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Рассматривается вопрос организации и реализации производственной практики на уровне магистратуры в 

профессиональной области «Экономика и управление». На основе российского и международного опыта 

обозначаются основные факторы, влияющие на управление процессом производственной практики в вузах. В 

результате ситуационного исследования и сопоставления двух факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, за-

нимающихся подготовкой управленческих кадров, проанализированы подходы к организации производ-

ственной практики как компоненту учебной программы, места прохождения практик, выделены образова-

тельно-трудовые траектории обучающихся магистратуры. В статье показано, что в разных структурах одного 

университета на одном уровне высшего образования используются разные подходы к организации и прове-

дению производственной практики. Делается вывод о важности сохранения имеющихся у высших учебных 

заведений наработок в области производственной практики, которые являются работающим инструментом 

синхронизации образования с требованиями рынка труда. Авторы высказывают предложения по совершен-

ствованию процесса реализации производственной практики студентов разных уровней подготовки, а также 

выделяют перспективные направления для дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: управление производственной практикой, магистратура, экономика и управление, под-

готовка кадров, высшее образование. 

 

Введение 

 
В 2011 году принятие Россией Болонской 

системы образования обусловило переход си-

стемы высшего образования на несколько сту-

пеней, разделив ранее принятый специалитет на 

большинстве направлений обучения на бака-

лавриат и магистратуру. Это способствовало 

формированию гибкости в построении индиви-

дуальной траектории развития – уточнению 

специализации или вовсе смене профессио-

нального направления в процессе получения 

образования. В настоящее время подход к раз-

витию системы профессионального образова-

ния пересматривается и вопросы подготовки 

новых кадров вновь сопровождаются поисками 

ответов на ключевые вопросы: зачем и для чего 

учить? кого и чему обучать? как учить и 

научать?  

Каждая программа обучения – это уникаль-

ная образовательная модель, раскрывающая 

ответ на данные вопросы. При этом большин-

ство исследователей и преподавателей подчер-

кивают значимость прикладной составляющей 

современного обучения – практической ориен-

тированности и применимости результатов обу-

чения [1–3]. Производственная практика высту-

пает одним из ключевых инструментов как для 
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получения, так и для применения практико-

ориентированного опыта во время прохождения 

обучения в вузе [4]. 

Формулируя основные задачи на разных 

уровнях подготовки, принято считать, что пер-

вая ступень (бакалавриат) обеспечивает полу-

чение более общих и широких результатов об-

разования, вторая (магистратура) дает возмож-

ность более глубокой и узкой специализации 

или вовсе смены профессии, в том числе вклю-

чает большой набор прикладных дисциплин. А 

производственная практика во внешней органи-

зации («практика по профилю профессиональ-

ной деятельности») как обязательный элемент 

учебного плана программы обучения должна 

позволить студентам получить опыт на рынке 

труда, одновременно совмещая его с обучением. 

Принимая во внимание то, что в настоящее вре-

мя активно обсуждаются и пересматриваются 

подходы к системе образования, требуется 

осмыслить и сохранить эффективные практики, 

обеспечивающие синхронизацию подготовки 

кадров под потребности рынка труда. В этой свя-

зи рассмотрение особенностей организации и 

реализации производственной практики в маги-

стратуре представляется особенно актуальным.  

Цель настоящего исследования – обозначить 

ключевые факторы, влияющие на организацию 

и проведение производственной практики в об-

разовательных организациях, и проиллюстри-

ровать успешные подходы к ее реализации. В 

качестве кейсов для анализа были выбраны два 

объекта исследования – Высшая школа бизнеса 

(факультет) и экономический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова. В рамках данной работы 

проводится ситуационное исследование и сопо-

ставление опыта двух организаций в одном вузе 

по программам подготовки магистров в области 

экономики и управления, в том числе описыва-

ются основные процедуры производственной 

практики, потребности и интересы студентов, 

ключевые внешние организации-партнеры и 

сферы их деятельности и др. Рассматривая спе-

цифику в выбранных примерах, авторы пред-

принимают попытку продемонстрировать то, 

каким образом близкие по направленности про-

граммы магистерского обучения успешно раз-

вивают разные подходы к организации и реали-

зации производственной практики. 

 

Производственная практика в вузах:  

роль и факторы, влияющие на процесс 

 ее осуществления 

 
Производственная практика погружает сту-

дентов в реальную профессиональную среду и 

выступает в роли так называемого «мостика», 

обеспечивающего связь между полученными 

теоретическими и практическими результатами 

обучения в рамках дисциплинарного компонен-

та – базовой и вариативной частей учебного 

плана. Кроме того, производственная практика 

влияет на повышение осознанности обучения, 

обеспечивая и поддерживая реализацию кон-

цепции непрерывного образования, которая 

необходима для развития конкурентоспособно-

сти человеческого капитала [5]. 

В настоящее время большинство исследова-

ний рассматривают опыт организации произ-

водственной практики студентов как средство 

профессиональной социализации обучающихся 

и овладения обучающимися ключевыми компе-

тенциями в вузе [6]. Считается, что подготовка, 

которую они получают в ходе производствен-

ной практики, напрямую оказывает воздействие 

на «готовность к трудовой деятельности, 

профессиональную самостоятельность и 

направленность, мотивацию» [7]. В исследова-

ниях также отмечается, что производственная 

практика обеспечивает возможности трудо-

устройства после окончания учебы [8], играет 

значимую роль в выборе карьеры [9], в личном и 

профессиональном развитии обучающихся и 

для построения прочных связей с ведущими 

компаниями [10]. Аналогичные эффекты от 

практики описываются в разных странах. Так, 

результаты исследования студентов, изучаю-

щих бизнес и управление в Пакистане, показы-

вают, что производственная практика влияет на 

профессиональный рост и развитие навыков, 

воздействуя на личностное развитие и развитие 

профессиональных возможностей [10]. Данные 

результаты согласуются с исследованиями и в 

других странах (например, в Англии [11], Иране 

[12], США [13] и др.).  

На процесс организации и реализации про-

изводственной практики при взаимодействии 

образовательных организаций с внешними ком-

паниями влияет совокупность факторов. К ним 

относятся следующие: профиль обучения, 

структура учебного плана конкретной програм-

мы, потребности и интересы студентов, база 

организаций-партнеров, с которыми сотрудни-

чает конкретная образовательная организация, 

процедура подготовки и реализации программы 

производственной практики (например, оформ-

ление направлений на производственную прак-

тику и иные вопросы, связанные с планирова-

нием, организацией, координацией, контролем, 

оценкой работы студентов), материально-

техническое обеспечение, бюджет и другие 

факторы.  
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Производственная практика 

в магистратуре: опыт двух факультетов 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Производственная практика включена во все 

программы подготовки в магистратуре и может 

осуществляться в виде практики по профилю 

образовательной деятельности, научно-иссле-

довательской работы (НИР), преддипломной 

практики (на втором году обучения).  

В Московском государственном университе-

те им. М.В. Ломоносова магистерские програм-

мы в области экономики и управления реали-

зуются на разных факультетах, включая эконо-

мический факультет и Высшую школу бизнеса. 

Для рассмотрения специфики производствен-

ной практики далее систематизируется практи-

ческий опыт каждого факультета. В основу 

данных кейсов легли результаты ежегодного 

анкетирования выпускников, а также данные 

административной статистики о местах про-

хождения производственной практики эконо-

мического факультета (ЭФ МГУ) и Высшей 

школы бизнеса (ВШБ МГУ).  

 

1. Экономический факультет МГУ  

Общая информация о магистерских про-

граммах и производственной практике. На ЭФ 

МГУ в рамках магистратуры существует три 

базовых направления подготовки: «Экономи-

ка», «Менеджмент», «Финансы и кредит». На 

каждом из направлений реализуются 3-4 про-

фильные программы обучения. Согласно Феде-

ральному образовательному стандарту 3++
1
 для 

получения диплома об окончании магистратуры 

студент обязан не только освоить специализи-

рованные учебные курсы, но также пройти раз-

личные виды практической подготовки
2
, в том 

числе такой компонент учебного плана, как 

производственная практика.  

За организацию производственной практики 

отвечают следующие подразделения: 

 Магистерские программы: отвечают за 

анонсирование сроков и задач практики, ин-

формации о возможных местах прохождения 

практики, процедуру оформления и отчетности; 

 Отдел содействия трудоустройству и 
связям с выпускниками: отвечает за привлече-

ние и сотрудничество с компаниями, предо-

ставляющими места практики, индивидуальный 

подбор практики по запросу студентов, оформ-

ление договоров на прохождение практики, 

консультирование по процедурным вопросам; 

 Учебная часть: отвечает за оформление 

приказов на практику, сбор и хранение отчет-
ных документов по ее итогам в личных делах 

обучающихся. 

В целом «выбранное» место практики сту-

дента согласуют научный руководитель (он яв-

ляется руководителем практики со стороны ву-

за) и директор магистратуры.  

Основные задачи производственной практи-

ки и анализ мест прохождения производствен-

ной практики в магистратуре. Производствен-

ная практика, как правило, реализуется на вто-

ром году обучения, когда снижается нагрузка 

по учебным дисциплинам, а приобретѐнные 

профильные знания и навыки помогают маги-

странтам наиболее эффективно и оперативно 

преодолеть отборочные этапы в компанию и 

выйти на рынок труда.  

По данным за 2023–2024 гг., практику по 

профилю профессиональной деятельности в 

рамках учебного плана прошли около 42% сту-

дентов, а 58% – в форме научно-исследова-

тельской деятельности. Последняя является бо-

лее предпочтительной для большей части сту-

дентов в условиях необходимости подготовки 

магистерской диссертации. Распределение чис-

ла студентов, прошедших производственную 

практику во внешних организациях, в зависи-

мости от программы и направления обучения 

представлено ниже (см. табл. 1).  

Так, согласно представленным данным, ма-

гистранты, обучающиеся на направлении «Ме-

неджмент» и «Финансы и кредит», в среднем 

более склонны проходить производственную 

практику во внешних организациях (44.6% и 

41.1% соответственно). В первую очередь, это 

может быть связано с тем, что занятия на про-

граммах направления «Экономика» проходят в 

дневное время, тогда как на программах других 

направлений – в вечернее. Наибольшее количе-

ство студентов, прошедших практику во внеш-

них организациях на направлении «Менедж-

мент», приходится на программу International 

business management (94.6%) и «Маркетинг» 

(47.4%). Важно отметить, что на англоязычной 

программе преимущественно обучаются ино-

странные студенты и для них место практики в 

обязательном порядке подбирается сотрудни-

ками отдела содействия трудоустройству ЭФ 

МГУ. В остальных случаях студенты, которые 

проходят производственную практику во внеш-

них компаниях, как правило, находят место 

практики самостоятельно. При этом по резуль-

татам анализа внутренних документов можно 

сделать вывод, что большинство студентов ма-

гистратуры, проходящих практику во внешних 

организациях, проходят ее по месту работы.  

Среди мест производственной практики ма-

гистров лидирующими являются компании из 

следующих сфер экономики (в порядке попу-

лярности): консалтинг, бухгалтерия, управ-
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ленческий учет, аудит, банки, товары народного 

потребления, государственные организации, 

производственные компании. Рассматривая 

сферы деятельности компаний, в которых маги-

странты проходили производственную практи-

ку в зависимости от направления их обучения, 

можно выделить специфику и пересекающиеся 

профили занятости (см. рис.1).  

Среди общих мест практики магистрантов 

всех направлений подготовки представлены 

компании-работодатели следующих профилей: 

консалтинг, бухгалтерия, управленческий учет, 

аудит. При этом большей популярностью орга-

низации данного профиля пользуются у маги-

стров на направлениях «Менеджмент» и «Фи-

нансы и кредит». Практика в компаниях, реали-

зующих деятельность в сфере товаров народно-

го потребления, привлекательна для магистров 

на направлениях «Менеджмент» и «Экономи-

ка». Интересно, что более 60% соискателей на 

рынке труда в целом отмечают, что работа в 

компаниях, занимающихся производством и 

реализацией товаров народного потребления, 

является привлекательной для них с точки зре-

ния возможностей построения международной 

карьеры
3
. В пересекающуюся сферу интересов 

студентов магистерских программ по направле-
ниям «Экономика» и «Финансы и кредит» вхо-

дят банки и государственные организации, а для 

направлений «Менеджмент» и «Финансы и кре-

дит» – производство.  

Интересы студентов и анализ наиболее по-

пулярных компаний. Анализ наиболее востребо-

ванных мест (организаций) прохождения прак-

тики студентами магистратуры ЭФ МГУ по ме-

сту работы позволил составить рейтинг основ-

ных компаний-работодателей (см. табл. 2).  

Среди представленных компаний преобла-

дают организации, с которыми у ЭФ МГУ есть 

договор о сотрудничестве в области практики. 

Наличие заключѐнного договора является сви-

детельством учебно-практического сотрудниче-

ства, а также фактором упрощѐнного взаимо-

действия в рамках направления на практику, 

что значительно снижает документооборот при 

подготовке отчетности по практике.  

Распределение ключевых компаний-работо-

дателей в магистратуре по направлениям обу-

чения представлено на рис. 2. 

Анализ наиболее востребованных компаний 

по направлениям обучения в магистратуре ука-

зывает на лидеров внутри конкретных направ-

лений: «Сбер», Банк России и Кept («Финансы и 

кредит» и «Экономика»), «Озон» («Финансы и 

кредит» и «Менеджмент»); «Т-банк» (ранее 

«Тинькофф банк») («Экономика» и «Менедж-
мент»). Среди ключевых компаний на направ-

лении «Менеджмент» выделяются «Время Бу-

Таблица 1  

Доля магистрантов, прошедших производственную практику  

во внешних компаниях, от общего числа обучающихся на программе и направлении, % 

(составлено авторами на основе анализа статистики) 

Направление обучения, программы 

Численность 

студентов, 

чел. 

Для прошедших 

 производственную практи-

ку во внешней организации 

от общего числа обучаю-

щихся на программе или 

направлении, % 

Менеджмент 161 44.6 

Инновационный менеджмент 18 26.9 

Маркетинг 54 47.4 

International Business Management 70 94.6 

Управление развитием бизнеса 19 17.9 

Финансы и кредит 86 41.1 

Международная корпоративная отчетность и аудит 31 55.4 

Финансовая аналитика 37 38.1 

Финансовые рынки и институты 18 32.1 

Экономика 66 34.9 

Анализ данных в экономике 30 62.5 

Мировая экономика 11 19.0 

Национальные модели устойчивого развития1 6 30.0 

Фундаментальная экономика: теория  

и математические методы2 4 26.7 

Экономическая политика 15 31.3 

Всего  313 41.2 
1 Магистерская программа открыта в 2022 г. 
2 Магистерская программа закрыта в 2023 г. 
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дущего» (You Social), Unilever и «Нейротренд». 

Причем первые две организации входят в число 

лидирующих, предлагая возможности прохож-

дения практики иностранным студентам. По-

следняя является ключевым партнѐром про-

граммы «Маркетинг» в рамках самостоятельно-

го трека «Нейромаркетинг»
4
.  

Важной составляющей выбора той или иной 

компании для студентов (как при выходе на 

работу, так и при выборе места практики) явля-

ется бренд работодателя. Так, по результатам 

анкетирования, на момент выпуска большинство 

студентов (63%) выбирают работу в коммерче-

ских компаниях, более 15% трудоустроены в 

частных организациях, 9% – в госструктурах [14]. 

Опираясь на результаты анализа эффективности 

взаимодействия партнеров-работодателей с ЭФ 

МГУ, можно утверждать, что топ-5 компаний-

работодателей в магистратуре (например, Кept, 

СберБанк, Б1, ЦБ РФ) активно продвигали свой 

бренд на факультете в изучаемый период [15].  

 

2. Высшая школы бизнеса МГУ  
Общая информация о магистерских про-

граммах и производственной практике. Высшая 

школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова 

(ВШБ МГУ) реализует две магистерские про-

граммы по направлению «Менеджмент» – 

«Предпринимательство и управление бизнесом» 

и «Стратегия бизнеса». В рамках учебного про-

цесса студент должен не только освоить специ-

ализированные учебные курсы (например, на 

первой программе – это «Предпринимательство и 

создание бизнеса», «Современные тенденции 

бизнеса и предпринимательства», «Бизнес-

планирование», «Бизнес-процессы в организа-

ции», «Управление человеческим капиталом», 

«Правовые аспекты управления бизнесом», 

«Анализ данных в бизнесе», «Финансовые тех-

нологии и инновации в бизнесе», «Внутрикор-

поративное предпринимательство», «Венчур-

ный бизнес», а на второй – группа дисциплин в 

рамках шести специализированных модулей, 

включая «Оргдизайн и оргповедение», «Страте-

гические финансы», «Стратегический марке-

тинг», «Стратегическое управление персона-

лом», «Стратегическое управление процесса-

ми», «Стратегия бизнеса с ориентацией на ры-

нок»), но и пройти различные виды практиче-

ской подготовки.  

Одним из ключевых видов практики являет-

ся производственная, которая реализуется в 

конце первого года обучения с целью приме-

нить полученные теоретические знания. За про-

цедуру планирования и реализации программы 

производственной практики, включая формиро-

вание базы организаций-партнеров, оформление 

направлений на производственную практику и 

иные организационные вопросы, отвечает само-

стоятельная структура – отдел бизнес-практики 

и содействия трудоустройству ВШБ МГУ. В 

тесной связке с данным отделом работают 

штатные преподаватели (руководители практи-

ки), которые согласовывают место практики и 

задание на практику, а также оценивают защи-

ты практики. 

 
Рис. 1. Распределение сфер деятельности компаний, в которых работают магистранты ЭФ МГУ,  

по направлениям обучения 

Источник: составлено авторами на основе анализа административной статистики 
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В целом ВШБ МГУ реализует различные 

формы взаимодействия и сотрудничества с 

компаниями с учетом требований, предъявляе-

мых рынком труда. Например, используются 

следующие варианты:  

 направление на производственную прак-

тику; 

 гостевые лекции в рамках основных учеб-

ных дисциплин; 

 специализированные дисциплины от при-

глашенных бизнес-практиков; 

 совместные практико-ориентированные 

курсы, разработанные с компаниями-партнерами 

и преподавателями/сотрудниками ВШБ МГУ; 

 предоставление гранта для обучения в ма-

гистратуре ВШБ МГУ и др. 

Основные задачи производственной практи-

ки и анализ мест прохождения производствен-

ной практики в магистратуре. Длительность 

производственной практики составляет 5 недель. 

Студенты магистратуры могут выбрать место 

практики самостоятельно из следующих вариан-

тов: практика по месту работы, практика в соб-

ственном бизнесе и практика в компаниях-

партнерах. Стоит подчеркнуть, что одной из до-

полнительных задач, которая ставится перед сту-

дентами ВШБ МГУ в рамках данного вида прак-

тики, является «поиск» темы диссертации. По-

скольку основная часть магистерских диссерта-

ций носит научно-прикладной характер, необхо-

димо, чтобы в результате освоения практики 

большинство студентов сформировали первичное 

представление о потенциальном предмете и объ-

екте своего будущего исследования. 

По данным за 2023–2024 гг., производствен-

ную практику в рамках учебного плана во 

внешних организациях прошли 100% студентов 

(из них 82% прошли практику в компаниях-

партнерах ВШБ МГУ или по месту работы, 18% – 

в собственном бизнесе). Общее распределение 

числа студентов, прошедших производственную 

практику, в зависимости от программы и направ-

ления обучения представлено в таблице 3. 

Так, согласно представленным данным ма-

гистранты, обучающиеся на двух программах, в 

среднем более склонны проходить производ-

ственную практику во внешних организациях 

(85% и 77% соответственно). 

Среди мест производственной практики ли-

дирующими являются компании из следующих 

сфер экономики: девелопмент, маркетинг, ре-

клама, рекрутинг, банки, производственные 

Таблица 2  

Рейтинг наиболее популярных компаний-работодателей среди магистрантов ЭФ МГУ, 2023–2024 гг.  

Место Название компании 

1 Кept* 

2 Сбербанк* 

3 «Тинькофф» («Т-Банк») 

4 Центральный банк РФ*, Б1* 

5 Банк ВТБ*, «Интернет-решения» (Ozon) 

6 Газпромбанк* 

6 «Деловые Решения и Технологии»*, Минэкономразвития России* 

7 «Яндекс»*  

8 Министерство финансов Российской Федерации, Okkam, «Нейротренд» 

* Наличие договора о сотрудничестве и/или практической подготовке с ЭФ МГУ. 

                        Источник: составлено авторами на основе анализа административной статистики 

 

 
Рис. 2. Основные компании-работодатели в магистратуре ЭФ МГУ, по направлениям подготовки  

Источник: составлено авторами на основе анализа административной статистики 
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компании, стартапы. При этом «пересекающим-

ся» местом прохождения производственной 

практики для двух магистерских программ яв-

ляется работа в собственном бизнесе и в обла-

сти маркетинга (реклама, event-агента и др.) 

(см. рис. 3). 

Интересы студентов и анализ наиболее по-
пулярных компаний. Анализ наиболее востребо-

ванных мест (компаний) прохождения практики 

студентами магистратуры ВШБ МГУ позволил 

выделить рейтинг наиболее популярных компа-

ний (см. табл. 4). 

Среди представленных компаний преобла-

дают организации-партнеры, с которыми ВШБ 

МГУ имеет договор о сотрудничестве. Наличие 

такого договора упрощает процесс организации 

взаимодействия по направлению студентов-

магистрантов на практику, а также значительно 

оптимизирует документооборот и снижает вре-

менные затраты сотрудников отдела бизнес-

практики и содействия трудоустройству.  

Распределение наиболее популярных компа-

ний-работодателей в магистратуре по програм-

мам обучения представлено на рис. 4. 

Таблица 3 

Доля магистрантов, прошедших производственную практику во внешних компаниях  

или собственном бизнесе, от общего числа обучающихся на программе и направлении «Менеджмент» 

Направление  

обучения, 

 программа 

Численность 

студентов, 

чел. 

Доля прошедших 

 производственную практи-

ку во внешних организа-

ции от общего числа обу-

чающихся на программе 

или направлении, % 

Доля прошедших 

 производственную прак-

тику в собственном бизне-

се от общего числа обуча-

ющихся на программе или 

направлении, % 

Менеджмент (всего) 71 82 18 

Предпринимательство  

и управление бизнесом 
40 85 15 

Стратегия бизнеса 31 77 23 

     Источник: составлено на основе анализа административной статистики. 

 

Таблица 4 

Рейтинг наиболее популярных компаний среди выбранных магистрантами организаций  

для прохождения производственной практики, 2023–2024 гг.  

(составлено авторами на основе административной статистики и анкетирования) 

Место  Название компании 

1 SPLAT* 

2 «Ингосстрах»* 

3 «Т-банк»* 

4 «Профис недвижимость»* 

5 «Сбер»* 

6 Mars* 

7 ЦЕМРОС* 

8 Россельхозбанк 

9 «Сибур» 

 

 
Рис. 3. Распределение сфер деятельности компаний, в которых проходят практику магистранты  

ВШБ МГУ по направлению «Менеджмент»  

Источник: составлено на основе анализа административной статистики 



 

И.М. Березовская, О.А. Золотина, А.Г. Миракян, М.А. Серпухова 

 

190 

Анализ наиболее востребованных компаний 

среди студентов ВШБ МГУ в 2023–2024 гг. по-

казывает, что на двух программах обучения в 

магистратуре лидерами выступают компании 

SPLAT и «Ингосстрах».  

Стоит отметить, что важной составляющей 

выбора той или иной компании (как при поиске 

места работы, так и при выборе практики) явля-

ется позиционирование компании в конкретном 

вузе. ВШБ МГУ активно привлекает к препода-

ванию практиков из числа партнеров-рабо-

тодателей, выделяя им часы для проведения лек-

ционных и семинарских занятий. Такие компа-

нии, в свою очередь, активно продвигают соб-

ственный бренд работодателя, предоставляя 

практико-ориентированные курсы для студентов 

магистратуры. Наглядный пример – прикладные 

дисциплины «Действую как предприниматель» 

от компании SPLAT Global и «Цифровой продукт 

будущего» от компании «Ингосстрах».  

Проект «Академия бизнеса» как форма ор-

ганизации практики. Принимая во внимание то, 

что магистратура дает возможность смены про-

филя образования и студенты сталкиваются со 

сложностями перехода в новую профессио-

нальную область, в ВШБ МГУ совместно с 

компаниями-партнерами реализуется специаль-

ный проект «Академия бизнеса». Данный про-

ект направлен на получение релевантного опы-

та работы под руководством наставника. Сту-

дент выполняет индивидуальный проект с це-

лью погружения в управленческую и/или пред-

принимательскую плоскость в течение несколь-

ких месяцев. Он выполняет работу над проек-

том в конкретной компании (от 20 до 40 часов в 

неделю, работа оплачивается), защищает ре-

зультаты перед наставником и другими пред-

ставителями бизнеса. В случае успешной защи-
ты собственного проекта студент ВШБ МГУ 

получает предложение о трудоустройстве в 

штат данной компании. 

 

Заключение 

 

В данной статье обозначаются факторы, 

влияющие на подход к проведению производ-

ственной практики в образовательных органи-

зациях, и описывается опыт двух образователь-

ных структур в одном вузе, осуществляющих 

программы подготовки магистров в области 

экономики и управления. Сравнивая опыт ВШБ 

МГУ и ЭФ МГУ, в целом можно утверждать, 

что обе организации применяют разные подхо-

ды к осуществлению производственной практи-

ки. Во многом данные различия обусловлены 

спецификой каждой магистерской программы, 

а также общими отличиями в моделях обучении, 

характерными для каждого факультета. 

Например, ВШБ МГУ рассматривает практику 

как неотъемлемую часть всех элементов учеб-

ного плана, направленного на подготовку кад-

ров в области бизнеса и предпринимательства. 

В результате исследования было выявлено, 

что на ЭФ МГУ задачи практической подго-
товки в магистратуре в большей степени связа-

ны с научно-исследовательским осмыслением 

своей профессиональной сферы, которое в обя-

зательном порядке должно найти отражение в 

магистерской диссертации. В ВШБ МГУ произ-

водственная практика в первую очередь связана 

с углубленной профессиональной ориентацией, 

но при этом направлена на поиск и определение 

темы для магистерской диссертации.  

Для каждого направления и для каждой ма-
гистерской программы присуща своя, соответ-

ствующая профилю обучения, специализация, 

как в части сферы деятельности компании, так и 
в отношении востребованных мест практики. 

 
Рис. 4. Основные компании-работодатели по магистерским программам по направлению  

«Менеджмент» в ВШБ МГУ 

Источник: составлено на основе анализа административной статистики 
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При этом для подавляющего большинства ма-

гистров местом практики является место рабо-

ты. В отличие от ЭФ МГУ, четверть студентов 

ВШБ МГУ проходит практику в собственных 

компаниях.  

Немаловажную роль играет база внешних 

организаций-партнеров, а также развиваемые 
формы партнерства. Сопоставляя распределе-

ние наиболее востребованных компаний со сто-

роны студентов направления «Менеджмент», 

можно заметить, что большинство магистров 

обоих факультетов проходят практику по про-
филю образовательной деятельности, но при 

этом в разных компаниях, занимающих лиди-

рующие позиции на рынке. 

Получается, что в процессе организации и 

реализации производственной практики в маги-

стратуре, помимо обозначенных в теоретиче-

ской части исследования и использованных при 

проведении сравнительного анализа в практи-

ческой части факторов (например, профиль 

обучения, особенности учебного плана про-

граммы, развитая база партнеров и др.), суще-

ственную роль играет конкретная модель обу-

чения, характерная для каждой образовательной 

организации. Оба факультета имеют как схо-

жие, так и отличающиеся процедуры подготов-

ки и реализации программы производственной 

практики. В будущих исследованиях следует 

оценить, как принятые процедуры влияют на 

результаты самой производственной практики. 

Рассмотрим направления совершенствова-

ния процесса организации производственной 

практики. Так, для ЭФ МГУ необходимым яв-

ляется продвижение возможностей подбора 

практики по профилю профессиональной дея-

тельности во внешних организациях для тех 

студентов, которые пока не имеют места работы 

и в настоящее время выбирают прохождение 

практики в виде НИР, в частности, в исследова-

тельских проектах кафедр факультета. Потен-

циальными результатами производственной 

практики для них в этом случае могут стать 

трудоустройство в организацию или уточнение 

профессионального выбора, а также сбор прак-

тического материала для подготовки диссерта-

ционного исследования.  

Для ВШБ МГУ представляется интересным 

сравнение содержания и результатов практики 

магистров, проходящих производственную 

практику во внешних организациях – партнерах 

факультета и в собственных компаниях. По-

следние в том числе могли бы выступить по-

тенциальными руководителями для студентов 

первого уровня образования – бакалавров ВШБ 

МГУ и тем самым углубить развитие професси-

ональных предпринимательских и управленче-

ских компетенций.  

Очевидной остается целесообразность со-

хранения гибкости обучения и вариативности 
прохождения производственной практики с 

учетом индивидуальных интересов обучающе-

гося, что в том числе достигается наличием не-

скольких уровней образования. Потенциал ма-

гистратуры заключается в синхронизации по-

требностей экономики и профилей получаемого 

образования. Не декларативное, а реализуемое 

на практике социальное партнерство способно 

увязать воедино интересы вузов, работодателей 

и студентов. 

Потенциалом для продолжения исследова-

ний является расширение выборки, в частности 

сравнение и сопоставление опыта разных вузов, 

а также проведение анализа разных видов прак-

тик (ознакомительной, производственной, 

преддипломной), в том числе на разных уров-

нях образования, включая аспирантуру. Пред-

ставляется интересным проведение анализа но-

вых профессиональных образовательных про-

грамм на рынке EdTech-решений, обеспечиваю-

щих гибкость, раннюю профориентацию, а также 

соединение корпоративного обучения с фунда-

ментальным образованием.  Ведь уже совершен-

но очевидно, что «требования Индустрии 4.0 

определили рост разрыва между кадровыми по-

требностями бизнеса и возможностью системы 

образования» [16]. Игнорирование современных 

тенденций и новых практик, оказывающих пря-

мое влияние на качество управления образовани-

ем в целом и управление производственной 

практикой в образовательных организациях в 

частности, может привести к отрицательным 

экономическим и социальным последствиям. 
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ORGANIZING AND MANAGING OF PROFESSIONAL INTERNSHIPS ON MASTER LEVEL 

OF EDUCATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO FACULTIES OF LOMONOSOV MSU 

 

I.M. Berezovskaya, O.A. Zolotina, A.G. Mirakyan, M.A. Serpukhova 

 

Lomonosov Moscow State University 

 

The paper considers the issue of organizing and implementing of professional internships for Master's students in the 

field of economics and management. The authors highlight factors that influence the management of the internship process 

in universities. Based on the case study results they compare the experience of two faculties of the Lomonosov Moscow 

State University dealing with the training of managers, in particular, the approaches to the organization of professional in-

ternships as a component of the curriculum, the places of internships, the educational and professional careers of students, 

etc. The authors demonstrate that different structures (faculties) of a university use different approaches to the implementa-

tion of professional internships at the same level of higher education. They conclude that it is necessary to preserve the 

existing practice as a valid tool for synchronizing education with the requirements of the labor market. They provide rec-

ommendations for improving the process of implementing professional internships for Master's students, as well as high-

light promising areas for further research. 
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