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ВВЕДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ СТАНКОМ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
<ЧПУ) СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЫЧНЫМ МЕТАЛЛ0РЕ1У- 
ЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОД КОТОРЫМ МЫ ПОНИМАЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАН
КИ, СТАНКИ АВТОМАТЫ И ПОЛУАВТОМАТЫ, РЕВОЛЬВЕРНЫЕ СТАНКИ И Т.П.

В ПОСОБИИ ПОЯСНЯЮТСЯ ПРАВИЛА КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ УПРАВ
ЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ (УП) ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ, ЗАПИСЫВАЕМЫХ НА РАЗЛИЧ
НЫЕ ПРОГРАММОНОСИТЕЛИ (ПЕРФОЛЕНТУ, МАГНИТНУЮ ЛЕНТУ, МАГНИТНЫЙ 
ДИСК ИЛИ В ПАМЯТЬ ЭВМ).

РАССМОТРЕНЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИНСТРУМЕНТА И 
РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ.

ПОСОБИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ "ДВИГАТЕ- 
ЛЕСТРОЕНИЕ" И “САМОЛЕТОСТРОЕНИЕ" ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМИ КУРСОВЫХ 
РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "РЕЗАНИЕ,СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ", А ТАК1Е МО- 
1ЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНО ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА.

Б КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ИН1ЕНЕР-ТЕХН0Л0Г Д0Л1ЕН ХОРОШО ЗНАТЬ ПРО
ЦЕСС ПОДГОТОВКИ УП? ЛЕГКО ЧИТАТЬ ПРОГРАММУ НА ПЕР ФОЛЕНТЕ И 
УМЕТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ КОРРЕКТИРОВАТЬ. КРОМЕ ТОГО, ДОЛЖЕН 
УМЕТЬ РАЗБИРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ БРАКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛИ, А 
ИМИ МОГУТ БЫТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННАЯ УП; 
СБОИ В СИСТЕМЕ ЧПУ, ОТКАЗЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МЕ
ХАНИЧЕСКИХ УЗЛАХ СТАНКА.

СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ (УП) СОСТОИТ В СООТВЕТ
СТВУЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ ИСХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВВОДА ЕЕ В СТАНОК. ВЫХОДНАЯ ИН
ФОРМАЦИЯ ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА ПЕРФОЛЕНТУ В КОДЕ IS0-7 BIT.ОСОБЕННОС
ТИ РУЧНОЙ* ПОДГОТОВКИ '■'РОГРАММ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СТАНКОВ ОПРЕДЕЛЯ
ЮТСЯ ТИППМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (УЧПУ).

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СТАНКОВ С ЮАГО-ИМПУЛЬСНОЙ СИСТЕМОЙ 
УЧПУ ГОТОВЯТСЯ ПО ОДНОЙ МЕТОДИКЕ. В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОГ
РАММЫ ОТ СТОЛА ТЕХНОЛОГА ДО РАБОЧЕГО ОРГАНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,КАК 
ПРАВИЛО, УНИФИЦИРОВАННАЯ АППАРАТУРА.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА (УП) ЗАПИСЫВАЕТСЯ НА НПГИТЕЛЬ ДАННЫХ 
В ВИДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КАДРОВ. ПРИ ЭТОМ ЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ 
И УПРАВЛЯЮЩИХ СИМВОЛОВ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ В 
ТАБЛ.1,2. ЗНАЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИМВОЛОВ О, 1, 2...9 СООТВЕТСТВУЮТ 
ЗНАЧЕНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЦИфР О, 1, 2 ..9.

УП РЕКОМЕНДУЕТСЯ СОСТАВЛЯТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ,ЧТОБЫ 8 КАДРЕ 
ЗАПИСЫВАЛАСЬ ТОЛЬКО ТА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ВСПО
МОГАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРЕ
ДЫДУЩЕМУ КАДРУ.

* СУЩЕСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ УП: РУЧНОЕ ПРОГ
РАММИРОВАНИЕ г МАШИННО'- ■ ГРАММИР08АНИЕ НА ЭВМ; МАШИННОЕ ПРОГ
РАММИРОВАНИЕ У СТАНКА НА ЭВМ УЧПУ



КА1ДАЯ УП Ц0Л1НА НАЧИНАТЬСЯ СИМВОЛОМ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ", 
ПОСЛЕ КОТОРОГО Д0Л1ЕН СТОЯТЬ СИМВОЛ " КОНЕЦ КАДРА", А ЗАТЕМ 
КАДР С СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОМЕРОМ. ПРИ ЭТОМ ЛЮБАЯ ГРУППА СИМВОЛОВ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКЕ, ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНА В 
КРУГЛЫЕ СКОБКИ. ВНУТРИ СКОБОК НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ СИМВОЛЫ 
"НАЧАЛО ПРОГРАММЫ" И " ГЛАВНЫЙ КАДР". НАПРИМЕР, ГРУППА СИМВО
ЛОВ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В СКОБКИ, МОЖЕТ БЫТЬ ВЫВЕДЕНА НА ДИСПЛЕИ И 
СЛУЖИТЬ В КАЧЕСТВЕ УКАЗАНИИ ОПЕРАТОРУ.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ОБОЗНАЧАТЬ УП, ТО ОБОЗНАЧЕНИЕ (НОМЕР )ДОЛ- 
ЖНО НАХОДИТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА СИМВОЛОМ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ" 
ПЕРЕД СИМВОЛОМ "КОНЕЦ КАДРА".

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО НАЧАЛА НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ ПЕРЕД 
СИМВОЛОМ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ" ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПИСЫВАТЬ ЕЩЕ ОДИН 
СИМВОЛ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ", НАПРИМЕР, X X ПС ИЛИ ХХ001 ПС. ПЕРЕД 
СИМВОЛОМ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ" МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИСАНА ЛЮБАЯ ИНФОРМА
ЦИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ СИМВОЛА "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ" (ПРИМЕЧАНИЯ ПО 
НАЛАДКЕ СТАНКА, РАЗЛИЧНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ И Т.П.).

УП ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ СИМВОЛОМ "КОНЕЦ ПРОГРАММЫ" ИЛИ 
"КОНЕЦ ИНФОРМАЦИИ ". ИНФОРМАЦИЯ, ПОМЕЩЕННАЯ ПОСЛЕ СИМВОЛА "КО
НЕЦ ИНФОРМАЦИИ", НЕ ДОЛЖНА ВОСПРИНИМАТЬСЯ УЧПУ.ПЕРЕД СИМВОЛОМ 
“НАЧАЛО ПРОГРАММЫ" И ПОСЛЕ СИМВОЛОВ "КОНЕЦ ПРОГРАММЫ" И “ КОНЕЦ 
ИНФОРМАЦИИ " НА ПЕРФОЛЕНТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ УЧАСТКИ С 
СИМВОЛОМ ПУС ("ПУСТО").
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КАЖДЫЙ КАДР УП ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ»
- СЛОВО " НОМЕР КАДРА";
- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛОВА ИЛИ СЛОВО;
- СИМВОЛ "КОНЕЦ КАДРА";
- СИМВОЛ ТАБУЛЯЦИИ (ДОПУСКАЕТСЯ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ)

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМВОЛОВ ТАБУЛЯЦИИ ОНИ ПРОСТАВЛЯЮТСЯ ПЕ
РЕД КАЖДЫМ СЛОВОМ В КАДРЕ УП, КРОМЕ СЛОВА "НОМЕР КАДРА".

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛОВА В КАДРЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИСЫВАТЬ В 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ;
- СЛОВО (ИЛИ СЛОВА) "ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ";
- СЛОВА "РАЗМЕРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ", КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИСЫ

ВАТЬ 0 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СИМВОЛОВ; X. У, X, О, V, И, Р, О, 
В, А, В, С}

- СЛОВА "ПАРАМЕТР ИНТЕРПОЛЯЦИИ ИЛИ ШАГ РЕЗЬБЫ" I, а, К; - СЛОВО 
(ИЛИ СЛОВА) "ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ", КОТОРОЕ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К о п 
р е д е л е н н о й оси * и д о л ж н о с л е д о в а т ь НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА СЛОВОМ 
“РАЗМЕРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ" ПО ЭТОЙ ОСИ. СЛОВО " ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ", 
ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ДВУМ И БОЛЕЕ ОСЯМ, ДОЛЖНО СЛЕДОВАТЬ ЗА ПОСЛЕД
НИМ СЛОВОМ "РАЗМЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ", К КОТОРОМУ ОНО ОТНОСИТСЯ;

- СЛОВО " ФУНКЦИЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ";
- СЛОВО (ИЛИ СЛОВА) "ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА";
- СЛОВО (ИЛИ СЛОВА) "ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ";

ПОРЯДОК ЗАПИСИ СЛОВ с АДРЕСАМИ О, V, М, Р, О, В, ИСПОЛЬЗУ
ЕМЫХ В ЗНАЧЕНИЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ЗНАЧЕНИИ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 1 И 
СЛОВ С АДРЕСАМИ Р, Е, Н ДОЛЖЕН БЫТЬ УКАЗАН В ФОРМАТЕ КОНКРЕТНО
ГО УЧПУ.

В ПЕРЕДЕЛАХ ОДНОГО КАДРА УП НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ СЛОВА 
"РАЗМЕРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ" И * ПАРАМЕТР ИНТЕРПОЛЯЦИИ ИЛИ ШАГ РЕЗЬ
БЫ". ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВ С АДРЕСАМИ 0 , У , Ы ,  Р, О, Р, В, 
ЗНАЧЕНИЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ТАБЛ.1 КРАТНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАД
РЕ ДОЛЖНА БЫТЬ УКАЗАНА В ТУ НА УЧПУ КОНКРЕТНОГО ТИПА.

В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КАДРА УП НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВА 
"ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ", ВХОДЯЩИЕ В ОДНУ ГРУППУ.



ПОСЛЕ СИМВОЛА " ГЛАВНЫЙ КАДР" 8 КАДРЕ УП ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПИ
САНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ НАЧАЛА ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ОБРАБОТКИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СИМВОЛ “ГЛАВНЫЙ КАДР“ ДОЛЖЕН ЗАПИСЫ
ВАТЬСЯ ВМЕСТО СИМВОЛА N В КАЧЕСТВЕ АДРЕСА В СЛОВЕ “НОМЕР КАД
РА". СИМВОЛ “ГЛАВНЫЙ КАДР" МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ ОСТАНОВА 
В НУЖНОМ МЕСТЕ ОБРАТНОЙ ПЕРЕМОТКИ НОСИТЕЛЯ ДАННЫХ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЖИМА “ ПРОПУСК КАДРА" 
(НАПРИМЕР, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛАДОЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ ПРИ НАЛАДКЕ 
СТАНКА И ИСКЛМЧЕНИИ ЭТИХ ПЕРЕХОДОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ НАЛАДКИ) ПЕ
РЕД СИМВОЛАМИ “НОМЕР КАДРА" И “ГЛАВНЫЙ КАДР" ДОЛЖЕН ЗАПИСЫВАТЬ
СЯ СИМВОЛ “ПРОПУСК КАДРА".

С Л О В А

КАЖДОЕ СЛОВО В КАДРЕ УП ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ИЗ:
- СИМВОЛА АДРЕСА (ЛАТИНСКАЯ ПРОПИСНАЯ БУКВА ПО ТАБЛ.1);
- МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЗНАКА "ПЛЮС" ИЛИ “ МИНУС" (ПРИ НЕОБХОДИМОС

ТИ);

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЦИФР. СЛОВА В УП ДОЛЖНЫ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ОДНИМ 
ИЗ ДВУХ СПОСОБОВ:
- БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНОГО ЗНАКА (ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ ПОЛОЖЕ

НИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ):
-  с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕСЯТИЧНОГО ЗНАКА ( ЯВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧ

НОЙ ЗАПЯТОЙ).
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНО В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ФОРМАТА КОНКРЕТНОГО УЧПУ. ПРИ ЗА
ПИСИ СЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕСЯТИЧНОГО ЗНАКА СЛОВА, В КОТОРЫХ 
д е с я т и ч н ы й ЗНАК ОТСУТСТВУЕТ , ДОЛЖНЫ ОТРАБАТЫВАТЬСЯ УЧПУ КАК 
целые ЧИСЛА. ЕСЛИ ДЕСЯТИЧНЫЙ ЗНАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ТО МОГУТ БЫТЬ 
ОПУЩЕНЫ НЕЗНАЧАЩИЕ НУЛИ, СТОЯЩИЕ ДО ИЛИ ПОСЛЕ ЗНАКА.

НАПРИМЕР ; Х.ОЗ - ОЗНАЧАЕТ РАЗМЕР 0,03 ММ ПО ОСИ X; X 
1030. - ОЗНАЧАЕТ РАЗМЕР 1030,0 ММ ПО ОСИ X. РАЗМЕР, ПРЕДСТАВ
ЛЕННЫЙ ОДНИМИ НУЛЯМИ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫРАЖЕН . ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОД
НИМ НУЛЕМ.

ПРИ ЗАПИСИ СЛОВ С ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ С 
ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОПУСКАТЬ 
НУЛИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПЕРВОЙ ЗНАЧАЩЕЙ ЦИФРОЙ (ВЕДУЩИЕ НУЛИ). ДО
ПУСКАЕТСЯ ОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НУЛИ (ВЕДУЩИЕ НУЛИ В ЭТОМ СЛУЧАЕ 
ОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ). ПРИ ОПУСКАНИИ КАК ВЕДУЩИХ, ТАК И ПОСЛЕДНИХ 
НУЛЕЙ, ПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ ОСТАЕТСЯ 
НЕИЗМЕННЫМ СОГЛАСНО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФОРМАТА КОНКРЕТНОГО УЧПУ.

СЛОВО “НОМЕР КАДРА" ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ИЗ ЦИфР, КОЛИЧЕСТВО 
КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО В ФОРМАТЕ КОНКРЕТНОГО УЧПУ.

КОДИРОВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВО
ВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ .ИЗЛОЖЕННЫМ В ТАБЛИЦЕ 3, 4, 5.

» ОСЬ КООРДИНАТ - НАПРАВЛЕНИЕ , СОВПАДАЮЩЕЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 
РАБОЧЕГО ОРГАНА СТАНКА ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОПОРЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
УП ПРИ РАБОТЕ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ПРИВОДА.



СЛОВА "ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ" ЗАДАЮТ РЕЖИМ РАБОТЫ СЧПУ 
СТАНКА И СОСТОЯТ ИЗ АДРЕСА В, ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ДВУХЦИФРОВОЙ 
НОМЕР. ВСЕГО 100 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ (600...699). ТАК 601 
- ЛИНЕЙНАЯ поляциа» 602 - КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ; 603 - ТО ЖЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ; 633 - НАРЕЗАНИЕ
РЕЗЬБЫ, ОДНИ СЛОВА "ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ " МОГУТ ДЕЙСТВО
ВАТЬ ТОЛЬКО В ТОМ КАДРЕ, В КОТОРОМ ОНИ ИМЕЮТСЯ, ДРУГИЕ ДЕЙСТВУ
ЮТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА В ПРОГРАММЕ НЕ ПОЯВИТСЯ РОДСТВЕННОЕ СЛОВО 
(НАПРИМЕР, СЛОВО 602 ОТМЕНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ СЛОВА 601). НАЗНАЧЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ СЛОВ "ПОДГОТОВИ ТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ" НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, Т.К. 
ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЗЕРВНЫМИ. ВИД СЛОВ "ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ", 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СЧПУ КОНКРЕТНОГО СТАНКА, УКАЗАН В "ИНСТРУКЦИИ ПО 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ", КОТОРАЯ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУ
МЕНТАЦИИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ВМЕСТЕ СО СТАНКОМ.

ВСЕ РАЗМЕРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬСЯ В АБСОЛЮТНЫХ 
ЗНАЧЕНИЯХ ИЛИ ПРИРАЩЕНИЯХ. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ ДОЛЖЕН В Ы 
БИРАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛОВ "ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ": 
390 -“АБСОЛЮТНЫЙ РАЗМЕР"; 691 - "РАЗМЕР В ПРИРАЩЕНИЯХ". ВСЕ ЛИ
НЕЙНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫРАЖЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ ИЛИ ИХ 
ДЕСЯТИЧНЫХ ДОЛЯХ. НЕКОТОРЫЕ УЧПУ СТАНКОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ РАС
СЧИТАНЫ НА ХИНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ , ВЫРАЖЕННЫЕ В КОЛИЧЕСТВЕ ИМ
ПУЛЬСОВ (НАПРИМЕР. 1К62ФЗС1). 3TQ УДОБНО В ТОМ ПЛАНЕ, ЧТО ВСЕ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫРА1А!Г .,:Я ЦЕЛЬ:" ЧИСЛАМИ. ИМЕННО НА ЭТОТ ВАРИАНТ 
УЧПУ СОЕ-ИГИТИРСВАНА КУРСОВАЯ РАБОТА.

ПУСТЬ СТОЛ СТАНКА НУЖНО ПЕРЕМЕСТИТЬ : О ОСИ X НА 273,41 ММ 
ПРИ я- И 0,01 ММ, T.L. В ПРОГРАММЕ НУЖНО УКАЗАТЬ
“27/,41‘' ИМПУЛЬС. СНАЧАЛА КАЖДАЯ ЦИФРА ЧИСЛА 27341 ЗАПИСЫВАЕТСЯ 
В ДВОИЧНОМ КОДЕ: . ■: j7=0111i 3=0011; 4=0100; 1=0001. ЗАТЕМ
'̂ТИ ЦИФРЫ НАБИВАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТРОКАМИ НА ПЕРФОЛЕНТУ 
(Н РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЙ КОД ЗАДАННОГО ЧИС- 
)1А!. ЕСЛИ ПЕРЕД ЧИСЛОМ В ДВОИЧНО ДЕСЯТИЧНОМ КОДЕ УКАЗАТЬ СИМВОЛ 
"X" (В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КОДЕ), ТО УЧПУ ПРОЧТЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ УКАЗА 
НИЕ: ПЕРЕМЕСТИТЬ С'ЛП ЧА ПО ОСИ X НА 27345 ИпПУЛЬС.

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИНЕЙНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫРАЖАТЬ В ДЮЙМАХ. Б ЭТОМ 
СЛУЧАЕ 8 УП ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПИСАНА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, УКА 
ЗЫБАЮЩАЯ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ. ВСЕ .УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫ
РАЖЕНЫ В РАДИАНАХ (ИЛИ ГРАДУСАХ). ДОПУСКАЕТСЯ УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ 
ВЫРАЖАТЬ В ДССЯТИЧ!(Ч‘ „ ¡БОРОТА.

ЕСЛИ УЧПУ ДОПУСКАЕТ ЗАДАНИЕ РАЗМЕРОВ В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИ
ЯХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЧАЛА 
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ, ТО МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАК ("ПЛЮС" ИЛИ "МИНУС") 
ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ СЛОВА "РАЗМЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" И ДОЛ 
ЖЕН ПРЕДШЕСТВОВАТЬ ПЕРВОЙ ЦИфРЕ КАЖДОГО РАЗМЕРА.

ЕСЛИ УЧПУ ДОПУСКАЕТ ЗАДАНИЕ РАЗМЕРОВ В ПРИРАЩЕНИЯХ , ТО 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАК ("ПЛЮС" ИЛИ "МИНУС") ДОЛЖЕН ПРЕДШЕСТВОВАТЬ 
ПЕРВОЙ ЦИФРЕ КАЖДОГО РАЗМЕРА,УКАЗЫВАЯ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 
ПРИ ЗАДАНИИ РАЗМЕРОВ КАК О АБСОЛЮТНЫХ ЗНАМЕНИЯХ ,ТАК И В ПРИРА
ЩЕНИЯХ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАК "ПЛЮС" В СЛОВАХ "РАЗМЕРНОЕ ПЕРЕМЕ
ЩЕНИЕ" ДОПУСКАЕТСЯ ОПУСКАТЬ.



“РАЗМЕРНОЕ СЛОВО" ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УКАЗАНИЯ КООРДИНАТЫ 
ОПОРНОЙ ТОЧКИ, В КОТОРУЮ ПРОГРАММИРУЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ОРГАНА СТАНКА. ОНО СОСТОИТ ИЗ АДРЕСА В КАЧЕСТВЕ КОТОРОГО МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БУКВЕННЫЕ СИМВОЛЫ X,Y ,Z ,V ,W ,U,P,0,R,А,В,С,D ,Е И 
ЧИСЛА СО ЗНАКАМИ •' + " ИЛИ УКАЗЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ КООРДИНАТЫ.
БУКВА ЗАДАЕТ ОСЬ КООРДИНАТ, ПО КОТОРОЙ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ЧИСЛО - ВЕЛИЧИНУ КООРДИНАТЫ В ИМПУЛЬСАХ. В КАДРЕ 
УКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ТЕ КООРДИНАТЫ ОПОРНОЙ ТОЧКИ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯ
ЮТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ к КООРДИНАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ТОЧКИ. В "РАЗМЕРНОМ 
СЛОВЕ" ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ, 
СТОЯЩИХ ПОСЛЕ ЗНАКА .ПОЭТОМУ, ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ (СТАНОК 
16К20ФЗС5> ВЫРАЖАЕТСЯ ЧИСЛОМ, ИМЕЮЩИМ МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯ
ДОВ, ЧЕМ НУЖНО, ТО ПЕРЕД ЭТИМ ЧИСЛОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАЮТСЯ 
НУЛИ. В УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ РАЗРЯДНОСТЬ “РАЗМЕРНОГО СЛОВА“ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДАНА ПРОГРАММИСТОМ С ПОМОЩЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛОВ 
"ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ фУНК- ЦИЯ ".ТАК В СТАНКЕ МОДЕЛИ 16К20ФЗС5 ПРИ 
ЗАДАНИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 611, 621, 631 (ЛИНЕЙНАЯ И КРУ
ГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ -"КОРОТКИЕ РАЗМЕРЫ") В "РАЗМЕРНОМ СЛОВЕ ДОЛ
ЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ЧЕТЫРЕ РАЗРЯДА: Б01, 602, ВОЗ ("НОРМАЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫ") - ПЯТЬ РАЗРЯДОВ: В10, 620, G30 ("ДЛИННЫЕ РАЗМЕРЫ")
ШЕСТЬ РАЗРЯДОВ.

ПРИМЕР. КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ,СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАДАННОЙ КО
ОРДИНАТЕ, РАВНО + 276. ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ "ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ" "РАЗМЕРНОЕ СЛОВО" ЗАПИШЕТСЯ ТАК: N057B11X +
0276 ПС; N057G01X + 00276ПС; N057G10X + 000276 ПС.

"РАЗМЕРНЫЕ СЛОВА" ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ТОМ КАДРЕ, В КОТОРОМ 
ОНИ ЗАПИСАНЫ. ЕСЛИ РАЗМЕР ДЕТАЛИ ЗАДАН С ДОПУСКОМ, ТО РАСЧЕТ 
ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА СТОЛА ВЕДЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОПОРНАЯ ТОЧКА НАХОДИЛАСЬ В СЕРЕДИНЕ ПОЛЯ ДОПУС
КА.

СЛОВО "ПОДАЧА" ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН« ПОДА
ЧИ РАБОЧЕГО ОРГАНА СТАНКА. КАЖДОЕ СЛОВО СОСТОИТ ИЗ АДРЕСНОГО 
СИМВОЛА F (В ИЯИЕ), ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ЧИСЛО, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ВЕ
ЛИЧИНУ ПОДАЧИ. СКОРОСТЬ ПОДАЧИ (ПОДАЧА) ДОЛЖНА КОДИРОВАТЬСЯ 
'ЧИСЛОМ, КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ КОТОРОГО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО В ФОР
МАТЕ КОНКРЕТНОГО УЧПУ. ВЫБОР ТИПА ПОДАЧИ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ОДНОЙ и з  СЛЕДУЮЩИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ I 693  - “ПОДАЧА В 
ФУНКЦИИ ОБРАТНОЙ ВРЕМЕНИ"; 694  - " ПОДАЧА В МИНУТУ G95 -
“ПОДАЧА НА ОБОРОТ".

РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ ПОДАЧИ 
БЫЛ МЕТОД ПРЯМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: МИЛЛИМЕТРЫ В МИНУТУ - ПОДАЧА НЕ 
ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ; МИЛЛИМЕТР НА ОБОРОТ ПО
ДАЧА ЗАВИСИТ ОТ СКОРОСТИ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ; РАДИАН В СЕКУНДУ 
«ГРАДУСЫ В МИНУТУ) - ПОДАЧА ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К КРУГОВОМУ ПЕРЕ
МЕЩЕНИЮ.

ДЛЯ БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДГО
ТОВИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ G00. ДОПУСКАЕТСЯ ПОДАЧУ ЗАДАВАТЬ КОДОВЫМ 
ЧИСЛОМ .ПРИЧЕМ БОЛЬШЕЙ ПОДАЧЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ БОЛЬШЕЕ 
КОДОВОЕ ЧИСЛО.

ДЛЯ СКОРОСТИ ВЕКТОРНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ СКО
РОСТИ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОДАЧА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫРАЖЕНА ВЕЛИЧИНОЙ 
ОБРАБТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ВРЕМЕНИ В МИНУТАХ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ОБРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАДРА. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОДАЧА РАВНА 
ОТНОШЕНИЮ ВЕКТОРНОЙ СКОРОСТИ (ВЫРАЖЕННОЙ В МИЛЛИМЕТРАХ В МИУТУ) 
К ВЕКТОРУ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ТРАЕКТОРИИ ОБРАБОТКИ (ВЫРАЖЕННОМУ В 
МИЛЛИМЕТРАХ). ТАК,ДЛЯ СТАНКА 16К20ФЗС5 ПОДАЧА КОДИРУЕТСЯ СИМВО
ЛОМ F С ПЯТЬЮ ЦИФРАМИ. ПЕРВАЯ ЦИФРА ПОСЛЕ АДРЕСА ОЗНАЧАЕТ ПРИЗ- 
МАК РЕЖИМА РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ (ТАБЛ.З). ЧЕТЫРЕ ПОСЛЕ
ДУЮЩИЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ ВЕЛИЧИНУ ПОДАЧИ В ММ/МИН.



ТАБЛИЦА 3

ПОЯСНЕНИЕ К СЛОВУ "ПОДАЧА-

ЗНАЧЕНИЕ п е р 
в о й ЦИФРЫ В 
СЛОВЕ "ПОДАЧА"

РЕЖИМ РАБО-! ВЕЛИЧИНА ПО
ТЫ ГЕНЕРАТО!ДАЧИ,ОБРАБА- 
РА ИМПУЛЬ- ¡ТЫВАЕМАЯ 
СОВ '.СТАНКОМ,

! ММ/МИН
 _________I____ ________

ЗАПИСЬ В 
ПРОГРАМ
МЕ

ВЕЛИЧИНА ПОДАЧИ 
ОТРАБАТЫВАЕМАЯ 
СТАНКОМ 16К20ФЗС5, 

ММ/МИН

2 ! 3

РАЗГОН .'РАВНА ВЕЛИ- 
!ЧИНЕ, УКАЗАН 
!НОЙ В ПРОГ- 
1РАММЕ

___________ I______ _____

4

F10600

5

600

ТОРМОЖЕНИЕ 'МЕНЬШЕ ВЕЛИ- 
!ЧИНЫ,УКАЗАН- 
!НОй В ПРОГ - 
!РАММЕ В 20 
!РАЗ

БЫСТРЫЙ ХОД¡ЗАВИСИТ ОТ 
¡ТЕХНИЧЕСКИХ 
•ХАРАКТЕРИС- 
!ТИК СТАНКА

F20600 30

F70000 4800 ПО ОСИ г 

2400 ПО ОСИ X

ПРИ ЗАДАНИИ РЕЖИМА БЫСТРОГО ХОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ОР
ГАНА В СТАНКАХ С ШАГОВЫМ ПРИВОДОМ ПОДАЧ ПРОГРАММИРУЕТСЯ ТОЛЬКО
ПО ОДНОЙ ОСИ. СЛОВО " ПОДАЧА" ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ КАДРАХ, СЛЕДУ
ЮЩИХ ЗА КАДРОМ, В КОТОРОМ ОНО УКАЗАНО , ПОКА НЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ
СЛОВО, ЗАДАЮЩЕЕ ВЕЛИЧИНУ ПОДАЧИ.

СЛОВО "СКОРОСТЬ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ" ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАДА
НИЯ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ, УКАЗАННОЙ В ТЕХНОЛОГИИ . СКОРОСТЬ ГЛАВНО
ГО ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНА КОДИРОВАТЬСЯ ЧИСЛОМ, КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ КО
ТОРОГО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО В ФОРМАТЕ КОНКРЕТНОГО УЧПУ. ВЫБОР 
ВИДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ (ТАМ, ГДЕ ЭТО НЕОБХОДИ
МО ) ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОДНОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ ; Э96 - -ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ" j G97 - " ОБОРОТЫ 
6 МИНУТУ ".

РЕКОМЕНДУЕТСЯ , ЧТОБЫ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ СКОРОС
ТИ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ БЫЛ МЕТОД ПРЯМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ 
ЧИСЛО ОБОЗНАЧАЕТ СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ В РАДИАНАХ В СЕКУНДУ (ОБОРО
ТАХ В МИНУТУ). ЕСЛИ ЧИСЛО ОБОЗНАЧАЕТ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ, ЕДИНИЦЕЙ 
ИЗМЕРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТР В МИНУТУ. ДОПУСКАЕТСЯ СКОРОСТЬ ГЛАВНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗАДАВАТЬ КОДОВЫМ ЧИСЛОМ, ПРИЧЕМ БОЛЬШЕЙ СКОРОСТИ ДОЛ
ЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ БОЛЬШЕЕ КОДОВОЕ ЧИСЛО.

СЛОВА СОСТОЯТ ИЗ АДРЕСНОГО СИМВОЛА S , ЗА КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ 
•КОДОВОЕ ЧИСЛО, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ВЕЛИЧИНУ СКОРОСТИ ^ЯАВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
(СИМВОЛИЧЕСКИЙ МЕТОД). ВСЕГО МОЖЕТ с Ь 'ЗАДАНО 100 СКОРОСТЕЙ ( 
S00.. е;с,9)  ̂ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА СИМВОЛОМ S, ОБЫЧНО БЕРЕТСЯ ИЗ
ТАБЛИЦЫ, ИМЕЮЩЕЙСЯ В "ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ" ДЛЯ ДАН
НОГО СТАНКА ( ТАБЛ.4).



ПОЯСНЕНИЕ К СИМВОЛУ " СКОРОСТЬ ГЛАВИиГО ДВИЖЕНИЯ" 

16К20ФЗС5

ТАБЛИЦА 4

СЛОВА "СКОРОСТЬ! 811 
ГЛАВНОГО Д8ИЖЕ-!
НИЯ •

812 ! 813! 814! 815! 816! ! 847! 84; G49
! ' ! ! ! ! ! !
I I I I I 1

ЧАСТОТА ВРАЩЕ- '’7 5 ' 10 ' 25 !-5-' 50 
НИЯ ШПИН ДЕЛЯ, I ! ! ! !

Г'Р, ' I I I I

71 100011400! 2000
I I
I I

рекомендуется ИСПОЛЬЗОВАТЬ для КОДИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕ
НИЯ и ПОДАЧИ МЕТОД ПРЯМОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ, КАК НАИБОЛЕЕ НАГЛЯДНЫЙ. 
НАПРИМЕР, СКОРОСТЬ ПОДАЧИ 20 ММ/МИН ЗАПИСЫВАЕТСЯ Р0020. В ПРАК
ТИКЕ ИНОГДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ДИРОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ ПОДАЧИ И ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕТОДОМ ГЕ
ОМЕТРИЧЕСКОЙ ИЛИ АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.

СЛОВО "ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА" ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ, В 
р а б о ч е е  ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ НАЛИЧИИ 
НА СТАНКЕ МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА. ДОПУСКА
ЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО

СЛОВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ (ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ) ИНСТРУМЕНТА. В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ СЛОВО "ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА" БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ДВУХ ГРУПП 
ЦИФР. ПЕРВАЯ ГРУППА ЦИФР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТА, 
ВТОРАЯ - ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТА .ЕСЛИ ДЛЯ ЗАПИСИ КОРРЕКЦИИ 
(КОМПЕНСАЦИИ) ИНСТРУМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДРУГОЙ АДРЕС, РЕКОМЕНДУ
ЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИМВОЛ Д ИЛИ Н. КОЛИЧЕСТВО ЦИФР, СЛЕДУЮЩИХ ЗА 
АДРЕСАМИ Т, Д И Н ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО В ФОРМАТЕ КОНКРЕТНОГО УЧ
ПУ. В СТАНКЕ 16К20ФЗС5 СЛОВО СОСТОИТ ИЗ АДРЕСА Т, ЗА КОТОРЫМ 
СЛЕДУЕТ ЧИСЛО, УКАЗЫВАЮЩЕЕ НОМЕР ПОЗИЦИИ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКИ 
ИЛИ НОМЕР ГНЕЗДА МАГАЗИНА, В КОТОРЫЙ ЗАКРЕПЛЕН ТРЕБУЕМЫЙ ИН
СТРУМЕНТ. ВСЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАДАНО 100 ИНСТРУМЕНТОВ ( ТОО...Т99
>. СЛОВО "ИНСТРУМЕНТ" МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВМЕСТЕ СО СЛОВОМ М06* 
(" СМЕНА ИНСТРУМЕНТА") ИЛИ ОТДЕЛЬНО { ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ 
КАДРЕ, В КОТОРОМ ЗАПИСАНО. КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ СМЕ
НЫ ИНСТРУМЕНТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПОВТОРЯТЬ ЗАПИСЬ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ. 
>Т0 ПОЗВОЛЯЕТ ПРИ ЗАМЕНЕ КАКОГО-ЛИБО ИНСТРУМЕНТА В РЕВОЛЬВЕРНОЙ 
ГОЛОВКЕ ИЛИ МАГАЗИНЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ НЕ ОТРАБАТЫВАТЬ 
ПРОГРАММУ С САМОГО НАЧАЛА, А СРАЗУ ПРИСТУПАТЬ К НАСТРОЙКЕ ЭТОГО 
ИНСТРУМЕНТА ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ОБРАБОТКУ ДЕТАЛИ.

КОДИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ТАБЛ.6,7.

* СЛОВО "ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
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СЛОВА "ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ" ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОГРАММИ
РОВАНИЯ ЦИКЛОВЫХ КОМАНД. ОНИ состоят из АДРЕСНОГО СИМВОЛА М, ЗА 
КОТОРЫМ СЛЕ ДУЕТ ЧИСЛО, УКАЗЫВАЮЩЕЕ НОМЕР КОМАНДЫ. НИЖЕ ПРИВО
ДЯТСЯ НЕКОТОРЫЕ БОЗМО- 1НЫЕ СЛОВА ,ЗАДАВАЕМЫЕ СИМВОЛОМ Mt 
М02-КОНЕЦ ПРОГРАММЫ» МОЗ - ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ 
! М06-СМЕНА ИНСТРУМЕНТА ! М08 - ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. СЛОВА " 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ" МОГУТ ЗАДАВАТЬ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛ
ЖНЫ ИМЕТЬ МЕСТО ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ КОМАНД В КАДРЕ ( НАПРИ
МЕР, МОО, М01, М09 ) , ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МЕСТО 
ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ДРУГИХ КОМАНД ( НАПРИМЕР, МОЗ, М04, М08). СЛОВА
МОГУТ ИМЕТЬ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОЛЬКО В ТОМ КАДРЕ, В КОТОРОМ ОНИ ПО
МЕЩЕНЫ ( НАПРИМЕР, М06, М60), ИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 
НЕ БУДУТ ОТМЕНЕНЫ ДРУГИМ СЛОВОМ ( НАПРИМЕР, ДЕЙСТВИЕ СЛОВА М08 
ОТМЕНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕМ СЛОВА М09). ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ НЕЗАКРЕПЛЕННЫЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СТАНКОВ ПОСЛЕ АДРЕ
СОВ "S“, "Т","М" - ЗАПИСЫВАЕТСЯ ТРЕХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО, ПЕРВАЯ ЦИФРА 
КОТОРОГО ПРИНИМАЕТ ЗНАЧЕНИЕ О ИЛИ 1 ( S025, Т Ю З ,  М114). ПРИ 
НАЛИЧИИ НУЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА СТАНКА НАЧИНАЕТСЯ ОД
НОВРЕМЕННО С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЦИКЛОВЫХ КОМАНД ; ПРИ НАЛИЧИИ ЕДИНИЦЫ 
ОТРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СТАНКА СИГНАЛА О ВЫПОЛНЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЦИК
ЛОВОЙ КОМАНДЫ. ДВЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЦИФРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ НОМЕР 
КОМАНДЫ.

СЛОВО " КОРРЕКЦИЯ" ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШ
НОСТЕЙ ОБРАБОТКИ , СВЯЗАННЫХ С ИЗНОСОМ РИ ИЛИ НЕТОЧНОСТЬЮ ЕГО 
НАСТРОЙКИ, И СОСТОИТ ИЗ АДРЕСА И ЧИСЛА. НАПРИМЕР, ДЛЯ СТАНКА 
16К20ФЗС5 ЗА АДРЕСОМ L СЛЕДУЕТ ДВУХЗНАЧНОЕ ЧИСЛО. ПЕРВАЯ ЦИФРА 
ОЗНАЧАЕТ ТИП КОРРЕКЦИИ ; 1- ТОЛЬКО ПО ОСИ X, 2- ТОЛЬКО ПО ОСИ 
Z. 3- ПО ОСЯМ X и Z ОДНОВРЕМЕННО. ВТОРАЯ ЦИФРА УКАЗЫВАЕТ НОМЕР 
ДЕКАДНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (КОРРЕКТОРА) НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ, НА 
КОТОРОМ ОПЕРАТОРОМ НАБИРАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА КОРРЕКЦИИ В ИМПУЛЬСАХ. 
декадный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ НА ДВЕ ЧАСТИ, НА ОДНОЙ ИЗ КОТО
РЫХ НАБИРАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА КОРРЕКЦИИ ПО ОСИ X, НА ДРУГОЙ - ПО ОСИ 
Z. НОМЕР ДЕКАДНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТРЕМЯТСЯ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 
ТАКИМ ЖЕ, КАК НОМЕР ИНСТРУМЕНТА, ДЛЯ КОТОРОГО ВВОДИТСЯ КОРРЕК
ЦИЯ. ПРИ РАБОТЕ В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ С ВВОДОМ КОР
РЕКЦИИ СМЕЩАЕТСЯ ВСЯ ТРАЕКТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА. ПОЭТОМУ В ПРОГРАМ
МЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ОТМЕНУ КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
РАБОТЫ ЭТОГО ИНСТРУМЕНТА. ОТМЕНЯЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИЕЙ 640, ВВОДИМОЙ В ПРОГРАММУ СОВМЕСТНО СО СЛОВОМ "КОРРЕК
ЦИЯ", ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО ТРЕБУЕТСЯ ОТМЕНИТЬ.

ПРИМЕР. ОТМЕНИТЬ КОРРЕКЦИЮ ПО ОСИ X, ВЕЛИЧИНА КОТОРОЙ НАБ
РАНА НА ВТОРОМ ДЕКАДНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ М308840Ы2ПС. ПРИ РАБОТЕ 
В АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ КОРРЕКТИРУЮТСЯ КООРДИНАТЫ КОНКРЕТНОЙ ОПОР
НОЙ ТОЧКИ. ПОЭТОМУ в КОНЦЕ РАБОТЫ ИНСТРУМЕНТА ОТМЕНА КОРРЕКЦИИ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СТАНКА С ЧПУ

В НАЧАЛЕ ПРОГРАММЫ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ СИМВОЛ "НАЧАЛО ПРОГ
РАММЫ", СИСТЕМУ КООРДИНАТ, 8 КОТОРОЙ ПРОГРАММИРУЕТСЯ РАБОТА 
СТАНКА ? НОМЕР ИНСТРУМЕНТА, РАБОТАЮЩЕГО ПЕРВЫМ ПО ПРОГРАММЕ; 
ЦИЮ G58 " СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ СТАНКА".

В АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ НАЧАЛО ПРОГРАММЫ ЗАПИСЫВА
ЕТСЯ ТАК J %

N500 G 27 Т 001 ПС 
N501 В 58 ПС
В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ :
У.
N500 G 26 Т 001 ПС 
N501 G 58 ПС

ПОСЛЕ ЗАПИСИ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ МОЖНО ПРОГРАММИРОВАТЬ ПЕРЕ
МЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ОРГАНА СТАНКА.

СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ СТАНКА. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ РЯДА СТАНКОВ С ЧПУ 
ИМЕЮТ ХАРАКТЕРНУЮ ТОЧКУ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ "НУЛЬ СТАНКА" ЮС). 
НУЛЬ СТАНКА - ЭТО ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА, ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАН
СТВЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕГУЛИРУЕМЫМИ УПОРАМИ. РАБОЧИЙ ОРГАН СТАНКА 
НАЧНЕТ ДВИЖЕНИЕ ИЗ НУЛЯ СТАНКА И ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОЗВРАЩЕН В НЕГО 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТСЧИТЫ
ВАЕТ ФАКТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА ОТ НУЛЯ .СТАНКА И 
ВЫВОДИТ РЕЗУЛЬТАТ ОТСЧЕТА НА ЦИФРОВОЕ ТАБЛО ИЛИ ДИСПЛЕЙ. ПОЛО
ЖЕНИЮ РАБОЧЕГО ОРГАНА 8 НУЛЕ СТАНКА СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ ТОЧКИ ИНСТРУМЕНТА < ВЕРШИНЫ РЕЗЦА ). 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОТОРОЙ ПРОГРАММИРУЕТСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЯЮЩЕ'.1 
ПРОГРАММЫ. ЭТА ТОЧКА ПРОСТРАНСТВА НАЗЫВАЕТСЯ "НУЛЬ ПРОСТРАНСТВА 

И ОБОЗНАЧАЕТСЯ "ОИ". 8 ИДЕАЛЬНОМ СЛУЧАЕ НУЛЬ ИНСТРУМЕНТА ДОЛ 
ЖЕН СОВПАДАТЬ С НУЛЕВОЙ ОПОРНОЙ ТОЧКОЙ. ПОЭТОМУ ТЕХНОЛОГ ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ НУЛЯ СТАНКА, ПОЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕГО НУЛЯ
ИНСТРУМЕНТА И НАЗНАЧАТЬ НА ОСНОВЕ ЭТОГО КООРДИНАТЫ НУЛЕВОЙ ТОЧ
КИ.

ПРИ НАЛАДКЕ СТАНКА ДЛЯ ПРИВЯЗКИ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ДЕТАЛИ К 
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ СТАНКА ОПЕРАТОР ОБЯЗАН ПОМЕСТИТЬ РЕЖУЩИЙ ИН
СТРУМЕНТ В ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ НУЛЬ ПЕРВОГО РАБОТАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА С 
НУЛЕВОЙ ОПОРНОЙ ТОЧКОЙ. БОЛЬШУЮ ТОЧНОСТЬ СОВМЕЩЕНИЯ, КОТОРАЯ 
ПРИ ЭТОМ ТРЕБУЕТСЯ, ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО , И ПОЭТОМУ 
д а н н а я  ОПЕРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ-; СЯ ГРУБО, А ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОГРЕШ
НОСТЬ ОБРАБОТКИ КОМПЕНСИРУЕТСЯ ПУТЕМ ВВОДА РЕЖИМА "СМЕЩЕНИЕ НУ
ЛЯ СТАНКА". ПРИ ВВОДЕ ДАННОГО РЕЖИМА СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА 
СООБЩАЕТСЯ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НУЛЯ ИНСТРУМЕНТА.

ДЛЯ ВВОДА СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ ТЕХНОЛОГ ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ В ПРОГРАМ- 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ G58, КОТОРАЯ ОБЫЧНО З А П И С Ы В А и Ю Я  В 

ОТДЕЛЬНОМ КАДРЕ. НАЛАДЧИК СТАНКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕ
НИЕ НУЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ПОДСЧИТЫВАЕТ ВЕЛИЧИНУ СМЕЩЕНИЯ И НАБИРАЕТ 
ЕЕ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕКАДНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯХ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ. 
ПРИ РАБОТЕ 8 АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ КС : ,,ИНАТ ВЕЛИЧИНА СМЕЩЕНИЯ НУ
ЛЯ РАВНА ВЕЛИЧИНЕ ПРИРАЩЕНИЯ ПРИ МЫСЛЕННОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НУЛЯ ИН
СТРУМЕНТА В НУЛЬ ДГ-Т:'5 НУЛЬ __1АЛИ - ЭТО НАЧАЛО СИСТЕМЫ КООР
ДИНАТ ДЕТАЛИ .

кусп 
А  2 см

= X ил - хои
= Y ОД - УОИ

7 од 20И



PÛJMCfiô/ â  гк ^ у ^ щ ет ^ я х
РV; ’ . Л

Ï • У *  
• I f

X  • J r / - T a  
Y » у / - (JO
2 ’  г / - г о

"■'I.-ж'

Рис/ n p O P P O / ^ u P O Ô û A H J C  т ш р { ) ^ ю Р /  i/pmefi/íOPPi4iMj 
/у e c o M c m p t / t / c c x ¿ / e  x a p ü p / p c p ^ y / / / / p ¿ /  </i/ocr^ù 
йнт срропяции.

P u  -  н о и о р ь н а й  /P o u p Q ; 
/>/ - x f O H C t / p o p  / т т а
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осям ;
ход, УОД ,20Д - КООРДИНАТЫ НУЛЯ ДЕТАЛИ ;
ХОИ, УОИ, 20И - КООРДИНАТЫ фА1Г! ИМСГКНГО НУЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
ПРИ РАБОТЕ В ОТНО-^ИТ^Л ИСИ СИСТЕМЕ К00РДИ1.г' :'̂ 'А СМГ

У1ЕНИЯ НУ- ЛЯ РАВНА ВЕЛИЧИНЕ ПРИРАЩЕНИЯ ПРИ MUCJ1EHH0M ПЕРЕМЕЩЕ 
НИИ НУЛЯ ИНСТРУМЕНТА В ПЕРВУЮ ОПОРНУЮ ТОЧКУ:
iVxcM = XI - X ои, 1\у СМ = У 1 - УОИ, A z  см = Z 1 - гои,

ГДЕ XI, У1. Z1 - КООРДИНАТЫ ПЕРВОЙ ОПОРНОЙ ТОЧКИ. ПРИМЕР 
ПРОГ РАММЫ ; КООРДИНАТ ДАН В ПРИЛОЖЕНИИ .
в НЕКОТОРЫХ СТАНКАХ ОС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН И , СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОТ 
СУТСТВУЕТ РЕЖИМ "СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ СТАНКА".

ВОЗВРАТ В НУЛЬ СТАНКА. ДАННЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОГ
РАММИРОВАНИЯ ВОЗВРАТА В НУЛЬ ЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕ 
НИЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ. КОМАНДА НА ВОЗВРАТ В НУЛЬ СТАНКА ДАЕТСЯ 
ПУТЕМ ЗАПИСИ В КАДРЕ ПОД- ГОТОВИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ G25 И МАКСИ
МАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ КООРДИНАТЫ СО ЗНАКОМ ПЛЮС. СЛОВО 625 
ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ КАДРЕ, В КОТОРОМ ОНО ЗАПИСАНО. ВОЗВРАТ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПООЧЕРЕДНО ПО КАЖДОЙ ИЗ ОСЕЙ И ПОЭТОМУ ТРЕБУЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКО КАДРОВ (ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ВОЗВРАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
СНА ЧАЛА ПО ОСИ X, А ЗАТЕМ ПО ОСИ 2). ПРИ ВВОДЕ СЛОВА 625 АВТО
МАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕТСЯ УСКОРЕННАЯ ПОДАЧА, ЧТО УСТРАНЯЕТ НЕОБХОДИ
МОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОДАЧИ В ЭТИХ КАДРАХ’. ПРИМЕР ПРОГРАММИ
РОВАНИЯ РЕЖИМА " ВОЗВРАТ В НУЛЬ СТАНКА" ПРИВЕДЕН НА РИС.7 ( СМ 
КАДРЫ N039 И N040). [28]

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ИНТЕРПОЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДЯТ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЧАСТИ ЗАДАННОЙ 
ТРАЕКТОРИИ , ИНТЕРПОЛИРУЕМАЯ ЧАСТЬ ТРАЕКТОРИИ НАЗЫВАЕТСЯ УЧАС
ТКОМ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПИСАНА В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 
КАДРАХ УП. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ИНТЕРПОЛИРУЕМОГО УЧАСТКА 
ТРАЕКТОРИИ ( ПРЯМАЯ, ОКРУЖНОСТЬ, ПАРАБОЛА ИЛИ КРИВАЯ БОЛЕЕ ВЫ
СОКОГО ПОРЯДКА ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИЕЙ. НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА КАЖДОГО УЧАСТКА ИНТЕРПОЛЯЦИИ СОВПАДА
ЕТ С КОНЕЧНОЙ ТОЧКОЙ ПРЕДЫДУЩЕГО УЧАСТКА, ПОЭТОМУ В НОВОМ КАДРЕ 
ОНА НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ. КАЖДОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТОЧКЕ, ЛЕЖАЩЕЙ НА ЭТОМ 
УЧАСТКЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ИМЕЮЩЕЙ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КООРДИНАТЫ, СООТ
ВЕТСТВУЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ КАДР ИНФОРМАЦИИ С АДРЕСАМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ X,Y 
ИЛИ Z.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА 
ИНТЕР ПОЛЯЦИИ И ОБОЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАТ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗА
ПИСАНЫ В КАДРЕ УП ПРИ ЛИНЕЙНОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ, ПОКАЗАНЫ НА РИС.1

ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ В КАДРЕ 
УКАЗЫВАЮТСЯ ; ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ "ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ " 
Б01, КООРДИНАТЫ В ИМПУЛЬСАХ КОНЕЧНОЙ ОПОРНОЙ ТОЧКИ, В КОТОРУЮ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ; ВЕЛИЧИНА ПОДАЧИ. ПРИЧЕМ УКАЗЫВАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ТЕ КООРДИНАТЫ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КООРДИ
НАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ ТОЧКИ ( СМ КАДР N004 С283 ).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ДУГЕ ОКРУЖНОСТИ

ДЛЯ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ АД
РЕСА 3,1, К,ИСПОЛЬЗУЯ ИХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАК
ТЕРИСТИК КРИВЫХ (НАПРИМЕР, ЦЕНТРА ДУГИ ОКРУЖНОСТИ, РАДИУСОВ,УГ
ЛОВ И Т.П.). В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ВМЕСТЕ С ПАРАМЕТРАМИ ИНТЕРПО
ЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО ЗА ПИСАТЬ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАК ( “ПЯ»С"ИЛИ "МИ
НУС"), ОН ДОЛЖЕН СЛЕДОВАТЬ ЗА АДРЕСНЫМ СИМВОЛОМ И ПЕРЕД ЦИФРО
ВЫМИ СИМВОЛАМИ. ЕСЛИ ЗНАК ОТСУТСТВУЕТ , ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ЗНАК
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ДУГУ ОКРУЖНОСТИ, ЛЕЖАЩУЮ В ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ КООРДИНАТНЫХ 
ПЛОСКОСТЕЙ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ В ОДНОМ КАДРЕ УП.

ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ СЛОВА ( 1,3,К )РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОГРАММИРО
ВАТЬ ТОЛЬКО В ПРИРАЩЕНИЯХ ОТ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ К ЦЕНТРУ ОКРУЖНОС
ТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ РАЗМЕРНЫЕ СЛОВА В АБ
СОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ИЛИ В ПРИРАЩЕНИЯХ ( СМ РИС.2 ) ПРИ ЭТОМ В 
КАДРЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ Б02 - "КРУГОВАЯ ИН
ТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ" ( ИЛИ ВОЗ - "КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯ
ЦИЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ"); КООРДИНАТЫ В ИМПУЛЬСАХ ОПОРНОЙ 
ТОЧКИ, в КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ( ДЛЯ 16К20ФЗС5); КО
ОРДИНАТЫ В ИМПУЛЬСАХ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ ДУГИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ ЦЕН- 
Т«"А ♦ ¡ВЕЛИЧИНА ПОДАЧИ. ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ДУ
ГЕ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ РАССТАВЛЯЮТСЯ ТАК, ЧТОБЫ СОСЕДНИЕ ТОЧКИ НАХО
ДИЛИСЬ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КВАДРАНТА ОКРУЖНОСТИ. НАПРИМЕР, ПРИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ДУГЕ ОКРУЖНОСТИ ОТ ТОЧКИ А ДО ТОЧКИ В ОПОРНЫЕ 
ТОЧКИ РАС- СТАВЛЯЮТСЯ КАК ПОКАЗАНО НА РИС. 3. КООРДИНАТЫ НА
ЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ ДУГИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ ЦЕНТРА УКАЗЫВАЮТСЯ СЛОВАМИ С 
адресами I, л, к,ПРИЧЕМ I - КООРДИНАТА ПО ОСИ X, 3 - ПО ОСИ У, 
К - ПО оси г. ЭТИ координаты пишутся ВСЕГДА со ЗНАКОМ плюс. ЦЕ
НА ИМПУЛЬСА берется такая же ,КАК для осей X, у, г. ЕСЛИ ВЕЛИ
ЧИНА КООРДИНАТЫ РАВНА НУЛЮ, ТО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СЛОВО В ПРОГРАМ
МЕ МОЖНО НЕ ЗАПИСЫВАТЬ . ПРИМЕРОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПО ДУГЕ ОКРУЖНОСТИ СЛУЖАТ КАДРЫ N020, N022, N023 [28].

ЕСЛИ КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО 
С ЛИНЕЙНОЙ (ЛИНЕЙНО-КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ), ТО В ДОПОЛНЕНИЕ К 
ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ РАНЕЕ, В КАДР НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ:

ТРЕТЬЕ РАЗМЕРНОЕ СЛОВО, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ ЛИНЕЙНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ АДРЕСОМ (НАПРИМЕР,!);

ТРЕТИЙ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЙ ПАРАМЕТР, ВВОДИМЫЙ ПОД СООТВЕТСТВУ
ЮЩИМ АДРЕСОМ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЛИНЕЙНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ОДИН РАДИАН 
ЛУГИ (ИЛИ НА ОДИН ОБОРОТ ) ( СИ РИС.4).

п а р а б о л и ч е с к и й  УЧАСТОК ИНТЕРПОЛЯЦИИ ,ЛЕЖАЩИЙ В ЛЮБОЙ ПЛОС
КОСТИ ПРОСТРАНСТВА, ЗАДАЕТСЯ В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАДРАХ УП.

ПРИ ЗАДАНИИ ПАРАБОЛЫ НА УЧАСТКЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ТРЕМЯ ТОЧКАМИ 
ПРО- МЕЖУТОЧНАЯ И КОНЕЧНАЯ ТОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПИСАНЫ В ДВУХ 
КАДРАХ УП, СЛЕДУЮЩИХ ДРУГ ЗА ДРУГОМ.

ПЕРВЫЙ КАДР ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 
-^ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ -"606 - ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИ- 
Я “, ЕСЛИ ОНА НЕ БЫЛА ЗАПРОГРАММИРОВАНА ПЕРЕД ЭТИМ ;

КООРДИНАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ТОЧКИ.
ВТОРОЙ КАДР ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ КООРДИНАТЫ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ. КО

ОРДИНАТЫ ВСЕХ ТОЧЕК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДАНЫ 6 АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ИЛИ В ПРИРАЩЕНИЯХ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АДРЕСАМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (НАП
РИМЕР, Х.У,2).

ДОПУСКАЕТСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ УЧАСТОК ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ИНТЕРПО
ЛЯЦИИ В ОДНОМ КАДРЕ УП, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ИН
ФОРМАЦИЮ;
- ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ - "606 -ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 
". ЕСЛИ ОНА НЕ БЫЛА ЗАПРОГРАММИРОВАНА ПЕРЕД ЭТИМ ;
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♦ В СОВРЕМЕННЫХ СТАНКАХ ЗАДАЮТ КООРДИНАТЫ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ, КО
ТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДАНЫ В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ИЛИ В ПРИРАЩЕ
НИЯХ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АДРЕСАМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ,НАПРИМЕР,Х,УИЛИ 
^-ЗАДАЮТСЯ ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ С АДРЕСАМИ I,3,К ,КОТОРЫЕ ОП
РЕДЕЛЯЮТ КООРДИНАТЫ ЦЕНТРА ДУГИ ОКРУЖНОСТИ В ВЫБРАННОЙ ПЛОСКОС
ТИ. ПРИ ЭТОМ ПЛОСКОСТЬ ОБРАБОТКИ ( ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
017,618, 619 ) И СПОСОБ ЗАДАНИЯ РАЗМЕРОВ ( ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ 090, G91 )МОГУТ БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ КАК В ДАННОМ
к а д р е , ТАК И РАНЕЕ.
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- КООРДИНАТЫ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДАНЫ В АБСО
ЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ИЛИ В ПРИРАЩЕНИЯХ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АДРЕСАМИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (НАПРИМЕР. X, У,2 ) ;
- ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ С АДРЕСАМИ I, 3, К, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 
КООРДИНАТАМИ ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ К ПАРАБОЛЕ.

ВМЕСТО ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ К ПАРАБОЛЕ В КАЧЕСТВЕ 
ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРПОЛЯЦИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИ
КИ (НАПРИ МЕР, НАКЛОН, ФОКУС, ДИРЕКТРИСУ ) ( РИС.5 )

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЕС-
„ТРАЕКТОРИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КАКУ 

'КРИВУЮ И ОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕ 
НИЯ СТАНКА, ТО ДАННУЮ КРИВУЮ ЗАМЕНЯЮТ (АППРОКСИМИРУЮТ ) ПРЯМОЙ 
ЛИНИЕЙ ИЛИ ДУГОЙ ОКРУЖНОСТИ (РИС.6 ). ПАРАМЕТРЫ АППРОКСИМИРУ- 
ссшГ «^ИНТУРА ВЫБИРАЮТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНАЯ ПОГ- 
р1сд?и1^г-АППР0КСИМАЦИИ НЕ ПРЕВЫШАЛА 25Х ДОПУСКА НА РАЗМЕРЫ ОБ-ш:1ш « № М £ и : « в 11'ЯГ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ РЕЗЦОМ.

8 КАДРЕ УП , ЗАДА»В1Е‘ ‘ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ, ДОЛЖНА БЫТЬ
ЗАПИСАНА СЛЕДУЮЩАЯ! ИНФОРМАЦИЯ ;

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РЕЖИМ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ;
РАЗМЕРНЫЕ СЛОВА ПС АДРЕСУ X ИЛИ 2, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДЛИНУ УЧАСТКА 

РЕЗЬБЫ;
- СЛОВА ПО АДРЕСАМ I И К, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ШАГ РЕЗЬБЫ, ПАРАЛЛЕЛЬНО 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОСЯМ КООРДИНАТ.

ЗНАЧЕНИЕ ШАГА РЕЗЬБЫ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫРАЖЕНО В МИЛЛИМЕТРАХ НА
ОДИН ОБОРОТ ШПИНДЕЛЯ. КОЛИЧЕСТВО ЦИфР 8 СЛОВАХ, ЗАДАЮЩИХ ШАГ
РЕЗЬБЫ, ДОЛЖНО БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО В ФОРМАТЕ КОНКРЕТНОГО УЧПУ. СЛО
ВО " ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ " ПРИ ПОСТОЯННОМ ШАГЕ РЕЗЬБЫ ПРОГРАММИРО
ВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО.

ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ СЛОВА ПОД АДРРГЙМИ 
I И К ДОЛЖНЫ ЗАДАВАТЬ РАЗМЕРЫ НАЧАЛЬНОГО ШАГА РЕЗЬБЫ.

ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЦОМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ЖЕСТКУЮ пчаимп 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ВРАЩЕНИЕМ ДЕТАЛИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ РЕЗЦА ТАК, ЧТОБЫ 
ВЫПОЛНЯЛОСЬ УСЛОВИЕ ! ЗА ОДИН ОБОРОТ ДЕТАЛИ РЕЗЕЦ ДОЛЖЕН : 
МЕСТИТЬСЯ НА ШАГ РЕЗЬБЫ. НА УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКАХ ЭТА ВЗАИМОС
ВЯЗЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЪеЦИАЛЬНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ. НА СТАН 
КАХ С ЧПУ ДАННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПЬЮ 
ПОСРЕДСТВОМ ДАТЧИКА РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМОГО НА ЩПИН- 
ДЕЛЕ. за ОДИН ОБОРОТ ШПИНДЕЛЯ ДАТЧИК ВЫДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИ
ЧЕСТВО сигналов; ИМПУЛЬСОВ >, которые используются системой ЧПУ 
для ФОРМИРОВАНИЯ сигналов управления, ПОДАВАЕМЫХ НА ПРИВОДЫ ПО
ДАЧ. ПОСКОЛЬКУ УВЕЛИЧЕНИЕ ШАГА РЕЗЬБЫ ПРИ ПОСТОЯННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ИМПУЛЬСОВ с ДАТЧИКА ПРИВОДИТ к  ВОЗРАСТАНИЮ ПОГРЕШНОСТИ ОБРАБОТ
КИ. ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ 
НА ОДИН ИМПУЛЬС, ТО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШАГА ПО ПРОГРАММЕ МЕНЯЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ ДАТЧИК. В КАДРЕ 
ПРИ ЭТОМ ЗАПИСЫВА- ЕТСЯ : ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 633 - "НАРЕ
ЗАНИЕ РЕЗЬБЫ"; КООРДИНАТЫ ТОЧКИ, В КОТОРУЮ ПРОГРАММИРУЕТСЯ ПЕ
РЕМЕЩЕНИЕ В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ; ЧИСЛО ИМПУЛЬСОВ , 
СЧИТЫВАЕМЫХ С ДАТЧИКА РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ ЗА ОДИН ОБОРОТ ШПИНДЕЛЯ ; 
ВЕЛИЧИНА ПОДАЧИ В ИМПУЛЬСАХ НА ОДИН ОБОРОТ ШПИНДЕЛЯ ( ШАГ РЕЗЬ
БЫ >. цена ИМПУЛЬСА ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОДАЧИ ИЗ МИЛЛИМЕТРОВ НА ОБО
РОТ В КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ НА ОБОРОТ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ ЦЕНЕ 
ИМПУЛЬСА ДЛЯ ТОЙ ЖЕ ОСИ, ПО КОТОРОЙ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ РЕЗЕЦ. ПРИМЕР 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ ЗА ТРИ ПРОХОДА ПРИВЕДЕН НА 
РНС.7 ( КАДРЫ N 506...М 038 ).[283
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА МОГЛА БЫТЬ ВВЕДЕНА В 
СЧПУ, ЕЕ НЕОБХОДИМО ПЕРЕПИСАТЬ НА ПРОГРАММОНОСИТЕЛЬ, КОТОРЫМ 
ОБЫЧНО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРФОЛЕНТА. ИНФОРМАЦИЯ НА ПЕРФОЛЕНТЕ ЗАПИСЫВА
ЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ КОМБИНАЦИЙ ОТВЕРСТИЙ. КАЖДОМУ БУКВЕННОМУ, ЧИС
ЛОВОМУ ИЛИ ЗНАКОВОМУ СИМВОЛЙУ СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ КОМБИ
НАЦИЯ ОТВЕРСТИИ, ПЕРФОРИРУЕМАЯ В ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКЕ ПЕРФОЛЕНТЫ. 
КОД ISO - 7 BIT ( ПРИЛОЖЕНИЕ I ) ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПИСАТЬ НА ПЕРФО
ЛЕНТУ 128 РАЗЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ. ДЛЯ ЗАПИСИ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СЛУЖАТ ПЕРВЫЕ СЕМЬ ДОРОЖЕК, ВОСЬМАЯ ДОРОЖКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ПО ЧЕТНОСТИ.

ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧПУ

р е к о м е н д у е т с я , ч т о б ы  п р и в к л ю ч е н и и  п и т а н и я , а т а к ж е  п о с л е

ОТРАБОТКИ ФУНКЦИЙ М02 ИЛИ МОЗ В УЧПУ АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНАВЛИВА- 
JlHCb СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИ-Я ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ;
“ ПРИ ПОЗИЦИОННОМ и ПРЯМОЛИНЕЙНОМ УПРАВЛЕНИИ; 600, 640, 680,

694 И 6 - ФУНКЦИЯ “РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ " ;
~ ПРИ КОНТУРНОМ УПРАВЛЕНИИ ( КРОМЕ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ ) ;601,
017, 640, 680, 690, 694 И S - ФУНКЦИЯ "РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ " 
■ ПРИ КОНТУРНОМ УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ: 601, 640, 694, 
097, 6 - ФУНКЦИЯ “ РАЗМЕРЫ В МИЛЛИМЕТРАХ ".

Ф О Р М А Т  УП

УП КОНКРЕТНОГО УЧПУ ДОЛЖНА ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ ФОРМАТОМ. 
ФОРМАТ УП ДОЛЖЕН ЗАПИСЫВАТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ ; 
СИМВОЛЫ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ", " ГЛАВНЫЙ КАДР", " ПРОПУСК КАДРА 
обозначаются в СООТВЕТСТВИИ с ТАБЛИЦЕЙ 2. ЯВНАЯ ДЕСЯТИЧНАЯ ЗА

ПЯТАЯ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТОЧКОЙ (.) СИМВОЛ " КОНЕЦ КАДРА" ОБОЗНАЧАЕТ
СЯ ЗВЕЗДОЧКОЙ (*).

СЛОВА ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ , ОПИСАННОЙ В РАЗ- 
ЛСЛЕ "КАДРЫ " НА СТР.

ЗА АДРЕСОМ КАЖДОГО СЛОВА "РАЗМЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" СЛЕДУЕТ 
ДВЕ ЦИФРЫ, ПЕРВАЯ ИЗ КОТОРЫХ ПОКАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ П£- 
^БД п о д р а з у м е в а е м о й  ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ, ОТДЕЛЯЮЩЕЙ ЦЕЛУЮ ЧАСТЬ 
ЧИСЛА ОТ ДРОБНОЙ, ВТОРАЯ - КОЛИЧЕСТВО РАЗРЯДОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ. 
ЕСЛИ МОЖНО ОПУСТИТЬ НУЛИ. СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПЕРВОЙ И ПОСЛЕ ПОСЛЕД
НЕЙ ЗНАЧАЩИХ ЦИФР В СЛОВАХ "РАЗМЕРНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ", ТО ЗА АДРЕ
СОМ СЛОВА "РАЗМЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ТРИ ЦИфРЫ. 
ЕСЛИ ОПУСКАЮТСЯ НУЛИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ПЕРВОЙ, ТО НУЛЕМ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПЕРВАЯ ЦИФРА. ЕСЛИ ОПУСКАЮТСЯ НУЛИ, СТОЯЩИЕ ПОСЛЕ ЗНАЧАЩЕЙ 
ЦИФРЫ, ТО НУЛЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА.

ЕСЛИ АБСОЛЮТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ТО МЕЖДУ АД
РЕСОМ И СЛЕДУЮЩИМ ЗА НИМ ЧИСЛОМ НЕ СТАВЯТ НИКАКОГО ЗНАКА, А ЕС
ЛИ ОНИ ЛИБО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ЛИБО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ, ТО МЕЖДУ АДРЕСОМ 
И СЛЕДУЮЩИМ ЗА НИМ ЧИСЛОМ СТАВИТСЯ ЗНАК "ПЛЮС ". ЗА АДРЕСОМ 
безразмерных СЛОВ СЛЕДУЕТ ЗАПИСЫВАТЬ ОДНУ ЦИФРУ, ПОКАЗЫВАЮЩУЮ 
^ОЛИЧЕСТВО ЦИФР В СЛОВЕ. ЕСЛИ МОЖНО ОПУСТИТЬ НУЛИ, СТОЯЩИЕ пе
ред ПЕРВОЙ ЗНАЧАЩЕЙ ЦИФРОЙ, ТО ЗА АДРЕСОМ БЕЗРАЗМЕРНЫХ СЛОВ 
ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ ДВЕ ЦИФРЫ, ПЕРВАЯ ИЗ КОТОРЫХ НУЛЬ.



ПРИМЕР ЗАПИСИ ФОРМАТА С 3 ]:

7. : DS N03 G02H + 053Y + 053Z+ 053F 031S04T04M02* В ПРИМЕ
РЕ ПРИВЕДЕНА ЗАПИСЬ УП ДЛЯ УЧПУ, ВОСПРИНИМАЮЩЕГО ЯВНУЮ ДЕСЯТИЧ
НУЮ ЗАПЯТУЮ, С СИМВОЛАМИ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ, ГЛАВНОГО КАДРА И 
ПРОПУСКА КАДРА. ВЕДУЩИЕ НУЛИ ВО ВСЕХ СЛОВАХ РАЗРЕШАЕТСЯ ОПУС
КАТЬ.

N03 - ТРЕХЗНАЧНЫЙ НОМЕР КАДРА 
G02 - ДВУХЗНАЧНАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
X + 053 - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X СО ЗНАКОМ "ПЛЮС" ИЛИ "МИ
НУС" ПЯТЬ ЦИФР СЛОВА ОТ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ И ТРИ ЦИФРЫ
СПРАВА
У + 053 - ТО IE ДЛЯ ОСИ У
Z + 053 - ТО IE ДЛЯ ОСИ Z
F031- СКОРОСТЬ ПОДАЧИ , ТРИ ЦИфРЫ СЛЕВА ОТ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗА
ПЯТОЙ И ОДНА ЦИФРА СПРАВА
S04 - ЧЕТЫРЕХЗНАЧНАЯ ФУНКЦИЯ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Т04 - ЧЕТЫРЕХЗНАЧНАЯ ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА 
М02 - ДВУХЗНАЧНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
♦ - СИМВОЛ “ КОНЕЦ КАДРА "

УСЛОВНАЯ ЗАПИСЬ ФОРМАТА УП ПОКАЗЫВАЕТ , КАК СЛЕДУЕТ ФОРМИ
РОВАТЬ ЕГО ПРИ КОНКРЕТНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ ДЛЯ ДАННОГО СТАНКА.

В ПАСПОРТЕ СТАНКА ПРИВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ! ПЕРЕЧЕНЬ И 
НАЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ ; ТАБЛИЦЫ КОДОВ СКОРОСТЕЙ ПОДАЧ И ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ; 
ТАБЛИЦЫ КОДОВЫХ НОМЕРОВ ПОЗИЦИЙ ИНСТРУМЕНТА ; ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕРОВ 
КОРРЕКТОРОВ С УКАЗАНИЕМ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
; ПРЕДЕЛЫ РАЗМЕРНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ВСЕМ ОСЯМ КООРДИНАТ i ПЕРЕ
ЧЕНЬ ВСЕХ ВОСПРИНИМАЕМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ СИМВОЛОВ КОДОВОГО НАБОРА 
¡ПЕРЕЧЕНЬ И КОДОВЫЕ НОМЕРА ВСЕХ ПОДПРОГРАММ, ХРАНЯЩИХСЯ В ПАМЯ
ТИ УЧПУ.

ЗАПИСЬ НА ПЕРФОЛЕНТУ

ПОСЛЕ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ УП В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛА
МИ, ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ, СЛЕДУЕТ ПЕРЕНЕСТИ УП НА ПРОГРАММОНОСИ
ТЕЛЬ, НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ВИДОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРНАЯ 
ИЛИ БЕЛАЯ ПЕРФОЛЕНТА. ПРИ ВВОДЕ УП С КЛАВИАТУРЫ СРАЗУ В ПАМЯТЬ 
УЧПУ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПЕРФОЛЕНТЕ ОТПАДАЕТ . ПРИ ЗАПИСИ УП НА 
ПЕРФОЛЕНТУ 8 НЕЙ ПРОБИВАЮТСЯ КОДОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ СОГЛАСНО [28, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4Т. ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ПРИ РУЧНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ ВЫПОЛ
НЯЮТ НА УСТАНОВКЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРФОЛЕНТЫ ("БРЕСТ-1Т"). В СТРОКЕ 
ПЕРФОЛЕНТЫ ОТВЕРСТИЯ ПЕРВЫХ СЕМИ ДОРОЖЕК ЯВЛЯЮТСЯ ИНФОРМАЦИОН
НЫМИ, А ОТВЕРСТИЯ ВОСЬМОЙ ДОРОЖКИ СЛУЖАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НА ЧЕТ
НОСТЬ. ПРИЗНАК ЦИФР ЗАПИСЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБИВКОЙ ОТ
ВЕРСТИЙ НА 5-ОЙ И 6-ОЙ ДО- РОЖКАХ . ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ А...О ЗАКО
ДИРОВАНЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЦИФРАМИ 1...15 С ПРИЗНАКОМ БУКВЫ ПРО
БИВКОЙ ОТВЕРСТИЙ НА СЕДЬМОЙ ДОРОЖКЕ. БУКВЫ P...Z ЗАКОДИРОВАНЫ 
ЦИФРАМИ 0...10 С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБИВКОЙ ОТВЕРСТИЙ НА 5-й ДО
РОЖКЕ . ОСТАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ : "ПРОБЕЛ", X ¡ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОБИВКОЙ НА ШЕСТОЙ ДОРОЖКЕ.

ОШИБКИ В УП ВОЗНИКАЮТ КАК ПРИ ЗАПИСИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ТАК 
И В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАСЧЕТА И ЗАПИСИ. РАЗЛИЧАЮТ ОШИБКИ ГЕОМЕТРИЧЕС
КИЕ .ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОШИБКИ ПЕРФОРАЦИИ. ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ГЕ
ОМЕТРИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ВЫЯВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДЯТ С ПОМОЩЬ» 
РАЗЛИЧНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ( ГРАФОПОСТРОИТЕЛИ, ДИСПЛЕИ >.
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

X - СИМВОЛ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ

NOOl-KOMAHflA НА ОБРАБОТКУ КООРДИНАТ В АБСОЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ КООР
ДИНАТ ДЛЯ ВЫХОДА ИНСТРУМЕНТА В ИСХОДНУЮ ТОЧКУ “НОЛЬ" 
<Б27). УСКОРЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО КООРДИНАТАМ (F70000).ЧАС
ТОТА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ 280 ОБ/МИН (СООТВЕТСТВ. КОДУ 24 В 

"ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЙ") РЕЗЕЦ С НОМЕРОМ 2 ПЕРЕ
МЕЩАЕТСЯ Б РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (Т102). ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 
(^Р(1ТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ (М104)*

НА СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ (G58)
(’̂ Р^ИЕЩенИЕ В НУЛЬ СТАНКА ПО ОСИ X

Nnní В НУЛЬ СТАНКА ПО ОСИ Z
М005 КОМАНДА НА РАБОТУ В ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
N006 ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ . ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ТОЧКУ 1 С КООРДИНА- 

>(“-20 ; 1*0. ПОДАЧА 2400 ММ/МИН (УСКОР.)
007 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Б (.)2 С КООРДИНАТАМИ X*-80í 2*0. ПОДАЧА ПО

ОСИ X 60 ММ/МИН.
008 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В (.)3 С КООРДИНАТАМИ Х=-80; Z*+5. ПОДАЧА ПО

ОСИ Z 600 ММ/МИН.
009 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В <.) 4 С КООРДИНАТАМИ Х=-42,5 }Z= +5. ПОДАЧА 

УСКОРЕННАЯ.
N010 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В (.) 5 С КООРДИНАТАМИ Х*-32,5 ; Z=-5. ПОДАЧА 

100 ММ/МИН.
И Т.Д.

ФОРМАТ КАДРА УЧПУ Н22-1М N3 02 Х+6(5.4) Z+6(5.4)
М 5 . 4 )  К+6(5.4) F5 S3 ТЗ М3 L2 D+6(3.4) ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ КОЛЛИ- 

ЧЕСТВО РАЗРЯДОВ.



ПРИЛОЖЕНИЕ N Л

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА

N КООРДИНАТЫ

X ! г

КООРДИНАТЫ 

X ! 1

ПРИРАЩЕНИЯ

К  X ¡ К г

ПОДА-!ЧИСЛО 
ЧА !ОБОРО 

ММ/ !ТОВ 
НИН !0Б/

! МИН

НО
МЕР
ИН-
СТР.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 ! 3 4 ! 5 6 ! 7 8 ! 9 10 И

0 0 1 0 
1

0 ! 0 
1

0 ! 0 
1

1
1

1 -20 ! 0 
1

-4000 ! 0 
1

-4000 ! 0 
1

2400! 280 
1

2

2 -■80 ! 0 -16000! 0 -12000! 0 60! 280 2 ПОДРЕЗКА

т
1 1 1 ( ТОРЦА

о -80 ! +5 
1

-16000!+500
(

0 !+500 
1

600! 280 
1

2

4 -42,5! +5 
1

-8500!+500 
1

+ 7500! 0 
1

2400! 280 
1

2

5 -32,5! -5 -65001-500 + 20001-1000 100! 280 2 ПРОТОЧКА
I

1 1 1 1 ФАСКИ
6 -32,5' -6500! 0 ! 1

'с-'
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З Н А Ч Е Н И Е

УГОЛ ПОВОРОТА ВОКРУГ ОСИ X *
УГОЛ ПОВОРОТА ВОКРУГ ОСИ у
УГОЛ ПОВОРОТА ВОКРУГ оси г
ВТОРАЯ ФУНКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА 
ВТОРАЯ ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ 
ПЕРВАЯ ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ 
ПП'ТГПОВИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
НЕ ОПРЕДЕЛЕН
ПАРАМЕТР ИНТЕРПОЛЯЦИИ И Л И .ШАГ РЕЗЬБЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ X
ПАРАМЕТР ИНТЕРПОЛЯЦИИ ИДИ ШАГ РЕЗЬБЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ У
1'ВРАМЕТР ИНТГРППЛЯЦИИ ИЛИ ШАГ РЕЗЬБЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСИ 7.
НЕ ОПРЕДЕЛЕН
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
НОМЕР КАДРА
НЕ ОПРЕДЕЛЕН
ТРЕТИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОСИ X
ТРЕТИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОСИ У
п е р е м е щ е н и е  н а б ы с т р о м  х о д у  п о  о с и  7 ИЛИ ТРЕТИЧНАЯ
ДЛИНА п е р е м е щ е н и я  . п а р а л л е л ь н о г о  о с и  7
ф у н к ц и я  г л а в н о г о  д в и ж е н и я

ПЕРВАЯ ф у н к ц и я  и н с т р у м е н т а

в т о р и ч н а я  д л и н а  п е р е м е щ е н и я , п а р а л л е л ь н о г о  ОГ- '■
ВТОРИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОСИ У
ВТОРИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛПЕЛЬЧОГО ОСИ 7
ПЕРВИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОСИ X
ПЕРВИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОСИ У
ПЕРВИЧНАЯ ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОСИ 2

* ^‘¡^ВОЛЫ А, В, С, Д, Е, Р. О, В, и, V, М - МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬ- 
^АПЫ для СПЕЦИАЛЬНХ ЗНАЧЕНИЙ

• • 9 .

$
',71
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Т А Б Л И Ц А 2  

ЗНАЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ* СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ С31

НАИМЕНОВАНИЕ З Н А Ч Е Н И Е

ГТ

ПС

7.

(

ТАБУЛЯЦИЯ

КОНЕЦ КАДРА

НАЧАЛО ПРОГ
РАММЫ

КРУГЛАЯ 
СКОБКА ЛЕВАЯ 
КРУГЛАЯ 
СКОБКА ПРА
ВАЯ 
ПЛЮС 
МИНУС 
ТОЧКА 
ПРОПУСК 
к а д р а

г ЛАВНЫР1 
КАДР

СИМВОЛ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЗИЦИИ 
ПЕЧАТИ В СЛЕДУЮЩУЮ,ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЗНАКОВУЮ ПО
ЗИЦИЮ НА ТОЙ 1Ё СТРОКЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
УСТРОЙСТВАМИ ПЕЧАТИ ПРИ РАСПЕЧАТКЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГ
РАММЫ, УЧПУ НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ
СИМВОЛ,ОБОЗНАЧАЮЩИЙ КОНЕЦ КАДРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАМ
МЫ
ЗНАК, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ НАЧАЛО УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
(ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКЖЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ НОСИТЕЛЯ ДАННХ ПРИ 
ОБРАТНОЙ ПЕРЕМОТКЕ )
ЗНАК, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ, ЧТО СЛЕДУЮЩАЯ ЗА НИМ ИНФОРМАЦИЯ 
НЕ ДОЛЖНА ОТРАБАТВАТЬСЯ НА СТАНКЕ 
ЗНАК, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ , ЧТО СЛЕДУЮЩАЯ ЗА НИМ ИНФОРМАЦИЯ 
ДОЛЖНА ОТРАБАТВАТЬСЯ НА СТАНКЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАК 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЗНАК 
ДЕСЯТИЧНЫЙ ЗНАК
ЗНАК, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ, ЧТО СЛЕДУЮЩАЯ ЗА НИМ ИНФОРМАЦИЯ 
ДО ПЕРВОГО СИМВОЛА "КОНЕЦ КАДРА" МОЖЕТ ОТРАБАТЫВАТЬСЯ 
ИЛИ НЕ ОТРАБАТЫВАТЬСЯ НА СТАНКЕ ( 8 ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНА-УПРАВЛЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧПУ) 
КОГДА ЭТОТ ЗНАК СТОИТ ПЕРЕД СИМВОЛАМИ "НОМЕР КАДРА*
И "ГЛАВНЫЙ КАДР", ОН ДЕЙСТВУЕТ НА ЦЕЛЫЙ КАДР УПРАВ
ЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ.
ЗНАК, ОБОЗНАЧАЮЩИЙ ГЛАВНЫЙ КАДР УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАМ
МЫ

р^^'^«'«^8ВЛИВАЮТСЯ д в а КЛАССА СИМВОЛОВ - УПРАВЛЯЮЩИЕ И ГРАфИЧЕС- 
упр ^^*"8ВЛЯЮЩИЕ с и м в о л ы  ЗАПУСКАЮТ, ИЗМЕНЯЮТ ИЛИ ОСТАНАВЛИВАЮТ 
ПРАВЛЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЗАПИСЬ, ОТРАБОТКУ ,ПЕРЕДАЧУ ИЛИ ПРЕД

СТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЕСЛИ ЭТО ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДАННЫМИ. 
РАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УКОПИСНОЙ, НАПЕЧАТАННОЙ ИЛИ ОТОБРАЖЕННОЙ НА ЭКРАНЕ ИНФОРМАЦИИ 
НЕ ПРОВОДЯТ УПРАВЛЯЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2

ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УПРАВЛЯЯЩИЕ 

ЗНАКИ

НОМЕР

ЗНАК ДЕНЕЖ
НОЙ ЕДИНИЦЫ

КОММЕРЧЕСКОЕ
П

ЗВЕЗДОЧКА

КОММЕРЧЕ
СКОЕ ЭТ

ЦИРКУМ
ФЛЕКС

ТИЛЬДА

д е н е ж н ы й

ЗНАК ДОЛЛА
РА

д е н е ж н ы й

з н а к

ф у н т а



Т А Б Л И Ц А З

КОДИРОВАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СЗЗ

ПОДГО ФУНКЦИЯ ДЕЙСТ-! Н А И М Е Н О В А Н И Е  !
ТОВИ ВУЕТ 1 1
ТЕЛЬНАЯ ------- 1

ФУНКЦИЯ ДО СВО ТОЛЬКО!
ДА с л е  В ТОМ !
д у ю щ е й КАДРЕ, )
ФУНКЦИИ в КОТО!
ОБОЗНАЧ РОМ !
ТОЙ IE ОНА !
БУКВОЙ ЗАПИ- !

САНА !

1 2 3 ! 4
— ------- ------1-------------------------------------------

600 А !БЫСТРОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
601 А !ЛИНЕИНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
G02 А !КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ,ДВИЖЕНИЕ ПО ЧАСО

ВОЙ !:т ЛКЕ
603 А ! КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ,ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ

¡ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
604 !ПАУЗА
605 !НЕ СПРЕДЕЯЬ'
С06 ¡ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ
С07 !НЕ ОПРЕДЕЛЕНА
Б08 X !РАЗГ0И
609 X ! ТОРМОЖЕНИЕ

610 616 !НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
617 С ¡ВЫБОР ПЛОСКОСТИ XY
618 С ¡ВЫБОР ПЛОСКОСТИ ZX
619 С ¡ВЫБОР ПЛОСКОСТИ YZ

G20-G24 1: ОПРЕДСЛЕИЬ!
625-829 ¡ПОСТОЯННО НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
630-632 !НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

633 А ¡НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ
634 А ¡НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ С УВЕЛИЧИВАЮЩИМСЯ ША-

1Г0М
635 А ¡НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ С УМЕНЬШАЮЩИМСЯ ШАГОМ

G36-639 ¡ПОСТОЯННО НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

,'СТРА- 
'.НИЦА 
!ТЕК- 

МУ

\ . ' S

I



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ ,

1

G40 
Б41 
В42 
G43

644

645-Б52
G53

G54-G59
G60-G62

6Ó3
664-G79

680
Б81-Б89

Б90
891
Б92

Б93

Б94
Б95
696
697 

698,699

Е
Е

К
К
L
L

¡ОТМЕНА КОРРЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТА 
¡КОРРЕКЦИЯ НА ФРЕЗУ - ЛЕВАЯ 
¡КОРРЕКЦИЯ НА ФРЕЗУ - ПРАВАЯ 
¡КОРРЕКЦИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА-ПО- 
!ЛОЖИТЕЛЬНАЯ
¡КОРРЕКЦИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА - 
¡ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ 
! НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
¡ОТМЕНА ЗАДАННОГО СМЕЩЕНИЯ 
¡ЗАДАННОЕ СМЕЩЕНИЕ 1,2...6 
!НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

X .'НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ МЕТЧИКАМИ 
¡НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ 
¡ОТМЕНА ПОСТОЯННОГО ЦИКЛА 
'ПОСТОЯННЫЙ ЦИКЛ 1,2...9 
¡АБСОЛЮТНЫЙ РАЗМЕР 
¡РАЗМЕР В ПРИРАЩЕНИЯХ 

X ¡УСТАНОВКА АБСОЛЮТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ПОЛО- 
¡ЖЕНИЯ
¡СКОРОСТЬ ПОДАЧИ Б ФУНКЦИИ,ОБРАТНОЙ 
¡ВРЕМЕНИ
¡ПОДАЧА В МИНУТУ 
¡ПОДАЧА НА ОБОРОТ 
¡ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 
¡ОБОРОТЫ В МИНУТУ 
!НЕ ОПРЕДЕЛЕНА

П Р И М Е Ч А Н И Я :  ПОСТОЯННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ УЧПУ.

ДОПУСКАЕТСЯ ФУНКЦИЮ 604 ВЫДЕЛЯТЬ 8 ОТДЕЛЬНУЮ ГРУППУ ИЛИ 
ВКЛЮЧАТЬ В ГРУППУ, ОБОЗНАЧЕННУЮ БУКВОЙ “А". УКАЗАНИЕ О ВКЛЮЧЕ
НИИ 604 В ОПРЕДЕЛЕННУЮ ГРУППУ ИЛИ ДЕЙСТВИИ ЕЕ ТОЛЬКО В ТОМ КАД
РЕ, Б КОТОРОМ ОНА ЗАПИСАНА, ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТА
ЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГОСТ 2.601-68 НА КОНКРЕТНЫЕ УЧПУ.

ФУНКЦИИ ОТ 640 ДО G44 МОГУТ ВХОДИТЬ В ОДНУ ГРУППУ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСТОЯННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ И (ИЛИ) НЕОПРЕ
ДЕЛЕННЫХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЩУНКЦИЙ643,644,УКА- ЗАНИЯ О ТОМ, ДЕЙСТВУЮТ ФУНКЦИИ НА РЯД КАД
РОВ ИЛИ НА ОДИН КАДР, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНКРЕТНЫЕ УЧПУ. ЗНАК "X"- НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКА.

ПРИ ЗАДАНИИ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФУНКЦИИ 634,635,663 ОНИ СТАНОВЯТСЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМИ И МОГУТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ.



ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ТЗ]

ТАБЛИЦА 4

ПОДГО
ТОВИТ.
ФУНК
ЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ З Н А Ч Е Н И Е СТР.
ТЕКС
ТА

1 2 3 4

ООО БЫСТРОЕ ПОЗИ
ЦИОНИРОВАНИЕ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ЗАПРОГРАММИРОВАННУЮ ТОЧКУ 
С МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ (НАПРИМЕР,С 
НАИБОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ).ПРЕДВАРИ - 
ТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕ 
МЕЩЕНИЯ ИГНОРИРУЕТСЯ, НО НЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМ КООРДИНАТ МОГУТ БЫТЬ 
НЕКООРДИНИРОВАНЫ

G01 ЛИНЕЙНАЯ ИН
ТЕРПОЛЯЦИЯ

ВИД УПРАВЛЕНИЯ,. ПРИ КОТОРОМ ОБЕСПЕЧИВА - 
ЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СКОРОС
ТЯМИ ПО ОСЯМ КООРДИНАТ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЮ МЕЖДУ РАССТОЯНИЯМИ, НА КОТОРОЕ 
ДОЛЖЕН ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОР
ГАН СТАНКА ПО ДВУМ ИЛИ БОЛЕЕ ОСЯМ КООРДИ 
HAT ОДНОВРЕМЕННО. ПРИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ СИС
ТЕМЕ КООРДИНАТ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОИСХОДИТ ПО 
ПРЯМОЙ ЛИНИИ.

G02
БОЗ

КРУГОВАЯ
ИНТЕРПОЛЯ
ЦИЯ

ВИД КОНТУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДУГИ ОКРУЖНОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ВЕКТОРНЫЕ 
СКОРОСТИ ПО ОСЯМ КООРДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДУГИ, ИЗМЕНЯЮТСЯ УСТРОЙ
СТВОМ УПРАВЛЕНИЯ.

G02 КРУГОВАЯ ИН КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ , ПРИ КОТОРОЙ ДВИЖЕ
ТЕРПОЛЯЦИЯ. НИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НАПРАВЛЕНО ПО
ДВИЖЕНИЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СО СТОРО
ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ

НЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОСИ,ПЕРПЕН
ДИКУЛЯРНОЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

G03 КРУГОВАЯ ИН
ТЕРПОЛЯЦИЯ. 
ДВИЖЕНИЕ 
ПРОТИВ ЧАСО- 
СОВОЙ СТРЕЛ
КИ

КРУГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ДВИЖЕ
НИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НАПРАВЛЕНО 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ СО 
СТОРОНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОСИ, 
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХ
НОСТИ.

------------- --------------------------------------------- -----

■г»--;



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 4

1 2 3 4

В04 ПАУЗА УКАЗАНИЕ 0 ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКЕ »КОНКРЕТНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОЙ ЗАДАЕТСЯ В УП ИЛИ ДРУГИМ 
СПОСОБОМ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХ 
ИЛИ ИНЫХ ОПЕРАЦИИ, ПРОТЕКАЮЩИХ ИЗВЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ И НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОТВЕТА 0 ВЫПОЛНЕНИИ.

606 ПАРАБОЛИЧЕ - 
ИНТЕР

ПОЛЯЦИЯ

ВИД контурного УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДУГИ ПАРАБОЛЫ, ПРИ КОТОРОМ ВЕКТОРНЫЕ СКО
РОСТИ ПО ОСЯМ КООРДИНйТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЭТОЙ ДУГИ, ИЗМЕНЯЮТСЯ УСТРСЙ- 
СТВпн УПРАВЛЕНИЯ.

608 РАЗГОН АВТОМАТИЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СКПРПС1И ПРИЕМЕ 
ЩЕНИЯ В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ ДО ЗАПРОГРАММИРО
ВАННОГО ЗНАЧЕНИЯ;,

609 ТОРМОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕ
ЩЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ ПРИ 
ПРИБЛИЖЕНИИ К ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ ТОЧКЕ.

'

6 ? 7- 

,Г̂'. 9
ВЫБОР ПЛОС
КОСТИ

ЗАДАНИЕ ПЛОСКОСТИ ТАКИХ ФУНКЦИЙ, КАК КРУ
ГОВАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ,КОРРЕКЦИЯ НА ФРЕЗУ И 
ДРУГИХ.

641 КОРРЕКЦИЯ НА
ф р е з у -л е в а я

КОРРЕКЦИЯ НА ФРЕЗУ ПРИ КОНТУРНОМ УПРАВЛЕ
НИИ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ , КОГДА ФРЕЗА НАХОДИТСЯ 
СЛЕВА ОТ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ,
ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ОТ ФРЕЗЫ В НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ 
ДВИЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАГОТОВКИ.

642 КОРРЕКЦИЯ НА 
ФРЕЗУ-ПРАВАЯ

КОРРЕКЦИЯ НА ФРЕЗУ ПРИ КОНТУРНОМ УПРАВЛЕ
НИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КОГДА ФРЕЗА НАХОДИТСЯ 
СПРАВА ОТ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ЕС
ЛИ СМОТРЕТЬ ОТ ФРЕЗЫ В НАПРАВЛЕНИИ ЕЕ 
ДВИЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАГОТОВКИ.

Б43 КОРРЕКЦИЯ НА 
ПОЛОЖЕНИЕ ИН- 
СТРУМЕНТА-

УКАЗАНИЕ, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ НА ПОЛО
ЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО СЛОЖИТЬ С 
КООРДИНАТОЙ, ЗАДАННОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КАДРЕ ИЛИ КАДРАХ.
1

Б44 КОРРЕКЦИЯ НА 
ПОЛОЖЕНИЕ ИН-

УКАЗАНИЕ, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКЦИИ НА ПОЛО
ЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО ВЫЧЕСТЬ ИЗ

СТРУМЕНТА-ОТ-
РИЦАТЕЛЬНАЯ

КООРДИНАТЫ,ЗАДАННОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КАД
РЕ ИЛИ КАДРАХ

653 ОТМЕНА ЗАДАН ОТМЕНА ЛЮБОЙ ИЗ ФУНКЦИЙ 654-659. ДЕЙСТВУЕТ
НОГО СМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В ТОМ КАДРЕ, В КОТОРОМ ОНА ЗАПИСАНА

654 з а д а н н о е  СМЕ СМЕЩЕНИЕ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ ДЕТАЛИ ОТНОСИТЕЛЬ
659 ЩЕНИЕ НО ИСХОДНОЙ ТОЧКИ СТАНКА

-- ------------------------- ----------------
680 ОТМЕНА ПОСТО

ЯННОГО ЦИКЛА
ФУНКЦИЯ,КОТОРАЯ О-ТМЕНЯЕТ ЛЮБОЙ ПОСТОЯННЫЙ 
ЦИКЛ

690 АБСОЛЮТНЫЙ ОТСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТНОСИТЕ
РАЗМЕР ЛЬНО ВЫБРАННОЙ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ

691 РАЗМЕР 8 п р и  ОТСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ОТНОСИТЕ
р а щ е н и я х ЛЬНО ПРЕДЫДУЩЕЙ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ ТОЧКИ

692 УСТАНОВКА АБ
СОЛЮТНЫХ НАКО

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АБСОЛЮТНЫХ НАКОПИТЕ
ЛЕЙ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ ДВИЖЕНИЯ ИСПОЛНИ

ПИТЕЛЕЙ ПОЛО
ЖЕНИЯ

ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НЕ ПРОИСХОДИТ.

693 СКОРОСТЬ ПО
ДАЧИ Б ФУНКЦИИ

УКАЗАНИЕ, ЧТО ЧИСЛО, СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА АДРЕСОМ 
Р, РАВНО ОБРАТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ В МИ

о б р а т н о й  ВРЕ
МЕНИ

НУТАХ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОТРАБОТКИ КАДРА

696 ПОСТОЯННАЯ
СКОРОСТЬ
РЕЗАНИЯ

УКАЗАНИЕ, ЧТО ЧИСЛО .СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА АДРЕСОМ 
3, РАВНО СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ В МЕТРАХ 8 МИ
НУТУ. ПРИ ЭТОМ СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ РЕГУЛИ
РУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ.

697 ОБОРОТЫ В 
МИНУТУ

УКАЗАНИЕ. ЧТО ЧИСЛО, СЛЕДУЮЩЕЕ ЗА АДРЕСОМ 
3, РАВНО СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ 8 ОБОРОТАХ В 
МИНУТУ



ЗНАЧЕНИЕ ПОСТО ЯННЫХ ЦИКЛОВ [3]

Т А Б Л И Ц А 5

ПОД- ДВИЖЕНИЕ В ПРОЦЕС ДЕЙСТВИЕ В ДВИЖЕНИЕ В ИС ТИПОВОЕ
ГОТО-
ВИ-
ТЕЛЬ-
НАЯ
ФУНК
ЦИЯ

СЕ ОБРАБОТКИ КОНЦЕ
КИ

ПАУЗА

ОБРАБОТ

ШПИН
ДЕЛЬ

ХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЕ

1 2 3 4 5 6
------------------------------------------------- ----- ------------------ ----------------- ----------

Б81 РАБОЧАЯ ПОДАЧА • БЫСТРЫЙ ОТВОД ВЕРЛЕНИЕ,
АЦЕНТР08КА

682 РАБОЧАЯ ПОДАЧА ДА - БЫСТРЫЙ ОТВОД —  ч —

683 ПОДАЧА С ПЕРИОДИ 
ЧЕСКИМ ВВОДОМ 
ИНСТРУМЕНТА

- - БЫСТРЫЙ ОТВОД ГЛУБОКОЕ
СВЕРЛЕНИЕ

684 ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 
В ЗАДАННОМ НАПРАВ
ЛЕНИИ,РАБОЧАЯ п о 
д а ч а  ШПИНДЕЛЯ

РЕВЕРС отвод НА РАБОЧЕЙ 
ПОДАЧЕ

НАРЕЗАНИЕ 
РЕЗЬБЫ МЕТ 
ЧИКАМИ

685 р а б о ч а я  ПОДАЧА - - ОТВОД НА РАБОЧЕЙ 
ПОДАЧЕ

РАСТАЧИВА
НИЕ.РАЗВЕР 
ТЫВАНИЕ

686 ВКЛЮЧЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 
р а б о ч а я  ПОДАЧА

- ОСТАНО БЫСТРЫЙ ОТВОД РАСТАЧИ
ВАНИЕ

687 ВКЛЮЧЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 
РАБОЧАЯ ПОДАЧА

_ ОСТАНО ОТВОД ВРУЧНУЮ р а с т а ч и 
в а н и е

688 ВКЛЮЧЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ 
РАБОЧАЯ ПОДАЧА

ДА ОСТАНО ОТВОД ВРУЧНУЮ РАСТАЧИ
ВАНИЕ

689 РАБОЧАЯ ПОДАЧА ДА ОТВОД НА РАБОЧЕЙ 
ПОДАЧЕ

РАСТАЧИ
ВАНИЕ,
РАЗВЕРТЫ
ВАНИЕ

>v> ’



КОДИРОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СЗЗ

Т А Б Л И Ц А 6

вспо- ФУНКЦИЯ НА ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ !СТР.
МОГА- ЧИНАЕТ д: -.Л' 'ТЕКС*
ТЕЛЬ- ВОВАТЬ ДО ОТМЕНЫ ТОЛЬКО *ТА
КАЯ ( (ИЛИ ЗА в ТОМ Г1У
ФУНК ДО НА ПОСЛЕ МЕНЫ) COOT КАДРЕ,в И А И Г ^ Е Н О В А Н И Е  !
ЦИИ-: ЧАЛА вапол ВЕТСТВУЮ- КОТОРОМ

ПЕРЕ НЕНИЯ ЩЕЙ ВСПО ОНА ЗА 1
МЕЩЕ ПЕРЕ МОГАТЕЛЬ ПИСАВ. \
НИЯ, МЕЩЕ НОЙ ФУНК
ЗАПРО- НИЯ В ЦИИ 1
ГРА- ДАН 1
МИРОВ. НОМ 4' i
И ДАН КАДРЕ
НОМ 1
КАДРЕ 1

1

МОО

М01

М02

МОЗ

М04

М05

М06

М07

М08

М09

М10

МИ

М12
-М18

3

X

X

X-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ОСТАНОВ

ОСТАНОВ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

ВРАЩЕНИЕ ЩПИНДЕЛЯ ПО ЧА
СОВОЙ СТРЕЛКЕ 
ВРАЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 
ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ

СМЕНА ИНСТРУМЕНТА

ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ N2

ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ N1

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

ЗАЖИМ

РАЗЖИМ

НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ'
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1 2 3 4 5 6 7

М19

М20-М29

X X ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ В ЗА
ДАННОЙ ПОЗИЦИИ 
ПОСТОЯННО НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

МЗО X X КОНЕЦ ИНФОРМАЦИИ

М31-М47 НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

М48 X X ОТМЕНА М49

М49 X X ОТМЕНА РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ

М50-М57 НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

М58 X X ОТМЕНА М59

М59 X X ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ ШПИН 
ДЕЛЯ

М60-М89 НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

М90-М99 ПОСТОЯННО НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ

ПРИМЕЧАНИЯ : ПОСТОЯННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВСПОМО
ГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ В КОНКРЕТНЫХ УЧПУ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСТОЯННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ И (ИЛИ) НЕОПРЕ
ДЕЛЕННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ, УКАЗАНИЯ О ДЕЙСТВИИ ФУНКЦИИ 
НА ОДИН КАДР ИЛИ НЕСКОЛЬКО КАДРОВ, ДО НАЧАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ 
ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ДАННОМ КАДРЕ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИ.ВЕ- 
ЛЕНЫ Б ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ГОСТ 2.601-6В НА КОН
КРЕТНЫЕ УЧПУ. ЗНАК "X" - НАЛИЧИЕ ПРИЗНАКА.



ЗНАЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИИ

Т А Б Л И Ц А ?

ВСПОМО
ГАТЕЛЬ
НАЯ
ФУНКЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ З Н А Ч Е Н И Е СТР.
ТЕКС
ТА

1 2 3 4

МОО ПРОГРАММИРУЕ
МЫЙ ОСТАНОВ

ОСТАНОВ БЕЗ ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ ПО ОКОН
ЧАНИИ ОТРАБОТКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАД
РА. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ПРОИСХОДИТ 
ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ,ОХЛАЖДЕНИЯ,ПОДАЧИ.РА
БОТА ПО ПРОГРАММЕ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ НАЖА
ТИЕМ КНОПКИ.

(101 ОСТАНОВ С ПОД
ТВЕРЖДЕНИЕМ

ФУНКЦИЯ АНАЛОГИЧНА МОО, НО ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕ
НИИ С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

М02 КОНЕЦ
ПРОГРАММЫ

УКАЗЫВАЕТ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ОТРАБОТКИ УП И 
ПРИВОДИТ К ОСТАНОВУ ШПИНДЕЛЯ, ПОДАЧИ И 
ВЫКЛЮЧЕНИЮ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВСЕХ КОМАНД В КАДРЕ.ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
ПРИВЕДЕНИЯ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧПУ 
И ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ СТАНКА.

МОЗ ВРАЩЕНИЕ ШПИН
ДЕЛЯ ПО ЧАСО
ВОЙ СТРЕЛКЕ

ВКЛЮЧАЕТ ШПИНДЕЛЬ В НАПРАВЛЕНИИ, ПРИ 
КОТОРОМ ВИНТ С ПРАВОЙ НАРЕЗКОЙ, ЗА
КРЕПЛЕННЫЙ В ШПИНДЕЛЕ .ВХОДИТ В ЗАГО
ТОВКУ

М04 ВРАЩЕНИЕ ШПИН
ДЕЛЯ ПРОТИВ 
ЧАСОВОЙ СТРЕЛ
КИ

ВКЛЮЧАЕТ ШПИНДЕЛЬ В НАПРАВЛЕНИИ, ПРИ 
КОТОРОМ ВИНТ С ПРАВОЙ НАРЕЗКОЙ,ЗА
КРЕПЛЕННЫЙ В ШПИНДЕЛЕ, ВЫХОДИТ ИЗ ЗА
ГОТОВКИ

М05 ОСТАНОВ ШПИН
ДЕЛЯ

ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 
СПОСОБОМ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.



СМЕНА ИНСТРУ
МЕНТА

ВКЛЮЧЕНИЕ ОХ
ЛАЖДЕНИЯ N2 
ВКЛЮЧЕНИЕ ОХ
ЛАЖДЕНИЯ N1

'.КОМАНДА НА СМЕНУ ИНСТРУМЕНТА ВРУЧНУЮ 
!ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИ (БЕЗ ПОИСК- ИНСТРУ 
!МЕНТА) .МОЖЕТ АВТОМАТ;«'"ГКИ ОТКЛЮЧАТЬ 
¡ШПИНДЕЛЬ И ОХЛАЖДЕНИЕ
¡ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ N2 
¡ЛЯНЫМ ТУМАНОМ) 
¡ВКЛЮЧЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 
¡КОСТЬЮ)

(НАПРИМЕР,MAC-

M^AПPИMi-P,ЖИД-

М09

М10

МП

:МР

мзо

М49

М59

ОТКЛЮЧЕНИЕ 0Х-!0ТМЕНЯЕ7 М07, М08 
ЛАЖДЕНИЯ 
ЗАЖИМ

I

РАЗЖИМ

ОСТАНОВ ШПИН
ДЕЛЯ В з а д а н 
н о й ппоиоии

'ОТНОСИТСЯ к РАБОТЕ С : АЖИИИЫМ РРИСПО- 
¡СОБЛЕНИЕМ П(гДВИЖНЫХ ОРГАНОВ СТАНКА
I
! ТО ЖЕ
I

¡ВЫЗЫВАЕТ ОСТАНОВ ШПИНДЕЛЯ ПРИ ДОС- 
¡ТИЖЕНИИ ИМ ОПРЕДЕЛЕННОГО УГЛОВОГО 
'ПОЛОЖЕНИЯ

КОНЕЦ ИНФОР
МАЦИИ

'ПРИВОДИТ К ОСТАНОВУ ШПИНДЕЛЯ, ПОДА- 
!ЧИ И ВЫКЛЮЧЕНИЮ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОСЛЕ 
¡ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ КОМАНД В ДАННОМ КАД- 
1РЕ. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ИС- 
¡ХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧПУ И (ИЛИ) исход- 
!НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
¡СТАНКА. УСТАНОВКА В ИСХОДНОЕ ПОЛО- 
¡ЖЕНИЕ УЧПУ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВОЗВРАТ К 
¡СИМВОЛУ "НАЧАЛО ПРОГРАММЫ".

¡ФУНКЦИЯ, УКАЗЫВАЮЩАЯ НА ОТМЕНУ РУЧНОЙ 
¡КОРРЕКЦИИ СКОРОСТИ ПОДАЧИ И (ИЛИ) СКО- 
¡РОСТИ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ И О ВОЗВРА- 
'ЩЕНИИ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ К ЗАПРОГРАММИ- 
¡Р08АННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ
¡ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННЫМ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕ- 
!НИЯ СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 
¡ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
¡СТАНКА И ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ ФУНКЦИИ 896

ОТМЕНА РУЧНОЙ 
КОРРЕКЦИИ

ПОСТОЯННАЯ
СКОРОСТЬ
ШПИНДЕЛЯ
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