск программ осуществляется 
через файлы Zap_raschet.exe и Jakkard.exe. 

Удалить приложения можно стандартным в Windows способом.  
 

2.3 Головное меню программы 
Алгоритм решения расчетов состоит в выполнении некоторой последова-

тельности арифметических  и логических операций над исходными данными, 
вводимыми пользователем и промежуточными результатами.  

Общение пользователя  с программой происходит через головное меню и 
диалоговые окна. Для обеих программ головное меню имеет одинаковый вид. 

Под головным меню понимается строка, которая располагается в верхней 
части экрана и начинается словом Файл (рис. 2.1).  
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Рисунок 2.1 –  Головное меню 
 
В этой строке находятся заголовки групп команд, организующие работу 

программы. Для активизации заголовка достаточно щелкнуть по нему. Далее 
следует щелкнуть по имени конкретной команды для запуска исполнения этой 
команды.  

Под головным меню расположена панель с пиктограммами , 
действие которых дублирует действие соответствующих команд (Загрузить 
данные; Сохранить данные; Печать). 

Головное меню  содержит следующие группы: Файл, Входные данные. 
Группа Файл содержит команды:  

Загрузить данные;  
Сохранить данные;  
Экспорт в текстовый файл; 
Печать. 
 

Команда Сохранить данные позволяет записать в текущем сеансе работы 
исходные параметры для последующего их использования. Соответственно, 
команда Загрузить данные позволяет загружать сохраненные параметры о 
проектируемой ткани. 

Команда Экспорт в текстовый файл сохраняет входные параметры и по-
лученные результаты заправочного расчета в текстовый файл с расширением 
.txt 

Команда Печать предназначена для организации вывода на принтер полу-
ченных результатов. 

Более подробно о перечисленных командах будет изложено ниже. 
 

2.4 Заправочный расчет 
Для выполнения заправочного расчета используется программа 

«Zap_raschet».  Ввод исходных параметров организован с помощью диалогово-
го окна Входные параметры, появляющихся после ввода соответствующей 
команды головного меню (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 –  Диалоговое окно  «Входные параметры» программы 

«Zap_raschet» 
 

Командная кнопка «Расчет» осуществляет в автоматизированном режиме 
заправочный расчет и выводит данные на монитор (рис. 2.3, 2.4).  
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Рисунок 2.3 – Диалоговое окно  «Выходные параметры» программы 
«Zap_raschet» 

 
Номер берда является параметром, не определяемым пользователем, а рас-

четным. В дальнейшем это значение влияет на другие расчетные параметры. 
Иногда возникает необходимость скорректировать этот параметр. 

 

 В диалоговом окне с полученными результатами  расчета около номера 

берда (Nб) находится дополнительная кнопка Изменить    
для корректировки номера берда. После уточнения нужного значения щелчок 
по кнопке Изменить приводит к расчетам с новым значением номера берда. 
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Рисунок 2.4 – Диалоговое окно  «Выходные параметры» программы 
«Zap_raschet» 

 
2.5 Расчет жаккардовой заправки 

Для выполнения заправочного расчета используется программа «Jakkard».  
Ввод исходных параметров организован с помощью диалогового окна Входные 
параметры, появляющихся после ввода соответствующей команды головного 
меню (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 –  Диалоговое окно  «Входные параметры» программы 
«Jakkard» 

 
Командная кнопка «Расчет» осуществляет в автоматизированном режиме 

заправочный расчет и выводит данные на монитор (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6 –  Диалоговое окно  «Выходные параметры» программы 
«Jakkard» 

 
2.6 Защита от некорректных действий пользователей 

При вводе исходных параметров пользователем программное обеспечение 
имеет защиту от ввода в ячейку синтаксически ошибочного выражения. При  
вводе недопустимого значения ячейка подсвечивается красным цветом, сигна-
лизируя о необходимости исправить введенное значение. 
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Рисунок 2.7 – Защита от некорректных значений 
 

2.7 Запись и чтение файлов переплетений 
 

Обе программы позволяют записать на диск исходные и полученные дан-
ные о проектируемой ткани. 

Перед тем как записывать данные на диск, нужно произвести заправочный 
расчет ткани. 

Для записи данных нужно ввести команду Файл/Сохранить данные 
(рис.2.8). 

 

 
 

Рисунок 2.8 –  Файл / Сохранить данные 
 
Эту же команду можно задать нажатием кнопки в головном меню с пик-

тограммой  . 
Описанные выше действия приведут к появлению на экране диалогового 

окна «Сохранить данные» (рис. 2.9).  
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Рисунок 2.9  –  Диалоговое окно «Сохранить данные» 
 

Для записи данных нужно: 
• В появившемся диалоговом окне «Сохранить данные» (рис. 2.9) вы-

брать диск для сохранения и папку. 
• Вывести мышью указатель в текстовое поле «Имя  файла»  и задать 

имя сохраняемому файлу. 
• Щелкнуть по кнопке «ОК». 
В качестве расширения имени файла в программе «Zap_raschet»  исполь-

зуются символы .dzn, в программе «Jakkard» используются символы .dan. 
Для загрузки исходных данных необходимо ввести команду Файл / За-

грузить данные (рис. 2.10). 
 

 
 

Рисунок 2.10  –  Файл / Загрузить данные 
 

 Эту же команду можно задать нажатием кнопки в головном меню с пик-
тограммой  . 

Описанные выше действия приведут к появлению на экране диалогового 
окна «Загрузить данные» (рис. 2.11).  
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Рисунок 2.11 –  Диалоговое окно «Загрузить данные» 
 
Если окно вызвано ошибочно, его нужно закрыть щелчком по кнопке 

«Отмена».  
 

2.8  Конвертирование результатов заправочного расчета в текстовый 
файл 

Для удобства импорта данных в текстовые приложения в данном про-
граммном обеспечении присутствует возможность конвертировать  исходные 
данные и результаты заправочного расчета в текстовый файл с расширением 
.txt.  

Для конвертирования данных нужно ввести команду Файл / Экспорт в 
текстовый файл (рис. 2.12). 

 

 
 

Рисунок 2.12 –  Файл / Экспорт в текстовый файл 
 

2.9  Вывод результатов работы на печать 
Программа предусматривает вывод на исходных и полученных данных. 

Для входа в режим вывода на печать нужно ввести команду Файл/Печать (рис. 
2.13).  

 



 

 

 

41 

 
 

Рисунок 2.13  –  Файл / Печать 
  
Эту же команду можно задать нажатием кнопки в головном меню с пик-

тограммой  . Это приводит к появлению окна «Печать», в котором необхо-
димо определить одну из двух команд Отмена либо Печать (рис. 2.14).  

 
 

 
 

Рисунок 2.14  –  Диалоговое окно «Печать» 
 
Порядок вывода отчета на печать: 
• Включить принтер и заправить его бумагой. 
• В головном меню выбрать Файл / Печать или выбрать одноименную 

пиктограмму . 
• Щелкнуть по кнопке «Печатать» в диалоговом окне «Печать». 

 
2.10 Пример автоматизированного заправочного расчета  ткани 

ЗАПРАВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТКАНИ 
"Входные параметры" 
"Вг         150         ширина готовойткани, см" 
"Lг          40            длина куска готовой ткани, м" 
"Uy        -5,6          усадка (притяжка) в отделке по ширине, %" 
"Uo         4,8           усадка (притяжка) в отделке по длине, %" 
"Рог        46,2         плотность готовой ткани по основе, нит/см" 
"Руг        27,6          плотность готовой ткани по утку, нит/см" 
"ау         3             уработка нитей утка, %" 
"ао          11,5           уработка нитей основы, %" 
"То          33,4          линейная плотность нитей основы, %" 
"Ту          33,4          линейная плотность нитей утка, %" 
"Zкр       4               число нитей, пробираемых в зуб берда кромок" 
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"Zф         4             число нитей, пробираемых в зуб берда фон" 
"nрф        4             число ремизок для нитей фона" 
"nркр      2             число ремизок для нитей кромок" 
"Вкрз       3             ширина проборки кромочных нитей в бердо, (2,6 – 3 см)" 
"              0,5          коэф. для расчета плотн. ткани по основе в кромках" 
"              1,00     коэф. для опред. ширины проборки нит. основы в галева ремизок" 
"                 1,00          коэф. для опред. ширины проборки нит. основы в ламельн. прибор" 
"nлр         6             число ламельн. реек" 
"аи           3,78        истинный приклей, %" 
"βм          -1,5        уменьш. (-) или увелич.(+) массы тк. в процессе отделки, %" 
 
"Выходные параметры" 
 
"Вc        158,89   ширина суровой ткани, см" 
"Lc         38,167   длина куска суровой ткани, м" 
"Poc       43,75     плотность по основе суровой ткани, нит. см" 
"Pyc       28,991   плотность по утку суровой ткани, нит. см" 
"Pokрг    23,1       плотность готовой ткани по основе в кромках, см" 
"Вз        161,79   ширина заправки ткани по берду, см" 
"Lok       43,127   длина основы в куске ткани, м" 
"Вкрг      2,7470   ширина кромок в готовой ткани, см" 
"nоф      6803      число нитей основы фона" 
"nokp      63          число нитей основы в кромках" 
"nо        6866      общее число нитей основы " 
"Хф       1700      число зубьев берда для фона" 
"Хкр      15          число зубьев берда для кромок" 
"Х         1715      общее число зубьев берда" 
"Nб       106        номер берда" 
"Вр      162,79   ширина проборки нит. основы в галева ремизок, см" 
"Вл      163,79   ширина проборки нит. в ламельн. прибор, см" 
"Рл       6,9864   плотность ламелей " 
"Mo      20,295   масса основы в 100 м суровой ткани, кг" 
"My      15,191   масса утка в 100 м суровой ткани, кг" 
"Mc      0,2265   поверхностная плотность суровой тк., кг.м2

"Вш      2,52       остаток шлихты в ткани, %" 
" 

"Мош    20,806   масса шлихтованной основы в 100 м  суровой ткани с   учетом   
      остаточного приклея, кг" 
"Мсш    0,3599   линейн. плотность суровой ткани из шлихт. основы" 
"Mг       0,3383   линейн. плотность готовой ткани кг.м" 
"Mгм      0,2255   поверхностная плотность готовой тк., кг.м2

"nг         1731      общее число галев в ремизке" 
" 

"nгф     1700          число галев для фона" 
"nгкр     31            число галев для кромок" 
"nр       6                общее число ремизок" 
"Рг       10,442       плотность галев на каждой ремизке" 
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ЖАККАРД 
 
"Входные параметры" 
 
"Poг       48        плотность по основе, нит." 
"Pуг       24        плотность по утку, нит. " 
"Аузу     20        размеры раппорта узора по основе, см" 
"Вузо     20        размеры раппорта узора по утку, см" 
"no        1         число систем основных нитей, грунт по основе" 
"ny        1         число систем основных нитей, грунт по утку" 
"nko       16        число крючков в короткрм ряду жаккардовой машины" 
"nф       6800        число нитей основы в фоне" 
"nкр     60        число нитей основы в кромках" 
"Оп       8         число отверстий в поперечном ряду кассейной доски" 
"Вз        160        ширина заправки ткани по берду, см" 
"Вг        152        ширина готовой ткани, см" 
 
"Выходные параметры" 
 
"Royз          960        раппорт узора по основе" 
"Ryyз          480        раппорт узора по утку" 
"Pорасч       48        расчетная плотность по основе на 1 см" 
"Pурасч       24        расчетная плотность по утку на 1 см" 
"Roпатр       960       раппорт патрона по основе" 
"Rупатр       480        раппорт патрона по утку" 
"Ко       60        количество крупных клеток канвовой бумаги по основе" 
"Ку         60        количество крупных клеток канвовой бумаги по утку" 
"nRоуз       7,6        число повторений раппорта по основе по ширине ткани" 
"nkу           8         число мелких клеток в крупной по утку" 
"Pk              5,32        плотность отверстий в кассейной доске" 
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