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Введение
На современном этапе развития медицины все 

большее значение приобретают проблемы профилак-
тики заболеваний. Особенно это касается злокаче-
ственных новообразований. Становится все более 
очевидным, что современные методы лечения, при-
меняемые зачастую уже на поздних стадиях болезни, 
не приводят к радикальному излечению. Поэтому 
и сформировалось положение о том, что рак легче 
предупредить, чем лечить. Вместе с тем понятной ста-
ла возможность профилактики на различных этапах 
развития опухолевой болезни: бластомогенеза, мета-

стазирования и рецидивирования опухолей после ра-
дикальных операций. Профилактические мероприятия 
также могут быть направлены на регуляцию стрессор-
ного синдрома, вызванного современными методами 
лечения опухолевых заболеваний, улучшение качества 
жизни и ее продление после специфической противо-
опухолевой терапии. цель данного обзора – обосно-
вание возможности использования фитоадаптогенов 
(ФА) в профилактической онкологии.

В традиционной восточной медицине такие ФА, 
как женьшень, элеутерококк, лимонник, заманиха, 
более 2 тыс. лет используются в качестве средств, 
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спо собствующих долголетию. Известно, что суще-
ствует прямая зависимость частоты возникновения 
опухолей от скорости старения популяции. С учетом 
того, что ключевым механизмом процессов старения 
и опухолеобразования может быть нарушение адге-
зионных взаимодействий (и, как следствие, дисдиф-
ференцировка), рак можно рассматривать как стре-
мительное старение клеток органа [1, 2]. В связи 
с этим применение геропротекторов в онкологии 
следует считать перспективным.

Растительные адаптогены – широкое понятие, 
которое было введено в 50-х годах минувшего века 
ленинградским фармакологом проф. Н. В. Лазаревым. 
Биологически активные вещества ФА, как правило, 
отличает широкий диапазон клинических возмож-
ностей при минимальных побочных реакциях. Уче-
ники Н. В. Лазарева (И. И. Брехман, Н. К. Фруентов, 
Н. В. Дардымов) в числе первых сконцентрировали 
свои усилия на изучении адаптогенных лекарствен-
ных растений, которые относятся к представителям 
дальневосточной флоры нашей страны, – среди 
них такие эндемические растения, как женьшень, 
родиола розовая, аралия, элеутерококк, заманиха, 
левзея и др. Вслед за отечественными «первопро-
ходцами» устремились преимущественно китайские, 
японские, южнокорейские исследователи. В ре-
зультате в работах, появившихся с конца 90-х годов 
XX в., с применением передовых методических под-
ходов удалось уточнить и обосновать первоначаль-
ные знания, расширив круг клинических показаний 
для ФА [3].

Первым изученным эффектом ФА было стиму-
лирующее и тонизирующее действие. Однако выяс-
нилось, что ФА являются корректорами функций 
организма, в одних случаях стимулируя, в других – 
подавляя, т. е. нормализуя реакции организма в экс-
тремальных условиях или в условиях соматического 
стресса [4].

В частности, ФА ускоряют половое созревание 
молодых, увеличивают детородный период старе-
ющих животных (самок и самцов) и не влияют в этом 
направлении на половозрелых животных. Также вы-
явлено, что ФА ускоряют дифференцировку эмбри-
ональных клеток морских ежей и амфибий, повыша-
ют степень дифференцировки, например, клеток 
мышиной меланомы В16 и гепатокарциномы, инду-
цируя деканцерогенез (термин T. Ota) и тормозя опу-
холевый рост [5–7].

Таким образом, препараты адаптогенов, вероят-
но, являются индукторами программы дифференци-
ровки (а не стимуляторами клеточного деления), 
поддерживая тканевые системы в высокодифферен-
цированном состоянии (гомеостаза), характерном 
для зрелого онтогенеза. Поэтому интерес онкологов 
к такого рода препаратам неудивителен.

Антистрессорное действие фитоадаптогенов
Способность адаптировать организм при много-

факторном воздействии окружающей среды являет-
ся одной из самых первых характеристик ФА. Поэто-
му, в частности, они и получили свое название.

Адаптогены из растений в условиях стрессорного 
воздействия способствуют более эффективной реа-
лизации этапов срочной и долговременной адапта-
ции. Проявлением этого выступают ингибирование 
гиперергических повреждений, возникающих на ста-
дии тревоги, усиление восстановительных метабо-
лических процессов, пролонгирование стадии ре-
зистентности стресса и задержка развития стадии 
истощения. ФА обнаруживают и лечебные свойства, 
ликвидируя разрушительные последствия стресса для 
деятельности различных систем и органов [1, 8, 9].

Н. В. Лазарев показал, что, изменяя общий уро-
вень активности защитных систем организма, влияя 
фармакологическим путем на предшествующие ком-
плексные защитные реакции и механизмы, можно 
вызвать в организме состояние неспецифической 
повышенной сопротивляемости. При этом подчер-
кивалась перспективность такого направления в срав-
нении с попытками влиять на отдельные звенья в цепи 
нарушений, развивающихся в организме. Именно 
Н. В. Лазарев ввел в публикациях понятие «адаптоге-
ны», которое теперь используется не только в отече-
ственной, но и в зарубежной научной литературе. 
Были выработаны требования, которым должны от-
вечать препараты, способные разбудить и встряхнуть 
внутренние резервы организма, заложенные приро-
дой, но загнанные и истощенные современным об-
разом жизни, неестественным питанием, неограни-
ченным использованием лекарств, ухудшающейся 
экологией. Подобные средства должны быть абсо-
лютно безвредными и обладать большой широтой 
лечебного действия, ограждать организм от самых 
разнообразных вредоносных факторов, помогать 
тем активнее, чем более глубоко поражен организм.

Учение о состоянии неспецифической повышен-
ной сопротивляемости и адаптогенах может служить 
в значительной мере теоретической базой для при-
менения различных лечебных природных веществ, 
которые составляют основу профилактической ме-
дицины. Действие ФА, направленное на формирова-
ние указанного состояния и повышение устойчивости 
к нагрузкам, сводится к нескольким основным мо-
ментам. Адаптогенный эффект в рамках неспецифи-
ческой повышенной сопротивляемости предполага-
ет психоэмоциональную стабилизацию, повышение 
умственной и физической работоспособности, пони-
жение чувствительности к инфекциям и т. п. Дости-
гается подобная защита путем оптимизации функций 
связанных между собой 3 основных защитных систем 
организма – нервной, иммунной и эндокринной – 
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и сопряженных с ними механизмов [4, 10, 11]. 
Адапто гены повышают устойчивость организма 
к неблагоприятным воздействиям. Поэтому, кстати, 
их с успехом применяют на вредных производствах 
[12, 13].

Между тем ФА способствуют ослаблению чув-
ства тревоги и психостабилизации через запуск опре-
деленного рода стресслимитирующих процессов. 
У отдельных ФА налицо заметная анксиолитическая 
активность [14, 15]. Она сочетается с усилением тор-
мозной ГАМКергической передачи и эмоциогенных 
структур мозга. С другой стороны, на примере изу-
чения кардиопротекторных и противоаритмических 
свойств ФА показано вовлечение опиоидных пепти-
дов, в частности β-эндорфина, а также катехоламинов, 
в том числе дофамина, в реализацию их антистрес-
сорного эффекта. Кроме того, обязательным «акком-
панементом» стресса служат разнонаправленные сдви-
ги в состоянии иммунитета [4].

Наряду с универсальным терапевтическим дей-
ствием ФА на уровне отдельных органов и систем 
столь же однотипным (неспецифическим) оказыва-
ется их влияние на неблагоприятные проявления 
стрессирования клеточного уровня в форме так на-
зываемого оксидантного стресса. Гинзенозид Rg1, 
например, в первичной культуре изолированных 
нейронов черной субстанции (продуцирующих до-
фамин) крыс обнаруживает отчетливые протекторные 
свойства при оксидантном стрессе, вызванном ми-
тохондриальным токсином ротеноном [16]. Оральное 
применение экстрактов женьшеня и родиолы преду-
преждало токсическое действие четыреххлористого 
углерода на печеночную ткань крыс и мышей с по-
вышением активности антиоксидантного фермента 
супероксиддисмутазы и ограничением накопления 
малонового диальдегида как одного из продуктов пе-
рекисного окисления липидов [17, 18].

Хронотропные свойства фитоадаптогенов
В происхождении антистрессорного действия ФА 

важную роль отводят их хронотропной активности. 
Наиболее частым свидетельством дизритмии служит 
нарушение базального циркадианного ритма сон – 
бодрствование в виде бессонницы, изменения фазной 
структуры сна. Первичная дизритмия может облег-
чать развитие патологических сдвигов в деятельности 
центральной нервной системы и периферических 
органов.

Между тем для препаратов ФА (женьшеня, роди-
олы, элеутерококка, аралии) характерна нормализа-
ция ночного сна. У здоровых молодых людей в усло-
виях высокогорья препараты ФА оптимизировали 
структуру сна, увеличивали индекс эффективности 
сна. Применение пожилыми пациентами экстракта 
родиолы с витаминами ослабляло когнитивные на-

рушения с возрастанием устойчивости к стрессу 
и снижением бессонницы [19–21].

Снотворное, успокаивающее и ритмоорганизу-
ющее действие как ФА, так и традиционных анксио-
литиков может определяться тождественными меха-
низмами взаимодействия тех и других с центральными 
ГАМК-бензодиазепиновыми рецепторными ком-
плексами, которые участвуют в контроле за возбуди-
мостью эмоциогенных структур мозга, заинтересо-
ванных в организации биоритмических процессов. 
Суммарные гинзенозиды женьшеня ограничивали 
захват меченых нейромедиаторов синаптосомами 
мозга крыс, но особенно четко это проявлялось в от-
ношении ГАМКергических нейронов, которые счи-
тают точкой приложения действия ФА [22].

Важно упомянуть о сезонных биоритмах. Напри-
мер, элеутерококк и женьшень лучше действуют осенью 
и зимой, но не весной и летом (в частности, изменяют 
остроту зрения у испытуемых). При этом нельзя не 
отметить, что восточная медицина фактору сезонно-
го действия ФА придает большое значение.

Особенности психотропной активности 
фитоадаптогенов
На начальном этапе изучения фармакодинамики 

ФА основной акцент делался на оценку их возбужда-
ющего влияния на центральную нервную систему, 
которое предлагалось рассматривать как стимулиру-
юще-тонизирующее. Под стимулирующим эффектом 
подразумевали повышение умственной и физической 
работоспособности на сравнительно короткое время, 
а под тонизирующим – обеспечение тех же самых 
сдви гов, но на более длительный срок. Положитель-
ной особенностью эффекта ФА признавалось то, что 
они не вызывают заметного субъективного возбуж-
дения и неблагоприятных сдвигов в работе внутрен-
них органов [4].

Общий смысл различий между двумя видами сти-
мулирующего эффекта на метаболическом уровне, 
вероятно, заключается в том, что психомоторные 
стимуляторы в противоположность ФА, сильнее ак-
тивируя обменные процессы, быстрее приводят к раз-
рыву между ресинтезом энергетических соединений 
и их распадом, легче провоцируют негативные ката-
болические сдвиги в белковом обмене. Отставание 
воспроизводства необходимых для функции клетки 
метаболитов от темпов расходования ведет к до-
вольно скорому развитию фазы угнетения с пове-
денческой депрессией после первоначального рез-
кого подъема психомоторных проявлений [23]. Для 
дейст вия ФА более типичны хорошая сбалансиро-
ванность процессов воссоздания и потребления 
энергетических соединений в центральной нервной 
системе и на периферии, повышение анаболической 
активности тканей организма в целом. Обеспечивая 
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мягкую нормализацию функций, ФА не вызывают 
последующего спада психомоторных показателей [24].

Такие средства, как кофеин или фенамин, хотя 
и с неодинаковой силой, но неизменно активируют 
работу подкорковых моноаминергических синапсов. 
Фармакологическое усиление нигростриатной дофа-
минергической передачи ведет к ослаблению деятель-
ности тормозной, инактивирующей системы, обуслов-
ливая вторичную, а фармакологическое включение 
норадренергических звеньев в составе ретикулярной 
формации мозгового ствола – первичную стимуляцию 
неокортекса с признаками явного психического воз-
буждения.

Затрагивая центральную моноаминергическую 
передачу, ФА, в свою очередь, демонстрируют иной 
профиль фармакологической активности, в меньшей 
степени влияя на судьбу церебральных моноаминов. 
Однако в экспериментах на кроликах слабому акти-
вирующему влиянию низкой дозы родозина на по-
казатели электроэнцефалограммы сопутствовали 
возрастание концентрации дигидроксифенилалани-
на и дофамина в неокортексе и накопление их в гип-
покампе [25]. При этом с увеличением дозировки ФА 
параллельно с синхронизацией ритмики электроэнце-
фалограммы и нарастанием психодепримирующего 
эффекта отмечалось снижение уровня дофамина 
в хвостатом ядре, а значит, усиление сдерживающих 
влияний черной субстанции на полосатое тело. В ре-
зультате выявляются стриатная гиперактивность 
и усиление тормозного контроля ядра за функцией 
сопряженных мозговых структур.

Психомоторные стимуляторы из числа амфета-
минов посредством своей дофаминомиметической 
активности могут провоцировать прямо противопо-
ложные сдвиги. Описанные свойства удачно допол-
няют способность действующих начал ФА оказывать 
успокаивающее влияние на эмоциональную сферу. 
Такого рода противотревожное, мягкое анксиолити-
ческое действие служит важным составным элемен-
том их антистрессорных возможностей. Это обуслов-
лено понижением возбудимости эмоциональных 
лимбических структур мозга, отчасти за счет усиления 
тормозной ГАМКергической передачи.

Психофармакологический профиль ФА, вероят-
но, будет неполным, если игнорировать их антиде-
прессантную активность. Экстракты родиолы, жень-
шеня и элеутерококка, а также препарат из смеси 
лекарственных растений, в состав которого они были 
включены, подобно типичным антидепрессантам, 
укорачивали время неподвижности животных (при-
знак депрессивного состояния в эксперименте). 
В сравнении с действием тетрабеназина, который 
истощает запасы церебральных моноаминов, указан-
ные препараты повышали подвижность мышей, уко-
рачивая иммобилизацию [26, 27].

Таким образом, можно полагать, что ФА облада-
ют комплексом психотропных свойств, включая про-
тивотревожный, психотонический и, вероятно, ан-
тидепрессантный эффект. Все они, отличаясь 
адаптогенным характером, безусловно, направлены 
на оптимизацию поведения и более успешное при-
способление организма к неблагоприятным факторам 
внешней и внутренней среды, в том числе в условиях 
стрессорной ситуации экзогенного и эндогенного 
происхождения.

Ноотропные свойства фитоадаптогенов
Возрастные нарушения когнитивной (познава-

тельной) работы мозга значатся в показаниях для 
применения ФА, поскольку их ноотропные свойства 
тоже были выявлены.

Из опыта восточной медицины известна способ-
ность ФА улучшать когнитивную деятельность чело-
века. Современные исследования не только подтвер-
дили этот факт, но и аргументировали на клеточном 
уровне. Установлено, что биологически активные ве-
щества ФА обладают всеми необходимыми эффекта-
ми ноотропных средств. Действие ФА направлено на 
сохранение функций нервных клеток и процессов 
высшей нервной деятельности. Модулируя различные 
механизмы, они могут обеспечивать защиту цент-
ральных нейронов от повреждения, а также усиливать 
регенераторные процессы в головном мозге [28, 29]. 
Нейропротекторная активность является важным 
свойством ФА. Показано, что увеличение содержания 
катехоламинов (в частности, дофамина, который по-
давляется при старении) повышает продолжитель-
ность жизни и снижает частоту опухолеобразования. 
Такие ФА, например, как элеутерококк и женьшень, 
предотвращают гибель дофаминергических нейронов 
[30, 31]. В результате картину значимости ФА для про-
филактической онкологии дополняет их нейропро-
текторная активность.

Иммунотропные свойства фитоадаптогенов
Фитоадаптогены – выраженные иммуномодуля-

торы. Изменяя функции иммунных механизмов в раз-
ных направлениях, они могут нивелировать призна-
ки стрессорной дезоптимизации в их деятельности 
и обеспечивать таким образом иммуномодулиру-
ющий эффект [32].

Если острый стресс активирует иммунную систе-
му и эта активация, вероятно, входит в систему за-
щиты организма в ситуации любого напряжения, то 
хроническое стрессирование чаще приводит к про-
тивоположному результату – иммунной депрессии. 
Повторное плавание у крыс нарушает соотношение 
различных популяций Т-лимфоцитов. При этом 
в большей степени реагируют клетки тимуса. Вместе 
с тем угнетается формирование антителообразующих 



17

РОССИЙСКИЙ БИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ     Russian jouRnal of biotheRapy 2'2020  ТОм 19    vol. 19

Обзоры литературы

элементов в ткани селезенки и лимфатических узлах 
в различные фазы иммунного ответа. Причем иммуно-
депрессия сохраняется длительное время после пре-
кращения плавания. У приматов продолжительный 
разрыв зоосоциальных отношений приводит к про-
грессирующему снижению количества лимфоцитов, 
ослаблению гуморального иммунитета. Исследования 
на людях в хронически стрессорных ситуациях сви-
детельствуют о снижении числа фагоцитов, лимфо-
цитов и их субпопуляций, а также о депрессии мито-
генной активности лимфоидных клеток, функции 
натуральных киллеров, продукции интерферонов 
и интерлейкинов (ИЛ) 1, 2.

Адаптогенный эффект ФА сопровождается нор-
мализацией иммунного статуса. С лечебной точки 
зрения важной является способность ФА нивелиро-
вать иммунодефицитные состояния, представляющие 
наибольшую угрозу на фоне хронического или резко 
выраженного стресса. Действительно, устойчивые ре-
зультаты выявлены при использовании ФА на фоне 
выраженных изменений иммунитета. Иными слова-
ми, наблюдается нормализация нарушенных в ту или 
другую сторону его показателей.

Иммуностимулирующая активность ФА показа-
на в опытах in vitro и in vivo [33]. Инкубация монону-
клеарных клеток из крови человека и макрофагов 
мышей с экстрактами родиолы, женьшеня приводила 
к усилению продукции фактора некроза опухоли α 
и цитокинов ИЛ-8, 10, 12 [34]. Вместе с тем увеличи-
валась продукция оксида азота (NO), в реализации 
провоспалительного эффекта которого участвует 
ядерный фактор NF-κB. На макрофагах человека ФА 
проявили цитопротекторные свойства, снижая по-
казатели оксидантного стресса при подавлении про-
дукции свободных радикалов, повышении уровня 
глутатиона, ограничении апоптоза [35].

Иммуностимуляция способствует противоинфек-
ционным свойствам ФА. Добавление препаратов 
элеутерококка и эхинацеи к гранулоцитам и моно-
цитам крови здоровых доноров усиливало фагоцитоз 
грибов семейства Candida [4]. При диссеминирован-
ном кандидозе гинзенозид Rg1 увеличивал продук-
цию различных цитокинов: интерферона γ, ИЛ-2, 4, 
10 [36]. Таким образом, ФА обладают отчетливыми 
иммуностимулирующими свойствами. Очевидно, они 
вполне могут быть востребованы на фоне иммуноде-
фицитных состояний, сопровождающих фазу исто-
щения стрессорной реакции.

Наряду с этим ФА могут проявлять и обратные, 
но полезные иммуносупрессивные свойства. Дока-
зательством способности ФА ограничивать функции 
иммунной системы служит наличие у их компонентов 
противоаллергических свойств. В частности, гинзе-
нозид Rb1 (протопанаксадиол) при добавлении к туч-
ным клеткам из легочной ткани морских свинок 

снижал выработку гистамина и лейкотриенов в ответ 
на действие комплекса антиген–антитело [37]. Фе-
нольный компонент элеутерококка сирингарезинол 
снижал воспалительный процесс при артрите при тор-
можении иммуногемолиза эритроцитов, экспрессии 
некоторых генов с подавлением АР-1 и NF-κB сиг-
нальных путей. При этом лимитировалась продукция 
ИЛ-6, циклооксигеназы 2-го типа (ЦОГ-2) и матричной 
металлопротеиназы-1 [38]. Похожий механизм уча-
ствует в иммуносупрессивном действии компонентов 
женьшеня. Среди 13 исследованных гинзенозидов 
их бактериальный метаболит в кишечнике, соедине-
ние К в большей степени тормозили влияние фактора 
некроза опухоли α на фосфорилирование 1-κB-ки-
назы в астроглиальных клетках человека [39]. Предва-
рительное введение 20-(S)-гинзенозида Rg3 крысам 
снижало аллергические свойства липополисахарида 
и проявления оксидантного стресса в печени и почках 
при подавлении содержания ЦОГ-2 и NO-синтазы 
[40]. Также известно, что гинзенозид Rf ингибировал 
ЦОГ-2 в клетках линии А549 [41]. Можно полагать, 
что антиаллергическое и противовоспалительное дей-
ствие ФА обусловлено подавлением ЦОГ-2, но не за-
трагивает ЦОГ-1. Причиной может служить также 
снижение транскрипции фермента через ядерный 
промотор, который связывает ИЛ-6. Не исключено, 
что действие веществ опосредовано первичным по-
вышением ими уровня кортикостерона [42].

Следовательно, говоря об иммунотропных свой-
ствах ФА, можно характеризовать их как иммуномо-
дуляторы [43]. Очевидно, за этим скрываются анти-
стрессорные возможности ФА вне зависимости от того, 
в какую фазу стрессорной реакции их применяют. В фазe 
тревоги они будут приводить к лимитированию иммун-
ного ответа, в фазу истощения – к его активизации.

Стоит отметить, что в состав одного растения мо-
гут входить компоненты с прямо противоположными 
свойствами. Например, корень азиатского женьшеня 
содержит гинзенозиды Rh1 и 20(R)-Rh1 с иммуно-
стимулирующей активностью, а также гинзенозиды 
Rg1 и F с иммуносупрессивным действием [44]. Это 
может служить «материальной базой» разнонаправ-
ленного иммунотропного действия препаратов ФА.

Представляют интерес адъювантные свойства ФА 
в отношении вакцин. Показано, в частности, что са-
понины и полисахариды ФА, включая женьшень, 
лимонник, аралию и другие, способны усиливать 
эффекты вакцин в отношении гуморального и кле-
точного иммунитета. Сапонины могут улучшать си-
стемную и пероральную доставку антигенов. Это 
связано с возможной адъювантной ролью сапонинов 
в повышении проницаемости кишечного эпителия 
для облегчения прохождения высокомолекулярных 
соединений через слизистую оболочку при усилен-
ном фагоцитозе антигенспецифическими клетками 
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и повышенной миграции макрофагов в лимфатиче-
ские узлы по сравнению с чистым белком [45, 46].

Таким образом, иммуномодулирующая актив-
ность ФА удачно сочетается с синхронизирующим 
воздействием на биоритмические процессы, допол-
няя их психостабилизирующие свойства.

Гормономодулирующие свойства  
фитоадаптогенов
Благодаря гормономодулирующим свойствам ФА 

выступают геропротекторами, что обусловливает пер-
спективу их применения в онкологии.

Повышенное содержание кортизола в крови от-
ражает весьма выраженные нарушения гомеостаза. 
Кортизол считают главным катаболическим гормоном, 
разрушающим ткани. Ответной реакцией организма 
на стресс становится выброс кортизола из надпочеч-
ников, что заставляет усиленно работать сердечно-со-
судистую систему и легкие, подавляя иммунную си-
стему. При этом известно, что кортизол индуцирует 
гибель лимфоцитов по типу апоптоза. Повышенный 
уровень гормона способствует замедлению процессов 
пищеварения и снижению репродуктивной функции, 
а также негативно сказывается на работе мозга. В пер-
вую очередь он начинает разрушать нейроны, нахо-
дящиеся в гиппокампе, подавляя продукцию гормо-
нов радости – дофамина и серотонина. В результате 
развиваются депрессивное состояние и торможение 
когнитивных функций.

Основной анаболический гормон – тестостерон. 
Он крайне благоприятен не только для мужчин, но 
и для женщин. Вообще, анаболические гормоны – 
тестостерон, эстроген у женщин, прогестерон, гормон 
роста, мелатонин и дегидроэпиандростерон – способ-
ствуют росту тканей и поддержанию молодости, по-
этому их относят к гормонам юности. Однако после 
окончания репродуктивного возраста их уровень на-
чинает падать. В противоположность, кортизол, инсу-
лин и эстроген у мужчин относят к гормонам старения, 
уровень которых в крови с возрастом повышается. 
Иными словами, с возрастом баланс между гормонами 
сдвигается от анаболиков к катаболикам. Стероидные 
гормоны (включая кортизол) синтезируются из холесте-
рола. Последний превращается в прегненолон, который 
затем может перейти либо в прогестерон, либо в деги-
дроэпиандростерон, предшественник тесто стерона 
и эстрогена. Когда организм подвергается хроническому 
или из бы точному стрессу, произ во дится больше кор-
ти з о ла за счет дегидроэпиандростерона, тестостерона 

и эстрогена. Нормальный процесс старе ния связан сo 
сдвигом к большему выделению кортизола и одновре-
мен ным снижением образования других гормонов.

Выявлено, что биологически активные вещества 
ФА обладают андрогенной активностью. Традицион-
но этим препаратам приписывали свойство повышать 
потенцию и продлевать молодость. Экстракт жень-
шеня у крыс самцов увеличивал объем спермы в те-
стикулах и придатках без изменения их массы и мор-
фологии [47]. При возрастании уровня тестостерона 
и лютеинизированного гормона в крови отмечали 
восстановление нарушенного сексуального поведе-
ния и усиление копуляторной активности крыс [48]. 
Такой эффект, возможно, частично зависит от пря-
мого воздействия гинзенозидов на выработку гормо-
нов передней доли гипофиза, поскольку добавление 
биологически активных веществ женьшеня in vitro 
к клеточным элементам мозговой железы сопрово-
ждалось усилением процессов секреции [49]. In vitro 
на модели опухоли предстательной железы человека 
в культуре (линия LNCaP) гинзенозиды Rg3 и Rh2 
подавляли пролиферацию клеток рака за счет инги-
бирования митогенстимулируемых протеинкиназ. 
Вместе с тем in vivo гинзенозиды снижали уровень 
простатоспецифического антигена и потенцировали 
действие цитостатиков [50].

Так, введение препаратов ФА предварительно или 
на фоне стресса значительно уменьшало величину 
и длительность стадии тревоги общего адаптацион-
ного синдрома, подавляло катаболический синдром 
и усиливало восстановительные процессы на стадии 
резистентности [4]. Препараты родиолы розовой по-
вышали уровень серотонина в мозге, снижали или 
исключали депрессивную симптоматику, ослабляя 
глюкокортикоидный остеопороз [51]. Показано, что 
в результате регулирования стрессорной реакции экс-
тракт элеутерококка предотвращал взрыв мета-
стазирования, нередко развивающийся после опера-
ции по удалению первичной опухоли [52]. Очевидно, 
воздействия, регулирующие гормональный баланс, 
прежде всего развитие стрессорной реакции (уровень 
кортизола), играют важную роль в сохранении гомео-
стаза организма.

Таким образом, приведенные данные позволяют 
сделать вывод о том, что ФА способны нормализовать 
нарушенные в ту или другую сторону показатели раз-
ных систем организма в условиях стрессорной реак-
ции, поддерживая гомеостаз последнего, характерный 
для нормального онтогенеза.
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