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Многие частные университеты теперь находятся в 
собственности коммерческих корпораций. Некоторые 
из них, например Phenikaa, превращают принадлежа-
щие им вузы в своего рода корпоративные центры 
подготовки кадров и в собственные научно-иссле-
довательские центры. Другие корпорации, такие как 
Nguyen Hoang, рассматривают образование как клю-
чевую сферу своей деятельности и активно скупают 
частные вузы.

Возвращение некоммерческих вузов?
Четкое разделение между коммерческим и некоммер-
ческим частным высшим образованием во Вьетнаме 
было впервые обозначено только в законе о высшем 
образовании от 2012 года. Хотя о концепции неком-
мерческого частного высшего образования много 
говорилось в период укрепления коммерческого сек-
тора, законодателям потребовалось несколько лет, 
чтобы понять и принять эту концепцию. Текущий за-
кон о высшем образовании (от 2018 года) определяет 
некоммерческие вузы как вузы, не распределяющие 
прибыль между акционерами.
Тем не менее практически все частное высшее образо-
вание во Вьетнаме по-прежнему остается коммерче-
ским. Пока ни одному коммерческому университету 
не удалось успешно преобразоваться и стать неком-
мерческим, хотя многие пытались. Сейчас в стране 
существует всего два некоммерческих частных уни-
верситета, и оба они новые: один создан гигантским 
частным конгломератом Vingroup, а другой — Вьет-
намский университет Фулбрайта — открылся благо-
даря огромной политической и финансовой поддерж-
ке со стороны американского правительства.
Вопрос о том, могут ли некоммерческие частные вузы 
занять заметное место во вьетнамской образователь-
ной системе, вызывает жаркие споры и зачастую коле-
бания в среде исследователей и отставных политиков. 
Власти пока не легализовали частные вузы, направлен-
ные на формирование определенной «идентичности» 
студентов, — вузы, которые носят некоммерческий 
характер и принадлежат чаще всего религиозным об-
щинам. При этом частные вузы, аффилированные с 
крупными корпорациями, такими как Tan Tao, Vin 
или FLC, стремятся выставить себя в качестве неком-
мерческих. Некоторые критики утверждают, что эко-
номические стимулы, направленные на поддержку 
«подлинных» некоммерческих вузов, например нало-
говые льготы и послабления, по-прежнему слишком 
непрозрачны и из-за этого становятся предметом 
махинаций со стороны богатых корпораций, стре-
мящихся к прибыли в ущерб качеству образования.  
К тому же многие эксперты сомневаются в том, что 
некоммерческим вузам удастся привлечь достаточно 
пожертвований, поскольку в текущих условиях стиму-
лов для потенциальных доноров и филантропов мало. 
Действующий закон о высшем образовании, как и его 
предшественник от 2012 года, описывает некоммерче-
ские вузы как организации, создаваемые инвесторами, 

готовыми отказаться от своих дивидендов. Однако ин-
весторам разрешено занимать ключевые посты в прав-
лении. Соответственно, у них есть возможность найти 
варианты обогащения, и при этом их присутствие мо-
жет отпугнуть филантропов, опасающихся финансо-
вых злоупотреблений пожертвованиями.
Хотя само появление частных вузов в коммунисти-
ческом Вьетнаме и последующий разворот в сторону 
полностью коммерческого частного высшего обра-
зования во многом стали неожиданностью и сопро-
вождались непредсказуемыми колебаниями между 
государственным контролем и рынком, ближайшее 
будущее этого сектора представляется более предска-
зуемым. Скорее всего, частное высшее образование 
останется и конкурентоспособным, и преимуще-
ственно коммерческим, если только государство не 
узаконит участие гражданских объединений (особен-
но религиозных) в высшем образовании.
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Что общего между Кембриджским университетом, 
Высшей академией полиции в Германии и Академией 
изящных искусств в Гданьске? На первый взгляд эти 
учебные заведения коренным образом отличаются 
как своей миссией, так и типом образования и пред-
метными направлениями. Однако, несмотря на мно-
гочисленные различия, у них есть и кое-что общее: 
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все эти учебные заведения выдают дипломы об обра-
зовании и в целом считаются частью единой системы, 
в быту именуемой «системой высшего образования». 
Учебные заведения, выдающие дипломы о высшем 
или иногда даже о среднем специальном образова-
нии, прилагают все усилия, чтобы получить статус 
«высших учебных заведений», исходя из того, что это 
престижно и помогает привлекать абитуриентов и 
спонсоров.
Становится понятно, что на некоторые вопросы труд-
но найти ответ. Например: что такое высшее образо-
вание? какого рода учебные заведения к нему отно-
сятся? можно ли поделить учебные заведения на типы 
и будет ли это разделение едино для разных стран?
Если рассматривать эти вопросы в европейском кон-
тексте, то в последние десятилетия ответить на них 
стало еще сложнее из-за расширения и дифферен-
циации системы высшего образования: если раньше 
она состояла преимущественно из университетов (за-
нимающихся исследованиями и выдающих степень 
PhD), то к настоящему времени она стала гораздо 
более многообразной. В некоторых странах появи-
лись новые «региональные университеты», а профес-
сионально-технические учебные заведения, раньше 
относившиеся к сектору высшего специального или 
даже среднего специального образования, все в боль-
шей степени интегрируются в систему высшего обра-
зования. Маркетизация образования открыла новые 
возможности для частных вузов. Особенно это замет-
но в странах, ставших членами Европейского союза 
относительно недавно. В результате всей этой внуши-
тельной динамики сейчас половина всех европейских 
вузов, зарегистрированных в Европейском реестре 
высшего образования, приходится на учебные заведе-
ния, основанные после 1990 года.
Разные государства по-разному отнеслись к процес-
су дифференциации образования. Одни страны, та-
кие как Германия и Нидерланды, занялись широко- 
масштабными реформами, реструктурировали выс-
шее профессиональное образование, выделив «кол-
леджи» и «университеты прикладных наук» в отдель-
ный сектор и тем самым сформировав бинарную, или 
двухсекторную, систему. Некоторые страны, например 
Соединенное Королевство, решили расширить поня-
тие «университет» и включить в него высшее профес-
сиональное образование. А третьи оставили реструк-
туризацию системы на откуп рыночным силам.
Изучение структуры национальных систем высше-
го образования — это не просто научная задача, но 
задача, связанная с решением ключевых вопросов 
образовательной политики на национальном и евро-
пейском уровне. Большинство аналитиков сходится 
во мнении, что определенная степень дифференциа-
ции образовательной системы полезна с точки зрения 
решения таких многообразных задач, как повыше-
ние качества исследований, расширение доступности 
высшего образования, подготовка профессиональных 

кадров и региональное развитие. Однако пока не ясно, 
какой путь к дифференциации лучше: через прямое 
вмешательство государства (создание новых типов 
вузов на нормативном уровне) или через свободную 
рыночную конкуренцию.

Эмпирические данные
Основная проблема всех, кто занимается данной те-
матикой, — отсутствие сопоставимых данных. Су-
ществует множество исследований, предлагающих 
различные типологии вузов и/или структуры образо-
вательных систем; большинство таких исследований 
основано на экспертном анализе ситуации в разных 
странах. Но типологические ярлыки вроде унитарной/
бинарной системы не позволяют исчерпывающим об-
разом описать все особенности национальных систем, 
которые в большинстве своем гораздо сложнее и со-
держат больше одного-двух типов вузов, не говоря 
уже о таких системах, как французская, которая вооб-
ще не вписывается в предлагаемую классификацию.
Опубликованное недавно в рамках проекта «Евро-
пейский реестр высшего образования» (ETER) иссле-
дование содержит данные, позволяющие по-новому 
взглянуть на описываемую проблематику. Проект 
ETER финансируется Европейской комиссией и пред-
ставляет собой первый относительно полный список 
европейских вузов, содержащий также описательную 
и географическую информацию и данные о ресурсах 
и об образовательной и научной деятельности соглас-
но имеющейся национальной статистике (пока за пе-
риод с 2011 по 2016 год). Несмотря на определенные 
ограничения в плане доступности и сопоставимости 
данных, особенно финансовых, проект ETER — это 
небывалый шаг вперед в сфере сбора сопоставимых 
данных о европейских вузах.
Основываясь на этих данных, авторы исследования 
провели сравнительный анализ структуры нацио-
нальных систем высшего образования в Европе. Они 
опирались на классификацию вузов, согласно кото-
рой те делятся на три группы: университеты (имеют 
право присуждать степень PhD), университеты при-
кладных наук и иные вузы (например, музыкальные, 
художественные). Исследователи также учитывали 
относительный вес этих групп с точки зрения количе-
ства и состава студентов (по уровню и направлению  
образования).
Опубликованный доклад показывает ряд системных 
паттернов — например, тот факт, что в Северной и За-
падной Европе роль университетов прикладных наук 
больше, чем в Южной и Восточной Европе. Впрочем, 
хотя в целом по-прежнему можно говорить о делении 
систем высшего образования на унитарные и бинар-
ные, их распределение в Европе и степень дифферен-
циации чрезвычайно неоднородны. В Болгарии, к 
примеру, на университеты приходится 97% студентов. 
А в Нидерландах наибольшая доля высшего образова-
ния (в основном профессионального) приходится на 
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университеты прикладных наук (там обучается 61% 
студентов страны). В продолжение разговора о рас-
пределении студентов: в Латвии доля тех, кто учится 
в вузах иного типа (в академиях или частных специа-
лизированных вузах) больше (34%), чем доля тех, кто 
учится в классических университетах или в универси-
тетах прикладных наук. Авторы доклада также выя-
вили системные различия в сфере предметного про-
филя: университеты прикладных наук и вузы иных 
типов обычно носят более узкоспециализированный 
характер, чем классические университеты. Если гово-
рить о науке, то исследованиями занимаются в первую 
очередь именно классические университеты (89% всех 
университетов, учтенных в рамках проекта ETER); 
вузы других типов в меньшей степени вовлечены в 
науку (72% университетов прикладных наук и 33% 
остальных вузов). 

Вузы разных типов также очень различаются в пла-
не исторической динамики, что можно заметить, 
взглянув на год их основания. Многие классические 
университеты были созданы в 1950–1960-х годах, 
некоторые даже восходят к Средневековью, а вот 
большинство университетов прикладных наук и 
остальных вузов было создано после 1970 года, что 
ознаменовало вторую волну расширения системы 
высшего образования.
В перспективе описываемый реестр можно будет 
усовершенствовать путем разработки более точной 
классификации, которая будет учитывать три до-
полнительных измерения: нормативно-правовые 
особенности (официальный статус и наличие права 
присуждать степень PhD), институциональная мис-
сия и саморепрезентация вуза и, наконец, объектив-
но наблюдаемый профиль деятельности (сочетание 
образовательной, исследовательской и иной работы). 
Это позволит гораздо точнее судить о многообразии 
национальных систем высшего образования в Европе.
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В июле 2019 года правительство Ирландии опубли-
ковало проект реформы высшего образования, раз-
работанной в ответ на растущую обеспокоенность 
проблемой якобы неэффективного управления и зло-
употреблений. Предложенные правительством ново-
введения усиливают влияние политической системы, 
привыкшей держать все под контролем, и тем самым 
ставят под угрозу принцип автономного решения 
внутренних, внутривузовских вопросов.
Система управления высшим образованием в разных 
странах устроена по-разному. Где-то за высшее обра-
зование напрямую отвечают профильные министер-
ства, в других странах для этого существуют специ-
альные посреднические/буферные организации.  
В Ирландии, как и в Гонконге, Израиле, Новой Зелан-
дии и Шотландии, существует Управление по делам 
высшего образования, которое выполняет надзор-
ные функции, занимается финансированием, разра-
батывает методические рекомендации и следит за их 
исполнением. Согласно новому законопроекту пред-
лагается переименовать это управление в Комиссию 
по делам высшего образования и наделить ее допол-
нительными регуляторными полномочиями, которые 
бы касались всех вузов в стране.
Эти изменения были предложены на фоне увеличения 
числа студентов, повышения международной конку-
ренции и усиления финансовых ограничений, из-за 
которых система высшего образования оказалась в 
довольно стрессовом положении. Подобное стечение 
обстоятельств обусловило подходящий момент для 
изучения того, как высшее образование позициониру-
ет себя и как оно воспринимается другими в контек-
сте таких вопросов, как национальная политика; каче-
ство образования и то, в какой степени образование 
обеспечивает студентов востребованными навыками; 
международное образование; управление и прозрач-
ность; наука.
В ноябре 2019 года вышел доклад Higher Education Report 
2019, подготовленный по результатам опроса высшего 
руководства ирландского высшего образования и дру-
гих влиятельных игроков. Из положительного: рес- 
понденты убеждены в высоком качестве ирландской 
системы высшего образования и в том, что она отве-
чает потребностям национальной экономики. Мощ-
ную поддержку у опрошенных находят стратегические 
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