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Приведены сведения о новом для Абхазии вредителе 

сельскохозяйственных растений – мраморном клопе (Halyomorpha halys Stål). 

Описывается его распространение по миру, морфология, биология, пищевые 

предпочтения, способы распространения. Проиллюстрированы симптомы 

повреждений растений, отличия мраморного клопа от зеленого древесного. 

Проанализированы и описаны возможные меры защиты растений. 
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Введение 

 

В последние годы на Черноморском побережье Кавказа отмечается 

большое количество новых для региона видов насекомых-вредителей, ряд из 

которых начинает играть существенную роль в местных экосистемах [3, 4]. 

Большинство видов отмечается в декоративных и лесных насаждениях. 

Наибольшую известность из новых видов получила самшитовая огневка [2]. 

На территории Абхазии с осени 2015 г. наблюдается обилие древесных 

клопов, которые встречаются повсеместно: в садах, огородах, в жилых и 

нежилых помещениях. В народе таких клопов называют вонючками. 

Специалисты относят этих клопов к семейству щитники – Pentatomidae отряда 

Полужесткокрылые Hemiptera. Если осенью 2015 г. клопы удивили своим 

обилием и активно проникали в различные строения для поиска мест зимовки, 

то в 2016 г. они активно повреждали практически все плодовые и 

субтропические культуры, приведя к потере от 30 до 90% урожая плодов. 

Защита растений – это основа для получения качественных и 

стабильных урожаев. Именно своевременное проведение защитных 

мероприятий является гарантией сохранения плодов. Перед специалистами по 

защите растений была поставлена задача: определить видовую 

принадлежность нового для региона вредителя, изучить его особенности, 

оценить вредоносность и предложить способы защиты.  

 

 

  



МРАМОРНЫЙ КЛОП  

Halyomorpha halys Stål 

 

Ареал. Родиной мраморного клопа являются страны Юго-Восточной 

Азии, включая Китай, Японию, страны Корейского полуострова, Тайвань и 

Вьетнам [28]. С 1996 г. мраморный клоп появился и начал активно расселяться 

по территории США и к 2014 г. отмечался уже в 34 штатах [1, 11]. В 2010 г. 

мраморный клоп обнаружен в Канаде [8, 13]. В Европе вредитель был выявлен 

с 2004 г. в Швейцарии [29]. В 2010 г. в Англии было обнаружено два живых 

клопа в багаже пассажира, следовавшего воздушным транспортом из США 

[18]. Затем в 2011 г. – в Германии [10] и Греции [19], в 2012 г. – во Франции 

[6] и Италии [17, 23], в 2013 г. – в Венгрии [27], в 2015 г. – в Румынии [16], в 

2016 г. – в Грузии [25]. 

В 2014 г. В.Н. Жимерикин и В.В. Гулий [1] предсказали Краснодарский, 

Ставропольский края и юг Ростовской области как потенциальные регионы 

распространения и вредоносности H. halys на территории России, и в этом же 

году нимфы вредителя были найдены на территории г. Сочи [5]. Единичные 

особи были отмечены и на территории Абхазии. Со второй половины 2015 г. 

отмечается вспышка массового размножения этого вида как во влажных 

субтропиках России, так и Абхазии, что привело в 2016 г. к сильным потерям 

урожая плодовых и субтропических культур. 

 

Описание. Тело мраморного клопа грушевидной формы, слегка 

уплощенное, 12-17 мм. Цвет насекомого коричневый, но спинка и голова 

имеют необычные «вкрапления», что визуально создает мраморный оттенок. 

Нижняя сторона тела – белая или бледно-коричневая, иногда с серыми или 

черными крапинками (рис. 1). Мраморный клоп от близкородственных видов 

отличается светлыми зонами на антеннах и черно-белыми полосками по краю 

брюшка [9, 26]. На последних двух сегментах усиков – белые полоски. Ноги – 

коричневые, также с белыми полосами. 

Яйца белые шаровидные. Яйцекладки – на нижней стороне листьев, 

количество откладываемых яиц на одном листе колеблется от 25 до 30 шт. 

(рис. 2). Личинки I возраста чёрно-оранжевые (рис. 3), II возраста – чёрные 

(рис. 4), в более взрослых возрастах светлеют, отличаются неравномерной 

окраской и отсутствием крыльев. Сверху тела имеются оранжево-жёлтые 

пятна [26], по бокам тела – шипы (рис. 5-7). 

 



 
 

Рис. 1. Имаго мраморного клопа (фото Б.А. Борисова) 

  

Рис. 2. Яйцекладка мраморного клопа 
Рис. 3. Отрождающиеся личинки (нимфы) 

мраморного клопа (I возраст) 

  
Рис. 4. Личинки (нимфы) мраморного 

клопа II возраста 

Рис. 5. Нимфа мраморного клопа III 

возраста 



  
Рис. 6. Нимфы мраморного клопа IV 

возраста 

Рис. 7. Нимфа мраморного клопа V 

возраста 

 

Во влажных субтропиках Черноморского побережья Кавказа в течение 

долгого времени доминировал другой вид клопов-щитников – зелёный 

древесный клоп (Palomena prasina L.), который не наносит существенного 

вреда культурным растениям (рис. 8). 

  
а б 

Рис. 8. Зеленый древесный клоп: а – летняя окраска тела; б – осенняя окраска тела 

(фото с сайта http://beetlestop.ru) 

 

Биология. Вредитель развивается в трех поколениях в течение года: 1 

поколение – с I декады мая (яйцекладки) по II-III декады июня; 2 поколение – 

с II-III декады июня по I декаду августа; 3 поколение – с I декады августа по I 

декаду ноября, далее имаго уходят в диапаузу. Выход из диапаузы 

наблюдается в III декаде апреля, затем в течение 1-2 недель происходит 

дополнительное питание и только затем спаривание. Поскольку самка 

откладывает яйца постепенно, то можно одновременно наблюдать яйцекладки 

и нимф разного возраста. Плодовитость самки до 244 яиц [21]. Зимует имаго, 

как правило, в сухих помещениях, а в естественных условиях – внутри 

крупных пней или трухлявых стволов [1, 13]. 



Мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, развивается в пределах 

температур от +15 до +33 °С. Причем при +15 °С могут развиваться только 

эмбрионы, тогда как отродившиеся личинки при этой температуре погибают. 

Температура +35 °С угнетающе действует на все стадии развития. При +33 °С 

выживает лишь 5 % особей [21].  

Распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными 

потоками [13, 18]: со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, 

посадочным материалом. Переносит фитоплазменное заболевание [7]. 

 

Симптомы повреждения. Питается на молодых ветвях, листьях и 

плодах. Клоп прокалывает поверхность плода, в результате чего в месте 

прокола образуется некроз, опробковение, под кожицей – сухая ватообразная 

ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой (рис. 20, 

21). Это связано с выделением в растительные ткани пищеварительных 

ферментов клопа [13]. В Абхазии отмечены случаи усыхания деревьев 

цитрусовых культур вследствие повреждений этим вредителем. 

 

Хозяйственное значение. Повреждает широкий круг южных плодовых 

и субтропических культур (груша, яблоня, персик, черешня, хурма, инжир, 

шелковица, виноград, цитрусовые и др.), а также орехоплодные (лещина, или 

фундук), овощные (томат, огурец, перец, баклажан и др.), бобовые (фасоль, 

горох, соя), зерновые (кукуруза, пшеница), декоративные древесные культуры 

(павловния, катальпа, айлант, магнолия, падуб, церцис, платан и др.) и лесные 

породы (клен, ясень и др.) (рис. 9-17). Питается более чем на 300 видах 

растений из 49 семейств, предпочитая представителей сем. розоцветные 

(Rosaceae) [7, 18, 29]. В естественных местообитаниях существенного вреда не 

наносит, а в инвазивном ареале вредоносность очень высокая. Считается 

опасным вредителем в Европе и США. 

 

Борьба. Есть мнение, что против личинок и имаго мраморного клопа 

эффективны грибные штаммы Beauveria bassiana [24]. 

Против мраморного клопа единственным эффективным способом 

борьбы является химический [13]. По данным, опубликованным зарубежными 

исследователями [12, 14, 21] эффективными в борьбе с имаго клопа 

зарекомендовали себя препараты пиретроидной и неоникотиноидной групп.  



  
Рис. 9. Повреждение плодов груши 

мраморным клопом 

Рис. 10. Повреждение плодов персика 

мраморным клопом 

  
Рис. 11. Повреждение плодов мандарина (видны деформированная ткань и 

некротизированные места укусов) 

 

 

Рис. 12. Имаго мраморного клопа на стволе 

апельсина 

Рис. 13. Повреждение плодов винограда 

(фото с сайта http://www.goodfruit.com) 



 

 

Рис. 14. Повреждение плодов яблони (фото 

с сайта https://www.pioneer.com) 

Рис. 15. Повреждение плодов сладкого 

перца (фото с сайта 

http://articles.extension.org) 

 

 
Рис. 16. Повреждение плодов томата (фото 

Steve Schoof, https://content.ces.ncsu.edu) 

Рис. 17. Повреждение кукурузы (фото с 

сайта https://www.pioneer.com) 

 

В целом, можно порекомендовать обработки такими препаратами как 

(на выбор): 

Каратэ Зеон, МКС (действующее вещество – лямбда-цигалотрин), 

концентрация рабочего раствора 4 мл на 10 л воды; 

Талстар, КЭ или Клипер, КЭ (действующее вещество – бифентрин), 

концентрация рабочего раствора 6 мл на 10 л воды; 

Конфидор экстра, ВДГ (действующее вещество имидаклоприд), 

концентрация рабочего раствора 1,5 г на 10 л воды; 

Снейк, РП или Гринда, РП (действующее вещество ацетамиприд), 

концентрация рабочего раствора 1,5 г на 10 л воды. 



Следует помнить, что основной «удар» по вредителю следует наносить 

в весенний период, когда развивается первое его поколение. Тем самым есть 

возможность сократить численность первого поколения, что закономерно 

приведет к снижению численности и последующих поколений, а, 

следовательно, сократит затраты на защитные мероприятия. При этом есть 

данные, что инсектициды эффективнее действуют на перезимовавших 

взрослых клопов, чем на имаго 1-2 поколения [15].  

Таким образом, в условиях Абхазии первую обработку против 

мраморного клопа следует провести в последней декаде апреля, когда 

клопы начинают выходить с мест зимовки. Последующие обработки 

проводятся в случае высокой численности последующих поколений 

вредителя. Вторая обработка (можно сменить препарат) должна быть 

проведена во второй-третьей декаде мая, когда развиваются личинки 

первого поколения клопа. При необходимости (высокая численность 

вредителя) в этот период можно провести две повторные обработки с 

интервалом в 7-10 дней. Третья обработка (или также две повторные 

обработки) при необходимости проводится в первой-второй декаде августа. 

В зарубежных странах разрабатываются феромонные ловушки для 

контроля численности мраморного клопа и исследуется их эффективность 

[20]. 
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