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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАБЕЗИОЗА СОБАК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОБЗОР)4 
 

Цель исследования – провести обзор распространенности бабезиоза собак на территории 
Российской Федерации. Проведен анализ русскоязычной литературы по распространению бабе-
зиоза собак с использованием системного и сравнительно-аналитического методов научного 
исследования. Установлены сезонные, возрастные и популяционные границы проявления эпизо-
отического процесса при бабезиозе собак и дана количественная оценка возбудителя на урбани-
зированных территориях. В настоящее время во многих современных городах сформировались 
стационарные биотопы клещей. Заболевание собак бабезиозом распространено повсеместно и 
является одной из наиболее важных проблем, стоящих перед ветеринарными специалистами. 
По данным многих авторов, на долю данного заболевания приходится от 14 до 18 % от общего 
количества собак, которым были оказаны ветеринарные услуги. Количество случаев заболева-
ния бабезиозом напрямую коррелирует с количеством клещей на данной территории. Отмеча-
ется зависимость заболеваемости от пола, возраста, породы собак, а также месяца года. Пе-
реносчиками Babesia canis являются преимущественно имаго иксодовых клещей (семейство 
Ixodidae) родов Dermacentor и Rhipicephalus. Бабезиоз, вызываемый кровепаразитом Babesia canis, 
является одним из распространенных протозойных заболеваний собак. Также встречаются ви-
ды B. gibsoni и B. vogeli. С каждым годом ареал обитания клещей увеличивается, в связи с чем и 
возрастает заболеваемость животных бабезиозом. Зараженность собак бабезиозом составля-
ет в Ростовской области – 12 %, на юге Кировской области – 28,57, в Московской области – 
28,9–29,7, на юге Тюменской области – 31,6, Барнауле – 36,3, в Пятигорске – 15–55, Кирове – 
19,7–66,67, в г. Рязани и Рязанской области – 50–75 %. Пик заболеваемости данной инвазией 
приходится на весенний (конец апреля – начало июня) и осенний периоды (август – октябрь). 
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BABESIOSIS OF DOGS DISTRIBUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION (REVIEW) 

 
The purpose of the study is to review the prevalence of canine babesiosis in the Russian Federation. 

The analysis of Russian-language literature on the spread of canine babesiosis was carried out using sys-
tematic and comparative-analytical methods of scientific research. The seasonal, age and population 
boundaries of the manifestation of the epizootic process in canine babesiosis have been established, and 
a quantitative assessment of the pathogen in urbanized areas has been given. Currently, stationary tick 
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biotopes have formed in many modern cities. Babesiosis in dogs is ubiquitous and is one of the most im-
portant problems facing veterinary professionals. According to many authors, this disease accounts for 14 
to 18 % of the total number of dogs that received veterinary services. The number of cases of babesiosis 
is directly correlated with the number of ticks in a given area. There is a dependence of the incidence on 
sex, age, breed of dogs, as well as the month of the year. The carriers of Babesia canis are mainly adults 
of ixodid ticks (family Ixodidae) of the genera Dermacentor and Rhipicephalus. Babesiosis, caused by the 
blood parasite Babesia canis, is one of the most common protozoan diseases in dogs. B. gibsoni and B. 
vogeli species are also found. Every year, the habitat of ticks increases, and therefore the incidence of 
animals with babesiosis increases. Infection of dogs with babesiosis is 12 % in the Rostov Region, 28.57 
in the south of the Kirov Region, 28.9–29.7 in the Moscow Region, 31.6 in the south of the Tyumen Re-
gion, 36.3 in Barnaul, and 36.3 in Pyatigorsk, 15–55, Kirov – 19.7–66.67, in the city of Ryazan and the 
Ryazan Region – 50–75 %. The peak incidence of this invasion occurs in the spring (late April – early 
June) and autumn periods (August – October). 

Keywords: dog, babesiosis, distribution, ixodid ticks, extensive invasion 
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Введение. Общение человека и собаки 
представляет собой особый вид социального 
взаимодействия. Исследование представлений 
о домашних животных становится все более 
актуальным в связи с постоянным ростом чис-
ленности последних за минувшее десятилетие и 
возрастающей их ролью в общении человека. 
Подсчитано, что в мире каждые десять человек 
имеют по одной собаке. Являясь частью семей-
ной системы, животное вносит свой вклад в 
создание положительного психологического 
климата [1]. 

Серьезной проблемой для здоровья собак 
является протозойное природно-очаговое забо-
левание бабезиоз. Заражение собак происходит 
при укусе и присасывании клеща. Заболевание 
характеризуется нарушением деятельности 
сердечно-сосудистой и пищеварительной сис-
тем, желтушностью слизистых оболочек, гемо-
глобинурией. У собак развивается гемолитиче-
ская анемия, тканевая гипоксия, поражаются 
почки и печень, что в конечном итоге при отсут-
ствии лечения приводит к гибели животного. На 
ранних стадиях развития заболевания собаки 
проявляют вялость, отказ от еды [2, 3]. 

В настоящее время заболевание собак бабе-
зиозом распространено повсеместно и является 
одной из наиболее важных проблем, стоящих 
перед ветеринарными специалистами. Боль-
шинство владельцев до сих пор пренебрегают 
мерами профилактики, что является основным 
фактором распространения бабезиоза среди 
собак [4]. 

По данным многих авторов, на долю данного 
заболевания приходится от 14 до 18 % от обще-
го количества собак, которым были оказаны ве-
теринарные услуги [5]. 

Количество случаев заболевания пироплаз-
мозом напрямую коррелирует с количеством 
клещей на данной территории. Отмечается за-
висимость заболеваемости от пола, возраста, 
породы собак, а также месяца года [6]. 

Цель исследования – провести обзор рас-
пространенности бабезиоза собак на террито-
рии Российской Федерации. 

Методы исследования: системный и срав-
нительно-аналитический. Для анализа отбирали 
публикации и научные работы, входящие в 
электронные базы данных (РИНЦ, Cyberleninka 
и др.). 

Результаты и их обсуждение. В настоящее 
время во многих современных городах сформи-
ровались стационарные биотопы клещей. 
В плотно застроенных (как правило, централь-
ных) частях городов количество клещей невели-
ко. Биотопы иксодид могут иметься в давно су-
ществующих парках и скверах. В районах ново-
строек клещи также либо отсутствуют, либо их 
число весьма незначительно. Наибольшая за-
клещеванность характерна для молодых, хоро-
шо озелененных районов (как правило, распо-
ложенных на окраинах городов). Биотопы кле-
щей здесь имеются в сохраненных зеленых на-
саждениях и постепенно формируются в новых. 
Перенос клещей в новые биотопы осуществля-
ется животными-прокормителями (как правило, 
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это собаки и синантропные грызуны). Самостоя-
тельная миграция клещей в условиях города 
весьма затруднительна. Одновременно с био-
топами иксодид в городах формируются при-
родные очаги трансмиссивных болезней [7]. 

Бабезиоз, вызываемый кровепаразитом 
Babesia canis, является одним из распростра-
ненных протозойных заболеваний собак, нано-
сящих значительный экономический и мораль-
ный ущерб служебному собаководству и част-
ным владельцам животных. Переносчиками 
B. canis являются преимущественно имаго ик-
содовых клещей (семейство Ixodidae) родов 
Dermacentor и Rhipicephalus. С каждым годом 
ареал обитания клещей увеличивается, в связи 
с чем и возрастает заболеваемость животных 
бабезиозом. Основную роль в передаче этого 
заболевания играют инвазированные иксодо-
вые клещи [8]. 

Клещами-переносчиками B. canis в условиях 
средней полосы РФ являются D. pictus, на Се-
верном Кавказе – D. marginatus и D. pictus, в 
южных районах – R. sanguineus и R. turanicus, в 
Сибири – D. reticulates [9]. 

Известно более 100 видов бабезий, каждая 
из которых специфична для определенного ви-
да животных. В зарубежной литературе бабе-
зий, вызывающих бабезиоз собак, делят в зави-
симости от их размера на две группы: большие 
и малые бабезии. Величина больших бабезий 
от 2,5 до 5,0 мкм, к ним относят B. canis (сино-
ним B. canis canis), B. rossi (синоним B. canis 
rossi), B. vogeli (синоним B. canis vogeli) и B. sp. 
(синоним неклассифицированная B. sp.). Малые 
бабезии размером от 1,0 до 2,5 мкм, среди них 
различают B. gibsoni (синоним B. gibsoni азиат-
ский штамм), B. conradae (синоним B. conradae), 
Theileria annae (синоним B. microti-like) [10]. 

Исходя из морфологических особенностей, 
возбудителем большого бабезиоза (пироплазмо-
за) собак в Кировской области является 
B. (Piroplasma) canis, малого бабезиоза собак – 
B. (P.) gibsoni. В условиях г. Кирова бабезиоз про-
текает по типу моноинвазии (ЭИ 81,58 %), на юге 
области зараженность B. canis составляет 
28,57 %. В 71,43 % случаев зарегистрирована 
смешанная инвазия B. canis + Anaplasma sp. (ЭИ 
35,71 %), B. canis + Anaplasma sp. + Ehrlichia canis 
(ЭИ 14,29 %), B. canis + E. canis (ЭИ 14,29 %), 
B. gibsoni + Anaplasma sp. (ЭИ 7,14 %) [11]. 

Установлено, что на территории юга Тюмен-
ской области бабезиоз собак имеет широкое 
распространение. Всего за весенне-осенний 
период с апреля по октябрь месяцы 2018–
2020 гг. в ветеринарной клинике было обследо-
вано 178 собак, из которых у 57 подтвердился 
диагноз бабезиоз лабораторными исследова-
ниями мазков крови. Средняя зараженность со-
бак бабезиозом за этот период составила 
31,6 %. Пик заболеваемости данной инвазией 
приходится на весенний период (конец апреля – 
начало июня) – 47,1 % и осенний период (ав-
густ – октябрь) – 49,3 %. Наибольший процент 
заболеваемости (39,5 %) регистрируется у жи-
вотных в возрасте от 1 до 4 лет. Наиболее час-
то (52,25 %) заболевание встречается у собак 
служебных пород. При первичном заражении 
собак заболевание протекает в острой форме у 
94 % [12–14]. 

Распространение бабезиоза собак в Ростов-
ской области составило 12 %, выявление B. Ca-
nis – 9 % из числа исследованных и 75 % из чис-
ла носителей, ассоциативное течение B. canis и 
B. vogeli – 4 % от числа исследованных и 33,3 % 
от числа носителей, а в 25 % случаев пироплаз-
мы не были идентифицированы [15]. 

На территории г. Ставрополя существует эн-
зоотический очаг бабезиоза собак, характери-
зующийся неравномерностью распределения, 
стабильным ежегодным проявлением (от 2,73 
до 4,13 %), сезонностью с пиками (март – май, 
сентябрь – ноябрь) в зависимости от среднеме-
сячных температур и массового паразитирова-
ния клещей рода Dermacentor. Установлено, что 
количество заболевших животных с каждым го-
дом увеличивается: с 2,73 % в 2014 до 2,78 % 
в 2015; до 3,59 % в 2016; до 3,77 % в 2017; до 
4,12 % в 2018 и до 4,13 % в 2019 г. При иссле-
довании клещей, снятых с собак, выявлено, что 
на животных паразитируют 3 вида иксодид: 
D. reticulatus, D. marginatus, I. ricinus. Однако 
переносчиками бабезиоза являются только 2 
вида, это D. reticulatus, D. marginatus. Установ-
лено, что на территории г. Ставрополя отмеча-
ется 2 волны активности нападения клещей на 
собак. Первая волна приходится на март – май, 
а вторая – с сентября по декабрь. Установлено, 
что в 2014 г.у из 14 774 собак выявлено 2,73 % 
больных бабезиозом. Заболевание регистриру-
ется в течение всего календарного года, с двумя 
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пиками – весной и осенью. Весенний пик дости-
гал 4,31 % от общего числа животных, а осен-
ний – 3,3 %. Наибольшее количество больных 
собак отмечается в апреле и составляет 4,66 %, 
а наименьшее в январе – 0,97 %. С 2007 по 
2011 г. осенний пик активности клещей прихо-
дился на август – октябрь, а с 2012 по 2016 г. – 
с сентября по ноябрь, что отразилось на сме-
щении сезонности заболевания собак бабезио-
зом за последние 6 лет [16]. 

Бабезиоз широко распространен среди собак в 
г. Рязани и Рязанской области. Высокие показате-
ли зараженности собак Babesia spp. установлены 
в г. Рязани (ЭИ = 73,3±3,5 %), Рязанском (ЭИ = 
75±3,7 %), Спасском (ЭИ = 75±3,7 %), Кадомском 
(ЭИ = 75±3,7 %), Ухоловском (ЭИ = 57,1±2,7 %) и 
Кораблинском (ЭИ = 50±2,2 %) районах. Макси-
мальный уровень паразитемии при бабезиозе 
собак установлен в Спасском, Ряжском и Кадом-
ском районах (УП = 5,7–18 %). Результаты ис-
следований подтверждают увеличение числа 
инвазированных бабезиями собак весной и осе-
нью. В апреле – июне и августе – октябре зара-
женность собак Babesia spp. достигает соответ-
ственно 75–85 и 33–37 %. Наиболее высокий 
уровень паразитемии (18–21 %) установлен в 
апреле – мае у 17,9±1,8 % собак при средней 
степени тяжести заболевания. У 82±4,42 % жи-
вотных весной уровень паразитемии составляет 
2,7–7% (легкая степень). Собаки в возрасте од-
ного – двух лет инвазированы бабезиями на 
43 %, и заболевание у них протекает часто в тя-
желой форме. Среди животных старше трех лет 
зараженность бабезиями составляет 49 % и на-
блюдается средняя и легкая степень бабезиоза. 
У собак от 13 до 17 лет при зараженности 38 % 
преимущественно встречается средняя и тяже-
лая степень заболевания. Максимальный уро-
вень паразитемии зарегистрирован у молодых 
(7–23 %) и старых (6–30 %) животных. Средние 
показатели паразитемии (5–11 %) у собак 3–7 
лет. Более высокие показатели экстенсивности и 
интенсивности инфестации иксодовыми клеща-
ми, а также зараженности бабезиями установле-
ны у собак гладкошерстных пород и беспород-
ных по сравнению с длинношерстными [17]. 

Заболеваемость собак бабезиозом в г. Пяти-
горске ежегодно составляет в среднем 15–20 %, 
а в период сезонных вспышек (март – май, сен-
тябрь – ноябрь) достигает 50–55 %. К бабезиозу 

восприимчивы собаки разного возраста, а более 
тяжелое течение болезни наблюдают у моло-
дых собак в возрасте до 1 года и старых (стар-
ше10 лет) [18]. 

В г. Кирове наибольший процент зараженно-
сти собак бабезиями установлен в 2007 г. 
(66,67 %), а наименьший – в 2010 г. (19,7 %). 
В большей степени животные заражены бабе-
зиями в городе и пригороде. Бабезиоз собак 
характеризуется ярко выраженной сезонностью 
и протекает с двумя пиками. Максимальный пик 
зарегистрирован с начала мая до середины ию-
ня (8,20 и 7,05 %) и менее выраженный – в сен-
тябре (3,44 %). Обнаруженные клещи диффе-
ренцированы как I. ricinus [19]. 

В г. Барнауле зараженность собак бабезиями 
составила 36,3 %. Наиболее часто бабезиоз 
встречается у беспородных собак, терьера, не-
мецкой овчарки, кокер-спаниеля, среднеазиат-
ской овчарки и таксы. Кобели, особенно в воз-
расте старше 8 лет, заражены бабезиями в 
большей степени. Заболевание диагностируют с 
начала апреля до конца июня и с начала авгу-
ста до конца октября. В 2013 г. выявлено 32,5 % 
случаев бабезиоза; в 2014 – 26,9; в 2015 – 44,4; 
в 2016 – 37,3; в 2017 г. – 33,0 %. Самая высокая 
экстенсивность инвазии установлена в 2015 г. – 
44,4 %. Средний показатель пораженности жи-
вотных за период исследования составил 
36,3 %. За 2013–2017 гг. бабезиоз чаще регист-
рировали среди беспородных собак. В 2017 г. 
бабезиями были заражены 42,8 % беспородных 
собак; 13,1 % терьеров; 10,7 % немецких овча-
рок; 11,0 % кокер-спаниелей; 3,6 % среднеази-
атских овчарок, остальные породы собак соста-
вили 17,9 %. В г. Барнауле обнаружены клещи 
родов Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis. Са-
мыми многочисленными видами были 
I. persulcatus, D. marginatus, D. reticulatus, 
H. concinna. По мнению авторов, наиболее ве-
роятными переносчиками возбудителя бабезио-
за собак являются клещи рода Dermacentor: 
D. marginatus и D. reticulatus, хотя по экстенсив-
ности инвазии они стоят на втором месте после 
рода Ixodes. По данным Центра гигиены и эпи-
демиологии, в Алтайском крае сезонная актив-
ность клещей рода Dermacentor характеризует-
ся двухвершинной кривой и пиками активности в 
апреле – мае и слабее в августе – сентябре [20]. 
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В период с 2016 по 2019 г. отмечен значи-
тельный рост заболеваемости бабезиозом сре-
ди собак в городе Красноярске. В этот период в 
клинику поступило 338 собак с предваритель-
ным диагнозом бабезиоз. Из них одна собака 
поступила в 2016 г. (была привезена из другого 
региона), 3 – в 2017 г., 107 – в 2018 г. и 228 – 
в 2019 г. Летальность зависела от своевремен-
ности обращения в клинику, возраста животно-
го, наличия сопутствующих и хронических пато-
логий и составила 3,5 %. Также следует отме-
тить сезонность инвазии, которая отмечалась с 
марта по ноябрь [21]. 

В г. Екатеринбурге в 2007 г. было исследо-
вано 86 голов собак: положительный результат 
на бабезиоз у собак регистрировался с января 
по апрель – 5 случаев и с июля по октябрь – 28 
собак. Всего за 2007 г. было выявлено 33 соба-
ки – носительницы бабезий, это 38,4 % от ис-
следуемых за этот период животных. В 2008 г. 
было зарегистрировано 35 собак-носительниц 
(31,5 %), всего исследовано 111 собак. Сезон-
ности заболевания не было видно, так как реги-
страции положительных случаев были с марта 
по конец декабря, т.е. практически круглогодич-
но. В 2009 г. было исследовано 96 собак, 23 из 
которых был поставлен диагноз бабезиоз, это 
составило 24 %. Заболеваемость регистрирова-
лась с февраля по ноябрь. В 2010 г. положи-
тельных случаев было зарегистрировано 12, это 
13,8 % от исследуемых животных, всего иссле-
довалось 87 мазков крови от 87 собак. Пик за-
болеваемости был отмечен с апреля по май 
(3 положительных случая) и с августа по ок-
тябрь (9 положительных случаев). Таким обра-
зом, уровень заболеваемости падает с каждым 
годом. Так, в 2007 г. он составлял 38,4 %, а в 
2010 г. – 13,8 %. По мнению авторов, это связа-
но с тем, что ежегодно появляются все новые и 
наиболее эффективные средства защиты от 
иксодовых клещей, растет уровень информиро-
ванности населения. Однако следует отметить, 
что эти данные не объективны, так как дают 
информацию лишь о животных, владельцы ко-
торых обращались в эту клинику [22]. 

Бабезиоз собак широко распространен по 
всей территории Поволжья. Максимальное ко-
личество заболевших отмечается в крупных 
населенных пунктах региона. В г. Казани отме-
чается сезонный пик заболеваемости в ав–

густе – сентябре и отсутствие заражения собак 
в декабре – феврале [23]. 

Бабезиоз собак часто встречается в зоне Се-
верного Кавказа и наносит значительный ущерб 
владельцам собак. Для уточнения эпизоотиче-
ской ситуации по бабезиозу собак были прове-
дены исследования слюнных желез сытых са-
мок и яиц клещей в разные сроки после отклад-
ки. Всего было исследовано 30 клещей 
D. marginatus, в т.ч. 25 самок от больных и 5 
здоровых собак. В мазках из слюнных желез 
клещей D. marginatus, снятых с больных собак, 
у 5 были обнаружены бабезии, у остальных не 
обнаружены. В мазках из яиц клещей были об-
наружены паразиты булавовидной формы, ядра 
красного цвета, цитоплазма неравномерно го-
лубая. Бабезий обнаруживали в течение всего 
периода наблюдения (10 дней), но на 3–5-й 
день большее количество. Это может послужить 
ориентиром для косвенной диагностики бабе-
зиоза у собак и зараженности территории [24]. 

В условиях частной ветеринарной клиники 
г. Александров Владимирской области были 
проведены исследования по диагностике бабе-
зиоза собак. В результате исследований за пе-
риод с февраля по ноябрь 2020 г. бабезиоз был 
подтвержден у 212 собак (42,7 %). Из них 178 
(35,8 %) были заражены B. canis и 34 (6,8 %) – 
B. gibsoni [25]. 

В Воронежской области установлено сниже-
ние уровня заболеваемости собак бабезиозом с 
17,43±0,3 % в 2015 г. до 9,02±0,1 % в 2017 г. Оп-
ределены два сезонных подъема инвазии – ве-
сенний (ЭИ 22,7±0,7 %) и осенний (ЭИ 
34,2±0,8 %), но единичные случаи заболевания 
регистрируются и в позднеосеннее, и в зимнее 
время. В летний период ЭИ снижается до 
15,7±0,3 %. У собак от года до 3 лет ЭИ была са-
мой высокой – 34,6±0,9 %, в возрасте от 4 меся-
цев до года – самой низкой – 8,7±0,2 %. Самый 
высокий уровень заболеваемости установлен у 
беспородных и помесных собак (ЭИ – 25,4±0,8 %), 
а также у немецких (ЭИ – 23,2±0,6 %), восточно-
европейских (ЭИ – 20,1±0,6 %), среднеазиатских 
(ЭИ – 18,7±0,4 %) и кавказских (ЭИ – 13,6±0,5 %) 
овчарок. Бабезиоз диагностируют чаще всего у 
собак, которых выгуливают в лесопарковых зонах 
на территории города или на сопредельных с го-
родом территориях, где много иксодовых клещей-
векторов передачи возбудителя болезни [26]. 
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В г. Курске за период с 01.03.19 по 01.11.19 
пироплазмоз был диагностирован у 240 собак. 
При этом в марте было зарегистрировано 5 
больных собак (2,1 %); в апреле – 54 (22,5); в 
мае – 113 (47,1); в июне – 15 (6,3); в июле – 
2 (0,8); в августе – 4 (1,7); в сентябре – 41 (17,1); 
в октябре – 6 (2,5 %). Таким образом, в 2019 г. 
было отмечено 2 пика пироплазмоза собак: 
первый – в апреле – мае, второй – в сентябре. 
Все клещи-переносчики, которых удалось обна-
ружить на больных собаках владельцами или 
врачами, относились к роду Dermacentor, пред-
ставители которого являются доминирующими 
среди иксодовых клещей [27]. 

В Московской области установлена высокая 
инвазированность клещей рода Dermacentor 
возбудителями бабезиоза и эрлихиоза плотояд-
ных животных, экстенсинвазированность соста-
вила 76 %. Всего было собрано 873 живых кле-
ща: 414 с растительности и 459 с собак. В иксо-
дофауне Московской области большинство со-
ставляют клещи D. reticulatus и R. sanguineus, но 
за последние годы участились находки таежно-
го клеща I. persulcatus. Наибольшая заражен-
ность бабезиями у собак отмечена в возрасте от 
1 до 6 лет и старше при ЭИ – 28,9–29,7 %. У со-
бак охотничьих пород ЭИ составила 25,9 %, 
служебных – 44,9 и декоративных – 29,2 % [28]. 

На территории Белгородского района наибо-
лее распространенным видом являются клещи 
D. pictus (52,2 %). Второе место по численности 
и экстенсивности (45,4 %) занимает I. ricinus. 
Весной степень зараженности клещей бабезия-
ми оказалась выше, чем осенью. Это объясня-
ется тем, что весной создаются наиболее бла-
гоприятные условия для развития и выживания 
клещей (это обусловливается высокой влажно-
стью воздуха, не ниже 80 %, и прогревом почвы 
до 5–7 °С). Результаты исследований, прове-
денных осенью 2018 г. и весной 2019 г., показа-
ли, что из 38 мазков, которые были приготовле-
ны из слюнных желез клещей, бабезии были 
обнаружены в 27 (71,1 %). Анализируя резуль-
таты, полученные осенью и весной, можно уви-
деть, что степень инвазированности клещей на 
1,2 % выше весной [29]. 

Заключение. Бабезиоз является одним из 
наиболее распространенных паразитарных за-
болеваний собак. Количество случаев инвазии 
напрямую коррелирует с количеством клещей 
на данной территории. Зараженность собак ба-
безиозом в разных регионах варьирует от 12 до 

75 %. Babesia canis является доминирующим 
видом на территории России. Реже встречаются 
виды B. gibsoni и B. vogeli. Установлена зависи-
мость заболеваемости от пола, возраста, поро-
ды собак и сезона года. Максимальное количе-
ство больных собак регистрируется в весенний 
(конец апреля – начало июня) и осенний перио-
ды (август – октябрь).  
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