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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ  
НА ОСНОВЕ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме – производство функциональных напитков из пророщен-

ного зерна. В статье представлен обзор последних исследований содержания и состава биологически активных соеди-
нений в проросших зернах.  

 
В данной статье представлены последние исследования содержания и состава биологически активных со-

единений в проросших зернах. Кроме того, рассматриваются возможные пути биосинтеза некоторых из этих 
биологически активных соединений и биологическая активность проросших зерен, особенно в отношении анти-
оксидантной способности.  

Функциональные пищевые продукты – это продукты питания, содержащие функциональные ингредиенты, ко-
торые приносят пользу здоровью человека, следовательно, повышают устойчивость к заболеваниям, способ-
ствуют улучшению многих физиологических процессов в организме. Они не являются лекарственными сред-
ствами, но препятствуют возникновению некоторых болезней, способствуют росту и развитию детей, замедляют 
процесс старения организма. 

Сегодня, в период мировой пандемии коронавируса, люди стали интересоваться способами восполнения 
дефицита витаминов, укреплением неспецифического иммунитета. Однако нарушение кальциево-магниевого 
обмена и недостаток других важных компонентов в нашем организме ведёт к возникновению неврологических 
заболеваний, нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем. 

Также, в рамках развития Государственной программы агропромышленного комплекса Республики Казах-
стан, в ближайшие годы научные исследования будут ориентированы на создание продуктов нового поколения с 
заданными характеристиками. Соответственно, выявляется необходимость применения инновационных техно-
логий, обеспечивающих стабильность их качества, конкурентоспособность продуктов, а также разработку крите-
риев для идентификации их подлинности.  

Проращивание – это метод зеленой пищевой инженерии для производства и накопления биологически ак-
тивных соединений в зерне. Внесение в рацион питания проростков злаков, обеспечивает организм человека 
питательными веществами в доступной форме, макро- и микроэлементами, и большим количеством антиокси-
дантов, содержащихся в данных проростках. 

В процессе прорастания зерна разрушается часть крахмала посредством фермента фитата, благодаря чему 
зёрна легче усваиваются организмом, увеличивается процент содержания питательных веществ. Таким обра-
зом, проросшие зерна имеют больше доступных питательных веществ, по сравнению со зрелыми зернами. 

Под руководством доцента Алтайского Государственного Аграрного Университета Гетманец В. Н., Яковле- 
вой Д.П. были созданы напитки на основе растительного сырья, при этом в качестве основы были рис, овес и 
кешью [1]. 

Ивановой С. Г. были проведены исследования по биологической ценности водорастворимых антиоксидантов 
на разных стадиях прорастания в сравнении с сухими семенами. К примеру, в проростках расторопши количе-
ство антиоксидантов увеличилось с 235 до 896 мг/100 г, в проростках льна с 56 до 526 мг/100 г, в проростках фа-
соли, маш с 102 до 517 мг/100 г, гороха нут – с 84 до 503 мг/100 г, голозерного овса – с 34 до 334 мг/100 г, пше-
ницы – с 24 до 275 мг/100 г [2].  

Согласно исследованиям, Алексеевой Т. было выявлено, что помимо витамина С проростки различных куль-
тур также содержат витамины А, В, Е, фолиевую кислоту. В проросшей пшенице содержание витамина С и В6 
после прорастания возрастает в 5 раз, витамина В1 – более чем в 1,5 раза, В2 – в 13,5 раза, фолиевой кислоты – 
в 4 раза, витамина Е – в 3 раза [3]. 
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Энн Вигмор выявила, что в процессе прорастания поглощаются микроэлементы и другие минеральные ве-
щества из воды. Более того, минеральные вещества в проростках хелатированы, т.е. находятся в естественном 
состоянии – связаны с аминокислотами, и потому, хорошо усваиваются человеческим организмом [4]. 

Учеными из Словении Eva Michalcová, Elena Potocká, Daniela Chmelová, Miroslav Ondrejovič была изучена 
способность протеазы пшеницы расзеплять белки, в особенности глютены. Для анализа белковой фракции зе-
рен пшеницы были использованы методы Брэдфорда и электрофорез SDS-PAGE. В результате своих исследо-
ваний, ученые установили, что наименьшая концентрация белков была достигнута на седьмой день, а гидролиз 
глютенов начался после трех суток прорастания зерен пшеницы [5]. 

Крупное исследование провели китайские ученые Ren-You Gan, Chak-Lun Chan, Qiong-Qiong Yang, Hua-Bin Li, 
Dan Zhang, Ying-Ying Ge Anil Gunaratne, по изучению наличия гамма-аминобутирата в проростках зерен бобов 
адзуки, фасоли, чечевицы, люпина, гороха, сои, коричневого риса, гречки, овса, восковой пшеницы и кунжута. В 
ходе исследований было выявлено, наличие индукции и увеличения концентрации гамма-аминомасляной кисло-
ты в пророщенных зернах [6]. 

Принимая во внимание, повышенный интерес населения к здоровому питанию, содержащие функциональ-
ные компоненты, благоприятно влияющие на физиологические функции организма, продукты на основе проро-
щенного зерна будут являться эффективным путем производства экологической и безопасной продукции.  
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ АЛТАЙСКИХ БЕЛЫХ ПУХОВЫХ КОЗ 

 
В ООО «Кайрал» Онгудайского района Республики Алтай изучали молочность козоматок алтайской белой пуховой 

породы. Установлено, что молочность у маток этой породы составляет в среднем 104,9±3,91 кг, что достаточно для 
выращивания 1-2 козлят. Козы с хорошо развитым выменем имеют более высокую молочность. 

 
Актуальность. Молочная продуктивность пуховых и шерстных коз в России еще мало изучена. Имеются 

лишь краткие сообщения о молочности некоторых пород. У белых придонских она составляет 128,4 кг с колеба-
ниями от 59,4 до 227 кг при жирности молока 3,7%, у коз оренбургской породы — 103,1–152,8 кг, у советской 
шерстной киргизского типа 87–90 кг, у местных коз Ставрополья — 76,8 кг/. По химическому составу и некоторым 
свойствам козье молоко сходно с коровьим; от овечьего отличается меньшим количеством жира и белка [2]. 
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