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Резюме. В статье приведен обзор современного рас-
пространения и биологии тропического постель-
ного клопа Cimex hemipterus (Fabricius, 1803), 
впервые зарегистрированного на территории 
Российской Федерации в 2015 году и сформировав-
шего устойчивые популяции в Москве, Саранске, 
Смоленске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Гусь-
Хрустальном. Приведены его морфологические от-
личия от обыкновенного постельного клопа Cimex 
lectularius Linnaeus, 1758 и возможное эпидемио-
логическое значение. Динамика расширения ареа-
ла тропического постельного клопа в Восточной 
Европе не оставляет сомнений в его проникнове-
нии на территорию Донбасса уже в ближайшие 
годы. Низкая эффективность стандартных дезин-
секционных мероприятий, связанная с устойчиво-
стью тропического постельного клопа ко многим 
группам инсектицидов, требует предварительной 
видовой идентификации выявленных эктопарази-
тов и изменения схем обработок. 

Ключевые слова: тропический постельный клоп, Cimex 
hemipterus, эктопаразит, распространение, морфо-
логия, биология, эпидемиологическое значение

В связи с возрастающим антропогенным 
прессом на природные ценозы, меняющим-
ся климатом, трансформацией ландшафтов, 
увеличением скорости и объемов пасажиро- и 
грузопотока происходят коренные изменения 
пространственной и биоценотической струк-
туры существующих природных очагов, зна-
чительно расширяются ареалы переносчиков 
возбудителей опасных инфекционных заболе-
ваний. Только за последнее десятилетие в Ев-
ропу было завезено пять видов комаров, сфор-
мировавших устойчивые популяции: Aedes 
albopictus (Skuse, 1895), Aedes aegypti (Linnae-
us, 1762), Aedes japonicus japonicus (Theobald, 
1901), Aedes koreicus (Edwards, 1917) и Aedes 
atropalpus (Coquillett, 1902). Среди них наи-
большую опасность для человека представ-
ляют уже натурализовавшиеся на территории 
России Ae. aegypti и Ae. albopictus, которые яв-
ляются основными переносчиками возбуди-
телей тяжелых тропических лихорадок Денге, 
Чикунгунья, Зика, Западного Нила и желтой 
лихорадки, японского энцефалита и т.д. [5].

Еще в середине ХХ века считалось, что про-
блема постельных клопов — удел слаборазви-

тых и развивающихся стран. Однако с 1990-х 
годов во всем мире отмечается стремитель-
ный рост численности популяций постельных 
клопов Cimex lectularius Linnaeus, 1758 и Cimex 
hemipterus (Fabricius, 1803), составляющий по 
самым приблизительным оценкам от 100 до 
500% в год [23]. В Австралии количество жа-
лоб на заражение клопами за последние 10–15 
лет выросло на 4500%, в Нью-Йорке за 5 лет 
(с 2004 по 2009 гг.) — на 2000% [13]. Значи-
тельно расширился ареал тропического по-
стельного клопа C. hemipterus, вышедшего за 
пределы тропической и субтропической зон и 
проникшего в страны с умеренным климатом. 
В 2015 г. тропический постельный клоп впер-
вые зарегистрирован на территории России 
[16]. К настоящему времени C. hemipterus най-
ден во многих районах Москвы и Санкт-Петер-
бурга, в Московской области, Смоленске, Са-
ранске, Воронеже, Гусь-Хрустальном, а также в 
Беларуси (г. Витебск) [1, 3, 6]. Примечательно, 
что в местах, где был найден C. hemipterus, от-
сутствовал обыкновенный постельный клоп 
C. lectularius, который, очевидно, вытесняется 
этим видом [16]. Широкое распространение 
в городах европейской части России тропи-
ческого постельного клопа свидетельствует 
об успешной акклиматизации этого эктопа-
разита с малоизученными в новых условиях 
особенностями биологии и неясным стату-
сом возможного переносчика инфекционных 
заболеваний. Динамика расширения ареала 
тропического постельного клопа в Восточной 
Европе не оставляет сомнений в его проник-
новении на территорию Донбасса уже в бли-
жайшие годы.

В сложившейся ситуации сбор постельных 
клопов для видовой идентификации и лабо-
раторных исследований, организация мони-
торинга их численности и пространственного 
размещения, а также изучение особенностей 
биологии в конкретных климатических усло-
виях приобретают особую актуальность. 

Учитывая неизвестную степень устойчи-
вости к инсектицидам, применяемым для 
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борьбы с постельными клопами в Донецкой 
Народной Республике, в настоящей работе мы 
попытались обобщить все известные данные о 
распространении C. hemipterus на территории 
Российской Федерации и в мире, рассмотрели 
особенности биологии нового вселенца и его 
санитарно-эпидемиологическое значение.

Распространение Cimex lectularius и Cimex 
hemipterus. Вопрос об исходных ареалах по-
стельных клопов, паразитирующих на че-
ловеке, до настоящего времени остается от-
крытым. Согласно общепринятому мнению, 
нативный ареал обыкновенного постельного 
клопа C. lectularius охватывал Ближний Восток 
и Южную Европу, откуда он распространился 
вслед за человеком по Европе и Азии, достиг-
нув Италии (в 77 г. н.э.), Китая (в 600 г. н.э.), 
Германии (в XI веке), Франции (в XIII веке) и 
Англии (в XVI веке) [26, 29]. На сегодняшний 
день вид относят к немногим истинным кос-
мополитам, обитающим на всех континентах 
кроме Антарктиды и встречающимся в стра-
нах как с умеренным, так и с тропическим 
климатом. Присутствие вида достоверно заре-
гистрировано в США, Канаде, в странах Запад-
ной, Центральной и Восточной Европы, повсе-
местно в Азии (кроме юго-востока), Африке, 
Южной Америке и на юге Австралии [11, 29]. 

Родиной тропического постельного клопа 
C. hemipterus считают Южную и Юго-восточную 
Азию. До начала Второй мировой войны вид 
отмечался как исключительно тропический 
вид, широко распространенный между 30° к 
северу и югу от экватора (см. рис.). В Северном 
полушарии за пределами Тропика Рака ареал 

вида охватывал толь-
ко юг Китая, Север-
ную Америку (Флори-
да) и север Индии. В 
Южном полушарии за 
пределами Тропика 
Козерога тропический 
постельный клоп не 
отмечался [16, 29, 30]. 

С конца XX — нача-
ла XXI века повсемест-
но в мире наблюдался 
рост численности и 
освоение новых тер-
риторий постель-
ными клопами, что 
специалисты связы-
вают с повышенными 
темпами миграции на-
селения, способству-
ющими расселению 
паразитов [30]. Так, 

после Второй мировой войны C. hemipterus 
начал активно расширять свой ареал за пре-
делами тропиков. В 1980 г. вид был отмечен в 
Израиле [28], в 1987 г. — в Южной Африке [25], 
в 1996 г. — на Корейском полуострове [11, 27], 
в 1998 г. — в Австралии [15]. Имеются сведе-
ния о завозах паразита в Англию, однако дан-
ные о самовоспроизводящихся популяциях 
тропического постельного клопа на террито-
рии страны отсутствуют [11]. В 2015–2016 гг. 
C. hemipterus был впервые зарегистрирован в 
России: паразитов обнаружили в многоквар-
тирных домах в Москве, Саранске, Смоленске 
и Санкт-Петербурге [6, 16]. В 2017–2018 гг. 
тропический постельный клоп выявлен в 
г. Гусь-Хрустальный (Владимирская область) 
[3], в 2019 г. — в Воронеже [1], что свидетель-
ствует об активном освоении вселенцем но-
вых территорий (см. рис.). 

Таким образом, учитывая тенденцию к рас-
ширению ареала и находки C. hemipterus на 
сопредельных территориях, не вызывает со-
мнения, что в ближайшее время тропический 
постельный клоп проникнет и на территорию 
Донбасса. 

Внешнее строение. Тело взрослых особей 
овальное, уплощенное в спинно-брюшном на-
правлении, длиной 6,65 мм у самцов и 7 мм у 
самок. Окраска зависит от степени насыще-
ния паразита кровью: голодные клопы име-
ют бледно-желтый или коричневый цвет, сы-
тые — темно-коричневый. 

Тело четко разделено на голову, грудь и 
брюшко. Голова широкая, несет сидячие слож-
ные глаза и антенны. Антенны четырехчлени-

Рис. Карта-схема современного распространения тропического постельно-
го клопа Cimex hemipterus (Fabricius, 1803) [по 1, 6, 11, 15, 16, 24, 26, 27, 29]
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ковые, покрыты длинными тонкими волоска-
ми. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа 
(хоботок), расположен на брюшной стороне 
тела. Хоботок относительно короткий, его 
вершина достигает первого грудного сегмен-
та. Грудной отдел состоит из трех сегментов, 
каждый из которых несет по паре ног. Пер-
вый сегмент груди значительно шире второ-
го и третьего, его бока широко уплощены. Со 
спинной стороны на грудном отделе располо-
жен треугольный отросток (щиток) и укоро-
ченные надкрылья. Третий сегмент груди с 
брюшной стороны несет пару пахучих желез, 
которые выделяют специфический секрет с 
характерным для клопов запахом. Брюшко 
восьмичлениковое, у самцов более узкое, чем 
у самок, его вершина заострена. 

Следует отметить, что все виды рода 
Cimex Linnaeus, 1758 внешне похожи друг на 
друга, в связи с чем достоверная идентифи-
кация возможна только специалистами-эн-
томологами. Основные внешние различия 
между C. hemipterus и C. lectularius заключают-
ся в относительной ширине переднеспинки. 
У C. hemipterus переднеспинка менее чем в 2,5 
раза шире своей длины, измеряемой вдоль 
средней линии, а у C. lectularius она более чем 
в 2,5 раза шире своей длины. Надежным ди-
агностическим признаком служит и ширина 
уплощенных боковых краев переднеспинки: 
у C. hemipterus они значительно ýже, чем у 
C. lectularius [1, 16, 29].

Биология. Развитие проходит с неполным 
превращением. Личинки и взрослые насеко-
мые (имаго) являются облигатными гемато-
фагами, питающимися один раз в 3–7 дней в 
зависимости от температуры. Взрослые осо-
би могут выживать без питания свыше года 
при благоприятной температуре и влажности 
[12]. Переход личинки в следующий возраст, 
созревание яиц и, предположительно, спер-
матозоидов возможны только после питания 
кровью. Трофически клопы связаны с челове-
ком, но выживают при питании кровью птиц 
и летучих мышей; в лабораторных условиях в 
качестве прокормителей используют кроликов 
[27]. Максимальную активность клопы прояв-
ляют в темное время, при минимальной актив-
ности прокормителя, но в Санкт-Петербурге и 
Воронеже отмечена нетипичная активность 
C. hemipterus в светлое время суток [1, 16].

Продолжительность жизни имаго достига-
ет 7 месяцев. Плодовитость самок во многом 
зависит от интенсивности питания и состав-
ляет порядка 50 яиц [18]. Яйца C. hemipterus 
вытянутые, кремово-белые, располагаются 
на субстрате кладками. Продолжительность 

эмбрионального развития в среднем состав-
ляет 7,67±2,08 дней и зависит от температуры 
окружающей среды. При +27ºC развитие про-
должается менее 7 дней, при низких темпера-
турах эмбриональное развитие затягивается 
до трех месяцев; при температуре ниже +13°C 
вылупление личинок не происходит [22]. При 
температуре ниже +10°C или выше +37°С яйца 
теряют жизнеспособность [9].

Личинки похожи на взрослых особей, в сво-
ем развитии проходят пять возрастных ста-
дий [20, 22, 29]. Продолжительность развития 
личинок с 1 по 5 возраст обычно составляет 
5–8 недель (35–56 дней), но при отсутствии 
регулярного питания и при низких температу-
рах существенно увеличивается. Средняя про-
должительность развития отдельных возрас-
тов составляет: 1-го возраста — 7,33±1,53 дня; 
2-го возраста — 11,33±1,53 дня; 3-го возраста 
7,67±1,73 дня; 4-го возраста 12,33±1,52 дня; 
5-го возраста 9,33±1,53 дня. Продолжитель-
ность развития от откладки яиц до появления 
имаго в среднем составляет 59±5,57 дня [22]. 

Численность клопов во многом зависит 
от возраста популяции, однако известны и 
недавно основанные колонии с очень высо-
кой численностью. По данным разных ав-
торов, совместное заражение помещений 
C. lectularius и C. hemipterus оценивается от 
обычного до крайне редкого (менее 1% жи-
лых помещений). Взаимное исключение ви-
дов связывают со снижением выживаемости и 
фертильности самок C. lectularius в результате 
скрещивания с самцами C. hemipterus [27]. В 
лабораторных условиях спаривание самцов 
C. hemipterus и самок C. lectularius происходит 
свободно даже при достаточном количестве 
самок C. hemipterus. Яйца, откладываемые 
при этом самками C. lectularius, стерильны 
[24]. В смешанных популяциях с доминиро-
ванием C. hemipterus (> 75% от числа особей) 
большинство самок C. lectularius откладыва-
ют только нежизнеспособные яйца [24, 29]. В 
Санкт-Петербурге и Москве случаи совмест-
ного заражения помещений обыкновенным и 
тропическим постельными клопами не фик-
сировались [16].

Места обитания и способы расселения. 
Постельные клопы регулярно обнаружива-
ются не только в антисанитарных условиях, 
но и в чистых помещениях: квартирах, го-
стиницах, общежитиях, больницах, школах и 
детских садах, а также в местах общественно-
го пользования —торговых залах магазинов, 
приемных различных организаций и на пред-
приятиях общественного питания. Для зара-
жения целого дома достаточно, чтобы клопы 
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попали хотя бы в одну квартиру. В заражен-
ных помещениях появляется характерный 
неприятный запах и многочисленные пятна 
на мебели и стенах от продуктов жизнедея-
тельности клопов. 

Считается, что всплеск численности по-
стельных клопов связан как с социальными и 
экологическими причинами, так и со сменой 
ассортимента инсектицидов [10]. К социальным 
причинам следует отнести интенсификацию 
международного товарооборота, а также ми-
грации населения, в том числе активизацию ту-
ризма и трудовые миграции (особенно из стран 
Ближнего Востока, Балкан, Средней Азии, Китая, 
Вьетнама). К этой же группе причин относят 
увеличение объемов продажи вещей, бывших в 
употреблении («секонд-хенд») [2, 8].

Экологические причины включают гло-
бальное потепление климата и увеличение 
количества помещений, отапливаемых в хо-
лодный сезон, что повышает репродуктивную 
способность и увеличивает скорость развития 
клопов [2, 8]. 

К третьей группе причин относится изме-
нение ассортимента инсектицидов и техноло-
гий их применения. Во времена интенсивного 
использования ДДТ численность мировой по-
пуляции постельных клопов значительно сни-
зилась. Широкое применение пиретроидных 
инсектицидов после запрета ДДТ привело к 
выработке резистентности и стремительно-
му росту численности постельных клопов во 
всем мире [8, 13].

Расселение клопов внутри домов происхо-
дит двумя способами: в результате активных 
миграций в соседние помещения через двери, 
окна, вентиляционные системы т.п. и посред-
ством завоза с мебелью, багажом, и другими 
личными вещами. Благодаря наличию хорошо 
развитых подушечек из клейких волосков, рас-
положенных на вершинах голеней ног взрос-
лых особей, тропический постельный клоп 
может передвигаться по гладким вертикаль-
ным стеклянным, металлическим и пласти-
ковым поверхностям, что является важным 
фактором, способствующим его расселению 
в городской среде [6]. Кроме того, благодаря 
этой особенности имаго C. hemipterus могут ис-
пользовать несвойственные для C. lectularius 
укрытия и места внутри помещений, напри-
мер, декоративные полимерные плинтуса на 
потолках и т.п.

Медицинское значение. Постельные кло-
пы являются назойливыми ночными кро-
вососами, причиняющими беспокойство 
людям. Для большинства людей укусы сопро-
вождаются не только дискомфортными ощу-

щениями, но и нарушением сна, эмоциональ-
ными и психологическими расстройствами, 
аллергическими реакциями и т.д. По данным 
американских исследователей, у 81% постра-
давших от укусов постельных клопов могут 
проявляться посттравматические стрессо-
вые расстройства, такие как психопатологи-
ческое репереживание (флешбэк-эффект), 
ночные кошмары, бессонница, сверхбдитель-
ность, тревожность, избегание и др. [17]. По-
стельные клопы известны как провоканты 
аллергических реакций у человека. Выде-
ляемая при укусах слюна клопов может вы-
зывать зуд, жжение, покраснение кожи, об-
разование папул и даже анафилактический 
шок. В настоящее время почти у 80% людей 
зафиксированы аллергические реакции на 
укусы клопов. При высокой численности кло-
пы могут стать причиной железодефицитной 
анемии, особенно у детей. При интенсивном 
расчесывании мест укусов на коже могут воз-
никать гнойнички — ворота для вторичной 
инфекции [4, 8].

Литературные сведения об участии по-
стельных клопов в переносе инфекционных 
агентов неоднозначны. К настоящему време-
ни ни в одном из опубликованных исследова-
ний векторная компетентность постельных 
клопов в передаче инфекционных заболева-
ний человека не доказана [23]. Предполагают, 
что в организме постельных клопов содер-
жатся «нейтрализующие факторы», которые 
ослабляют вирулентность патогенов, снижая 
способность клопов передавать инфекцион-
ные заболевания. 

По данным, опубликованным в 2011 г. 
[14], в организме постельных клопов воз-
можно присутствие 45 видов патогенных 
для человека микроорганизмов, среди них 
21 вид бактерий, 11 видов вирусов, 3 вида 
грибов, 6 видов простейших и 4 вида гель-
минтов. По данным ряда зарубежных авто-
ров, вирус гепатита В способен длительное 
время сохраняться в экскрементах постель-
ных клопов и при их высокой численности 
заражение человека может происходить ин-
галяционно — путем вдыхания пылевидных 
частиц экскрементов [8].

В экспериментах по изучению возможности 
C. hemipterus выступать в роли вектора виру-
са иммунодефицита человека было показано, 
что вирус сохраняет жизнеспособность в орга-
низме клопа до 1 (возможно, 2) часов, однако 
факт его передачи не был доказан [19].

Борьба. В настоящее время официаль-
ные данные ВОЗ о диагностических концен-
трациях для наиболее часто применяемых в 
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мире инсектицидов в борьбе с C. hemipterus 
отсутствуют [3]. В рекомендациях ВОЗ по хи-
мическим методам борьбы с переносчиками 
и паразитами, имеющими значение для здра-
воохранения [12], приведен общий перечень 
инсектицидов для уничтожения обыкновен-
ного и тропического постельных клопов. В то 
же время многими исследователями отмечена 
высокая резистентность C. hemipterus к боль-
шинству препаратов, рекомендованных для 
подавления C. lectularius [1, 7, 16, 21]. 

Появление тропического постельного кло-
па во многих крупных городах Российской Фе-
дерации представляет собой определенную 
проблему для организаций, предлагающих 
услуги по дезинсекции помещений. Нередко, 
работая проверенными в отношении постель-
ных клопов дезинсекционными средствами, 
дезинфекторы не получают положительного 
эффекта после серии обработок. Подобные 
ситуации приводят не только к материаль-
ным издержкам, но и к потере репутации, 
что особенно чувствительно для организа-
ций c многолетним опытом работы [7]. По 
данным российских специалистов, в Москве 
и Санкт-Петербурге C. hemipterus во всех слу-
чаях проявлял устойчивость к инсектицидам, 
применяемым для борьбы с C. lectularius [16]. 
В Воронеже, по сообщению жильцов домов, 
заселенных тропическим постельным кло-
пом, полностью уничтожить паразита также 
не удается ввиду его большей устойчивости к 
инсектицидам [1]. 

Таким образом, анализ литературы, посвя-
щенной особенностям биологии и современ-
ного распространения тропического постель-
ного клопа C. hemipterus, позволяет сделать 
неутешительные выводы:

• C. hemipterus натурализовался на террито-
рии европейской части России;

• тропический постельный клоп способен 
благополучно переживать зимы в отапли-
ваемых помещениях, что существенно уве-
личивает его потенциальный ареал;

• факторы, способные сдерживать распро-
странение C. hemipterus в Европе, отсут-
ствуют и в дальнейшем он будет расши-
рять свой ареал, вытесняя C. lectularius;

• учитывая тенденцию вида к расширению 
ареала и его находки на сопредельных 
территориях, не вызывает сомнения, что 
C. hemipterus в ближайшее время проник-
нет и на территорию Донбасса;

• возможность появления нового эктопараз-
ита на территории Донбасса требует ор-
ганизации мониторинга видового состава 
постельных клопов.

V.V. Martynov, T.V. Nikulina, I.S. Levchenko, V.K. Frolov
ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF THE TROPICAL 
BED BUG CIMEX HEMIPTERUS (FABRICIUS, 1803) 
AND ITS POTENTIAL HARMFULNESS FOR DONBASS
Summary. This paper is a review of the current distribu-

tion and biology of the tropical bed bug Cimex hemip-
terus (Fabricius, 1803), first recorded in the Russian 
Federation in 2015, which has formed stable popula-
tions in Moscow, Saransk, Smolensk, Saint-Petersburg, 
Voronezh, Gus-Khrustalny. Its morphological differ-
ences from the common bed bug Cimex lectularius 
Linnaeus, 1758 and possible epidemiological signif-
icance are presented. The dynamic expansion of the 
range of this tropical bed bug in Eastern Europe leaves 
no doubt about its penetration into the territory of 
Donbass in the coming years. The low efficiency of stan-
dard pest control measures, associated with the resis-
tance of the tropical bed bug to many groups of insecti-
cides, requires preliminary species identification of the 
detected ectoparasites and introducing changes to the 
accepted treatment schemes.

Key words: tropical bed bug, Cimex hemipterus, ectopara-
site, distribution, morphology, biology, epidemiological 
significance
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