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личности. Анализ проводится в рамках междисциплинарного подхода, 

соединяющего философию образования, философию технологий и 

педагогическую теорию, что позволяет выявить как возможности, так и риски 

трансформации образовательных процессов в эпоху искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая педагогика, 

философия образования, адаптивное обучение, индивидуализация образования, 

этика технологий, образовательные платформы, критическое мышление, 

виртуальные образовательные среды 

 

The role of artificial intelligence in shaping a new 
philosophical understanding of education 

 

Madina Nadirbayevna Aytbaeva 

aytbaeva-mn@samdchti.uz 

Samarkand State Institute of Foreign Languages 

 

Abstract: The article proposes to explore the role of artificial intelligence (AI) in 

shaping a new philosophical approach to education. It focuses on the impact of AI on 

key educational concepts such as teaching, learning, and personal development. This 

analysis is conducted within an interdisciplinary framework that combines the fields of 

educational philosophy, technology philosophy, and pedagogical theory. This 

approach allows us to both identify the opportunities and challenges of transforming 

educational practices in the era of AI. 

Keywords: artificial intelligence, digital pedagogy, philosophy of education, 

adaptive learning, individualization of education, ethics of technology, educational 

platforms, critical thinking, virtual educational environments 

 

"Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz December 2024 / Volume 5 Issue 12

ISSN 2181-0842 / Impact Factor 4.182 258



Введение 

Современный мир переживает стремительное развитие технологий, и 

искусственный интеллект (ИИ) занимает в этом процессе центральное место. 

Системы ИИ уже активно используются в образовательной сфере: от 

адаптивного обучения и автоматизированного тестирования до создания 

индивидуализированных учебных программ. Эти технологии меняют не только 

формы взаимодействия участников образовательного процесса, но и само 

понимание целей и задач образования. 

Внедрение ИИ в образовательную среду вызывает ряд фундаментальных 

вопросов, требующих философского анализа. Что значит быть человеком и 

учиться в эпоху ИИ? Как изменяется понятие знаний и мудрости в контексте 

широкого доступа к алгоритмическим рекомендациям? Ответы на эти вопросы 

могут не только переосмыслить традиционные подходы к обучению, но и 

сформировать новую философскую основу образовательной теории. 

ИИ оказывает значительное влияние на ключевые аспекты философии 

образования, такие как: концепции человеческого познания и развития, роль 

учителя как проводника знаний, представление об образовании как процессе 

формирования личности. 

Философия образования сегодня сталкивается с необходимостью учитывать 

не только этические и социальные вызовы, связанные с ИИ, но и его потенциал 

для изменения самой природы образовательного взаимодействия. 

Для всестороннего анализа роли ИИ в образовании требуется интеграция 

нескольких областей знаний. Философия образования предоставляет 

инструменты для анализа целей и смыслов обучения, философия технологий 

помогает понять влияние ИИ на общество и индивидов, а педагогика исследует 

практическое применение новых технологий. Такой междисциплинарный 

подход позволяет рассматривать влияние ИИ на образование как сложный, но 

перспективный процесс, способный переопределить само понимание 

образовательных практик. 

Методология исследования 

Для изучения роли искусственного интеллекта в формировании нового 

философского понимания образования используются различные 

исследовательские подходы, направленные на глубокое осмысление изменений, 

происходящих в образовательной сфере. 

Классические философские концепции образования остаются 

фундаментальной основой для осмысления современных изменений. 

Иммануил Кант рассматривал образование как процесс формирования 

автономной личности через развитие рационального мышления. В контексте ИИ 

это вызывает вопросы о роли человеческой автономии и необходимости 
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сохранения критического мышления в условиях алгоритмически управляемого 

обучения. 

Джон Дьюи подчеркивал важность опыта и активного взаимодействия с 

окружающей средой в образовательных процессах. Интеграция ИИ открывает 

новые возможности для создания интерактивных и адаптивных образовательных 

сред, требующих философского анализа с точки зрения этики и эффективности. 

Пауло Фрейре видел образование как процесс освобождения через диалог и 

осознание. Использование ИИ в обучении поднимает вопросы о возможности 

сохранения диалогичности в условиях автоматизированных систем. 

Современные подходы к образованию фокусируются на трансформации 

традиционных методов в условиях цифровизации. 

Цифровая педагогика акцентирует внимание на индивидуализации и 

гибкости обучения, что становится возможным благодаря технологиям ИИ. 

Однако философский анализ необходим для оценки рисков, связанных с 

усилением зависимости от алгоритмов. 

Проблематика утраты традиционных образовательных ценностей и 

значений, таких как непосредственное общение и творческое осмысление, 

становится актуальной в условиях цифровой трансформации. 

Исследование возможностей и ограничений ИИ проводится через изучение 

его применения в: 

• адаптивных обучающих системах, которые автоматически 

подстраиваются под потребности учащегося; 

• автоматизации разработки и проверки учебных материалов, что меняет 

роль педагога; 

• образовательных платформах, основанных на алгоритмическом анализе 

данных об учащихся, что вызывает вопросы о конфиденциальности и этике 

использования данных. 

Философское осмысление ИИ включает вопросы: 

1. Как изменяется понятие интеллекта в свете взаимодействия 

человеческого и машинного разума? 

2. Что такое "гибкость образования" в условиях, где адаптивность 

достигается за счет алгоритмов? 

3. Какие границы следует установить для применения ИИ, чтобы сохранить 

человеческий компонент обучения? 

Изучение влияния ИИ на образование невозможно без анализа его 

социальных и культурных последствий. 

1. Какие слои общества выигрывают от использования ИИ в образовании, и 

существует ли риск усиления неравенства? 
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2. Как использование ИИ влияет на трансляцию культурных ценностей и 

создание новых смыслов в образовательном процессе? 

3. Каковы границы доверия к ИИ в воспитании критически мыслящих, 

самостоятельных и этически ответственных личностей? 

Комбинация анализа классических и современных философских концепций, 

критического осмысления роли ИИ и интерпретации социальных последствий 

позволяет сформировать целостное понимание трансформации образования под 

воздействием искусственного интеллекта. Такой подход дает возможность 

оценить не только текущие изменения, но и их долгосрочные перспективы. 

Результаты 

Одним из ключевых последствий внедрения искусственного интеллекта в 

образование становится изменение традиционных ролей учителя и ученика. 

Учитель перестает быть исключительно источником знаний, выступая в 

роли модератора, наставника и аналитика данных. Использование ИИ позволяет 

учителю сосредоточиться на развитии критического и творческого мышления 

учащихся, вместо механического контроля за успеваемостью. 

Ученик получает возможность учиться индивидуализировано, в удобном 

темпе и формате, но при этом сталкивается с вызовами, связанными с 

необходимостью сохранять автономность и критическое отношение к 

источникам знаний, предложенным алгоритмами. 

ИИ способствует созданию новых образовательных сред, трансформируя 

понятие пространства обучения. Виртуальные образовательные среды 

(платформы с использованием VR/AR и интеллектуальных систем) 

обеспечивают возможность глубокого погружения в материал, а также 

индивидуализацию образовательного опыта. Интеграция традиционного 

обучения с цифровыми инструментами позволяет развивать гибридные модели, 

где физическое и цифровое пространство гармонично дополняют друг друга. 

С появлением ИИ образовательный процесс всё больше становится 

диалогическим взаимодействием человека и технологии. Это требует 

пересмотра философских основ образования: 

1. Образование воспринимается как совместное конструирование знаний, 

где ИИ становится соучастником процесса, а не просто инструментом. 

2. Возникает новая динамика: человек не только учится у ИИ, но и обучает 

его, совершенствуя алгоритмы через взаимодействие. 

ИИ трансформирует понятие знаний и подходы к их распространению. В 

условиях ИИ акцент смещается с накопления знаний на их динамическое 

использование и интеграцию в повседневную деятельность. Знания становятся 

более доступными, распределёнными и нелинейными, что снижает значимость 

классической вертикальной модели обучения. 
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Использование ИИ может способствовать расширению доступности 

образования, но также порождает новые социальные вызовы. Технологии ИИ 

могут помочь устранить барьеры для учащихся с особыми потребностями, 

расширить доступ к качественному образованию в регионах с ограниченными 

ресурсами. Возникает риск усиления цифрового неравенства из-за разницы в 

доступе к технологиям между социальными и экономическими группами. 

С увеличением роли ИИ в образовании появляются значительные 

социально-этические риски. Использование больших данных для 

персонализации обучения ставит вопросы о сохранении конфиденциальности 

информации и возможном злоупотреблении ею. Зависимость от ИИ в принятии 

образовательных решений может привести к утрате учащимися способности к 

независимому мышлению и формированию ценностей. 

Результаты исследования показывают, что внедрение ИИ в 

образовательный процесс не только трансформирует традиционные модели 

обучения, но и переопределяет философское понимание образования. Переход 

от авторитарной к гибридной модели взаимодействия человека и ИИ требует 

внимательного анализа, чтобы сбалансировать возможности и риски. 

Философские и этические вопросы, связанные с этой трансформацией, 

становятся ключевыми для будущего образовательных систем. 

Обсуждение 

В эпоху внедрения ИИ образование приобретает новое измерение и 

превращается в процесс когнитивного партнерства, где человек взаимодействует 

с ИИ не только как с инструментом, но и как с интеллектуальным посредником. 

ИИ может предлагать новые подходы к решению задач, анализировать данные и 

адаптировать образовательные траектории. Это партнерство стимулирует 

переосмысление традиционного понимания обучения, смещая акцент с 

линейной передачи знаний на совместное познание и разработку инновационных 

решений. 

ИИ освобождает учащихся и преподавателей от необходимости 

запоминания и воспроизведения больших объемов информации, позволяя 

сосредоточиться на развитии критического мышления (обучение анализу 

информации, различению достоверных и ложных данных, формулированию 

аргументов) и усилении способности учиться (развитие навыков 

самостоятельного поиска, оценки и интеграции знаний, которые становятся 

необходимыми в условиях быстроменяющегося мира). 

ИИ открывает огромный потенциал для адаптации образовательного 

процесса под индивидуальные потребности учащихся. Анализ данных о 

прогрессе каждого ученика позволяет формировать персонализированные 

учебные планы и ускорять процесс освоения материала. Виртуальные 
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ассистенты и обучающие платформы создают возможности для обучения «в 

любое время и в любом месте». Тем не менее, важно учитывать, что чрезмерная 

индивидуализация может привести к утрате социального аспекта образования и 

способности к командной работе. 

Несмотря на преимущества, использование ИИ несет риски дегуманизации 

образования. Снижение межличностного взаимодействия между учителями и 

учащимися может негативно сказаться на формировании эмоционального 

интеллекта, эмпатии и социальных навыков. Чрезмерная зависимость от 

алгоритмов может ограничить творческое мышление учащихся и их способность 

решать нестандартные задачи. 

Внедрение ИИ в образование поднимает вопросы о необходимости 

разработки четких этических стандартов: защита данных учащихся и 

предотвращение злоупотреблений, гарантия равного доступа к образовательным 

технологиям независимо от социального и экономического положения, 

прозрачность алгоритмов и контроль за их возможными предвзятостями. 

Использование ИИ в образовании требует пересмотра традиционных 

представлений об ответственности: Кто несет ответственность за ошибки, 

возникающие в результате решений, принятых ИИ? Как обеспечить надзор за 

образовательными системами, основанными на алгоритмах, чтобы они 

соответствовали этическим и образовательным стандартам? Эти вопросы 

требуют участия философов, педагогов и разработчиков ИИ для создания 

этически устойчивых систем. 

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, преобразуя его философские и практические 

основы. Однако его внедрение требует баланса между технологическими 

инновациями и сохранением гуманистических ценностей. Формирование 

этических стандартов, критический подход к возможностям и ограничениям ИИ, 

а также переосмысление целей образования становятся центральными задачами 

в эпоху цифровизации. 

Заключение 

Результаты исследования подтверждают, что внедрение искусственного 

интеллекта оказывает глубокое воздействие на образовательный процесс. ИИ 

меняет традиционные подходы к обучению, делая их более гибкими и 

адаптивными, но также требует пересмотра философских оснований 

образования. Образование перестает быть исключительно передачей знаний от 

учителя к ученику и превращается в процесс взаимодействия человека и 

технологии, где критическое мышление и способность учиться становятся 

центральными ценностями. 
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Образование в эпоху ИИ можно рассматривать как когнитивное 

партнерство, где технологии помогают учащимся и преподавателям не только 

овладевать знаниями, но и развивать творческое и аналитическое мышление. 

При этом важно сохранять баланс между использованием технологий и 

сохранением гуманистической природы обучения. 

Для успешного внедрения ИИ в образовательную практику важно развивать 

гибридные модели обучения, которые объединяют сильные стороны 

традиционного преподавания и цифровых технологий. Эти модели должны 

учитывать: индивидуальные потребности учащихся; социальное взаимодействие 

и формирование навыков сотрудничества; поддержание связи между учащимся 

и учителем, несмотря на автоматизацию некоторых аспектов обучения. 

Для успешной интеграции ИИ в образование необходимо включить в 

образовательные программы изучение вопросов цифровой этики. Учащихся 

следует обучать: ответственному использованию технологий; анализу и 

критической оценке алгоритмических решений; пониманию этических проблем, 

связанных с конфиденциальностью данных и их справедливым использованием. 

Долгосрочное влияние ИИ на образовательный процесс и личностное 

развитие учащихся остается малоизученным. Перспективными направлениями 

исследований могут быть: изучение изменений в когнитивных способностях, 

социальных навыках и эмоциональном интеллекте учащихся и анализ влияния 

автоматизации на профессиональную деятельность педагогов. 

Одним из значительных вызовов является проблема образовательного 

неравенства в условиях внедрения ИИ. Дальнейшие исследования должны 

изучить: влияние ИИ на доступность образования в разных странах и регионах, 

а также пути минимизации цифрового разрыва между социальными группами. 

ИИ формирует новую философию образования, в которой ключевыми 

становятся взаимодействие человека и технологии, развитие критического 

мышления и обеспечение равного доступа к образовательным возможностям. 

Однако внедрение ИИ требует продуманного подхода, учитывающего как его 

потенциал, так и риски. Практическая реализация этих идей, сопровождаемая 

философским и этическим осмыслением, позволит создать устойчивую модель 

образования для будущего. 
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