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Сегодня подготовку педагогов в России 

ведут 167 вузов, в том числе 47 — педаго-

гических, и 119 университетов. Данные мо-

ниторинга организаций высшего профес-

сионального образования, проведенного 

Министерством образования и науки РФ в 

2012 г., свидетельствуют, что 71,43% педа-

гогических вузов отнесены к организациям, 

имеющим признаки неэффективности, в то 

время как среди медицинских вузов таковых 

10,26%, а гуманитарных — 42,86%.

В Концепции поддержки развития педаго-

гического образования, проект которой широ-

ко обсуждался экспертным сообществом в пер-

вой половине 2014 г., говорится, что результа-

ты приема и обучения по педагогическим на-

правлениям подготовки, а также данные о тру-

доустройстве выпускников соответствующих 

программ свидетельствуют о существовании 

«двойного негативного отбора», когда в педа-

гогические вузы поступают не самые лучшие (в 

академическом смысле) абитуриенты, а учите-

лями становятся не самые лучшие выпускники.

Естественно, что такое положение нуж-

дается в кардинальном изменении и, прежде 

всего, в изменении системы подготовки бу-

дущих работников образовательной сферы в 

соответствии с современными требованиями 

и запросами работодателей.

Московский городской педагогический 

университет проводит регулярные монито-

ринги запросов работодателей в сфере обра-

зования. В 2013 г. проводился опрос в 60 об-

разовательных организациях и социальных 

центрах Москвы; в результате были выявле-

ны основные требования, которые предъяв-

ляет к выпускникам педагогических вузов со-

временный рынок труда.

В рамках мониторинга работодатели ука-

зали профили подготовки, которые будут вос-

требованы в их организациях в ближайшие 5 

лет. Важно, что результаты оказались практи-

чески одинаковыми среди всех групп руково-

дителей независимо от опыта их работы.

В рейтинге направлений подготовки са-

мыми востребованными работодатели счита-

ют: начальное образование, дошкольное об-

разование и социально-культурную деятель-

ность (более 40% опрошенных). Первые два 

направления напрямую связаны с постепен-

ным изменением демографической ситуа-

ции и увеличением числа детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Следующую 

группу (от 20 до 30%) составляют социальная 

педагогика, социальная работа, информатика 

и физическая культура.

От 10 до 15% руководителей считают, что 

востребованными останутся: психологи, лого-

педы, учителя русского языка и литературы, 

иностранного языка, математики и физики. 

Менее 10% пришлось на долю учителей исто-

рии, химии, биологии и иных дисциплин.

Также в рамках мониторингового опро-

са работодатели высказали свои пожелания 

по приоритетам подготовки. 64% опрошен-

ных считают, что преимуществом будет обла-

дать специалист, прошедший годичную ста-

жировку на базе образовательной организа-

ции. Существенным будет наличие портфо-

лио в электронной базе, чтобы работодатель 

мог выбрать для своей организации специа-

листа необходимого профиля.

58% директоров предлагают увеличить ко-

личество часов практической подготовки сту-

Опираясь на собственные исследования и мониторинги, описаны фор-

мируемые в рамках исследовательской магистратуры 4 группы компетенций 

магистров, востребованные современным рынком труда: педагогические, 

аналитические, проектные и коммуникативные.

Определено содержание модулей исследовательской магистратуры: 

4 модуля дисциплин (общенаучный и профессиональный модули, базо-

вая и вариативные части); модуль «Практика» (3 вида) и модуль «Научно-

исследовательская работа» (3 вида), а также приведена технология реали-

зации модулей исследовательской магистратуры в сетевом взаимодействии.
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дентов. 42% руководителей считают необходи-

мым перестроить обучение так, чтобы студент 

получал универсальные знания, которые по-

зволили бы ему в короткий срок адаптировать-

ся к изменениям, происходящим в отрасли.

В ситуации, когда информация устарева-

ет очень быстро, конкурентными преимуще-

ствами становятся быстрая адаптация и уни-

версальность навыков. 28% участников опро-

са предлагают сократить базовую подготов-

ку и уделить больше внимания специальным 

дисциплинам. Среди прочего это указывает 

на то, что работодатели не вполне довольны 

уровнем знаний выпускников.

36% всех опрошенных работодателей 

предложили внести в учебные планы подго-

товки педагогов дополнительные дисципли-

ны, а 9% согласились войти в рабочую груп-

пу, которая бы осуществляла обратную связь 

и привлекала работодателей к процессу под-

готовки педагогических кадров.

Большинство участников опроса обеспо-

коены не только уровнем специальных зна-

ний или знаний, касающихся методики препо-

даваемого предмета. Среди названных рабо-

тодателями дисциплин лидируют те, которые 

так или иначе связаны с общением в коллек-

тиве (15%): этика и культура делового обще-

ния, деловой этикет, конфликтология.

Многие работодатели отмечают низкую 

коммуникативную культуру молодых специ-

алистов. Преодолеть это затруднение мож-

но, включив в учебный план подготовки ком-

плексную программу мероприятий по адапта-

ции выпускников к рынку труда.

Следующая по значимости группа дис-

циплин (14%) — бизнес-дисциплины (менед-

жмент, маркетинг, экономика). Директора об-

разовательных организаций ожидают от сво-

их работников компетентности в управлении 

и экономической грамотности.

Равное количество респондентов (по 13%) 

предлагают уделить повышенное внимание 

дополнительным дисциплинам психологиче-

ского цикла и спецкурсам, отражающим акту-

альные направления учебной деятельности. 

При этом работодатели предлагают усилить 

подготовку в области возрастной и практиче-

ской психологии, которые и так входят в учеб-

ный план, и ввести отдельный курс психоло-

гической адаптации молодого специалиста на 

рабочем месте.

Важнейшими направлениями учебной де-

ятельности работодатели считают обучение 

технологиям работы по новым ФГОС, органи-

зации дифференцированных подходов к обу-

чению, методологии проектной деятельности.

Замыкают рейтинг правовые дисциплины, 

дисциплины, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями и внеу-

рочной деятельностью (по 10%). Среди пред-

ложенных правовых дисциплин преоблада-

ют связанные с образовательным правом и 

нормативно-правовой базой современной си-

стемы образования.

Выделяется также внеурочная деятель-

ность. Здесь работодатели ожидают каче-

ственную подготовку педагога к роли класс-

ного руководителя, способного эффективно 

взаимодействовать с родителями.

Приведенные требования, предъявляе-

мые работодателем к работнику образова-

тельной организации, оказывают сегодня су-

щественное влияние на формирование об-

разовательных программ и организацию об-

разовательного процесса в педагогическом 

вузе, где сегодня требуется формирование у 

студентов необходимых и достаточных компе-

тенций для решения задач учебного, просве-

тительского, культурного и управленческого 

характера, стоящих в различных областях со-

циальной сферы.

Такая трактовка термина «педагогическое 

образование» представляется чрезвычай-

но важной, так как зачастую под педагогиче-

ским образованием понимается исключитель-

но подготовка учителя. Иными словами, пред-

лагается расширить границы термина и пони-

мать его как систему подготовки будущих ра-

ботников: 

 общего и среднего специального обра-

зования (не только учителей, но и управлен-

цев, администраторов, юристов и т.д.);

 социальной сферы (в том числе образо-

вательного досуга);

 профессионального образования (в том 

числе бизнес-образования).

Следующий шаг, это, собственно, кон-

струкция или формула подготовки будущего 

педагога, которая позволит ему эффективно 
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применять полученные знания и быть востре-

бованным на широком и диверсифицирован-

ном рынке труда. Таких специалистов можно 

и нужно готовить по формуле: общеотрасле-

вой (межотраслевой) бакалавриат + педаго-

гическая магистратура.

Приведем аргументы в защиту приведен-

ной формулы.

1. Общеотраслевой (межотраслевой) 

бакалавриат.

Начнем с того, что вузы стран, где «обще-

отраслевой» или «межотраслевой» (по анало-

гии с англосаксонской моделью высшего об-

разования первой ступени) бакалавриат слу-

жит основой для начала квалифицирован-

ной трудовой деятельности, продолжитель-

ное время входят в первую десятку двух са-

мых уважаемых экспертным сообществом 

рейтингов: рейтинга приложения к британ-

ской газете «Times» и «Шанхайского» рей-

тинга. В их контексте направления подготов-

ки в бакалавриате могут подразделяться на 

гуманитарный, естественно-научный и техни-

ческий и реализовываться как отдельно, так и 

комплексно. При этом главной особенностью 

подготовки в таком бакалавриате становится 

формирование универсальных компетенций в 

области:

 развития грамотности речи и письма;

 владения иностранным(-и) языком(-и);

 использования информационно-комму-

никационных технологий;

 планирования и организации проектной 

деятельности;

 коммуникаций и социального взаимо-

действия.

2. Педагогическая магистратура.

Формирование профессиональных педа-

гогических компетенций в рамках магистра-

туры позволяет отодвинуть во времени выбор 

профессии и существенно сократить интер-

вал между выбором характера будущей тру-

довой деятельности и выходом на рынок тру-

да. Задача магистратуры формировать педа-

гогические компетенции – уметь учить, фор-

мировать программы обучения, осуществлять 

и оценивать результативность и эффектив-

ность программ обучения – в том числе у лю-

дей без предыдущего (бакалавриат или спе-

циалитет) педагогического образования. 

Предлагается принимать в педагогическую 

магистратуру всех выпускников-бакалавров и 

специалистов (не только гуманитарного про-

филя), однако обязательным элементом всту-

пительного испытания должно, по нашему 

мнению, стать мотивационное эссе или интер-

вью (при прочих равных условиях выбор аби-

туриента должен осуществляться по резуль-

татам их оценки).

Неотъемлемой составляющей подготов-

ки в педагогической магистратуре становит-

ся формирование исследовательских и про-

ектных компетенций применительно к сфе-

ре образования, а практика студентов ма-

гистратуры должна основываться на прин-

ципе «класс всегда открыт для всех заин-

тересованных» (разрешается присутство-

вать на занятиях родителям, экспертам об-

разования, кроме того в обязательном по-

рядке занятия практиканта должен посе-

щать педагог-наставник1 1). Весьма важным 

представляется, чтобы в процессе обучения 

обеспечивалось единство предмета и мето-

да обучения (учим учить), а формирование 

проектных и исследовательских компетен-

ций (способность самостоятельно реализо-

вывать проекты и научные исследования) 

занимало не менее 50% учебного времени. 

В рамках обучения в магистратуре студент 

самостоятельно реализует не менее одного 

проекта/научного исследования, это позво-

лит выпускникам-магистрам самостоятель-

но учить, оценивать результаты и эффектив-

ность обучения в разных областях социаль-

ной сферы, а также проводить соответствую-

щие исследования.

1 Педагог наставник — валифицированный педагог, проработавший в образовательной организации 

не менее пяти лет; имеющий опыт и владеющий технологиями работы со взрослой аудиторией; способ-

ный прогнозировать и проектировать процессы развития кадрового потенциала образовательной органи-

зации, разрабатывать (совместно с практикантом) индивидуальные программы профессионального раз-

вития и карьерного роста; владеющий навыками кураторства, процессного консультирования и поддерж-

ки индивидуального развития педагогов; владеющий инструментарием для саморазвития и готовый пере-

дать его педагогам.
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Основываясь на таком подходе, предла-

гаются следующие направления подготовки в 

педагогической магистратуре.

 Дошкольная педагогика.

 Школьная педагогика.

 Профессиональная педагогика (педаго-

ги для среднего и высшего профессионально-

го образования), а также бизнес-педагогика.

 Социальная педагогика (сфера культу-

ры и досуга) — все, что связано с социали-

зацией средствами обучения и образования.

 Специальная педагогика (педагоги для 

работы с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья, логопеды, дефектоло-

ги, психологи, социальные педагоги, педаго-

ги для работы с детьми, имеющими «учебные 

трудности» — «learning difficulties». Стоит от-

метить, что до 60% российских детей имеют 

трудности в обучении: трудности в чтении и 

письме, невысокую успеваемость, плохое по-

ведение).

 Менеджмент в образовательных орга-

низациях (управленцы, способные применять 

современные методы и инструменты управле-

ния в образовательной сфере).

 Исследования и проектирование обра-

зовательных систем и процессов.

Предложенная формула: общеотрасле-

вой (межотраслевой) бакалавриат + педа-

гогическая магистратура будет способство-

вать также преодолению эффекта «негатив-

ного отбора» абитуриентов в педагогические 

вузы. Статистика показывает, что средний 

уровень абитуриентов педагогических вузов 

— «твердые троечники», средний балл ЕГЭ 

которых не превышает 64 балла, в расчете 

на один предмет. Преодолению этого эффек-

та также будут содействовать меры по ор-

ганизации взаимодействия педагогического 

вуза и школ в части подготовки «квалифици-

рованных», мотивированных абитуриентов, а 

именно:

 проведение вузами на базе школ об-

разовательных курсов, мастер-классов, про-

грамм «Введение в профессию»;

 создание университетских кластеров, 

включающих вуз, школы, партнеров вуза (би-

блиотеки, музеи, бизнес-организации) и про-

ведение на их базе экскурсионных, образова-

тельных программ;

 масштабная организация специализи-

рованных олимпиад, позволяющих получать 

призерам дополнительное образование (под-

готовку) у преподавателей вуза.

Необходимо указать, что в настоящее 

время по инициативе Министерства образо-

вания и науки РФ реализуется масштабная 

программа по совершенствованию программ 

подготовки педагогов.

Два вуза в системе профессионального 

образования города Москвы принимают уча-

стие в разработке программ педагогических 

магистратур. Московский городской педаго-

гический университет, являясь исполните-

лем Государственного контракта по внедре-

нию исследовательской магистратуры и опи-

раясь на данные, полученные в исследова-

нии дефицита гуманитарных компетенций в 

г.Москве (опрос работодателей, потребите-

лей услуг высшего профессионального обра-

зования, кадровых агентств в 2014 г. — более 

600 респондентов) сформировал пакет своих 

предложений. Рекомендации МГПУ были об-

суждены с участием экспертов Министерства 

образования и науки РФ, МГППУ, НИУ ВШЭ, 

НФПК и положительно оценены.

Развитие современного педагогического 

образования и большинство попыток его мо-

дернизации в России и в мире в последние 20 

лет происходят в двух направлениях. Первое 

— это изменения и улучшения в технологии, 

организации и содержании учебного процес-

са, а второе — совершенствование организа-

ции и оценки деятельности образовательных 

систем различного уровня, управления ими. 

Достижение значимых результатов по обо-

им направлениям обеспечивается комплек-

сом научных исследований, где анализируют-

ся имеющиеся и предлагаются (проектируют-

ся) новые обоснованные решения.

Подготовка специалистов (магистров), 

способных эффективно осуществлять такие 

исследования и, таким образом, отвечающих 

требованиям профессионального стандарта 

педагога исследовательского и проектного 

характера, и есть задача создаваемых обра-

зовательных модулей исследовательской ма-

гистратуры педагогического вуза.

МГПУ, обозначая содержательные конту-

ры исследовательской магистратуры в педа-
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гогическом вузе, опирался на четыре группы 

компетенций, востребованность которых на-

блюдается у всех трех групп респондентов ис-

следования дефицита гуманитарных компе-

тенций в г.Москве.

Приведем предложения университета в 

части того, как должна быть устроена маги-

стерская программа, направленная на раз-

витие четырех указанных ниже групп компе-

тенций.

Для решения поставленной задачи обра-

зовательные модули разрабатываются с уче-

том следующих особенностей их использова-

ния в учебном процессе.

 Модули исследовательской магистрату-

ры: общенаучные (базовый и вариативный), 

профессиональные (базовый и вариативный), 

практика, научно-исследовательская работа 

(НИР) студента, — применяются отдельно, блоч-

но, а также комплексно (в одной магистерской 

программе). Включение отдельных модулей в 

различные магистерские программы позволяет 

провести их апробацию в большом количестве 

магистратур и обеспечить для всех вовлечен-

ных в этот процесс магистрантов возможность 

приобретения исследовательских компетенций.

 Содержание образовательных про-

грамм дисциплин всех образовательных мо-

дулей строится на ясном понимании того, что 

современные педагогические процессы осу-

ществляются не только в институциональной 

сфере школьной и вузовской педагогики, но 

активно реализуются в социальной, культур-

ной и бизнес сферах.

 В учебном процессе обеспечивается 

единство предмета, метода и технологии обу-

чения (учим, анализируем, проектируем, вза-

имодействуем). Это позволяет магистрам са-

мостоятельно проводить исследования в раз-

ных сферах.

Перечень формируемых компетенций

 Педагогические:

–  диагностирует потребности и задачи об-

учения (ПД-1);

–  разрабатывает концепции и програм-

мы предметного и интенсивного обучения 

(ПД-2);

–  применяет информационные технологии 

в образовательном процессе (ПД-3)

–  организует групповое обучение (работу 

с группой) (ПД-4);

–  оценивает результативность и эффек-

тивность обучения (ПД-5).

 Аналитические:

–  формулирует проблему и гипотезы ис-

следования (АН-1);

–  разрабатывает план исследования (АН-2);

–  работает с информацией, в том числе с 

применением ИКТ (осуществляет поиск ва-

лидных источников, собирает и анализирует 

данные) (АН-3);

–  применяет количественные и качествен-

ные инструменты анализа (АН-4);

–  обрабатывает результаты исследований 

(готовит аналитические отчеты, обзоры, ре-

фераты) (АН-5).

 Проектные:

–  инициирует проекты (ПР-1);

–  планирует учебную деятельность и дея-

тельность организации (ПР-2);

–  обеспечивает выполнение проектов и 

контролирует качество процессов и результа-

тов проекта (ПР-3);

–  формирует проектные команды (ПР-4);

–  диагностирует мотивацию и стимулиру-

ет трудовую деятельность (ПР-5);

 Коммуникативные:

–  осуществляет вертикальное (руковод-

ство, подчиненные) и горизонтальное (кол-

леги, партнеры, учащиеся) взаимодействие 

(КМ-1);

–  осуществляет межличностные и груп-

повые коммуникации (проводит совещания, 

презентации, дискуссии) (КМ-2);

–  существляет индивидуальное и группо-

вое консультирование (КМ-3).

Общенаучный цикл дисциплин предпола-

гает изучение методологии и технологии ис-

следовательской деятельности и ответ на во-

прос: «Как исследовать (анализировать, про-

ектировать)?» в гуманитарной сфере. В ре-

зультате изучения дисциплин этого цикла сту-

дент определяет для себя будущую траекто-

рию (аналитическую или проектную) исследо-

вательской деятельности (магистерской дис-

сертации). Общенаучный цикл содержит ба-

зовую и вариативную части:

1. Научный цикл дисциплин (базовая 

часть — 3 дисциплины).
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 Методология научного исследования в  

гуманитарной сфере.

 Методы и инструменты управления про-

ектами в образовании.

 Особенности современных междисци-

плинарных педагогических исследований.

2. Научный цикл дисциплин (вариативная 

часть — 6 дисциплин).

Траектория: «исследователь-аналитик»:

 Количественный и качественный анализ 

в гуманитарной сфере.

 Аналитико-синтетическая обработка 

профессиональной информации. 

 Дизайн гуманитарного исследования.

Траектория: «исследователь-проектиров-

щик».

 Проектный анализ.

 Технологии инициирования и планиро-

вания проектов.

 Оценка результативности и качества 

проектной деятельности.

Профессиональный цикл дисциплин пред-

полагает изучение объектов и предметов ис-

следования в сфере образования и отве-

ты на вопрос: «Что исследовать (анализиро-

вать, проектировать)?». В результате студент 

выбирает предметную область исследования 

(магистерской диссертации): а) технологии и 

организация учебного процесса (педагогика); 

б) организация и управление образователь-

ными системами различного уровня (образо-

вательный менеджмент).

Профессиональный цикл дисциплин со-

держит базовую и вариативную части:

1. Профессиональный цикл дисциплин 

(базовая часть — 3 дисциплины).

 Предмет педагогических исследований.

 Образовательная политика и характери-

стики современных образовательных систем.

 Информационные образовательные 

технологии.

2. Профессиональный цикл дисциплин 

(вариативная часть — 6 дисциплин).

Предметная область: «технологии и орга-

низация учебного процесса» (педагогика):

 Разработка образовательных программ;

 Проектирование педагогических систем 

и технологий. 

 Педагогический эксперимент.

Предметная область «организация и 

управление образовательными системами 

различного уровня» (менеджмент).

 Стратегии развития образовательных 

организаций.

 Экономика образования.

 Управление персоналом образователь-

ных организаций.

В рамках проекта также разрабаты-

вались модули «Практика» и «Научно-

исследовательская работа». Структуру и со-

держание в общем контексте развития четы-

рех групп компетенций разрабатывали экс-

перты и Института развития образования 

НИУ ВШЭ.

Авторским коллективом НИУ ВШЭ были 

предложены три вида практики:

 внешняя научно-исследовательская 

практика;

 внутренняя (встроенная) научно-

исследовательская практика;

 учебно-исследовательская (игровая) 

практика.

А также три вида НИР: исследовательский, 

исследование действием (action research 2) и 

проектный.

В настоящее время проходит апробация 

разработанных модулей в рамках восьми ма-

гистерских программ в МГПУ, а также в сете-

вом взаимодействии с Институтом развития 

образования НИУ ВШЭ (на двух магистер-

ских программах). В апробации задейство-

ваны более 200 магистрантов МГПУ и НИУ 

ВШЭ.

Эффективность предлагаемых подхо-

дов, спроектированных условий, факторов, 

средств еще предстоит оценить, но уже се-

годня понятно, что формирование профес-

сиональных исследовательских компетен-

ций будущих магистров педагогического об-

разования невозможно без создания усло-

вий сочетания теоретической подготовки 

с разнообразной практической работой и 

развитием научно-исследовательских ком-

петенций, невозможно также без учета по-

тенциала ресурсов сетевого взаимодей-

ствия.

2  В некоторых источниках именуется также как «Активное исследование».



167

Vesmanov S.V., Vesmanov D.S., Zhadko N.V., Akopyan G.A. 

Training of teachers in a Research Master's degree: the experience of Moscow City Pedagogical University

Psychological Science and Education, 2014, vol. 19, no. 3

Training of Teachers in a Research Master's Degree: 
the Experience of Moscow City Pedagogical University 

Vesmanov S.V. *, 
Moscow Сity Pedagogical University, Moscow, Russia 

 vesmanov@mail.ru. 

Vesmanov D.S. **,
Moscow Сity Pedagogical University, Moscow, Russia

 vesmanov_dm@mail.ru. 

Zhad’ko N.V. ***,
Moscow Сity Pedagogical University, Moscow, Russia 

njadko@gmail.com 

Akopyan G.A. ****,
Moscow Сity Pedagogical University, Moscow, Russia

 gurgen.ak@gmail.com 

The article presents the experience of the Moscow City Pedagogical University, 

implementing the Federal Project (State contract No.  05.043.11.0022, May 16, 

2014): “Development and testing of new modules of basic educational programs 

on the integrated Master’s specialty group “Education and Pedagogy” (with major 

in Pedagogy), suggesting an increase of research work and practical training of 

students in networking with educational institutions at various levels”.

Based on our own research and monitoring, and in the framework of the research 

Masters training, we describe 4 competency groups of Masters demanded by the 

modern labor market: educational, analytical, planning and communication. 

The content of the research modules of Masters includes: 4 module disciplines 

(general scientific and professional modules, the base and the variable parts); 

module “Practice” (3 types) and module “Scientific research” (3 types), as well as 

the implementation of modules of the research Master in networking. 

Keywords: research Masters, research competence, module of research 

Masters, research work, practice, networking.

* Vesmanov Sergey Viktorovich. Ph.D. (Economics), Associate Professor, Director, Center for Innovative 

Project Management, Head of Chair of Project Management, State Budget Educational Institution of Moscow 

City "Moscow City Pedagogical University", Moscow, Russia. E-mail:  vesmanov@mail.ru. 

** Vesmanov Dmitriy Sergeevich. Master of Management, Head of the Department of Educational Programs 

Modernization, Senior Lecturer, Chair of Project Management, State Budget Educational Institution of Mos-

cow City "Moscow City Pedagogical University", Moscow, Russia. E-mail: vesmanov_dm@mail.ru. 

*** Zhad’ko Natalia Viktorovna. Doctor (Pedagogy), Professor of Chair of Project Management, State 

Budget Educational Institution of Moscow City "Moscow City Pedagogical University", Moscow, Russia. 

E-mail:  njadko@gmail.com. 

**** Akopyan Gurgen Aleksandrovich. Ph.D. (Sociology), Deputy Head, Center of the Innovative Project Mana-

gement, Assistant Professor, Chair of Project Management, State Budget Educational Institution of Moscow 

City "Moscow City Pedagogical University", Moscow, Russia. E-mail:  gurgen.ak@gmail.com. 

For citation:

Vesmanov S.V., Vesmanov D.S., Zhadko N.V., Akopyan G.A. Training of teachers in a Re-

search Master's degree: the experience of Moscow City Pedagogical University. Psikhologi-

cheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education, 2014, vol. 19, no. 3, 

pp. 160–167 (In Russ., аbstr. in Engl.).


