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Переонисан еще мало изученный вид Dermacentor raskemensis. Внесены коррективы в ха-

рактеристику голотипа и видовой диагноз по самке и самцу. Приведен дифференциальный 
диагноз по отношению к D. niveus и D. everestianus. Уточнены данные о типовом местонахожде-
нии. Критический анализ литературы и коллекционный материал свидетельствуют о приуро-
ченности вида в основном к высокогорным местообитаниям в пределах широкого ареала. 

За последние годы в фауне гор Средней Азии и сопредельных или имеющих 
с ней тесные зоогеографические связи территориях Передней, Центральной 
и Южной Азии обнаружено значительное число новых для науки видов иксодо-
вых клещей. Установлено также, что не менее важно, более широкое распро-
странение на этих территориях видов, считавшихся редкими или остававшихся 
известными до последнего времени по единичным находкам. Естественно, что 
такие горные виды еще слабо изучены во всех отношениях: недостаточно точно 
описаны известные морфологические фазы жизненного цикла, у некоторых 
видов описан еще только один из полов, у многих видов не описаны преимаги-
нальные фазы. Вследствие этого виды горной фауны трудно диагностировать, 
а их экологические связи остаются почти неизученными. Вместе с тем такие 
виды представляют многосторонний интерес: из-за резко выраженного фактора 
изоляции они проявляют значительную внутривидовую изменчивость, имеют 
своеобразные хозяинные связи и жизненные циклы, обусловленные спецификой 
образа жизни хозяев и всех природных явлений в средневысотных и высоко-
горных вертикальных поясах. Те из них, которые достигают высокой числен-
ности, представляют интерес с эпизоотологической точки зрения. 

Dermacentor raskemensis Pomerantzev, 1946 — малоизученный представитель 
среднегорной и высокогорной фаун СССР и сопредельных стран. В статье 
ставится цель переописать на основании голотипа и коллекционного материала 
из разных точек ареала самца и самку этого вида и внести коррективы таксо-
номического, морфологического и географического характера в данные лите-
ратуры. 

D. raskemensis был описан по единственному самцу. Оригинальная этикетка: 
«Раскем, ю.-в. часть Туркестана, 12.X 1899 г., coll. Б. А. Громбачевский». 
Померанцев (1946) в определительной таблице дал по голотипу дифференци-
альный диагноз самца по нескольким признакам и охарактеризовал на основа-
нии этикетки типовое местонахождение: «ю.-в. Туркестан, Раскем». Данные 
этой публикации достаточны, чтобы считать видовое название валидным, 
а дифференциальные признаки вида, выделенные в ней, остаются действитель-
ными до сих пор. Однако эта публикация выпала из поля зрения зарубежных 
авторов, данные которых мы рассматриваем ниже. Сердюкова (в ст.: Померан-
цев, 1948) дала более полное переописание и рисунки выделенных Померанце-
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вым (1946) дифференциальных структур самца по голотииу и ту же географи-
ческую привязку. Некоторые структуры, выделенные в качестве дифферен-
циальных Померанцевым (1946), изображены и описаны слишком схематично, 
что затрудняет идентификацию данного вида и стало одной из причин приво-
димого ниже переописания. В книге «Фауна СССР» (Померанцев, 1950) сохра-
нены те же описание и рисунки, что и в публикации 1948 г., но сказано, что «вид 
описан по самцу, добытому в Синьцзяне, в районе Раскема, в ноябре». Если 
уточнение географической привязки верно и соответствует современной более 
дробной номенклатуре региона — в понимании исследователей прошлого века 
Туркестан включал и ныне зарубежные, сопредельные с Казахстаном и Средней 
Азией территории, — то изменение месяца произвольно. Затем вид был отмечен 
также по самцу 1 в фауне СССР из высокогорий Армении без более точных 
сведений (Сердюкова, 1956). Эта публикация также выпала из поля зрения 
зарубежных авторов. 

В 1963 г. д-р Маккарти (США) обратился в ЗИН АН СССР к автору данной 
статьи с просьбой определить некоторые его сборы из гор западной части Паки-
стана (район Куэтти), среди которых нами был обнаружен D. raskemensis: 2 самца 
вместе с 2 самками с домашних овец, любезно переданные корреспондентом 
в коллекцию ЗИН АН СССР. Затем д-р Дханда (Индия) обнаружил D. raske-
mensis (Dhanda е. а., 1971) в трех штатах северо-западной Индии — Джамму, 
Кашмир, Гимачал Прадеш и (по коллекциям экспедиции Эдинбургского уни-
верситета) в Афганистане — провинции Багхлан. Для подтверждения иден-
тификации д-ру Дханде по его просьбе были предоставлены на время экзем-
пляры из Пакистана, определенные нами. В Индии D. raskemensis установлен 
на высоте 2400—4000 м над ур. моря, в сухих и холодных районах, преимуще-
ственно на домашних козах и овцах; местообитания разнообразны — в основном 
склоны со скудной растительностью, но также и хвойные высокогорные леса, 
возделываемые земли в долинах горных рек, альпийские луга; большая часть 
сборов приходится на осенние месяцы, в высокогорьях найден и в июле. 
В Афганистане вид отмечен на небольших высотах 500—1000 м над ур. моря, 
в долинах рек в осенние месяцы, на домашних овцах, спустившихся с летних 
ысокогорных пастбищ. Для Пакистана эти же авторы указывают D. raskemensis 
по экземплярам коллекции ЗИН АН СССР. 

По сборам из Индии был переописан самец и описана самка (Dhanda е. а., 
1971). Сделав существеный шаг в изучении вида, авторы допустили ряд неточ-
ностей, что заставило нас переисследовать данный вопрос. Во-первых, цити-
рованным авторам осталась неизвестна публикация Померанцева (1946), согла-
сно которой мы восстанавливаем авторство и год описания вида. Во-вторых, 
авторы неправильно указывают, что типовое местонахождение — Раскем, на-
ходится в СССР на юго-востоке Туркмении: на самом деле оно находится в се-
веро-западном Китае, в Синьцзяне (т. е. территории, сопредельной с районами 
обнаружения вида в Индии и Афганистане). Эти две неточности вошли и в по-
следующую публикацию по D. raskemensis (Hoogstraal, Valdez, 1980). В-третьих, 
в переописании индийских авторов имеются неточные характеристики некото-
рых диагностических признаков, которые мы поправляем ниже, основываясь 
на голотипе, а также 6 самцах, 3 самках из СССР (Армения) и Пакистана. 

Недавно оба пола были указаны (Hoogstraal, Valdez, 1980) для Пакистана — 
близ Куэтти, Афганистана — провинции Бамиан, и Ирана — на западе Хо-
расанских гор, в Иранском Азербайджане, Мазандаране и Лористане, в основ-
ном на домашних и диких овцах и козах, а также с человека, лисицы и из 
гнезда пищухи, в весенние и осенние месяцы. 

Оганджанян (1982) подтвердила и расширила представления о повторных 
находках данного вида в Армении по коллекциям Института зоологии АН 
АрмССР. Все они относятся к южной части республики — Урцскому хребту, 
основание которого лежит на высоте 1250 м над ур. моря. Склоны покрыты 
горными степями и лугами и служат не только пастбищем для сельскохозяйст-
венных животных, но и местообитаниями безоарового козла и арменийского 

1 По материалам Института зоологии АН АрмССР. 
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муфлона. На этих двух видах диких копытных и обнаружен D. raskemensis, 
Всего найдено 6 самцов, 1 самка, время находок: январь, май, сентябрь, октябрь. 

П е р е о п и с а н и е г о л о т и п а . 2 Идиосома (рис. 1) удлиненно-оваль-
ная: длина 4.075 мм, наибольшая ширина 2.575 мм и расположена на расстоя-
нии 2.375 мм от вершин скапул. Конскутум несет плотный светлый с желто-
вато-золотистым оттенком пигмент, покрывающий преобладающую площадь 
его. Фоновый тон твердой кутикулы конскутума, как и других частей тела, 
светло-коричневый. Он просвечивает на конскутуме в виде узких полос по 
цервикальным бороздам и относительно небольших пятен — по срединной 
борозде и 4—4 парных — на разных уровнях конскутума. Пунктировка пре-
обладает очень малого размера, поверхностная, непробивающая светлый пиг-
мент; в области псевдоскутума основания очень коротких щетинок создают 
и несколько более крупную пунктировку, иногда с просвечиванием фоновой 

Рис. 1, 2. Самец Dermacentor raskemensis. Идиосома сверху. 
1 — голотип, 2 — Армения. 

окраски. Такая пунктировка имеется разреженной продольной цепью на бо-
ковых полях и асимметрично расположенными отдельными точками — на сре-
динном и цервикальных полях. Боковые борозды начинаются почти сразу 
позади псевдоскутума поверхностными узкими желобками, назад постепенно 
углубляются. Перитрема (рис. 3) удлиненно-овальная, с узким и длинным, 
отходящим под прямым углом к наибольшему диаметру дорсальным отростком. 
Продольный диаметр перитремы 0.406 мм, наибольшая ширина, включая дор-
сальный отросток, 0.462 мм. Задний край перитремы при переходе в задний 
край отростка образует вогнутую линию; по переднему краю дорсального 
отростка имеется гладкое утолщение, ширина которого на конце достигает 
ширины отростка, а длина — длины отростка; краевая неперфорированная 
гладкая кайма узкая, равномерная по всему периметру. 

Дорсально длина основания гнатосомы (рис. 6) с корнуа 0.420 мм, ширина 
0.448 мм. Дорсальные корнуа очень крупны, более скошенные латерально, 
слегка притуплены. Дорсально на заднем крае II членика пальп имеется от-
четливый зубчик в виде равностороннего треугольника. Вертлуг I дорсально 
с узким длинным заостренным на вершине и направленным назад зубцом 
(рис. 8). 

С а м е ц . Идиосома (рис. 7, 2) удлиненно-овальная (размеры см. табл. 1). 
Конскутум несет плотный светлый пигмент, который имеет желтовато-золоти-

2 Хранится в ЗИН АН СССР: № И-504. 
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Т а б л и ц а 1 
Размеры самца Dermacentor raskemensis (в мм) 

Признак СИНЬЦЗЯН, Пакистан, Пакистан, Армения, Признак Раскем Куэтти Куэтти Урцский хр. 

Длина конскутума со скапулами 4.075 3.975 4.250 4.150 
Наибольшая ширина конскутума 2.575 2.550 2.975 2.725 
Удаленность наибольшей ширины от 2.475 2.450 2.425 2.475 

вершин скапул 
Продольный диаметр перитремы 0.406 0.448 0.406 0.420 
Наибольшая ширина перитремы, вклю- 0.462 0.476 0.504 0.462 

чая дорсальный отросток 
0.420 0.434 0.476 0.434 Длина основания гнатосомы с корну а 0.420 0.434 0.476 0.434 

Наибольшая ширина основания гнато- 0.448 0.490 0.532 0.518 
сомы 

стый оттенок и покрывает преобладающую площадь. Фоновый тон кутикулы 
конскутума светло-коричневый с желтоватым оттенком.3 Он проступает в виде 

Рис. 3—8. Самец Dermacentor raskemensis. 
3—5 — перитрема соответственно: голотип, Армения, Пакистан (а—а — длина, б—б — ширина, стрелка 
показывает направление вперед); 6,7 — гнатосома сверху соответственно: голотип, Пакистан; 8 — вертлуг 

I сверху — голотип. 

очень узких полос по цервикальным бороздам, небольшие узкие пятна имеются 
в области срединной борозды и 4—4 симметричных — на разных уровнях кон-
скутума: некоторые из них могут быть разделены поперечно или завуалированы 
3 У фиксированных спиртом особей. 
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светлым пигментом. Пунктировка преобладает очень мелкая, поверхностная. 
Несколько более крупная пунктировка имеется на боковых полях, в незначи-
тельных количествах — на цервикальных и срединном полях псевдоскутума 
и в задней части конскутума — это основания очень коротких щетинок идио-
сомы. Помимо малых абсолютных размеров и незначительной разницы в разме-
рах пунктировки, она нивелируется меньшим, чем у других видов, контрастом 
между светлым пигментом и основным фоном. На малых увеличениях точки 
выглядят светлыми. Боковые борозды чаще начинаются почти сразу позади 
псевдоскутума поверхностными или отчетливыми узкими желобками; они 
мало контактируют с пунктиров-
кой. Глаза уплощены. Перитрема 
(рис. 3—5) овальная, с узким и 
длинным, отходящим почти под 
прямым углом к наибольшему ди-
аметру дорсальным отростком. 
Задний край перитремы, пере-
ходя в задний край дорсального 
отростка, образует слегка вогну-
тую линию; эффект вогнутости 
заднего контура усиливается 
иногда приподнятостью этой ча-
сти или расширением здесь внутрь 
неперфорированной каймы и со-
ответственно сужением перфориро-
ванного поля отростка (рис. 5). 
Пропорции овала, ширина отрост-
ка и крутизна линии перехода 
латерального края перитремы 
в передний край отростка могут 
варьировать, как и ширина непер-
форированной каймы по периметру 
перитремы, а также ширина и дли-
на утолщения на переднем крае 
отростка. Но наибольшая ширина 
перитремы, включая дорсальный 
отросток, всегда превосходит длину 
продольного диаметра ее (табл. 1). 

Рис. 9. Самка Dermacentor raskemensis. 
Идиосома сверху, Армения. , 1 мм 

Гнатосома, как и ноги, светло-коричневого цвета. Дорсально длина основа-
ния гнатосомы с корнуа почти равна ширине (рис. 6, 7; табл. 1). Дорсальные 
корнуа очень крупные, вершины их слегка притуплены или заострены. Пальпы 
в сложенном положении почти не выдаются за боковые стороны основания. 
На II членике пальп дорсально имеется отчетливый зубчик в виде равносторон-
него треугольника. На гипостоме 3 — 3 продольных ряда зубчиков,j на вер-
шине переходящих в корону. 

На заднем крае IV кокс зубчик длинный, вершина его заострена или при-
туплена. Вертлуги I (рис. 8) с дорсальной стороны с узким длинным заострен-
ным на вершине зубцом. Вентрально вертлуги II в заднедистальной части; 
имеют маленький, направленный назад зубчик, а I и III — еще меньшего раз-
мера зубчик или без него. Размеры вентродистальных зубчиков на голенях 
и чашечках II—IV ног не превышают таковых остальных вентральных зуб-
чиков этих члеников. 

С а м к а . Основной фон непитавшейся особи светло-коричневый. Длина 
скутума несколько превышает наибольшую ширину,, которая расположена 
примерно по середине длины (рис. 9; табл. 2); назад скутум сужен более резко^ 
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Т а б л и ц а 2 
Размеры самки Dermacentor raskemensis (в мм) 

Признак Пакистан, 
Куэтти 

Пакистан, 
Куэтти 

Армения, 
Урцский хр. 

Длина идиосомы непитавшейся особи 3.750 
Ширина идиосомы непитавшейся особи — — 2.375 
Длина скутума со скапулами 1.862 1.890 1.820 
Наибольшая ширина скутума 1.624 1.736 1.624 
Удаленность наибольшей ширины от вершин 0.882 0.896 0.826 

скапул 
Продольный диаметр перитремы 0.406 0.364 0.378 
Наибольшая ширина перитремы, включая дор- 0.406 0.378 0.406 

сальный отросток 
0.308 Длина основания гнатосомы 0.350 0.308 0.350 

Наибольшая ширина основания гнатосомы 0.602 0.630 0.616 

задний край в виде ломаной линии. Глаза слабо выпуклые. Боковые борозды 
отсутствуют. Цервикальные начинаются широкими поверхностными желоб-
ками, переходящими в воронковидные ямки, затем опять становятся поверх-

Рис. 10^16. Самка Dermacentor raskemensis. 
10, 11 — генитальное отверстие соответственно голодной и полусытой самки, Армения и Пакистан; 12 — 
ггеритрема, Армения; 13, 14 — перитрема, Пакистан (обозначения те же, что на рис. 3—5); 15 — гнатосома 

сверху, Армения; 16 — вертлуг I сверху, Армения. 

ностными. Скутум покрыт плотным светлым пигментом, основной фон про-
свечивает только в передней части цервикальных борозд, включая ямки, и за-
тем после перерыва — в задней их части очень узкими или размытыми полосами. 
Пунктировка скутума очень малых размеров, поверхностная, более густая 
на срединном поле; более крупная пунктировка, образованная основаниями 
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очень коротких щетинок, расположена в виде продольной цепочки на боковых 
и в числе нескольких асимметричных пар на срединном и цервикальных полях. 
Резкого контраста между пунктировкой разного размера нет. Щетинки алло-
скутума вдоль продольной оси разрежены и очень короткие, палочковидные, 
а ближе к боковым бороздам и на краевом валике — примерно в 2 раза длиннее 
и шире. 

Генитальная щель с V -образно расположенными склеротизованными при-
датками в виде узких полос (рис. 10—11). Перитрема широкоовальная, с отчет-

» • 1мм , 
1мм 

Рис. 17. Самец Dermacentor niveus. Идиосома сверху. Каракалпакия. 

Рис. 18. Самка Dermacentor niveus. Идиосома сверху. Каракалпакия. 

включая дорсальный отросток (табл. 2). Утолщение по переднему краю почти 
такой же ширины, как отросток или несколько уже его; краевая неперфориро-
ванная кайма наиболее широкая медиально и по заднему краю. 

Основание гнатосомы сверху (рис. 15) широкое, прямоугольное, с отчетли-
выми треугольными корнуа, вершины которых заострены или притуплены. 
Поровые поля в виде округлых или слегка овальных полусферических лунок. 
Зубчик по заднему краю II членика пальп короткий, тупоугольный. По всей 
длине гипостома 3—3, в передней половине 4—4 продольных ряда зубчиков, 
переходящих в корону. 

На I вертлуге дорсально имеется длинный, узкий, направленный заострен-
ной вершиной назад зубец (рис. 16). Размеры вентродорсальных зубчиков 
голеней и чашечек II—IV ног не превышают таковых остальных вентральных 
зубчиков|этих члеников. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Среди палеарктических видов 
D. raskemensis более всего сходен с D. everestianus [Hirst, 1926,, известным 
по нескольким экземплярам одного сбора, и D. niveus Neumann 1897 — обитате-

4 Паразитология, Jsfc 4, 1983 г. 289 

ливым досальным отростком, 
заостренным (рис. 12) или при-
туплённым (рис. 13—14), отходя-
щим под острым углом к наиболь-
шему диаметру; продольный диа-
метр перитремы равен или немного 
меньше ее наибольшей ширины, 



лем тугайных лесов в равнинных и горных долинах рек и по берегам горных 
озер в зонах пустынь, полупустынь, горных степей Кавказа, Передней и Сред-
ней Азии. Всем 3 видам свойственна высокая степень пигментации дорсального 
щитка, неконтрастная пунктировка его, a D. raskemensis и D. niveus — еще 
и значительное развитие склеротизованных выростов гнатосомы и ног — дор-
сальных корнуа, выростов на пальпах, коксах, вертлугах. D. everestianus 
описан (Hirst, 1926) по самцу весьма схематично; затем переописан по экземп-
лярам типовой серии по самцу и самке (Schulze, 1943; Arthur, 1960). На основа-
нии этих литературных источников проявляется большое сходство в характере 

0.5 мм 
Рис. 19—24. Самец и самка Dermacentor niveus. Каракалпакия. 

19, 21 — перитрема самца; 22 — генитальное отверстие самки; 23, 24 — перитрема самки (обозначения те же, 
что на рис. 3—5). 

пигментации как самца, так и самки D. everestianus и D. raskemensis, но у D. eve-
restianus совершенно другое строение перитремы (не выражено утолщение по 
переднему краю отростка), а также дорсальных корнуа и дорсальных выростов 
вертлугов (те и другие — короткие и тупые). D. raskemensis и D. niveus четко 
различаются друг от друга по самцу и самке. Дифференциальные признаки 
самцов следующие. Основной фон пятен конскутума D. niveus обычно темно-ко-
ричневый с красновато-черным оттенком, а светлый пигмент не столь плотен, 
заполняет меньшую площадь конскутума, оставляя крупные пятна основного 
фона, нередко орнаментированные пигментом разной плотности (рис. 17). Пунк-
тировка конскутума D. niveus отчетливо дифференцирована на мелкую и круп-
ную по размерам и заглубленности, по дну ее просвечивает основной фон. 
Глаза выпуклые. Перитрема D. niveus (рис. 19—21) имеет обычно короткий 
и широкий дорсальный отросток, который отходит всегда под тупым углом 
к наибольшему диаметру, задний край ее выпуклый, а наибольшая ширина, 
включая отросток, обычно значительно меньше продольного диаметра. Дорсаль-
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ные корнуа D. niveus не такие длинные, как у D. raskemensis. Дорсальные 
зубцы на вертлугах I также короче и тупее. Самки различаются следующими 
признаками. На скутуме D. niveus (рис. 18) основной фон занимает большую 
площадь и просвечивает не только по цервикальным бороздам, но и вокруг 
глаз, а также размытыми пятнами в задних частях срединного и цервикальных 
полей; пунктировка более дифференцирована по размерам, с отчетливо про-
свечивающим на дне темным фоном. Глаза выпуклые. Щетинки аллоскутума 
вдоль продольной оси расположены умеренно густо, палочковидные, по всему 
аллоскутуму хорошо различимы и одного размера. Генитальное отверстие 
D. niveus (рис. 22) по бокам с крыловидными придатками. Перитрема D. niveus, 
(рис. 23, 24) с широким тупым дорсальным отростком, пропорции ее иные^ 
чем у D. raskemensis: продольный диаметр всегда превышает наибольшую ши-
рину, включая дорсальный отросток. Дорсальные корнуа и дорсальный зубец 
на I вертлугах короче и тупее. 

С и с т е м а т и ч е с к и е з а м е ч а н и я . Наиболее четкие различия 
у двух близких видов — D. raskemensis и D. niveus — проявляют следующие 
признаки: тип пигментации и пунктировки у обоих полов, а также строение пери-* 
тремы самца и генитального отверстия самки. Приходится отметить, к сожа-* 
лению, схематичное описание и изображение именно этих признаков (за ис-̂  
ключением последнего) в публикации индийских авторов (Dhanda е. а., 1971), 
дающих основания для их разночтения. Пунктировка и топография светлого 
пигмента у обоих полов и форма перитремы самца (соответственно рис. 1, 9 и 5 
у цитированных авторов) не соответствуют таковым D. raskemensis; текст не 
проясняет видовых отличий названных признаков. Отсюда вытекает вывод; 
или авторами допущены неточности, или они имели примесь другого вида (дру-
гих видов), признаки которого просочились в приведенные ими описание 
и рисунки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги всей информации о D. raskemensis, необходимо подчеркнуть 
такие особенности вида, которые не только специфичны, но могут служить 
ориентиром и для дальнейшего его изучения. Точки находок довольно широко 
разбросаны по горным системам Передней, Средней и юго-западной Централь-* 
ной Азии. Это позволяет с уверенностью предполагать, что на территории СССР 
вид может быть обнаружен в некоторых горных областях Казахстана, Средней 
Азии, Копетдаге и более широко в Закавказье. Что касается половозрелой 
фазы, то тормозящими изучение вида моментами служат не только трудности 
диагностики, но и сложность добывания вида, обитающего в малодоступных 
горных биотопах, в значительной мере на трудно добываемых горных копыт-
ных и, кроме того, активность в более холодные сезоны. 

Вид характеризуется пастбищным типом подстерегания. Круг прокорми-
телей половозрелой фазы вклк^чает из диких животных, вероятно, не только 
горных копытных, но и других крупных и средних млекопитающих, обитающие 
в соответствующих биотопах. 

Личинка и нимфа пока не описаны. По данным литературы (Hoogstraal,-
Valdez, 1980), преимагинальные фазы обнаружены в Пакистане на грызунах 
(род Calomyscus) и пищухах (род Ochotona), в Индии, в штате Гимачал Прадеш —> 
на домашних козах. Прокормителями личинкам и нимфам, по-видимому, 
служит широкий круг позвоночных, обитающих в соответствующих верти-* 
кальных природных поясах и биотопах.4 
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REDESCRIPTION OF DERMACENTOR RASGKEMENSIS POMERANTZEV, 1946 
(IXODIDAE), REPRESENTATIVE OF THE MOUNTAIN FAUNA OF SOUTHERN 

REGIONS OF THE USSR AND ADJACENT TERRITORIES 

N. A. Filippova 

SUMMARY 
A redescription of female and male of the little-known species Dermacentor raskemensis 

Pomerantzev has been made on the holotype (male, West China, Sinkiang) and on collection 
material of Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR and Institue of Zoology 
of Armenian SSR: three females and males from Armenia and western Pakistan. Despite a con-
siderable remoteness of their distribution areas all studied specimens show stability of their 
specific characters and differ distinctly from the close species D. niveus Neumann and D. eve-
restianus Hirst. The both sexes (especially female) of D. raskemensis differ in having peculiar, 
most complete (in the ranges of the genus) filling of the dorsal shield area with dense light pig-
ment and by prevalence of very small punctation and the lack of contrast between it and larger 
punctation. Peritreme of D. raskemensis male has a long narrow dorsal process which is at the 
right angle to its longitudinal axis and slightly concave along the hind edge. The dorsal process 
of the female is well developed and is at the right or acute angles to the longitudinal axis. In ad-
dition the both sexes have a wide smooth thickening along the anterior edge of the process, the 
proportions of peritreme are specific in species. In close species the dorsal process of peritreme 
is at the blunt angle to its longitudinal axis, in D. everestianus the thickening along the anterior 
edge is missing. Female of D. raskemensis lacks wing-shaped appendages of the genital opening 
while in D. niveus they are distinct (the structure is not mentioned in the description of D. eve-
restianus). D. raskemensis apparently inhabits highlands and meadow-steppe, steppe and moun-
tain sparce forest zones most part of which is covered by rocks and screes. In Armenia it was re-
corded from Armenian mouflon and wild goat; in other countries (Iran, Afghanistan, western 
Pakistan, India and China) it occurs on sheep and goats from alpine pastures. Most collections 
Were done in autumn, winter and spring. 


