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Annotatsiya. Maqolada xalqaro universitetlar reytingining shakllanishi va rivojlanish tarixi, shuningdek, 
O‘zbekiston Respublikasi universitetlarining milliy reytingining shakllanishi ko‘rib chiqiladi. Reytinglarni tuzish 
metodologiyasi, ularni baholash mezonlari va universitetlarning joylashuviga ta'siri ham taxlil qilindi. Maqolada 
reytinglarning ta’lim sohasining shaffofligi va hisobdorligidagi o‘rni, shu bilan birga, universitetlarning xalqaro 
raqobatbardoshligini oshirishga qo‘shgan hissasi alohida ta’kidlangan. 
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Аннотация. В статье рассматривается история формирования и развитие международых 

рейтингов вузов, а также становление национального рейтинга вузов Республики Узбекистан. 
Проанализированы методологии составления рейтингов, их оценочные критерии и воздействие на 
позиционирование вузов. Статья подчеркивает роль рейтингов в прозрачности и ответственности 
образовательной сферы, а также их вклад в повышение международной конкурентоспособности 
университетов. 
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Abstract. The article examines the history of the formation and development of international university 
rankings, as well as the formation of a national ranking of universities in the Republic of Uzbekistan. Methodologies 
for compiling ratings, their evaluation criteria and impact on the positioning of universities are analyzed. The article 
emphasizes the role of rankings in the transparency and accountability of the educational sector, as well as their 
contribution to increasing the international competitiveness of universities. 
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Введение. На сегодняшний день нацио-

нальные рейтинги вузов занимают важное 
место в оценке деятельности высшего обра-
зования, выполняя ряд ключевых функций. 
Они не только способствуют улучшению ка-
чества образовательных услуг, но и предостав-
ляют будущим студентам и их семьям ценную 
информацию, необходимую для принятия 
обоснованного решения о выборе учебного 
заведения. В то же время, национальные рей-
тинги стимулируют вузы к постоянному само-
совершенствованию, внедрению инноваций и 

улучшению условий обучения и научной 
работы. 

Существование и публикация этих рей-
тингов подчеркивает тенденцию к прозрач-
ности и ответственности в сфере образования, 
поскольку они отражают не только академи-
ческие достижения учебных заведений, но и их 
социальную значимость, вклад в научное сооб-
щество и общество в целом. В эпоху глоба-
лизации и повышенной мобильности студен-
тов национальные рейтинги также служат 
важным инструментом для повышения меж-
дународной конкурентоспособности вузов, 
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привлекая внимание иностранных абитуриен-
тов и научных сотрудников. 

В свою очередь, актуальность и значи-
мость национальных рейтингов вузов обус-
ловлены их способностью влиять на страте-
гическое развитие образовательных учрежде-
ний, формировать общественное мнение и 
способствовать информированному выбору 
будущих студентов, и этим способствует 
повышению общего уровня образовательных 
услуг в стране. 

Статья направлена на глубокое понима-
ние важности и актуальности национального 
рейтинга в формировании конкурентного 
образовательного пространства. Она стре-
мится разобраться в том, как эти рейтинги 
влияют на развитие высшего образования и 
какую роль они играют в процессе выбора 
учебного заведения будущими студентами. 
Статья также нацелена на исследование 
методологий, лежащих в основе составления 
национальных рейтингов, выявляя особен-
ности оценочных критериев и их воздействие 
на позиционирование вузов в рейтинге.  

Литературный обзор. Рейтинги уни-
верситетов, широко используемые заинтере-
сованными сторонами, такими как студенты, 
ученые, правительства и бизнес, часто упро-
щают сложные процессы высшего образова-
ния до единой, легко интерпретируемой 
оценки. Такое упрощение может привести к 
манипуляциям и неверному толкованию того, 
что на самом деле представляют собой эти 
рейтинги. Ниже рассмотрим литературный 
обзор научных трудов по данной теме. 

По мнению Жонеса, рейтинги универси-
тетов создаются для обеспечения сравнитель-
ной оценки деятельности университетов по 
нескольким параметрам, таким как результа-
ты исследований, качество преподавания и 
международные перспективы. Они удовлет-
воряют потребности будущих студентов, пре-
подавателей и политиков, предлагая упрощен-
ный инструмент для принятия решений.[2] 

Учёные как Дарайо, Монакорси и Симар 
рассматривают рейтинги университетов с 
критической точки. Многие критические ана-
лизы рейтингов университетов сосредото-
чены на их методологических недостатках, та-
ких как одномерность, отсутствие статисти-
ческой надежности, а также влияние размера 
университета и состава предметов на рей-
тинги. Существует потребность в более много-
мерных и надежных подходах, чтобы лучше 
отражать сложности деятельности универси-
тетов.[3] 

Рейтинги могут оказывать давление на 
университеты, заставляя их адаптировать 
политику и стратегии для улучшения своих 
позиций, иногда в ущерб долгосрочным целям 
и качеству образования. Такая адаптация 
может привести к гомогенизации, когда уни-
верситеты стремятся воспроизвести модель 
учреждений с самым высоким рейтингом, а не 
сосредотачиваться на своих уникальных 
сильных сторонах и миссиях.[4] 

Некоторые ученые предлагают альтер-
нативные методологии ранжирования, поз-
воляющие избежать ловушек существующих 
систем. Эти альтернативы включают группи-
ровку университетов вместо предоставления 
точного рейтинга, сосредоточение внимания 
на мультипликативном подходе к агрегиро-
ванию показателей, а также упор на прозрач-
ность и значимое сравнение учебных заведе-
ний[5]. 

В статье Саймона Маргинсона критичес-
ки оцениваются рейтинги университетов с 
точки зрения социальных наук. Он оценивает 
шесть основных рейтинговых систем (Шан-
хайский ARWU, Лейденский университет, QS, 
Scopus, Times Higher Education и U-Multirank) 
по восьми критериям, ориентированным на 
качество социальных наук и поведенческие 
эффекты.  

Маргинсон утверждает, что рейтинги 
существенно влияют на поведение и решения 
в сфере высшего образования, но часто мето-
дологически ошибочны и не имеют прочной 
социальной основы. Критика подчеркивает 
необходимость того, чтобы рейтинги в боль-
шей степени основывались на наблюдаемой 
деятельности университетов и меньше зави-
сели от субъективных показателей. Маргин-
сон предлагает более комплексный и прозрач-
ный подход к ранжированию, подчеркивая 
важность привязки рейтингов к фактическим 
результатам, а не к сохранению иерархии 
статусов.[6]   

Методология исследования. Методо-
логия исследования включают в себя коли-
чественные подходы для анализа и понимания 
тенденций в рейтингах. Для сбора данных 
были использованы открыте данные рейтин-
гов высших учебных заведений за последние 
годы. Данные были получены из различных 
источников, включая международные образо-
вательные рейтинги (например, QS World 
University Rankings, Times Higher Education 
World University Rankings), а также националь-
ного рейтинга вузов Узбекистана. 
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Ключевым аспектом является изучение 
методологий рейтингов, включая критерии 
оценки и их воздействие на учебные заве-
дения. Исследование также уделяет внимание 
мотивации профессорско-преподавательского 
состава и ее влиянию на изменение рейтингов. 
Анализируется также роль государственной 
политики и международных практик в 
формировании рейтингов. 

Анализ и обсуждение. Для оценки 
деятельности вузов существует несколько 

международных рейтингов, каждый из кото-
рых имеет свою методологию и критерии 
оценки. Эти рейтинги важны не только для 
оценки качества образования, исследований, 
инноваций и репутации вузов, но и для сту-
дентов и преподавателей при выборе учеб-
ного заведения или сотрудничества. Ниже 
представлен краткий обзор наиболее извест-
ных международных рейтингов вузов: 

 
Таблица 1 

Наиболее известные международные рейтинги вузов 

№ Рейтинг Описание Методология 

1 
QS World 
University 
Rankings 

Ранжирует университеты на основе 
академической репутации, репутации среди 
работодателей, соотношения студентов и 
преподавателей, цитирования научных работ, 
международного состава факультета и студентов. 

Академическая репутация, 
репутация среди 

работодателей, соотношение 
студентов и преподавателей, 

цитирования, международный 
состав. 

2 

Times Higher 
Education (THE) 
World University 

Rankings 

Оценивает университеты по обучению, иссле-
дованиям, цитированию, международному обзору 
и доходам от промышленности. 

Обучение, исследования, 
цитирование, международный 

обзор, доходы от 
промышленности. 

3 

Academic Ranking 
of World 

Universities 
(ARWU) 

Фокусируется на научных достижениях, оценивая 
количество выпускников и сотрудников, 
получивших Нобелевские премии и медали 
Филдса, количество высоко цитируемых иссле-
дователей, количество статей, опубликованных в 
журналах Nature и Science. 

Нобелевские премии, медали 
Филдса, высоко цитируемые 
исследователи, публикации в 

Nature и Science. 

4 

U.S. News & 
World Report 

Best Global 
Universities 

Rankings 

Оценивает университеты на основе их 
исследовательской репутации и публикаций, 
цитирований и международного сотрудничества. 

Исследовательская репутация, 
публикации, цитирования, 

международное 
сотрудничество. 

5 Leiden Ranking 

Сосредоточен на цитировании научных 
публикаций и сотрудничестве. Предлагает 
подробные данные о научной эффективности 
университетов и их вкладе в науку. 

Цитирование научных 
публикаций, сотрудничество. 

6 
CWTS Leiden 

Ranking 

Основывается на библиометрическом анализе 
научных публикаций. Оценивает научное влияние, 
сотрудничество и открытость университетов. 

Библиометрический анализ, 
научное влияние, 

сотрудничество, открытость. 

Источник: составлено автором. 

 
Приведенные рейтинги играют ключе-

вую роль в международном образовательном 
пространстве, помогая оценить качество обра-
зовательных услуг, научную деятельность и 
международное сотрудничество вузов и 
имеют различную методологию оценки их 
деятельности. Основные этапы развития и 
изменения в методологии рейтингов высших 
учебных заведений отражают эволюцию 
подходов к оценке качества образования. Эти 
изменения охватывают различные критерии 
оценки и способы сбора данных. Ниже пред-
ставлены ключевые этапы: 

На рисунке 1 приведены ключевые 
этапы формирования и развития рейтингов 
вузов. Согласно рисунку развитие междуна-
родных рейтингов вузов можно разделить на 
пять этапов: 

Первый этап – этап появление рейтин-
гов, который включает в себя формирования и 
систематизацию подходов. 

Первые шаги (конец 19 - начало 20 века): 
Рейтинги вузов начали формироваться в США, 
где первоначально оценка учебных заведений 
осуществлялась на основе репутации среди 
академического сообщества. 
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Рис.1. Ключевые этапы формирования и развития рейтингов вузов 
Источник: составлено автором. 

 
Систематизация подходов (1980-е годы): 

В этот период начинается активное развитие и 
публикация рейтингов, включая такие извест-
ные, как U.S. News & World Report. 

Второй этап - расширение критериев 
оценки. 

Учет научной деятельности (1990-е 
годы): Рейтинги начали включать показатели, 
связанные с научно-исследовательской рабо-
той, такие как количество публикаций и цити-
рований. 

Международная интеграция (2000-е 
годы): Появление глобальных рейтингов, 
таких как QS World University Rankings и Times 
Higher Education World University Rankings, 
отмечается акцентом на международное сот-
рудничество и привлечение иностранных 
студентов. 

Третий этап - изменение в методологии. 
Прозрачность и объективность (2010-е 

годы): Рейтинговые агентства начали актив-
нее раскрывать методологию оценки, стре-
мясь повысить доверие к рейтингам. 

Учет социального вклада (середина 
2010-х – настоящее время): Во внимание стали 

приниматься показатели социальной ответст-
венности университетов и их вклад в устой-
чивое развитие. 

Четвёртый этап - технологии сбора и 
анализа данных. 

Цифровизация (2010-е годы): Примене-
ние передовых технологий для сбора, обработ-
ки и анализа больших объемов данных позво-
лило уточнить и расширить критерии оценки. 

Индивидуализация оценок (конец 2010-
х – настоящее время): Развитие аналитических 
онлайн-инструментов дало возможность 
потенциальным студентам и исследователям 
сравнивать вузы по индивидуально заданным 
параметрам. 

Пятый этап - внимание к качеству обу-
чения и студенческому опыту. 

Студенческий опыт (2020-е годы): В рей-
тингах начали уделять больше внимания ка-
честву образовательного процесса и студен-
ческому опыту, включая удовлетворенность 
студентов и условия обучения. 

История развития рейтингов универ-
ситетов отражает изменение требований и 
ожиданий, предъявляемых обществом к выс-
шему образованию, а также адаптацию к но-
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вым технологическим возможностям. Изна-
чальная зависимость от субъективной оценки 
репутации со временем сменилась более 
структурированными подходами, включаю-
щими показатели научной деятельности, меж-
дународное сотрудничество и качество обуче-
ния. Важным шагом стало стремление к повы-
шению прозрачности и объективности оце-
нок, а также учет социального вклада и усилий 
университетов в области устойчивого разви-
тия. Применение современных технологий 
для сбора и анализа данных позволило уточ-
нить и расширить критерии оценки, а также 
предоставило возможность для индивидуали-
зированного подхода в выборе учебного 
заведения.  

В истории развития рейтингов универ-
ситетов национальные рейтинги играют клю-
чевую роль, отражая особенности и приори-
теты конкретной страны в сфере высшего 
образования. Национальные рейтинги помо-
гают учреждениям высшего образования 
ориентироваться в своих стремлениях к 
улучшению качества обучения, научных 
исследований, инфраструктуры и прочих 
аспектов, которые важны для обеспечения 
конкурентоспособности на внутреннем рын-
ке. Они также служат важным инструментом 
для студентов и их родителей при выборе 
учебного заведения, предоставляя сравни-
тельную информацию о качестве образования 
в различных университетах в пределах 
страны. 

Национальные рейтинги учитывают 
специфику местной образовательной сис-
темы, экономические и социальные условия, 
что делает их особенно полезными для оценки 
университетов в контексте национальных 
целей и задач. Они способствуют повышению 
прозрачности и сопоставимости учебных 
заведений, стимулируя их к улучшению 
качества предоставляемого образования и 
исследовательской работы. 

В то же время, национальные рейтинги 
способствуют здоровой конкуренции между 
университетами внутри страны, мотивируя их 
на инновации, улучшение учебных программ и 
исследовательских проектов, а также на более 
активное взаимодействие с обществом и 
промышленностью. Они также могут влиять 
на политику в сфере высшего образования, 
направляя внимание правительства и регули-
рующих органов на ключевые проблемы и 
возможности для развития образовательной 
системы страны. 

История создания национальных рей-
тингов вузов начинается с попыток образо-
вательных учреждений и государственных 
органов систематизировать и оценить качест-
во высшего образования для улучшения его 
доступности и прозрачности. Хотя точные 
даты и механизмы могут отличаться в зависи-
мости от страны, общая тенденция заключа-
ется в стремлении предоставить абитуриен-
там, их семьям и другим заинтересованным 
сторонам надежную и объективную информа-
цию о вузах. 

В Соединенных Штатах, например, 
одним из первых и наиболее известных 
рейтингов стал рейтинг вузов, публикуемый 
журналом U.S. News & World Report, который 
начал выходить в 1983 году. Этот рейтинг был 
разработан для того, чтобы дать абитуриен-
там сравнительную информацию о качестве 
образовательных программ различных вузов. 
Методология рейтинга со временем эволю-
ционировала, включая в себя различные 
показатели, такие как удовлетворенность сту-
дентов, уровень преподавательского состава и 
ресурсы учебных заведений. 

В Великобритании значительное влия-
ние на развитие национальных рейтингов 
оказало создание The Times Good University 
Guide в 1992 году, который оценивает универ-
ситеты на основе таких факторов, как качест-
во обучения, исследовательская деятельность 
и перспективы выпускников на рынке труда. 

В России система рейтингов вузов нача-
ла активно развиваться в начале 2000-х годов 
с целью повышения качества образования и 
его соответствия международным стандар-
там. Примером может служить национальный 
рейтинг вузов, разработанный агентством 
"Рейтинг", который оценивает университеты 
по ряду критериев, включая научную и 
академическую деятельность, международное 
признание и социальную значимость. 

История формирования национального 
рейтинга вузов в Узбекистане является частью 
общего процесса реформирования системы 
высшего образования в стране, направленного 
на повышение качества образования и инте-
грацию в мировое образовательное и научное 
пространство. Начиная с начала 2000-х годов, 
Узбекистан активно работает над созданием и 
внедрением стандартов и критериев для 
оценки эффективности деятельности высших 
учебных заведений. 

Первые шаги в направлении создания 
национальной системы рейтингов вузов были 
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сделаны в рамках общего процесса модерни-
зации и глобализации образовательной 
системы Узбекистана. Этот процесс включал 
пересмотр учебных планов, введение новых 
образовательных стандартов, акцент на раз-
витии научных исследований и интеграцию 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс. 

С течением времени, в Узбекистане нача-
ло складываться понимание необходимости 
создания собственной системы оценки вузов, 
которая бы отражала специфику националь-
ной образовательной системы и потребности 
экономики страны. Методология националь-
ного рейтинга вузов базируется на нескольких 
критериях, включая качество образователь-
ного процесса, уровень научных исследова-
ний, международное сотрудничество, качест-
во подготовки выпускников и их востребован-
ность на рынке труда. 

В последние годы Узбекистан значитель-
но продвинулся в развитии своей системы 
высшего образования, в том числе через внед-
рение национальных рейтингов вузов. Эти 
рейтинги способствуют повышению конку-
рентоспособности университетов, стимули-
руют их к улучшению качества образователь-
ных услуг и научных достижений, а также 
помогают абитуриентам сделать осознанный 
выбор в пользу того или иного вуза. 

Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан № 371 «О внедрении 
системы рейтинговой оценки высших образо-
вательных учреждений» от 29 декабря 2012 
года в Республике Узбекистан. Согласно реше-
нию, с начала 2013 года в Узбекистане была 
запущена система рейтингового оценивания 
университетов. С этого времени ежегодно 
формируется и обнародуется рейтинг учебных 
заведений высшего образования страны в 
СМИ. Оценочные критерии рейтинга разде-
лены на четыре основные группы: качество 
преподавания (35%), квалификация студен-
тов и выпускников (20%), научные достиже-
ния университетов (35%) и другие важные 
факторы (10%). 

В соответствии с Указом Президента 
Ш.М. Мирзиёева Республики Узбекистан № УП-
5847 от 8 октября 2019 года «О Концепции 
развития системы высшего образования 
Республики Узбекистан до 2030 года», были 
установлены конкретные задачи для повыше-
ния конкурентоспособности узбекистанских 
вузов.[1] После чего были поставлены новые 
задачи перед вузами Республики в 2020 году 
было начаты первые шаги по поставленной 
концепции. Ниже приведены результаты с 
2020 по 2023 года рейтинга университетов 
Узбекистана.  

 
Таблица 2 

Рейтинг университетов Узбекистана 
№ Название вузов Место в рейтинге 

2020 2021 2022 2023 
1 Национальный университет Узбекистана 1 3 24 24 
2 Национальный исследовательский университет Ташкентского 

института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства 
2 1 1 1 

3 Самаркандский государственный университет 3 4 7 29 
4 Ташкентский университет информационных технологий 4 13 13 13 
5 Ташкентский государственный аграрный университет 5 14 15 15 
6 Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 17 - - 
7 Ташкентская медицинская академия 7 3 8 8 
8 Ташкентский финансовый институт 8 5 10 10 
9 Ташкентский государственный университет узбекского языка 

и литературы 
9 6 36 36 

10 Ташкентский государственный стоматологический институт 10 23 14 14 
Источник: собрано на основе данных Министерства высшего образования, науки и инноваций 

Республики Узбекистан. 

 
В таблице приведен рейтинг универси-

тетов Узбекистана с 2020 по 2023 год, пока-
зывающий заметные колебания. Например, 
Национальный университет Узбекистана зна-
чительно опустился с 1-го на 24-е место, а 
Национальный исследовательский универси-

тет «Ташкентский институт инженеров ирри-
гации и механизации сельского хозяйства» 
поднялся на 1-е место после первоначального 
2-го места. Самаркандский государственный 
университет и Ташкентский университет 
информационных технологий продемонстри-
ровали снижение своих рейтингов, при этом 
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Самаркандский государственный университет 
заметно опустился с 3-го на 29-е место. Одной 
из причин таких резких колебаний является 
недостаточная мотивация деятельности про-
фессорско-преподавательского состава.  

С другой стороны с развитием нацио-
нального рейтинга вузов является мощным 
инструментом, который не только способст-
вует улучшению качества образовательных 
программ и услуг, но и обеспечивает более 
информированный выбор для студентов и их 
родителей, позволяя им оценивать учебные 
заведения на основе объективных критериев. 
В то же время, наличие такого рейтинга 
способствует повышению прозрачности и 
отчетности ВУЗов перед обществом, стимули-
руя их к постоянному самосовершенствова-
нию. Введение национального рейтинга также 
вносит вклад в развитие здоровой конку-
рентной среды среди высших учебных заведе-
ний, что является стимулом для инноваций, 
улучшения качества обучения и научных 
исследований. Кроме того, такой рейтинг 
играет ключевую роль в укреплении между-
народного имиджа национальных ВУЗов, 
повышая их привлекательность для иностран-
ных студентов и ученых, а также для инвес-
тиций в образовательные и научные проекты. 

Особое значение национальный рейтинг 
приобретает в ориентации образовательных 
программ на потребности рынка труда, 
стимулируя ВУЗы учитывать перспективы 
трудоустройства своих выпускников и разви-
вать партнерские отношения с работодателя-
ми. Это также подчеркивает социальную 
ответственность образовательных учрежде-
ний, их вклад в социальное развитие, эколо-
гическую устойчивость и сохранение культур-
ного наследия. 

Выводы и предложения. В статье под-
черкивается роль рейтингов вузов в прозрач-
ности, ответственности образовательной сфе-
ры и их вклад в повышение международной 
конкурентоспособности университетов.  

Национальные рейтинги вузов оказы-
вают существенное влияние на стратегичес-
кое развитие образовательных учреждений, 

формируя общественное мнение и способ-
ствуя информированному выбору будущих 
студентов, что в свою очередь способствует 
повышению общего уровня образовательных 
услуг в стране. 

Развитие международных рейтингов 
вузов и изменения в их методологиях отра-
жают эволюцию подходов к оценке качества 
образования. Эти изменения охватывают 
различные критерии оценки и способы сбора 
данных, стремясь к повышению прозрачности 
и объективности оценок. Анализ националь-
ных рейтингов университетов Узбекистана 
показывает заметные колебания в позициях 
университетов, что подчеркивает важность 
непрерывной работы над улучшением качест-
ва образовательных программ и услуг. Недос-
таточная мотивация профессорско-преподава-
тельского состава и необходимость иннова-
ций указывают на важность постоянного само-
совершенствования вузов, улучшения условий 
обучения и научной работы для укрепления 
позиций в рейтингах. 

Активная роль государства в развитии и 
внедрении национальных рейтингов вузов 
способствует формированию конкурентоспо-
собного образовательного пространства, 
ориентированного на качество и инновации. 

Для повышения мотивации и эффектив-
ности преподавательского состава предлага-
ется разработать комплексные критерии 
оценки, учитывающие не только научные 
достижения, но и вклад в развитие образо-
вательных программ и студенческую жизнь. 
Необходимо продолжать совершенствование 
методологии рейтингов, делая акцент на проз-
рачности, объективности и многоаспектности 
оценок, чтобы они отражали не только 
академические достижения, но и социальный 
вклад ВУЗов. Для укрепления международного 
имиджа и привлекательности ВУЗов предлага-
ется активизировать международное сотруд-
ничество, участие в международных научных 
проектах и обменах, а также развитие 
двуязычных образовательных программ.
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