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Аннотация: Рассматривается голландская экспансия в Малайе в контексте истории становления и развития 
голландской объединенной Ост-Индской компании и ее влияние на формирование институтов публичной власти 
в Малайе и на индонезийских островах. Голландская объединенная Ост-Индская компания не только обла-
дала монопольным правом на торговлю с Ост-Индией, но также использовала методы и функции государства 
для управления азиатскими территориями. Хартия голландской объединенной Ост-Индской компании 1602 г. 
дала компании право на содержание военного гарнизона, строительство фортов, назначение судей и заключение 
договоров вне Европы. В первой половине XVII в. голландско-португальское колониальное соперничество 
на индонезийских островах и в Малайе завершилось победой голландцев в акваториях малайского архипелага. 
С расширением границ экспансии голландская объединенная Ост-Индская компания формировала публичные 
органы власти для организации управления колониями. Анализируется структура публичного управления 
голландской объединенной Ост-Индской компании и система органов публичной власти, особенно в городах 
колоний, в частности в Малакке. Подробно рассматриваются обязанности губернатора и членов городского 
совета Малакки. Голландская колониальная система судов в Малайе и на индонезийских островах включала 
как европейские, так и традиционные суды. Существовал орган местного самоуправления в Батавии, извест-
ный как коллегия шепенов. На Яве также действовали адатные и исламские суды.
Ключевые слова: Малакка, голландская Ост-Индская компания, государство, колонии, публичное управ-
ление, система органов публичной власти, суд
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Abstract: The Dutch expansion in Malaya was associated with the Dutch East India Company, also known as the Dutch 
VOC. It influenced the development of public authority institutions in Malaya and the Indonesian islands. The VOC had 
a trade monopoly in the East Indies and adopted state governmental methods and functions in the region. The Charter 
of 1602 gave the Company rights to maintain a military garrison, build forts, appoint judges, and conclude treaties 
outside Europe. In the first half of the XVII century, the Dutch defeated the Portuguese in their colonial rivalry for 
the Indonesian islands and Malaya. As the VOC expanded its boundaries, it used the structure of public authority 
to manage the colonies. The author analyzed the structure of the VOC public administration, its bodies, and public 
institutions in Malacca and other colonial cities. The Dutch colonial court system in Malaya and the Indonesian 
islands included European and traditional courts. However, Batavia had a local authority known as the College van 
Schepenen while the island of Java had Adat and Islamic courts.
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Введение

1 Малайя – географическая область в Юго-Восточной Азии, где располагаются Малайский полуостров и остров Сингапур.

В рамках исследований по империологии можно выде-
лить ряд позиций зарубежных ученых, характери-
зующих голландскую объединенную Ост-Индскую 
компанию (далее – голландская ОИК) (1602–1798 гг.) 
одновременно как империю, государство и коммерче-
скую организацию. Голландский историк Р. Строотман 
указывает на особый характер морских империй, менее 
склонных к завоеванию обширных территорий и кон-
центрирующихся на господстве над морскими путями, 
гаванями и прибрежными районами [1]. Британский 
историк Д. Абулафия отмечает особый характер 
морских империй, или талассократий (греч. море 
и власть) [2], обусловленный дефицитом земельных 
владений и тесной связью с морским пространством. 
Талассократия в голландском дискурсе характеризу-
ется как форма пространственной организации госу-
дарственной власти Голландской Республики, что, 
по мнению историка Д. Линтона, относит голландскую 
империю к «ограниченной талассократии», что подра-
зумевает нежелание участвовать в территориальных 
завоеваниях, или как «бизнес-сеть», которая в первую 
очередь движима коммерческими интересами [3].

Голландцы создали свою сеть портов, охватыва-
ющую морское пространство от Африки до Азии: 
Амбон (1605), Батавия (1619), Банда (1622), Маврикий 
(1638), Галле (1640), Малакка (1641), Кейптаун (1652), 
Коломбо (1656), Джафна (1658) и Макассар (1667). 
Порты функционировали как центры торговли, сбора 
и распределения товаров, налогов и пошлин.

Позиции ученых по отнесению голландской ОИК 
к империи или государству противо речивы. Устойчивое 
представление о компании как коммерческой органи-
зации зародилось в период Голландской Республики 
(1581–1795 гг.) и определило более поздние взгляды 
на компанию. Сами директора компании никогда 
не определяли голландскую ОИК как империю. 
В обширном обзоре истории и структуры компании 
историка П. ван Дама [4] 1701 г. нет ни единого упоми-
нания о компании как империи или государстве, также 
он не использует иных терминов для обозначения 
обширных территориальных владений и организа-
ции на них систем управления. Директора компании 
старались избегать каких-либо явных упоминаний 
об империи, что привело бы к обесцениванию имиджа 
компании как предприятия. Империя, как заметил 
профессор А. Вестстейн, ассоциировалась с испанской 
тиранией и рисками имперской коррупции и исто-
щения подвластных территорий. Голландские ком-
пании же были окутаны ореолом республиканизма 
и свободной торговли. Коммерческий характер гол-
ландской ОИК должен был защитить Голландскую 
Республику от имперского упадка [5].

Актуальность темы статьи обусловлена исследо-
ванием влияния голландской экспансии на форми-
рование институтов публичной власти в Малайе1 
и на индонезийских островах. Анализируется струк-
тура публичного управления голландской ОИК 
и системы органов публичной власти в колониях, 
особенно в городах колоний, в частности в Малакке. 
Рассматривается общественно-политическая ситуация 
на Малайском полуострове и на индонезийских остро-
вах к моменту появления голландцев. Голландская 
экспансия в Малайе и на индонезийских островах 
не только расширила границы государства, но и ока-
зала существенное влияние на дальнейшее развитие 
естественного и международного права.

Большую роль в исследовании играет историография 
по теме, предопределяющая анализ отечественных 
и зарубежных источников по системе управления 
колониями голландцев [1; 6–10].

Цель статьи – исследовать процесс экспансии 
объединенной голландской Ост-Индской компании 
и ее влияние на формирование институтов публичной 
власти в Малайе и на индонезийских островах. Задачи: 
раскрыть особенности влияния голландской ОИК 
на публичную власть в Малайе и на индонезийских 
островах; провести анализ структуры публичного 
управления голландской ОИК и ее системы органов 
публичной власти в колониях; рассмотреть обязанно-
сти губернатора и членов городского совета Малакки; 
изузучить голландскую колониальную систему судов 
в Малайе и на индонезийских островах.

Методы и материалы
Использовались общенаучные и частно-научные 
методы, такие как метод сравнительно-правового 
исследования. Применен цивилизационный подход  
и юриспруденция интересов. В основу иссле-
дования легли основные труды отечественных 
(Е. В. Тарле, В. А. Тюрин, Г. А. Шатохина-Мордвинцева, 
М. В. Немытина и др.) и зарубежных авторов и иссле-
дователей (I. Baxter, D. De Witt, D. S. Lev, R. Strootman, 
F. van den Eijnde, R. van Wijk, A. Ibrahim, A. Weststeijn, 
D. N. Wijaya).

Результаты
Образование объединенной голландской ОИК
В Голландии национально-освободительная война 
(1566–1609 гг.) переросла в революцию, где борьба 
за независимость соединилась с антифеодальным 
движением против абсолютистской Испании. В этот 
период происходил процесс первоначального нако-
пления капиталов и зарождения капиталистических 
методов производства товаров и торговли после 
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снятия сословных ограничений. Благодаря свободе 
в коммерческой деятельности и освобождению 
капитала, голландское купечество укрепляло свое 
влияние в общественной и государственной сфере 
провинций Голландии. В 1579 г. был образован союз 
пяти провинций, закрепленный в Утрехтской унии, 
к которому вскоре присоединились еще две провин-
ции. Впоследствии, в 1581 г., высшим представи-
тельным органом власти Голландской Республики – 
Генеральными штатами – был принят акт о клятвенном 
отречении, утверждающий республиканскую форму 
правления, и де-факто образовалось новое государ-
ство – Голландская Республика.

После разгрома англичанами испанской армады 
в 1588 г. голландцам открылись морские и океанские 
торговые пути. 20 марта 1602 г. Генеральные штаты 
утвердили Хартию акционерной объединенной гол-
ландской Ост-Индской компании с уставным капиталом 
в 6,5 млн гульденов, имевшую монопольное право 
торговли с Ост-Индией [11, с. 68]. Хартией также 
было дано право компании содержать армию, строить 
форты2, назначать судей и заключать договоры в районе,  
отведенном хартией – к востоку от мыса Доброй 
надежды и к западу от Магелланова пролива [12].

В начале XVII в. португальская система лицен-
зирования судов картаз3 продолжала действовать 
и была принята как английской, так и голландской Ост-
Индскими компаниями, но превосходство голланд-
ского флота в морях Азии снижало ее эффективность. 
Появление в 1595 г. первых голландских торговцев 
в Индийском океане столкнулось с жестоким отпором 
португальцев. Первые вооруженные столкновения 
между португальцами и голландцами произошли 
в 1601 г. и 1603 г., в результате последнего два корабля 
голландской ОИК под командованием адмирала ван 
Гемскерка захватили возле Сингапура португальское 
торговое судно «Св. Екатерина» и отправили ее груз 
на родину как справедливо захваченный трофей.

Однако не существовало единого мнения по поводу 
законности захвата. Чтобы юридически обосновать дей-
ствия адмирала и нейтрализовать волну протестов, гол-
ландская ОИК наняла молодого адвоката Гуго Гроция 
для защиты своих интересов. Суд принял сторону 
компании и подтвердил обоснованность захвата пор-
тугальского судна. В качестве аргумента упоминались 
зверства и нехристианские действия португальцев 
в ост-индской торговле, что давало голландцам право 

2 Особую важность в трансконтинентальных коммуникациях XVII–XVIII вв. приобрели форты – укрепленные пункты. Чаще форт  
возникал на месте торговой фактории, т. к. она оказывалась во враждебном окружении. Форты быстро превращались в своего рода крепо-
сти, содержащие воинский гарнизон и оборонительные приспособления. Юрисдикция на этих территориях, как правило, осуществлялась 
голландской ОИК.
3 Система пропусков и пошлин была введена путем продажи паспортов (исп. cartaz) индийским судам, курсирующим вокруг западного 
побережья континента. Картазы требовались при заходе в порты, контролируемые Португалией, и платились таможенные пошлины. Чтобы 
удостовериться, что торговцы соблюдают правила и при этом предотвратить пиратские нападения, португальский флот направлял конвои 
к королевским таможням. Доходы использовались для финансирования администрации португальской Индии.

вступить в бой. Материалы дела (выписки из судовых 
журналов и показания под присягой голландских 
моряков), содержащие свидетельства о «жестоких, 
предательских и враждебных обычаях португальцев 
в Ост-Индии», Гуго Гроций использовал при написании 
в 1604–1605 гг. своего первого политико- правового 
трактата «Комментарии о праве добычи» [13, с. 47; 14]. 
Голландцы стремились положить конец установлен-
ной торговой монополии португальцев и испанцев 
и их политике закрытое море (лат. Mare сlausum), 
и Гуго Гроций обеспечил правовую основу для голланд-
ских операций по всему миру. Его политико- правовой 
трактат «Море свободное» (лат. Mare liberum) был 
опубликован в 1609 г., чтобы показать, что междуна-
родные воды должны быть доступны для всех.

Для снаряжения флотов требовались средства, 
которые, несмотря на колониальную торговлю, 
купцы и судовладельцы не были в состоянии внести. 
Поэтому к участию в компании стали приглашать 
сторонних участников. Для их привлечения компания 
в 1610 г. выпустила акции, которые имели хожде-
ние на Амстердамской бирже [11, с. 69; 15, с. 135]. 
Акционеры обладали правами на получение части при-
были, но не допускались к участию в управлении 
компанией. К концу XVII в. в компании насчитыва-
лось 550–600 акционеров [11, с. 69; 16, с. 44]. Каждая 
акция сначала стоила 3000 гульденов. В дальнейшем 
стоимость акций увеличивалась на 10 % в год.

Руководство ОИК состояло из шести секций 
палат (дочерних офисов): Амстердама (20 чело-
век), Зеландии (12), Делфта (7), Роттердама (7), 
Энкхейзена (7) и Хорна (7), которые формировали 
с согласия Генеральных штатов совет из 17 директо-
ров (Heren XVII) из числа представителей, имевших 
соответствующее количество акций. Совету дирек-
торов принадлежал контрольный пакет акций ком-
пании. Директорами могли становиться члены палат 
с фиксированной минимальной суммой акций: 
6000 гульденов в палате Амстердама, в палатах Хорна 
и Энкхейзена – 3000 гульденов [17]. Совет директоров 
являлся по сути корпоративным органом управления 
компании. Директора в большинстве случаев занимали 
свои места пожизненно. Акционеры не участвовали 
при избрании новых директоров.

Палаты действовали самостоятельно, должны были 
снаряжать суда, принимать взносы со своих членов, 
предоставлять отчеты вкладчикам, пропорцио нально 
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распределять прибыль и убытки между участниками, 
а также посылать своих депутатов в общее собрание 
компании, определявшее сроки отправления флота 
и количество судов [11, с. 69; 16, с. 44]. Торговля 
в северных морях Европы способствовала возвы-
шению роли Амстердама, накоплению голландского 
банковского капитала, который быстро завоевал 
первенство в европейской торговле, что позволяло 
голландцам обеспечивать активное судостроение. 
На верфях Роттердама, Амстердама и Зандама  
ежегодно строилось до 1 тысячи крупных и средних 
судов [8, с. 171; 11, с. 69].

Для более эффективной работы были созданы коми-
теты, которые возглавлялись директорами компании: 
комитет по составлению годового бухгалтерского 
баланса; по надзору за аукцио нами палат; по про-
верке бухгалтерских книг палат; по корреспонденции 
и переписке с администрацией в Азии; секретный 
комитет, который определял политическую и воен-
ную стратегию компании во время войн [17, p. 19]. 
По подсчетам профессора Г. Кнаапа, в 1691 г. ком-
пания наняла 12000 солдат и вооруженных матросов 
в Азии, в 1750 г. их число увеличилось до 20000 без 
учета азиатских солдат и матросов [18; 19].

Голландская ОИК имела ряд важных преиму-
ществ по сравнению с английской ОИК. Помимо 
значи тельного уставного капитала, который пре-
вышал английский примерно в 10 раз, компания 
объединяла крупное купечество, которое было тесно 
связано с правительством республики. Имеются 
значительные сходства в структуре организации 
голландской ОИК и ее английского конкурента. Были 
сформированы строгие иерархические системы адми-
нистрирования с обширным аппаратом служащих, 
акции голландской ОИК находились в публичной 
собственности, допускалась торговля ими на откры-
том рынке [20, c. 115]. Английская ОИК изначально 
не имела такой финансовой мощи, организацион-
ных возможностей и государственной поддержки, 
чтобы оказать достаточное противодействие голланд-
ской ОИК. Только в конце XVII в. английская ОИК 
становится конкурентом голландской ОИК. Как отме-
чает выдающийся советский историк Е. В. Тарле, 
купечество и власть в Голландии были практически 
совпадающими явлениями, штатгальтеры4 и законо-
дательные органы исполняли волю компании [6, с. 97; 
11, с. 69]. Голландии, в отличие от Англии, не приходи-
лось считаться с давлением социальных сил, высту-
пающих против богачей- монополистов, она всегда 
имела средства для быстрого урегулирования  

4 Должностное лицо, осуществлявшее государственную власть и управление на территории Голландcкой Республики.
5 Специи – это более широкое понятие в кулинарии, чем пряности. Пряности – это пряные травы, растения, части растений, плоды, корни, 
кора, семена и цветки. В средние века в Европе пряности (специи) стоили дороже золота.
6 Малайский султанат Джохор в период господства голландцев в Малайе входил в сферу их влияния.

возникающих протестов путем подкупов и подавле-
ния, что позволяло компании, используя правитель-
ство, успешно отстаивать свои интересы. Голландский 
историк Ю. ван Гур характеризовал действия компа-
нии как «раннюю империалистическую и гегемони-
стскую державу» [21; 22, p. 24–25].

Влияние голландской экспансии на формирование 
институтов публичной власти в Малайе  
и на индонезийских островах
С конца XVI в. до начала XVII в. голландское тор-
говое превосходство стало постепенно перерастать 
в политическое доминирование над территорией 
и населением индонезийских островов. Главным 
объектом колониальных интересов Голландии стала 
Индонезия, где португальское господство значительно 
ослабло из-за напряженных отношений с местным 
населением. Голландцы создают свои центры тор-
говли на индонезийских островах. В 1619 г. на о. Ява 
в Батавии голландская ОИК формирует головной 
центр для управления колониями в Азии. Компания 
стремилась сосредоточить в своих руках внутреннюю 
азиатскую торговлю специями5 для противодействия 
португальской государственной монополии в этой 
сфере. Голландцы решили положить конец господству 
португальцев на Малайском полуострове.

Португальское управление в Малакке очень скоро 
обнаружило в деятельности недостатки, такие как мас-
штабная коррупция, нарушение государственной тор-
говой монополии должностными лицами, обложение 
местной торговли чрезвычайно высокими пошли-
нами и др. [7, с. 38]. Все эти негативные факторы 
побуждали торговцев как с Востока, так и с Запада 
в XVI в. избегать Малакку и вести торговлю в портах 
Южной Малайи, Северной и Восточной Суматры, 
Западной Явы [7, с. 38]. Китайский источник того 
времени приписывает последующие изменения 
в торговле низкому уровню управления порту-
гальской администрации [23]. Именно в период 
1580–1640 гг. это стало причиной потери владе-
ний португальцев в Малайе. По мнению россий-
ского историка С. В. Тхор, португальцам не удалось 
удержать торговую моно полию в регионе, а нена-
висть к ним местного населения значительно облегчила  
проникновение на архипелаг главных соперни-
ков Португалии – голландцев и англичан [24].

Голландцы заключили договор о союзе с малайским 
султанатом Джохор6 и при поддержке войск султаната 
захватили в 1641 г. Малакку – главный торговый 
центр португальцев в Малайе. Период колонизации 
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голландцами Малакки был более продолжительным 
по сравнению с другими колониальными захватами 
и продлился полтора века (1641–1795 гг.). Для срав-
нения: португальское господство длилось 130 лет 
(1511–1641 гг.), английское – 139 (1824–1963 гг.).

Со временем власть голландской ОИК расширилась 
в своих границах, возникла необходимость в фор-
мировании публичных институтов для организации 
эффективного управления колониями. Голландцы, 
как и англичане, выбрали систему косвенного управ-
ления, которая осуществлялась путем заключения 
соглашений с правителями территорий. Основным 
принципом такого управления являлось сохране-
ние традиционных институтов публичной власти. 
Европейцы сотрудничали с местными вождями 
и князьями, продолжавшими управлять населением, 
но под надзором колониального администратора 
(губернатора или представителя торговой компании). 
Вожди собирали налоги и передавали их колониаль-
ным чиновникам, но были относительно свободны 
при решении локальных проблем и обеспечивали 
порядок на соответствующей территории.

Британский историк Р. Робинсон утверждает, 
что европейские империи в значительной степени 
зависели от сотрудничества с местными прави-
телями и элитами, необходимого для сохранения 
господства и контроля [25]. В колониях действовала 
двух уровневая система власти: на верхнем уровне 
находились губернаторы, прибывшие из метрополии, 
и суды, рассматривавшие дела европейцев. На ниж-
нем уровне сохранялись традиционные публичные 
институты, включая суды.

Система органов публичной власти в колониях 
объединенной голландской ОИК
Характерным для XVII–XVIII вв. был процесс станов-
ления и развития системы публичной власти на всех 
территориях голландских колоний, в том числе в Азии 
и на Малайском архипелаге. На территориях колоний 
Британской империи соответствующий процесс прохо-
дил позднее, в XVIII в. Система публичного управления 
представляла собой следующее: совет директоров гол-
ландской ОИК назначал генерал-губернатора, задачами 
которого были: контроль за торговыми операциями 
компании, организация военных действий, отправ-
ление судопроизводства в колонии, формирование 
и руководство Верховным правительством колонии 
(голланд. Höge Regering). Резиденция генерал-губерна-
тора располагалась в центре управления голландских 
колоний в Батавии. При компании был учрежден Совет 
восточной Индии (голланд. Raden van Indie), который 
контролировал деятельность генерал- губернатора. 
Он назначал губернаторов в городах колонии.  

7 Мастер сирот был чиновником, назначавшимся на должность обычно городским советом, который осуществлял управление палатой сирот.

В полно мочия губернаторов входили политические 
и военные вопросы, а также участие в рассмотрении 
судами уголовных и гражданских дел. В большинстве 
городов представителями органов власти являлись 
голландцы, состоявшие на службе компании, которым 
подчинялись местные правители.

В городах колоний публичная власть осуществля-
лась городскими советами, отвечавшими за общее 
управление городом под руководством губернатора. 
В административном отношении Малакка подчиня-
лась Верховному правительству колонии в Батавии. 
Все вопросы местного управления решались в город-
ском совете (голланд. Raad van Politie). Формально 
губернатор должен был консультироваться со своим 
советом, прежде чем издавать указы или принимать 
решения, фактически он принимал решения само-
стоятельно [9, р. 231; 26; 27]. В отсутствие губернатора 
главный купец (голланд. opperkoopman) исполнял 
обязанности губернатора, включая торговые вопросы 
и управление местной полицией [9, р. 231; 28]. 
Ключевые должности в администрации Малакки 
занимали голландцы и бюргеры. Бюргерами называ-
лись горожане, принадлежащие к торговому сосло-
вию, а также голландские агенты в колониях, наня-
тые голландской ОИК. Свободными горожанами 
(голланд. vrijburgher) были не только голландцы, 
но и другие европейцы, путешествующие на Восток 
на кораблях компании и лояльные голландскому  
правлению [9, р. 231; 27, р. 192].

Городской совет в Малакке состоял из сборщика 
(голланд. collector), прокурора (голланд. fiskaal), 
начальника порта (голланд. havenmeester), главного 
купца, секретаря (голланд. geheimschrijver) и коман-
дующего войсками. Прокурор возглавлял полицию, 
выступал в качестве государственного обвинителя, 
представлял дела в совет юстиции судов первой инстан-
ции (голланд. Raad van Justitie) [9, р. 232; 27, р. 199], 
заключал под стражу и отвечал за содержание пре-
ступников. В совете юстиции судов первой инстанции 
рассматривались уголовные и гражданские дела. Если 
спорные вопросы затрагивали представителей мест-
ных общин, совет обычно обращался за помощью 
к капитанам (главам) общин. Начальник порта вме-
сте со сборщиком отвечали за поступление налогов, 
включая якорные и таможенные пошлины, осматривал 
суда на предмет контрабанды, вел учет прибывающих 
и отбывающих судов.

Губернатор и члены городского совета формировали 
совет юстиции судов первой инстанции, палату сирот 
(голланд. weeskamer), которая служила фидуциарным 
и образовательным учреждением, функционировала 
как местный банк и была важным источником финан-
совой поддержки торговцев. Мастера-сироты7 (голланд. 
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weesmeesters) не получали жалованья, но пользовались 
определенными привилегиями, в том числе правом 
занимать деньги у палаты по более низкой ставке. 
Дьяконы приютов и богадельни (голланд. diakonij) осу-
ществляли деятельность благотворительного органа, 
известного как совет по оказанию помощи неимущим, 
который оказывал помощь беднякам, городским прию-
там для сирот и приютам для прокаженных (голланд. 
lazarushuis). Совет уполномоченных по супружеским 
делам и несовершеннолетних (голланд. commisaris van 
huwelijkse en kleinen grechhtszaken) выступал в качестве 
суда низовой инстанции по семейным спорам и мелким 
преступлениям. Кальвинистский церковный совет 
(голланд. kerkraad) состоял из восьми членов церкви, 
включая старейшин и дьяконов. Кальвинистскому про-
поведнику помогал пономарь, оба получали заработную 
плату от голландской ОИК [9, р. 232; 28].

Голландцы, в отличие от португальцев, упразднили 
институты государственной власти Малаккского сул-
таната8 – первого министра и главнокомандующего 
(малайск. bendahara), главного судьи и главы полиции 
(малайск. temenggong) и начальника порта (малайск. 
shahbandar) [29].

Вместе с тем голландцы, как и португальцы, назна-
чали капитанов городских районов и общин мавров 
(мусульман, тамилов), малайцев и китайцев. У капи-
танов были дополнительные обязанности по опеке 
членов своих общин в палате сирот, поскольку они 
были «глазами и ушами» администрации на уровне 
приходов. Район был самым важным составляющим 
для городской колониальной администрации голланд-
ской ОИК, и отчеты, представленные капитанами, 
считались важной информацией для губернатора. 
Решения по политическим, экономическим, социаль-
ным и военным вопросам основывались в значитель-
ной мере на информации, полученной губернатором 
от капитанов. Голландская городская администрация 
не назначала капитана португальской общины, но у пор-
тугальцев был свой капитан [9, p. 233; 27, p. 200].

Источником финансирования администрации горо-
дов служили налоги. Юрисдикция администраций 
городов осуществлялась над очень ограниченной тер-
риторией. Внутренние сельские поселения и деревни 
(малайск. dusun и kampung) находились под контролем 
крупных землевладельцев, которые, так же как порту-
гальцы, назначали сельских старост (малайск. penghulu) 
для управления и сбора налогов с сельского населения. 
Собственниками земель были представители голланд-
ских, бюргерских, китайских, малайских и индийских 
общин. Они платили собранные с помощью сельских 
старост налоги голландской администрации.

Несмотря на наличие централизованной колони-
альной системы управления, судопроизводством,  

8 Институты государственной власти Малаккского султаната подробно рассмотрены Р. А. Арутюняном в статье [29].

сбором налогов на местах, как в голландских колониях, 
так и в британских частях архипелага, занимались 
местные чиновники, контроль над которыми осущест-
вляли назначенные туда колониальные чиновники.

Как уже было отмечено, в голландской коло-
ниальной Малайе и Индонезии было два вида 
судов: европейские суды и суды коренных народов. 
Европейская судебная система состояла из трех судеб-
ных инстанций: суды по мелким искам и мелким 
правонарушениям – резидентские суды (голланд. 
Residentiegerechten); главный совет юстиции судов 
первой инстанции (голланд. Raden van Justitie); 
колониальный Верховный суд (голланд. Höge Raad) 
в Батавии. Их юрисдикция распространялась на споры 
в сфере внешней и большей части внутренней тор-
говли, гражданско-правовых отношений внутри евро-
пейских сообществ и, конечно же, преступлений, 
совершенных европейцами. Примечательно, что 
совет юстиции судов первой инстанции рассматривал 
уголовные и гражданские дела не только в Малакке, 
но и на контролируемых пригородных территориях. 
Государственный обвинитель Малакки (прокурор) 
обладал юрисдикцией в порядке упрощенного произ-
водства по рассмотрению мелких уголовных дел [30].

Помимо Верховного суда, в Батавии был учре-
жден суд магистратов, или суд олдерменов, называ-
емый также коллегией шепенов. Голландское слово 
шепен (голланд. schepen) происходит от древне-
саксонского sepino – судья, связано со словом шоффе 
(немец. schöffe) – мировой судья. Шепенами назы-
вали в Голландии до наполеоновских войн низшую 
административную и судебную единицу в сельской 
местности. Выступавших в качестве судей шепенов 
часто называли шепенбанком (голланд. schepenbank) – 
коллегией судей. Одной из функций шепенбанков 
было рассмотрение уголовных дел. Дела служащих 
голландской ОИК рассматривались в указанных выше 
европейских судах, в то время как дела других лиц 
находились под юрисдикцией шепенов.

Наряду с государственными судами действовали 
традиционные суды. Нижняя ступень в иерархии 
государственных судов для индонезийцев состояла 
из различных судебных инстанций по искам и право-
нарушениям: сельский суд; регентский (районный) суд 
(голланд. Regentschapsgerechten, или Districtsgerechten); 
окружной суд (голланд. Landraad). В окружном суде 
рассматривались все важные уголовные и граждан-
ские дела среди индонезийцев и тех, кто ассимилиро-
вался [31]. Суды традиционных народов существовали 
на территориях, которые сохранили обособленность, 
руководствуясь нормами обычного права. Адатные суды 
действовали в основном за пределами Явы, исламские 
суды – на Яве и в некоторых других местах [32].



502

humanities and social sciences
kemerovo state university

B U L L E T I NArutyunyan R. A.

Effect of Dutch Expansion in Malaya

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2023-7-4-496-504

T
h

e
o

r
e

T
ic

a
l

 a
n

d
 h

is
T

o
r

ic
a

l
 l

e
g

a
l

 s
c

ie
n

c
e

s

Также была создана отдельная военно-судебная 
система во главе с Верховным военным апелляционным 
трибуналом (голланд. Hoog Militair Gerechtshof). Эта 
инстанция была связана с Верховным судом. Судьи 
Верховного суда заседали совместно с Верховным 
военным апелляционным трибуналом. Трибунал 
использовал те же залы суда [33]. Однако это были 
суды разной юрисдикции.

Голландское право, несмотря на некоторую гро-
моздкость, обладало положительными чертами, 
но судебная система, в которой оно применялось, была 
одно временно сложной и запутанной. До XIX в. коли-
чество судей, образовывавших коллегии, превышало 
четырех человек, не было отделения функций судов 
от администрации [34, p. 122]. Генерал-губернатор 
регулярно инструктировал колониальных судей, зача-
стую указывал, какое решение следует вынести по делу. 
Несмотря на то что генерал-губернатор в управлении 
руко водствовался законами своей страны, коренное 
население архипелага в повседневной жизни про-
должало следовать нормам обычного права и ислама.

Существуют как отечественные, так и зарубежные 
источники и литература по системе управления коло-
ниями как португальцев, так и голландцев в Малайе. 
Однако мало что известно о праве, которое приме-
нялось к местным жителям в Малакке. Голландская 
ОИК к середине XVII в. приняла решение о введении 
стандартного регламента, который применялся на всех 
подконтрольных территориях Малайского архипелага. 
Регламент представляет собой сборник правил, вклю-
чавший постановления и статуты Верховного прави-
тельства в Батавии. Он был утвержден Генеральными 
штатами в 1650 г. и служил инструкцией генерал- 
губернаторам для управления колонией. Сборник 
наиболее часто используемых правил на Яве был 
разослан в суды. Предполагалось, что этим сборником 
руководствовался суд в Малакке [10]. Тем не менее 
остается открытым вопрос, применялись ли правила, 
содержащиеся в сборнике, ко всем жителям Малакки, 
как местным, так и иностранцам, и неясно, как гол-
ландцы решали проблемы, связанные с регулирова-
нием семейных отношений, вопросов брака, развода, 
опеки над детьми, усыновления, наследования и права 
собственности, если они шли в противоречие с пра-
вилами, содержащимися в сборнике. В дальнейшем 
с расширением британской экспансии в Малайе прочно 
укоренилось английское право.

Заключение
В истории становления и развития голландской ОИК 
важным является то, что компания не только была 
корпорацией в экономике, но и институтом госу-
дарства. Ее действия изначально можно охарак-
теризовать как действия корпорации в экономике, 
которая реализует корпоративно-частные интересы 

с целью извлечения прибыли и накопления имуще-
ства, но со временем расширяет свою сферу влияния 
на смежные секторы экономики и реализует публично 
значимые цели в интересах государства и общества.

Мелкие голландские торговые компании объе-
динились в одну, способную обеспечить защиту 
от португальцев и противостоять английской ОИК.  
Преимущества голландской ОИК по сравнению 
с английской ОИК обусловливались освобожде-
нием капитала от прежних сословных ограничений 
и дворянских привилегий, а также ранней рево-
люцией, которая началась в форме национально- 
освободительной войны за независимость от Испании. 
Последний факт проясняет последующую экспансию 
голландской ОИК в Азии, которая характеризовалась 
менее жесткой колониальной политикой по сравнению 
с португальцами и испанцами.

Новый капиталистический способ производства 
товаров дал импульс развитию купечества и накопле-
нию капитала. Голландская ОИК по организационно- 
правовой форме являлась по сути публичной акцио-
нерной корпорацией. Акционеры получали дивиденды, 
но не допускались к управлению компанией. Вся 
полнота власти в компании принадлежала ее кор-
поративному органу – Совету директоров, который 
формировался руководством компании и Генеральными 
штатами Голландской Республики.

Вышеприведенные факты в целом свидетельствует 
о значимости целей и интересов компании как корпо-
рации в публичном пространстве [35–37].

Голландская экспансия в Малайе и на индонезийских 
островах не только расширила границы государства, 
но и оказала существенное влияние на дальнейшее 
развитие естественного и международного права. 
Голландский юрист Гуго Гроций, состоявший на службе 
голландской ОИК, написал ряд политико-правовых 
трактатов, в которых излагались идеи о свободе судо-
ходства в международных водах для всех государств.

Проводя экспансию, голландская ОИК захватывает 
ряд стратегически важных опорных пунктов и портов 
у португальцев в Малайе и на индонезийских островах. 
Голландский захват Малакки с помощью малайского 
султаната Джохор приводит к утрате господства порту-
гальцев в Малайе. Голландцы одержали победу над пор-
тугальцами в колониальном соперничестве в Малайе 
и на индонезийских островах, тем самым установив 
свое господство на Малайском архипелаге [38].

С целью эффективного управления колониями 
голландская ОИК организует структуру публичного 
управления колониями в Азии, где ею формируются 
институты публичной власти в городах колоний, 
в частности в Малакке. Подробно рассматриваются 
обязанности губернатора и членов городского совета 
Малакки. Также рассмотрена голландская колони-
альная система судов в Малайе и на индонезийских 



503

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки

Арутюнян Р. А.

Голландская экспансия в Малайе

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2023-7-4-496-504

Т
е

о
р

е
Т

и
к

о-и
с

Т
о

р
и

ч
е

с
к

и
е п

ра
в

о
в

ы
е н

а
у

к
и

островах, включавшая европейские и традиционные 
суды, орган местного самоуправления в Батавии, 
известный как коллегия шепенов. По результатам 
анализа можно определить, что Голландская ОИК 
не только обладала монопольным правом торговли 
с Ост-Индией, но ею выполнялись функции и методы 
государства в Азии.
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