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Пастбищные кормовые ассоциации 
египетской цапли Bubulcus ibis: 
эколого-географический и исторический 
анализ

В статье проанализирован материал по пастбищным кормовым ассоциациям еги-
петской цапли Bubulcus ibis, собранный авторами в различных регионах земного шара: 
Южной Азии (Непал, Шри-Ланка), Северной Африке (Египет, Тунис) и Южной 
Америке (Венесуэла). На основе собственных наблюдений и литературных данных сделан 
развернутый эколого-географический и исторический анализ явления.
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Кормовые ассоциации аистообразных (Aves: Ciconiiformes) c пасущи-
мися травоядными млекопитающими (с дикими копытными и хо-
ботными, а также с домашними копытными — коровами, буйво-

лами, овцами, лошадьми и пр.) и сельскохозяйственной техникой, известны 
для различных регионов земного шара. Наиболее полно кормовые ассо циации 
аистообразных изучены для белого аиста Ciconia ciconia [6; 11; 13; 15; 19; 39] 
и египетской цапли Bubulcus ibis. 

Область обитания египетской цапли охватывает тропические, субтро пи-
ческие и южные районы умеренной зоны Евразии, Африки, Австралии с Океа-
нией (см. рис. 1), Северной и Южной Америки (см. рис. 2). На всем прост ранстве 
обширного ареала цапля вступает в кормовые ассоциации с пасущимися тра-
воядными животными и работающей сельскохозяйственной техникой [5–7; 10; 
12–17; 22–24; 26; 31; 35; 40; 45–53]. Пасущиеся крупные млекопитающие и рабо-
тающая землеобрабатывающая и уборочная техника визуа лизируют и/или обездви-
живают крупных насекомых (в основном, прямокрылых Orthoptera), мышевидных 
грызунов, лягушек Rana spp. и др., облегчая цаплям поиск пищевых объектов 
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Рис. 1. Область распространения египетской цапли в Восточном полушарии:
а — области гнездования; б — места зимовок.

Подвиды: 1 — В. i. ibis, 2 — В. i. coromandus, 3 — В. i. seichellarum [4]

Рис. 2. Проникновение 
египетской цапли в Америку 

в ХХ веке и последующее 
расширение ареала [из: 42]; 
отдельные особи египетских 

цапель на американском 
континенте были зарегистри-

рованы в 1911–1912 гг. 
в Британской Гвиане [из: 2; 15]
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в условиях высокотравья, делая добычу заметной или, при повреждениях, менее 
мобильной. 

Именно такие кормовые ассоциации и носят название пастбищных ассоциа-
ций. Пасущиеся млекопитающие также служат для цапель объектом грумминга 
(от англ. to groom — «чистить лошадь»). Добывание птицами вспугиваемых жи-
вотных, а также эктопаразитов с млекопитающих, с которыми они входят в ассо-
циации, квалифицируется как биотические отношения типа протокооперации: 
птицы получают пищу и, в свою очередь, выполняют функцию сторожей. 

Материал и методика
Наблюдения за пастбищными кормовыми ассоциациями египетской цапли 

проводились авторами в Южной Азии (Непал — сентябрь – октябрь 1998 года, 
Шри-Ланка — август 2005, 2016 гг.), в Северной Африке (Египет — август 
2009 года, Тунис — январь 2013 года) и в Южной Америке (Венесуэла — 
август 2011 года) (см. табл. 1). Кормовые ассоциации исследовались метода-
ми маршрутных учетов: автомобильные (Шри-Ланка, Египет, Венесуэла), же-
лезнодорожные, водные (Египет), пешие и велосипедные маршруты (Непал, 
Тунис). При пеших и велосипедных маршрутах изучались особенности кор-
мового поведения египетских цапель, вступающих в кормовые ассоциации, 
а также во время их самостоятельной кормежки. Информация, полученная 
в Индии (январь 2014 года), в настоящей статье не использована, поскольку 
египетская цапля там отмечена только вне кормовых ассоциаций.

Таблица 1
Места и сроки проведения наблюдений 

за кормовыми ассоциациями египетской цапли Bubulcus ibis
Регион, страна Период наблюдений Обследованные районы
Ю ж н а я  А з и я :
Непал Сентябрь – октябрь 

1998 года
Катманду, Покхара, королевский нацио наль-
ный парк «Читван» (пешие и велосипедные 
маршруты)

Шри-Ланка Август 2005 года Коломбо – Дамбулла – озеро Кандалама – Канди – 
Нувара-Элия – Калутара – Бентота – Галле – запо-
ведник Бундала (автомобильные маршруты)

Шри-Ланка Август 2016 года Национальный парк Каудулла (автомобильный 
маршрут)

С е в е р н а я  А ф р и к а :
Египет Август 2009 года Исна – Идфу – Ком-Омбо (ж.-д. маршрут Каир – 

Асуан), Луксор – Кена (автомобильный маршрут), 
Асуан – Луксор (водный маршрут по Нилу)

Тунис Январь 2013 года Национальный парк Ишкель (пеший маршрут)
Ю ж н а я  А м е р и к а :
Венесуэла Август 2011 года Баринас – ранчо Ато-Эль-Седраль (автомобиль-

ный маршрут)
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Результаты и обсуждение
1. Пастбищные ассоциации в Южной Азии.
В Непале (1998 год) учеты и наблюдения проводились в луговых место-

обитаниях (включая пастбищные луга) в районе Катманду, Покхары и в ко-
ролевском национальном парке «Читван». Из девяти встреч кормящихся еги-
петских цапель в пяти случаях (55,5 %) цапли вступали в ассоциации с коро-
вами и буйволами. Помимо ассоциаций, формирующихся с целью добывания 
птицами выпугиваемых крупнорогатым скотом насекомых и лягушек, мы от-
мечали также явление груминга, когда цапли склевывали пищевые объекты 
(по-видимому, кровососущих насекомых) с ног пасущихся буйволов и коров. 

В Шри-Ланке (август 2005 года) были проделаны автомобильные марш-
руты от западного побережья острова на север во внутренние горные районы 
страны и далее на южное побережье острова (см. табл. 1). Цапли были встре-
чены в основном в агроландшафтах и на лугах в районе Негомбо, Курунега-
лы, Канди, Калутары и в заповеднике Бундала. Из 18 регистраций кормящих-
ся цапель только в пяти случаях (27,7 %) они кормились в ассоциации с коро-
вами и буйволами. Вне ассоциации кормились от 1 до 35 цапель (11,62 ± 6,7; 
SD = 12,33; P = 0,05; n = 13), в ассоциации — от 1 до 10 (3,4 ± 3,25; SD = 3,71; 
P = 0,05; n = 5), где SD — стандартное отклонение, P — уровень доверитель-
ной вероятности, n — величина выборки. В двух случаях вместе с цаплями 
отмечены черноголовые ибисы Threskiornis melanocephalus. 9 августа 2016 года 
в национальном парке Каудулла проведены наблюдения за пастбищной ассо-
циацией египетской цапли с индийскими слонами Elephas maximus. Отмече-
ны две пары цапель (см. рис. 3) в ассоциации с группой из 10 слонов (из них 
два слоненка) и 10 цапель со стадом из 60 слонов, растянувшегося на 150 м.

2. Пастбищные ассоциации египетской цапли в Северной Африке.
В августе 2009 года (Египет) учеты египетской цапли проведены в агро-

ландшафтах (плантации финиковой пальмы, банановые плантации, поля куку-
рузы, пашни) долины Нила. В частности, 14 августа во время железнодорож-
ного  маршрута Каир – Асуан проведен учет цапель на отрезке Исна – Идфу – 
Ком-Омбо (50‒60 км). 17 августа на автомобильном маршруте Луксор – Хур-
гада проведен учёт на отрезке Луксор – Кена (65‒70 км); после Кены путь про-
легал через Аравийскую пустыню. Птицы учитывались только с одной сторо-
ны по ходу движения транспорта в полосе реального зрительного обнаруже-
ния (до 100‒150 м). 

В целом зарегистрировано 797 особей египетской цапли (см. табл. 2), 
или более 6 особей на 1 км маршрута с односторонней полосой обнаружения. 
61 цапля (7,65 %) была отмечена в ассоциации с копытными домашними жи-
вотными (ослы, коровы, буйволы) и крестьянами, работающими в поле [16]. 
На водном маршруте по реке Нил (Асуан – Луксор; 15–17 августа 2009 года) 
были зарегистрированы ассоциации цапель с пасущимися по берегам ослика-
ми и буйволами (см. рис. 4).
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Рис. 3. Кормовая ассоциация египетских цапель с индийскими слонами 
(Шри-Ланка, 9 августа 2016 года). Фото А.А. Резанова

   

Рис. 4. Кормовая ассоциация египетской цапли с осликом и буйволами 
на берегу Нила (Египет, 14 и 16 августа 2009 года). На мелководье ходулочник 

Himantopus himantopus (слева) и желтая цапля Ardeola ralloides. Фото А.Г. Резанова
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Таблица 2
Учет египетской цапли в агроландшафтах долины Нила (Египет) 

14 и 17 августа 2009 г. Общая протяженность маршрута 115–130 км

Нахождение цапель Число реги-
страций

Число 
зарегистриро-
ванных птиц

Размер 
группы

На полях (людей и домашних 
животных поблизости нет) 104 512 1–40

На пашне 2 62 12–50
На полях около домашних ослов 6 47 1–27
На полях около коров и буйволов 2 9 1–8
Около крестьян, работающих в поле 2 5 1–4

3 января 2013 года в национальном парке «Ишкель» (Тунис) проделан 
5-километровый пеший маршрут вдоль пастбищного луга у горного скло-
на.  Зарегистрировано 39 цапель, из них 15 (38,5 %) находились в ассоциации 
с пасущимися коровами и овцами; это значительно выше, чем было отмечено 
в Египте (7,65 %).  На 1 км маршрута встречено 8 цапель (полоса обнаруже-
ния по обе стороны от трансекты движения). Из 11 регистраций в 4 (36,4 %), 
цапли ассоциировались с пасущимися животными (см. рис. 5). Выявлена чет-
кая статистическая зависимость числа цапель (lim 1–6) от числа пасущихся 
копытных (lim 3–12), где lim — диапазон значений. Для полиномиальной ли-
нии тренда отмечен рост и в дальнейшем некоторое снижение (P < 0,01) числа 
цапель по мере роста числа пасущихся копытных, а для логарифмической 
линии тренда — неуклонный рост (P < 0,05).

Для африканского континента также характерны ассоциации египетской цап-
ли со слонами. Еще Берг в книге «В стране слонов и исполинских аистов» (1929) 
писал об ассоциации египетских цапель с африканскими слонами Loxodonta 
africana. О подобных биотических отношениях цапель со слонами известно 
и из более поздних источников, в том числе из популярных книг Б. Гржимека 
(«Они принадлежат всем», 1965) и И. Денеша («Впереди Килиманджаро», 1964) [6].  

3. Пастбищные ассоциации в Южной Америке.
В Венесуэле (август 2011 года) египетская цапля встречена нами на равнинах 

Лос-Льянос, где традиционно развито пастбищное животноводство и растение-
водство. Здесь раскинулись плантации кукурузы, риса и черной фасоли «караота». 
На сотни километров тянутся луга с рощами «дождевых деревьев» (rain tree) — 
саманов Samanea saman, с развесистыми зонтичными кронами (см. рис. 6) 
и американских кленов (Acer negundo) по берегам рек [17]. 

16 августа 2011 года во время автомобильного маршрута от городка Ба-
ринас, расположенного у подножья хребта Кордельера-де-Мерида, до ранчо 
Ато-Эль-Седраль (Hato El Cedral) проведен учет египетских цапель. Общая 
протяженность маршрута 274 км, из них на пастбищные луга пришлось по-
рядка 110–120 км. Нами зарегистрировано 130 египетских цапель (16 встреч). 
В 15 случаях цапли кормились в обществе домашнего скота (всего 257 голов): 
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Рис. 5. Египетские цапли в национальном парке «Ишкель» (Тунис). 
3 января 2013 года. Фото А.А. Резанова
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Рис. 6. Пастбищный луг в Лос-Льянос (Венесуэла, 16 августа 2011 года); при увеличении 
около пасущихся коров видны египетские цапли. Фото А.Г. Резанова [из 17]
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коров (n = 12), буйволов (n = 1), лошади (n = 1) и ослика (n = 1). Только в одном 
случае 4 цапли кормились отдельно от пасущихся копытных. Среднее количест-
во цапель в ассоциации с коровами и буйволами составило 9,54 ± 5,72 особей 
(SD = 10,52; lim 2–40; n = 13; P = 0,05). Среднее число коров и буйволов в ста-
дах, с которыми ассоциировались цапли 19,62 ± 6,46 (SD = 11,84; lim 4–35; n = 13; 
P = 0,05). Отдельные цапли отмечены у сельских домиков во внутренних двориках, 
в том числе около лошадей, находящихся в стойле. Отмечена статистически значи-
мая тенденция (r = 0,504; P < 0,05, где r — величина корреляции) роста числа ассо-
циированных цапель с ростом числа голов пасущегося скота (см. рис. 7). Во время 
пешего маршрута  от Санта-Элены до горы Рорайма и обратно (9–14 августа) через 
заповедные территории Гранд-Сабаны (территория национального парка «Канай-
ма»), где отсутствует пастбищное животноводство (а диких копытных нет) и развит 
высокий и густой травостой, египетская цапля не была встречена нами ни разу [17].

Рис. 7. Зависимость между числом цапель и пасущихся коров. 
Венесуэла, 16 августа 2011 года [17]:

y = 0,3821 х + 1,9869 — уравнение регрессии, описывающее линию тренда; 
R2 — величина аппроксимации; r — корреляция

4. О стереотипе кормового поведения египетской цапли.
В целом можно выделить как минимум три различные кормовые страте-

гии, слагающие видовой стереотип поведения египетской цапли: 1) одиноч-
ная кормежка; 2) коллективное разыскивание и добывание корма; 3) вступле-
ние в пастбищные ассоциации (со скотом, с техникой). 

По наблюдениям 6–7 сентября 1998 года в Катманду (Непал) цапли исполь-
зовали коллективный поиск корма, обследуя группой из 2 и 15 птиц обшир-
ную лужайку возле городского стадиона. Следует отметить очевидное влияние 
погодных условий на характер поиска добычи цаплями. Так, 7 сентября после 
дождя 2 цапли медленно ходили и склевывали с мокрой травы обездвиженных 
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или маломобильных насекомых. В сухую погоду птицам приходится иметь дело 
с подвижной добычей и тогда в арсенале их кормовых методов присутствовали 
более сложные варианты поведения: подкарауливание, подкрадывание, пробеж-
ки и стремительные броски-выпады. Нередко египетские цапли кормятся рыбой 
и другими водными обитателями (например, водными беспозвоночными), исполь-
зуя соответствующую тактику поиска добычи. Например, 6 сентября на р. Баг-
мати (Катманду) одиночная цапля неторопливо шла вдоль уреза и периодически 
заходила в воду, иногда на глубину ног, и по несколько минут выстаивала в позе 
напряженного выжидания, внимательно вглядываясь в воду. Отсутствие добычи 
вынуждало ее переходить (до 10 м и более) на новые места [12]. 

21–23 сентября наблюдения за цаплями проведены в районе Покхары, 
на берегу озера, окруженного лесистыми горами, рисовыми чеками и луга-
ми. На ночевку здесь собиралось несколько сотен птиц. На лугу цапли корми-
лась разреженной группой из 5–10 особей. Птицы двигались медленно, боль-
шими шагами, с вытянутой вверх шеей. Заметив добычу, подкрадывались, 
держа шею под углом от 45 градусов до почти горизонтального положения. 
Делали по 2–3 клевка в минуту. Добывание крупных пищевых объектов 
(дождевые черви до 10 см), провоцировало клептопаразитическую активность 
соседних особей [12]. 

Цапли также кормились рядом с пасущимися на травянистых склонах 
буйволами и коровами. В течение часа наблюдений птицы неотступно стара-
лись следовать за пасущимися копытными, даже если их периодически отго-
няли пастухи. Цапли схватывали насекомых, вспугиваемых и, по-видимому, 
повреж денных скотом, часто делая клевки из-под ног и возле самых морд коров 
и буйволов. Не исключена и возможность добывания личинок жуков из поме-
та скота. Иногда цапли взлетали на спины животных, но не кормились на них. 
Не вспугивая цапель, удавалось подойти к ним на 10–15 м; пастухов же в от-
личие от чужаков, птицы подпускали вплотную. Отмечена цапля, кормящая-
ся около буйвола вместе с двумя джунглевыми майнами (Acridotheres fuscus). 
В Читване египетские цапли также вступали в кормовые ассоциации со скотом, 
иногда даже схватывая слепней с ног коров [12]. 

В августе 2016 года (Шри-Ланка, национальный парк «Каудулла») проведе-
ны наблюдения и видеосъемка кормовой ассоциации египетских цапель с ин-
дийскими слонами. Слоны держались довольно плотной группой на опушке 
джунглей. Передними ногами движением вперед слоны сбивали дерн и хобо-
том подхватывали пучок травы и обтрясали его от пыли и тем самым, безус-
ловно, экспонировали потенциальную добычу цапель. Набрав достаточное ко-
личество, отправляли порцию травы в рот. Несколько цапель сосредоточилась 
по периферии стада. Цапли старались находиться ближе к хоботу или корми-
лись прямо из-под ног слонов, выхватывая из травы поврежденных насекомых, 
вероятно, прямокрылых. За одну контрольную минуту одна из цапель добыла 
двух насекомых — сначала перед хоботом одного слона, затем, перебежав, — 
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другого. При движении слона цапля также занимала выгодное положение, сле-
дуя перед ним, чуть сбоку от хобота. Периодически некоторые птицы перехо-
дили на самостоятельный поиск корма.  Увидев насекомое в траве, цапля, вы-
тянув шею вперед, подкрадывалась на дистанцию короткой атаки (выпад впе-
ред всем телом) и схватывала его. Аналогичное поведение цапель отмечено 
в январе 2013 года в Тунисе. 

5. География кормовых ассоциаций египетской цапли.
Сопровождение египетской цаплей пасущихся млекопитающих и сельско-

хозяйственной техники отмечено как обычное явление для всех континентов, 
где встречается этот вид (см. табл. 3). 

Таблица 3
Географическое распространение пастбищной ассоциации египетской цапли

Континент, регион Источник информации
АЗИЯ: 
Закавказье [4; 8; 18; 19] 
Южная и Юго-Восточная Азия [12; 14; 20; 21; 31; 36; 37; 46]
Юг Дальнего Востока (Приморье) [9]
ЕВРОПА [3; 10; 33; 38]
АФРИКА:
Северная Африка [2; 16]
Центральная Восточная Африка [2; 6; 22; 23; 26; 35; 47]
Южная Африка [22; 49; 50; 52; 53]
АМЕРИКА:
Центральная Америка и юг Северной Америки 
(южные штаты США)

[25; 27–30; 32; 41; 43; 51]

Южная Америка [7;17; 34; 44]
АВСТРАЛИЯ [24; 39; 48]

6. История и эволюционный анализ кормовых ассоциаций египетской 
цапли.

Центром происхождения вида, по-видимому, следует признать Африку 
(здесь распространен номинативный подвид Bubulcus ibis ibis) и, возможно, 
Южную и Юго-Восточную Азию (B.i.coromandus), где этот вид наиболее мно-
гочислен, особенно в местах, где много пасущихся крупных животных, как ди-
ких, так и домашних. Пастбищная ассоциация цапель с крупными млекопита-
ющими могла сложиться много тысяч лет назад в условиях длительной сим-
патрии. В дальнейшем, по мере развития скотоводства (10–15 тыс. лет назад), 
цапли параллельно «переключились» (дополнительно включили в свой кор-
мовой репертуар) на сопровождение рогатого скота и значительно позже — 
на сопровождение землеобрабатывающей и уборочной техники [13].  

Можно предположить весьма солидный возраст кормовой ассоциации 
цапель и домашнего скота. Видоспецифичность данной повадки нашла свое 
отражение и в названиях египетской цапли на различных языках, например 
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англ. Cattle Egret («коровья цапля»), Buff-backed Heron («цапля со спины буйво-
ла»), нем. Kuhreiher («коровий всадник»), фр. Garde-bœuf Héron («цапля, охра-
няющая буйвола») [1]. А латинское название Bubulcus, данное цапле в 1855 году, 
отражает особенности ее поведения — сопровождать стада копытных животных, 
как диких, так и домашних, и переводится как «волопас» или «пастух».

Исторических свидетельств по ассоциации цапель с млекопитающими 
сравнительно немного. Пастбищные ассоциации египетской цапли отмечал 
А.Э. Брем в 1850-х гг. во время своего путешествия по Египту, Судану, Ну-
бии и другим странам [2]. Ассоциации египетской цапли с копытными млеко-
питающими в Закавказье описаны К.А. Сатуниным в работе, опубликованной 
в 1907 году [18]. 

Параллельное «переключение» цапель на сопровождение сельскохозяйст-
венной техники произошло гораздо позже. Так, в Южной Африке (в Натале) сле-
дование египетской цапли за тракторным плугом впервые отмечено в 1940-х гг. 
у одиночной зимующей птицы, хотя ассоциация с пасущимся скотом была обыч-
на [52]. Вероятно, в те годы рассматриваемая повадка проявлялась как чисто ин-
дивидуальная. Спустя четверть века (сравнительно с 1940-ми годами) египет-
ская цапля попала в категорию видов, наиболее часто следующих за плугом [53]. 
В настоящее время поведение египетских цапель по сопровождению движущей-
ся землеобрабатывающей или уборочной техники рассматривается на уровне ви-
доспецифического и встречается в самых различных участках ареала вида. Таким 
образом, из локального источника индивидуальная кормовая повадка за ограни-
ченный отрезок времени не только распространилась на всю южноафриканскую 
популяцию египетской цапли, но и стала самой обычной в кормовом поведении 
этого вида, вошла в ядро видового поведенческого стереотипа. 

История географии египетской цапли примечательна. В Южной Америке 
(Британская Гвиана) цапля впервые зарегистрирована в 1911 году, в Австра-
лию (Кимберли) была завезена в 1933 году; есть информация, что впервые 
в Австра лии египетских цапель встретили в 1918 году. Прошла успешная 
экспансия вида в Новой Зеландии, на некоторых островах Тихого океана, 
Центральной и части Северной Америки (см. рис. 2). В целом в результате 
нескольких интродукций и процессов естественного расселения ареал вида 
стал практически космополитическим. И везде, где развито пастбищное ско-
товодство, египетская цапля оказалась в благоприятных условиях и смогла 
успешно закрепиться в новых местах.  

В Южной Европе египетская цапля появилась лишь во второй половине 
прошлого столетия. Например, на юге Франции (в Камарге) она зарегистриро-
вана только в 1967 году, а спустя 30 лет, за счет активного освоения пастбищ, ее 
численность достигла 3000 пар [38]. В Италии цапля впервые отмечена лишь 
в 1985 году и к началу 21-го века ее численность возросла до 1000 пар [3]. 

При рассмотрении ретроспективы поведения следования египетской 
цапли за пасущимися животными и сельскохозяйственной техникой можно 
выделить три своеобразных исторических этапа в становлении и развитии 
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этого явления: 1) пастбищные ассоциации с дикими животными; 2) пастбищ-
ные ассоциации с домашними копытными; 3) сопровождение плуга на конной, 
воловьей тяге; 4) сопровождение землеобрабатывающей и уборочной техники. 
В ее современном кормовом репертуаре все эти этапы нашли свое отражение 
и представлены в настоящее время. Безусловно, исходной стадией для даль-
нейшей модификации рассматриваемого поведения следует признать натив-
ные пастбищные кормовые ассоциации птиц с крупными дикими млекопитаю-
щими (слонами, носорогами, буйволами и т. д.), возникшие, по-видимому, 
в Африке и в тропической Азии. В основе антропогенных пастбищных ассо-
циаций египетской цапли определенно лежат ее кормовые ассоциации с пасу-
щимися дикими млекопитающими: различными видами копытных и хоботных. 
Антропогенные кормовые ассоциации (как антропогенные модификации кор-
мового поведения) возникли, вероятно, с появлением развитого скотоводства 
и на его базе — плужного земледелия. По-видимому, именно в этот период 
(10–15 тыс. лет назад) произошло «переключение» египетской цапли с при-
родных кормовых ассоциаций (при их сохранении!) на ассоциации с домаш-
ними копытными (рогатый скот, лошади) и сопровождение плуга. Таким обра-
зом, произошло грандиозное расширение видовой экологической ниши египет-
ской цапли: сохранение старой и переход в новую нишу. С этим напрямую свя-
зано успешное закрепление (экспансия) цапли на всем пространстве расширен-
ного ареала вида. И везде, где этот вид встречается, он вступает в пастбищные 
кормовые ассоциации с млекопитающими и сельскохозяйственной техникой. 
Благодаря этому цапля смогла не только проникнуть, но и успешно закрепи-
лась, освоив агроландшафты тропиков и субтропиков всех материков, в том чис-
ле засушливые местообитания, удаленные от воды, что не характерно для дру-
гих видов цапель. Египетская цапля, безусловно, самый сухопутный вид цапель. 
По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(англ. Food and Agriculture Organization, FAO), из 129 млн км2 земельных ресур-
сов под пастбища выделено 24 %, причем ¼ всех пастбищ находится в Афри-
ке. Есть отличная перспектива для успешного процветания вида, поскольку 
площадь пастбищных местообитаний, пока существует пастбищное животно-
водство, будет только увеличиваться. 
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A.G. Rezanov, 
A.A. Rezanov

The Pasture Feeding Associations of the Egyptian Egret Bubulcus ibis: 
Ecological, Geographical and Historical Analysis

In this article the authors have analyled the material on the pasture feeding associations 
of the Egyptian egret Bubulcus ibis, collected by the authors in different regions 
of the globe: in tropical and subtropical regions of South Asia (Nepal, Sri-Lanka), North 
Africa (Egypt, Tunisia) and in South America (Venezuela). On the basis of the authors’ own 
observations and literary data, a detailed ecological, geographical and historical analysis 
of the phenomenon was made.

Keywords: Egyptian egret Bubulcus ibis; pasture feeding associations; South and South-
East Asia; Africa; Central and South America.


