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ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

СИНЯЧИХЕ подросток Вася 

Халемин и будущий 

писатель, лауреат Сталинской 

премии Владимир Фёдорович 

Попов. Было это в 1942 году. 

Отец Васи и старший брат 

Яша ушли на фронт, мама 

заболела и семья осталась без 

средств к существованию. В 

феврале 1942 года. Вася 

устроился работать на 

металлургический завод. Было ему 15 лет. На горячее производство с 

тяжёлыми условиями труда брали детей достигших шестнадцати лет. 

Знакомая Васиной мамы, работник отдела кадров, на свой страх и риск, 

прибавила ему лет и устроила в мартеновский цех учеником дежурного 

слесаря. Поскольку Вася был рослым, то и обмана никто не заметил. 

Здоровых мужчин в цехе было считанные единицы - сталевар, подручный 

сталевара, канавный, машинист завалочной машины и дежурные слесаря 

Закожурников и Сулицин - два инвалида уже 

солидного возраста. Они и стали 

наставниками Васи. Наставники хорошо 

поднатаскали мальчишку и через полгода 

Вася работал уже по высшему шестому 

разряду слесаря.  

В обязанности слесарей в цехе входило 

техническое обслуживание и текущий ремонт 

металлургического оборудования, машин, 

систем теплоснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения, вентиляции, изготовления 

инструмента: лопат, ломиков и др., сверление 

стружки из металла для химических анализов 

стали, контроль над измерительными 

приборами, регулирующими ход плавильного 

процесса. Работали по 12 часов, а чаще 

целыми сутками не выходили из цеха. Плавили сталь марки 18Г - броневая 

сталь, не терпящая отклонения от заданного производственного режима, если 

режим сбивался, то сталь была уже не броневая, а для «ширпотреба». 

Поэтому в условиях военного времени весь персонал завода был 

«наэлектролизован», поблажек производство не прощало никому. Всё было 



построено как сжатая пружина, 

расхлябанность даже одного 

участника процесса могла 

обернуться катастрофой в 

полном смысле этого слова 

(взрывы, утечка металла под 

печь и т. д.). Почти вся 

изнурительная работа в цехе 

легла на плечи 

несовершеннолетних детей. 

Питание было хорошее. Рабочие 

получали продукты по высшей 

категории и питались в 

столовых. Получали по 1кг. 

хлеба в день, соответственно, 

мяса, масла, сахара и крупы 

рабочие основных цехов тоже 

получали по повышенной 

норме. Рабочие неосновных 

профессий получали 400 - 600 

граммов хлеба в день. Вскоре 

Вася сам стал наставником. На завод ребята приходили прямо со школьной 

скамьи, и Василий Халемин обучал их всему тому, что знал и умел сам. 

Переступив порог цеха, 

мальчишки быстро 

становились взрослыми и 

ответственными, детство 

уходило быстро. Случались 

на заводе и несчастные 

случаи. В шихту приходили 

изуродованные пушки, 

винтовки, патроны, 

самолёты, танки и другая 

искорёженная в боях 

военная техника. Один 

мальчик решил извлечь из 

патрона пулю, высыпать 

порох. Зажал патрон в тисы 

и попытался вынуть пулю, 

порох взорвался, и ему оторвало пальцы. Такие случаи были, но не часто. 

Работая до изнеможения, люди почти не болели и не ходили на больничный. 

В горячем сталелитейном цехе была по нормам спецодежда - шляпа 

шерстяная валяная, костюм суконный, брюки, куртка, рукавицы суконные, 

тёмные очки, валенки. Этот костюм, изготовленный на взрослых мужчин, 

выдавался детям. Детям, у которых были родители, костюм подрезали и 

Фото с пропуска на завод во время войны 

Верхнесинячихинский металлургический завод 



ушивали, а дети, у которых не было родителей, так и ходили - огромная 

шляпа, большой костюм, валенки и рукавицы тоже большие. 

Начальником мартеновского цеха, где работал Вася Халемин, был Владимир 

Фёдорович Попов. Он был вместе с другими рабочими эвакуирован из 

Донбасса. Мартеновский цех был небольшим и работа цеха зависела от 

безаварийной работы машин и механизмов и Василий Халемин был 

неразрывно связан с Владимиром Фёдоровичем, докладывал ему о 

состоянии, работоспособности техники днём и ночью. На плечи В.Ф. Попова 

легла переделка «пацанов» во взрослых мужчин. Было ему тогда 35 лет. Его 

очень уважали, никогда не слышали от него грубого матерного слова, 

соответствующие внушение он мог сделать голосом, интонацией. Кого 

погладит по голове, на кого строго посмотрит, и все его понимали. Васю 

Халемина он выделял среди других ребят, так как был он сильнее и опытнее 

многих. Помимо своих обязанностей, он выполнял другие работы: 

подручного сталевара, обрубщика, канавщика (человека, который извлекает 

остывший горячий металл из изложниц - чугунных форм). Бывало, подойдёт 

начальник цеха к Васе, погладит его по голове и скажет: «Ничего Вася, скоро 

война закончится, и ты должен учиться и стать инженером...»  

Прошли годы. Василий Александрович Халемин действительно стал 

инженером-строителем, жил и работал в г. Нижнем Тагиле, долгие годы был 

главным инженером на Тагилстрое, в настоящее время Почётный ветеран г. 

Нижний Тагил. Он и оставил эти воспоминания о своей работе на Верхне-

Синячихинском заводе в годы войны и о своём начальнике - Владимире 

Фёдоровиче Попове. Впрочем, им было суждено встретиться ещё раз. Вот 

как вспоминает об этом В.А. Халемин: «Мне посчастливилось встретиться 

с Владимиром Фёдоровичем спустя 20-25 лет в Нижнем Тагиле. Он 

приезжал сюда уже как писатель на встречу с читателями. На улице возле 

клуба строителей на Тагилстрое около «Эмаль посуды» (клуб уже снесён, на 

его месте школа милиции) идёт человек и напоминает мне очень знакомого. 

Видимо он меня тоже заметил и остановился, я тоже остановился и он 

стал приближаться ко мне и командует: «Не двигайся...», начинает 

вспоминать: «Ты Халемин Вася...», назвал и сказал, что я работал у него в 

цехе сталеваром, я поправил его: «Не сталеваром, а дежурным слесарем». 

Он вспомнил и сказал: «Да, Да!», мы с ним 

расцеловались и пошли в клуб на встречу с читателями. 

Мне пришлось присутствовать в зале, но я был рад 

этой встрече. Зал был переполнен... После встречи с 

читателями зашли в кабинет директора клуба и вот 

тут началась горячая встреча с воспоминаниями всего 

прожитого нами много лет назад. Вопросы за 

вопросами, просидели мы очень долго, почти до утра». 

ПОПОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ (1907-2001) 

Родился 28 июля 1907 года в Харькове в семье 

служащего. После школы работал подсобным рабочим в 

мартеновском цехе. В 1938 г. закончил заочное 



отделение индустриального института в Донецке. Работал на Енакиевском 

металлургическом комбинате заместителем начальника мартеновского цеха. 

Во время войны был эвакуирован вместе с заводом на Урал. Работал 

начальником мартеновского цеха на Верхне-Синячихинском 

металлургическом заводе до окончания войны. В свободное от работы время 

начинает писать роман о металлургах. «В январе 

1945 года, работая на Урале начальником цеха, я 

принялся писать первый в своей жизни роман». Этот 

роман автобиографичен. Он рассказывает о 

нелёгком героическом труде металлургов Донбасса 

в годы войны, о страшных первых днях войны, об 

эвакуации и работе на Урале и долгожданное 

возвращение в послевоенный Донбасс. В 1949 г. 

роман «Сталь и шлак» был удостоен Сталинской 

премии второй степени, издан во всех 

социалистических странах Запада и Востока, 

переведён на английский, немецкий и французский 

языки. Вскоре выходит второй роман «Закипела 

сталь», он является продолжением первого и 

образует вместе с ним роман - дилогию. Писательская судьба В. Попова 

сложилась удачно. В Советском Союзе он был известным писателем, 

прославившемся своими романами о рабочем классе. Автор романов: 

«Обретёшь в бою», «И это называется будни», «Разорванный круг», «Тихая 

заводь», повесть «Испытание огнём» и др. Жил и работал в Москве. Умер в 

2001 г. Похоронен в Москве в колумбарии Ваганьковского кладбища. 
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