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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РАЗМЕРНОСТЬ 
И МИР ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

Разговор о человеческой размерности мира и о "вместимости" 
человека имеет давнюю историю. Еще античные философы 
высказывались "за" и "против" протагоровского "человек - мера 
всех вещей". Затем в спор включились богословы. Новое время 
как будто забыло об этом древнем споре - слишком много сил, 
внимания, изобретательности отняло обоснование механистиче
ской картины мира. Но вот уже со времен Канта, поднявшего 
проблему априоризма - внеопытного происхождения основных 
категорий (пространство, время, целостность), вновь начинается, 
то разгораясь, то затухая, спор о том, насколько "чисты", 
свободны от человеческих включений наши представления о мире. 
И если такие включения обнаруживаются, то какова их функция. 

Несмотря на множество высказанных и высказываемых точек 
зрения, вопрос о человеческой размерности, человеческой харак
теристике реалий окружения и самой социальной жизни остается 
открытым. Он редко выходит на уровень экспликаций как 
самостоятельная проблема, а чаще только затрагивается по тем 
или иным поводам. У нас есть такой повод затронуть проблему 
человекоразмерности. В дисциплинах типа эргономики, дизайна, 
технической эстетики, архитектуры человек неустранимо присут
ствует в числе постоянных определителей и ограничителей как 
исследовательской, так и конструкторской деятельности. В этих и 
других дисциплинах, изучающих непосредственные контакты 
человека с "нечеловеческими" включениями в мир предметной 
деятельности, в быт и окружение, ищущих оптимальные условия 
таких контактов, человек, если и не является самодовлеющей и 
самодостаточной "мерой всех вещей", то во всяком случае 
заставляет учитывать свою "вместимость" при любых попытках 
пополнить мир вещей, "неорганическое тело цивилизации", 
новыми составляющими. 

Неудивительно поэтому, что именно здесь, в области контакта 
человека с очеловеченными вещами, нагруженными производны
ми от потребностей человека функциями, и возникали первые 
научные попытки исследовать человекоразмерность. Хотя мотивы 
таких исследований далеко не всегда диктовались тем, что можно 
было бы без колебаний включить в понятие блага для человека, 
они несомненно имели познавательное значение. 

Исследования начались в области машинного производства, и 
это во многом предопределило как цели исследований, .так и 
понимание контакта человека и машины. Уже работы Ф.Тейлора 
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