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 Арне Несс, который при жизни стал самым известным норвежским фи-
лософом, более тридцати лет преподавал в Университете Осло и примерно 
столько же занимался чистой наукой. По масштабам личности и авторитету 
философа А. Несса сравнивают в Норвегии с одним из крупнейших политических 
деятелей страны – Э. Герхардсеном. На своём долгом пути учёный исследовал 
различные области философии, однако наиболее широкую известность получи-
ла его концепция глубинной экологии. Объединив два своих основных интереса – 
философию и экологию, А. Несс сформулировал восемь принципов, в общем плане 
характеризующих понятие «глубинная экология». Все они, подчёркивал философ, 
основываются на том, что каждое живое существо имеет собственную ценность. 
 Автор статьи ставит целью показать на отдельных примерах, насколь-
ко идеи А. Несса совместимы с основными принципами современной норвежской 
гуманитарной дипломатии, которыми являются человеколюбие, равное отно-
шение к объектам гуманитарного содействия, непредвзятость и независимость, 
а также со ставящимися норвежским государством в данной связи целями: обес-
печивать нуждающимся необходимую защиту и содействие; финансировать 
гуманитарные акции, основанные на международных принципах человеколюбия, не-
предвзятости и независимости; готовить международное сообщество к проти-
водействию глобальным гуманитарным вызовам будущего; реагировать на гума-
нитарные кризисы, предотвращать их и участвовать в ликвидации последствий. 
 Норвегия, выделяющая в числе немногих государств мира 1%  ВВП на 
программу ООН Цели развития тысячелетия, активно работает на таких 
направлениях гуманитарной дипломатии, как противодействие изменениям 
климата, охрана окружающей среды, оказание содействия международному со-
трудничеству в области развития, миротворчество и гуманитарная помощь. 
 Оценив возможности применения принципов глубинной экологии в прак-
тическом осуществлении гуманитарной дипломатии Норвегии, автор также 
старается кратко объяснить, какими материальными ресурсами обеспечивается 
такая деятельность.
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Понятие «глубинная экология», предложен-
ное выдающимся норвежским филосо-
фом Арне Нессом, пожалуй, наиболее 

полно отражает современное видение глобаль-
ной экологической перспективы, которое вос-
принимается, прежде всего, как сумма идей о 
сохранении природы, но в действительности 
распространяется к более далёкому горизонту. 
Это объединяющая человеческую и нечелове-
ческую формы жизни система, в которую во 
взаимозависимости входят все составляющие 
элементы природы, и осознание такого единения 
имеет особую ценность.

А. Несс за свою долгую жизнь занимался 
семантикой, философией науки, изучал наследие 
Б. Спинозы и М. Ганди. Однако наиболее широко 
известны его изыскания в области глубинной 
экологии, принципы философской платформы 
которой он сформулировал в начале 1970-х гг. 
и совершенствовал до конца жизни. Поэтому в 
проекции философских идей А. Несса на госу-
дарственную гуманитарную политику Норве-
гии, основным проводником которой является 
дипломатическая служба страны, именно им 
следует уделить основное внимание.

При подготовке статьи автор старался вы-
яснить, насколько А. Несс известен как выда-
ющийся мыслитель, глубоко ли наше научное 
сообщество знает его работы. Полученная ин-
формация, сводившаяся в основном к упомина-
ниям о том, что норвежский учёный является 
основоположником философского направления 
глубинная экология, показали, что для освеще-
ния, хотя бы в общих чертах, пути философа и 
эколога, который проделал в своих изысканиях 
А. Несс, следует обратиться к его краткому жиз-
неописанию.

В российских исследованих творческого 
наследия А. Несса до сих пор рознится написа-
ние его фамилии: Арне Нэсс, Арне Нейс, Арне 
Несс. Правильный перевод его имени и фамилии 
с норвежского языка – Арне Несс (Arne Næss). 
Арне Декке Эйде Несс родился 27 января 1912 г.  
в пригороде столицы Норвегии Кристиании (с 
1925 г. – Осло) в семье банкира Рагнара Эйде 
Несса (1867–1913 гг.). Ему был всего год, когда 
умер отец. Однако семья была состоятельной, и 
будущий философ вполне мог позволить себе 
безбедную жизнь, построив карьеру предприни-
мателя или финансиста по собственному выбору. 
Он выбрал науку.

Изучать философию Арне начал в школе, в 
16 лет уже посещал лекции в Университете Осло, 
а в 21 год стал магистром философии. В 27 лет 
он получил должность профессора философии 
университета, где преподавал до 1970 г.1. В том 
же году на пике известности в научных кругах 
Норвегии, написав ряд монографий, сделавших 
его почти классиком норвежской философской 
школы – учебниками «Некоторые элементарные 

темы логики» (1947 г.) [1] и «Историz филосо-
фии» (1953 г.) [2, 3] пользуются и сегодняшние 
студенты – он завершил работу в университете 
и начал заниматься философией самостоятель-
но. А. Несс творил практически до последних 
дней жизни. В 2005 г. он получил из рук короля 
высшую награду Норвегии, став командором 
ордена Святого Улава за заслуги в развитии 
общественной жизни, а скончавшись в 2009 г., 
был похоронен за государственный счёт (что в 
Норвегии также считается немалой наградой) 
в присутствии главы правительства и других 
именитых сограждан [4].

Формированию философских убеждений А. 
Несса в значительной срепени содействовло его 
обучение в Вене в 1934–1935 гг. по окончании 
магистратуры Университета Осло. В Австрии он 
познакомился с известными философами, чле-
нами Венского кружка, занимавшимися интере-
совавшими его исследованиями «пограничной» 
зоны взаимодействия философии с другими нау-
ками, в частности, с социологией.

В Вене он написал работу «Познание и 
бихевиористский подход в науке», за которую 
получил учёную степень доктора наук. В ней ис-
следуется научная деятельность на основе тео-
рии бихевиоризма, с которой он познакомился в 
работах американского психолога Э.Ч. Толмена. 
А. Несс представлял себе исследователя, кото-
рый прибыл на Землю из другой галактики для 
изучения некоторых движущихся предметов на 
земной поверхности – людей, а также систем зна-
ний, которые люди называют науками [4].

Став доктором наук, А. Несс написал книгу 
«Правда, как она понимается теми, кто не яв-
ляется профессиональными философами» [5], 
которая вышла в 1938 г. В ней он критиковал, 
часто иронически, философов, которые, говоря 
«об обычном ощущении истины» или «ощуще-
нии истины простым человеком», не пытаются 
исследовать мнения этих обычных людей. Фило-
соф интервьюировал около трёхсот человек раз-
личного возраста и образования, не являющихся 
философами, оценивая их понимание истины.

В 1938–1939 гг. он обучался в Калифорний-
ском университете в Беркли.

В годы Второй мировой войны учёный пре-
рвал деятельность в университете. Оставшись в 
Норвегии, он работал в основном на своей даче 
в горах. В 1948–1949 гг. в Париже А. Несс зани-
мался исследовательским проектом ЮНЕСКО по 
подготовке доклада о множественности толко-
вания понятия «демократия» – «Демократия в 
мире напряжённости» [4].

В первые послевоенные годы вышел 
четырёхтомник «Интерпретация и точность» – 
самое объёмное исследование А. Несса. В нём он 
расширил методы опросов, которые использовал 
в исследованиях проблематики истины и демо-
кратии, сконцентрировавшись на двух основ-

1 Получив это назначение, А. Несс стал самым молодым профессором философии в современной норвеж-
ской истории.
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ных понятиях: синонимичности в философском 
языке и проведённом ещё И. Кантом различии 
между аналитическими и синтетическими апри-
орными суждениями, стремясь развить методы 
интерпретации и уточнения.

В дальнейших философских исследованиях 
доминировали четыре ставшие для него главны-
ми темы: политическая этика Махатмы Ганди, 
философия Б. Спинозы, скептицизм и экологи-
ческая философия [6].

В 1970 г. А. Несс уволился из университета, 
чтобы полностью посвятить себя философии 
экологии. Одной из основных целей в этом плане 
он ставил глубокое философское обоснование 
ценности природы и значения её защиты. Люди 
ценят природу, потому что могут радоваться её 
красоте. Но природа, утверждал учёный, яв-
ляется самодостаточной ценностью. «Цветок, 
которого никто не видит, и самое маленькое на-
секомое имеют свою ценность. Но почему?» [7,  
s. 112]. Норвежский философ пытался разобрать-
ся в этом, и процесс исследования привёл его к 
определению «глубинной экологии».

А. Несс объединил два своих основных ин-
тереса – философию и экологию. В 1984 г., как 
отмечается в одной из его самых известных ра-
бот 1990-х гг. – «Философия жизни» (1998 г.) [7], 
он вместе со своим другом, британским учёным 
Дж. Сешеном сформулировал восемь принци-
пов, абстрактно и в общем плане характеризую-
щих понятие «глубинная экология». Они широко 
известны:

«1. Каждое живое существо имеет собствен-
ную ценность. 

2. Многообразие и богатство форм жизни 
являются ценностями сами по себе.

3. Люди не имеют права сокращать это 
многообразие и богатство, если только этого не 
требуется для удовлетворения жизненно важ-
ных потребностей. 

4. Для людей было бы лучше, если бы их 
было меньше, т.е. процветание человеческой 
жизни и культуры совместимо с существенным 
сокращением народонаселения. Это было бы 
значительно лучше для других живых существ. 

5. На сегодня масштабы и сущность вме-
шательства человечества в экосистему таковы, 
что она их не выдерживает, и запас прочности 
экосистемы уменьшается.

6. Поэтому для улучшения ситуации требу-
ются значительные изменения: экономические, 
технологические и идеологические.

7. Изменение в идеологии будет в значитель-
ной степени состоять, скорее, в поиске лучшего 
качества жизни, а не более высоких жизненных 
стандартов.

8. Те, кто принимает изложенные положе-
ния, ответственны за то, чтобы прямо или кос-
венно содействовать осуществлению необходи-
мых перемен» [Там же, s. 113].

Все восемь принципов, подчеркивал А. Несс, 
«основываются именно на том, что каждое жи-
вое существо имеет собственную ценность. Её 

имеют также неживая природа и всё биологи-
ческое разнообразие. При этом крайне важно, 
чтобы все принципы мотивировались у человека 
его жизненной философией или религией» [Там 
же, s.114].

Попробуем спроецировать первые два из 
указанных принципов на принципы и цели 
современной гуманитарной дипломатии Нор-
вегии, подкрепив возможность их применения 
в политике примерами активности норвежского 
государства на этом направлении.

Гуманитарная деятельность государства как 
внутри страны, так и за её рубежами, как видит-
ся, направлена, прежде всего, на конкретного 
человека или группу людей. Поэтому, понимая 
под определением «живое существо» человека, а 
под определением «многообразие форм жизни» 

– многообразие политических и социальных си-
стем, в которых существует человечество, можно 
утверждать, что каждое живое существо имеет 
собственную ценность, а многообразие и богат-
ство форм жизни являются ценностями сами по 
себе. Такая формула, как представляется, вполне 
укладываются в канву основных принципов и 
целей современной норвежской гуманитарной 
политики.

Таких принципов в настоящее время четыре:
– человеколюбие (гуманность): жизнь, здо-

ровье и достоинство людей должны быть за-
щищены в соответствии с основополагающими 
правами и потребностями человека;

– равное отношение к объектам гуманитар-
ного содейтсвия: гуманитарная помощь должна 
оказываться вне участия в конфликтах и неза-
висимо от условий политического, этнического, 
религиозного или идеологического характера;

– непредвзятость: гуманитарная помощь 
должна оказываться беспристрастно, без дис-
криминации на основе национальности, пола, 
религиозной принадлежности или политических 
воззрений;

 – независимость: те, кто оказывает практи-
ческое гуманитарное содействие, должны сами 
разрабатывать и претворять в жизнь планы 
своей деятельности независимо от политики и 
действий исполнительной власти.

Основных целей также четыре:
– обеспечивать нуждающимся необходимую 

защиту и содействие;
– финансировать гуманитарные акции, 

основанные на международных принципах че-
ловеколюбия, нейтралитета, непредвзятости и 
независимости;

– готовить международное сообщество к 
противодействию глобальным гуманитарным 
вызовам будущего;

– реагировать на гуманитарные кризисы, 
предотвращать их и участвовать в ликвидации 
последствий [8, s. 10].

На практике гуманитарные аспекты 
рассматриваются в качестве составной части 
комплексной деятельности в области внешней 
политики Норвегии, включая миротворчество 
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и содейтсвие международному сотрудничеству 
в области развития.

В работе государства на гуманитарном 
направлении стоит отметить важность грани 
между политическими интересами и гумани-
тарными принципами, разграничения задач 
различных гражданских, военных и гумани-
тарных субъектов. В этом ключе реализуется 
так называемая норвежская модель – тесное 
сотрудничество вместе с чётким разделением 
сфер деятельности между властями и неправи-
тельственными организациями (НПО), через 
которые канализуется значительная часть гума-
нитарных ассигнований. На долю действующих 
в Норвегии национальных и международных 
НПО, включая Международный комитет Крас-
ного Креста (МККК), приходится свыше 40% 
гуманитарного бюджета страны. МККК являет-
ся основным каналом оказания гуманитарной 
помощи.

Реформа международной гуманитарной 
системы, по мнению норвежской стороны, не-
разрывно связана с реформированием ООН и 
упрочением её позиций в гуманитарной облас- 
ти. Параллельно с укреплением национальных 
сил реагирования на чрезвычайные ситуации 
в странах с угрозой гуманитарной катастрофы, 
предлагается содействовать развитию стратегии 
гуманитарной помощи по линии ООН.

В качестве одного из основных направлений 
норвежской гуманитарной дипломатии заявлено 
развития международного гуманитарное права 
в области регулирования вопросов применения 
отдельных видов вооружений. В этом плане Нор-
вегия видит свою задачу, прежде всего, в реа-
лизации положний Конвенции о «негуманном» 
оружии 1981 г.2, Оттавской Конвенции о проти-
вопехотных минах 1997 г., а также Конвенции по 
кассетным боеприпасам 2008 г.3.

А. Несс утверждал, что люди, вмешиваясь 
в существование экосистемы Земли, не имеют 
права сокращать многообразие и богатство 
форм жизни, если только этого не требуется 
для удовлетворения жизненно важных по-
требностей, поскольку масштабы и сущность 
вмешательства человечества в экосистему на 
сегодня таковы, что она их не выдерживает и 
её запаса прочности не хватает. Реализация этой 
идеи подводит здравомыслящего человека к 
необходимости принятия серьёзных, срочных 
и многоплановых мер по охране окружающей 
среды. Для Норвегии проблематика противодей-
ствия изменениям климата находится в первом 
ряду вопросов, имеющих глобальное значение и 
требующих своего скорейшего решения.

В этой связи к проводимой норвежским пра-
вительством политике в сфере природоохраны 

вполне применимо также положение о том, что 
решающие улучшения требуют значительных 
изменений в обществе, прежде всего экономи-
ческих и технологических.

Норвегия является активной участницей 
международного сотрудничества в области 
противодействия изменениям климата. Стра-
на одной из первых в 1993 г. ратифицировала 
Рамочную конвенцию ООН об изменении кли-
мата, подписала и ратифицировала Киотский 
протокол. 

По мнению норвежцев, к 2020 г. развитые 
экономики должны сократить свои выбросы на 
25–40% по сравнению с уровнем 1990 г., а все 
страны Организации экономического сотруд-
ничества и развития – принять на себя обя-
зательства по сокращению выбросов в точно 
определенных объёмах. Наименее же развитым 
странам должны выделяться финансовые сред-
ства, передаваться технологии и «ноу-хау».

На долю выбросов СО2, связанных с обез-
лесиванием в развивающихся странах, ежегодно 
приходится до 40% мирового объёма выбросов 
парниковых газов (ВПГ). Осло выступает за 
создание глобальных механизмов сокращения 
выбросов, связанных со сведением лесов.

Особое внимание должно уделяться обес-
печению разработки и внедрению технологий 
сокращения ВПГ. Должны также принимать-
ся меры по повышению энергоэффективно-
сти, применяться технологии возобновляемой 
энергетики. Ключевое значение имеет развитие 
технологии улавливания и депонирования вы-
бросов СО2, применение которой может, по не-
которым подсчётам, обеспечить до 30% целевых 
показателей сокращения ВПГ к 2050 г. 

Норвегия работает над сокращением ВПГ 
с 1991 г. и готова взять на себя «повышенные 
обязательства» по сокращению выбросов. По 
данным Центра международных исследований 
климата и окружаюшей среды (Осло), страна, 
несмотря на принимаемые меры, в настоящее 
время занимает одно из первых мест в Европе 
по ВПГ на душу населения. В 2008 г. в докладе 
парламенту «Норвежская политика в отношении 
климата» правительство закрепило следующие 
средне- и долгосрочные цели: 

– к 2020 г. принять меры, обеспечивающие 
сокращение совокупного объёма мировых ВПГ 
на величину, равную 30% норвежского уровня 
ВПГ в 1990 г. (сокращение должно быть на две 
трети обеспечено за счёт мер, принимаемых 
внутри страны);

– к 2050 г. принимать меры, обеспечиваю-
щие сокращение совокупного объёма мировых 
ВПГ на величину, равную 100 % норвежского 
уровня ВПГ.

2 Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые мо-
гут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (открыта к 
подписанию 10 апреля 1981 г.).

3 Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных 
мин и об их уничтожении от 1997 г.
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Признанием повышенного внимания в Нор-

вегии к теме изменения климата стало вручение 
в 2007 г. Нобелевской премии мира ООНовской 
Межправительственной группе экспертов по из-
менению климата и бывшему вице-президенту 
США А. Гору за усилия по распространению 
знаний и принятию мер по предотвращению 
изменения климата.

Самое значительное сокращение выбросов 
(по расчётам экспертов на 2,1 млн т к 2020 г.) 
даст электрификация площадок по добыче уг-
леводородов на норвежском континентальном 
шельфе (НКШ), предусматривающая отмену 
использования морских газовых электростан-
ций и генерацию электроэнергии на берегу с её 
последующей передачей до месторождения по 
кабелям.

Важное значение придаётся снижению вы-
бросов двуокиси углерода на транспорте, состав-
ляющем 20% от суммарного объёма ВПГ, за счёт 
увеличения количества электромобилей (на од-
ном из таких – машинке размером с российскую 
«Оку» – ездит мэр норвежской столицы), исполь-
зования общественного транспорта с минималь-
ными выбросами, применяющего в качестве 
топлива газ, биоэтанол и водородные топливные 
элементы (ожидаемый эффект – снижение на  
1,7 млн т). Достижению поставленной цели будет 
способствовать и повышение энергосбережения 
в жилищном секторе за счёт использования в 
строительстве энергосберегающих технологий, 
замены жидкотопливных бойлеров на тепло-
вые насосы, системы отопления на солнечной 
энергии и биотопливе (планируется снижение 
выбросов на 1,2 млн т).

Норвежские власти намерены внести изме-
нения в действующую систему налогообложе-
ния ВПГ, предусматривающие введение эколо-
гического налога на продукцию, производство 
которой связано с выбросами углекислого газа 
в атмосферу, а также налоговых вычетов с рас-
ходов, направленных на повышение энергоэф-
фективности домохозяйств [9].

Оценив возможности применимости прин-
ципов глубинной экологии в практическом осу-
ществлении гуманитарной политики Норвегии 
и деятельности этого государства на одном из 
важнейших направлений природоохраны – про-
тиводействии климатическим изменениям, оче-
видно, стоит обратить внимание на то, какими 
материальными средствами такая гуманитарная 
политика обеспечивается. Понятно, что госу-
дарство, не располагающее серьёзными финан-
совыми возможностями, вряд ли предоставит 
своим гражданам возможности поиска лучшего 
качества жизни (а на деле заодно и более высо-
ких жизненных стандартов). По А. Нессу, до-
статочно качества жизни, но оно, как видится, 
в определённой степени обеспечивается всё-та-
ки тем самым жизненным стандартом, который 
подкрепляется доходами населения.

В 1969 г. началась добыча углеводородов на 
норвежском континентальном шельфе (НКШ) в 

Северном море, и государство осознало (правда, 
не сразу, а спустя 10–12 лет), что, повысив на 
нефтедоллары уровень жизни населения, затем 
можно откладывать деньги на будущее, то есть 
для будущих поколений норвежцев. Был создан 
Государственный нефтяной фонд, расхожим на-
званием которого в прессе стало «Фонд будущих 
поколений».

В настоящее время это Государственный 
пенсионный фонд – Глобал (ГПФГ), в который 
поступают доходы от добычи углеводородов на 
НКШ как от деятельности крупнейшего нефте-
газового концерна Норвегии «Статойл», так и от 
лицензионных разработок на шельфе зарубеж-
ными компаниями (в том числе российскими 
«Лукойлом» и «Роснефтью», открывшими в 2012 г.  
в Осло свои представительства).

В 2014 г. капитализация ГПФГ, входящего 
наряду с Государственным пенсионным фон-
дом – Норвегия в состав Государственного пен-
сионного фонда страны составляла около 900 
млрд долл. США (для сравнения – на февраль 
2015 г. международные (золотовалютные) ре-
зервы России, по информации Центрального 
банка Российской Федерации, составляли около 
370 млрд долл.).

Решение о создании фонда и закон о его дея-
тельности были приняты в 1990 г. – сверхдоходы 
от добычи углеводородов, с одной стороны, и 
постепенное истощение нефтегазовых ресурсов 
на континентальном шельфе, с другой, постави-
ли Норвегию перед необходимостью формиро-
вания финансовых резервов для обеспечения 
благосостояния будущих поколений.

Посредством создания ГПФГ предполага-
лось решить две основные задачи: во-первых, 
спасти экономику от «перегрева» из-за резкого 
роста инвестиций в случае направления в госу-
дарственный бюджет основной массы доходов 
от добычи углеводородов, во-вторых, гаранти-
ровать стабильность поступлений в государ-
ственную казну финансовых средств. Ставилась 
и третья задача – обеспечить переход к эконо-
мике, как можно менее зависимой от доходов от 
нефтегазодобычи.

Основное правило в отношении исполь-
зования доходов от продажи углеводородов в 
Норвегии состоит в том, что перечисляемые 
для сведения бездефицитного государственно-
го бюджета средства не должны превышать 4% 
от капитализации ГПФГ (следовательно, сам 
дефицит бюджета без учёта доходов от нефти и 
газа не должен быть выше этого уровня). Строго 
следуя такому правилу, Норвегия фактически 
тратит не доходы от продажи нефти и газа, а 
лишь прибыль от их вложения. 

И это – при самых жёстких природоохран-
ных требованиях к добыче нефти и газа на НКШ. 
Под давлением ряда политических партий, вклю-
чая партию «зелёных», и природоохранных орга-
низаций в 2014 г. правительство было вынужде-
но пойти на создание специальной экспертной 
группы для оценки последствия возможного 
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«вывода» инвестиций ГПФГ из зарубежных 
угольных и нефтегазовых компаний.

Грамотно используя огромные доходы от 
нефте- и газодобычи, Норвегия практически 
без потерь переживает нынешнюю «Великую 
рецессию». И сегодня взгляду путешествующего 
по Норвегии иностранца, открываются много-
численные домики в горах, похожие на «дачку» 
А. Несса, которую по сегодняшним норвежским 
меркам вполне можно уподобить бочке Диогена, 
так и виллы столичных миллионеров, располо-
женные на престижном острове в Осло-фиорде с 
характерным названием Волчий. Всё это – благо-
даря деятельности фонда Глобал, а также общему 
уровню развития экспортно-ориентированной 
экономики страны. 

Наконец, обратим внимание на оставшийся 
нерассмотренным четвёртый принцип глубин-
ной экологии А. Несса, в соответствии с кото-
рым для людей было бы лучше, если бы их было 
меньше и это было бы значительно лучше для 
других живых существ.

На вопрос, не рассматривает ли глубинная 
экология человека, как «паразита на теле приро-
ды», А. Несс отвечает отрицательно, но считает, 
что «сегодня homo sapiens заслуживает сравне-
ния с паразитами» [10, s. 178.].

Как представляется, с таким утверждением 
и упомянутым принципом кардинально расхо-
дится демографическая политика Норвегии, 
второго по величине территории государства 
Скандинавии, в котором до середины прошло-
го века население составляло всего около двух 
миллионов человек (около восьмисот тысяч 
норвежцев эмигрировало в США в конце XIX – 
начале XX вв. в связи с бедственным положение 
экономики). В марте 2012 г. страна торжественно 
отметила появление на свет пятимиллионного 
жителя.

Государство многое делает для поддержки 
семьи. По уровню рождаемости Норвегия за-
нимает третье место в Европе после Исландии 
и Ирландии. Он обусловлен уровнем жизни в 
целом, существенным размером социальных 
пособий, выплачиваемых при рождении детей, 
благоприятным трудовым законодательством, 
которое позволяет совмещать работу с семейной 
жизнью как женщинам, так и мужчинам (при 
соблюдении незыблемого для Норвегии прин-
ципа равноправия полов), развитой системой 

дошкольного и школьного образования. С 1981 г.  
в Норвегии работает Уполномоченный по пра-
вам детей.

Философия, писал А. Несс, даёт самые ши-
рокие перспективы для наших действий. «Она 
ведёт нас от частного к общему и рассматривает 
отдельные вопросы во взаимосвязи, она ведет 
от взгляда на детали к взгляду на целое, состо-
ящее из этих деталей» [11, s. 11]. Это относится 
ко всей современной философии, несмотря на 
различия в приоритетах, исторических тради-
циях, путях решения вопросов и терминологии 
самих философов.

По масштабам личности и авторитету фило-
софа А. Несса сравнивают в Норвегии с одним 
из крупнейших политических деятелей страны –  
Э. Герхардсеном4. Используя сравнительно- 
исторический метод удаётся довольно нагляд-
но показать, что принципы глубинной экологии  
А. Несса вполне применимы в реализации гума-
нитарной дипломатии норвежского государства, 
за исключением, пожалуй, четвёртого, и в опре-
делённой мере могут предсталять собой часть её 
философской базы.

При разработке планов осуществления 
такой деятельности правительство Норвегии 
вряд ли обращалось с просьбой подготовить 
её философское обоснование к кому-либо из 
мыслителей, включая А. Несса. Вместе с тем 
практика показывает, что определённая основа 
для выстраивания магистральных направлений 
гуманитарной дипломатии, весьма схожая с ба-
зисными понятиями А. Несса о природе, роли и 
месте в ней человека, взаимозависимости всех 
компонентов экосистемы Земли у руководства 
страны всё же имеется.

Объяснение этому видится, в частности, в 
том, что взгляды и идеи А. Несса в значительной 
мере являются ничем иным, как производным от 
той гуманитарной политики, которую Норвегия 
стремилась проводить с начала своего существо-
вания в качестве самостоятельного государства. 
С другой стороны, оценивая её различные аспек-
ты – от уважительного отношения к отдельной 
личности до временами трепетного отношения к 
природе, причём как в самом королевстве, так и 
за его рубежами, – можно понять, почему имен-
но в Норвегии жил и почти всю свою долгую 
жизнь работал такой философ, как А. Несс.
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