
Классный час

«Юные герои 
Первой 
мировой  
войны»



«…Всё многомиллионное детское царство
 в Европе и Азии захвачено ныне войной. 

Что станет с этим роковым поколением, 
взрастающим среди громов и пожаров?...» 

 (Чуковский К.И. 
«Дети и война//Нива», 1915, № 51)



          В конце августа 1914 года бежал на 
фронт будущий Маршал Советского 
Союза Родион Малиновский, тогда ему 
шёл шестнадцатый год. Вначале он 
хотел «честно» отправиться в 
действующую армию и пошёл 
записываться добровольцем, но в 
воинском присутствии ему пояснили, 
что принимают «охотником» только с 
18 лет.





        В своей автобиографии Р.Я. Малиновский 
писал, что перед самой войной прочитал 
брошюру про 1812 год и проникся желанием 
воевать так же, как под Бородино. 
        «… В один из эшелонов я залез тайком и 
уехал вместе с солдатами на фронт. Уже в 
Вильно меня представили начальству и я был 
зачислен официально добровольцем в 
пулемётную команду 256-го пехотного 
Елисаветградского полка… 
         Я всё время был в строю, сперва 
подносчиком патронов, а затем наводчиком и 
начальником  пулемёта…» .



        В сентябре 1914-го будущий маршал получил 
боевое крещение, а в марте 1915 года был удостоен 
своей первой в жизни боевой награды. 
         В районе города Кальварии (севернее Сувалок) 
пулемётный взвод, в котором служил Родион 
Малиновский, был спешно переброшен к месту 
прорыва немцев. Фланговым пулемётным огнём 
юный доброволец перебил немцев, прорвавшихся на 
позицию артиллерийского дивизиона. 
        Он спас батарею и артиллеристы шрапнелью, 
прямой наводкой, рассеяли немецкие цепи.
        Малиновский был награждён солдатским 
«Георгием» IV степени и произведён в ефрейторы.



Знак (крест) ордена 
св.Георгия 
4-й степени
 на колодке

Лицевая и оборотная 
сторона знака 

св. Георгия IV степени



         Свой боевой путь «сыном полка» в Первую мировую 
начал будущий советский писатель Всеволод 
Вишневский. 24 декабря 1914 года, тогда ещё гимназист 
5-го класса 1-й петроградской гимназии, Воля 
Вишневский бежал на фронт. 
         С раннего детства его увлекала военная история. 
Спустя много лет литератор вспоминал: «… История 
России, которую мы изучали в гимназии, 
иллюстрировалась замечательными наглядными 
пособиями – экспонатами музеев, художественными 
изданиями. Мальчишеский взгляд останавливался на 
всём военном… В витринах офицерских магазинов меня 
околдовывали кирасы, радуги орденов, погон, значков… 
Вполне понятно, что постоянное сосредоточение на 
военных сюжетах отражалось на складе мышления, на 
характере знаний, игр…».





         Добравшись до Радома, Всеволод упросил 
командование принять его добровольцем в 
расположенный неподалёку от города лейб-гвардии 
Егерский полк, прославившийся ещё в кампанию 1812 
года. 
         Определён был четырнадцатилетний «сын полка» 
в разведку. В начале февраля 1915 года Вишневский 
получил боевое крещение. 
         «… Сейчас идёт 3-й день боя, – писал он матери. – 
Я был в разведке и в перестрелке… И под шрапнелями 
ходил с донесениями. Жив и здоров… Ничего немцы не 
могут с нами сделать».
         За личное мужество в этих боях Вишневский 
получил Георгиевскую медаль IV степени.



         27 июля 1915 года В. Вишневский участвовал в 
схватке с германским кирасирским разъездом. 
Поединок закончился уничтожением немецких 
кавалеристов и взятием одного пленного. За этот бой 
он был награждён солдатским Георгием 4-й степени. 
Лейб-гвардии Егерский полк участвовал в 
знаменитом Брусиловском прорыве. 

         Всеволод в составе 14-й роты один из первых 
ворвался в немецкие окопы и был контужен. Выйдя 
из лазарета, он вернулся в полк и участвовал в 
сентябре 1916 года в новых атаках у Свинюх на 
Стоходе. Войну юный разведчик закончил с 
Георгиевским крестом и двумя георгиевскими 
медалями. 



        Глубокая любовь к Родине двигала поступками юного 
добровольца. Он был убеждён, что именно германский 
империализм – подлинный виновник войны и его нужно 
сокрушить. 
        Ранняя фронтовая закалка определила характер будущего 
писателя Всеволода Вишневского, автора знаменитой пьесы 
«Оптимистическая трагедия» (1933) и сценария известного 
фильма «Мы из Кронштадта» (1936).



         В 1941 году, отправляясь военным 
корреспондентом на фронт, Всеволод 
Витальевич захватил с собой в память о боевой 
молодости георгиевские ленточки. 

       На всех фотографиях 1945 года, в том 
числе и на фоне поверженного Рейхстага, на 
груди у писателя под колодкой советских 
наград расположен солдатский «Георгий».



         В воюющих частях оказывались не 
только те юные защитники Отечества, 
которые жили в прифронтовой полосе. Иные 
из них убегали на фронт из глубинных 
губерний и областей Российской Империи.
        Двенадцатилетний Вася Наумов 
добирался «в бойцы» из сибирского села 
Каретниково. Преодолев долгий, полный 
всевозможных испытаний путъ, он стал 
разведчиком, удостоился двух солдатских 
Георгиевских крестов и Георгиевской медали, 
был произведен в унтер-офицеры, в боях был 
дважды ранен.





        15-летний воин Иван Казаков (казак 
из станицы Усть-Медведицкой), 
награждённый тремя Георгиевскими 
крестами и тремя Георгиевскими 
медалями, несколько раз отличился в боях 
с немцами, захватил пулемёт, спас жизнь 
прапорщику Юницкому.
        Во время одной из разведок 
обнаружил батарею противника, которая 
потом, во время атаки, стала трофеем 
русских войск.



Иван Казаков (слева) - 15 лет 
и Антон Пшеводский - 14 лет





       В кампании 1916 года юный разведчик Владимир 
Владимиров (11 лет) за побег из плена и сообщение 
важных сведений о немецком расположении был 
награждён Георгиевским крестом. 
       
        Пётр Мельник (12 лет) был удостоен Георгия 4-й 
степени и произведён в унтер-офицеры за то, что во время 
атаки под вражеским огнём первым перерезал 
проволочные заграждения перед окопами противника. 
       
        Доброволец Константин Липатов (13 лет) получил 
Георгиевскую медаль, за то, что под огнём неприятеля 
соединил провода телефона и обеспечил связь.



        Доброволец пулемётной команды 131-го 
пехотного Тираспольского полка Степан 
Кравченко (10 лет) получил два ранения, за 
спасение пулемёта был награждён Георгием 4-й 
степени.
        Гимназист из Коломны Александр 
Пробатов, поддерживая под обстрелом 
сообщение между соседними частями, был 
контужен и удостоен Георгиевского креста. 
        Из последнего класса московской гимназии 
в 1915 году ушёл добровольцем на фронт Леонид 
Керцелли. И уже через три месяца за мужество, 
проявленное в боях, был награждён тремя 
Георгиевскими крестами. 



          Доброволец Николай Смирнов (13 лет),  
Георгиевский кавалер (имел «Георгия» IV 
степени и 2 медали), в 1915 году совершил побег 
из германского плена, а в последующих боях сам 
пленил немецкого офицера. 
          
          Георгий Павлов (15 лет) был удостоен двух 
Георгиевских крестов. 
          
          Василий Правдин (13 лет) за вынос с поля 
боя раненого командира полка получил 
Георгиевский крест.



        Летом 1915 года прибыл с Юго-
Западного фронта на лечение в Николаев 
уроженец этого города Павел Смоляной (13 
лет), удостоенный Георгиевского креста IV 
степени. 
        Он был разведчиком Модлинского 
пехотного полка, бежал из плена, 
неоднократно выполнял опасные 
поручения командования. 



        Летом 1917 года стали формироваться 
ударные добровольческие части, дабы своим 
примером «устыдить» покидающих фронт 
дезертиров. 
        В формирующийся из безруких, безногих, 
полуослепших инвалидов «увечный 
батальон» записался Ф.Т. Зорин  (16 лет). 
       На фронте Зорин находился с начала 
войны, с 13-ти лет. За это время был четыре 
раза ранен, заслужил два Георгиевских креста 
и две медали.





Галерея 
юных героев 

Первой 
мировой войны 






























