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ФИТОТЕРАПИЯ

ЛЕЧЕБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОЛЫНЕЙ 
 В НАРОДНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ РАЗНЫХ СТРАН
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традиционных методов диагностики и лечения Росздрава (г. Москва)

РЕЗЮМЕ
Проведено информационно-аналитическое исследование спектра применения Artemisia abrotanum (полыни божье 

дерево), A. absinthium (полыни горькой), A. vulgaris (полыни обыкновенной), в официальной и народной медицине разных 
стран. Показано, что основными видами терапевтического действия извлечений из сырья всех трех видов полыней явля-
ются: желчегонное, противовоспалительное, антисептическое, противоглистное, улучшение работы ЖКТ, возбуждение 
аппетита. Спектр использования препаратов полыни обыкновенной и горькой в официальной медицинской практике зна-
чительно уже по сравнению с экспериментально и клинически подтвержденным. 

В качестве сырья для получения водных и спирто-водных извлечений на основе полыни горькой и полыни божье дерево 
в народной медицине разных стран чаще всего используют надземную часть растений: трава, листья, цветки и семена, а в 
случаях с полынью обыкновенной одинаково часто и подземные части. Наиболее часто приводятся сведения о применении 
в народной медицине водных извлечений – настоев и отваров, реже – экстрактов и настоек.

В официальной медицинской практике разрешены к применению на территории РФ листья и трава полыни горькой, 
трава полыни обыкновенной.

Ключевые слова: полынь горькая, полынь обыкновенная, полынь божье дерево (син.: полынь лечебная), народная 
медицина, традиционная медицина, официальная медицина, гомеопатия.

В современной фитотерапии широко приме-
няется сырье и производящие растения рода 
Artemisia. Род Полынь (Artemisia L.) является 
одним из крупнейших и наиболее молодых в 
систематическом отношении родов семейства 
Астровых (Asteraceae Dumort). Встречается 
почти по всей Европейской части СНГ (за ис-
ключением самых северных районов) и насчи-
тывает более 500 видов, из них на территории 
СНГ произрастает около 200 [13, 20]. В отечест-
венной аллопатической медицинской практике 
и гомеопатии используют 3 вида полыни: Arte-
misia absinthium – полынь горькая, Artemisia 
vulgaris – полынь обыкновенная, Artemisia 
abrotanum – полынь божье дерево. Поэтому 
особый интерес представляет анализ спектра 
медицинского применения именно этих трех 
видов полыни в официальной и традиционной 
(народной) медицине разных стран.

Целью настоящей работы являлось прове-
дение информационно-аналитического иссле-
дования спектра применения Artemisia abrota-
num, A. absinthium, A. vulgaris в официальной 
и народной медицине разных стран.

История происхождения родового и видо-
вого названий. В настоящее время существует 
несколько мнений относительно происхож-
дения родового латинского названия полы-
ни – «Artemisia». Согласно одной версии, оно 

произошло от греческого слова «artemes», что 
означает здоровый, поскольку во все времена 
и у разных народов полынь использовали как 
всеисцеляющее средство [26]. Другая легенда 
гласит, что родовое название растения про-
исходит от имени «Артемизия» супруги царя 
Мавзола, которая исцелилась с помощью этого 
растения [26]. Третий вариант происхожде-
ния названия обязан имени греческой богини 
охоты, луны, плодородия, защитницы цело-
мудрия и помощницы рожениц – Артемиды 
(греч. Artemis, Artemidos), которая впервые 
открыла ее лечебные свойства, использовав 
как родовспомогательное средство [16, 19].  
В связи с этим, у разных народов полынь счи-
тается средством, стоящим у истоков жизни 
и наиболее успешно излечивающим «женс-
кие» заболевания. Возможно поэтому жрецы 
Изиды, богини материнства и плодородия, в 
праздничные дни ходили с венками из полыни 
морской на голове или шее. Считалось, что по-
добные венки способны защитить от дурного 
влияния и несчастий не только конкретного 
человека, но и целую страну [26, 27].

ПоЛыНь гоРьКАя
Применение в народной медицине России 

и других стран. Упоминания о целительных 
свойствах полыни встречаются уже у древних 
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авторов, которые приписывали ей разнообраз-
ные лечебные свойства. Так, древние римляне 
считали, что трава полыни предохраняет пут-
ников от усталости, если ее привязать к ноге 
[8]. На Римских торжествах победителю со-
ревнования в качестве награды давали глоток 
настойки полыни горькой, так как считалось, 
что наилучшей наградой спортсмену является 
здоровье [25–27, 29].

Описания многочисленных лечебных 
свойств полыни горькой встречается в сти-
хотворных трудах поэтов и врачей средневе-
ковья. Валафрид Страбон в медико-ботани-
ческой поэме «Садик» (827 г.) отметил эффек-
тивность внутреннего применения настоя из 
листьев полыни горькой при головной боли и 
головокружении. Причем, сила его лечебно-
го действия возрастает при одновременном 
использовании на голову повязки из листьев 
полыни [4].

В средние века трава полыни использова-
лась в виде настоя при женских заболеваниях, 
в том числе для усиления менструаций [14]. 
Свежая растертая трава, настоянная на вине, 
применялась как абортивное средство, а так-
же при вздутии кишечника и как антидот при 
отравлениях грибами [14].

Среднеазиатский ученый, врач и энцик-
лопедист Абу Али ибн Сина, известный под 
именем Авиценна (980–1037 гг.), в медицинс-
ком трактате «Канон врачебной науки» отнес 
полынь горькую к вяжущим, глистогонным, 
мочегонным, желчегонным средствам. Он ре-
комендовал применять траву: при крапивни-
це (тесто с водой), внутренних затвердениях 
(внутрь и в виде лекарственной повязки), бо-
лях в ушах (пары отвара), «внутренней ан-
гине» (с содой), воспалении глаз и пелене на 
них (в виде повязки), желтухе и водянке (сок 
в течение 10 дней), болях в печени и желудке 
(лекарственные повязки), геморрое (полынное 
вино), застарелой лихорадке, укусах «морско-
го дракона», скорпиона и землеройки [1].

В средневековой поэме итальянского врача 
Одо из Мена (XII в.) «О свойствах трав» по-
лынь именуется матерью «многочисленных 
трав». «Отведавший это растение может сов-
сем не страшиться любого зловредного зелья 
и ни один из зверей не дерзнет его тронуть 
уксусом» [19]. Автор описывает полынь как 
средство, укрепляющее и смягчающее желу-
док, глистогонное, мочегонное и обезболиваю-
щее, а также приводит простейшие рецептуры 
для коррекции разнообразных патологических 

состояний. Например, при желтухе и забо-
леваниях печени полезна «сырая» (свежая) 
полынь с сельдереем. От комаров спасает 
жженая полынь. При свежих ранах помогает 
тертая полынь. Хорошо рассасывает синя-
ки мазь полыни с медом. Полынь может быть 
использована и в качестве противоядия при 
отравлении грибами и укусах ядовитыми на-
секомыми [19].

Другой врач средневековья Арнольд из 
Виллановы (XIV в.) относил артемизию к ле-
карственным средствам «для людей паралич-
ных» [3].

Армянский врач А. Амасиаци (XV вв) ут-
верждал, что полынь горькая с медом помогает 
при инсульте, уменьшает тяжесть в голове, 
улучшает остроту слуха, вылечивает воспа-
ление мочевого пузыря и печени, успокаивает 
нервную систему, регулирует менструальный 
цикл [2].

В традиционной медицине России полынь 
горькая применяется как средство «укреп-
ляющее желудок, гонящее круглых глистов, 
задерживающее понос, усиливающее вялую 
перистальтику кишок». Употребляется внутрь 
в порошках, настойке (на спирту и водке) и 
отваре как ветрогонное, возбуждающее пище-
варительную деятельность желудочно-кишеч-
ного тракта и усиливающее аппетит средст- 
во. Наружно водный настой надземной части 
применяется для компрессов и примочек при 
ушибах и в клизмах (с водным настоем чесно-
ка) против круглых глистов [13, 15, 17, 18]. 

В литературе встречаются и другие показа-
ния к применению. Например, надземная часть 
и листья полыни горькой полезны при ангине, 
одышке, анемии, цинге; болезнях легких, по-
чек, мочевого пузыря, селезенки [9, 20], печени 
и желчного пузыря [17]. При местном приме-
нении обнаружен противоопухолевый эффект 
[9, 20]. Отвар из листьев помогает при обморо-
ках, вывихах и мозолях [9, 20]. Настой цветов 
эффективен при дизентерии, а эфирный экс-
тракт из них проявляет антибактериальную 
активность [9, 20]. Свежий сок, смешанный с 
алкоголем, назначается при почечнокаменной 
болезни, бессоннице, в качестве противоглист-
ного и ранозаживляющего средства [14].

В отечественной народной медицине по-
лынь горькая применяется также при забо-
леваниях мужских половых органов и входит 
в состав сборов, применяемых при аденоме 
простаты, мужском бесплодии, повышенном 
половом влечении и частых поллюциях [10].
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В Азербайджане листья полыни горькой 
используют при фурункулах, а водный экс-
тракт из них проявляет фитонцидные и анти-
гельминтные свойства [9, 20].

В индийской традиционной медицине ши-
роко применяются различные морфологичес-
кие группы сырья: надземную часть и листья 
(сок и галеновые препараты) используют при 
асците, желтухе, малярии, подагре и ревма-
тизме; местно – при ушибах, кровоподтеках, 
растяжении сухожилий. Местное применение 
отвара считается эффективным при головной 
боли, инфицированных ранах и язвах. Надзем-
ную часть, листья, соцветия, семена рекомен-
дуют в качестве антигельминтного средства в 
виде порошка, настоя или отвара [9, 20].

Надземную часть и соцветия в виде порош-
ка и настоя назначают при ночных поллюци-
ях, а также в качестве общеукрепляющего и 
тонизирующего средства. Настой, настойку и 
отвар из этих морфологических группы сырья 
применяют при язвах кишечника, эпилепсии, 
геморрое, лихорадке, тошноте, энтероколите, 
проктите, а также в качестве жаропонижаю-
щего и потогонного средства [9, 20].

Cок из листьев применяется местно при 
конвульсиях [9, 20]. Сок и настой из листьев и 
соцветий рекомендуется при перемежающей-
ся лихорадке [9, 20].

В болгарской народной медицине сырье по-
лыни горькой издавна применяется при рев-
матизме и диспепсии [9, 20], гастрите с повы-
шенной секрецией желудочного сока, забо-
леваниях печени, желчного пузыря, анемии, 
бессоннице, неприятном запахе изо рта [14], 
золотухе [12], туберкулезе [11], а также как 
желчегонное, потогонное и регулирующее об-
мен веществ средство [9, 20].

В народной медицине Германии настой по-
лыни применяют как желудочное средство 
при гастритах, желудочных болях и спазмах, 
болезнях печени и малокровии [17].

В тибетской народной медицине считается, 
что полынь горькая весьма полезна при болез-
нях легких, ангине [9, 20].

В Китае с древнейших времен и до сегод-
няшнего широко используется цзю-терапия, 
когда на рефлексогенные зоны тела воздейс-
твуют полынными сигарами [20].

Продолжительное пероральное примене-
ние препаратов полыни может вызвать легкое 
отравление, в тяжелых случаях возможны об-
щетоксические явления центрального харак-
тера с галлюцинациями и судорогами. Поэтому 

рекомендуется строго соблюдать рекоменду-
емые дозы, а между курсами приема полыни 
горькой делать перерыв 2 месяца. Противопо-
казаны ее препараты при малокровии и бере-
менности. Токсическое действие связывают, 
главным образом, с содержащимся в эфирном 
масле туйоном [13, 21, 22].

 Фармакологические свойства. Экспери-
ментальные данные. Широкий спектр фар-
макологической активности полыни горькой 
связывают с наличием большого числа био-
логически активных веществ. Результаты на-
учных исследований подтверждают бактери-
цидное действие насыщенных углеводородов 
из эфирных масел полыни. Ненасыщенный уг-
леводород капиллин обладает фунгицидными 
свойствами и эффективен при заболеваниях, 
вызываемых патогенными грибами. По дан-
ным японских ученых, капилллин может быть 
отнесен к числу весьма активных природных 
антибиотиков [13, 22]. 

Экспериментально установлено противо-
воспалительное действие абсинтина (индиви-
дуальный лактон) и арсумина (сумма лакто-
нов) [13, 21, 22]. Противоязвенную активность 
отвара и настойки полыни горькой также свя-
зывают с наличием абсинтина, который спо-
собствует стабилизации иммунных реакций, 
о чем свидетельствует усиление фазы про-
лиферативных явлений в местах язвенных 
дефектов желудка [13, 21, 22]. Терпеноидные 
соединения полыни горькой оказывают выра-
женный противовоспалительный эффект, сти-
мулируют функции ретикулоэндотелиальной 
системы и фагоцитарную активность [13, 21, 
22]. Эфирное масло полыни горькой обладает 
кардиостимулирующим действием и возбуж-
дает ЦНС [13, 21, 22]. 

Применение в официальной медицине. По-
лынь горькая издавна применяется в фитоте-
рапии. Ее трава была включена в Российские 
фармакопеи с I-го (1866 г.) по VI-е (1910 г.) из-
дания и Государственные фармакопеи СССР с 
VII-го (1925 г.) по IX-е (1961 г.) издания [13,23]. 
Эфирное масло полыни («масло полынное 
эфирное») входило в Российские Фармакопеи 
I (1866 г.) – III (1880 г.) изданий [13, 24]. 

В современной аллопатической практике 
официнальны высушенные трава и листья 
полыни горькой [5, 7, 13]. Из травы на фарма-
цевтических предприятиях получают настой-
ку и густой экстракт [5, 13, 22]. Трава и лис-
тья используются в качестве лекарственных 
средств, входят в состав аппетитных, желу-
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дочных и желчегонных сборов [13, 22]. Гале-
новые препараты полыни используются как 
средство для возбуждения аппетита, усиления 
желчеотделения и улучшения пищеварения 
вследствие повышения возбудимости и ре-
акции нейрорецепторов слизистых оболочек 
желудочно-кишечного тракта на поступление 
пищевых продуктов [13, 22]. В гомеопатии при-
меняют монопрепарат Absinthium [13].

ПоЛыНь обыКНовЕННАя 
(чЕРНобыЛьНиК)

Применение в народной медицине России и 
других стран. Полынь обыкновенная издавна 
очень широко применялась в народной меди-
цине многих стран. В прошлые века у народов 
России и Западной Европы существовала вера 
в магические и сверхъестественные силы чер-
нобыльника. Так, накануне праздника Ивана 
Купалы, когда считалось, что все травы приоб-
ретают особую силу, из чернобыльника плели 
венки на голову и опоясывались им, чтобы 
уберечь себя на целый год от колдовства и 
болезней [28]. Существовало также поверье, 
что достаточно даже произнести вслух назва-
ние этого растения, чтобы устранить действие 
колдовских сил [29]. 

С лечебной целью в народной медицине до 
сих пор используют практически все части 
растения: семена, траву, неодревесневшие 
корни [10]. Считается, что трава полыни обык-
новенной обладает жаропонижающим [14], 
потогонным [17], антисептическим, общеук-
репляющим [14], седативным [14, 17], легким 
снотворным, противосудорожным, обезболи-
вающим [17] и повышающим аппетит дейс-
твием [14].

Хорошо известный на Украине и в России 
фитотерапевт-практик М.А. Носаль описы-
вает чернобыльник не только как средство, 
возбуждающее пищеварение, но и благотворно 
влияющее на расстроенные нервы [18]. 

В отечественной народной медицине настой 
и отвар из надземной части растения исполь-
зуют при гипертонической болезни, атероск-
лерозе, болезнях сердца, климаксе, малярии, 
болях в горле (припарки), анемии, болезнях 
печени, желчного пузыря, как диуретическое 
и общеукрепляющее средство [9, 20]. Свежую 
надземную часть, порошок и настой рекомен-
дуют наружно при ранах и язвах [9, 13, 15, 20].

Настой из надземной части в народе ис-
пользуют при бронхоэктазе, туберкулезе лег-
ких, гипотонии и гипертонической болезни, 

как родовспомогательное средство [20]. Над-
земная часть в виде настоя и в составе сборов 
с другими видами лекарственного раститель-
ного сырья применяется при язве желудка, 
гастродуоденитах, хронических гастритах, 
диффузном гломерулонефрите, мочекамен-
ной и почечнокаменной болезнях, нейроцир-
куляторной дистонии по кардиальному типу, 
диффузном токсическом зобе, радикулите, 
трихомонадном кольпите (в качестве сприн-
цеваний), а также как седативное (при повы-
шенной возбудимости, нервной депрессии, ис-
тощении), общеукрепляющее и регулирующее 
обмен веществ средство [9, 10, 20]. Входит в 
состав успокоительного чая, назначаемого при 
гипертонической болезни [15, 20]. 

В традиционной русской медицине листья и 
корни применяли при болезненных менструа-
циях [14, 17]. Имеются данные, что настой тра-
вы и корней облегчает состояние при коликах, 
снимает болевые ощущения и обладает легким 
снотворным действием, а также потогонными, 
противоглистными и инсектицидными свойст-
вами [17].

Корень считался эффективным противо-
судорожным средством при падучей болезни, 
судорогах и конвульсиях [14, 17, 18]. С этой це-
лью 30 г корня заливали 0,5 л пива и кипятили 
5 минут [18]. Этот же отвар применяли в качес-
тве противоглистного средства при круглых 
глистах и при длительном поносе [18].

При туберкулезе легких и других заболе-
ваниях дыхательных органов в народе до сих 
пор готовят отвар корней чернобыльника в 
белом вине (кипятят в закрытой эмалирован-
ной посуде около 10 минут). В кипящий отвар 
добавляют мед и после его остывания пьют по 
1 стакану натощак [17, 18]. При камнях в поч-
ках и мочевом пузыре в народной медицине 
рекомендуется пить четыре раза в день по ½ 
стакана навара из сбора следующего состава: 
растертые листья чернобыльника 2,0 г, листья 
толокнянки 3,0 г, семена моркови 3,0 г, трава 
хвоща 2,0 г и семя огородного укропа. Сбор 
заливают двумя стаканами воды, настаивают 
ночь в духовке или печке, утром кипятят 5–7 
минут [18]. Отвары из сборов, в состав кото-
рых входят корни чернобыльника, применяют 
также при параличе [20], аденоме простаты 
и нефролитиазе [10]. Имеются эксперимен-
тальные данные, что отвар корневищ обладает 
противосудорожными свойствами [20].

Густой спиртовой экстракт из корневищ в 
традиционной медицине разных стран при-



Т
Р

А
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
А

№ 3 (14) 2008 53

ФИТОТЕРАПИЯ

меняли при раке женских половых органов и 
венерических болезнях [20]. 

В Азербайджане отвар из надземной части 
чернобыльника на кислом молоке применяют 
при вывихах и переломах [20]. В Средней Азии 
водный отвар из травы используется при ри-
ните [9, 20]. 

Наружно ванны с отваром из надземной 
части полыни обыкновенной во многих источ-
никах рекомендуют при простудных заболе-
ваниях [9, 20].

Фитотерапевты Болгарии назначают пре-
параты из травы в педиатрической практике 
при зубной боли [9, 12, 20].

Как в китайской, так и в индийской тради-
ционной медицине сок, настой (в виде припа-
рок и ванн), отвар (внутрь) из надземной части 
широко применяется при ревматизме [20]. 

Помимо этого в Индии надземную часть 
чернобыльника применяют при самых раз-
ных заболеваниях. Считается доказанным, 
что водный настой в виде припарок обладает 
противовоспалительной активностью, а на-
стой в горячем уксусе весьма эффективен при 
растяжении связок и ушибах [9, 20]. Настой-
ка оказывает антисептическое действие [9, 
20]. Эффективным является использование 
надземной части при бронхиальной астме в 
качестве отхаркивающего средства [9, 20]. 
Корневища используются как тонизирующее 
средство [20]. 

В тибетской медицине надземная часть так-
же считается эффективной при пневмонии и 
бронхитах [13]. 

В японской народной медицине семена чер-
нобыльника рекомендуется принимать при 
импотенции и воспалении мочевого пузыря 
[10].

Надземная часть чернобыльника офици-
нальна в Нидерландах, Франции, Швейцарии, 
Бразилии, Польше, корневища – в Норвегии 
[13, 20]. 

Применение в официальной медицине. 
Корень чернобыльника входил в Российские 
Фармакопеи с I-го (1866 г.) по III-е (1880 г.) 
издания [13, 24].

В настоящее время трава полыни обык-
новенной разрешена к медицинскому приме-
нению на территории России в качестве со-
когонного и повышающего аппетит средства 
(ФС 42-2094-83) [5, 13]. Входит в состав сбора 
по прописи М.Н. Здренко, применяемого как 
симптоматическое средство при некоторых 
злокачественных опухолях [13, 20]. В гомеопа-

тии применяют монопрепарат Artemisia vul-
garis [13]. 

ПоЛыНь боЖьЕ дЕРЕво  
(ПоЛыНь ЛЕчЕбНАя)

Видовое название полыни «abrotanum» 
происходит от греческого слова «abrotos», и 
означает «божественный» или «бессмертный», 
что свидетельствует о высокой ценности и зна-
чимости этого растения [13, 30]. Еще в древ-
ности, особенно у славянских народов, полынь 
лечебная считалась магическим и культовым 
растением. Поэтому не случайно у многих сла-
вянских народов ее называют «божьим дере-
вом» [30].

Применение в народной медицине России 
и других стран. В качестве душистого и ле-
карственного растения полынь божье дерево 
была известна еще в Древней Греции и Древ-
нем Риме, где ее специально разводили в садах 
[30]. О лечебных свойствах этого вида полыни 
говорится в работах Плиния, Диоскорида и 
многих других средневековых медицинских 
сочинениях [29]. Так, итальянский врач Одо из 
Мена (XII в.) в своей поэме «О свойствах трав» 
описал полынь божье дерево как средство, 
эффективное при змеиных укусах в качестве 
противоядия, болезнях легких и нервной сис-
темы, а также глистогонное. Автор считал, что 
водный отвар надземной части полезен при 
одышке и кашле, болях в пояснице и матке, 
«усмиряет холодный озноб лихорадки». На-
ружное использование всего растения помо-
гает при воспалениях, вызванных, в том числе, 
занозами [19].

В другом средневековом трактате «Сады 
здоровья» сообщается, что дым, образующий-
ся при сжигании полыни божье дерево, имеет 
приятный запах и способен изгонять из дома 
змей [29].

В «Гербарии» Банкес (XVIII в.) рекомендо-
вал собрать пепел сожженной травы и расте-
реть с растительным маслом. При применении 
этого средства «восстановится рост волос у 
того, кто их уже лишился» [29].

В народной медицине России полынь лечеб-
ная до сих пор имеет широкое и разнообразное 
применение. Трава считается хорошим болеу-
толяющим и спазмолитическим средством [18]. 
Ее используют при зубной боли (в качестве 
полоскания), простуде, желудочно-кишечных 
и инфекционных заболеваниях [18], а также 
при мозговом кровоизлиянии, судорогах, шуме 
в ушах, одышке, тахикардии, стенокардии, 
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лихорадке, ревматизме, женских болезнях, 
дизурии, головокружении, остеоалгии (в виде 
отвара и настоя) [9, 20]. Местно применяют 
для укрепления волос и как гемостатическое 
средство [20]. 

Траву и листья полыни божье дерево в на-
родной медицине применяют при мочекамен-
ной болезни [19], опухоли желудка, печени и 
матки [9, 20], болезнях легких, эпилепсии, ис-
терии, аменорее [9, 20], и как антигельминтное 
и нормализующее работу ЖКТ средство [18]. 
Эти морфологические группы сырья использу-
ют как самостоятельно в виде навара, настоя, 
чая, так и в сборах с другими лекарственными 
растениями [20]. Чай из полыни божье дерево 
обладает тонизирующим, стимулирующим и 
возбуждающим действием [10]. В сборах ее 
применяют при ишиасе [18], радикулите, при 
камнях в почках [20].

Горячие водные извлечения из полыни 
божье дерево и свежие части растения, рас-
тертые в однородную массу, применяют на-
ружно для припарок, компрессов, примочек 
и промываний [18]. В русской народной ме-
дицине распаренную полынь божье дерево 
в виде горячих компрессов используют при 
маститах [18], фурункулах и панариции [20]. 
Настойку из полыни божье дерево использу-
ют для втираний, в том числе, при воспалении 
надкостницы [18]. Из растолченного свежего 
растения готовят мази, используемые как ра-
нозаживляющее средство при ранах, ожогах, 
обморожениях и нарывах [18, 20]. Для этих 
же целей используют мазь из растолченных 
цветков [20]. Полынь божье дерево или сборы, 
содержащие этот вид сырья, рекомендуют для 
приготовления ванн при скрофулезе, рахите у 
детей [20], гипергидрозе стоп [18].

На Украине полынь божье дерево применя-
ют при заболеваниях кожи [9, 20], а в Западной 
Украине – при импотенции [10]. В Болгарской 
народной медицине корни этого растения ис-
пользуют как общеукрепляющее и тонизиру-
ющее средство [10]. В китайской традицион-
ной медицине в древние века семена полыни 
божье дерево применяли при судорогах, аме-
норее, анурии [9].

Экспериментальные данные. На сегод-
няшний день известны результаты экспери-
ментальных исследований, подтверждающих 
наличие у полыни лечебной протистоцидной и 
фитонцидной активности, а у эфирного масла –  
антифунгальной и бактерицидной активности 
[13, 20].

Применение в официальной медицине. Тра-
ва и листья полыни божье дерево не разреше-
ны к медицинскому применению на террито-
рии России ни в качестве ЛРС, ни в качестве 
сырья для производства фитофармацевтичес-
ких средств [5, 6, 7]. В гомеопатии применяют 
монопрепарат Abrotanum [13].

выводы
1. В качестве сырья для получения водных 

и спирто-водных извлечений на основе полы-
ни горькой и полыни божье дерево в народной 
медицине чаще всего используют надземную 
часть растений: трава, листья, цветки и се-
мена, а в случаях с полынью обыкновенной 
одинаково часто и подземные части. В офици-
альной медицинской практике разрешены к 
применению на территории РФ листья и трава 
полыни горькой, трава полыни обыкновенной. 

2. Наиболее часто приводятся сведения о 
применении в народной медицине водных из-
влечений – настоев и отваров, реже – экстрак-
тов и настоек.

3. В результате проведенного информаци-
онно-аналитического исследования установ-
лено, что основными видами терапевтического 
действия извлечений из сырья всех трех видов 
полыней являются: желчегонное, противовос-
палительное, антисептическое, противоглис-
тное, улучшение работы ЖКТ, возбуждение 
аппетита. Спектр использования препаратов 
полыни обыкновенной и горькой в официаль-
ной медицинской практике значительно уже 
по сравнению с экспериментально и клиничес-
ки подтвержденным. 
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