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Решающую роль во внешнеполитическом процессе современной Индонезии играет правящая элита с опорой
на бюрократию. Главной компонентой при принятии внешнеполитических решений является националисти-
ческая. Национальные интересы в политике, экономике, идеологии, духовной сфере всегда выдвигаются на первый
план и составляют не только внешнее обрамление, но и главное внутреннее содержание внешнеполитических ре-
шений и шагов. Внешнеполитический ресурс для современной Индонезии – это, прежде всего, способ увеличить
и упрочить свой политический вес в регионе Юго-Восточной Азии и АРТ, исламском мире, а также на между-
народной арене в целом путем активного, но сохраняющего независимость и свободу маневра, включения в меж-
дународные связи.
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Воснове внешнеполитического процесса в Ин-
донезии лежат как постоянные, так и пере-

менные факторы. К числу постоянных факторов
могут быть отнесены, прежде всего, географи-
ческое положение, конфигурация и размер тер-
ритории, природные условия, а также числен-
ность, этнические и религиозный состав населе-
ния. Указанные факторы серьезно влияют на вы-
работку и реализацию внешнеполитического кур-
са страны. Республика Индонезия расположена
в регионе Юго-Восточной Азии. В состав ее тер-
ритории входят 17 500 больших и малых островов
Малайского (Индонезийского) архипелага, вклю-
чая акватории внутренних морей, а также запад-
ная часть острова Новая Гвинея. Индонезия об-
ладает значительными природными (энергети-
ческими, минеральными, биологическими и дру-
гими) ресурсами. По количеству населения –
240 млн человек – Индонезия занимает четвертое
место в мире (после Китая, Индии, США) и явля-
ется самой крупной страной мусульманского
мира (примерно 87 % жителей исповедуют ислам).
По национальному составу Республику можно
отнести к полиэтническим (более 400 крупных
и малочисленных этносов) и многоконфессио-
нальным (кроме мусульман имеются привержен-
цы христианства – католики и протестанты, ин-
дуизма, буддизма, конфуцианства, а также ани-
мистических верований) государствам. Отсюда
вытекают главные внешнеполитические уста-
новки – защита независимости государства,

имеющего весьма протяженные границы, его тер-
риториальной целостности в условиях архипе-
лажного расположения, и национального единства
при отсутствии сложившейся нации, обеспечение
беспрепятственного политического, экономичес-
кого и социального развития всех районов, меж-
ду которыми имеются серьезные природные и со-
циально-политические различия и экономичес-
кие перепады, а также благополучия и процвета-
ния страны и народа в целом.

Серьезное воздействие на внешнюю политику
оказывают такие внутриполитические факторы,
как государственное устройство и политический
режим. С момента провозглашения независимос-
ти Индонезия была президентской (1945—1949;
1959—н.в.) и парламентской (1949—1959) рес-
публикой, имела либерально-демократические
(1945—1957; 1998—н.в.) и авторитарные (1957—
1965, 1966—1998) режимы. В соответствии с ха-
рактером режима менялись методы разработки
внешнеполитического курса и роль социальных
слоев и политических групп в этом процессе.

1998 год явился переломным в истории сов-
ременной Республики Индонезии. Рухнула по-
литическая система «нового порядка» и военно-
бюрократический режим во главе с генералом Су-
харто, просуществовавший в стране более трид-
цати лет. Начался исторический период, назван-
ный индонезийцами «периодом реформации»,
главной характерной чертой которого стала де-
мократизация общественно-политической жизни.
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Были проведены демократические преобра-
зования в структуре, способе формирования
и функционирования государственных органов
и общественно-политических организаций. Мож-
но сказать, что переходный период от авторита-
ризма к демократии в основном завершился
к 2004 году, когда были приняты соответствующие
поправки к конституции, разработанной еще
в 1945 году, проведены очередные всеобщие вы-
боры в высшие органы власти, а также выборы пре-
зидента в соответствии с поправками к консти-
туции. Общественно-политическая система Рес-
публики Индонезии начала действовать на де-
мократической основе.

В «период реформации» появились новые фак-
торы формирования внешней политики страны.
Возникла обновленная правовая база для дея-
тельности министерств и ведомств, причастных
к выработке внешнеполитического курса, были
приняты концептуальные документы, опреде-
ляющие внешнеполитические принципы и прио-
ритеты, сложились различные общественные
слои и группы, оказывающие влияние на разра-
ботку и проведение внешней политики.

Главным правовым документом, на основе ко-
торого формируется внешняя политика Респуб-
лики Индонезии, безусловно, является Консти-
туция 1945 года, действующая с поправками до на-
стоящего времени. Поскольку она принималась
на завершающем этапе борьбы индонезийского
народа против голландских колонизаторов, в пре-
амбуле подчеркивается необходимость ликви-
дации колониализма во всех формах и проявле-
ниях и его несовместимость с принципами гу-
манности и справедливости. Правительству вме-
няется в обязанность добиваться мирового по-
рядка, основывающегося на идеях свободы, проч-
ного мира и социальной справедливости. Пре-
амбула определяет в качестве философского
фундамента индонезийской национальной госу-
дарственности принципы религиозности, спра-
ведливой и цивилизованной гуманности, нацио-
нального единства, демократии и социальной
справедливости1.

Конституция провозглашает Индонезию пре-
зидентской республикой, в которой глава госу-
дарства руководит также правительством (ис-
полнительной властью)2. Президент выполняет
важнейшие внешнеполитические функции – по сог-
ласованию с Советом народных представителей
(парламентом) полномочен объявлять войну, за-
ключать мир и подписывать договоры с другими
странами3. В компетенцию президента при обя-
зательном одобрении со стороны парламента,
входит также заключение других международных

соглашений, которые могут оказать серьезное
воздействие на жизнь населения и которые свя-
заны с государственными финансовыми обяза-
тельствами и могут повлечь за собой принятие но-
вых законов или поправок к действующим4. Пре-
зидент назначает послов и консулов с учетом мне-
ния парламента. Он также принимает аккредита-
цию послов иностранных государств также с уче-
том мнения парламента5. Во внешнеполитичес-
кой деятельности президенту помогает министр
иностранных дел, которого он назначает и смещает
и который несет ответственность перед прези-
дентом6.

К переменным факторам, влияющим на внеш-
неполитический процесс, безусловно, относятся
цели и задачи, которые ставит находящееся в дан-
ный период у власти правительство и высшие за-
конодательные органы страны. До 2004 года
внешнеполитический курс в целом определялся
документом Основные направления государст-
венной политики, который принимался высшим за-
конодательным органом Республики Индонезии
Народным Консультативным Конгрессом (НКК) и
действовал в течение пяти лет пребывания у влас-
ти президента и полномочий НКК. Однако после
выборов президента и высших органов государст-
венной власти, прошедших в 2004 году, такой до-
кумент перестал приниматься.

Новая концепция внешней политики была оз-
вучена избранным на период 2004—2009 гг. пре-
зидентом Сусило Бамбанг Юдойоно в мае
2005 года. Она была сформулирована как «кон-
структивная стратегия внешней политики», пре-
дусматривающая три главных подхода к осу-
ществлению внешнеполитического курса: 1) по-
зитивное мышление при разрешении сложных
международных проблем; 2) разумные междуна-
родные связи; 3) достойный статус Индонезии
на международной арене, базирующийся на ее
внутриполитических и дипломатических успе-
хах7. В июле 2009 года Сусило Бамбанг Юдойоно
был переизбран президентом страны на новый пя-
тилетний срок 2009—2014 подавляющим боль-
шинством голосов (62,37 %), а его Партия демо-
кратов Индонезии на парламентских выборах
в апреле 2009 года вышла на первое место, набрав
свыше 20,85 % голосов. Это можно расценить
как высокую оценку со стороны индонезийского
общества его внутри- и внешнеполитического
курса и методов правления в целом. Исходя
из приведенных фактов, можно предположить, что
внешнеполитическая концепция не претерпит
радикальных изменений.

Президент вступил в должность на новый срок
20 октября 2009 года, а 22 октября был оглашен
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состав нового правительства. Из 34 министров
20 явились членами 9 политических партий (в том
числе 6 c Партией демократов, возглавляемой
президентом), контролирующих 423 из 560 мест
в парламенте. По оценке некоторых аналити-
ков, назначая министров, президент руковод-
ствовался скорее политическим соображениями,
нежели их профессионализмом. Из этого можно
сделать вывод, что политические позиции ново-
го кабинета в парламенте будут достаточно проч-
ными. Впрочем, согласно индонезийской кон-
ституции, кабинет подчиняется исключительно
президенту, министры подотчетны только главе
государства и ни в коей мере не представляют по-
литические партии.

Основным государственным органом, выра-
батывавшим и осуществлявшим внешнеполити-
ческую деятельность Республики Индонезии в пе-
риод пребывания у власти президента Сусило Бам-
банг Юдойоно и его правительств был и остает-
ся Департамент (министерство) иностранных дел
во главе с государственным министром, являю-
щимся членом правительства. Департамент ру-
ководствовался выработанным им самим доку-
ментом под названием Стратегический план Де-
партамента иностранных дел на 2004—2009 годы,
опубликованном на официальном сайте депар-
тамента и не подвергшимся изменению с прихо-
дом нового правительства и нового министра
иностранных дел, которым стал профессиональ-
ный дипломат, занимавший видные посты, в том
числе пост представителя Индонезии при ООН
Марти Наталегава.8

В Стратегическом плане указывалось, что на-
ряду с Конституцией 1945 года, правовую основу
внешнеполитической деятельности президента,
министров и департаментов, в первую очередь Де-
партамента иностранных дел, составляют 14 за-
конов и подзаконных актов, подтвержденных но-
выми властями и принятых в «период реформа-
ции». Эти законы и подзаконные акты касаются как
общих вопросов деятельности государственных
учреждений и правительственных органов,
так и внешнеполитических аспектов.

К правовой базе, непосредственно касающей-
ся внешнеполитического процесса, относятся сле-
дующие документы: Закон № 1 от 1982 года О ра-
тификации Венской конвенции о дипломатических
отношениях и Факультативного протокола к Вен-
ской конвенции о дипломатических отношениях от-
носительно приобретения гражданства 1961 года;
Закон № 2 1982 года О ратификации Конвенции
о специальных миссиях, Нью-Йорк, 1969 год; За-
кон № 37 1999 года О Внешних Связях; Закон
№ 24 от 2000 года О международных договорах;

Указ Президента № 108 от 2003 года О формиро-
вании представительств Республики Индонезии
за рубежом. Из принятых в «период реформа-
ции» правовых актов, регулирующих внешнепо-
литическую деятельность, министерством особо
выделяются последние три документа.

Закон № 37 1999 года О Внешних Связях9 был
принят в развитие основных положений консти-
туции, связанных с внешнеполитической дея-
тельностью и сформулированных в самой Кон-
ституции 1945 года очень кратко. Закон содержит
положения об организации и осуществлении
международной деятельности Республики Ин-
донезии, включая задачи и механизмы ее реали-
зации, координации работы центральных и за-
рубежных органов, полномочий государствен-
ных чиновников разных уровней. Приводятся ос-
новные правила и принципы заключения между-
народных соглашений, защиты индонезийских
граждан за рубежом, структура аппарата учреж-
дений, занимающихся внешними связями, опре-
деляются правовые основы их деятельности.

В законе декларируется, что Республика Ин-
донезия как независимое и суверенное государство
строит внешние связи на принципах равенства,
взаимного уважения и невмешательства во внут-
ренние дела, в полном соответствии с принципа-
ми Панчасила, зафиксированными в Преамбуле
Конституции 1945 года, а также со всей конститу-
цией. Подтверждается, что целью индонезийско-
го правительства должно быть достижение ми-
рового порядка, базирующегося на свободе, проч-
ном мире и социальной справедливости.

Внешняя политика должна служить нацио-
нальным интересам и быть независимой и ак-
тивной. Принцип независимой и активной внеш-
ней политики является традиционным для Рес-
публики Индонезии. Он был сформулирован еще
в 1948 году в то время вице-президентом Мох. Хат-
той и одобрен временным парламентом страны.
В Разъяснении к Закону № 37 1999 года10 раскры-
вается содержание этой формулы, как его пони-
мают власти в первом десятилетии XXI века. Под-
черкивается, что это не политика нейтралитета,
а свободный внешнеполитический курс в отно-
шении международных проблем, не связанный
априори ни с одной из мировых сил или группи-
ровок. Независимая и активная внешняя полити-
ка должна вносить аналитический и практический
вклад в разрешение споров, конфликтов и других
мировых проблем.

В законе говорится также, что Республика Ин-
донезия в своей внешнеполитической деятель-
ности соблюдает общепризнанные междуна-
родные правила, вытекающие из подписанных
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страной Устава ООН, международных конвенций
и соглашений.

Далее в законе дается определение внешних от-
ношений как международных связей не только пра-
вительственных органов в центре и на местах,
но и неправительственных организаций различных
видов деятельности и уровней и даже отдельных
граждан. При этом подчеркивается, что дипло-
матическая деятельность должна быть активной
и креативной, строиться на твердых убеждениях,
но одновременно быть рациональной и гибкой.

Главные внешнеполитические полномочия при-
надлежат президенту. Он правомочен делеги-
ровать их для реального воплощения министрам,
в первую очередь министру иностранных дел. Ми-
нистр назначает и увольняет сотрудников аппарата
министерства иностранных дел и зарубежных
представительств. Послы и консулы утверждаются
президентом.

Особо выделяется пункт о том, что решение
о направлении вооруженных подразделений
или миссий по поддержанию мира принимается
президентом при обязательном учете мнения
парламента.

В подтверждение Закона № 37 1999 года
О Внешних Связях был издан Указ Президента № 9
2005 года, регулирующий порядок формирования
и функционирования министерств и ведомств.
В указе говорится, что задачей Департамента
иностранных дел является помощь президенту
в сфере внешней политики и международных от-
ношений. Функции Департамента заключаются
в определении национальных интересов во внеш-
неполитической сфере, формулировании внеш-
неполитических целей и задач, разработке спо-
собов их обеспечения на международной арене.
Департамент должен предоставлять президенту
анализ международной ситуации. В его компе-
тенцию входит контроль за соблюдением заклю-
ченных и ратифицированных страной междуна-
родных соглашений, а также информирование пе-
чати, радио и телевидения по вопросам внешней
политики.

В 2000 году был принят Закон № 24 О между-
народных договорах11. Его принятие объяснялось
необходимостью уточнить понятия и термины,
связанные с международными соглашениями,
прописать юридически точно и детально проце-
дуру их выработки, подписания, утверждения
и вступления в силу, а также прекращения их
действий, поскольку конституция упоминает
об этом чрезвычайно кратко, а старые правовые
акты, регулировавшие эти аспекты, устарели
и не соответствуют новой внутриполитической
и международной обстановке.

Закон дает четкие определения терминам, свя-
занным с выработкой и подписанием междуна-
родных соглашений (таких как ратификация,
одобрение, заявление, резервирование мнения,
полномочия, и т.п.), определяет порядок подпи-
сания и утверждения договора, обмена ратифи-
кационными грамотами и другими аналогичны-
ми документами. Президент и министры полно-
мочны подписывать международные соглаше-
ния без дополнительных на то разрешений. Дру-
гие государственные служащие должны иметь спе-
циальные верительные грамоты, удостоверяющие
их полномочия для подписания международного
договора. Наиболее важные международные сог-
лашения утверждаются принятием соответ-
ствующих законодательных актов, менее важ-
ные утверждаются решением президента.

В официальном разъяснении к закону
№ 24/200012 подчеркивается, что в разработке
и обсуждении международных соглашений ак-
тивное участие должны принимать министры,
руководствуясь национальными интересами стра-
ны. Правительство должно следить, чтобы при за-
ключении Индонезией договоров с иностранны-
ми государствами соблюдались принципы рав-
ноправия, взаимной выгоды, а также нормы на-
ционального и международного права. Ведущая
переговоры делегация должна иметь согласо-
ванную с министром иностранных дел и другим
заинтересованным министром и утвержденную
правительством инструкцию, где излагаются ос-
новные подходы страны к данной проблеме, с тем,
чтобы обеспечить единообразие мнений и пози-
ций всех членов делегации, а также для коорди-
нирования участия различных учреждений и ве-
домств в процессе работы над текстом договора.

Формирование и деятельность зарубежных
представительств Республики Индонезии регу-
лируются Указом Президента № 108 2003 года13.
Указ дает определение таким представительст-
вам, как посольство, представительство при меж-
дународных организациях, генеральное кон-
сульство, консульство и институт почетного кон-
сула и другим учреждениям Республики Индоне-
зии за рубежом. Регламентируется структура
и функции этих учреждений, определяются цели
и задачи их деятельности, а также способы финан-
сирования. Главной целью для всех зарубежных
представительств объявляется представление и от-
стаивание интересов нации, страны и правительства
Индонезии, а также защита индонезийских граж-
дан и юридических лиц, находящихся за рубе-
жом, посредством дипломатический деятельности
в соответствии с внешнеполитическим курсом
индонезийского правительства, национальным
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законодательством, а также международным пра-
вом и обычаями. Определяется также порядок на-
значения и отстранения от должности диплома-
тических работников всех рангов и распорядок ра-
боты того или иного загранучреждения.

В 2006 году Приказ министра иностранных дел
№ 09/А/КР/ХП/2006/0114 разрешил руководству
провинций страны участвовать во внешнеполи-
тической деятельности и определил порядок
и правила такого участия. Местные власти стали
настолько активно использовать предоставленные
возможности, что это вызвало беспокойство
со стороны Департамента иностранных дел, ока-
завшегося не в состоянии в должной мере контро-
лировать и координировать внешнеполитичес-
кую деятельность регионов.

Основные внешнеполитические концепции так-
же содержатся вСтратегическом плане внешней по-
литики на 2004—2009 годы. Документ содержит
14 разделов. Первый раздел посвящен краткому из-
ложению основных взглядов и подходов руко-
водства страны к оценке главных международных
проблем и способов их урегулирования. Подчер-
кивается, что взаимодействие Республики Индо-
незии с соседними и другими дружественными го-
сударствами должны строиться на основе взаи-
мопонимания и взаимоуважения. Одной из глав-
ных предпосылок таких взаимоотношений долж-
но стать осознание мировым сообществом того
факта, что побудительным мотивом внешней по-
литики Индонезии являются характерные для нее
многообразие и комплексность.

Департамент иностранных дел видит свою мис-
сию в том, чтобы посредством многосторонней дип-
ломатии способствовать превращению Индонезии
в еще более безопасное, справедливое, демокра-
тическое и процветающее государство. Были сфор-
мулированы главные принципы и цели деятель-
ности Департамента: обеспечивать международ-
ную поддержку территориальной целостности и су-
веренитета Индонезии; разрешать пограничные
проблемы с соседними странами дипломатичес-
кими методами; способствовать процветанию по-
средством стимулирования торговли, инвести-
ций, передачи технологий на двусторонней осно-
ве, региональном и международном уровнях; ак-
тивизировать участие Индонезии в борьбе с транс-
национальной преступностью; повышать роль
и влияние Индонезии в АСЕАН, вести активную по-
литику в АТР, афро-азиатском мире; среди разви-
вающихся стран; вносить достойный вклад в обес-
печение мира и безопасности во всем мире, спо-
собствовать многополярности; демократизации
ООН, активно участвовать в деятельности
международных организаций и выработке

международных документов; укреплять пред-
ставление об Индонезии как о государстве де-
мократическом, уважать права человека; защи-
щать индонезийских граждан за рубежом; укреп-
лять роль Департамента как главного помощни-
ка президента в сфере международных отноше-
ний и внешней политики, координатора в осу-
ществлении внешних связей и реализации внеш-
ней политики; повышать профессионализм дип-
ломатических сотрудников.

Внешнеполитические приоритеты Индонезии
обозначены в виде системы расширяющихся кон-
центрических кругов15. Первый круг представля-
ет собой Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН). Вторым концентрическим кругов
является формулаАСЕАН+3, включающая Японию,
Китай и Южную Корею. На третье место в систе-
ме приоритетов поставлены взаимоотношения
с США и Евросоюзом, которые стали главными
экономическими партнерами Индонезии.

После реорганизации в 2002 году структура Де-
партамента иностранных дел выглядит следую-
щим образом. Высшей инстанцией является ми-
нистр иностранных дел. Ему помогает Генераль-
ный секретариат, разделенный на восемь бюро, ве-
дающих различными подразделениями Депар-
тамента: администрацией министра, админи-
страцией Департамента и представительств, пла-
нированием и организационными вопросами,
служащими, финансами, снабжением и т.д. Далее
следуют территориальные директораты, руко-
водящие внешней политикой на соответствующем
направлении: АТР и Африка, Америка и Европа,
АСЕАН. Общие проблемы (многостороннее со-
трудничество, безопасность и разоружение, пра-
ва человека, проблемы окружающей среды и т.п.).
Затем следуют директорат информации и пуб-
личной дипломатии и директорат права и меж-
дународных соглашений, директораты прото-
кольной и консульской службы, а также Отдел
стратегического анализа и развития, разрабаты-
вающий вопросы, касающиеся основных задач
и функций Департамента по стратегическим и те-
кущим проблемам внешней политики в рамках
определяемого министром иностранных дел
внешнеполитического курса. Институт проводит се-
минары, рабочие встречи и дискуссии по ключевым
вопросам, в том числе таким, как ядерная проблема
Ирана, индонезийско-австралийские отношения,
национальные интересы Индонезии и мировые
проблемы, экологическая безопасность и т.д.

В составе Департамента имеется также специ-
альный инспекционный отдел и Штат советников
министра – специалистов по вопросам политики,
права, безопасности, экономике, социальным
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проблемам, культуре, менеджменту, межведомст-
венным связям16.

Вышеупомянутый Указ президента № 108
от 2003 года и приказ министра иностранных дел
№ 06/2004 регулируют статус дипломатических
и недипломатических сотрудников Департамен-
та и зарубежных представительств, систему при-
своения рангов (посол, посланник (министр), со-
ветник-посланник, советник, первый секретарь,
второй секретарь, третий секретарь, атташе). За-
числение на работу в Департамент происходит пу-
тем отбора кандидатов, имеющих высшее обра-
зование в гуманитарной сфере (международные
отношения, социальные науки, политические
науки, право, менеджмент, регионоведение и т.д.)
на основе открытого конкурса посредством ад-
министративной селекции, собеседования, пси-
хологического тестирования, а также общеобра-
зовательного базового экзамена и проверки вла-
дения иностранными языками.

Департамент имеет собственный Центр обра-
зования и подготовки кадров. Отобранные кан-
дидаты обязаны пройти восьмимесячный курс
специального профессионального обучения
и трехмесячную практику в одном из зарубежных
представительств. Вернувшиеся из-за границы мо-
лодые дипломаты в ранге третьего секретаря
имеют возможность повысить квалификацию
в Школе внешнеполитической службы в течение
четырех месяцев. Дипломаты в ранге советника,
планируемые на высшие посты в Департаменте
и посольствах, должны пройти четырехмесячное
обучение в Школе для сотрудников и руководства
Департамента иностранных дел. Повышение ран-
га для дипломатов средних способностей проис-
ходит через четыре года, а для наиболее способ-
ных и успешных – каждые два года.

Центр образования и подготовки кадров Де-
партамента иностранных дел поддерживает тес-
ные связи с влиятельными университетами Ин-
донезии и других стран, приглашает для чтения
лекций и проведения семинаров и практических
занятий профессоров, а также ведущих полити-
ческих, общественных и религиозных деятелей,
экономистов, руководителей крупных фирм, выс-
ших государственных чиновников.

Руководство департамента иностранных дел,
по заявлению министра Хасана Вираюды, стре-
мится использовать всеобъемлющий подход
к урегулированию международным проблемам,
рассматривать их во всей сложности и многопла-
новости, а также учитывать мнения различных
слоев индонезийского населения.Такую позицию
Департамента министр назвал «тотальной дип-
ломатией»17. В целях установления регулярного

взаимообмена мнениями между руководством
министерства и индонезийской общественностью
министр регулярно проводит «внешнеполитические
завтраки», на которые приглашаются представи-
тели различных слоев и групп общества: политики,
партийные лидеры, работники прессы и других
средств массовой коммуникации, религиозные
деятели, интеллигенция, и даже члены массовых
молодежных организаций и движений. На таких ут-
ренних встречах обсуждаются в непринужденной
обстановке наиболее важные внешнеполитичес-
кие вопросы. Министр объясняет свое видение те-
кущих проблем и выслушивает мнения предста-
вителей индонезийской общественности. Депар-
тамент поддерживает связи с неправительствен-
ными организациями Индонезии и нередко ис-
пользует их для установления связей с аналогич-
ными организациями в зарубежных государствах
в целях проведения «публичной (народной) дип-
ломатии. Кроме того, через неправительствен-
ные организации Департамент получает инфор-
мацию о мнениях в индонезийском обществе
по главным внешнеполитическим проблемам.

Тем не менее, следует отметить, что влияния ин-
донезийской общественности на внешнеполити-
ческий процесс в Индонезии практически не ощу-
щается. В средствах массовой информации пуб-
ликуются статьи, в которых те или иные внешне-
политические мероприятия или курс в целом
только разъясняются, но не критикуются. Воз-
можно, такое пассивное отношение индонезий-
ской общественности к внешнеполитическому
процессу вытекает из традиционной политической
культуры, которая требует четкой субординации
между народом и правителем, харизматическим
характером лидерства, колониальным прошлым,
а также тем, что весьма длительные периоды
после провозглашения независимости страна
жила в условиях авторитаризма и военно-бюро-
кратического режима, когда любые попытки кри-
тики властей жестко пресекались.

К разработке внешнеполитического курса при-
влекаются ученые и исследователи из ведущих ин-
донезийских университетов (Университета Гад-
жах Мада, Государственного университета 11 мар-
та, Университета Удаяна, мусульманских Универ-
ситета Мухаммадийя, Университета Нахдатуд Ула-
ма и других), сотрудники ИндонезийскойАкадемии
наук (LIPI), Центра стратегических и международ-
ных исследований (CSIS), различных специализи-
рованных организаций, занимающихся пробле-
мами ядерной энергии, оружия массового унич-
тожения, разоружения и безопасности. Нередко
в проводимыхДепартаментом иностранных дел со-
вещаниях, посвященным внешнеполитическим

Ефимова Л. М.



�

проблемам, участвуют в качестве экспертов глав-
ные редакторы наиболее влиятельных газет стра-
ны, таких как, например, газета «Компас».

После избрания на новый срок президент
С. Б. Юдойоно назначил 10 своих советников
(особый штат), главными критериями которых
были компетентность, лояльность, близость к пре-
зиденту и умение понимать его намерения. Шесть
из них являются опытными аналитиками – док-
торами наук в области политологии, социологии,
в том числе военной, международных отношений,
провинциальной автономии и права.

Стабилизация внутриполитической ситуации
в Индонезии в первые годы XXI столетия и по-
степенное восстановление экономики после фи-
нансового кризиса 1997/98 гг. побуждают Индо-
незию – с ее территорией, равной Европе, и мно-
гомиллионным населением – играть все более ак-
тивную роль в международных отношениях и до-
биваться достойного места на мировой арене в ка-
честве одной из значимых держав. Эта линия
во внешнеполитическом курсе не нова, ее про-
водили и первый президент Сукарно, и второй пре-
зидент Сухарто. Сукарно опирался на антиколо-
ниализм и антиимпериализм, Сухарто выдвигал
на первое место антикоммунизм.

В эпоху «реформации» одним из главных внеш-
неполитических лозунгов Республики Индоне-
зии стала концепция демократии. Страна при ак-
тивной поддержке Запада позиционирует себя
на мировой арене в качестве третьей по величи-
не (территории и населения) демократии после
Индии и США. Используя лозунг демократии,
индонезийские власти стремятся закрепить за Рес-
публикой образ модели демократии в азиатской
стране и взять на себя роль провозвестника де-
мократических ценностей и идеалов в Юго-Вос-
точной Азии. Подчеркивая свою важную роль в ре-
гионе ЮВА Индонезия предлагает себя в качестве
стратегического партнера США, в том числе и в де-
мократизации региона[18]. В развитии этой идеи
правительство Сусило Бамбанга Юдойоно
в 2008 году выступило с инициативой создания
межправительственной организации Балийский
Демократический Форум для разработки кон-
цепций и ценностей демократии и политическо-
го развития в Юго-Восточной Азии. Для теоре-
тической поддержки Балийского Демократичес-
кого Форума Департамент иностранных дел и ру-
ководство Университета Удаяна на острове Бали
создали Институт за мир и демократию в рамках
этого университета. В качестве экспертов при-
влекаются ученые и политики не только из стран
Юго-Восточной Азии, но и другие ведущие спе-
циалисты в этой области.

Важнейшим фактором, определяющим рамки
внешнеполитического курса Индонезии, являет-
ся ислам. Как уже упоминалось, около 87 % ин-
донезийского населения исповедуют эту религию.
Следует подчеркнуть, что в целом ислам в Индо-
незии носит умеренный характер, смягченный
доисламскими индо-буддийскими и анимисти-
ческими верованиями, на которые он наслоился
в процессе мирного распространения по островам
Индонезийского архипелага. Умеренный характер
ислама нашел отражение в «философской осно-
ве» индонезийской государственности, выра-
женной в пяти основополагающих принципах
Панчасила и закрепленной Преамбулой Консти-
туции 1945 года. Вопреки расхожим представле-
ниям, Республика Индонезия не является светским
государством, она базируется на принципе ре-
лигиозности, веры в единого всемогущего бога.
Этот принцип стоит на первом месте в философии
Панчасила. Главной особенностью индонезий-
ской государственности является то, что рели-
гиозная основа не связана ни с одной из имею-
щихся в стране религий, в том числе и с исламом.
Отсутствие исламского фанатизма в религиозных
взглядах индонезийских мусульман выражается
и в том, что за сугубо исламские партии на про-
тяжении всей истории независимой Индонезии не-
изменно голосуют менее 40 % избирателей.

Тем не менее, среди индонезийских мусульман
имеются и радикалы, фундаменталисты, экстре-
мисты, выступающие за исламизацию государства
и общества, за отказ от принципов Панчасила
и превращение Республики в исламское госу-
дарств, а мусульманской религии – в официаль-
ную государственную религию Индонезии. Ра-
дикалы входят в состав исламских партий страны
и создают собственные легальные и нелегальные
организации и группы.

Однако не только радикалы, но и все мусуль-
мане Индонезии считают себя неотъемлемой
частью всемирной исламской общины-уммы,
в соответствии с мусульманской традицией от-
носятся к зарубежным единоверцам как
к братьям, внимательно следят за событиями в му-
сульманском мире и негативно воспринимают лю-
бые действия, бросающие тень на ислам и нано-
сящие ущерб его приверженцам.

Такая внутриполитическая ситуация ставит
определенные и довольно жесткие рамки для про-
ведения властями страны внешнеполитического
курса, предоставляя дополнительные возмож-
ности для маневрирования на международной
арене, но принуждая действовать очень внима-
тельно и осторожно. С одной стороны, Республи-
ка Индонезия провозглашает себя органической
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и неотъемлемой составной частью мусульман-
ского мира, всемирной исламской общины-уммы.
Страна принимает активное участие в междуна-
родных объединениях на базе ислама, прежде все-
го в Организации Исламской Конференции (ОИК).
У Индонезии отсутствуют дипломатические от-
ношения с Израилем, в палестино-израильском
конфликте она неизменно и безусловно поддер-
живает палестинскую сторону. Индонезия
не одобряет ввода американских и европейских
вооруженных сил в Ирак и Афганистан и настаи-
вает на их скорейшем выводе. Индонезия отвер-
гает политику грубого нажима США на Иран в свя-
зи с иранскими ядерными разработками и пред-
лагает использовать гибкие дипломатические
методы урегулирования данной проблемы. В ин-
донезийском обществе сильны антиамерикан-
ские настроения, вызванные неуклюжей полити-
кой США в мусульманским мире. Кратковремен-
ный визит президента США Дж. Буша в Индоне-
зию в 2006 году вызвал бурные антиамериканские
демонстрации в Джакарте и ряде других городов.

При этом правящая элита, состоящая в основ-
ном из приверженцев умеренного ислама, ясно
осознает, что слишком большой крен в сторону ис-
лама на международной арене чреват укрепле-
нием позиций исламских радикалов и фунда-
менталистов внутри страны, ростом влияния ис-
лама на индонезийскую общественно-полити-
ческую жизнь, усилением требований исламиза-
ции государства и общества. Для беспокойства
по этому поводу есть все основания. Если на об-
щегосударственном уровне предложения сто-
ронников исламизации неизменно получают от-
пор, то на местном уровне им удается осуществить
свои планы. Так, в результате урегулирования
сепаратистского движения в северосуматран-
ской провинции Аче ей был предоставлен статус
особой автономии с правом реализации исламских
установлений шариата в общественно-полити-
ческой сфере. С принятием в 1999 году закона о ре-
гиональной автономии началась «ползучая ис-
ламизация», особенно в отдаленных провинциях:
уже примерно одна шестая часть из 239 районов
второй ступени приняли законы о введении ша-
риата. Такой ход событий может дестабилизиро-
вать внутриполитическую ситуацию, особенно
в стране, расположенной на разбросанных
по огромной территории многочисленных остро-
вах, с ее полиэтническим и многоконфессио-
нальным населением. Исламизация ведет к столк-
новениям с приверженцами других верований.
К тому же, существует большой разрыв между по-
пулярностью шариатского права в принципе и не-
популярностью того, как оно претворяется

в жизнь. При этом государственные чиновники за-
частую не рискуют противостоять влиятельному
мусульманской духовенству19. Выдвигая на пер-
вый план умеренность индонезийского ислама, тот
факт, что страна обладает самым многочисленным
в мире мусульманским населением, а также проис-
ходящие здесь процессы демократизации, пра-
вящая элита представляет Индонезию в качест-
ве примера успешного сочетания либеральной де-
мократии и ислама. Выступая в этом качестве, Ин-
донезия стремится играть роль посредника, свя-
зующего моста между демократическим Западом
и исламским миром. В разработке этого аспекта
внешней политики правительству помогают ученые
Индонезийской Академии наук, сотрудники ин-
донезийских университетов, Центра стратегических
и международных исследований, чиновники Де-
партамента иностранных дел, а также некоторые
лидеры исламских партий. Эту линию во внешней
политике Индонезии поддерживают США, под-
черкивая толерантность, расовую и религиозную
гармонию, характеризующие индонезийское об-
щество, приверженность демократическим цен-
ностям и негативное отношение и проявлениям ис-
ламского фанатизма и экстремизма.

Острой проблемой для Индонезии является
и борьба с международным терроризмом. В самой
Индонезии также действует ряд террористических
организаций. Все они выступают под флагом ис-
лама. Некоторые из них связаны с зарубежными
террористами, другие нет.Террористические акции
направлены, прежде всего, против проявлений
«тлетворного влияния Запада» на индонезийское
общество – против ночных клубов со стриптизом,
игорных домов и казино (как известно, ислам за-
прещает азартные игры), против иностранных ту-
ристов, ведущих на индонезийских курортах «раз-
гульную жизнь» и, по мнению мусульманских экс-
тремистов, своим примером развращающих пра-
воверных мусульман.Террористические акции на-
правляются и против местного христианского на-
селения и их религиозных учреждений.

В борьбе с местными террористами индонезий-
ские власти часто арестовывают лишь исполните-
лей и не в состоянии захватить или доказать вину
главных организаторов, которые нередко находят
убежище в соседних государствах. Все это застав-
ляет Индонезию принимать активное участие в меж-
дународной борьбе с терроризмом, но при этом ста-
раться не задеть религиозные чувства собственных
и зарубежных мусульман, и вместе с тем, бороться
за «правильное представление об исламе и му-
сульманах» среди мирового сообщества.

Одной из важнейших составляющих внешне-
политической стратегии Индонезии является
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обеспечение процветания посредством стиму-
лирования экономического сотрудничества и тор-
говли с зарубежными странами, поощрение ино-
странных инвестиций и передачи технологий,
а также использование за рубежом индонезийской
рабочей силы. В качестве главных экономических
партнеров и доноров Индонезии выступают США
и Япония. США служат чрезвычайно выгодным
рынком для индонезийского текстиля и древе-
сины, активно вкладывают капиталы в разработ-
ку богатых природных ресурсов, в том числе неф-
ти и газа. Индонезия импортирует широкий ас-
сортимент американских товаров, а также про-
дуктов высоких технологий. Таким образом, эко-
номика Индонезии во многом зависит от США, сле-
довательно, и внешнеполитический курс должен
разрабатываться с учетом этого фактора.

Политика в отношении Западной Европы также
преследует экономические цели, поскольку этот ре-
гион представляет собой устоявшийся и емкий ры-
нок для традиционных товаров индонезийского экс-
порта. Со странами Западной Европы осуществ-
ляется также сотрудничество в технической сфере,
оттуда идет большой поток инвестиций.

Индонезийский бизнес заинтересован в под-
держании и развитии торгово-экономических от-
ношений и со странами азиатско-тихоокеанского
региона, в первую очередь КНР, Индией, Южной
Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Индонезия является одним из мировых про-
изводителей и экспортеров нефти и природного
газа. Она входит в ОПЕК. Понимая важность конт-
роля над добычей и транспортировкой энерго-
ресурсов, Индонезия стала уделять во внешне-
политическом курсе внимание проблеме между-
народной борьбы за раздел источников энерго-
ресурсов. Энергетическая дипломатия стала важ-
ной составной частью внешней политики страны.
Так, например, на конференции ученых и спе-
циалистов, организованном Отделом стратеги-
ческого анализа и развития Департамента ино-
странных дел в апреле 2007 года обсуждался во-
прос об участии Индонезии в разработке и тран-
спортировке энергоресурсов в странах Африки
южнее Сахары с привлечением инвестиций
из третьих стран.

Следует отметить, что индонезийский бизнес
практически всегда был тесно связан с госу-
дарственными властями и во многом зависел
от него. Голландский колониализм не способст-
вовал формированию национальной буржуазии,
которая к моменту получения независимости
была малочисленна и слаба, ее доля в нацио-
нальной экономике не превышала 1 %. Краткий пе-
риод либеральной экономики привел к некоторому

росту национального капитала, однако домини-
рование государственного сектора, начиная с кон-
ца 1950-х годов, нанесло национальному частно-
му капиталу серьезный удар, от которого он толь-
ко начинает оправляться. После свержения ре-
жима «нового порядка» в 1998 году в Индонезии
наметилась тенденция прихода во власть успеш-
ных предпринимателей. Однако бизнес в совре-
менной Индонезии, как и в прежние времена,
не обладает самостоятельностью, да и не стре-
мится к ней. Немаловажной причиной такого по-
ложения является то, что контроль над деловой
активностью в пределах 70—80 % остается в ру-
ках китайской диаспоры, хотя формально компа-
нии могут возглавляться этническими индоне-
зийцами, что облегчает получение разного рода
привилегий и лицензий. К тому же, атмосфера ав-
торитаризма, преобладавшая в Индонезии на всем
протяжении независимого развития, не вырабо-
тала у индонезийских бизнесменов достаточных
навыков конкурентной борьбы20. Индонезийский
капитал предпочитает тесно сотрудничать и опи-
раться на государственные структуры. И если
бизнес играет некоторую роль во внешнеполити-
ческом процессе в современной Индонезии, то это
происходит подспудно, за кулисами официальной
политики, путем лоббирования и формирования
общей заинтересованности с власть имущими.

Таким образом, можно сделать вывод, что пра-
вящая элита с опорой на бюрократию играет ре-
шающую роль во внешнеполитическом процессе
современной Индонезии. Как выразился один ин-
донезийский аналитик, поскольку в Индонезии ка-
бинет возглавляется президентом, то ему и решать,
все в его руках. Главной компонентой при приня-
тии внешнеполитических решений является на-
ционалистическая. Национальные интересы в по-
литике, экономике, идеологии, духовной сфере
всегда выдвигаются на первый план и составляют
не только внешнее обрамление, но и главное
внутреннее содержание внешнеполитических ре-
шений и шагов.

Внешнеполитический ресурс для современ-
ной Индонезии – это, прежде всего, способ уве-
личить и упрочить своей политический вес в ре-
гионе Юго-Восточной Азии и АРТ, исламском
мире, а также на международной арене в целом
путем активного, но сохраняющего независи-
мость и свободу маневра включения в междуна-
родные связи.
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