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В последние годы в мире наблюдается всплеск политического 
популизма. Доверие масс к традиционным представительным инсти-
тутам все больше подрывается на фоне усиливающегося кризиса ми-
ровой экономики и растущей социальной поляризации. Люди во мно-
гих странах Азии все больше хотят видеть в элите людей, которые 
разделяют их чаяния и готовы бороться за их интересы. Безусловно, 
устоявшиеся элиты видят в этих настроениях угрозу, поэтому ищут 
пути решения данной проблемы. Причем во многих случаях элиты 
начинают использовать популизм в качестве инструмента политиче-
ской борьбы. 

Видимо, по этой причине в настоящее время возрастает спрос на 
научную литературу по данной тематике1. Однако, несмотря на воз-
растающий объем исследований, в них так и не дан окончательный 
ответ на вопрос: почему в одних государствах популизм одерживает 
оглушительные победы, а в других порой вовсе нет сколько-нибудь 
примечательных популистских лидеров. Возможно, частичный ответ 
заключается в том, что одни государства стараются купировать угрозу 
популизма, открыто выступая против него, в то время как другие идут 
по пути «не можешь сопротивляться – возглавь». По большей части, 
многие государства пытаются сочетать одно с другим. Как бы то ни 
было, все эти пути вовсе не отменяют те причины, которые изначаль-
но вызывают популизм к жизни. 

Индонезия является интересным примером того, каким образом 
популизм постепенно «пропитывает» политическую систему страны, 
в то время как в рамках традиционных воззрений на данный феномен, 
идеальные условия для его развития отсутствуют. В Индонезии на 
протяжении 20 лет уровень поддержки государства остается относи-
тельно устойчивым2. До пандемии Индонезии показывала неплохие 
показатели экономического роста – около 5% в год, а после 1998 г. в 
стране больше не наблюдалось подобных политических потрясений. 
И все же с течением времени популистская компонента в политике 
возрастает, причем эта тенденция возникла задолго до пандемии. 

Однако данное противоречие, по мнению автора, является толь-
ко кажущимся. Существует несколько факторов, способствующих 
подъему популизма в Индонезии: 

1) усиливающиеся социально-экономические, этнические, рели-
гиозные и расовые противоречия в обществе:  

a. усиление социально-экономического неравенства, со-
кращение трудовых прав (Закон о создании рабочей 
силы 2020 г.); 
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b. политизирующийся раскол между сторонниками инте-
грации ислама в институциональные нормы государ-
ства и сторонниками религиозного плюрализма; 

c. исламизация общества и усиливающееся противостоя-
ние между радикально настроенными мусульманами и 
представителями других религий; 

d. в некоторых регионах, например на Бали, существуют 
формы локального этнокультурного популизма, разви-
вающегося на фоне растущего пришлого яванского 
населения; 

e. популизм может подогреваться в контексте традици-
онного для индонезийцев болезненного отношения к 
проблемам сепаратизма (лозунг “NKRI Harga Mati”a). 

2) Соблазн некоторой части элит использовать противоречия как 
«громоотвод» недовольства населения. Пример: актуализация 
болезненной для индонезийцев проблемы китайского сверхбо-
гатого меньшинства (соединение экономического и этнокон-
фессионального аспекта), а также таких меньшинств, как шии-
ты, ахмадиты, «коммунисты»b; 

3) стремление устоявшихся партий использовать популистские 
методы с целью сохранить и увеличить свою популярность; 

4) низкий уровень образованности населения, что вызывает 
необходимость обращаться к массам на языке эмоций, а опора 
на эмоции – неотъемлемая составляющая популизма.  

Хотя данная статья не претендует на универсальность подхода, 
многое из вышеперечисленного можно отнести не только к Индоне-
зии, но и к любой стране со схожими параметрами. Вопреки положе-
ниям традиционных теорий популизма3, данный феномен не обяза-
тельно развивается на фоне сильных кризисов и не обязательно апел-
лирует лишь к маргинальным слоям общества. Как видно на примере 
Индонезии, он вполне может завоевывать сторонников среди обыкно-
венных граждан относительно среднего достатка. 

В формулировке датского политолога Каса Мудде4 популизм 
определяется как «тонкая идеология», которая предполагает, что об-
щество разделено на два антагонистических лагеря: на «честных лю-
дей» и «коррумпированную элиту», и что политический лидер должен 

a Лозунг переводится как «Единая и неделимая республика Индонезия любой ценой» и 
используется в контексте борьбы с папуасским сепаратизмом. 
b Имеется в виду политический миф о «перманентной угрозе коммунизма», рожденный 
еще в 1965 г. в связи с обстоятельствами прихода к власти режима Сухарто. 
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выражать общую волю народа (volonté générale). Такая формулировка 
предполагает, что популизм может служить эффективным практиче-
ским подспорьем в борьбе различных идеологий за умы масс. При 
этом он может быть использован как в правой, так и в левой риторике; 
как в риторике религиозной, так и секулярной. Определение Мудде 
хорошо иллюстрирует суть популизма на примере тех стран, где 
наблюдается высокий уровень конфликтного потенциала между раз-
личными идеологиями. Индонезия, безусловно, относится именно к 
таким странам. 

Популист также преподносит себя как общественного деятеля, 
который сложился как политик за пределами устоявшейся политиче-
ской системы и бросает ей вызов. О важности подобной самопрезен-
тации писали американские исследователи Левицкий и Локстон5. Ин-
донезийские популистские политики также апеллируют к «народно-
му» происхождению по Локстону и Левицкому и противопоставляют 
себя сложившейся элите в соответствии с концепцией К. Мудде. Так-
же часто подчеркивается политическое «взросление» деятеля вне 
устоявшихся партийных каналов. 

Три популистских течения: что между ними общего 

В настоящее время в Индонезии развиваются три основных по-
пулистских течения, которые можно условно обозначить как национа-
листическоеc направление, исламистское и, наконец, технократиче-
ское. Первому направлению свойственна яркая национально-
патриотическая риторика с некоторыми вкраплениями шовинизма; 
второму – религиозно-исламистская риторика; третье же опирается на 
идеологию технократического развития. Заметим, что если национа-
листические и исламистские популисты более радикальны в своей ри-
торике6, то технократы позиционируют себя как сторонников «сре-
динного пути»7. Возможно, отчасти их умеренность объясняется тем, 
что они в данный момент находятся у власти, а значит, с их стороны 
было бы нелогично выступать против статус-кво. 

Три «ветви» индонезийского популизма довольно похожи в 
определенных аспектах. Во-первых, ключевые лица этих течений из-
начально «появились» вне устоявшейся партийнойd системы. Те из 
них, кто впоследствии влились в партии (или создали собственные) – 

c Здесь и далее данный термин использован автором этой статьи без негативной конно-
тации, и обозначает лишь идеологический вектор, направленный против определенных 
политических сил в рамках идеологической концепции данного вида популизма. 
d Но необязательно вне политической системы в целом – см. след. параграф. 
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то скорее потому, что, согласно индонезийскому законодательству, 
выдвинуть кандидата в президенты может лишь партия. Во-вторых, 
им свойственен нарратив от лица «честных граждан», с противопо-
ставлением себя статус-квоe и «пораженной коррупцией элите».  
В-третьих, все они подчеркивают свое понимание глубинных чаяний 
простых людей. 

Выделение общих моментов необходимо для понимания успеха 
оседлания популистскими деятелями мощной антиэлитной волны, 
поднимающейся в Индонезии на протяжении последних 10-12 лет. 
Начиная с 2004 г. ни один политик «из истеблишмента» не мог похва-
стать большой популярностью у народа и успехами на публичной 
арене. Это подтверждается тем, что на президентских выборах ни 
один человек истеблишмента не мог добиться радикального отрыва по 
голосам на выборах. Единственный кандидат, которая имела такой 
шанс – Мегавати Сукарнопутри (дочь Сукарно) – провалила его в 
2004 г. Кстати, стоит заметить, что в свое время Мегавати также при-
шла к власти на фоне противопоставления себя системе и элите Ново-
го порядка Сухарто. 

По-видимому, неспособность устоявшихся партий выдвинуть 
привлекательных с электоральной точки зрения лидеров стало натал-
кивать представителей истеблишмента на мысль о возросшей привле-
кательности использования популизма в своих целях. Теперь обра-
тимся к анализу отличий трех направлений популизма в Индонезии. 

«Национально-великодержавный» популизм 

Данный вид наиболее ярко воплощен в политической фигуре 
Прабово Субианто, зятя бывшего президента Сухарто. Будучи высо-
копоставленным генералом и членом семьи Сухарто, до 1998 г. Пра-
бово, безусловно, являлся частью высшей прослойки индонезийской 
политической элиты8. После падения режима Прабово был обвинен в 
ряде преступлений и уехал из страныf. Тем не менее, через несколько 
лет он вернулся в Индонезию и начал формировать свою собственную 
политическую платформу. Уже тогда Прабово начал стремится к пре-
зидентскому посту. 

Основным лейтмотивом его политической риторики стала тема 
эксплуатации Индонезии, ее богатых природных ресурсов внешними 
силами, у которых внутри страны имеются свои проводники (antek) – 

e Применительно к Джокови, он противопоставлял себя статус-кво до прихода к власти. 
f Таких как применение пыток к захваченным участникам антисухартовских протестов 
или даже похищение и последующее исчезновение некоторых протестующих. 

 109 

                                                 



И . А .  Б Е ЛИК О В 

выполняющие ту же функциональную роль, что и чиновники колони-
альной администрации в эпоху голландского владычества. В целом 
данная картина, на взгляд автора, неплохо отражает действительность, 
особенно в контексте западных держав, однако интересно то, как дан-
ное обстоятельство обыгрывается Прабово в публичной риторике. 

П. Субианто не называл конкретные страны или имена их аген-
тов влияния, однако стремительный подъем Китая, экономическое 
влияние которого на Индонезию огромно, дает повод думать, что 
«идеологической мишенью» Прабово является КНР и индонезийские 
китайцы. В ходе протестов 1998 г. Прабово уже пытался перенапра-
вить недовольство общественности9, обвинив индонезийских китай-
цев в обрушении рупии. Впоследствии он не пытался развеять впечат-
ление, что сознательно хотел использовать китайское меньшинство 
как «громоотвод». 

В своей риторике Прабово подчеркивает, что именно он являет-
ся единственным потенциальным лидером Индонезии, который в со-
стоянии остановить грабеж ресурсов страны иностранными силами. В 
ходе президентской кампании 2018 г. он даже предрекал Индонезии 
риск ее полного исчезновения как субъекта мировой политики10 и 
окончательного ее превращения в марионетку в случае его поражения 
на выборах. 

Для создания и поддержания подобного образа Прабово во мно-
гом копирует черты и антураж эпохи Сукарно. Он использует схожие 
речевые обороты, стремится передать голосом харизму, свойственную 
первому президенту Индонезии, даже использует микрофон, стилизо-
ванный под модели 40-х гг. Этим самым он стремится взять на себя ту 
же роль «уст народа», какой наделял себя сам Сукарно. В представле-
ниях индонезийцев, только харизматичный носитель такой роли  
может трансформировать волю народа в реальное политическое  
действие. 

Учитывая существующий идеологический разрыв между исла-
мистами и плюралистами, Прабово пытается «лавировать меж двух 
коралловых рифов» – однако все же бóльшую симпатию выказывает 
первым. Это обусловлено тем, что само общество постепенно ислами-
зируется, а набирающие влияние мусульманские силы сами подталки-
вают П. Субианто к взаимодействию с ними. В свою очередь, мусуль-
манские группы сотрудничают с генералом, потому что понимают, 
что за счет лишь исламской риторики их победа на выборах пока ма-
ловероятна. Шансы Прабово выше, поскольку, помимо «комплемен-
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тарности» мусульманским силам, он охватывает более широкий идео-
логический диапазон.  

Прабово также не забывает о плюралистах, хотя речь идет, 
прежде всего, о тех из них, кто откликается на его националистиче-
скую риторику. В опоре на плюралистов Прабово Субианто пользует-
ся помощью своего младшего брата Хашима Джойохадикусумо, хри-
стианина и одного из главных финансовых спонсоров его политиче-
ских кампаний11, который поддерживает контакты с немусульмански-
ми избирателями. Тот факт, что семья Прабово состоит и из мусуль-
ман, и из христиан, часто используется генералом для парирования 
обвинений в поддержке исламского фундаментализма. Иногда в 
стремлении угодить плюралистам он даже демонстративно подчерки-
вает свое незнание религиозных ритуалов и свое желание «оставить 
религиозные вопросы экспертам». 

Стоит отметить, что, основав в 2008 г. свою политическую 
платформу, Прабово отказался называть ее партией, по всей видимо-
сти, следуя своей «антиэлитной» повестке. Он назвал ее движением 
«Гериндра» (Движение Великая Индонезия), которое также апеллиру-
ет к духу национальной борьбы. Финансирует ее в основном сам Пра-
бово и его брат Хашим. Генерал объясняет, что это обеспечивает его 
финансовую независимость от «коррумпированной элиты». Однако в 
ходе последней избирательной кампании 2019 г. Прабово, наоборот, 
часто подчеркивал роль народных пожертвований в финансировании 
Гериндры (в действительности это было не так) с целью избавиться от 
образа неподконтрольного никому магната. 

Следует отметить, что риторика Прабово смягчается, когда он 
входит во взаимовыгодное сотрудничество с технократами, или когда 
ищет компромисса. Однако вряд ли с занятием им должности мини-
стра обороны в кабинете Джокови в октябре 2019 г. «националистиче-
ское» течение популизма подошло к концу. Хотя на некоторое время 
генерал пока снизил накал своей риторики, однако данная популист-
ская модель, вероятно, еще обретет второе дыхание в избирательной 
кампании 2024 г., причем необязательно ее носителем должен быть 
сам генерал. Например, нынешний губернатор Джакарты Анис Басве-
дан, который скорее всего будет баллотироваться в президенты, также 
часто апеллирует к коренному населению, прибуми, в противовес ки-
тайскому меньшинству. 

Стоит отметить, что риторика Прабово повлияла на индонезий-
ский политический ландшафт за счет дополнительного «раскручива-
ния» исламского популизма и даже навязывания происламских идей 
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гораздо более умеренному течению технократов (в лице Джоко Видо-
до). Последние уже не могут игнорировать обострившуюся мусуль-
манскую повестку и вынуждены включать элементы исламской рито-
рики в свою идеологию. 

Исламское течение в индонезийском популизме 

Ключевой нарратив исламского популизма в некоторых аспек-
тах перекликается с нарративом Прабово, однако по существу имеет 
принципиально иную основу. Если для П. Субианто «честные люди» – 
это рядовые индонезийцы, обманутые «коррумпированной элитой», 
то для исламистов «обманутые» – это мусульмане. Риторика ислами-
стов сводится к тому, что набожных мусульман намеренно не пускают 
во власть благодаря наличию тайного заговора антиисламских сил, в 
который включена и сама индонезийская элита. В этой «антимусуль-
манской элите» значительную роль играют этнические китайцы (что 
роднит исламистский дискурс с националистическим), экономическое 
господство которых не позволяет обычным индонезийским мусульма-
нам продвигаться вперед12. 

Таким образом, конечная заявленная цель борьбы исламских 
лидеров состоит в исламизации государства, общества и экономики 
Индонезии, введении шариата и закреплении подавляющего боль-
шинства политических позиций за мусульманами. Это коренным об-
разом отличает исламистский дискурс от риторики Прабово, который 
видит идеологическую основу своей концепции в многоконфессио-
нальной индонезийской нации, а не в одной лишь мусульманской  
умме. 

Исламский популизм долгое время находился в тени внимания 
специалистов в силу его внутренней неоднородности и долгого отсут-
ствия явного лидера. Во времена Нового порядка исламистские деяте-
ли де-факто находились под жестким контролем, и свободно выйти на 
политическую арену они смогли только после начала демократизации 
на рубеже веков. Однако наступившая свобода идей привела к фраг-
ментации политического ислама в Индонезии на соперничающие 
группы, такие как, например, ныне запрещенный Фронт защитников 
ислама (FPI), индонезийское отделение Хизбут Тахрирg или поддер-
живаемые некоторыми ближневосточными монархиями группы сала-
фитов. Изначально эти группы действовали вне устоявшейся партий-

g Запрещенная в России организация, в настоящее время также запрещена в Индоне-
зии. 
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ной системы, и на выборах присоединялись к тем партиям или фигу-
рам, которые были наиболее приемлемы для них – как, например, 
С.Б. Юдойоно в 2004 и 2009, или П. Субианто в 2014 и 2019 гг. 

Однако с течением времени влияние исламистов растет по мере 
того, как они становятся сплочённее. Массовые протесты мусульман в 
2016 г. против губернатора Джакарты Басуки «Ахока»h Чахая Пурна-
мы, этнического китайца и христианина, обвиненного в оскорбленииi 
Корана, консолидировали различные исламистские группы. И хотя 
объединение было относительно ситуативным, у них впервые на тот 
момент появился общепризнанный лидер – Ризик Шихаб. На выборах 
губернатора Джакарты Ахок находился под сильнейшим давлением 
демонстрантов, и проиграл Анису Басведану, которого поддержал  
Ризик13. 

С этого момента стало ясно, что политический ислам превра-
тился в крайне серьезную внепарламентскую силу в Индонезии, кото-
рая способна в одночасье мобилизовать сотни тысяч людей против 
тех, кто будет назначен врагом ислама. За счет своей сплоченности и 
оперативного распространения информации через мечети и социаль-
ные сети, исламисты де-факто создали силу даже непропорционально 
бóльшую, чем демографическая доля мусульман в Индонезии. 

Как отмечает М. Мицнер с соавторами, число индонезийских 
мусульман, поддерживающих исламистские идеи, значительно вырос-
ло после протестов 2016 г. 14 Их растущее влияние выражается даже в 
том, что, в отличие от 2014 г., в кампании 2019 г. Прабово стремился 
получить неофициальную поддержку Ризика, даже несмотря на то что 
последний находился в изгнании в Саудовской Аравии. Ризик уехал 
из Индонезии после того, как Джоко Видодо инициировал расследо-
вание его деятельности. 

Выезд Р. Шихаба не снизил поддержки исламского дискурса 
значительной долей общества, а многие и вовсе стали воспринимать 
салафитского проповедника как несправедливо гонимого, что еще 
больше убедило их в «антиисламском» характере индонезийской эли-
ты. Их поддержка подтвердилась тем, что в 2018 г. исламистам снова 
удалось мобилизовать миллион человек в честь годовщины протестов 
2016 г.  

h Прозвище Б. Ч. Пурнамы. В Индонезии практика использования «неофициальных» 
имен на де-факто официальном уровне очень распространена, и вовсе не подразумева-
ет принижения достоинства, как это может показаться на первый взгляд. 
i Следует отметить, что обвинение было весьма натянутым, и, по большей части, его 
смысл заключался в ударе по имиджу президента Джокови, так как Ахок считался «его» 
человеком. 
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Ризик, хотя и находился в изгнании и не мог сам претендовать 
на пост президента из-за отсутствия институционального механизма, 
прочно утвердился в качестве выразителя volonté générale индонезий-
ской уммы. В разгар протестов против Ахока, Ризик был провозгла-
шен имамом бесар, или великим лидером верующих мусульман Ин-
донезии. В то время как традиционные мусульманские группы игно-
рировали или высмеивали это понятие, оно стало широко использо-
ваться в консервативном15 сегменте мусульманского сообщества и в 
прессе.  

После возвращения Ризика на родину поначалу полиция не тро-
гала его. Однако рано или поздно его внесистемность, радикализм 
(например, де-факто поддержка ИГ16), непредсказуемость и огромный 
мобилизационный потенциал его сторонников не могли не озадачить 
индонезийское правительство. 30 декабря 2020 г. FPI был запрещен, а 
в июне 2021 г. проповедник был приговорен к 4-м годам тюрьмы по 
формальному поводу. Не исключено, что его арест также был согла-
сован с представителями системных мусульманских кругов, посколь-
ку Р. Шихаб оказался для них влиятельным конкурентом. 

Впрочем, FPI довольно быстро «реинкарнировался» в организа-
цию с практически идентичным названием и полностью идентичной 
аббревиатурой (теперь это «Фронт исламского братства» – Front Per-
saudaraan Islam)17. Возглавил ее не кто иной, как зять Р. Шихаба, Му-
хаммад бин Хусейн Алатас. Несмотря на то, что организация все так 
же опирается на салафитские песантрены (медресе), она стремится 
приобрести имидж более умеренной организации, дабы избежать уча-
сти своей предшественницы. 

О сильном политическом влиянии мусульман в политике гово-
рит тот факт, что с ним вынужден мириться и сам президент Джокови, 
о чем свидетельствует его решение баллотироваться на выборах 
2019 г. в тандеме с богословом Ма’руфом Амином. В то же время 
Амин является представителем более умеренной массовой мусуль-
манской организации Нахдлатул Улама (НУ), которая критически от-
носится к радикальным организациям вроде запрещенного FPI. Это 
говорит о том, что нынешняя власть стремится найти опору в лице 
умеренных мусульманских организаций перед лицом радикальных 
сил. Кроме того, представители мусульманских кругов все чаще полу-
чают назначения на высокие должности, в том числе в ходе последних 
правительственных перестановок в июне 2022 г. В декабре этого года 
также был принят закон, запрещающий интимные связи вне брака и 
оскорбление президента. Конечно, основным содержанием закона яв-
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ляется вторая его часть, однако первая, очевидно, представляет собой 
уступку исламским силам и иллюстрирует усиление исламской со-
ставляющей в политике. 

В то же время сами исламские силы все больше осознают свое 
влияние и потенциальную ценность для властей. М. Амин в свое вре-
мя поддержал протесты против Ахока. Конечно, можно предполо-
жить, что тогда он опасался непонимания уммы в случае, если бы он 
начал критиковать протесты. Однако вполне вероятно, что он тем са-
мым «выторговывал» у технократов в лице Джокови будущую долю 
политической власти, показав светским элитам политическую силу 
мусульман. 

Таким образом, даже учитывая недостаточный успех ислами-
стов на выборах национального уровня, нельзя говорить, что они яв-
ляются маргинальной силой. Исламский популизм крайне распро-
странен в индонезийском обществе, и в будущем он будет возрастать. 
По этой причине Джокови обогатил свою риторику элементами ис-
ламского дискурса и популистской риторики Прабово. 

Технократический популизм 

Рассматривая феномен успеха Джокови как человека, который с 
низов сумел забраться на высшие политические позиции, нельзя игно-
рировать популизм как важнейшую составляющую взлета его карье-
ры. Феномен Джокови можно понять, только рассматривая его в кон-
тексте глобальной тенденции электората обращаться к фигурам, ви-
димо не принадлежащим к истеблишменту и продвигающим альтер-
нативу традиционной партийной политике. В вопросах развития стра-
ны Джокови придерживается технократического подхода, что позво-
ляет дать соответствующее название связанному с ним течению попу-
лизма. Иными словами, основной акцент Джокови делает на том, что 
главной целью политического лидера является улучшение повседнев-
ной жизни людей. 

Технократический дискурс менее «пламенен», нежели ислам-
ский и националистический, однако, как отмечалось выше, по ходу 
развития в Индонезии он претерпевал изменения, интегрируя в себя 
элементы других течений. Так, например, когда Джокови добился в 
2018 г. возвращения главного золотого месторождения страны Фри-
порт под индонезийский контроль, это сопровождалось соответству-
ющей патриотической риторикой. Что касается появления исламских 
элементов в образе Джокови, то, к примеру, в медийном пространстве 
президент все чаще появляется в мечетях. 
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В своей публичной риторике Джоко Видодо также перенял ди-
хотомию коррумпированной элиты и честного народа. При этом он 
подчеркивает особенности своей биографии, которая должна прочно 
роднить его с населением. Действительно, Джокови – первый прези-
дент, который не является выходцем из вооруженных сил или полити-
ческой организации, возникшей после обретения страной независимо-
сти в 1945 г. 

В предвыборных речах будущий президент часто повторял, что 
он не выступает против богатых, но они не понимают, как живут 
обычные люди. В частности, в ноябре 2018 г. Джокови упрекнул 
«сверхбогатых» (в лице Сандиаги Уно, кандидата в вице-президенты в 
паре с Прабово) за то, что они никогда не посещают рынки, в отличие 
от него самого18. Послание президента народу было вполне очевид-
ным: он на их стороне в их тяготах повседневной жизни. 

Джокови близок к заявлениям о том, что он выражает volonté 
générale простых граждан. Это воплощается им в практике blusukan, 
или «хождения в народ» – импровизированного посещения президен-
том рынков, деревень, ресторанов, торговых центров и т.д. В ходе об-
щения с обывателями он отмечает их опасения, слушает предложения, 
которые в дальнейшем планирует воплощать в политические дей-
ствия. Хотя этот подход вовсе не характеризуется новизной (подоб-
ный опыт в политике есть) или не всегда подлинностью (есть основа-
ния полагать, что некоторые посещения рынков президентом были 
частичной инсценировкой), blusukan был успешно интегрирован в по-
литический образ Джокови. 

Важно отметить, что сказанное выше вовсе не отменяет личных 
заслуг и чистоты намерений Джокови. Очевидно, что любой политик 
вынужден «работать» с массами на их языке, просто в случае Индоне-
зии этим языком вольно или невольно постепенно становится  
популизм. 

Джоко Видодо также отказывается выставлять себя в качестве 
фигуры, тесно связанной с политическими партиями. Являясь членом 
ДПИ(б), возглавляемой Мегавати Сукарнопутри, он никогда не стре-
мился брать на себя руководящую роль. Напротив, у избирателей 
сложилось впечатление, что партия нужна ему только формально, как 
инструмент для выдвижения на пост президента. Благодаря своему 
антипартийному имиджу Джокови не ассоциируется у населения с 
коррумпированными «партийными дельцами». Даже после победы на 
выборах 2014 г. он отказался от предложения создать собственную 
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платформу, что трактовалось его сторонниками как нежелание связы-
ваться с партийными делами. 

Однако, по мнению автора, этот факт скорее лишний раз свиде-
тельствует о силе традиционных для стран Востока патронажно-
клиентных отношений, а именно о тесных политических связях Джо-
кови с лидером ДПИ(б) Мегавати Сукарнопутри, которые не являются 
ни для кого секретом, в том числе в Индонезии. К таким выводам 
приходит, в частности, Б. Мухтади19. Таким образом, Джоко Видодо 
на своем посту приходится учитывать многочисленные партийные 
интересы. 

Тем не менее, несмотря на то, что многие свои идеи Джокови не 
смог продвинуть из-за сопротивления партийных элит, в глазах своих 
сторонников он все равно во многом остается фигурой, относительно 
свободной от партийных обязательств – и отчасти именно это дважды 
обеспечивало ему победу на выборах.  

Выводы 

Таким образом, основным источником популизма в современ-
ной Индонезии является существующий разрыв между доверием масс 
к традиционной элите истеблишмента и запроса общества на людей, 
пришедших во власть извне. По всей видимости, индонезийская элита 
в начале 2010-х годов осознала данные процессы в обществе, и кос-
венно ответила на это «внезапным» появлением пробившихся с низов 
честных и некоррумпированных политиков. Параллельно, некоторы-
ми политическими силами де-факто эксплуатируются существующие 
внутриобщественные противоречия, грамотное построение риторики 
вокруг которых может потенциально позволит извлечь из этого  
выгоду. 
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