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Общественные отношения: роль и значение 
в поведении людей в общественной жиз-
ни. Вместо введения. Одной из важнейших 

задач, решаемых высшими учебными заведениями 
(вузами), является прием студентов на первый курс. 
Это сложная, многогранная и неоднозначная в своих 
решениях задача, которая в каждом вузе решается 
по-своему: с учетом особенностей вузов, их специ-
фики, профессиональной направленности подго-
товки студентов и др. Однако есть и много общих, 
похожих подходов к ее решению. Одним из таких под-
ходов, причем самым общим, по мнению авторов, 
однако определяющим успех вуза в наборе студен-
тов на первый курс, является подход, ориентирован-
ный на создание в общественной среде благоприят-
ного отношения к вузу. Поскольку общественные 
отношения представляют собой глобальную катего-
рию, многие вузы не обращают на них особого вни-
мания, т. е. не принимают во внимание отношение 
к вузу, когда формируют и обосновывают свои стра-
тегии развития, когда принимают тактические ре-
шения — как по приему студентов на первый курс, 
так и многие другие. Другими словами, в практике 
управления вузами имеет место проблема недооцен-
ки складывающегося в обществе отношения к каж-
дому конкретному вузу.

Вместе с тем уже давно известно, что поведе-
ние людей в общественной жизни во многом (если 
не во всем) определяется именно общественными 
отношениями. И выпускники средних школ здесь 
не составляют исключения. При выборе профес-

сии и вуза они также ориентируются на отноше-
ние, сложившееся с течением времени в обществе 
к профессии и к конкретному вузу, который предо-
ставляет на рынке образовательных услуг образова-
тельные программы по этой профессии. Обществен-
ные отношения складываются под воздействием 
очень многих факторов. Если вести речь об отно-
шении к вузу, то среди влияющих факторов особое 
место занимает производственная деятельность 
учебного заведения по подготовке профессионалов, 
влияние результатов этой деятельности на обще-
ственную жизнь и общественное сознание. А если 
конкретнее, то отношение выпускников средних 
школ к конкретному вузу определяется прежде все-
го спросом на рынке труда на профессию, на вы-
пускников данного вуза по этой профессии, а так-
же способностью вуза оказывать содействие своим 
выпускникам при их трудоустройстве и т. п. Все это 
формирует репутацию учебного заведения и от-
ношение к нему общества вообще и выпускников 
средних школ в частности.

Естественно, и созданием репутации, и формиро-
ванием позитивного отношения к вузу, к его деятель-
ности можно и нужно управлять. Делать это следу-
ет посредством разработки, обоснования, принятия, 
реализации и контроля над исполнением соответ-
ствующих стратегических и тактических решений. 
При этом большое значение имеет целенаправленное 
профессиональное информирование общественно-
сти о результатах реализации этих решений. Совре-
менные информационные технологии, представ-
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ляющие собой дальнейшее поступательное развитие 
производительных сил, способны оказать соответ-
ствующее воздействие и на формирование отноше-
ния общества к вузу, который систематически ведет 
работу по повышению уровня качества своей про-
фессиональной деятельности, что только и может 
обеспечить ему высокую репутацию в среде выпуск-
ников средних школ.

Цифровые технологии: роль и значение в фор-
мировании отношения выпускников средних 
школ к вузу. Набор студентов на первый курс пред-
ставляет собой важную и непростую задачу, ежегод-
но решаемую каждым учебным заведением. Апогей 
напряжения ситуации достигается летом — с наступ-
лением времени подачи выпускниками средних школ 
документов на поступление в вуз. Именно в это вре-
мя и активизируется работа приемных комиссий. 
Их ответственными секретарями принимается мас-
са ответственных решений. Причем решений опе-
ративных и во многом запрограммированных, т. е. 
предусмотренных разработанными ранее регламен-
тами, которые ориентированы на содержание необ-
ходимых формализованных процедур и направле-
ны на привлечение внимания выпускников средних 
школ к вузу с тем, чтобы они, в свою очередь, приня-
ли решение о поступлении именно в данный конкрет-
ный вуз. Эффективность и результативность таких 
решений — принимаемых как приемной комиссией 
вуза, так и выпускниками средних школ — во мно-
гом определяется под воздействием следующих фак-
торов:

• что представляет собой данный конкретный 
вуз;

• каковы его история, репутация, авторитет, ка-
ково общественное мнение о нем, каково от-
ношение к нему;

• какими материальными и интеллектуальны-
ми ресурсами он обладает;

• какими являются результаты его деятельно-
сти, выражаемые в том числе в успехах его вы-
пускников;

• какие перспективы по трудоустройству откры-
ваются перед выпускниками средних школ, 
если для приобретения профессии и профес-
сиональных знаний они выберут именно этот 
конкретный вуз.

Безусловно, представленный перечень факто-
ров никак нельзя назвать полным. Можно (и нуж-
но) выделить (а возможно, периодически выделять) 
и другие факторы. Вот эти и подобные им факто-
ры и формируют в сознании выпускников средних 
школ особое позитивное (или негативное) отноше-
ние к каждому из вузов, которые привлекают их вни-
мание содержанием будущей профессии. И каким 
будет это отношение — такими будут и решения мо-

лодых людей, таким будет и их выбор, куда пойти 
учиться. Любое решение — это действительно про-
сто выбор одной альтернативы из массы имеющих-
ся (Мескон и др., 1992, с. 195). И этот выбор (это ре-
шение) выпускниками средних школ осуществляется 
под воздействием отношения, вызревшего в их со-
знании к моменту окончания школы под влиянием 
указанных выше и других подобных факторов. Ис-
ходя из этого, можно заключить, что работа вузов 
по приему студентов на первый курс никак не дол-
жна ограничиваться только работой приемной ко-
миссии в период ее активной фазы.

Конечно, и работа собственно приемной комис-
сии в период набора важна; важны принимаемые 
ответственным секретарем тактические решения, 
корректировки ранее принятых решений. Но надо 
помнить, что эффективность и результативность этих 
тактических решений во многом (если не во всем) 
определяется материальной и духовной базой, зало-
женной в организационную структуру и коллектив-
ный интеллект учебного заведения стратегически-
ми решениями прошлых периодов, что, собственно, 
и формирует в среде выпускников особое (позитив-
ное или негативное) отношение к высшему учеб-
ному заведению, определяющее в конечном итоге 
их выбор.

Таким образом, работа по приему студентов 
на первый курс никак не должна ограничиваться 
одними рекламными сообщениями, проведением 
дней открытых дверей, посещением преподавате-
лями вузов средних школ в течение учебного года 
и т. п. Работа по приему студентов в вуз должна осу-
ществляться непрерывно, носить многогранный ха-
рактер, и проводиться она должна отнюдь не толь-
ко приемными комиссиями. В первую очередь эта 
работа должна сочетать в себе решение комплекса 
стратегических задач, направленных на формирова-
ние репутации учебного заведения, что, собственно, 
и формирует отношение выпускников школ к вузу. 
А все тактические задачи (тактические решения) дол-
жны опираться на сформированную в процессе стра-
тегического развития материальную и духовную базу 
конкретного образовательного учреждения. Други-
ми словами, в обеспечении приемлемого набора сту-
дентов на первый курс стратегия и тактика работы 
вуза должны идти вместе, рука об руку, подчиняясь 
единой цели, определяющей и отражающей миссию 
учебного заведения (Аузан, 2013), выражающую его 
содержательную сущность, которая также формиру-
ет общественное отношение к вузу.

Решение задачи набора студентов на первый курс 
в такой постановке приобретает особую актуаль-
ность в связи с широким распространением в настоя-
щее время цифровых технологий, которые подняли 
общественные коммуникации на принципиально 
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иной качественный уровень. Дело в том, что со-
временные средства связи обеспечивают не толь-
ко взаимодействие людей друг с другом, с организа-
циями, но и обусловливают изменение отношений, 
в том числе и отношений в сфере производства, ор-
ганизации труда, принятия личных решений, в го-
раздо более быстром темпе и более результативно, 
чем это делали традиционные средства массовых 
коммуникаций (газеты, журналы). Но довольно 
часто современные цифровые технологии исполь-
зуются в практике менеджмента весьма прямоли-
нейно, т. е. без учета того, что они причастны к фор-
мированию общественных отношений. В них видят 
лишь средство информирования, а не средство воз-
действия и на общественные отношения тоже. Это 
приводит к недоиспользованию ресурсов новых тех-
нологий; игнорирование возможностей формирова-
ния благоприятного отношения в среде возможных 
потребителей образовательных услуг к вузу отнюдь 
не способствует эффективной и результативной ра-
боте его приемной комиссии. Руководители органи-
заций (не только вузов) должны иметь в виду, что со-
временные информационные технологии способны 
(и должны!) не просто информировать, они способ-
ны убеждать и переубеждать людей в своих оцен-
ках, мнениях, суждениях, изменять их отношение 
и определять тем самым общественное поведение. 
Применительно к вузу речь идет о формировании от-
ношения в среде выпускников к конкретным учеб-
ным заведениям.

Исходя из вышеизложенного, предлагается ис-
пользовать в практике управления вузами при на-
боре студентов на первый курс современные ци-
фровые технологии не только для информирования, 
но и в том числе (а возможно, и в первую очередь) 
для формирования в общественном мнении позитив-
ного отношения к вузу. Современные цифровые тех-
нологии — это и есть новые реалии, которые можно 
успешно использовать в практике приема студен-
тов на первый курс, если не ограничивать их приме-
нение тривиальным информированием выпускни-
ков средних школ о начале набора, а ориентировать 
их на формирование в среде заинтересованных лиц 
отношения к вузу, способного повлиять на позитив-
ное решение выпускников. Делать это можно (и нуж-
но) посредством разработки и принятия комплекса 
стратегических и тактических решений, ориентиро-
ванных на поднятие престижа учебного заведения: 
именно комплекса решений, когда тактика, с одной 
стороны, опирается на стратегию, а с другой — до-
полняет ее; а стратегия, в свою очередь, своими ре-
шениями и их реализацией формирует общественное 
отношение к учебному учреждению. Чтобы органи-
зовать такую работу, важно знать о соотношении 
стратегических и тактических решений.

Стратегия и тактика менеджмента: соотноше-
ние в структуре задач и решений формирования 
общественного отношения к организации. В со-
временной теории менеджмента представлено не-
сколько классификационных схем управленческих 
решений. Их подразделяют на запрограммирован-
ные и незапрограммированные (Мескон и др., 1992, 
с. 196); реактивные, адаптивные, проактивные; ре-
шения, принимаемые в условиях определенности, 
риска, неопределенности (Беляев и др., 2014, с. 86–
111]. Содержание и суть этих решений отражается 
в их названиях; следовательно, объяснять их особой 
необходимости нет.

Есть и другие классификации. Так, по критерию 
времени упреждения исполнения принимаемых ре-
шений их подразделяют на стратегические и такти-
ческие (оперативные). К стратегическим решениям 
относятся те, которые рассчитаны на некую перспек-
тиву. К тактическим — решения, обусловленные ди-
намикой внешней среды. Они представляют собой 
быструю реакцию менеджмента (реактивные ре-
шения) на текущие события ближнего и дальнего 
окружения, в данном случае — вуза. Стратегические 
решения разрабатываются в условиях неполной ин-
формации о возможных последствиях при их приня-
тии, а иногда и полного ее отсутствия. Таким образом, 
стратегические решения разрабатываются и прини-
маются либо в условиях риска (если можно оценить 
вероятность благоприятного исхода от их реализа-
ции), либо в условиях полной неопределенности 
(когда у менеджмента нет никакой информации 
о возможных исходах от исполнения этих решений, 
и менеджеры, принимая их, опираются исключи-
тельно на свою интуицию, опыт и знания). Страте-
гические решения направлены на более полное и ка-
чественное удовлетворение нужд и потребностей 
потребителей посредством производства и предло-
жения соответствующих запросам рынка товаров 
и услуг. Реализация таких решений способствует со-
зданию фундаментальных организационных преиму-
ществ, формированию привлекательной репутации 
учреждения в общественной среде. Именно эти фак-
торы и формируют благоприятное для производи-
теля отношение. Именно в создании таких преиму-
ществ и заключается основная цель стратегических 
решений. Они в конечном итоге способствуют заня-
тию организацией большей доли рынка, который, 
даже если и нельзя дать ему количественную оцен-
ку, всегда ограничен, ибо конкурирующим организа-
циям всегда есть что делить. Результаты реализации 
стратегических решений, создавая в среде потреби-
телей благоприятное для производителя отношение, 
становятся затем материальной и духовной осно-
вой для разработки и обоснования тактических ре-
шений, необходимость в которых возникает в ходе 
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исполнения принятых стратегических решений. Не-
обходимость в тактических решениях объективно 
обусловлена тем, что, поскольку стратегические ре-
шения разрабатываются на длительную перспекти-
ву, а окружающая среда нестабильна, изменчива, 
динамична, в них нельзя предусмотреть все возмож-
ные нюансы ее динамики. В итоге возникает необ-
ходимость в дополнении разработанных стратеги-
ческих решений решениями тактическими. Как это 
происходит в практике управления организациями?

Динамика внешней среды для любой организа-
ции всегда создает либо благоприятные возможности 
для ее деятельности и развития, либо угрозы ее нор-
мальному функционированию. Их наличие и оценка 
осуществляется посредством применения процедур 
SWOT-анализа, позволяющих сопоставлять силь-
ные и слабые стороны организации с благоприят-
ными возможностями и угрозами, возникающими 
для нее во внешней среде. Возникновение возмож-
ностей и угроз, которые нельзя предусмотреть в про-
цессах разработки и обоснования стратегии, и об-
условливает необходимость разработки тактических 

решений, которые вводятся в систему стратегиче-
ского управления на этапе реализации стратегии, 
когда появляются эти возможности и угрозы. Такие 
обстоятельства и обусловливают необходимость до-
полнения стратегических решений решениями так-
тическими (оперативными). Здесь важно, чтобы со-
четание тактических решений со стратегическими 
было организовано на системной основе. Другими 
словами, важно, чтобы тактические решения логич-
но вытекали из ранее принятых стратегических ре-
шений и дополняли их. На практике это выглядит 
следующим образом.

На рисунке 1 изображена схема стратегического 
управления вузом, подробно рассмотренная авто-
рами в одном из ранее изданных учебных пособий 
(Бутакова, Беляев и др., 2019, с. 60–78). В частности, 
представлено соотношение стратегических и так-
тических решений в их системном единстве, когда, 
как уже отмечено выше, тактические решения, с од-
ной стороны, обусловлены стратегическими, а с дру-
гой — дополняют их, отражая в своем содержании 
динамику внешней среды.

Рис. 1. Укрупненная схема стратегического управления организацией: сочетание стратегии и тактики 
в управлении (Бутакова, Беляев и др., 2019, с. 65)

Взаимосвязь стратегии и тактики управления 
вузом, в том числе и в решении задач формирова-
ния отношений и приема студентов в вуз, согласно 
рис. 1, осуществляется следующим образом. Снача-
ла определяется цель развития вуза, которая одно-
значно корреспондируется с миссией образования 
вообще и миссией вуза в частности (Брюханова и др., 
2016, с. 116–121). Затем намечается путь движения 
к этой цели, что и является стратегией. В таком виде 
она представляет собой совокупность логически свя-
занных между собой мероприятий, рассчитанных 
в своей реализации на длительную перспективу; они 
и представляют собой собственно стратегические ре-
шения. В процессе обоснования или даже в начале 
исполнения некоторые из них исключаются из стра-
тегии как невыполнимые или ставшие ненужными; 

они представлены изогнутыми стрелками, направ-
ленными вниз из блока «Обоснованная стратегия». 
При этом в силу динамики внешней среды, как уже от-
мечалось выше, возникают возможности дополнить 
стратегию новыми решениями, которые будут спо-
собствовать достижению намеченных целей. И это 
будут тактические решения, дополняющие ранее на-
меченную стратегию; на рисунке они представлены 
изогнутыми стрелками, направленными в блок «Реа-
лизуемая стратегия» извне. Применительно к рабо-
те приемной комиссии эти решения чаще всего при-
меняются в период активной стадии ее работы, т. е. 
во время набора студентов. Их результативность, 
как следует из рисунка, будет тем выше, чем более 
действенными в своих результатах окажутся страте-
гические решения прошлых периодов, формирую-
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щие благоприятное для вуза отношение в среде вы-
пускников средних школ.

Методология стратегического анализа причин 
и следствий: SWOT-анализ и диаграмма Исикавы. 
Разработка и обоснование стратегий развития вуза, 
как, впрочем, и любых других учреждений, предпо-
лагает проведение тщательного и глубокого предпла-
нового анализа, направленного на выявление воз-
можностей организации, ее ресурсов (материальных, 
финансовых, интеллектуальных) и ее внешнего окру-
жения. Существует довольно обширный методологи-
ческий инструментарий для проведения такого рода 
анализа. В решении подобных задач весьма широ-
ко применяется SWOT-анализ. Это весьма популяр-
ный методический инструмент, которым пользуются 
практически все организации при разработке стра-
тегий своего развития и который не нуждается в по-
дробном пояснении. Однако применение лишь одного 
этого, безусловно, весьма продуктивного инструмен-
та будет крайне недостаточным; он может оказаться 
более эффективным и результативным, если его до-
полнить еще одним инструментом (методом иссле-
дования), позволяющим устанавливать и анализи-
ровать причинно-следственные зависимости. Если 
вести речь о такой задаче, как обеспечение прием-
лемого набора студентов на первый курс, то, оттал-
киваясь от результатов набора за последний период, 
весьма полезно разобраться в причинах и следствиях 
и таким образом дополнить SWOT-анализ еще и ана-
лизом причин, влияющих на процесс получения ре-
зультата (следствия). Для решения этой задачи хо-
рошо подходит так называемая диаграмма Исикавы.

В общем и целом диаграмма представляет собой 
графический метод исследования причин и факто-
ров, оказывающих влияние на процесс получения 
результата, как следствия, вытекающего из этих 
причин и факторов. Под процессом здесь понима-
ется какая-либо целенаправленная деятельность; 
в данном случае набор студентов на первый курс 
вуза. Результат есть следствие принятых стратеги-
ческих и тактических решений и влияющих на про-
цесс факторов (причин). Автором метода является 
японский профессор Каору Исикава; он использовал 
его в процедурах логического анализа проблем ка-
чества производственных процессов в промышлен-
ности Японии. Диаграмма позволяет устанавливать 
определяющие связи между существенными факто-
рами (причинами), способными влиять на процесс, 
а следовательно, и на качество конечного резуль-
тата. Исследование этих факторов (причин) делает 
возможным предупреждение, ослабление или пол-
ное устранение негативных последствий при фор-
мировании конечного результата.

По форме диаграмма похожа на рыбий скелет 
(поэтому ее иногда именно так и называют: «рыбий 

скелет», «рыбья кость»). В ее головной части разме-
щается проблема, которая беспокоит менеджмент 
организации. В трудах автора диаграммы в качестве 
проблемы чаще всего обозначалось качество выпу-
скаемой промышленными предприятиями продук-
ции. Стрелка, которая идет как бы от хвоста рыбы 
к ее голове, представляет собой проблемный про-
цесс, который надо сделать либо малопроблемным, 
либо беспроблемным вообще. К центральной ко-
сти рыбы (как бы к ее хребту) идут реберные ко-
сти, стрелки; они символизируют основные факторы 
(причины), которые влияют на процесс и определяют 
качество результата. К этим стрелкам-ребрам могут 
направляться и «более мелкие рыбьи кости», а имен-
но стрелки, символизирующие силы, обстоятельства 
и т. п., определяющие характер и силу воздействия 
основных факторов (причин). Здесь важно иметь 
в виду то обстоятельство, что в качестве «рыбьих ре-
бер» надо выделять определяющие факторы (причи-
ны), которые объективно влияют на процесс (точ-
нее, не могут не влиять). И влияние это может быть 
как позитивным, так и негативным. Задача аналити-
ка, использующего диаграмму Исикавы, заключается 
в том, чтобы методами наблюдений, опросов и др. вы-
делить действительно определяющие процесс факто-
ры («реберные кости»). А затем, анализируя «поведе-
ние» факторов, устанавливать силы и обстоятельства 
(«более мелкие рыбьи кости»), которые оказывают 
негативное влияние на факторы, но могут оказывать 
и позитивное влияние на них, если их скорректиро-
вать, принимая либо стратегические, либо такти-
ческие решения. К «более мелким рыбьим костям» 
(стрелкам) могут быть направлены «еще более мел-
кие рыбьи кости» (стрелки), которые позволят рас-
смотреть процесс воздействия факторов на процесс 
более подробно. Это будет четвертый уровень влия-
ния различного рода сил и обстоятельств на процесс, 
определяющий результат (или порождающий про-
блемы). Более четырех уровней в анализе посред-
ством диаграммы Исикавы вряд ли следует приме-
нять. Уж очень костлявой получится рыба, и по этой 
причине она вряд ли будет полезна в анализе причин 
и следствий. Для пояснения здесь можно использо-
вать еще одну метафору: «Из-за деревьев леса не вид-
но будет».

В принципе любая проблема может быть рассмо-
трена в структуре диаграммы «рыбья кость». И ре-
зультат набора студентов в вузы, представляющий 
собой один из процессов производственной деятель-
ности образовательных учреждений, также может 
быть оценен с точки зрения качества по диаграмме 
Исикавы. Преимущества этого метода анализа при-
чин и следствий заключаются еще и в том, что его 
можно использовать в коллективном творческом 
процессе, т. е. при проведении мозговых штурмов.
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Методологию исследования причин и следствий 
предлагается рассмотреть на конкретном примере. 
Так, на рисунке 2 представлена диаграмма Исикавы 
в анализе причин низкого уровня набора студентов 
на первый курс гипотетического провинциального 
вуза. Построена она следующим образом. В качестве 
проблемного результата обозначен недостаточный 
прием на первый курс студентов в период летней 
кампании приема студентов. Таким образом, про-
цесс — это прием студентов на первый курс. В ка-
честве «реберных костей» приняты такие внутрен-

ние функциональные блоки управления учебным 
заведением, как маркетинг, внутренняя среда вуза 
вообще и работа собственно приемной комиссии 
в частности. SWOT-анализ, посвященный содержа-
нию решаемых в этих блоках задач, позволил оце-
нить их как довольно слабые факторы, мало способ-
ствующие успешному набору студентов на первый 
курс. Их, безусловно, надо усиливать. Каким обра-
зом? Посредством определения причин и факторов 
более конкретного (более низкого) уровня, опреде-
ляющих их слабость.

Рис. 2. Причинно-следственный анализ выполнения плана вуза  
по набору студентов на первый курс (пример)

Так, слабость, допустим, маркетингового факто-
ра во многом обусловлена почти полным отсутстви-
ем в анализируемом вузе маркетинговых исследо-
ваний рынка образовательных услуг. Что касается 
формирования благоприятного отношения в среде 
выпускников средних школ к анализируемому вузу, 
то надо подробно исследовать такую «рыбью кость», 
как «информация о данном вузе»; особенно в части 
представления сведений об этой структуре в соци-
альных сетях, т. е. с использованием современных 
цифровых технологий. Безусловно, здесь надо про-
думать над вопросами усиления этой «рыбьей ко-
сти». Как это сделать? Опять же с использованием 
диаграммы Исикавы. Можно (а точнее — нужно) 
проблему слабого информирования потенциальных 

потребителей образовательной услуги вуза предста-
вить в форме самостоятельной диаграммы, самостоя-
тельной структурной схемы причинно-следственных 
связей. В качестве результата (следствия, пробле-
мы) следует объявить слабую систему информиро-
вания выпускников средних школ о делах и жизни 
этого вуза. В качестве линии «процесс» — собствен-
но информирование. А в качестве факторов (при-
чин), способных решить проблему слабой инфор-
мированности, — конкретные действия, способные 
сначала привлечь внимание школьников выпускных 
классов к вузу, а затем сформировать устойчивое по-
зитивное отношение к нему.

Таким образом, методология анализа страте-
гии и тактики вуза с целью выявления и реше-
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ния проблем слабого набора студентов на первый 
курс включает в себя два фундаментальных метода: 
SWOT-анализ и диаграмму Исикавы. SWOT-анализ 
позволяет выявить (выделить) слабые стороны учеб-
ного заведения, которые следует представить в ка-
честве факторов, влияющих на результат (в данном 
случае на прием студентов на первый курс). Затем 
в диаграмме Исикавы следует установить причины, 
ослабляющие действие факторов на процесс и на ко-
нечный результат. Разработка и обоснование стра-
тегических решений, направленных на устранение 
или ослабление этих причин, будет способствовать 
повышению репутации образовательного учрежде-
ния и формированию позитивного отношения к нему 
в среде выпускников средних школ.

Такова методологическая схема работы анализа 
стратегической и тактической деятельности учеб-
ного заведения в решении задач приема выпускни-
ков средних школ в число студентов первого курса.

Заключение. Таким образом, прием студентов 
на первый курс любого конкретного вуза представля-

ет собой комплекс содержательно взаимосвязанных 
задач: и стратегических, и тактических. Их решение 
должно быть направлено на формирование репута-
ции и позитивного отношения к вузу в среде заин-
тересованных сторон: выпускников средних школ 
и их родителей. Предложенная методология анализа 
стратегии и тактики управления процессами приема 
студентов в вузы позволяет искать и находить эффек-
тивные и результативные пути решения этих задач. 
Из содержания предложенной методологии следу-
ет, что работа вуза по приему студентов на первый 
курс отнюдь не должна ограничиваться работой лишь 
приемной комиссии. Это означает, что за каждую 
стрелку второго и даже третьего уровня диаграммы 
Исикавы должны быть назначены ответственные ис-
полнители, которые должны отвечать за выполнение 
порученных им заданий по улучшению ситуации с от-
ношением к вузу в среде выпускников средних школ. 
Такой системный подход, безусловно, будет способ-
ствовать росту репутации вуза и обеспечению при-
емлемого набора студентов на первый курс.
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