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родители дают ребенку возможность гордиться ими. А гордость за своих ро
дителей - прекрасный фундамент для развития личности.

Кроме того, работа семейного клуба показала, что атмосфера, которая 
возникает в процессе общения детей и родителей в детском саду переносится 
в домашнюю обстановку и побуждает родителей быть примером для своих 
детей. А мудрая пословица гласит, что слова учат, а пример заставляет под
ражать.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК 
ОСНОВА ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В ВУЗЕ

К поступающим в высшие учебные заведения вчерашним выпускникам 
школ предъявляются достаточно высокие требования. Из множества проблем
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высшей школы, с которыми придётся столкнуться первокурснику, особо 
выделяется комплекс сложных вопросов, связанных с социальной 
адаптацией студентов первого года обучения. В основе адаптации личности 
как динамического явления лежат противоречия между требованиями, 
предъявляемыми условиями новой среды, и готовностью личности к ним на 
основе предшествующего опыта. В новых условиях первокурсникам 
необходимо приспособиться к характеру, содержанию, условиям и 
организации учебного процесса, выработать навыки самостоятельности в 
учебной и научной работе. Большое значение имеет социально
психологическая адаптация, связанная с приспособление индивида к группе, 
к взаимоотношениям с ней, а также выработка собственного стиля 
поведения.

Помочь быстрее адаптироваться в вузе может предварительное знаком
ство с учебным заведением, одной из форм которого является выполнение 
школьных исследовательских проектов на базе вуза [4, 5].

Исследовательская деятельность школьников считается одной из со
временных образовательных технологий, широко востребованных в совре
менном образовании. Бильченко А. К. называет научно-исследовательскую 
деятельность учащихся «ведущей формой инновационной деятельности» [1].

В структуре образовательного процесса, как и в психоэмоциональном 
развитии учащийся по мере взросления проходит несколько уровней иссле
довательской деятельности. Для выпускников 10-11 классов выделяют 4-й 
уровень - творческий (продуктивно-деятельностный), он включает собствен
ную исследовательскую и экспериментальную работу учащихся (конструи
рование, моделирование, выполнение и защита проектов). В сотрудничестве 
с педагогом школьники вносят в творческий процесс своё оригинальное ре
шение, самостоятельно добывают в эксперименте знания, участвуют в их об
суждении [2, 3].

В рамках совместного сотрудничества Московской ветеринарной ака
демии и школ был реализован исследовательский проект «Биохимические 
особенности молока коз в зависимости от дня лактации». В проекте участво
вали школьники старших классов под руководством преподавателей вуза и 
учителей. Работа по проекту дала школьникам возможность научиться рабо
тать в биохимической лаборатории, проводить измерения на анализаторе 
«Клевер-2М», статистически обрабатывать результаты измерений. Кроме 
практических навыков исследовательская работа стимулировала учащихся к 
познавательной деятельности, изучению нового материала, порой даже вы
ходящего за рамки школьной программы, получения метапредметных знаний 
на стыке химии, биологии, математики, физики.

Школьниками были получены результаты по процентному содержанию 
минеральных солей, лактозы, жира и белка в молоке коз во время третьей 
лактации период первых семи дней.

Максимальное количество минеральных солей наблюдалось в пробах, 
отобранных в первый и второй день лактации 0,89±1,2% и 0,93±0,29% соот
ветственно, что на 18-22% выше, чем в последующие дни. Уровень лактозы
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был максимальным во второй день лактации 5,88±0,43%, это на 10-15% вы
ше, чем в другие дни. Содержание белка в молоке коз подвержено наиболь
шим колебаниям по дням лактации, более высокие значения наблюдаются в 
1-3 и 5 день лактации, максимальный уровень белка был определён в молоке 
третьего дня лактации 5,04±1,69%. Жирность молока коз намного выше, чем 
коровьего молока, максимальный процент жира 11,41±1,64% наблюдался на 
четвёртый день лактации.

В процессе экспериментальной работы, статистической обработки и 
анализа полученных результатов у школьников происходит формирование 
общеучебных умений и навыков. В первую очередь это рефлексивные уме
ния: умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставлен
ной задачи. Поисковые (исследовательские) умения, способность самостоя
тельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания 
из различных областей, найти недостающую информацию в информацион
ном поле, выдвигать гипотезы и устанавливать причинно-следственные свя
зи. Немаловажными в будущей профессиональной деятельности являются 
менеджерские и коммуникативные умения, они с одной стороны позволяют 
научиться проектировать процесс, планировать деятельность, время, ресур
сы, принимать решения и прогнозировать их последствия, а с другой сторо
ны позволяют инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, вступать 
в диалог, задавать вопросы и т.д., вести дискуссию и отстаивать свою точку 
зрения, находить компромисс.

Общекультурными являются презентационные умения: навыки моно
логической речи, умение уверенно держать себя во время выступления и от
вечать на незапланированные вопросы, использовать различные средства 
наглядности при выступлении, артистические умения .

Полученные во время исследовательской работы над проектом знания, 
умения и навыка, сформированные компетенции позволили учащимся после 
окончания школы стать студентами вузов с биологическими специальностя
ми, с успехом адаптироваться к новым условиям, успешно учиться и про
должать заниматься исследовательской работой.
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