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Инаковость является одной из актуальнейших проблем 

современной гуманитарной мысли и может быть определена, с 

одной стороны, как имманентное качество Другого (в узком 

смысле), а с другой – как категория субъектно-объектных 

отношений, делающая возможной и актуализирующая 

оппозицию «Я – Другой» (в широком смысле). Несмотря на то 

что проблема Другого, а следовательно, и инаковости, 

первоначально разрабатывалась в философии, она вышла за 

пределы сугубо философского дискурса. К проблеме инаковости 

в своем творчестве обращались, например, М. Бахтин, Ж.-

П. Сартр; некоторые представители постструктурализма 

(Ж. Делез) разрабатывали категории инаковости и Другого и 

проецировали собственные гипотезы на литературные 

произведения; концепции других (Ж. Лакана, М. Фуко) 

используются для интерпретации литературных произведений. 

Применительно к настоящей статье инаковость представляется 

категорией литературоведения. 

Э. М. Форстер рассмотрел в своем творчестве инаковость 

как во внешнем, так и внутреннем ее проявлениях. Под 

последним понимается нетождественность героя самому себе, 

реализованная посредством статуса «Я сам как Другой». 

Инаковость, актуализирующая дихотомию «свое – чужое», 

является внешней. Дихотомия «свое – чужое», включающая 

антитезу «национальное – инонациональное», производна от 

оппозиции «Я – Другой». Инаковость, реализующая дихотомию 

«свое – чужое», отлична от той, которая существует на уровне «Я 

сам как Другой».  

В произведениях Э. М. Форстера оппозиция «свое – чужое» 

постепенно преодолевает антагонистический характер (личное, 

значимое – постороннее, чуждое): от первоначального отношения 

к иному, «чужому» как чуждому и низкому герои приходят к 

внутреннему обогащению за счет узнавания истинно «своего» в 

«чужом». Развитие героев происходит в одновременном 

познании «своего» и «чужого», осмыслении «своего» на фоне 

«чужого» и одновременно «чужого» на фоне «своего». 

Способность/неспособность воспринимать «свое – чужое» 

определяется «развитостью»/«неразвитостью» английского 

сердца. «Неразвитое» английское сердце, сформированное в 



 

закрытых британских школах, чуждо всему иному. Для героев с 

«неразвитым сердцем» «своим» является только то, что позволяет 

им сохраниться и постоянно требует защиты от «чужого». При 

соприкосновении с последним герои с «развитым сердцем» 

переживают «вечные мгновения», озаряющие будничную 

действительность. Серия «вечных мгновений» предшествует 

духовному прозрению героев. 

Произведения, основанные на опыте, накопленном 

Э. М. Форстером во время путешествий по разным странам мира 

(Греция, Италия, Германия, Индия, Египет и др.), позволяют 

выделить в его творчестве оппозицию «английское» – 

«неанглийское». Тема национального и инонационального 

наиболее ярко представлена посредством сопоставления Англии 

и Италии (роман «Куда боятся ступить ангелы», рассказы 

«История о панике», «Сирена», «Вечное мгновение»). Сталкивая 

героев, принадлежащих к разным национальностям, указывая при 

этом на различия в их душевном мире и во внешнем виде, чертах 

национального характера и языке, национальных микрокосмосах, 

архитектуре, искусстве, ландшафте, Э. М. Форстер создает 

ситуации, в которых им необходимо распознать 

общечеловеческое, завуалированное в другой национальной 

культуре. Герои, преодолевающие по отношению к 

инонациональному изначальную враждебность и признающие 

инонациональное равным своему национальному, духовно 

перерождаются.  

Внутренняя инаковость в произведениях Э. М. Форстера 

связана с осознанием героя/героини иным (иной), чем они 

считали себя. Выявлено, что данная идея достигает апогея в 

романе «Поездка в Индию», а ее истоки восходят к рассказам 

«История о панике», «Доктор Шерстихлоп» и др., романам 

«Комната с видом», «Морис», «Хауардс-Энд». Герои, 

неспособные «соединить» внешнюю жизнь с внутренней, прозу 

жизни и ее поэзию, себя и Другого внутри себя, переживают 

душевное потрясение при столкновении со своей внутренней 

инаковостью, т.е. при встрече с Другим внутри себя. Встреча с 

самим собой как Другим является также трагедией для героев, 

живущих лишь по законам разума и исключающих возможность 

существования в одном человеке нескольких Я. Чтобы прийти в 

согласие с «чужаком» внутри себя, им необходимо 

«соединиться». Последнее возможно при помощи «двойного 

видения», заключающегося в способности героя увидеть себя как 

Другого, осознать свою нетождественность самому себе. Путь к 

душевной гармонии героев Э. М. Форстера заключается в 



 

обретении ими «цельности», что возможно в примирении как с 

внешней, так и с внутренней инаковостью.  

 
 


