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Обзор представлений о группе, тревоге и ее контейнировании

Психоаналитические представления
о группе и групповой динамике

Взгляд З. Фрейда (Фрейд, 1913, 1921) на групповую динамику можно 
описать с двух точек зрения. Во-первых, З. Фрейд рассматривает группо-
вую идентичность как результат отнесения себя индивидуумами к этой 
группе, т. е. как результат расширения их индивидуальной идентичности 
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которую контейнируют коучи, является страх смерти. А ключевым фактором, 
способными помочь контейнировать эту тревогу, является опора на собственную 
группу, ее лидеров и на совместное непрерывное извлечение опыта. 
Ключевые слова: групповая динамика, тревога, контейнирование, аджайл-коучинг.

ТРЕВОГА В ОРГАНИЗАЦИИ



143Журнал клинического и прикладного психоанализа. Том I. № 4. 2020 г.

Психоанализ организаций

на эту группу. Братья, объединившиеся ради убийства отца для преодоле-
ния запрета на инцест, объединены общим интересом и преследуют об-
щую цель. При этом их эго-идеал связывает их с этой группой. Участники 
группы признавали себя принадлежащими к группе, потому что лидер 
группы олицетворял собой эго-идеалы, имеющиеся в сознании каждого 
из них. 
Во-вторых, З. Фрейд считал, что рождение индивидуальной идентич-

ности является вторичным по отношению к рождению групповой иден-
тичности (группа братьев). 
Сначала группа братьев находит сплоченность (идентичность), сосре-

доточенную вокруг гнева и соперничества, по отношению к отцу. Потом 
члены группы воспринимают и прорабатывают общее преступление ин-
дивидуально, под влиянием чувства вины. Из концептуализации З. Фрейда 
вытекают два следствия: групповая идентичность основана на разделе-
нии состояния аффекта (гнев и соперничество по отношению к отцу), а 
индивид (каждый из братьев, который убил изначального отца) организу-
ет свою собственную субъективную психическую реальность, основан-
ную на групповом разделении и разработке некоторых фундаментальных 
факторов (личное чувство вины является индивидуальным аналогом табу 
на социальном уровне).
Метод свободных ассоциаций использовался З. Фрейдом (Фрейд, 1921) 

при лечении неврозов. Метод заключается в том, что пациенту предла-
гается говорить психоаналитику все, что приходит ему на ум, ничего не 
утаивая и не пропуская. З. Фрейд считал, что в процессе свободных ассо-
циаций всплывает вся существенная информация о происходящем в пси-
хике пациента, что позволяет извлекать для анализа наиболее актуальное, 
скрытое от самого пациента содержание его мыслей. От пациента требу-
ется быть спонтанным и говорить только от себя. Задачей же аналити-
ка становится интерпретация мыслей и скрытых мотивов пациента и об-
суждение с ним этих интерпретаций. Зачастую аналитику нужно не про-
сто интерпретировать свободные ассоциации пациента, а выстроить меж-
ду ними причинно-следственные связи, показать и обсудить с пациентом 
эти выявленные связи. 
З. Фрейд лишь схематично рассмотрел способ, которым групповая ди-

намика продолжала оказывать влияние на индивида. Он сосредоточился 
главным образом на влиянии группы на Супер-Эго человека. Объясняя 
формирование Супер-Эго, З. Фрейд признал и включил в число различ-
ных путей его формирования среди прочего влияние общества и группы 
на индивида. Тем не менее он ссылался на сформировавшееся Супер-Эго 
как на индивидуальное представление о фигуре власти. Время от време-
ни он приравнивал эту фигуру к разрешающему или садистскому отцу, 
учителю или начальнику или к аналогичной авторитарной фигуре. С тех 
пор Супер-Эго, частично сформированное групповыми влияниями, неиз-
менно представлено отдельными фигурами.
Динамический подход З. Фрейда предлагает рассматривать индивида с 

точки зрения его влечений – в первую очередь, влечения к жизни и вле-
чения к смерти, а также противоречия между принципом удовольствия 
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и принципом реальности. Начнем с влечений. Влечение к жизни, 
или либидо, направлено на удовлетворение витальных потребностей 
человека – в еде, сне, продолжении рода, получении удовольствия. Эти вле-
чения, будучи сублимированы, позволяют человеку осуществлять полез-
ную деятельность, творческую работу, созидать. Влечение к смерти, об-
наруженное Сабиной Шпильрейн и далее сформулированное З. Фрейдом 
(Фрейд, 1915, 1920), в противоположность влечению к жизни, является 
влечением, направленным на уничтожение, на прекращение, на угнете-
ние влечения к жизни. Влечение к смерти может выражаться в агрессии 
на плохие объекты, стремление к саморазрушительным действиям, таким 
как курение, употребление алкоголя или наркотиков. 
Противоречие между принципом удовольствия и принципом реально-

сти выражается в том, что человек может хотеть получить желаемое пря-
мо здесь и сейчас, без всяких усилий, но реальность такова, что получить 
желаемое можно только позже или для этого надо предпринять какие-то 
действия. Также индивид может стремиться найти удовлетворение своих 
потребностей с помощью идеализированных объектов, которые будут та-
кими же, как материнская грудь, например притягивая женщин, похожих 
на как мать. Но принцип реальности ограничивает выбор, предлагая поч-
ти такое же, но другое. 
Еще один взгляд З. Фрейда на либидо можно назвать экономическим. 

Человек инвестирует свое либидо во внешние объекты, связывает с ними 
свои чувства и эмоции. Будучи проинвестированы либидинально, эти 
объекты представляют для человека ценность. Так человек либидиналь-
но инвестирует в мать, а утрата матери требует проведения работы горя 
для возврата либидинальных инвестиций. Если работа горя не проведена 
должным образом, то либидо остается связанным и человек испытывает 
дефицит влечения к жизни. Здоровый процесс горевания позволяет сепа-
рироваться от проинвестированного объекта, вернув вложенные инвести-
ции. В патологическом процессе горевания человек интроецирует часть 
Я, связанную с объектом, и в результате сепарация не происходит, либидо 
остается связанным. В организационном контексте такие инвестиции ли-
бидинальной энергии производятся в любимого руководителя, который 
может восприниматься как родительская фигура, а также в коллег, в свя-
зи и отношения как внутри своего подразделения, так и за его пределами. 
Разрыв таких связей, уход руководителей – все это воспринимается как 
утрата, но часто в организациях не осознается и нет особых механизмов, 
таких как религиозные ритуалы, которые облегчали бы высвобождение 
либидинальных инвестиций через светлый процесс горевания. 
Отдельно стоит подчеркнуть отношение индивида к группе, выражаю-

щееся в чувстве принадлежности, в желании быть частью чего-то боль-
шего, чем сам индивид. С другой стороны, есть и желание индивида сепа-
рироваться от группы, от чего-то большего, которое может поглотить ин-
дивида. Это создает потенциальный конфликт. Здесь мы можем просле-
дить аналогию с ранними годами жизни ребенка, когда младенец не раз-
деляет себя и материнскую грудь, когда грудь не воспринимается как от-
дельный объект, когда ребенок может считать, что кормит себя сам. И это 
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то, что характерно для индивида, находящегося в группе, испытывающе-
го чувство принадлежности к этой группе, с одной стороны, и желающе-
го быть самим собой в этой группе. Процесс обретения самостоятельно-
сти, процесс выделения себя в группе и отделения себя от группы мож-
но рассматривать как процесс сепарации-индивидуации (Малер, 2011). 
Таким образом, каждый член группы может находиться в состоянии вну-
треннего конфликта, разрываемый двумя разнонаправленными влечения-
ми – тягой к принадлежности и общности с группой и тягой к отделению 
от группы и самостоятельностью. 

Контейнирование в организации

Для групп в организационном контексте критически важна их эффек-
тивность, способность решать поставленную перед группой задачу ка-
чественно и в срок. Таким образом, для организаций необходимо, что-
бы группы были рабочими. Родоначальниками изучения групп являются 
У. Бион и М. Кляйн (Бион, 1989, Гирнальзик и др., 2019). Идея У. Биона о 
базовых допущениях, основанная на идее М. Кляйн (Кляйн, 1932) о про-
ективной идентификации, легла в основу последующего изучения групп 
с психоаналитической точки зрения. 
Одним из важных аспектов функционирования психики, рассмотрен-

ных Мелани Кляйн, является тема тревоги. Согласно М. Кляйн, психи-
ка человека, а изначально – ребенка в детстве ищет способы преобразо-
вания тревоги. В частности, Эго ребенка, подверженное ограничениям со 
стороны Супер-Эго и испытывающее импульсы Ид, стремится удалить во 
внешний мир тревогу, возникающую в связи с невозможностью удовлет-
ворить потребности здесь и сейчас. Таким образом, тревога ищет объ-
ект, на который она могла бы быть спроецирована, чтобы Эго могло от 
нее освободиться. При этом в окружающем мире могут быть обнаружены 
объекты, помогающие ребенку справиться с тревогой. Эти объекты пси-
хика ребенка может воспринимать как хорошие, и, будучи интроецирова-
ны, они становятся для ребенка ресурсом, а зачастую – частью самого ре-
бенка, помогающей ему справляться с тревогой. 
Согласно М. Кляйн, человек рождается в семейной группе и находит-

ся в близком контакте с матерью, не имея возможности на довербальном 
уровне заявить о своих потребностях. Используя базовые, примитивные 
защитные механизмы, ребенок побуждает мать к удовлетворению своих 
потребностей. Механизм, позволяющий это делать, называется проектив-
ной идентификацией. 

Аджайл-подход в управлении

В последние годы появился целый ряд работ, посвященных органи-
зационным трансформациям особого рода – так называемым аджайл-
трансформациям (Waal, 2018; Goldstein, Euchner, 2017; Budacu, 2017; 
Conboy, 2011). Анита Зоммер (Sommer, 2019) анализирует опыт 
аджайл-трансформации в LEGO Group, выделяя такие важные аспекты 
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трансформации, как структура, полномочия, финансовые процессы, оцен-
ка деятельности и процесс поставки. Как правило, аджайл-трансформация 
тесно связана с изменением работы подразделений, занимающихся 
информационными технологиями. Таким образом, аджайл-трансфор-
мация – это чаще всего ИТ-трансформация (Olteanu, 2019; Balashova 
etc., 2017). Результатами такой трансформации становятся ускоре-
ние вывода новых продуктов на рынок (снижение показателя Time-to-
market), рост производительности, повышение предсказуемости и луч-
шая прозрачность происходящего, также растет эффективность. 
Именно в такого рода трансформациях активную роль играют аджайл-

коучи (Taylor, 2016; Kuivalainen, 2020). Как правило, это в прошлом ру-
ководители проектов, консультанты, коучи и часто – скрам-мастера (спе-
циалисты, обладающие навыками управления проектами во фреймворке 
Scrum (www.scrum.org)). Отдельные авторы проводят различение скрам-
мастеров по уровням сложности задач, которые они решают в организа-
ции – от уровня команд до уровня организации в целом. Верхний уро-
вень работы скрам-мастера, там, где он работает на уровне организации 
в целом, – это как раз и есть работа аджайл-коуча. То есть «аджайл-коуч»
 – это фактически другое название для опытного скрам-мастера. 

Замысел исследования

Обзор представлений о групповой тревоге показал, что тревога в груп-
пе носит архаичный характер, определяющийся эдипальной ситуаци-
ей желания убийства отца, когда братья объединяются для преодоления 
страха перед ним. Идея контейнирования тревоги тесно связана с меха-
низмом проективной идентификации, когда индивиды проецируют друг 
на друга плохие части себя и интроецируют эти части через интроекцию 
другого как плохого объекта. 
Роль аджайл-коучей в процессах организационных трансформаций 

имеет важное значение для успеха проводимых в организациях изме-
нений. Это особенно актуально в последнее время, в связи с цифро-
вой трансформацией общества, где возрастает роль инновационных 
ИТ-компаний, занимающихся разработкой новых продуктов и сервисов. 
Многие компании активно развивают собственную разработку, стано-
вясь в том числе и ИТ-компаниями. Это требует изменения традицион-
ных подходов к управлению проектами, перехода от так называемой во-
допадной модели к аджайл-подходу. Ключевую роль в таких организа-
ционных трансформациях как раз и играют специалисты особого про-
филя – аджайл-коучи. 
Для выявления бессознательных, вытесненных и подавленных, моти-

вов и представлений аджайл-коучей о ситуации в организации, о процес-
се трансформации и о собственной роли в этом процессе может быть при-
менен метод свободных ассоциаций.
На этапе эмпирического исследования проверялась гипотеза о том, 

что аджайл-коучи контейнируют тревогу в процессе трансформации ор-
ганизации. В ходе проверки гипотезы было прояснено, как происходит 
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контейнирование такой тревоги, какие при этом возникают феномены, 
какие проявляются особенности. 

Анализ группы аджайл-коучей,
участвующих в трансформации организации

Методика

Участники исследования – аджайл-коучи, сотрудники одной из орга-
низаций, где внедряется аджайл-подход, можно сказать – происходит 
аджайл-трансформация организации, затрагивающая самые разные уров-
ни управления компанией. Стаж работы аджайл-коучей в организации ва-
рьируется от одного месяца до более чем трех лет (таблица 1). 
В выборе ассоциативной методики для исследования мы опирались 

на обсуждение лекций и публикаций К. Юнга, посвященных исследова-
нию ассоциаций и ассоциативным экспериментам, которые с 1902 года 
К. Юнг проводил в психиатрической клинике Университета Цюриха 
(Мейс, 1956). В результате мы выбрали и использовали вариант ассоци-
ативного эксперимента «16 ассоциаций». В рамках методики респонден-
там предлагалась форма для заполнения (рис. 1).
Участникам предлагалось последовательно заполнить первый столбец 

ассоциациями к слову «аджайл», вопрос был сформулирован следующим 
образом: «Какие ассоциации у вас вызывает слово "аджайл"»?
Второй столбец следовало заполнять ассоциациями на каждую пару 

слов из первого столбца, третий – ассоциациями на каждую пару слов из 
второго и так до последнего столбца с единственной ассоциацией. 
В соответствии со структурой интерпретации результатов первый стол-

бец ассоциаций характеризует представление сотрудников о реальности 
своей организации. Второй уровень ассоциаций – это то, что сотрудни-
ки думают о происходящем. Третий уровень описывает чувства и эмоции 
участников исследования. Четвертый указывает на ключевые проблемы, 
на которых сфокусированы участники. И пятый столбец – это корневая 
ассоциация, скрытая на глубоких уровнях бессознательного участников. 

Имя Стаж работы в компании
П >3 лет
М >3 лет
В >3 лет
Ж 2–3 года
Д 1–2 года
Л 1–2 года
Н 3 месяц
Б 1 месяц

Таблица 1. Стаж работы аджайл-коучей в организации
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Результаты 

Анализ ассоциаций аджайл-коучей
Анализ результатов использования методики «16 ассоциаций» прово-

дился следующим образом. По каждому из пяти уровней ассоциативной 
методики была проведена группировка ассоциаций. Слова объединялись 
в группы с учетом особенностей значения этих слов в конкретной органи-
зации и исходя из конкретных ситуаций и контекста, в которых эти слова 
чаще всего используются участниками исследования. Анализ ассоциаций 
на каждом из уровней исходил из структуры интерпретаций, предложен-
ных к ассоциативному тесту. 

Уровень реальности 

16 ассоциаций от каждого участника

Основные ассоциации участников касались командной работы (14 ассо-
циаций, связанных с командой работой), что объяснимо спецификой дея-
тельности аджайл-коучей – работа с командами. При этом в ассоциациях 
присутствовали указания на лидерство, сотрудничество, вовлеченность, 
самоорганизацию, мотивацию, ответственность и другие слова, часто ис-
пользуемые аджайл-коучами на встречах с командами при обсуждении 
новых подходов к работе в аджайле. 
Следующая по размеру группа ассоциаций (11 ассоциаций) связана с 

итеративной разработкой продукта – ядром аджайл-подхода, когда ко-
манда нацеливается на то, чтобы методом проб и ошибок, короткими 

Рис. 1. Таблица для заполнения по методике «16 ассоциаций»
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итерациями, разрабатывать новый продукт для клиентов. В этой груп-
пе наиболее часто упоминались слова «продукт» и «проверка», что 
также объяснимо, т. к. в ходе коротких итераций (так называемых «сприн-
тов») команда дорабатывает продукт, проверяет гипотезу и решает, над 
чем надо работать в следующей итерации. 
Также большая группа ассоциаций охватывает бизнес-результаты 

(10 ассоциаций). Сюда относится собственно упоминание бизнеса, де-
нег, эффекта, целей и других подобных слов. Важным аспектом работы 
аджайл-коуча является трансформация работы команд с переключением 
внимания от процесса к бизнес-результату. 
Еще несколько групп ассоциаций касаются скорости, развития, гибко-

сти и коммуникаций. Первые две группы охватывают по восемь ассоциа-
ций, вторые две группы – по семь. В реальности одной из задач аджайл-
коуча является помощь командам в ускорении разработки продуктов, раз-
витие и совершенствование самой команды, а также внедрение в работу 
команд различных процессов и инструментов, повышающих гибкость и 
облегчающих коммуникации. 
Сравнительно мало ассоциаций дали испытуемые в категориях «изме-

нения, клиенты и люди» (5, 4 и 4 – соответственно). Можно сделать пред-
положение, что аджайл-коучи в своей работе не придают должного вни-
мания управлению изменениями и недостаточно внимания уделяют лю-
дям и клиентам. Это выглядит немного странно, т. к. итеративная инкре-
ментальная разработка продукта ведется именно для клиентов, силами 
людей, объединенных в команды. А команды меняют свой режим и мето-
ды работы в процессе трансформации, управляемых изменений в органи-
зации. 
Если проанализировать изменение полярности ассоциаций от первой 

написанной до последней, то по участникам получится следующая кар-
тина (таблица 2). 
У большинства респондентов скорее позитивное отношение к проис-

ходящему в процессе внедрения аджайла. Более критический настрой 
можно обнаружить у респондентов, дольше работающих в организации, 
возможно, в силу большей захваченности групповым мышлением. Эти 
аджайл-коучи видели, с чего начинались изменения в организации, и яв-
ляются носителями информации о всех периодах трансформации. 

Уровень разума

8 ассоциаций от каждого участника
На уровне разума ассоциации были объединены в несколько больших 

и несколько малых групп. Большие группы ассоциаций связаны с биз-
несом, командами, продуктом и знаниями. В группу, связанную с бизне-
сом, вошли 12 ассоциаций, в которых фокус был на результатах, прибы-
ли, успехе, прогрессе и подобных понятиях. В продуктовых ассоциаци-
ях (девять штук) основные ассоциации касались специфических продук-
товых целей и метрик, дизайн-мышления, скорости, итераций, т. е. раз-
ных аспектов процесса разработки нового продукта. В группе, связанной 
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Респондент
Эмоциональное

разнообразие ряда слов
Интерпретация

П
От более позитивных
слов в начале к менее
позитивным в конце

Это может означать немного 
пессимистическое

отношение респондента
к текущей ситуации
с внедрением аджайла

в организации

М
От более позитивных слов
в начале к более негативным 

словам в конце

Это может означать
достаточно пессимистическое 

отношение респондента
к текущей ситуации
с внедрением аджайла

в организации

В

От менее позитивных слов
в начале к менее

позитивным в середине
ряда и возврат к более
позитивным в конце

В целом скорее позитивное 
отношение к происходящему

Ж Ровный позитивный фон В целом позитивное
отношение к происходящему

Д Достаточно ровный
позитивный фон

Достаточно позитивное
отношение к происходящему

Л Ровный позитивный фон В целом позитивное
отношение к происходящему

Н 
От более негативных слов

в начале к более позитивным 
словам в конце ряда

Означает скорее
позитивное отношение

респондента
к происходящему

Б Ровный позитивный фон В целом позитивное
отношение к происходящему

Таблица 2. Изменение полярности ассоциаций
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с командой (восемь ассоциаций), основной акцент делался на формаль-
ных терминах, связанных с процессами, инструментами и ролями, вне-
дряемыми аджайл-коучами в практику работы команд. Еще одной боль-
шой группой ассоциаций является группа, связанная со знаниями (во-
семь штук), куда вошли как общие понятия (такие как знания, ум, опыт), 
так и конкретные знания, связанные с аджайлом – упоминается модель 
Кеневина. 
На уровне разума снова представлено мало ассоциаций, связанных не-

посредственно с людьми и общением. В то же время в ассоциациях по 
два слова можно отнести к положительным и отрицательным эмоциям. 
Хотя сам уровень ассоциаций, согласно методике, с эмоциями не связан. 
Сравнительно много ассоциаций осталось неклассифицированными, их 
не удалось однозначно (даже с учетом знания контекста и специфическо-
го языка компании) отнести ни к одной из сформированных групп. 
В итоге на уровне разума выглядит не вполне логичным упоминание 

эмоций. Как будто респонденты знают, что эмоции должны быть, но сами 
эмоции не осознают или подавляют, что может свидетельствовать о непе-
реносимости этих эмоций. Также на этом уровне мало ассоциаций, свя-
занных с людьми и общением. В логике аджайл-трансформации как раз 
делается большой акцент на внимании к людям и эффективных коммуни-
кациях в различных формах и видах.

Уровень чувств

4 ассоциации от каждого участника
Анализ ассоциаций на уровне чувств и эмоций показал парадоксальную 

картину – эмоции на этом уровне участниками упоминаются только еди-
ножды, а именно – «радость». Причем самой многочисленной группой ас-
социаций на этом уровне являются слова, представляющие собой терми-
ны, используемые внутри организации в связи с аджайл-трансформацией. 
Как будто вместо эмоций предъявляется формальный уровень рассужде-
ний. Эмоции представляются в основном вытесненными или подавлен-
ными. Как будто соприкосновение с ними может оказаться болезненным, 
угрожающим ролевой идентичности аджайл-коучей. 
Небольшая группа ассоциаций на этом уровне связана как раз с роля-

ми: суперчеловек, снайпер, гонщик, победитель. Такие ассоциации свиде-
тельствуют, с одной стороны, о скрытом напряжении (снайпер, гонщик), 
а с другой – о гиперкомпенсации, вызванной страхом кастрации, страхом 
неудачи (суперчеловек, победитель). 

Уровень проблемы 

4 ассоциации от каждого участника
На уровне проблемы можно выделить несколько групп ассоциаций. 

В первую очередь – ассоциации, связанные с отношениями (пять ассо-
циаций), это собственно «отношения», «взаимодействие», «человек», 
«шаман» и «круг». Остановимся на ассоциациях «шаман» и «круг». 
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Шамана можно рассматривать как волшебника, мага, как отцовскую фи-
гуру, бога-отца, Зевса, который повелевает отношениями между людьми. 
Круг – символ родового круга, «круга лиц», членов одного племени, вза-
имодействующих друг с другом для достижения общих результатов, зна-
чимых для племени целей. Таким образом, отсюда получается, что основ-
ная проблема аджайла в целом и группы аджайл-коучей в частности ле-
жит в плоскости человеческих взаимоотношений и в выделении фигуры 
отца-основателя, обладающего магической силой, объединяющей группу 
в единое целое, в одно племя. По-видимому, в этих ассоциациях речь идет 
о руководителе организации, покровительствующем трансформации. 
Еще две группы ассоциаций объединяют по три ассоциации, это груп-

пы «время» и «опасность». Группа «время» включает в себя такие ас-
социации: будущее, история, цикличность. Как будто в этом ряде скрыт 
смысл связи прошлого с будущим и повторяемости событий. В част-
ности, это может быть аллюзия на разные этапы и варианты аджайл-
трансформации, когда, с одной стороны, идет процесс изменений из 
прошлого в будущее, а с другой – как будто бы все циклически повто-
ряется. В группу «опасность» вошли такие ассоциации, как собственно 
опасность, наркотики и спецоперация. Спецоперация может характери-
зовать особенности работы коучей – как внешних субъектов по отноше-
нию к трансформируемым подразделениям, приходящих на время, ока-
зывающих помощь и поддержку в процессе трансформации и покидаю-
щих подразделение для того, чтобы перейти к следующему. Метафора 
спецоперации в этом контексте выглядит вполне уместной, учитывая, 
что каждый раз такое погружение в новое подразделение для аджайл-
коучей сопряжено с риском собственной профессиональной идентично-
сти. Руководители подразделения могут не признавать экспертизу и зна-
чимость аджайл-коуча для успешной трансформации подразделения, 
для изменения процессов работы команд. Сами команды, высказывая 
скепсис, также атакуют профессиональную, а иногда и личную иден-
тичность коуча. Все это создает условия, при которых коучу необходи-
мо контейнировать тревогу сотрудников и руководителей, связанную с 
необходимостью менять что-то в своей работе, без всякой гарантии, что 
изменения эти помогут в достижении целей. 
Ассоциация с наркотиками может характеризовать три проблемных 

аспекта в работе аджайл-коуча: наркотики как обезболивающее, как эй-
фория и как зависимость. Аджайл-коуч в процессе работы с подразде-
лением может оказываться в опасной ситуации взаимозависимости, ког-
да результаты его деятельности ставятся под угрозу поведением сотруд-
ников и руководителей, приверженных устоявшимся моделям работы, и 
при этом от их удовлетворенности его работой во многом зависит оценка 
успешности прилагаемых им усилий. 
Следующие две группы по две ассоциации выглядят более очевид-

ными, т. к. касаются аджайла и бизнеса. Не относящимся ни к одной из 
групп остается ассоциация «космолет», хотя, по сути, она характеризу-
ет замкнутое пространство, в котором могут находиться люди. При этом 
окружен космолет может быть бескрайним космосом, потенциально 
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опасной средой. То есть эта ассоциация в равной степени могла бы 
быть отнесена как к группе «отношения», так и группе «опасность» 
(таблица 3). 

Уровень бессознательного 

1 ассоциация от каждого участника

На уровне бессознательного больше всего ассоциаций (три слова) мож-
но объединить словом «команда», это: команда, лидер, человек. Как буд-
то в этих словах скрыта и проблема, и решение. Проблема – если смо-
треть на предыдущие уровни ассоциаций, решение – если думать о том, 
что могло бы помочь с этими проблемами справиться. Например, коман-
да аджайл-коучей. 
Еще три ассоциации могут быть объединены в группу «цикл опыта»: 

бубен, опыт, орбита. Бубен как шаманский инструмент, связанный с тай-
ными знаниями и духами. Бубен, с одной стороны, как гонг, возвещаю-
щий об угрозе, с другой – как удары бубна, под которые племя двигается 
в танце, находясь в общем кругу. Орбита как некое подобие окружности 
может рассматриваться как орбита планеты в «Звездных войнах» и не-
сти в себе угрозу, а может символизировать спутник, находящийся на ор-
бите, или людей, захваченных «орбитой» племени. Орбита также может 
рассматриваться как повторяющийся цикл, что характерно для работы в 
аджайле, где важны короткие итерации, в ходе которых командами бы-
стро извлекается полезный опыт. И собственно ассоциация «опыт» – яв-
ное указание на опыт. 
Две ассоциации объединяются словом «опасность», это война и 

смерть. Здесь можно говорить о бессознательном страхе смерти, который 

Категории: шт. Ассоциации:

ОТНОШЕНИЯ 5 Отношения Взаимодей-
ствие Человек Шаман Круг

ВРЕМЯ 3 Будущее История Циклич-
ность  

ОПАСНОСТЬ 3 Спецоперация Опасно Наркотики   

АДЖАЙЛ 2 Исследование Бирюзовость   

БИЗНЕС 2 Прибыль Деньги    

Unclassifi ed 2 Космолет     

Таблица 3. Категоризация ассоциаций на уровне проблемы
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присутствует среди аджайл-коучей. Смерти как профессионалов, смерти 
идентичности, смерти роли. Также это означает, что аджайл-коучи кон-
тейнируют тревогу, связанную со страхом смерти, причем со страхом 
смерти на войне, когда есть жертвы и урон (таблица 4). 
Из баланса ассоциаций на этом уровне как будто ассоциаций с позитив-

ной коннотацией больше, что может свидетельствовать об осторожном 
оптимизме группы аджайл-коучей в решении проблем трансформации. 

Выводы

Основной тревогой, которую контейнируют аджайл-коучи в процессе 
трансформации организации, является тревога, вызванная страхом смер-
ти. Такой страх может быть индуцирован сотрудниками организации, с 
которыми взаимодействуют коучи, т. к. для этих сотрудников трансфор-
мация с большой вероятностью может означать «кончину привычного 
мира». 
Основным фактором устойчивости аджайл-коучей к стрессу, вызванно-

му контейнированием страха смерти, может служить опора на собствен-
ную команду, на лидерство в этой команде и на тех людей, которые эту ко-
манду составляют. А также на предыдущий опыт, на совместную группо-
вую рефлексию. 
Таким образом, в практическом плане результаты исследования свиде-

тельствуют о том, что для успешного контейнирования организационной 
тревоги в процессе трансформации аджайл-коучам следует: 

• уделять больше внимания собственной командной работе, опираться 
на поддержку коллег и лидеров;

• уделять существенное внимание осознанию, отреагированию и 
накоплению опыта, получаемого в процессе работы.

КОМАНДА 3 Команда Лидер Человек

ЦИКЛ ОПЫТА 3 Бубен Опыт Орбита

ОПАСНОСТЬ 2 Война Смерть  

Таблица 4. Категоризация ассоциаций
на уровне бессознательного
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This article is devoted to the analysis of the unconscious, repressed and suppressed, motives 
and perceptions of agile coaches about the situation in the organization in the process of 
organizational transformation.
In the course of the study, the methodology of 16 associations was used, which made it 
possible to identify the main sources of anxiety, as well as to identify factors that allow 
coaches to successfully contain this anxiety.
As a result of the study, it was revealed that the main source of anxiety that coaches contain 
is fear of death. And the key factors that can help contain this anxiety are reliance on their 
own group, on their leaders, and shared continuous learning.
Keywords: group dynamics, anxiety, containment, agile coaching.
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