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По данным исследователей, выбор кормового растения во многом определяется химизмом последнего, и малейшие 
изменения химического состава растения оказывают сильное влияние на питание, рост и развитие насекомых-фито-
фагов.  

Цель работы – изучить влияние биохимического состава кормовых растений на процессы размножения дендрофиль-
ных чешуекрылых различной трофической специализации. 

Материал и методы. Исследования по теме проводились на базе биологического стационара «Щитовка» ВГУ имени 
П.М. Машерова в 2016–2020 гг. Материалом для работы служили лунка серебристая (Phalera bucephala L.), зеленая дубо-
вая листовертка (Tortrix viridis L.), совка-лишайница (Moma alpium Osbreck.), зимняя пяденица (Operophtera brumata L.), ма-
лый ночной павлиний глаз (Eudia pavonia L.). Кормовыми растениями являлись дуб черешчатый (Qereus robur L.), береза 
повислая (Betula pendula Roth.), яблоня обыкновенная (Malus palustris L.), рябина (Sorbus aucuparia L.), черемуха обыкновен-
ная (Padus racemosa G.). 

Результаты и их обсуждение. У полифагов – зимней пяденицы и лунки серебристой показатели размножения макси-
мальные на дубе. У олигофага – совки-лишайницы полученные данные свидетельствуют о возможности воспроизводства 
потомства при питании листом изучаемых растений. Олигофаг – малый ночной павлиний глаз лучше всего развивается 
на черемухе. Монофаг – зеленая дубовая листовертка в наших исследованиях успешно развивается только на дубе.  

Заключение. Полифаги – зимняя пяденица и лунка серебристая показали сходную зависимость размножения от вида 
кормового растения. Для олигофага – совки-лишайницы самым оптимальным кормовым растением является дуб череш-
чатый, для  олигофага – малого ночного павлиньего глаза –  черемуха. Процессы размножения монофага – зеленой дубовой 
листовертки на дубе находятся на таком же высоком уровне, как у полифагов. 

Ключевые слова: кормовое растение, полифаг, олигофаг, монофаг, плодовитость, жизнеспособность, половой индекс. 
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According to numerous researchers the choice of the fodder plant is largely determined by the chemistry of the latter. The slightest 
changes in the plant chemical composition significantly influence feeding, growth and development of phitophagous insects.  

The research purpose is to study the influence of biochemical composition of fodder plants on the breeding processes  
of dendrophilic Lepidoptera of various trophy specializations.   

Material and methods. The research was conducted on the basis of the biological station Shchitovka of Vitebsk State University in 2016–
2020. halera bucephala L., Tortrix viridis L., Moma alpium Osbreck., Operophtera brumata L., Eudia pavonia L. were the research material. 
The fodder plants were Qereus robur L., Betula pendula Roth., Malus palustris L., Sorbus aucuparia L., Padus racemosa G. 

Findings amd their discussion. The breeding indicators of polyphagous Phalera bucephala L. and Operophtera brumata L., are 
maximal on the oak. The obtained data on the olygophagous Moma alpium Osbreck indicate the possibility of breeding when feeding 
on the leaves of the studied plants. The olygophagous Eudia pavonia L. develops best on the bird-cherry tree. In our research the 
monophagous Tortrix viridis L. develops successfully only on the oak.    

Conclusion. The polyphagous Phalera bucephala L. and Operophtera brumata L., demonstrated the similar dependence of 
breeding on the type of the fodder plant. For the olyphagous  Moma alpium Osbreck. the most appropriate fodder plant is the English 
oak, for the olygophagous Eudia pavonia L. it is the bird-cherry tree. The breeding processes of the monophagous Tortrix viridis L. on 
the oak are at the same high level as of the polyphagous.  

Key words: fodder plant, polyphagous, olygophagous, monophagous, fertility, viability, gender index. 
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о данным исследователей, выбор кормового растения во многом определяется химизмом по-
следнего, и малейшие изменения химического состава растения оказывают сильное влияние на 

питание, рост и развитие насекомых-фитофагов [1; 2]. Изучение влияния качества пищи на развитие 
листогрызущих чешуекрылых позволяет глубже выявить общие закономерности развития вредителей 
и реакции организма на измененный режим питания [3–8]. 

Цель работы – изучить влияние биохимического состава кормовых растений на процессы размно-
жения дендрофильных чешуекрылых различной трофической специализации. 

Материал и методы. Исследования по теме проводились на базе биологического стационара «Щитовка» 
ВГУ имени П.М. Машерова в 2016–2020 гг. Материалом для работы служили лунка серебристая (Phalera 
bucephala L.), зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridis L.), совка-лишайница (Moma alpium Osbreck.), зим-
няя пяденица (Operophtera brumata L.), малый ночной павлиний глаз (Eudia pavonia L.). Кормовыми растени-
ями являлись дуб черешчатый (Qereus robur L.), береза повислая (Betula pendula Roth.), яблоня обыкновенная 
(Malus palustris L.), рябина (Sorbus aucuparia L.), черемуха обыкновенная (Padus racemosa G.). 

Яйца взвешивали на электронных весах SPU-402 по 5–10 штук одновременно. Фактическую плодо-
витость бабочек определяли путем подсчета яиц в кладках, потенциальную – суммируя количество 
отложенных яиц и яиц, оставшихся в яйцевых трубочках при вскрытии брюшка самок. 

Половой индекс рассчитывался по формуле Бремера [9]:  

f
i

f m
=

+
, (1) 

где i – половой индекс; f, m –  соответственно количество самок и самцов. 
Результаты и их обсуждение. Полученные нами данные о плодовитости, жизнеспособности яиц и 

половом индексе дендрофильных чешуекрылых различной трофической специализации на разных по 
биохимическому составу кормовых растениях позволят внести определенный вклад в изучение фор-
мирования трофических адаптаций у насекомых-фитофагов. Это, в свою очередь, поможет прибли-
зиться к выяснению механизма вспышек массового размножения насекомых-вредителей. 

В ходе наших исследований установлено, что полифаг – лунка серебристая успешно развивается на 
всех экспериментальных растениях (дуб, береза, яблоня, рябина, черемуха). Обнаруженные нами раз-
личия биохимического состава вышеуказанных растений оказали влияние на размножение лунки се-
ребристой. Так, согласно данным, приведенным в табл. 1, потенциальная и фактическая плодовитость, 
жизнеспособность яиц, масса яиц и половой индекс при развитии на дубе достигли максимальных ве-
личин по сравнению с другими кормовыми растениями. Как нами установлено, лист дуба обладает 
наиболее оптимальным соотношением витаминов, белков, растворимых углеводов, жиров, макро- и 
микроэлементов, а также минимальным содержанием фенолов, что позволяет лунке серебристой 
наиболее успешно использовать лист дуба для развития и размножения. На других кормовых расте-
ниях показатели плодовитости, жизнеспособности и массы яиц закономерно снижаются от дуба к че-
ремухе. На черемухе репродуктивные показатели самые низкие, но они позволяют полифагу – лунке 
серебристой нормально развиваться (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Репродуктивные показатели лунки серебристой в зависимости от кормового растения 
Кормовое 
растение 

Потенциальная  
плодовитость, шт. 

Фактическая  
плодовитость, шт. 

Жизнеспособность 
яиц, % 

Масса яиц, 
мг 

Половой  
индекс 

Дуб 325,84±2,28 271,4±1,3 89,73±0,45 2,5±0,03 0,48 

Береза 238,0±8,8 210,21±1,32 79,24±0,44 2,3±0,01 0,48 

Яблоня 219,44±2,2 190,21±1,031 73,62±0,55 1,8±0,001 0,5 

Рябина 221,4±6,3 181,13±3,6 71,71±0,24 2,1±0,012 0,5 

Черемуха 185,6±2,73 160,41±2,73 60,27±0,85 1,4±0,004 0,65 
 

В ряду кормовых растений (дуб, береза, яблоня, рябина, черемуха) от дуба к черемухе потенциаль-
ная плодовитость лунки серебристой падает на 30%, фактическая плодовитость – на 49,5%, жизнеспо-
собность яиц – на 30%, масса яиц – на 44%, половой индекс возрос в 1,3 раза. Изменение полового 
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индекса свидетельствует о возрастании числа самок в популяции, что является признаком неблагопри-
ятных условий развития, когда необходимо компенсировать большим числом яиц убыль особей в ре-
зультате ухудшения трофических свойств кормового растения. 

Полученные данные согласуются с полученными нами ранее данными об уменьшении значений 
индексов питания и скорости роста гусениц лунки серебристой на черемухе. 

Полифаг – зимняя пяденица показал сходную с лункой серебристой зависимость процессов раз-
множения от вида кормового растения. Самые высокие репродуктивные показатели характерны для 
зимней пяденицы при питании листом дуба (табл. 2). Полифаг – зимняя пяденица питалась листом 
всех предложенных растений, заканчивала успешно свое развитие и оставила потомство, но снижение 
репродуктивных показателей в ряду кормовых растений от дуба к черемухе четко выражено, что объ-
ясняется различием биохимического состава кормовых растений, установленных нами ранее, так как 
все остальные условия содержания дендрофильных чешуекрылых были идентичны. 

 

Таблица 2 
 

Репродуктивные показатели зимней пяденицы в зависимости от кормового растения 
Кормовое 
растение 

Потенциальная 
плодовитость, шт. 

Фактическая  
плодовитость, шт. 

Жизнеспособность яиц, 
% 

Масса яиц, 
мг 

Половой 
индекс 

Дуб 442,9±1,24 369,3±4,24 98,53±0,8 2,7±0,001 0,447 

Береза 385,6±4,52 319,23±9,28 96,74±0,33 2,4±0,01 0,52 

Яблоня 321,53±8,3 279,63±3,7 91,69±1,14 2,2±0,004 0,56 

Рябина 287,13±10,63 235,22±4,21 83,48±1,6 2,3±0,07 0,45 

Черемуха 241,61±10,64 210,9±4,52 69,34±0,92 1,3±0,02 0,66 
 

Как установлено, потенциальная плодовитость зимней пяденицы в ряду от дуба к черемухе умень-
шается на 45%, фактическая плодовитость – на 35%, жизнеспособность яиц – на 31%, масса яиц – на 
50%, половой индекс увеличился в 1,4 раза. Следовательно, полифаги лунка серебристая и зимняя пя-
деница сохраняют возможность воспроизводства потомства на всех кормовых растениях, что свиде-
тельствует о широте их трофических связей, но проявляют четко выраженную пищевую избиратель-
ность по отношению к кормовым растениям различного биохимического состава. 

Рассмотрим теперь, как реагирует на биохимический состав кормовых растений олигофаг – совка-
лишайница. Согласно данным табл. 3 самым оптимальным кормовым растением является дуб череш-
чатый. На березе и яблоне значения репродуктивных показателей ниже, чем на дубе, но данные сви-
детельствуют о возможности воспроизводства потомства при питании листом этих растений. 

 

Таблица 3 
 

Репродуктивные показатели совки-лишайницы в зависимости от кормового растения 
Кормовое 
растение 

Потенциальная 
плодовитость, шт. 

Фактическая  
плодовитость, шт. 

Жизнеспособность яиц, 
% 

Масса яиц, 
мг 

Половой 
индекс 

Дуб 418,3±2,11 344,9±7,32 93,79±0,6 2,5±0,04 0,5 

Береза 389,8±2,72 322,7±3,67 91,49±1,23 2,5±0,03 0,5 

Яблоня 350,6±3,24 248,2±2,61 73,12±0,72 1,5±0,01 0,58 

Рябина 196,8±2,48 162,92±2,13 60,53±0,39 1,4±0,18 0,6 

Черемуха 143,1±2,02 115,1±1,3 52,48±0,35 1,2±0,02 0,69 
 

Питание листом черемухи ставит под вопрос возможность получения жизнеспособного потомства 
на данном кормовом растении. Количество отложенных яиц в кладке уменьшается в 3 раза, потенци-
альная плодовитость – в 3 раза, жизнеспособность яиц – на 41%, масса яиц уменьшается в 2 раза, по-
ловой индекс увеличивается в 1,5 раза. Следовательно, самок из куколок выходит в 1,5 раза больше, 
чем самцов, что в какой-то степени восполняет уменьшение отложенных яиц, но в целом возможность 
длительного развития совки-лишайницы на черемухе стоит под вопросом (табл. 3). 

Таким образом, разница в репродуктивных показателях на одних и тех же кормовых растениях  
у олигофага – совки-лишайницы выражена намного сильнее, чем у полифагов. Это свидетельствует  
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о том, что олигофаг – совка-лишайница в гораздо меньшей степени адаптируется к неблагоприятному 
биохимическому составу кормовых растений, чем полифаги – лунка серебристая и зимняя пяденица. 
Возможность полноценного развития этого вида на черемухе согласно установленным значениям пло-
довитости и жизнеспособности яиц нереальна.  

Второй олигофаг – малый ночной павлиний глаз имеет резкие отличия в предпочтении кормовых 
растений по сравнению с олигофагом – совкой-лишайницей и полифагами – лункой серебристой и 
зимней пяденицей. 

Как установлено нами ранее, малый ночной павлиний глаз предпочитает растения семейства Розо-
цветные. Из трех представленных в наших опытах растений этого семейства – яблоня, рябина и чере-
муха малый ночной павлиний глаз лучше всего развивается на черемухе. На втором месте рябина, на 
третьем – яблоня. Репродуктивные показатели малого ночного павлиньего глаза на черемухе выше, 
чем на дубе: на 34% – потенциальная плодовитость, на 25% – фактическая плодовитость, на 24% – жиз-
неспособность яиц, масса яиц выше на 35%, половой индекс не изменился (табл. 4). Половой индекс 
на всех кормовых растениях у малого ночного павлиньего глаза почти одинаков. 

 

Таблица 4 
 

Репродуктивные показатели малого ночного павлиньего глаза в зависимости  
от кормового растения 

Кормовое 
растение 

Потенциальная 
плодовитость, шт. 

Фактическая  
плодовитость, шт. 

Жизнеспособность 
яиц, % 

Масса яиц, 
мг. 

Половой 
индекс 

Дуб 113,2±1,18 96,4±0,56 63,5±0,8 1,75±0,01 0,52 
Береза 86,1±0,91 73,2±0,65 53,7±0,77 1,55±0,02 0,51 
Яблоня 125,6±0,25 115,1±0,49 70,3±0,51 1,93±0,01 0,48 
Рябина 140,3±1,15 120,1±0,51 78,0±1,13 2,10±0,02 0,49 

Черемуха 150,5±0,48 125,4±0,64 87,3±0,48 2,35±0,03 0,5 
 

Таким образом, малый ночной павлиний глаз согласно репродуктивным показателям является уз-
ким олигофагом, приспособленным к питанию растениями семейства Розоцветные. Нами установлен 
факт неблагоприятности биохимического состава черемухи даже для полифагов, но олигофаг – малый 
ночной павлиний глаз адаптировался к питанию черемухой и другими розоцветными, это подтвер-
ждает то, что видовая принадлежность насекомого оказывает существенное влияние на выработку 
трофических адаптаций. Каждый вид имеет свою эволюционную историю, и она определяет выра-
ботку трофофизиологических адаптаций и репродуктивные свойства вида. Следовательно, не только 
трофическая специализация насекомых, биохимический состав кормовых растений, но и систематиче-
ское положение насекомых имеют значение в выработке трофофизиологических адаптаций. 

Монофаг – зеленая дубовая листовертка в наших исследованиях успешно развивается только на 
дубе (табл. 5). Репродуктивные показатели в опытах соответствуют показателям, полученным другими 
авторами [9; 10]. Жизнеспособность яиц высокая, половой индекс наиболее оптимальный 0,5. 

 

Таблица 5 
 

Репродуктивные показатели зеленой дубовой листовертки в зависимости от кормового растения 
Кормовое 
растение 

Потенциальная 
плодовитость, шт. 

Фактическая  
плодовитость, шт. 

Жизнеспособность 
яиц, % 

Масса яиц, 
мг 

Половой 
индекс 

Дуб 127,4±0,43 107,1±0,53 86,3±19,4 0,5±0,01 0,5 
Береза – – – – – 
Яблоня – – – – – 
Рябина – – – – – 
Черемуха – – – – – 

 

Согласно полученным ранее данным биологические показатели развития, индексы питания, скорости 
роста и потребления пищи у зеленой дубовой листовертки соотносятся с данными полифагов на дубе 
как наиболее оптимальном кормовом растении по биохимическому составу. Следовательно, и процессы 
размножения монофага – зеленой дубовой листовертки на дубе находятся на таком же высоком уровне, 
как у полифагов – лунки серебристой и зимней пяденицы на этом же кормовом растении. 
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Заключение. У полифага – лунки серебристой потенциальная и фактическая плодовитость, жизне-
способность яиц, масса яиц и половой индекс при развитии на дубе достигли максимальных величин 
по сравнению с другими кормовыми растениями. 

В ряду кормовых растений (дуб, береза, яблоня, рябина, черемуха) от дуба к черемухе потенциаль-
ная плодовитость лунки серебристой падает на 30%, фактическая плодовитость – на 49,5%, жизнеспо-
собность яиц – на 30%, масса яиц – на 44%, половой индекс возрос в 1,3 раза.  

Полифаг – зимняя пяденица продемонстрировал сходную с лункой серебристой зависимость про-
цессов размножения от вида кормового растения. Следовательно, полифаги лунка серебристая и зим-
няя пяденица сохраняют возможность воспроизводства потомства на всех кормовых растениях, что 
свидетельствует о широте их трофических связей, но проявляют четко выраженную пищевую избира-
тельность по отношению к кормовым растениям различного биохимического состава. 

Для олигофага – совки-лишайницы самым оптимальным кормовым растением является дуб черешчатый. 
На березе и яблоне значения репродуктивных показателей ниже, чем на дубе, но данные свидетельствуют о 
возможности воспроизводства потомства при питании листом указанных растений. Питание листом черемухи 
ставит под вопрос возможность получения жизнеспособного потомства на этом кормовом растении.  

Репродуктивные показатели олигофага – малого ночного павлиньего глаза на черемухе выше, чем 
на дубе: на 34% – потенциальная плодовитость, на 25% – фактическая плодовитость, на 24% – жизне-
способность яиц, масса яиц выше на 35%, половой индекс не изменился. Малый ночной павлиний глаз 
лучше всего адаптировался  к питанию черемухой и другими розоцветными. Следовательно, видовая 
принадлежность насекомого оказывает существенное влияние на выработку трофических адаптаций.  

Процессы размножения монофага – зеленой дубовой листовертки на дубе находятся на таком же вы-
соком уровне, как у полифагов – лунки серебристой и зимней пяденицы на этом же кормовом растении. 
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