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JiSSSSSS РАДИ ТОВАРИЩЕЙ 
вили: 

— Двое наших рабочих нахо
дятся в тяэкелом состоянии, их 
обожгло гйрячёй пылью. Врачи 
говорят, что нужна кожа для пе
ресадки. Только учтите — опе
рация болезнедная. Взвесьте все 
это. 

Целый день в цехкоме, парт
бюро не закрывалась дверь. 
Здесь даже не спрашивали, за
чем . пришли. Знали: это — 
доноры. Их оказалось более 
тридцати человек. Шли моло
дые, пожилые рабочие, нович
ки, недавно пришедшие в цех. 
Многие из них даже в лицо не 
знали пострадавших. Из всех 
добровольцев в больнице выбра
ли пять человек: каменщиков 
Петра Кобрина, Владимира 
Пунькаева, шлаковщиков Евге
ния Сергеева, Виктора Симоно
ва, слесаря. Ивана Ручкина. 

Когда после операции в пала
ту к этим пятерым вошли това

рищи по работе, то вместо гру
стных, болезненных физионо
мий они увидели бодрые лица. 

— Как здоровье, самочув
ствие? — посыпались заботли
вые вопросы. — Было очень 
больно? 

— Ничуть, даже и не заме
тили, — как можно веселее от
ветил Иван Ручкин, у которого 
с груди был снят большой ло
скут кожи. — Главное, чтобы 
им помочь. 

Пунькаев, Ручкин, Кобрин, 
Сергеев, Симонов .у себя в цехе 
были всегда на хорошем счету, 
как десятки, сотни других ра
бочих. Но в трудную минуту, 
когда с другими случилось не
счастье, они показали, на что 
способен простой советский че
ловек, который пойдет в огонь 
и воду ради товарища. 

А . С Т Е П Н И Н А . 

Внедрен передовой опыт 
На вахта <в честь 42-летия 

Октября станочники основного, 
м ^ х а ш ш ш цеха еавоили прог
рессивный метод обработки валов. 
Не та^ давно вопрос о темпах и 
качестве изготовления валов под
нимался на производственном со
вещаний. Балов в цехе готовят 
очешь много, и совещание предло
жило руководству цеха шутить и 
внедрить метод поонеранишноп 
обработки их, разработанной кан
дидатом технических наук т. Мит
рофановым. 

Внедрить новый метод решили 
в малом пролете третьего̂  станоч
ного отделения. Выделили для это
го два исправных токацшых стан
ка., подобрали старательных тока
рей. 

На одном стайке.. № 102, обди
рают поковку. Там работают мо
лодые токари, недавно выпущен
ные из ршеелейшого училища 
Иван Волчков, Анатолий Ба,бкин и 
Борис Пояс. Всевозможных маро'к 
стали поступают на станок валки, 
различны и размеры их. Но мо
лодые токари с делом справляют
ся, выполняя технические нормы 
на 115—125 процентов. 

Чистовая обработка произво

дится на токарном станке № 283. 
Здесь работают клшшдец Юрий 
Ладыгин и Сергей Плепгков. Они 
чисто* 'Обтягивают валы, опилива
ют шейки напильником. Норму 
при этом выполняют на 135 — 
150 процентов. Качество обточ
ки хорошее. 

В последнее время эти токари 
ОСФОИЛИ чистовую обработку ва
лов с применением накатки. Для 
этой цели служит присноеобление 
с каленым шлифованным роликом. 
Он прижимается к вращающему
ся валу, раздавливает все мелкие 
риски, оставшиеся после резца, и 
поверхность в ал а становится 
гладкой, ЧИСТОЙ, с зеркальным 
блеском. 

Внедрять новый метод у нас 
начади недавно и убедились, что 
он дает высокий эффект. Обработ
ка, идет быстро и качество валков 
намного выше, чем было прежде. 
Станочники еще шире применят 
новый опыт, чтобы все валы, из
готовленные: у вас, имели только 
высокое качество, безотказно слу
жили в механизмах ащрегатов. 

Н. КЛИМЕНТ, 
мастер. 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

« Н И К А К Н Е Д О Б Ь Е М С Я Т О Л К У » 

Так называлась з а м е т к а , 
опубликованная в нашей газете 
13 сентября. В ней сообщалось, 
что до сих пор не упорядочено 
дело с выплатой пенсии камен-
щикам-перестановщикам излож
ниц цеха подготовки составов. 

Председатель профкома ком
бината т. Плисконос ответил 
редакции: 

«Профсоюзный комитет и ди

рекция комбината обратились с 
просьбой в Челябинский сов
нархоз возбудить ходатайство 
перед Государственным комите
том по вопросам труда и зар
платы при Совете Министров 
С С С Р о распространении спис
ка № 1 на льготное пенсионное 
обеспечение на каменщик.ов-пе-
рестановщиков изложниц цеха 
подготовки составов». 

ВЕЛИКИЙ НАРОДНЫЙ ПОЭТ 
Полное собрание сочинений 

Алексея Васильевича Кольцова 
составляет всего 180 стихотво
рений, и прожил он только 
33 года. Почему ж е помнит его 
Россия, почему так бережно и 
любовно хранит народ его сти
хи и песни? 

А . В . Кольцов родился в 
1809 году в Воронеже. Трудная 
доля выпала сыну прасола — 
торговца скотом, Кольцов почти 
не учился. С десяти лет заста
вил его отец скитаться по сте
пи, участвовать в скупке и пере
гоне скота в дальние города. 
Мальчик рано познал труд и 
грязь нечистых торгашеских 
сделок. Но, ночуя под откры
тым небом, он слушал прелест
ные сказки украинских чума
ков, он любовался степью и 
красавицами-реками, его очаро
вывали задушевные песни на 
заре в косовицу и у костра, в 
часы ночного отдыха. 

Как-то случайно на базаре 
юноша Кольцов купил книгу 
стихов. Он был потрясен тем, 
что открылось ему. В шестнад
цать лет ночью в степи рожда
ются его первые собственные 
стихотворные строки. И насту
пает для Кольцова жизнь, ис
полненная великой раздвоенно
сти. С одной стороны — книги, 
страстная тяга к знаниям, 
дружба с Белинским, беззавет
ная любовь к крепостной девуш
ке и одна другой чудесней пес
ни, думы, стихи, которые слага
ются сами собой. И жизнь дру
гая — ежедневная, постоянная. 
В ней — дикий и темный дес
пот-отец, который может сбро
сить сына с сеновала, увидев 
книгу в его руках; семья, раз
лучившая его с любимой; вся 
окружающая среда, которая зе 
понимает его, травит. Вырвать
ся из этой жизни поэт бессилен. 

Необычной была судьба по
эта-прасола и типичной была 
жизнь Кольцова — сына наро
да. Типичной потому, что само
державие мяло, давило, душило 
тысячами и миллионами талант
ливых, богатырски красивых 
людей, потому что для целого 
народа был велик разрыв меж
ду, мечтой и действительностью. 
Типичной и потому, что не 
сдался Кольцов: все-таки пел! 
Все-таки думал, — песней вос
пел силу и волю народную, сти-
стихами встал против неспра
ведливости. 

С Кольцовым впервые при
шел в литературу новый ге

рой—простой крестьянин в ону
чах, с разговорами о покосе, о 
труде, бедах и радостях своих. 
Стихи Кольцова пленяют по
эзией чувств и образов. Описы
вая природу, он любуется силой 
человека-труженика. 

А х ты, степь моя, 
Степь привольная, 
Широко ты, степь, 
Пораскинулась... 
Раззудись, плечо! 
Размахнись, рука! 
Зажужжи, коса, 
Как пчелиный рой! 

Но «сила есть—да воли нет». 
Страшна жизнь бедняцкая: 

«Что ты был? И что стал? И 
что есть у тебя?.. И погнув
шись, изба, как старушка, 
стоит... А в полях сиротой хлеб 
нескошен стоит. Ветер точит 
зерно! Птица клюет его!». Вот 
она «Доля бедняка»: «Речи 
вольные — все как связаны; 
чувства жаркие мрут без отзы
ва». Душа просится облететь 
весь свет, хочет человек «сам— 
собою жить», но «пути ему все 
заказаны». 

В сердце поэта горячий от
клик находит и горе крестьян
ки, насильно выданной замуж, 
и горячая любовь молодца, и 
несчастная судьба пахаря, и бе
да всего родного народа. «Про
стрелено солнце»... — записыва
ет Кольцов в день смерти А . С . 
Пушкина, и весь «Лес»—народ 
русский — оплакивает эту ги
бель: « Н е осилили тебя силь
ные, так дорезала осень чер
ная... Сняли голову — не боль
шой горой, а соломинкой». 

Мочи нет еще у народа со
рвать путы, но дума об этом 
зреет. От всей поэзии Кольцова 
веет исполинской силой, страст
ной тоской по волюшке. «Нет, в 

том не могло не быть такой во
ли, кто в столь мощных образах 
мог выразить свою тоску по та
кой воле», — писал Белинский. 

Весь мир чувств и мыслей ге
роев поэзии Кольцова опровер
гал официальные вирши о рус
ском крестьянине, как о покор
ном и безропотном рабе своих 
господ — помещиков. Царская 
цензура, даже спустя десятиле
тия, выбрасывала из стихов 
Кольцова отдельные «опасные» 
строки. Н о как задержишь пес
ни? И х пели и в степи, и за 
прялкой, и на жатве, и на по
сиделках: неграмотная Россия 
плакала в них о своей тяжкой 
доле, тосковала о вольном тру
де, пела о степи широкой, о 
любви верной, о надеждах сво
их, звала жизнь на бой. 

Песня заступалась за людей, 
пробуждала в них человеческое 
достоинство, в о с п и т ы в а л а 
чувства. Недаром Герцен, отме
тив удивительную «энергию ли
ризма» Кольцова, писал: «Рос
сия забитая, Россия бедная, 
мужицкая — вот, кто подавал 
здесь о себе голос». Салтыков-
Щедрин подчеркивал в поэзии 
Кольцова «жгучее чувство лич
ности». Великим народным 
поэтом назвал его> Добролюбов. 

Русская культура немыслима 
без песен, стихов и дум А . В . 
Кольцова. Недаром такие поэ
ты, как, Никитин. Некрасов, 
Есенин, Твардовский, Исаков
ский, испытали его влияние. 
Вот у ж е сто тридцать лет поет' 
народ его песни. Трудно найти 
композитора; которого не пле
нила бы музыкальная сила 
кольцовских стихов: каждое 
второе из них положено на му
зыку. Триста композиторов, и 
среди них — Глинка, Дарго
мыжский, Римский-Кореаков, 
Мусоргский, Рубинштейн,-—на
писали на них семьсот романсов 
и песен. Широко известны и 
любимы песни и стихи Кольцо
ва и в наше время. 

В наши дни писатель В . Ко-
раблинов создал роман и пьесу 
об Алексее Васильевиче Коль
цове, на экраны выходит кино
фильм о жизни поэта. Его стихи 
и песни переведены на языки 
многих народов нашей страны и 
за рубежом. И з года в год мно
готысячными тиражами издают* 
ся у нас его книги. И в этом — 
лучшее признание великого на
родного поэта. 

А. МЛЫНЕК, 

Смотр кулЬтурмо-бЫтовЫх учреждений 

У них можно поучиться 
Приятно зайти в красный уго

лок отдела технического конт
роля. Плакаты наглядной агита
ции, призывы хорошо оформле
ны, радуют глаз. Особенно хо
рошо оформлен стенд о разви
тии в семилетке нашего комби
ната. Он оформлен так, что на 
нем регулярно отмечают, что 
нового входит в строй на комби
нате. Построили коксовую ба
тарею—отметили это на стенде, 
войдет в строй иной объект, — 
тоже будет все отмечено. 

Новое у них и в освещении 
новостей дня. В красном угол
ке имеется небольшая доска в 

1Сто счастлив* тот смеется, кто хочет, тот добьется* кто ищет.,,, тот всегда найдет. 
Рис. Л, Шибановой. 

рамке с надписью. Н а ней еже
дневно приклеивают вырезки 
из газет о чем-либо новом, ин
тересном, что напечатано в га
зетах. 

Здесь же посетители всегда 
могут получить свежие газеты 
и журналы. 

Развивается и художествен
ная самодеятельность. Имеется 
эстрадный оркестр и агитбрига
да. Выступления их с большим 
одобрением встречают трудя
щиеся. 

Красным уголком в цехе ин
тересуются партийная органи
зация, цеховой комитет проф
союза. Они помогают, подсказы
вают культкомиссии цехкома, 
которую возглавляет т. Макси
мова, как лучше организовать 
работу. 

Существенную помощь ока
зывает комсомольская органи
зация. Она привлекает моло
дежь в кружки художественной 
самодеятельности, комсомоль
цы активно участвуют во всех 
мероприятиях. 

Трудящиеся отдела охотно 
посещают свой красный уголок. 
Н о массовая работа не ограни
чивается только той, которая 
проводится там. Читки книг, 
газет, интересных материалов 
регулярна происходят в проф
группах. А красный угодок 

снабжает профгрупоргов нуж
ной литературой. 

Неплохо поставлена работа и 
в красном уголке электроре
монтного цеха. Там большое 
внимание красному уголку уде
ляет председатель культкомис
сии цехкома т. Демура. Он при
ложил немало стараний, чтобы 
организовать художественную 
самодеятельность. В кружки 
уже записалось около 20 чело
век, они готовят программу к 
выступлению на вечере в канун 
42-летия Октября. 

Новое у них то, что красный 
уголок радиофицирован. В обе
денный перерыв через репро
дукторы в цехе передают сооб
щения из жизни цеха, музыку. 

В обоих этих красных угол
ках есть все же недочет—они 
не имеют планов. В с я работа их 
отражается в общем плане цех
кома. В электроремонтном цехе 
к тому ж е нет и совета красно
го уголка. 

Но подобные недочеты легко 
устранить. И актив красных 
уголков должен из этого сде
лать свой вывод, чтобы очаги 
культуры цехов стали еще при
влекательнее и чтобы работа в 
них велась еще интересней и со
держательней. 

Е. ШАРОВА, 
член комиссии по смотру 

красных уголков. 

Д Л Я О Б Л Е Г Ч Е Н И Я Т Р У Д А Г О Р Н О В Ы Х 
В механической мастерской 

доменного цеха приступили к 
изготовлению опытных образ
цов воздуходувных сопел новой 
конструкции с огнеупорными 
втулками. Они короче сущест
вующих, облегчится труд горно
вых на смене их. Стойкость их 
должна увеличиться. 

Хорошо трудится на обточке 
огнеупорных кругов победито
вым резцом токарь Адольф Чу-
динов. После обработки на его 
станке круги получаются чис
тыми, аккуратными. 

А . Н О В И К О В , 
начальник мастерской. 
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