
– 1257 –

EDN: LVMULS
УДК 004.896

Current Trends in the Influence of Artificial Intelligence  
on Modern Visual Culture

Natalia P. Koptseva, Anna A. Shpak*  
and Maria S. Koptseva
Siberian Federal University 
Krasnoyarsk, Russian Federation

Received 14.04.2024, received in revised form 20.04.2024, accepted 14.05.2024

Abstract. The article presents the cultural study results of current trends in the influence of 
artificial intelligence technologies on modern visual culture. Visual culture is understood 
in the D. V. Pivovarov’s theory context of idealization as a process of creation, translation, 
preservation and reproduction of the particular culture basic ideals in visual forms, including 
visual arts. Visual culture is the basic cultural ideals formation in unique forms of visual 
cultural practices that are not reducible to other forms of cultural practices. Generative 
art, as the name implies, involves the use of generative artificial intelligence to create 
new content that did not exist before: videos, images, text, music, etc. At the same time, 
generative models are “trained” to create art works by identifying statistical patterns in 
already existing datasets produced by humans. Next, the main generative art trends using 
modern technical means are discussed at the stage of the artist’s art work creation. The 
technical, artistic, ideal- forming, ethical, and conceptual aspects of creating new forms 
in art are discussed.
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Актуальные тенденции влияния искусственного интеллекта  
на современную визуальную культуру

Н. П. Копцева, А. А. Шпак, М. С. Копцева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье представлены результаты культурологического исследования 
актуальных тенденций влияния технологий искусственного интеллекта на современную 
визуальную культуру. Визуальная культура понимается в контексте теории 
идеалообразования Д. В. Пивоварова как процесс создания, трансляции, сохранения 
и воспроизводства базовых идеалов конкретной культуры в визуальных формах, 
включая визуальные искусства. Визуальная культура –  это формирование базовых 
идеалов культуры в уникальных формах визуальных культурных практик, не сводимых 
к другим формам культурных практик. Генеративное искусство подразумевает 
использование генеративного искусственного интеллекта для создания нового 
контента, которого раньше не существовало: видео, изображений, текста, музыки и т.д. 
При этом генеративные модели «обучаются» создавать новые произведения искусства, 
выявляя статистические закономерности в уже существующих наборах данных, 
производимых людьми. Анализируются основные тенденции генеративного искусства 
с использованием современных технологий искусственного интеллекта при создании 
художником произведения искусства, характерного для современной визуальной 
культуры. Обсуждаются технические, художественные, идеалообразующие, этические 
и иные концептуальные аспекты создания новых культурных форм посредством 
современного генеративного искусства.

Ключевые слова: искусственный интеллект, визуальная культура, новые технологии, 
генеративное искусство.
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Введение
В середине XX века ключевые исследо-

ватели в области гуманитарных и социаль-
ных наук зафиксировали так называемый 
визуальный, или пикториальный поворот, 
что означало накопление в культурном про-
странстве значительного количества куль-
турных практик, связанных с визуальными 
объектами и с визуальными искусствами, 
куда, помимо традиционных архитектуры, 

изобразительного искусства, скульптуры, 
декоративно- прикладного искусства, вошли 
и заняли господствующее место экранные 
искусства и видеоигры (см.: Копцева и За-
мараева, 2023; Пименова и Замараева, 2023; 
Резникова и др., 2019; Андрюшина, 2024; 
Асадчих и Сушинская, 2023). Появление 
беспрецедентно огромного количества ви-
зуальных объектов, с которыми взаимодей-
ствуют сегодня миллиарды людей, привело 
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к трансформации культурных исследова-
ний, появлению новых методов и методик 
работы с огромными объемами визуальных 
культурных объектов, имеющих достаточно 
сложную структуру и внутренние отличия 
(см. Дегтяренко и Пиков, 2023; Омелик, 2023; 
Смолина, 2024; Кузнецова, 2024; Юферова, 
2023; Лузан, 2023; Холодкова, 2023).

Внедрение и распространение техноло-
гий искусственного интеллекта берет свое 
начало во второй половине XX века, сегод-
ня подавляющее большинство экспертов 
утверждают, что искусственный интеллект 
(далее ИИ) –  это системная технология, 
подобная электричеству, которая изменит 
все наши социально- экономические и куль-
турные практики, незаметно и фундамен-
тально, как это произошло в XVIII–XIX вв. 
с введением технологий парового двигате-
ля, а в XX в. –  с введением технологий элек-
тричества и повсеместным использованием 
компьютерной и другой информационной 
техники.

Два таких революционных процесса 
не могли не интегрироваться, и техноло-
гии искусственного интеллекта сегодня 
активно внедряются и преобразуют все 
базовые культурные практики, характер-
ные для современной визуальной культуры 
(см. Дегтяренко, 2023; Пашова, 2019; Шпак, 
2021; Шпак, 2023; Омелик, 2024; Лесничих 
и Сергеева, 2023 и др.), а также технологии 
искусственного интеллекта имеют спец-
ифические визуальные формы и образы, 
которые представляют эти технологии для 
людей, в том числе на различных сетевых 
платформах.

В данной статье будут проанализи-
рованы наиболее актуальные тенденции 
взаимовлияния и интеграции визуальных 
культурных практик, с одной стороны, 
и технологий искусственного интеллекта –  
с другой. Прежде всего, будет представлено 
авторское определение визуальной культу-
ры, затем рассмотрены самые современные 
технологии искусственного интеллекта, 
которые применяются для генеративного 
искусства (именно генеративное искусство 
сегодня является местом интеграции искус-
ственного интеллекта и визуальной куль-

туры), а также будут выявлены основные 
тенденции генеративного искусства, харак-
терные для 2023 г., когда генеративное ис-
кусство развивалось особенно интенсивно.

Понятие «визуальная культура»  
в современной культурологии

В 1995 г. в издательстве Университета 
Чикаго вышла монография американско-
го культуролога и искусствоведа Уильяма 
Митчелла «Теория изображений» (1994), 
где в главе «Пикториальный поворот» 
с позиций неофрейдизма и неомарксизма 
он указал, что в обществе господства си-
мулякров все большее и большее значение 
приобретают изображения (визуальные 
образы), создавая и усиливая визуальную 
культуру, которая делает современное об-
щество «обществом зрелищ». Понятие 
«пикториальный поворот» было сформи-
ровано Митчеллом по аналогии с понятием 
«лингвистический поворот», что означало 
качественное наращивание как самих визу-
альных объектов в культурных практиках, 
так и качественный рост исследований, свя-
занных с этими визуальными объектами 
(Жигаева, 2024; Сергеева, 2023; Эфендиева, 
2023).

Одновременно пикториальный пово-
рот означал рост исследований популяр-
ной культуры (=поп- культуры) –  сферы, 
которая ранее исследователями относилась 
к массовой культуре, не стоящей серьез-
ного внимания философов, социологов, 
культурологов, искусствоведов. Сейчас все 
изменилось, именно огромное количество 
изображений –  иллюстраций, кадров, фото-
графий, видео, появляющихся как незави-
симо друг от друга, так и внутри фильмов, 
видеоигр, комиксов, иллюстраций средств 
массовой информации и так далее, привле-
кает внимание серьезных исследователей, 
в том числе в контексте прогнозирования 
способов социальных коммуникаций, ко-
торые будут преобладать в ближайшем 
будущем и тем самым будут эти грядущие 
события предопределять (см. Дегтяренко 
и др., 2023; Замараева и др., 2023; Серед-
кина, 2021; Шпак и др., 2022; Колесник 
и др., 2022; Лещинская и др., 2022; Колес-
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ник и др., 2019; Пашова, 2023; Ильбейкина, 
2013; Лещинская и Ушакова, 2024; Сушин-
ская, 2023; Хворостов, 2024, Михайлова, 
2023 и др.).

Основываясь на понимании культуры 
как идеалообразования, теория которого 
была создана Д. В. Пивоваровым (см. Пи-
воваров, 2004), можно сделать следующее 
определение визуальной культуры. Визу-
альная культура –  это создание, сохране-
ние, воспроизводство и трансляция базовых 
идеалов культуры в визуальных формах. 
Визуальная культура –  это создание идеа-
лов, образцов, норм, ценностей в традици-
онных и современных средах визуальной 
культуры.

Таким образом, понятие визуальной 
культуры в контексте идеалообразования:

1) указывает на то, что базовые идеа-
лы культуры имеют визуальную форму, 
например, транслируются через театраль-
ное зрелище, через произведения изобра-
зительного искусства, через декоративно- 
прикладное искусство;

2) визуальное культурное простран-
ство само по себе является пространством 
смыслообразования в визуальных культур-
ных формах, которые являются уникальны-
ми и которые более ни в каких иных куль-
турных формах не существуют.

Например, идеал милосердия может 
быть специально представлен в художе-
ственном фильме или в произведении ани-
мационного кино, когда авторы данного ху-
дожественного фильма или анимационного 
кино ставили и воплощали задачу показать 
людям значимость и необходимость мило-
сердия, сострадания. В этом случае визу-
альная культура создает идеал милосердия 
собственным специфическим способом, 
но сам идеал является универсальным (см. 
Koptzeva and Bachova, 2010; Копцева, 2012; 
Semyonova and Bralkova, 2011; Sitnikova, 
2014; Кистова и др., 2018; Кистова и Тама-
ровская, 2014; Пименова, 2018; Пашова, 
2022; и др.).

Во втором примере в анимационном 
кино будут задействованы специфические 
уникальные средства, инструменты, где 
создается идеал милосердия в конкретной 

специфической визуальной форме, которая 
исчезает, если начать «пересказывать», т.е. 
вербализировать данную форму. В этом 
случае визуальная культура не имеет обще-
го пространства, например, с вербальными, 
литературными формами, идеалы культу-
ры визуально уникальны и, возможно, име-
ют значительное количество коннотаций 
в зависимости от реципиентов и конкрет-
ных условий, факторов визуальной куль-
турной коммуникации.

В соответствии с теорией идеалоо-
бразования Д. В. Пивоварова (Пивоваров, 
Медведев, 2000) идеалы визуальной куль-
туры имеют две стороны –  материально- 
чувственную (телесную) и духовно- 
сверхчувственную (символическую, 
идеальную). Соответственно, исследова-
тели и другие реципиенты могут сделать 
акцент либо на материальном носителе 
идеала, либо на его символическом, сверх-
чувственном значении. Как правило, сим-
волическое, сверхчувственное значение 
ясно и понятно носителю данной культуры 
и затемнено, скрыто от носителей другой 
культуры. Однако в современном мире, где 
технологии универсальны и способствуют 
единению людей, возникают особые куль-
турные идеалы, акцентирующие общечело-
веческие идеалы и выражающие их в фор-
мах визуальной культуры, понятных в их 
символическом аспекте огромному количе-
ству людей.

Применение технологий искусственно-
го интеллекта к визуальным культурным 
практикам приводит к появлению прин-
ципиально новых культурных визуальных 
форм, новых видов искусства. Среди них 
наиболее актуальными являются культур-
ные практики, связанные с появлением 
и распространением генеративного искус-
ства, которое сегодня существует преиму-
щественно с помощью технологий искус-
ственного интеллекта.

Обзор современных технологий ИИ  
для генеративного искусства

Генеративное искусство, как следует 
из этимологии этого термина, подразуме-
вает использование генеративного искус-
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ственного интеллекта (Generative AI) для 
создания предметов искусства. Генератив-
ные ИИ способны создавать новый контент, 
которого раньше не существовало, такой 
как: видео, изображения, текст, музыка, 
звучание голоса и т.д. При этом генератив-
ные модели «обучаются» создавать произ-
ведения искусства, выявляя статистиче-
ские закономерности в уже существующих 
наборах данных, производимых людьми 
(Kansal A., 2024). Например, модель гене-
рации изображений может быть обучена 
на наборе данных, состоящем из тысяч или 
даже миллионов изображений. Модели мо-
гут быть написаны на различных языках 
программирования, но наиболее популяр-
ным является Python.

В процессе обучения модель искус-
ственного интеллекта изучает основные 
закономерности и структуры, присутству-
ющие в обучающих данных. Обычно это 
достигается с помощью нейронных сетей, 
которые представляют собой вычисли-
тельные модели, моделирующие работу 
человеческих нейронов и мозга, соответ-
ственно. После завершения обучения ге-
неративная модель искусственного ин-
теллекта может создавать новый контент 
путем выборки из изученных шаблонов 
и структур. Например, модель генерации 
изображений может использовать слу-
чайный шум в качестве входных данных 
и генерировать изображение, похожее 
на те, что были в обучающем наборе дан-
ных. Большинство генераторов позволяют 
использовать модели, обученные на кон-
кретных наборах данных для генерации 
изображений, наиболее приближенных 
к желаемым результатам. Например, для 
Stable Diffusion существует большое коли-
чество различных моделей (чекпоинтов, 
checkpoints), позволяющих генерировать 
изображения в различных стилях, таких 
как аниме, масляные картины и др.

Для работы генеративных ИИ им тре-
буется запрос (prompt) от пользователя, 
который может быть введён в диалоговом 
окне чата или специальной программы. 
Написание запросов для разных ИИ мо-
жет выглядеть по- разному, представлять 

собой связные предложения, утверждения 
и вопросы (напр. ChatGPT), набор ключе-
вых слов или примеров (большинство ге-
нераторов изображений, таких как Stable 
Diffusion, DALL-E, Midjourney, Шедеврум), 
кусочки кода в моделях text2img (текст- в-
изображение) или изображения в моделях 
img2img (изображение- в-изображение). 
Именно запрос определяет, как именно 
будет выглядеть сгенерированное изо-
бражение: что будет изображено, в каком 
стиле, каким будет разрешение готового 
изображения или количество знаков в тек-
сте, на каком расстоянии от «зрителя» бу-
дет располагаться объект и т.д. (Epstein Z., 
Hertzmann A., 2023)

В генеративном искусственном интел-
лекте (ИИ) используется несколько мето-
дов и архитектур, каждая из которых име-
ет свои сильные стороны и ограничения 
(Krenker A., Bester J., Kos. A, 2011):

• Генеративно- состязательные сети 
(GAN) –  это модели «без учителя». Они 
состоят из двух нейронных сетей –  генера-
тора и дискриминатора, которые обучают-
ся одновременно в конкурентной борьбе. 
Генератор создает новый контент, а дис-
криминатор пытается отличить подлин-
ные данные от сгенерированных. В таких 
моделях используется вышеупомянутая 
обратная связь, благодаря которой генера-
тор учится создавать наиболее реалистич-
ные результаты. К моделям, использующим 
данные нейросети, можно отнести DALL-E, 
Midjourney, StyleGAN2 от Nvidia, Pix2Pix 
GAN, Cycle GAN и др;

• Вариационные автоэнкодеры 
(VAE) –  это тип нейронной сети, которая 
состоит из кодировщика (энкодера, encoder) 
и декодировщика (декодера, decoder). Мо-
дель кодировщика сжимает входные дан-
ные в представления с меньшей размерно-
стью, т.е. переводит их в сжатую форму, 
отбрасывая шум и сохраняя как можно 
больше полезной информации. После эти 
данные могут быть использованы для вос-
создания исходных данных путем выборки 
из них, чем занимается декодировщик. Ко-
дировщик и декодировщик также обуча-
ются вместе. Данный тип нейронной сети 
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получил своё распространение при исполь-
зовании модели Stable Diffusion;

• Рекуррентные нейронные сети 
(RNN) –  это большой тип нейронных сетей, 
предназначенных для обработки последо-
вательных данных, таких как текст или ау-
дио. Они способны изучать закономерности 
и структуры, присутствующие во входных 
данных, а затем использовать эту информа-
цию для генерации новых последователь-
ностей. RNN работают, обрабатывая каж-
дый элемент ввода в последовательности 
по одному за раз и передавая полученную 
информацию следующему элементу в по-
следовательности. Это позволяет им улав-
ливать контекст ввода и делать более точ-
ные прогнозы;

• Диффузионные модели –  это тип ге-
нерирующих моделей, которые используют 
процесс, называемый диффузией, для соз-
дания реалистичных изображений. Диффу-
зия начинается с начального вектора шума, 
который является отправной точкой для 
изображения. Затем вектор шума постепен-
но изменяется в несколько этапов, добавляя 
к изображению все больше и больше шума 
на каждом этапе. Этот процесс продолжа-
ется до тех пор, пока изображение не будет 
полностью сформировано.

Наиболее популярные модели для ге-
нерации визуального искусства –  DALL-E2, 
Midjourney, Stable Diffusion, NightCafe, Deep 
Dream Generator, Craiyon (DALL-E mini) 
и др. Стоит отметить, что у большинства 
из перечисленных моделей открытый ис-
ходный код (open- source code), позволяю-
щий создавать собственные модели на их 
основе. Так, например, доступны исход-
ные коды нейросетей ruDALL-E (модель 
Kandinsky от компании «Сбер») и DALL-E 
от OpenAi и др. В то же время многие моде-
ли распространяются по подписке и требу-
ют определённых вложений (Midjourney –  
четыре уровня подписки).

Таким образом, существует большое 
количество различных технологий, до-
ступных для создателей генеративного ис-
кусства. Художники могут использовать 
как готовые модели, так и попытаться соз-
давать свои на основе открытых исходных 

кодов, могут самостоятельно обучать моде-
ли или работать с готовыми чекпоинтами. 
Основа работы с генеративными моделями 
заключается в работе с запросами –  от их 
формирования зависит готовый результат.

Основные тенденции  
генеративного искусства в 2023 г.

Генеративное искусство представляет 
собой сложный феномен современной ви-
зуальной культуры. Базируясь на основных 
современных технологиях создания произ-
ведений искусства, генерация изображений 
происходит при помощи наиболее популяр-
ного метода глубокого (машинного) обу-
чения, использования сверхточных сетей 
и других методов. Глубокое (машинное) об-
учение нейросетей как технология ИИ по- 
прежнему остается инновационным и наи-
более востребованным.

Использование ИИ для создания 
произведений искусства происходит 
«неконтролируемым» (для художника) 
на определенной стадии способом. «Не-
контролируемый» результат генератив-
ного процесса, получаемый художником, 
относительно технологии прогнозируем 
и предсказуем в некоторой мере, так как 
вариаций синтеза того или иного обра-
за существует большое множество, как 
и разных коннотаций с другими значени-
ями символов, порождаемых этими обра-
зами. По отношению к каждому отдельно 
можно сказать, что они предсказуемы, 
так как созданы на основе определенно-
го набора данных. А вот сочетание раз-
ных образов в описании способно уже 
привести к непредсказуемому эффекту, 
обусловленному визуальным мышлени-
ем человека- художника. Продвинутый 
инструментарий ИИ позволяет создавать 
интертекстуальный образ, где ярко выде-
ляются наиболее репрезентативные, соби-
рательные элементы, которые сочетаются 
благодаря совпадениям, возникшим в их 
описаниях, характерных признаках и т.д.

Нейросеть обучается на неструктури-
рованных коллекциях культурного визу-
ального контента, сеть учится распознавать 
ассоциации между элементами культурных 
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визуальных артефактов (например, с помо-
щью запоминания, какие слова чаще все-
го встречаются рядом), их общие образцы 
(паттерны) и структуры.

Главными инструментами для худож-
ников генеративного искусства являются 
наиболее популярные модели современной 
визуальной культуры, но профессиональ-
ные художники могут и не использовать по-
пулярный инструментарий, как, например, 
художники Anna Ridler, Refik Anadol, или 
сильно ограничивать его для достижения 
поставленных творческих целей. Некото-
рые произведения генеративного искусства 
созданы по базам данных таких больших 
музеев, как MOMA, что в будущем позво-
лит объединять и структурировать данные 
художественные модели с другими базами 
данных современной визуальной культуры 
и улучшать нейросети для нового генера-
тивного искусства.

Новые культурные формы и практики 
на стадии создания произведений искусства 
можно разделить на используемые в про-
цессах 1) создания произведения искус-
ства, 2) его продвижения- продажи, 3) его 
хранения- репрезентации, 4) его анализа 
и описания и ряда других процессов. В дан-
ном исследовании акцент сделан на исполь-
зовании ИИ как технологии для создания 
произведений генеративного искусства.

Первым важным моментом, выявлен-
ным в ходе анализа основных тенденций 
генеративного искусства в 2023 г., можно 
выделить синтез видов искусств. Данная 
тенденция наиболее сильно проявляется 
с середины XX века и характеризуется тем, 
что при появлении новых культурных визу-
альных форм используются уже созданные 
ранее образы, которые трансформируются 
и преобразовываются художником. Зако-
номерно возникают два направления: пре-
образование и изменение уже существую-
щих произведений искусства, что можно 
проследить в творчестве Льва Переулкова, 
а также создание гибридных произведе-
ний на стыке разных видов искусства, что 
проявлено в творчестве таких авторов, как 
Refik Anadol, Mario Klingemann, Scott Eaton 
(Manovich L., Arielli E., 2023).

Далее можно указать на развитие ИИ 
в таких распространенных формах со-
временной визуальной культуры, как ви-
деогенерация, анимация любого объекта 
искусства как в медиаформате, так и в фи-
зическом пространстве. В данных формах 
художник может работать как в межвидо-
вом поле искусства, так и генерируя произ-
ведения конкретного вида искусства. На ос-
нове уже существующих связей создаются 
более сложные интертекстуальные отноше-
ния внутри нового произведения искусства, 
как, например, в комбинировании фрагмен-
тов кинематографических произведений, 
характерных для творчества художника 
Chikai Ohazama. Инновации ИИ позволяют 
адаптировать «старую» эстетику к новым 
инструментам, формируя новые концепции 
визуальной культуры в формах современ-
ного искусства. Актуальными остаются 
вопросы, связанные с соотношением худо-
жественной формы и художественного со-
держания, и новое решение этих вопросов 
связано с использованием технологий ИИ 
в современном генеративном искусстве.

Поворот к активному вовлечению зри-
теля в качестве со- творца произведения 
искусства в контексте современной визу-
альной культуры стал возможен благодаря 
высокой скорости функционирования тех-
нологий ИИ, генерирующих тот или иной 
необходимый художнику не только двумер-
ный, но и трехмерный визуальный образ. 
Возможность зрителя влиять на результат 
художественного произведения концепту-
ально выводит произведение генератив-
ного искусства на принципиально новый 
уровень создания художественного образа, 
где первоначальный замысел художника 
находится сугубо в пространстве техноло-
гии, а создание произведения визуально-
го искусства происходит в материальном 
и временном контекстах, демонстрируя ин-
терактивность и создавая акцент на момен-
те творения произведения «здесь и сейчас» 
и на сопричастности данному процессу 
со стороны зрителя (реципиента). Так, наи-
более ярко тенденция к программирова-
нию робототехники через методы ИИ для 
создания произведений прослеживается 
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в творчестве художников Sougwen Chung 
и Alexander Reben.

Отдельно стоит обозначить тенден-
ции, связанные с тематикой произведений 
современного генеративного искусства. 
Здесь наиболее часто разрабатываются 
актуальные темы экологии и социальных 
проблем. Социальные проблемы многоа-
спектны и могут быть представлены в про-
изведениях современного генеративного 
искусства как на локальном, так и на гло-
бальном уровнях. Экологические проблемы 
представлены в художественных работах 
Tarcisio Costa, темы визуализации биологи-
ческих процессов, форм, явлений с опорой 
на микробиологию характерны, например, 
для студии Signatura, художницы Нади Ки-
мельяр.

Важной тенденций развития генера-
тивного искусства в 2023 г. является про-
должающийся рост культурных индустрий. 
Множество технологий ИИ в качестве ин-
струментов используются в культурных 
индустриях, где имеет место индивидуа-
лизация и персонализация визуального со-
держания и ориентация на экономическую 
прибыль (эти технологии в основном ис-
пользуются в больших музейных простран-
ствах и арт- проектах, в тиражировании 
медиапродукции, дизайне и т.д.), а не толь-
ко на желание художника создавать ориги-
нальные произведения искусства.

Современными аккумуляторами циф-
рового искусства являются NFT-платформы, 
которые существенно влияют на развитие 
и продвижение художников на арт- рынке. 
Художник при этом делает акцент на мате-
риальных и концептуальных особенностях 
произведения искусства или на серии таких 
произведений. Многие держатели мировых 
брендов, галереи, музеи, художественные 
площадки и собственно художники могут 
получать коммерческую прибыль с данной 
позиции невзаимозаменяемых токенов, где 
каждый покупатель является держателем 
уникального цифрового кода произведения. 
Несмотря на то что интерес к NFT-платфор-
мам упал в 2022–2023 гг., современные ху-
дожники по- прежнему активно используют 
их, так как в этом случае есть закрепленные 

правовые отношения между автором и по-
купателем. Ряд экспертов отмечают расту-
щую популярность токенов PFP-категории 
(Profile Picture Non- fungible Token (невзаи-
мозаменяемый токен изображения профи-
ля)) (Shurmanova, et al., 2024) в современной 
визуальной культуре.

Заключение
Исследование актуальных тенден-

ций влияния технологий искусственного 
интеллекта на современную визуальную 
культуру теоретически и методологически 
опирается на новое понимание визуальной 
культуру в контексте теории идеалообра-
зования, где визуальная культура пони-
мается, с одной стороны, как воплощение 
базовых идеалов культуры в форме визу-
альных искусств, визуальных культурных 
практик, а с другой стороны, как идеалоо-
бразование в уникальной форме, специфи-
ческой только для визуальной культуры. 
В конце XX века эксперты и исследователи 
фиксируют лавинообразный рост артефак-
тов визуальной культуры. Проблематика, 
ранее скрытая от представителей соци-
альных и гуманитарных наук как связан-
ная с «низкой» поп- культурой, внезапно 
становится главным трендом современ-
ных культурных исследований. Появление 
технологий искусственного интеллекта оз-
начает новую страницу в динамике визу-
альной культуры и, соответственно, появ-
ление новых культурных форм и практик, 
существование которых невозможно без 
данных технологий.

Основными тенденциями развития ге-
неративного искусства в 2023 г. являются: 
сочетание в произведении генеративного 
искусства разных видов искусства (акцент 
на интеграцию, инновацию и интерактив-
ность), интертекстуальность, использова-
ние сложных нарративов, метанаррати-
вов, акцент на проявление зрителя в роли 
художника- творца. Наиболее активными 
темами произведений современного гене-
ративного искусства являются экология, 
биотехнологии, социальные и этические 
проблемы. Связанная с генеративным ис-
кусством тема NFT-платформ также по-
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зволяет выделить тенденцию все более 
активного использования здесь токенов 
PFP-категории, что указывает на новый 
процесс формирования сетевой культурной 
визуальной идентичности в пространстве 
интернета. Современные ИИ –  это доста-
точно гибкие инструменты, которые могут 

изменяться в зависимости от конкретных 
культурных практик, а также значительно 
расширять формы взаимодействия между 
разными субъектами современного искус-
ства, включая художника, художественный 
материал, нейросети, зрителя- реципиента 
и многих других.
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