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Аннотация. В статье изучена роль кинообраза героя-патриота в реализации патриоти-

ческой риторики Китая. В англоязычном политическом дискурсе Китая и о Китае выявлены 

многочисленные языковые единицы, основанные на актуализации кинообраза воина-волка 

(wolf warrior diplomacy; wolf warrior style; wolf warrior ambassador; wolf warrior diplomats; wolf 

warrior strategy; wolf warrior practices; wolf warrior phenomenon и другие). Определены языко-

вые, социокультурные и политические факторы сложения данных единиц. Показаны аксиоло-

гические различия в семантике выражений, содержащих компонент wolf warrior в западных и 

китайских источниках. Постулируется расхождение оценочных смыслов, зафиксированных в 

данных сочетаниях. Методика исследования основана на сочетании дискурс-анализа и контек-

стуального анализа. Материал включает 167 дискурсивных фрагментов, отобранных из англо-

язычных источников Китая и Запада. 
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China, numerous collocations and phrases based on the metaphorical transfer of the Wolf Warrior's 

movie character were identified (wolf warrior diplomacy; wolf warrior style; wolf warrior ambassador; 

wolf warrior diplomats; wolf warrior strategy; wolf warrior practices; wolf warrior phenomenon and 

others). The linguistic, socio-cultural, and political factors of the creation of these verbal units were 

determined. Axiological differences in the semantics of expressions containing the wolf-warrior com-

ponent in the Western and Chinese sources were shown. The discrepancy of the evaluative meanings 

fixed in those combinations was revealed. The research methodology was based on discourse analysis 

and contextual analysis. The material included 167 discursive fragments selected from English-lan-

guage sources in China and the West.  

Keywords: movie character, patriotic rhetoric, politainment, axiological potential, political 

discourse, English-language Chinese media 
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Актуальность работы связана с исследованием лингвистических аспектов политиче-

ской коммуникации современного Китая в англоязычном информационном пространстве. 

Следует подчеркнуть, что в международной и внутриполитической риторике Китая наблюда-

ются существенные содержательные изменения, которые отражаются и в поиске соответству-

ющих им эффективных языковых и дискурсивных инструментов. Современный Китай вслед-

ствие расширения международного коммуникативного взаимодействия со многими странами-

партнерами демонстрирует заметную трансформацию принципов и механизмов традицион-

ной китайской коммуникативной модели.  

Постоянный поиск новых инструментов политической коммуникации происходит во 

всем мире [1; 17]. Так, в политологии возникло новое понятие politainment – «развлекательная 

политика» [18; 17]: Politainment refers to the blending of politics and entertainment into a new type 

of political communication. The portmanteau word is composed of “politics” and “entertainment,” 

<…> denotes, in a broader sense, the entangling of political actors, topics, and processes with the 

entertainment culture [18] («Politainment как новый тип политической коммуникации является 

объединением политики и развлечений. Англоязычное слово poli-tainment состоит из двух ан-

глоязычных слов politics (политика) и entertainment (развлечение) и обозначает в широком 

смысле переплетение политических тем, процессов и фигур с культурой развлечений»). 

Использование кинообразов в сфере политической коммуникации, вероятно, является 

примером развлекательной политики. Образ национального культового героя сериалов – 

сверхмужественного героя-патриота, справедливого, смелого и честного героя-одиночки, спа-

сателя мира – можно считать дискурсивным инструментом национальной риторики США, 

Британии и других стран.  

Целью настоящей работы является определение роли образа героя-патриота китай-

ского кинематографа в трансформации англоязычной риторики современного Китая. 

Задачи исследования:  

  установление способов англоязычной вербальной актуализации кинообраза нацио-

нального героя воина-патриота в современной патриотической риторике Китая; 

  определение языковых и политических факторов сложения языковых единиц с систе-

мообразующим компонентом wolf warrior в западных и китайских источниках; 



 
К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ МАРИИ ГРИГОРЬЕВНЫ ЛЕБЕДЬКО 

Дальневосточный филологический журнал · 2023 · Т. 1 · № 3                                  25 
 

 

  выявление аксиологических различий в семантике выражений, содержащих компо-

нент wolf warrior в западных и китайских цифровых источниках. 

Источниками материала послужили англоязычные электронные СМИ Запада и КНР за 

период 2017–2023 годов. Материалом для исследования являются 167 дискурсивных фрагмен-

тов, содержащих 27 выражений с атрибутивным компонентом wolf warrior («воин-волк»).   

Методология исследования основана на сочетании подходов дискурсологии и лингво-

риторики. В работе о коммуникативных практиках реализации риторики патриотизма в китай-

ских СМИ на английском языке [9] мы уже говорили о том, что особенностью англоязычных 

материалов Китая в цифровом публичном пространстве является фоновая или рельефная пат-

риотическая риторика. Были поставлены вопросы о прагматической эффективности риторики 

патриотизма в современном Китае и проблемы дискурсивных инструментов ее реализации в 

англоязычных китайских СМИ [9; 10]. 

С развитием общества патриотическая риторика в Китае эволюционирует, а вместе с 

ней меняются модели и инструменты ее реализации. Китайская модель речевого поведения 

исторически построена на принципах «отсутствия всякого принуждения» и окружного, непря-

мого, стороннего пути коммуникации [8, с. 43; 5, с. 7]. Однако, несмотря на приверженность 

собственной многовековой речевой традиции, «в случаях конфликта, угрозы или вызова со 

стороны внешних сил» современный Китай в политической коммуникации замещает ее моде-

лью отзеркаливания приёма оппонента [10, c. 40–42].  

Закономерностью современной политической коммуникации является транскодовое 

проникновение кинообразов и перенесение их преувеличенных характеристик на политиче-

ские объекты.  

А.А. Ворожбитова вводит постулаты о причинах и механизмах «риторического выдви-

жения концептуально значимой художественной информации» [2]. Автор обосновывает важ-

ное для данной работы понятие «художественно-идеологический дискурс» [2; 3]. Среди прин-

ципов лингвориторического метода А.А. Ворожбитова указывает на необходимость анализа 

трех категориальных рядов и их пересечений как идеологии любого речевого поступка: 

«Этоса, Логоса и Пафоса (нравственно-философского, словесно-мыслительного и эмоцио-

нального начал речи)» [3].  

Представляется, что кинодискурс, выделяемый в рамках дискурсологии в отдельный 

тип с присущими ему структурными и содержательными особенностями [4; 6; 7], в определен-

ных случаях, как и дискурс литературных произведений, может отвечать критериям «художе-

ственно-идеологического дискурса». Таковым, например, является кинодискурс о герое-пат-

риоте, спасающем честь своей страны и жизни своих сограждан.  

Кинодискурс патриотического китайского боевика «Воин-волк 2» породил новые ин-

струменты патриотической риторики Китая. С другой стороны, сам этот кинодискурс можно 

также считать продуктом современной китайской модели политической коммуникации. 

Методика включает дискурс-анализ и контекстуальный анализ.  

Основные результаты исследования 

Кинодискурс часто является источником новых образов и новых языковых выражений, 

которые при достижении «глубины» и «широты» использования [11, с. 13], превосходя все-

мирные границы, могут быть свидетельством эволюции языка и общества. 
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Кинодискурс китайского блокбастера актуализировал образ воина-волка и, преодолев 

языковые, социокультурные и иные границы, породил обилие выражений с компонентом wolf 

warrior.  

Так, в англоязычных СМИ Запада, разных стран Азии и самого Китая появилось мно-

жество сочетаний с системообразующим атрибутивным компонентом wolf warrior. Всего 

найдено 27 уникальных единиц, рекуррентно воспроизводимых в мировом информационном 

пространстве для характеристики новых особенностей китайской внешнеполитической ком-

муникации.  

Среди них сочетания с лексемами дипломатия, стиль, политика, геополитика, тенден-

ция, стратегия, феномен и др.: wolf warrior diplomacy; wolf warrior style;  wolf warrior strategy; 

wolf warrior practices; wolf warrior phenomenon; wolf warrior policy; wolf-warrior geopolitics; 

wolf warriors’ influence; wolf-warrior tendency.  

Другая группа выражений (сочетания с лексемами дипломат, политик, стая, посол 

и др.) используется для характеристики китайских политических деятелей: wolf warriors; wolf 

warrior ambassador; wolf warrior diplomats; wolf warrior sources; wolf warrior pack («стая вои-

нов-волков») и другие.  

Во время пандемии дискурсивные стратегии Китая, которому пришлось защищаться от 

нападок в цифровом публичном пространстве, за жесткость, агрессивность и напористость 

были охарактеризованы в западных СМИ как агрессивная дипломатия воина-волка (wolf 

warrior diplomacy): Coined from the Chinese action film Wolf Warrior 2 – which depicts a hyper-

masculine Chinese soldier taking on the entire world – wolf warrior diplomacy has made China a 

global bully [19] («Дипломатия воина-волка превратила Китай в глобального хулигана (выра-

жение возникло под влиянием китайского боевика «Воин-волк 2», изображающего сверхму-

жественного китайского солдата, захватывающего весь мир»). 

Образ героического воина-волка (wolf warrior) из китайского блокбастера, созданного 

режиссером Ву Цзином в честь годовщины основания Народно-освободительной Армии Ки-

тая, не остался незамеченным на Западе. Успех фильма о герое-патриоте, бывшем сотруднике 

китайского спецназа, в западных СМИ был расценен как свидетельство возросших национа-

листических настроений в Китае, а образ стал характеристикой новой дипломатической линии 

Китая: Wolf-warrior diplomacy, named after these movies, describes offensives by Chinese diplomat 

to defend China’s national interests, often in confrontational ways… Why is China resorting to “wolf-

warrior diplomacy?” Has this aggressive style become the new norm? [22] («Дипломатия волка-

воина, названная в честь фильма, описывает наступательные действия китайских диплома-

тов по защите национальных интересов Китая, часто конфронтационными способами … По-

чему Китай прибегает к “дипломатии волка-воина”? Стал ли этот агрессивный стиль новой 

нормой?»). 

Националистические интересы усматривались и в слогане, который использовался для 

рекламы фильма: Anyone who offends our China will be killed no matter how far the target is [23] 

(«Любой, кто оскорбит наш Китай, будет поражен независимо от того, где находится цель»).   

Смыслы, стоящие за данными выражениями, первоначально формировались Западом 

как негативная оценка перехода от свойственной Китаю дипломатии мягкой силы к жесткой 

и наступательной коммуникативной стратегии: the transition of its diplomatic communication 

strategy from a soft, defensive, and convergent tone to a progressively harsh, offensive, and ag-

gressive one [16] («переход его дипломатической коммуникативной стратегии от мягкого, 
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оборонительного и сближающего тона к постепенно жесткому, наступательному и агрес-

сивному»). 

В этом переходе усматривалось изменение способов управления общественным  мне-

нием в Китае в нежелательном для Запада направлении: [It] allows Beijing to manage and employ 

nationalist public opinion at the domestic level through the creation of a heroic image in order to 

disseminate a vision of Chinacentrism, even a Chinese chauvinism [16] («[это] позволяет Пекину 

управлять и использовать националистическое общественное мнение на внутреннем уровне 

посредством создания героического образа с целью распространения концепции синоцен-

тризма и даже китайского шовинизма»). 

Таким образом, данный фрагмент демонстрирует, что атрибутивный компонент wolf 

warrior во всех выражениях в западных СМИ обретает семантику растущего национализма 

внутри китайского общества, а также синоцентризма и китайского шовинизма на международ-

ной арене. Оценочные смыслы, закладываемые Западом в семантику данных выражений, 

можно охарактеризовать как проявление синофобии. 

Общий вывод западных источников состоит в том, что Китаю следует вернуться к 

прежнему стилю коммуникации, который вполне устраивает Запад: As a nation proud of its 

glorious ancient civilization, China should remain humble, benevolent, and magnanimous [22] («Как 

нация, гордящаяся своей славной древней цивилизацией, Китай должен оставаться скромным, 

доброжелательным и великодушным»). 

Автор издания Фонда Восточной Азии The Global Asia, основанного в Сеуле в 2005 г., 

дает следующие политические причины перехода Китая к иной модели коммуникации с ми-

ром: Wolf-warrior diplomacy arose in China at the height of the pandemic. <…> it refers to ag-

gressive foreign propaganda (waixuan, 外宣), in which China’s government spokespersons and dip-

lomats categorically reject any external criticism of China for its management of the virus, domestic 

human rights record or tough policy on Hong Kong.  <…> to offensive diplomacy (waijiao,外交), 

in which China’s diplomats pressure recipients of Chinese aid to “praise” China, or use aid as a 

condition for extracting diplomatic concessions. Offensive diplomacy also includes symbolic ag-

gression in the South China Sea, such as renaming islands with disputed sovereignty, or showing 

force in the Taiwan Strait [13] («Дипломатия волка-воина возникла в Китае в разгар пандемии. 

<...> Она относится к агрессивной иностранной пропаганде (waixuan, 外宣), в которой пред-

ставители правительства Китая и дипломаты категорически отвергают любую внешнюю кри-

тику Китая за его борьбу с вирусом, ситуацию с правами человека внутри страны или жест-

кую политику в отношении Гонконга. <...> Она также относится к наступательной диплома-

тии (вайцзяо, 外交), при которой китайские дипломаты оказывают давление на зарубежных 

получателей китайского финансирования в обмен на «восхваление» Китая и гарантии дипло-

матических уступок. Наступательная дипломатия также включает агрессию в Южно-Китай-

ском море: переименование островов со спорным суверенитетом или демонстрацию силы в 

Тайваньском проливе»). 

Автор отмечает, что период дипломатии воина-волка длился недолго, начался в марте 

2020 г., встретил большое сопротивление со стороны других стран уже в апреле и закончился 

в мае: “wolf-warrior” diplomacy in China in 2020 – rising in March, resisted in April and receding 

in May [13] («дипломатия «воина-волка» в Китае началась в марте 2020 г., встретила сопро-

тивление в апреле и отступила в мае»). 
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Тем не менее тенденция сохранилась за счет более глубоких корней, антизападных сил, 

которые всегда были в Китае: While Covid-era wolf warriors are largely a spent force, their 

longer roots are inherent in China’s globalization process, and have been since the 1980s. Ideas 

and interests that are worried about penetration by foreign values and power will, when situations 

permit, surface again and again [13] («В то время как воины-волки эпохи Ковида в значитель-

ной степени уже исчерпали себя, их глубокие идеологические основания, возникшие еще в 

1980-х годах в эпоху глобализации в Китае, целы и по сей день. Идеи и интересы, вызванные 

противодействием проникновению иностранных ценностей и иностранной политической 

воли, будут всплывать снова и снова, как только позволит ситуация»). 

Однако ценностные и оценочные смыслы, зафиксированные в сочетании wolf warrior 

diplomacy, в англоязычном дискурсе на Западе и в Китае, диаметрально противоположны. 

Суть так называемой «дипломатии воина-волка», вероятно, является для Китая ответ-

ной моделью и составляет принцип отзеркаливания прямой и жёсткой ультимативной рито-

рики Запада [9, с. 28]. Интересно, что образы героев-патриотов США и Британии трактуются 

на Западе как образы спасателей мира, а образ китайского воина-волка – как образ воина, 

захватывающего мир. Напротив, в китайском блокбастере этот положительный персонаж бо-

рется с врагами и спасает от них китайцев и африканцев.  

В фильме просматривается сравнение исторического прошлого Китая с его настоящим, 

упоминается о «Веке унижения» и подчеркивается величие современного Китая, акцентиру-

ется военная мощь страны, конкурентоспособность военных технологий. Все это направлено 

на осознание национальной гордости китайцев, ценности своей китайской идентичности. Пат-

риотический кинодискурс этого фильма вполне соответствует критериям художественно-

идеологического дискурса.  

Выявлены аксиологические различия в семантике выражений, содержащих компонент 

wolf warrior в западных и китайских источниках. 

В китайское медиапространство компонент wolf warrior в значениях «жесткий, напори-

стый стиль политической коммуникации», «относящийся к китайскому национализму», «си-

ноцентричный», «относящийся к китайскому шовинизму» проник из западных источников, 

употреблялся в качестве западной характеристики коммуникативной стратегии Китая и также 

в этих значениях нес негативную окраску. Негативная коннотация была унаследована вместе 

с семантикой самих выражений, вследствие чего в Китае негативно отнеслись к перенесению 

черт образа воина-волка на китайскую внешнюю политику и дипломатию: Qin said those who 

coined the term and set the trap either know little about China and its diplomacy or have a hidden 

agenda in disregard of facts [12] («Цинь сказал, что те, кто придумал этот термин и расставил 

ловушку, либо мало знают о Китае и его дипломатии, либо преследуют скрытые цели, игно-

рируя факты»). 

Однако в китайских англоязычных медиа данный образ получает быстрое развитие, и 

в него начинают вкладывать патриотические смыслы: Wolf warrior diplomacy maintains China’s 

image of fairness and justice on the international stage, underlining that “bending our knee” is not 

a “Chinese tradition” [17] («Дипломатия воинов-волков поддерживает имидж честности и 

справедливости политики Китая в международных вопросах, подчеркивая, что «преклонение 

колен» не является «китайской традицией»). 

Теперь китайские дипломаты считают такую характеристику патриотичной и даже по-

четной: I recall when I arrived as Chinese ambassador to the United States, American media claimed 
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here comes a Chinese wolf warrior. Now I'm back as the foreign minister, the media have stopped 

calling me that way. I feel kind of at a loss [12] («Я помню, когда я прибыл в качестве посла Китая 

в Соединенные Штаты, американские СМИ утверждали, что вот идет китайский воин-волк. 

Теперь, когда я вернулся на пост министра иностранных дел, СМИ перестали называть меня 

так. Я чувствую себя немного растерянным»). 

Популярность и положительная коннотация выражений с компонентом wolf warrior 

становится особенно заметной в коммуникации молодых китайцев: China's so-called “Wolf 

Warrior Diplomacy”, a term that was initially stigmatized, is now gaining acceptance and even 

popularity among young Chinese, – added Shen [21] («Так называемая китайская «дипломатия 

воина-волка», термин, который изначально подвергался стигматизации, сейчас завоевывает 

признание и даже популярность среди молодых китайцев, – добавил Шэнь»). 

На страницах китайских источников все более ощутима поддержка такого стиля: This 

kind of change in China's diplomatic style has won a round of applause on Chinese social media 

networks, as many Chinese people, especially the youth, want to see Chinese diplomats responding 

to Western accusations with not just humble explanations or inactive silence, but also the ability to 

resolutely to fight back against the stigmatizations and to bravely challenge Western hegemonic bul-

lies» [23] («Такого рода изменения в дипломатическом стиле Китая вызвали бурю аплодис-

ментов в китайских социальных сетях, поскольку многие китайцы, особенно молодежь, хотят 

видеть, как китайские дипломаты отвечают на обвинения Запада не просто скромными объяс-

нениями или бездействующим молчанием, но и способностью решительно противостоять 

стигматизации и смело бросать вызов западным хулиганам-гегемонам»). 

Отмечают, что такая стратегия является ответной и патриотической реакцией на соот-

ветствующее агрессивное поведение партнеров (faced with wolves) по коммуникации: In Chi-

nese diplomacy, there is no shortage of kindness and goodwill. But if faced with wolves, Chinese 

diplomats have no choice but to confront them head on and protect our motherland [12] («В 

китайской дипломатии нет недостатка в мягкости и доброжелательности. Но если мы столк-

немся с волками, у китайских дипломатов не будет иного выбора, кроме как встретиться с 

ними лицом к лицу и защитить нашу родину»). 

В китайских источниках компонент wolf warrior в выражениях, отражающих полити-

ческие процессы, обретает реактивные положительноокрашенные смыслы защиты националь-

ных интересов от нападок, патриотического противостояния с Западом: the West has been con-

stantly applying wolf warrior diplomacy on China, which has made us naturally tend to resist every-

thing the West supports [15] («Запад сам постоянно применяет дипломатию воина-волка в отно-

шении Китая, что естественным образом заставляет нас сопротивляться всему, что поддержи-

вает Запад»).  

Таким образом, дипломатия воина-волка включает положительно окрашенные смыслы 

напористости, уверенности и справедливости ответной реакции на нападки Запада: China’s 

diplomatic style is increasingly more assertive and confident as it faces up against stigmatization and 

provocative behaviors from the West, even becoming more significantly active in condemning West-

ern nations over blatant violations of human rights worldwide, but now the West has become very 

uncomfortable by using the term “wolf warrior diplomacy” to accuse China of acting more 

“aggressively” and hyping its “nationalism” [23] («Дипломатический стиль Китая становится 

все более напористым и уверенным, поскольку он сталкивается со стигматизацией и прово-

кационным поведением Запада, даже становится значительно более активным в осуждении 
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западных стран за вопиющие нарушения прав человека во всем мире, но теперь Западу стало 

очень неудобно использовать термин «дипломатия воина-волка» для обвинения Китая в том, 

что он действует более «агрессивно» и раздувает свой «национализм»»). 

Выражения с компонентом wolf warrior обретают политически окрашенную многознач-

ность. Можно утверждать, что укоренение образа воина-волка сопровождается не только воз-

растающими синтагматическими связями выражения wolf warrior как атрибутивного компо-

нента (wolf warrior diplomacy), но и новыми парадигматическими отношениями. Так возникает 

концепт-оппозит cat warrior (cat warrior diplomacy – flexibility, intelligence and independence) и 

одноименное антонимичное выражение.  

При этом семантика и прагматика выражений с компонентом cat warrior в англоязыч-

ном информационном пространстве формируется как позитивная, оттеняющая негативную се-

мантику wolf warrior в западных источниках. 

Так, автор онлайн-издания Ноттингемского университета The Taiwan Insight, предлагаю-

щего платформу для обсуждения вопросов, связанных с Тайванем, использует образ cat warrior 

в противовес китайскому образу wolf warrior: Taiwan uses its soft – or “cat warrior” – diplomatic 

power to counter attacks on its sovereignty, promoting itself as a freedom-loving, peaceful nation in 

contrast to a belligerent China [14] («Тайвань использует свою мягкую дипломатическую силу или 

дипломатию “воина-кошки” для противодействия посягательствам на свой суверенитет, позици-

онируя себя как свободолюбивую, мирную нацию в отличие от воинственного Китая»). 

Автор пишет: This novel style of diplomacy is best embodied by Taiwan’s envoy to the US, 

Hsiao Bi-khim, who – in 2020 – moved to Washington DC with her four cats and told the media that 

her agile “cat warrior” qualities – namely flexibility, intelligence and independence – will enable 

her to counter the aggressive behaviour of “wolf warrior” diplomats [14] («Этот новый стиль ди-

пломатии лучше всего воплощен посланником Тайваня в США Сяо Би Хим. В 2020 г. она 

переехала в Вашингтон со своими четырьмя кошками и рассказала СМИ, что качества ее про-

ворных “кошек-воинов”, а именно гибкость, интеллект и независимость, позволят ей противо-

стоять агрессивному поведению дипломатов “воинов-волков”»). 

Заключение 

Патриотическая риторика Китая развивается не только посредством использования 

традиционных китайских коммуникативных моделей, но и путем отзеркаливания коммуника-

тивных принципов своих политических оппонентов и адаптации их же коммуникативных ин-

струментов.  

Англоязычное цифровое пространство Запада, соответствуя новым коммуникативным 

веяниям развлекательной политики и нацеленности на целевую аудиторию, подверженную 

влиянию массовой культуры, использует современный кинодискурс как источник эффектив-

ных инструментов политической риторики. Формы кинематографического осмысления 

быстро меняющейся реальности, получившие общественный резонанс, переносятся в полити-

ческую коммуникацию в виде кинообразов, обретающих дальнейшее вербальное и невербаль-

ное развитие в социальном и политическом контексте стран и в мировом коммуникативном 

пространстве.  

Образ воина-волка, порожденный китайским кинематографом, стал инструментом пат-

риотической риторики Китая, актуализирующим чувства национальной идентичности и наци-

ональной гордости.  
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Отражая аксиологические и идеологические различия, функционирование выражений 

с системообразующим компонентом wolf warrior в англоязычном политическом дискурсе За-

пада и КНР противопоставлено по их семантике и прагматике. 

Для западных источников характерны значения с негативной коннотацией: «жесткий, 

напористый и агрессивный стиль политической коммуникации», «относящийся к китайскому 

национализму», «синоцентричный», «относящийся к китайскому шовинизму».  

В англоязычном дискурсе Китая актуализированы положительно-окрашенные зна-

чения: «уверенный, решительный, смелый, дерзкий стиль внешнеполитической комму- 

никации», «патриотичный», «вызывающий национальную гордость», «справедливый, 

честный». 

В мировом англоязычном пространстве политической коммуникации сочетание wolf 

warrior характеризуется все возрастающими синтагматическими связями и новыми парадиг-

матическими отношениями (wolf warrior – cat warrior). 
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