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В статье проанализирован феномен искусственного интеллекта (ИИ), который охарактеризовал себя 
в настоящем и будущем в диалоге на конкретную профессиональную тему. Изложены аргументы искус-
ственного интеллекта по собственному позиционированию в настоящем и будущем. Сформулирован взгляд 
и мнение автора данной статьи на феномен, миссию, трактовку искусственного интеллекта. Рассмотрена 
сущность социально-культурной деятельности (СКД), предложена ее обновленная трактовка с учетом име-
ющихся подходов, подчеркнута важность в качестве первоочередной базы для формирования культурной со-
ставляющей личности и общества, а также значение культурного человека для нового общества. Обобщены 
взгляды специалистов на возможную модель работы учреждений культуры, а также уточнен состав и типы, 
обновленная роль нового сотрудника и нового посетителя/пользователя в новом культурно-образовательном 
пространстве, конкретизированы аспекты учебного процесса по подготовке специалистов нового формата. 
Рассмотрен набор современных учебных дисциплин, связанных с социально-культурной деятельностью, 
предложено включить в него новую перспективную дисциплину. Обобщены и охарактеризованы методы, 
формы, средства социально-культурной деятельности и обучения, которые составят в перспективе основные 
инструменты культурно-образовательной и педагогической работы, из них особая роль принадлежит методу 
обсуждений. Подчеркнуты прогрессивные тенденции и процессы в культурном пространстве и цифровой 
культуре, которые содержатся в научном прогнозе ИИ. 
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Введение
В современной литературе отмечены 

значительная роль и вклад искусственного 
интеллекта в решение множества вопросов 
социально-гуманитарного характера, в ак-
тивизации поиска, разработки и принятия 
решений, развитии различных отраслей 
знания (наука, социально-экономическая 
и управленческая сфера, социология, жур-
налистика, образование) [1; 2]. В этой связи 

вполне уместно с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ) подробнее поразмышлять 
со своим необычным интеллектуальным 
собеседником по поводу его собственной 
сущности и роли в настоящем и в будущем. 

Цель исследования – охарактеризовать 
с помощью ИИ его роль в решении проблем 
и задач, в реализации идей в интеллекту-
ально-творческой сфере, а также основные 
параметры и технологические компоненты 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 1,  2025

34  PHILOSOPHICAL SCIENCES 
модели СКД в будущем, проследить плодот-
ворную взаимосвязь данных технических 
и гуманитарных научных направлений.

Степень изученности темы слабая, низ-
кая, недостаточная: в основном имеются от-
дельные, разрозненные, немногочисленные 
разработки, например, в исследованиях таких 
ученых, как О.О. Гордиенко [3] и Ю.Н. Столя-
ров [4]. В сфере искусства также была пред-
принята попытка выяснить вопрос, как искус-
ственный интеллект влияет на культуру. 

Материалы и методы исследования
Проведены теоретические изыскания, 

изучены научные публикации, применены 
интервью, анализ, синтез, обобщение, со-
поставление, прогноз.

Основные базы данных: КиберЛенинка, 
Статьи, КорУНБ (Российская Национальная 
библиотека), СОУНБ им. В.Г. Белинского 
(Библиотечное дело», ЭБС «Лань», «Лаби-
ринт», Репозитарий БГУИР, Уральский фе-
деральный университет (Приоритет 2030. 
Исследовательское лидерство).

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе научного диалога с ИИ пред-
ложена экспериментальная модель приме-
нения искусственного интеллекта в техно-
логии социально-культурной деятельности, 
функционирующей на стыке педагогики, 
культуры, образования.

Главные идеи и положения статьи, вклю-
чая аспекты причастности ИИ к теории, ме-
тодике, практике, учебно-образовательной 
направленности СКД, были рассмотрены 
на Международной научно-методической 
конференции «Инновации в образовании: 
новые технологии и методы преподава-
ния», посвященной 40-летию АФ СПбГУП 
(Алматы, 29 февраля 2024 г.) и ежегодной 
(2025 г.) научно-методической конференции 
преподавателей АФ СПбГУП.

Основой для обсуждения послужило 
мнение ректора СПбГУП, доктора культуро-
логических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки РФ А.С. Запесоцкого о харак-
тере взаимодействия человека-специалиста 
с ИИ, в частности то, что в настоящее время 
в данной системе преобладают объект-объ-
ектные отношения. С точки зрения С.Б. Рат-
мановой, автора статьи, применительно 
к теме обсуждения предлагается признать 
сферу культуры как таковую своеобразным 
ведущим субъектом, так как именно куль-
тура олицетворяет собою особую степень 
одухотворенности, духовности, образности, 
впечатлений, эмоций, сплава человеческого 
таланта, дара, способностей, креативности, 
достижений разума, возвышенности, полета 

человеческой мысли, и культурные процес-
сы значительно влияют на развитие науки, 
автоматизированные процессы производ-
ства и управления в цивилизованном обще-
стве. В свою очередь, автор статьи считает, 
что ИИ – всего лишь сконцентрированная 
база человеческих мнений, суждений, ар-
гументов, позиций, предложений, он вы-
ступает в первую очередь технологическим 
объектом реализации прогрессивных чело-
веческих идей. Поэтому автор обсуждаемой 
публикации предложил охарактеризовать 
взаимодействие человека-специалиста с ИИ 
в сфере культуры как субъект-объектные от-
ношения. Участники научно-методического 
форума отметили данную позицию как ос-
новополагающую, позитивную и признали 
ее правомерность. Решением обеих сторон 
данного форума (в среднем 75 % голосов) 
научная статья С.Б. Ратмановой «Диалог 
с искусственным интеллектом на предмет 
развития социально-культурной деятельно-
сти в будущем» рекомендована к печати.

Известно, что сфера культуры и обра-
зования тесно взаимосвязаны в плане куль-
турных норм и наследия, традиций, памяти, 
духовной жизни, социального общения, 
совместных культурно-образовательных 
учреждений и органично входят в единую 
социально-культурную сферу. Исследо-
ватели – представители сферы образова-
ния России разрабатывают стратегические 
темы и задачи, важные для современного 
и будущего общества: в области создания 
национальных решений и подготовки ана-
литических данных, разработки сложных 
информационных систем и задач по управ-
лению большими системами; создания 
универсального алгоритма, а также в ча-
сти инновационного развития информаци-
онных технологий и осуществления кон-
троля за непредвиденными ситуациями, 
популяризации AI-технологий в сфере об-
разования (педагог-эксперт О.А. Ускова); 
инженерные решения в области разработки 
и создания концепции и образа социального 
искусственного интеллекта, включающего 
когнитивные, социальные, эмоциональные 
аспекты анализа данных [5; 6]; в области 
разработки эволюции концепции сознания 
и количественных инструментов для ана-
лиза угроз национальной идентичности со 
стороны искусственного интеллекта [6; 7].

В основном научный мир рассматри-
вает ИИ как теоретическую (научную) 
и прикладную часть знаний, постоянно со-
вершенствуемую техническую программу 
с определенным педагогическим наполне-
нием; как систему или машину, которые мо-
гут имитировать человеческое поведение, 
чтобы выполнять задачи, и постепенно об-
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учаться, используя собираемую информа-
цию. В ходе диалога автора данной статьи 
с ChatGPT – чат-ботом с искусственным ин-
теллектом, разработанным по проекту ком-
пании OpenAI в ноябре 2022 г., выяснилось, 
что ИИ позиционирует себя в настоящее 
время следующим образом:

– «процесс и умение думать и анализи-
ровать данные»;

– совокупность методов и технологий, 
направленных на разработку компьютерных 
систем, способных моделировать и воспро-
изводить человеческий интеллект;

– наука о создании компьютерных про-
грамм, которые могут размышлять, учить-
ся, решать проблемы и взаимодействовать 
с окружающим миром, проявить способ-
ность в оказании коммуникативной помощи 
подобно человеку.

Таким образом, мнения научного мира 
и ИИ об его образе и способностях в на-
стоящем и в будущем полностью совпали, 
и ряд важнейших оснований уже успеш-
но осуществляется.

В дополнение своего образа ИИ ут-
верждает о себе, что не обладает эмоциями, 
личными мнениями, чувствами или предпо-
чтениями. Однако все же следует признать, 
что ИИ может быть в определенной степе-
ни своеобразным экспертом и помощни-
ком в поиске истины и разработке научных 
подходов, изысканий и решений. Таким 
образом, предлагаем оценить феномен ИИ 
в роли интеллектуального оракула, синте-
затора знаний и данных, информационного 
партнера и комбинатора, неординарного 
собеседника, обширного банка обобщенной 
социально-культурной информации. 

В частности, искусственный интел-
лект начал выполнять важную миссию 
и функцию в совершенствовании научно-
практических и методических основ соци-
ально-культурной деятельности. Начиная 
с 1990-х гг. и в настоящее время социально-
культурная деятельность постепенно зани-
мает ключевую роль и активно главенствует 
в гигантской социально-культурной сфере, 
представленной множеством направлений 
культурной деятельности, социально-куль-
турных институтов, а также многочислен-
ным персоналом, значительным потенци-
алом отраслей и подотраслей, широкими 
возможностями и ресурсами, технологиче-
ским и педагогическим инструментарием 
(методами, формами, функциями, принци-
пами, средствами). Авторитет и престиж 
социально-культурной сферы в настоящее 
время резко возрастает. Как известно, со-
циально-культурная деятельность отно-
сится к сфере педагогики, главная миссия 
которой – содействовать в духовно-нрав-

ственном, интеллектуальном и физическом 
воспитании, развитии и совершенствова-
нии образа жизни личности, группы, обще-
ства в целом через положительный пример 
и различные формы культурно-досуговых, 
культурно-образовательных и культурно-
воспитательных мероприятий. 

По сути, основа человека будущего бу-
дет базироваться на его первоочередной 
культурной составляющей, широком куль-
турном багаже и культурной компетенции, 
поэтому уровень его культурного развития 
станет первоочередным критерием букваль-
но во всем, культура как область професси-
ональных знаний станет самой решающей 
областью во всех аспектах, межличностных 
взаимоотношениях, профессиональной дея-
тельности сообществ, формировании обще-
ственных ценностей, отношениях к своим 
обязанностям, развитии внутреннего мира. 
В связи с вышеизложенным представляется 
актуальным и необходимым переосмыслить 
прежнюю трактовку термина «Социально-
культурная деятельность», которая ранее 
сводилась преимущественно к признанию 
и утверждению, что это:

 – культурная деятельность социальных 
субъектов (от профессиональных и непро-
фессиональных социальных групп вплоть 
до общества в целом) по созданию куль-
турных ценностей (творчеству); развитию 
способностей индивидов и обслуживанию 
их творческой деятельности; коммуника-
ции, то есть распространению, сохране-
нию и общественному использованию всех 
видов культурных ценностей. Опираясь 
на мнение ученого А.В. Соколова, активно 
публиковавшегося в начале XXI в., заме-
тим, что данное определение тавтологично;

– управляемый обществом и его соци-
альными институтами процесс приобщения 
человека к культуре [8, с. 8];

– особый вид педагогической деятельно-
сти, в процессе которой ценности культуры 
обуславливают формирование качественно 
новых общественных отношений [9]; 

– направленность на создание культур-
ных продуктов в сфере как профессиональ-
ной, так и любительской, на восприятие и  
освоение ценностей культуры, сохранение 
ценностей материальной и духовной куль-
туры, трансляцию культурной информации, 
создание возможностей для культурного ди-
алога, распространение ценностей культуры 
[8, с. 7].

Таким образом, во-первых, исходя из  
имеющихся трактовок и неоднократного 
признания глобального характера совре-
менной эпохи и сферы культуры как сферы 
культурных людей, отрасли глобального 
сотрудничества и взаимодействия, про-
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цесса цифровизации культуры предлагаем 
охарактеризовать СКД как универсальную 
систему, имеющую педагогическую основу 
[10; 11] и глобальный характер не только 
в связи с тем, что охватывает своим влияни-
ем личность, группу, общество, но и ее по-
всеместностью, представительством во всех 
регионах мира и в мировом традиционном 
и виртуальном культурном пространстве. 
Именно СКД становится своеобразным 
языком общения, культурным диалогом 
и сотрудничеством между разными сообще-
ствами и народами мира. Во-вторых, в на-
стоящее время искусственный интеллект 
не предложил развернутой, основательно 
разработанной современной, обновленной 
трактовки понятия «СКД», но планирует 
охарактеризовать ее как «культурная мо-
билизация» или «культурно-социальная 
сфера взаимодействия» в обозримом буду-
щем. Считаем, что термин «интегративная 
культурная мобилизация», скорее, относит-
ся к термину «культурная трансформация» 
и органично входит в него. Кстати, данный 
термин «трансформация» представляет-
ся более удачным и в последнее время все 
чаще звучит в научных трудах и на научно-
практических конференциях [12, с. 64–67; 
13, с. 146–147; 14, с. 92].

Учитывая данные подходы, уместно 
включить в терминологический аппарат об-
новленное понятие СКД примерно в таком 
варианте: «СКД – это сфера глобального 
педагогического и социально-культурного 
взаимодействия и диалога, глобальная ин-
тегративная социокультурная трансфор-
мация процессов создания, распростране-
ния, сохранения, использования всех видов 
культурных ценностей в локальном и круп-
номасштабном культурном пространстве, 
в традиционной и виртуальной педагоги-
ческой среде». Предлагаемое определение 
подчеркивает состоятельность и востребо-
ванность будущего СКД в любом обществе 
и в любой формации.

Имеется прогноз, что в будущем ожида-
ются «пункты самообслуживания без персо-
нала, боты-консультанты, летающие дроны» 
[15, с. 97]. Однако сохранятся немногочис-
ленные традиционные учреждения культу-
ры – музеи, где обязательно будут работать 
люди-консультанты, которые смогут дать 
квалифицированные советы и справки, 
а также будет виртуальная справочная служ-
ба с глобальным и локальным доступом. Ис-
кусственный интеллект по заказу и с соответ-
ствующей проверкой человеком выполнен-
ного задания будет составлять планы работы 
учреждений культуры, проектировать их 
здания, разрабатывать программы культур-
но-массовых мероприятий, обрабатывать их 

результаты, предлагать свои выводы и обоб-
щения. Специалист будет сравнивать свое 
мнение с мнением машины и принимать со-
ответствующие меры и решения, в конечном 
итоге претворять их в жизнь.

Социологи полагают, что Цифровой че-
ловек в будущем обществе будет обладать 
способностью быстро накапливать и усва-
ивать новые знания, владеть информацией, 
но их особой созидательностью и креативно-
стью вряд ли сможет отличиться и блистать 
в новой реальности [12, с. 67], именно на него 
СКД и должна направить свои усилия, куль-
турные предложения и возможности в обо-
зримом будущем. И в этом значительная роль 
принадлежит учреждениям культуры нового 
формата. Так, относительно новая модель 
учреждения культуры предусматривает на-
личие многофункциональных культурных 
площадок: например, сочетания сцены, экс-
позиционного пространства, студии и кафе, 
галерей, книжного магазина и издательства, 
культурного и театрального центров, танце-
вальной студии и центра урбанистики, а так-
же наличие школы креативных индустрий, 
множество различных отраслевых функцио-
нальных центров, с концентрацией их мак-
симального внимания и интереса к проводи-
мым различным культурным мероприятиям, 
с тенденцией погружения юных посетителей 
в цифровой мир [15, с. 97]. В таком случае 
было бы уместно для пользователей – кли-
ентов электронных институций разработать 
соответствующую электронную анкету (при-
чем она должна предварять процесс вирту-
ального обслуживания) и целесообразно 
создать новую экспериментальную соответ-
ствующую функциональную структуру, по-
скольку пока подобных разработок нет.

Искусственный интеллект прогнозиру-
ет, что «в будущем… в новую модель – ре-
естр нового типа сотрудника учреждений 
культуры могут войти разные должности 
(например, культурный инноватор, цифро-
вой куратор, культурный антрополог буду-
щего, социальный интегратор)». Заметим, 
что при упоминании ряда должностей от-
сутствует их согласованность с определен-
ной категорией потребителей, и наоборот. 
Соответственно, в новых условиях потре-
буются дополнения к обобщенному образу 
нового типа посетителя и сотрудника уч-
реждения культуры, упоминаемого искус-
ственным интеллектом. Так, при наличии 
глобального культурного клиента-путеше-
ственника нужен глобальный культурный 
гид; при наличии и обслуживании цифрово-
го культурного потребителя нужен глобаль-
ный культурный организатор мероприятий, 
а при разработке социально-культурных 
проектов – глобальный культурный со-
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проектировщик. Считаем, что должность 
культурного исследователя может с успехом 
относиться не только, как фиксирует искус-
ственный интеллект, к «посетителю, актив-
но участвующему в исследовательских про-
ектах, в дискуссиях и взаимодействующему 
с культурными ресурсами», но и непосред-
ственно к сотруднику – культурному иссле-
дователю будущего учреждения культуры, 
к специалисту по культурной устойчивости. 

В будущем облик руководителя и спе-
циалиста учреждения культуры и руководи-
теля страны может претерпеть изменения 
под воздействием различных факторов, та-
ких как изменения в общественных ценно-
стях, технологический прогресс, глобализа-
ция и требования эффективного управления. 
В связи с этим интересно и перспективно 
мнение ИИ о том, что руководители будуще-
го отличаются от своих предшественников 
еще в большей степени по ряду параметров 
(например, гибкостью и адаптивностью, 
способностью быстро реагировать на новые 
вызовы и возможности, эффективно управ-
лять переменами, умением работать с техно-
логиями и одновременно проявлять этиче-
ское лидерство). Следует отметить, что та-
кие призывы и требования в основном всег-
да и во все времена были актуальны, так же 
как и требования ко всему персоналу, разные 
поколения работников стремились к реали-
зации данного идеала, который не является 
принципиально чем-то новым.

ИИ перечисляет часть будущих препода-
ваемых дисциплин: «Социология культуры 
и массовых коммуникаций»; «Культурный 
менеджмент и организация культурных ме-
роприятий»; «Искусство и культура в кон-
тексте глобализации»; «Цифровая культу-
ра и новые медиа», «Культурная политика 
и социальные изменения»; «Креативные 
индустрии и культурная экономика»; «Пси-
хология культуры и межкультурная комму-
никация» и другие, которые предусматрива-
ют необходимость комбинировать названия 
и содержание новых и традиционных учеб-
ных дисциплин [16, с. 8]. Заметим, что уже 
сейчас предлагаемые так называемые новые 
учебные дисциплины и программы («Кре-
ативные индустрии и креативная экономи-
ка», «Культурная политика и социальные 
изменения») органично входят в нынешний 
раздел вузовского курса «Культурная поли-
тика», читаемого в рамках вузовского курса 
«Теория и история СКД» в АФ СПбГУП. 
Дисциплина «Социология культуры» тра-
диционно читается в вузах культуры, разве 
что с добавлением относительно массовых 
коммуникаций. То же можно сказать и по от-
ношению к дисциплине «Культурный ме-
неджмент и организация культурных меро-

приятий». Начальные сведения о подготов-
ке, организации и проведении культурных 
мероприятий рассматриваются в рамках 
первого, вводного курса по дисциплине «Те-
ория и история СКД» и на втором курсе – 
соответственно в дисциплине «Менеджмент 
в СКС», то есть в практике учебной деятель-
ности АФ СПбГУП предлагаемый единый 
предмет составляет два раздельных курса. 
Также уместно сравнить название учебных 
дисциплин, соответственно раскрывающих 
их содержание. В АФ СПбГУП преподает-
ся дисциплина «Технологические основы 
СКД», в УГИ УРФУ – Технологии творче-
ско-производственного процесса» (данная 
формулировка звучит прогрессивно и акту-
ально, так как дополнительно подчеркивает 
педагогическое начало и основу множества 
технологий социально-культурного про-
филя, более высокую степень реализации 
таланта, дара, креативной способности вы-
пускника вуза – будущего высококвалифи-
цированного специалиста, мастера-техно-
лога социально-культурной деятельности). 
Уральский гуманитарный институт Ураль-
ского федерального университета им. 
первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(УГИ УрФУ) внедрил в учебный курс новую 
дисциплину «СКД в современной медиасре-
де», новым учебно-методическим направ-
лением является подготовка кадров по спе-
циализации «Менеджер по корпоративной 
культуре», практикуемая данным учебным 
учреждением [17]. Исходя из этого, напра-
шивается либо отдельный спецкурс, либо 
разработка отдельной темы «Введение в ос-
новы культурного пространства». 

В новой учебной среде правомерно зву-
чит мысль ИИ о том, что при преподавании 
социально-культурных дисциплин в буду-
щем будет активно использоваться новая 
иммерсивная образовательная среда – вирту-
альная и дополненная реальность (VR/AR), 
«где студенты могут погружаться в виртуаль-
ные музеи, исследовать исторические места, 
а также взаимодействовать с культурными 
артефактами и архивами» [18, с. 102]. Сле-
дует отметить, что форма, метод, средства 
являются основными параметрами и ком-
понентами СКД и учебно-образовательно-
го процесса. В настоящее время активно 
внедряются в учебный процесс различные 
перспективные средства, которые становят-
ся уже привычными: интерактивные доски 
и проекционное оборудование, цифровые 
библиотеки и архивы, онлайн-ресурсы 
и другие научные базы данных. Все боль-
шее распространение, как считает ИИ, по-
лучают ставшие порой привычные формы 
социально-культурной деятельности и обу-
чения (мультимедийные презентации и вы-
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ставки, видеоуроки, интерактивные уроки, 
онлайн-форумы, виртуальные конферен-
ции, видеоигры, увлекательные и интерак-
тивные викторины, тесты-викторины, ве-
бинары, облачные технологии и др.). К но-
вому поколению культурных форм можно 
отнести онлайн-сообщества (например, 
eLIBRARY.RU, CyberLeninka, Российская 
научная электронная библиотека (РНЭБ), 
Академия Google, ISTINA), коворкинги 
и особенно – токен-технологии. 

В диалоге с ИИ по поводу ведущей 
миссии культурных людей целесообразно 
подчеркнуть неординарную роль метода 
обсуждений в будущем учебном процессе. 
Ныне успешно реализуется метод обсужде-
ний идей, научных вопросов, обмен знани-
ями и идеями для установления контактов 
с партнерами и коллегами, а также с обуча-
ющимися на базе виртуальных платформ. 
Самым главным достоинством метода об-
суждений станет активное взаимодействие 
и влияние преподавателя и обучающего-
ся друг на друга; данный метод заменит 
часть лекций и семинаров в обновленном 
учебном плане, станет важным подспорьем 
в профессиональной деятельности и раз-
витии студентов. Таким образом, метод об-
суждений как надежный инструмент СКД 
получит широкое распространение в рабо-
те виртуального научного сообщества, вы-
ступающего важным субъектом социально-
культурной деятельности в будущем. 

Заключение
Следует отметить, что для сферы куль-

туры являются прогрессивными новые раз-
работки с участием искусственного интел-
лекта: появление новой платформы для кон-
цертов, выставок, различных культурных 
мероприятий, электронных игровых форм, 
реализации российских проектов (Артчив), 
а также выполнение редактирования, пере-
вода и пересказа текста через Толока, Ян-
декс Алиса и YandexGPT – новые ИИ по-
мощники от Yandex.

Таким образом, диалог с ИИ как с про-
грессивным воплощением современной 
техники и технологии, уникальным дости-
жением и представителем класса техни-
ческих наук оказался полезным и плодот-
ворным, позволил проанализировать со-
ответствующие концепции развития СКД, 
предложить и уточнить целесообразность 
ее новой дефиниции, подчеркнуть перспек-
тивность и востребованность СКД как от-
расли знания и практической основы чело-
веческой деятельности, осмыслить с новой 
технико-технологической позиции ее пер-
спективные горизонты развития в качестве 
научной и учебной дисциплины.
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