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Аннотация. Активное накопление цифровых артефактов в современном искусстве способствует развитию 
творческого и исследовательского потенциала. Особенно это заметно в контексте интеграции 
искусственного интеллекта и художественного процесса. С целью изучения влияния новых тех-
нологий на традиционные художественные практики и концепции авторства проведен анализ 
работ французской художественной группы «Obvious Collective», использующей инновационные 
инструменты для создания своих произведений. Применение культурологического и философ-
ского анализа творческого направления позволило глубже понять концептуальные проблемы, 
возникающие на стыке технологий и искусства. Результаты исследования показывают, что исполь-
зование искусственного интеллекта не только меняет роль художника, но и ставит под сомне ние 
традиционные представления об оригинальности и авторстве произведений искусства.
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ВВЕДЕНИЕ

Разрешение кризиса искусства постмодерна конца 
XX века выразилось в появлении новых творче-
ских направлений, особенно с началом следую-
щего века. Во многом это обусловлено тем, что XXI 
век характерен стремительным всеохватывающим 
процессом распространения новой информаци-
онно-коммуникационной среды на основе новей-
ших, электронных (цифровых) средств информации 
и коммуникации – компьютеров, Интернета и соот-
ветствующего программного обеспечения [Литвак, 
2018]. Теперь эта среда охватывает миллиарды 
участников глобальных социальных сетей, сама 
порождая бесчисленные артефакты, в том числе 
художественные. Она всё более активно влияет на 
профессиональное творчество, требуя от художни-
ков и культурных институций постоянного развития 
и поиска новых форм и видов искусства, способ-
ных привлечь внимание публики, удовлетворить ее 
инте ресы и содействовать росту творческого потен-
циала самих создателей. В этой динамичной экоси-
стеме искусства возникает необходимость в адап-
тации и инновациях, что ставит перед культурным 
сооб ществом новые вызовы. В этих условиях всё 
активнее к процессу привлекается и такая техноло-
гия, как искусственный интеллект (ИИ).

В мире на цифровой платформе происходит 
объединение культур, идей и творчества. Виртуаль-
ное пространство преодолевает географические 
границы, позволяя людям перемещаться более 
свободно, чем когда-либо прежде, способствуя 
сотрудничеству и инновациям в глобальном мас-
штабе. Франция, исторический маяк творчества, 
служит примером этого явления, предпринимая 
коллективные усилия по использованию ИИ для 
художественных и интеллектуальных поисков. 
Замет ную инициативу в этом контексте проявляет 
экспериментальная творческая группа художников 
«Obvious collective», известная своими механиз-
мами цифрового творчества, сочетающего фран-
цузское традиционное художественное наследие 
с пере довыми технологиями. Анализ концептуаль-
ных проблем на стыке технологий и искусства 
способствует углублению понимания культурных 
изменений, вызванных цифровизацией и автома-
тизацией творческих процессов.

Возникает и вопрос о возможности или 
невоз можности взаимного признания культур  – 
тради ционной и цифровой, если каждая из них 
стремится сохранить свою уникальность. Резуль-
тат работы французской творческой группы 
«Obvious collective», который рассматривается 
в этой статье, иллюстрирует успешный опыт такого 
взаимодействия.

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПОРТРЕТ

В российском культурном поле внимание 
к  «Obvious collective» (далее «Obvious») явно 
проявилось пос ле экспозиции работ коллекти-
ва в  Санкт-Петербурге в Эрмитаже, получившей 
в  числе прочих такую оценку: «Кураторам <…> 
удалось донести, что техно логичное искусство, 
в  том числе созданное машинами, уже заняло 
свою нишу в  худо жественном процессе»1. Участ-
ники дискуссии и кураторы выставки утвержда-
ют, что новый опыт останется в памяти людей, 
переживших его, на протяжении всей жизни. Для 
худож ников, в  свою очередь, это представляет 
новый стимул к познанию виртуального простран-
ства, а также к осмыслению его сущности и места 
человека в этом контексте2.

Участник арт-группы «Obvious» Хьюго Кассель- 
Дюпре подчеркивает, что искусственный интел-
лект представляет собой не только возможности, 
но и вызовы. В настоящее время практически все 
устройства в домах оснащены элементами искус-
ственного интеллекта. Когда люди ищут инфор-
мацию в Интернете, им помогает искусственный 
интеллект. Современный человек окружен техно-
логиями, использующими искусственный интел-
лект, и именно поэтому важно обсуждать потенци-
альные последствия этого явления.

Творческая группа «Obvious» создана молоды-
ми профессиональными математиками. Ее участ-
ники – Хьюго Кассель-Дюпре, Пьер Фотрель и Готье 
Вернье – работают со сложными математическими 
алгоритмами, используя их художественный потен-
циал. В 2018 году с помощью только искусствен-
ного интеллекта они создали портрет «Эдмон де 
Белами» – французский Non-fungible token (NFT),3 

оцененный аукционным домом Christie’s в 450 тыс. 
долл. США. Этот пример ярко иллюстрирует, как 
искус ственный интеллект может трансформировать 
традиционные представления об искусстве и его 
авторстве.

С первого взгляда может показаться, что этот 
портрет был написан в XIX веке. На нем изображен 
коренастый мужчина в черном фраке с горгерой 
(оттопыренным белым воротником). Как и осталь-
ные детали картины, его мимику трудно прочесть, 
его пустой взгляд придает картине мрачности. Под-
пись художника можно увидеть в правом нижнем 
1Искусственный интеллект и диалог культур. 2019. URL: https://
consumerculture.ru/ai-2019 (дата обращения: 16.05.2024).
2Крылов К. ИИ и наука на службе художника. Круглый стол-обсуж-
дение цифровых художников, Университет ИТМО. URL: https://news.
itmo.ru/ru/news/9554/ (дата обращения: 16.05.2024).
3Non-fungible token (NFT), или невзаимозаменяемый токен – уни-
кальный цифровой объект, размещенный в Интернете, позволяю-
щий создателям подтвердить свое авторство.
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углу картины: алгебраическая формула, придуман-
ная для создания «Le Portrait Edmond d’Belamy». 
После печати на холсте в январе 2018 года портрет 
был помещен в позолоченную раму со старинной 
лепниной, чтобы еще больше запутать зрителя. 
Остальные портреты серии «Семья Белами» иска-
жены, имеют мягкие и сюрреалистичные лица, 
кото рые никак нельзя назвать человеческими. Лица 
выглядят так, будто они постоянно находятся в дви-
жении, зажатые между двумя моментами времени. 
Семьи Белами не существует, никогда не существо-
вало, люди на них поразительно красивы, потусто-
ронни и странны.

Цель парижского коллектива – поиск ответа на 
вопрос, каково место художника и искусственного 
интеллекта в искусстве. Ответ на этот вопрос они 
пытаются найти практическим путем.

Для создания вышеупомянутого проекта была 
использована генеративно-состязательная сеть – 
Generative-Adversarial Network (GAN) – алгоритм 
машинного обучения, который генерирует изобра-
жения и функционирует как исследовательский 
инструмент. В настоящее время «Obvious» курирует 
лабораторию при Сорбонне, посвященную иссле-
довательскому проекту, объединяющему искусство 
и науку. Группа стремится к созданию агентов для 
обучения ИИ с интеллектом на уровне человека. 
В  статье «На пути к обучаемым автотелическим 
агентам» (auto – само по себе, telos – цель), написан-
ной при участии художника группы «Obvious» Кас-
сель-Дюпре, представлены основные векторы этого 
направления [Towards teachable autotelic agents, 
2022]. Опираясь на психологию развития и педаго-
гические науки, исследователи выделили ключевые 
характеристики, позволяющие использовать про-
цессы познания в ходе взаимодействия ребенка 
и преподавателя. Это привело ученых к созданию 
контрольного списка характеристик, которые долж-
ны будут демонстрировать будущие обучаемые 
автотелические агенты [там же]. В  работе также 
выделены ключевые направления исследований, 
обращенных к разработке уникальных агентов, 
которые могут быть обучены обычными людьми 
с помощью «естественного обучения» [Руссо, 1912]. 
Идея современной научной работы в лаборатории 
заключается в создании алгоритма, который, осно-
вываясь на том, как активизируется мозг человека 
при просмотре изображений, сможет воссоздать 
примерное представление, как эти изображения 
выглядят. Этот, возможно, небольшой шаг в истории 
искусственного интеллекта может стать большим 
шагом для мира искусства.

Используемые алгоритмы машинного обуче-
ния позволяют задуматься о том, как искусствен-
ный интел лект может влиять на творческий процесс 

и  как он формирует роль художника в создании 
произведений искусства. В рассматриваемом слу-
чае французские художники, обработав с помощью 
генеративно-состязательных сетей 14 тыс. портре-
тов, написанных с XIV по XX век, и проанализиро-
вав эти работы, подвергли критике уникальность 
традиционного творческого процесса.

Алгоритм GAN создал еще более тысячи порт-
ретов, из которых участники «Obvious» выбра-
ли самые удачные и анонсировали серию работ. 
Cобст венный «художественный штрих» машины 
выделяет определенные черты, делая эти портре-
ты визуально уникальными. В каждом из них есть 
визуаль ные оттенки, характерные именно для 
маши ны, например, пиксели, окутывающие портре-
ты семьи Белами. Словно очевидное отсутствие изя-
щества или собственный «художественный штрих» 
машины, выделяются определенные черты, делая 
эти рабо ты уникальными. «Это именно те рабо-
ты, которые мы продаем уже 250 лет»,1 – считает 
Ричард Ллойд, глава отдела продаж аукционного 
дома Christie’s.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ 
АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В ИСКУССТВЕ

Художники часто выступали против традицион-
ных подходов к творчеству, находясь в постоянном 
процессе исследования и пробуя новые способы 
выражения видения мира. Концепт М. М. Бахтина 
о  диалогизме предполагает, что смысл формиру-
ется в результате взаимодействия множества голо-
сов и точек зрения, а не является фиксированным 
или единичным [Bakhtin, 1981]. Такая перспектива 
позволяет художникам свободно работать, способ-
ствуя динамичному художественному воплощению 
в изобразительном искусстве.

Творческая деятельность может быть связана 
с концепцией Канта о трансцендентальном вооб-
ражении [Кант, 2020], которое относится к спо-
собности, позволяющей художнику синтезировать 
сенсорный опыт в целостное знание и представ-
лять себе возможности за пределами непосред-
ственной реальности. Когда художники отходят от 
традиционных техник или стилей, они участвуют 
в трансцендентальном воображении, выходя за 
рамки установленных норм. Например, импрессио-
нисты переосмыслили то, как мы воспринимаем 
свет и цвет, отошли от реалистичного изображения, 
чтобы передать суть момента. Этот акт отражает 
1Wagner J. Quand l’intelligence artificielle pénètre dans le monde de 
l’art. URL: https://www.art-critique.com/2018/09/intelligence-artificielle-
monde-art/ (дата обращения: 02.03.2025).



Культурология

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 5 (899) / 2025 129

идею Канта о том, что воображение позволяет 
нам создавать смысл за пределами эмпирического 
наблю дения. Исследуя новые формы и материалы, 
художники не только создают уникальные рабо-
ты, но и приглашают зрителей к взаимодействию 
с их собственными способностями к воображению. 
Это взаимодействие побуждает к более глубокому 
пони манию восприятия и реальности, подчеркивая 
динамическую связь между видением художника 
и интерпретацией зрителя.

Обращаясь к вопросу трансцендентального 
воображения, мы находим, что наше воображение 
играет ключевую роль в создании опыта и понима-
ния мира. Кант предложил идею трансценденталь-
ного синтеза, объединяющего наши впечатления 
в целостный опыт. Когда мы говорим об упрощении 
сознания опытом отбора, то обращаемся к тому, как 
мы выбираем информацию для обработки и ана-
лиза. В мире, насыщенном информацией, мы час-
то упрощаем наше сознание, ограничиваясь лишь 
определенными аспектами опыта или выбирая 
наиболее доступные или привлекательные вариан-
ты. В свою очередь, процесс упрощения сознания 
можно описать как способ выбора и обработки 
инфор мации, который помогает сосредоточиться на 
определенных аспектах опыта или сделать выбор, 
основанный на доступной или привлекательной 
информации.

Однако позиция В. Бычкова акцентирует вни-
мание на недостаточности искаженного восприятия 
традиционных принципов выражения, которые, по 
его мнению, могут подавлять творческий потен циал 
[Бычков, 2017]. Автор отмечает, что аберрация (от 
лат. abberatio – заблуждение) возникла из-за утраты 
духовных корней, рассудка и потери связи с объ-
ективным созерцательным разумом. А  в  резуль-
тате этот рассудок стал «сам себя инструментали-
зировать» и, инструментализируя сам себя, стал 
уязвимым. В критическом смысле технологии вос-
принимаются как неизбежное наказание трансцен-
дентного эго и его воображения [Кант, 2020].

Фокусируя внимание на формальных, внеш-
них признаках цифрового производства искусства, 
а вместе с тем и артефактов, исследователи при-
роды творчества часто уделяют особое внимание 
коммуникативным, процессуальным, аффектив-
ным аспектам культурного производства, которые 
создают специфическое пространство культурно 
опосредованной коммуникации между объектом 
и пользователем.

Изменения в сферах творчества, труда и зна-
ний, понимания культурных ценностей, формирова-
ния механизмов идентичности и конструирования 
субъективности, опосредованные новыми медиа, 
рассматривал Л. Манович [Manovich, 2001]. Он 

аргументировал, что создание серийных изобра-
жений, например, где новый смысл рождается бла-
годаря изменению одного из критериев создания, 
имеет право на существование, и, более того, актив-
но исполь зуется в современном искусстве. С точки 
зрения культурного воздействия, ИИ бросает вызов 
традиционным представлениям о том, что значит 
быть творцом, экспертом или автором. Подобно 
тому, как понятие Ролана Барта о «смерти автора» 
[Барт, 1994] ставит под сомнение центральную роль 
индивидуального процесса литературного труда, 
и созданный смысл произведения, сгенерированно-
го ИИ, еще больше децентрализует человека-авто-
ра, предполагая переход к коллективному, управ-
ляемому алго ритмами творчеству. В теории Ролана 
Барта авторство и текст взаимодействуют в треу-
гольной модели «автор-скриптор, читатель и текст», 
где авторская субъективность уступает место само-
стоятельной жизни текста. Однако с развитием тех-
нологий эта модель требует расширения. Концепту-
ализация авто ра как «фигуры» в текстовой природе 
множества составляющих соотносится с треугольни-
ком Барта, в котором есть «автор-скриптор», чита-
тель и текст. Мы предлагаем дополнить эту концеп-
цию искусственным интеллектом, получив квадрат 
взаимоотношений: «автор-скриптор, ИИ, читатель 
и текст» [Прыгунова, 2025].

Новую связь между человеком и окружаю-
щим его миром провели многочисленные группы 
иссле дователей виртуального мира. В своей книге 
Дж.  Ланье описывает концепт «самой интересной 
комнаты в мире», где идет работа над созданием 
вооб ражаемого пространства [Lanier, 2018]. Там 
ниче го реально не существует – среди проводов, 
программ и людей, впервые погрузившихся в мир 
этой комнаты, которой раньше не существовало. 
И  эта способность поддерживать несуществующее 
пространство на границе между реальным и вир-
туальным стало возможным благодаря цифрово-
му искусству и современным онлайн-платформам, 
которые создают «почву» для таких культурных 
изменений.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И ТВОРЦА В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Последнее десятилетие было отмечено широ-
ким спектром явлений, в основе которых лежат 
новые коммуникационные технологии для рас-
пространения радикальной социальной крити-
ки и альтернативной культуры. Интерактивность, 
связанная с реаль ным временем, придает цифро-
вому искусству, независимо от способов его вос-
приятия (визуального, звукового или текстового), 
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беспрецедентную специфику. Цифровое искусство 
меняет отношения художника с его собственными 
материалами и материалами виртуальными, кото-
рые всегда находятся в процессе становления, где 
ни одно состояние никогда не может быть оконча-
тельным, ни одна форма не стабильна, но прежде 
всего оно меняет традиционные отношения меж-
ду автором, произведением и адресатом. Объект, 
который воспринимает зритель, является резуль-
татом его собственного вмешательства в другой, 
потенциаль ный, объект, который не может быть 
воспринят, – это программа, находящаяся в памя-
ти компьютера. Без этого взаимодействия работа 
остает ся застывшей в своем потенциальном состоя-
нии, ожидая своей актуализации.

С точки зрения практики, вопрос ИИ в искусстве 
поднимался несколькими цифровыми проектами. 
Например, исследование, профинансированное 
в 2016 году нидерландским финансовым конгломе-
ратом ING Group с участием корпорации Microsoft, 
в котором ставилась задача создать «следующего 
Рембрандта» из более чем 300 картин фламандско-
го живописца. В такой тенденции основательность 
культуры обессмысливается, делая ее «transient», 
которое переводится как «преходящий», «времен-
ный» или «мимолётный». Это слово указывает на 
что-то временное, недолговечное [Kirby, 2009]. Этот 
же факт отмечает Д. И. Иванов в труде «Виртуализа-
ция общества». Быстрое распространение объектов 
цифрового искусства – это самая значимая состав-
ляющая его производства. Скорость и масштабность 
становятся всё большим смыслом и способствуют 
росту «эфемерности работ» [Иванов, 2000].

Если считать алгоритм GAN инструментом, 
кото рый расширяет интеллектуальные возмож-
ности человека и моделирует работу его разума, 
то стано вится оправданным восприятие создан-
ного им объек та как полноценного произведения 
искус ства. Такой подход подчеркивает не только 
техническую, но и  культурную значимость техно-
логий, способных участвовать в художественном 
творчестве наравне с человеком.

В трудах антрополога Андре Леруа-Гурана каж-
дый инструмент выполняет определенную функцию 
[Leroi-Gourhan, 1965; Спиваков, 2020]. Сначала речь 
шла о самых простых материальных средствах (пал-
ка или молоток). Сейчас вклад технологии стано-
вится всё более сложным и революционным, вплоть 
до постановки проблемы: кто же является автором 
произведения искусства – искусственный интеллект 
или программист, его написавший и применивший?

Один из самых влиятельных философов культу-
ры XX века В. Беньямин в 1930-е годы писал о при-
ращении творческих масс: «На месте одного таланта 
сегодня существуют два. Я допускаю, что благодаря 

всеобщему школьному образованию в  наши дни 
может действовать большое число потен циальных 
талантов, которые в прежние времена не смогли бы 
реализовать свои способности» [Беньямин, 1996, 
с. 129].

Сообществом современных художников, в том 
числе художниками М. Клингеманном, А. Ридлер 
и Р. Барратом, был поднят вопрос об использова-
нии генеративно-состязательных сетей – техноло-
гии, которая начала применяться около 2015 года 
[Аntunes, Leymarie, Latham, 2014]. Механизм GAN 
общедоступен: автор кода поделился им в интерне-
те по лицензии с открытым исходным кодом [Бар-
рат, 2019]. Искусство, созданное с помощью GAN, 
полно «тающих форм» и «искаженных границ».

Создатели алгоритма часто ставят перед собой 
задачу изобрести новые визуальные паттерны. 
В  результате получаются изображения, в которых 
границы нечеткие, фигуры сливаются, а правила 
анатомии и вовсе исчезают. Определение эстетики 
GANism1 дал инженер Франсуа Шолле из Google 
AI – подразделения компании Google, работающе-
го в сфере искусственного интеллекта. Описывая 
визуальный нарратив, создаваемый с помощью 
искусственного интеллекта, следует выделить его 
специфическое проявление в творчестве: полуаб-
страктные, текучие изображения, напоминающие 
картины, написанные маслом. Работы, созданные 
ИИ, отличаются выраженной особенностью – раз-
мытостью, «заблюренностью» (от англ. blur – пятно, 
размытие), что придает им не только визуальную, 
но и концептуальную глубину. Эти изображения, 
лишенные четкости и определенности, создают 
эффект эфемерности, подчеркивая переходность и 
неопределенность, характерные для современного 
цифрового искусства. В цифровой графике сохра-
няется градация тона, сфумато [Желенина, 2019]. 
Результат работы основывается только на том, что 
он был сгенерирован компьютером полуавтома-
тически и опирается на такие представления, как 
«машине это приснилось» или «это лица людей, 
которые никогда не существовали» [Баррат, 2019, 
с. 123], и в итоге оказывающиеся поверхностными 
из-за повторения.

«Именно фигуративное искусство представ-
ляет большой интерес, в аспекте диалога со зри-
телем»2 – в этом сразу есть понимание фактуры 
работы или коллекции. Общий художественный 
процесс заключается в применении цифровой 
формулы, которая задает определенный стиль, 

1Wealder P. Beyond GANism: AI as conceptual art // CIAC AI MTL mag-
azine. 2020, 15 Apr. Issue 3. URL: https://www.pauwaelder.com/be-
yond-ganism-ai-as-conceptual-art/ (дата обращения: 02.03.2025).
2Малич А. Арт-группа Obvious и ХОТ КУЛЬТУР. 2019. URL: https://100tv.
eu/art-gruppa-obvious-i-xot-kultur/ (дата обращения: 02.03.2025).
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приемлемый для художественных задач группы. 
Дальше следует длительный процесс отбора полу-
чившихся произведений, их доработка (участники 
группы ставят подпись, выбирают раму), происхо-
дит подбор соединяющей идеи и распростране-
ние результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным способом применения технологий 
в группе художников «Obvious» является примене-
ние алгоритмов машинного обучения для расши-
рения естественных, человеческих возможностей 
творчества. Руки художника и «руки» машины сое-
диняются в поисках нового типа эстетики и новой 
художественной концепции. Алгоритм ИИ рассмот-
рен как новейший механизм массового примене-
ния, который позволяет расширить уровни понима-
ния различных сил: эмоциональных, философских, 
духовных и технологических, – и помогает прев-
зойти уже существующий уровень групповой креа-
тивности.

Создавая понятные произведения искусства, 
взаимодействуя с признанными художниками 
и художественными институциями, формирующи-
ми современное культурное общество, «Obvious 
Collective» возложил на себя обязанность про-
лить свет на новый творческий инструментарий, 

технологию ИИ. Участники группы убеждены в 
скором появлении новых творцов, которые будут 
создавать алгоритмы и использовать их в этом ин-
новационном процессе генеративного искусства.

Таким образом, вызов стандартным художе-
ственным практикам становится проявлением 
трансцендентального воображения, когда и тво-
рец, и наблюдатель выходят за пределы обыден-
ности, чтобы исследовать новые направления 
творчества. Группа заявляет о намерении внести 
вклад в дискуссию о масштабах и природе искус-
ства, напра вить развитие новых культурных кодов 
эпохи, полагая, что это станет возможным при 
создании, обнародовании и продаже конкретных 
творений, а также работать над переосмыслени-
ем процесса творчества, что позволит по-новому 
взглянуть на вопрос о месте художника в этом 
процессе.

Перспективы данного направления очевидны: 
исследование взаимодействия технологий и искус-
ства способствует новому пониманию творчества 
и  культурной практики в XXI веке. Это открывает 
пространство для критического анализа, выявля-
ющего как потенциал, так и ограничения искус-
ственного интеллекта в контексте художественного 
процесса. Интеграция ИИ не только изменяет само 
искусство, но и углубляет диалог о его природе 
и значении в современном мире.
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