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В статье рассматривается вопрос о разработке критериев, применимых в искусстве, для 
искусственного интеллекта. Затрагиваются ключевые положения, которые заложены 
в кодекс этики искусственного интеллекта. Формирование основных положений и ре-
комендаций, в котором участвуют ведущие организации страны, — этическая основа 
сегодняшнего понимания искусственного интеллекта. Классический подход к художе-
ственному искусству, описание увиденного или восхищение работой автора описыва-
ются с помощью эпитетов, метафор или образных выражений. Восприятие на эмоцио-
нальном уровне вызывает автоматические поэтические высказывания, умозаключения. 
Выводы осуществляются на основании накопленного человечеством опыта. В ИИ на-
копленный опыт закладывается человеком с помощью каких-либо объектов (фотогра-
фий, полотен художников, техники рисования). Таким образом, опыт передается с по-
мощью вложения в ИИ определенных знаний, на основе которых происходит обучение 
нейросети. Насколько близко мы подошли к восприятию результатов деятельности ИИ 
в творчестве с позиции общепринятых канонов, могут ли быть применимы данные ка-
ноны или должны быть выработаны какие-то другие критерии? Эти проблемы и за-
трагиваются в данной статье на конкретной модели обучения художественному стилю.
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The article discusses the development of criteria applicable in art and artificial intelligence. 
The key points that are currently being created, transformed and already included in the Code 
of Ethics for Artificial Intelligence are touched upon. The formation of basic provisions and 
recommendations, involving the country’s leading organisations, is the ethical foundation for 
today’s understanding of artificial intelligence. The classical approach to art, a description 
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of what was seen or admiration for an author’s work, is given using epithets, metaphors, 
and figurative expressions. Perception by the classical school, on an emotional level, evokes 
automatic poetic statements and inferences. Conclusions are based on the accumulated 
experience of mankind. In AI this experience is selectively invested by a person with the 
help of some objects (photos, artist’s paintings, drawing techniques). Thus, the experience 
is transferred by embedding certain knowledge and the neural network can be trained. It is 
precisely this analogy that the AI developers wanted to achieve; in other words, an analogue 
of a social structure, where knowledge and accumulated historical experience are passed on 
from school, which is called the learning process. How close we come to the perception by 
generally accepted human canons of the results of AI activity in creation, whether we can 
apply these canons or there should be other criteria and how many of them, is discussed in 
this article on a specific model of artistic style training.
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В 2021 году Альянсом в сфере искусственного 
интеллекта был разработан и принят круп-
нейшими технологическими компаниями 
России Кодекс этики искусственного интел-
лекта (КЭСИИ), ставший частью федераль-
ного проекта «Искусственный интеллект» 
и Стратегии развития информационного 
общества на 2017–2030 годы. Документ был 
разработан при поддержке администрации 
Президента Российской Федерации, Мин-
экономразвития, аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации и про-
шел экспертное и публичное обсуждение на 
площадках автономной некоммерческой ор-
ганизации «Цифровая экономика», Совета 
Федерации, Общественной палаты [1].

КЭСИИ подчеркивает ответственность 
человека за внедрение ИИ и последствия 
применения технологий на его основе, обо-
значает существующие или потенциальные 
проблемы и пути их решения, адресован го-
сударству, разработчикам, представителям 
науки и бизнеса, а также всем, кто создает, 
внедряет или использует технологии искус-
ственного интеллекта. В Кодексе форму-
лируются этические проблемы использова-
ния ИИ, подходы к решению этих проблем. 
Дальнейшая разработка рекомендаций 
и обобщение лучших практик формируют 
диалог международного уровня [2].

Цель научной публикации — изучение 
современных практик и опыта применения 
ИИ в искусстве, определение критериев 
и наличия этических норм, возможность или 
невозможность применения действующих 
критериев в искусстве к продукту на основе 
ИИ. Одновременно целью статьи является 
ознакомление научного и педагогического 

сообщества с результатами исследований 
авторов с точки зрения обогащения науки 
новыми достижениями, укрепления связей 
между наукой и образованием, а также обо-
значение приоритетов в области информа-
ционных наук, фундаментальных научных 
исследований и прикладных разработок.

В условиях цифровизации и реализа-
ции государственной программы «Приори-
тет–2030» целью статьи является содействие 
в создании нового научного знания, приме-
нения передовых информационных техноло-
гий и разработок комплекса технологических 
решений, которые позволяют имитировать 
когнитивные функции человека (включая 
самообучение, поиск решений без заранее 
заданного алгоритма и достижение инсайта) 
и при выполнении конкретных практически 
значимых задач обработки данных получать 
результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека1.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аксиоматические и аналитические методы 
исследования, лежащие в основе подхода 
к написанию статьи, по совокупности при-
вели к эмпирическому методу. Современ-
ные шаги, предпринятые информационным 

1 Тема искусственного интеллекта в настоящее 
время весьма актуальна. В контексте инклюзивно-
го образования ей посвящена статья И. Ю. Нико-
димова «Юридические аспекты внедрения искус-
ственного интеллекта в инклюзивное образование». 
См.: Художественное образование и наука. 2023. 
№ 3 (36). С. 177–183.



38 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

Художественное образование и наука. 2023. № 4

сообществом, позволили применять искус-
ственный интеллект во многих областях на-
уки. Были сделаны попытки установления 
закономерностей во взаимодействии челове-
ка и искусственного интеллекта (более того, 
возможности внесения дополнений и по-
правок), а также этических норм. По срезу 
анализа информационного пространства 
и применения конкретной модели мы при-
ходим к выводу о необходимости выделения 
критериев, применяемых в искусстве, непо-
средственно к продуктам, созданным с помо-
щью искусственного интеллекта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день не сформулированы 
критерии искусства применительно к про-
дуктам, созданным с помощью искусствен-
ного интеллекта, и не существует методики  
их оценивания. Вот несколько примеров 
использования ИИ в творчестве: Рафаэль 
Лоши (Rafael Lozano-Hemmer) создает ин-
терактивные инсталляции, которые реаги-
руют на движения зрителей и делают пор-
треты из их теней. Digital-художник Мартин 
Уэбер (Martin Wattenberg) использует алго-
ритмы машинного обучения для создания 
произведений, которые отражают сложные 
социальные и политические процессы [3].

Конечно, область художественного ис-
кусства с применением ИИ — интересная, 
перспективная, динамичная, вызывающая 
как профессиональное, так и обывательское 
любопытство.

Описание восприятия искусства челове-
ком (с дальнейшей оценкой конечного про-
дукта — готовой работы), основывающееся 
на наблюдении, является универсальным 
и может использоваться при анализе воспри-
ятия различных явлений, процессов (в част-
ности, смены времен года или фуэте в клас-
сическом танце). Художественное ви́дение — 
прерогатива избранных людей, творчески 
одаренных. Ценность художественного на-
блюдения в его гибкости, в избирательности 
восприятия, в возможности изменять время 
наблюдения, освещение, ракурс и т. д. Цель, 
которую ставит перед собой наблюдатель, 
обостряет восприятие, оживляет впечатле-
ния. Таким образом, рассматривая способ-
ность к наблюдению как один из критери-
ев визуальной культуры человека, можно 
утверждать, что наблюдение — это целе-
направленный, активный, универсальный 
познавательный процесс, направленный на 

изучение окружающего мира как на рацио-
нально-логическом, так и на эмоционально-
чувственном уровне.

В обывательском смысле ИИ рассматри-
вается с точки зрения представителя той или 
иной профессии и только после этого сравни-
вается творчество двух человек, один из кото-
рых обладает профессией, а другой создает 
продукт на основе ИИ. Интерпретация дея-
тельности второго участника процесса — дело 
чрезвычайно деликатное. Например, ИИ, со-
здавший художественное произведение, вос-
принимается аналитиками и публицистами 
как созданное художником; ИИ, проанализи-
ровавший медицинские анализы, восприни-
мается как результат работы медика, и толь-
ко потом начинается сравнение: достиг ли ИИ 
уровня человека именно этой профессии, что 
в корне не является правильным. Сравнение 
результата, полученного человеком и полу
ченного посредством ИИ, — такая тенденция 
прослеживается в последнее время.

Вычленение критериев из определенной 
профессиональной области, позволяющее 
применить слово или выражение в перенос-
ном смысле, иносказательно, при наличии ре-
ального или воображаемого сходства — в этом 
и проявляется всестороннее разнообразие 
мысли человека, накопленное опытом поко-
лений. В рамках изобразительного искусства 
автор создает выразительный художествен-
ный образ, используя палитру инструментов 
и передавая или создавая содержание в лю-
бой интерпретации, — в этом проявляется со-
зидательная индивидуальность творца.

Освоение человеком профессиональной 
области в учебных заведениях также про-
изводится на основании изучения творче-
ства различных эпох, сравнения различных 
школ. Но при этом конечный результат ин-
дивидуален. Способность к сравнению как 
один из критериев визуальной культуры че-
ловека представляется активным познава-
тельным процессом по выявлению черт сход-
ства или различия предметов и явлений, их 
меры и характера. ИИ построен в творчестве 
по такому же принципу: анализируя загру-
женные в его базу произведения, он распоз-
нает образы, технические приемы, приметы 
стиля, размеры наиболее типичного мазка 
кисти на загруженных картинах, а затем со-
гласно прописанному заданию использует 
полученные знания для создания картин. 
Алгоритм машинного обучения может нахо-
дить зависимость, характерные черты и пра-
вила в любом множестве загруженных объ-
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ектов, будь то живопись, музыка или стихи. 
Обработав большой объем данных, нейро-
сеть обобщает их и делает выводы разными 
способами: имитирует стиль, модель, выда-
ет результаты. Бесспорно, на сегодняшний 
день эти действия могут производиться бла-
годаря алгоритму программы и машинному 
обучению искусственного интеллекта. Опыт, 
вкладываемый в машину, существенно раз-
нится от опыта поколений.

Метод обучения ИИ определяется специ-
алистом по анализу данных. Возможности 
ИИ позволяют ему проанализировать любое 
направление в живописи, технику любого 
художника, провести сравнительный ана-
лиз часто встречающихся образов, сымити-
ровать их и отправить в печать, но это будет 
делаться им механически, неосознанно. Та-
ким образом, первым критерием искусства 
в ИИ является осознание.

Модели обучения сегодня закладывают-
ся в различные виды сетей, построенных на 
генераторе и дискриминаторе [3], креатив-
но-состязательной сети, но во всех случаях 
аналитика — свойство, которое, как насло-
ение аналитики на аналитику, в конечном 
результате остается в руках человека [4].

Методика обучения студента работе с обу-
чаемой нейросетью изначально заключается 
в подборе программного алгоритма-продук-
та. Отвечает ли нейросеть потребностям — 
поиск этого решения осуществляется в про-
цессе обучения. Обучение нейросети стилю 
художника или виду графики для получе-
ния конечного результата, достраиванию 
и окончательному наглядному представле-
нию является основой, которую логически 
применяет студент. Возможность художника 
детально поработать над конкретным объек-
том удовлетворяет его потребности и откры-
вает новые перспективы, способствует твор-
ческому росту в профессиональной области.

Для обучения нейросети не обязательно 
обладать знаниями в области программи-
рования или дополнительно к профессии 
графического дизайнера, digital-дизайнера 
получать профессиональное компьютерное 
образование. В процессе обучения нейросеть 
воспринимается как целостный алгоритм. 
Творческий диалог выстраивается на уровне 
постановки задач и корректировки парамет-
ров для получения начального продукта, 
который уже оценивается с позиции про-
фессионального художника и далее опреде-
ляются требования к конечному результату. 
Оптимизация и корректировка осуществля-

ются в процессе поиска новых стилей. Конеч-
ный результат, к которому автор, художник 
предъявляет свои требования, подвергается 
критике и оценке, поскольку эти требования 
включают критерии, накопленные в процес-
се исторического художественного опыта.

В процессе обучения студент взаимодей-
ствует с нейронными сетями и искусствен-
ным интеллектом и приобретает опыт путем 
применения эмпирических методов позна-
ния, прежде всего экспериментального ме-
тода. Как было отмечено ранее, для работы 
с нейросетями не требуется глубокого теоре-
тического понимания внутреннего устрой-
ства и функционирования ИИ, однако важно 
наличие практического опыта, приобретен-
ного при непосредственном взаимодействии 
с данным инструментом.

Экспериментальный метод показал, что 
в процессе наблюдения за реакцией модели 
на изменение вводных параметров, а также 
в процессе анализа полученных результа-
тов формируется понимание принципов ее 
функционирования. Студент вырабатывает 
критерии оценки конечного продукта гене-
рации. Затем совместно с преподавателем по-
средством индуктивного умозаключения сту-
дент выявляет причинно-следственные связи 
между обучением нейросети — воздействием 
на модель и получаемым результатом.

Именно умение студента предсказы-
вать качество и визуальные характеристи-
ки результата генерации в зависимости от 
введенных параметров свидетельствует об 
успешном освоении им данного инструмен-
та. Практический опыт и навыки эмпириче-
ского анализа играют ключевую роль в фор-
мировании компетенций дизайнера в работе 
с нейронными сетями и ИИ.

Рассмотрим конкретную модель обуче-
ния, выработанную графическим дизайне-
ром посредством проведения эксперимента.

Обучение модели LoRA художественному 
стилю иллюстратора и создание иллю
страций при помощи нейронной сети.

В рамках данного исследования была 
выбрана нейронная сеть Stable Diffusion от 
компании Stability AI. Преимуществом дан-
ной нейросети является наличие открыто-
го исходного кода, что позволяет запускать 
ее локально на персональном компьютере. 
Этот факт существенно сокращает как вре-
мя, затрачиваемое на обучение модели, так 
и расходы, поскольку отпадает необходи-
мость оплачивать серверные токены и ждать 
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своей очереди в периоды пиковой нагрузки. 
Благодаря данному решению обеспечивает-
ся гибкость и эффективность в проведении 
исследования.

Нейросеть Stable Diffusion оперирует 
с изображениями с использованием зара-
нее обученных моделей, известных как кон-
трольные точки (Checkpoints). Эти контроль-
ные точки представляют собой полноценные 
модели, основанные на стандартных архи-
тектурах нейросети Stable Diffusion, специ-
ально обученные для решения конкретных 
задач, таких как архитектурное проектиро-
вание, иллюстрации, графический дизайн 
и пр. Тем не менее в некоторых случаях при-
менение полноценной модели может ока-
заться непрактичным в силу высоких требо-
ваний к вычислительным ресурсам.

Рис. 1. Веб-интерфейс нейросети Stable Diffusion

Для этих сценариев предпочтительным 
является подход, основанный на низко-
ранговой адаптации больших языковых 
моделей (LoRA) с весом не превышающим 
200 МБ. Эта модель вносит корректировки 
в определенные веса в процессе генерации, 
что позволяет достичь желаемого результа-
та с менее высокими требованиями к вычис-
лительным ресурсам. LoRA может быть об-
учена под конкретный стиль, позу, лицо или 
форму, что делает ее универсальным и гиб-
ким инструментом.

В процессе подготовки к обучению моде-
ли LoRA представляется важным правиль-
но обработать изображения. Для этого необ-
ходимо провести их обрезку до разрешения 
514×514 пикселей и преобразовать в формат 
PNG. Кроме того, к каждому изображению 
требуется составить набор ключевых слов, ко-
торые будут ассоциироваться с его содержани-
ем в процессе обучения нейросети. Ключевые 
слова должны быть документированы в фай-
ле формата txt, который должен быть назван 
аналогично соответствующему изображению.

При проведении нескольких циклов обу-
чения модели LoRA было выявлено, что она 
равномерно обучается на всем изображении, 
поэтому выделение зон повышенной детали-
зации требуется проводить вручную. На ри-
сунке 3 лица на изображениях представляют 
собой области с увеличенной детализацией.

Для предотвращения плохого качества 
генерации (в данном случае лиц) при ис-
пользовании LoRA существуют два метода. 
Во-первых, изображения с приближенными 
участками повышенной детализации можно 
включить в общую базу для обучения моде-
ли. Во-вторых, можно провести две отдель-
ные серии обучения: одну для общего стиля 
и вторую — для лиц. В дальнейшем требует-
ся соединить полученные модели.

Рис. 2. Подготовка изображения к обучению

Рис. 3. Схема объединения двух моделей

Экспериментально было установлено, 
что в данном случае оптимальным подхо-
дом к объединению моделей является рас-
пределение их в совмещенной LoRA следую-
щим образом: 30–50% от модели, обученной 
на полноценных изображениях, и 50–70% 
от модели, обученной на участках повышен-
ной детализации.

В результате успешного объединения мо-
делей в единую LoRA последующее тестиро-
вание выявило высокое качество генерации 
на разных контрольных точках. Применение 
двухэтапного метода обучения существен-
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Рис. 4. Схема работы модели LoRA

но снизило частоту возникновения ошибок 
в процессе генерации и обеспечило мини-
мальный уровень недочетов в изображени-
ях. Данный подход способствует повышению 
общей эффективности алгоритма, что делает 
его перспективным инструментом в сфере 
нейросетевого дизайна. Однако в ходе ис-
следования было проведено обучение второй 
модели LoRA, в процессе которого вводные 
параметры изменялись в зависимости от ре-
зультатов наблюдения, что еще раз подчер-
кивает важность экспериментального метода 
познания при обучении студента работе с ИИ.

Рис. 5. Модель LoRA, обученная на более стилизо-
ванных иллюстрациях

Результаты генераций, полученные с при-
менением модели LoRA, могут быть использо-
ваны в различных сферах искусства и дизай-
на. Они могут служить подмалевками, пред-
ставлять собой полезный инструмент в поиске 
дизайнерских решений и композиций.

Приведенные ниже изображения явля-
ются примерами практического применения 
модели LoRA. На них представлены исход-
ные данные: ключевые слова, семплер, раз-
решение и контрольные точки.

Изучение модели LoRA как инструмента 
представляет собой важный шаг в развитии 
современных методов ИИ, обогащая сферу 
визуального искусства и дизайна новыми 
технологическими возможностями.

Рис. 6. Использование результата генерации 
как подмалевка

Рис.7. Использование результатов генерации 
для поиска дизайнерских решений

Рис. 8. Использование результатов генерации 
для поиска композиции

На модели обучения, представленной 
в статье, творческий подход осуществляет-
ся в совокупности с технологическими под-
ходами, в результате возникают новые воз-
можности для созидания. Иллюстрируется 
процесс становления дизайнера в работе 
с машинным обучением. В ходе машинного 
обучения нейросети автором идет процесс 
эмпирического познания: ставится экспе-
римент, ведется наблюдение, а затем сле-
дует оценка результатов, которая во мно-
гом опирается на личные критерии автора, 
художника.
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ВЫВОДЫ

В настоящее время возможность использова-
ния в ИИ критериев, применяемых в искус-
стве, остается вопросом открытым. Анализ 
человеком результатов готового продукта на 
основе полученного опыта, представленного 
ИИ, — такова тенденция, которая прослежи-
вается в данном тандеме художественного ис-
кусства и информационных технологий ново-
го поколения. Совокупность базовых элемен-
тов ИИ, в частности искусственное зрение, 
машинное обучение, говорит о наличии ин-
теллекта, что находит подтверждение, пока 
очень слабое и шаткое, в способности нейросе-
ти учиться, накапливать опыт, осуществлять 
анализ и создавать конечный продукт, кото-
рый можно в теории назвать выводом ИИ.

В искусстве, где эмоция, состояние, вдох-
новение — категории более эфемерные, ко-
торые могут быть запечатлены только са-

мим автором, необходимо критерии искус-
ства задать ИИ. Общепринятые критерии 
к художественному искусству применяются 
и в данном контексте, но при поиске крите-
риев, возникает обратный эффект — отсут-
ствие схожести художественных подходов 
к продукту ИИ при соприкосновении с твор-
чеством. Критерий, который выделен в дан-
ной статье — осознание, важный, но недо-
статочный. В настоящее время цифровое 
творчество востребовано, тем не менее ана-
лиз конечного продукта ИИ осуществляет-
ся с помощью привычных канонов, приме-
няемых в живописи. Проводя аналогии ИИ 
с художественным творчеством, необходимо 
помнить, что слово «техника», применяемое 
и в живописи (например, техника живо-
писи), делает приближенным и более при-
земленным саму мысль о художественном 
искусстве, поскольку критерии оценивания 
в полной мере до сих пор не определены.
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