
208

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОТЕСТ  В  
СОВРЕМЕННОЙ  ИНДОНЕЗИИ

Л.М. Ефимова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ключевые слова: социальный протест, Индонезия, глобализация, демократи-
зация, вестернизация, модернизация, этно-конфессиональные противоречия, 
ухудшение экономического положения народных масс.

 Социальный протест в Индонезии формируется под действием 
четырёх основных процессов, происходящих в современном мире: модерниза-
ции, глобализации, вестернизации и демократизации. В Индонезии эти про-
цессы набирают силу с начала XXI в. Их влияние неодинаково по отношению к 
разным группам и слоям общества, кроме того, оно варьирует в пространстве 
и во времени, определяя специфику форм и методов социального протеста. 
 Для правящих кругов Индонезии наибольшую опасность представляют 
стихийные социальные движения, вызванные резким ухудшением экономического 
положения широких масс населения. Народный гнев вызывают действия органов 
местного самоуправления, фактически лишающие местных жителей доходов от 
добычи полезных ископаемых и использования земель. Модернизация не только 
разрушает привычный образ жизни местного населения, но и отнимает у него 
главный источник существования, которым были традиционные занятия. Эко-
номическая глобализация и социально-политическая демократизация приво-
дят к формированию протестных движений, облечённых в исламскую форму. 
 Тем не менее, риски, связанные с социальным протестом, представляются 
минимальными как для действующей власти, так и для стабильности полити-
ческой системы в целом. Правящая коалиция и оппозиция будут использовать 
социальный протест в политической конкуренции осторожно, поскольку оба 
блока, по сути, политически и социально однородны, и их коренные классовые 
интересы сходны.
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Благодаря курсу на упрочение демократии 
властям современной Индонезии удаётся 
сохранять внутриполитическую стабиль-

ность. Однако время от времени в Индонезии 
вспыхивают социальные конфликты и движения 
социального протеста, принимающие насиль-
ственный характер и выливающиеся в кровавые 
акции и вооружённые столкновения. В подоб-
ных случаях социальный протест может деста-
билизировать внутриполитическую обстановку, 
создавая серьёзную угрозу не только правящим 
кругам, но и территориальной целостности, а 
также конституционным устоям страны.

Социальный протест в Индонезии фор-
мируется под действием четырёх факторов, 
набирающих силу в XXI в.: модернизации, гло-
бализации, вестернизации и демократизации. 
Их влияние неодинаково проявляется в разных 
частях страны, по-разному затрагивает социаль-
ные группы и слои индонезийского общества. 
Сочетание указанных факторов варьирует в 
пространстве и времени, определяя специфику 
форм и методов социального протеста. 

Социальный протест, связанный  
с ухудшением экономического положения 

народных масс
Наибольшую опасность для правящих 

кругов Индонезии представляют стихийные 
социальные движения, связанные с резким 
ухудшением экономического положения ши-
роких масс народа. Темпы роста ВВП Индоне-
зии составляют 5,5–6% в год. Экономический 
рост обусловлен успехами текстильной и гор-
нодобывающей промышленности, но основным 
фактором экономического развития выступает 
низкий уровень оплаты труда. В стране растёт 
социально-экономическое расслоение. Доходы 
10% самых богатых граждан почти в 11 раз пре-
вышают доходы беднейших 10% [15]. 

Падение уровня жизни обычно следует за 
скачками цен на топливо и продовольствие, не-
медленно вызывающими бурный всплеск со-
циального протеста. Массовые демонстрации 
против взлёта цен на предметы широкого по-
требления в период финансово-экономического 
кризиса 1997–1998 гг. привели к крушению воен-
но-авторитарного режима президента Сухарто, 
правившего страной более 30 лет. 

Для широких масс населения критически 
важны цены на керосин и другие виды углево-
дородного топлива, используемого для бытовых 
нужд. Нефтепродукты Индонезия импортирует, 
поэтому власти добиваются того, чтобы населе-
ние заменило нефтепродукты газом, сокращая 
субсидии на керосин, которые съедают огром-
ную часть бюджета. По понятным причинам, на-
селение выступает против снижения выплат, ко-
торые сдерживают рост стоимости жизни: ведь 
более 13% граждан страны проживают ниже 
уровня бедности, а 40% населения выживают 
на 2 доллара в день [17]. Рост цен на топливо не 
раз становился поводом к массовым протестным 

выступлениям. В 1998 г. под нажимом МВФ Су-
харто поднял внутренние цены на энергоноси-
тели, что ускорило падение его режима. В 2000 г.  
А. Вахид повысил цены, но от дальнейших ана-
логичных попыток отказался. Под давлением 
массовых демонстраций М. Сукарнопутри отка-
залась от своего намерения поднять цены на топ-
ливо. В 2005 г. С.Б. Юдойоно поднял цену с 4500 
до 6000 рупий за литр, но в 2009 г. вынужден был 
снизить её до 5000, а в преддверии выборов – до 
4500 рупий [2, с. 151–152].

Серьёзные народные выступления, осо-
бенно среди городского населения, произошли 
весной 2012 г. в связи с правительственным ре-
шением об отмене субсидий на используемые в 
быту виды топлива, включая бензин. Начались 
демонстрации, в которых участвовали неимущие 
слои, трудящиеся, студенты. Только в марте со-
стоялись 1063 демонстрации, многие из которых 
полиция разогнала с применением дубинок и 
слезоточивого газа. Было много раненых. Массо-
вые выступления не прекращались в течение 
двух недель. В них приняли участие 92 органи-
зации и в общей сложности 81 тысяча человек. 
Только за период с 26–30 марта демонстрации 
состоялись в 44 городах, причём во многих – 
впервые. В Джакарте демонстранты окружили 
здание парламента и снесли его ограду, а студен-
ты заняли заправочные станции. В Джокъякар-
те демонстранты захватили железнодорожный 
вокзал. В Макассаре был оккупирован торговый 
центр и рестораны Макдональдс. Новым явле-
нием стало участие в социальном протестном 
движении студентов, прежде выступавших лишь 
с требованиями, касавшимися их собственных 
проблем. В ряде городов студенты стали главной 
движущей силой протестов. К протестующим 
присоединились мусульманские организации, 
исламские радикалы, такие, как Хизб-ут-Тахрир, 
которые никогда прежде не выступали с эконо-
мическими требованиями. 

Широкий размах социального протеста 
вынудил парламент отложить повышение цен 
на топливо на шесть месяцев, при условии, что 
мировые цены на нефть не поднимутся значи-
тельно. Заседание парламента, посвящённое 
вопросу повышения цен на топливо, трансли-
ровалось по телевидению. Поэтому депутаты 
всех партий наперебой старались выставить 
себя подлинными защитниками интересов ши-
роких народных масс [8].

Очередная попытка правительства повысить 
цены на керосин была предпринята в 2013 г. и 
снова вызвала мощную волну социального про-
теста. Тысячи людей по всей стране вышли на 
демонстрации. В столице массовые демонстра-
ции, поначалу мирные, переросли в стычки с 
полицией. Столкновения начались перед воро-
тами парламента, где законодатели обсуждали 
принятие бюджета с 33%-ым увеличением сред-
ней цены на горючее. Утром у здания парламента 
собрались около 3000 протестующих, которые 
с наступлением темноты начали бросать в со-
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бравшихся у здания служащих сил безопасности 
камни, бутылки с зажигательной смесью и фей-
ерверки. Многие демонстранты прятали лица и 
размахивали плакатами: «Отклонить повышение 
цен на топливо!» и «Повесить президента Суси-
ло Бамбанга Юдх ойоно!». В ответ полицейские 
выпустили по протестующим множество зал-
пов слезоточивого газа. Две полицейские бро-
немашины стали поливать демонстрантов из 
водомётов. Со своей стороны, демонстранты 
подожгли автомобильные покрышки, и воздух 
заволокло чёрным дымом.

Около 19 тысяч полицейских и военных 
были сосредоточены в Джакарте. Протесты 
вспыхнули и в других частях страны. В Тернате 
на Молуккских островах были ранены пятеро 
протестующих, журналист и семь полицейских. 
Двухтысячная толпа кидала палки и камни в по-
лицейских, отвечавших резиновыми пулями. В 
Джамби на Суматре сотни протестующих пыта-
лись прорваться через ворота в здание местного 
законодательного органа, но полиция разогнала 
их, используя слезоточивый газ [10].

В парламенте оппозиционные партии, руко-
водствуясь стремлением набрать политические 
очки в преддверии предстоявших в 2014 г. все-
общих выборов, выступили против снижения 
субсидий [1, с. 151–152]. 

Масштабные выступления являются также 
результатом повышения уровня эксплуатации 
трудящихся. Запрещается деятельность проф-
союзов, помогающих рабочим организовывать 
забастовки для борьбы за повышение зарплаты. 
Владельцы заводов и фабрик отказываются от 
переговоров по заключению коллективных тру-
довых договоров, не заботятся об обеспечении 
достойных условиях труда, снижают рабочим 
зарплату [16]. 

В начале 2012 г. Союз промышленников и 
предпринимателей пригородов Джакарты на-
меревался отменить в своём районе действие 
закона о повышении минимальной заработной 
платы для рабочих. В знак протеста тысячи 
трудящихся вышли на уличные демонстрации, 
продолжавшиеся несколько дней и сопрово-
ждавшиеся блокированием центральных маги-
стралей и шоссейных дорог, что вызвало коллапс 
экономической деятельности в районе. В итоге 
трудящиеся одержали победу. 

В декабре 2014 г. более 10 тысяч человек вы-
шли на забастовку, устроенную профсоюзами 
рабочих, требовавшими повышения минималь-
ной оплаты труда. Представители профсоюзов 
заявляли, что необходимо поднять минималь-
ный уровень оплаты на 50% в связи с тем, что 
в ноябре правительство на 30% повысило цены 
на бензин [18]. 

Количество выступлений против роста экс-
плуатации трудящихся постоянно увеличивает-
ся, но они носят преимущественно локальный 
характер, не связаны между собой и не имеют 
единого координационного центра. В профсою-
зы входят только 7 миллионов рабочих, между 

тем как значительная часть рабочей силы за-
нята в теневом секторе экономики. Президент 
Конфедерации профсоюзов Индонезии (KSPI) 
утверждает, что работодатели эксплуатируют 
миллионы низкооплачиваемых работников, не-
защищённых трудовыми договорами [15].

Среди профсоюзов нет единства по поводу 
проведения стачек. Многие стремятся решить 
проблемы путём переговоров с предпринимате-
лями или обращений к властям. Так, крупнейший 
из профсоюзов, Общеиндонезийский союз рабочих, 
отказался от участия в забастовочных мероприяти-
ях, вступив в переговоры с правительством.

Даже если трудящиеся добиваются усту-
пок, такой социальный протест не является в 
современной Индонезии серьёзным фактором 
нестабильности. Рабочее движение остаётся сла-
бым, поскольку в стране нет партий, которые 
защищали бы интересы трудящихся и коорди-
нировали протестные движения.

Конфликты из-за несправедливого 
распределения доходов от эксплуатации 

природных ресурсов
Социальный протест в Индонезии, особенно 

в сельской местности, часто вызывают действия 
местных властей, лишающие местных жителей 
доходов от использования земель, например, для 
добычи полезных ископаемых. Доходы, получен-
ные от добывающих компаний, перечисляются 
властям провинций и районов, но не жителям, 
интересы и права которых непосредственно за-
трагивает разработка природных ресурсов. По 
сведениям министра-координатора по вопро-
сам экономики, серьёзные нарекания вызвали 
75% (6000 из 8000) разрешений на разработку 
минеральных ресурсов, выданных местными 
властями [9].

Жители активно протестуют против ухуд-
шения экологической обстановки в результате 
эксплуатации природных ресурсов, особенно 
против вырубки леса под разработку полезных 
ископаемых или под закладку плантаций мас-
личной пальмы. Часто для расчистки земли вы-
жигают, что приводит к загрязнению атмосферы 
и создаёт пожарную опасность для близлежащих 
деревень [3, c. 177]. Кроме того, вызывает проте-
сты концентрация сельскохозяйственных земель 
в руках крупных индонезийских и иностранных 
собственников. Большие массивы таких земель 
не вводятся в сельскохозяйственный оборот, 
хотя в стране имеется большое количество остро 
нуждающихся в увеличении своих участков ма-
лоземельных крестьян, не говоря уже о беззе-
мельных. По данным Национального земель-
ного комитета, в 2010 г. 56% земельных угодий 
находились в собственности 0,2% граждан, из 
них около 7,3 млн га, принадлежавших частным 
компаниям, не использовались по назначению 
[12, p. 1]. Широкая раздача лесных участков под 
вырубку затрагивает жизненно важные интере-
сы аборигенов, чей жизненный уклад неразрыв-
но связан с использованием леса. 
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недовольство местного населения вызывает 
приток мигрантов с других островов и выруб-
ка лесов, которые рассматриваются местным 
населением – даяками – как традиционная сре-
да обитания. Мигранты принадлежат к другим 
этносам и вероисповеданиям, а уровень образо-
вания и уровень жизни у них выше, чем у да-
яков. Социальный протест даяков принимает 
форму этно-религиозного конфликта. В 2000 г. 
сожжение дома, принадлежавшего даяку, стало 
поводом к серии погромов в отношении мигран-
тов-мусульман с острова Мадура, которые были 
вынуждены бежать в другие районы Калиман-
тана. Общее число жертв, в основном мадур-
цев, составило более 500 человек. Беспорядки 
в Самбасе (на западе Калимантана) в феврале 
1990 г. начались с того, что один из пассажиров 
автобуса отказался оплатить свой проезд. Его 
спор с кондуктором, переселенцем с Мадуры, 
перерос в кровопролитие, охватившее несколько 
деревень и посёлков. Три человека были убиты, 
сожжены два грузовика и 20 домов [3, c. 76].

Модернизация, глобализация и социальный 
протест

Экономическая и социальная модернизация 
проникают в самые глухие уголки страны, затра-
гивая жизнь изолированных ранее этнических 
групп. Модернизация разрушает привычный 
образ жизни местного населения, лишает его 
главного источника существования – традици-
онных занятий. Переход к современным способам 
производства нередко сопровождается появле-
нием представителей других этносов. Коренные 
жители воспринимает эти новшества как навя-
занные извне, нарушающие их исконные права 
на землю и подрывающие традиции предков. Они 
стремятся вернуться к привычному образу жизни, 
требуя изгнания иноэтничных переселенцев с их 
чуждой верой, культурой и привычками. 

Примером социальных протестов такого 
рода служат события в Посо (Центральный 
Сулавеси). Острейший конфликт, принявший 
этно-национальную форму, был вызван сопер-
ничеством за политическое влияние и эконо-
мические выгоды пришлых и местных этносов, 
исповедующих разные религии. Посо издавна 
населён племенами, занимавшимися подсеч-
но-огневым земледелием. Голландцы обучили 
местное население поливному рисоводству и 
обратили в протестантизм. Протестанты по-
степенно сложились в этническую группу, на-
зывавшую себя памона.

Посо славится ценной эбеновой древесиной, 
здесь хорошо произрастает какао. Для освоения 
этих ресурсов сюда были проложены дороги, а 
затем началось переселение из Южного Сулаве-
си бугов и макассарцев, исповедовавших ислам. 
Предприимчивые мусульмане стали вытеснять 
памона из производства и торговли, скупать их 
земли. В итоге на своей исконной земле проте-
станты-памона оказались в меньшинстве, утра-

тив и политическое влияние в местной админи-
страции. К тому же авторитет традиционных 
деревенских властей пошатнулся с развитием 
современных бюрократических институтов, 
где стали доминировать квалифицированные 
чиновники и военные-мусульмане. Закон о де-
централизации управления 1999 г. предоставил 
местным органам власти широкие возможности 
по контролю над разработкой природных ресур-
сов и распределением доходов.

В декабре 1998 г. в разгар избирательной 
кампании драка между мусульманином и про-
тестантом вылилась в массовое столкновение 
представителей двух религиозных общин. По-
боища и погромы шли три года с переменным 
успехом, пока в 2001 г. здесь не появились экс-
тремисты из террористической организации 
Джемаа Исламийя, после чего перевес оказался 
на стороне мусульман. За 1998–2001 гг. здесь по-
гибло от 1000 до 2500 памонов, несколько тысяч 
получили увечья. Десятки церквей и мечетей 
были сожжены, 100 тысяч беженцев покину-
ли свои разрушенные и разграбленные дома. 
Вспышки насилия повторялись в 2006 и 2007 гг. 
Полиции всё же удалось их подавить и аресто-
вать наиболее активных зачинщиков, однако 
глубинные причины конфликта сохраняются 
[3, c. 80–83; 5].

Другой пример социального протеста, также 
вызванного процессами модернизации и гло-
бализации – это  конфликт в Западном Ириане 
(индонезийское название западной части Новой 
Гвинеи). Здесь проживают 1,56 млн человек, в 
основном папуасские племена (80%), а также 
выходцы с других островов Индонезии. В ре-
лигиозном отношении немногим более поло-
вины населения принадлежат к протестантской 
церкви, четверть – к католической, остальные 
исповедуют ислам. Экономические корни кон-
фликта кроются в проблеме распределения 
доходов от разработки природных богатств. В 
Западном Ириане имеются месторождения меди, 
нефти и природного газа, залежи золота и урана. 
Территория богата древесиной, а окружающие 
моря – рыбой и морепродуктами. В провин-
цию широким потоком хлынул индонезийский 
и иностранный капитал, причём деятельность 
компаний стала наносить серьёзный ущерб при-
родной среде. 

В районах добычи полезных ископаемых у 
местного населения начали активно отбирать 
земли и леса, плодами и дарами которых они 
привыкли жить испокон веков. Местным мало 
достаётся от получаемых компаниями прибылей. 
Уровень жизни автохтонного населения в бога-
тейшей провинции – самый низкий в Индонезии. 
Поэтому часть папуасов считают, что их родина, 
которая раньше была колонией Голландии, те-
перь становится колонией Индонезии. Жители 
протестуют против захвата земель иностранны-
ми компаниями, требуют компенсации за ущерб, 
нанесённый природной среде, требуют развития 
систем здравоохранения и образования.
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Как и в Посо, недовольство местных вы-

зывает поощряемая правительством мигра-
ция. Число переселенцев, по разным оценкам, 
составило к 2000 г. от 30% до 50% населения 
провинции. Более образованные и опытные, 
переселенцы занимают ведущие позиции в 
экономике и органах местного управления, в 
то время как среди местного папуасского насе-
ления высок уровень безработицы, поскольку 
нехватка образования и профессиональной 
подготовки делает их неконкурентоспособны-
ми. Массовый приток мигрантов создал угрозу 
превращения коренного населения в этническое 
меньшинство на собственной земле. В районах 
разработок полезных ископаемых и на побе-
режье растут города с отелями и барами, где 
живут рабочие из других регионов Индонезии. 
Приезжие несут с собой отличные от местных 
образ жизни, традиции и обычаи, что рассмат-
ривается папуасским населением как подрыв их 
собственной самобытной культуры. Со своей 
стороны, поселенцы считают папуасов неци-
вилизованным, отсталым народом. Мигранты 
чужды местному населению не только в циви-
лизационном и этническом, но и в конфессио-
нальном отношении. Большинство папуасов 
исповедует либо христианство, либо тради-
ционные языческие верования, а мигранты –  
ислам. Соотношение между мусульманами и не-
мусульманами в Западном Ириане неуклонно 
меняется в пользу мусульман. Папуасы недо-
вольны ползучей исламизацией, которую они 
рассматривают как дополнительную угрозу 
национальным традициям и культуре. Между 
тем рост численности мусульман позволяет 
местным исламским организациям претендо-
вать на политическое доминирование в органах 
власти. Привлекая на свою сторону деревенскую 
верхушку, местные органы власти совместно с 
руководством компаний стремятся представить 
протестные движения как фактор, тормозящий 
экономическое развитие страны и модерниза-
цию сельскохозяйственной сферы [3, c. 83–87].

Угрозы территориальной 
целостности страны

Социальный протест, облечённый в форму 
этно-религиозного конфликта, ведёт к сепара-
тизму, особенно в окраинных районах. Для Ин-
донезии, состоящей из 17 тысяч островов, из 
которых населены около 6 тысяч, сепаратистские 
тенденции заключают в себе риск территориаль-
ной целостности. В начале XXI в. социальный 
протест в своих интересах использовали сепа-
ратисты из провинции Аче (север Суматры), в 
Западном Ириане, в южной части Молуккских 
островов. 

Провинция Аче обладает богатыми запа-
сами нефти и газа. В 1970-е гг. по соглашению 
с центральным правительством американские 
нефтяные и газовые компании начали эксплуа-
тацию этих ресурсов Аче, причём основная часть 
доходов переправлялась центральным властям. 

Под лозунгом защиты прав и интересов народа 
Аче Хасан Мухаммад ди Тиро, происходивший 
из известной семьи религиозных деятелей, осно-
вал Движение за свободное Аче (ГАМ). Хариз-
матичный лидер сформировал отряды боевиков 
для борьбы за независимость провинции. ГАМ 
делал упор на ограблении местных природных 
богатств находящимся на Яве центральным пра-
вительством, тогда как население Аче страдает 
от нищеты. На деле лидеры движения стреми-
лись поставить под свой контроль производство 
и продажу сжиженного газа на севере Суматры. 

С ростом уровня загрязнения окружающей 
среды в результате промышленного освоения 
газовых месторождений Движение приобрета-
ло новых сторонников. Местные жители были 
недовольны захватом их земель иностранными 
компаниями и мигрантами с других островов, 
а также обострением конкуренции за рабочие 
места. Вооружённые банды ГАМ нападали на 
государственные учреждения, предприятия 
иностранных компаний, убивали мирных жи-
телей, которые отказывали им в поддержке. ГАМ 
контролировал в провинции до 80% деревень. 
Иммигранты из региона вытеснялись, деятель-
ность официальных органов власти оказалась 
парализована. В переговорах с центральным 
правительством сепаратисты настаивали на 
независимости Аче, что было абсолютно не-
приемлемо для Джакарты. 

Конфликт удалось урегулировать прави-
тельству президента Юдойоно. В 2005 г. прави-
тельственные войска были выведены из Аче, а 
повстанцы сложили оружие, добившись призна-
ния автономии и права на введение шариата. В 
Аче была учреждена шариатская полиция, сле-
дящая за неукоснительным следованием уста-
новлениям шариата, таких как запрет азартных 
игр, алкоголя, ношение хиджаба, применение 
наказаний в форме бичевания [3, c. 93–96].

В Западном Ириане недовольство папуасско-
го населения социальным положением вылива-
ется в протест против действий центрального 
индонезийского правительства и поддержку на-
ционалистических организаций, выступающих 
за широкую автономию или полную независи-
мость. Активно действуют боевики Нацио-
нальной освободительной армии/Организации 
Свободное Папуа, несколько политических сепа-
ратистских группировок и недавно созданный 
Национальный комитет Западного Папуа. Эта 
ситуация отягощает отношения Индонезии с 
соседними государствами – Папуа-Новой Гви-
неей (ПНГ) и Австралией. Туда направляются 
беженцы и преследуемые властями сепаратисты, 
которые находят поддержку со стороны непра-
вительственных организаций этих стран [3, c. 
90–91].

Угроза политической системе 
и конституционным основам Индонезии

Глобализация и социально-политическая 
демократизация вызывают реакцию отторже-
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ния, которая проявляется в усилении протест-
ных движений, облечённых в исламскую форму. 
Внедрение учреждений «западной» экономи-
ческой системы – банков, супермаркетов и т.п., 
вытесняющих из деловой жизни традиционные 
формы бизнеса; развитие туризма; широкое 
проникновение западной массовой культуры с 
распространением чуждых ценностей и образа 
жизни ведут к обострению конкуренции за ре-
сурсы, за руководящие позиции в политике и 
бизнесе. Противостояние старых и новых форм 
и методов деятельности, традиционных и либе-
ральных ценностей нередко разворачивается 
под религиозными лозунгами.

Около 90% населения Индонезии состав-
ляют приверженцы ислама. Мелкие и сред-
ние предприниматели, а также торговцы в 
большинстве своём относятся к числу самых 
ревностных мусульман. Ухудшение своего поло-
жения они связывают с вестернизацией, отходом 
от исламских ценностей, традиционного образа 
жизни. Эти представления находят понимание у 
широких народных масс, которым тоже нелегко 
приспособиться к быстро меняющимся услови-
ям существования. 

Происходящим в современной Индонезии 
процессам демократизации ревнители ислама 
противопоставляют идеалы исламского госу-
дарства, выступая как против существующей 
политической системы либеральной демократии, 
так и против конституционных основ индоне-
зийской государственности. Идеи построения 
исламского государства в Индонезии пропа-
гандируются в теоретических трудах мусуль-
манской части индонезийской интеллигенции 
и в практических действиях радикальных исла-
мистских организаций, нередко применяющих 
террористические методы борьбы.

Радикализация ислама и рост исламского 
экстремизма в Индонезии направлены не только 
против вестернизации, но и против умеренного 
ислама, характерного для большинства индоне-
зийских мусульман. Консервативный ислам, от-
вечая на демократический вызов современности, 
утверждает, что ислам и демократия несовмести-
мы. Глобализация, ускоряющая проникновение 
в страну массовой западной культуры, вызывает 
резко негативную реакцию со стороны ради-
кальных слоёв правоверных. Мусульманских 
радикалов объединяет влиятельный Фронт за-
щитников ислама. Под эгидой этой организации 
создан из выпускников, учащихся и преподава-
телей сельских религиозных школ, безработной 
молодёжи Отряд Защитников Ислама, которые 
проходят обучение в военизированных лагерях. 
В Отряд принимают и представителей кримина-
ла, которые выполняют роль боевой силы при 
совершении экстремистских акций, организации 
уличных беспорядков или нападений на бары и 
публичные дома. 

Деятельность радикальных исламистских 
организаций и террористических групп, стре-
мящихся подчинить недовольство индонезийцев 

социальным и экономическим положением соб-
ственным целям, создаёт угрозу политической 
стабильности в стране. Религиозные эмиссары 
и боевики направляются к местам социальных 
выступлений, участвуют в драках и погромах 
и одновременно ведут широкую пропаганду 
радикальных идей, джихадизма, вербуют сто-
ронников среди мусульманского населения, 
недовольного модернизацией, глобализацией и 
вестернизацией. После прекращения открытого 
силового противоборства боевики не уезжают 
домой, а остаются в местах напряжённости, под-
держивая регулярные связи со сторонниками, 
формируя из них отделения своих организаций и 
занимаясь подготовкой боевиков из числа мест-
ных жителей. В результате сети радикальных 
исламистских группировок распространяют-
ся на новые районы, социальные и этнические 
группы. 

Помощь единоверцам в местах социаль-
ных протестов и этно-религиозных конфликтов 
ведёт к сплочению радикалов, упрочению связей 
между различными экстремистскими организа-
циями Индонезии и всей Юго-Восточной Азии. 
Свою задачу они видят в создании на террито-
рии Индонезии, а в будущем, возможно, и во 
всём малайском мире, исламского государства, 
чему должны предшествовать максимальная 
исламизация и ввод в действие установлений 
шариата. Главным врагом недовольного населе-
ния объявляются власти. Деятельность ислам-
ских экстремистов ставит под угрозу мир и 
спокойствие, достигнутые в районах этно-рели-
гиозных конфликтов. Социальные выступления 
под исламскими лозунгами представляют собой 
опасный дестабилизирующий фактор. Эти вы-
ступления направлены против модернизации, 
либеральных ценностей, политической системы, 
демократического режима и конституционных 
основ современной Индонезии.

Социальный протест бывает вызван недо-
вольством внешней политикой правительства. 
Время от времени такой протест выливается 
в массовые демонстрации антиамериканской 
направленности. Иногда недовольство вызывает 
умеренность позиции правительства по пробле-
мам ислама. Однако такие протестные акции не 
подрывают социальную опору власти.

Социальный протест 
и политические партии

 Индонезийские политические партии не 
пользуются доверием народных масс. У партий 
нет чётко сформулированных идеологий. Они 
обращаются к массам с популистскими лозун-
гами. Программные установки у правящих и 
оппозиционных партий практически неразличи-
мы. Риски, связанные с социальным протестом, 
для действующей власти и для стабильности 
политической системы сегодня минимальны. 
И правящая коалиция, и оппозиция будут ис-
пользовать социальный протест в политической 
конкуренции осторожно, поскольку оба блока, 
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по сути, политически и социально однородны 
и их коренные классовые интересы сходны. Ак-
тивное использование правящим и оппозици-
онным блоками социального протеста чревато 
подрывом внутриполитической стабильности 

и может вызвать к жизни опасные силы – исла-
мизм, джихадизм, сепаратизм, усиление сторон-
ников военно-авторитарного режима – способ-
ные смести не только правящую группировку, 
но и оппозицию [4, c. 62–63].
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Abstract: Social protest in contemporary Indonesia is brought about by four important processes 
going on in the world lately namely modernization, globalization, westernization and democratization. 
These processes we can see in contemporary Indonesia gaining speed in the 21 century. There impact varies 
in different regions of the country, on various social groups of Indonesian population. As a consequence 
forms and modes of the social protest are different in diverse regions of the country and among various 
social and ethnic groups. 

Spontaneous social movements triggered by the drastic fall of the living condition of the wide 
masses of the country’s population are the most dangerous to the ruling elite. Certain steps of the 
local authorities which allow big business to exploit mineral and land resources and as a consequence 
deny local population of traditional sources of their livelihood derive strong protests and waves of 
mass demonstrations. Globalization which penetrates the country’s economy, political and social 
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democratization and westernization provoke protest movements under Islamic banners and increase 
Islamic trends in Indonesian society.

Nevertheless we may draw a conclusion that political risks following from social protest movements 
in contemporary Indonesia appeared to be minimal both to the ruling authorities and to the stability of 
the country’s political system.
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