
а по  отношению  к персоналу  в составе  команд 
она  выражена  еще  ярче,  поскольку  работнику 
представляется, что личность в составе команды 
растворяется.  Награждения в знак признания 
заслуг имеет два вида: неденежные и немедлен-
ные  денежные  награждения.  Наиболее  рас-
пространен  вариант  неденежного  награждения 
(памятный  подарок),  вручаемого  за  хорошую 
работу. Денежные вознаграждения – это премии 
в сумме,  не менее  10 %  базовой  составляющей 
месячной заработной платы. 

Выделяют  следующие  этапы  зрелости  ко-
манды: 

1) формирование  (путаница, проверка друг 
друга,  отсутствие  единого направления работы 
команды); 

2)  смятение  (конфликты,  беспорядок,  упор 
на личные замыслы); 

3)  нормализация  (принятие  ролей,  откры-
тый обмен информацией, важность взаимоотно-
шений); 

4)  выполнение  (приверженность  целям  ко-
манды, сотрудничество с целью улучшения по-
казателей команды, взаимная ответственность). 

Поскольку  коллективная  работа  для  пред-
приятия выгодна, в итоге команде проектирует-
ся  система вознаграждения труда по команд-

ным результатам,  обеспечивающая  высокий 
уровень  производительности  и оплаты  труда 
в сравнении с индивидуальным вознаграждени-
ем за труд.

Трудно  переоценить  значение  мотивации 
в достижении выдающихся результатов работы 
на предприятии. Это относится непосредствен-
но как к членам команды, так и к той роли, кото-
рую они выполняют в обеспечении стимулиро-
вания всех работников предприятия.
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Знание анатомических особенностей черепа 
новорождённого  важно  для  анатомии,  а также 
для  ряда  клинических  дисциплин  акушерство, 
неонатология и др. Череп новорождённого отли-
чается  своими пропорциями и формой,  числом 
костей, их строением, наружным и внутренним 
рельефом.  В черепе  новорождённого  наблюда-
ется  резкое  преобладание  размеров  мозгового 
отдела  над  размерами  лицевого.  Объём  поло-
сти  черепа  составляет  в среднем  у мальчиков 
375 см3,  у девочек 350 см3;  полный объём лица 
новорождённых  равен  57,17 см3,  т.е.  в 67 раз 
меньше полости черепа. В мозговом черепе свод 
развит  значительно  сильнее  основания.  Благо-
даря  выступанию  лобных  и теменных  бугров 
череп в вертикальной норме имеет форму пяти-
угольника.  Продольный  диаметр  черепа  равен 
11,5 мм,  поперечный  диаметр  и вертикальный 

составляют по 9,5 см. Исходя из этих величин, 
черепной  указатель  равен  82,6 (брахикрания). 
По  величине  высотно-продольного  указате-
ля  черепа  новорождённых  относятся  к группе 
хамекранов  (низкие  черепа),  а по  высотно-по-
перечному  указателю  к тапеинокранным  (низ-
кие и широкие черепа). Основание черепа узкое 
и длинное,  но  длина  основания  по  сравнению 
с длиной свода меньше, чем у взрослых. Попе-
речный диаметр  основания  черепа меньше по-
перечного диаметра свода (И.А. Баландина с со-
авт., 2009, А.С. Оправин с соавт., 2013).

В  черепе  новорождённого  слабо  выражена 
поэтажность  черепных  ямок  внутреннего  ос-
нования.  Число  отдельных  костных  элементов 
в черепе новорождённого больше, чем у взрос-
лого,  так  как  многие  кости  состоят  из  несрос-
шихся  между  собой  частей.  Например,  лобная 
кость состоит из двух частей; затылочная кость 
разделена на чешую, латеральные и базилярную 
части; каменистая часть височной кости отделе-
на  от  чешуйчатой  части;  в клиновидной  кости 
большие крылья не сращены с её телом; нижняя 
челюсть состоит из двух половин.

Свод черепа покрыт толстой надкостницей, 
слабо соединенной с костями, что способствует 
развитию поднадкостничных гематом при родо-

128

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2015

 MATERIALS OF CONFERENCES 



вой травме. Толщина костей свода равна 1-2 мм. 
Наружная компактная пластинка сформирована, 
а внутренняя  выражена  лишь  в центральных 
участках  костей.  Диплоэ  состоит  в основном 
из радиально расположенных костных перекла-
дин, по направлению к краям костей переклади-
ны наслаиваются друг на друга и истончаются. 
В прикраевых участках между  костными луча-
ми имеются узкие щели, иногда глубоко прони-
кающие в кость. Диплоические каналы в костях 
свода  имеют  кораллообразную  форму.  Основ-
ные  каналы  (лобные,  височные  и затылочные) 
отчетливо выявляются как древовидные струк-
туры.  Пневматизация  костей  мозгового  черепа 
отсутствует или находится  в зачаточном состо-
янии.  Рельеф  как  наружной,  так  и внутренней 
поверхности мозгового черепа выражен у ново-
рождённых очень  слабо:  отсутствуют надбров-
ные дуги, височные линии, мышечные линии за-
тылочной кости, выступы мозговых извилин, не 
развиты сосцевидный и шиловидный отростки, 
отсутствуют или находятся в начальной стадии 
формирования  сосудистые  борозды  и ямочки 
грануляций (В.С. Сперанский,1988). Швы свода 
черепа отсутствуют, так как края костей еще не 
имеют контакта между собой. Благодаря этому 
кости  черепа  обладают  значительной  подвиж-
ностью; это имеет значение при родах, когда го-
ловка плода должна изменить свою конфигура-
цию,  чтобы  приспособиться  к форме  родового 
канала.

Характерным  признаком  черепа  новорож-
дённого  являются  роднички.  Роль  родничков 
состоит  в том,  что  они  в силу  своей  податли-
вости  выравнивают  колебания  внутричереп-

ного  давления,  за  счёт  родничков  происходит 
увеличение объёма черепа, появляется возмож-
ность  смещения костей черепа при родах. Раз-
личают  постоянные  и непостоянные  роднички. 
К первым  относятся  непарные  передний  и за-
дний роднички и парные клиновидный и сосце-
видный  роднички;  к непостоянным  относятся 
глабеллярный,  метопический,  теменной  и моз-
жечковый  роднички.  Замещение  перепончатой 
соединительной ткани родничков костной про-
исходит в промежуток от 2 месяцев (всех, кроме 
переднего) до 2 лет. Рост костей черепа в обла-
сти их соединений (будущих швов) происходит 
способом  наложения –  аппозиции  (М.Р. Сапин, 
Д.Б. Никитюк, 2010). 

Лицевой  череп  новорожденного  более  раз-
вит в ширину, чем в высоту. Полная высота лица 
составляет  немногим  более  половины ширины 
лица. Эти  отличия  пропорций  вызываются ма-
лой  высотой  полости  носа,  слабым  развитием 
верхнечелюстных  пазух  и альвеолярных  от-
ростков  челюстей. Относительно  большая ши-
рина  лицевого  черепа  связана  также  с более 
фронтальным расположением скуловых костей. 
Глазницы  у новорожденных  относительно  ве-
лики. Костное небо короткое и широкое. Лице-
вой череп в целом сдвинут кзади по отношению 
к мозговому  черепу  соответственно  большей 
величине  базилярного  угла.  Верхняя  челюсть 
слабо выступает вперед, поэтому профиль лица 
мало выражен. Нижняя челюсть отличается не-
доразвитием  подбородочного  выступа  и тупым 
углом ветви челюсти. Как и в мозговом черепе, 
поверхность  костей  лишена мышечного  релье-
фа (В.С. Сперанский, 1988).
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Проблема  переработки  молочной  сыворот-
ки  одна  из  наиболее  актуальных  в молочной 
промышленности. Увеличение  производства 
творога,  творожных  изделий  сыров  приводит 
к значительному увеличению количества  сыво-
ротки как побочного продукта переработки мо-
лока, что приводит к значительному снижению 
эффективности  производства  и загрязнению 
окружающей среды. По данным международной 
молочной федерации объем сливаемой сыворот-
ки,  в основном  творожной,  составляет  от  1,5  
до 3 млн. тонн в год [1]. 

Академик  РАСХН  А.Г. Храмцов  утверж-
дает:  «Необходимость,  целесообразность 
и воз можность  промышленной  переработки 
молочной  сыворотки  в настоящее  время  у про-
фессионалов молочного дела всего мира не вы-
зывают сомнений. Задача состоит в том, как это 
с наименьшими  затратами  практически  осуще-
ствить» [2].

Молочная сыворотка обладает высокой пи-
щевой  и биологической  ценностью,  содержит 
около  50 %  сухих  веществ  молока,  энергети-
ческая  ценность,  в значительной  части  за  счет 
высокого  содержания лактозы,  составляет  36% 
от  цельного  молока.  Сывороточные  белки,  ко-
торые  являются  важным  компонентом  молоч-
ной  сыворотки,  оптимально  сбалансированы 
по  аминокислотному  набору.  Минеральные 
соли сыворотки практически идентичны солям 
цельного  молока  и содержат  «защитные»  ком-
плексы антисклеротического действия. В целом 
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