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От методов проведения лабораторно-практических 
занятий зависят условия формирования знаний у 

студентов. Проведем анализ опыта по преподаванию 
материала на уроках техноло-гии по 

материаловедению швейного производства.  
Учебной программой для студентов I курса 

поставлена задача создать в них некоторое 

представление о роли и месте текстиль-ных 

материалов в швейной промышленности. Задача эта 

доста-точно обоснованное и посильная для студентов 

I курса, посколь-ку с швейными материалами они 

знакомились на уроках трудо-вого обучения еще в 

общеобразовательных школах.  
Поэтому занятия начинаются с того, что 

преподаватель да-ет объяснения о том, что швейные 
материалы делятся на во-локна, пряжу, нитки и 
ткань. Они бывают натуральнымии химическими. 
Необходимо отметить, что волокна исполь-зуют для 
производства тканей. Нити и ткани используют для 
пошива швейных изделий. Представление о 
классификации текстильных волокон формируют на 
основе сравнения их по строению, производством и 
назначению. При этом ставят за-дачу показать, что, 



несмотря на внешнее разнообразие, у них есть много 
общего. Именно поэтому необязательно рассмат-
ривать все текстильные волокна (короткий отрезок 
времени это практически невозможно), чтобы 
составить себе представ-ление о них. Знакомство с 
текстильными волокнами начинают с определения 
термина «волокно». В словаре С.И. Ожегова дается 
такое определение волокна: «... тонкая непряденая 
нить растительного, минерального или 
искусственного происхож-дения ...» Именно это 
определение лучше всего воспринима-ется и 
осознается студентами. В это определение может еще 
добавить: «... это тонкое, гибкое тело длина которого 
во много раз превышает площадь его поперечного 
сечения ...». Далее рассказывают о разделе волокон 
по происхождению и спосо-бами производства, то 
есть разделение на натуральные и хи-мические 
волокна, используя при этом интерактивную доску. 

Преподаватель знакомит студентов с природными 
волок-нами растительного и животного 
происхождения, подчерки-вая, что важнейшими из 
них являются хлопок, лен, шерсть, натуральный 
шелк. 

Ознакомление студентов с классификацией 
текстильных волокон должно происходить 

дидактически последовательно. Не следует забывать, 
что каждый вид текстильного волокна 

характеризуется своими параметрами и свойствами. 
следова-тельно, материал нужно подавать так, чтобы 

не допускать из-лишней детализации и создавать 
достаточное представление о вопросе, который 

изучается. 



Ознакомление студентов с устройством ткани 

начинается с самого простого, а именно с анализа 

переплетения тканей. Сначала определяют 

направления нитей основы и утка, далее – лицевой и 

изнаночной стороны ткани, а после этого уже 

закрашивают переплетения. Студентам рассказывают 

о том, что нити основы всегда размещаются вдоль 

прутика. По-казывают это на опыте: ткань тянут в 

обоих направлениях (вдоль утка ткань всегда 

растягивается сильнее). Далее с по-мощью 

препаровальной иглы преподаватель извлекает из об-

разца несколько нитей в обоих направлениях и 

указывает сту-дентам на то, что нить утка согнута 

больше, чем нить основы. Итак, нити основы более 

гладкие и жесткие, сильнее скруче-ны, чем нити утка. 

Далее перед студентами ткань кладут так, чтобы 

можно было сравнить обе ее стороны. Отмечают, что 

для этого нити основы и нити утка в сравниваемых 

отрезках тканей должны лежать в одном 

направлении. Поскольку ли-цевая сторона ткани 

всегда более чистая, чем изнаночная, то и рисунок 

переплетения выступает на нем рельефнее, обработка 

его качественная. Некоторые переплетение 

подчеркивают ли-цевой и изнаночной сторонами, что 

помогает различать их по этим признакам. В качестве 

примера, для этого студентам по-казывают два 

кусочка ткани: сатиновый и атласный. Студенты 

замечают, что лицевая сторона в этих тканях более 

блестящая, а изнаночная – матовая.  
Преподаватели отмечают, что отбеленные и 

гладкокраше-ные ткани следует рассматривать на 



свет, отогнув пальцем край образца и подняв его до 

уровня глаз. Студентам отмеча-ют также, что лицевая 

сторона ткани можно распознать по наличию четкого 

набивного рисунка, ориентированного вор-са, 

рисунка ткацкого переплетения, четкого 

жаккардового узора. Если студенты понимают 

изложенный выше материал, то можно считать 

законченным первый этап ознакомления их с 

устройством ткани. Раскрывая понятие о полотняное 

пере-плетение, следует сначала показать образцы 

тканей с этим пе-реплетением. Обратить внимание 

студентов на миткаль, бязь, шифон, маркизет, 

крепдешин, льняные полотна и т.п., то есть на более 

известные им ткани. Опыт показывает, что студенты 

легко усваивают этот вид переплетения, но очень 

часто не по-нимают его практически, в результате 

чего знания становятся формальными. Поэтому надо 

кратко, на простых примерах объяснить, например: 

«... полотняное переплетение напомина-ет рисунок 

шахматной доски как с лицевой стороны, так и с 

изнаночной» и т.д. Ознакомление студентов с 

процессом пря-дения и ткачества имеет большое 

значение для развития кру-гозора. Раскрывая понятие 

«прядения», следует показать этот процесс на 

простом примере скручивания волокон. Опыт по-

казывает, что студенты легко усваивают суть этого 

понятия, но очень часто не понимают назначения 

всех систем прядения (смешивание, разрыхления, 

трепку, чесание, уравнения и из-влечения, 

предварительное прядения, заключительное пряде-

ния). Поэтому надо кратко рассказать студентам, в 



какой по-следовательности выполняются эти 

операции. Далее проана-лизировать каждую из них. 

А уже потом перейти к процессу производства 

швейных ниток. Студентам рассказывают, что в 

швейном производстве для закрепления деталей 

изделий чаще всего используют хлопчатобумажные 

швейные нитки. При этом объясняют, что в процессе 

эксплуатации в швах изделий швейные нитки 

испытывают многократного растяжения, изгиба, 

трение, поэтому к их механических свойств 

предъявля-ют повышенные требования. Далее 

переходят к анализам са-мого производства швейных 

ниток. В качестве объекта для ознакомления 

студентов с этими операциями можно рекомен-

довать инструкционные карточки с 

последовательными эта-пами производства, а также 

схемы, в которых определены операции, назначение 

этих операций и использования оборудования. 
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