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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу частоты использования понятий в темах докторских дис-
сертаций по психологии, защищенных в 1935–2013 годах в СССР и России. В данной 
работе приводится описание и анализ частоты использования различных понятий: в 
проблематике 1313 докторских диссертаций по психологии, защищенных за последние 
77 лет (1935–2013 гг.); отдельно в докторских диссертациях, защищенных в XX веке 
(1935–1999 гг.) и в XXI веке (2010–2013 гг.); докторских диссертациях, защищенных 
мужчинами и женщинами в XX и в XXI веке; разнообразие понятий, используемых в 
тематике докторских диссертаций в XX и XXI веке. 
Ключевые слова: название докторских диссертаций, проблема исследования, частота 
понятий, иерархия понятий.

Необходимым этапом развития науки выступает обобщение результатов теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, накопленных за определенный период време-
ни. Это позволяет осмыслить научный опыт, полученный в исследованиях, и уточнить 
направления их дальнейшего развития. Такая работа востребована, во-первых, практи-
ческими запросами российского общества и, во-вторых, внутренней логикой научной 
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деятельности, которая дает возможность получить истинное, адекватное и достоверное 
знание. Указанные качества научного знания определяются методами обработки резуль-
татов исследований, которые предполагают количественные и качественные состав-
ляющие.

Как отмечает Н.П. Бусыгина, в последнее время качественные исследования стано-
вятся все более популярным направлением исследовательской практики в психологии. 
В последние десятилетия опубликовано значительное количество научных работ, по-
священных методологии качественных исследований отечественных (Мельникова О.Т., 
2007; Улановский А.М., 2006, 2007) и зарубежных (Квале С., 2003; Чармаз К., 2006; Стак 
Р., 2005 и др.) специалистов [9, с.3]. 

Вместе с тем, следует отметить некоторое противоречие, наблюдаемое в современной 
психологической практике. Качественные исследования имеют достаточно богатую исто-
рию в психологии, которая включает исследование единичных случаев в рамках психоана-
лиза (З. Фрейд) и экзистенционального подхода (Л. Бинсвангер), а также описание клини-
ческих случаев (Й. Блейера), патографические исследования З. Фрейда (посвященные Лео-
нардо да Винчи, Ф.М. Достоевскому, В. Вильсону), и затем продолженные И.Д. Ермаковым, 
Э. Эриксоном, Э. Фроммом, А.И. Белкиным, Д. Ранкуром-Лаферрье, психобиографические 
исследования Н.И. Конюхова, Н.М. Ракитянского, Э. Эриксона и других авторов. Однако 
количество работ по использованию качественного анализа в психологических исследова-
ниях крайне мало.

Одним из направлений качественных исследований выступают библиометриче-
ские исследования в психологии, которые предполагают анализ динамики количества 
публикаций за определенный период времени и тематических направлений научных ра-
бот; выделение факторов, влияющих на тематические направления публикаций и ис-
пользуемые методы исследования; определение актуальных проблем и стратегий их 
решения; анализ роли конкретных научных концепций, подходов в развитии теории и 
практики и т.п.

В данной статье представлены результаты количественного и качественного анализа 
тематики 1313 докторских диссертаций по психологии, защищенных начиная с 1935 года 
(первая докторская диссертация по психологии, автор – Блонский П. П.) и по 2013 г. Это 
исследование продолжает разработку проблемы анализа тематики, количества и динами-
ки диссертаций по конфликтологии и психологии, начатую более 30 лет назад (Анцупов 
А.Я., Шипилов А.И., 1982; Анцупов А.Я., Помогайбин В.Н., Пошивалкин О.А., 2000; Анцу-
пов А.Я., Прошанов С.Л., 2004; Анцупов А.Я., Кандыбович С.Л., Крук В.М., Тимченко Г.Н., 
Харитонов А.Н., 2007; Анцупов А.Я., Кандыбович С.Л., Прошанов С.Л., 2010; Анцупов А.Я., 
Прошанов С.Л., 2013) [1–7].

Приступая к описанию результатов исследования, следует отметить, что объект оте-
чественной психологии как науки имеет две стороны: теоретическую и практическую. 
Теоретическим объектом психологии считается психика и социально-психологические 
явления, возникающие в процессе социального взаимодействия. Реальным объектом пси-
хологии выступают те психологические и социально-психологические явления, которые 
на практике исследуются психологами. Наиболее полное представление о содержании и 
границах реального объекта отечественной психологии дает проблематика докторских и 
кандидатских диссертаций.

Среди всего огромного массива текстов по отечественной психологии темы док-
торских диссертаций являются наиболее выверенными, обоснованными, четко и кратко 
сформулированными определениями самых важных и актуальных проблем нашей науки.

В формулировках тем докторских диссертаций авторы использовали четыре вида 
единиц языка: слово, термин, понятие, категория.

Слово – одна из основных единиц языка, служащая для наименования предметов, 
лиц, процессов, свойств [10, с. 1225].

Термин – однозначное слово, фиксирующее определенное понятие науки, техники, 
искусства и т.п. [11, с. 565].
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Понятие – одна из форм отражения мира на ступени познания, связанной с примене-
нием языка, форма (способ обобщения предметов и явлений) [11, с. 437].

Категория – форма сознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к 
миру, отражающая наиболее общие и существенные свойства, законы природы, общества 
и мышления [11, с. 237].

Авторы, не имея временных и интеллектуальных ресурсов для анализа проблематики 
докторских диссертаций по каждому из названых четырех видов единиц языка, посчита-
ли возможным условно оценивать все используемые в названиях докторских диссертаций 
слова как понятия.

Сравнительный анализ частоты использования понятий в темах докторских диссер-
таций позволяет, во-первых, определить, какие психологические проблемы предпочитают 
исследовать отечественные психологи высшей квалификации. Во-вторых, такой анализ 
дает возможность оценить, какие категории людей чаще выступают объектом докторского 
психологического исследования.

Авторы совместно с Кандыбовичем С.Л. и Круком В.М. попытались проанализировать 
частоту использования различных понятий в тематике докторских диссертаций в следую-
щих массивах работ:

– во всех 1313 докторских диссертациях, защищенных за последние 77 лет (1935–
2013 гг.);

– отдельно в докторских диссертациях, защищенных в XX веке (1935–1999 гг.) 
и в XXI веке (2000–2013 гг.) – 714 и 599 соответственно;

– докторских диссертациях, защищенных мужчинами в XX веке (1935–1999 гг.) 
и в XXI веке (2000–2013 гг.) – 483 и 207 соответственно (см. таблицу 4);

– докторских диссертациях, защищенных женщинами в XX веке (1944–1999 гг.) 
и в XXI веке (2000–2013 гг.) – 231 и 392 соответственно (см. таблицу 5);

– разнообразие понятий, используемых в тематике докторских диссертаций в XX 
и в XXI веке;

– разнообразие понятий, используемых в тематике докторских диссертаций, защи-
щенных мужчинами и женщинами в XX и в XXI веке.

Авторам удалось провести лишь упрощенный анализ частоты использования раз-
личных понятий в тематике докторских диссертаций. Упрощения состоят в том, что не 
анализировалась частота применения таких макрокатегорий, как «психологические» и 
«психологии». В их смысловой оболочке размещаются десятки более мелких проблем, 
проанализировать которые мы просто не смогли. Не анализировались также и менее 
объемные, но трудно поддающиеся оценке понятия, такие как «процессов», «педагоги-
ческие», «человека», «субъекта», «концепция» и другие. Допускались некоторые другие, 
менее существенные упрощения.

Оценивалась частота использования двух видов понятий. Во-первых, понятий, рас-
крывающих главную проблему, исследуемую в докторских диссертации. Во-вторых, ча-
стоту применения понятий, определяющих категорию людей, на которых проводилось 
исследование.

Для проведения анализа иерархии частоты понятий все темы докторских диссерта-
ций были объединены в единый текстовой массив, который был проанализирован с по-
мощью компьютерных программ анализа текста на основе контент-анализа. При анализе 
текстового массива проблематики доктоских диссертаций проведен анализ по частоте 
встречаемости отдельного слова и словосочетания. Поскольку для исследователей был 
интересен качественный анализ тем диссертаций, то был установлен нижний предел ча-
стоты встречаемости слова и словосочетания f = 1. По каждому из выделенных терминов 
установлен относительный процент встречаемости в общем текстовом массиве. Термины, 
выделенные из тем диссертаций, представлены в виде иерархии на основании частоты 
встречаемости. 

Таким образом, результат анализа тематической структуры названий докторских дис-
сертаций показывает, насколько часто в названиях встречаются те или иные психологиче-
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ские понятия. Эти данные позволяют оценить относительный «вес» различных понятий 
в семантике направлений докторских исследований, выявить более или менее подробно 
проработанную научную тематику и, наконец, позволят взглянуть на весь текстовый ма-
териал по смысловым срезам различной глубины.

Анализ частоты использования понятий, раскрывающих главную проблему, исследу-
емую в докторской диссертации, позволил установить примерную иерархию проблем, ин-
тересующих психологов высшей квалификации. Для всех 1313 докторских диссертаций 
первые десять проблем в данной иерархии выглядят следующим образом: деятельность 
(≈16,0%), личность (≈14,7%), коллектив (≈14,4%), обучение (≈4,6%), мышление (≈4,5%), 
акмеологические проблемы (≈2,6%), способности (≈2,4%), адаптация (≈1,5%), культура 
(≈1,4%), психологическое обеспечение (≈1,4%) (см. рис. 1). 

Все процентные соотношения в статье даны с учетом анализа общего массива 
1313 докторских диссертаций, а не только той части данных, которые представленны 
в табл. 1–5.

Рис. 1. Частота исследования первых 10 проблем в докторских диссертациях

Первые 20 понятий, чаще других используемых в докторских диссертациях, приве-
дены в таблице 1. 
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Таблица 1
Иерархия частоты использования первых 20 понятий 
в темах докторских диссертационных исследований

(1935–2013 гг.)*

№
п/п

Термин в названии докторских диссертаций
(название термина приведено на основании 

семантического анализа без изменения
падежа, числа)

Частота встречае-
мости термина в 

темах

Процент 
от общего 

объема тем, 
%

1 психологические 386 29,4

2 психологии 351 26,7

3 деятельности 192 14,6

4 личности 185 14,1

5 социально 118 9,0

6 школьника 84 6,4

7 процессов 82 6,2

8 педагогические 66 5,0

9 социально-психологических 57 4,3

10 человека 54 4,1

11 обучение 53 4,0

12 мышления 44 3,4

13 дошкольном 41 3,1

14 субъекта 38 2,9

15 концепция 36 2,7

16 акмеологические 35 2,6

17 способностей 32 2,4

18 студентов 32 2,4

19 российской 32 2,4

20 взаимодействия 30 2,3

*Примечание. При анализе иерархии частоты использования понятий в темах докторских дис-
сертаций исключены такие словосочетания, как «в виде научного доклада», «в виде рукописи», 
«монография», «теоретические и прикладные аспекты», «теория и практика».

Анализ частоты применения понятий, определяющих категорию людей, выступаю-
щих объектом исследования, позволил установить примерную иерархию этих категорий. 
Для всех 1313 докторских диссертаций такая иерархия выглядит следующим образом: 
школьник (школьника, школьников) (≈10,9%), дошкольник (≈4,4%), студент (≈2,4%), под-
росток (≈2,3%), персонал вуза (≈1,6%), ребенок (≈1,2%) (см. рис. 2).

В целом дети и подростки выступают объектом исследования примерно в 18,8% док-
торских диссертаций. Студенты – в 2,4%. Можно сделать осторожный вывод о том, что 
отечественная психология на сегодняшний день все еще имеет «детско-юношеское лицо».

Сравнительный анализ частоты использования понятий, раскрывающих главную 
проблему, исследуемую в докторской диссертации в XX и в XXI веках, позволил выявить 
некоторые тенденции в развитии отечественной психологии.
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Рис. 2. Частота исследования различных категорий людей

Рис. 3. Частота исследования первых 10 проблем в докторских диссертациях (ХХ век)
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В XX веке первые десять проблем, наиболее часто исследуемых в докторских диссер-
тациях, выглядят следующим образом: деятельность (≈24,1%), личность (≈18,9%), коллек-
тив (≈17,4%), обучение (≈5,8%), мышление (≈5,7%), способности (≈3,1%), психологическое 
обеспечение (≈2,7%), управление (≈2,7%), акмеологические проблемы (≈2,6%), психофи-
зиологические проблемы (≈2,4%) (см. рис. 3).

Таблица 2
Иерархия частоты использования первых 20 понятий в темах

докторских диссертационных исследований XX века (1935–1999 гг.)*

№
п/п

Термин в названии докторских диссертаций
(название термина приведено на основании

семантического анализа без изменения
падежа, числа)

Частота
встречаемости

термина в темах

Процент
от общего

объема тем, 
%

1 психологические 260 37,1

2 психологии 245 34,9

3 деятельности 150 21,4

4 личности 114 16,3

5 социально 68 9,7

6 процессов 62 8,8

7 школьника 54 7,7

8 мышления 39 5,6

9 педагогические 39 5,6

10 человека 38 5,4

11 обучение 36 5,1

12 социально-психологических 34 4,6

13 дошкольном 26 3,7

14 регуляции 26 3,7

15 способностей 22 3,1

16 психологическое обеспечение 19 2,7

17 управления 19 2,7

18 акмеологические 18 2,6

19 взаимодействия 17 2,4

20 развития личности 17 2,4

*Примечание. При проведении семантического анализа из названий докторских диссертаций 
исключены такие словосочетания, как «в виде научного доклада», «в виде рукописи», «моногра-
фия», «теоретические и прикладные аспекты». Общее число докторских диссертаций в ХХ веке – 
558. Расчет процента от общего объема тем проведен с учетом 551 докторской диссертации (исклю-
чены семь диссертаций, защищенных по совокупности работ).

В XXI веке первые десять проблем, наиболее часто исследуемых в докторских дис-
сертациях, выглядят следующим образом: коллектив (≈13,7%), личность (≈13,7%), дея-
тельность (≈9,5%), акмеологические проблемы (≈8,6%), адаптация (≈4,7%), обучение 
(≈2,9%), культура (≈2,9%), субъектность (≈2,4%), способности (≈2,2%), интеллект (≈1,5%) 
(см. рис. 4).
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Рис. 4. Частота исследования первых 10 проблем в докторских диссертациях (ХХI век)

Наиболее очевидные и интересные тенденции в эволюции проблематики докторских 
диссертаций в XX и в XXI веках, на наш взгляд, следующие.

Во-первых, заметно возрос, почти в 2 раза, интерес к социальной психологии.
Во-вторых, реже стали исследовать деятельность. В XXI веке относительное ко-

личество докторских диссертаций, посвященных этой центральной проблеме, уменьши-
лось в 3 (три!) раза по сравнению с ХХ веком. Важнейшая психологическая проблема – 
проблема управления в XXI веке практически исчезла из тематики докторских диссер-
таций. Одной из причин этого может быть деградация деятельности, превратившейся в 
бизнес, осуществляемый в условиях высокой неопределенности, а также резкое снижение 
качества и усложнение управления. В свою очередь эти факторы, возможно, связаны с 
развалом СССР.

В-третьих, существенно увеличилось количество докторских диссертаций, в кото-
рых изучаются проблемы акмеологии. В XXI веке частота исследования акмеологиче-
ских проблем возросла по сравнению с XX веком примерно в 3–4 раза. Интенсивность 
исследований в области акмеологии на уровне докторских диссертаций занимает чет-
вертое место после частоты изучения проблем «большой тройки»: коллектив, личность, 
деятельность.

Сравнительный анализ частоты использования понятий, определяющих категорию 
людей, выступающих объектом исследования в XX и XXI веках, позволил выявить опре-
деленный сдвиг в наиболее предпочитаемых объектах изучения в докторских диссерта-
циях.
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Таблица 3
Иерархия частоты использования первых 20 понятий в темах

докторских диссертационных исследований XXI века (2000–2013 гг.)*

№
п/п

Термин в названии докторских диссертаций
(название термина приведено на основании се-

мантического анализа без изменения
падежа, числа)

Частота
встречаемости 

термина в темах

Процент
от общего 

объема тем, 
% 

1 психологических 124 20,5

2 психологии 103 17,0

3 личности 71 11,7

4 социально 50 8,3

5 деятельности 40 6,6

6 школьников 30 5,0

7 педагога 27 4,5

8 концепция 23 3,8

9 социально-психологических 23 3,8

10 субъекта 23 3,8

11 процесс 19 3,1

12 студентов 19 3,1

13 акмеологические 17 2,8

14 подростков 17 2,8

15 адаптация 16 2,6

16 обучение 16 2,6

17 человека 16 2,6

18 дошкольных 15 2,5

19 культуры 15 2,5

20 младшего 15 2,5

*Примечание. При проведении семантического анализа из названий докторских диссертаций 
исключены такие словосочетания, как «в виде научного доклада», «в виде рукописи», «моногра-
фия», «теоретические и прикладные аспекты».

В XX веке соискатель ученой степени доктора психологических наук чаще иссле-
довал школьников (≈9,4%), дошкольников (≈6,3%), подростков (≈1,7%), спортсменов 
(≈1,7%), ребенка (≈1,4%) (см. рис. 5).

В XXI веке чаще изучались школьники и школьные проблемы (≈11,1%), студенты и 
вузовские проблемы (≈5,6%), педагоги (≈4,5%), подростки и дети (≈4,3%), дошкольники 
(≈3,8%), ребенок (≈1,3%) (см. рис. 6).

В XXI веке по сравнению с XX веком произошел эволюционный сдвиг в возрасте 
изучаемой категории людей. Если в XX веке будущие доктора психологических наук в 
основном исследовали дошкольников и школьников, то в XXI веке к этому объекту изуче-
ния добавились студенты и вузовские проблемы, а также педагоги. Если выявленная пози-
тивная тенденция сохранится, то к концу нынешнего столетия мы, возможно, приступим к 
масштабным исследованиям взрослых людей, занимающихся трудовой деятельностью.
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Рис. 5. Частота исследования различных категорий людей (ХХ век)

Рис. 6. Частота исследования различных категорий людей (XXI век)

Сравнительный анализ частоты используемых понятий в темах докторских диссер-
таций у мужчин и женщин в XX и XXI веках позволил выявить следующие слабо выра-
женные тенденции.

Мужчины в XX веке чаще изучали проблемы деятельности (≈19,9%), коллектива 
(≈12,0%), личности (≈11,3%), педагогические проблемы (≈7,1%), обучение (≈6,9%), мыш-
ление (≈4,4%), способности (≈3,3%), управления (≈3,1%), эмоций (≈2,7%), мотивацию 
(≈2,5%).
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Таблица 4
Иерархия частоты использования понятий в темах докторских

диссертаций XX и XXI вв. (мужчины)

№
п/п
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1 психологии 141 30,0 психология 59 28,1

2 психологические 140 29,8 психологических 58 27,6

3 деятельности 93 19,9 деятельности 35 16,7

4 личности 52 11,3 личности 34 16,2

5 школьника 34 7,5 социально 26 12,4

6 социально 32 7,1 процессе 15 7,1

7 процессов 28 6,4 акмеологические 11 5,2

8 педагогические 21 4,8 педагога 11 5,2

9 мышления 19 4,4 социально-психологические 11 5,2

10 обучения 19 4,4 человека 11 5,2

11 социально-психологических 18 4,2 субъекта 10 4,8

12 человека 15 3,5 концепция 9 4,4

13 способностей 14 3,3 психол. обеспечение 9 4,4

14 управления 13 3,1 взаимодействие 8 4,1

15 психологические проблемы 12 2,9 регуляции 8 4,1

16 регуляции 12 2,9 обучения 7 3,6

17 эмоциональная 11 2,7 детерминанты 6 3,2

18 мотивации 10 2,5 проф-ная деятельность 6 3,2

19 психологические основы 
формирования

10 2,5 психолого-акмеологические 6 3,2

20 психол. обеспечение 10 2,5 системный 6 3,2

21 социальная психология 10 2,5 феномен 6 3,2

22 учебная деятельность 10 2,5 школьного 6 3,2

23 отношений 9 2,3 когнитивной 5 2,8

24 проф-ная деятельность 9 2,3 мышления 5 2,8

25 психолого-педагогические 9 2,3 субъектно 5 2,8

Примечание. 1. В иерархии представлены понятия, занимающие первые 25 позиций. Количе-
ство позиций было определено на основании факторного анализа (для мужчин 25 позиций опреде-
ляют 81,4% вариативности всех используемых понятий).

2. При проведении семантического анализа из названий докторских диссертаций исключены 
такие словосочетания, как «в виде научного доклада», «в виде рукописи», «монография», «теорети-
ческие и прикладные аспекты».
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Таблица 5
Иерархия частоты использования понятий в темах докторских

диссертаций XX и XXI вв. (женщины)

№
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1 психологические 72 31,2 психологических 127 32,2

2 психологии 50 21,6 психология 103 26,1

3 личности 30 13,0 личности 72 18,2

4 деятельности 26 11,3 социально 50 12,7

5 дошкольного 19 8,2 деятельности 40 10,1

6 процессе 19 8,2 школьника 30 7,6

7 мышления 15 6,5 педагога 27 6,8

8 школьников 15 6,5 концепция 27 6,8

9 обучения 14 6,1 социальная психология 23 5,8

10 социально 13 5,7 субъекта 23 5,8

11 человека 12 5,3 процессе 19 4,8

12 онтогенеза 9 3,9 студентов 19 4,8

13 педагогическая 8 3,5 акмеологические 17 4,3

14 соц-но-психологические 8 3,5 адаптация 16 4,1

15 возрастные 7 3,1 подростков 16 4,1

16 интеллектуальной 7 3,1 человека 15 3,9

17 языка 7 3,1 обучения 15 3,9

18 взаимодействия 6 2,7 дошкольника 14 3,7

19 нарушения 6 2,7 младших школьников 14 3,7

20 психологического развития 6 2,7 субъектности 13 3,5

21 развития личности 6 2,7 взаимодействие 12 3,3

22 регуляции 6 2,7 пространственно 12 3,3

23 дошкольного возраста 5 2,3 отношений 11 3,1

24 коррекция 5 2,3 способностей 10 2,9

25 психофизиологического 4 1,8 психолого-педагогические 9 2,7

Примечание. 1. В иерархии представлены понятия, занимающие первые 25 позиций. Количе-
ство позиций было определено на основании факторного анализа (для мужчин 25 позиций опреде-
ляют 78,9% вариативности всех используемых понятий).

2. При проведении семантического анализа из названий докторских диссертаций исключены 
такие словосочетания, как «в виде научного доклада», «в виде рукописи», «монография», «теорети-
ческие и прикладные аспекты».
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В XXI веке интересы мужчин несколько изменились: деятельность (≈16,7%), коллектив 
(≈16,5%), личность (≈16,2%), акмеологические проблемы (≈8,4%), мышление и другие ког-
нитивные процессы (≈5,6%), психологическое обеспечение (≈4,4%), обучение (≈3,6%).

Женщины в XX веке чаще изучали проблемы личности (≈15,7%), деятельности 
(≈14,0%), мышления (≈9,6%), коллектива (≈8,7%), обучения (≈6,1%), онтогенеза (≈3,9%).

В XXI веке приоритетными в исследованиях женщин стали проблемы: коллектива 
(≈19,2%), личности (≈18,2%), деятельности (≈10,1%), акмеологические проблемы (≈6,1%), 
адаптации (≈4,1%), субъектность (≈3,5%), способности (≈2,9%).

У мужчин в XX и XXI вв. иерархия первых трех по частоте исследования проблем не 
изменяется: деятельность, коллектив, личность. У женщин в XXI веке заметно возрастает 
интерес к социально-психологическим проблемам и акмеологии. В XXI веке акмеоло-
гические проблемы занимают четвертое место по частоте исследования и у мужчин, и у 
женщин.

Сравнительный анализ частоты использования понятий, определяющих категорию 
исследуемых людей, позволил выявить следующую картину.

Мужчины в XX веке чаще всего изучали школьника (≈7,5%). В XXI веке у них наибо-
лее популярными объектами исследования стали педагоги (≈5,2%) и школьные проблемы 
(≈3,2%).

У женщин в XX веке чаще исследовались дошкольники (≈10,5%) и школьники 
(≈6,5%). В XXI веке категории испытуемых стали гораздо более разнообразными: школь-
ники (≈11,3%), педагоги (≈6,8%), студенты (≈4,8%), подростки (≈4,1%), дошкольники 
(≈3,7%).

Анализ показывает, что существуют определенные гендерные различия в выборе как 
объекта, так и проблемы докторской диссертации мужчинами и женщинами.

В заключение был проведен сравнительный анализ всех понятий, которые были ис-
пользованы в названиях докторских диссертациях в XX и XXI вв., его результаты по-
казали, что понятийный диапазон названий докторских диссертаций XX века составляет 
примерно 202 понятия, а в XXI веке примерно 317 понятий. Таким образом, количество 
понятий, используемых в темах докторских исследований в XXI веке, возросло в 1,6 раза. 
Это дает представление о расширении диапазона употребляемых понятий за счет напол-
нения его новой терминологией и уточнением ранее используемой, а также более частым 
становится развернутое описание изучаемых понятий. Если в XX веке среднее количе-
ство слов в теме докторской диссертации составляло 4,8 слова, то в XXI веке – 7,1 слова. 

Разнообразие понятий, используемых в тематике докторских диссертаций, защищен-
ных мужчинами и женщинами в XX и в XXI веке, позволяет отметить, что в XX веке в 
докторских диссертациях мужчин отмечено 195 понятий, а у женщин – 170. В XXI веке 
распределение понятий следующее: у мужчин – 287, а у женщин – 301 понятие. Таким 
образом, наблюдается увеличение количества используемых понятий в XXI веке: у муж-
чин – в 1,5 раза, а у женщин – в 1,8 раза. 

Развернутое описание исследуемых понятий в докторских диссертациях более выра-
жено в диссертациях XXI века. Так, в XX веке среднее количество слов в темах докторских 
диссертаций мужчин составляло – 3,9 слова, а у женщин – 5,1 слова. В XXI веке наблю-
дается расширение количества понятий, используемых в темах докторских диссертаций: 
у мужчин среднее количество слов в теме докторской диссертации – 6,6 и 8,5 слов – 
у женщин. Доктора психологических наук – женщины несколько многословнее мужчин.

Гендерное влияние на выбор объекта и проблемы докторского исследования заметно 
возрастает под влиянием времени.

Данная тенденция наглядно просматривается на рисунках 7 и 8. В период с 1935 по 
1970 гг. женщины защищали примерно 25% от общего количества докторских диссер-
таций. Соотношение защит докторских диссертаций между мужчинами и женщинами в 
1991–1995 гг. составляло все еще 2÷1, в 1996–2000 гг. это соотношение было уже 1,1÷1, 
а в 2001–2005 гг. оно составило – 1÷1,2. В 2006–2010 гг. женщины защитили в 2,3 раза 
диссертаций больше, чем мужчины.
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Начиная с 2000 года увеличение количества ежегодно защищаемых докторских дис-
сертаций происходит только за счет женщин. Наметилась тенденция снижения интересов 
мужчин-психологов к разработке докторских диссертаций, а также выросла социальная 
активность и мотивация женщин-психологов в проведении таких исследований.

Сегодня отечественная психология окончательно стала преимущественно «женской 
наукой».

Рис. 7. Динамика защиты докторских диссертаций
мужчинами и женщинами по пятилетиям

Рис. 8. Динамика защиты докторских диссертаций
мужчинами и женщинами по пятилетиям (в процентном соотношении)
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За три последних года (2010–2012 гг.) мужчинами защищено 19,7% от общего коли-
чества докторских диссертаций, выполненных за этот период, женщинами защищено 
80,3% диссертаций соответственно.

Выводы

1. Для всех 1313 докторских диссертаций первые десять проблем, чаще всего инте-
ресующих психологов высшей квалификации, выглядят следующим образом: деятель-
ность, личность, коллектив, обучение, мышление, акмеологические проблемы, способно-
сти, адаптация, культура, психологическое обеспечение. 

2. Иерархия понятий, определяющих категорию людей, наиболее часто выступающих 
объектом исследования, в 1313 докторских диссертациях выглядит следующим образом: 
школьник, дошкольник, студент, подросток, персонал вуза, ребенок. 

3. В эволюции проблематики докторских диссертаций в XX и в XXI веках наблюда-
ются, на наш взгляд, следующие тенденции: во-первых, почти в 2 раза возрос интерес к 
социальной психологии; во-вторых, реже стали исследовать деятельность. В XXI веке 
относительное количество докторских диссертаций, посвященных этой центральной про-
блеме, уменьшилось в 3 (три!) раза по сравнению с ХХ веком. Важнейшая психологи-
ческая проблема – проблема управления в XXI веке практически исчезла из тематики 
докторских диссертаций. Одной из причин этого может быть деградация деятельности, 
превратившейся в бизнес, осуществляемый в условиях высокой неопределенности, а так-
же резкое снижение качества и усложнение управления. В свою очередь эти факторы, 
возможно, связаны с развалом СССР. В-третьих, в XXI веке примерно в 3,4 раза увели-
чилось количество докторских диссертаций, в которых изучаются проблемы акмеологии, 
которые по интенсивности исследований занимают четвертое место после частоты изуче-
ния проблем «большой тройки»: коллектив, личность, деятельность. 

4. В XXI веке по сравнению с XX веком произошел эволюционный сдвиг в возрасте 
изучаемой категории людей. Так, в XX веке объектом исследования выступали в основ-
ном дошкольники и школьники, а в XXI веке к этому объекту изучения добавились студен-
ты и педагоги. Сохранение выявленной позитивной тенденции позволяет предположить, 
что к концу нынешнего столетия мы, возможно, приступим к масштабным исследованиям 
взрослых людей, занимающихся трудовой деятельностью. 

5. Определены гендерные различия в выборе проблемы докторской диссертации 
мужчинами и женщинами. У мужчин в XX и XXI вв. иерархия первых трех по часто-
те исследования проблем не изменяется: деятельность, коллектив, личность. У женщин 
в XXI веке заметно возрастает интерес к социально-психологическим проблемам и акмео-
логии. В XXI веке акмеологические проблемы занимают четвертое место по частоте 
исследования и у мужчин, и у женщин. 

6. Гендерные различия в выборе объекта исследования в докторских диссертациях по-
зволяют отметить, что мужчины в XX веке чаще всего изучали школьника, а в XXI веке у 
них наиболее популярными объектами исследования стали педагоги и школьные проблемы; 
у женщин в XX веке чаще исследовались дошкольники и школьники, а в XXI веке типичные 
категории испытуемых стали гораздо более разнообразными: школьники, педагоги, студен-
ты, подростки, дошкольники.

7. Количество понятий, которые были использованы в названиях докторских диссер-
таций в XXI веке, больше, чем в XX веке, в 1,6 раза. Этот факт говорит о расширении 
диапазона употребляемых понятий за счет наполнения его новой терминологией и уточ-
нением ранее используемой. Вместе с тем, в XXI веке более частым становится разверну-
тое описание изучаемых понятий, что, в свою очередь, проявляется в большем количестве 
слов в темах докторских диссертаций.

8. В тематике докторских диссертаций, защищенных мужчинами и женщинами в 
XX и в XXI вв. наблюдается рост количества используемых понятий в XXI веке у мужчин 
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в 1,5 раза и у женщин в 1,8 раза. В XXI веке в темах докторских диссертаций представле-
но более развернутое описание используемых понятий, так в XX веке среднее количество 
слов в темах докторских диссертаций мужчин составляло 3,9 слова и 5,1 – у женщин, а в 
XXI веке среднее количество слов в теме докторского исследования у мужчин составляет 
6,6 слова и 8,5 слова – у женщин.

9. Результаты количественного анализа используемых понятий в названиях докторских 
диссертаций подтверждают предположения авторов о расширении тематики психологиче-
ских исследований, связанных с развитием психологии как науки, возрастанием интереса 
современных психологов к новым проблемам жизни и деятельности человека, совершен-
ствованием методов психологического исследования.

10. Анализ проблематики 1313 докторских диссертаций и гендерной принадлеж-
ности их авторов позволяет сделать осторожный вывод о том, что отечественная 
психология на сегодняшний день является преимущественно «женской наукой с детско-
юношеским лицом». 
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ABSTRACT

The article is devoted to analysis of frequency of concepts used in the themes doktoral 
dissertations on psychology, protected in 1935-2013 respectively in the USSR and Russia. In 
this work is reproduced description and analysis of the frequency of use of different concepts 
in the 1313 problems of doctoral dissertations in psychology, protected for the last 77 years 
(1935–2013); separately in doctoral dissertations defended in the twentieth century (1935–
1999) and in the twenty-fi rst century (2010-2013); doctoral dissertations protected men and 
women in the twentieth and twenty-fi rst century; the variety of concepts used in the subject of 
doctoral dissertations in the twentieth and twenty-fi rst century. 
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