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8 Chr. Ertel P. S. M.

im Vordergründe, während die anderen Akte nur flüchtig erwähnt, 
ihre eindringendere Durchforschung aber aufgeschoben wird.

Was heißt hier I n t e n t i o n a l i t ä t ?  Wo liegt deren Wesen? In 
der Lehre von der Intentionalität als Wesenszug der bewußten Akte 
haben wir das Bemühen zu sehen, die Erkenntnisbasis der seelischen 
Akte in bis dahin nicht gekannter Weise zu verbreitern. Nicht nur die 
Erkenntnisakte haben einen Gegenstand, sondern alle Bewußtseinsakte. 
Heidegger wendet diesen Gedanken so, daß er gerade triebhaften 
Akten und Zuständen die grundlegende Aufgabe der Erschließung des 
Seins zuweist.*) Intentionalität ist das Gerichtetsein des Bewußtseins 
auf Gegenstände. Aber diese Eigenart, stets auf einen Gegenstand 
hinzu weisen, besagt nichts über ein bewußtseinsjenseitiges Sein der 
Gegenstände. Der Gegenstand ist immer nur im Bewußtsein gegeben, 
und er bleibt immer reine Bewußtseinsgegebenheit. In der Sphäre 
des Bewußtseins werden die Wesensgesetzlichkeiten des Gegenstandes 
erfaßt. Ja, die Allgemeingültigkeit, die den Wesenserkenntnissen zu
kommt, wurzelt gerade darin, daß diese Inhalte im Bewußtsein ge
gründet sind, von ihm als dem Absoluten getragen werden. Darum 
ist das reine Bewußtsein selbst die Ermöglichung absoluter und not
wendiger Erkenntnisse, die allen der Schau Teilhaftigen in gleicher 
Weise zuteil werden. So sind alle Akte des eigentlichen Bewußt
seins intentional, während die sinnlichen Akte nicht durch Intentio
nalität gekennzeichnet sind, wohl aber durch die „Sinngebung“ von 
oben her als „Hyle“ intentionaler Akte dienen können.* 2)

Wir haben also in der Intentionalität die Wesenseigenschaft der 
spezifisch menschlichen Akte zu sehen und damit einen Wesenszug 
des menschlichen Seins überhaupt.

Da nun die einzelnen Bewußtseinsarten den Arten der intentio
nalen Gegenstände jeweils entsprechen, stellt sich Husserls Phäno
menologie als die Herausarbeitung der sich so konstituierenden Gegen
stände dar. Damit ist der so sehr gefeierte und begrüßte Objektivismus 
der Logischen Untersuchungen Husserls vom Jahre 1900 wieder 
zurückgenommen und hat wieder einer rein immanenten Durchfor
schung des Bewußtseins als Ermöglichung echter philosophischer 
Wissenschaft und echten Wissens überhaupt Platz gemacht. Der 
Objektivismus ist zu einem neuen Subjektivismus geworden, und so

0 H e i d e g g e r ,  &��� � � � � � '���(  5. u. 6. Kap. Vgl. auch: Was �� �� � ���)
� � � � �� �  S. 11 ff. ; aus der Literatur verdient hier Erwähnung : A. F i s c h e r , ���  
*+������������������ �(� "����������  1935.

2) H u s s e r l ,   �����  S. 172.
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*) H e i d e g g e r ,  K a n t u n d  das Problem der Metaphysik, 1929, S. 218 f.
s) a. a. 0 . 236.

���� ����+�������������� �������	������������	������ �(� ���������	� T



 ! 8��(� ������ +(� /(��(

���$������	��	����!�������������!����������� ������ 	����������	� ���������
/�!%�"�� "��"������� ��!��������� ������	��$ ������ ��� $�		��(� ?����� �����
/������� ��� ���	������ ���� 3�)�&�	���		�������� �	�� ���� ��������� 0������
	������� ���� � � � � � � ���	��(� /���	���	������	� �	�� ��	��	�����"����
��	� ������� ���	������ ���� ������ ��&� ���� 4,	���� ���� /���	$�����
��� ������ /���	!�	�������� ��	� ���	����� 	����������� $ ������ ���� ����
0��������� ���� +����	������ )���� ���� #�������������� ���� $�������� ���
���	��� -�	����������� ���� :�������������������� ������� �	�(

'�	� ���� ���	����� ������� /���� ������ ���������� >���	����@(� '���
���$� 		�� ���� �������� 4�!��	�����	������� ��	!�	������� 1���"������	��
��!��� ���� ���	�	� ����� ���� ���	��� 0����"��� ��� ���� ����(� #!��� ���
������ ����� ������ 1��������"��� ��		���	� ������ )������ ��$�� ���� %��
����3�)�&�	���		������ ��	� �������� ������	��� ���� ���	����� !����������
�������	���&� ����� ������ ����� �������	��������������� ���)������ !��������
��� ���� ��	��� ��� "������� %�� ������ ������� ����� ���������� )������
"���(� :�������� 	����� )��� ������ )��� )���� ����� ����������  !��� ��		����
�����	� ������ ������ ��� ��	� ��	��� ��	� ���	����� 	��!	�� ��� ����
���	����� 	����(

3��� ��		���� )��� ���� ��	� ������ 3�)�&�	���� ��	� :����� ��� ����
	���� ���� �������	����� �,�����"������ "��	����������(� ��	� ��		���� ����
�������3�)�&�	������	�����!��� !��������������������$�	�����>���	����@(�
/��� 	������ 	���� ��	� ��	�:���� ������ �,�����"������ ����� ��� ���� 	���� ����������
��	� ���	��������0��	��	��!���� ���� ��� "��������� �����	������ �)�	�����
���� 0��	��	E� ���� .���!	������� ��� ���	����� �������� )����� ��� ����
	���� ��	� ������ ���	�������� #"���!��� "��	��������(

'�	� /���� ��	� ���	����� 	��!	��� 	����� ���	������ �	�� ����� /���	�����
���� �!��������$� ���� ������ �������� /�������� ���	�������� �	�(� '���
:������ ������ !�	�������� #��)������ ��$� ���� /���	$����� )���� ��&� ��	�
/���� ��	� ���	����� ��	� �������������� ������ �������� ������������
���	������� )����(� '��� ���	����� ��	� ��������������	� ������ ��������
���$�		���� ���"����� ���� ��	��	���	������������ �)�	����� ���	��� ����
'���� ���� ��&� ������ ��� 	��)��	���� ;��� ����� $ ����(� ;�� ���	���
	����$��� 3�������� ��	� �����	������	� �)�	����� '���� ���� ���	���
��!��� )��� ���� ���� ��		���� �!��	�� ������������� !�������� �����	������
�)�	�����3�)�&�	���� ���� '���)���� ���� ���� �������	�������� ��	� 3��
)�&�	���	� ����� !��� ������ ������ %�� 	�����#!	��������(� ��������������
�	�� ����� ���������� ������ !������� ��$����� ���	������ ��		��� ��)����
��������������������	��!��� ����(� /������)���	��������	����������	���
������ ���	�����3�)�&�	����� 	�� ��!��� )�������� ���� 0����"�����		���	(

/����� �	�� ��	� /���� ��	� ���	����� ��	� ����������� ���� )�����$��
/�������� ���� ����	� ������� �	�� ���� 1�������� ���	�	� /���	(� /������	



ist nur seiend, insofern menschliche Existenz ist. Darum ist auch 
Heideggers Philosophie reine Immanenzphilosophie. Wenn er von 
Transzendenz spricht, ist damit ja nur die Eigenart des Menschen 
gemeint, jeweils das einzelne Seiende zu „übersteigen“. „Sein“ ist 
nie das Seiende, sondern immer mehr, immer darüber hinaus, immer 
transzendierend. *)

Bei Husserl war Intentionalität Wesenseigenschaft des reinen 
Bewußtseins. Da Heidegger das reine Bewußtsein durch die Existenz 
ersetzt, die den ganzen Menschen bezeichnet, ist für ihn auch der 
ganze Mensch, die Existenz selbst, intentional. Schon bei Husserl 
hatten wir die Intentionalität als Wesenseigenschaft nicht nur der 
Erkenntnisakte im engeren Sinne, sondern aller eigentlichen Bewußt
seinsakte herausgestellt. Bei Heidegger wird dieser Gedanke um vieles 
erweitert: Alle menschlichen Verhaltungen, und da das Sein des 
Menschen darin aufgeht, das ganze menschliche Sein selbst ist in
tentional. Die „Sorge“, die das letzte Wesen des Menschen ausmacht, 
ist gar nichts anderes als diese stete Gerichtetheit des Menschen auf 
die „Gegenstände“, die letztlich wurzelt und sich darstellt in der 
Gerichtetheit des Menschen auf das Sein. Die Sorge stellt sich dar 
als die „Not des Menschen, des Seinsverständnisses zu bedürfen“.2)

Husserl hatte sich immer bemüht, vorsichtig Platz zu lassen für 
ein in sich Transzendentes, Gott.3) Diese Vorsicht schiebt Heidegger 
beiseite. Für ihn ist der Mensch das Letzte, und keine Wege mehr 
führen darüber hinaus. Der Mensch in seiner Endlichkeit, die sich in 
dieser Not, des Seinsverständnisses zu bedürfen, bekundet, bleibt das 
Letzte und Erste, das Absolute, und damit wird der Mensch in seiner 
Endlichkeit und seiner Not völlig entwurzelt und auf sich selbst gestellt.*)

Zunächst mag es scheinen, daß Heidegger diese Ergebnisse seiner 
Philosophie auf ganz andere Weise gewinnt wie Husserl. Zwar nimmt 
er auch für seine Methode die Bezeichnung „Phänomenologie“ in An
spruch, aber gerade das Kernstück der Phänomenologie nach Husserl, 
die Schau der Wesenheiten auf Grund der Einklammerung des Daseins, 
finden wir nicht bei ihm. Seine Philosophie will ja Existentialphilo
sophie sein, also gerade nicht absehen von der Existenz. Dabei dürfen 
wir aber den Ausdruck „Existenz“ nicht falsch verstehen. Gewiß 
machen sich gerade in der Weiterbildung der phänomenologischen 
Methode durch Heidegger am stärksten die anderweitigen Quellen

)�� * � � � � � � � � � � Vom Wesen des Grundes,� %��1�2/��� #$'#�� ��� 4&22�
2)� �!�� !�0������ ���� 	��!��� �!�� ���!����� ?��B� =���1�� A���	���� 0���� ���4%�22�
��� * � � � � � / � � Ideen,� ��� $<�2�
*)� ��/�� * � � � � � � � � � � K a n t u n d  das Problem der Metaphysik,� ��� %'<�
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fl � � � � �� �� � ����������  1931, S. 26.



II.

In dem Bemühen Heideggers, aus der Ganzheit Mensch heraus und 
zur Ganzheit Mensch hin zu philosophieren, offenbart sich seine Ab
hängigkeit von dem zweiten großen Phänomenologen, von Max Scheler. 
Ich setze hier die Kenntnis der Grundgedanken Schelers voraus und 
beschränke mich auf die Darstellung dessen, was in Schelers Denken 
auf Heidegger hinweist und von diesem aufgegriffen und weitergeführt 
wurde. Es lassen sich drei Punkte herausgreifen, die den Zusammen
hang beider Denker und den Weg von Scheler zu Heidegger deutlich 
werden lassen.

1. Die Grundstimmung, die Schelers ganzes Schrifttum durch
waltet, ist das leidenschaftliche Verlangen nach Unmittelbarkeit. Alles 
ist getragen von dem Streben, unmittelbare Berührung mit der Seins
welt zu erlangen, von der Zuversicht, dieses Vorhaben auch restlos 
ausführen zu können. Darin übernimmt Scheler einen Zug Husserls, 
allerdings ohne dessen bedächtige Vorsicht. Alles mühsame Sieh- 
herumschlagen mit erkenntnistheoretischen Fragen, alle Schwierig
keiten, die einen unmittelbaren Kontakt mit der Dingwelt zu hemmen 
scheinen, alles Zergliedern und Zerfasern der Bewußtseinsvorgänge, 
um daraus zur Wirklichkeit zu kommen, verachtet er. Alles das hat 
kein Recht vor der lebendigen Gewalt des sich mit der Wirklichkeit 
in unmittelbarster Berührung wissenden ursprünglichen Bewußtseins. 
Vor der Kraft solcher Gewißheit verstummt aller Zweifel, alle Un
sicherheit, alles Formalisieren und Psychologisieren. Scheler glaubt 
sich nicht nur mit der Dingwelt, sondern mit dem Weltwesenhaften 
selbst in unmittelbarster Verbindung. Dabei wandelt sich ihm unter den 
Händen sehr schnell der Wesensbegriff Husserls, indem er die Wesen
heiten nicht als reine Bewußtseinskorrelate faßt, sondern als die Wesen
heiten der Dinge selbst in objektivem Sinne, die sich wirklich in der 
existierenden Dingwelt finden und von uns an einzelnen Beispielen 
erschaut werden. War es für Husserl ganz gleichgültig, ob das 
Material, an dem das Bewußtsein die Wesenheiten erschaute, real 
gegeben war oder nur in der Phantasie, so nehmen bei Scheler die 
Dinge selbst als Material entschieden den Vorrang ein. Es weht 
darum in Schelers Schrifttum eine viel objektivere Luft ; es ist ihm 
gar nicht zweifelhaft, daß die objektive Welt wirklich daseiend ist, 
und nicht ein sich im Menschenbewußtsein konstituierendes Bewußt
seinskorrelat. Erkennen selbst ist ihm Anteilnahme am Wesenhaften 
aller Dinge, und Philosophie ist darum die „Einsicht in alle uns an 
Beispielen zugänglichen Wesenheiten und Wesenszusammenhänge des
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