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И
з всех колонизаторов Ин-
донезии достался едва ли
не самый консервативный

и паразитический - Нидерланды.
Не будучи по преимуществу ин-
дустриальной страной, Голлан-
дия не стремилась создать в коло-
нии емкий рынок для своих това-
ров. Как писал австралийский
ученый Г.Фит, голландцы были
движимы основным империалис-
тическим побуждением - «жела-
нием привнести в мировую эко-
номику продукты, произведен-
ные народом, но не сам народ, од-
новременно сохранить экономи-
ческий пирог и поедать его, про-
изводя капиталистические това-
ры руками докапиталистических
рабочих»1. Это вело к консерва-
ции общинных отношений, в осо-
бенности в деревне, традицион-
ной политической культуры, со-
словных различий, аристократи-
ческих титулов и привилегий.

Этот фактор замедлил, но не
предотвратил рост национальной
самоидентификации и, соответ-
ственно, национального движе-
ния, в котором на разных этапах
доминировали разные течения -
сначала мусульманское, а с сере-
дины 1920-х гг. - светское нацио-
налистическое, признанным ли-
дером которого был Сукарно
(1901-1970). Национальная идея
освободительного движения
весьма точно прозвучала в т.н.
Клятве молодежи 28 октября
1928 г., провозгласившей три
принципа: одна страна - Индоне-
зия, одна нация - индонезийцы,
один язык - индонезийский2. 

Отметим два важных обстоя-
тельства. Первое. До 90% населе-
ния исповедуют ислам (наряду с
христианами, индуистами, будди-
стами, конфуцианцами и после-
дователями автохтонных верова-
ний), но религия не присутствует

здесь в качестве объединяющего
фактора. Второе. Вышеназван-
ные принципы не отрицали раз-
личий, о которых говорилось вы-
ше. В основу индонезийского
языка был положен малайский,
который был введен в качестве
государственного (он уже факти-
чески использовался как средст-
во межэтнического общения), что
не умаляло достоинства ни одно-
го этноса, говорящего на другом
языке. Лозунг «Единство в мно-
гообразии», высеченный на гербе
независимой Индонезии, - орга-
ничная часть национальной идеи
индонезийцев. 

Успех в бизнесе, коммерции
не стал жизненной целью для
большинства индонезийцев. Это
была сфера деятельности колони-
заторов и местных «инородцев»,
в массе своей этнических китай-
цев. Отсюда преобладание в умах
людей патриархального антика-
питализма, который политичес-
кими и общественными деятеля-
ми Индонезии того времени рас-
сматривался как неизменно и на-
вечно данная характеристика на-
ции. Последовательным провод-
ником этой идеи был Сукарно3. 

Еще в 1926 г. он выдвинул
концепцию единства трех тече-
ний в антиколониальной револю-
ции - националистического, ре-
лигиозного и коммунистическо-

го. К началу 1930-х гг. он форму-
лирует идеологию национально-
го движения, в основе которой
лежали идеи соционационализма
- сочетания принципа националь-
ной независимости с социальной
справедливостью и социодемо-
кратии, т.е. демократии, несущей
в себе все те же принципы соци-
альной справедливости. 

После завоевания независи-
мости в 1945 г. индонезийскому
народу, в соответствии с провоз-
глашенным лозунгом, предстояло
создать справедливое и процвета-
ющее общество на основе поли-
тического и экономического рав-
ноправия, коренным образом от-
личающегося от буржуазной за-
падной демократии. Эксплуата-
ция человека человеком в прин-
ципе исключалась как противоре-
чащая традициям Индонезии4. 

Это устраивало всех - и патри-
архальную массу, желавшую все-
общего равенства, и идеалистов, и
трезво мыслящих политиков, по-
нимавших иллюзорность этих по-
строений, но считавших несвое-
временным конкретизировать
различия в подходах к путям со-
циального развития до обретения
независимости. Согласно Сукар-
но, индонезийский национализм
органично сочетается с интерна-
ционализмом. Это подтвердилось
в ходе Второй мировой войны.

ÈÍÄÎÍÅÇÈß. 70 ËÅÒ ÁÎÐÜÁÛ,
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Лидеры национального движе-
ния не связывали достижение не-
зависимости с поражением мет-
рополии. Они даже предлагали
правительству Нидерландов со-
юз против агрессоров, встретив
высокомерный отказ. После на-
падения Гитлера на СССР Су-
карно безоговорочно выступил на
стороне Советского Союза.

Японская оккупация архипе-
лага в 1942-1945 гг. вызвала со-
противление лишь незначитель-
ной части населения. Первона-
чальное восприятие было - Вос-
ток взял верх над Западом. Су-
карно и ряд его соратников со-
трудничали с оккупантами, но хо-
тя население сравнительно быст-
ро разобралось в подлинных це-
лях японцев, отношение к нацио-
нальным лидерам не изменилось
даже со стороны антияпонского
сопротивления.

РОЖДЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОГО 
ГОСУДАРСТВА

Провозглашение независимо-
сти 17 августа 1945 г., на первый
взгляд выглядевшее как акция
группы радикальных национали-
стов с молчаливого согласия
японских военных властей, на де-
ле было подготовлено предыду-
щим ходом истории страны. Воз-
вращение голландцев, бросивших
в 1942 г. колонию на произвол
судьбы, было невозможно, хотя
они и английские войска, выса-
дившиеся здесь в октябре 1945 г.,
этого не понимали. Началась че-
тырехлетняя антиколониальная
война.

До высадки англо-голланд-
ских десантов республиканцы ус-
пели создать основные атрибуты
суверенного государства - были
избраны президент и вице-прези-
дент, соответственно, - Сукарно и
Мохаммад Хатта, принята кон-
ституция и сформировано прави-
тельство. 

В преамбулу конституции во-
шли сформулированные Сукарно
5 принципов национальной идео-
логии - Панча сила (что на сан-
скрите означает 5 принципов):
религиозность (при этом указы-
валось, что каждый гражданин
волен самостоятельно избирать
религию); справедливый и циви-
лизованный гуманизм; единство
Индонезии; народность на основе

консультаций и представительст-
ва; социальная справедливость
для всего народа. Представители
мусульман не добились включе-
ния статьи, обязывающей их еди-
новерцев соблюдать законы ша-
риата5.

Достоинства Панча сила есте-
ственным образом совпали с ее
слабостями. Если не считать обя-
зательной религиозности и един-
ства Индонезии, остальные прин-
ципы были сформулированы так,
что их без труда приняли все слои
общества и течения в надежде
вложить в них свое содержание
при благоприятных условиях. 

Как писал отечественный ин-
донезиевед В.А.Цыганов, основ-
ными движущими силами индо-
незийской национальной рево-
люции были: пролетариат, крес-
тьянство, национальная и мелкая
буржуазия, интеллигенция, а так-
же часть аристократии и даже не-
которые владетельные князья6.

На первоначальном этапе объ-
единяющей была идея завоева-
ния независимости, которую под-
держивали сторонники практиче-
ски всех религий, кроме католи-
ков восточной Индонезии, у ко-
торых обозначилась тенденция
отделиться от Республики. Но
широта политического и соци-
ального спектра порождала и глу-
бокие различия интересов состав-
ляющих его групп, временно от-
ступавшие перед общим стремле-
нием к освобождению от колони-
альной зависимости.

Идея органичной целостности
индонезийского общества, един-
ства интересов всех этносов и со-
циальных слоев очень скоро под-
верглась серьезным испытаниям.
Различия между отдельными час-
тями освободительного движе-
ния - националистами, мусульма-
нами, коммунистами - постепен-
но обретали реальные очертания.
Однако Сукарно с самого начала
придерживался выдвинутой им
еще в 1926 г. концепции единства
названных выше трех течений в
революции. 

С окончанием антиколони-
альной войны в 1949 г. встала
проблема выбора пути развития
в условиях разоренной экономи-
ки, нищеты и безработицы в со-
четании с завышенными ожида-
ниями населения. Видный госу-
дарственный деятель Индонезии
Али Састроамиджойо писал: «В

Индонезии нужно было бороть-
ся против туземного образа мы-
шления людей и заменять его
чувством принадлежности к ин-
донезийской нации. Кроме того,
в колониальный период наш на-
род никогда не был вовлечен в
экономический процесс иначе,
как в качестве дешевой рабочей
силы»7.

Отсюда труднопреодолимые
проблемы с выработкой и пред-
ложением обществу программы
социально-экономического раз-
вития, которая в любом варианте
должна была обнажить и, что еще
важнее, институировать социаль-
ные различия в обществе, покон-
чив с идеей всеобщего братства,
усугубить этнические противоре-
чия, поскольку в Индонезии раз-
личия экономических ролей
опасно совпадают с этническим
делением. 

Армия, сформировавшаяся в
ходе антиколониальной войны на
полупартизанской основе, про-
должала видеть себя самостоя-
тельной политической силой,
равноправной с гражданской вла-
стью. Эта самоидентификация
отчетливо отразилась в письме
главнокомандующего вооружен-
ными силами Республики генера-
ла Судирмана президенту страны
в августе 1949 г. Упрекая его за
недостаточную твердость в отно-
шениях с голландцами, Судир-
ман писал: «Есть только одно на-
циональное достояние, сохраня-
ющее цельность, несмотря ни на
что, и это достояние - Националь-
ная армия Индонезии… С прави-
тельством или без него, армия бу-
дет и впредь защищать независи-
мость страны»8. Единство в рядах
армии главком несколько преуве-
личил, тем не менее, его позиция
станет доктриной индонезийских
вооруженных сил на несколько
десятилетий. 

На повестке дня стояли клю-
чевые вопросы, касавшиеся выбо-
ра путей социального и экономи-
ческого развития страны - ставка
на частный или государственный
сектор, возможность и масштабы
привлечения иностранного капи-
тала, аграрная политика, внешне-
политическая ориентация. Их
практическое решение не уклады-
валось в рамки «индонезийского
социализма». Но в стране не было
силы или блока сил, способных
своим авторитетом разработать,
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«продавить» и претворить в
жизнь программу развития, спо-
собную решить эти вопросы.

Парламентские выборы в
1955 г. показали существенную
поляризацию политического спе-
ктра. Обозначились четыре веду-
щих партии, причем существенно
нарастила свои силы Компартия
Индонезии, занявшая 4-е место с
16,4% голосов. (Двумя годами
позже, на выборах в местные ор-
ганы власти коммунисты окажут-
ся на первом месте.) Этот фено-
мен свидетельствовал о неудов-
летворенности значительной час-
ти общества результатами нацио-
нальной революции9. 

ВЫХОД 
НА МИРОВУЮ АРЕНУ

В этой ситуации вопросы
внешней политики выдвигаются
на авансцену политической жиз-
ни, доминируют в ней. В реально-
сти распределение приоритетов
было подчинено интересам внут-
ренней политики, а внешнеполи-
тическая риторика по преимуще-
ству была призвана обеспечить
сохранение соответствующего ба-
ланса сил и интересов. В этой
сфере находили удовлетворение
остаточный революционный ро-
мантизм масс, поиск целостной
картины мироздания путем деле-
ния на «своих» и «чужих»: быв-
ших колонизаторов и их сторон-
ников - с одной стороны, народов
бывших колоний и их союзников
- с другой. Таким образом, вся ме-
ра ответственности за внутрен-
ние трудности перекладывалась
на внешних врагов с их интрига-
ми.

Была принята доктрина актив-
ной и независимой внешней по-
литики. Как писал вице-прези-
дент Индонезии М.Хата (1949-
1956), присоединение страны к
одному из блоков осложнило бы
внутреннюю ситуацию и помеша-
ло бы консолидации националь-
ных сил10. Сукарно был одним из
архитекторов Конференции стран
Азии и Африки в Бандунге в ап-
реле 1955 г., принявшей 10 прин-
ципов мирного сосуществования
между странами с различными
политическими системами. В
Бандунге впервые нашла свое ре-
альное воплощение тенденция к
созданию многополярного уст-
ройства будущего мира11.

С визита Сукарно в СССР и
Китай в 1956 г. начался подъем
отношений Индонезии с социа-
листическими странами. К кон-
цу 1950-х гг. на первый план вы-
двигается проблема Западного
Ириана - западной части острова
Новая Гвинея, которую в одно-
стороннем порядке удерживали
Нидерланды после 1949 г. Пози-
ция Индонезии юридически бы-
ла обоснованной, но сугубо вну-
тренние факторы побуждали
правительство и основные поли-
тические силы сделать эту про-
блему центральной в жизни
страны.

В то же время в 1956 г. уси-
лился сепаратизм на Суматре, а
затем и на Сулавеси. Имели мес-
то попытки военного переворота
со стороны крайне правой фрак-
ции офицерства. С конца 1940-
х гг. не прекращалась партизан-
ская борьба за создание исла-
мистского государства на Запад-
ной Яве. Уже тогда было извест-
но, а позже подтверждено факти-
ческими данными, что сепаратис-
тов на Суматре и Сулавеси под-
держивали правительства США
и других западных стран, обеспо-
коенные усилением влияния ле-
вых сил в Индонезии и одновре-
менно стремившиеся упрочить
свой контроль над нефтью Сума-
тры. 

Это был стратегический про-
счет Запада, который на десяти-
летия, вплоть до наших дней, по-
сеял недоверие к нему в Индоне-
зии. Хотя сепаратисты использо-
вали такой популярный аргу-
мент, как неравномерность в рас-
пределении доходов между цент-
ром и регионами, массовой под-
держки населения они не получи-
ли. Основная часть офицерского
корпуса также осталась верной
единству страны. В сознании
большинства индонезийцев сепа-
ратизм есть тяжкий грех против
нации.

В этих условиях Сукарно в
1957 г. призвал отказаться от пар-
ламентской системы в пользу ре-
жима «направляемой демокра-
тии», главой которого он видел
себя. Реакция основных полити-
ческих сил на эту инициативу бы-
ла сдержанно позитивной (кроме
крупнейшей мусульманской пар-
тии Машуми и Социалистичес-
кой партии). Опять-таки все сто-
ронники реформы надеялись со

временем наполнить ее своим со-
держанием. Не получив согласия
Учредительного собрания, Су-
карно в 1959 г. распустил его, вер-
нув страну к конституции 1945 г.
с президентской формой правле-
ния.

Страна нуждалась в срочной
разработке и выполнении про-
граммы социально-экономичес-
кого развития. Был сделан другой
выбор. 

После того, как в 1949 г. Ни-
дерланды официально признали
политический суверенитет Индо-
незии, согласно двухсторонним
соглашениям, к индонезийскому
республиканскому правительст-
ву перешла вся полнота власти на
территории бывшей Голландской
Ост-Индии, включая западную
часть Новой Гвинеи, за исключе-
нием Западного Ириана. Послед-
ний было решено оставить под
контролем Нидерландов до окон-
чательного урегулирования во-
проса о дальнейшей судьбе этой
провинции.

В 1950 г. на переговорах меж-
ду Нидерландами и Индонезией
голландская делегация отвергла
предложение индонезийского
правительства о переходе Запад-
ного Ириана под контроль Индо-
незии. Руководство Индонезии
взяло курс на освобождение За-
падной Новой Гвинеи от голланд-
ских колонизаторов. На террито-
рию провинции были введены
индонезийские вооруженные си-
лы. Одновременно с помощью
профсоюзов были подняты на за-
бастовку индонезийские рабочие,
занятые на голландских предпри-
ятиях в Западном Ириане. 

Борьбу за возвращение Запад-
ного Ириана поддерживали все
основные силы - националисты,
коммунисты, полагавшие, что ан-
тиимпериалистическая борьба
будет революционизировать мас-
сы, и военная элита, видевшая в
поддержании внешнеполитичес-
кой напряженности для себя
двойную выгоду - упрочение и
расширение политической роли
армии, а также повод потребовать
модернизации и переоснащения
вооруженных сил. 

Это требование военных было
успешно осуществлено с помо-
щью СССР: по качеству вооруже-
ний авиация, флот и, в меньшей
степени, сухопутная армия к
1963 г. шагнули из периода Вто-
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рой мировой войны в современ-
ную эпоху. 

Под угрозой вооруженного
конфликта Голландия капитули-
ровала. 15 августа 1962 г. было
подписано соглашение о передаче
Западного Ириана под управле-
ние Временной исполнительной
администрации ООН. 21 сентяб-
ря 1962 г. Генассамблея ООН
приняла решение о переходе с
1 мая 1963 г. провинции Запад-
ный Ириан под управление Ин-
донезии. 

Индонезийцы восприняли это
как великую национальную побе-
ду. Роль, сыгранную Советским
Союзом в достижении этой побе-
ды, создала на многие десятиле-
тия благоприятную репутацию
нашей страны в индонезийском
обществе и в вооруженных силах,
в частности.

Больше всех выиграла армия.
Иностранные предприятия, на-
ционализированные в ходе ряда
кампаний у голландских, бель-
гийских, а позже и британских
владельцев, в условиях военного
положения, связанного с борьбой
против мятежей и ирианской
кампанией, переходили под пря-
мой контроль военных властей
на местах. Во второй половине
1950-х гг. зарождается слой бю-
рократической буржуазии, при-
обретавшей собственность за счет
расхищения госсектора экономи-
ки, и, вместе с этим, собственные
политические и экономические
интересы. Для генералов сохра-
нение внешней напряженности в
антиимпериалистическом обла-
чении отвечало, прежде всего,
именно этим интересам. Армия
наряду с другими политическими
силами поддержала провозгла-
шенный Сукарно в 1963 г. курс на
противостояние Малайзии - фе-
дерации, в которую вошли быв-
шие британские колонии - Ма-
лайя, Сингапур, Саравак и Север-
ное Борнео.

В отличие от ирианской кам-
пании, «противостояние» с Ма-
лайзией, принимавшее порой
форму вооруженного конфликта,
не получило значимой междуна-
родной поддержки. Исключение
составило маоистское руководст-
во КНР. Последовало охлажде-
ние отношений с СССР как по го-
сударственной линии, так и меж-
ду коммунистическими партия-
ми двух стран. Осложнились от-

ношения и со странами Движе-
ния неприсоединения, одним из
основателей которого в 1961 г.
была Индонезия. В 1965 г. Индо-
незия вышла из ООН, предложив
создать аналогичную «революци-
онную» организацию.

Внутри страны на политичес-
кой арене открыто противостоя-
ли друг другу 3-миллионная ком-
партия и армия, видевшая в ком-
мунистах единственных соперни-
ков. Сукарно маневрировал, но
его возможности при всей сохра-
нявшейся популярности были ог-
раничены. Но и внутри воору-
женных сил развивались проти-
воречия между средним и млад-
шим офицерством, с одной сторо-
ны, и коррумпированной верхуш-
кой, с другой, а также между фло-
том и авиацией, фактически не
допущенными к приватизирован-
ной собственности иностранцев,
и сухопутной армией, осуществ-
лявшей всю полноту власти на
местах.

Есть основания предполо-
жить, что армейская верхушка го-
товила государственный перево-
рот. Лето 1965 г. отмечено кон-
центрацией на Яве наиболее бое-
способных армейских соедине-
ний12. Выступление группы офи-
церов президентской охраны в
ночь на 1 октября 1965 г., аресто-
вавших и расстрелявших шесте-
рых армейских генералов по об-
винению в заговоре против Су-
карно, стало кульминацией на-
зревавшего политического кри-
зиса. 

В течение одного-двух дней их
выступление было подавлено ар-
мией. Генералы объявили его ан-
типрезидентской акцией, за кото-
рой якобы стояла компартия, что
не соответствовало истине. На-
чался массовый террор против
левых сил, в ходе которого погиб-
ли до 3 млн человек. 

Вместе с армией действовали
исламистские группировки, кото-
рые сводили счеты с коммуниста-
ми. Политическим орудием в ру-
ках армии стали студенты, кото-
рых не устраивал режим личной
власти Сукарно, не сознавая, что
они прокладывают армии путь к
созданию жестокого репрессив-
ного режима на предстоящие 32
года. Армия получала активную
помощь и поддержку дипломатии
и спецслужб США.

В результате вся власть в

стране перешла в руки военных.
Согласно указу Сукарно, право
действовать от его имени полу-
чил главнокомандующий Воору-
жёнными силами, министр обо-
роны Хаджим Мухамммед Су-
харто. После последовавшей
вскоре окончательной отставки
первого президента Индонезии
Сухарто стал сначала временно
исполняющим обязанности пре-
зидента, а затем с 1968 по 1998 гг.
официально занимал пост прези-
дента страны. 

КОНЕЦ ЭРЫ СУКАРНО

Смещение Сукарно не было
исторической случайностью и
стоит в ряду аналогичных собы-
тий в других освободившихся
странах - падение У Ну в Бирме,
Кваме Нкрумы в Гане, Бен Беллы
в Алжире и др. 

Национал-народническая
идеология лидеров «первой вол-
ны», переоценка готовности лю-
дей к социалистическим преоб-
разованиям не отвечала новым
потребностям общества. Но Су-
карно стоит особняком в этой
плеяде. Умерший под домашним
арестом 21 июня 1970 г., он вско-
ре после смерти вновь стал для
многих олицетворением нацио-
нальной идеи в условиях заси-
лья иностранного капитала и уг-
лубления социального неравен-
ства.

О кровавой трагедии, которой
сопровождался приход армии к
власти, написано уже много, но
эта тема не скоро будет исчерпана
и остается самым темным пятном
на самосознании индонезийцев,
которые в большинстве своем до
сих пор не готовы обсуждать ее
сколько-нибудь откровенно.

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»

Социальная функция «нового
порядка» заключалась в создании
благоприятных условий для пе-
ревода страны на рельсы ускорен-
ного капиталистического разви-
тия. Однако на этом пути оказа-
лось немало труднопреодолимых
препятствий. Экономическое
развитие было невозможно без
привлечения иностранных инвес-
тиций. К тому же укоренившиеся
в обществе традиции антиимпе-
риализма и антикапитализма ста-
ли серьезным препятствием для
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реализации данного курса. Воин-
ствующий антикоммунизм ново-
го режима в сочетании с потреб-
ностью в иностранных кредитах
не только сближал страну с Запа-
дом, но и ставил под угрозу тра-
диционные принципы свободной
и независимой внешней полити-
ки; экономическое развитие по
капиталистическому пути с неиз-
бежностью обнажало и усугубля-
ло социальные противоречия.

Отвлекаясь, насколько это
возможно, от нравственных и гу-
манитарных оценок поведения
армии в 1965-1966 гг., следует
признать, что военные обладали
определенным, хотя и ограничен-
ным, опытом экономической и
административной деятельности,
полученным в предыдущие годы,
а также сравнительно высокой
степенью организованности и
дисциплины. Армия стала цент-
ром власти, источником всей по-
литической, идеологической и за-
конодательной инициативы. Во-
енные опирались на доктрину, в
соответствии с которой армия
была объявлена самостоятельной
политической силой, представ-
ленной во всех органах власти в
центре и на местах. Сухопутные
войска повсюду, вплоть до самых
отдаленных деревень, имели соб-
ственный аппарат управления.
Флот и авиация в островной Ин-
донезии, предназначенные для
отражения внешней угрозы, не
были наделены существенными
внутренними функциями.

Под лозунгом «стабильность
во имя развития» были жестко
ограничены политические и
гражданские права населения.
Официально запрещалось обсуж-
дение четырех наиболее чувстви-
тельных проблем - отношения
между расами, этносами и соци-
альными слоями, а также религи-
озные проблемы. 

С запрещением идеологии со-
циализма ислам стал единствен-
ным учением, несшим идеи равен-
ства и справедливости, а мечеть -
единственным духовным прибе-
жищем для низов. Партия единст-
ва и развития, объединившая в
1973 г. 4 мусульманских партии,
не контролировала события на
низовом уровне, тем более, что ей
был закрыт доступ в деревню.

Разработка экономической
стратегии была возложена на
группу индонезийских экономис-

тов западной школы, получив-
ших в политическом обиходе на-
звание «Берклийской мафии» за
их ориентацию на всемерное при-
влечение иностранного капитала.
Авторы вышедшей в 1999 г. в
Москве работы «Юго-Восточная
Азия: люди и труд» разделили
процесс модернизации стран это-
го региона, включая Индонезию,
на два этапа. На первом - приори-
тетное развитие предприятий с
трудоемкими технологиями, ори-
ентированных преимущественно
на производство экспортной про-
дукции. На следующем этапе,
примерно со второй половины
1980-х гг., - переход к росту про-
изводства с более совершенной
технологией, от трудоемкого к ка-
питалоемкому, к смене экспорт-
ной номенклатуры13.

Число людей, живших за чер-
той бедности, снизилось, по офи-
циальным данным, с 70 млн (60%
населения) в 1970 г. до 22,5 млн
(11,3% населения) в 1996 г.14

Средняя продолжительность
жизни возросла с 46 лет в 1967 г.
до почти 63 лет в 1993 г.15

Во внешней политике шло
сближение «нового порядка» с
Западом, прежде всего с США. В
то же время национализм, идея
национальной самобытности ос-
тавались стержнем внешнеполи-
тической психологии. Индонезия
стала фактическим лидером Ас-
социации государств Юго-Вос-
точной Азии (АСЕАН), создан-
ной в 1967 г. По мере роста эконо-
мического потенциала, общество
в целом и его элита, включая во-
енную, все более ощущали необ-
ходимость диверсификации
внешних связей. В 1989 г. состо-
ялся государственный визит пре-
зидента Сухарто в СССР, в сере-
дине 1990-х гг. были предприня-
ты шаги к налаживанию военно-
технического сотрудничества с
РФ, чему тогда помешал финан-
сово-экономический кризис. 

СМЕНА РЕЖИМА

После распада СССР Вашинг-
тон перестал нуждаться в «новом
порядке» как проводнике жест-
кой антикоммунистической ли-
нии в регионе, и Сухарто даже го-
ворил премьер-министру Синга-
пура Го Чок Тонгу, что Запад ре-
шил его свергнуть16. Независимо
от того, существовали такие на-

мерения у Вашингтона или нет,
характерен сам факт наличия
этих подозрений у индонезийско-
го лидера. Но главные причины
падения «нового порядка» кры-
лись в другом. 

Азиатский финансовый кри-
зис 1997 г. нанёс огромнейший
урон индонезийской экономике.
Резко упал курс национальной
валюты, иностранные инвесторы
начали выводить капиталы из
Индонезии. Промышленное про-
изводство значительно сократи-
лось, начались увольнения рабо-
чих и массовые демонстрации
граждан, в основном студентов,
недовольных внутренней полити-
кой Сухарто.

История независимой Индо-
незии позволяет анализировать
исторический потенциал автори-
таризма путем сравнения двух ав-
торитарных режимов - «направ-
ляемой демократии» и «нового
порядка». 

Режим личной власти Сукар-
но действовал под лозунгами и в
интересах национального и госу-
дарственного строительства, уп-
рочения суверенитета страны и ее
места в мире. Методы «направля-
емой демократии» заключались в
мобилизации политического уча-
стия населения в рамках антиим-
периалистического единства. Па-
раллельно с достижением этих
позитивных целей внимание масс
отвлекалось от социальных про-
блем. «Направляемая демокра-
тия» достигла первого «кластера»
целей, и Сукарно вошел в исто-
рию страны как отец-основатель
национального государства. В оп-
ределенный момент на первый
план стали выдвигаться другие
объективные потребности - эко-
номическое и социальное разви-
тие. Этот этап должен был стать
продолжением эпохи Сукарно, но
к такому переходу не были гото-
вы ни общество, ни его лидер.

Авторитаризм «нового поряд-
ка» имел своей главной целью
принуждение общества к перехо-
ду на путь капиталистического
развития, к чему в массе своей не
были расположены индонезий-
цы, впитавшие общинные тради-
ции и эгалитаризм Сукарно.
Здесь уже нельзя было даже
имитировать политическое учас-
тие. Это не значит, что общие за-
дачи, поставленные правящей
элитой, не совпадали с интереса-
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ми развития общества, нации.
Но военная верхушка с ее идей-
ным потенциалом была не спо-
собна убедить, хотя бы полити-
чески, социально активную часть
общества в том, что предлагае-
мый путь совпадает с его долго-
срочными потребностями, и,
опираясь на это, постепенно от-
казываться от насилия в пользу
расширения политических сво-
бод. Кроме того, демократизация
противопоказана коррупции,
ставшей подлинной культурой
«нового порядка» (не этот ре-
жим ее создал, но он придал ей
системный характер).

Авторитаризм имеет тенден-
цию растлевать его носителей.
Кажущаяся эффективность при-
нуждения коррумпирует полити-
ческую культуру и элиты, и обще-
ства. Авторитарные режимы ста-
новятся собственными заложни-
ками, не имея ни смелости, ни
«физической силы ума», чтобы
адаптироваться к изменениям в
обществе, в т.ч. и к тем, что по-
рождены ими же пропагандируе-
мым развитием. 

Уже в 1979 г. политолог, а в
будущем государственный дея-
тель Индонезии Ювоно Сударсо-
но предупреждал, что чем дольше
«новый порядок» будет удержи-
вать всю полноту власти, тем
больше вероятность возникнове-
ния в обществе дискуссий отно-
сительно путей развития и демо-
кратизации, и главной причиной
станут успехи, достигнутые в эко-
номике. По его словам, «полити-
ческий формат, созданный в
1966-1967 гг. и коренящийся в до-
минирующей роли вооруженных
сил, сухопутной армии, уже не
отвечал требованиям времени»17. 

Девятью годами позже Рахмат
Витулар, видный деятель партии
власти, подчеркивал, что уровень
экономического развития позво-
ляет людям стремиться к более
демократическому и открытому
образу жизни18. Подобные взгля-
ды высказывали и некоторые во-
енные деятели, но их быстро уби-
рали с политической авансцены.
Вырождение режима выражалось
и в поведении его главы. Сорат-
ник Сухарто вице-президент
Б.Ю.Хабиби писал впоследствии,
что сколько-нибудь откровенная
дискуссия с главой государства
была невозможна, рождался нео-
феодализм19.

Менялась социальная струк-
тура общества. Средний класс
формировался в значительной
мере за счет предпринимателей и
лиц свободных профессий, чье
благосостояние непосредственно
не зависело от государственной
власти. В условиях авторитарно-
го режима возникало противоре-
чие между приватизацией, посте-
пенным снижением государст-
венного регулирования в эконо-
мике, с одной стороны, и сверх-
этатизмом в политике и идеоло-
гии в сочетании с коррупцион-
ным вымогательством власть
имущих, с другой.

Средний класс становится но-
сителем демократической идеи,
когда режим исчерпывает свои
функции «инкубатора» для этого
слоя, или когда политика власти
грозит ему гибелью. К 1980-м гг.
начала обозначаться первая из
этих возможностей, а к концу
1990-х - и вторая. 

В марте 1998 г. Народный
консультативный конгресс пере-
избрал Сухарто на очередной
президентский срок. Но уже два
месяца спустя во время столкно-
вений с полицией было убито че-
тыре студента. Этот инцидент
вызвал массовые беспорядки, в
результате которых погибло бо-
лее тысячи человек. 21
мая 1998 г. Сухарто объявил о
своей отставке с поста президен-
та - в соответствии с конституци-
ей, власть перешла к вице-прези-
денту Бухаруддину Хабиби, из-
бранному на этот пост двумя ме-
сяцами ранее.

Отставка Сухарто не была ре-
волюцией в том смысле, что не
знаменовала изменений в классо-
вом характере индонезийского
общества, в формах собственнос-
ти, в социально-политическом
укладе. Не сменился, в целом, и
правящий слой - бюрократия при
некотором снижении политичес-
кой роли ее военного сегмента.
Произошла смена режима, была
принята новая совокупность
средств и способов реализации
государственной власти, более
соответствующая потребностям
общества.

В 1999-2002 гг. был осуществ-
лен ряд коренных демократичес-
ких реформ: разрешено свобод-
ное формирование политических
партий, внесены четыре пакета
поправок в конституцию, которая

ранее была абсолютно неприкос-
новенной. В Основной закон
включена глава, гарантирующая
права человека, введены прямые
выборы президента и вице-прези-
дента, создана палата, представ-
ляющая регионы. 

Изменения в конституции
стали без преувеличения эпо-
хальным событием в формирова-
нии индонезийской государст-
венности. Конечно, титул «треть-
ей демократии мира» (по числен-
ности населения после Индии и
США) Запад с долей заискива-
ния присвоил поставторитарной
Индонезии несколько прежде-
временно, но конституционные
основы демократии были дейст-
вительно заложены. 

Однако ее реальное и полное
воплощение в жизнь требует, по
крайней мере, два взаимодопол-
няющих условия - коренные из-
менения в политической культу-
ре, формирование гражданского
общества и существенное повы-
шение эффективности государст-
венной власти в обеспечении за-
ложенных в конституции прав и
свобод. Характерно, что прези-
дент С.Б.Юдойоно (2004-
2014 гг.) в ряде своих последних
выступлений призывал соотече-
ственников проявлять большую
гражданскую инициативу, а его
преемник Джоко Видодо говорит
о необходимости изменения мен-
талитета, духовной революции,
вкладывая в это понятие, в целом,
то же содержание.

Снятие ограничений полити-
ческой деятельности, как это бы-
вает в поставторитарных общест-
вах, имело неоднозначные, но
вполне предсказуемые последст-
вия. На поверхность вырвались
противоречия, которые «новый
порядок» загонял вглубь. Акти-
визировались сепаратисты на се-
вере Суматры, в Папуа и на Мо-
луккских островах, радикальные
исламисты, часто опиравшиеся
на разветвленную сеть мечетей и
духовных училищ, не останавли-
вались перед террором. 

В конце 1990-х - начале 2000-х гг.
в стране и за ее пределами всерьез
говорили о возможности «балка-
низации» Индонезии. В то же
время при всех проявлениях кон-
фессиональных противоречий,
Индонезия остается одной из
стран с преобладающим мусуль-
манским населением с самым вы-
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соким уровнем религиозной тер-
пимости.

Значительная часть генерали-
тета не смирилась с поражением,
выразившемся в падении «нового
порядка», объявив демократичес-
кие реформы не соответствующи-
ми идентичности индонезийско-
го общества, а изменения консти-
туции - противоречащими нацио-
нальной идеологии. Фактически,
военные реваншисты и ислам-
ские радикалы смыкаются в не-
приятии демократических преоб-
разований при наличии глубоких
противоречий между ними. Воен-
ные не приемлют идею исламиза-
ции Индонезии, угрожающей
распадом государства. Но и те, и
другие ссылаются на недостаточ-
ную эффективность власти, про-
истекающую из разобщенности
внутриполитической элиты.

В 2014 г. Индонезия вошла в
первую десятку стран мира по
объему ВВП (2,3% от мирового
объема), притом, однако, что ее
население составляет 3,6% миро-
вого. Вместе с тем, в последнее
время темпы роста снижаются с
6-7% в предшествующие годы до
5,2% в 2014 г. Одновременно раз-
виваются два параллельных про-
цесса - рост доходов на душу на-
селения (с 10,5 млн рупий в
2004 г. до 35,6 млн в 2014 г.) и уг-
лубление социально-имущест-
венного расслоения. Индекс GINI
(единица - полное равенство и
ноль - глубочайшее неравенство)
вырос с 0,34 в 2005 г. до 0,41 в
2014 г.20

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ -
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

В 2014 г. президентом страны
был избран Джоко Видодо, на-
чавший свою карьеру мебельным
мастером и прошедший ступени
владельца фирмы, мэра областно-
го центра и губернатора столицы.
Это первый случай вступления
на этот пост деятеля, не являю-
щегося выходцем из военной,
гражданской или мусульманской
элиты. На первом этапе элита
проявила себя менее зрелой, чем
электорат, который быстро при-
нял результаты выборов. Произо-
шел раскол в рядах некоторых
партий, недовольных тем, что они
остались вне исполнительной
власти. Новому президенту при-
ходится иметь дело и с противо-

речиями между властными
структурами.

Будущее покажет, в какой сте-
пени результаты президентских
выборов отразили необратимые
изменения в политической куль-
туре, отход от сакрализации влас-
ти, присущей традиционным
представлениям индонезийцев,
реальную модернизацию общест-
ва. Программа нового правитель-
ства предполагает ускорение тем-
пов экономического развития, в
т.ч. и за счет привлечения иност-
ранных инвестиций, развитие ин-
фраструктуры, превращение Ин-
донезии в мировую морскую дер-
жаву, продолжение курса преж-
него кабинета на резкое повыше-
ние уровня переработки рудного
сырья внутри страны.

Во внутренней политике обо-
значается курс на более последо-
вательное противостояние ис-
ламскому радикализму, обеспече-
ние прав человека, этнических и
религиозных меньшинств, упро-
чение веротерпимости и принци-
пов плюрализма, продолжение
борьбы с коррупцией. Лидеры на-
иболее массовых мусульманских
организаций видят свою задачу в
том, чтобы Индонезия стала при-
мером умеренного ислама, орга-
нично сочетающегося с демокра-
тическими нормами жизни. Оче-
видно, однако, что осуществление
этого курса будет в значительной
мере зависеть от преодоления
расколов в элите, от наличия в
ней соответствующей политичес-
кой воли.

Масштабное празднование в
апреле 2015 г. 60-й годовщины
Бандунгской конференции стран
Азии и Африки, тональность вы-
ступлений Джоко Видодо приво-
дят к выводу, что в определенном
смысле речь идет о возвращении
к наследию Сукарно - повышение
роли стран Азии и Африки в ми-
ре, усиление роли этих двух кон-
тинентов в ООН, упрочение их
солидарности. Индонезия явно
видит себя одним из лидеров не
только в Юго-Восточной Азии,
но и в Азии в целом.

* * *
История независимой Индо-

незии свидетельствует, что при
самых трагических изломах, ког-
да на кону стояла судьба страны,
индонезийская нация преодоле-
вала все центробежные тенден-

ции, и верх брали принцип
«Единство в многообразии» и, в
конечном итоге, выход на более
высокую ступень развития. Как
отмечают многие аналитики, если
нынешние тенденции сохранятся,
в течение ближайших десятиле-
тий Индонезия войдет в число са-
мых развитых экономик мира.

№ 7 ● 2015 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 15

1 Feith H. The Decline of Constitutional
Democracy in Indonesia. N.Y. 1962. Р. 9. 

2 В СССР принципы «Клятвы молоде-
жи» были восприняты почти сразу же. В
1932 г. вышла книга А.А.Губера «Индонезия.
Социально-экономические очерки», которая
остается краеугольным камнем отечествен-
ного индонезиеведения, а автор - основопо-
ложником этой ветви востоковедения. В
1942 г. (!) Политиздат выпустил книгу того
же автора «Индонезия и Индокитай».

3 Подробнее о взглядах Сукарно см., в
частности: Капица М.С., Малетин Н.П. Су-
карно. Политическая биография. М., 1980;
Сукарно. Политик и личность. К 100-летию
со дня рождения. М., 2001.

4 Sastroamudjojo Ali. Tonggak-Tonggak di
Perjalananku Cetakan ke-1 (Вехи на моем пу-
ти). Jakarta, 1974. Hal. 315. Подробнее см.:
Другов А.Ю., Тюрин В.А. История Индоне-
зии. ХХ век. М., 2005. С. 107.

5 Подробнее о формировании Панча си-
ла см., в частности: Сукарно. Индонезия об-
виняет. М., 1956. С. 251-273.

6 Цыганов В.А. История Индонезии.
Часть 2. М., МГУ, 1993. С. 59.

7 Там же. С. 59. 
8 Цит. по: Jenkins D. Suharto and His

Generals. Inndonesian Military Politics 1975 -
1983. Ithaca, N.Y. P. 53, 63.

9 Цыганов В.А. Сукарно. Творец и ро-
мантик «идеологии единства» // Сукарно.
Политик и личность… С. 73.

10 Hatta M. Dasar Politik Luar Negeri
Republik Indonesia (Основы внешней поли-
тики Индонезии). Jakarta, 1953. Hal. 27.

11 Шолмов Ю.А. Россия - Индонезия.
Годы сближения и тесного сотрудничества
(1945-1965). М., 2009. С. 181.

12 См.: Другов А.Ю., Резников А.Б. Индо-
незия в период «направляемой демократии».
М., 1969. С. 147-148.

13 Барышникова О.Г., Попов А.В., Шаба-
лина Г.С. Юго-Восточная Азия: люди и труд.
М., 1999. С. 21.

14 Indonesia Times (Jakarta), 03.09.1997.
15 Indonesia Assessment. Population and

Human Resources. Singapore, 1999. P. 213.
16 Ли Куан Ю. Сингапурская история.

Из «третьего мира» в первый. М., 2005.
С. 262.

17 Juwono Sudarsono. Politik dan
Pembangunan. Pilihan Masalah (Политика и
развитие. Избранные проблемы). Jakarta,
1980. Hal. 72.

18 Kompas (Jakatta), 07.05.1988.
19 Habibie B.J. Detik-Detik yang Mene-

ntukan. Jalan Panjang Inndonesia Menuju
Demokrasi (Секунды, которые решают все).
Jakarta, 2006. Hal. 50.

20 The Straits Times (Singapore),
02.09.2014.


