
« С е л ь с к а я  ш к о л а »  2 / 2 0 1 732
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Педагогическая технология
«погружение»

Почти десять лет Дмитриевская средняя школа Даниловского МР Яро-
славской области занимается развитием процессов интеграции в образо-

вательном процессе. За это время применялись различные виды и формы ин-
теграции, особенное внимание уделялось комплексному интеграционному
средству «проблемно-тематический день». Методике организации и проведе-
ния проблемно-тематического дня посвящено методическое пособие, написан-
ное педагогами нашей школы [1]. Чтобы сравнить различные интеграционные
технологии, их сильные и слабые стороны этот год наша школа работает в ре-
жиме апробации новой для неё интеграционной технологии «погружение».

Первое упоминание термина «погружение» относится к началу 80-х годов
XX в. и связано с экспериментальной работой М.П. Щетинина [2]. На сего-
дняшний день известно несколько моделей «погружения»: межпредметные
«погружения» (А.Н. Тубельский), метапредметные «погружения», эвристиче-
ские «погружения» (А.В. Хуторской), выездные «погружения» (А.А. Остапен-
ко), «погружение» как средство коллективного способа обучения (С.Д. Ме-
сяц), «погружения» в культуру (Е.Б. Евладова). Погружение — интегративная
технология, основанная на концентрации образовательной и воспитательной
деятельности, форм, методов и средств вокруг единой темы. Отличительны-
ми признаками «погружения» являются:

• целостность восприятия информации и получаемых знаний и умений
по выбранной теме;
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• возможность углублённого и все-
стороннего изучения материала, уста-
новление межпредметных связей;

• глубокий (для своего возраста)
анализ и систематизация материала
по заявленной теме;

• многообразие взаимодополняе-
мых форм учебной и внеучебной дея-
тельности;

• наличие разных точек включе-
ния в работу по теме в зависимости
от своего желания и интереса;

• высокая степень включённости
участников в деятельность.

Задачи «погружения»:
• формирование демократической

культуры на основе создания психо-
логически положительной атмосфе-
ры взаимодействия педагогического,
ученического коллективов и социаль-
ных партнёров, обучение приёмам
выбора, принятия решения;

• организация личностно-значимо-
го образовательного процесса школы
через создание ситуации выбора содер-
жания, форм, способов познаватель-
ной, творческой и иной деятельности;

• создание условий для развития
ключевых компетенций школьников
на основе использования системы «по-
гружений», инновационных техноло-
гий, основанных на внутренней моти-
вации, субъектном опыте учащихся,
направленных на личностное развитие;

• максимальное включение уча-
щихся в познавательную и творчес-
кую деятельность на уроке и во вне-
урочную работу через организацию
разнообразных способов деятельнос-
ти по определённой теме;

• формирование активной граж-
данской позиции школьников, по-
требности в расширении собственно-
го духовного потенциала, основанно-
го на общечеловеческих ценностях;

• развитие исследовательских на-
выков педагогов и учащихся в резуль-
тате внедрения проектной деятельно-
сти в образовательный процесс;

• стимулирование процессов са-
мопознания, самодиагностики, само-
организации учащихся;

• активизация родительской обще-
ственности и социальных партнёров.

Погружение — это совместная ра-
бота всех участников образователь-
ного процесса, наполненная конкрет-

ным содержанием и смыслом, обога-
щающая и развивающая каждого.

«Погружение» даёт ученику:
• возможность переноса лучших

нравственных образцов на сегодняш-
нюю действительность, проецирова-
ние на себя;

• углубление и расширение зна-
ний и умений по различным образо-
вательным областям;

• системные и связанные знания,
широкий кругозор и общую эрудицию;

• более увлекательный, осмыслен-
ный и интересный процесс обучения;

• возможность широкого выбора
значимых для него мероприятий
во внеурочной и внешкольной дея-
тельности;

• возможность попробовать себя
в различных социальных ролях;

• возможность реализовать инди-
видуальный или (и) групповой проект;

• установление межличностных
отношений в различных группах;

• множественный опыт работы
в группах, сформированных по раз-
ным признакам (пол, возраст, инте-
рес, проект, творчество, предмет…);

• опыт практической деятельнос-
ти, публичных выступлений;

• осознание важности и полезности
обучения и внеурочной деятельности.

«Погружение» позволяет педа-
гогу:

• повышать воспитательный по-
тенциал образовательного процесса;

• концентрировать усилия всего пе-
дагогического коллектива для углубле-
ния и закрепления знаний;

• формировать метапредметные
результаты;

• повышать мотивацию к обуче-
нию и дополнительному образованию;

• повышать свой профессиональ-
ный уровень через овладение новыми
технологиями и средствами;

• реализовать свой творческий по-
тенциал;

• установить профессиональные
и дружественные связи внутри педа-
гогического коллектива и с коллекти-
вами социальных партнёров.

Данная технология привлекает
в образовательный процесс различ-
ные ресурсы дополнительного обра-
зования, родительского коллектива,
неформальной среды, социальных
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партнёров. Это включение может про-
исходить на разных этапах за счёт ис-
пользования активных методов, средств,
форм, способствуя целостности вос-
приятия и осмысления информации,
содействует творческому сотрудниче-
ству учащихся, их родителей, учите-
лей, созданию ситуаций успеха для
каждого субъекта деятельности.

Алгоритм «погружения» включает
в себя следующие этапы — подготов-
ка, проведение, анализ и обобщение.

Этап подготовки применения
технологии «погружение» включает
в себя три компонента: подготовка
педагогического коллектива к разра-
ботке выбранной технологии, подго-
товка учащихся, совместная деятель-
ность учителей и учащихся.

Подготовка педагогического кол-
лектива к разработке технологии «по-
гружение» заключается в следующем:

• знакомство педагогов с частны-
ми технологиями интеграции;

• коллективное обсуждение сущ-
ности частных технологий на семина-
рах классных руководителей и учите-
лей-предметников на предмет приме-
нимости в своём учреждении;

• создание проблемной группы
по внедрению конкретной технологии;

• осмысление организаторами про-
цесса проектирования, составление
плана действий, распределение обя-
занностей;

• включение в уроки материала,
связанного с выбранной темой (напри-
мер, на уроках литературы изучаются
произведения, созданные в данную
эпоху и посвящённые данной эпохе,
но написанные позже; о достижениях
науки и техники говорится на уроках
физико-математического цикла; о по-
литической системе и экономической
ситуации речь идёт на уроках истории
и обществознания и т.д.).

Подготовка учащихся к участию
в технологии «погружение» может
состоять:

• в разъяснении на совете старше-
классников сути технологии;

• в привлечении творческой груп-
пы учащихся для рекламы «погруже-
ния» среди остальных учащихся;

• в коллективном обсуждении
идей (примерные проблемы для об-
суждения: какое будет «погружение»,

во что именно, сколько эпох, какие
эпохи);

• в определении количества групп
(в зависимости от количества учени-
ков в школе) и в организации набора
в эти группы (либо учащиеся записы-
ваются в одну из групп, либо ответст-
венные сами набирают себе команду);

• в выборе формы презентации
и её защиты (стенгазета, компьютер-
ная презентация, реклама, инсцени-
ровка, видеоролик и т.д.);

• в подготовке и защите презента-
ций в выбранной форме;

• в диагностике знаний о данной
эпохе (в форме анкетирования);

• в актуализации знаний о данной
эпохе;

• в формулировании вопросов,
на которые хотелось бы получить от-
веты;

• в подборе идей (где, когда, в ка-
ких источниках можно найти ответы).

Совместная деятельность учащих-
ся и учителей подразумевает: 

• коллективный анализ идей уча-
щихся;

• оценивание презентаций и вы-
бор наиболее понравившейся эпохи
в форме голосования за одну из пред-
ставленных;

• выработку плана дальнейшей де-
ятельности (примерные вопросы: что
будем делать с полученным выбо-
ром? как привлечь для участия всех
учащихся? что в выбранной эпохе на-
иболее интересно и актуально и в на-
ше время? кто, как и чем может по-
мочь в «погружении» из социума?).

Этап проведения. В некоторых
вариантах, предложенных авторами
технологии, этот этап проходит как
театрализованное представление, сти-
лизованное под выбранную тему, за-
нимает один учебный день. Для вари-
анта, апробированного нашей шко-
лой, этот этап является более продол-
жительным и включает в себя цикл
разнообразных мероприятий, выбран-
ных детьми. На уроках происходит
знакомство с событиями, фактами,
историческими деятелями, памятни-
ками скульптуры, архитектуры, изу-
чаются художественные произведе-
ния. Внеурочная, внеклассная и вне-
школьная деятельность включает си-
стему классных часов, проведение
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конкурсов, викторин, просмотр кино-
фильмов, организацию выставок, ор-
ганизацию интегративных образова-
тельных экспедиций. Длительность
и наполняемость «погружения» опре-
деляется заинтересованностью участ-
ников и их возможностями. По наше-
му мнению, условные границы данно-
го этапа должны определяться ярки-
ми значимыми событиями, создаю-
щими положительный эмоциональ-
ный настрой. Например, в «погруже-
нии в эпоху 1960-х» таким мероприя-
тием стал новогодний вечер по моти-
вам фильма «Карнавальная ночь». Об-
щий план «погружения в эпоху
1960-х» представлен в схеме 1, кото-
рая показывает распределение дея-
тельности по направлениям и уровням
организации детских коллективов.

Этап анализа и обобщения пред-
полагает выход из «погружения», ана-
лиз, рефлексию, оценку и самооценку,
определение планов на будущее. Пе-
дагог, занимающийся реализацией
личностно-ориентированного подхо-
да, понимает, что качественный ана-
лиз — это основа планирования, а ре-
флексия и адекватная самооценка —
основа мотивации и целеполагания.
Эти этапы взаимосвязаны и вытекают
один из другого. Наглядно можно
продемонстрировать на примере «по-
гружения». Подбор мероприятий,
указанный в схеме 1, не был сплани-
рован и проанализирован в один при-
ём, это происходило частями, порци-
онно. Мероприятия, посвящённые са-
мому популярному в 1960-е годы дет-
скому журналу «Мурзилка», анализи-
ровали учащиеся начальной школы
как самые активные их участники.
После большой интеллектуальной ра-
боты на уроках, посвящённых откры-
тиям, изобретениям, выдающимся
личностям того времени, после
организации выставки, просмотра
фильмов инициативная группа уча-
щихся вновь собралась для анализа,
потому что школьники почувствова-
ли, что теперь им необходимы какие-
то активные формы взаимодействия
друг с другом. Возникли идеи провес-
ти игру, спортивную встречу, КВН, то-
варищеский матч. Таким образом,

первоначальный план не оставался
неизменным, а накапливал новые
идеи, мероприятия, отсекал неакту-
альное, учитывая мнения участников
деятельности. Анализ всего мероприя-
тия в целом должен пройти после за-
вершающей яркой акции, означающей
выход из «погружения».

Проработав почти год в режиме
апробации технологии «погружение»
и сравнив её с проблемно-тематичес-
ким днём, можем сделать некоторые
выводы. Обе технологии:

• способствуют социализации, обес-
печивают и развивают связи с социу-
мом;

• реализуют личностно-ориенти-
рованный подход на основе выбора,
вариативности, поддержки творчес-
кой активности участников;

• обеспечивают интеграцию учеб-
ной и внеучебной, урочной и вне-
урочной деятельности;

• формируют основы общения
и межличностных отношений, навы-
ков самоорганизации.

На наш взгляд, если проблемно-
тематический день имеет социально-
практическую направленность, то
в «погружении» на первое место вы-
ходит познавательный аспект. Если
проблемно-тематический день учит
искать ответы на значимые для ре-
бёнка вопросы, то «погружение» —
анализировать и систематизировать
информацию, необходимую для орга-
низации деятельности.
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