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Разрыв между сферой знания и сферой действия, который был обозначен Кантом, стал
одной из самых дискуссионных проблем посткантовского наследия. Религия стала одним
из способов преодоления «двойственности» мирa, который мог восстановить первоначаль-
ное единство мира и человека. Ф. Д. Э. Шлейермахер, теолог эпохи немецкого романтизма,
понимал религию не только как отдельную сферу жизни человека, связанную с чувством,
но и как источник всякого сознания и всякого бытия вообще.

Еще в «Речах о религии», раннем произведении Шлейермахера, автор пишет, что что-
бы понять, чем является религия, вы «должны заметить возникновение вашего сознания,
а не размышлять над уже возникшим», ведь всякое сознание уже содержит в себе про-
тивопоставление внутреннего и внешнего, объекта и субъекта. В религии же бесконечное
сливается с конечным, и исчезает противопоставление обоих. Только при таком условии,
при отсутствии антагонизма, где в познании субъект является страдающей стороной, мир
же воздействует на него, или, наоборот, человек своими поступками воздействует на при-
роду, возможна подлинная наука, подлинное искусство и подлинная мораль, которые не
основывается на подавлении той или другой стороны, а представляет собой их гармонич-
ное слияние.

«Вы можете проследить в процессе возникновения перевес одного и отступление назад
другого — разве не должны были оба быть чем- то единым и тождественным в том пер-
воначальном моменте, который ускользнул от вас? Или вы находите себя погруженным
в себя самих, и все, что вы в иное время созерцаете в себе раздельно как многообразие,
неразрывно сливается теперь в самобытное содержание вашего бытия». Это размышление
о единстве, наметки которого содержаться еще в «Речах о религии», становится лейтмо-
тивом более поздних лекций Шлейермахера по диалектике, в которых он уже достаточно
четко, менее поэтическим языком говорит о едином корне, который стоит за всяким разде-
лением. Им становится религия, которая, первоначально зарождаясь в чувстве, поглощает
собой все существо человека, растворяя его бытие в чувстве «совершенной зависимости»,
достигая того единства, которое первоначально заложено во всяком индивидуальном со-
знании.

Вся диалектика Шлейермахера строится на противопоставлении и взаимосвязи иде-
ального и реального. Несмотря на то, что два вида бытия никогда не перетекают друг в
друга и являются в какой-то степени изолированными друг от друга, человек, по Шлейер-
махеру, не является «гражданином двух миров», поскольку он с необходимостью должен
осознавать первоначальное единство бытия. Разделение бытия на идеальное и реальное,
как и вообще любое разделение, говорит Шлейермахер, возможно только тогда, когда мы
можем подняться на уровень их единства, ведь только поднявшись над этим разделением,
мы могли бы увидеть то, что в них различно, т.е. увидеть границу этого разделения. Тот,
«кто хочет иметь созерцание жизни, должен желать этой двойственности бытия», пишет
Шлейермахер примечании к «Диалектике». Поскольку первоначальное единство бытия
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кроется за раздвоенностью идеального и реального, познание не может быть полным,
останавливаясь только на изучении одной из двух сторон.

Принцип, который дает возможность смотреть на бытие через призму духовного или
через призму вещного не может быть раздвоен в себе, Шлейермахер подчеркивает, что
«первооснование бытия мы невозможно мыслить дуалистически». Наука занимается «ми-
ром вещным», мораль - «миром духовным», делом же религии остается заниматься бо-
жественной сферой, т.е. сферой первоначального единства, стоящею за волей и разумом.
Природное и духовное, описывая это единство всегда только указывают на него, но не рас-
крывают. И все же для Шлейермахера оно может быть выражено, однако не понятийно,
а чувственно, через чувство благочестия - чувство единства бесконечного и конечного.
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