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Объем семейства Fringillidae до сих пор вызывает споры,
а родственные связи видов были изучены слабо и требовали ревизии

Разными авторами на протяжении долгой истории исследований 
в это семейство включались или удалялись:

овсянковые (Emberizidae),
дарвиновы вьюрки (Geospizidae),
ткачиковые (Ploceidae),
кардиналовые (Cardinalidae),
гавайские цветочницы (Drepanididae),
танагровые (Thraupidae),
трупиалы (Icteridae),
американские славки (Parulidae).

В результате объем семейства колебался в пределах
от 140  до 1000 видов



Разные взгляды на филогению вьюрковых 
во многом объясняются отсутствием явных отличительных признаков у отдельных 
групп, и это согласуется с историей  быстрой радиации и параллельного или 
конвергентного характера эволюции. 

капюшонный чиж            гималайская зеленушка   чернолицый канареечный 
вьюрок

Молекулярные методы исследований 
существенно изменили представления о  систематике и скорости
диверсификации видов вьюрковых. 
Первая в истории систематики масштабная филогенетическая 
картина эволюции птиц по молекулярным данным появилась
в монографии Сибли и Олквиста (Sibley and Ahlquist, 1990),
написанная по результатам работы более 200 сотрудников. 



Вскоре после большого успеха книги Сибли и Олквиста появилась и критика 
по разным аспектам изложенной филогении, что дало основание считать, что 
и филогения по Сибли и Олквисту, и таксономия, основанная на ней, весьма 
проблематична.
Работы по СЕКВЕНИРОВАНИЮ ЯДЕРНОГО И МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМОВ 
привели к радикальной ревизии традиционных взглядов на классификацию 
птиц и дали совершенно новую картину их филогенетических отношений 
(Hackett et al., 2008; Pacheco et al., 2011).



Основные публикации молекулярных исследований по вьюрковым:
Arnaiz-Villena et al., 1998, 1999, 2001, 2007, 2008, 2012, 2014
van den Elzen et al., 2001;   Yuri, Mindell, 2002;  Ericson, Johansson, 2003;
Yang et al., 2006;  Nguembock et al., 2009;  Töpfer et al., 2011;  Zuccon et al., 

2012;  Tietze et al., 2013.
Быстрое видообразование вьюрковых происходило в конце миоцена 

и в плиоцене,  в южном и северном полушариях.



Для реконструкции филогении используются разные методы анализа
(алгоритмы максимальной парсимонии, максимального правдоподобия и 
Байесова анализа). 
Ни один из них не является совершенным, и поэтому их часто  используют
вместе. Несовпадающие результаты при этом могут  говорить о  каких-то 
возможных системных ошибках (например при выравнивании 
нуклеотидных последовательностей). 
При обсуждении кладограмм авторы дополняют свои рассуждения 
анализом разных морфологических, экологических и поведенческих 
признаков.
В этом и состоит дополнительная критическая оценка картины 
филогении.

В связи с этим интересно сравнить 
положения в систематике 
вьюрковых, полученные 
традиционными морфологическими 
исследованиями,  с современными 
результатами по анализам ДНК. 



Неотропические  эуфонии  ―  подсемейство вьюрковых птиц

Виды из двух родов эуфоний, Euphonia c 24 видами и Chlorophonia с 8 видами из
Центральной и Южной Америки причислялись к семейству танагровых, 
Thraupidae, несмотря на некоторые отличия от них. 
Молекулярные анализы (Yuri, Mindell, 2002; Klicka et al., 2000; Ericson, Johansson, 2003; 
Zuccon et al., 2012) показали их родство с вьюрковыми. Неожиданность этого связана с 
большими отличиями эуфоний от вьюрковых в оперении, диете, устройстве гнезд.
Некоторые исследователи (Коблик и др., 2014) считают такое родство маловероятным с 
биогеографических и  морфологических позиций, и предполагают, что это – результат
сбоя в работе методик изучения.



Ближайшее родство клестов и чечеток 
Секвенирование митохондриального цитохрома b показало, что все виды 
рода Loxia близкородственны обыкновенной, Acanthis flammea, и пепельной 
чечетке, A. hornemanni (Arnaiz-Villena et al., 2001, 1998; Ryan et al., 2004; Yang et al., 2006; 
Nguembock et al., 2009).

Клесты имеют более древнее происхождение, чем чечетки, и произошли от
предка, близкого роду Carduelis, приблизительно 9 миллионов лет назад.

Коноплянки генетически дальше от чечеток и не могут относиться ни к 
роду Acanthis, ни к роду Carduelis. 



Новая систематика чечевиц (триба Carpodacini)

Секвенирование митохондриальных геномов чечевиц привели к совершенно новым 
результатам в отношении их родственных связей. Выяснилось, что североамериканские чечевицы 
Carpodacus cassinii, C. purpureus и C. mexicanus в сравнении с евразийскими принадлежат другой 
генетической линии, поэтому для них восстановлено прежнее родовое имя Haemorhous. 
Подтвердилось мнение орнитологов, называвших урагуса длиннохвостой чечевицей, а не снегирем.  
К роду Carpodacus должна быть отнесена и чечевица Роборовского, а всего в этом роду 25 видов.  
Однако обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus генетически отличается от основной 
ветви, а поэтому должна иметь прежнее родовое имя Erythrina.



Новая систематика снегириных (триба Pyrrhulini)
Cеквенирование ядерного и митохондриального геномов (Zuccon et al., 2012,
Arnaiz-Villena et al., 2014) показало, что одна из ветвей включает вместе с Pyrrhula и Pinicola также 
Leucosticte, Rhodopechys, Bucanetes, Callacanthis и Pyrrhoplectes.
Т. е. горные вьюрки, краснокрылый чечевичник, пустынные снегири, а также тонкоклювая 
чечевица Carpodacus nipalensis составляют филогенетическую группу вьюрков аридных зон.  
Несмотря на различия в морфологии, оперении, среде обитания и образу жизни, генетически все 
эти виды – снегириные, вместе со снегирями и щуром!



Cистематика канареечных вьюрков (45 видов)
• Их распространение ограничено в основном Африкой, Аравией и бассейном 

Средиземного моря. Молекулярные анализы митохондриальных геномов этих 
вьюрков (Arnaiz-Villena et al., 1999; Nguembock et al., 2009; Zuccon et al., 2012 ) 
показали существование двух генетических линий, одна из которых ограничена 

• 6-ю видами из Западной Палеарктики и двумя африканскими видами (род Serinus), 
а другая – остальными только из Африканского континента (род Crithagra).



Гавайские цветочницы – вьюрковые птицы
• Удивительное разнообразие строения тела и прежде всего клюва заставляли 

искать предков отдельных цветочниц в самых разных группах птиц, от 
медососов, цветоедов, танагр и трупиалов до овсянок и вьюрков. 

• П.П. Сушкин был первым, кто по особенностям морфологии черепа 
предположил ближайшее родство всех видов гавайских цветочниц с 
вьюрковыми, особенно с Cardueline (Sushkin, 1929). В 1960-1977 гг. это 
подтвердили W. Bock и R. Raikow.

• Результаты анализов на основе секвенирования ядерной и митохондриальной 
ДНК (Lerner et al., 2011; Zuccon et al., 2012) показали, что гавайские цветочницы -
сестринская группа с азиатскими видами чечевиц.



Чечевица Пржевальского и проблема родства вьюрковых 
и овсянковых

• Urocynchramus pylzowi Przevalski, 1876 ― обитатель  гор в Китае. Её клюв очень 
схож с клювом овсянок, но в отличие от овсянок и вьюрков есть хорошо 
развитое первое первостепенное маховое. Этот вид относили и к овсянкам, и к 
вьюркам. Молекулярный анализ показал, что это не овсянка и не чечевица, и 
вообще не вьюрковая птица. Однако еще в начале XX века по  морфологическим 
данным в систематику было введено семейство Urocynchramidae с одним родом 
и одним этим видом (Domaniewski, 1918). 

• Проблема родства вьюрковых и овсянок не решена,                                                        
поскольку и морфологические, и молекулярные данные                                                 
противоречивы.                                                                                                               
Этим группам присваивали различные ранги –
от подсемейства и семейства до надсемейства.                                                        
Существующие разночтения в степени родства                                                             
овсянковых и вьюрковых птиц позволяют
воздержаться                                                                                                                 
от их объединения и считать
их отдельными семействами.                                                                                                  
В последнее время такая позиция                                                                             
нашла отражение во многих публикациях:                                                                             
Sangster et al., 2010; del Hoyo et al., 2010;                                                                 
Crochet, Joynt, 2012;                                                                                                       
Barker et al., 2013; Cracraft, 2014; Dickinson, Christidis, 2014. 



Чижи, зеленушки, коноплянки и чечетки - род Carduelis? или  

Spinus, Chloris, Linaria и Acanthis?
• Молекулярный анализ (Arnaiz-Villena et al., 1998; 2007b; 2012) видов, 

относимых к одному роду Carduelis, привел к выводу, что очень 
быстрое их видообразование происходило в течение миоцена и 
плиоцена. Евразийский чиж C. spinus мог быть предком 
североамериканской радиации чижей после проникновения в 
Америку через Берингию.                    

• А C. notata в Мексике дал начало всем южноамериканским чижам 
около 3 миллионов лет назад. Все виды североамериканских чижей, 
а также евразийский, формируют достаточно хорошо поддержанную 
монофилетическую группу.

• Южноамериканским чижам, хотя и по неоднозначным данным, 
решением Классификационного комитета птиц Южной Америки 
было присвоено воскрешенное родовое имя Sporagra



По этим же молекулярным данным (Arnaiz-Villena et al., 2001;  
Nguembock et al., 2009; Zuccon et al., 2012)

• чижи, зеленушки, коноплянки и чечетки образуют отдельные 
клады, а поэтому для них предлагаются прежние родовые названия, 
соответственно Spinus, Chloris, Linaria, Acanthis. Это полностью 
согласуется с систематикой по традиционным морфологическим 
данным (Wolters, 1982). В результате всех  исследований филогения 
трибы Carduelini выглядит по-новому.



Итак, молекулярно-генетические анализы, с одной стороны, привели к 
неожиданным открытиям, а с другой – подтвердили ряд прежних 

традиционных положений по данным морфологических исследований 

• Регулярные попытки многих авторов молекулярных исследований 
обсуждать свой анализ с привлечением морфологических и 
поведенческих признаков свидетельствуют о всё еще существующей 
ценности их сравнительного изучения в целях систематики, хотя бы 
только на внутрисемейном уровне.

• Тем не менее, видимо, следует осторожно относиться к выделению 
таксонов только лишь на основании различий в вокализации, как это 
сделано для номинативного подвида клеста-еловика, который 
якобы состоит из группы криптических, вокально отличающихся и 
репродуктивно изолированных  видов-двойников (Edelaar, 2008).



На основании всего вышеизложенного, можно представить такую 
современную классификацию вьюрковых. 

Именно эта классификация предложена в последнем списке отряда 
воробьиных птиц мира (Dickinson, Christidis, 2014).

• Семейство Fringillidae Leach, 1820 ― настоящие вьюрковые, 55 родов,  218  
• видов
• Подсемейство Fringillinae Leach, 1820 ― зяблики и юрок, 1 род, 3 вида 
• Подсемейство Euphoniinae Cabanis, 1847― эуфонии, 2 рода, 32 вида
• Подсемейство Carduelinae Vigors, 1825 ― щеглиные вьюрковые и 
• гавайские   цветочницы, 52 рода, 183 вида

• Триба Coccothraustini Swainson, 1831 ― дубоносы, 4 рода, 9 видов
• Триба Pyrrhulini Vigors, 1825 ― снегири, пустынные снегири, щур,
• чечевичник,  горные вьюрки, 9 родов, 22 вида
• Триба Carpodacini Bonaparte, 1854 ― чечевицы, 2 рода, 25 видов
• Триба Drepanidini Cabanis, 1847 ― гавайские цветочницы, 22 рода, 33  
• вида
• Триба Carduelini Vigors, 1825 ― щеглы, чижи, зеленушки, коноплянки, 
• чечетки, клесты, канареечные вьюрки, пустынные  
• вьюрки, 15 родов, 94 вида 



Спасибо за внимание!


