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Введение  

В Индонезии в колониальный период получило развитие корпоративное 

право, следом за ним финансовое право, а уже после конституционное. 

Такая последовательность связана с тем, что изначально Индонезия была 

колонией частной корпорации и представляла интерес только как источник 

сверхприбыли. После ликвидации Голландской Ост-Индской компании 

Индонезия стала колонией Нидерландов, в связи с чем, возникла острая 

потребность реформ в системе управления, необходимость создания двух 

новых крупных финансовых институтов (Нидерландского банка 

"Нидерландское торговое общество" (Nederlandsche Handel-Maatschappij, 

NHM), и Банк Явы (Javasche Bank), а так же судебной реформы. Также в 

колониальной Индонезии возникло констуционное право, сначала в виде  

колониальных конституций 1827, 1830 и 1836 годов, которые представляли 

собою по сути  простые “инструкции для генерал-губернаторов”, а затем в 

соответствии с Конституцией 1848 года в 1854 году либеральная система 

правительства обнародовала Regerings Reglementen van Netherlands Indie 

(Закон о правительстве Нидерландов и Индонезии), который стал основой 

прав и свобод коренных индонезийцев.  

 

Развитие корпоративного права в колониальной Индонезии  

Индонезия начала интересовать голландских предпринимателей еще в XVI 

веке, но до 1602 года очень мало акционеров судоходных и колониальных 

компаний продавали свои акции, так как торговля  акциями рискованных 

азиатских предприятий  была ограничена узким кругом инсайдеров: 
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судовладельческих компаний было 12, 10 из которых были 

voorcompagnieën.1 

В марте 1602 года конкурирующие между собой голландские компании 

объединились, образовав Объединенную Ост-Индскую компанию 

(Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC).  Нотариальные сделки с 

акциями содержали стандартную формулу, гарантирующую покупателям 

отсутствие залоговых требований - явный признак того, что акции 

использовались для покрытия кредитов. Более того, в 1701 году первый 

историк описавший историю компаний Питер Ван Дамм писал, что "с тех 

пор [1602 года] акции стали предметом торга, от которого можно было 

избавиться в любой момент, как и до сих пор (на момент 1701 г. - прим. 

Иллюк П.А.), путем продажи или обмена, или занимая деньги под залог 

акций, позволяя каждому расстаться со своим участием."2  

 Несмотря на то, что коме Объединенной Ост-Индской компании многие 

другие компании снаряжали экспедиции в Индонезию, VOC оставалась 

наиболее привлекательной с инвестиционной точки зрения и потому первое 

размещение акций VOC прошло без затруднений, подписка на акции 

составила 6,4 млн гульденов. Чуть меньше половины этого капитала было 

вложено жителями Мидделбурга, Роттердама, Делфтома, Хорнома и 

Энкхейзенома. 

  Поскольку покупатели облигаций соглашались на безопасную доходность 

своих сбережений в размере от 7 до 8 процентов, они могли рассчитывать 

на гораздо более высокую ожидаемую доходность от колониальной 

торговли. Как и прежде, директора компаний действовали в качестве 

страховщиков, агитируя потенциальных бенефициаров. Однако 

инвестиционный рынок развивался достаточно быстро, потому подобная 

агитация привлекла только 29 процентов от общего числа 

капиталовложений. Таким образом роль страхования оказалась не столь 

весомой сколь было ранее, динамичное же развитие VOC и высокая 

доходность напротив стали главным козырем компании. 

Указ, изданный Нидерландами в 1623 году для регулирования форвардной 

торговли акциями голландских компаний, в томчисле и Ост-Индской, 

                                                           

1 Gelderblom O, J. Jonk  Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and 

the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612, стр 654, стр 661 

2 Larry Neal, How it all began: the monetary and financial architecture of Europe during the first global capital 

markets, 1648–1815, стр 27 
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упоминал не только о займе денежных средств под акции этих компаний, 

но и установил порядок выкупа акций в случае банкротства заемщиков."3   

Ост-Индская компания хоть и была лидирующей компанией, однако, был 

проведен ряд мер для сохранения монополии. Например, чтобы сохранить 

свое господство с 1636 по 1701 год, Ост-Индская компания запретила всю 

частную переписку служащих для защиты своей коммерческой тайны,4, а 

чтобы защитить свою торговую монополию, Голландская Ост-Индская 

компания запретила въезд в свои владения всем европейцам, не состоящим 

у нее на службе. После ликвидации компании подобного рода ограничения 

были частично сняты, но после проведения сельскохозяйственной реформы 

прежние ограничения были в значительной степени восстановлены в 

период с 1861 по 1911 гг.: что позволило не только голландцам, но и другим 

европейцам свободно торговать и проживать в любой точке Индонезии, 

подчиняясь генерал-губернатору. Формальные ограничения на 

путешествия индонезийцев начались только в 1816 году, с введением 

системы пропусков. Пропуска были отменены в 1863 году.5 

Развитие финансового колониального законодательства в 

колониальной Индонезии 

Банковская система Голландской Ост-Индии распространилась на всю 

Индонезию. Государственные банки и те, которые находятся под контролем 

или надзором правительства, нацелены главным образом на обслуживание 

местного населения. Самую низшую ступень в иерархии банков Индонезии 

занимали такие банки как деревенский рисовый банк Явы. Эти банки не 

занимаются денежными операциями, и были созданы с целью обеспечения 

поставок риса. Хотя эти банки являются исключительно частными 

учреждениями, они находятся под общим надзором правительства. В 

рыболовных районах действовали также кооперативные банки, 

поддерживаемые правительством, которые защищали рыбаков от их 

собственной расточительности. На следующей ступени иерархии стояли 

финансовые кредитные банки, которые в некоторой степени управлялись 

по типу деревенских рисовых банков, за исключением того, что они 

                                                           

3 Gelderblom O, J. Jonk,  Completing a Financial Revolution: The Finance of the Dutch East India Trade and 

the Rise of the Amsterdam Capital Market, 1595-1612  

4 R. B. Cribb, Audrey Kahin ,  Historical Dictionary of Indonesia, стр. 353 
5 Nierstrasz C., In the Shadow of the Company: The Dutch East India Company and Its Servants in the Period 

of Its Decline (1740-1796), стр. 90  
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работали с наличными деньгами и предоставляли небольшие кредиты 

фермерам для развития сельского хозяйства, избавляя их от неприятной 

необходимости иметь дело с местными ростовщиками. Большинство из 

этих банков работавших с  финансовыми кредитами имели депозитные 

счета в резидентских банках, которые управлялись частными лицами и 

финансировались правительством через Центральный банк. Центральный 

банк полностью финансировался правительством. 

Помимо вышесказанного, имелись Государственный страховой банк, 

Сберегательный почтовый банк, Фонд поддержки вдов и сирот 

государственных служащих Нидерландов, которые благодаря своим 

кредитам стимулировали сельское хозяйство и промышленность, но они 

никак не касались коммерции.  

 Было несколько банков, организованных специально с целью 

предоставления финансовых средств для развития крупных 

сельскохозяйственных предприятий. Эти банки являлись крупными 

покупателями сельскохозяйственных машин и других видов продукции для 

плантаций и промышленных предприятий, находившихся под их 

контролем. Основными банками являлись  Nederlandsch-Indische Landbouw 

Maatschappij, дочерняя компания. Nederlandsch-Indische Handelsbank, банк 

Kolonaale, Handelsvereeniging Амстердам, N. V. Kolonaale Cultuur en 

Handelsbank Амстердама и Медана (Суматра) и Cultudenlanat Vās.6 

Начиная с первой четверти XIX века голландский колониальный капитал 

стал доминировать в процессах накопления капитала на архипелаге в форме 

капиталистической банковской системы. В 1824 году королевским Указом 

от 29 марта голландское правительство в Индонезии ввело новую политику 

в отношении финансовых институтов. 

 Новая политика привела к созданию в Индонезии двух крупных 

финансовых институтов: Нидерландского банка "Нидерландское торговое 

общество" (Nederlandsche Handel-Maatschappij, NHM), 

зарегистрированного 7 февраля 1825 года, и Банка Явы Javasche Bank, 

созданного 24 января 1828 года.  

 Дж .Т.М. Ланен полагаeт, что развитие этих двух институтов, прежде всего 

Банка Явы (Javasche Bank), привело к повсеместному отказу от бартера и 

распространению денежных единиц и рынков капитала, что обеспечило 

                                                           

6 Jonh A. Folwer, Netherlands East Indies and British Malaya, Стр.354 
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рост голландской промышленности и первичного производства. Были 

введены различные банковские услуги, такие как кредиты, депозиты, 

векселя и сбережения.  

С увеличением активности финансовых институтов произошло 

значительное развитие сложных бухгалтерских методик расчетов и систем 

управления финансами. Было признано, что глубокие бухгалтерские знания 

играют важную роль в коммерческой деятельности, особенно в банковской 

сфере. Руководители банковских предприятий признали важность 

определения источников своих доходов. Они включали в себя  доходы от 

экспортно-импортных услуг, банковских сборов, процентов и других 

источников. 

NHM был создан в 1824 году и оно не планировалось как часть банковской 

системы, что было предусмотрено в ст. 65 его устава.  

Целью данного общества  являлось содействие развитию национальной 

торговли, судоходства, судостроения, рыболовства и сельского хозяйства, 

фабрик и транспорта посредством расширения (с учетом своих 

собственных интересов) торговых связей,  новых путей для голландской 

торговли и посредством всех таких предприятий, которые могут 

способствовать развитию и увеличению активности нидерландской 

промышленности.  

Как упоминалось выше в уставе не было никаких указаний на то, что данное 

общество должно быть частью банковской системы, но из-за различных 

видов деятельности, таких как предоставление сельскохозяйственного 

кредита и обработки векселей, оно стало функционировать как финансовое 

учреждение. Позднее NHM начало функционировать как современная 

банковская система, которая включала в себя кредитования 

сельскохозяйственного сектора в Индонезии.  

Уставной капитал NHM был зафиксирован в размере 37 000 000  гульденов. 

Интересно, что даже при том, что король Вильгельм I имел всего лишь 10,8 

процента от общего капитала NHM,  он имел большое влияние на решение 

политики NHM , главным образом потому, что он гарантировал акционерам 

4,5 процента дивидендов, тогда как в то время норма дивидендов обычно 

составляла 3-4 процента. 7    

                                                           

7Dr. E. G. Sukoharsono, Accounting, Colonial Capitalists, and Liberal Order: The Case of Accounting History 

in Indonesia during the Dutch Colonial Period of the Mid-to-End of the 19th Century, стр. 11 
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Формирование колониальных порядков в Индонезии было в первую 

очередь основано на бизнес-интересах, а не на голландском национальном 

экспансионизме. 

Закон о чеканке монет 1854 года ввел хождение серебра в индонезийской 

экономике. Это привело к тому, что колониальная валюта была поставлена 

на прочную основу это позволило динамично развиваться обрабатывающей 

промышленности и способствовало расширению капитала. На самом деле, 

после принятия закона О чеканке монет 1854 года произошло значительное 

увеличение количества денег в обращении. Как отмечал Дж.Т.М. Лаанен, в 

период с 1849 по 1855 год количество денег в обращении увеличилось 

почти в два раза - с 10,8 миллиона гульденов до 20,10 миллиона гульденов 

в 1855 году соответственно. Это свидетельствует о том, что по всему 

архипелагу росли капиталовложения. Возросла актуальность появления 

новых предприятий и расширения отраслей обрабатывающей 

промышленности. В ответ на растущий спрос на капитал новых 

предприятий было создано несколько новых банков. Новыми банками были 

в 1857 году Нидерландско-индский банк Escompto Maatschapij (NIEM), в 

1863 году Нидерландско-индский банк Handelsbank, Роттердамский Банк, 

International Credit-en Handelsvereniging Rotterdam, Агентство 

Привилегированного банка Индии, Австралии и Китая 

Широкое развитие банковской деятельности и растущее применение 

либеральной системы голландской колониальной политики в Индонезии не 

были случайностью. Именно под руководством генерал-губернатора Ван 

Твиста (1851-1856) началось это развитие.   Более того, считается, что 

либерализм голландского правительства все еще приносил Нидерландам 

большой профицит бюджета и прибыль. Это соответствует основному и 

постоянному интересу колонии получить как можно больше прибыли для 

внутренней казны, Нидерландов. 

Связь между политикой как либерального правительственного закона 1854 

года, так и Закона О чеканке монет 1854 года и последующее влияние на 

развитие финансового института привели к развитию бухгалтерского учета 

в Индонезии. Было признано, что более глубокие знания играют важную 

роль в коммерческой деятельности. Руководители банковских предприятий 

признали важность определения источников своих доходов. Сюда входили 

доходы от экспортно-импортных услуг, банковские сборы, начисление 

процентов и другие источники. Они также признали целесообразность 
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учета расходов не только по источникам доходов, но и по 

организационному подразделению, которое их несет. 

Одной из важных реформ стало принятие нового закона, так называемого 

Закона о бухгалтерском учете 1864 г. (Indiesche Comptabiliteitswet), который 

предусматривал правило обязательного составления бюджета и детального 

раскрытия финансовых вопросов в Индонезии. В соответствии с законом 

1864 года была создана новая обязательная система подготовки бюджета 

для финансовых операций голландского правительства в Индонезии. 

Формы финансовой отчетности также должны были быть четко 

сформулированы, иметь разъяснения, а все расходы и доходы  четко  

прописаны. Закон 1864 года имел важные политические последствия в 

организации лучшего управления и контроля в деятельности голландского 

колониального правительства. Это, по сути, стимулировало частные 

предприятия к совершенствованию собственной практики управленческого 

контроля. Финансовые отчеты стали подготавливаться лучше. Было также 

четко указано на повышение ответственности в управленческих 

подразделениях. 8 

 Развитие системы управления в Индонезии  

Должность генерал-губернатора была учреждена в 1610 году основателем 

Голландской Ост-Индской компании. Задачами генерал-губернатора были 

контроль за торговыми операциями компании, организация военных 

операций, отправление правосудия в колонии. Первым Губернатором 

Голландский Ост-Индии Был Питер Герард Ван Оверстратен.9  

В отношении местной индонезийской элиты голландцы поступили вполне 

обыденно для того времени - местные правители стали регентами, 

индонезийская аристократия стала частью административного аппарата.   

Голландцы были праве назначать регентов по своему усмотрению, однако 

несогласие коренного населения с решением колонистов приводило порой 

к вооруженным конфликтам, как например в Банджармасине в 1809 году 

(голландцы не могли реализовать свое право назначения регента на этой 

территории до 1857 г., а в 1860 упразднили султанат). Также у Генерал-

Губерантора была Канцелярия.  

                                                           

8 A. Vickers , A History of Modern Indonesia, стр 20 
9 Pieter Mijer,  Mr. Pieter Gerardus van Overstraten, beschouwd als Kommissaris- en Gouverneur Generaal van 

Nederlandsch Indie, стр. 43  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2093365968_A_Vickers
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Генерал-губернатору подчинялась администрация Индонезии 

(Binnenlandsch Bestuur). Она возникла как самостоятельная структура на 

Яве в начале XIX века под руководством Хермана Виллема Данделса, 

который разделил остров на префектуры.  

Принципом Binnenlandsch Bestuur являлся административный дуализм: 

организация была разделена на Europeesch Bestuur - европейскую 

администрацию, и Inlandsch Bestuur - туземную администрацию.  

Europeesch Bestuur состояла из иерархии, в которую входили кандидат-

инспектор (adspirant controleur), инспектор (controleur), помощник 

резидента  (Assistant resident) resident и губернатор. К концу колониальной 

эры были созданы министерства юстиции, финансов, образования и 

религии, экономики, транспорта и связи, что привело к уменьшению власти 

Europeesch Bestuur. 

В систему власти входило также Министерство колоний (Ministerie van 

Koloniën), получившее свое название в 1848 году. Задача министерства 

состояла в подготовке общих направлений политики и регулировании 

отношений между колонией и метрополий. В систему власти входил 

Генеральный комиссар (commissarissen-generaal), представители 

губернатора, которые им назначались на восточные территории.10 

Развитие судебной системы в Индонезии  

В колониальной Индонезии было два вида судов, европейские суды и суды 

коренных народов. Европейская судебная система состояла из трех судов: 

суды по мелким искам и мелким правонарушениям - резидентские суды 

(Residentiegerechten); главный совет юстиции судов первой инстанции 

(Raden van Justitie), и колониальный Верховный суд (Hooggerechtshof). 

Система судов коренных народов была разнообразна, по существу, она 

делится на государственные суды и суды коренных народов. Первые 

находились в ведении колониального правительства, поскольку фактически 

каждое судебное решение имело заголовок "Именем Короля" (In naam des 

Konings). Нижние ступени иерархии правительственных судов для 

индонезийцев состояли из различных судов по мелким искам и мелким 

правонарушениям (Regentschapsgerechten, Districtsgerechten, например). 

Ландраад (Landraad) был центральным судебным учреждением, 

                                                           

10  Kahin A. Historical Dictionary of Indonesia, стр. 73  

http://www.worldheritage.org/articles/eng/Sport_Vereeniging_Binnenlandsch_Bestuur
http://www.worldheritage.org/articles/eng/Sport_Vereeniging_Binnenlandsch_Bestuur


9 

подчинявшимся иному закону. Суды коренных народов существовали на 

территориях, которые сохранили некоторую форму автономии. 

Автономные королевские округа Джокьякарта и Суракарта на Яве 

сохранили свою судебную независимость.  

Также была создана отдельная военно-судебная система с собственными 

Верховным военным апелляционным трибуналом (Hoog Militair 

Gerechtshof). Эта инстанция в определенной степени дублировала 

Верховный суд. Судьи Верховного суда совместно заседали с Верховным 

военным апелляционным трибуналом, и трибунал использовал те же залы 

суда, однако формально это были разные суды.11 

С 1854 г. Верховный суд занял лидирующую позицию, и это было 

осуществлено через реформу. Метрополия ввела принцип разделения 

властей в колонии. 

До девятнадцатого века не было базовой государственной концепции 

юстиции, а другие государственные функции были разделены. Прямое 

вмешательство исполнительной власти в дела судебной власти было 

частым явлением, так как Генерал-губернатор  регулярно инструктировал 

колониальных судей, и часто указывал какое решение следует вынести по 

делу.  Существенные шаги в направлении более эффективного разделения 

властей и введение автономии судебной системы в колонии осуществилось 

вместе с конституционными изменениями в Голландии, когда был 

установлен парламентский контроль над колонией, что закрепила 

Конституция 1848 года, а это в свою очередь привело к созданию 

колониальной Конституции 1854 года. 

С введением в действие этих документов произошло разделение 

исполнительной и судебной власти. Это разделение было основано на 

четырех принципах:  

1. функциональная специализация отправления правосудия, 

осуществляемого посредством специальных должностных лиц;  

2. запрещение вмешательства исполнительной власти в дела 

правосудия; 

3. публичный характер отправления правосудия;  

                                                           

11 S. Pompe, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse, стр.28  
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4. все решения в обязательном порядке должны быть 

мотивированными.  

 

Судьи имели особое значение для реализации такого судебного аппарата, 

который был не просто обособленным, но и автономным и независимым 

(ст. 94-95). В 1869 году был создан колониальный Департамент юстиции, 

который лишь укрепил позиции колониального Верховного суда. Так же эта 

позиция была еще более укреплена принятием в 1848 году Наполеоновских 

кодексов в колонии.  

Таким образом, начиная со второй половины девятнадцатого века 

колониальный Верховный суд постепенно эволюционировал в уважаемый 

институт судебной власти, чей авторитет был неоспорим вплоть до 

крушения колониальной системы.  

Однако доминирующие потребности безопасности и защита колониальных 

интересов от подчиненной нации стали еще более очевидными. Что нашло 

своё отражение в значительных прерогативах исполнительной власти. 

Генерал-губернатор имел все рычаги для реализации этих потребностей. 

Более того он имел право действовать самостоятельно в самых 

разнообразных случаях и обстоятельствах, без каких-либо ограничений. 

Его полномочия охватывали административные средства правовой защиты, 

амнистию, а также судебные разбирательства в отношении некоторых 

представителей индонезийской элиты или высшего руководства колонии, 

колониальных офицеров.  

Обладая чрезвычайными полномочиями в ряде случаев и на основании этих 

полномочий Генерал-губернатор мог издать приказ об ограничении любого 

лица, которое, по его мнению, представляло опасность для колониальной 

общественности. Такое лицо могло быть исключено из всего или части 

колониального общества, а также подвергнуто ограничению в 

перемещении.  

Решение вопроса о том, была ли на самом деле угроза общественному 

порядку в конечном счете оставалось уделом  исполнительной власти, 

потому судебное вмешательство не требовалось. 12 

                                                           

12  S. Pompe, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse, стр 432 
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Исламские суды Индонезии в колониальный период 

Хотя в голландских архивах имеется разрозненная информация об 

исламских правовых институтах, эти материалы, как правило, не 

собирались и не анализировались. Однако, несмотря на общую нехватку 

информации, история нынешней системы исламских судов хорошо 

известна. Происхождение исламских судов Индонезии можно проследить 

по голландскому королевскому указу, обнародованному в 1882 году, 

который санкционировал создание системы исламских судов для островов 

Ява и соседней Мадуры. Суды были официально сформированы как 

"priesterraden" (советы священников), название, отражало голландскую 

склонность к пониманию исламских институтов в соответствии со 

знакомыми христианскими категориями. Однако в повседневном обиходе 

суды назывались "Раад агама" (религиозные суды). Это название было 

неточным, поскольку слово "агама" относится к религии вообще, а не к 

Исламу в частности. Однако это название прижилось, и его индонезийский 

эквивалент, пенгадилан агама, в конечном счете был принят в качестве 

официального обозначения исламских судов повсюду в стране, за 

исключением Ачеха. Декрет 1882 года предписывал создать Раад-агаму в 

каждом округе, где существовал гражданский суд или ландраад. 

Юрисдикция таких судов ограничивалась рассмотрением дел о браке и 

наследовании. Декрет 1882 года действовал только на Яве и Мадуре. В 

1930-е годы голландцы провели реформу Исламской судебной системы, 

которая одновременно расширила систему исламских судов и сузила их 

полномочия, в результате чего были созданы дополнительные суды первой 

инстанции, получившие название Керапатан Кади  в Южном Борнео.13 

 

Развитие конституционного законодательства в колониальной 

Индонезии  

 

Колониальные конституции 1827, 1830 и 1836 годов представляют собою 

по сути  “инструкции для генерал-губернаторов”. 14 

                                                           

13 Mark E. Cammack, and R. Michael Feener,  The Islamic Legal System in Indonesia, стр. 15 

14  S. Pompe, The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse Стр.22 
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Верховный суд в то же время наделил генерал-губернатора диктаторскими 

полномочиями. Под влиянием европейской либерально-демократической 

революции в 1848 г. Нидерланды перешли к осуществлению либеральных 

политических реформ, в частности были приняты двенадцать предложений 

для изменения Конституции. Через несколько месяцев благодаря 

деятельности короля Виллема II, стало возможным упразднить ряд 

привилегий и дать стране смену правительства, которая снизила 

напряжение в голландском обществе, а также осуществила влияние во 

внутренних и колониальных делах.15  

Поэтому большое значение новой Конституции 1848 года заключалось в 

том, что, во-первых, статьи 59 и 60 устраняют препятствия, мешающие 

приобретению необходимой информации о состоянии дел в колониях и, во-

вторых, руководители государства теперь были вынуждены интересоваться 

колониями. Однако стремление положить конец королевскому 

абсолютизму, в том числе и в колониальной сфере, стало общим. Статья 59 

наделяла короля высшей властью над колониями и владениями за 

пределами королевства в Европе. Предусматривалось, что колониальная 

конституция должна устанавливаться законом, то есть одновременными 

действиями Короля и Парламента, определяющими объекты и методы 

правления, с учетом конкретных прав на законодательство в отношении 

колониальной валюты и финансов. Статья 60 предусматривала, что король 

должен подготовить подробный отчет о колониальных делах и что порядок 

управления и учета колониальных финансов будет определяться законом 

(Klerck, 1938, p. p204-205). 

Благодаря принятию Конституции 1848 года король Нидерландов Виллем 

II и Генеральные Штаты получили некоторый контроль над колониальными 

делами, улучшилось управление системой отчетности и ответственности. 

Однако эта либеральная конституция отличалась от ожидаемой. Это не 

принесло каких-либо улучшений в дела колониальной администрации.  В 

соответствии с Конституцией 1848 года в 1854 году либеральная система 

правительства обнародовала Регламент Regerings Reglementen van 

Netherlands Indie (Закон о правительстве Нидерландов и Индонезии), в 

котором содержится новое положение о новых принципах колониальной 

политики, касающихся старой политики "чистой прибыли". По сути, закон 

                                                           

15 Eduard J. M. Schmutzer, Dutch Colonial Policy and the Search for Identity in Indonesia: 1920 — 1931, стр  

5 
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1854 года обеспечил большую свободу прессы, отмену рабства, поощрение 

образования коренного населения, защиту от принудительного труда, 

регулирование услуг коренного населения и земельных налогов.16 

Заключение 

С XVII по XIX вв. Голландия превратила Индонезию из источника 

сверхприбыли частной корпорации в государственную колонию с развитым 

корпоративным, финансовым и конституционном законодательством, 

также были развиты судебная система и система управления колонией. В 

процессе своего внутреннего государственного развития, Голландия, 

меняясь сама, уходя от абсолютизма, привила своей колонии в Индонезии 

принцип разделения властей, развитие судебной системы, финансовых 

институтов и института гражданских прав и свобод. 
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