
Римский клуб



Причины создания «Римского клуба»

■ Потребность в прогнозировании мирового развития 
стала особенно актуальной в последней трети ХХ 
столетия.  В 70-х годах обострились общемировые 
проблемы (энергетическая, сырьевая, 
продовольственная, экологическая и ряд других), 
затрагивающие интересы всех стран и народов. 
Понятно, что в их решении заинтересованы все 
государства независимо от этнических, культурных 
особенностей и общественного строя. В современном 
мире, отягощенном всеми «прелестями» 
технократических приоритетов, давно назрела 
необходимость налаживать и развивать 
международное, экономическое и иные формы 
сотрудничества для решения общих проблем. А таковых 
немало: открытие и использование новых источников 
энергии и сырья, обеспечение продовольствием 
растущего населения планеты, загрязнение среды и 
поиски  эколоически чистых технологий  и т.п. 



Что такое «Римский клуб»?

■ «Римский Клуб» – это ассоциация по изучению мирового 
развития и его проектирования с прицелом на грядущий – 
XXI век. В разработке проектов принимали участие 
представители как научно-технической интеллигенции, так 
и ученые других – нетехнических специальностей 
(философы, экологи, демографы и т.д.). Членство в 
римском клубе ограничено (100 человек). Членами РК могут 
стать только те люди, которые не занимают официальные 
правительственные посты и не представляют интересы 
каких-либо стран.В работе Римского клуба участвовали и 
участвовали и наши соотечественники. В разное время 
действительными членами клуба были академики Д. М. 
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(философы, экологи, демографы и т.д.). Членство в 
римском клубе ограничено (100 человек). Членами РК могут 
стать только те люди, которые не занимают официальные 
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Гвишиани, Е. К. Федоров, Е. М. Примаков, А. А. Логунов, Ч. 
Айтматов, почетными членами — М. С. Горбачев«Римский 
Клуб» – это ассоциация по изучению мирового развития и 
его проектирования с прицелом на грядущий – XXI век. В 
разработке проектов принимали участие представители как 
научно-технической интеллигенции, так и ученые других – 
нетехнических специальностей (философы, экологи, 
демографы и т.д.). Членство в римском клубе ограничено 
(100 человек). Членами РК могут стать только те люди, 
которые не занимают официальные правительственные 
посты и не представляют интересы каких-либо стран.В 
работе Римского клуба участвовали и участвовали и наши 
соотечественники. В разное время действительными 
членами клуба были академики Д. М. Гвишиани, Е. К. 
Федоров, Е. М. Примаков, А. А. Логунов, Ч. Айтматов, 
почетными членами — М. С. Горбачев и Б. Е. Патон.
Римский клуб и в настоящее время продолжает 
исследования современного состояния мира, в котором 
произошли фундаментальные перемены, особенно в 
геополитике. 



История создания РК, цели и задачи

■          «Римский Клуб» – международная общественная организация, 
объединявшая около семидесяти предпринимателей, управляющих, 
политических деятелей, высокопоставленных служащих, доверенных 
экспертов, деятелей культуры, ученых из стран Западной Европы, 
Северной и Южной Америки, Японии. Свою деятельность Клуб начал 
в 1968 году со встречи в Академии Деи Линчеи в Риме – отсюда и 
название клуба. Президентом Клуба был вице-президент компании 
«Оливетти», член административного совета компании «Фиат» 
Аурелио Печчеи. У Клуба нет штата и формального бюджета. 
Координировал его деятельность исполнительный комитет в составе 
8 человек. Изначально, финансирующие деятельность Клуба 
итальянская фирма «Фиат» и западногерманский концерн 
«Фольксвагенверк», были заинтересованы в систематическом 
анализе перспектив энергетической и сырьевой проблем, с которыми 
связаны возможности расширения рынков сбыта автомобилей. Но 
ученые – кибернетики, экономисты, социологи и др., привлеченные 
для разработки этих прогнозов, в своих отчетах охватывали более 
широкий круг вопросов, связанный с глобальными проблемами. 



Цели Римского клуба

■ Вот основные цели, которые поставили перед 
собой члены «Римского Клуба»: 

■ дать обществу методику, с помощью которой 
можно было бы научно анализировать 
«затруднения человечества», связанные с 
физической ограниченностью ресурсов Земли, 
бурным ростом производства и потребления – 
этими «принципиальными пределами роста». 

■ донести до человечества тревогу представителей 
Клуба относительно критической ситуации, 
которая сложилась в мире по ряду аспектов; 

■ «подсказать» обществу, какие меры оно должно 
предпринять, чтобы «разумно вести дела» и 
достичь «глобального равновесия». 



Модель Форрестера - Медоуза

■  В начале 70-х годов по предложению Клуба Дж.
Форрестер (США) применил разработанную им 
методику моделирования на ЭВМ к мировой 
проблематике» Результаты исследования были 
опубликованы в книге «Мировая динамика» (1971). Ее 
вывод: дальнейшее развитие человечества на 
физически ограниченной планете Земля приведет к 
экологической катастрофе в 20-х годах ХХ-го века. 

■        После обсуждения модели Форрестера 
исполнительный комитет поручил ученикам 
Форрестера продолжить исследование. Модель была 
значительно усовершенствована. По уточненным 
данным начало эколого-экономического  коллапса 
было отстрочено на 40 лет. Эта работа, выполненная 
в Массачусетском технологическом институте (США) 
под руководством Д. Медоуза, нашла отражение в 
книге «Пределы роста» (1972). Модели Форрестера-
Медоуза был придан статус первого отчета Римского 
Клуба. 







Резюме

■    В 1972-2005 гг доклады Римскому клубу представили 
десятки крупных учёных и специалистов, среди 
которых необходимо отметить доклады «Человечество 
у поворотного пункта» (проект М. Месаровича и Э.
Пестеля) , «Грядущие 200. Сценарий для Америки и 
для мира» (Г. Кана), «Будущее мировой экономики»  
(В. Леонтьева), «Глобальные цели и всемирная 
солидарность. Проект для "Римского Клуба" (Э.Ласло), 
«Человеческие качества» (А.Печчеи) и другие.

■             По мнению создателя Римского клуба А.Печчеи 
«…только в последнее время мы начинаем осознавать 
человеческое общество и окружающую его среду как 
единую систему, неконтролируемый рост которой 
служит причиной ее нестабильности. 



Резюме (конец)

■ Достигнутый ныне абсолютный уровень этого 
неконтролируемого роста определяет высокую 
инерционность динамической системы, снижая тем самым ее 
гибкость и способность изменяться и приспосабливаться. 
Стало совершенно очевидным, что в этой системе нет 
никаких внутренних кибернетических механизмов и не 
осуществляется никакого автоматического 
саморегулирования макропроцессов. Этим кибернетическим 
элементом эволюции нашей планеты является сам человек, 
способный активно воздействовать на формирование своего 
собственного будущего. Однако он может на деле выполнить 
эту задачу только при условии контроля над всей сложной 
системной динамикой человеческого общества в 
контексте окружающей его среды обитания...». 


