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Рудольф Челлен

� Шведский государствовед и геополитик Рудольф 
Челлен (1864-1922)- шведский ученый, один из 
отцов современной геополитики, автор термина 
«геополитика».



Понятия геополитика и жизненное 
пространство (Lebensraum) являлись сутью его 
научных изысканий. Сам термин геополитика 
был введен им в 1899 г.. Челлен был 
профессором Гетеборского университета в 
период с 1901г. по -1916 г. и Упсальского 
университета с 1916г. по -1922г



� Рудольф Челлен вошел в историю прежде всего как ведущий геополитик 
континентальных сил и критик мировой гегемонии ведущей морской силы 
его времени- Британской империи. Он разработал концепцию государства, 
как экономически и геополитически защищенного «народного дома».



Для Челлена государство — это историческая реальность, которая в 
любой исторический период включает в себя не только настоящее, но и 
прошлое и будущее, и поэтому государство всегда больше эмпирически 
данной политической структуры на определенный момент. 



Идеологические взгляды Рудольфа 
Челлена.

� Государство-это органическое образование 
— организм, бытие которого 
сформировано историей. Государство это 
геополитическое существование 
определенного народа в определенном 
пространстве.

� Государственная экономика, как его 
хозяйственное управление, должна 
основываться на самодостаточности. 
Превалирующим принципом в отношении 
экономик автаркии.



Концепция Челлена - это концепция государства, как «народного дома», 
которая является не чем иным, как историческим существованием 
определенного народа в экономически защищенном, геополитическом 
пространстве.



Теоретическая модель Челлена 
сконцентрирована на натуральных атрибутах 

государства:
�  Геополитика: наука о территории государства, т.е. o 

пространственном существовании народа.
� Этно — или демополитика: наука о населении данного 

государства
� Экополитика: характер экономики государства, что особенно 

интересовало Челлена.
� Социополитика
� Кратополитика.



Согласно закону географической индивидуализации, 
конечная цель государства — это стать географическим 

индивидуумом, воссоединиться и, стать единым с 
органическим пространством. Челлен разработал три 

дополнительные категории для анализа государства как 
феномена в пространстве. Эти категории следующие:

� Географическое положение государства по отношении к другим государствам

�  Форма территории государства

�  Размер государства



Размышляя о географической форме территории государства, Челлен 
считал, что идеальной формой государства является концентрическая. 
Государства, имеющие продолговатую территориальную форму, такие как 
Чили, например, или Норвегия, определенно проигрывают с 
геополитической точки зрения, так как разположение этих стран в 
отношении их территории и защиты коммуникациий, с геополитической 
точки зрения, весьма неблагоприятны.



Согласно Челлену, этнический закон индивидуализации требует, чтобы 
государство, после своего возникновения и становления, стремилось к 
гомогенности человеческого материала для того, чтобы достичь 
гармоничность национальной души. Гомогенность, однако, не опирается на 
расовые признаки. Национальная гомогенность для Челлена, скорее всего, 
вопрос общей культуры, ценностей и чувства принадлежности к целому.



Что касается экономики, то Челлен прежде всего анализировал характер 
торговых отношений государства и его возможность стать 
экономически самодостаточным. А экономическая самодостаточность- 
вера в автаркию — постоянно находилась в центре всех его 
аналитических работ. И экономическая самодостаточность 
рассматривалась Челленом как ключ к независимости государства.



Торговля всегда ведет к зависимости, а сущность этой зависимости -
экономический империализм больших государств в отношении 
слабых. Поэтому принцип автаркии является также и принципом 
самообороны.



Другим важным компонентом анализа Челлена являлась его категория 
кратополитики. Кратополитика касается правительственной и 
конституционной форм государства и взаимоотношений между 
государством и его подданными (гражданами). Эта категория 
представляет дух государства и основную сущность его юридического 
и культурного кода. Как и во всех других иных категориях, Челлен 
рассматривал необходимость идеального образа гармонии и по 
отношениюк кратополитике также. Эта гармония представлялась ему 
достижимой только в результате отрицания либеральной 
капиталистической демократии и в результате корпоративноой 
структуры государства.



Челлен рассматривал великие силы как самые иллюстративные примеры 
государства как организма. По Челлену, сущность «великих сил» 

заключается в их воле по увеличению своей мощи по отношению к другим 
силам. Челлен разделил великие силы на две категории:

1. Мировые силы
2. Великие силы



До первой мировой войны он рассматривал Британскую империю, США, 
Россию и Германию в качестве мировых сил.
В качестве великих сил он рассатривал государства низшего порядка, как 
Франция, Япония, Австро-Венгерскую Империю и Италия. 
Среди мировых и великих сил сил он рассматривал Германию и Японию -
как восходящие силы, а Англию и Францию-как нисходящие. Анализируя 
силовые рессурсы великих государств и, следуя категориям своей 
системы, Челлен oxарактеризировал эти великие силы как 
континентальные силы против морских, а также как и военные и 
экономические силы.



В его спектре Россия являлась военной и континентальной силой.; 
Германия и Франция находились посередине, а Великобритания- на 
противоположной стороне спектра в отношении России: как 
морская сила с одной стороны, и экономическая с другой. Будущее, 
согласно Челлену, принадлежало автактическим (континентальным) 
силам с их территорией в одном месте и с сетью железных дорог, 
улучшавших их внутренние коммуникации.



После Первой Мировой Войны он пришел к выводу, что мир 
движется к новому цесаризму, к власти нового мирового гегемона 
в лице США, которому, как он считал, суждено подчинить себе 
Великобританию и стать мировым властелином. Мировую 
гегемонию США он окрестил как «пан-американизм».



Как и Ратцель Челлен, верил, что в будущем будут доминировать 
крупные государства, занимающие большие континентальные 
пространства и потому, международная политика в будущем будет 
фокусироваться на формировании больших пространств. Именно в 
формировании больших пространств и следует искать силовые 
линии и динамику международной политики будущего.




