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Смена культурных эпох, развитие медиа и цифровых сред, появление новых типов
коммуникации – все это способствует формированию и закреплению новых логических
парадигм в системе осмысления культуры. Если для эпохи модерна начала XX века был
характерен линейный детерминизм, то эпоха постмодерна конца XX века формирует нели-
нейный детерминизм как доминирующую систему логического восприятия и осмысления
бытия. Линейные причинно-следственные связи, характерные для предшествующих куль-
турных эпох, разрушаются. В результате формируется новый механизм научного объяс-
нения, при котором одной причине может соответствовать множество следствий. Возник-
новение нелинейного детерминизма становится одним из шагов в процессе разрушения
традиционной логики. Это разрушение закрепляет в истории культуры такое явление как
абсурд.

В классической парадигме абсурд трактовался как негативно окрашенное явление. В
различные периоды развития культуры он обозначал: неблагозвучность, противополож-
ность божественному, дисгармонию. В XX веке с развитием философии абсурда Альбера
Камю, он закрепился в истории культуры в значении бессмысленного. В труде «Миф о
Сизифе» Камю [n4] утверждает бессмысленность жизни человека в силу априорной пред-
начертанности ее завершения. Единственным возможным смыслом при существовании
подобного экзистенциального противоречия начинает обладать лишь сама жизнь, «жизнь
ради жизни» становится одним из первых примеров рекурсивных сред. Суть рекурсив-
ной среды заключается в её существовании ради самой себя. Субъект в подобной системе
живет не ради высоких целей и стремлений, диктуемых социальными аппаратами, но на-
ходится в самозамкнутом круге экзистенции, сведенной к наращиванию субъективного
опыта.

Явление рекурсивной среды постепенно распространяется и на художественную сфе-
ру, в частности на театр. Возникает «театр абсурда», в котором смысл действия способен
рождаться лишь во внутреннем пространстве пьесы. Разрушается система единства дей-
ствия, места и времени. Подобная дезорганизация провоцирует акт исключения зрителя,
в процессе которого он утрачивает понимание происходящего, поскольку привычная ему
логика теряет свои полномочия. Действие начинает разворачиваться ради себя самого,
порождая рекурсивную среду.

Механизм рекурсии и так называемые «самозамкнутые системы» описывали в своей
работе «Тысяча плато» еще Жиль Делез и Феликс Гваттари [n2]. В данном труде они
фактически описали технологию функционирования абсурда. Абсурд существует за счет
замыкания внутреннего смысла той или иной системы внутри ее пространства. Особый
интерес к подобному процессу проявляли именно исследователи эпохи постмодерна, по-
скольку рекурсивные логические среды деконструировали привычный для предшествую-
щих эпох линейный детерминизм. Это способствовало распространению теории абсурда в
философии, а приемов художественного абсурда в мире искусства.
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В процессе смены культурных эпох с постмодерна на постпостмодерн происходит ряд
изменений в областях интерпретации, рефлексии и репрезентации. Трансверсальный ра-
зум и развитие номадической науки приводят к переосмыслению абсурда как явления из
области логики. Абсурд, свойственный культуре предшествующих эпох, модифицируется
в постабсурд.

Данная форма существования абсурда в настоящий момент является мало изученной,
однако термин все чаще встречается как в обосновании своего творчества людьми из худо-
жественной сферы, так и в теоретических исследованиях культурных сред. Суть феномена
постабсурда заключена в отказе от существования субъекта в рекурсивном пространстве
абсурда, сопрягающегося с попыткой преодоления самозамыкающегося смыслового цикла.
Подобный разрыв приводит к деконструкции рекурсивной среды абсурда с последующим
переходом бытия субъекта в новую рекурсивную среду. Акт перехода становится транс-
формирующим для конкретного субъекта, но и приводящим в поле нормализации, где
абсурдная реальность перестает вызывать сопротивление, становится обыденной частью
повседневности актора. Механизм подобного перехода в рамках доклада раскрывается
посредством анализа примеров новейших типов кинематографа, таких как «причудливое
кино», раскрытия метода создания современными художниками искусства цифровых ге-
неративных сред, демонстрации смены восприятия перформатива в современном театре.

Все эти преобразования становятся признаками появления не только нового способа
функционирования логики, но и нового типа субъекта с особой, отличной от возникших
ранее стратегий восприятия пространства своего существования. Проведение такого рода
исследований способствует развитию, усилению динамики теории современной культуры
и позволяет выделить в ней новые категории и внутренние механизмы её функциониро-
вания, что стимулирует развитие научного культурологического дискурса.
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