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Ixodes pavlovskyi Pom. обнаружен преимущественно в хвойно-широколиственных 
лесах в долинах Бикина, Имана и их притоков, на Чугуевском перевале, а также в не-
которых точках южнее. Повсюду встречается вместе с значительно превосходящим 
его по численности I. persulcatus Schulze. I. nipponensis Kitaoka et Saito установлен 
в узкой прибрежной полосе на юге Приморья, характеризующейся луговой раститель-
ностью с зарослями ив и местами долинными реликтовыми широколиственными ле-
сами. I. persulcatus здесь также встречается, но редок. Переописаны самка и самец 
I. nipponensis и приведены данные об изменчивости неполовозрелых фаз. 

В Приморье I. pavlovskyi Pom., 1948 и I. nipponensis Kitaoka et Saito, 
1967 были отмечены по единичным находкам — первый в долине р. Имана 
по самке (Померанцев, 1948),1 второй — близ бухты Посьет, в окрестно-
стях с. Краскино по нимфе (Филиппова, 1969). 

Названные виды лишь недавно стали отличать от I. persulcatus Schulze, 
1930 (Филиппова и Ушакова, 1967 и 1968; Kitaoka a. Saito, 1967; Филип-
пова, 1969). Тем не менее установлено, что в очагах клещевого энцефа-
лита в юго-западном Алтае, например, I. pavlovskyi не уступает по чис-
ленности I. persulcatus (Ушакова и Филиппова, 1968; Ушакова и др., 
1969). I. pavlovskyi встречается р северо-восточном Алтае (Сапегина и 
Равкин, 1969), Салаире, Тарбагатае, а также по Амуру (Филиппова, 
1969). Японские авторы указывают, что вопреки более ранним литератур-
ным данным, I. persulcatus имеет ограниченное распространение в Японии, 
тогда как I. nipponensis преобладает. Первый широко распространен 
только на о. Хоккайдо, где I. nipponensis редок. Из более южных островов 
Т. persulcatus обнаружен лишь небольшими пятнами в горах на севере 
о. Хонсю, а I. nipponensis установлен как массовый вид на этом острове, 
а также на Кюсю, Сикоку и Садо (Kitaoka a. Saito, 1967). 

Данное сообщение основано на сборах авторов в течение 20 V— 
15 VII 1969, а также на коллекционном материале, собранном в предыду-
щие годы. Все фазы собирали с прокормителей по общепринятой методике, 
с растительности — на фланелевый флаг размером 1 0 0 x 6 0 см. Всего ис-
следовано свыше 8 тыс. клещей, принадлежащих к 3 видам: I. persulca-
tus, I. pavlovskyi и I. nipponensis. Преобладающим видом как количест-
венно, так и территориально был I. persulcatus. 

1 Чрезвычайно редкую встречаемость I. pavlovskyi в Приморском крае отмечают 
Беликова и Кириллова (1965), но без указания мест сборов и количественных пока-
зателей. 
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IXODES PAVLOVSKYI POM., 1948 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 

Этот вид довольно широко распространен в западных отрогах Сихотэ-
Алиня. Охватив здесь сборами преимущественно таежные биотопы, 
мы обнаружили I. pavlovskyi почти во всех обследованных пунктах. 
По среднему течению р. Бикин он найден в окрестностях пос. Красный 
Верхний Перевал, в долинных и горных широколиственно-кедровых ле-
сах. По левым притокам р. Имана — Синанче, Ситухе, Ханихезе и Эль-
доваке, обнаружен вблизи поселков Дальний Кут, Тимохов Ключ, Х а -
нихеза и Мартынова Поляна, преимущественно в долинных и горных 
широколиственно-кедровых лесах и в таковых с примесью пихты, ели 
и фрагментами лиственничных лесов, а также в подвергшихся обследова-
нию в меньшей мере березово-осиновых колках. На Чугуевском перевале 
собран у поселков Сетюхе, Нижние Лужки и Ленино, в хвойно-широко-
лиственных лесах и по их опушкам возле лугов и полей.2 

Самые южные точки обнаружения этого вида — поселки Горный Х у -
тор Черниговского района и Барабаш Хасанского района, где он был 
добыт соответственно в березово-осиновом и многопородном широко-
лиственном лесах. 

Установленное распространение I. pavlovskyi в Приморском крае 
довольно четко вписывается в климатический район, ограниченный уров-
нем годовых осадков не ниже 800—900 мм и изотермами: среднеянварскоп 
минус 22—24° и среднеиюльской плюс 18—20°. Вне этих климатических 
границ стоит находка I. pavlovskyi у поселка Барабаш Хасанского района. 

Численность I. pavlovskyi по сравнению с I. persulcatus повсюду была 
низкой. В табл. 1 приведены сравнительные абсолютные и относительные 
показатели численности обоих видов на основании изучения 5193 особей 
имаго, собранных с растительности в 4 географических точках в течение 
153 учетных часов. При оценке данных табл. 1 нельзя не учитывать, что 
обследования, хотя и охватывают значительную по площади территорию, 
носили рекогносцировочный маршрутный характер, а также и то, что 
абиотические и биотические факторы, влияющие на развитие и числен-
ность обсуждаемых видов, весьма резко отклонялись от нормы: погодные 
условия 1969 г., включая период наших полевых наблюдений, отличались 
от нормы значительным дефицитом тепла, а зима — маломощностью 
снежного покрова и его высокой плотностью. Численность грызунов и 
птиц находилась в состоянии глубокой депрессии. 

Т а б л и ц а 1 
Соотношение имаго I, persulcatus и I, pavlovshyi в сборах с растительности 

Место и дата сбора 
Количество 

учетных 
флаго-часов 

I. persulcatus I. pavlovskyi 
Процент 

I. pavlovskyi 
в сборах 

двух видов 
Место и дата сбора 

Количество 
учетных 

флаго-часов собрано 
всего 

в среднем 
на флаго-

час 
собрано 

всего 
в среднем 
на флаго-

час 

Процент 
I. pavlovskyi 

в сборах 
двух видов 

Долина Бикина 
(18—23 VI) . . . 

Долина Имана 
(18-25 VI) . . . 

Чугуевский перевал 
(20-23 V) . . . . 

Долина Супутинки 
(6-13, 30 VI—14, 
15 VII) 

54 

53 

16 

30 

1103 

2913 

443 

670 

20.4 

55 

27.7 

22.3 

32 

27 

5 

0 

0.6 

0.5 

0.3 

0 

3 

1 

1 

0 

Итого 153 5129 33.5 64 0.42 1.3 

П р и м е ч а н и е . Следует отметить, что кроме имаго в Супутинском заповеднике собрано 
с растительности и прокормителей 960 личинок и нимф I. persulcatus, но I. pavlovskyi среди них 
не обнаружен. 

2 Этот сбор любезно передан Г. М. Солдатовым. 
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Весь исследованный материал свидетельствует о том, что в Приморье 
I. pavlovskyi обитает, как и на Алтае, в южной Сибири, Хабаровском 
крае (Филиппова, 1969), в тесном контакте с I. persulcatus. I. pavlovskyi 
обнаружен главным образом в таежных биотопах различного типа или, 
реже, во вторичных березово-осиновых колках, развившихся в течение 
последних десятилетий на месте гарей и рубок тайги. 

Прокормителями I. pavlovskyi в Приморье зарегистрированы следую-
щие виды птиц и грызунов: имаго — рябчик — Tetrastes bonasia, попол-
зень — Sitta europaea, заяц-беляк — Lepus timidus, личинок и нимф — 
поползень, мухоловка — Muscipara sp., азиатская лесная мышь — Аро-
demus speciosus, красно-серая полевка — Clethrionomys rufocanus, бурун-
дук — Tamias asiaticus. 

IXODES NIPPONENSIS KITAOKA ET SAITO, 1967 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 

ПЕРЕОПИСАНИЕ САМКИ И САМЦА 
НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ ФАЗ 

I. nipponensis установлен на юге и юго-западе Приморского края, 
по побережью зал. Петра Великого и вблизи него. Сборы этого вида, 
включающие 5 самок, 8 самцов, 38 нимф и 100 личинок, сделаны в 1930, 
1946, 1960—1962, 1965 и 1969 гг. в течение апреля—сентября вблизи 
оз. Хасан, в долине р. Адими, в окрестностях поселков Краскино, Посьет, 
Славянки (Хасанский район), окрестностях Владивостока*, Находки и 
близ поселка Речицы Шкотовского района.3 Точки обнаружения I. nip-
ponensis не выходят за пределы климатического района, занимающего 
узкую прибрежную полосу и ограниченного среднеянварской изотермой 
минус 10—14°. 

В местах обитания I. nipponensis доминируют вейниковые и разно-
травно-злаковые луга в комплексе с низинными осоковыми болотами, 
зарослями ив, остатками луговых и кустарниковых степей, по сопкам — 
с редколесьем из дуба зубчатого и березы Шмидта, а местами — с остат-
ками долинных широколиственных лесов. Травостой нередко достигает 
здесь высоты человеческого роста, что способствует сохранению высокой 
влажности воздуха в вертикальных ярусах, используемых клещами для 
подстерегания прокормителей. 

Преимагинальные фазы I. nipponensis обнаружены преимущественно 
на полевой мыши — A. agrarius и дальневосточной полевке — Microtus 
fortis. Самки собраны с этих же грызунов и с растительности, самцы — 
с растительности и из гнезд дальневосточной полевки. По одному сбору 
преимагинальных фаз имеется с красной и красно-серой полевок Clethrio-
nomys rutilus и CI. rufocanus. 

В стациях, характерных для I. nipponensis, встречается и I. persul-
catus, но численность второго вида здесь очень низкая. Зарегистриро-
ваны отдельные случаи паразитирования соответственных преимагиналь-
ных фаз обоих видов одновременно на одной и той же особи хозяина — 
полевой мыши и дальневосточной полевке. 

Как отмечено выше, I. nipponensis широко распространен в Японии. 
Имеется указание, что имаго паразитирует на крупном рогатом скоте, 
козах, лошадях, собаках, некоторых диких животных и нападает на че-
ловека, а в качестве прокормителей личинок и нимф отмечены грызуны 
и птицы 4 (Kitaoka et Saito, 1967). По данным литературы, на Корейском 
полуострове довольно широко распространен вид, выявленный пока 
только по преимагинальным фазам и условно обозначенный как Ixodes 
sp., близкий к I. ricinus (L.) (Arthur, 1957). Хозяева — бурундук, поле-
вая мышь, еж. Описание гипостома нимфы в цитированной публикации 
позволяет нам предполагать, что речь идет об I. nipponensis. 

3 Последняя точка указана по I нимфе из сборов И. М. Гроховской. 
4 Виды не указаны. 
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С а м к а . Скутум (рис. 1, 1) удлиненноовальный. Скапулы умеренно 
длинные, острые, медиально изогнуты вертикально вниз. Задний контур 
скутума в виде крутой дуги или с тремя более или менее заметными и з -
ломами. Боковые бороздки отсутствуют, цервикальные отчетливые в сред-
ней части скутума. Пунктировка равномерная по топографии, точки рас-

Рис. 1. Самка Ixodes nipponensis Kitaoka et Saito. 
1 — идиосома сверху; 2 — перитрема; 3 — гнатосома сверху; 4 — гнатосома снизу; 

5 — коксы; 6 — I претарзус. 

плывчатые по форме, в задней части цервикально-боковых и срединного 
полей они крупнее и глубже. Щетинки скутума разрешенные, тонкие, 
до 0.09 мм длины. Щетинки аллоскутума расположены нечеткими про-
дольными рядами, с пробелом позади скутума и примерно такой же длины, 
как на скутуме; лишь на боковых частях краевого валика они длиннее — 
до 0.13 мм, толще и расположены в 3—4 ряда. Перитремы варьируют 
от неправильноовальных (0 .28x0 .38 мм), вытянутых в косом направле-
нии (рис. 1, 2), до почти округлых. Макула сдвинута вперед и дорсально. 
Генитальная щель в виде прямой скобы. 
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Задний край основания гнатосомы сверху (рис. 1, 3) слегка вогнут 
и имеет маленькие треугольные корну а. Поровые поля углубленные, 
отчетливых неправильноовальных очертаний, величина их варьирует. 
Дорсальная поверхность основания не шире вентральной (на уровне 
вершин аурикул). Аурикулы рис. (1, 4) остроугольные, короткие, боковые 
стороны их слегка сходятся по направлению назад. Позади аурикул 
на основании гнатосомы имеется перетяжка. Гипостом постепенно су-

Рис. 2. Самец Ixodes nipponensis Kitaoka et Saito. 
j — идиосома сверху; 2 — перитрема; 3 — гнатосома сверху; 4 — гнатосома снизу; 

5 — КОКСЫ. 

жается к вершине в передней трети, в базальной части также несколько 
сужен; зубчики расположены в 4—4 продольных ряда: 2—2 по всей длине, 
3—3 занимают до 3 / 4 длины, а 4—4 — менее половины. Самые медиальные 
ряды отстоят друг от друга менее чем на ширину зубчика, т. е. почти при-
мыкают друг к другу. Пальпы дорсально стройные, наибольшая ширина 
их приходится на переднюю треть II членика; III членик сужается вперед 
постепенно. 

На коксах (рис. 1, 5) перепончатые придатки отсутствуют. Медиальные 
зубцы I кокс длинные, острые, на II и III лишь намечены. Латеральные 
зубцы все примерно одинаковые или на II коксах немного крупнее. При-
соска I лапки немного не достигает вершин коготков (рис. 1 , 6 ) . 
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С а м е ц . Идиосома (рис. 2 / 2 ) удлиненноовальная, вперед сужена 
резче, чем назад. Краевой валик наиболее широкий в задней части. Ска-
пулы крупные. Граница псевдоскутума может быть прослежена только 
по более интенсивной пигментации и разреженной пунктировке. Боко-
вых бороздок нет, цервикальные — в виде желобков в передней половине 
псевдоскутума. Щетинки конскутума малочисленны, палочковидные; наи-
более крупные из них (до 0.1 мм) помещаются позади середины конску-
тума и на боковых частях краевого валика. Эти последние щетинки рас-
положены в 2—3 продольных ряда, а длина их лишь немного меньше ши-
рины краевого валика. Пунктировка конскутума двух типов: более круп-
ные, умеренно углубленные точки расположены на цервикально-боковых 
и в задней части срединного полей псевдоскутума, а также сразу позади 
него до 2 / 3 длины конскутума. Маленькие поверхностные точки имеются 
в передней части срединного поля и в задней трети конскутума. Однако 
дифференциация пунктировки конскутума по размерам нерезкая, а топо-
графия равномерная. Перитрема (рис. 2, 2) неправильноовальная, вытя-
нута в продольном направлении (0 .38x0 .20 мм). 

Задний край основания гнатосомы сверху (рис. 2, 3) слабо выпуклый, 
корнуа отсутствуют. Задний край гнатосомы снизу (рис. 2, 4) в виде кру-
той дуги. Аурикулы короткие, тупоугольные. Боковые зубцы гипостома 
увеличиваются в размерах по направлению назад; задние зубцы самые 
крупные, боковые края их расходятся назад, а вершины направлены назад 
и латерально. К вершине гипостом сужается весьма резко, апикально 
имеется небольшая выемка. 

На коксах перепончатые придатки отсутствуют (рис. 2, 5). Медиаль-
ные зубцы на I коксах умеренно длинные, а на II и III лишь намечены. 
Латеральные зубцы I I — I V кокс примерно одинаковой величины и не-
сколько крупнее, чем на I коксах, или же на II коксах наиболее крупные. 
Присоски I лапок достигают вершин коготков. 

Переописание составлено в дифференциальном плане по отношению 
к другим видам группы I. persulcatus, распространенным в Советском 
Союзе, по 5 самкам и 8 самцам из южного Приморья, идентичным самке и 
самцу из серии паратипов.6 

К м о р ф о л о г и и п р е и м а г и н а л ь н ы х ф а з . Переописа-
ние преимагинальных фаз / . nipponensis в дифференциальном плане 
по отношению к видам группы I. persulcatus было сделано ранее (Филип-
пова, 1969) по 2 экземплярам личинок из серии паратипов 5 и 1 экземпляру 
нимфы из южного Приморья (Краскино). Новый материал полностью 

Т а б л и ц а 2 
Размеры личинки I, nipponensis (в мм) 

Признак Число 
измерений Предел вариации 

Средняя вели-
чина ± среднее 
квадратическое 

отклонение 

Средняя 
ошибка 

Длина скутума 30 0.297—0.324 0.311 +0.014 0.0025 
Длина щетинок: 

Dt 20 0.019—0.027 0.022 +0.003 0.0006 
s2 20 0.032—0.049 0.041 +0.004 0.0008 
s3 20 0.041—0.056 0.048 +0.004 0.0010 
Stx 20 0.032—0.046 0.037 +0.005 0.0008 

Длина гнатосомы снизу . . 30 0.232—0.259 0.242 +0.007 0.0012 
Длина гипостома 30 0.103—0.113 0.109 +0.003 0.0006 
Длина пальп 30 0.151—0.162 0.159 +0.004 0.0007 
Длина I лапки 30 0.189—0.211 0.198 ±0.006 0.0010 
Длина медиального зубца 

I кокс 30 0.008—0.016 0.014+0.002 0.0003 

5 Экземпляры паратипов любезно присланы для коллекции ЗИН АН СССР 
д-ром Ш. Китаокой. 
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подтверждает пригодность установленных дифференциальных признаков 
и вместе с этим расширяет диапазон диагностических структур главным 
образом за счет размерных признаков (табл. 2 и З).6 

Т а б л и ц а 3 
Размеры нимфы I. nipponensis (в мм) 

Признак Число 
измерений Предел вариации 

Средняя вели-
чина + среднее 
квадратическое 

отклонение 

Средняя 
ошибка 

Длина скутума 20 0.605—0.715 0.661 +0.034 0.0077 
Длина щетинок: 

скутума 15 0.016—0.027 0.022 +0.003 0.0008 
аллоскутума . . . . 20 0.041—0.065 0.053 +0.005 0.0012 

Продольный диаметр пери-
трем 20 0.130—0.184 0.157 +0.017 0.0038 

Продольный диаметр аналь-
ного кольца 15 0.086—0.113 0.099 +0.007 0.0019 

Длина гнатосомы снизу . . 20 0.407—0.473 0.442 +0.016 0.0036 
Длина передней части осно-

вания гнатосомы . . . 20 0.043—0.076 0.060 +0.008 0.0019 

Для структур, которые могут быть использованы в видовой диагно-
стике, выявлены помимо размерных вариаций, приведенных в табл. 2 
и 3, еще и следующие. У личинки обычно выражены вентральные корнуа 
или на их месте имеются плавные дуговидные выступы, нередко наблю-
дается асимметрия заднего края. Постпальпальные щетинки могут распо-
лагаться на склеротизованной зоне, на границе этой зоны или, значительно 
реже, позади нее, но вблизи границы; нередко постпальпальные щетинки 
расположены асимметрично. Количество зубчиков в медиальных рядах 
гипостома 4—4, 5—5 или неодинаково. Граница между II и III члени-
ками пальп нечеткая дорсально и медиально, а вентрально практически 
неразличима. На коксах II медиально имеется лишь узкая полоска и 
только у одной личинки из 30 исследованных — широкий и короткий скле-
ротизованный вырост. 

У нимфы, особенно частично напитавшейся, скутум в задней части 
обычно шире, чем у экземпляров из Краскино (Филиппова, 1969, рис. 4 , 1 ) 
и с о. Хонсю (Kitaoka a. Saito, 1967, fig. 11), а задний контур его дуговид-
ный или с изломом в задней точке и небольшими задне-боковыми выем-
ками. Стернальные щетинки в числе 7 пар, реже 6, или число их неоди-
наково. Как исключение передний угол гнатосомы прямой или тупой, 
а вентральные корнуа в виде широких, очень коротких дуговидных высту-
пов или отсутствуют; в последнем случае задний вентральный край гна-
тосомы волнистый или мелкозазубренный. Постпальпальные щетинки 
расположены обычно в зоне более интенсивной склеротизации. 

Сноу и Артур (Snow a. Arthur, 1970) сравнивали личинок I. nipponen-
sis из серии паратипов с личинками I. persulcatus, I. ricinus и североаме-
риканского I. scapularis Say и пришли к заключению о существовании 
между ними лишь незначительных количественных различий, выражен-
ных в цитированной публикации через среднее арифметическое, что 
не позволяет судить о достоверности различий в случаях перекрывания 
размеров и этим сужает круг изученных ими структур для применения 
в видовой диагностике. 

Изложенные выше, а также в предшествующих публикациях (Филип-
пова и Ушакова, 1968; Филиппова, 1969) материалы показывают, что 
на практике личинок I. nipponensis можно отличать от личинок I. persul-
catus и I. pavlovskyi (и других близких видов) визуально по форме гипо-

6 Терминологию и методику измерения, использованные в табл. 2 и 3, см.: Филип-
пова, 1958; Филиппова и Ушакова, 1968. 
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стона, пальп, основания гнатосомы, зубцов на коксах и хетотаксии. 
У нимф названных видов различия еще более резкие. Когда перечислен-
ные дифференциальные структуры повреждены или неудачно располо-
жены в препарате, а также в любых других сомнительных случаях, сле-
дует прибегать к измерениям личинок и нимф и сравнивать данные 
табл. 2 и 3 соответственно с таковыми табл. 1 и 2 в статье Филипповой и 
Ушаковой (1968). Выбрать для измерения те структуры, отличия которых 
достоверны для дифференцируемой пары видов, позволяют приведенные 
величины средней ошибки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дифференциальные видовые признаки I. pavlovskyi, установленные 
по материалу с Алтая, выдерживаются и у приморских популяций. При-
веденные выше переописание имаго и дополнительные сведения по морфо-
логии преимагинальных фаз I. nipponensis завершают морфологическую 
характеристику известных к настоящему времени видов группы I. per-
sulcatus в Приморье и позволяют не только точно диагносцировать 
их на практике по любой из фаз, но и приступить к изучению внутривидо-
вой дифференциации таких широко распространенных видов, как 
I. persulcatus и I. pavlovskyi. 

Ареал I. pavlovskyi пока представляется дизъюнктивным. Западная 
часть его включает Алтай и некоторые прилежащие с севера и юга возвы-
шенные или горные районы; восточная — возвышенности и горные хребты 
Дальнего Востока, ограничивающие долины Амура, Уссури и их притоков. 
Следует подчеркнуть, что уже сейчас в западной части ареала I. pav-
lovskyi необходима сравнительная переоценка роли этого вида и I. per-
sulcatus в эпизоотологическом и эпидемиологическом процессах в очагах 
клещевого энцефалита, особенно это касается юго-западного Алтая, где 
численность / . pavlovskyi не уступает таковой / . persulcatus (Ушакова, 
Филиппова и Панова, 1969). Только дальнейшее дифференцированное 
изучение названных видов позволит установить численность I. pavlovskyi 
в восточной части ареала, уточнить границы и другие особенности послед-
него и, таким образом, даст ответ на вопрос, имеет ли констатируемое ав-
торами весьма широкое распространение I. pavlovskyi в Приморье лишь 
паразитологический или также и эпидемиологический интерес. 

Полное отсутствие / . nipponensis в многотысячных сборах из различ-
ных биотопов более северных районов Приморья позволяет заключить, 
что распространение этого вида на материке в пределах СССР занимает 
узкую прибрежную полосу реликтовых ландшафтов южного Приморья. 

Исходя из установленных нами особенностей распространения I. nip-
ponensis и данных литературы, можно отметить, что ареал этого вида со-
впадает с ареалами некоторых теплолюбивых и влаголюбивых реликтов 
тургайской флоры или ее дериватов, например дуба зубчатого — Quer-
cus dentata, березы Шмидта — Betula schmidtii, леспедеций плотнокисте-
вой и мохнатой — Lespedeza cyrtobotrya и L. tonientosa. Распространение 
этих эндемиков приморских побережий восточной части азиатского ма-
терика и островов Японского моря ограничено на территории СССР пре-
имущественно юго-западной частью Приморского края (Хасанский район). 
Историческое прошлое и климатические особенности Хасанского района 
способствуют сохранению здесь реликтовых представителей не только 
тургайской, но и более древней субтропической гондванской флоры (Ку-
ренцова, 1968, 1968а). 

Вместе с тем ландшафты, в которых обнаружен I. nipponensis, находятся 
под воздействием деятельности человека со времен неолита (Окладников, 
1959). Издавна на лугах ведется выпас скота, значительные территории 
распаханы, ежегодно весной бывают палы. Как известно, последствием 
такой деятельности человека являются расширение ареала и увеличение 
численности полевой мыши и дальневосточной полевки — основных 
прокормителей преимагинальных фаз I. nipponensis в Приморье. 
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Это, казалось бы, создает предпосылки для увеличения численности и 
расширения ареала I. nipponensis. Однако можно предположить, что и 
ареал и численность I. nipponensis в Южном Приморье в настоящее время 
стабильны вследствие резких климатических ограничений. На числен-
ности этого вида к тому же отрицательно отражается такой результат 
деятельности человека, как ежегодные весенние палы, которые совпадают 
с активностью имаго I. nipponensis. 
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ON SPECIES OF THE IXODES PERSULCATUS GROUP 
(PARASITIFORMES, IXODIDAE). 

У , I. PAVLOVSKYI POM. AND I. NIPPONENSIS 
KITAOKA ET SAITO IN PRIMORJE 

N. A. Filippova and У. G. Beliaev 

S U M M A R Y 

Ixodes persulcatus is a widely-distributed and frequent species in Primorje. It is 
confined to coniferous-broadleaved and secondary leafy forests. I. pavlovskyi occurs in the 
same biotopes but is much lower in number. I. nipponensis is not common to taiga bio-
topes. It is distributed in southern Primorje, in the narrow coastal zone of relict landsca-
pes. Preimaginal phases of I. nipponensis parasitize mainly Apodemus agrarius and Micro-
tus fortis, which are typical inhabitants of open biotopes of Primorje. Female and male 
of I. nipponensis are redescribed in comparison with other species of the I. persulcatus 
group. Some peculiarities of variations in larvae and nymphs of I. nipponensis are discus-
sed. 
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