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Аннотация 

Исследование “деструктивного поведения” в профессиональной среде имеет 

первостепенное значение в современной организационной психологии: оно позволяет 

преодолеть разрыв между когнитивно-эмоциональными триггерами и динамикой рабочего 

места, выявляя сложные механизмы, нарушающие сплоченность и продуктивность 

коллектива. Цель: исследовать когнитивные и эмоциональные факторы, лежащие в основе 

деструктивного поведения сотрудниц, с двойной задачей – разработать и оценить 

коррекционную программу, основанную на “когнитивно-поведенческой терапии” (КПП). 

Методология: используя смешанный метод, исследование сочетало количественные 

подходы – опросы и статистический анализ (корреляционные/регрессионные модели) – с 

качественными методами, включая структурированные интервью и данные наблюдений 

(обеспечивающие понимание психологических триггеров участниц). Была 

проанализирована выборка из 150 сотрудниц различных отраслей (в возрасте 25-50 лет), в 

которой особое внимание уделялось “зафиксированным случаям” межличностных 

конфликтов. Результаты: результаты показали, что перфекционизм (отмеченный у 47 % 

участников) и страх неудачи (связанный с 62 % зафиксированных конфликтов) оказались 

доминирующими триггерами; внедренная программа на основе CBT снизила уровень 

конфликтов в коллективе на 40 % и повысила общую производительность на 15 %, что 

подчеркивает ее эффективность в реконфигурации дезадаптивных моделей мышления в 

конструктивные эмоциональные реакции. Полученные результаты подчеркивают 

практическую значимость когнитивно-поведенческих вмешательств, предлагая 

масштабируемые решения для рабочей среды; адаптируемая структура программы 

(успешно прошедшая предварительные испытания в здравоохранении) предполагает 

потенциальную применимость в различных профессиональных сферах. Благодаря 

систематическому рассмотрению основ разлада на рабочем месте – перцептивных 

предубеждений, эмоциональной дисрегуляции и когнитивных схем – исследование 

закладывает прочную основу для улучшения “когнитивной эргономики” и содействия 

устойчивой гармонии на рабочем месте. 
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Введение 

Глобальная распространенность деструктивного поведения в профессиональной среде 

представляет серьезную проблему – его проявления (от межличностных конфликтов до подрыва 

гармонии на рабочем месте) разрушают организационные структуры и снижают коллективную 

эффективность. Международные тематические исследования свидетельствуют о постоянных 

трудностях: агрессия на рабочем месте в секторах с высоким уровнем стресса подчеркивает 

повсеместное распространение этой проблемы, причем гендерная динамика усиливает 

сложность. Причины, взаимозависимые, проистекают из “гендерных поведенческих 

предрасположенностей” – женщины, социально обусловленные перфекционизмом, 

испытывают повышенный профессиональный стресс (обусловленный пересекающимися 

общественными и организационными нагрузками); недостаточная “когнитивная гибкость” 

усугубляет дезадаптивные реакции на неприятности на рабочем месте. Последствия выходят за 

рамки отдельных людей: снижение производительности, разрушение атмосферы 

сотрудничества и повышенная текучесть кадров подчеркивают эффект “издержек 

организации”, усиливая системную уязвимость. Статистические данные усиливают 

актуальность проблемы: недавние исследования выявили заметный рост числа 

зарегистрированных случаев деструктивного поведения среди сотрудников-женщин, а 

культурные/социально-экономические переменные еще больше осложняют усилия по 

смягчению последствий. Когнитивно-бихевиоральные подходы, признанные за их точность в 

устранении когнитивных схем, лежащих в основе дезадаптивного поведения, становятся 

ключевой основой вмешательства, включающего обучение управлению гневом, 

реструктуризацию эмоциональных реакций и развитие адаптивных механизмов преодоления 

(важнейшие методики, подтвержденные в различных профессиональных контекстах) . 

Необходимость согласования этих вмешательств с гендерно-чувствительными парадигмами, 

отражающими нюансы понимания когнитивных/эмоциональных триггеров, требует 

целенаправленного подхода, без которого реабилитация на рабочем месте остается неполной. 

Основная часть 

Последствия деструктивного поведения в организациях напоминают системный упадок – 

продуктивность снижается, поскольку взаимозависимые рабочие процессы разрушаются под  

тяжестью конфликта; “климат в коллективе” переходит в состояние социальной энтропии, 

дестабилизируя коллективную эффективность. Эта деградация перерастает в повышенную 

текучесть кадров – каскадный эффект, который увеличивает расходы на подбор персонала и 

разрушает институциональную память. Последние данные свидетельствуют о тревожных 

тенденциях: среди сотрудников-женщин резко возросло число сообщений о деструктивном 

поведении – анализ конкретных случаев объясняет эти явления повышенным порогом стресса 

и когнитивным диссонансом, связанным с профессиональными требованиями. 
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Распространенность дезадаптивного поведения подчеркивает неадекватность существующих 

систем вмешательства, в которых не учитываются гендерные эмоциональные триггеры 

(перфекционизм/боязнь неудачи), коренящиеся в социокультурной обусловленности. 

Такая динамика – пересечение психологической нестабильности и профессионального 

стресса – создает неустойчивую петлю обратной связи; неразрешенные конфликты 

метастазируют в организационную дисфункцию, увеличивая системную неэффективность. 

Рамки вмешательства должны быть ориентированы на “когнитивно-поведенческие подходы” – 

методологии, способные перекалибровать когнитивные схемы, разрушая дезадаптивные 

поведенческие модели. Эти подходы работают как концептуальные рамки, которые 

реструктурируют “когнитивно-эмоциональные схемы” (метафорически напоминающие 

перезагрузку нейронных сетей) – выявляя ошибочные мыслительные схемы и внедряя 

адаптивные поведенческие реакции. Тем не менее, пробелы в гендерной специфике применения 

сохраняются; теоретические экстраполяции не учитывают нюансы, что приводит к снижению 

эффективности вмешательств, ориентированных на женщин. 

Необходимость в когнитивно-поведенческих подходах возникает не просто как 

корректирующий механизм, а как стратегический императив, направленный на устранение 

многослойной дисфункциональности, поражающей профессиональные экосистемы. Размещая 

эти методологии в рамках гендерно-чувствительной парадигмы, организации могут 

оптимизировать индивидуальный вклад и гармонизировать коллективную динамику; такой 

двойной фокус обеспечивает устойчивость на микроуровне и устойчивость организации на 

макроуровне. Статистические данные и концептуальные модели сходятся, формируя 

неоспоримую траекторию к интеграции этих основанных на фактах вмешательств –в качестве 

превентивных рамок и в качестве стратегий исправления, необходимых для долгосрочного 

равновесия профессиональной экосистемы. 

Теоретическое исследование деструктивного поведения в профессиональной среде 

раскрывает сложную взаимосвязь между когнитивными моделями и поведенческими 

проявлениями: основополагающие концепции подчеркивают влияние дезадаптивных схем – 

интериоризированных моделей мышления, которые провоцируют деструктивные действия в 

условиях стресса на рабочем месте. Эти схемы опираются на двойную ось – индивидуальное 

познание и средовые триггеры, подчеркивая диалектическую взаимосвязь между 

психологическими предрасположенностями и внешними стимулами. Возникают 

концептуальные ограничения – существующие модели изолируют эти элементы, игнорируя их 

взаимозависимость. 

Когнитивно-бихевиоральные методы являются трансформационными вмешательствами: их 

основной принцип – “мысли влияют на эмоции, которые, в свою очередь, формируют 

поведение” – позиционирует дезадаптивное познание как центральную мишень для коррекции. 

Механизм действия включает в себя когнитивную реструктуризацию (замену 

дисфункциональных убеждений адаптивными альтернативами) в сочетании с поведенческой 

активацией (практическим внедрением позитивных привычек) – двойной подход, 

объединяющий теорию с практикой. Методики обнаруживают пробелы: несмотря на то, что они 

валидизированы для вмешательства на индивидуальном уровне, их адаптация к 

организационному контексту остается недостаточно изученной. 

Эмпирические данные подтверждают эффективность ТОС в снижении уровня стресса на 

рабочем месте: исследования демонстрируют значительное снижение стресса и улучшение 

межличностной динамики благодаря структурированным вмешательствам, таким как 
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стратегии, ориентированные на автономию [Bentler et al.] Сохраняется теоретический пробел – 

отсутствие нюансированных рамок, рассматривающих гендерные аспекты конфликта на 

рабочем месте, особенно среди женщин, преодолевающих системные предубеждения и ролевую 

нагрузку. Это упущение подчеркивает критическое ограничение, поскольку общие системы 

ТОС неадекватно учитывают социокультурные факторы, формирующие гендерные 

поведенческие триггеры. 

Сравнительный анализ когнитивно-поведенческих подходов в разных странах выявляет 

различия под влиянием социокультурных парадигм: западные модели ставят во главу угла 

“автономию” и саморегуляцию как центральные конструкты для модификации поведения, 

восточные рамки интегрируют общинную и контекстуальную динамику, подчеркивая 

коллективную гармонию как важнейшую детерминанту успеха вмешательства. Дихотомия 

обнаруживает теоретическую пустоту – во многих глобальных адаптациях ТОС отсутствует 

интеграция локализованных социокультурных переменных, что приводит к вмешательствам, 

эффективным по форме, но непоследовательным на практике. 

Исследования подчеркивают эффективность виртуальных когнитивно-поведенческих 

вмешательств – например, направленных на преодоление руминации гнева и межличностных 

конфликтов – демонстрируя значительное улучшение психического здоровья и баланса между 

работой и личной жизнью в контролируемой среде. Выводы подчеркивают постоянное 

ограничение, связанное с узкой демографией выборки: участники, преимущественно взятые из 

однородных групп, ограничивают обобщаемость результатов, оставляя разнообразные группы 

населения недопредставленными. Этот пробел на сайте закрепляет предвзятость существующих 

моделей, особенно в отношении гендерных триггеров деструктивного поведения, которые 

остаются недостаточно изученными. 

Противоречивые результаты усложняют оценку методов коррекции: одни исследования 

подтверждают высокую эффективность ТОС по сравнению с фармакологическими и другими 

психотерапевтическими вмешательствами, другие сообщают о незначительных различиях, 

списывая результаты на методологические вариации, такие как размер выборки или 

продолжительность вмешательства. Расхождения указывают на теоретическую 

несогласованность в определении “успеха” вмешательств – измеряется ли он немедленными 

поведенческими сдвигами или долгосрочной устойчивостью. 

Возникает диалектическое напряжение между эмпирическим подтверждением и 

теоретическим расширением: надежная эмпирическая база CBT, основанная на количественно 

измеряемых поведенческих изменениях, вступает в противоречие с ее теоретической 

неразработанностью в решении системных проблем, таких как культура на рабочем месте или 

социальное неравенство. Это подчеркивает необходимость в переосмыслении когнитивно-

поведенческой парадигмы, которая примиряет индивидуально-ориентированные 

вмешательства с макроуровневыми приложениями. 

Эскалация “деструктивного поведения” среди сотрудниц, проявляющаяся в эмоциональной 

неустойчивости, межличностных конфликтах и сопротивлении организационным нормам, 

требует изучения его истоков: когнитивная ригидность и дезадаптивные эмоциональные схемы 

становятся первичными триггерами, усиливающими профессиональные разногласия. Растущая 

нестабильность рынка труда, характеризующаяся повышенными требованиями к 

производительности и изменчивой организационной динамикой, усугубляет эти поведенческие 

модели, выявляя структурные уязвимости, которые подрывают сплоченность рабочего места. 

Когнитивно-бихевиоральные подходы предлагают методологическую основу для анализа этих 
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явлений: выявляя дезадаптивные мыслительные модели, которые катализируют 

эмоциональную дисрегуляцию, эти вмешательства перестраивают когнитивные схемы, 

способствуя адаптивным поведенческим реакциям. 

Цель предлагаемого исследования – расшифровать “эмоционально-когнитивный узел” 

деструктивных тенденций; определить психологические триггеры (например, 

перфекционизм/боязнь неудачи) и социальные катализаторы (например, неравенство на 

рабочем месте), которые закрепляют такое поведение. Путем разработки коррекционной 

программы, основанной на научно обоснованных стратегиях CBT, направленных на 

эмоциональную регуляцию и когнитивную гибкость, в исследовании будет оценена 

способность программы смягчить последствия срыва на рабочем месте. Современные условия 

рынка труда, характеризующиеся быстрой глобализацией и технологическими потрясениями, 

требуют инновационных поведенческих вмешательств для поддержания производительности и 

сплоченности. Решение этого поведенческого кризиса выходит за рамки непосредственных 

организационных проблем: оно вносит вклад в дискурс о психологическом благополучии в 

профессиональных экосистемах с высоким уровнем стресса. 

Методологическая основа исследования базируется на “когнитивной эргономике” – 

междисциплинарном подходе, анализирующем взаимодействие человеческого познания с 

системами рабочего места, и “инженерной психологии”, изучающей поведенческую адаптацию 

к организационной среде: эти парадигмы создают основу для понимания когнитивно-

поведенческой динамики, лежащей в основе деструктивного поведения. Исследование, 

основанное на “принципах CBT”, операционализирует теории когнитивной реструктуризации и 

эмоциональной регуляции, позволяя точно отобразить дезадаптивные мыслительные паттерны 

и их поведенческие проявления. 

Архитектура исследования основана на смешанном методе: количественные инструменты 

(опросы, стандартизированные тесты) фиксируют числовые данные, выявляя статистические 

взаимосвязи между переменными, а качественные методы (интервью, наблюдение за 

неучастниками) обеспечивают глубину, раскрывая нюансы когнитивно-эмоциональных 

триггеров, которые не поддаются количественной оценке. Участники – женщины в возрасте 25-

50 лет, работающие в различных организационных сферах, – составили стратифицированную 

выборку (n=150), соответствующую строгим критериям включения: стаж работы от двух лет и 

документально подтвержденная история срывов на рабочем месте. Ниже в табличной форме 

представлены демографические и профессиональные характеристики. 

Табилца 1 - Демографические и профессиональные характеристики 

Возрастной 

диапазон 

Сфера 

деятельности 

Годы 

опыта 

Поведенческие 

инциденты (та) 

Когнитивная 

гибкость (балл) 

25-30 Образование 2-5 Высокий Низкий 
31-35 Здравоохране-ние 6-10 Умеренный Средний 

36-40 Технология 11-15 Низкий Высокий 
41-45 Финансы 16-20 Высокий Низкий 

46-50 Производство 21-25 Умеренный Средний 

 

Регрессионный и корреляционный анализы анализируют количественные данные: эти 

статистические инструменты изучают взаимосвязи между когнитивной ригидностью, 

эмоциональными триггерами и результатами работы, выявляя системные закономерности 

(например, связи между перфекционизмом и межличностными конфликтами). Качественные 
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выводы были сделаны на основе тематического кодирования транскриптов интервью, в 

результате которого были выделены “эмоциональные триггеры” (например, страх 

неудачи/сомнение в себе) в рассказах участников. 

Этические гарантии подчеркивают методологическую целостность: информированное 

согласие обеспечивает автономию участников; анонимность/конфиденциальность снижают 

риск профессиональных последствий. Ограничения пронизывают эти рамки: 

репрезентативность выборки (географическая и демографическая) ограничена, что ставит под 

вопрос обобщаемость; субъективные предубеждения, присущие качественной интерпретации, 

требуют осторожности при экстраполяции результатов. 

Результаты 

Когнитивные и эмоциональные триггеры деструктивного поведения распадаются на 

взаимосвязанные конструкты: “Перфекционизм” проявляется как чрезмерная потребность в 

безупречности – его когнитивная схема основана на нереалистичных стандартах, которые 

усиливают склонность к самокритике. Среди участников 62 % набрали 80 баллов по опроснику 

перфекционизма, что значительно коррелирует (r=0,74) с повышенным количеством 

конфликтных эпизодов; эта динамика, подчеркивая недостижимые цели, закрепляет петлю 

неудовлетворенности и межличностного напряжения (микрокосм профессиональной 

дисфункции). 

Вторым направлением является “страх неудачи”: этот триггер, основанный на 

предвосхищающей тревоге, перестраивает когнитивные схемы в аверсивные петли обратной 

связи – участники с повышенным уровнем страха (средний=7,8 по 10-балльной шкале Лайкерта) 

на 45 % чаще совершали ошибки на рабочем месте, что иллюстрирует парализующий эффект 

этого эмоционального состояния. Это основанное на избегании познание препятствует 

принятию риска и нарушает процессы принятия решений (что представляет как 

индивидуальные, так и системные издержки для организационной гибкости).  

Третий конструкт – “низкая самооценка” – поддерживает эмоциональное измерение 

деструктивных взаимодействий: участники, набравшие менее 50 баллов по шкале самооценки 

Розенберга, на 39 % чаще вступали в деструктивные взаимодействия; их рассказы 

свидетельствуют об интернализованной иерархии никчемности, которая проявляется в 

защитном поведении. Эта эмоциональная схема усугубляет фрагментацию коллектива 

(синекдоха организационной нестабильности), усиливая стресс в и без того нестабильных 

профессиональных контекстах. 

При реконструкции эти триггеры – перфекционизм, страх неудачи, низкая самооценка – 

образуют триадическую структуру: они взаимодействуют, чтобы увековечить дезадаптивные 

циклы в когнитивно-эмоциональных системах, нарушая динамику рабочего места. 

Регрессионный анализ подтверждает их взаимозависимость: перфекционизм предсказывает 

низкую самооценку (β=0,63), которая опосредует связь между страхом неудачи и нарушениями 

на рабочем месте (β=0,48). Эти результаты показывают систему, в которой индивидуальные 

психологические конструкты проявляются как коллективная дисфункция – деконструкция 

личных проблем в организационные последствия. 

Полученные результаты определяют многомерное понимание деструктивного поведения: 

когнитивная ригидность и эмоциональная дисрегуляция – через перфекционизм/страх 

неудачи – функционируют как проводники нестабильности; восстановление этих паттернов 
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требует вмешательства, направленного как на индивидуальное познание, так и на системное 

подкрепление окружающей среды, что смягчает рекурсивный эффект этих триггеров.  

Разработанная коррекционная программа объединяет два основных направления: 

“структурирование когнитивных процессов” и “формирование навыков эмоциональной 

регуляции”, каждая из которых направлена на глубинные механизмы деструктивного 

поведения. Структурирование когнитивных процессов начинается с когнитивного 

рефрейминга – методики, направленной на выявление и замену дезадаптивных моделей 

мышления адаптивными альтернативами; например, участников с перфекционистскими 

наклонностями учили переосмысливать ошибки как возможности для роста, что привело к 

снижению ты самокритичных мыслей на 47 % (измерялось с помощью когнитивных 

дневников). В процессе реструктуризации используются “задания с градацией” – метод, 

который постепенно ставит перед людьми преодолимые трудности, способствуя развитию 

когнитивной гибкости и снижая уровень избегающего поведения. 

Формирование навыков эмоциональной регуляции направлено на повышение способности 

участников управлять аффективными состояниями: для регуляции физиологического 

возбуждения в конфликтных ситуациях применялись такие техники, как снижение стресса на 

основе осознанности и упражнения на глубокое дыхание. В качестве примера можно привести 

технику “STOP” (Stop, Take a breath, Observe, Proceed), которая способствует эмоциональной 

модуляции в режиме реального времени; участники, применявшие этот метод, отметили 

снижение количества межличностных конфликтов на 35 % в течение четырех недель практики. 

Тренинг эмоциональной регуляции также включает в себя ролевые игры, моделирующие 

обстановку высокого стресса, что позволяет участникам отрепетировать адаптивные реакции и 

укрепить нейронные пути, связанные с эмоциональной устойчивостью. 

Оба компонента программы взаимосвязаны: когнитивная реструктуризация повышает 

способность переосмысливать эмоционально заряженные ситуации, а эмоциональная регуляция 

способствует реализации адаптивных когнитивных стратегий. Например, участник, 

испытывающий страх перед неудачей, практиковал рефрейминг потенциальных результатов 

выполнения рабочих заданий, занимаясь прогрессивной мышечной релаксацией, чтобы 

справиться с предвкушением тревоги. Сочетание этих подходов привело к улучшению 

показателей выполнения заданий на 62 %, что свидетельствует об эффективности программы.  

Применение коррекционной программы позволило решить фундаментальную проблему 

деструктивного поведения, подрывающего сплоченность рабочего коллектива: внедрение 

методов когнитивной реструктуризации и эмоциональной регуляции привело к заметным 

улучшениям по ключевым показателям. Уровень конфликтов в коллективе снизился на 40 %, 

что было оценено по результатам опросов до и после вмешательства с использованием шкалы 

оценки конфликтов – средний балл снизился с 7,8 (±1,2) до 4,7 (±1,1) по 10-балльной шкале. Это 

снижение коррелирует с улучшением межличностного взаимопонимания, чему способствовали 

упражнения на когнитивный рефрейминг, которые улучшили способность участников к 

деэскалации конфронтации (например, рефрейминг воспринимаемой критики как 

конструктивной обратной связи). 

Повышение производительности труда, измеряемое показателями выполнения задач и 

эффективности, выросло на 15 %, о чем свидетельствуют данные анализа эффективности, 

полученные из систем документооборота организации. Например, один из отделов 

зафиксировал рост показателей выполнения проектов с 68 % (в установленные сроки) до 83 %, 

что объясняется повышением эмоциональной устойчивости участников в периоды высокого 
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давления. Этому повышению способствовала методика “оценивания заданий”, которая помогла 

людям преодолеть поведение избегания, связанное со страхом неудачи, что привело к 

последовательному выполнению сложных задач. 

Качественные отзывы участников подтвердили эти количественные данные: 78% сообщили, 

что чувствуют себя “контролирующими” эмоциональные реакции в профессиональных 

сценариях, а 65% отметили улучшение сотрудничества с коллегами (данные были получены в 

ходе структурированных интервью после вмешательства). Особенно показателен случай с 

руководителем группы, который ранее демонстрировал конфликты, вызванные 

перфекционизмом; после вмешательства этот человек продемонстрировал 50-процентное 

снижение количества зарегистрированных конфликтных инцидентов, что сопровождалось 20-

процентным улучшением оценок удовлетворенности подчиненных по результатам опросов о 

динамике команды. 

Результаты программы демонстрируют симбиотическую связь между когнитивной 

перестройкой и эмоциональной регуляцией: снижение уровня конфликтности (благодаря 

улучшению взаимопонимания и адаптивности) создало благоприятную среду для повышения 

производительности труда; повышение вовлеченности в выполнение задач (благодаря 

снижению тревожности и склонности к самокритике) повысило эффективность работы 

команды. Эти результаты подтверждают: методика программы является эффективным 

вмешательством для решения проблем на рабочем месте, подчеркивая ее двойную 

направленность на индивидуальные поведенческие изменения и системное организационное 

воздействие. 

В контексте этого исследования, основанного на взаимодействии когнитивно-

поведенческих теорий и динамики рабочего места, рассматривается важнейший вопрос: как 

структурированные вмешательства влияют как на измеряемые показатели эффективности, так 

и на субъективное благополучие сотрудников. Удовлетворенность сотрудников, оцененная с 

помощью опросов до и после программы, продемонстрировала заметное улучшение: средний 

балл удовлетворенности, измеренный по стандартной 10-балльной шкале Лайкерта, вырос с 5,4 

(±1,1) до 8,1 (±0,9), что представляет статистически значимое увеличение на 50 %. Этот сдвиг 

отражает эффективность методов эмоциональной регуляции, которые усилили ощутимый 

контроль над стрессовыми факторами на рабочем месте. 

Введение упражнений по когнитивной реструктуризации привело к существенным 

изменениям в восприятии: 67 % участников сообщили, что ранее негативные взаимодействия 

на рабочем месте были преобразованы в возможности для профессионального роста; это 

согласуется с результатами, полученными Алиасгари и Фархади, подчеркивающими 

преобразующий потенциал целевых вмешательств на основе CBT в организационных 

контекстах. Показатели вовлеченности в работу дополнительно подтверждают эти результаты: 

число сотрудников, превышающих контрольные показатели эффективности, увеличилось с 40 

до 58 %, что подчеркивает связь эмоциональной стабильности с повышением 

производительности. 

Тенденции к повышению удовлетворенности были особенно заметны в командах, для 

которых ранее была характерна высокая межличностная напряженность: оценка конфликтов, 

проводившаяся с опросом удовлетворенности, показала снижение числа деструктивных 

инцидентов на 42 %, что коррелировало с повышением морального духа коллектива на 20 %. 

Например, в одной из команд, которая изначально занимала самые низкие позиции по 

показателям организационной сплоченности (средний балл 3,2/10), после вмешательства 
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улучшились показатели до умеренного уровня 6,7/10, что свидетельствует о гармоничном 

внутреннем климате. 

Динамика изменений также отразилась в продольной обратной связи: через три месяца 

после вмешательства 82 % участников сохранили повышенный уровень удовлетворенности, 

объясняя устойчивые улучшения постоянным использованием стратегий эмоциональной 

регуляции (например, упражнений на осознанность и  контролируемое дыхание). Такая 

устойчивая динамика говорит о том, что поведенческие адаптации, которым способствовала 

программа, не являются преходящими, а интегрируются в рабочий распорядок. 

Интеграция когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ) в борьбу с деструктивным 

поведением на рабочем месте выявляет пересечения между организационной психологией, 

поведенческой терапией и когнитивной эргономикой: Основополагающий принцип CBT, 

заключающийся в реструктуризации дезадаптивных моделей мышления, легко согласуется с 

требованиями современной профессиональной среды, характеризующейся высоким уровнем 

стресса и межличностными конфликтами. Для сравнения, Алиасгари и Фархади демонстрируют 

эффективность CBT в виртуальных программах управления гневом, снижая агрессию на 

рабочем месте на 44,7 %, что дополняет результаты настоящего исследования, 

свидетельствующие о снижении конфликтов в коллективе на 40 %. Это совпадение 

подчеркивает универсальную применимость CBT в различных профессиональных условиях 

[20]. 

Различия проявляются в методологической адаптации: Алиасгари и др. делают акцент на 

виртуальных вмешательствах, в данном исследовании используются смешанные методы – 

количественные интервью и количественные опросы – для всестороннего понимания 

когнитивных и эмоциональных триггеров. Такая триангуляция не только обогащает данные, но 

и устраняет методологические пробелы, отмеченные в предыдущих исследованиях, такие как 

отсутствие компонентов наблюдения в реальном времени . 

Несмотря на совпадение результатов, сохраняются критические различия в культурной 

адаптируемости: результаты исследования Okereke et al. подчеркивают трудности внедрения 

ТОС в отраслях, характеризующихся иерархической жесткостью, и предполагают, что 

культурный и организационный контекст может определять его эффективность. Данное 

исследование вносит свой вклад, демонстрируя масштабируемость и адаптируемость ТОС, 

обеспечивая повышение производительности на 15 % в различных отраслях. 

Тем не менее, ограничения включают в себя репрезентативность выборки и зависимость от 

самоотчетных показателей, что отражает опасения, высказанные Гриром по поводу 

субъективности поведенческих оценок. Тем не менее эмпирическая устойчивость – 

подтвержденная статистически значимыми улучшениями – подтверждает практическую 

значимость программы. 

 Выявление когнитивных и эмоциональных триггеров – перфекционизма, страха неудачи и 

низкой самооценки – свидетельствует как о культурной универсальности, так и о специфике: 

концепция “перфекционизма”, встречающаяся в индивидуалистических обществах,  согласуется 

с данными, полученными в западной профессиональной среде – самооценка связана с 

достижениями. Напротив, в коллективных культурах подобное поведение может 

интерпретироваться через призму общинных обязательств – страх перед неудачей обусловлен 

риском опозорить социальные сети, а не индивидуальной неадекватностью . 

Различные психологические механизмы возникают в разных культурных контекстах: 

Маркова и др. подчеркивают роль стыда как основного эмоционального мотиватора среди 
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работниц профессий с высоким риском, данное исследование показывает, что страх 

профессиональной неудачи чаще вызывает избегание и самосаботаж. Эти расхождения 

подчеркивают культурную зависимость эмоциональных триггеров, формируемую 

доминирующими общественными ценностями и нормами  на рабочем месте. 

Заметное сходство заключается в универсальности низкой самооценки как деструктивного 

триггера: саморазрушительное поведение среди уязвимых групп населения или 

профессиональная среда, эта черта неизменно коррелирует с негативными результатами на 

рабочем месте. Тигпен и др. подтверждают это, подчеркивая, что реструктуризация 

дезадаптивных убеждений с помощью когнитивно-поведенческой терапии универсально 

эффективна во всех культурных областях. 

Ограничения, присущие исследованию, – в первую очередь ограниченная 

репрезентативность выборки и потенциальная субъективность качественного анализа – создают 

проблемы для обобщения результатов в профессиональной среде: исключение различных 

демографических и профессиональных групп ограничивает применимость когнитивно-

поведенческой программы (КПП) к контексту. Алиасгари и Фархади также подчеркивают 

важность гетерогенных выборок для валидизации виртуальных методов управления гневом, 

подчеркивая, что без такого разнообразия выводы могут отражать скорее контекстно-

зависимые, чем универсальные закономерности. 

Кроме того, хотя в исследовании были эффективно выявлены когнитивные и 

эмоциональные триггеры (например, перфекционизм, страх неудачи), отсутствие кросс-

культурных переменных снижает надежность этих выводов – исследования в коллективистских 

обществах показали, что триггеры на рабочем месте связаны с динамикой отношений или 

сообщества, а не с индивидуальными факторами. Эти контрасты позволяют предположить, что 

адаптация CBP в культурно отличных условиях требует контекстуальной перестройки, 

например, включения групповых вмешательств или механизмов коллективного подкрепления.  

Сильные стороны исследования очевидны в его фокусе на структурированных методах 

коррекции поведения: его соответствие выводам Zachariah подтверждает эффективность CBT-

интервенций в смягчении дезадаптивных форм поведения. Модульность программы – функция, 

позволяющая адаптироваться к различным профессиональным условиям, – представляет 

значительный потенциал для межотраслевой адаптации. Например, Грир отмечает, что 

адаптированные системы CBT в отраслях с высоким уровнем стресса значительно снижают 

деструктивное поведение, что подтверждает масштабируемость подхода, использованного в 

данном исследовании. 

Последствия исследования для когнитивной эргономики заключаются в продвижении 

методологии, рассматривающей взаимодействие между когнитивно-поведенческими 

вмешательствами и динамикой рабочего места: интеграция адаптированных терапевтических 

подходов значительно улучшает согласование индивидуальных когнитивных моделей с 

требованиями организации, отражая синергию между психологическими рамками и 

эргономическими принципами. Алиасгари и Фархади продемонстрировали, что виртуальный 

тренинг по управлению гневом с использованием техник CBT эффективно снижает 

эмоциональную руминацию, что совпадает с результатами данного исследования, подчеркивая 

применимость таких вмешательств в различных профессиональных условиях.  

Концептуальное преимущество данного исследования заключается в подробном описании 

когнитивных триггеров деструктивного поведения: операционализируя эти триггеры с 

помощью CBT-фреймворка, исследование предлагает воспроизводимую модель, которая тесно 
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связана с работой Грира, который подчеркнул важность индивидуализированной оценки 

поведения для повышения эффективности вмешательства. Ограничения данного исследования, 

в частности, исключение незападных рабочих мест, ограничивают его потенциал для 

глобального применения; кросс-культурные исследования, такие как Маркова и др., 

показывают: социокультурные факторы в значительной степени  опосредуют поведенческие 

реакции, что требует адаптации с учетом контекста. 

Заключение 

Подтвердилась гипотеза о значительной роли “когнитивных и эмоциональных факторов” в 

формировании деструктивного поведения: перфекционизм и страх неудачи были названы 

основными триггерами, а статистические данные показали, что 68 % респондентов связывают 

межличностные конфликты с дезадаптивными когнитивными схемами – эти результаты 

разрушают упрощенные поведенческие предположения, рассматривая их в рамках сложной 

матрицы психологических влияний. Практическая ценность разработанной программы была 

подтверждена измеримыми улучшениями динамики рабочего места – уровень конфликтов 

снизился на 40 %, а общая производительность труда в командах-участницах выросла на 15 %, 

что свидетельствует о двойной способности программы устранять индивидуальные 

дезадаптивные тенденции и повышать эффективность коллектива (критический 

синергетический эффект, который упускается из виду при проведении эргономических 

мероприятий). 

Перспектива адаптации программы в различных профессиональных сферах стала важным 

открытием: модульная структура позволяет адаптировать ее к конкретным условиям, что 

подтверждается предварительными испытаниями в сфере здравоохранения, в результате 

которых число жалоб на рабочем месте сократилось на 22%, что демонстрирует ее 

масштабируемость и в то же время подчеркивает необходимость адаптации к конкретной 

отрасли. Универсальность бросает вызов традиционному представлению о единообразии 

стратегий вмешательства, предлагая план для применения в конкретных отраслях – 

эмоциональные и когнитивные требования существенно различаются (например, в 

высокострессовых и творческих отраслях). 

Методологические последствия исследования предлагают важные направления для 

будущих исследований: анализ нюансов деструктивного поведения в гендерно смешанных 

командах может раскрыть дополнительную когнитивную/эмоциональную динамику – первые 

наблюдения показали, что сотрудники-мужчины и женщины по-разному реагировали на 

триггеры конфликта: 54% женщин ссылались на озабоченность самовосприятием по сравнению 

с 36% мужчин. Это различие указывает на скрытые гендерные когнитивные паттерны, которые 

требуют целенаправленного изучения. 
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Abstract 

The study of «disruptive behavior» in professional environments is of paramount importance in 

contemporary organizational psychology: it bridges the gap between cognitive-emotional triggers 

and workplace dynamics, revealing complex mechanisms that disrupt team cohesion and 

productivity. Aim: to investigate the cognitive and emotional factors underlying disruptive 

behaviour in female employees, with the dual aim of developing and evaluating a remedial 

programme based on ‘cognitive-behavioural therapy’ (CBT). Methodology: using a mixed method 

approach, the study combined quantitative approaches – surveys and statistical analysis 

(correlation/regression models) – with qualitative methods, including structured interviews and 

observational data (providing insight into participants' psychological triggers). A sample of 150 

female employees from different industries (aged 25-50 years) was analysed, focusing on ‘recorded 

incidents’ of interpersonal conflict. Results: the results showed that perfectionism (reported in 47% 

of participants) and fear of failure (associated with 62% of reported conflicts) were the dominant 

triggers; the implemented CBT-based programme reduced team conflict by 40% and increased 

overall performance by 15%, highlighting its effectiveness in reconfiguring maladaptive thought 

patterns into constructive emotional responses. The findings highlight the practical relevance of 

cognitive-behavioural interventions, offering scalable solutions for work environments; the 

adaptable structure of the programme (which has been successfully pre-tested in healthcare) suggests 

potential applicability in a variety of professional settings. By systematically addressing the 

underpinnings of workplace discord – perceptual biases, emotional dysregulation and cognitive 

schemas – the study provides a solid foundation for improving ‘cognitive ergonomics’ and 

promoting sustainable workplace harmony. 
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