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События второй половины XX в. породили множество акторов мировой политики.
Страны, на протяжении целых столетий находившиеся под колониальным владычеством,
вышли на международную арену. К их числу относились Индонезия и Малайзия, кото-
рые на сегодняшний день являются одними из главных членов региональной организации
АСЕАН. Перед ними, как и перед другими обретшими независимость странами, встали
следующие политические задачи:

1) создание собственных государственных структур;

2) самоидентификация;

3) отстаивание своих интересов на международной арене.

Уровень выполнения этих задач определяет поведение развивающихся стран на миро-
вой арене, степень его предсказуемости.

Так как Индонезия и Малайзия являются важными игроками в регионе и во многом
определяют его политическую и экономическую стабильность, важно изучить, как эти
задачи решались именно в этих странах. Особое внимание следует уделить проблеме са-
моидентификации, которая вследствие общего исторического прошлого связывает Ин-
донезию и Малайзию. Ее решение в немалой степени определяет взаимоотношения этих
стран.

Индонезия и Малайзия имели теснейшие социальные, культурные и политические свя-
зи еще с древнейших времен. Эти страны схожи в лингвистическом отношении: государ-
ственным языком современной Республики Индонезия является индонезийский, основой
которому послужил малайский. Обе страны испытали на себе тяготы длительного коло-
ниального гнета и провозгласили независимость лишь в середине XX в. (Индонезия в 1945
г., Малайзия - в 1957 г.).

При этом необходимо понимать, что подчас в отношениях между двумя родственными
странами наблюдаются противоречия, которые подталкивают их к вражде и соперниче-
ству.

В истории индонезийско-малазийских отношений напряженность возникала не раз.
Расцвет единения и братства, который пришелся на годы национально-освободительных
движений в Индонезии и Малайзии, смог на некоторое время скрыть давно назревшие
противоречия между двумя странами в связи с наличием общего врага - колонизаторов.
[4, p. 157-158]. Но период мирного сосуществования Индонезии и Малайзии продлился
недолго. Идея Великой Малайи, выражавшаяся в стремлении объединиться с Индонезией
и получившая распространение в 1940-х гг., уже после полного обретения независимости
последней показала свою несостоятельность из-за нарастающих разногласий [1, с. 99]. По-
мимо наличия таких глубинных противоречий, как, например, разная трактовка истории
обеими странами, появился целый комплекс проблем, связанных с различными внутрен-
ними особенностями развития двух государств в 1950-х - начале 1960-х гг. К ним
относятся:
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1) противоречия внутри малазийского общества. Как известно, во время колони-
альной эпохи в Малайе образовались три многочисленные общины: малайская, китайская
и индийская. В конце 1950-х - начале 1960-х гг. трения между общинами начали возрас-
тать в связи с провозглашением особого положения малайского этноса на законодательном
уровне после создания независимой Малайзии. Лидеры страны принимали все меры для
того, чтобы переключить внимание общин на другие проблемы, в том числе внешнеполи-
тические. Возникшая конфронтация Индонезии с Малайзией отодвинула на второй план
все другие вопросы жизни страны [1, с. 105];

2) тяжелая экономическая ситуация в Индонезии в начале 1960-х гг. В газете
"Индонесиа обсервер" 31 декабря 1963 г. говорилось, что концентрация сил и средств на
борьбу за присоединение Западного Ириана привела к значительному ухудшению уровня
жизни народных масс [2, с. 193]. "В обстановке усугублявшегося экономического и по-
литического кризиса индонезийская правящая группа стремилась переключить внимание
народа на очередную внешнеполитическую цель" (Малетин, 1973, с. 39). Поэтому несмот-
ря на тот факт, что в 1961 г. Индонезия не возражала против планов создания Федерации
Малайзия, уже в 1963 г. была официально провозглашена политика конфронтации с Ма-
лайзией [3, c. 39-40].

Как мы видим, внутриполитические причины в обеих странах повлияли на возник-
новение и ход политики конфронтации 1963-1966 гг., когда напряженность в отношениях
между Индонезией и Малайзией достигла своего апогея. Но нельзя упускать из внимания
и внешний фактор, который проявлялся в стремлении Великобритании и Китая исполь-
зовать конфликт между Индонезией и Малайзией в своих собственных целях [3, с. 39-41].

Вооруженные столкновения начались в 1964 г., но так и не переросли в полномас-
штабную войну. В 1965 г. Индонезия вышла из ООН в знак протеста против принятия в
организацию Малайзии, что не встретило одобрения у стран Движения неприсоединения
и государств-членов социалистического блока, кроме КНР [3, с. 52]. После установле-
ния режима "Нового порядка" в Индонезии стороны перешли к постепенному отказу от
конфронтации и установлению дружественных отношений. 1970-е гг. в литературе часто
именуют "золотым веком" индонезийско-малазийских отношений, но это не значит, что с
приходом к власти новых правителей в обеих странах (Сухарто в Индонезии и Разака в
Малайзии) все разногласия сошли на нет. Глубинные противоречия, упоминавшиеся ра-
нее, никуда не делись, и на сегодняшний день стремление этих двух усиливающихся стран
к гегемонии в Юго-Восточной Азии могут породить еще массу конфликтов при наличии
определенной международной обстановки и националистически настроенных лидеров.
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