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Патриотическое воспитание подрастающе-

го поколения всегда являлось одной из важ-

нейших задач современной школы, ведь 

детство и юность — самая благодатная по-

ра для привития священного чувства любви 

к Родине.

В настоящее время на государственном 

уровне приняты программы и документы 

по воспитанию молодых граждан, такие 

как: Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» [1]; «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России» в сфере обще-

го образования [2]; программа «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 гг.» [3] и другие. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СЕМЬИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ГРАЖДАН ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ЧУВСТВА ВЕРНОСТИ СВОЕМУ ОТЕЧЕ-

СТВУ, ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ РОДИНЫ. ЧАЩЕ ВСЕ-

ГО РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СВЯЗЫВАЮТ С ГУМАНИТАРНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ. НО 

ФИЗИКА, ЗАНИМАЯ ОСОБОЕ МЕСТО В НАУКЕ, КУЛЬТУРЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЯВЛЯЯСЬ ОДНОЙ 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МИРОВОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ТАКЖЕ СПОСОБСТВУ-

ЕТ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

И ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ, ДОСТИЖЕНИЯМИ СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ УЧЁ-

НЫХ, ИГРАЕТ СИСТЕМООБРАЗУЮЩУЮ РОЛЬ В ОБРАЗОВАНИИ, РАЗВИВАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНО-

СТИ ЧЕЛОВЕКА, ФОРМИРУЕТ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА.
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в Российской Федерации», Федеральные 

государственные стандарты начального 

общего, основного общего, высшего обра-

зования ориентируют на «формирование 

российской идентичности, создание соци-

альной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную иденти-

фикацию посредством личностно значи-

мой деятельности» [4].

В Государственной программе «Развитие 

образования на 2013–2020 годы» приори-

тетным направлением названы граждан-

ское образование и патриотическое воспи-

тание молодёжи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных цен-

ностей среди молодёжи [5].

Сущность патриотизма раскрывается в эн-

циклопедиях, словарях и специальных на-

учных трудах как чувство любви к Отечест-

ву, присущее массам людей, осознание 

своего долга и ответственности перед ним 

и за его будущее. Это прежде всего состо-

яние души, сложное духовно-психологиче-

ское состояние человека. Патриотизм вы-

ражает отношение личности к своей Родине, 

к её историческому прошлому и настояще-

му и обусловливает, мотивирует поведение 

и деятельность людей, направленные 

на благо Родины [6].

В государственной программе Правитель-

ства РФ сделан акцент на том, что патрио-

тическое воспитание представляет собой 

«…систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной 

власти, институтов гражданского общества 

и семьи по формированию у граждан высо-

кого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга и конс-

титуционных обязанностей по защите инте-

ресов Родины» [7].

Одни учёные (Л.Р. Болотина, П.В. Конаныхин, 

О.И. Павелко, Л.Ф. Спирин) считают понятие 

«патриотическое воспитание» частью идей-

но-политического воспитания, другие 

(В.В. Белоусова, Н.И. Болдырев, Л.И. Ми-

щен ко, И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина, 

Н.Н. Щуркова) — частью нравственного вос-

питания [8]. Мы придерживаемся в своём 

исследовании точки зрения Т.П. Ильиной, 

И.Т. Огородниковой, которые выделяют его 

в самостоятельный раздел.

Патриотизм — чувство и сформировавшая-

ся позиция верности своей стране и соли-

дарности с её народом. Патриотизм включа-

ет чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, т.е. край, республику, город 

или сельскую местность, где гражданин ро-

дился и вырос. Патриотизм включает актив-

ную гражданскую позицию, готовность 

к служению Отечеству [9].

Патриотизм предполагает гордость дости-

жениями и культурой своей Родины, жела-

ние сохранять её характер и культурные 

особенности и идентификация себя с дру-

гими членами нации, готовность подчинить 

свои интересы интересам страны, стремле-

ние защищать интересы Родины и своего 

народа [10].

Исторический источник патриотизма — ве-

ками и тысячелетиями закреплённое сущес-

твование обособленных государств, форми-

ровавших привязанность к родной земле, 

языку, традициям. В условиях образования 

наций и национальных государств патрио-

тизм становится составной частью обще-

ственного сознания, отражающего общена-

циональные моменты в его развитии [11].

Российский педагог И.Ф. Харламов опре-

деляет патриотизм как взаимосвязанную 

совокупность нравственных чувств и черт 

поведения, включающую любовь к Роди-

не, активный труд во имя её блага, умно-

жение трудовых традиций народа, береж-

ное отношение к историческим памятникам 

и обычаям родной страны, привязанность 

и любовь к родным местам, стремление 

к укреплению чести и достоинства Роди-

ны, готовность и умение защищать её, во-

инскую храбрость, мужество и самоотвер-

женность, братство и дружбу народов, 

нетерпимость к расовой и национальной 

неприязни, уважение обычаев и культуры 

других стран и народов, стремление к со-

трудничеству с ними [12]. И.Ф. Харламов 

отмечает, что в структуре патриотизма как 

личностного качества можно выделить 

следующие компоненты: потребностно-мо-

тивационный, интеллектуально-чувствен-

ный (взгляды, убеждения, знания), пове-

денческий и волевой. Поскольку патриотизм 

носит деятельный характер, Иван Фёдоро-

вич подчёркивает, что воспитание патрио-

тизма осуществляется в процессе органи-

зации разнообразной познавательной 
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и практической деятельности учащихся 

просоциального характера.

Г.И. Щукина считает, что патриотизм пред-

ставляет собой сложную черту морали, 

и выделяет целый комплекс его проявле-

ний: любовь к Родине, чувство гордости 

за свой народ, его труд, ненависть к врагам 

Родины, активную борьбу за процветание 

своего Отечества [13].

На личностном уровне патриотизм высту-

пает как важнейшая устойчивая характе-

ристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения.

На макроуровне патриотизм представляет 

собой значимую часть общественного со-

знания, проявляющуюся в коллективных 

настроениях, чувствах, оценках, в отноше-

нии к своему народу, его образу жизни, ис-

тории, культуре, государству, системе осно-

вополагающих ценностей [14].

Патриотизм проявляется в поступках и 

в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей малой родине, патриотиче-

ские чувства, пройдя через целый ряд эта-

пов на пути к своей зрелости, поднимаются 

до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к свое-

му Отечеству.

Патриотизм всегда конкретен, направлен 

на реальные объекты. Деятельная сторона 

патриотизма является определяющей, 

именно она способна преобразовать чувс-

твенное начало в конкретные для Отечест-

ва и государства дела и поступки [15].

В патриотизме гармонично сочетаются 

лучшие национальные традиции народа 

с преданностью служению Отечеству. Пат-

риотизм неразрывно связан с интер-

национализмом, чужд национализму, се-

паратизму и космополитизму.

А.Н. Леонтьев считает, что патриотизм — 

это особая направленность самореализации 

и социального поведения граждан, критери-

ями для которых являются любовь и служе-

ние Отечеству, обеспечение целостности 

и суверенитета России, её национальная бе-

зопасность, устойчивое развитие, долг и от-

ветственность, предполагающие приоритет 

общественных и госу дар ственных начал над 

индивидуальными интересами и устремле-

ниями и выступающие как высший смысл 

жизнедеятельности личности, всех социаль-

ных групп и слоёв общества [16].

Итак, исследуя проблему патриотизма, сле-

дует отметить, что выделяют два ключевых 

понятия, используемых для его характери-

стики: «Родина» и «Отечество». Отечество 

рассматривается как социально-политиче-

ское явление, т.к. его природа связана с оп-

ределёнными общественными отношения-

ми, экономическим и политическим 

строем.

Под воспитанием, разделяя позицию 

В.Ю. Троицкого, мы понимаем процесс це-

ленаправленного, систематического фор-

мирования личности в целях подготовки её 

к активному участию в общественной, про-

изводственной и культурной жизни [17].

Патриотическое воспитание предполагает  

формирование у граждан общественно зна-

чимых ориентаций, гармоничного сочета-

ния личных и общественных интересов, 

преодоление чуждых обществу процессов 

и явлений, разрушающих его устои и по-

тенциал созидания [18].

Патриотическое воспитание — это систе-

матическая и целенаправленная деятель-

ность по формированию у обучающихся 

высокого патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отечеству, готов-

ности к выполнению своего гражданского 

долга [19].

В современной педагогике патриотическое 

воспитание Г.Я. Гревцева, Н.В. Ипполитова 

трактуют как процесс взаимодействия пе-

дагогов и воспитанников, направленный 

на развитие патриотических чувств, убеж-

дений и устойчивых норм патриотического 

поведения [20].

Основной целью современной системы пат-

риотического воспитания является форми-

рование активной, творческой личности — 

землянина наступившего XXI века. При 

этом важно, чтобы каждый учащийся чув-

ствовал себя субъектом патриотического 

воспитания и самовоспитания, понимал 

собственную ответственность за судьбу Ро-

дины и планеты, на которой он живёт.
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Основными задачами патриотического вос-

питания являются:

формирование духовно-нравственного от-• 

ношения и чувства сопричастности к род-

ному дому, семье, городу, селу; к природе 

родного края; к культурному наследию 

своего народа;

воспитание любви, уважения к своей на-• 

ции;

понимание своих национальных особен-• 

ностей, чувства собственного достоинс-

тва как представителя своего народа;

формирование толерантного отношения • 

к представителям национальностей — 

сверстникам, их родителям, соседям 

и людям.

Реализация задач патриотического воспи-

тания граждан Российской Федерации осу-

ществляется через более частные задачи 

с учётом специфики субъектов и объектов 

воспитания, условий, в которых оно прово-

дится, особенностей их решения в эконо-

мической, социальной, правовой, полити-

ческой, духовной и других сферах.

Организация и проведение патриотической 

работы как одной из составляющих патрио-

тического воспитания предполагает исполь-

зование целого комплекса соответствующих 

форм, которые могут быть дифференциро-

ваны на три основные группы.

Первая группа включает в себя весьма об-

ширные и многообразные формы общепат-

риотического характера, которые использу-

ются главным образом в условиях 

осуществляемого в системе учебно-воспи-

тательных учреждений (всех основных уров-

ней) процесса или в виде дополняющих его 

элементов (учебных занятий) по самым раз-

личным учебным дисциплинам, особенно 

гуманитарным, на специализированных фа-

культативах, кружках, курсах, секциях и др.; 

беседы, утренники, вечера вопросов и отве-

тов, «круглые столы», встречи с ветерана-

ми, воинами запаса и военнослужащими; 

совершенствование учебно-материальной 

базы начального военного обучения и т.д.

Вторая группа менее разнообразна и ха-

рактеризуется большей военной и военно-

прикладной направленностью. Эти формы, 

проводимые преимущественно в виде 

практических занятий, работ, различных 

игр и т.д., включают, в частности, ознаком-

ление подростков и юношей с жизнью 

и деятельностью войск, с особенностями 

службы и быта военнослужащих (военно-

технические объединения, тактические 

учения, тактико-строевые занятия, военно-

спортивные игры, секции по военно-при-

кладным видам спорта и т.п.).

Третью группу образуют наиболее перспек-

тивные формы военно-патриотического 

воспитания: военно-спортивный оздорови-

тельный лагерь; учебные сборы; патриоти-

ческие клубы и объединения различной на-

правленности.

Интеграция различных форм патриотиче-

ской работы в значительной мере преодо-

левает разрыв между теоретическими и 

практико-прикладными компонентами пат-

рио тического воспитания, между его обще-

развивающей направленностью и специфи-

че скими задачами.

Наиболее эффективной, в плане патриоти-

ческого воспитания, формой внешкольной 

деятельности учащихся являются творче-

ские объединения и клубы военно-патрио-

тического характера, т.к. они охватывают 

все направления военно-патриотической 

работы и позволяют, с одной стороны, при-

дать военно-патриотическому воспитанию 

наиболее массовый характер, с другой сто-

роны — вовлечь больше учащихся в само-

управление оборонно-массовой работы.

Кроме всех вышеперечисленных групп от-

дельно выделим группу мероприятий и при-

ёмов, которые можно осуществлять на уро-

ках в школе, в частности при изучении 

естественно-научных дисциплин. 

Естественно-научные дисциплины (в част-

ности, математика, физика, химия) занима-

ют особое место в науке, культуре и обще-

ственной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих мирового научно-техническо-

го прогресса. Их изучение играет системо-

образующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, 

в том числе к логическому мышлению.

Какой бы новый вид вооружения ни созда-

вался, он опирается на физические законы 

и математические расчёты: первое артил-

лерийское оружие, самолёты, подводные 

лодки, обнаружение воздушных целей 
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ночью, за облаками — в  каждом случае 

приходилось обращаться к законам и зако-

номерностям физики и математики. Не об-

ходимо было учитывать силы сопротивления 

воздуха, силы трения в различных средах, 

траектории движения, механические и теп-

ловые свойства различных материалов 

и т.п. Увеличение скорости полёта самолё-

тов требовало не только повышения мощ-

ности двигателей, но и изучения выбора 

оптимального профиля фюзеляжа и кры-

льев; проблемы бомбометания привели 

к необходимости составления таблиц, поз-

воляющих находить оптимальное время 

для сброса бомб на цель и т.д.

Большинство физических законов, изучае-

мых в школьном курсе физики, могут быть 

проиллюстрированы примерами, связанны-

ми с военной техникой. Определим некото-

рые из них (табл. 1).

Существуют разнообразные приёмы озна-

комления учащихся с материалом военно-

патриотического содержания в рамках 

школьного курса физики.

1. Сообщение сведений учителем при изу-

чении нового материала. При объяснении 

нового материала учитель может использо-

вать в качестве примера применение той 

или иной физической закономерности 

в объяснении различных явлений или про-

цессов [21]. 

В этом случае учащиеся будут лучше усва-

ивать новый материал, т.к. он перестаёт 

быть абстрактным набором фраз и формул, 

не имеющих, на первый взгляд, практиче-

ского применения. Так, при изучении зако-

на сохранения импульса школьников можно 

познакомить с откатом орудий, отдачей 

оружия при выстреле.

Таблица 1

Раздел физики Процессы и явления, лежащие в основе действия военной техники

Механика

Скорости движения войск; скорости движения снарядов; скорострельность 
орудий.
Зависимость форм траектории от начальной скорости.
Физические основы проходимости машин пехоты, бронетранспортёров; 
уменьшение давления на поверхность.
Физические характеристики танка: скорость, запас хода, подвижность 
и броневая защита. Оптимальный вес танка.
КПД боевых установок.
Закономерности плавания тел в жидкости — основа расчёта конструкций 
военных кораблей.
Физические основы плавания подводных лодок.
Развитие военной авиации: увеличение скорости, маневренности полёта, 
бронирование машин, появление новых видов авиационного оружия.
Управляемые и неуправляемые реактивные устройства.
Эхолокация. Радиолокация

Молекулярная 

физика

Физические основы различия формы одежды для военнослужащих.
Достижения физики и химии в создании различных видов топлива 
для боевой техники.
Использование двигателей внутреннего сгорания, дизеля, реактивных 
двигателей в военной технике

Электродинамика

Аккумуляторы и генераторы на боевых машинах.
Электростанции на колёсах.
Электромагнитные приборы в военной технике.
Создание электромагнитной защиты кораблей.
Радио- и телевизионная связь в военном деле

Оптика и квантовая 
физика

Бинокли, перископы, дальномеры.
Самонаводящееся оружие.
Инфракрасные приборы ночного вождения

Ядерная физика
Ядерные бомбы.
Ядерное оружие.
Приборы радиационной разведки
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Другим направлением является раскрытие 

содержания и значения работ отечествен-

ных учёных-физиков. Например, при изуче-

нии реактивного движения следует особо 

подчеркнуть роль К.Э. Циолковского в раз-

витии реактивной техники, познакомить 

учащихся с его работами, в которых он из-

ложил реализацию освоения космоса как 

в техническом, так и в биологическом ас-

пекте. 

2. Работа с задачами военно-технического 

содержания.

Под задачей с военно-техническим содер-

жанием будем понимать задачу, сформули-

рованную в области военной техники, исто-

рии военной техники, решение которой 

требует использования физического, мате-

матического аппарата [22].

Например, 

Каково водоизмещение торпедного кате-• 

ра Г-5, сражавшегося с немцами на «го-

лубых дорогах» Великой Отечественной 

войны, если его длина — 20 м, ширина — 

3,5 м, осадка — 0,6 м? (Ответ: 42 т);

Вес прославленного советского танка • 

Т-34 составляет 314 кН, длина той части 

гусеницы, которая соприкасается с полот-

ном дороги, — 3,5 м, её ширина — 50 см. 

Вычислите давление танка на грунт; срав-

ните его с тем, которое производите 

вы при ходьбе. 

Задачи с военно-техническим содержанием 

помогают получить первоначальные сведе-

ния о военной технике, усвоить физические 

принципы и законы, лежащие в основе уст-

ройства и действия боевого оружия, пред-

ставить важность и необходимость физи-

ческих знаний. При этом: 

1) они должны быть тесно связаны с учеб-

ным материалом, а рассматриваемые 

в них военно-технические объекты — 

широко применимы в военном деле;

2) данные задач должны быть реальными, 

или близкими к тем, которые встречают-

ся на практике, в действительности, или 

отражающими исторические сведения 

о характеристиках и развитии отечест-

венного оружия;

3) условия и процесс решения задач долж-

ны раскрывать роль физики в военном 

деле, преимущества российской воен-

ной техники перед зарубежной, показы-

вать приоритет наших учёных, конс-

трукторов в создании современного 

во ору жения;

4) в условия задач следует включать мате-

риалы, рассказывающие об использова-

нии Советской армией оружия в годы 

Великой Отечественной войны.

3. Составление задач с военно-техниче-

ским содержанием. Составление физиче-

ских задач вообще один из важных видов 

самостоятельной работы школьников, т.к. 

он повышает эффективность и качество 

учебного труда.

В руководстве по методике решения задач 

С.Е. Каменецкий и В.П. Орехов отмечают, 

что составление задач — полезный педа-

гогический приём [23]. Они считают, что 

такие задачи должны обязательно прове-

ряться, а наиболее интересные — разби-

раться. 

По заданию преподавателя обучаемые мо-

гут составлять задачи после изучения тем 

на материалах опытов и наблюдений, кото-

рые проводят в быту, в лабораториях, 

на природе, в литературе, на основе исто-

рических материалов [24].

Приведём пример: Находившийся в годы 

войны на вооружении советских войск руч-

ной пулемет конструкции Дегтярева (РПД) 

имел массу 9 кг, пули были калибра 7,62 

мм и массой 9 г? При выстреле пуля приоб-

ретала начальную скорость около 700 м/с. 

Составить по этим данным задачу и найти 

её решение.

Работа по составлению задач может быть 

предложена как на занятии, так и в качест-

ве домашнего задания. Такой приём обуче-

ния активизирует ребят, способствует вы-

работке у них умений применять полученные 

знания на практике. Составление и реше-

ние задач особенно эффективно при за-

креплении и повторении материала. 

Приведём примеры задач, составленных 

с использованием данных об автомате Ка-

лашникова: масса пули — 7,9 г; масса ав-

томата — 3,8 кг; калибр автомата (внут-

ренний диаметр канала ствола, т.е. 

диаметр пули) — 7,62 мм; начальная ско-

рость пули (скорость пули при вылете 
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из канала ствола) — 715 м/с; масса поро-

ха — 1,6 г; длина нарезной части канала 

ствола — 36,9 см:

1) Длина нарезной части канала ствола 

36,9 см, начальная скорость пули 715 

м/с. Определите ускорение пули в кана-

ле ствола. Движение считать равноуско-

ренным;

2) Найти время движения пули в стволе, ес-

ли она вылетает со скоростью 715 м/с. 

Длину ствола принять равной 37 см, 

движение пули считать равноускорен-

ным;

3) При выстреле пуля массой 7,9 г вылета-

ет из канала ствола автомата со скоро-

стью 715 м/с. Определить скорость отда-

чи движения автомата назад и энергию 

отдачи. Масса автомата — 3,8 кг.

Кроме составления физических задач 

по имеющимся данным можно предложить 

некоторые другие формы работы: перевес-

ти цифровую информацию в словесно-ре-

чевую; провести сравнение двух или не-

скольких однотипных объектов или сравнить 

объекты времён Великой Отечественной 

войны и современные; найти дополнитель-

ные данные для решения предложенной за-

дачи; выбрать любую техническую характе-

ристику какой-либо автомашины, самолёта, 

танка и т.п. и на её основе составить про-

стую задачу, комбинированную задачу, со-

ставить задачу-информацию; перевести 

предложенную информацию в табличную 

форму и т.п. [25].

4. Проведение практических работ и про-

стейших экспериментов на местности: из-

мерение расстояния шагами, с помощью 

формулы; определение скоростей пешехо-

дов, машин; ориентировка на местности 

по предметам, определение характерных 

размеров объектов (высота столба, ширина 

машины и др.).

5. При повторении и закреплении физиче-

ского материала, несомненно, можно ис-

пользовать военно-патриотические сведе-

ния и подборки из литературы, Интернета, 

газет и т.п.

Так, при изучении давления полезно пред-

ложить учащимся задание: самостоятельно 

отыскать способ пешего перехода через 

топкое, труднопроходимое болото. Выслу-

шав и разобрав «изобретения» учащихся, 

можно показать кадры из кинофильма «На-

правление главного удара», где демонстри-

руется способ перехода через топь в «мок-

роступах», предложенный солдатами 

в беседе с маршалом Г.К. Жуковым при 

подготовке наступления советских войск 

по освобождению Белоруссии в 1944 г., 

и оценить достоинства этого способа.

Такого рода методический приём также 

учит учащихся самостоятельно находить 

решения в неожиданных ситуациях.

В процессе обучения есть возможность по-

казать школьникам на конкретных приме-

рах, как знания физики и техники помогли 

отдельным людям совершить подвиги в го-

ды Великой Отечественной войны.

В декабре 1941 г. на захваченном врагом 

Минском железнодорожном узле рабочие 

единственной водокачки сумели убедить 

фашистов в необходимости усилить подачу 

воды для паровозов, которой всегда не хва-

тало. Расчёт был прост. Когда установили 

мощный дополнительный насос, Ф. Жива-

лев и М. Бури-Буримский запустили его 

на полную мощность, зная, что трубопрово-

ды не выдержат напора воды и полопаются, 

что и случилось. В результате Минский же-

лезнодорожный узел 12 дней бездейство-

вал и вместо 90–100 эшелонов на восток 

уходило 5–6. И это в то время, когда под 

Москвой шли ожесточённые бои! [26].

Рассматривая строение термопар, можно 

предложить вниманию учащихся устрой-

ство «партизанского котелка». Он был со-

здан в разгар войны А.Ф. Иоффе. В этом 

котелке особой конструкции был смонтиро-

ван простейший термогенератор, собран-

ный из нескольких термопар (сурьмянистый 

цинк — константан). В котелок наливали 

воду и помещали над костром. Спаи термо-

пар, находящиеся с внешней стороны в его 

дне, нагревались пламенем костра, а дру-

гие — внутренние — оставались по отно-

шению к ним холодными (они имели темпе-

ратуру воды). И хотя разность температур 

спаев была невелика — всего 250–3000С — 

она оказывалась достаточной для выработ-

ки электроэнергии, необходимой для пита-

ния радиопередатчиков и радиоприёмников. 

Тем самым «котелки» помогали обеспечить 

партизанам радиосвязь.
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6. Проведение военно-патриотических игр 

или мероприятий.

Игра развивает наблюдательность и спо-

собность определять свойства предметов, 

выявлять их существенные признаки, очень 

хорошо уживается с «серьёзным» учением. 

Разнообразные игровые действия, при по-

мощи которых решается та или иная умс-

твенная задача, поддерживают и усилива-

ют интерес к учебному предмету, оказывают 

большое влияние на умственное развитие 

детей, совершенствуя их мышление, вни-

мание, творческое воображение [27].

7. Одним из достаточно эффективных при-

ёмов воспитания являются исследователь-

ские проекты школьников. Метод проектов 

может оказаться очень продуктивным в со-

четании с традиционными методами обуче-

ния, в качестве дополняющего элемента 

в организации самостоятельной работы 

школьника [28]. 

Для ученика проект — это возможность 

максимального раскрытия своего творчес-

кого потенциала, а для педагога проектная 

деятельность — это ещё одно дидактичес-

кое средство развития обучения и воспи-

тания, которое позволяет выработать 

и развивать специфические умения и на-

выки проектирования. Роль обучаемого 

в организации его образования становится 

более значимой, т.к. учебный процесс всё 

больше превращается в процесс самообу-

чения — ученик сам выбирает образова-

тельную траекторию в разработанной и хо-

рошо ор га ни зованной образовательной 

среде. 

Приведём несколько тем: Физика Победы; 

Физика артиллерии; Физика и танк; Физика 

в бою; Учёные-физики в годы Великой Оте-

чественной войны; Математики в деле По-

беды; Победная поступь советской военной 

техники; Физические основы плавания под-

водных лодок.

Исследовательская работа или проектиро-

вание качественно меняет характер обуче-

ния: 

ученик работает над интересующей его • 

темой или проблемой, что является 

главным залогом эффективности и ус-

пешности его образовательной деятель-

ности;

ученик движется в индивидуальном темпе, • 

объём работы соответствует его склоннос-

тям и возможностям.

Как отмечает Г.М. Гафарова, реализация 

межпредметных проектов учит детей пра-

вильно задавать вопросы и самостоятель-

но организовывать свою работу в поисках 

ответов на эти вопросы. Учащиеся учатся 

расставлять приоритеты и оценивать ре-

зультаты своей деятельности [29].

При работе над проектами ребята выполня-

ют различные виды заданий: знакомятся 

с научно-популярной, специальной, справоч-

ной, мемуарной, художественной литерату-

рой; готовят доклады и сообщения из исто-

рии развития военного дела, о современном 

оружии, о выдающихся физиках-конструкто-

рах боевой техники; проводят опыты, реша-

ют и составляют задачи военно-техническо-

го содержания, приобретают недостающие 

знания из различных источников информа-

ции, развивают исследовательские умения. 

Подобные проекты: 

позволяют осмыслить изученный матери-• 

ал и использовать его в новой ситуации; 

развивают навыки самостоятельной ра-• 

боты с разными источниками информа-

ции, научно-популярной литературой, на-

выки работы в интернете;

формируют навыки мыслительной де-• 

ятельности при планировании, анализе, 

синтезе, формулировании выводов; 

формируют навыки самостоятельного • 

принятия решений.

Среди детей возникает здоровое соперни-

чество, усиливается персональная и кол-

лективная ответственность. Чувство собс-

твенной значимости придаёт учащимся 

уверенность в своих силах, стимулирует 

познавательный интерес к предмету. 

Таким образом, применение материала 

с патриотическим содержанием во время 

занятий и вне уроков способствует сближе-

нию учеников с научной деятельностью, раз-

витию познавательного интереса, участию 

учеников в простой и доступной исследова-

тельской работе с использованием научной 

литературы и таким способом помогает рас-

ширять кругозор учащихся и устанавливать 

связи фактов и явлений с системой научных 

знаний. �
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