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Аннотация
В статье рассматривается роль конкурсов образовательных инноваций как механизма под-

держки и сопровождения цифровых инициатив педагогов в условиях цифровизации образова-
ния. На примере конкурса инноваций в образовании (КИвО) проанализированы ключевые на-
правления цифровых проектов, ориентированные на трансформацию образовательной пра-
ктики. Выявлены основные категории представленных проектов, среди которых доминируют 
интерактивные образовательные платформы и технологии смешанного обучения. Значитель-
ная часть проектов нацелена на дополнение традиционных образовательных методов за счет 
цифровизации. Рассмотрены методики акселерации инновационных проектов, а также их 
вклад в профессиональное развитие педагогов и формирование инновационного образова-
тельного сообщества. Теоретическая значимость статьи состоит в расширении понимания ме-
ханизмов поддержки цифровой трансформации в образовании и роли конкурсов в развитии 
проектного мышления и инновационной культуры среди педагогов. В статье показывается, 
как конкурсы инноваций стимулируют внедрение низовых образовательных инноваций, пре-
доставляют поддержку в виде ресурсов и экспертизы, а также формируют экосистему взаимо-
действия между участниками.
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Abstract
The article examines the role of pedagogical innovation competitions as a mechanism for supporting 

and accompanying digital initiatives of teachers in the context of digitalization of education. Using the 
example of the Competition for Innovation in Education, the key areas of digital projects aimed at trans-
forming educational practice are analyzed. The main categories of presented projects are identified, 
among which interactive educational platforms and blended learning technologies dominate. A signifi-
cant part of the projects is aimed at complementing traditional educational methods through digitaliza-
tion. Methods for accelerating innovative projects are considered, as well as their contribution to the 
professional development of teachers and the formation of an innovative educational community. The 
theoretical significance of the article is to expand the understanding of the mechanisms for supporting 
digital transformation in education and the role of competitions in the development of design thinking 
and an innovative culture among teachers. The article shows how innovation competitions stimulate the 
implementation of grassroots educational innovations, provide support in the form of resources and ex-
pertise, and also form an ecosystem of interaction between participants.
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Введение
Система образования в последние десятилетия претерпевает глубокие изменения, связанные с 

внедрением цифровых технологий в образовательный процесс. Современные вызовы требуют от 
педагогов не только детального понимания учебного процесса, но и способности оперативно адап-
тироваться к стремительно меняющемуся цифровому пространству. Проблема внедрения иннова-
ций в обучение в условиях цифровизации системы образования стала одной из центральных тем 
образовательной политики в России и в мире. А. Г. Бермус на основе теоретического обзора оцени-
вает ситуацию в цифровой трансформации образования как «цифровой кризис», указывая на ряд 
существенных проблем в этой области [1].

В рамках реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» Правительством Российской Федерации сформирована национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», где подчеркивается важность внедрения 
цифровых технологий во все сферы жизни, включая образование [2]. Цифровизация в образовании 
подразумевает внедрение инновационных решений в управление образовательными процессами, 
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создание и использование цифровых образовательных платформ, формирование индивидуальных 
образовательных траекторий и развитие механизмов удаленного обучения. Все это ставит перед 
педагогами задачу постоянного повышения квалификации и освоения новых цифровых инструмен-
тов, что делает актуальной тему образовательных инноваций.

В этом контексте конкурсы образовательных инноваций играют особую роль, становясь важ-
ными платформами для стимулирования и сопровождения инновационной деятельности учителей, 
а также для формирования среды поддержки педагогов. Значимым инструментом цифровой транс-
формации становятся различные конкурсы образовательных проектов, в том числе на федеральном 
уровне, такие как «Учитель года», «Цифровая школа», и специализированные конкурсы и акселера-
ционные программы, такие как акселерационная программа ООО «Стартап-студия» «Открытые 
инновации» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического пред-
принимательства», реализуемые в педагогических вузах, конкурс инноваций в образовании (КИвО), 
организованный Институтом образования (Инобр) НИУ ВШЭ.

Конкурсы образовательных инноваций направлены на выявление и продвижение лучших обра-
зовательных практик и цифровых решений, а также на создание профессионального сообщества 
педагогов-новаторов. Конкурсы способствуют приобретению педагогами уникальных компетен-
ций, так как включают методическую поддержку, финансирование, консультации с экспертами и 
другие формы сопровождения.

В данной статье особое внимание уделяется конкурсам инноваций как инструментам поддерж-
ки цифровых инициатив педагогов на примере конкурса инноваций в образовании (КИвО), органи-
зованного и проводимого Институтом образования НИУ ВШЭ.

Несмотря на активное развитие конкурсов, направленных на поддержку педагогов-новаторов, 
существует явный недостаток эмпирических исследований, посвященных изучению их влияния на 
развитие цифровых инициатив. 

Актуальные исследования в основном ограничиваются описанием отдельных успешных проек-
тов, участвующих в конкурсах, но редко касаются вопроса о том, какого рода механизмы реализуют 
конкурсы для инициирования инноваций в системе образования в целом. Мало изучены барьеры – 
недостаток знаний, ресурсов и институциональной поддержки – на пути к генерации и реализации 
цифровых инициатив.

Цифровые инициативы требуют как технических знаний, так и изменений в педагогических 
подходах, и конкурсы могут стимулировать указанные изменения, но данных об этом не хватает.

Тематику акселерации образовательных инноваций релевантно анализировать через призму 
комплекса теоретических подходов, акцентирующих социально обусловленный характер генера-
ции и распространения инноваций. В перспективе теории диффузии инноваций, предложенной  
Э. Роджерсом (1962) [3], конкурсы инноваций в образовании могут играть роль платформы для 
внедрения инноваций, привлекая «ранних последователей» и формируя «критическую массу», 
что способствует их дальнейшему масштабированию. Данная теория подкрепляется концепцией 
коллективного обучения Л. Выготского, высказавшего мысль о том, что социальные взаимодей-
ствия и коллективная работа помогают педагогам развивать инновационные практики. Профес-
сиональные конкурсы создают условия, содействующие генерации педагогами образовательных 
инноваций при поддержке сообщества, что важно для их индивидуального и командного разви-
тия [4].

В дополнение исследователь в области организационного развития П. Сэнге подчеркивает, что 
способность организации обучаться быстрее конкурентов является ключевым конкурентным  
преимуществом. Конкурсы педагогического мастерства и образовательных инноваций создают та-
кое неформальное обучающее пространство для обмена знаниями и коллективного решения про-
блем, что способствует инновациям и изменению образовательной среды. П. Сэнге подчеркивает 
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важность создания «организаций, которые обучаются», где конкурсы могут играть роль неформаль-
ных катализаторов инновационных изменений [5]. 

Модель технологического, педагогического и контентного знания (TPACK) Мишра и Кёлера 
(2006) объясняет, что успешное внедрение цифровых технологий требует сочетания знаний в пред-
метной области, педагогике и технологиях. Конкурсы образовательных инноваций, как и другие 
инициативы, помогают педагогам развивать эти компетенции, предлагая возможности для профес-
сионального роста и обмена опытом [6]. Отметим, что потребность в развитии специфических навы-
ков у педагогов в условиях цифровой трансформации образования релевантна не только для иннова-
торов в образовании, но и для педагогического сообщества в целом [7], что определяет роль конкур-
сов инноваций в образовании как одного из механизмов выявления и экстраполяции образователь-
ных практик в профессиональном развитии, а также уточнения перспективных зон профессиональ-
ного роста педагогов на основе анализа инновационных трендов трансформации образования.

Конкурсы способствуют внедрению исследовательского обучения (Research-Based Learning), 
которое активно применяется в мировой педагогической практике. Это подтверждается работами 
М. В. Кларина, исследования которого показывают, что обучение на основе исследования (Research-
Based Learning) является ключевым подходом в мировой педагогике и может эффективно внедрять-
ся через конкурсы и другие формы образовательных инициатив. В его работах обсуждаются раз-
личные модели инновационного обучения, включая активное использование цифровых инструмен-
тов и методов обучения [8].

Инновационные образовательные события, включая конкурсы педагогического мастерства, по-
вышают мотивацию к внедрению инноваций, предоставляя педагогам возможности для профессио-
нального роста, обучения и обмена опытом, как отмечают исследования Д. Стумбриене, Т. Евсико-
вой и В. Контвайне (2024) [9].

М. МакКоннел и соавт. [10] утверждают, что влияние коллег и профессионального окружения 
стимулирует решение педагога использовать инновации в обучении. 

Сами конкурсы образовательных инноваций могут иметь различные форматы, выделим основ-
ные из них: акселерации, профессиональные премии, грантовая поддержка.

Акселерации предполагают формирование и реализацию программ краткосрочного обучения, 
направленных на получение знаний, умений, навыков, необходимых для развития проектов и лич-
ностного потенциала, а также экспертную, менторскую поддержку и привлечение инвестиций [11]. 
Зачастую отбор в акселерационную программу предполагает конкурсную основу: подачу заявки, 
отвечающей определенным требованиям, и ее рассмотрение и одобрение экспертами. Например, 
акселератор Startup EdTech Heroes, который реализует Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (https://www.ranepa.ru/akselerator/), позволяет полу-
чить представление об EdTech-рынке и начать работу над собственным проектом под экспертным 
патронажем. На иной, не образовательной выборке показано, что акселерационные программы спо-
собны генерировать отраслевую экосистему инноваций [12].

Профессиональные премии представляют собой конкурсную процедуру, основанную на оцен-
ке профессиональных достижений экспертным сообществом. Следовательно, они не преследуют 
цели развития инновационных проектов, но оказываются полезными для стимулирования иннова-
ционного поведения, которое в общем виде предполагает творческое переосмысление профессио-
нальных задач и способов их решения, а также генерацию инноваций в профессиональной деятель-
ности [13]. В контексте инноваций в образовании профессиональные премии являются катализато-
рами инновационных решений, поскольку позволяют выявить, развивать и экстраполировать эти 
решения. Для цифрового развития образования особенный эффект имеют тематические премии в 
области цифровизации, к примеру премия «Школа года в цифре», которую вручает Московский 
международный Салон образования (https://mmco-expo.ru/digitalschool). Премия «Школа года в 
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цифре» не только определяет лучшую школу с точки зрения цифровых инноваций, но и создает 
банк лучших цифровых практик, выпуская лонг-лист школ, имеющих качественные цифровые ре-
шения (в 2023 г. в лонг-лист вошли 60 школ из 20 регионов России).

Грантовая поддержка – это способ ресурсного подкрепления процесса формирования и разви-
тия инноваций, основанный на передаче имущественных, в том числе денежных, ресурсов для осу-
ществления конкретных целевых программ или проектов [14]. Гранты – это один из основных ин-
струментов спонсорства, который предоставляет ресурсы для реализации инновационных проек-
тов, стимулирует их развитие, определяя цели, сроки и измеримые результаты, и выделяется на 
конкурсной основе [15]. Примером такой инициативы в образовании является кейс-чемпионат 
«Школа – центр социума», проводимый в рамках конкурса «Большая игра им. Л. Н. Выготского» 
при поддержке «Рыбаков фонд» (https://rybakovschoolaward.ru/). В рамках конкурса победители мо-
гут получить от 500 тыс. до 1,5 млн рублей на развитие тематического инновационного проекта. 

Особое внимание стоит уделить конкурсам образовательных инноваций, имеющим зонтичную, 
комплексную, полизадачную структуру. Такие конкурсы фактически объединяют все представлен-
ные выше форматы. В частности, конкурс инноваций в образовании (КИвО), который проводит Ин-
ститут образования НИУ ВШЭ (https://kivo.hse.ru/), содержит все обозначенные ранее конкурсные 
форматы. Сама суть конкурса представляет собой определение победителей в общем перечне про-
ектов и по отдельным номинациям, что корреспондируется с идеей профессиональной премии в 
различных областях образовательных инноваций, в том числе в области цифровых инноваций в 
образовании (например, номинации «Искусственный интеллект» или «Финансовая и цифровая гра-
мотность»). В рамках конкурса проводится «культурно-образовательная программа КИвО» (https://
kivo.hse.ru/obr2024), которая выполняет акселерационные функции: создает и актуализирует ком-
муникативное пространство, расширяет представления об инновациях и повышает уровень компе-
тенций, необходимых для реализации образовательных инноваций среди участников. В экосистему 
конкурса также входят инициативы «Ясли инноваций в образовании» и «Летняя школа акселерато-
ра КИвО» (https://ioe.hse.ru/innovations/), которые представляют собой акселерационные програм-
мы для инновационных образовательных проектов, находящихся на ранней стадии разработки. По-
бедители конкурса «Инновации в образовании» получают гранты на развитие проекта в объеме до 
1 млн рублей. Таким образом, конкурс инноваций в образовании сочетает в себе все основные фор-
маты, что позволяет системно поддержать образовательные инновации. 

Цель данной статьи – исследовать роль конкурсов образовательных инноваций как инструмен-
та поддержки и сопровождения цифровых инициатив педагогов в условиях цифровизации образо-
вания, а также выявить ключевые направления развития цифровых инициатив и проектов педаго-
гов в области цифровой трансформации на основе анализа конкурса инноваций в образовании,  
проводившегося в 2023 г.

В рамках исследования было проведено два экспертных интервью с организаторами конкурса 
инноваций в образовании. Респондентами выступили А. А. Андреева, координатор дирекции кон-
курса, и К. В. Кисличенко, креативный директор конкурса. Для сбора информации был выбран ме-
тод полуструктурированного интервью с опорой на заранее разработанный гайд, который содержал 
25 вопросов, объединенных в пять блоков: 1) идея, роль в образовании, цель и задачи конкурса;  
2) факторы успеха и компетенции для его достижения в конкурсе; 3) методы и процессы акселера-
ции проектов; 4) роль конкурса в проектном развитии, потенциал и перспектива участия; 5) особен-
ности организации конкурса инноваций, перспектива его развития и стратегические цели. 

Для определения ключевых трендов в цифровых инициативах педагогов использован контент-
анализ заявок конкурса инновации в образовании – 2023, который позволил классифицировать дан-
ные и выбрать основные направления без предварительно заданных категорий, на основе индук-
тивного подхода, с использованием для аналитики данных искусственного интеллекта.
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В целях исследования из 220 заявок, поданных на конкурс инноваций в образовании, было  
отобрано 50 заявок (23 %), относящихся к категории «Цифровые продукты», которая охватила  
разнообразные технологические решения в образовании. Для категоризации заявок были выбраны 
следующие критерии:

– использование цифровых технологий – критерий сконцентрирован на определении типа 
цифровой технологии (интерактивная образовательная платформа, мобильное приложение, сис-
тема искусственного интеллекта, платформа для дистанционного обучения, расширенная реаль-
ность); 

– инновационность методик – критерий описывает степень влияния цифрового решения на пе-
дагогический процесс на основе SAMR-модели [16] (замещение функции, дополнение функции, 
модификация функции и переопределение функции);

– масштабируемость – критерий описывает потенциал интеграции цифрового решения в дру-
гие образовательные организации и оценивает степень его атомизации/«расшаривания» (эксклю-
зивное решение; адаптируемое решение; интегрируемое решение);

– степень готовности/реализованности продукта/проекта – критерий определяет стадию разра-
ботки предлагаемого проекта (идея, демонстрационный образец, презентация и валидизации идеи, 
готовый продукт, готовый продукт масштабируется).

Роль конкурсов образовательных инноваций как инструмента поддержки  
и сопровождения цифровых инициатив педагогов

В отношении идеи, цели и задач конкурса, а также его роли в образовании респонденты указа-
ли, что главный смысл конкурса – содействие развитию низовых инноваций (низовые инновации – 
инновации решения, авторами и акторами которых являются отдельные субъекты образовательного 
пространства). Респонденты подчеркивают важность этой цели, указывая на одно из преимуществ 
низовых инноваций: «Я бы сказала, что низовые инновации, инновации от людей – это важный ре-
сурс, который дополняет, расширяет усилия и политику, которые производятся вертикально, от го-
сударства. Мы знаем из наших исследований и из исследований других коллег, что низовые иннова-
ции более гибкие и быстрые, они очень хорошо учитывают локальный контекст. У них просто дру-
гая функция. Они достраивают, дополняют политику, которая осуществляется сверху. И в этом 
смысле хорошо, когда есть баланс, когда есть и то, и другое. С одной стороны, это, как правило, та-
кие довольно небольшие инновации. Да, они имеют локальную природу, но нобелевский лауреат  
Э. Фелпс показал, что когда таких инноваций становится много, то происходит качественный сдвиг 
в целом в системе, в экономике, в образовании и так далее» (координатор дирекции конкурса). Дру-
гой респондент подчеркивает адаптивность и способность к дальнейшему масштабированию низо-
вых инноваций: «Скорость реакции в нашем мире имеет существенное значение, и практики на 
местах быстрее реагируют на какой-либо возникающий актуальный запрос. Позднее их идеи и ини-
циативы становятся масштабными решениями, получая широкую поддержку» (креативный дирек-
тор конкурса).

При этом конкурс преследует ряд самостоятельных задач: изучение инноваций и инноваторов, 
акселерация инновационных проектов, продвижение инновационного образования, просвещение в 
области инновационной культуры, создание коммуникативного пространства для инноваторов, экс-
пертов, представителей органов управления образованием, предпринимателей.

По мнению респондентов, цифровые решения – это один из длительных трендов образователь-
ных инноваций, который меняет объекты, но не теряет актуальности. Хронологически можно гово-
рить о том, что в фокусе цифровых решений были такие области, как робототехника, чат-боты, сис-
темы для дистанционного образования, цифровые компетенции участников образовательного про-
цесса. Одним из наиболее актуальных трендов является применение технологий искусственного 
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интеллекта в образовании. Цифровые проекты дополнительно поддерживаются в рамках конкурса 
благодаря специальным тематическим номинациям.

Обсуждая характеристики участия и параметры конкурсного отбора, респонденты отметили, 
что инноваторов прежде всего отличают не столько одинаковые социально-демографические ха-
рактеристики, сколько схожие ценности и убеждения, среди которых проактивная позиция, стрем-
ление к изменениям, готовность к риску, благожелательность, лабильность, стремление быть во 
фронтире образовательных изменений. «Это люди, которые хотят либо создавать принципиально 
новое, либо улучшать уже существующее» (креативный директор конкурса).

Говоря об основных факторах успеха и компетенциях для его достижения, респонденты среди 
факторов упомянули важность качественной проработки идеи, внимательное отношение к заполне-
нию заявки, способность четко и лаконично объяснить суть проекта и его конкурентные преимуще-
ства. Среди основных компетенций координатор дирекции конкурса отмечает креативность, спо-
собность эффективно презентовать идеи, умение проводить конкурентный анализ и тесты гипотез: 
«Ключевое, если говорить про навыки, – это способность понятно, системно и лаконично описать 
идею, чтобы члены жюри могли разглядеть в ней потенциал. Необязательно приходить на конкурс с 
уже доказанной результативностью, например заработанными на проекте деньгами, главное – это 
интересная задумка… Довольно часто инноваторы пишут, что у них нет абсолютно никаких анало-
гов и конкурентов, а мы при этом получаем, условно, 15 заявок с похожей тематикой. В современ-
ном мире очень мало таких радикальных инноваций, которые не имеют никаких аналогов. Хоро-
ший конкурентный анализ и понимание наличия аналогичных продуктов – это важно! Большое ко-
личество конкурентов – это не недостаток проекта, а в некоторым смысле его преимущество, пото-
му что это позволяет понять проектную среду, определить бенчмарки и осознать, как можно от них 
отстроиться… Важно уметь провести тесты идеи, кастдевы, опросы и так далее». Креативный ди-
ректор конкурса добавляет к значимым навыкам инноватора инициативность, коммуникабельность, 
гибкость.

Переходя к методам и процессам поддержки и акселерации проектов, респонденты сообщили, 
что в экосистему конкурса входит значительное количество акселерационных механик: питч-сес-
сии, организация peer-to-peer взаимодействия, ресурсная поддержка, менторство, экспертная обрат-
ная связь. Креативный директор конкурса обращает внимание на новый формат акселерации – 
культурно-образовательную программу конкурса: «Так как формат классической акселерации явля-
ется очень распространенным, мы решили восполнить другой важный дефицит для развития инно-
вационных проектов – содействовать расширению инновационного кругозора участников и их вза-
имодействию между собой в поиске креативных решений. У всех конкурсантов была возможность 
принять участие в различных мероприятиях с экспертами и партнерами, а также познакомиться с 
проектами друг друга в ходе креативных мозговых штурмов. Такой подход способствует доработке 
проектов и формирует „акселерационную привычку“. Обзор других проектов, знакомство с мнени-
ем экспертов как бы настраивает „инновационную оптику“, помогая лучше понимать тренды и их 
динамику. Чем такой подход отличается от классической акселерации? Нередко бывают ситуации, 
когда трекеры активно вовлекают участников в процесс доработки их проектов в очень интенсив-
ном формате, но как только акселератор завершается, лидеры проектов теряются без регулярного 
напоминания о тех или иных задачах, внешних толчков. Мы позволили участникам гармонично 
вписать процессы акселерации в свою повседневную жизнь, дав возможность выбирать события из 
предлагаемого спектра мероприятий, которых было более 20».

Респонденты отмечают, что после завершения конкурса можно продолжить работу на местном 
уровне или масштабироваться с федеральной поддержкой с учетом опыта, профессионального ро-
ста и эффективности в сообществе: «Проекты после участия в конкурсе получают новые связи и 
информационную поддержку, расширяют свою аудиторию» (креативный директор конкурса). В ка-
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честве значимого результата респонденты также выделили новые профессиональные возможности 
и карьерные перспективы для участников. 

Среди задач развития респонденты выделили следующие: улучшение ценностного предложе-
ния для участников конкурса, развитие конкурса в духе поддерживающей атмосферы сотрудниче-
ства, более детальная временная и организационная проработка этапов конкурса, поиск новых, бо-
лее эффективных акселерационных форматов. К стратегическим целям респонденты отнесли:  
региональное расширение конкурса, повышение узнаваемости. В качестве одной из генеральных 
линий развития конкурса респонденты указали его надстройку в части активного взаимодействия с 
сообществом инноваторов в образовании вне конкурсных процедур, что предполагает концепцию 
КИвО «…как точку сборки, поддержки и продвижения инноваций в образовании» (координатор 
дирекции конкурса).

Обобщая позиции респондентов, отметим, что они сходятся во мнении о том, что конкурс явля-
ется важным элементом системы поддержки образовательных инноваций и решает ряд исследова-
тельских и прикладных задач. Проекты в области цифровизации образования являются одним из 
устойчивых трендов образовательных инноваций. Респонденты отмечают, что инноваторы в обра-
зовании – это люди, имеющие схожие ценности и цели, связанные со стремлением преобразования 
образовательных процессов. Наиболее важные компетенции инноваторов связаны со способностя-
ми генерации инновационных идей, их анализом и продвижением. Информанты отмечают, что 
участие в конкурсе положительно влияет на перспективу проектов и профессиональные перспекти-
вы инноваторов. Перспективы развития самого конкурса связаны с улучшением качества внутрен-
него взаимодействия, региональным развитием конкурса и его надстройкой, направленной на орга-
низацию дальнейшей поддержки образовательных инноваций по окончании конкурсных процедур.

Выявление ключевых направлений развития конкурсных цифровых инициатив  
и проектов педагогов в области цифровой трансформации

Учитывая, что почти четверть поданных к рассмотрению проектов относятся к категории 
«Цифровые продукты» и тот факт, что среди других конкурсных категорий также есть элементы 
цифровых решений, можно говорить о том, что цифровизация образовательного процесса и поиск 
технологических решений для образования являются одним из самых значимых и популярных на-
правлений образовательных инноваций.

Анализ проектных конкурсных заявок в категории «Цифровые продукты» показал, что наибо-
лее популярным типом инновационных цифровых решений является разработка или трансформа-
ция интерактивных образовательных платформ (40 % от всех заявок). Подобного рода онлайн-ре-
сурсы разработаны для интерактивного взаимодействия между учащимися и учителями. Часто эти 
платформы предлагают индивидуальные траектории обучения, используют элементы геймифика-
ции и основаны на принципах смешанного обучения (blended learning). Интересно, что проекты, 
связанные с внедрением в образование искусственного интеллекта, составили лишь 4 % от общего 
количества заявок, что может свидетельствовать о том, что такие инициативы имеют институцио-
нальную (корпоративную, государственную) природу из-за значительных ресурсных затрат. Иссле-
дователи стоимостной оценки указывают на то, что внедрение искусственного интеллекта требует 
интеграции целого комплекса технических средств и обработки существенного количества боль-
ших данных, что в настоящее время доступно только крупным предприятиям [17].

Как показывает аналитика, в основном представленные в заявках проекты не стремятся произ-
вести «образовательную революцию», а нацелены, скорее, на дополнение существующих образова-
тельных возможностей и функций за счет их цифровизации и инструментального использования 
цифровых ресурсов (замещение и дополнение функции в модели SAMR). К этой категории отно-
сятся 68 % от всех заявок. Однако следует отметить, что 16 % заявок нацелены на преобразование 
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существующих образовательных процессов. В большинстве своем такие проекты связаны с исполь-
зованием расширенной реальности (VR/AR/XR) как ключевой технологии или технологии, вклю-
ченной в интерактивную образовательную цифровую среду. Тренд на использование расширенной 
реальности в образовательной деятельности обосновывается вовлекающими возможностями, кото-
рые открывает эта технология, среди которых проектирование уникального образовательного 
опыта, преодоление пространственных и временных границ, иммерсивное погружение, новые 
возможности компетентностной оценки, визуализации научных концепций [18]. 

Чаще всего заявленные проекты имеют интеграционный потенциал (78 %), что предполагает 
их включение в образовательную деятельность различных организаций. По-видимому, это объясня-
ется стремлением инноваторов к коммерциализации продукта проекта и его продвижению.

По степени реализованности 40 % заявленных проектов находятся на стадии демонстрацион-
ного образца, 24 % – на уровне идей, 12 % проектов представляют готовый продукт, 8 % – продукт, 
который находится в стадии масштабирования. В стадии готовности в основном находятся проек-
ты, связанные с созданием интерактивных образовательных платформ и технологий расширенной 
реальности. Такие показатели могут указывать на проактивную позицию цифровых инноваторов 
образования, поскольку 60 % проектов имеют в разной степени разработанный продукт, для созда-
ния которого необходимо было привлечь предварительные ресурсы. Полное распределение анали-
зируемых заявок по категориям представлено в таблице.

Распределение заявок по категориям анализа

Использование цифровых технологий
Интерактивная 

образовательная 
платформа

Мобильное приложение
Система 

искусственного 
интеллекта

Расширенная 
реальность Иное

40 % 14 % 4 % 10 % 32 %
Инновационность методик

Замещение функции Дополнение функции Модификация функции Переопределение 
функции

20 % 48 % 16 % 16 %
Масштабируемость

Эксклюзивное решение Адаптируемое 
решение Интегрируемое решение

78 % 6 % 16 %
Степень готовности/реализованности продукта/проекта

Идея Демонстрационный 
образец

Презентация и 
валидизации идеи Готовый продукт Готовый продукт 

масштабируется
24 % 40 % 16 % 12 % 8 %

Отметим ограничения анализа процентного распределения заявок, произведенного в работе. 
Несмотря на то что КИвО является одной из масштабных точек сборки инновационных проектов 
всероссийского уровня, он не охватывает все существующие инициативы в образовании. Таким 
образом, приведенное процентное распределение, скорее, указывает на некоторые тенденции в 
образовательных инновациях, но не является достаточно объемным источником данных для того, 
чтобы говорить о четких сегментах распределения инновационных проектов.

Анализ конкурсных проектов показывает, что образовательные инновации во многом направ-
лены на процессы цифровизации и внедрение новых технологий для повышения адаптивности уча-
щихся и улучшения взаимодействия между ними с акцентом на постепенную модернизацию, а не 
радикальные изменения.

Конкурсы образовательных инноваций как форма поддержки инноваций широко используются 
в разных странах, а их роль в создании инновационной экосистемы в образовании является важной 
темой для многих исследователей.

Глухов А. П., Заграничный А. И., Синогина Е. С. Конкурсы образовательных инноваций...



— 59 —

Методология и технология профессионального образования / Methodology and Technology of Vocational Education

На международном уровне конкурсы инноваций в образовании получили широкое признание 
как эффективный инструмент для внедрения новых образовательных подходов и технологий. На-
пример, в рамках программы Horizon 2020 Европейского союза действует инициатива Open 
Education Challenge, нацеленная на поддержку стартапов и инновационных образовательных про-
ектов. В этих конкурсах важная роль отводится проектам, связанным с цифровыми технологиями, 
что схоже с российским опытом проведения КИвО.

Согласно исследованиям А. Г. Асмолова (2019), конкурсы такого рода являются важной частью 
экосистемы образовательных инноваций, способствуя формированию новых профессиональных 
сетей, где происходит обмен идеями и создание новаторских образовательных решений [19].

Значительную роль в экосистеме инновационного образования играет институциональная под-
держка, предоставляемая организаторами конкурсов. Создание профессиональных сообществ, ин-
фраструктурное, методическое, правовое консультирование участников являются основой для ди-
версификации инновационных трансгрессивных практик в образование [5].

Невзирая на ценность результатов, исследование ограничено отсутствием социологических 
опросов участников КИвО, что затрудняет понимание мотивации педагогов и восприятия ими циф-
ровых инноваций, а также сосредоточено на анализе конкурсных заявок, дальнейшее развитие ко-
торых невозможно отследить.

На основании проведенного исследования можно утверждать, что конкурсы образовательных 
инноваций, такие как конкурс инноваций в образовании, являются мощным инструментом для под-
держки и развития цифровых (и особенно низовых) инициатив в образовательной среде. Масштаб-
ные конкурсы инноваций в образовании развивают образовательную экосистему [20], способствуя 
взаимодействию ее элементов на разных уровнях.

Одним из ключевых выводов исследования является подтверждение того, что участие в кон-
курсах повышает профессиональную мотивацию педагогов и способствует их активной работе над 
цифровыми проектами. Как показал анализ заявок конкурса инноваций в образовании – 2023, педа-
гоги стремятся интегрировать в свои учебные практики передовые цифровые технологии, такие как 
искусственный интеллект, мобильные приложения и интерактивные платформы. Опосредованно 
это указывает по крайней мере на фрагментарную готовность российской образовательной систе-
мы адаптироваться к вызовам цифровой эпохи.

Конкурсы образовательных инноваций можно рассматривать как эффективный механизм выявле-
ния и ресурсной поддержки лучших цифровых практик. Диверсифицированные формы поддержки, 
предоставляемые конкурсами для реализации педагогических идей, включая методическую помощь, 
финансирование и консультации с экспертами, способствуют развитию инновационных практик.

Конкурс также выступает в качестве катализатора для масштабирования успешных инноваци-
онных решений. Участники конкурса, получившие гранты и наставничество, продолжают разраба-
тывать свои проекты и внедрять их в образовательные учреждения.

Конкурс способствует не только профессиональному росту учителей, но и созданию устойчи-
вых сетей взаимодействия (нетворкинга) между образовательными учреждениями и экспертами в 
области образовательных технологий. В ходе конкурса педагоги активно взаимодействуют с экс-
пертами и трекерами, а также между собой, что создает уникальные условия для обмена опытом, 
совместного решения проблем и развития сетевого мышления. Такие взаимодействия способству-
ют формированию профессиональных сообществ, где педагоги могут обмениваться лучшими  
практиками, обсуждать актуальные проблемы и находить совместные решения.

Наконец, конкурсы развивают у педагогов навыки проектного менеджмента и стратегиче-
ского планирования. Участие в конкурсе требует от педагогов не только разработки инновационной 
идеи, но и создания детализированного плана реализации, включая оценку ресурсов, рисков и спо-
собов масштабирования.



— 60 —

Таким образом, конкурсы образовательных инноваций выступают важным элементом экосис-
темы педагогической поддержки и драйвером цифровой трансформации образования. 

Пролонгирование исследовательской проблематики возможно в направлении изучения мотива-
ций педагогов и выявления барьеров, с которыми они сталкиваются при разработке и внедрении 
цифровых инициатив, анализа построения системной архитектуры более широкой институцио-
нальной поддержки (через курсы повышения квалификации, консультации с экспертами в области 
цифровых технологий), масштабирования успешных проектов (через платформы распространения 
лучших практик, такие как форумы, конференции и вебинары, где победители конкурсов смогут 
делиться своими разработками и опытом внедрения цифровых инициатив), усиления взаимодейст-
вия с ИТ-компаниями для интеграции передовых технологий в образовательную практику (через 
совместные проекты, хакатоны и инкубационные программы) и создания региональных хабов для 
поддержки инноваций («точек сборки» идей и поддержки педагогов на локальном уровне, учиты-
вая региональные особенности и потребности образовательных учреждений).
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