
«Цивилизация и технологии - 
спасение, вызов или трагедия?



Комментарий ФИПИ

◼ Тематическое направление заостряет внимание выпускника на 
достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с ее 
плодами.

◼ Темы сочинений будут способствовать раздумьям выпускника о 
собственном опыте столкновения с технологическими новшествами и 
экологическими проблемами, дадут импульс к рассуждению о влиянии 
научно-технического прогресса на человека и окружающий его мир. Все 
эти проблемы стали особенно актуальны на фоне вызовов пандемии 
2020−2021 гг. Темы позволят задуматься о диалектике «плюсов» и 
«минусов» цивилизационного процесса, о благих и трагических 
последствиях развития технологий, о способах достижения равновесия 
между материально-техническими завоеваниями и духовными 
ценностями человечества.

◼ Примеры из философской, научной, публицистической, критической и 
мемуарной литературы покажут, как мыслители, деятели науки и 
искусства понимают технологический прогресс, в чем видят его пользу и 
вред. Оправданно также обращение к художественным произведениям, в 
которых присутствует мотив научных открытий, в том числе к жанрам 
научной фантастики, утопии и антиутопии.

◼



Примерные темы
• Всегда ли технический прогресс приносит человечеству пользу?
• Как развитие технологий повлияло на общество?
• Меняются ли люди в условиях технического прогресса?
• Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи? 

Технический прогресс — зло или благо?
• Чем опасен технический прогресс?
• Может ли научный прогресс привести к катастрофе?
• Как сохранить баланс между экологией и цивилизацией?
• Как новые технологии помогают решать глобальные мировые проблемы?
• Какие достижения прогресса Вы считаете самыми значительными?
• Можно ли обойтись без науки в современном мире?
• Должен ли ученый нести ответственность за научное открытие?
• Меняются ли люди в условиях технического прогресса?
• Как ученый должен относиться к научным открытиям?
• Как на современное поколение влияют технические открытия нашей эпохи?
• Каким должен быть технический прогресс?
• К чему могут привести научные открытия?
• Какие научные открытия опасны?
• Меняются ли люди в условиях технического прогресса?



Аспекты направления

1. Цивилизация и культура (материальные и духовные ценности 
человечества).

2. Взаимосвязь, взаимозаменяемость терминов. 
3. Цивилизация и гражданское общество (гражданственность).
4. Технологии и мораль. Плюсы и минусы технологических 

новшеств.
5. Цивилизация и природа.
6. Глобальные проблемы человечества (экологический кризис, 

социальное неравенство, демографический кризис, войны и др.). 
Роль технологий в решении глобальных проблем. 

7. Цивилизация и история. Уроки прошлого, прогноз будущего.
8.  Роль литературы в освещении проблем современного общества 

(антиутопии, фантастические произведения и др.)



Что читать?

◼ М.А. Булгаков «Собачье сердце», «Роковые яйца»
◼ В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой»
◼ И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско»
◼ М. Замятин «Мы»
◼ И.С. Тургенев «Отцы и дети»
◼ Б.Л. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей».
◼ А.П.Платонов «Песчаная учительница»
◼ А.Беляев «Человек-амфибия»
◼ Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
◼ В.М. Шукшин «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп»
◼ Р. Брэдбери «И грянул гром», «Вельд», «Все лето в один день», «И 

все-таки наш»
◼ У. Эко  «Оно»
◼ М.Гелприн «Свеча горела»



Введение

◼ Научно-технический прогресс всегда оценивается 
неоднозначно. С одной стороны, он может принести 
обществу пользу, с другой стороны, он может повлечь 
большие проблемы. Научно-технический прогресс, 
который оказывает огромное влияние на человечество и 
на весь окружающий мир, имеет как достоинства, так и 
недостатки.

Проблемы научно-технического прогресса находят 
отражение во многих художественных произведениях 
отечественных и зарубежных авторов.



Примерные аргументы



В.Г. Распутин «Прощание с 
Матерой»

◼ В повести В.Г. Распутина «Прощание с 
Матерой» показано, на что готовы пойти 
люди ради технического прогресса и на что 
они обрекают себя и своих потомков.
Двигателем сюжета является то, что на месте 
деревни-острова Матеры собираются 
строить гидроэлектростанцию. С одной 
стороны, данное событие идет на благо 
общества, поскольку ГЭС будет оснащать 
всю страну энергией. С другой стороны, ради 
строительства гидроэлектростанции люди 
готовы затопить целую деревню. В данном 
факте прослеживается два негативных 
явления.

◼ Во-первых, затапливая Матеру, люди 
уничтожат и всех представителей животного 
и растительного миров. Если каждый 
человек будет уничтожать представителей 
природы ради достижения собственных 
целей, на планете будет настоящая 
катастрофа. 



В.Г. Распутин «Прощание с 
Матерой»

◼ Также в повести выражается мысль о том, что с 
техническим прогрессом люди становятся более 
равнодушными к окружающим людям и даже 
жестокими по отношению к ним. Внук старухи 
Дарьи Андрей удивился просьбе бабушки 
перезахоронить умерших родных и близких, он 
вопрошал: «неужто правда, как они говорят, 
придется отрывать могилы и выгребать то, что 
осталось от покойников, похороненных давным-
давно, когда еще и его не было на свете? Зачем?». 
Молодые люди сжигали свои дома, чтобы 
поскорее переехать в новое жилье и получить 
компенсацию за старое. Так, Петруха 
самостоятельно сжигает свой дом, который 
являлся «памятником деревянного зодчества», 
который власти обещали увести в музей. В.Г. 
Распутин показывает, что молодое поколение ради 
строительства гидроэлектростанции, 
символизирующей в повести технический 
прогресс, готово отказаться от прошлого, что, 
несомненно, приведет общество к повторению 
исторических ошибок, к настоящим катастрофам.



М.А. Булгаков «Собачье сердце»

◼ В 1925 году М.А. Булгаков пишет 
повесть «Собачье сердце», в которой, 
помимо злободневных тем, связанных со 
строительством нового мира, раскрывает 
и тему научного прогресса. Писатель 
говорит о том, что развитие науки 
остановить нельзя, но человечество не до 
конца осознаёт последствия своих 
действий. Профессор Преображенский 
проводит необыкновенную операцию: 
пересаживает бродячей собаке 
человеческий гипофиз. Но жизнь 
показывает, что искусственным путём 
сделать человека, слепить, как из 
пластилина, невозможно. Величайшее 
научное открытие, который совершает 
профессор Преображенский, на самом 
деле приводит к ужасным последствиям. 



М.А. Булгаков «Собачье сердце»

◼ Повесть заставляет задуматься над тем, что 
перед совершением какого-то научного 
открытия нужно предполагать, к каким 
негативным последствиям оно может 
привести и какими мерами можно 
воспользоваться, чтобы их предотвратить. 
Также повесть заставляет осознать, что наука 
постоянно развивается, но она не всесильна, 
она не может полностью подчинить себе 
природу, принося пользу только человеку, 
поскольку он является частью природы, а не 
ее хозяином. Демонстрируя, что профессор 
Преображенский, осознавая ошибочность 
своего научного эксперимента, превратил 
Шарикова обратно в пса, М.А. Булгаков 
поднимает проблему ответственности 

ученого за свои научные исследования.



М.А. Булгаков “Роковые яйца” 

◼ В фантастической повести М.А. Булгакова 
“Роковые яйца” мы видим, что происходит, 
когда научный эксперимент выходит из-под 
контроля.
Из-за роковой ошибки отдельных людей из 
обыкновенных, казалось бы, куриных яиц 
рождаются рептилии, которые вырастают 
до чудовищных размеров. Начиналось все 
довольно оптимистично: профессор 
Персиков обнаружил, что световое 
излучение красной части спектра 
стимулирует рост эмбрионов, и в 
результате они вырастают гораздо быстрее 
и становятся в разы больше, чем их 
необлученные собратья. Глава совхоза Рокк 
решает воспользоваться открытием ученого 
для восстановления поголовья кур. Он 
облучает куриные, на его взгляд, яйца, но 
вместо цыплят вылупляются ящеры, 
которые за считанные дни вырастают в 
настоящих динозавров, предельно опасных 
для общества. Если бы не внезапное 
похолодание, то человечеству, возможно, 
грозило бы уничтожение.

◼



Е.И.Замятин «Мы»

◼ Е.И. Замятин написал знаменитую антиутопию «Мы», где 
показал, как цивилизация превращает человека в робота. 
Винтик системы – эти слова совсем не метафора для героев 
произведений, которые носят не имена, а порядковые номера.

◼ Граждане, как показывает автор, потеряли свою 
индивидуальность. Вынужденные отказываться от 
собственного «я», они становились частью того самого «мы», 
о котором говорится в названии романа. Примечательно, что 
герои названы «нумерами», у людей больше нет имен да и 
государству они не особо нужны. Важно лишь то, какая буква 
– гласная или согласная – стоит перед «нумером», поскольку 
она указывает на пол гражданина. Е.И. Замятин показывает, 
что в обществе не уделяется никакого внимания внутреннему 
миру человека, что самым важным стали процессы 
машинизации и технизации. Цифра в условиях технического 
прогресса становится идеалом: «Нет ничего счастливее цифр, 
живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. 
Ни колебаний, ни заблуждений».
Е. И. Замятин показывает, что с помощью технологий 
тоталитарному государству удается избавляться от своих 
врагов, деятельность которых может подорвать его власть. 
Центральный персонаж лишается любовного чувства, теперь 
его деятельность направлена на обеспечение безопасности 
государства, больше в его жизни целей нет.



И. С. Тургенев «Отцы и дети»

◼ Как обучение людей способствует техническому прогрессу? Евгений 
Базаров, герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети», занимается 
естественными науками. Причем он предпочитает не теоретические, а 
практические знания. По мнению Базарова, наука должна быть 
применима к жизни, иначе она ничего не стоит. Несмотря на свои 
радикальные воззрения, Евгений действительно постиг медицину, 
чтобы лечить людей, приносить пользу обществу. Приехав в 
родителям, он начал помогать местным жителям и исцелять их 
современными методами. Его образование нашло применение в 
жизни: он смог поднять уровень медицины в своем регионе. Наука 
должна служить каждому человеку. Этот подход в современном 
обществе не вызывает удивления, ведь главный запрос в каждом 
обучении – применимость знаний в жизни. Чем больше мы учимся, 
тем лучше и масштабнее будет наш вклад в развитие прогресса.



Б.Л. Васильев «Не стреляйте в 
белых лебедей».

◼ Человек может решить экологические 
проблемы, если будет ответственно и 
сознательно подходить к охране 
окружающей среды. Это доказывает 
пример Егора Полушкина. Этого 
добродушного человека назначили на 
пост хранителя заповедника, ведь он 
любил и знал природу, как никто 
другой в поселке. Егор, в отличие от 
предшественника, который воровал лес 
себе на избу и проворачивал другие 
махинации, смог добиться порядка в 
лесу. Он выгнал браконьеров, которые 
валили деревья, повесил таблички с 
мотивирующими и 
предостерегающими стихами сына, 
почистил территорию, привез и 
подселил лебедей.



Б.Л. Васильев «Не стреляйте в 
белых лебедей».

◼ Даже ночью герой сорвался в лес, 
услышав взрывы — там глушили рыбу 
на озере.  Выбежав на свет, к костру, 
Егор увидел над огнем котелок, 
из которого выглядывали лебединые 
лапы. Остальные лебеди, уже 
ощипанные, лежали возле костра, 
а в огне сгорал пятый лебедь, 
деревянный. Егора избили, а в 
больнице он умер от побоев. Но его 
дело продолжило жизнь, ведь 
резонансный случай привлек внимание 
уголовного розыска к браконьерам. 
Пример Полушкина позволяет сделать 
вывод о том, что сохранить 
окружающую среду вполне реально, и 
методы общеизвестны.



А.П.Платонов «Песчаная 
учительница»

◼ Как новые технологии помогают решать глобальные мировые 
проблемы? А. Платонов в рассказе «Песчаная учительница» показал 
практическое применение новых технологий и знаний в решении 
глобальных проблем. Главная героиня приехала в пустыню, чтобы 
преподавать в школе, но со временем убедилась, что местным 
жителям не до просвещения. Они не жили, а выживали, потому что на 
их родине не было воды, еды, дров — ничего для создания быта. Дома 
и скудные посевы постоянно заносил песок, и люди только и делали, 
что откапывали свои жилища. Тогда Мария Нарышкина решила 
изучить вопрос с научной точки зрения и переделать программу. Она 
начала читать лекции на темы, близкие обитателям пустыни. В школу 
потянулись и взрослые. Общими усилиями герои посадили деревья, 
оградили поселок от песка, нашли способ получать воду. Такова сила 
прогресса: человек может преобразить мир и сделать место, 
непригодное для жилья, плодородным и процветающим.



Р. Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»

◼ В антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Р. 
Брэдбери создаёт образ пугающего будущего – 
результата технического прогресса. Люди больше не 
заботятся о своём внутреннем мире, духовные 
ценности дискредитируются, человек, живущий в 
виртуальной реальности, сам становится похожим 
на робота. Главный герой, Гай Монтэг, работает 
пожарным, в чьи обязанности входит сожжение 
книг. До встречи с Клариссой он живёт, как все 
остальные, даже не задумываясь о том, что его 
жизнь в чём-то неправильна. Герои Брэдбери давно 
перестали общаться друг с другом, у них нет 
близких, которыми они дорожат, кроме 
телевизионных «родственников». Может быть, в 
скором времени человечество вымрет, а на смену 
придут бездушные электрические псы? Подобные 
научные открытия не приносят обществу никакой 
пользы, оно деградирует, поэтому финал 
произведения закономерен. У такого города нет 
будущего, и почти все его жители погибают в 
результате атомной бомбардировки. Так, можно 
сделать вывод, что антигуманные открытия ведут к 
вырождению человечества.



Р. Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»

◼ Милдред, жена центрального персонажа Гая Монтэга, находится под полным контролем 
«телевизионных стен», «говорящей гостиной» и «ракушки», которые и являются всем миром 
героини. Милдред даже не общается со своим мужем, все ее существование связано с 
техническими оборудованиями. Автор демонстрирует, что реальность заменяется многими 
людьми телевизионными иллюзиями. У них нет собственной жизни, они привыкли наблюдать за 
жизнью на экранах. Погружаясь в телевизионный мир, люди теряют связь с реальной 
действительностью и руководствуются мнимыми ценностями. В словах профессора Фабера 
выражена авторская позиция относительно губительной силы технологий: «Кто вырвет вас из 
цепких когтей, которые захватывают вас в плен, когда вы включаете телевизорную гостиную? 
Она мнет вас, как глину и формирует вас по своему желанию. Это тоже «среда», такая же 
реальная, как мир. Она становится истиной…».



Р. Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту»

◼
Р. Брэдбери показывает, как технический прогресс меняет 
жизнь людей, их ценности и духовные составляющие. 
Существование большинства людей стало 
потребительским, в обществе нет понимания того, что 
такое любовь, семья, дружба. Жертвы технического 
прогресса не знают, что такое свобода, ту несвободу, 
которая у них есть, они считают нормой. Технологии 
приходят на смену книгам, которые, противореча 
тоталитарному государству, запрещаются им и 
уничтожаются, что подчеркивает существующую 
бездуховность и отсутствие культурных ценностей.

◼



Р.Брэдбери «И грянул гром»
О том, что новые технологии редко делают 

людей лучше, рассуждает и Р. Брэдбери в 
своем рассказе «И грянул гром». Живущие в 
2055 году люди создают Машину времени, 
позволяющую оказаться в любом моменте 
прошлого. Казалось бы, эта новая 
технология может помочь человеку: теперь 
людям не придется мучиться незнанием того, 
что было в прошлом, что позволит знать 
абсолютно точную историю, своими глазами 
увидеть то, что происходило в жизни наших 
предков. Однако то, что главный герой 
Экельс, отправившийся в прошлое для того, 
чтобы убить динозавра, из-за страха сходит с 
тропы и нечаянно убивает бабочку, из-за чего 
меняется весь ход истории, демонстрирует, 
что человек, имея огромные возможности 
благодаря новым технологиям, не умеет 
соблюдать правила пользования этими 
новыми технологиями, и из-за этого 
неумения новые технология не только не 
преображают человека и его жизнь, но и 

делают для его существования хуже.



Умберто Эко «Оно»

◼ В произведении Умберто Эко «Оно» повествуется о невероятно 
мощном оружии, которое Профессор создавал целых пять лет. Это 
был заостренный камень, способный разбить горную породу и 
расколоть кокос. Профессор считал, что это изобретение улучшит 
жизнь его народа. Он презентовал своё творение Генералу. Генерал 
был поражён: теперь его народ непобедим. Он сразу решил, что 
«Оно» должно быть использовано для уничтожения другой Орды. 
Профессор ужаснулся: его создание, задуманное как орудие мирного 
труда, принесёт бесконечную войну, раздор и смерти. Профессор 
решил уничтожить его, но Генерал не позволил. Генерал убил 
Профессора его же оружием. На этом примере мы видим, что даже 
изобретение, созданное в мирных целях, которое, казалось бы, 
должно приносить людям благо, становится злом в руках жестоких, 
честолюбивых и бессердечных.



Р.Брэдбери «Улыбка»

◼ Может ли прогресс нести опасность для мира? В рассказе-предупреждении Р. 
Брэдбери рисуется картина постапокалиптического мира. На планете после 
ядерной войны осталось уцелевшее поколение человечества. Оно живет 
среди страшных остовов фабрик, заводов, разрушенных домов. Объединяет 
этих людей одно: ненависть ко всему тому, что было связано с их прошлым. 
Люди задают себе вопрос: кто довел их до такого состояния? Ответ один: 
«орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом». Писатель показывает 
мир, в котором результатом научно-технического прогресса стала деградация 
человечества. Это почти иллюстрация к словам Альберта Эйнштейна: «Я не 
знаю, с каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая 
… будет вестись палками и камнями». Праздником теперь становится 
возможность всем вместе разбить уцелевший чудом последний автомобиль, 
плевать толпой на произведение искусства. Брэдбери предупреждает об 
опасности прогресса, если цель его не духовное совершенствование человека, 
а стремление к доминированию на планете. Есть ли надежда у человечества 
избежать такого сценария? 



Р.Брэдбери «Улыбка»
◼ Брэдбери отвечает на этот вопрос образом мальчика, спасшего от публичного 

оплевывания и уничтожения клочок картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». 
Именно о него мы слышим слова о красоте, ему не хочется участвовать в этом 

«празднике», не сдерживая слез, он бежит с площади, прижимая к груди спасенный 
кусочек красоты… Засыпая, мальчик крепко держит в руках клочок полотна — 

улыбку Джоконды и чувствует добро и свет, исходящий от нее. Своим 
произведением писатель призывает нас не отказываться от нравственных 

побуждений, традиций, искусства, душевных порывов. Прогресс существует для 
человека, но в погоне за ним важно не потерять себя и мир.



А.Беляев «Человек-амфибия»

       Может ли научно-техническая революция изменить природу человека? Ответ на этот 
вопрос неоднозначен. С одной стороны, доктор Сальватор, пользуясь достижениями 
науки и своими открытиями, спасает неизлечимо больного индейского мальчика, 
проводя уникальную операцию. Он пересаживает ему жабры акулы. Теперь 
страдавший пороком дыхательных путей Ихтиандр может жить под водой и выходить 
на сушу на непродолжительное время. Так он может находиться среди людей, что ему 
необходимо. Что это, как не изменение природы человека, его физических параметров, 
благодаря научному прогрессу? Однако человек существо социальное и духовное. 
Помимо физического тела он обладает целым рядом психологических и 
эмоциональных особенностей. Сальватор воспитал Ихтиандра как собственного сына и 
передал ему свои нравственные ценности, такие как благородство, способность на 
сильные чувства, сострадание к слабым, мужество. Любовь к Гуттиэре показала герою, 
что он живет и чувствует, как обычный человек, несмотря на полученные благодаря 
операции способности.   Поэтому можно сказать, что научно—технический прогресс, 
изменяя в чем—то физическую природу человека, не воздействует на его ментальную 
сущность, оставляя каждому его индивидуальный характер и эмоциональную сферу. 



Р.Брэдбери «Вельд» 1950



Р.Брэдбери «Вельд», 1950

◼ Автоматизированный дом «Всё для счастья», 
обладателями которого являются супруги Джордж 
и Лидия Хедли, благодаря встроенным механизмам 
выполняет за людей абсолютно всю работу. Кроме всего 
прочего, в доме есть детская комната (вельд). Созданная 
по последним технологиям, она способна воссоздавать 
атмосферу любого представленного места. Дети Венди 
и Питер очень привязываются к этой комнате и уже 
не представляют своей жизни без неё, проводят там всё 
свободное время.



«Вельд»: опасность чрезмерного 
увлечения цифровой реальностью

◼ Эта комната начинает беспокоить супругов, ведь 
оттуда временами доносится львиное рычание 
и крики, кажущиеся знакомыми. Подозревая что-
то неладное, родители входят в комнату, когда 
их детей нет дома. Они видят львов, поедающих 
какую-то добычу. Супруги Хедли обеспокоены, 
что их детей увлекают сцены смерти живых 
существ. Кроме того, сами взрослые в последнее 
время стали более раздражи тельными. Причину 
этого женщина видит в том, что теперь всё за них 
делает дом.



«Вельд»: опасность чрезмерного 
увлечения цифровой реальностью

◼ Вернувшиеся домой дети уверяют, что 
никакой Африки они не визуализируют. 
Поднявшись в детскую, Джордж Хедли 
обнаруживает что африканская панорама 
исчезла.  

◼ — Мы давали детям всё, что они просили. 
А в награду что получаем — непослушание, 
секреты от родителей...



«Вельд»: опасность чрезмерного 
увлечения цифровой реальностью

◼ Поднявшись в детскую, Джордж Хедли обнаруживает что 
африканская панорама исчезла. В комнате мужчина 
обнаруживает свой бумажник со следами клыков 
и пятнами крови, непонятно как попавший в детскую. 
Обеспокоенные родители обращаются к знакомому 
психиатру Девиду Макклину.

◼ Психиатр говорит, что дело скверное — они слишком 
разбаловали своих отпрысков. По его словам, родителям 
следует отключить комнату, а лучше и весь дом, 
и в течение года приводить детей к нему на приём. 
Мужчины осматривают комнату и находят там 
окровавленный шарф Лидии. Макклин уходит.



«Вельд»: опасность чрезмерного увлечения 
цифровой реальностью

◼ Ребёнок не может жить без 
привязанностей. Вы с женой позволили 
этой комнате, этому дому занять ваше 
место в их сердцах. Детская комната 
стала для них матерью и отцом, оказалась 
в их жизни куда важнее подлинных 
родителей.



«Вельд»: опасность чрезмерного 
увлечения цифровой реальностью

◼ Дети устраивают истерику и умоляют пустить их ещё раз в комнату, 
хотя бы на одну минуту. Поддавшись уговорам, родители идут 
им навстречу. Супруги слышат, как их зовут дети, бегут на их зов 
в детскую комнату, но не находят там ни Венди, ни Питера. Дверь 
захлопывается, после чего муж с женой слышат приказ их сына дому: 
«Не позволяй им выключать детскую комнату и весь дом». Позади 
Лидии и Джорджа появляются направляющиеся к ним львы. Родители 
понимают, почему крики, раздававшиеся из комнаты, были такими 
знакомыми — это были их крики.

◼ Пришедший Девид Макклин находит завтракающих детей в вельде, 
вдали он видит поедающих что-то хищников.



Тематическое направление: Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?

Автор: Анастасия Киселёва
https://mogu-pisat.ru/sochinenie/?ELEMENT_ID=12192876

◼  Мы живём в эпоху активного развития 
технологий. Технический прогресс уже затронул 
все сферы нашей жизни, начиная от учёбы и 
работы и заканчивая отдыхом и развлечениями. 
И, безусловно, технологии облегчают нашу 
жизнь, делают её намного комфортнее. Но только 
ли пользу несёт за собой технический прогресс? 
Ведь полностью доверившись технологиям, мы 
можем потерять самое главное, что есть в людях ‒ 
свою человечность.



Тематическое направление: Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?

Автор: Анастасия Киселёва
https://mogu-pisat.ru/sochinenie/?ELEMENT_ID=12192876

◼ И ярким примером этого является общество, 
которое рисует нам Е.И. Замятина в своём 
романе-антиутопии «Мы». В этом произведении 
люди лишены любой свободы действия и мысли, 
лишены своей индивидуальности. В романе 
показывается будущее, в котором человечество 
настолько доверилось технологиям и прогрессу, 
что и сами люди начали превращаться в 
бездушные машины, которые могут действовать и 
мыслить только по определённому алгоритму.



Тематическое направление: Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?
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◼ Ещё одним примером опасности технического прогресса является 
рассказ Рея Бредбери "Вельд". В нём описана история семьи Хедли. 
Они живут в умном доме, который выполняет за них всю работу, а у 
детей есть специальная комната, которая может реализовать любые, 
даже самые жестокие. В итоге, комната полностью завладела разумом 
детей и стала намного важнее родителей. Питер и Венди настолько 
привязались к ней, что не могли представить своей жизни без игровой 
комнаты и умного дома в целом. А когда родители, начав 
беспокоиться за психику детей, решили на время отдохнуть от 
цивилизации и отключить умный дом, дети жестоко расправились с 
ними, оставив на съедение львам. Они не испытали ни капли жалости 
и сожаления, потому что не получили нужного нравственного 
воспитания, ведь всё свободное время проводили в комнате, которая 
поощряла всю их жестокость и заменила родителей, которые 

потеряли свой авторитет перед детьми.
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◼ В завершении я могу сказать, что 
стремительно развивающиеся технологии 
действительно могут представлять 
опасность для человечества, особенно если 
попадут в неправильные руки. Мы должны 
быть осторожными и не давать 
техническому прогрессу полностью 
завладеть нами, нельзя терять своих 
человеческих чувств и эмоций.


