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В ТЕКСТАХ РАННИХ РАССКАЗОВ А. П. ЧЕХОВА 
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Аннотация. Введение. В своих литературных произведениях А. П. Чехов часто обращает внимание 

читателей на формы поведения героев. В художественном тексте единицы невербального поведения, 

применимые к персонажам, приобретают особое значение. Цель данной статьи – выявление и анализ 

языковых единиц, с помощью которых А. П. Чехов в рассказах раннего творческого периода описывает 

невербальное поведение героев. Материалы и методы. В качестве объекта исследования были взяты 

рассказы раннего периода творчества А. П. Чехова – «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Унтер 

Пришибеев» и «Устрицы». В ходе выполнения работы применялись метод текстуального анализа и 

описательный метод. Результаты исследования, обсуждения. В настоящей работе из названных ранних 

рассказов А. П. Чехова был выбран и проанализирован ряд примеров языковых единиц, с помощью 

которых автор описывает невербальное поведение героев и, как следствие, достигает более успешного 

раскрытия своего творческого замысла. Для этого писатель использовал самые разнообразные языковые 

средства: отдельные слова (глаголы, существительные, прилагательные) или словосочетания, а также 

устойчивые сочетания или целые предложения (а в рассказе «Устрицы» небольшой фрагмент текста). 

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в дальнейшей исследовательской деятельности, а также в школьных и вузовских курсах 

преподавания литературы на факультативном уровне. Заключение. С помощью языковых единиц автор 

описывает жесты персонажей во время диалога или каких-либо событий, их мимику, положение тела и 

тому подобное. Именно благодаря таким описаниям он достигает высокого уровня художественности 

текста, дает характеристику персонажей с психологической точки зрения. Объектом анализа послужили 

только четыре рассказа А. П. Чехова, но нет сомнения в том, что во многих других его произведениях 

достаточно много внимания уделяется описаниям невербального поведения персонажей, что позволяет 

нам продолжить дальнейшее изучение творчества писателя в этом направлении. 
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Abstract. Introduction. In his literary works, A. P. Chekhov often draws readers’ attention to the forms of 

behavior of the characters. In a literary text, units of non-verbal behavior applicable to characters acquire special 

significance. The purpose of this article is to identify and analyze the language units with which A. P. Chekhov 

describes the non-verbal behavior of the characters in the stories of the early creative period. Materials and 

methods. As an object of study, the stories of the early period of A. P. Chekhov’s creativity ‒ “Thick and thin”, 

“The Chameleon”, “Sergeant Prishibeyev” and “Oysters” were taken. In the course of the work, the method of 

textual analysis and the descriptive method were used. Research results, discussions. In this work, a number of 

examples of linguistic units from the named early stories by A. P. Chekhov were selected and analyzed, with the 

help of which the author describes the non-verbal behavior of the characters and, as a result, achieves a more 

successful disclosure of his creative intention. To do this, the writer used a wide variety of linguistic means: 

individual words (verbs, nouns, adjectives) or phrases, as well as stable combinations or whole sentences (and in 
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the story “Oysters” a small fragment of the text). The practical significance of this study lies in the fact that the 

results of the study can be used in further research activities, as well as in school and university courses for 

teaching literature at an optional level. Conclusion. With the help of language units, the author describes the 

gestures of characters during a dialogue or any events, their facial expressions, body position, etc. It is thanks to 

such descriptions that he achieves a high level of artistry of the text, characterizes the characters from a 

psychological point of view. Only four stories by A. P. Chekhov served as the object of analysis, but there is no 

doubt that in many of his other works a lot of attention is paid to descriptions of non-verbal behavior of 

characters, which allows us to continue further study of the writer’s work in this direction. 
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Введение 
Общеизвестным фактом является то, что пер-

вым языком общения людей был язык жестов, с 

помощью которого люди могли передавать необ-

ходимую информацию и выражать свои эмоции. 

Именно наблюдение за невербальным поведени-

ем человека, также понимаемое как общение без 

вербальных (речевых) средств (т. е. наблюдение 

за движениями рук, головы, мимикой, позой и 

жестами собеседника), может рассказать нам го-

раздо больше, чем обычное общение с ним. 

Исследование невербального поведения че-

ловека, его значение в процессе коммуникации 

интересовали ученых еще в древние времена. 

Так, например, учебник «Наставление орато-

ру»1, созданный римским учителем красноречия 

Квинтилианом в I веке нашей эры, уже содер-

жит обширную информацию об основных же-

стах, которыми пользовались не только ораторы, 

но и обычные люди.  

В настоящее время вопросы невербального по-

ведения человека интересуют представителей 

разных научных областей – психологии, психиат-

рии, философии и так далее. Ученые-лингвисты 

В. А. Лабунская [6], С. С. Микова [8], М. А. Мая-

кина [7], Н. В. Изотова [5], Н. Б. Шибаева [10], 

Л. М. Бахаева [1], Е. М. Якимова [12], И. В. Щер-

бакова [11], Ю. А. Груздева [3], О. В. Дунаева [4] 

и др. также не могут не интересоваться им, ведь 

в литературных произведениях портрет героя 

складывается из его вербальных и невербальных 

характеристик. Однако многие из названных ис-

———— 
1 Квинтилиан Марк Фабий. Наставление оратору. М. : 

Бизнеском, 2013. 17 с. 

следователей не рассматривали данный аспект в 

ранних рассказах А. П. Чехова, в которых автор 

активно применяет невербальные средства ком-

муникации, помогающие созданию полного и 

точного образа героя. 

Исходя из вышесказанного, предметом наше-

го исследования стали языковые единицы, ис-

пользуемые при описании невербального пове-

дения в художественных текстах. В качестве 

объекта исследования были взяты рассказы ран-

него периода творчества А. П. Чехова – «Тол-

стый и тонкий», «Хамелеон», «Унтер Пришибе-

ев» и «Устрицы». В центре внимания нашего 

исследования будет невербальное поведение ге-

роев А. П. Чехова. 

 

Цель нашего исследования – выявление и 

анализ языковых единиц, с помощью которых 

А. П. Чехов в рассказах раннего творческого пе-

риода описывает невербальное поведение героев.  

 

Результаты, обсуждение 

Прежде чем приступить к описанию резуль-

татов нашего исследования, обратимся к теории, 

касающейся толкования термина «невербальное 

поведение» в современной науке и его роли в 

литературных произведениях. По версии Веры 

Александровны Лабунской, доктора психоло-

гических наук, «невербальное поведение» и 

«невербальное общение» – это разные понятия. 

Невербальное общение более широкое по своему 

значению, т. к. включает в себя несколько средств, 

в том числе и невербальное поведение. Невер-

бальное поведение же В. А. Лабунская определяет 

как «главное средство передачи информации,  



ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Т. 17. № 1. 2023 

Сюй Минь • ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

104 

организации взаимодействия, формирования об-

раза и понятия о партнере, осуществления влия-

ния на другого человека» [6]. В понимание не-

вербального поведения исследователь включает 

не только выразительные средства (поза, жест, 

мимика, походка), но также авербальные (строе-

ние лица, строение туловища) и статические (ру-

копожатие, похлопывание, поглаживание) [6]. 

С. С. Микова пишет: «Одной из важнейших 

особенностей художественного текста является 

то, что большая часть значимой для постижения 

идеи произведения информации выражается ав-

тором имплицитно» [8, с. 36]. Авторы прозаиче-

ских произведений, как правило, хорошо владе-

ют знаниями проявления невербального 

поведения человека, поэтому при создании ха-

рактеров персонажей, при описании их психоло-

гического состояния и чувств широко использу-

ют эти средства. Исследователь М. А. Маякина 

считает, что при этом «авторы художественных 

произведений нередко дают даже более убеди-

тельное описание эмоциональной жизни челове-

ка, чем это делают психологи» [7, с. 249]. Любой 

внимательный читатель согласится с этим мне-

нием: истинные мотивы и состояния литератур-

ных персонажей часто выдают их жесты или 

язык тела. Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что тексты художественных произведений явля-

ются богатейшим источником для исследования 

невербального поведения человека. 

Антон Павлович Чехов – величайший мастер 

слова. Благодаря своему таланту он создал много 

небольших по объему рассказов, заключающих в 

себе огромный философский смысл: сказать о 

многом на трех-четырех страницах может сде-

лать далеко не каждый писатель. А. П. Чехов это 

умел и не отрицал данный факт: «Умею коротко 

говорить о длинных вещах» 1 . В своих ранних 

юмористических рассказах он представил на суд 

читателей ряд ярких образов, с помощью кото-

рых высмеял многие человеческие пороки: ску-

пость, чинопочитание, лицемерие и другие. Уже 

в произведениях этого периода А. П. Чехов уме-

ло создает характеры героев, которые раскрыва-

ются не столько в своих речах, сколько в жестах, 

телодвижениях, мимике и тому подобное. Сло-

вом, в своем невербальном поведении. 

———— 
1  Чехов А. П. Умение писать. URL: https://www. 

chitalnya.ru/go/1/shichengaru.livejournal.com/873890.html (дата 

обращения: 18.11.2022). 

Язык произведений А. П. Чехова не еди-

ножды был объектом исследований лингвистов, 

причем изучался ими данный вопрос с разных 

позиций. Так, например, В. В. Громова в работе 

«Эстетическая характеристика антропонимов в 

рассказах А. П. Чехова» подвергает анализу фа-

милии персонажей, считая, что «эстетическая 

маркированность фамилий тесно связана с ха-

рактером мотивирующего» [2, с. 19].  

Касаются исследователи творчества А. П. Че-

хова и способов изображения невербального пове-

дения героев писателем. К примеру, Ю. А. Груздева 

среди таких способов выделяет молчание и встав-

ной рассказ, которые она считает «противополож-

ными полюсами коммуникативного акта» [3, с. 67]. 

О. В. Дунаева в статье «О кинетическом поведе-

нии чеховских персонажей» [4] анализирует же-

сты героев А. П. Чехова, среди которых выделяет 

жесты-эмблемы, жесты-иллюстраторы и жесты-

регуляторы. Также рассматриваются невербаль-

ные средства, характеризующие людей разных 

социальных групп, людей разных профессий, об-

ращается внимание на роль пауз и молчания в раз-

говорах персонажей.  

Рассмотрим особенности языкового оформле-

ния невербального поведения героев нескольких 

ранних рассказов А. П. Чехова – «Толстый и 

тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Унтер 

Пришибеев» (1885) и «Устрицы» (1884). Три 

первых рассказа объединяет лиризм и грустный 

юмор – черта, характерная для всех юмористиче-

ских произведений А. П. Чехова. Рассказ «Уст-

рицы» имеет ярко выраженное драматичное 

начало: в центре внимания автора – голодающий 

ребенок. 

Начнем с анализа рассказа «Толстый и тон-

кий», в котором А. П. Чехов рассказывает о 

встрече на вокзале двух старых приятелей: один 

толстый – Миша, другой тонкий – Порфирий. 

Тонкий хвастается перед толстым женой и сы-

ном, тем, что дослужился до коллежского асес-

сора. Жизнь, по его мнению, удалась. Но стоит 

ему узнать, что школьный товарищ дослужился 

до тайного советника, в его поведении все меня-

ется. И хотя эта перемена в тонком неприятна 

толстому, тонкий не может в себе победить 

свойственное ему чинопочитание.  

Рассказ условно можно разделить на две ча-

сти: описание встречи до того момента, когда 

тонкий узнает о высоком статусе школьного то-

варища, и общение героев после этого момента. 
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В первой части рассказа автор в основном опи-

сывает вербальное общение героев, тогда как во 

второй его части оно практически исчезает (со-

здается впечатление, будто тонкий дар речи по-

терял от изумления, а толстый не знает, как ему в 

этом случае поступать). Стремясь раскрыть тему 

социального неравенства, А. П. Чехов особое 

внимание здесь уделяет описанию невербального 

поведения.  

Поведение толстого автор передает лишь в 

нескольких фразах: описывая его внутреннее со-

стояние, А. П. Чехов использует одиночные гла-

голы, словосочетания с глаголом «хотел возра-

зить…» 1 , «стошнило» 2 , для описания мимики 

глагол «поморщился»3 . Глагол «отвернулся»4  – 

яркое свидетельство того, что вся эта ситуация 

герою неприятна, он спешит уйти и прощается с 

тонким: «подал ему на прощанье руку»5.  

Для описания невербального поведения тон-

кого А. П. Чехов использует несколько средств. 

Во-первых, все чувства тонкого автор «пишет» 

на лице персонажа. Буквально за секунды мими-

ка его меняется несколько раз. Чтобы описать ее, 

А. П. Чехов использует глаголы «побледнел» 6 , 

«окаменел»7 , но тут же лицо «искривилось … 

широчайшей улыбкой»8, а «от лица и глаз его 

посыпались искры» 9 . В сцене прощания лицо 

тонкого уже не каменное, на нем «написано 

столько благоговения, сладости и почтительной 

доброты» 10 . Данные имена существительные, 

которые в обычном своем значении употребля-

ются для описания положительных эмоций, 

здесь свидетельствуют об отсутствии искренно-

сти как таковой. 

Примерно то же самое происходит и с фигу-

рой тонкого; «съежился, сгорбился, сузился…»11. 

Более того, то же самое происходит с членами 

семьи Порфирия и даже с его вещами: «…Его 

чемоданы, узлы и картонки съежились, помор-

———— 
1 Чехов А. П. Избранные сочинения в 2-х т. / вступ. ста-

тья и сост. Г. Бердникова. М. : Государственное издатель-

ство художественной литературы, 1979. Т. 1. С. 72.  
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Там же. 

щились... Длинный подбородок жены стал еще 

длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и за-

стегнул все пуговки своего мундира...»12.  

Особое внимание А. П. Чехов уделяет подбо-

ру языковых средств для описания поведения 

Порфирия во время прощания. Прежде всего, 

это рукопожатие: толстый подал ему руку, тон-

кий «пожал три пальца»13. При этом персонаж 

«поклонился всем туловищем»14, а сын «шарк-

нул ногой и уронил фуражку»15. Есть в арсенале 

А. П. Чехова еще один глагол, который он упо-

требляет несколько раз. Его персонаж «хихика-

ет»16: хихикает в ответ на предложение толстого 

отставить «чинопочитание», хихикает «как ки-

таец»17, когда прощается с толстым. Хихиканье 

в данном случае есть нечто иное как проявление 

подобострастия, заискивания перед вышестоя-

щим по чину. 

Использование невербальных средств, та-

ким образом, помогает автору раскрыть свой 

замысел и основную идею рассказа. Описывая 

поведение тонкого в присутствии бывшего 

школьного товарища, дослужившегося до тай-

ного советника, А. П. Чехов высмеивает сло-

жившийся в обществе стереотип: пресмыкание 

перед вышестоящими по должности. Толстый 

искренне рад встрече с товарищем, но ему не-

приятно его поведение. Однако чинопочитание 

настолько неотделимо от сущности тонкого, 

что подобно ему ведут себя его жена, сын и 

даже вещи.  

Схожую проблему угодничества, привычки 

приклоняться перед власть имущими, а также 

пошлости и безнравственности раскрывает 

А. П. Чехов в рассказе «Хамелеон». Выяснение 

обычного происшествия становится для надзи-

рателя Очумелова настоящим испытанием, ведь 

собака, которая укусила Хрюкина за палец, ока-

зывается то щенком генерала Жигалова, то бро-

дячей. Все это мешает герою принять правиль-

ное, справедливое решение.  

Характер Очумелова раскрывается в основ-

ном в диалоге, но без языковых единиц, характе-

ризующих невербальное поведение персонажа, 

образ был бы не столь ярок. Жесты Очумелова, 

———— 
12 Там же.  
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Там же. 
16 Там же. 
17 Там же. 
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его мимика, телодвижения и прочие действия 

демонстрируют «хамелеонство» персонажа.  

В начале повествования герой уверенно 

«идет»1 по базарной площади, а заметив проис-

шествие, спешит, «врезываясь в толпу» 2 . Гла-

гольная форма «врезываясь» показывает, что 

Очумелов здесь хозяин, что он готов навести по-

рядки. И говорит он «строго, кашляя и шевеля 

бровями»3. И кашель, и шевеление бровями так-

же свидетельствуют о намерении надзирателя со 

всем разобраться. Но как только он слышит, что 

собака, «кажись, генерала Жигалова»4, ему сразу 

становится жарко, меняется интонация его голо-

са. Это происходит несколько раз. Городовой то 

снимает с Очумелова шинель, то снова одевает 

ее. Когда же повар генерала объясняет, что это 

собака брата генерала, у Очумелова снова меня-

ется выражение лица: «…все лицо его заливается 

улыбкой умиления»5. Это выражение он адресует 

повару генерала, на всех остальных он снова 

смотрит «строго, кашляя и шевеля бровями»6.  

Описание невербального поведения сам 

А. П. Чехов считал важнейшим приемом харак-

теристики персонажа и предпочитал использо-

вать его. В одном из писем своему брату Алек-

сандру Чехову он писал: «В сфере психики тоже 

частности… Лучше всего избегать описывать 

душевное состояние героев; нужно стараться, 

чтобы оно было понятно из действий героев»7. 

Литературовед А. П. Чудаков, считавший, что у 

чеховских героев все написано на лице, назвал 

этот художественный прием А. П. Чехова «мими-

ческим психологизмом» [9]. 

В рассказе «Унтер Пришибеев» А. П. Чехов в 

очередной раз критикует существующие в цар-

ской России порядки. Главный герой произведе-

ния, бывший военный Пришибеев, даже после 

ухода в отставку, продолжает по привычке наво-

дить в обществе порядки. Он пишет доносы на 

окружающих его людей, запрещает петь песни 

———— 
1 Чехов А. П. Избранные сочинения в 2-х т. / вступ. ста-

тья и сост. Г. Бердникова. М. : Государственное издатель-

ство художественной литературы, 1979. Т. 1. С. 79.  
2 Там же. 
3 Там же. 
4  Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7  Чехов А. П. Письмо Чехову Ал. П., 10 мая 1886 г. 

Москва // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: 

В 30 т. Письма: В 12 т. / Т. 1 : Письма, 1875‒1886. М. : 

Наука, 1974. С. 241‒243. 

по вечерам, указывает всем, как нужно правиль-

но жить и т. д. Он продолжает это делать, даже 

находясь в суде, в который он попал из-за драки 

с полицейским. Доказать Пришибееву, что он не 

прав, невозможно. 

Для создания столь неординарного образа 

А. П. Чехов вновь обращается к невербальным 

средствам. На мимику героя автор обращает 

внимание уже при описании портрета: «смор-

щенный унтер с колючим лицом»8. А. П. Чехов 

не дает пояснения, какое значение имеет слово-

сочетание «колючее лицо»: в прямом или пере-

носном значении оно употреблено. Создается 

впечатление, что его можно воспринимать и как 

«небритое лицо», и как «лицо человека, за всем с 

чрезвычайным вниманием наблюдающего, все 

замечающего острым взглядом». Описание ми-

мики унтера Пришибеева в финале рассказа до-

полняется описанием выражения глаз («выпу-

ченные глаза блестят»9) и покрасневшего носа 

(«нос становится ярко-красным» 10 ). Оба этих 

описания мимики свидетельствуют о том, что, 

как бы ни старались объяснить персонажу его 

неправоту, сделать это так и не удалось. 

Особо выделяется такое проявление невер-

бального поведения персонажа, как движение 

руками. Чеховский герой «делает руки по 

швам»11, когда отвечает на вопрос судьи, разво-

дит руками, когда выносится приговор: «месяц 

под арест» 12 . И в том, и в другом случае 

А. П. Чехов использует устойчивые выражения, 

как бы подчеркивая, что и в жизни его персонажа 

ничего не изменилось.  

При описании продолжительной речи унтера 

Пришибеева в суде автор использует ряд глаго-

лов: говорит, хрипит, сказывал, кричит. К неко-

торым из них добавлены распространенные об-

стоятельства. Например, отвечает (как?) 

«хриплым, придушенным голосом», кричит 

(как?) «хриплым, сердитым голосом». Однород-

ные лексические единицы «хрипит» и «хрип-

лый» повторяются несколько раз. Вероятно, та-

ким образом автор подчеркивает образ жизни 

персонажа, который основывается на указаниях 

———— 
8 Чехов А. П. Избранные сочинения в 2-х т. / вступ. ста-

тья и сост. Г. Бердникова. М. : Государственное издатель-

ство художественной литературы, 1979. Т. 1. С. 110.  
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Там же. 
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и замечаниях всем и каждому, а также на осозна-

нии того, что сам герой всегда и во всем прав. 

В рассказе «Устрицы» А. П. Чехов изображает 

внутренний мир голодного мальчика, который до 

мельчайших подробностей помнит эпизод из их с 

отцом жизни. Особенностью этого произведения 

является то, что диалогу между героями отводится 

очень мало места (всего несколько реплик), боль-

шая часть текста – это попытка автора передать 

эмоциональное состояние персонажа, дать невер-

бальную характеристику поведения героев. 

Уже в начале рассказа А. П. Чехов устами ге-

роя описывает «странную болезнь», которая му-

чает мальчика: «Боли нет никакой, но ноги мои 

подгибаются, слова останавливаются поперек 

горла, голова бессильно склоняется набок... По-

видимому, я сейчас должен упасть и потерять 

сознание…»1. И далее идет довольно простран-

ное описание зрительных и звуковых изменений 

у героя. Внутреннее и внешнее состояние мальчи-

ка автор описывает уже не с позиции писателя, а с 

позиции врача: «странная болезнь»2 – это голод.  

К зрительным и звуковым ощущениям до-

бавляется ощущение запаха: напротив трактир с 

вывеской «Устрицы». Оттуда «несется запах 

рыбного жаркого и ракового супа»3, под воздей-

ствием которого ребенок начинает «жевать» и 

таким образом ощущает глоточек счастья: «Я 

начинаю жевать; я жую и делаю глотки; ноги 

мои гнутся от наслаждения; хватаю отца за ру-

кав, припадаю к его пальто»4. Но герой не знает, 

что такое устрицы. Когда же отец говорит ему о 

том, что устриц едят живыми, следует описание 

нового невербального восприятия мальчика, 

вновь основанного на иллюзиях. В этот раз он 

представляет устриц как некую «гадость»: 

«…кухарка, брезгливо морщась, берет животное 

за клешню, кладет его на тарелку»5. От таких 

«картин» герой морщится, но вновь начинает 

жевать. Вместо того, чтобы просить у прохожих 
———— 

1 Чехов. А. П. Устрицы // URL: https://ilibrary.ru/text/1355/ 

p.1/index.html (дата обращения: 20.11.2022). 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. 

денег, мальчик кричит: «Дайте устриц! Дайте 

устриц!»6. 

Далее А. П. Чехов выводит на первый план 

такое средство невербального поведения, как 

смех. Смеются господа в цилиндрах, смеются все 

вокруг: «толпа… глядит на меня с любопытством 

и смехом»7. Подчеркивая нищету героев, автор 

описывает невербальное поведение и отца маль-

чика. После этого случая мужчина, впервые ре-

шившийся выйти с сыном просить подаяние, 

«ходит из угла в угол и жестикулирует руками»8.  

Невербальные описания в рассказе «Устри-

цы» довольно пространны и разнообразны, а са-

мое главное, они направлены на психологиче-

ское раскрытие проблемы.  

 

Заключение 

В настоящей работе из названных ранних рас-

сказов А. П. Чехова был выбран и проанализирован 

ряд примеров языковых единиц, с помощью кото-

рых автор описывает невербальное поведение ге-

роев и, как следствие, достигает более успешного 

раскрытия своего творческого замысла. Для этого 

писатель использовал самые разнообразные языко-

вые средства: отдельные слова (глаголы, существи-

тельные, прилагательные) или словосочетания, а 

также устойчивые сочетания или целые предложе-

ния (а в рассказе «Устрицы» небольшой фрагмент 

текста). С помощью этих языковых единиц автор 

описывает жесты персонажей во время диалога 

или каких-либо событий, их мимику, положение 

тела и тому подобное. С помощью таких описаний 

он достигает высокого уровня художественности 

текста, дает характеристику персонажей с психоло-

гической точки зрения. 

Объектом анализа послужили только четыре 

рассказа А. П. Чехова, но нет сомнения в том, 

что во многих других его произведениях доста-

точно много внимания уделяется описаниям не-

вербального поведения персонажей, что позво-

ляет нам продолжить дальнейшее изучение 

творчества писателя в этом направлении. 
———— 

6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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