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Введение  

По состоянию на начало 2020 года Россия 

занимает второе место в мире по количеству 

суицидов (31 на 100 тыс. населения)
1
, что яв-

ляется крайне угрожающей ситуацией. 

40,6  % респондентов, средний возраст кото-

рых 21–22 года, признали, что думали о само-

убийстве (Каневский, 2015). Изучение осо-

бенностей структуры личности с суицидаль-

                                                           
1
 Suicide Rate by Country Population. (2020-02-17). 

Available at: http://worldpopulationreview.com/ 

countries/suicide-rate-by-country/ 

ными мыслями и потенциалом к реализации 

суицида является актуальным, особенно для 

молодых людей, составляющих основу на-

стоящего и будущего благополучия общества 

и государства. 

Суицидальные намерения содержат глу-

бинную, неосознаваемую компоненту. При 

этом интуиция может быть ресурсом, когда 

логическое мышление блокировано фрустра-

цией, тревогой, депрессией, на фоне которых 

происходят самоповреждения разной степени 

тяжести. Однако интуиция с ее побудитель-

ной функцией, включающая в себя моральный 
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Обоснование. Связь интуиции и самоагрессии, которая в пределе может выражаться в 

самоповреждениях и суициде, практически не изучена, в то же время Россия сегодня зани-

мает второе место по суицидам в мире, а интуиция оказывает важнейшее влияние на приня-

тие решений и поведение. Цель исследования: изучение связи оценок уровней интуиции и 

самоагрессии как коррелята потенциала к суицидальной активности среди социально адап-

тированных респондентов. Организация и материалы исследования. Обследовано 72 че-

ловека – студентов и преподавателей вузов (48 женского и 24 мужского пола), медиана 

возраста – 20 лет. Использованы опросники «Виды агрессивности» Л.Г. Почебут и «Тест 

на эмпатические способности» В.В. Бойко, содержащие шкалы самоагрессии и интуитив-

ного канала эмпатии, вопросы которой отражают различные аспекты интуиции. Примене-

ны статистические методы обработки данных: описательные, корреляционный анализ по 

Кендаллу, критерий U Манна–Уитни, кластерный анализ методов К-средних, критерий χ
2
 

Пирсона. Результаты. По всей выборке обследованных корреляция между самоагрессией 

и интуицией близка к нулю, однако при разделении выборки по параметрам интуиции и 

самоагрессии методом К-средних выявились высоко дифференцированные типы: 

62,5 % испытуемых с повышенным уровнем самоагрессии и пониженным интуиции, 

37,5 % – с низкими значениями самоагрессии и средним – интуиции. У представителей 

первого кластера также статистически значимо выше общая и эмоциональная агрессия, а 

проникающая способность эмпатии ниже. При этом значимых половозрастных различий 

между представителями кластеров не обнаружено. Заключение. Таким образом, выявле-

ны высоко дифференцированные по абсолютным различиям и статистической значимости 

типы: 1) с высокой оценкой самоагрессии и низкой – интуиции, 2) низкой оценкой самоаг-

рессии и средней – интуиции. 
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и социальный аспекты (Моисеева с соавт., 

2016), может выступать и как фактор принуж-

дения к суициду в случае различных, не до 

конца осознаваемых внутри- и межличност-

ных конфликтов, а также при несоответствии 

представлений личности о себе и требований 

социума.  

При этом связь суицидального поведения 

с интуицией на сегодняшний день практиче-

ски не изучена. Многие решения принимают-

ся человеком исходя из неосознанных побуж-

дений, а интуиция, зачастую обладая побуди-

тельной функцией, реализует неосознанную 

обработку информации и предоставляет соз-

нанию готовое и логически неочевидное ре-

шение проблемы. В свою очередь истоки са-

моагрессии зачастую кроются в бессознатель-

ном, имеют эволюционно-этологическую базу 

(Розанов, 2017). Самоагрессия, саморазруши-

тельное поведение и суицид – не тождествен-

ные понятия (Halicka et al., 2015), однако суи-

цидальное поведение проявляется в тяжелых 

случаях самоагрессии (Дашенко, 2013). 

К объяснению природы интуиции предла-

гают различные подходы: когнитивистский 

(Kahneman, 2003; Epstein, 2010), нейронауч-

ный (Zander et al., 2015), психоаналитический 

(Моисеева c соавт., 2016), квантово-

психологический (Walach et al., 2011) и дру-

гие (Захаркин, 2017). Общепризнанно, однако, 

что интуитивное решение предстает в созна-

нии индивида вне связи с логикой, может от-

личаться императивностью, побуждать чело-

века к определенным действиям, целесообраз-

ность которых далеко не очевидна для осоз-

нанного восприятия, мышления, рефлексии. 

Принято полагать, что интуиция подска-

зывает верные решения, хотя и при объектив-

ном тестировании интуиции наблюдается так 

называемая контринтуиция: как было показа-

но, в ситуациях, когда психологические защи-

ты блокируют получение верной скрытой ин-

формации, вероятность угадываний скрытых 

стимулов становится ниже теоретически ожи-

даемой (Васильева с соавт., 2016) у испытуе-

мых с фрустрированными потребностями, 

которые данные стимулы активизировали; 

напротив, у лиц с возможностью удовлетво-

рения этих потребностей угадывание скрытых 

стимулов превышало теоретически ожидае-

мую долю (Bem et al., 2015). 

Цель исследования. На основании выше-

изложенного актуально провести поисковое 

исследование связи оценок уровней интуиции 

и самоагрессии как коррелята потенциала к 

суицидальной активности среди социально 

адаптированных респондентов, не относя-

щихся с большой вероятностью к группе рис-

ка по суицидальному поведению. 

 

Материалы и методы 

Основу выборки составили 72 испытуе-

мых, 48 женского и 24 мужского пола, – сту-

денты и преподаватели вузов (Крымский фе-

деральный университет и Севастопольский 

государственный университет); критерием 

включения в выборку служило желание при-

нять участие в исследовании. 

Медиана возраста – 20 (19; 29) лет, мода – 

19, максимум и минимум – 18 и 65 лет, сред-

ний возраст и стандартное отклонение – 24,5 

(8,8) лет. Согласно U-критерию Манна –

Уитни, возраст испытуемых женского и муж-

ского пола значимо не отличался (U  =  476; 

р = 0,23, где U – значение критерия, р – уро-

вень статистической значимости), составляя 

соответственно 19 (19; 27) и 21,5 (19, 32) года 

по оценкам медиан и квартилей. 

Согласно цели данного поискового ис-

следования нас интересовала в том числе 

связь между интуицией и склонностью к суи-

цидальному поведению. Однако на данном 

этапе, в том числе из биоэтических соображе-

ний, мы отказались от применения методик, 

которые прямо исследуют склонность к суи-

цидальному поведению (в частности, опрос-

ников определения уровня депрессии, трево-

ги, шкалы безнадежности, шкалы суицидаль-

ных мыслей A. Beck, шкалы суицидального 

риска W. Patterson, которые используются как 

клинико-психологические маркеры суици-

дального риска в условиях стационара (Куд-

рявцев с соавт., 2012), а также методик ин-

туиции, предназначенных для исследования 

структуры интуиции, зачастую трудоѐмких и 

тесно связанных со специфическими теорети-

ческими воззрениями авторов, как опросник 

Д. Кейрси, опросник интуитивного стиля 

С. Эпстайна, тест оценки парапсихологиче-

ских способностей Л.П. Гримака, опросники 

исследования интуиции Е.А. Науменко (Нау-

менко, 2013, 2019) и т. д. 

Поэтому были выбраны методики, с од-

ной стороны, когнитивно простые, с другой – 

сами вопросы которых по интересующим нас 

шкалам  были бы разнородны и отражали 

спектр интересующей нас феноменологии. 

Использовались опросники: «Виды агрессив-
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ности» Л.Г. Почебут (Почебут, 2012), «Тест 

на эмпатические способности» В.В. Бойко 

(Бойко, 1996). Целесообразность выбора этих 

методик для данного исследования и в том, 

что они содержат шкалы, относящиеся к свя-

занным понятиям, таким как другие виды аг-

рессивности, а также другие виды эмпатии, 

которые родственны, но не тождественны ин-

туиции, при этом вопросы опросника В.В. 

Бойко на интуицию, по сути дела, не являют-

ся специфичными исключительно для эмпа-

тии. 

В опроснике «Виды агрессивности» из 40 

вопросов выделяются общая шкала агрессив-

ности, субшкалы вербальной, физической, 

предметной, эмоциональной агрессии и само-

агрессии; по субшкалам возможны значения 

от 0 до 8, при этом 0–2 расцениваются как 

низкая, 2–4 – как средняя и 5–8 – как высокая 

степень выраженности соответствующих ти-

пов агрессии. В «Тесте на эмпатические спо-

собности» из 36 вопросов выделяется сум-

марный показатель эмпатии и субшкалы: ра-

циональный, эмоциональный, интуитивный 

каналы эмпатии, установки (способствующие 

или препятствующие эмпатии), проникающая 

способность и идентификация в эмпатии; по 

субшкалам возможны значения от 0 до 6, при 

этом 0–2 расцениваются как низкий, 3–4 – как 

средний и 5–6 – как высокий уровень. 

В методике «Виды агрессивности» шкала 

самоагрессии оценивает выраженность ослаб-

ления или отсутствия механизмов защиты 

«Я», личность оказывается беззащитна по от-

ношению к агрессивной среде. Самоагрессия 

может выражаться в особо тяжких случаях в 

суицидальном поведении, что позволяет в по-

исковом исследовании, с учетом необходимо-

сти обеспечения его экологичности, считать 

ее одним из скрининговых маркеров потенци-

альной склонности к суицидальному поведе-

нию. Естественно, в более прицельных иссле-

дованиях, прежде всего с лицами из группы 

риска по суицидальному поведению, необхо-

димо использовать соответствующий арсенал 

методик, позволяющий выявлять степень 

склонности к суициду или проводить психо-

диагностическую работу с лицами, совер-

шившими попытки суицида. Однако исполь-

зование специфических методик для выявле-

ния склонности к суициду может повлиять на 

психическое состояние испытуемых и требует 

особого биоэтического контроля в отличие 

от выбранных нами опросников. 

В методике «Тест на эмпатические спо-

собности» интуитивный канал эмпатии сво-

дится к подсознательной обработке информа-

ции о партнере. Обобщение и вывод о нем 

осуществляются без участия логики, бессоз-

нательно. Несмотря на формулировку суб-

шкалы «Интуитивный канал эмпатии», отно-

сящиеся к ней вопросы достаточно неспеци-

фичны по отношению к эмпатии и примени-

мы к интуиции как таковой, в чем легко убе-

диться из текста соответствующих вопросов-

утверждений (например, «Я больше верю до-

водам своего рассудка, чем интуиции»; «Моя 

интуиция – более надежное средство понима-

ния окружающих, чем знания или опыт»; 

«Мое мышление больше отличается конкрет-

ностью, строгостью, последовательностью, 

чем интуицией» и т. п.). 

В инструкции испытуемым предлагалось 

добровольно принять участие в психологиче-

ском исследовании и точно ответить на во-

просы. Участие в исследовании предварялось 

информированным согласием на обработку 

анонимных данных в научных целях. 

Согласно ранговому корреляционному 

анализу по Кендаллу, между переменными 

«Самоагрессия» и «Интуитивный канал эмпа-

тии» корреляция оказалась практически нуле-

вой: R  =  – 0,035; р  =  0,67, что может на-

блюдаться не только в случае отсутствия свя-

зи между данными параметрами в принципе, 

но и при существовании хорошо выделяемых 

типов испытуемых с различным соотношени-

ем выраженности этих признаков. Это пред-

положение можно проверить с помощью кла-

стерного анализа, а именно, методом К-

средних для разбиения испытуемых на поляр-

ные типы по данным переменным. Для воз-

можности его корректного применения была 

использована проверка на нормальность рас-

пределения рядов переменных «Интуитивный 

канал эмпатии» и «Самоагрессия». Метод К-

средних для типологизации испытуемых в 

исследовании интуиции был успешно приме-

нен, например, в работе (Поликарпов с соавт., 

2014). 

Применение критерия согласия «хи-

квадрат» Пирсона (χ
2
) на нормальность стати-

стического распределения показывает для пе-

ременной «Интуитивный канал эмпатии» от-

сутствие значимых отклонений, χ
2 
 =  3,77, 

df  =  4, p  =  0,44 (где df – количество степе-

ней свободы), минимальное и максимальное 

значения выбраны 0 и 6, число категорий 7 – 
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в соответствии с возможными значениями 

переменной. Аналогично для переменной 

«Самоагрессия» χ
2 
 =  7,07, df  =  6, p  =  0,31, 

что также свидетельствует об отсутствии зна-

чимых отклонений от нормальности распре-

деления и позволяет использовать данный 

метод кластеризации, поскольку в нѐм для 

проверки статистической значимости разде-

ления уровней переменных в кластерах ис-

пользуется параметрический критерий Фише-

ра. В качестве начальных центров кластеров 

была использована (реализуемая в программе 

Statistica Statsoft по умолчанию) сортировка 

расстояний и взятие наблюдений на равных 

интервалах, также по умолчанию количество 

итераций было принято равным 10. 

В качестве первичных (описательных) 

статистик использовали медиану и квартили, 

в некоторых случаях для наглядности исполь-

зовали моду, а также среднее арифметическое 

и стандартное отклонение. Квартили и сред-

неквадратичное отклонение брались в скобки 

после соответствующих значений медиан и 

средних арифметических. Для выявления раз-

личий центров распределения признаков в 

независимых выборках использовали непара-

метрический U-критерий Манна – Уитни. Для 

выяснения степени и направленности стати-

стической связи между признаками использо-

вали непараметрический корреляционный 

анализ по Кендаллу. Для сравнения долей 

признака в двух независимых выборках при-

менялся критерий Пирсона с поправкой Йейт-

са (Yates). Проверка распределения рядов 

значений переменных на нормальность осу-

ществлялась в модуле «Подгонка распределе-

ниями» (Distribution Fitting) пакета Statistica 

Statsoft 12. Остальные вычисления также про-

водились в этом пакете.  

 

Результаты 

Наилучшие результаты типологизации 

испытуемых были получены при попытке 

разделения испытуемых на два типа, при этом 

каждый из них оказался достаточно репрезен-

тативным для дальнейшего анализа. Действи-

тельно, кластеризация испытуемых на поляр-

ные типы привела к выделению полярных ти-

пов испытуемых, поскольку анализ дисперсии 

показал очень высокие по статистической 

значимости различия по уровням сразу двух 

переменных между кластерами (табл. 1). Гра-

фик средних значений переменных для каж-

дого из кластеров представлен на рисунке. 

Медианы и квартили для данных переменных 

в разных кластерах также значительно разнят-

ся: для первого и второго кластеров медианы 

и квартили переменной «Интуитивный канал 

эмпатии» составили соответственно 2 (1; 3) и 

4 (2; 5); для переменной «Самоагрессия» – 

5 (4; 6) и 2 (1; 3). 

В первом кластере оказались 45 (62,5  %) 

испытуемых с повышенным уровнем самоаг-

рессии и пониженным – интуиции; а во вто-

ром кластере – несколько меньше испытуе-

мых 27 (37,5 %), характеризующихся нор-

мальными (низкими) значениями самоагрес-

сии и средними – интуиции. 

По критерию Манна – Уитни не наблюда-

ется значимых различий по возрасту испы-

туемых, входящих в 1-й и 2-й кластер 

(U = 580; p = 0,75), медианы возраста состав-

ляют соответственно 20 и 19 лет. В отноше-

нии полового состава кластеров в первый кла-

Таблица 1  
Table 1 

Анализ дисперсии межкластерных и внутрикластерных расстояний переменных 
Analysis of variance of within-cluster and between-cluster distance 

Показатели 

Parameter 

Межкластерная сум-

ма квадратов (коли-

чество степеней сво-

боды) 

Between-cluster sum 

of squares (degrees of 

freedom) 

Внутрикластерная 

сумма квадратов (ко-

личество степеней 

свободы) 

Within-cluster sum of 

squares (degrees of 

freedom) 

Значение  

F-критерия Фи-

шера 

F-criterion 

р – уровень 

значимости 

Significance 

level p 

Интуитивный ка-

нал эмпатии 

Intuitive channel 

of empathy 

34,49 (1) 199,50 (70) 12,10 0,0009 

Самоагрессия 

Self-aggression 
148,89 (1) 113,99 (70) 91,44 < 10

6
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стер вошли 33 (73 %) испытуемых женского 

пола и 12 (27 %) мужского пола. Во второй 

кластер вошли 15 (56 %) испытуемых женско-

го и 12 (44 %) мужского пола. Во втором кла-

стере несколько больше доля испытуемых 

мужского пола в сравнении с первым, однако 

статистически значимо половой состав групп 

не различается по кластерам (р = 0,20 по кри-

терию Пирсона с поправкой Йейтса). 

Далее нами были проведены сравнения по 

U-критерию Манна – Уитни (с поправкой на 

непрерывность) значений прочих переменных 

для разных кластеров. В табл. 2 приведены 

лишь те переменные, по которым были полу-

чены статистически значимые различия.  

Помимо очевидных различий по перемен-

ным, которые и выделили полярные типы («ин-

туитивный канал эмпатии» и «самоагрессия»), 

также между кластерами по U-критерию Ман-

на – Уитни (с поправкой на непрерывность) на-

блюдаются различия по показателям: 

 проникающая способность, медианы и 

квартили для групп в первом и втором кла-

стерах соответственно равны 3 (2; 4) и 4 (3; 6); 

 
 

Средние значения переменных «интуитивный канал эмпатии» и «самоагрессия» 
для двух полярных групп, на которые были разделены испытуемые кластерным анализом 

Average values of the intuitive channel of empathy and self-aggression variables 

for the two polar groups divided by cluster analysis 

Интуитивный канал эмпатии Самоагрессия

Переменные

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

З
н

а
ч
е

н
и

я
 п

е
р

е
м

е
н

н
ы

х

 Кластер 1

 Кластер 2

Table 2 
Параметры из опросников со значимыми различиями по U-критерию Манна – Уитни между кластерами 

Parameters with significant differences by Mann – Whitney test between clusters 

Показатели 

Parameter 

Ранговая 

сумма класте-

ра 1 

Rank sum 

Cluster 1 

Ранговая 

сумма класте-

ра 2 

Rank sum 

Cluster 2 

Значение 

U-крит. 

U-criterion 

p – уровень 

значимости 

Significance 

level p 

Интуитивный канал эмпатии 

Intuitive channel of empathy 
1364,5 1263,5 329,5 0,001 

Проникающая способность эмпатии 

Penetrating ability of empathy 
1391,0 1237,0 356,0 0,003 

Общая шкала агрессивности 

Overall aggressiveness  
1922,0 706,0 328,0 0,001 

Эмоциональная агрессия 

Emotional aggressiveness  
1849,5 778,5 400,5 0,014 

Самоагрессия 

Self-aggression 
2194,5 433,5 55,5 <0,001 
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 общая шкала агрессивности, медианы 
и квартили для групп в первом и втором кла-
стерах – 17 (14; 22) и 12 (10; 17); 

 эмоциональная агрессия, медианы и 
квартили для групп в первом и втором кла-
стерах – 3 (2; 5) и 2 (1; 3). 

Лица с высоким уровнем самоагрессии и 
низким уровнем интуиции, которые вошли в 
первый кластер, имеют и более высокий уро-
вень эмоциональной агрессии, что проявляет-
ся в эмоциональном отчуждении, чувстве по-
дозрительности, враждебности к окружению. 
Следует отметить, что по эмоциональной аг-
рессии медианный показатель лежит в облас-
ти средних значений, поэтому, строго говоря, 
нельзя приписывать представителям данного 
кластера в целом свойство повышенной эмо-
циональной агрессии – она проявляется лишь 
в сравнении с нормативным показателем во 
втором кластере. Испытуемые из второго кла-
стера, с низким уровнем самоагрессии и сред-
ним уровнем интуиции, напротив, характери-
зуются адаптивным типом поведения в отно-
шении эмоциональной агрессии, более высо-
ким уровнем проникающей способности, что 
проявляется в доверительности, открытости. 

Общая шкала агрессивности также отли-
чается в первом и втором кластерах с учетом 
того, что опросник разделяет общую степень 
агрессивности по баллам на низкую (0–10 
баллов), среднюю (11–24 балла), высокую 
(25–40 баллов); во втором кластере более 
25 % результатов испытуемых попадают в 
зону низких значений общей агрессивности.  

 

Обсуждение 
Способность произвольного использова-

ния интуиции предполагает наличие фокуси-
ровки, спокойствия при условии контролиро-
вания агрессии, поскольку эффекты стресса, 
вызываемые ею, сужают восприятие, приводя 
к так называемому туннельному видению 
(Jordan, 2018). 

В исследовании (Rodziński et al., 2019) у 
пациентов с невротическими расстройствами 
и суицидальными мыслями по опроснику 
«Невротической личности» KON-2006 уста-
новлено наличие в сравнении с контрольной 
группой таких тенденций, как: физическая 
агрессия по отношению к родственникам 
(р < 0,001), грандиозные фантазии (р = 0,043), 
склонность к фатализму (р = 0,022), чувство 
фатальности, связанное с переживанием поте-
ри жизненных возможностей (р = 0,037), и, 
что имеет значение для нашего исследования, 

тенденция руководствоваться в основном ин-
туицией (р = 0,035): «Мною в основном дви-
жут инстинкт, интуиция». Очевидно, что 
в данном исследовании оценивается несколь-
ко иной аспект интуиции, чем интуитивный 
канал эмпатии, а вопросы «интуитивного ка-
нала эмпатии» в опроснике Бойко, как отме-
чалось, касаются не только собственно эмпа-
тии или интуитивного понимания человека, 
но и типа мышления (интуитивное или логи-
ческое), доверия к интуиции вообще, поэтому 
данная шкала в целом более интегральна, чем 
лишь одно утверждение в опроснике в цити-
руемой работе. Кроме того, в данном иссле-
довании, в отличие от нашего, были отобраны 
пациенты с неврозами при наличии суици-
дальных мыслей; возможно, для них следова-
ние инстинкту и интуиции семантически со-
пряжено с дефицитом рациональности в по-
нимании жизненной ситуации, восприни-
мающейся как непосредственная причина 
суицидальных мыслей. 

Отмечается принципиальная важность 
интуитивного понимания относительно сво-
его состояния психического здоровья у паци-
ентов с психотическими психическими рас-
стройствами для возможности их излечения и 
облегчения их состояния и социализации

2
. 

Однако в работе (Kao et al., 2011) выяснено, 
что суицидальное поведение (в том числе ко-
личество попыток суицида в течение жизни) 
у больных шизофренией ассоциировано с 
лучшим интуитивным пониманием своего 
заболевания.  

Таким образом, исследования связи ин-
туиции и самоагрессии и суицидального пове-
дения единичны и противоречивы. Возможно, 
это объясняется различным инструментарием 
и терминологией в отношении измерения соб-
ственно интуиции, а также обнаруженным раз-
делением испытуемых на типы по параметрам 
сочетания уровней самоагрессии и интуиции, 
что наблюдается в нашем исследовании. Кроме 
того, логично допустить, что более чувстви-
тельные люди используют агрессию и самоаг-
рессию для того, чтобы избежать душевных 
страданий, ведь чуткая интуиция требует чув-
ствительности, которая, как правило, может 
угрожать психологическим защитам. Поэтому, 

                                                           
2
 Rubin E. The Importance of Insight / E. Rubin // 

Psychology Today. Posted Apr 07, 2016. Available at: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/ demysti-

fying-psychiatry/201604/the-importance-insight  (ac-

cessed 04.04.2020). 
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возможно, относительно большая часть испы-
туемых в нашем исследовании и избегала по-
лагаться на интуицию, при этом, однако, имея 
высокий уровень самоагрессии. Исходя из по-
лученных результатов, вероятно также, что 
испытуемые с высоким уровнем самоагрессии 
склонны не только подавлять или недооцени-
вать интуицию, но и сдерживать эмоции, избе-
гать близости в общении. Возможно, что ис-
пытуемые с пониженным уровнем интуиции и 
повышенным – самоагрессии составили не-
сколько большую часть выборки из-за ее спе-
цифики. В силу особенностей субординации и 
деятельности некоторые студенты и препода-
ватели вынуждены перенаправлять агрессию 
на себя, не имея возможности в основной дея-
тельности и общении проявить ее иным спосо-
бом без нежелательных социальных последст-
вий для себя. Представители же второго кла-
стера обладают также меньшей общей и эмо-
циональной агрессией, более доверительны и 
комфортны в общении, что определяет их 
лучшую адаптивность. Вероятно, в этом ключе 
следует намечать психотерапевтические меро-
приятия с лицами с высоким уровнем самоаг-
рессии и низким уровнем интуиции. Кроме 
того, следует учитывать, что поскольку в на-
шем исследовании использовались опросники, 
а не объективные тесты, то следует трактовать 
уровень интуиции как отношение или доверие 
к интуиции в большей степени, чем ее объек-
тивный уровень, выявляемый в тестовых мето-
диках. 

 

Заключение 
Под самоагрессией может скрываться 

склонность к самоповреждениям и вообще 
нелюбовь к себе, слишком критичное самоот-
ношение и т. п., – всѐ это так или иначе может 
быть ассоциировано с суицидальностью. При 
этом корни побудительных мотивов суици-
дальности могут крыться в бессознательном и 
даже на этолого-эпигенетическом уровне. 
Следовательно, интуиция, которая также пре-
доставляет сознанию лишь результат – реше-
ние, но не процесс обработки информации, – 
может играть определенную роль в неконтро-
лируемом суицидальном поведении. Однако, 
как показал анализ литературы, практически 
отсутствуют исследования, посвященные свя-
зи суицидальности и интуиции, особенно сре-
ди лиц, не попадавших ранее в поле зрения 
психиатров. Поэтому в нашем поисковом ис-
следовании была предпринята попытка обна-
ружения связи между интуицией и самоагрес-

сией (в предельном выражении) как маркером 
суицидальности у лиц, с большой вероятно-
стью не имеющих серьезных невротических и 
тем более психотических нарушений. 

Значимый результат настоящего исследо-
вания – этоотсутствие корреляционной связи 
между показателями интуитивного канала 
эмпатии и самоагрессии по всей выборке, что 
может объясняться существованием полярных 
типов по данным характеристикам. 

Следует учитывать обнаруженное раз-
биение испытуемых по параметрам самоаг-
рессии и интуиции на полярные типы. Экст-
раполируя, можно предположить наличие по 
крайней мере двух типов личностей: 

1) в пределе имеющих склонность к суи-
цидальному поведению, с пониженным уров-
нем интуиции; 

2) в большинстве ситуаций не склонных 
к суицидальному поведению, со средним по 
популяции уровнем интуиции. 

Дальнейшие более прицельные исследова-
ния – с использованием опросников и экспери-
ментальных методик на выявление различных 
аспектов интуиции, использование методик или 
других способов выявления склонности к суи-
цидальному поведению либо привлечение к 
исследованию групп, у которых такая склон-
ность достоверно проявлялась. Это в том числе 
покажет, насколько у самоагрессии как более 
широкого понятия и суицидального поведения 
как ее крайнего выражения существуют родст-
венные связи с интуицией как процессом и ин-
туитивностью как свойством личности. 
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The relationship between intuition and self-aggression, which can be expressed in self-harm 

and suicide, has not been studied much, while Russia currently ranks second in suicides in the 

world, and intuition has a major impact on decision-making and behaviour. Aim. The paper aims 

to study the relationship between intuition and self-aggression as a correlate of potential to suici-

dal activity among socially adapted respondents. Materials and methods. 72 people participated 

in the study, 48 females and 24 males, with the mean age of 20 years. The sample consisted of 

university students and teachers. The following questionnaires were used: Types of aggressive-

ness by L. Pochechut and Test for empathic abilities by V. Boyko. These questionnaires contain 

self-aggression and an intuitive channel of empathy scales and, thus, reflect various aspects of in-

tuition. The following statistical methods were also used: descriptive statistics, Kendall correla-

tion analysis, Mann–Whitney criterion, K-means method of cluster analysis, χ
2 
Pearson test. 

Results. Over the entire sample, the correlation between self-aggression and intuition was close 

to zero. However, when the sample was divided by the parameters of intuition and self-

aggression using the K-means method, highly differentiated types were identified: 62.5 % of the 

subjects were characterized by increased self-aggression and decreased intuition, 37.5 % – by 

low self-aggression and average intuition. Members of the first cluster also had a significantly 

higher overall and emotional aggression, as well as lower penetrating ability of empathy. There 

were no significant gender and age differences between the clusters. Conclusion. Thus, the types 

that were highly differentiated by absolute differences and statistical significance were detected 

as those characterized by: 1) increased self-aggression and decreased intuition, 2) low self-

aggression and average intuition. 

Keywords: self-aggression, intuition, aggression, empathy, suicidal activity, suicidal 

thoughts, psychological defenses, typologization, cluster analysis. 
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