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Аннотация
Введение. Стремительная динамика мира 

настоящего времени ведет к его усложнению и 
конструированию. Реальность оказывается со-

тканной из множества фрагментов-цитат, пред-
ставляя собой коллаж, который человек творит 

и постигает через призму различных текстов. 
На первый план выходят постоянно трансфор-

мируемые формы, и, как следствие, допускается 
множественность смыслов. Непрерывно поро-

ждаются модели мира, замещающие актуальную 
реальность множеством зрелищных симулякров. 
Отмечается поиск путей осмысления реальности 
через выявление маркеров ее трансформаций и 
понимание становится основой онтологии и од-
ним из доминант сознания последней четверти 

ХХ и первой — XXI столетия. Одним из маркеров

трансформаций социальной реальности стано-
вятся знаки и символы субкультуры, детермини-
рованные контекстом культуры и предъявляе-
мые различными средствами.
Цель. Показать маркеры трансформации 
социума тотальной коммуникации.
Методы. Методологические рамки — герме-
невтический подход Г. Гадамера и положения 
социальной семиотики М. Халлидэя к кодиро-
ванию/декодированию смыслов операторов-
маркеров социальных трансформаций. Кроме 
того, использованы в работе и другие методы — 
методы аналогии, анализа и синтеза. Фрагменты 
исследования, посвященные изучению шансона 
как креолизованного текста, потребовали при-
менения системного метода.
Научная новизна исследования. Авторами 
выявлена специфика шансона как креолизован-
ного текста. Представлено понимание субкуль-
туры как маркера трансформаций социальной 
реальности, которая манифестируется знаково-
символическими формами непрерывно поро-
ждаемых креолизованных текстов благодаря 
технике и технологиям коммуникации.
Результаты. Маркеры трансформаций социаль-
ной реальности репрезентируют их в формате 
креолизованных текстов. Транслируемое в них 
наполняется человеком и, следовательно, на-
растает его ответственность за их содержание. 
Семиотическая методология на основе синтеза 
интеллектуального капитала герменевтики и 
лингвистики позволяет рассматривать их как 
продукт знаково-символической деятельности 
человека и декодировать содержание.
Выводы. Специфика человеческого бытия 
детерминирована существованием человека в 
языковом аспекте окружающего его мира — мир 
дан языком, что предполагает поиски смысла и 
понимания мира. Мышление и язык онтологи-
чески связаны: смысл выражается языковыми 
средствами. Хотя природа маркеров трансфор-
маций социальной реальности различна, тем не 
менее она предъявлена и оформлена как текст, 
понимание которого один из способов постиже-
ния социальной реальности.
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Введение

В условиях стремительной динамики 
мира настоящего времени как мира разви-
тия техники и технологий коммуникации он 
существенно усложняется и становится все 
более и более многомерным, мозаичным и 
конструируемым. Реальность признается и 
осознается сотканной из множества фраг-
ментов-цитат, представляя собой коллаж, 
который человек творит и постигает через 
призму различных текстов, поскольку «нет 
ничего, существующего вне текста» [1, с. 15]. 
Происходит стремительное «расчеловечи-
вание», на первый план выходят и остаются 
постоянно трансформируемые формы, ме-
няющие беспрестанно утрачивающее смысл 
их содержание. Как следствие, допускается 
множественность смыслов. Непрерывно 
порождающиеся модели мира оказались 
способными оспаривать актуальную реаль-
ность, замещая ее множеством зрелищных 
симулякров. Это не могло не отразиться на 
поисках путей осмысления реальности, вы-
являя маркеры ее трансформаций.

Понимание стало основой онтологии 
и одним из доминант сознания последней 
четверти ХХ и первой — XXI столетий. Ог-
ромный лавинообразный поток информа-
ции, репрезентирующий в различных фор-
мах реальность, потребовал непрерывной 
работы мысли в поисках ее (реальности) 
понимания и подходов к нему. Понимание 
современной реальности может быть осу-
ществлено при использовании социальной 
семиотики М. Халлидэя и герменевтики 
Г. Гадамера, позволяющих приоткрывать 
«тайны» реальности через возможность 
выделять, означать и интерпретировать 
смыслы ее маркеров, одними из которых 
становятся знаки и символы субкультуры, 
детерминированные контекстом культуры 
[2, с. 550; 18, p. 192].

Методы и материалы

Основными методами исследования вы-
ступают герменевтический, семиотический, 
аналогии, анализа и синтеза, а также сис-
темный.

Материалом исследования служит шан-
сон как один из операторов-маркеров ре-
презентации субкультуры.

Обсуждение
и результаты исследования

Термин «hermeneutics» (греч. ρμηνευτική) 
получил широкое употребление с XVII в., 

хотя традиции герменевтики или толкова-
ния и понимания лингвистических и вне-
лингвистических структур уходят в глубо-
кую древность, когда формируется на нее 
социальный заказ. Причем периоды наи-
большего интереса к ней приходились на 
переломные — «смутные» — времена, когда 
жизнь общества, достигая пика неопреде-
ленности, манифестируется переменами в 
политической и экономической сферах ор-
ганизации его (общества) жизнедеятельно-
сти. Политизация духовной жизни находит 
свое отражение в требовании осмысления 
нового и поиска новых подходов к нему. На-
блюдается «взрыв» мысли, ведущий к новым 
векторам исследований, придавая новый 
смысл даже ранее известному, возникают 
новые отношения к тому, какие имеются 
маркеры изменений, что и как они ото-
бражают о социальной реальности и кому 
о ней говорят (курсив авторов — Е. Г., Д. В.). 
При этом важно помнить, что понимание 
сложно, многогранно и не завершено, ибо 
смысл постигается и порождается как бытие 
возможного [2; 3; 18].

Г. Гадамер развернул в своей концеп-
ции герменевтики два важных для нашего 
анализа момента: временность или исто-
рическую контекстуальность понимания, 
конструктивность смыслов и интерпрета-
тивность, обусловленных самой природой 
человека.

Первый показывает нам особенность 
существования человека, что «мы не про-
сто живем в истории, мы и есть сама исто-
рия» [2, с. 325]. Следовательно, понимание 
подвержено воздействию определенной 
традиции осмысления или предпонимания, 
одним из компонентов которого являются 
предрассудки (или предварительные рассу-
ждения) как нечто происходящее до рас-
суждения, лежащее в основе понимания и 
помогающие ему. Благодаря чему устанав-
ливается связь человека с миром и опре-
деляется его место в нем. Эти предвари-
тельные рассуждения при поиске смыслов 
предзаданы социокультурной динамикой. 
Однако человек, будучи в обществе, пытает-
ся не только подчиняться ему, но и влиять 
на него даже фактом своего собственного 
существования, он — потенциал общества 
(не случайно термин «человеческий ка-
питал» сегодня широко распространен не 
только в социально-гуманитарном знании). 
Поэтому герменевтический опыт личности 
важен в понимании.

Второй указывает, что смыслы произво-
дит человек, фиксируя, закрепляя и транс-
лируя их языком, образуя тем самым некую 
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(особую) среду, «в которой объединяются 
или, вернее, предстают в своей исконной со-
принадлежности «Я» и мир» [2, с. 548]. Про-
исходит реализация цели понимания — не 
столько «воспроизведение», сколько «про-
изводство» смысла, т.е. его конструирова-
ние. Основным инструментом чего выступа-
ет язык [9, с. 329; 18, p. 113]. Значит, всякое 
понимание есть проблема языковая, и оно 
(понимание) достигается в медиуме языко-
вости [3, с. 43]. Мысль невозможно ухватить 
и осмыслить, если она не выражена в языке, 
поскольку «не только процедура понимания 
людьми друг друга, но и процесс понимания 
вообще представляет собой событие язы-
ка — даже тогда, когда речь идет о внеязы-
ковых феноменах» [3, с. 44] (курсив наш — 
Е. Г., Д. В.). Ведь язык предстает не только и 
не столько как запечатление и оформление 
текста в слове (особенно современный).

Положения теории социальной лингви-
стики М. Халлидея о языке как «потенциале 
означивания» (a meaning potential), а не си-
стеме жестких требований позволяют нам 
видеть в нем маркер трансформаций, как со-
циальной системы в целом, так и отдельных 
ее элементов [18, p. 39]. Время настоящего в 
организации социума отчетливо демонстри-
рует возможности использования семиоти-
ческих систем в социальной практике — от 
продвижения ценности жизни до приемов 
признания ценностью отказа от жизни. Со-
циальный семиозис — динамический про-
цесс, меняющий природу самого знака — от 
фиксации и отражения реальности к инстру-
менту властвования и создания картины ре-
альности [10].

В современном обществе, во многом 
благодаря техникам и технологиям ком-
муникации, сформировался новый язык — 
язык образов, сочетающий в себе различ-
ные по своей природе знаки и символы 
(вербальные и невербальные, преимуще-
ственно визуальные). Сегодня в восприя-
тии мира доминирует зрительное. Однако 
невербальный (несловесный) язык обладает 
всеми языковыми атрибутами и механизмы 
его восприятия мозгом такие же, как и язы-
ковые. Объект понимания раскрывается на 
уровне рациональности и иррационально-
сти. В процессе понимания синтезируются 
смысловой и эмоциональный компоненты, 
существенно влияющие на выбор, той или 
иной модели интерпретации. Язык несет в 
себе культурные коды и культурный опыт, 
зафиксированный в них, одновременно яв-
ляет собой нечто, способное вмещать исти-
ну бытия — души «причастны к общему для 
них смыслу» [2; 3]. Он форма реализации 

социальных отношений, т. к. «посредством 
повседневных актов означивания люди об-
наруживают/обнажают социальную структу-
ру, подтверждая свои статусы и роли, утвер-
ждая и передавая общепринятую систему 
ценностей и знаний» [18, p. 2].

Понимание, таким образом, предстает 
перед нами всегда как сложный диалог в 
развертывании опыта осмысления в исто-
ричности — «осмысления, непрестанно 
продолжающего выражать себя средствами 
языка, осмысления, никогда не начинающе-
гося с нуля и никогда не замыкающегося на 
бесконечности» [13, с. 15]. В силу того, что 
человек и мир в своем постоянном взаимо-
действии меняются, мысль никогда не будет 
звучать окончательно как истина в послед-
ней инстанции — новое при встрече с чело-
веком предполагает и его переосмысление, 
т. е. интерпретацию. Тем самым порождают-
ся новые смыслы.

Завершая теоретический раздел, отме-
тим, что синтезирование положений герме-
невтики Г. Гадамера и социальной лингви-
стики М. Халлидэя о понимании указывает, 
что знаки и символы языка способны, фик-
сируя и передавая означиваемое, допол-
нять его новым содержанием. Это позволя-
ет выявлять маркеры транзита социальной 
реальности в условиях ее трансформации. 
Одним из таких маркеров является субкуль-
тура, отражающая под углом своего видения 
социальную реальность и продуцирующая 
свой текст о ней. Текст, который становится 
быстро воспринимаемым и принимаемым 
частью общества, и задающий свои образцы 
и стандарты поведения.

Формирование и нарастание числа суб-
культур в обществе явно показывает его из-
менения, что не может не найти отражения 
и в попытках их осознания [7; 12 и др.]. Суб-
культура сегодня — одно из довольно часто 
встречающихся понятий, позволяющих опи-
сывать, осмысливать, понимать и прогнози-
ровать ориентиры и интересы той или иной 
группы, определяющей стиль жизни, стан-
дарты мышления и образцы поведения ее 
обладателей [4; 6; 10 и др.]. Обычно субкуль-
туры на начальном этапе своего формиро-
вания стремятся к замкнутости и изоляции и 
в дальнейшем начинают самопредъявлять 
себя различными формами — от протестных 
действий и ухода «в тень» до обретения ста-
туса общего признания, отражая различные 
мировоззренческие позиции и установки 
общества и человека. Способы презентации 
субкультур обществу оказываются в фокусе 
внимания исследователей [4; 6; 10; 13; и др.]. 
Одним из таких способов становится, по 
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нашему мнению, шансон в различных своих 
жанровых и текстовых ипостасях.

Термин «шансон», восходящий к фран-
цузскому слову «chanson», в буквальном 
значении — народная или жанровая песня, 
возникшая в эпоху позднего Средневеко-
вья — эпоху Возрождения [8] — приобрел 
сегодня и другие смысловые оттенки (к нему 
относят авторскую и блатную песни, песни 
автора в его исполнении и т. п.). Мы под 
ним рассматриваем популярную песню с 
четким (преимущественно одним) сюжетом 
и лаконичной законченностью фраз, сопря-
женной с исполнением. Иными словами, 
шансон — текст, несущий смыслы, произра-
стающие из его понимания как онтологиче-
ски первичного отношения человека к миру 
как понятие опыта, связанного с природой 
и спецификой языка. Обусловлено это тем, 
что «всякая встреча с языком — это встреча 
с незамкнутым событием и даже частью это-
го события» [2, с. 144], а «одно из его пред-
назначений — служить людям» [18, p. 4].

Анализ шансона начался в рамках из-
учения субкультур в 60-х годах прошлого 
столетия в социально-гуманитарном зна-
нии. Первыми к нему обратились лингвисты 
(использование специфической лексики), 
музыковеды (жанры исполнения) и юристы 
(форма репрезентации и продвижения от-
клоняющегося поведения). Сегодня можно 
говорить даже о становлении «шансоно-
ведения», хотя границы предмета его из-
учения достаточно дискуссионны [9, с. 81]. 
В нашей стране шансон как объект исследо-
вательских интересов относительно молод. 
Сам шансон формировался в основном на 
«изломе» эпох (от Российской империи к 
Советскому Союзу и от СССР к Российской 
Федерации). Общество осуществляло пере-
ход (транзит) из одного состояния в другое, 
демонстрируя кризис стабильности. Все 
много образие проявлений шансона, по 
нашему мнению, можно обозначить тер-
минами «исполняемый различно-мотиви-
рованный креолизованный текст» о жизни 
человека в повседневности.

Начало процессов «перестройки, глас-
ности и демократии» накануне распа-
да Советского Союза вывели шансон из 
тени — запретные темы стали незапретны-
ми. Наоборот, они манили к себе и прово-
цировали начало новых перемен. Рухнул 
идеократический саркофаг — публикация 
«ЧП районного масштаба» в январской 
«Юности» Ю. Полякова (1985), «Дети Арба-
та» А. Рыбакова в «Дружбе народов» (1987), 
закрытого доклада о разоблачении культа 
И. Сталина на страницах третьего номера 

возрожденных «Известий ЦК КПСС» (1989) 
и т. д. Доносились отовсюду песни И. Таль-
кова, В. Цоя, группы «Лесоповал» и др. Хотя 
и не бесспорно всех их относить к жанру 
шансона, тем не менее они символизиро-
вали начало транзита в обществе и транс-
формации представлений о свободе, не 
преследуя цели избежать открытой критики 
оценки реалий. Становление суверенного 
государства Россия сопровождалось серь-
езными (порой слишком кардинальными 
и драматичными) изменениями, выразив-
шимися в разломе прежней социально-эко-
номической, политической и духовной сис-
тем. Общество молчаливо опасающегося и 
согласного со всем большинства развитого 
социализма сменялось демократическим и 
искало новые яркие средства выражения 
картины «жесткой» реальности.

В начале 90-х годов XX в. шансон лако-
нично отразил главных героев нового вре-
мени — спортивные фигуры в малиновых 
пиджаках и кроссовках с бритыми голова-
ми, криминальная метафора пришлись по 
нраву социуму, представляя собой атрибут 
свободы. Сегодня образы в шансоне ста-
ли соответствовать времени, а тематика 
расширилась. Он, в большинстве своем, 
расстается с криминальной метафорой и 
обращается чаще к «вечным» темам обыч-
ного человека — жизнь и смерть, любовь и 
ненависть, верность и предательство, добро 
и зло, справедливость и несправедливость, 
законность и беззаконие.

Несмотря на чаще всего негативную 
оценку среди исследователей (образец 
«смерти высокой культуры в обесценен-
ной лексике»), шансон продолжает «жить». 
Он имеет серьезную аудиторию в лучших 
залах страны и ведущих масс-медиа (пер-
вый фестиваль русского шансона «Гоп-стоп 
шоу», 1990; радиостанция «Шансон», 2000; 
шоу «Три аккорда» на Первом канале, 2014; 
ежегодные фестивали «хитов» и «премьер» 
года и др.). Возникающие и циркулирующие 
научные и околонаучные дискуссии, дела-
ют в основном акцент на жанровом разно-
образии исполнения и редко обращаются к 
содержанию текстов [5; 6 и др.].

По мере разворачивания технологиче-
ского уклада «Индустрия 4.0» и становления 
«фабрик» популярной культуры, шансон все 
увереннее начал пользоваться креолизо-
ванным языком с доминированием в нем 
визуального компонента. Язык шансона 
усложняется, образуя креолизованный текст, 
т.е. созданный разными по своей природе 
знаками и символами (вербальными и не-
вербальными) и оказывающий воздействие 
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на сознание. В этом тексте присутствует и 
господствует образ, создаваемый непосред-
ственно не только словом, но и звуками му-
зыки, исполнительской манерой и визуали-
зацией происходящего (вид исполнителя, 
сцены и т. п.). Вербальная и невербальная 
части креолизованного текста воспринима-
ются одновременно, но аудиовизуальный 
ряд доминирует в текстообразовании и, сле-
довательно, смыслообразовании. Этот ряд 
значительно проще речевого компонента — 
он более привлекателен и доминирует при 
восприятии и формировании смысла, при 
этом человек опирается на свой личностный 
опыт (сенсорные и перцептивные эталоны 
восприятия, знание). Реальность трансфор-
мируется в сложном креолизованном тексте, 
схватывая эмоции социума, прежде всего, 
под воздействием «настроения времени».

Хотя специфика креолизованных тек-
стов не изучена в достаточной степени и 
не выработана общепринятая методика их 
исследования, специалисты отмечают, что 
этим текстом осуществляется производство 
и передача смыслов автора, исполнителя 
и слушателя или зрителя [11; 12; 22]. Кро-
ме того, креолизация становится важным 
инструментом привлечения и удержания 
внимания реципиента, способов выраже-
ния смысловой организации текста. В этом 
процессе смыслообразования могут актив-
но «участвовать» технические мультиме-
дийные средства, существенно влияющие 
на воспринимающего (слушателя, зрителя), 
когда у него оказываются задействованны-
ми разные каналы получения и обработки 
информации. Возможности смыслообра-
зования стали безграничными, благодаря 
применению средств и технологий комму-
никации современного общества [15—17; 
20; 21]. Однако следует помнить, что объем 
информации, которую способно обработать 
сознание, поступающей из каждого канала 
ограничен и формируются благоприятные 
условия для властвования над слушателем/
зрителем (особенно зрителем «за стеклом»).

Шансон как креолизованный текст су-
ществует в каждом конкретном случае в 
многообразных способах бесконечной 
интерпретации и явленной презентации. 
Опыт «прочтения» смысла текста всегда 
неисчерпаем [12; 18; 19; 22]. Любое его 
предъявление специально сконструировано 
(тембр голоса, громкость и т. п.). Констру-
ирование смысла коррелирует с интеллек-
туальной работой человека, вступившего 
в диалог с произведением шансона. При 
этом создается впечатление, что у произ-
ведения шансона есть несколько авторов 

(поэт, композитор, исполнитель, постанов-
щик звука, оформитель сцены и т. д.). Тем 
не менее, фактическим автором будет тот, 
кто завершил процесс создания, т.е. испол-
нитель. Особо значим тот автор, кто создал 
все сам, пройдя путь от автора и режиссера 
до исполнителя.

Шансон одновременно информирует его 
потребителя о некой реальной данности, 
предлагает и внушает ему определенные 
знания и эмоции о ней, направляя форми-
рование определенных мыслей и чувств 
«путем сотворческой работы самого адре-
сата» [11, с. 129]. Поэтому в шансоне всегда 
предлагается новая интерпретация путем 
исключения, замещения, перестановки, до-
полнения, стиля, модальности, света, цвета 
и других средств создания образа. Связан-
ность всех этих компонентов может быть 
различной, сообразно своей логике раз-
ложения целого на части и соединения их 
вновь воедино.

Примером может послужить «Черный 
тюльпан» (или «Монолог пилота “Черного 
тюльпана”») А. Розенбаума. Трагедия ребят 
из ограниченного контингента в Афганис-
тане «проживается» в песне за 3,5 минуты 
(время звучания). Тем не менее, она не пе-
редает никоим образом 3,5 минуты жизни 
каждого из «груза 200». Палитра их судеб 
исчерпывается разнообразием вербализа-
ции и схематизации. Происходит замена 
реальной реальности ее репрезентацией, 
т. к. один объект действительности запечат-
левается в другом и создается новая реаль-
ность, полностью сконструированная ав-
тором, исполнителем и воспринимающим. 
В русском языке появляются крылатые фра-
зы «афганский синдром» и «черный тюль-
пан» как синонимы «груза 200». Если первая 
сформировалась в ходе действия огра-
ниченного контингента по аналогии с уже 
существующим «вьетнамским синдромом» 
[14, с. 136], то вторая — цветок необычно-
го цвета — стала символом безвозвратной 
потери для поколения конца 1970 — начала 
1990-х годов. Хотя власти тщательно пыта-
лись скрывать информацию об афганской 
войне, которая с помощью практик языка 
приходила в страну. В начале 2000-х гг. по 
инициативе городской организации вете-
ранов и лично мэра Челябинска появился 
на улице Кирова в Челябинске памятник — 
мужчина в армейской форме с гитарой и 
рядом камень со словами песни «Черный 
тюльпан», который часто олицетворяют с 
памятником исполнителю песни. Так скон-
струированная реальность как результат дея-
тельности человека, обладая определенным 
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сходством с актуальной и предполагая ва-
риативность ее интерпретаций, «проника-
ет» в сознание и формирует образы пони-
мания.

Заключение

Специфика человеческого бытия детер-
минирована существованием человека в 
языковом аспекте окружающего его мира, 
который являет себя человеку как мир, 
данный в языке, что дает возможность осу-
ществления поисков смысла и понимания. 
Смыслополагание способен осуществлять 
только человек, что определяет его как мы-
слящую и понимающую часть сущего. Мыш-
ление и язык онтологически связаны друг 
с другом, поскольку смысл, постигаемый 
мышлением, мыслим и выразим только в 
языке. Мир, данный человеку в языке, под-
лежит интерпретации. Языковость понима-
ния продиктована онтологической связью 
языка и мышления, что объясняет постоян-
ное стремление мышления к диалогу с Дру-
гим и расширению горизонтов понимания. 
Социальные трансформации как процесс 
приобретения и проявления в обществе 
новых форм социальных связей в соответ-
ствии с требованиями времени, обладают 
признаками-маркерами. Природа марке-
ров трансформаций социальной реально-
сти различна, как и способы предъявления. 
Креолизованный текст шансона, с одной 
стороны, форма фиксации технологическо-
го образа времени, с другой — конструктор 
новых форм его восприятия и репрезен-
тация его нового героя. Понимание этого 
становится одним из способов постижения 
социальной реальности, наполненной не-
скончаемым числом событий различной 
значимости (от локальных до глобальных). 
Маркеры позволяют увидеть вектора социо-
культурной динамики.

Авторы выражают глубокую благодар-
ность и признательность всем тем, для кого 
профессия защищать Родину стала смыслом 
жизни.
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Abstract
Introduction. The rapid dynamics of the present 

world results in its complication and construction. 
Reality turns out to be woven from many quote 
fragments, representing a collage that a person 
creates and comprehends through the prism of 

various texts. Constantly transformable forms come 
to the fore and, as a result, there exists a plurality 

of meanings. Models of the world are continuously 
generated, replacing the actual reality with a multi-
tude of spectacular simulacra. The search for ways 
to comprehend reality through the identification of 
markers of its transformations is noted, and under-
standing becomes the basis of ontology and one of 
the dominants of consciousness in the last quarter

of the 20th and first quarter of the 21st centuries. 
Signs and symbols of subculture, determined by the 
context of culture and presented by various means, 
become one of the markers of the social reality 
transformations.
The purpose of the study is to show the markers 
of the transformation of the total communication 
society.
Methods. Methodological framework is in 
G. Gadamer’s hermeneutic approach and the provi-
sions of M. Halliday’s social semiotics to coding/de-
coding the meanings of operators-markers of social 
transformations. In addition, other methods were 
used in the work - methods of analogy, analysis and 
synthesis. Fragments of the study devoted to the 
study of chanson as a creolized text required the 
use of a systematic method.
Scientific novelty of the research. The authors re-
vealed the specificity of the chanson as a creolized 
text and present understanding of the subculture 
as a marker of the social reality transformations, 
which is manifested by sign-symbolic forms of con-
tinuously generated creolized texts, thanks to the 
technique and technologies of communication.
Results. Markers of social reality transformations 
represent them in the format of creolized texts. 
What is broadcast in them is filled with a person 
and, consequently, his responsibility for their con-
tent is growing. Semiotic methodology based on the 
synthesis of the intellectual capital of hermeneutics 
and linguistics makes it possible for us to consider 
them as a product of human sign-symbolic activity 
and decode the content.
Conclusions. The specificity of human existence is 
determined by the existence of a person in the lin-
guistic aspect of the world around him - the world 
is given by language, which involves the search for 
meaning and understanding of the world. Thinking 
and language are ontologically connected: mean-
ing is expressed by linguistic means. Although the 
nature of the markers of social reality transforma-
tions is different, nevertheless, it is presented and 
framed as a text, the understanding of which is one 
of the ways to comprehend social reality.
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