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Аннотация. В статье приведены результаты экспедиционных исследований, проведенных в июне -  
июле 2022 года на территории Астраханской области и Республики Калмыкия. Выявлено 13 видов 
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Введение
В историческом изменении биоразнообразия важную роль играет феномен антропо

генного разрушения физико-географических барьеров для трансмеридиональных и трансши
ротных перемещений растений и животных. Расширение экономических и транспортных 
связей привело в движение «каналы биотического обмена» между биогеографическими об
ластями, в то время как антропогенная трансформация природных экосистем существенно 
повысила их восприимчивость к внедрению чужеродных организмов (инвазибельность). 
Осознание всей полноты последствий биологических инвазий поставило необходимость их 
изучения в один ряд с глобальными изменениями климата, снижением биоразнообразия, раз
рушением и деградацией естественных экосистем.

Антропогенная трансформация региональных флор на настоящем этапе исследований 
изучена достаточно подробно. В то же время инвазии чужеродных насекомых (за исключе
нием небольшого количества опасных вредителей сельского и лесного хозяйства) изучены 
недостаточно. Ареалы большого количества чужеродных видов в литературе охарактеризо
ваны приблизительно. Для многих областей не представляется возможным указать присут
ствие и места обитания тех или иных видов. В связи с этим актуальна публикация данных о 
фаунистических находках, уточняющих представления о распространении чужеродных 
насекомых.

Попадая в принципиально новые экосистемы, некоторые чужеродные виды проявля
ют высокую адаптивность и конкурентоспособность, переходя в категорию экономически 
значимых вредителей. В то же время методик, позволяющих прогнозировать поведение все- 
ленцев за пределами их исторического ареала, не существует. Как бы детально ни была изу
чена биология вида в условиях его естественного ареала, на сопредельных территориях вто
ричного ареала или в лабораторных условиях, предсказать возможные последствия его нату
рализации в регионе, как правило, не представляется возможным без повторного изучения 
эколого-биологических особенностей.

По мнению многих исследователей, экосистемы, сложившиеся в экстремальных при
родно-климатических условиях, такие как пустыни, болота, высокогорные сообщества и т. д., 
отличаются относительно низкой инвазибельностью [Ке_)шапек, 1989; А1рег1 е! а1., 2000]. Од
нако данные положения верны в отношении сообществ, не испытывающих антропогенной 
трансформации. Астраханская область и Калмыкия расположены в зонах степей, полупу
стынь и пустынь с резко континентальными климатическими условиями. Исключение со
ставляет только Волго-Ахтубинская провинция, представляющая своеобразный оазис с луго
вой и лесной растительностью среди полупустынь и пустынь [Физико-географическое..., 
1968; Мильков, Гвоздецкий, 1976]. Несмотря на специфические аридные условия и относи
тельно бедный флористический состав природных сообществ, за непродолжительный период 
нами был выявлен достаточно разнообразный комплекс чужеродных видов, проникших в 
данный регион из различных биогеографических зон.

330



ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ БИОЛОГА. 2022. Том 4 , № 4 (329-343)
И Е ^^  ВЮ^ООI8Т ^О^КNА^. 2022. Vо1ите 4, N0 . 4 (329-343)

О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я
О п д т а !  аШ с1е

Материал и методы исследования

Сбор материала проводили в июне -  июле 2022 г. в ходе экспедиционного выезда на 
территории Астраханской области и Республики Калмыкия в 13 пунктах (рис. 1).

Астраханская область: Ахтубинский р-н: 1 -  г. Ахтубинск; 2 -  с. Джелга; Харабалин- 
ский р-н: 3 -  с. Михайловка; 4 -  с. Бугор, 5 -  г. Харабали, 6 -  с. Лапас; Красноярский р-н: 
7 -  п. Досанг, 8 -  с. Новоурусовка; 9 -  г. Астрахань, 10 -  Наримановский р-н, с. Курченко, 
11 -  Икрянинский р-н, пгт. Красные Баррикады.

Республика Калмыкия: 12 -  г. Элиста, парк «Дружба»; 13 -  Яшкульский р-н, п. Улан-
Эрге.

Рис. 1. Карта-схема точек сбора инвазивных видов насекомых в Астраханской области 
и Республике Калмыкия в июне -  июле 2022 г. (пояснения см. в тексте)

Р1§. 1. А зсПетаПс тар  оН !Пе со11ес1юп роМз оН М а зк е  М ес! зреыез т  {Пе АзйакПап гедюп 
апй !Пе КериЪПс оН Ка1тукаа т  1ипе -  1и1у 2022 (зее !ех! Ног ехр1апаПоп)

В местах сбора материала, помимо природных биотопов, были обследованы искус
ственные леса и лесополосы с участием аборигенных и интродуцированных древесных по
род: дуба ^ и в г с и я  зрр.), гледичии (СкёНяга МасаМкоя (Ь.)), робинии (КоЫта
рявиёоасасга ^ .), ясеня пенсильванского (Ргахтия рвппяуЕат са  МагзП.), вяза приземистого 
(Штия ритИа ^ .)  и аморфы кустарниковой (Атогрка уГиксояа ^ .), а также декоративные 
насаждения в населенных пунктах с участием местных и интродуцированных древесно
кустарниковых пород.
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Сбор и обработку материала проводили по общепринятым методикам эколого- 
фаунистических исследований: маршрутный сбор, кошение энтомологическим сачком по 
травянистой и древесно-кустарниковой растительности, отряхивание на полог, выведение из 
растительного материала, а также лов на свет. Фотосъемку проводили при помощи цифровой 
фотокамеры № коп СООЕР1Х ^120.

Р езультаты  и их обсуждение

В результате предварительных рекогносцировочных обследований на территории 
Астраханской области и Республики Калмыкия нами было выявлено 13 видов инвазивных 
насекомых из 5 отрядов (МаШойеа, Нет1р1ега, Со1еор1ега, Н утепорйга, Б1р1;ега), из которых 
впервые для Калмыкии отмечено 3 вида, для Астраханской области -  1 вид. Ниже приведен 
аннотированный список, включающий оригинальные этикеточные данные, сведения об ис
тории формирования инвазионного ареала и биологии.

А ннот ированны й список инвазивны х насекомых, вы явленны х на т еррит ории  
А ст раханской област и и Республики К алм ы кия  

в результ ат е экспедиционны х обследований 2022 г.

Отряд Стрекозы -  ОйопаШ 
Семейство О отрЫ йае

1. ^т ёе т а  Шгарку11а Уапйег ^^пйеп, 1825.
Материал: 10, ерик Ш ушай, 28.06.2022.
Вид средиземноморского происхождения со средиземноморско-среднеазиатским со

временным ареалом. В последние десятилетия демонстрирует тенденцию к расширению аре
ала. На территории России известен из Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, 
Ставропольского края, республик Крым, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня 
[Соболев, Волкова, 2017], Северная Осетия [Онишко, 2019] и Краснодарского края [Онишко, 
Костерин, 2021]. На территории Астраханской области впервые отмечен в 2007 году [Собо
лев, Волкова, 2017]. В настоящее время обычен в Калмыкии и Астраханской области [Собо
лев, Волкова, 2017; Онишко, Костерин, 2021].

Семейство ^^ЪеПи1^йае
2. 8е1у81о1кет18 т дга  (Уапйег ^^пйеп, 1825).
М атериал: 10, ерик Ш ушай, 28.06.2022; 11, 03.07.2022.
Распространен во всех средиземноморских странах Европы и Северной Африки, а 

также в больш инстве стран Ближнего Востока, Закавказье и Ц ентральной Азии, изолиро
ванные популяции известны в И ндии и П акистане [Скворцов, 2010; М артынов и др., 
2015]. В последние десятилетия демонстрирует тенденцию к расширению ареала. В евро
пейской части России впервые отмечен в 2000 году на Ю жном Урале, в 2005 году указан 
для Центрального К авказа [Залиханов, 2005], в 2007 году выявлен в Яш кульском и Чер- 
ноземельском районах Республики Калмыкия [Скворцов, Куваев, 2007], указан для А ст
раханской области [Онишко, Костерин, 2021]. В настоящ ее время широко распространен 
в П риазовье (Краснодарский край, Крым) [М артынов и др., 2015] и Предкавказье (А ды
гея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан [Онишко, 
2019, 2021, Кетенчиев и др., 2020; Ш аповалов, 2020]. В А страханской области вид обычен 
на высыхающих ериках и озерах (рис. 2а).
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Отряд Богомоловые -  МаШойеа 
Семейство МапЕйае

3. Ш вгоёи1а 1гапзсаисаз1са Вгиппег Vоп ^айептоу1, 1878
Материал: 12, 27.06.2022, личинки и оотека на робинии; 13, 28.06.2022, оотека на тра

вянистой растительности в полупустынном сообществе.
Естественны й ареал охваты вает Афганистан, А рмению, Грузию , Турцию, И ран и 

Ц ентральную  Азию [Пушкар, Кавурка, 2016]. В последнее десятилетние значительно 
расш ирил ареал в северном и западном  направлениях и к настоящ ему времени отмечен 
в А лбании, Болгарии, Греции, И талии, М акедонии и на о. Крит, в степной зоне У краины 
(Х ерсонская, Одесская, Запорож ская, Днепропетровская, Д онецкая обл.) [М артынов 
Н икулина, 2020; М артынов и др., 2020]. Н а ю ге европейской части России наиболее ча
сто встречаю щ ийся вид богомолов [Говоров, 2021], отмеченны й нами ранее в Ростов
ской области, К раснодарском  крае, Калмыкии, Чечне и Дагестане [М артынов и др., 
2020; Терсков, 2021]. В А страханской области впервые выявлен в 2020 году 
[8йсйе^ЪакоV, ОоV0 ^0V, 2021], для К алмыкии указан в 2015 году без уточнения конкрет
ных местообитаний [Щ ербаков, Савицкий, 2015]. Н ами выявлен в Калмы кии в город
ских парковых насаж дениях Э листы  и на целинных полупусты нны х участках в окрест
ностях п. У лан-Эрге (см. рис. 2б).

4. КЫеИпа папа  М1з1;8Ьепко, 1967
М атериал: 7, 29.06.2022, имаго, 1 ^ , 02.07.2022, личинки: 3 ^ ,  1$ .
А реал вида охваты вает П риаралье и пустынную  часть бассейна реки Сырдарья 

[Щ ербаков, Савицкий, 2015]. О битает в пустынях и полупусты нях с сыпучим субстра
том  [Говоров, 2021]. В А страханской области впервые зарегистрирован в 1996 году, ку
да проник, вероятно, путем саморасселения из К азахстана вследствие сущ ественного 
расш ирения площ адей пустынных ассоциаций в С еверном П рикаспии [Щ ербаков, С а
вицкий, 2015]. В настоящ ее время распространен в ю го-восточны х районах А страхан
ской области. Н асекомы е были собраны нами на колю чих кустарниках в ночное время 
суток. О тловленные личинки содерж ались в лабораторны х условиях до стадии имаго.

5. 8 е у е п т а  Ш гсотатае 8аиззиге, 1872
М атериал: 5, 29.06 .2022-30 .06 .2022, 2 $ ;  7, 02.07.2022, 1$ .
А реал вида охваты вает Казахстан, У збекистан, Туркмению , Таджикистан, К ы р

гызстан, Афганистан, М онголию  (А лаш аньская Гоби) [Щ ербаков, Савицкий, 2015]. 
О битает в полупусты нны х и пустынных ландш афтах. П редпочитает биотопы на песча
ных и супесчаных почвах, наиболее обычен в бугристых песках, иногда встречается в 
местообитаниях с суглинистой почвой [Щ ербаков, Савицкий, 2015]. В А страханской 
области впервые зарегистрирован в 2002 году; как и преды дущ ий вид, вероятно, проник 
из К азахстана путем саморасселения вследствие расш ирения площ адей пустынных ас
социаций в Северном П рикаспии [Щ ербаков, Савицкий, 2015]. В настоящ ее время рас
пространен в ю го-восточны х районах А страханской области.

Отряд П олуж есткокры лы е -  Иеш1р1ега 
Семейство Бгерапо81рЫйае

6. АррепЫзеШ  гоЫ т ае  (ОШ ейе, 1907)
М атериал: 12, поросль К оЫ т а рзвиёоасаЫ а  Ь., 27.06.2022.
С евероамериканский вид, завезенны й в Европу в 70-х гг. ХХ  в. Впервые отмечен 

нами для Восточной Европы  в 2018 году с территории г. Д онецка [М артынов, Н икули
на, 2019в]. М онофаг, развивается на К оЫ т а рзвиёоасаЫ а  Ь. В 2019 году отмечен нами в 
Ростовской области, К раснодарском  и С тавропольском  крае, Северной О сетии и И нгу
ш етии [М артынов и др., 2020]. Н емногочисленны е крылатые самки были отмечены 
нами на абаксиальной стороне листьев порослевых побегов КоЫ т а рзвибоасаЫ а  в го
родском парке Элисты. Впервые приводится для Республики Калмыкия.
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Рис. 2. Местообитания инвазивных насекомых на территории Астраханской области и Калмыкии: 
а -  высыхающий ерик -  место массового скопления 8е1узго(кетгз тдга (Астраханская обл., окр. 
с. Курченко); б -  целинные полупустынные участки с отдельными кустами тамарикса -  биотоп 

Шегоки1а (ттсаисакса (Калмыкия, окр. п. Улан-Эрге)
Пд. 2. НаЪйаШ оГ туазтое тзес!з т  Ше Шггйогу оГ Ше АзШакЬап гедюп апй Ка1туЫа: 

а -  йгутд епк -  а р1асе оГ шазз рори1айоп оГ 8е1узго(кетгз тдга (АзШакЬап гедюп, пе1§ЬЪоШоой оГ 
КигсЬепко V̂ 11а§е); Ъ -  у к д т  зетьйезей агеаз тйшйиа1 1атапх ЪизЬез -  ЫоШре оГ Н1егойи1а

(гатсаисазгса (Ка1туЫа, пе^§ЬЪоШоой оГ Шап-Ег§е V̂ 11а§е)
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Семейство Епо8отаййае
7. РгоегркИж/Гахгпг/оШ  (КЙ1еу, 1879)
Материал: 1, уличные насаждения, на Ргахтж  рептуШ атеа, 01.07.2022; 3, водо

охранные насаждения, на Ргахтж рептуШ атеа, 29.06.2022; 4, придорожные насаждения, на 
Ргахтж  рептуШ атеа, 30.06.2022; 5, придорожные насаждения, на Ргахтж  рептуШ атеа, 
02.07.2022; 6, придорожные насаждения, на Ргахтж  рептуШ атеа, 02.07.2022; 9, уличные 
насаждения, на Ргахтж рептуШ атеа, 28.06.2022.

Североамериканский вид, проникший в Европу в начале ХХ в. Монофаг, развивается 
на Ргахтж  рептуШ атеа  МагеЬ. На территории России впервые зарегистрирован нами в 
2016 году в Ростовской области [Мартынов, Никулина, 2016]. В 2020 году отмечен в П ред
кавказье (Краснодарский и Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Северная Осетия) 
[Мартынов и др., 2020]. К настоящему времени отмечен в 16 регионах европейской части 
России [0^1оVа-В^епкото8ка^а, В1епкото8кр 2021]. В Астраханской области обычен как в го
родских насаждениях Астрахани, так и во всех обследованных нами искусственных лесах с 
участием ясеня пенсильванского (рис. 3). Мезофильный вид, резко снижает численность в 
ксерофитных биотопах. В парковых насаждениях Элисты (Республика Калмыкия) не обна
ружен несмотря на значительную долю участия ясеня пенсильванского в озеленении.

Рис. 3. Водоохранные насаждения ясеня пенсильванского в долине р. Ахтуба (Астраханская обл., 
окр. с. Михайловка) -  местообитание РгоегркИш/гахгпг/оШ (на вставке -  псевдогалл) 

р1§. 3. ^а!ег  ргоШсйоп р1ап{айоп8 оН Репп8укашап а8П т  {Пе Vа11еу оН Ше гкег АкПиЪа (А81гакйап 
гедюп, пе1дЬЪогЬоой оН М1кЬа1Мка V̂ 11аде) -  ПаЪйа! оН РгоегркИш /гахгпг/оШ

(т8е{ 8Ьото8 а р8еийода11)

Семейство АрЫйЫае
8. ТтоеаШя яаЫат (NеV8ку, 1929)
Материал: 5, 30.06.2022; 8, на Штж ритИа, 29.06.2022.
Исходный ареал вида охватывает умеренный пояс Азии [Соеиг й’ааег  е! а1., 2010]. В 

настоящее время широко распространен в Евразии, Северной и Ю жной Америке в области
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произрастания ильмовых [АрЫйз . . 2 0 2 2 ] .  Время проникновения вида в Европу не известно, 
в европейской части СССР как вредитель ильмовых отмечен в 1960-е гг. [Шапошников, 
1964]. На территории Западной Европы впервые зарегистрирован в 1976 году в Румынии 
[Соеиг й’ааег  е! а1., 2010]. В Астраханской области обычен в искусственных насаждениях с 
участием вяза приземистого.

Отряд Ж есткокрылые -  Со1еор!ега 
Семейство СйгузотеНйае

9. АсаЫ козсекйез раШШрвптз (М ойсйиЕку, 1874)
Материал: 4, водоохранные насаждения по берегу р. Ахтуба, кошение по Ат огрка рги- 

Исот  Ь., 30.06.2022.
Естественный ареал вида охватывает Северную Америку. В настоящее время широко 

распространен в большинстве стран Евразии, куда проник вместе с кормовым растением -  
видами рода аморфа (Атогрка Ь.) [Мартынов, Никулина, 2019а]. В Астраханской области 
отмечен нами в водоохранных насаждениях вдоль берега р. Ахтуба.

10. М едаЪгискШ т богзаШ  (Еайгаеш, 1839)
Материал: 12, 27.06.2022.
Естественный ареал охватывает Ю го-Восточную Азию [Мартынов, Никулина, 2019б]. 

В настоящее время в Евразии встречается повсеместно в зоне интродукции видов рода гле
дичия (С1еШЫа Ь.) [Никулина, Мартынов, 2022]. В парковых насаждениях Элисты поражен- 
ность семян гледичии трехколючковой (С1е$Иыа 1пасап!ко$ ^ .)  достигала 76 %, при этом 
19 % семян имели 2 выходных отверстия.

Семейство ВиргезЕйае
11. АдгИ тр1атрептз Еа1гтайе, 1888
Материал: 2, самосевные насаждения Р гахт т репт уЪ ат са  МагзП. в пойме р. Ахтуба,

02.07.2022.
Восточноазиатский вид, опасный вредитель ясеня, быстро расселяющийся по терри

тории европейской части России и Северной Америки. АдгИ т р1атрвптз признан крайне 
опасным для стран Центральной и Западной Европы, внесен в карантинный список Европей
ской и Средиземноморской Организации по Защите Растений (ЕОЗР), Единый перечень ка
рантинных объектов Евразийского экономического союза (2019), список 20 приоритетных 
карантинных вредителей Евросоюза [С отт1з8ю п ..., 2019], а также списки карантинных вре
дителей стран Закавказья и Турции [ЕРРО ..., 2022]. Эффективных методов борьбы с вреди
телем до настоящего времени не разработано. Область массового поражения ясеня златкой в 
европейской части России неуклонно растет и в настоящее время охватывает 19 областей [Ог- 
^а-В1епкото8ка)а е! а1., 2020; О^1оVа-В^епкото8ка^а, В1епкото8к( 2022; Vо1коV^18Й е! а1., 2021].

В Астраханской области вид впервые отмечен в 2020 году в с. Никольское (Енотаев- 
ский р-н) [Vо1коV^18Й е! а1., 2021]. Нами зарегистрирован в пойменном лесу на левом берегу 
р. Ахтуба в окр. с. Джелга (Ахтубинский р-н). В выявленном очаге обследовано 
23 самосевных дерева Р гахт т  репт уЪ ат са  с диаметром ствола от 25 до 35 см. Следы по
ражения А. р1ап1рвпп15 отмечены на 18 растениях; 2 дерева были полностью усохшими (рис. 
4а, г), кроны 4-х были усохшими на 50 %, 3 -  суховершинные (рис. 4в), 9 растений были 
внешне здоровыми, но имели летные отверстия златки. На усыхающих деревьях при удале
нии коры были отчетливо видны следы зарастания повреждений раневой меристемой, сфор
мировавшей в дальнейшем вторичную ксилему в местах развития личинок в 2020 и 2021 гг. 
(рис. 4б, 5а), а также молодые имаго, погибшие вследствие активного формирования раневых 
тканей (рис. 5б). Таким образом, златка уже присутствовала на данном участке в 2020 году 
Обследования искусственных насаждений ясеня пенсильванского вдоль трассы Волгоград- 
Астрахань в окрестностях с. Михайловка, г. Харабали и с. Лапас (Харабалинский р-н) дали 
отрицательный результат.
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Рис. 4. Очаг Адп1ш р1атрепш§ в долине р. Ахтуба (Астраханская обл., окр. с. Джелга): 
а -  самосевные растения ясеня пенсильванского на разной стадии усыхания; 

б -  следы зарастания на пораженном участке ствола; в -  суховершинное дерево; 
г -  личиночные ходы златки на поверхности древесины усохшего ясеня 

П§. 4. ТЬе 1осиз оГ АдпЫзр1атрептз т  Ше Vа11еу оГ Ше гШег АкШиЪа 
(АзШакЬап гедюп, пеаг Ше V̂ 11а§е оГ БШе1§а): 

а -  зе1Г-зеейт§ р1ап!з оГ РеппзуШашап азЬ а! ФГГегеШ з!а§ез оГ йут§ ои!; б -  !гасез оГ 0Vег§готоШ т  Ше 
аГГес1ей !гипк агеа; в -  йгу-!оррей Шее; г -  1агVа1 !иппе1 оГ Ше Ъогег оп Ше зигГасе оГ йпей азЬ тооой
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Рис. 5. Защитная реакция растения, пораженного АдгИиз р1атрвптз: 
а -  зарастание раневой меристемой и формирование вторичной ксилемы в местах развития личинок; 

б -  имаго, погибшее вследствие развития раневой меристемы 
р1§. 5. БеНешАе геасйоп оН а р1ап! айеШей Ъу АдгИиз р1атрептз: 

а -  0Vе̂ §̂ ото1Ъ оН Ше тооипйтеп81ет апй Ногтайоп оН 8есопйагу ху1ет т  Ше р1асе8 оН 1агуа1 йеVе1ортеп1; 
б -  1та§о Ша! Шей йие 1о Ше йеVе1ортеп1 оН Ше тооипй теп81ет

Семейство Арюшйае
12. Ккора1арюп 1опд1гоз1ге (О 1тег, 1807)
Материал: 12, 27.06.2022, на А1сеа гидоза А1еГ.
Естественный ареал охватывает Ближний Восток, Крым, Кавказ [Забалуев, 2019]. В 

настоящее время широко распространен в Европе, Средней Азии, Северной Африке, проник 
в Северную Америку. Ш ироко распространен в европейской части России. Впервые приво
дится для Республики Калмыкия. Обычен в местах произрастания кормового растения -  
шток-розы (А1сеа Ь ) .  Отмечен нами в городском парке Элисты на листьях и плодах А1сеа 
гидоза.

Отряд Двукрылые -  Б1р1;ега 
Семейство СесЫ отупйае

13. ^а8^пеит  д1ейИск1ае Оз!еп 8аскеп, 1866
Материал: 9, придорожные насаждения, 28.06.2022; 12, 27.06.2022.
Североамериканский вид, монофаг, личинки развиваются на листьях гледичии трех- 

колючковой (С1еёИз1а М асаМ коз ^ .), формируя характерные галлы. В России впервые заре
гистрирован в 2011 году в Краснодарском крае [Щуров и др., 2013]. Ш ироко распространен в 
Предкавказье (Ростовская обл., Краснодарский и Ставропольский край, Кабардино-Балкария,
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Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан) [Мартынов и др., 2020], для Астраханской 
области и Калмыкии приводится нами впервые. Немногочисленные галлы были зарегистри
рованы на всех обследованных растениях гледичии в городских парковых и придорожных 
насаждениях.

Заклю чение

В результате проведенных исследований на территории Астраханской области и Рес
публики Калмыкия выявлено 13 видов инвазивных насекомых из 5 отрядов (Ойопа1а, 
Мап1ойеа, Нет1р1ега, Со1еор1ега, Б1р1;ега). Впервые для Калмыкии отмечены АррепШзе1а го- 
Ытае (ОШейе, 1907), Ккора1арюп 1опд1гоз1ге (О 1тег, 1807), ^аз^пеи^а д1ейИсЫае Оз1еп 
8аскеп, 1866, для Астраханской области ^аз^пеи^а д1ейИсЫае Оз1еп 8аскеп, 1866.

Обращает на себя внимание отсутствие комплекса фитофагов робинии в парковых 
насаждениях Элисты. Несмотря на целенаправленные поиски, нами не были выявлены такие 
широко распространенные в Предкавказье виды, как Масгозассиз гоЫте11а (С1етепз, 1859) и 
Рагес(ора гоЫте11а С1етепз, 1863 (ЬерЫорНега: ОгасШ атйае), а также ОЪо1оё1р1оз1з гоЫтае 
(НаЫ етап, 1847) ^ р !е г а :  СесЫ отунйае).

Представленные данные являются результатом предварительных рекогносцировоч
ных обследований и не могут претендовать на полноту выявления видового состава, что тре
бует дальнейших целенаправленных исследований.
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