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Всплеск исследований остракизма (как акта игнорирования, исключения и отвержения
кого-либо) начался в конце 90-х годов прошлого столетия после выхода в свет в 1995 году
работы Баумайстера и Лири "Стремление к межличностным привязанностям как фунда-
ментальная мотивация человека" [1]. И уже в 1997 году один из видных на сегодняшний
день исследователей остракизма Киплинг Д. Вильямс (США) выдвигает свою модель
остракизма на основе нарушенных потребностей и с учётом времени воздействия (The
temporal need-threat model of ostracism). Вильямс утверждает, что в ситуации остракизма
у индивида нарушается одна или несколько из четырёх фундаментальных потребностей:
в принадлежности, самоуважении, контроле и осмысленном существовании [7]. В соста-
ве модели учёный постулирует три стадии последовательного разворачивания реакции
индивида на остракирование: рефлексивную стадию (стадия обнаружения признаков ост-
ракизма посредствам нарушения одной или нескольких указанных выше потребностей),
рефлективную (стадия принятия решения о способе реагирования) и, в случае длитель-
ного воздействия, наступает третья стадия - стадия резигнации, в ходе которой индивид
может испытывать никчёмность и беспомощность, впасть в депрессию, чувствовать от-
чуждённость.

За последние 25 лет наблюдается значительный прирост эмпирического знания в
области исследования феномена остракизма благодаря чему накоплен большой опыт эм-
пирических исследований психологических реакций на игнорирование, отвержение и/или
исключение [8]. В подавляющем большинстве зарубежные исследователи сходятся во мне-
нии, что реакция на остракизм предполагает один из трёх вариантов: антисоциально,
просоциально или уход от ситуации [5]. При этом, как показывают данные исследова-
ний, понятие "просоциального реагирования" в качестве желания индивида восстановить
нарушенную потребность в признании и быть реинтегрированным в социум, не всегда при-
водят к социальноприемлемым результатам, а, зачастую, и к правонарушениям. «Остра-
кизм может вызвать настолько сильное желание иметь принадлежность, нравиться кому-
то одному или многим, что способность индивидов отличать добро от зла может быть на-
рушена так сильно, что они готовы примкнуть к любой группе, которая их примет, даже
к культам или экстремистским группам. ... Вступление в такие группы и следование дог-
мам экстремистских групп могут также восполнить потребности в контроле и признании,
поскольку такие группировки обещают возмездие и всемирное внимание» [7].

Палитра антисоциальных реакций на остракизм весьма обширна: «остракизм
может запускать террористические аттитюды и корреспондирующие поведенческие ин-
тенции» [4]; исключение членами аут-группы порождает категоризованную угрозу со-
циальной идентичности индивида (например, люди могут подумать, что стали жертвами
предрассудков или расизма) [6]; остракизм может вызывать смешённую агрессию [7].

Как это ни парадоксально, но вариантов просоциальных реакций на остракизм
тоже немало: неосознанная мимикрия остракированного индивида члену его ин-группы
(Lakin, Chartrand, 2003, 2005), намеренная мимикрия в виде поведения "добропорядочного
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гражданина"(Outwerkerk и коллеги, 2005), [см. обзор: 7, с. 441-442], усиление эмоциональ-
ного интеллекта [2].

Так почему этот феномен оказывает столь сильное влияние на индивида? Почему
нарушение потребностей в контроле, принятии, самоуважении и осмысленном существова-
нии может привести, например, к столь непропорционально высокой степени агрессии, как
убийство невинных людей? По мнению американского исследователя Нэнси Айзенбергер,
остракизм "жалит", он причиняет боль. В ходе многочисленных экспериментов с исполь-
зованием магнитно-резонансной томографии Айзенбергер с коллегами зафиксировала у
участников экспериментов, находящихся в ситуации исключения, активацию участка
дорсальной передней поясной коры, который является в головном мозге индикатором
физической боли [3]. Другие, хоть и противоречивые по результатам исследования, по-
казывают у остракированных участников экспериментов разные физиологические реак-
ции: повышение артериального давления, рост уровня гормона кортизола в крови (Задро,
Бласкович, Томака, Страуд, МакДоналд, Лири [См. обзор: 7, с. 433].

Иными словами, сила влияния феномена остракизма на индивида опосредо-
вана одновременным влиянием нескольких факторов: ситуацией (когда индивид решает
для себя, значима для него данная ситуация, данный субъект остракизма или нет), как
следствие - силой нарушенных фундаментальных потребностей и активацией "системы
раннего рефлекторного оповещения организма": физиологическими реакциями и реакци-
ями головного мозга человека.
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