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Актуальность
В настоящее время среди стран, заявивших о своей доле глобальной ответственности

за поддержание международной безопасности, Индонезия определила свой специфиче-
ский имидж высокой активностью в продвижении идеи сотрудничества в интересах борь-
бы с глобальными проблемами. Современная национальная внешняя политика страны
сформировалась благодаря событиями и процессами, происходившими на её территории
в период возникновения Индонезии.

Введение
В исследовательской работе рассмотрено, как события, происходящие в мире, отрази-

лись на положении дел в Индонезии и повлияли на дальнейшее развитие страны в услови-
ях меняющейся международной среды. Сделаны выводы о влиянии внешних и внутренних
явлений, происходящих в стране, на современное положение дел в Индонезии.

Работа разделена на две части. В первой рассказывается о том, в каком положении на-
ходилась Индонезия на момент окончания Второй мировой войны, какое влияние оказали
японские оккупанты на жизнь местного населения. Вторая часть посвящена непосред-
ственно борьбе за независимость и тому, как индонезийцы боролись с Нидерландами за
свои права.

Часть I. Индонезия под властью Японии
Изначально Индонезия была голландской колонией, но на момент окончания Второй

Мировой страна была оккупирована японцами [Цыганов, 1993, с. 43]. Последние в свою
очередь не стремились проявлять какую-либо лояльность к местному населению, не предо-
ставили Индонезии ограниченного самоуправления, расчленили страну на три зоны ок-
купации. Политическая деятельность была под запретом, производственная сфера макси-
мально ограничивалась. В результате произошло разорение населения, рост безработицы
и, как следствие, начались народные волнения практически по всей территории страны.

Культурная жизни оказала влияние на становление национального самосознания и
дальнейшую политическую ситуацию в стране. В произведениях культуры и искусства
критиковался дофеодальный и феодальный уклад общества, тем самым воспитывалось
новое поколение людей, готовых бороться за свои права.

Часть II. Борьба за независимость
В начале 1945 г. в оккупированной Индонезии начали складываться предпосылки для

создания антиимпериалистического антиколониального фронта. Надвигавшийся военный
крах, участившиеся народные волнения заставили японцев согласиться на учреждение 1
мая 1945 года Исследовательской комиссии по подготовке независимости для разработки
государственных основ будущей независимой Индонезии. Японцы планировали заложить
основы для своего будущего преимущества среди других государств, но антиколониальные
движения заставили отложить эти планы.
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ИКПН разработала пять общественно-государственных принципов будущей республи-
ки Индонезии. Эти пять принципов были единогласно приняты ИКПН как идеологическая
основа независимости Индонезии и включены в преамбулу разрабатываемой конститу-
ции. Седьмого августа того же года японская военная администрация санкционировала
создание Комитета по подготовке независимости (КПН). Таким образом Страна восходя-
щего солнца пыталась заполучить себе в союзники слабую страну, чтобы использовать
ее территорию и человеческие ресурсы в своих целях. Независимость была объявлена 17
августа. Главой государства стал национальный герой Индонезии - Сукарно. Голландия
не торопилась расстаться со своей бывшей колонией, а европейские державы - признать
возникновение нового азиатского государства.

Монократическая президентская форма правления стала предлогом для Англии и Гол-
ландии для неприятия Республики Индонезии. Было принято решение произвести пере-
ориентацию на парламентскую форму правления. Чтобы предотвратить военное вмеша-
тельство, правительство Индонезии решило создать дополнительные политические орга-
низации, было создано десять партий. В последующем конфликт между партиями станет
главной причиной ввода Голландией своих войск.

Первые попытки голландцев игнорировать само существование государства Республи-
ка Индонезия, пытаясь реставрировать колонию, провалились, но страна была измотана
военными действиями и непоследовательностью реформ. Индонезия была вынуждена пой-
ти на существенные уступки. Голландия ввела своих жандармов, что в сущности означало
новый оккупационный режим. Полицейская реформа, недовольство общества и разные
взгляды политических партий стали предлогом для новой колониальной войны, голланд-
цы подчеркивали внутренний характер конфликта и выдавали свои действия за помощь
угнетаемым слоям общества.

В ходе военных столкновений погибло огромное количество местного населения, но ин-
донезийские власти не хотели отвечать агрессией, так как Голландия могла воспользовать-
ся этим в своих целях. В итоге Республика Индонезии обратилась в Совет безопасности
ООН для решения конфликта. Все это усиливало внутренний раскол в стране.

Обострение внутриполитической борьбы было воспринято голландским империализ-
мом как удобный момент и повод для интервенции. Вторая колониальная война, раз-
вязанная голландцами, привела к результатам, противоположным ожидаемым. Данным
событием завершился четырехлетний период "физической революции", как он именуется
в Индонезии. Новое государство было признано лишь молодыми государствами Азии и
Африки, которые также добивались своего признания в мире.

Заключение
Индонезия прошла долгий путь к своей независимости. Япония, Голландия, Англия

пытались навязать ей свои политические модели и действовали только в собственных ин-
тересах. Дважды правительство Индонезии провозглашало свободу своей страны и право
на самостоятельное управление. На стороне местного населения выступали многие евро-
пейские державы, считающие действия Голландии на территории чужой страны незакон-
ными.

Национальные лидеры Индонезии заложили базу для дальнейшего развития нацио-
нальной политики в условиях изменяющейся международной среды. Процессы, происхо-
дящие в стране в это время, формировали национальное самосознание и воспитывали у
всех классов общества чувство единства своей страны. В период конфликта многие индо-
незийцы погибли, а Индонезия получила независимость дорогой ценой.

В настоящее время Индонезия стала больше проявлять себя во внешней политике как в
региональном, так и в глобальном контексте. Существенно возросло се влияние в АСЕАН,
постоянный секретариат которой расположен в Джакарте.
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