
270 Гигиена и санитария. Том 99, № 3, 2020

ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Рославцева С.А.  
Современное распространение постельных клопов в мире (обзор литературы)
DOI:  https://dx.doi.org/10.33029/0016-9900-2020-99-3-270-273
Обзорная статья 

© РОСЛАВЦЕВА С.А., 2020

Рославцева С.А.

Современное распространение постельных клопов в мире  
(обзор литературы)

ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора, 
117246, Москва

Приведены современные данные об увеличении численности постельных клопов – космополитического вида Cimex lectularius и 
тропического вида C. hemipterus в конце XX и начале XXI века в высокоразвитых странах Европы, Америке и Австралии. Клопы 
С. hemipterus, ранее не встречавшиеся на севере Европы, обнаружены в Швеции и в некоторых городах России; обсуждены при-
чины этого явления. В последние годы отмечают ежегодное увеличение численности постельных клопов в мире на 100–500%. 
Рассмотрено гигиеническое и эпидемическое значение постельных клопов. В организме клопов могут обитать возбудители раз-
личных инфекционных и инвазионных болезней, теоретически способные передаваться при кровососании или ингаляции. По дан-
ным, опубликованным в 2011 г., исследована возможность присутствия в организме клопов 45 видов патогенных для человека 
микроорганизмов. Среди них обнаружен 21 вид бактерий, 11 видов вирусов, 3 вида грибов, 6 видов простейших и 4 вида гель-
минтов. Показано, что клопы природных популяций из разных регионов мира были восприимчивы к 25 патогенам, причём пять 
патогенов способны размножаться в их организме. В обзоре, опубликованном в 2015 г., сообщено о возможном присутствии в 
организме клопов уже 65 видов патогенных для человека микроорганизмов. Интерес представляют данные о вирусе гепатита B 
и возможном ингаляционном заражении человека этим микроорганизмом. Постельные клопы известны как провоканты аллер-
гических реакций у человека: почти у 80% людей зафиксированы аллергические реакции на укусы клопами. Уделено внимание 
появлению тропического постельного клопа в России, в частности в Санкт-Петербурге, Москве, Смоленске, Гусь-Хрустальном 
(Владимирская область). 
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Data on the increase in the number of bed bugs (Heteroptera: Cimicidae) at the end of the XX century and the beginning of the XXI century 
in the highly developmental countries of Europe, America and Australia and the reasons for this phenomenon are given. In this review, the 
hygienic and epidemiological significance of bed bugs discussed. In the organism of bed bugs, such there were found 25 pathogens including 
bacteria, viruses, fungi, protozoa, helminthes, 5 of these pathogenic microorganisms can multiply in bed bugs. The interest on the hepatitis B 
virus and the possibility of human infection with this virus by inhalation is shown. Attention is paid to the appearance of tropical bed bug in 
Russia, particularly in the big cities (St. Petersburg, Moscow, Smolensk). 
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Введение

Постельные клопы (Heteroptera, Cimicidae) – одни из 
первых насекомых, подвергшиеся процессу синантропиза-
ции ещё на заре человечества. Широко распространены во 
многих странах мира два вида постельных клопов – Cimex 
lectularius L. и тропический вид – C. hemipterus (F.). В Евро-
пу C. lectularius были завезены в XI веке, а в Америку – при 
её массовом освоении колонистами. Оба вида – облигатные 
синантропы, но C. lectularius распространён на всех конти-
нентах, кроме Антарктиды, и предпочитает умеренные ши-
роты, а C. hemipterus обитает главным образом повсеместно 
в тропиках [1].

Питание постельных клопов кровью человека обуслов-
ливает их статус объектов, имеющих медицинское значе-
ние. Учёт численности постельных клопов начали про-
водить только в 30-х гг. XX века. Так, в Великобритании 
была создана Королевская комиссия по постельным кло-
пам, которая в 1933 г. сообщила, что все дома в этой стра-
не в большей или меньшей степени заселены клопами. 
С началом применения ДДТ (1940 г.) численность клопов 
в Великобритании и других странах резко снизилась. В се-
редине прошлого века считалось, что проблема постель-
ных клопов – удел слаборазвитых и развивающихся стран. 
Однако оказалось, что увеличение численности постель-
ных клопов с середины 90-х гг. XX века – общемировая 
тенденция [2].

Так, в США первые сведения об увеличении площадей, 
заселённых клопами, были опубликованы в 1999 г. В штате 
Флорида с 1999 по 2010 г. численность клопов возросла в 10 
раз. Особенно заметным рост численности клопов в США 
был в 2005–2007 гг. В 2007 г. клопы заселили около 80% 
квартир. Количество инсектицидных обработок против кло-
пов составляло 5 и более в год [3]. В последние годы в США 
борьба с клопами занимает 76% от общего объёма меропри-
ятий по борьбе с синантропными насекомыми, оставшиеся 
17; 6 и 1% приходятся на борьбу с муравьями, тараканами и 
термитами соответственно [4].

Примерно в это же время начался резкий подъём чис-
ленности постельных клопов в Австралии: количество ин-
сектицидных обработок против клопов возросло в 45 раз. 
В Лондоне (Великобритания) с середины 90-х гг. XX века 
количество обработок в борьбе с этими насекомыми ежегод-
но увеличивается на 24,7%. С 1999 г. возрастает численность 
постельных клопов в Швейцарии (Цюрих), а к 2007 г. она 
увеличилась на 40%. Резкое увеличение численности кло-
пов отметили в этом городе в 2010 г. – более 50% помещений 
оказались заселёнными этими насекомыми [5, 6].

О возросшей важности этой проблемы можно судить 
по тому факту, что на пяти международных конференциях 
«Вредные организмы в урбанизированных биоценозах» в 
период 1992–2005 гг. не было представлено ни одного до-
клада или сообщения, касающихся постельных клопов и мер 
борьбы с ними. Однако уже на 6-й (Венгрия, июль 2008 г.), 
7-й (Бразилия, июль 2011 г.), 8-й (Швейцария, июль 2014 г.) 
и 9-й (Великобритания, Бирмингем, июль 2017 г.) конфе-
ренциях состоялись специальные симпозиумы, на которых 
были заслушаны доклады, посвящённые увеличению чис-
ленности клопов и возможным путям решения проблемы 
борьбы с ними.

В СССР, а затем и в России численность клопов в разные 
годы колебалась. Наблюдения за численностью C. lectularius 
были начаты в Москве с середины 30-х гг. XX века. В 1950–
1960-е гг. в СССР отмечали значительное распространение 
этих насекомых, но за период 1960–1987 гг. объём дезинсек-
ционных работ по борьбе с клопами снизился. В Москве в 
период 1989–1997 гг. почти не осталось объектов, заселён-
ных этими насекомыми. В целом в России численность по-
стельных клопов оставалась низкой почти до конца XX века, 
но в начале XXI века отметили тенденцию к её резкому уве-

личению [7]. В письме Роспотребнадзора № 01/8346-16-27 
от 04.07.2016 г. указано, что в России с 2014 по 2015 г. уве-
личились в 2,3 раза площади, обработанные против клопов 
(2014 г. – 7,1 млн м2, а в 2015 г. – 6,2 млн м2).

Потенциальное эпидемиологическое значение  
постельного клопа

Ранее считалось, что постельный клоп не имеет эпиде-
миологического значения. В течение двух последних десяти-
летий происходит повсеместное ежегодное увеличение чис-
ленности этих насекомых, что к настоящему времени стало 
общемировой проблемой. Поэтому в настоящее время уде-
ляется повышенное внимание выяснению эпидемиологиче-
ского статуса этих насекомых.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время поч-
ти у 80% людей зафиксированы различные аллергические 
реакции на укусы клопами [8]. Слюна клопов, выделяемая 
при укусах, может вызывать различные аллергические про-
явления у людей, такие как зуд, жжение, покраснение кожи, 
образование папул, дерматит, импетиго, эктима, лимфангит, 
фолликулит, диарея, летаргия вплоть до анафилактического 
шока и астматического криза.

При интенсивном расчёсывании мест укусов на коже мо-
гут возникать гнойнички – ворота для вторичной инфекции. 
Клопы также являются серьёзным беспокоящим фактором, 
лишающим людей нормального сна и отдыха [1].

При высокой численности клопов их укусы часто яв-
ляются причинами железодефицитной анемии, особенно 
у детей, а также вызывают снижение иммунитета [9, 10]. 
Нимфы клопов могут проникать в ушной канал, вызывая 
дерматологические реакции – синдром Гуль-Страсса [11]. 
Некоторые аллергические реакции у людей относятся к 
IgE-опосредованной гиперсенсибилизации к нитрофо-
риновому белку (сNP), известному как аллерген на укусы 
клопами [12].

В организме клопов могут обитать возбудители различ-
ных инфекционных и инвазионных болезней, теоретически 
способные передаваться через слюну при кровососании и че-
рез экскременты. При кровососании патоген попадает сразу 
в кровь [13].

Согласно имеющимся материалам, посвящённым роли 
постельных клопов как резервуаров и переносчиков патоге-
нов, к настоящему времени рассмотрена восприимчивость 
клопов из различных природных популяций к 45 патогенам 
человека (вирусы, риккетсии, бактерии, грибы, простейшие 
и гельминты). К 23 из них клопы оказались восприимчи-
выми. Ниже приведён список этих организмов (в скобках 
указано вызываемое ими заболевание) [цитировано по: 
Delaunay et al., 2011] [14]:

•	бактерии – Bacillus anthracis (сибирская язва); 
Mycobacterium leprae (лепра); Mycobacterium tuberculosis 
(туберкулёз); Coxiella burneti (лихорадка Ку); Francisella 
tularensis (туляремия); Brucella melitensis (бруцеллёз); 
Salmonella typhi (брюшной тиф); Staphylococcus aureus 
(септицемия); Streptococcus pneumoniae (внебольничная 
пневмония); Yersinia pestis (чума);

•	вирусы – гепатит В, оспа; жёлтая лихорадка;
•	грибы – Aspergillus flavus и другие виды из этого рода, 

Penicillium spp. и Scopulariopsis spp.;
•	простейшие – Trypanosoma cruzi (болезнь Чагаса); 

Leishmania tropica, L. donovani, L. braziliensis (лейшмани-
озы);

•	гельминты – Brugiamalayi и Wuchereria bancrofti (филяри-
озы); Mansonella ozzardi (мансонеллёз).
Согласно данным лабораторных исследований, установ-

лена возможность передачи трёх патогенов при питании за-
ражённых клопов на животных, пять из указанных патогенов 
при инъекции лабораторным животным могли размножать-
ся в их организме. Многие возбудители заболеваний могут 
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время во многих европейских странах, даже в Швейцарии; 
в Америке, особенно в США; в Австралии, Юго-Восточ-
ной Азии распространены популяции постельных клопов, 
резистентные к хлорорганическим и фосфорорганиче-
ским соединениям, производным карбаминовой кислоты,  
пиретроидам.

Начало массового распространения постельных кло-
пов C. lectularius L. в современное время относят к середине 
90-х гг. XX века. В настоящее время 75% домов, апартамен-
тов, отелей, мотелей заселено клопами. Проведён опрос 2088 
человек из 50 штатов США (бизнесменов и туристов) по по-
воду обнаружения постельных клопов в отелях и мотелях. По 
данным бизнесменов, в 35% случаев проживания в отелях и 
мотелях установлено наличие клопов, по данным туристов – 
в 28% случаев [22].

В настоящее время энтомологов и медицинских работни-
ков волнует вопрос распространения не только обыкновен-
ных постельных клопов С. lectularius, но и тропических по-
стельных клопов C. hemipterus. В 1995–1996 гг. тропические 
постельные клопы были собраны в деревнях Танзании; в 
2001–2003 гг. – на Шри-Ланке и в Южной Корее. В Малай-
зии тропические постельные клопы были обнаружены в 38 
из 185 городов [23].

Клоп C. hemipterus стабильно обитает в тропиках и 
субтропических регионах Земли, включая штат Флорида 
(США), где он был впервые обнаружен в 1938 г. После дол-
гого перерыва в октябре 2016 г. этот вид был вновь найден 
во Флориде [24].

Тропические клопы найдены на севере Австралии. Пер-
вый раз тропический постельный клоп был обнаружен в 
этом регионе в 1998 г., а впоследствии – в 2003 г. [25].

Данные о распространении в мире этих двух видов кло-
пов были обобщены A. Zorrilla-Vaca и соавт. [26], клопы 
С. lectularius обнаружены в 24 странах, клопы С. hemipterus – в 
19 странах, в основном тропической и субтропической обла-
стей. Оба вида клопов – C. lectularius и C. hemipterus – одно-
временно обитают в Таиланде, некоторых странах Африки, 
Австралии и в штате Флорида (США).

При проведении анализа литературных данных уста-
новлено, что до недавнего времени клопы С. hemipterus 
главным образом обитали между 30-ми параллелями се-
верной и южной широты. Новые данные расширяют этот 
список в связи с обнаружением тропических клопов даже 
в России [27–29].

Специалистами Московского городского центра дезин-
фекции было опубликовано сообщение о многочисленных 
сборах на объектах столицы клопов С. hemipterus в количестве, 
чуть ли не превышающем таковое клопов С. lectularius [27, 28]. 
Так, по данным этих авторов, тропический постельный клоп 
впервые найден во многих районах Москвы в 2015–2016 гг.; 
в пяти районах Санкт-Петербурга, в Московской области, 
Смоленске и в Саранске – в 2016 г. В Санкт-Петербурге отме-
чена необычная активность особей этого вида в светлое вре-
мя суток. По мнению Д.Ф. Гапона [29], в Санкт-Петербурге 
и в Москве в местах, где были найдены клопы C. hemipterus, 
отсутствовали клопы С. lectularius. Автор утверждает, что во 
всех пунктах сбора тропических постельных клопов они были 
устойчивы ко всем инсектицидам, применяемым для борьбы 
с С. lectularius, но не приводит фактические данные о величи-
нах средних концентраций инсектицидов, вызывающих ги-
бель 95% экспериментальных особей, или доле устойчивых к 
инсектицидам особей в популяции. Автор предполагает, что 
можно ожидать благополучное переживание в России тропи-
ческих постельных клопов в зимний период в отапливаемых 
помещениях; причём этот вид будет активно распространять-
ся, вытесняя клопа С. lectularius.

Сотрудники ФБУН НИИ Дезинфектологии проверили 
видовую принадлежность популяций постельных клопов, 
собранных в Москве, Астрахани и Смоленске в 2012–2013 гг. 
и культивируемых в инсектарии института. Эти популяции 

выделяться с экскрементами клопов и длительное время 
оставаться жизнеспособными в них. В организме клопов из 
природных популяций обнаружены еще 15 патогенных орга-
низмов и могут быть найдены, по разным данным, Bartontlla 
quintana [15]. Интересен недавно установленный факт спо-
собности постельного клопа С. lеctularius являться перенос-
чиком возбудителя трипаносомоза [16].

Также вероятным кандидатом на передачу от клопов 
человеку из вышеупомянутых возбудителей считается 
вирус гепатита В. Несмотря на то что передача его чело-
веку клопами при укусах не доказана, существует риск 
заражения ингаляционным путём при систематическом 
вдыхании содержащих вирус сухих частиц экскрементов  
клопов [17, 18].

В большинстве случаев для подтверждения роли по-
стельных клопов в передаче того или иного патогена тре-
буется проведение значительных дополнительных иссле-
дований. Тем не менее приведённые данные следует иметь 
в виду при массовом заселении помещений постельными 
клопами.

Аналогичные материалы были приведены в работе 
А.А. Girault в 2015 г. [19]. Показано, что клопы играют опре-
делённую роль в передаче таких патогенов, как Rickettsia 
parkeri [13], Bartonella quintana [15] и Trypanosoma cruzi [16].

Имеются данные о том, что постельные клопы были во-
влечены в передачу резистентного к метициллину золоти-
стого стафилококка Staphylococcus aureus и резистентных к 
ванкомицину бактерий Enterococcus faecium у некоторых па-
циентов, госпитализированных в Ванкувере (Канада) [20].

В большинстве случаев для подтверждения роли по-
стельных клопов в передаче того или иного патогена тре-
буется проведение значительных дополнительных иссле-
дований. Тем не менее приведённые данные следует иметь 
в виду при массовом заселении помещений постельными 
клопами.

Причины увеличения численности постельных  
клопов в начале XXI века

Чем можно объяснить подобное увеличение численно-
сти этих насекомых? Представитель ВОЗ C. Boase [21] счи-
тает, что этот всплеск численности клопов связан с тремя 
группами причин – социальными проблемами человека, 
изменением окружающей среды и применением инсекти-
цидов.

К первой группе причин относятся увеличение продажи 
в последние годы вещей, бывших в употреблении («секонд-
хенд»), активизация туризма и миграции из стран Ближнего 
Востока и Балкан, передвижение бизнесменов и их товаров.

Вторая группа причин включает факторы воздействия 
окружающей среды, в частности увеличение круглогодично 
отапливаемых помещений, что повышает репродуктивную 
способность клопов.

Третья группа причин включает изменение техноло-
гий и ассортимента применяемых инсектицидов. Так,  
в 1980-е гг. для борьбы с синантропными тараканами при-
меняли контактные инсектициды широкого спектра дей-
ствия, используя метод опрыскивания. Эти обработки ха-
рактеризовались наличием остаточного действия и, кроме 
тараканов, уничтожали также постельных клопов. Переход 
на специальные инсектициды для борьбы с синантроп-
ными тараканами, их применение в инсектицидных при-
манках, гелях и приманочных станциях способствовали 
размножению клопов и заселению ими помещений. Кроме 
того, сменился ассортимент инсектицидов, снизилось при-
менение фосфорорганических инсектицидов, обладающих 
овицидным действием (убивающих яйца клопов). Кроме 
того, увеличению численности клопов способствовало 
формирование популяций, резистентных к инсектицидам 
различного химического строения [2]. Так, в настоящее 
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Заключение

Резкое увеличение численности постельных клопов в 
мире и в нашей стране, появление нового вида (C. hemipterus) 
в России и наличие данных о формировании мультирези-
стентных популяций повышает эпидемический статус этих 
насекомых и требует разработки средств и новых технологий 
их применения для борьбы с постельными клопами.

относятся к виду C. lectularius. Популяции, собранные в 
2017–2018 гг. на разных объектах Москвы, Московской об-
ласти (Мытищи), Владимирской области (две популяции из 
г. Гусь-Хрустальный), также относились к этому виду, но 
клопы, присланные нам из Санкт-Петербуга, обнаруженные 
в Москве в квартирах около метро «Автозаводская» и Чер-
танове, как и две популяции из г. Гусь-Хрустальный, были 
отнесены к виду С. hemipterus.
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