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( П е р в а я  п о л о в и н а  X X  в е к а )

М инангкабау  — одна из крупных народностей Индонезии, населя
ющая западную  и центральную  Суматру, а такж е ряд других районов 
в Индонезии и за  ее пределами. Основная область расселения минанг
к а б а у — высокое П адангское нагорье, располож енное у западного побе
режья центральной Суматры. Главное занятие их — земледелие. Техни
ка возделы вания искусственно орош аемы х полей для посадок риса была 
известна м инангкабау  еще в первых веках нашей эры. Помимо риса, 
они вы ращ иваю т кокосовую  пальму, мускатный и земляной орех, ряд ого
родных культур. С начала XX в. больш ое место в сельском хозяйстве 
минангкабау зан яли  культуры  кофе, каучука и масличной пальмы. В аж 
ную роль в хозяйстве играет животноводство, главным образом  разведе
ние буйволов и быков. Высокого развития достигли у минангкабау 
ремесла — обработка золота, серебра и меди, вы делка парчи и хлопчато
бумажных тканей, обработка дерева. И зделия мастеров-минангкабау, 
особенно оруж ие, парча, резное дерево, известны по всей Индонезии.

М инангкабау представляю т особый интерес д ля  этнографа ввиду того, 
что до начала нашего столетия эта народность сохраняла сильнейшие 
остатки материнско-родовой организации: больш ие материнские семьи, 
насчитывавшие до ста и более человек и ведущ ие происхождение от од
ной реальной прародительницы ; матрилинейность в наследовании имени 
и имущ ества; главенство старш его б рата  старейш ей женщ ины большой 
материнской семьи в решении дел этой семьи; высокое общественное по
ложение женщ ины; браки, при которых ни один из супругов не прерывал 
связи с материнской семьей; расселение по родовому признаку; родовая 
экзогамия и т. д. Эти остатки материнского рода стойко сохранялись в 
условиях высокого развития производительны х сил и материальной 
культуры (более высокого, например, чем у северных соседей минангка
бау— батаков, сохранявш их переж итки отцовского рода с ярко вы ра
женной патрилинейностью ) и д аж е  в условиях классового общества — 
княжества М инангкабау  (приблизительно с X III в. н. э.) ’.

Неудивительно, что материал по минангкабау очень часто привлекает
ся в работах, посвященных общим проблемам первобытно-общинного 
строя. Полностью признавая значение этого м атериала для изучения рцн- 
них форм социальной организации, следует отметить, что он уж е не отра
жает современного состояния общ ества минангкабау. М еж ду тем в лите-

1 По вопросу о возможных причинах сохранения остатков материнского рода 
в высокоразвитых общ ествах, в том числе и у  минангкабау, см. С. П. Т о л с т о в. 
Древний Хорезм, М., 1948, стр. 329, прим. 1.
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ратуре — и преж де всего в специальной этнографической литературе —с 
минангкабау часто говорится как  о народе, едва ли не до настоящей 
времени сохраняю щ ем некий идиллический м атриархат. Это характерж 
не только для работ, изданных в конце прошлого или начале нашего ве 
ка, но и для трудов, опубликованных в 1920— 1940-х годах, в том чисж 
и д ля  тех из них, которые специально посвящены м инангкабау2. Так 
Ф оран в 1936 г. писал «Древнейш ий институт матриархата обнаруживает
ся сегодня в наиболее чистой форме у малайцев минангкабау, и они очень 
горды этим... Семейное право у минангкабау и с к л ю ч и т е л ь н о  мате
ринское...» 3. Если сравнить это высказы вание с материалами Марсдена, 
первое издание книги которого выш ло в последней четверти XVIII в .4, то 
м ож ет показаться, что за  150 лет общество минангкабау нисколько не 
изменилось, хотя в действительности этот период был знаменателен зна
чительными событиями, вы звавш ими крупные изменения в социальной 
структуре этого народа. А рхаизация общ ества м инангкабау в XX в. в 
значительной мере связан а  с тем, что больш инство иностранных (не гол
ландских) ученых пользовалось главны м образом  материалами XIX в. 
Н аиболее авторитетными источниками сведений о жизни и быте минанг
к аб ау  д ля  многих более поздних авторов были статьи Ф еркерка Писто- 
риуса, опубликованны е в 1869— 1871 гг. и использованные Бахофеном 
в его «А нтикварных письмах» 5, а затем  работы  известного голландского 
этнограф а В илкена, писавш его в 70 — начале 90-х годрв прошлого 
века 6. В основном именно м атериалы  Ф еркерка Писториуса и Вилкена, 
пройдя через вторы е и третьи руки, послужили отправным пунктом для 
работ других авторов, посвящ енных м инангкабау, а такж е вошли в 
труды  по общей этнограф ии. Х арактерно это и д л я  работ Эдвина Лэба 
о м и н ан гк аб ау 7.

П олож ение, слож ивш ееся в изучении м инангкабау, объясняется не
сколькими причинами. Это, во-первых, недостаток новых материалов 
и трудность ознакомления с теми публикациями, которые время от вре
мени появлялись. Новые работы  выходили на нераспространенном в науч
ных кругах голландском языке, крайне незначительными тиражами 
и в малодоступных изданиях. К  числу работ, освещающих изменения, 
происшедшие в общ естве минангкабау в течение первой половины XX в., 
принадлеж ат: монография Я устра «М инангкабау» 8; очень ценная, насы

2 О. J. А. С о 11 е t, Terres et peuples de Sum atra, Am sterdam , 1925; I. Lublin-  
s k i ,  M inangkabau, «Zeitschrift fur E thnologie» , 1927, 59. Jahrgang, H eft 1/2; G. A, de 
C. de M o  u b r a y ,  M atriarchy in the M alay  P en in su la  and N eighbouring Countries, 
London, 1931 W. R. F o r  a n ,  La v ie  en M alaisie , P aris, 1936 F.-C, C o l e ,  The Peoples 
of M alaysia , 2-е изд., N ew  York, 1945; И звестная архаизация общ ества минангкабау 
и преувеличенная оценка -роли женщин в нем имеются и у некоторых советских авто
ров. См., например: М. О. К о с в е н ,  Очерки исто-рни первобытной культуры, М., 1957, 
стр. 125; е г о  ж е ,  М атриархат, -«Революция права», 1929, №  6, стр. 73— 76.

3 W. R. F  о г а п, Указ. раб., стр. 191— 192. Разрядка моя.— Ю. М. Ср. L. С. Weste- 
n e n k ,  D e M inangkabausche nagari, W eltevreden, 1918, стр. 37.

4 W. M a r s d e n ,  The H istory of Sum atra, 3-е изд., London, 1811.
5 A. W. P. V e r k e r k  P i s t o r i u s ,  Studien over de inlandsche huishouding in de 

P a d a n g s c h e  B ovenianden , «Tijdschrift van N ederl. Indie...», Serie 3, Jaargang 3, Sept, 
1869 (отдельно вышло в 1871 г .). J. J. В a с h о f e n, Antiquarische Briefe, 2 Bande, 
Strasburg, 1880— 1886.

6 См. его работы: «O ver de verw antschap en huw elijks en erfrecht bij de volken 
van  het M aleische ras»; «D e verbreid ing van  het m atriarchaat op Sumatra» и др. в 
издании: G. A. W i 1 k е n, Verspreide geschrirten , тт. I— IV, Sem arang (и др.), 1912.

7 E .M . L o e b ,  P atrilin ea l and M atrilineal O rganisation  in Sum atra, II. The Minang
kabau, «Am erican A nthropologist» , XXXVI, 1934, №  1; е г о  ж е ,  Sum atra, Its History and 
P eop le , W ien, 1935.

8 M. J o u s t r a ,  M inangkabau, 2-е изд. s ’G ravenhage, 1923. Приводя много инте
ресных сведений о новых явлениях в экономической ж изни на Западном побережье 
Суматры, автор почти не затрагивает вопросов социальной перестройки общества 
минангкабау. В ещ е большей мере это относится к другой работе Яустра—«De 
M inangkabausche M aleidrs», опубликованной в книге; «D e volken van Nederlandsch. 
Indid». Onder le id in g  van  Prof. J. C. van  Eerde, т. 1.Am sterdam  1920.
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щенная обширным новым материалом работа Схрике «Распространение 
коммунизма на Западном  побереж ье С у м атр ы » 9, опубликованная в 
1928 г. в м атери алах  специальной правительственной комиссии по об
следованию  полож ения на Западном  побережье С у м атр ы 10, диссерта
ция Гёйта « З ак л ад  земли у м и н ан гкаб ау » 11; исследование Б аум ана 
«Некоторые ком ментарии к развитию  индонезийского национализма на 
Западн ом  побереж ье С ум атры » 1 2  и диссертация проф. де Йосселина 
де й о н га  «М инангкабау и Н егри-С ембилан» 13.

В торая причина ■— то обстоятельство, что голландские авторы, имев
шие непосредственную возможность изучать экономику и быт минангка
бау в XX в., будучи, как  правило, правительственными чиновниками, 
были заинтересованы  в сохранении у минангкабау традиционной си
стемы и . Н а практике голландские администраторы предвосхитили уста
новки английской функциональной школы. Они кодифицировали местные 
адаты  в целях приспособления их к нуж дам  колониального управления. 
Эта тенденциозность о тр аж ал ась  и на освещ ении положения отдельных 
обществ.

Н аконец, в-третьих, это то, что некоторые авторы подходили к изу
чению минангкабау, имея уж е предвзятое мнение об их социальном строе. 
Большесемейный дом и матрилинейность заслонили от наблюдателей те 
процессы, которые происходили в обществе минангкабау в последние 
100 лет, причем особенно бурно в первые десятилетия нашего века. Вни
мание авторов, занимавш ихся минангкабау, было обращ ено на описание 
такой семьи, где господствуют женщ ины и где мужчины имеют лишь 
право на ночные визиты к своим супругам. Именно поэтому факты, ко
торые мы встречаем  уж е в работах  XIX в. (например, у В илкена), свиде
тельствую щ ие о разлож ении  материнско-правовых институтов минанг
кабау преж де всего в окраинных районах, а затем  и на самом Паданг- 
ском нагорье, не привлекли долж ного внимания ученых.

В тех немногих работах европейских и индонезийских авторов, в ко
торых в той или иной степени затрагивается проблема разлож ения тра
диционного обычного права или, если взять термин, употребляемый ми
нангкабау,— ад ата , основная роль в формировании нового социального 
уклада у этой народности приписывается явлениям идеологического по
рядка. Р азлож ен и е м атеринскоправовы х институтов, согласно подобной 
трактовке,-— это результат главным образом борьбы сторонников ислам
ского права за  последовательное введение исламских норм. В этом плане

9 В. J. О. S с h г i е k е, H et com m unism e ter Sum atra’s W estkust, W eltevreden, 
1928. Эта работа была переведена на английский язык и вошла в издание: 
R. J. О. S с h г i е k е, Indonesian S ocio log ica l S tudies, The H ague, 1955, стр. 83— 116 
(в дальнейшем цит. по этому изданию ).

10 Комиссия начала свою работу в 1927 г., вскоре после восстания минангкабау, 
вызванного колониальным и классовым гнетом,— восстания, являющегося одним из 
самых крупных выступлений народов И ндонезии в новейшее время. Материалы ко
миссии опубликованы в издании: «Rapport van  de C om issie van  onderzoek ingesteld  
bij het G ouvernem entsbeslu it van  13 Februari 1927», №  la , W eltevreden, s ’Gravenhage 
1928, d. I— IV.

11 H. G u y t ,  G rondverpanding in M inangkabau (D iss .) , B andoeng, 1936.
12 H. В о u m a n, E en ige beschouw ingen over de ontw ikkeling van het indonesiscb  

nationalism  op Sum atra’s W estkust, G roningen — B atavia , 1949.
13 P. E. de J o s s e l i n  de J o n g ,  M inangkabau and Negri-Sem bilan (D iss .). 

Leiden, 1951. О сновное внимание в работе уделено теоретическим проблемам, связан
ным с  социальной структурой минангкабау; изменения в этой структуре затронуты  
лишь вскользь. П ринош у проф. д е  И осселину д е  И онгу глубокую благодарность за 
предоставленную мне возмож ность ознакомиться с его диссертацией. Пользуюсь  
также случаем, чтобы выразить свою особую  признательность профессору Амстер
дамского университета В. Вертхайму за  лю безное содействие в получении необходи
мых материалов.

14 G. D. W i 11 i п с k, H et rechtsleven  bij de M inangkabausche M aleiers, Leiden, 
1909; L. C. W e s t e n e n k, Указ. раб.; С. van V o l l e n h o v e n ,  Het adatrecht in 
Nederl. Indie. 2-е изд., т. I, L eiden, 1931, стр. 246—272.
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написаны работы Б. тер Х аара 15, уж е упомянутого Баум ана, Принса1й 
и других. Вот что говорил, например, известный голландский востоковед 
С наук Хюргронье в статье, написанной еще в 1893 г., в которой он пред
сказы вал неизбежную гибель материнского права у минангкабау: «То, 
что население Западн ого  побереж ья С уматры  и его старейшины искрен
не исповедую т ислам , непоколебимо, и этим определяется будущее раз
витие м алайской  семьи» 17. О днако не ислам нанес решительный удар 
этой системе, а в первую очередь экономическое развитие общества. 
И слам  в течение столетий не мог подорвать матрилинейный характер 
социальной организации у минангкабау; изменивш иеся экономические 
условия сделали  это в несколько десятилетий.

Ц ель настоящ ей статьи показать изменение семейно-брачных отноше
ний минангкабау, происходившее начиная с конца XIX в. под воздей
ствием внутренних причин, прежде всего экономического характера, 
а также в результате внешних влияний. Основное внимание уделяется 
собственно области М инангкабау, т. е. П адангскому нагорью и близле
ж ащ им районам; д ля  сравнения привлекается материал, рисующий по
лож ение в более отдаленных районах, заселенных минангкабау.

* *
*

С оциальная структура м инангкабау П адангского нагорья и некоторы 
близлеж ащ их районов к началу XX в., т. е. ко времени резкого изменено 
традиционного уклада жизни, представляется в следующем виде. Вс 
население принадлеж ало  к одному из четырех суку («четверть»; «часты 
«часть племени») — разросш емуся первоначальному роду. Каждый сук 
имел свое название: Боди, Ч аниаго, Кото, Пилйанг. Суку объединяли 
в две группы — л ар ас  («полнота», «согласие», «союз»), которые можн 
назвать фратриями. Эти лар ас  именовались Боди-Чаниаго и Кото-Пили 
анг и отличались рядом особенностей своего адата. Территориально сук; 
в настоящ ее время сильно перемешаны, так  что представители одноп 
суку рассеяны  по всей области и за  ее пределами; точно так  же трудш 
установить точные границы расселения двух ларас. Но в каждом поселе 
нии (кото) члены одного суку заним али особый квартал, называемы: 
кум пулан румах («группа дом ов»). П реж де суку были строго экзогам 
ны, что единодушно подчеркивается всеми авторами.

Одно или несколько поселений (кото) с относящимися к ним высел 
ками, с земельны ми и лесны ми угодьями образовы вали  нагари (иногда 
негёри, или негари — автономную  деревенскую  общину, во главе которой 
стоял совет старейшин, состоящий из старейшин всех суку и подразделе
ний суку, представленных в данной нагари. Община — нагари являлап 
верховным собственником земли, которая распределялась между суку, 
а затем  внутри суку меж ду его подразделениями. Практически права 
суку и кам пуэнга на землю  имели мало значения, и основным владель
цем земли бы ла больш ая семья.

Рост населения заставлял  суку делиться на новые экзогамные подраз
деления, именуемые кампуэнг. Кампуэнг минангкабау •—• это генеалоги
ческая, а не территориальная единица, хотя иногда этот термин встре
чается в качестве названия деревни (м алайское кампбнг). Члены многих 
(далеко не всех) кампуэнгов хранили в памяти имя своей праматери, 
тогда как  члены суку уж е утратили всякое воспоминание о своей реаль 
ной родоначальнице. Число кампуэнгов, по данным различных источнй-j

15 В. ter Н а а г. Adat Law in Indonesia (Transl. from D utch), N ew  York, 1948.
16 J. P r i n s, A dat en islam ietische plichtenleer in Indonesie, 3-de uitgave, s'Gnvei 

hage — B andung, 1954.
17 «A dvies van dr. G. Snouck H urgronje aan den directeur van justitie», в c{ 

«Adatrechtbundel» (в дальнейшем цит. A R B ), т. 1, 1911, стр. 31.
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Схема са б у а х  паруй: 1 —  родоначальница всей сабуах  паруй (обычно — умершая 
задолго до  рассматриваемого п ер и ода); 2  — родоначальницы обеих ветвей (д ж у 
раи) са б у а х  паруй; 3 — женщины; 4 — мужчины; / — VI —  поколения обеих  
родоначальниц (Б , В );  1 —  40  — члены одной дж ураи; а — р  — члены другой 

дж ураи; 26, 36, 37 — самандай

ков, было неодинаково. Вестененк считает, что в начале нашего века 
минангкабау делились на 96 кампуэнгов 18.

Д альнейш им  подразделением  кам пуэнга являлась  сабуах  паруй, или 
просто паруй (м алай ское перут), т. е. «происходящ ие из одного чрева». 
Это группа, насчитывавш ая пять поколений родственников, происходив
ших от одной реальной прародительницы. Члены паруй жили по сосед- 
шву, заним ая несколько, иногда один дом. П аруй была основной хозяй
ственной и правовой единицей общ ества минангкабау, ее можно назвать 
домовой общиной. В дальнейш ем мы ее будем именовать большой мате
ринской семьей. П аруй  расп адалась  на несколько дж ураи («связка», 
«группа»), к а ж д ая  из которых вклю чала два-четы ре поколения. Если 
джураи зан и м ал а  более одного дома, то группу родственников, живущих 
в одном доме, назы вали румах («дом»). Наконец, последняя группа — 
это сам андай  («одной м атери»), т. е. мать со своими д ет ь м и 19.

Зем ля, п ри н ад леж авш ая больш ой материнской семье, не могла быть 
отчуждена ни при каких условиях, передел ж е ее был возможен лишь 
в случае дробления сабуах  паруй. П р о д аж а земли категорически з а 
прещ алась, допускался лиш ь зак л ад  ее или сдача в аренду, но при 
наличии чрезвычайных обстоятельств (похороны члена семьи, свадьба 
первой дочери, вступление в долж ность пенгхулу — старейшины и неко
торые другие). Во всех тех случаях, когда семья оказы валась в долгу,

18 L. С. W e s t e n e n k ,  H et soekoe-w ezen  (рукопись). Цит. по кн.: P. de J o s s e 
l i n  de J o n g ,  Указ. раб., стр. 67. Различие в оценке числа кампуэнгов объясняется 
тем, что в ря де  районов кампуэнги настолько разрослись, что носят уж е названия  
суку и имеют внутри себя свои кампуэнги.

19 С ледует помнить, что эти подразделения нельзя рассматривать в статике, ибо 
джураи, увеличившись на одно-два поколения, становится паруй и т. д. Кроме того, 
терминология в различных районах области не всегда совпадает, что вносит немалую  
путаницу и значительно затрудняет исследование.
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этот долг долж ен  был оплачиваться преж де всего за  счет продажи собст
венности, приобретенной личным трудом, и лиш ь затем  разрешалось! 
прибегать к зак л ад у  семейной собственности. П ри этом всегда подразу! 
м евалась свобода обратного выкупа. j

М инангкабау  имели довольно сложную  иерархию. Каждое подраз
деление имело своих глав: во главе сабуах  паруй и дж ураи  находились! 
мамаки, во главе суку и кам пуэнга — пенгхулу. М амаком обычно яв-| 
л ял ся  старш ий брат старейш ей женщ ины данной дж ураи; мамак стар
шей дж ураи  был одновременно м ам аком  паруй; м ам ак старшей паруй 
являлся  пенгхулу кам пуэнга и т. д. Старейшины были пред
ставителям и своей семьи при реш ении самых разнообразных вопросов 
как  внешних, так  и внутренних. Реш ения принимались обычно после 
обсуж дения на семейном совете, в котором женщины играли весьма 
активную роль, особенно старейш ая ж енщ ина семьи — индуа («мать»).

* #
*

Н есомненная приверж енность м инангкабау к нормам своего обыч
ного п рава  объяснялась  преж де всего изолированностью  области, за
медленным темпом экономического развития и политикой консервироц 
вания традиционны х форм общественной жизни, которую проводили 
голландские власти. К ак только изолированность была нарушении 
область о казал ась  втянутой в интенсивные товарны е отношения, а это j: 
произош ло в начале наш его столетия, заколебались самые, казалось бы,]| 
незы блемые устои обычного п рава минангкабау, в том числе и нормы! 1 
семейно-брачного права. ,|

Н а экономическое развитие области М инангкабау большое влияние) 
о казал о  начавш ееся в последней четверти XIX в. проникновение гол
ландского капи тала: правительство и частные фирмы приступили здесь 
к разр або тке  полезных ископаемых, возникли частные плантации и пер- 1 
вые промыш ленные п р ед п р и яти я20. В связи с развитием плантацион
ного хозяйства и началом  интенсивной эксплуатации полезных иско-( 
паемых, преж де всего угля, остро встал вопрос о строительстве дорог 
и о ликвидации вековой изолированности области Минангкабау. Было) 
построено несколько ж елезнодорож ны х веток. Н ачалось также строи
тельство автомобильных дорог. У становились связи с соседними обла
стями, стал а  исчезать бы лая разобщ енность, созданная, кстати, в зна
чительной мере теми ж е голландцам и. П родукция П адангского нагорья 
получила выход в те районы, куда ранее не имела доступа. Одновре
менно область М инангкабау  о казал ась  открытой для ввоза иностранной 
продукции. П оток деш евых иностранных товаров тяж ело отразился на 
местном ремесле, вы звав резкий упадок одних его отраслей и полное 
исчезновение других. С вязанное главны м образом  только с внутренним 
рынком и поэтому не приспособленное к производству больших коли
честв деш евой продукции местное ремесло не могло выстоять перед 
иностранной конкуренцией21. Чрезвы чайно большое влияние на социаль
ную организацию  м инангкабау о казал  переход населения к производству 
экспортных культур, среди которых особое место заняли каучуконосы. 
Д а ж е  такие культуры, как  рис, зем ляной орех и некоторые другие, ра
нее бывш ие предметом только внутреннего потребления, стали произ
водить на продаж у.

20 П одробно об этом см.: А. Г у б е р ,  И ндонезия. Социально-экономически 
очерки, М .— Л., 1932, стр. 189, 194— 198; М. J о u s t г a, M inangkabau, стр. 190—199 
J. A. F o w l e r ,  N etherlands E ast Indies and British M alaya, Washington, 192? 
стр. 204.

21 См.: M. J о и s t r a, M inangkabau, стр. 188— 189; H. J. В о e k e ,  The Evolutai 
of the N etherlands Indian Econom y, N ew  York, 1946, стр. 123— 125.
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Н еизмеримо возросла начиная с первого десятилетия XX в. роль 
денег в ж изни м инангкабау. Они постепенно стали проникать во все 
отрасли хозяйства. П реж де деньги были нужны в немногих случаях 
(например, починка обветш алого семейного дома, выдача зам уж  доче
ри, похороны члена семьи, праздник по случаю  утверждения в д о л ж 
ности п ен гх у лу ). Теперь деньги стали необходимы для уплаты много
численных прямы х и косвенных налогов и сборов, число которых с 
каждым годом в о зр а с т а л о 2Z, для откупа от принудительного труда, 
оплаты займ ов и процентов по ссудам , покупки многих предметов пер
вой необходимости, раньш е изготовлявш ихся на месте (одеж да, обувь 
и т. д .) , для  покупки продовольствия, производство которого, вследствие 
перехода к разведению  экспортных культур, сократилось. В 1927 г. 
денежная часть бю дж ета крестьянина-м инангкабау составляла от 6 6  до 
85% всего его бю дж ета, а у ж ителей городов П аданг, П ариам ан и дру
гих — почти 1 0 0 % 23.

С проникновением иностранного капи тала внутренние процессы, 
подрывавш ие натуральное хозяйство минангкабау, значительно усили
лись. Участились случаи зак л ад а  семейных земель, резко ускорилось 
расслоение общины. Общинники, оказавш иеся без земли, шли на план
тации в качестве сельскохозяйственных рабочих, вливались в ряды ра
бочих, заняты х на ж елезны х дорогах или угольных разработках.

Н аемный труд в сельском хозяйстве применялся уж е не только на 
плантациях иностранцев или местной верхушки. К  наемному труду 
прибегали теперь многие разбогатевш ие крестьяне-общинники, при этом 
не только при вы ращ ивании экспортных культур, но и при обработке 
рисовых полей. Т радиционная система взаимопомощ и (толонг-менблонг) 
все более уступала место простому найму за  фиксированную  оплату.

К 1920-м годам  у м инангкабау появились первые представители 
собственной бурж уазии  — сн ачала торговой, а затем  сельской и д аж е 
мелкой промыш ленной, связанной с небольшими предприятиями обра
батывающей промышленности. Вместе с формированием местной бур
жуазии начинается становление собственного пролетариата, в подав
ляющем своем больш инстве — сельскохозяйственного. Процессы эти в 
первую очередь охватили окраинные районы области. Например, в окру
ге Корйнчи (ю ж ная часть области М инангкабау) в 1927 г. почти 20% 
взрослого муж ского населения составляли  сельскохозяйственные р а
бочие 24.

Таким образом , переход от полунатурального хозяйства к товарному, 
усиленное втягивание местного сельского хозяйства в орбиту мирового 
рынка, связанное с интенсивным внедрением экспортных культур,— 
все это вы звало глубокие изменения в социальной жизни минангкабау. 
Дальнейшее развитие их экономики поставило на повестку дня вопрос 
о распаде территориальной общины.

О ставляя вопросы, связанны е с разлож ением  общины и с начав
шимся становлением капиталистического хозяйства для особой статьи, 
остановимся на изменениях в сфере семейно-брачных отношений.

* *
*

И зменения устоев семейно-брачной жизни коснулись прежде всего 
родовой экзогам ии  — основого правила, управлявш его брачными от
ношениями м инангкабау. С развитием  товарно-денеж ны х отношений и 

j разложением больш ой семьи экзогам ия более крупных генеалогических

22 К 1930 г. «аселение Западного побереж ья Суматры платило более 20 различны», 
видов налогов и сборов.

23 См.: «Rapport van  de Com m issie...», т. 2. стр. 18.
24 В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 104— 105.

J (j Советская этногр аф ия, №  Ъ ‘



единиц стал а  быстро исчезать. И з сферы действия брачных запрет! 
исклю чалось все больш ее число лиц. Естественно, что исчезнем» 
экзогамии суку и кам пуэнга предопределялось такж е значитдьм 
увеличением населения. Так, по переписи 1920 г. на Западном not 
реж ье С ум атры  прож ивало более 1400 тыс. м и н ан гкаб ау 25, а по пере 
писи 1930 г.— 1800 т ы с .26.

У ж е к концу прош лого столетия браки внутри кампуэнга, а те; 
более суку (но м еж ду разны ми паруй) стали обычным явлением 27. Мох- 
но было часто наблю дать, что в одном и том ж е районе члены одноп 
кам пуэнга соблю даю т законы  экзогам ии, а члены другого — нет. Напр» 
мер, в П ан гкалан кб таб ару  кампуэнги Пилйанг, Дбмо, Чаниаго эк» 
гамны, тогда как  П атапанг, М алайю , М анделйнг ограничиваются ли 
экзогам ией  п а р у й 28. Обычно сн ачала один кампуэнг, выделившийся к 
суку, п ереставал  быть экзогамны м по отношению к своему суку, пота 
другой, пока, наконец, экзогам ия данного суку не исчезала полном 
перейдя на кампуэнги, чтобы в дальнейш ем ограничиться паруй. В цент 
ральны х районах процесс отмирания экзогамии суку шел медленно 
здесь еще' в первой четверти наш его века нередки были случаи наказ! 
ний за  ее наруш ение. В иллинк р ассказы вает  об одном высокопоставлен 
ном шейхе из М аниндж ау , который долж ен  был отказаться о т  свой 
жены, так  как  она п рин ад леж ала к одному с ним суку; не помог,в 
и ссылки на то, что ш ариат — мусульманское п р ав о — нарушена 
б ы л 29. Этот эпизод  имел место в начале наш его века. В настояще 
врем я экзогам ия суку почти полностью исчезла и в этих районах. Сле 
ды ее мож но встретить, например, в Сулй-ки, где браки между члена® 
кампуэнгов Д ж ам б а  и П атап ан г, Гучи и П илйанг запрещены, т а к  ка; 
один суку вклю чает, среди прочих, первые два кампуэнга, а второ! 
суку — так ж е среди прочих — два другие 30. Но на большей части Па 
дангского нагорья основной экзогамной единицей является паруй. Бра) 
внутри дж ураи , а тем  более внутри рум ах, запрещ ен. За  нарушен» 
экзогам ии  паруй виновные наказы ваю тся. Н апример, в 1918 г. су: 
н агари  Т ан дж ун гбарулак  (район Батйпу) налож ил на старейшину, же 
нивш егося на своей дальней  племяннице, крупный штраф, лишил еп 
звания старейш ины  и расторг б р а к 31. В 1922 г. в Батйпубару адатнь» 
суд объявил вне закона (преж де это было равносильно приговору i 
смерти) старейш ину и его ж ену, наруш ивш их экзогамию  джураи, а так 
ж е мать и бабку  этой женщ ины, которые оказали  ей содействие npi 
вступлении в незаконный б р а к 32. Аналогичные судебные разбиратель
ства имели место в 1930-е и 1940-е годы, на что будет указано ниже"

Н аиболее сильным изменениям подверглись экономически развит» 
окраинны е районы, где к тому ж е значительная часть населения была 
приш лой из центральны х районов области М инангкабау34. Значи
тельны е изменения произош ли и в тех районах центра области, где та 
варно-денеж ны е отнош ения развивались наиболее быстро. Здесь брачные 
запреты , связанны е с экзогам ией суку или кампуэнга, исчезли к на
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25 «Indisch V erslag» , 1933, стр. 34.
26 «Indisch V erslag» , 1937, стр. 15.
27 P. Е. de J o s s e l i n  de J o n g ,  Указ. раб., стр. 60. См. также G. A. Wilker.

De verbreid ing van het m atriarchaat op Sum atra, т. 2, стр. 182, прим. 68.
28 G. D. W i 11 j n с k, Указ. раб., стр. 431.
29 Там ж е, стр. 434.
30 Р. Е. de J o s s e l i n  de J o n g ,  Указ. раб., стр. 60.
31 «D orpsrechtspraak in fam ilie-en erfrechtzaken (1918— 1926)», ARB, XXXIII, 1927 

стр. 148— 149.
32 Там ж е, стр. 149— 153.
33 В силу ряда причин публикации, относящ иеся к i 940— 1950-м годам, к сожа 

лению, крайне скудны.
34 G. D. W i 1 1 i п с к, Указ. раб., стр. 429— 430.
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стоящему времени полностью или почти полностью: экзогамны здесь 
лишь паруй, но и то далеко  не во всех случаях. Что касается городов и 
деревень прибреж ной полосы (районы  П айнан, П аданг, П ариам ан ), 
то там  брачны е запреты  касаю тся только ближ айш их родственников, 
хотя население продолж ает хранить память о принадлежности к тому 
или иному суку.

Больш ие изменения претерпели имущественные отношения в паруй 
и сам а структура этой большой материнской семьи. Уже так  назы вае
мое «А датное собрание», созванное в центре области городе Форт-де-Кок 
(ныне Букиттйнгги) в 1910 г., отметило ослабление неприкосновенности 
семейной собственности и традиционны х для паруй правил зем левладе
ния, начавш ееся опустение больш их домов, выделение малой семьи и 
изменение законов н асл ед о в ан и я35. П осле 1910 г. интенсивное экономи
ческое развитие области чрезвычайно ускорило эти процессы. Интерес
но, что д аж е  работы , опубликованные консервативно настроенными 
авторам и-минангкабау и призванные показать стойкость и сохранность 
адата, свидетельствую т о распаде большой материнской семьи и родо
вых отношений 36.

О становимся на некоторых специфических особенностях, сопровож
давших расп ад  больш ой материнской семьи и формирование малой 
семьи. Р асп ад у  сабуах  паруй предш ествовало ослабление кровнород
ственных связей  м еж ду членами одного и того ж е суку. Во многих 
районах эти связи  практически перестали иметь какое-нибудь значение. 
Ослабление и исчезновение родовых связей наблю далось преж де всего 
в прибреж ны х и окраинных районах Западного  побережья Суматры, 
таких, как  П аданг, П ариам ан , Коринчи и др. Разум еется, значительная 
часть городского населения уж е утратила связь со своим суку, посколь
ку никакой практической надобности в этих связях  не было.

О слабление кровнородственны х связей  захватило и паруй. Большую 
роль в распаде паруй сы грали отходничество и эмиграция. «Едва ли 
можно найти хотя бы один народ на архипелаге,— писал Яустра о ми
нангкабау,— из среды которого столь много мужчин уходило бы на 
чужбину» 37. П ервоначально основными причинами эмиграции служили 
недостаток зем ель в центральны х районах области при непрерывном 
росте населения и консерватизм  семейной системы, не дававш ей про
стора личной инициативе. Это сочеталось с голландской системой при
нудительных культур и принудительного труда, крайне обременительной 
для населения. С н ач ал а  XX в., в связи с ростом расслоения кресть
янства, его обеззем еливанием  и обнищ анием, вызванными проникнове
нием капиталистических отношений, отходничество резко усилилось. 
К 1925 г. уход мужчин по некоторым округам  достиг четверти всего 
проживавшего там  муж ского населения 38. М ногие из ушедших, которых 
называли м анчари («ищ ущ ие»), постепенно теряли связь со своей 
родиной и оседали на новых местах, где обзаводились семьей. Хотя за 
пределами родины м инангкабау  предпочитали селиться небольшими 
колониями, все ж е неизбежно происходило смешение с местным населе
нием, в ходе которого м инангкабау  утрачивали, специфические черты 

1 своего обычного права. Яустра д аж е  считает, что у минангкабау, ж и 
вущих за  пределам и своей родины, не остается ничего, кроме памяти

35 «V erslag  van een vergad erin g  over herzien ing van het adatrecht te Fort <!e 
Kock», ARB, VI, 1913, стр. 207— 220.

36 1. Q elar D atoek S an ggu n o  D i г a d j o, Kitab Tjoerai Paparan «Adat Lembaga» 
Alam M inangkabau, Fort de Kock, 1919; е г о  ж е ,  Kitab Peratoeran Hoekoem Adat 
Alam M inangkabau, Fort de Kock, 1924; е г о  ж е ,  M ustiko Adat Alam M inangkabau, 
Djakarta, 1955 (две первые работы знакомы нам по ссылкам); A. S. P a m o n t j a k ,

, Pertemuan, B atavia , 1927 (знакома по ссы лкам ), и др. 
j 37 М. Л о u s t г a, De M inangkabausche M aleiers, стр. 158.
[ 38 В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 101.
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о своем происхождении 39. Это вполне справедливо, хотя и не для лес 
где м инангкабау ж ивут крупными компактными массивами. В таи 
местах (например, в Н егри-С ем билане на М алакке) традиции минан 
кабау  сохраняю тся значительно прочнее.

Но были другие, гораздо белее глубокие, чем отходничество, пр; 
чины, которы е вели к ослаблению  связей, объединяю щих большую м 
теринскую  семью. Постепенно изменялся взгляд  на неразрывность; 
связы ваю щ их воедино всех членов данной паруй вне зависимости > 
того, где они прож иваю т. П раво  ушедш их членов паруй (наприме 
манчари) на семейное имущ ество уж е не всегда принималось во ж 
мание. П оявился новый критерий в оценке права того или иного чла 
паруй на семейное имущество — критерий труда. Н а продукты, пол; 
ченные с семейного поля, мог рассчитывать только тот, кто там раб 
тал . Лю бой, д аж е  самы й близкий кровный родственник мог быть лши 
доли в урож ае, если он не принимал участия в посеве, уходе за урожае 
и сборе его. В этом ярко видна тенденция к ограничению круга ли 
имевш их право пользования продуктами семейной земли, которые т 
перь стали  товаром , рыночной ценностью.

П римечательной чертой было почти полное исчезновение обычг 
кровной мести. И дело тут не столько в голландском законодательств 
запрещ авш ем кровную месть, сколько в том, что за проступки одно! 
из своих членов паруй у ж е больш е не несла ответственности. Друга 
характерной чертой было падение роли рапе’ к а у м — совета больше 
семьи. Раньш е ни одно дело, затрагивавш ее интересы большой семь 
не могло бы ть решено без семейного совета, состоявшего из ви 
взрослы х членов паруй или дж ураи , мнение которых выражал мама: 
причем д ля  принятия реш ения требовалось единство всех членов пар; 
(возраж ение хотя бы одного из них делало принятие решения нево 
м ож ны м). Теперь это требование почти не соблю далось40. С осл̂ бл 
нием связей  внутри паруй, с выделением отдельных семей, с обогащ 
нием отдельных м ам аков роль рап е’ каум все уменьшалась. Д.: 
реш ения того или иного вопроса теперь достаточно было простого бол 
ш инства голосов. Очень часто реш ение принимал только мамак, ста! 
затем  всю семью перед соверш ивш имся фактом. Впрочем, перед 
м ам ак, особенно разбогатевш ий (например, за счет разведения экопор 
ных культур), единовластно верш ил д ела паруй (или джураи), да» 
не ставя никого в известность о принятых им решениях.

Проникновение товарно-денеж ны х отношений способствовало дал 
нейш ему разруш ению  традиций, согласно которым осуществляли 
управление больш ой материнской семьей. Раньш е женщины в роли м; 
м аков встречались лиш ь как  исключение. М ногие авторы, имевши 
возмож ность ознаком иться с социальной структурой минангкабау, о' 
мечают, что м ам аком  мог быть только муж чина и женщина в качесп 
такового встречалась лиш ь там, где все мужчины, имевшие право t 
этот пост, находились в отсутствии или таковы х вообще не было* 
В новых условиях ввиду того, что значительная часть мужчин оказала; 
вовлеченной в ту или иную деятельность, связанную  с длительным» 
сутствием (причем часто это были именно мамаки или те мужчин! 
которые имели право быть м ам акам и ), встречались женщины, игравнн 
роль м ам аков. П роцесс этот наш ел отраж ение в переписи 1930 г. 4 2

Процесс распада семейного имущ ества, назы вавш егося харто nycai 
(«неотчуж даем ое наследственное имущ ество»), коснулся всех его si

39 М. J о u s t г a, M inangkabau, стр. 208.
40 Там ж е, стр. 127. Это особенно характерно для приморских районов (там! 

стр.  132).
41 См. V. Е. K o r n ,  De vrouw elijke m am a’ in de M inangkabausche familie, «Bijdi 

g ;n  tot de taal-, land- en volkenkunde...», т. 100, 1941, стр. 305—306.
42 «V olkstelling», т. IV, 1930, сто. 64 и сл.
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дов, вклю чая семейные земли. Рост потребности в деньгах заставлял  
прибегать к зак л ад у  основной собственности большой материнской 
семьи — ее земли. П реж де зак л ад  зем ли соверш ался мамаком с согла
сия всех взрослы х членов данной семьи после оживленного обсуждения, 
в котором нем аловаж ную  роль играли женщ ины. Теперь мамаки очень 
часто соверш али  зак л ад  земли, не уведом ляя об этом остальных членов 
семьи. С другой стороны, рядовы е общинники, нуж давш иеся в деньгах, 
также зак л ад ы вал и  находивш ую ся в их пользовании часть семейной 
земли. П оскольку все больш ее число общинников оказы валось в з а 
труднительном положении, разм еры  семейных земель неуклонно сокра
щались. Постепенно за к л а д  зем ли вош ел в ж изнь населения, приводя 
к обеззем еливанию  одной части общинников и к концентрации земли 
в руках старейш ин, глав  семей, отдельных заж иточных общинников. 
Пока это еще не было полным отчуждением, так как вплоть до настоя
щего времени в центральны х районах области зем ля рассматривается 
как собственность паруй. Но практически зак л ад  земли часто означал 
передачу ее в бессрочное пользование. Земли же, не полученные по 
наследству, а приобретенные иным образом, уж е в 1930-е годы можно 
было продавать. Раздробление семейного имущ ества все чаще имело 
место, а права лиц, получавш их эту собственность, становились шире, 
пока, наконец, отдельное лицо не превращ алось из совладельца (со- 
пользователя) в полного собственника. Особенно быстро и заметно про
цесс ослабления семейных связей  происходил в районах, экономически 
наиболее развиты х, где зак л ад  семейных земель стал обычным явле
нием и где встречались случаи продаж и таких зем ел ь 43.

И нтересно отметить, что в зак л ад е  земель теперь иногда принимали 
участие и ж енщ ины  — эти ревностные хранительницы имущества боль
шой материнской семьи, которых пословица м инангкабау назы вала 
«прочным зам ком  имущ ества пусако» 44. В м атериалах  сельских судов 
(ландраадов) за  1930-е годы (за  последую щ ие годы публикации отсут
ствуют) имеется достаточное число примеров зак л ад а  земли ж енщ и
нами, разум еется, при участии м ам ака  45. Но это отнюдь не означало, 
что полож ение ж енщ ин стало более независимы м, что они получили 
большую самостоятельность и т. д. Н аоборот, женщ ины лиш ались того 
высокого полож ения, которое они имели в паруй, являясь хранитель
ницами семейного имущ ества. В формирую щ ихся малы х семьях их права 
были значительно меньше, так  как  эти семьи строились по законам 
ислама с его резко вы раж енны м  отцовским правом.

И зм енения в отношениях м еж ду членами паруй не ограничивались 
лишь стремлением части их к зах вату  семейного имущества. Старей
шины всех рангов пытались не только закрепить за  собой земли об
щинников, но и зак аб ал и ть  их с а м и х 46. Одним из основных путей 
к этому было ростовщ ичество. С хрике отмечал в 1928 г.: «Там, где 
пенгхулу все еще самостоятельны  б лагодаря тому, что они владеют 
большой семейной собственностью, они часто пытаются усилить свой 
собственный престиж  и привязать деревенских жителей к себе, держа 
их постоянно в долгу» 47.

43 В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 125. П одробно об этом см. упомянутую диссер
тацию Гёйта «Зак лад земли у  минангкабау».

44 В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 121. По адату, женщины были полностью 
лишены права делать займы, давать поручительство, а тем более отдавать землю  
в заклад, хотя они принимали ж ивое участие в обсуж дении вопросов, связанных с 
подобными мероприятиями (См.: G. D. W i l l i  n e k ,  Указ. раб., стр. 392, 403,
601 и д р .).

45 V. Е. К о г п, Указ. раб., стр. 320.
43 Процессы  феодализации, захвативш ие районы, лежащ ие на восток и северо- 

восток от П адангского нагорья, описывает Г. Кунов (см. его книгу «Всеобщ ая исто
рия хозяйства», т. I, М .— Л., 1929, стр. 413— 418).

47 В. S c h r i e k e ,  Указ. раб., стр. 140.
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П реж де в больш инстве районов области М инангкабау счига; 
обязательны м  выделение определенной части урож ая в семейный 
бар •— лумбунг. В Сблоке, например, две трети урож ая распределя; 
среди членов семьи, а одна треть передавалась в семейный ам( 
В условиях перехода к возделыванию  экспортных культур и с на1 
шимся распадом  семейных земель этот обычай постепенно перй 
быть обязательны м  48. О днако распад  имущ ества паруй не был ед; 
временным актом. Д аж е  в развитых районах нередки были случаи, ко 
например, «мелкие торговцы, получавш ие свой оборотный капита: 
семейных фондов, долж ны  были давать детальный отчет о своих д( 
раз в год во время возвращ ения домой на месяц поста» 49.

Ч резвы чайно характерной чертой для описываемого периода б 
постепенное запустение больших, или адатны х, домов, так  называе 
рум ах-гаданг. С тары е адатны е дома, в которых жили часто до i 

1 0 0  человек, т. е. ветвь больш ой материнской семьи — джураи, по 
пенно зам енялись небольш ими домами для одной семьи. В конце 19 
годов строительство новых адатны х домов стало редкостью. Они уж 
соответствовали новым формам  хозяйственной деятельности. Более 
го, сущ ествую щ ие адатны е дом а пустели. Впрочем, традиция была 
достаточно сильна, о чем можно судить по тому факту, что и в н 
дни некоторые из адатны х домов обитаемы. В статье, помещенж 
ж урн але «И ндонезия» за  1955 г., говорится: «Вне городов население 
сем не считает уничтоженными свои адатны е дома. Адатные до: 
сохраняю т свое значение и, конечно, сохранят его до тех пор, пока 
селение не о ткаж ется  от своего адата»  50. Несколько таких особ( 
крупных адатны х домов сохранилось в Сулитаир (С олок); самый б 
шой из них насчиты вает 20 помещений 5I. В центральных районах 
ласти М инангкабау их можно встретить в каж дой нагари. Да  ̂
опустевш ие адатны е дом а еще содерж атся в порядке, за ними о  
и стараю тся своевременно ремонтировать. Этим занимаю тся члены се 
некогда ж ивш ие в данном доме, а теперь имеющие свои дома по: 
зости. Адатный дом служ ит напоминанием об их генеалогичес 
единстве, будучи своеобразны м семейным музеем. Однако, как прав 
в сохранивш ихся адатны х дом ах ж ивет уж е не вся паруй, а ее оста 
Обычным типом ж илищ а к концу 1920-х годов стал односемейный 
или дом для нескольких семей, но не для большой материнской се

Традиционны е нормы заклю чения брака такж е претерпели боль 
изменения. Раньш е предлож ение о заклю чении брака исходило из се 
девуш ки, причем вы дача ее зам у ж  всегда была делом ее материн: 
семьи, что являлось одним из основных брачных законов. Теперь се 
отца стала более реш ительно вмеш иваться в вопросы замужества, 
редки случаи столкновения м еж ду мамаком  — представителем гру 
матери и вали 5 2  — представителем  группы отца 53.

Б р ак  все менее считался делом, в котором были замешаны инте[ 
всей паруй. С тало правилом (особенно в окраинных районах), чт 
муж чина сам вы бирал себе жену. Часто он даж е не cnpairn 
разреш ения на брак  у главы  паруй или дж ураи. Со своей стороны,

48 В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 125.
49 Там ж е, стр. 141.
50 «Indonesia», v. 1, №  4, 1955, стр. 45.
51 В. S c h r i e k e ,  Указ. раб., стр. 117. Любопытно, что голландские власти г 

лись сохранить адатные дома. Например, в округе Форт фан-дер-Капеллен п] 
тельственный контролер всеми мерами поощрял строительство новых и восста» 
ние старых адатных домов, прибегая при этом да ж е  к мерам принудительного х: 
тера (там ж е, стр. 114).

52 Вали — либо отец девуш ки, либо отец ее отца, либо кто-нибудь из мужч. 
родственников ее отца. Об их роли см.: G. D. W i 11 i п с к, Указ. раб., стр. 489—49

53 J. Р г i n s, Указ. раб., стр. 42.
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мак уж е не всегда реш ался напоминать об этом; точно так  ж е мамаки 
все реж е требовали  причитавш ийся им, по обычаю, от брачной пары 
подарок. Д о этого наблю далось уменьш ение разхмеров такого подарка: 
в Сулйки, например, он стал  символическим, снизившись до половины 
цента.

М олодое поколение стремилось выйти за  рам ки предпочтительного 
брака на дочери брата матери 54, старалось преодолеть жесткие правила 
экзогамии суку, кам пуэнга и д аж е  паруй 55.

Конечно, все это происходило не без борьбы, которая далеко не 
окончена и посейчас. Тема о влюбленных, брак  которых был рас
строен родителями, имеющими в виду иную партию для своих детей, 
или о несчастных браках, заклю ченных без лю бви,— богато представ
лена в литературе м инангкабау 1920— 1930-х го д о в 56. В центральных 
районах области М инангкабау, например вокруг озера Сингкарак, ини
циатива в браке по-прежнему сохраняется, как  правило, за семьей не
весты, хотя и здесь встречаю тся случаи, когда эта  инициатива исходит 
от семьи ж ениха. С ам  жених или невеста имеют здесь еще очень малую 
свободу выбора. П исатель-м инангкабау  Р ад ж аб  рассказы вает: «Кто его 
невеста, ему (т. е. ж ениху.— Ю . М .)  по больш ей части « е  известно, или 
же он с нею не знаком ; обычно это не та девуш ка, о которой он подумы
вал, как  о будущ ей жене» 57.

По законам  ад ата  м инангкабау, нагари была эндогамной единицей: 
браки заклю чались м еж ду ж ителями одной нагари. Особенно строго 
это правило соблю далось по отношению к женщ инам. Д евуш ка, выш ед
шая зам у ж  в другую  нагари, теряла все право на имущество — пусако 
и исклю чалась из семьи. З а  это правило держ ались все главы  семей 
(мамаки д ж ураи  и паруй), а такж е старейшины кампуэнга или суку, 
ибо наруш ение его повело бы к разруш ению  традиционной системы 
владения имуществом и передачи его по наследству внутри данной 
генеалогической общности, что было бы невыгодно м ам аку или пенгхулу. 
На брак  женщ ины с чуж еземцем  (каковы м был всякий мужчина, не 
принадлежавш ий к данной нагари) смотрели как  на серьезное н ару
шение обычаев. Н апример, на суде, состоявш емся в нагари Кбтогаданг 
23 апреля 1920 г. «Совет нагари» изгнал из общины и лиш ил всех прав 
женщину за  то, что она вы ш ла зам у ж  за  я в а н ц а 58. Интересно под
черкнуть, что эта ж енщ ина уж е не ж и ла в своей нагари, а служ ила, как 
нее муж, на почте в М едане (С еверная С ум атр а). В начале 1930-х го
дов д ругая  ж енщ ина той ж е нагари  вы ш ла зам у ж  за чиновника, слу
жившего в П алембанге. Ее семья порвала с ней всякую связь 59. О кон
фликте, возникш ем из-за того, что молодой минангкабау, ушедший 
искать счастья на Западную  Яву, вернулся с женой-сунданкой, рассказы 
вает опубликованный в 1932 г. роман И скан дара «К арена м ентуа»60.

Естественно, что вопрос об отмене эндогамии нагари стал предметом 
горячих споров. П ротив эндогамии выступили сами женщ ины. В 1924 г. 
после приведенного выше случая в нагари Котогаданг женщины этой 
нагари обратились в К арап атан  адат  (Совет адата) с заявлением  о том, 
что правило о б раках  только внутри данной нагари не распространяет -

54 См.: Р. Е. de J о s s е 1 i n de J о n g , Указ. раб., стр. 117.
55 Там же.
56 G. W. Е. D r e w e s ,  Oud en nieuw  in de hedendagsche Indonesische Letterkunde,

«De Gibs», 1932, №  9 (особо стр. 331); G. S p a t, M oderne M aleische Litteratuur, «Kolo-
niaal Tijdschrift», №  3 (особо стр. 123); J. G o n d a  M aleische Romans, «Koloniaal 
Tijdschrift», 1934, №  1 (особо стр. 280); M. R a d j a b, Sem asa ketjil di kam pung (1913— 
1928). A utobiografi seorang anak M inangkabau, Djakarta, 1950 (особо стр. 263).

57 M. R a d j a b, Указ. раб., стр. 263.
58 ARB, XX, 1922, стр. 143— 146.
59 J. P r i n s, Указ. раб., стр. 45.
60 N. S. I s k а и d a r, Karena m entua, B atavia, 1932, Цит. по кн.: P. E. de J о s s e-

lin  de J o n g ,  Указ. раб., стр. 117.
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ся на мужчин и, следовательно, является односторонним, ущемляюш 
права ж ен щ и н 61. Ж енщ ины  просили разреш ения выходить замуж! 
своей нагари , а так ж е  права на браки внутри своего суку. В своем i 
ращ ении женщ ины указы вали , что брак , вызвавш ий столь суровое 
шение Совета нагари, был соверш ен по всем законам  мусульмане» 
права. О днако лиш ь в 1935 г. старейш ины К отогаданга приняли pei 
ние об отмене зап рета на брак  с муж чинами другой нагари. Впроч> 
принятие такого реш ения не означало еще, что женщ ина получила № 
ную свободу в выборе м уж а 62.

Приведенные примеры показывают, какой сложной и длителы 
была борьба за  уничтожение отживш их норм материнского прав; 
семейно-брачных отношениях минангкабау. Однако стремление к ос 
бождению  как  мужчин, так  и ж енщ ин от власти большой материна 
семьи становилось общей тенденцией. При этом освобождение женщи 
понималось в самом широком смысле. Так, в одном из номеров газе 
«М олодая С ум атра» за 1919 г. появилась статья, где говорилось, 1 
«глубокое горе, которое ж енщ ина носит в себе», может быть уничто; 
но, «когда муж чина будет видеть в женщ ине нечто большее, чем то, 1 
он видел в ней до сих пор, когда он будет смотреть на нее, как на сп 
ницу жизни, равную  ему» 63.

Новым в нормах брачной жизни был переход к патрилокальнос 
тесно связанной с образованием  малой семьи. Д ля  окраинных райш 
области М инангкабау  переход жены в дом муж а был отмечен ещ 
конце XIX в. Голландский чиновник К оореман в 1892 г. писал, чт< 
И ндрапуре (район к югу от П адангского нагорья) мужчина доля 
брать ж ену в свой дом 64. Эти процессы широко захватили и pai 
И ндрагйри (к востоку от П адангского нагорья вплоть до поберег 
М алаккского  пролива) 65. В конце XIX в. новый порядок можно б! 
наблю дать так ж е  в районе П адан га  и в некоторых других мест 
В 1930-е годы индонезийский чиновник, советник при резиденте пров 
ции Западн ое побереж ье. С уматры, отмечал, что в прибрежных ра 
нах, а такж е во вновь освоенных районах больш ая материнскоправо 
семья совсем не встречается 66. Это ж е происходило в Пайнане, где ч 
ны паруй уж е не жили вместе, и в других окраинных районах.

В центре области, на П адангском  нагорье, в тех районах, где 
чавш ееся развитие капиталистических отношений, расслоение кресть 
ства и связанное с этим разлож ение паруй заш ли наиболее далеко, т 
ж е  резко ускорился процесс образования малы х семей. Всякий более! 
менее заж иточны й крестьянин брал  ж ену к себе в дом. Если он н е : 
сделать этого сразу, он делал  это после нескольких лет супружеа 
жизни, когда был в состоянии построить для своей семьи отдельный л

Несомненно, что ислам  с его отцовским правом был хотя и не оси 
ной, но достаточно серьезной разруш ительной силой для материнс 
правовы х устоев семейной ж изни м инангкабау. Духовенство минанг 
бау, а такж е хадж и  (люди, соверш ивш ие хадж  в М екку) жили по в 
мам отцовского права. Личный пример духовенства и хадж ей, усили 
неустанную  пропаганду законов ислам а о семье, имуществе и бр; 
оказы вал  свое действие на окруж аю щ ее население.

Больш ую  роль в переходе к малой семье играли эмигранты. Не] 
ко они возвращ али сь на родину с новой семьей, причем очень част

61 Н. В о и гп а п, Указ. раб., стр. 49.
62 Там ж е, стр. 29— 30.
63 Там ж е.
64 P . I. К о о т  етп a n ,  A anteekeningen van  den toenm aligen assistenf-resicfe 

ARB, XI, 1913, стр. 147.
65 A. F . G r a a f 1 a n d, D e verbreid ing van  het m atriarchaat in het landsd 

Indragiri, «B ijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde...», t.XXXIX, №  1, стр. 44.
66 ARB XLI, стр. 392 и сл. Цит. по J. Р г i n s, Указ. раб.



Отмирание пережитков материнского ро да  у  м инангкабау 89

другую нагари , стремясь избавиться от «адат кам анакан» — «права пле
мянников», согласно которому имущество отца наследовали не его дети, 
а дети его сестер. Естественно, что эти семьи жили уж е не по нормам 
адата м инангкабау , а по нормам отцовского права. «В настоящ ее вре
мя,— писал Я устра в 1923 г.,— имеются м инангкабау, и среди них поль
зующиеся известностью  и уваж ением  в туземном мире, которые либо 
вернулись на родину с женой, взятой на чужбине, либо родились там от 
такого брака. Д л я  учреждений материнского права,— добавляет ав
тор,— такие семьи и лица потеряны» 67.

Те м инангкабау, которые вернулись без жены, равным образом  стре
мились избавиться от «права племянников». Если вернувш ийся был бо
гат, он выбирал ж ену и увозил ее, делая при этом богатые подарки 
семье своей жены, что очень напоминает обычай выкупа за  невесту6S.

Если в экономически развиты х районах переход к патрилокальности 
стал общим правилом (хотя и с многочисленными исклю чениями), то 
в районах, находивш ихся в изоляции, стары е правила уходили из жизни 
с больш им трудом. С лучается, что, например, в Кбтоанау, в Сблоке 
и во многих других местах в Л ймапулукбто женщ ине оказывает мате
риальную  поддерж ку не м уж  ее, а брат. Д л я  первого в данном случае 
достаточно делать каж ды й год несколько подарков и давать немного 
денег...»69. Здесь в значительно большей степени, чем в других местах, 
сохранялось и «право племянников».

С охранение здесь больш ой материнской семьи с ее характерными 
признаками в значительной степени объясняется тем, что низкое эконо
мическое развитие вы талкивало муж ское население из нагари. Есте
ственно, что хранительницам и всего семейного имущ ества оставались 
женщины. Но уш едш ие при первой возмож ности обзаводились собствен
ным хозяйством, причем если им не удавалось сделать это в своей нага
ри, придерж ивавш ийся старого адата, то они заводили себе семью в 
другой нагари, где адатны е установления соблю дались менее строго и 
где они имели право поселиться, так  как их родственники по суку жили 
почти в каж дой  нагари .

И зм енения коснулись и свадебной обрядности. По адату, обряд з а 
ключения б р ака  происходил в доме невесты, теперь ж е этот обряд стал 
соверш аться в мечети. М ногочисленные запреты  в отношениях между 
мужем и родителями жены  либо изменились, либо совсем исчезли.

Одной из ступеней к образованию  малой семьи явился переход 
опекунства над мальчиком от м ам ака к отцу. Постепенно развилось 
представление о том, что в обязанности отца входит дать образование 
сыну. Вош ло в обычай, что не родственники со стороны матери, 
а отец платил за  обучение сына в ш к о л е70.

Р асп ад  паруй, а затем  и дж ураи , и образование малых семей озна
чали, что традиционны е связи  м еж ду кампуэнгами и суку нарушались, 
переставали быть регулярны ми и, наконец, прекращ ались совсем. П реж 
де эти связи  находили свое вы раж ение в наличии четырех экзогамных 
родов, связанны х предпочтительным браком на дочери брата матери 
и довольно распространенны м обычаем сорората, а такж е в существо
вании трех правовы х групп: материнскоправовой группы (т. е. группы, 
к которой принадлеж у «я», моя м ать и все мои родственники с мате
ринской стороны ), группы моего отца, называемой йнду бако, и группы
пасумандан, к которой принадлеж ат жены мужчин данной большой 
материнской семьи. Теперь место обязательны х браков стали занимать 
браки м еж ду представителям и самы х различны х родов и их подразде
лений. Росло число браков, заклю ченных по склонности. С оциальная

67 М. J o u s t  г a, M inangkabau, стр. 95.
68 М. R a d j а b, Указ. раб., стр. 261.
69 В. S с h г i е к е, Указ. раб , стр. 117.
70 Р. Е. de J о s s е 1 i п de J o n g ,  Указ раб., стр. 116.
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организация м инангкабау  утрачи вала свойственные ей черты односто
роннего (кольцевого) брака. Генеалогические факторы  в браке теряли 
свое значение. Естественно, что все это подры вало авторитет глав боль
ших .материнских семей и родовых старейшин, которые всячески сопро
тивлялись новым теч ен и ям 71.

Н акопление собственности в руках отдельных лиц привело к боль
шим изменениям в области наследования. Выше говорилось о закладе 
наследственного семейного имущ ества (харто пусако), частью перехо
дивш его к дальним  родственникам или лицам, вообщ е не принадлежав
шим к данной материнской генеалогической группе. Но особенно боль-! 
шие изменения претерпели законы , управлявш ие наследованием лично 
приобретенной собственности — харто панчарйан. П режде, согласно 
«праву племянников», право детей на имущество, приобретенное отцом, 
было крайне ограниченным. О сновная часть этого имущества переда
валась  детям  сестер отца, в конечном счете — племянницам (в силу 
той ж е  м атрилинейности), но уж е начиная со второй трети XIX в. ряд 
авторов отмечал, что имущ ество панчарйан или часть его под тем или 
иным предлогом передается собственным детям . Во второй половине 
XIX в. этот процесс усилился, а с начала XX в. появились новые пра
вила, регламентировавш ие распоряжение лично приобретенным имуще
ством, в частности и таким, которое было оставлено без завещания.

П ервы ми наруш ителями ад ата в сфере наследственного права былч 
представители имущих слоев населения: торговцы и, как  это ни пар 
доксально звучит, сами старейш ины . Именно в среде имущей верхуш 
передача имущ ества панчарйан  собственным детям стала правилом 
Е щ е в 1895 г. один из голландских авторов писал, что «дарение име 
место главны м образом  среди малайских торговцев, хадж ей и стар? 
шин... короче говоря, среди тех, кто соприкасался с денежной экон 
никой» 73.

По мере расслоения общ ины и паруй, по мере выделения зажито 
ной верхуш ки все больш ее число общинников уклонялось от соблюд 
ния стары х адатов при передаче лично приобретенного имуществ 
В окраинных районах этот процесс шел интенсивно уж е в конце XIX 
К оореман в 1892 г. отмечал, что «здесь семья (паруй. — Ю . М .)  не я 
ляется последним подразделением  племени, но вследствие браков св 
их членов распадается  на семьи, состоящ ие из муж а, жены и дете 
харто панчарйан  становится собственностью  семьи и наследуется дет 
м и » 74. В 1920-х годах имущ ество, заработанное отцом, передавало! 
его собственным детям  уж е во многих районах П адангского нагорь 
Это оф орм лялось посредством д ар а  (хйбах) или вы раж ения последи? 
воли (ум ане’) завещ ателя , вы сказанной на л о ж е см ер ти 75.

Говоря о переходе права наследования от племянников к детям ,» 
обходимо сделать небольш ое отступление. С ледует иметь в виду, 41 
представление о сущ ествовавшем прежде у минангкабау всеобъемлн 
щем и исклю чительном «праве племянников» 76, при котором дети осп 
вались в полном пренебрежении со стороны своего отца, не совсе 
правильно. Голландский исследователь Корн пишет по этому повод; 
«М нение о том, что когда-то по адату  интересы детей умершего по; 
ностью оставлялись без внимания и что завещ ание имущества детя: 
(в форме хибах или ум ан е’) является отклонением от наследственно; 
права м инангкабау, постепенно возникш им под воздействием внеп.

71 Р. Е. de J о s s е 1 i п de J o n g ,  Указ. раб., стр. 117— 118; В. S с h г i е к е, Ука. 
раб. passim ; А бдул  Муи-с, Неправильное воспитание (пер. с индонез.), М., 1960.

72 В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 117.
73 Цит. ло В. S с h г i е к е, Указ. раб., стр. 119.
74 P. K o o r e m a n ,  Указ. раб., стр. 147.
75 М. J o u s t  г a, M inangkabau, стр. 114.
76 См. соответствующ ие ссылки: J. Р г i n s, Указ. раб.. 44 сл., 114
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них влияний - (ислам , развитие малой семьи западного ти п а ),— это мне
ние оспаривается минангкабау» 77.

Распределение имущ ества умерш его отца подчинялось определен
ным правилам . Если дети имели достаточное обеспечение в семье своей 
матери, они ничего не получали от отца; если ж е семья матери была 
бедна, то дети получали большую или меньшую долю имущества отца, 
иногда все. В последнем случае племянники довольствовались получе
нием какого-нибудь тандо (зн ак ), например, комплекта одежды дяди, 
что являлось  символическим признанием их «права племянников»78. 
Поскольку преж де оф ициально хибах сопровож дался сложным церемо
ниалом, то отцы предпочитали делать подарки без особой огласки. П о
этому ф акты  наследования детьми имущ ества отца оставались почти 
не известными 79.

В рассм атриваем ы й нами период законы  наследования изменились, 
причем зажиточность семьи матери детей уж е не принималась во вни
мание: отцы в лю бом случае стремились передать свое имущество д е
тям. Ш ирокое распространение по всей Индонезии получил обычай 
ум ане’ 80, заклю чавш ийся в том, что завещ атель на смертном одре по 
пунктам перечислял свою собственность и оповещ ал о своей воле. Он под
робно знаком ил собравш ихся с характером  передаваемого имущества 
(унаследованное, приобретенное своим трудом до брака или в 
браке и т. д .) , и производил его распределение среди наследников, ста
раясь предотвратить несогласие. И мущ ество, переданное путем умане’ 
или д ар а , у ж е не возвращ алось в семью  матери завещ ателя, что, естест
венно, ослабляло  паруй и способствовало ее р а с п а д у 81.

Н а П адангском  н аю р ье  переход к новым формам наследования со
провож дался острой борьбой 82. Д а ж е  там , где в настоящ ее время дети, 
как правило, являю тся наследниками отца, они долж ны  делиться 
с детьми сестер отца, иногда отдавая им половину наследства. В про
тивном случае племянники могут оспорить дар  или последнюю волю 
умершего. Ю ридическим основанием для этого служ ит либо заявление, 
что на собственность, о которой идет речь, долж но распространяться 
старое адатное право — «право племянников», либо заявление, что дан
ная собственность является частью  семейной собственности пусако 
или бы ла приобретена при помощи этой последней. З а  каж дую  долю 
наследства, которая переходила от племянников к детям , между ними 
происходила упорная борьба. Схрике сообщ ает: «...во многих районах 
стало правилом , что дети сестры не долж ны  помыш лять об оспаривании 
права детей на небольш ое (как  видим, речь идет пока лиш ь о неболь
шом имущ естве.— Ю . М .)  наследство из собственности, заработанной 
отцом своим трудом и оставленной детям  в качестве дара, кроме 
трех случаев: первое — в случае открытой враж ды , второе — когда

77 V. Е. K o r n ,  Указ. раб., стр. 314— 315.
78 V. Е. K o r n ,  Указ. раб., стр. 315. Напомним в этой связи сообщение Вилкена

о том, что имущество панчариан отца наследуется в первую очередь его сыновьями 
и лишь при отсутствии сыновей — дочерьми. В последнем случае дети сестер также 
получают часть имущ ества. Вилкен объясняет это тем, что дочери, при сохранении зако
нов матрилинейного наследования, обеспечены за счет имущества пусако (G. A. W i 1- 
ke n,  Verspreide geschriften , т. II, Sem arang, 1912, стр. 184). С ним соглашается
де йоссели н  де  й о н г  (Указ. раб., стр. 57). О ба они не отмечают главного: 
того, что передача имущества панчариан от отца к сыновьям отражает развитие
отцовского права. Фан Ф олленхофен в связи с этим высказал следующую мысль: 
можно, говорил он, «видеть в вышеописанной щ едрости со стороны отца и в ...завещ а
нии самим отцом (им ущ ества.— Ю. М .) принцип отцовской системы счета происхож де
ния, который издавна скрещивается с матрилинейной системой» (цит. по кн.: 
V. Е. K o r n ,  Указ. раб., стр. 314, прим. 3).

79 A. V e r k e r k  P i s t o r i u s ,  Указ. раб., стр. 45.
80 М алайское уманат, яванское векас (или велйнг) и т. д.
81 G. de М о u b г а у, Указ. раб., стр. 202.
82 В. S c h r i e k e ,  Указ. раб., стр. 156.
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наследство очень велико, третье •— когда в дело вмеш ан неопытный 
юрист» 83.

Ж е л а я  избеж ать недовольства сородичей, муж чина иногда строит 
дом д ля  своего сына, который, в силу законов материнского рода, при
н ад леж ал  к семье матери, но ж енил его отец на дочери своей сестры. 
В этой тенденции заклю чения браков с дочерью сестры отца отчетливо 
видна растущ ая роль отцовской паруй, т. е. переходной ступени при 
зам ене матрилинейнос.ти патрилинейностью.

Интересно, что стары е законы  наследования иногда можно было 
встретить в развитых районах. Это показывает, насколько сильны были 
традиционны е связи и правила.

М ногие заж иточны е м инангкабау  уходили из своей нагари и посе
лялись в другой, где никто не стал бы претендовать на долю в их иму
ществе. По этой ж е причине м инангкабау, разбогатевш ие в других кра
ях, предпочитали не возвращ аться  на родину, ограничиваясь высылкой 
денег своим сородичам, так  как  они знали, что в родной нагари их 
окруж ит толпа родственников, с которыми им придется делиться; если 
ж е они не будут щ едры, они оскорбят адат и родственные чувства сво
их близких. М ногие из таких новоявленных богачей приезжали на ко
роткий срок продемонстрировать свое богатство, устраивали один или 
несколько праздников для родственников и уезж али  обратно. Очень 
красочно описаны такие визиты в автобиографической книге Мухамма
да Р а д ж а б а 84.

Н аступивш ий в 1929 г. экономический кризис и последовавшие за
тем годы депрессии, а такж е деятельность голландцев, которые верну
лись к своей политике консервации социально-экономических отноше
ний у народов И ндонезии, на время заторм озили окончательное исчез
новение переж итков материнского рода и зам едлили разложение 
общины. В своей политике консервации пережиточных форм социальной 
организации голландские власти опирались преж де всего на старейшин, 
заинтересованны х в сохранении больш их материнских семей. Борьба 
против отж ивш их адатов приняла характер  политической борьбы. 2 0 -й 
конгресс партии С ар ек ат  ислам, состоявш ийся в мае 1934 г., внес пред
лож ение, направленное на постепенную отмену адатного права минанг
кабау . В предлож ении говорилось, что адат признает лишь родство 3 " 
ж енской линии и поэтому муж  и ж ена не могут иметь семьи (му 
лиш ь посещ ает ж ен у ); что главой семьи является не муж, а мамак- 
брат матери; что муж чина не имеет возможности осуществлять си 
п рава м уж а и отца и что дети не являю тся его наследниками (они м 
гут лиш ь получать п о д а р к и ). Д ал ее  в предложении говорилось, что п 
лобные законы  находятся в полном противоречии с законами ислам 
согласно которым м уж  и ж ена долж ны  составлять одну семью, муж- 
являться ее главой, а дети — принадлеж ать обоим супругам. В заключ 
ние предлагалось всячески поощ рять переход к  новым формам семейж 
о р ган и зац и и 85.

«Союз ад ата  страны  М инангкабау» (С арекат адат алам Минангк, 
б ау ), объединявш ий в основном старейш ин области, организовал ми 
гочисленные собрания протеста, на которых члены союза превозноси 
стары е законы , регулировавш ие семейно-брачные отношения, указ; 
в ая , что с падением ад ата  исчезнет высокое положение женщины, ч; 
р азруш атся  традиционны е связи, объединявш ие паруй, в результа' 
чего ухудш ится м атериальное полож ение всего населения. Они док: 
зы вали, что процессы вы деления малой семьи разруш ат общество м: 
н а н г к а б а у 86. Один из видных представителей «Союза адата». Дав

83 R. S c h r i e k e ,  Указ. раб., стр. 118.
84 М. R a d j a b ,  Указ. раб., стр. 261.
85 J. Р г i n s, Указ. раб., стр. 46— 47.
86 Там ж е, стр. 47.
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'Туменггунг заяви л  в Н ародном совете, что именно в материнскопра- 
вовой семье м инангкабау  находят свое благосостояние87

Все это, разум еется, не могло остановить процесс распада больших 
материнских семей и не наруш ало общей тенденции к образованию  
м алы х семей, в которых действовало отцовское право с патрилинейным 
счетом родства и с передачей имущ ества от отца к детям. С вязь между 
отцом и детьми крепла, связь с родственниками по материнской линии 
слабела. «...Лю бое усилие искусственно принудить... общество (минанг
кабау .— Ю . М . )  идти по старым путям обречено на неудачу с самого 
н ач ал а» ,— писал в 1928 г. С х р и к е88.

В 1940— 1950-е годы процессы развития семейно-брачного права ми
нан гкабау  неуклонно шли по тому ж е пути,— более замедленно в период 
японской оккупации, быстрее в последовавш ие затем годы нацио
нально-освободительной борьбы против голландской агрессии. Поэтому 
неправ Й. Принс, когда он пишет, что за  25 лет — с 1928 по 1953 г.— 
«...общины в коренных районах м инангкабау не обнаруж иваю т никаких 
значительны х изменений в правовой жизни и правосознании своих чле
н ов»89. Д а ж е  в коренных районах наследование по крайней мере поло
вины имущ ества отца его детьми к 1950-м годам, согласно данным, при
водимым де йосселином  де йонгом , стало твердым правилом 90. Индо
незийский источник 1952 г. отмечает, что связь м еж ду отцом и детьми 
неуклонно растет и становится правилом семейной ж и зн и 91.

П одводя итог рассмотрению  развития семейно-брачных отношений 
у м инангкабау  П адангского нагорья и окрестных районов, можно сде
лать  следую щ ие выводы.

1. Б ольш ая м атеринская семья (паруй) перестает быть основной со
циально-экономической единицей общ ества м инангкабау и распадается 
на малы е отцовские семьи.

2 . И мущ ество паруй (харто пусако) в результате закладов  и продаж 
переходит в собственность отдельных лиц, что подрывает экономическую 
основу сущ ествования паруй.

3. С тарейш ины  из управителей  и хранителей имущ ества паруй ста
новятся его единоличными распорядителями, присваивая значительную 
часть этого имущ ества.

4. Традиционны е нормы экзогамии отмираю т, охваты вая в настоя
щее врем я лиш ь ближ айш их родственников, объединенных в паруй, с тен
денцией к дальнейш ем у сокращ ению  круга лиц, связанны х правилом 
экзогамии.

5. Основным типом ж илищ а становится дом для одной малой семьи; 
адатны е дом а пустею т и приходят в упадок.

6 . Н аследникам и отца становятся его дети, доля детей сестры в н а
следовании имущ ества дяди все более сокращ ается.

7. Н агари  перестает быть эндогамной; женщ ины получают право по
кидать свою деревню.

87 J. Р  г i n s, Указ. раб., стр. 48. См. такж е «H andelingen  v. d. Volksraad», 1936— 
1937, стр. 168; «Persoverzicht», 1939, XV, стр. 279— 280.

88 В. S c h r i e k e ,  Указ. раб., стр. 142.
89 J. Р  г i n s, Указ. раб., стр. 41.
90 P. Е. de J о s s е 1 i п de J o n g ,  Указ. раб., стр. 57.
91 «Н и к и т» , 1952, т. I, стр. 26— 30; т. IV, стр. 16— 20.


