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Ostracoda - класс ракообразных с двустворчатой раковиной. Их ископаемая летопись
охватывает более 500 млн лет, пережив пять массовых вымираний, эта группа и по сей день
остается многочисленной и разнообразной. Раковинки хорошо сохраняются в ископаемом
состоянии, накапливаются в массовых количествах на протяжении длительных временных
интервалов - это позволяет проследить процессы, охватывающие сотни тысяч и миллио-
ны лет, что невозможно при изучении современных объектов. Например, у остракод рода
Lophocythere из Среднерусского моря (среднеюрский палеобассейн на территории Цен-
тральной России), были зафиксированы разные стадии видообразования: кладогенез на
первых этапах освоения нового бассейна, затем филетическая эволюция. Раковины раз-
ных возрастных стадий различаются, что позволяет изучать эволюцию онтогенеза. Напри-
мер, зафиксированы гетерохронии: пераморфоз у вида Camptocythere (C.) lateres (у более
поздних представителей в скульптуре ювенильные признаки меньше проявляются на ра-
ковинах взрослых особей [3]), а у Palaeocytheridea (P.) kalandadzei, Lophocythere karpinskyi
и L. bucki - педоморфоз (у более поздних представителей в скульптуре раковины сохраня-
ются ювенильные признаки). У некоторых групп раковины самок и самцов различаются,
что позволяет изучать эволюцию полового диморфизма. Например, у видов L. acrolophos
и L. interrupta удалось выявить разные темпы эволюции признаков у самок и самцов: в
строении замка раковины самцов сохраняется ювенильный признак. Этот феномен опи-
сывался только у кайнозойских представителей [2], в мезозое зафиксирован впервые [1].
Видимо, это свидетельствует о том, что самцы вкладывают много ресурсов в репродук-
тивную систему и при последней линьке в морфологии раковины остаются ювенильные
черты. Среди остракод выделяются виды-биоиндикаторы, приуроченные к определенным
экологическим условиям, что позволяет сопоставлять реконструкции изменений среды
с эволюционными изменениями. У изученных остракод изменения морфологии не были
приурочены к изменениям палеоэкологии. Современных же представителей возможно со-
держать в лабораторных условиях. Благодаря перечисленным особенностям, остракоды
являются великолепным объектом для эволюционных исследований и способны составить
конкуренцию таким классическим модельным организмам, как дрозофилы или нематоды!
Работа выполнена при поддержке РНФ 22-14-00258 и госзадания №121031600198-2.
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