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Т. АЛАТАЛУ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
РЕВОЛЮЦИИ В ЧИЛИ

Одним из знаменательных событий 1970-х гг. была победа на прези-
дентских выборах 4 сентября 1970 г. и последующее трехлетнее пре-
бывание у власти блока Народного единства (НЕ) в Чили. Если в
ходе ряда «предыдущих социальных революций, развивавшихся по мир-
ному пути, сам процесс революционных «преобразований оказался крат-
ковременным (венгерская революция 1919 г.) или «происходил в спе-
цифических условиях (страны Восточной и Юго-Восточной Европы
после разгрома фашизма), то 1104 дня чилийской революции представ-
ляют собой «первый длительный опыт мирного развития революции» 1 ,

«...временное поражение чилийской революции, говорил на
XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев, не умаляет ее исторических
заслуг, значения ее опыта. Трагедия Чили отнюдь не перечеркнула
вывода коммунистов о возможности различных путей революции, в том
числе мирного, если для этого существуют необходимые условия»2 .

Понятно, что всестороннее изучение этого длительного опыта, крити-
ческое осмысление его служат целям дальнейшей «борьбы международ-
ного пролетариата.

Советские ученые опубликовали множество работ, посвященных
анализу событий в Чили. Однако их большинство выполнено в плане
исторических исследований 3 и здесь можно особо выделить разработку
отдельных проблем чилийской революции 4

. Меньше внимания уделено
анализу самого процесса и динамики развития революции. Цель дан-
ной работы - раскрытие, с точки зрения теории научного коммунизма,
реального соотношения сил в отдельные периоды чилийской революции
и причин выбора неверной тактики революционной борьбы в 1971
1973 гг. Наряду с этим подвергаются критике левооппортунистские
извращения характера и содержания чилийской революции (рупором
этих взглядов послужил журнал «Пунто Финал»).

Важнейший признак революции переход власти в руки победив-
шего класса. 5 В Чили эта проблема, как известно, была решена лишь
частично на выборах 4 сентября 1970 г. блок НЕ, которым руково-
дили коммунистическая партия и социалистическая партия Чили, за-
воевал только исполнительную власть. В стратегическом плане деятель-
ность НЕ была ориентирована на завоевание всей полноты власти. Со
второй половины 1971 г., когда правительство задалось целью побе-

1 Пономарев Б. Н. Избранное. Речи и статьи. М., 1977, с. 537.
2 Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 30.
3 Королев Ю. Н. Чили: революция и контрреволюция. М., 1976; Кудачкин М.,
Борисов А., Ткаченко В. Чилийская революция: опыт и значение. М., 1977,
Уроки Чили. М., 1977 и др.
4 Кудачкин М. Ф. Чили: борьба за единство «и победу левых сил. М., 1973;
Шульговский А. Ф. Армия и политика в Латинской Америке. М., 1979 и др.
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дить на очередных выборах, стало ясно, что решение основной 'пробле-
мы откладывается.6

Буржуазные теоретики и оппортунисты разных мастей всячески
старались и стараются доказать, что в Чили в 1970 г. так и не произо-
шло революции. По их утверждениям, лишь грубые просчеты тради-
ционных «верхов» (наличие двух кандидатов на выборах 4 сентября
1970 г.) и психологический фактор неожиданности позволили С. Альен-
де занять пост президента 7 . Альенде победил на выборах якобы только
потому, что его преимущество было незначительно и очень немногие
верили в эту возможность. Если 'бы Альенде 'был сильнее, результат
оказался бы иным, так считали левые оппортунисты 8 . В опреде-
ленных рядах самого НЕ был выдвинут тезис: «завоевана не власть,
а правительство», преуменьшающий значение победы. Одни рассмат-
ривали успех С. Альенде в 1970 г. как возникновение в стране рево-
люционной ситуации, 9 другие трактовали его как начало предреволю-
ционного периода, 10 третьи же считали, что революционная ситуация
начала складываться только с октября 1972 г. 11 Добавим, что послед-
ние две точки зрения принадлежат представителям ультралевых тече-
ний, мыслящих завоевание власти исключительно военным путем,
т. е. в форме вооруженного столкновения «низов» и «верхов». В 1972 г.
им казалось, что они смогут склонить на свою сторону народ. 12

Следует отметить, что наличие революционной ситуации в Чили
после 1970 г. признается деятелями КПЧ. 13 В декабре 1971 г. в конце
трехнедельного пребывания в Чили Фидель Кастро прямо заявил, что
эта страна переживает революционный кризис. 14 Разумеется, речь идет
о революционной ситуации социалистического этапа чилийской рево-
люции, переход к которому вошел в повестку дня и, по убеждению
некоторых, был вполне осуществим. Так, член Национального руковод-
ства КПЧ П. Родригес, которому принадлежит любопытный анализ
трех фаз чилийской революции (четвертая фаза означала бы социали-
стическую революцию), отмечает: «Все указанные фазы, каждую из
которых характеризует свое политическое содержание, определенное
соотношение сил и столь же определенный уровень развития назреваю-
щей революционной ситуации, могли иметь место в Чили скорее всего
уже в первой половине 1971 г.». 15

Понятно, что множество точек зрения обусловлено прежде всего
своеобразием чилийской революции (вопрос о власти и др.). Верный

6 Примерно в это же время события в Чили начали характеризовать как револю-
ционный процесс понятие, которое в дальнейшем закрепилось во многих марксист-
ских исследованиях. В итоге получается, что говорят о революции в Испании в 1931
1939 гг., в Португалии в 1974—1976 гг., о революции ныне в Иране (если иметь

в виду только незавершенные революции), но о революционном процессе в Чили в
1970—1973 гг. Вопрос не только в том, что в само понятие «революционный процесс»
вкладывается теоретиками далеко не одинаковое содержание. См.: 1000 дней рево-
люции. Руководители КПЧ об уроках событий в Чили. Прага, 1978, с. 42, 57—60.
7 Panto Final. Santiago de Chile, 1971, N 136, c. 16—17; Mauro Marini, R, Dos
estrategias en el proceso chileno. Caracas, 1974, c. 6.

8 Revolution and Counter-revolution in Chile. New York, London, 1974, c. 23.
9 Punto Final, 1972, N 168, c. 8.
10 Punto Final, 1972, N 156, c. 2; 1972, N 172, suplemento, c. 35; 1973, N 175, suplemento.
c. 5—6; Mauro Marini, R. El Reformisme у la Contrarevolucion. Estudios sobre
Chile. Mexiko, 1976, <i.: 116.
11 Punto Final, 1972, N 173, c. 6; Debr a y, R. La critica de las armas. Mexiko, 1975,
v. 1, c. 283.
12 Revolution and Counter-revolution in Chile, c. 107.
13 Чилийская революция, фашистская диктатура, борьба за ее свержение и создание
новой демократии. Пленум ЦК КПЧ. Август 1977 г. М., 1978, с. 119—120, 251;
1000 дней революции, с. 78, 109—113.
14 Cuba-Chile. Encuentro simbolico entre dos procesos historicos. La Habana, 1972,
c. 509.
15 1000 дней революции, с. 109—ПО,
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ориентир для анализа можно найти в трудах классиков марксизма-
ленинизма. В первую очередь остановимся на том, что вкладывал в
понятие «революционная ситуация» В. И. Ленин. Как диалектик
В. И. Ленин характеризовал революционный процесс и со стороны
изменчивости (общенациональный кризис), и со стороны устойчивости
(революционная ситуация). 16 Определяющим является кризис, поэтому
В. И. Ленин и объявил наличие общенационального кризиса основным
законом революции. 17

Революционная ситуация это возникшее в ходе развития обще-
национального кризиса благоприятное для революции соотношение
классовых сил («верхи» не могут, «низы» не хотят). Это, фактически
определенное, равновесие сил эксплуататоров и эксплуатируемых ста-
новится благоприятным для революции потому, что налицо прежде
всего «экстраординарная активность масс» при одновременном кризисе
«верхов». В принципе, такое состояние может продержаться довольно
долго. 18

Задача субъективного фактора использовать возникшую благо-
приятную ситуацию и изменить соотношение сил в свою пользу. По-
нятно, что действия субъективнопо фактора должны привести к нару-
шению равновесия. Но когда? «С одним авангардом победить нельзя, —

писал В. И. Ленин в 1920 г. Бросить один только авангард в реши-
тельный 'бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции
либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере, благоже-
лательного нейтралитета по отношению к нему и полной неспособности
поддерживать его противника, было бы не только глупостью, но и
преступлением» 19.

Следовательно, для победы революционному авангарду необходима
активная поддержка и сочувствие широких масс. Как показывает исто-
рия, крупная перестановка классовых сил в пользу революции проис-
ходит после основательного подрыва позиций «верхов» в глазах «ни-
зов». А возможность подрыва позиций существует объективно, ибо в
условиях революционной ситуации «верхи» вынуждены постоянно апел-
лировать к массам, привлекать их к участию в выборах, референдумах,
к проведению демонстраций в поддержку инициатив правительства или
просто убедить их отказаться от дальнейших выступлений против пра-
вительства. Любой провал здесь может привести к упомянутым изме-
нениям, а это означает, что общенациональный кризис приобретает

16 По нашему мнению, ленинские формулировки революционной ситуации 1915 г.
(«Крах II Интернационала») и общенационального кризиса 1920 г. («Детская болезнь
«левизны» в коммунизме») имеют одно и то же содержание. Считаем нужным доба-
вить, что в упомянутой книге В. И. Ленин дает определение общесоциологнческого
основного закона революции (общенациональный кризис), а дальше следует («надо
добиться, чтобы большинство рабочих.. .») не уточнение уже изложенного, а его
конкретизация применительно к Англии, теоретически стоящей перед социалистиче-
ской революцией. Для сравнения: при определении революционной ситуации и обще-
национального кризиса В. И. Ленин говорит не о рабочих, а о господствующих и
угнетенных массах, об эксплуататорах и эксплуатируемых. См. подробнее: Ала-
та л у Т. Революционная ситуация и особенности ее созревания в Латинской Аме-
рике. Автореф. канд. дисс. Л., 1977, с. 4—B.
17 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 69.
18 Совсем «оригинальное» определение дает известный левацкий теоретик Р. Дебре:
«Ситуацию можно характеризовать как революционную не тогда, когда заложенная
в ней революция неизбежна, а с того момента, когда становится неизбежным выбор
между революционным продвижением вперед или контрреволюционным движением
назад, ибо компромиссные решения или занятие промежуточного положения теперь
невозможны. В этом смысле вся революционная ситуация является также.. . контр-
революционной ситуацией». D е b г а у, R. La critica de las armas, с. 262—263. Ошибка
Р. Дебре заключается в том, что контрреволюционный выход из кризиса мыслим
лишь тогда, когда кризис «верхов» преодолен, а это значит, что революционная си-
туация осталась уже позади.
19 Ленин В. И, Поли. собр. соч., т. 41, е. 77—78.
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революционный характер. По словам В. И. Ленина, революционный
кризис «ведет к непосредственной борьбе масс» за власть и требует
ломки старых законов и порядков. Вполне 'можно согласиться с опре-
делением Ю. А. Красина: «Революционный кризис представляет собой
не что иное, как начало революции».20

В принципе, в ходе революционного кризиса можно фиксировать
известные устойчивые соотношения классовых сил, определяя их как
непосредственно революционную ситуацию, но в отличие от револю-
ционной ситуации они не только кратковременны, но и буквально пред-
полагают последующие действия как «низов», так и «верхов» с целью
достижения победы революции или контрреволюции. Кризис продол-
жается еще некоторое время после того или иного выхода из него,
о чем свидетельствует активное сопротивление теперь уже побежден-
ных классов.

Если рассмотреть развитие революционных событий в Чили с выше-
изложенных позиций, то наличие революционной ситуации (общена-
ционального кризиса) в 1969—1970 гг. не вызывает у марксистов
сомнения. С победой НЕ на выборах 4 сентября 1970 г. в стране созре-
вает революционный кризис. Борьба обостряется до предела, но завер-
шается конституционным приходом к власти правительства НЕ 3 нояб-
ря 1970 г.

Рассмотрим теперь эти периоды более подробно. Важнейшие собы-
тия первого периода 21 выработка и обнародование программы НЕ
(декабрь 1969 г.), выдвижение единого кандидата левых на пост пре-
зидента (январь 1970 г.) и последующая избирательная кампания.
Все это опиралось на мощный подъем массовой борьбы. Правые силы,
как известно, выдвинули двух кандидатов, но предпочтения не было
оказано ни тому, ни другому.

В сентябре 1970 г. революционная ситуация уступила место рево-
люционному кризису. Может возникнуть вопрос если президентские
выборы 4 сентября тоже означали борьбу за власть, то не мог ли воз-
никнуть революционный кризис еще до 4 сентября? Разумеется, пере-
ход от одного этапа революционной борьбы к следующему не едино-
временный акт, а постепенный, и зачастую его трудно конкретно дати-
ровать. Однако особенность прихода революционных сил к власти в
результате выборов, видимо, в том и заключается, что до обнародо-
вания итогов голосования революционный процесс не может подняться
на более высокую фазу развития: неясность ситуации не позволяет
никому заранее развернуть действия в направлении конечной цели.
Это в полной мере относится к выборам 1970 г. в Чили, где, как извест-
но, соперничали три кандидата с почти равными возможностями.

Имея в виду реальное соотношение сил в стране, лидерам НЕ с
самого начала было ясно, что на выборах 4 сентября не удастся полу-
чить необходимое для прихода к власти абсолютное большинство голо-
сов. Следовательно, все должно было решиться во втором туре голосо-
вания, теперь уже в парламенте.22 Широкие массы осознали в полной
мере эту перспективу после объявления итогов выборов 4 сентября.

Исход второго тура выборов зависел уже не только от сторонни-
ков НЕ и гибкости его руководства, но и от тех, кто не поддержал их
кандидата 4 сентября. Для них самым внушительным была не столько
победа С. Альенде 4 сентября, сколько поражение буржуазных кан-
дидатов. Именно проигрыш «верхов» на выборах привел к нереста-

20 Красин Ю. А. Ленин, революция, современность. М., 1967, с. 230.
21 Из советских ученых наиболее глубокую характеристику ему дал Соболев А. И.
Коммунистическая партия Чили в борьбе за революцию. М., 1973, с. 230—235.
22 В руководстве НЕ были и такие, которые вообще не верили в победу. См. Punto
Finali, 1972, N 151, с. 26.
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новке классовых сил: средние слои и часть рабочего класса, поддер-
живавшие 4 сентября кандидата Христианско-демократической партии
(ХДП) Р. Томича (тоже обещавшего проведение ряда прогрессивных
мероприятий), заняли теперь позиции прямой поддержки авангарда,
т. е. НЕ. Несмотря на давление снизу и на тот факт, что лидер левого
течения ХДП Р. Томич еще 5 сентября лично поздравил С. Альенде
с победой, правое руководство ХДП явно не спешило решать, кого же
следует поддерживать в парламенте 24 октября. Через неделю после
выборов оно потребовало от НЕ т. н. конституционных гарантий. В ходе
переговоров было разработано взаимоприемлемое решение этого воп-
роса, но с конца сентября правые в руководстве ХДП стали снова
резко выступать против соглашения с НЕ. Тем не менее, 3 октября
большинством голосов (271 : 191) руководство ХДП все-таки решило
поддержать кандидатуру С. Альенде.23

Что же повлияло на' исход борьбы в руководстве ХДП? Понятно,
что прежде всего сама обстановка революционного кризиса харак-
терно, что в рядах ХДП против кандидатуры С. Альенде тогда никто
открыто не высказывался. Национальный совет ХДП публично отверг
предложение кандидата правых X. Алессандри поддержать его с гаран-
тией проведения досрочных выборов. Однако правые лидеры ХДП
втайне делали ставку на военный переворот, чем и объясняется их ко-
лебание.

Известно, что чилийская армия почти 40 лет непосредственно не
вмешивалась в политику, однако примечательно, что в сентябре 1970 г.
в принципе никто не исключал этой возможности. Коммунисты пришли
к такому выводу еще в 1969 г., после провала в октябре 1969 г. мяте-
жа генерала Вио (мятежники были связаны с гражданскими лицами)
с явной_целью преградить путь к победе НЕ. XIV Национальный съезд
КПЧ констатировал, что период неучастия вооруженных сил в полити-
ческой жизни, неучастия, которое никогда не было абсолютным, завер-
шился или близок к завершению.24 X. Алессандри еще 16 июля выра-
зил надежду, что вооруженные силы не допустят левых к власти. 26

Поэтому вполне закономерно, что одновременно с игрой самого X. Алес-
сандри на политической арене правые стали склонять военных к свер-
шению переворота. С 20 сентября такого рода советы стала давать
и ведущая американская пресса, отражавшая точку зрения прави-
тельства США. 26 Вначале ЦРУ не имело намерения допустить избра-
ния С. Альенде во время голосования в парламенте, 27 учитывая доне-
сения своих сотрудников о неспособности и нежелании военных взять
власть в свои руки.28

Правое руководство ХДП, которое еще располагало всей исполни-
тельной властью, занимало солидные позиции в других органах власти
и не раз с оружием в руках подавляло выступления трудящихся, теперь
сконцентрировало все силы для восстановления армии против НЕ.
В упомянутом документе о конституционных гарантиях НЕ было пред-
ложено обсуждение функций и устройства вооруженных сил, которое

23 Valle, E. Allande. Cronalogia. Mexico, 1974. Часть сторонников ХДП, несом-
ненно, оставалась настроенной против С. Альенде и НЕ, что не позволяет утверж-
дать, будто их в ноябре 1970 г. поддерживало более 60 процентов населения (эта
цифра получается при сложении голосов, поданных за С. Альенде и Р. Томича).
См. Королев Ю. Н. Актуальность чилийского опыта. Латинская Америка, 1980,
№ 9, с. 6.
24 СогVа 1 a n, L. Camino de victoria. Santiago de Chile, 1971, с. 315.
25 Va 11 e, E. Allende. Cronologia.
26 New York Times, 1970, 20 сентября; Washington Post, 1970, 22 сентября.
27 См. Altamirano, C. Dialectica de una derrota. Mexiko, 1978, c. 128.
28 Cm. Sigmund, P. E. The Overthrow of Allende and the Politics of Chile. 1964
1976. Pittsburgh, 1977, c. 113.
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было отвергнуто С. Альенде. Характерно и то, что накануне передачи
власти Э. Фрей намекнул, что С. Альенде готов назначить новым глав-
нокомандующим левого офицера. С. Альенде же настаивал на соблю-
дении принципа старшинства в армии. 29 Провокация не удалась, но
любопытно, что 'генерал К. Пратс, который именно тогда стал главно-
командующим и верой и правдой служил НЕ, уходя в августе 1973 г.
в отставку, упрекал 'руководителей НЕ в том, что они не назначили
на этот пост молодого капитана, ибо в начале правления это было
возможным. 30

Как себя повели в сложившейся ситуации сами военные, точнее
руководство армией? Главнокомандующий вооруженными силами гене-
рал Р. Шнейдер еще в мае 1970 г. твердо выступил за уважение резуль-
татов голосования и подтвердил свою позицию 7 сентября. Поскольку
против главнокомандующего велась интенсивная кампания, то многое
зависело от других старших офицеров. В конце сентября высшие чины
флота по своей инициативе встретились с С. Альенде, а 2 октября
командующие трех родов войск на встрече с С. Альенде заявили о
признании 'результатов президентских выборов.31

Учитывая позицию, занятую военными, руководству ХДП остава-
лось лишь делать то, что было зафиксировано еще Ф. Энгельсом
колеблющиеся элементы всегда готовы идти за более сильным и всегда
становятся на более надежную сторону. 32 В такой ситуации пришлось
отступить и крайне правым. 2 октября Э. Фрей, наконец, заявил о
желании передать власть победившему на выборах С. Альенде. Выше-
упомянутое решение 'руководства ХДП от 3 октября было продикто-
вано всей обстановкой в стране и поэтому сверхискусственны обвинения
ультралевых, что якобы С. Альенде получил голоса ХДП благодаря1
сговору руководителей и ловкой политической игре.33

Продолжая словами В. И. Ленина, именно «благожелательный
нейтралитет» армии к С. Альенде окончательно обеспечил ему под-
держку депутатов ХДП в парламенте. В сложившейся обстановке
19 октября X. Алессандри публично отказался от дальнейшей борьбы
за власть. За два дня до голосования в парламенте правые офицеры
предприняли неудавшуюся попытку похитить главнокомандующего.
Важность происшедшего 22 октября не в том, что путчисты оказались
в явном меньшинстве (это опровергает утверждение левацкой органи-
зации MIR, будто приход к власти НЕ объясняется.., расколом в
армии, что мешало «верхам» провести военный переворот), а в том,
что в обстановке революционного кризиса выявилась полная неспособ-
ность армии поддерживать противников С. Альенде,

Представляется, что и в будущем, в ходе революционных ситуаций
в развитых капиталистических странах, если кто-то и сможет занять
позицию благожелательного нейтралитета, то это будет прежде всего
армия. Ведь если в Чили в сентябре—октябре 1970 г. вооруженные
силы из-за своего классового характера не могли стать на путь пря-
мой поддержки революционного авангарда, а ограничились достаточ-
ным в той ситуации нейтралитетом, то это теоретически возможно и
для армий других капиталистических стран. (Другое дело, если рево-
люцию начинают сами военные, как это случилось в Португалии в
1974 г.).

3 ноября 1970 г. правительство НЕ приступило к выполнению своих

29 Garces, J. E. Allende у la experiencia chilena. Las armas de la politica. Paris, 1976
c. 146—147.
30 All amir a n o, C. Dialectica de una derrota, c. 155.
31 Уроки Чили. M., 1977, с. 264—265.
32 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 101.
33 Punto Final, 1970, N 115, suplemento, с. 4.
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обязанностей. Чилийская революция начала осуществлять завоеванную
власть. Борьба за всю полноту власти продолжалась теперь в новой
ситуации и приобрела оригинальные черты.

Нежелание «низов» жить по-старому нашло свою первоначальную
конкретизацию в правительственной 'Программе НЕ. Со дня прихода
НЕ к власти началась борьба за ее осуществление. Правительству
С. Альенде пришлось проводить в жизнь эту программу в условиях
постоянного сопротивления традиционных «верхов», которые опирались
на оставшиеся в их руках институты власти и на всестороннюю помощь
со стороны США. Правительственная программа претерпела сущест-
венные изменения, но тем не менее, она предусматривала перемены.
Притом каждый новый закон, каждую новую уступку приходилось
отвоевывать у традиционных (старых) «верхов». Идя на эти уступки,
олигархия как раз доказала, что не может жить и управлять по-ста-
рому.

По словам руководителя КПЧ Л. Корвалана, революция началась
«... в рамках конституции, которая сама по себе навязывает опреде-
ленный замедленный темп преобразований». 34 Тем не менее, в первый
период, точнее в 1970—1971 гг., правительство С. Альенде добилось
впечатляющего успеха был проведен в жизнь ряд прогрессивных
мероприятий, в том числе национализация природных ресурсов. И это
в условиях, когда НЕ принадлежало меньшинство в парламенте. Как
писал в те дни видный деятель КПЧ О. Мильяс, «Ни национализация
меди, ни установление контроля государства над банками, ни аграр-
ная реформа не были бы возможны без динамичной и революционной
мобилизации трудящихся»35. А в этой мобилизации как раз и прояви-
лась характерная для революционного периода экстраординарная
активность масс.

Оценивая впоследствии данный период, член национального руко-
водства КПЧ П. Родригес объяснил успех использования конституцион-
ных форм подъемом массовой борьбы и временным оцепенением реак-
ции. 36 Очевидно, эта оценка правомерна лишь по отношению к самому
начальному периоду деятельности НЕ.

Самым поражающим событием 1971 г. было поведение правых во
время принятия закона о национализации меди 11 июля (теперь это
событие квалифицируется как последнее звено в поступательном раз-
витии революции)
ляется, что это единодушие нельзя отнести за счет оцепенения реак-
ции, тем более, что присутствовали не все 200 парламентариев. За
ширмой единодушия скрывалась коварная тактика традиционных «вер-
хов»: именно на политической арене уступить без боя, если обста-
новка не сулит здесь надежд на сопротивление. Общий подрыв пози-
ций правительства, естественно, продолжался и даже усилился. Поли-
тический успех всегда особенно впечатляет и понятно, что под влия-
нием достигнутой победы НЕ трудно было оценить реальное соотноше-
ние сил. Эта тактика правых сыграла значительную роль в определении
судьбы правительства С. Альенде.

На муниципальных выборах в апреле 1971 г. блок НЕ, как извест-
но, получил фактически абсолютное большинство голосов. 5 мая
С. Альенде объявил о готовности НЕ провести референдум для изме-
нения конституции. 37 Однако референдум так ине был проведен. Свою
роль в этом, видимо, сыграло как раз успешное и даже «легкое» про-
ведение в парламенте закона о национализации меди и ряда других

34 Корвалан Л. Нас ждут новые битвы. Избранные статьи и речи. М., 1978, с. 35
35 Правда, 1971, 5 сентября.
36 1000 дней революции, с. 109,
?7 Уроки Чили, с, 287,
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законов, что усилило позиции сторонников продолжения, так сказать,
конституционного развития в руководстве НЕ. Пока велась полемика
среди участников НЕ, консерваторы (национальная партия) и хри-
стианские демократы смогли сомкнуть свои ряды и перейти к контр-
наступлению. В ноябре 1971 г. Л. Корвалан разъяснил, что референдум
откладывается, ибо еще не все партии НЕ одобрили его 'проект и что
нет полной гарантии успеха 38, а в дальнейшем шансы на его успех
были уже невелики.39 Теперь руководство НЕ ориентировалось на изме-
нение соотношения сил в свою пользу, на завоевание солидного боль-
шинства в рамках существующей конституции. 31 июля 1972 г. С. Аль-
енде провозгласил целью НЕ победу на парламентских выборах в
марте 1973 г. 40 После этого начали готовиться к победе на президент-
ских выборах 1976 г. 41 Объясняя впоследствии (причины происшедшего,
чилийские коммунисты, в частности, признали, что недостаточно была
разработана линия перехода от одного этапа революции к другому.42

Уникальная ситуация в Чили (возможность сочетать определенную
деятельность сверху и снизу, пестрый социально-политический состав
НЕ) порождала много проблем, ряд которых был обострен все же
искусственно. Сюда относится и 'проблема т. н. двоевластия. В упо-
мянутой речи от 31 июля 1972 г. С. Альенде высказался отрицательно
по отношению к Народной Ассамблее, созванной с участием ряда пар-
тий НЕ.

Как известно, еще В. И. Ленин указал на обязанность всех социа-
листов «...вскрывать -перед массами наличность революционной ситуа-
ции, разъяснять ее ширину и глубину, будить революционное сознание
и революционную решимость пролетариата, помогать ему переходить
к революционным действиям и создавать соответствующие револю-
ционной ситуации организации для работы в этом направлении».43

В этом отношении в Чили создалась парадоксальная ситуация.
Хотя до сентября 1970 г. фактически лишь одна КПЧ говорила о

наличии революционной ситуации, тем не менее все партии НЕ при-
нимали участие в создании его 14 000 комитетов, которые сыграли важ-
ную роль в приходе правительства С. Альенде к власти. Однако вскоре
эти комитеты, лишившись руководства сверху, распались. Правда, в
период правления НЕ были созданы массовые организации нового
типа, однако они занимались преимущественно экономическими вопро-
сами. 44 Отсутствие организации политического характера сыграло на
руку мелкобуржуазному «революционизму».

Характерно, что настойчивые попытки создать снизу народную
власть начались тогда, когда правительство С. Альенде, отказавшись
выйти за пределы существующей конституции, вынуждено было под
давлением реакции перейти фактически к обороне. В качестве выхода
из положения предлагалось приступить к созданию на местах новых
органов власти, которые противопоставлялись не только оставшимся в
руках традиционных «верхов» институтам власти, но и правительству
С. Альенде. 45 Такова была и позиция руководства Социалистической
партии Чили (СПЧ). 46 Характерно, что после мартовских выборов

38 Корвалан Л. Нас ждут новые битвы, с. 104—105.
39 Там же, с. 224, 285.
40 См. Punto Final, 1972, N 164, с. 23.
41 El Siglo, 1973, 29 марта. Такой подход был отражен и в тезисах к XV Нацио-
нальному съезду КПЧ. См. Principles. Santiago de Chile, 1973, N 152, с. 63—64.
42 Labarca Goddard, E. Corvalan, 27 horas. Santiago de Chile, 1973, c. 88;
Корвалан Л. Нас ждут новые битвы, с. 471, 545.
43 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 221.
44 Корвалан Л. Нас ждут новые битвы, с. 447 —448.
45 Punto Final, 1972, N 164, с: 24; 1973, N 175, suplemento, с. 7.
46 Altamirano, С. Dialectica de una derrota, c. 109.
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1973 г. руководство СПЧ призывало к консолидации и расширению
созданной прямо трудящимися власти на местах и лишь к усилению
единства народа в рамках НЕ. 47 Такой подход не только игнорировал
достижения правительства (кстати, леваки не уставали твердить, что
правительство С. Альенде не обладает никакой экономической властью,
а в то же время оно как раз многое совершило в социально-экономи-
ческой сфере), но и ориентировал трудящихся на отказ использовать
в создавшейся ситуации самое мощное средство продвижения вперед
правительство НЕ.

Второй негативный момент заключался в том, что в 1970—1973 гг.
преимущественно именно те самые левацкие круги говорили о прибли-
жающейся революционной ситуации или допускали ее возникновение
с октября 1972 г. (см. выше). Сама же революционная ситуация пред-
ставлялась им как неизбежное вооруженное столкновение «верхов» и
«низов». 48 Поэтому новые органы власти на местах, которые пытались
создать те круги, можно было рассматривать как органы руководства
вооруженной борьбой. Тем самым новые эмбрионы власти противо-
поставлялись вооруженным силам Чили. Сами пропагандисты создания
двоевластия и не скрывали, что их целью является ликвидация старой
армии. 49 Но в сложившейся ситуации правительство С. Альенде не
могло пойти на разрыв с армией.

Для понимания важности роли армии уместно добавить, что
В. И. Ленин часто характеризовал конкретное соотношение сил в
1905—1907 гг. и в 1917 г., имея в виду положение в «низах», в «вер-
хах» и в армии. 50 Как было указано выше, именно благожелательный
нейтралитет армии и ее полная неспособность поддерживать против-
ников НЕ обусловили приход С. Альенде к власти. Армия сохранила
эти качества и в 1972 г., когда ультралевацкие круги пытались создать
двоевластие. По вполне понятным причинам правительство не могло
восстановить армию против себя, чего фактически добивались сторон-
ники создания новых органов власти.

«Было бы утопией думать о политическом нейтралитете армии.
Другое дело в определенной ситуации создать период нейтрализа-
ции как результат борьбы вне вооруженных сил - и внутри них»,
писал впоследствии один из руководителей КПЧ В. Тейтельбойм, и
далее: «При этом народ может опираться на те круги армии, которые
остаются верными конституции, в рамках конституции мирного раз-
вития революции подобная нейтрализация может иметь на какое-то
время определенную действенность».51

Как признали впоследствии партии НЕ, эта борьба вне и внутри
вооруженных сил была недостаточной или даже велась в ложном
направлении. В качестве главного недостатка Л. Корвалан отметил
отсутствие «... постоянной и длительной работы по пропаганде пра-
вильного отношения народного движения к военным». 52 Коммунисты
также признали ошибочным подчеркивание профессионализма воен-
ных, 53 ибо это «... отнюдь не содействует укреплению прогрессивных
позиций внутри вооруженных сил, а напротив, ведет к усилению их

47 Punto Final, 1973, N 179, suplemento, с. 9.
48 Punto Final, 1970, N 115, suplemento, с. 6; 1970, N 119, suplemento, с. 4.
4ü См. Feinb e г g, R. E. The Triumph of Allende. Chile’s Legal Revolution. New York,
1972, c. 270.

Известный левацкий идеолог P. Дебре договорился впоследствии до того, что
объявил реальной властью в Чили власть военных, которую НЕ, разумеется, не могло
завоевать в 1970 г. См. D еbг а у, R. La critica de las armas, с. 252.
50 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 12, с. 5; т. 34, с. 272—279.
51 1000 дней революции, с. 54.
52 Ко р в ал а н Л. Нас ждут новые битвы, с. 546.
53 Там же, с. 374. См. также: Сor val an, L. Camino de victoria, с. 315—318, 424.
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Изолированности от народа и его проблем. Ёго поощрение порождает
такой склад мышления, при котором профессионализм ставится пре-
выше всего, подменяет массовые взгляды, определяющиеся социальным
происхождением солдат». 54

Опять-таки любопытно констатировать, что несмотря на явно недо-
статочную работу НЕ в вооруженных силах, войска в течение двух
лет соблюдали благожелательный нейтралитет, а с октября 1972 г.
непосредственно приняли участие в правительстве. Это обстоятельство
обусловлено тем, что соотношение сил в стране в целом благоприятст-
вовало НЕ. 55 EI даже начиная со второй половины 1971 г., когда, как
известно, правительству фактически пришлось перейти от наступления
к обороне, соотношение сил продолжало быть благоприятным. Конечно,
можно согласиться с тем, что в отдельные дни и недели этого
периода инициатива на улицах и в парламенте, в Верховном суде
и т. д. принадлежала оппозиции, которая также частично добилась
успеха в подрыве позиций НЕ. Но главное все же в том, что все контр-
наступления реакции с целью свержения правительства неизменно
натыкались на твердое сопротивление сторонников НЕ и были
отражены.

В своем выступлении 7 марта 1973 г. Л. Корвалан говорил о трех
неожиданностях, с которыми столкнулись враги революции за послед-
ние 7 месяцев. Хотя в августе 1972 г. при активном участии контр-
революции возникли серьезные экономические и финансовые трудно-
сти, тем не менее 4 сентября состоялись гигантские демонстрации в
поддержку правительства. В октябре 1972 г. народные массы дали
отпор попытке организовать экономический хаос. Наконец, в марте
1973 г., когда страна переживала очередные трудности со снабжением
и когда фактически на выборах оценивались последние два года
деятельности правительства, 44 процента избирателей проголосовали
за партии НЕ.56 Получилось так, что несмотря на все переживаемые
трудности, в решающие дни правительство НЕ с помощью масс всегда
брало верх. Сам накал борьбы привел к явному укреплению пози-
ций НЕ. 8 ноября 1972 г. командующие тремя родами войск вошли
наряду с руководителями профобъединения в состав нового прави-
тельства, т. е. взяли на себя ответственность за дальнейшее проведение
в жизнь его планов. Относительная легкость, с которой военные вошли
в свою новую роль, явно не позволяет характеризовать позицию армии
в 1970—1972 гг. как пассивную 57 или трактовать это как усиление ее
автономии. 58 Нет, армия была подвластна процессу, переживаемому
в стране. (Известно, что и до ноября 1972 г. некоторые военные руко-
водили правительственными ведомствами. Время показало, что они
правильно оценили причины переживаемых страной трудностей, при-
знали важность деятельности массовых организаций). 59

Теперь уже нельзя было говорить лишь о благожелательном нейт-
ралитете вооруженных сил по отношению к правительству армия

54 1000 дней революции, с. 86—87.
55 Поэтому нам представляется неоправданным мнение о «равноправном партнерстве»
буржуазных и революционных партий в Чили в 1970—1973 гг. (См. Кудачкин
М. Ф., Борисов А. В., Ткаченко В. Г. Чилийская революция: опыт и знание.
М., 1977, с. 90.) Для буржуазных партий, как и для буржуазии в целом, это было
как раз «неравноправное партнерство».
56 Корвалан Л. Нас ждут новые битвы, с. 321—322.
57 Smiг п о w, G. La revoluciön desarmada. (Chile 1970—1973). Serie popular. Era.
Mexico, 1977, с. 205.
58 Punto Final, 1972, N 172, suplemento, c. 40.
59 Cm. Perramon, E. Las fue.rzas armadas у los cambios sociales en Chile. Cuadernos
de Difusiön. Serie Mundo contemporäneo. Universidad de Concepcion. 1973, N 4,
c. 38—40.
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стала фактически прямым участником революционных преобразований.
Здесь уместно напомнить то, как В. И. Ленин разъяснил возможность
мирного развития революции в условиях двоевластия в России: «Ору-
жие в руках народа, отсутствие насилия извне над народом вот
в чем и была суть дела». 60 «Оружие в руках народа» в данном случае
означало, что армия была на стороне Советов. В Чили аналогичная
ситуация в отношениях армии и народа возникла в октябре—ноябре
1972 г.

Включение военных в состав правительства вызвало острые дискус-
сии в рядах НЕ. Те, которые с самого начала относились с полным
недоверием к армии, утверждали, что эта мера усиливает позиции
буржуазии и согласились лишь на временное (присутствие военных в
правительстве.61 По признанию Л. Корвалана, руководство КПЧ тоже
вначале было против участия военных в правительстве, а потом под
влиянием поведения самой армии (в условиях забастовки хозяев
транспортных средств сами военные обеспечили перевозки продоволь-
ствия и других товаров) переменило мнение. 62 Вто же время сам раз-
мах народных выступлений, несомненно, повлиял на решение военных
согласиться с предложением войти в состав правительства, как об
этом заявил делегат КПЧ на дискуссии, организованной по этому
вопросу.63 Верно оценив ситуацию, коммунисты сразу допустили, что
«...сотрудничество военных и гражданских в правительстве может
стать одной из особенностей революционного процесса в Чили».64

К сожалению, компартии не удалось отстоять эту верную линию из-за
сектантских позиций других партий НЕ, что привело к уходу военных
из правительства в марте 1973 г. Это было главной ошибкой НЕ.
«В войне нельзя пренебрегать никакой помощью, даже косвенной.
В войне даже положение колеблющихся классов имеет громадное зна-
чение. Чем более острая война, тем больше мы должны приобрести
влияние на колеблющиеся элементы», писал в свое время В. И. Ле-
нин.6s Можно сказать, что в отношении христианских демократов НЕ
в целом действовало в духе этого указания (переговоры пытались
вести до самого переворота). Однако получилось так, что правитель-
ство само поколебало позиции военных: то их пригласили в правитель-
ство (еще раз в августе 1973 г.), то отказались от их услуг. Это спо-
собствовало тому, что в августе 1973 г. высшие офицеры, сторонники
НЕ, подавившие антиправительственный мятеж в июне 1973 г., вынуж-
дены были подать в отставку, а новое командование военно-морских
сил даже отказалось разговаривать с президентом.66

Примечательно, что даже лидер СПЧ К. Альтамирано, видевший
в военных прежде всего реакционную силу, впоследствии признал, что
восстановить народ против армии в 1970—1973 гг. было исключительно
трудно.67 Главная причина провала этой стратегии, как нам кажется,
им не названа, а именно, в это время широкие массы еще не видели
и не могли видеть в армии своего противника. К. Альтамирано вынуж-
ден признать и то, что накануне переворота путчисты вывели из сто-
лицы войска, которые были лояльны к правительству,68 т. е. армия

s 0 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 10—11.
61 Punto Final, 1972, N 172, suplemento, с. 24, 40; 1973, N 175, suplemento, с. 8, 20.
См. также: Mauro Marini, R. Dos estrategias, c. 35; Smirnow, G. La Revoluciõn
desarmada, c. 205.
62 Labarca Goddard, E. Corvalan, 27 boras, c. 14.
63 Punto Final, 1972, N 172, suplemento, c. 27.
64 Labarca Goddard, E. Corvalan, 27 boras, c. 15—16.
65 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 224.
36 См. Уроки Чили, с. 397—399.
67 Аl l ашiг а по, С. Dialectica de una derrota, с. 72 —73.
68 Там же, с. 106; Otero, L. Razön у fuerza de Chile. Tres anos de Unidad Popular.
La Habana, 1979, c. 312—313.
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еще не совсем была потеряна для НЕ.69 Из этого признания напра-
шивается логический вывод надо было бороться за армию, ане
против.

В своих последующих анализах чилийские товарищи ввели интерес-
ное понятие «благоприятное военное соотношение сил».70 Как пишет
П. Родригес, «Опыт Чили .подтверждает, что завоевание частичной
государственной власти ... возможно и тогда, когда еще не сложилось
благоприятное для революции военное соотношение сил. Однако как
показал в конечном итоге опыт правления Народного единства, удер-
жать и расширить эту частично завоеванную власть можно лишь при
условии, если подъем массовой борьбы и общий революционный кризис
создадут указанное соотношение, а это, помимо прочего, зависит не
только от объективной разобщенности сил буржуазии, но прежде всего
от эффективной работы революционеров».71

Представляется, что это благоприятное соотношение военных сил
или чилийский вариант «оружие в руках народа» было налицо с
октября 1972 г. по март 1973 г. Здесь уместно добавить, что уйдя
с поста министра правительства, генерал К. Праге представил пре-
зиденту меморандум, в котором посоветовал опираться на результаты
парламентских выборов и не считаться с оппозиционным большинством
конгресса. Правительству предлагалось проведение некоторых реформ,
с чем были согласны коммунисты и радикалы. Однако по настоянию
социалистов меморандум, а следовательно, и услуги военных, согла-
сившихся поддерживать правительство, были отвергнуты.72 Благо-
приятное соотношение военных сил сохранилось, о чем свидетельство-
вало подавление вооруженного мятежа правых в июне 1973 г. Оконча-
тельно НЕ лишилось этого перевеса с уходом К. Пратса с поста
главнокомандующего в августе 1973 г., и это фактически предрешило
исход событий.

Известно, что 10 сентября 1973 г. С. Альенде .принял решение о
проведении референдума, а соответствующий документ был составлен
Полнткомиссией ЦК КПЧ. 73 На первый взгляд может показаться, что
линия соблюдения рамок существующей конституции (преобладала и в
данном случае. Однако к тому времени экономические трудности умно-
жились и нереально было надеяться на получение абсолютного боль-
шинства, а накал борьбы был таков, что, видимо, даже и это уже
не гарантировало сохранения власти правительству НЕ. С. Альенде
явно рассчитывал выиграть время (часть реакции была согласна с
идеей референдума), надеясь, по всей видимости, также и на то, что
референдум будет означать решительную схватку сил революции и
контрреволюции с использованием всех форм борьбы, т. е. по ленин-
ской установке, «В революционное время недостаточно выявить
волю большинства, нет, надо оказаться сильнее в решающий момент
в решающем месте, надо победить». 74 Однако реакции первой удалось
нанести удар.

.На основании изложенного можно сделать по крайней мере два
основных вывода. Как известно, зрелость революционного авангарда

lj 9 Другой принципиальный противник «старой армии» Р. Дебре утверждает, что с
октября 1972 г. возможности контрреволюции преобладали. Достаточно задать воп-
рос почему фашистский переворот не был проведен раньше, чтобы убедиться
в несостоятельности данного утверждения. См. Deb-ray, R. La critica de las arrn.as,
c. 283—284.
'° Проблемы мира и социализма. Прага, 1976, № 1, с. 77; 1000 дней революции, с. 85,
Чилийская революция, фашистская диктатура, с. 251.
71 1000 дней революции, с. 114—115.
72 Уроки Чили, с. 368.
73 Там же, с. 403.
74 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 40.
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определяется тем, насколько гибко он может реагировать на изменив-
шуюся обстановку, меняя при необходимости и тактику, и стратегию.
Особенно высока ответственность авангарда в революционное время.
Революция в Чили началась в выгодных внешних и внутренних усло-
виях, а исполнительная власть принадлежала блоку НЕ целых три
года. Объективно рассуждая, руководители НЕ допустили главную
ошибку в определении характера переживаемого периода: избрав в
1971 г. тактику соблюдения норм существующей законности в ходе
политической борьбы и отказавшись от развертывания массовой борь-
бы, они не учли того, что в Чили началась революция.

После чилийской трагедии часто вспоминают слова В. И. Ленина
о том, что любая революция должна «уметь себя защищать». Однако
нельзя забывать, что в течение продолжительного периода и чилий-
ская революция располагала защитой, точнее, была потенциально за-
щищена вооруженными силами, лояльными к конституции. В данном
случае надо было укрепить эту защиту, сделать ее надежной. Факти-
чески, надо было «наступать» на порядки старой армии, оказывать
влияние на происходившие там процессы. Это нужное для развития
революции наступление так и не было осуществлено, в чем сыграла
свою роль вышеупомянутая неверная оценка характера переживаемого
периода. Эти два обстоятельства в совокупности во многом предрешили
судьбу чилийской революции.

Представил Ю. Кахк
Таллинский педагогический институт Поступила в редакцию

им. Э. Вильде 17/1V 1980
После переработки

10/ХП 1981

T. ALATALU

TŠIILI REVOLUTSIOONI ARENGU PROBLEEME

Revolutsioonilise situatsiooni oludes 4. septembril 1970 toimunud presidendivalimistel
saavutas Tšiilis võidu Rahvaühtsusrinne. Masside üldine aktiivsus, traditsiooniliste ülem-
kihtide lõhestatus ja armee heatahtlik neutraliteet tagasid S. Allendele Kristlik-Demokraat-
liku Partei parlamendisaadikute toetuse valimiste teises voorus. 3. novembril 1970 ametisse
astunud valitsus oli parlamendis vähemuses, kuid suutis jõudude soodsa vahekorra tõttu
riigis viia seadusandlikul teel ellu mitu radikaalset ümberkorraldust. See tekitas illusiooni,
et kõik probleemid on lahendatavad konstitutsiooniliste vahenditega, ja mõjutas valima
mitte revolutsiooniajale (pealegi jätkus võitlus kogu võimutäiuse pärast), vaid n.-ö. iga-
päevasele arengule omase võitlustaktika. See oli järgneva lüüasaamise peamisi põhjusi.

1971. aasta teisel poolel alustas tagurlus üldpealetungi, kuid kõik otserünnakud valit-
suse kukutamiseks oktoobris 1972 ning märtsis ja juunis 1973 nurjusid, sest massid toe-
tasid valitsust. Üldine jõudude vahekord jäi valitsusele soodsaks, mida kinnitas armee
juhtkonna avalik liitumine temaga alates novembrist 1972 kuulusid väeliikide komandö-
rid valitsuse koosseisu. Nii sündis revolutsiooni rahuliku arengutee «relvad rahva
käes» (V. I. Lenin) Tšiili variant. Rahvaühtsusrinde mõnede parteide sektantlike
vigade tõttu lahkusid sõjaväelased märtsis 1973 valitsusest, ent toetasid viimast otsus-
tavalt juunis 1973 toimunud putši ajal. Kuni armee juhtkonna vahetumiseni augustis 1973
oli revolutsioonil kaitse relvajõudude näol olemas.

Seega ei pea paika ultravasakpoolsete kinnitused, nagu oleks jõudude vahekord
muutunud revolutsiooni kahjuks 1971.—1972. aastal. Rahvaühtsusrinne ise õõnestas
armee juhtkonna autoriteeti oma ebajärjekindla poliitikaga, absolutiseeris relvajõudude
neutraliteeti, ei mõjutanud tema kaadrivalikut. See soodustas armee suhteliselt kiiret üle-
minekut tagurluse leeri ja fašistlikku riigipööret 11. septembril 1973.

E. Vilde nim. Toimetusse saabunud
Tallinna Pedagoogiline Instituut 17. IV 1980,

ümbertöötatuna
10. XII 1981



Г. ALATALU
PROBLEMS OF REVOLUTIONARY DEVELOPMENTS IN CHILE

At the president elections which took place in conditions of the revolutionary situatioii
on September 4, 1970, victory was obtained by the People’s Unity. The general activity
of the masses, the contradictions between the traditional uppers and the benevolent
neutrality of the Army resulted in S. Allende’s securing the support of the deputies of
the Christian-Democratic Party in the second round of the elections. The government
which entered in office on November 3, 1970, was in the minority in Parliament, but
thanks to the favourable balance of powers it was successful in carrying out several
radical reforms in the country by legal means. The achieved success fostered illusions
of being able to solve all problems by constitutional means. It was a factor that
influenced the Government in choosing the tactics of the so-called ordinary development
which, however, was not suitable for the revolutionary period (moreover, the struggle for
full power was still continuing). This was one of the main reasons of the later defeat.

In the second half of 1971 the reaction started a general offensive, but all its direct
attacks aimed at overthrowing the government in October, 1972, March and June, 1973,
did not succeed because of the active support of the government by the masses. The
balance of powers was favourable for the government, which fact was confirmed by the
Army Command’s becoming allied with it. In November 1972, the Army commanders
joined the government. In that way, Chile’s version of «arms in the hands of the people»,
the essence of the peaceful road of revolution, as interpreted by V. 1. Lenin, had arisen.
As a result of the sectarian mistakes of some parties belonging to the People’s Unity
in March, 1973, the Army commanders withdrew from the government, but they supported
the government decisively during the coup d’etat which took place in June, 1973. Thus,
the revolution was defended by the Army until the replacement of the Army commanders
in August, 1973. From this fact it is clear that the correlation of forces had not changed to
the detriment of the Government in 1971—1972 as it was affirmed by the Ultra Leftists.
The People’s Unity undermined the authority of the Army commanders by its inconsistent
policy, declared the neutrality of the armed forces absolute, and did not influence the
staff policy all this caused the Army’s joining almost immediately the camp of reaction
and also led to the fascist coup on September 11, 1973.
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	Contribution
	TAHVEL XIX 1. Taimornamentikaga käevõru. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. M. Zolgi foto 1980.
	2. Udmurdi (bessermani) õlalint. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino k. M. Zolgi foto 1980.
	TAHVEL XX Bessermani naine rahvarõivais. Udm. ANSV., Jukamenski raj., Turtšino к M Zolgi foto 1980.
	TAHVEL XXI ▲ 1. Udmurdi vankri istekorv. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi k. A. Pärensoni foto 1980.
	2. Ühest puutüvest väljaraiutud tool. Foto raamatust: Крюкова T. A. Удмуртское народное изобразительное искусство. Ижевск—Ленинград 1973.
	TAHVEL XXII Udmurdi tarbeesemeid; 1 uhmer ja uhmrinui. Udm. ANSV, Juikamenski raj., Jertemi k. R. Brisloli joonistus 1980; 2 ühest puutüvest õõnestatud nn. lapsehoidja. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. R. Bristol! joonistus 1980; 3 kartulipurustamismasin, valmistatud 1942. a. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. A. Pärensoni joonistus 1980; 4 pesupali ja kurikas. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. A. Pärensoni joonistus 1980.
	TAHVEL XXIII Udmurdi tarbeesemeid; 1 kasetohust punutud soolatops. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põškcti külamuuseum. R. Bristoli joonistus 1980; 2 seljas kantav niinekoorest häll. Udm. ANSV Vabariikliku Koduloomuuseumi Glazovi filiaal. R. Vaiksoo joonistus 1980; 3 puidust padjatugi. Udm. ANSV Vabariikliku Koduloomuuseumi Glazovi filiaal. R. Vaiksoo joonistus 1980; 4 viljatuulamiskühvel. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. R. Bristol! joonistus 1980; 5 oksast käepidemega kulp. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. R. Bristol! joonistus 1980.
	1. Kahepealise linnu ja pardiloibade kujutisega ripats 11. sajandist. Kõrgus 6,7 cm (V. Oborini järgi).
	2. Kolme karupeaga plaat. 5.—7. sajand. Kõrgus 9,1 cm (V. Oborini järgi).
	TAHVEL XXV 1. Podrapeakujüline otsik. 7.-8. sajand. Kõrgus 3,1 cm (V. Oborini järgi).
	2. Kahe vastassuunas vaatava hobusepea ja kellukestega ripats. 9.—10. sajand. Kõrgus 7,1 cm (V. Oborini järgi).
	TAHVEL XXVI Permi metsloomastiilis plaate 5.—8. sajandist (L. Gribova järgi): 1 tiibade ja põdrapeakujuiise peakattega inimene, kes seisab sisalikul; 2 kolme peaga lind, kelle rinnal on inimnäo kujutis; 3 sisalikutaolisel olendil seisvad põdrad, kolle peas istuvad linnud.
	Joon. 2. Kahekorruseline rõduga ait: a eestvaade, b lõige A—А, c põhiplaan. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Jertemi k. R. Vaiksoo joonistus 1980,
	Joon. 3. Metsarnesilp: a eestvaade, b lõige A—A, c otsvaade, d põhiplaan; 1 mesiniku puhkeruum, 2 katusealune. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša' k.' R. ' Vaiksoo joonistus 1980.
	Joon. 1. Vanemat tüüpi udmurdi särkkleit. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino k. R. Tombergi joonistus 1980.
	Joon. 2. Vanemat tüüpi valgel linasel särkkleidil kantav tikitud rinnaesine. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. E. Riso joonistus 1980.
	Untitled
	Joon. 3. Neiu vanemat tüüpi särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail. Kirovi obl., Uninski raj., Sibiri k. Udmurdi ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. E. Ilveste joonistus 1980.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 4. Uuemat tüüpi särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail. Udm ANSV, Malopurginski raj., Bõbja-Utsa к. H. Saarnaki joonistus 1980. Joon. 5. Linnalike elementidega särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi к. H. Saarnaki joonistus 1980
	Joon. 6. Vanemat tüüpi linane suvekuub. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 7. Uuemat tüüpi suvekuub. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Jertemi к. T. Annioni joonistus 1980.
	Joon, 8. Villasest riidest pealiskuub. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Jertemi к. E. Riso joonistus 1980.
	Joon. 9. Mehe pulmasärk, valmistatud 1880. a.; a ornament õlal ja varrukasuus, b krae ja rinnalõhiku ornament. Kirovi oblast, Uninski raj., Petrovka k. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. R. Tombergi joonistus 1980.
	Joon. 10. Udmurdi neiu laubaside. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. M. Krossi joonistus 1980.
	Joon. 11. Udmurdi naise kolmnurkne pearätik. Udm. ANSV Vabariikliku Koduloomuu seumi Glazovi filiaal. T. Annioni joonistus 1980.
	Joon. 12. Taimornamentikaga käevõru (pinnalaotus). Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša к. V. Aaviku joonistus 1980.



	BESSERMANIDE RÕIVAD
	Joon. 1. Bessermani naise valgest linasest riidest särkkleit: a allääre ornament, b varruka ornament. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino k. R. Tombergi joonistus 1980.
	Joon. 2. Kinniselõhikut ääristav tikand. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino к. M. Krossi joonistus 1980.
	Joon. 3. Uuemat tüüpi punasepõhjaline ruuduline särkkleit, valmistatud 1900. a. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi ik. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 4. Bessermani naise ülerõivas: a allääre ornament, b hõlma ääre ornament. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 5. Põll; a rinnaesise ornament, b allääre ornament. Udm. ANSV, Juka menski raj., Põšketi külamuuseum. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon 6. Bessermani naise pidulik peakate. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. E. Ilveste joonistus 1980
	Joon. 7. Bessermani naise pearätile. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi k. R. Treimuti joonistus 1980.
	UDMURDI RAHVADISAIN
	Joon. 1. Veelinnukujuline soolatoos, valmistatud 19 saj. lõpul (T. Krjukova järgi).
	Joon. 2. Kangasteljed. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. A. Pärensoni joonistus 1980.
	Joon. 3. Kasetohust nõu. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. H. Saarnaki joonistus 1980.


	PERMI METS LOOMASTI IL
	Joon. 1. Sisalikutaolisel olendil seisev põdrapeadest ümbritsetud inimfiguur. 7. saj. (L. Gribova järgi).
	Joon. 2. Karjala tikand (B. Rõbakovi järgi).
	Joon. 3. Aknapiirde ornament (I. Makovetski järgi).
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	ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ФОСФОРИТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЭСТОНИИ ОТ УРОВНЯ ПОТЕРЬ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО В НЕДРАХ
	Untitled
	Рис. 2. Изолинии прибыли (руб.) с 1 м2 площади погашаемых запасов в координатах потерь руды по мощности Пв и площади Пг. h высота выемки (с округлением до 0,05 м)\ А, В сравниваемые варианты.
	Рис. 3. Изолинии срока службы рудника (лет) в координатах потерь руды по мощности Пв и площади Пг; А, В сравниваемые варианты.
	Untitled

	АДАПТИВНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН
	Untitled
	Untitled

	ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
	Принципиальная схема расчета перспективного плана капитального ремонта жилищного фонда.

	НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭСТОНСКОЙ ССР В 70-е ГОДЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	EHITUSE TÖÖLISKAADRI KUJUNEMISE JA KASVU VORMID EESTI NSV-s AASTAIL 1944—1970
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕВОЛЮЦИИ В ЧИЛИ
	ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ И ЯЗЫКЕ НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННЫХ СЕМЕЙ ТАЛЛИНА
	Рис. 1. Схема-анкета для школьников из межнациональных семей. I имя ребенка; 2 имя и отчество отца; 3 имя и отчество матери; 4—5 имя и отчество родителей отца; 6—7 имя, отчество и фамилия родителей матери.
	Рис. 2. Первый тип семьи (муж местный эстонец, жена приезжая русская). 1 домашний язык; 2 владение эстонским языком; 3 пища, приготовляемая в семье; 4 билингвизм ребенка; 5 выбранное для ребенка имя; 6 выбранная родителями школа; 7 национальное самоопределение ребенка.
	Рис. 3. Второй тип семьи (муж приезжий русский, жена местная эстонка). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 4. Третий тип семьи (один из супругов местный русский, другой местный эстонец). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рнс. 5. Четвертый тип семьи (оба супруга смешанного, эстонскорусского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 6. Пятый тип семьи (один из супругов эстонец, другой смешанного, эстонско-русского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 7. Шестой тип семьи (один из супругов русский, другой смешанного, эстонско-русского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 8. Седьмой тип семьи (один из супругов приезжий эстонец, другой смешанного, эстонско-русского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 9. Восьмой тип семьи (один из супругов приезжий эстонец, другой русский). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
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	ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА И ДИНАМИКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
	Untitled
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	Untitled

	ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО РЕЛЯТИВИЗМА
	KEELE JA KIRJANDUSE INSTITUUDI MULLUSEID KOGUMISMATKU
	ESIMESEL RAHVUSVAHELISEL HUNGAROLOOGIA KONGRESSIL
	ÜLELIIDULISELT TEADUSKONVERENTSILT «VANA-VENE LINN»
	Contribution
	Untitled



	РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР В 1970-х ГОДАХ
	СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭСТОНСКОЙ ССР В УСЛОВИЯХ ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
	NÕUKOGUDE EESTI RIIKLIKU KORRALDUSE AJALOOST
	1981. AASTA ARHEOLOOGILISTE VÄLITÖÖDE TULEMUSI
	Arheoloogilised ekspeditsioonid 1981. aastal. Археологические экспедиции 1981 года. Archäologische Expeditipnen 1981.

	BEITRÄGE ZUR VORGESCHICHTE DES WESTARCHIPELS ESTLANDS
	Abb. 1. 1981 in der Umgebung von Valjala inspizierte archäologische Denkmale. Д Gräberfeld, X Schalenstein, ф Wallburg von Valjala.
	Abb. 2. Archäologische Denkmale von Kõpu. 1 Wege, 2 Sied lung, 3 Steingrab, 4 Eisenverhüttungsstelle.
	Abb. 3. Quarz- (/, 2,4) und Feuersteingeräte (3, 5) vom Siedlungs platz in Kõpu. (AI 5150: 66, 24, 57, 4, .5.)

	DAS TARANDGRAB VON PROOSA
	ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ЛАОССИНА V
	ARCHÄOLOGISCHE GRABUNGEN IN WESTESTLAND
	ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ВОДСКИХ КУРГАНОВ В ЙЫУГА
	ÜBER DIE FORSCHUNG DER ORDENSBURG VON RAKVERE IN DEN JAHREN 1976—1981
	Abb. 1. Schema der Ordensburg von Rakvere. 1 Innenhof, 2 Vorhof, 3 Osttor, 4 Nordtor, 5 Westturm, 6 Südwestturm, 7 Südostturm, 8 Holzkonstruktion unter der Südmauer des Konventshauses.
	Abb. 2. Profilspiegel der Scheibengefäße von Rakvere.

	ÜBER DIE ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNG DER TARTUER ALTSTADT
	Abb. 1. Lage der Untersuchungsflächen in Tartu. 1 gänzlich untersuchte Kulturschicht, 2 in oberen Horizonten untersuchte Kulturschicht, 3 nichtuntersuchte Flächen.
	Abb. 2. Profilspiegel der Keramik von Tartu. I—4, 7—9 Trasse 11, 5, 6 Trasse I, 10, 11 Trasse IV.
	Abb. 3. Fragment des in Rahmenkonstruktion angelegten Gebäudes in Tartu (Trasse II).
	Abb. 4. Querschnitt des Balkenweges in Tartu (Trasse V)
	TAFEL 1 Funde aus den Grabstätten von Saaremaa und Hiiumaa. 1 Bootaxt von Mäemoisa, 2 Ziernadelfragment von Kõnnu, 3—12 Tongefäßscherben von Kõpu Kõneste. (S; AI 5151; AI 4604: 6, 10, IÖ, 11, 1, 10, 10, 11, 1.)
	TAFEL II !• Steinkistengrab II von Kõpu Pihla von Südosten gesehen
	2. Steinkiste im Grab II von Kõpu Pihla.
	TAFEL 111 1. Steinzeitlicher Siedlungsplatz in Kõpu von Nordwesten gesehen.
	2. Feuerstelle auf dem Siedlungsplatz in Kõpu von Süden gesehen.
	TAFEL IV 1. Tarandgrab von Proosa im Untersuchungszustand von Süden gesehen.
	2. Tarandgrab von Proösa nach der Restaurierung von Südosten gesehen.
	TAFEL V Funde aus dem Tarandgrab von Proosa. 1 Fibel, 2—4 Fragmente der Armbrustfibeln, 5 Feuerstein, 6 Armring, 7—ll Spiralfingerringe, 12 Tongefäßscherbe. (TLM 18359: 1, 31; 18358: 30, 2, 25, 4; 18359:22; 18358: 32, 5, 27; 18359:23; 18358:16. I—4, 6—ll Bronze, 5 Stein; I—s, 5 1:2; 4, 6—12 1:1.)
	ТАБЛИЦА VI Общий вид раскопа курганов 13 и 14 в Лаоссина (вид с юга).
	ТАБЛИЦА VII 1. Погребение II в кургане 13 в Лаоссина, на глубине 1 м от поверхности насыпи (вид с запада).
	2. Останки животного на дне ямы вышеуказанного погребения.
	TAFEL VIII 1. Tarandgrab in Taebla von Südosten gesehen.
	2. Steinpflasterung des Tarandgrabes in Taebla.
	ТАРЁь ÜC 1. Ausgrabungen in Uugla.
	2, Steingrab in Uugla von Westen gesehen.
	TAFEL К Funde von Uugla. 1 Bronzeschmuck, 2 Bruchstück eines Glasschmuckes, 3 Schelle, 4 Anhänger, 5 Klappwaage, 6 Gewich/e, 7 Gürtelbeschläge, 8 Riemenzunge, 9 Sense. (AM 528; 25, 72, 56, 20, 130, 85, 9?, 17, 37, 91, 120, 41. 9 1:3, alle anderen 1:1.)
	ТАЁЛЙЦА xl Предметы из курганов в Йыуга. I бронзовая бусина, 2, 6 браслеты, 3, 7 височные кольца, 4, 8 подковообразные фибулы, 5 серп, 9 подвеска. (А1 5100; LIII, 3,4; LIV, 7; LIU, 5; LVII, 16; LIII, 2; LVI, 11; LX, 22. Масштаб указан для предметов 5,6, остальные 1:1.)
	тАблиЦа xii Предметы из курганов в Йыуга. 1, 10 подковообразные фибулы, 2, 5 подвески, 3,4, 9 браслеты, 6, 7 бронзовые бусины, 8 кольцевидная фибула, 11 серьга, 12 стеклянная бусина, 13 височное кольцо. (AI 5100; LX, 27; LXII, 48; LX, 32, 21, 24, 26; LXI, 23, 34; LXI, 39; LXIV, 50, 57, 56. Масштаб указан для предметов 2 и 4, 3,9, остальные 1:1.)
	ТАБЛИЦА XIII Предметы из курганов в йыуга. 1,2, 6 браслеты, 3, 5 подковообразные фибулы, 4 височное кольцо, 7 обломок гривны, 8 обломок булавки, 9 обломок нагрудной цепи, 10 спиральки, 11 бронзовое колечко, 12 обломок браслета. (AI 5100: LXIV, 54, 55; LXVI, 358; LXV, 61; LXVI, 357; LXV, 60; LXVI, 172, 63, 64, 62, 62, 65. Масштаб указан для предметов 1 и 2,6, 7—9, остальные 1:1.)
	ТАБЛИЦА XIV Предметы из кургана LXVI в Иыуга. 1 подковообразная фибула, 2 подвеска, 3 цеподержатель, 4 жгут, 5, 6 браслеты, 7 фрагмент браслета. (AI 5100: LXVI, 80, 233, 281, 250, 246, 278, 66. Масштаб указан для предметов 3 и 4,5, 6, остальные 1 : 1.)
	Funde von der Ordensburg in Rakvere. 1 Hängegefäß für Händewaschen, 2 glasierter Krug, 3 Feldflasche, 4 rheinischer Krug, 5—7 Fragmente der rheinischen Keramik, 8 Messerscheide, 9 Zierplatte, 10 knöcherne Schachfigur, 11 knöcherner Würfel. (R 3681/A-l; 3666/A-52, 60; 3682/A-2, 3666/A-22, 187. 165, 183, 182.)
	TAFEL XVI Funde von der Ordensburg in Rakvere. I—41—4 Schlösser, s—B5—8 Tischmesser, 9—lo Streitäxte, 11 Bierfaßgriff, 12 Mauerhammer, 13 Sporn, 14, 15 Schwertklingenfragmente, 16 Pfeilspitze, 17—19 Armbrustbolzen. (R 3666/A-128; 3674/A-151; 3666/A-82—85, 61, 73, 193; 3674/A-148; 3666/A-98, 78—79; 3674/A-163, 164; 3666/A-70, 75.)
	TAFEL XVII 1. Tartu, Trasse I. Überreste des mittelalterlichen Ziegelgebäudes,
	2. Tartu, Trasse I. Brunnen mit der Balkeneinfassung und den Holzrinnen.
	TAFEL XVIII 1. Tartu, Trasse I. Mit der Birkenrinde bedecktes Kanalisationsrohr.
	2. Tartu, Trasse 111. Brunnen mit der Holzeinfassung.
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	TAFEL XX Funde von der Tartuer Altstadt. 1 Lanzenspitze, 2 Schuhleiste, 3 Bodenfragment der rheinischen Kanne, 4 Fragment der Bütte, 5 Boden des Fäßchens aus Birkenrinde, 6 Warenplombe, 7 Kamm, 8 Schere, 9 Holzzapfen, 10, 11 frühe Scheibenkeramik. (KRPI Tartu 1981: 121, 546, 962, 876, 545, 771, 671, 710, 1353, 1399, 266.)
	TAFEL XXI Viljandi, Franziskanerkloster. Hypokaustum für die Heizung des Erdgeschosses.
	тарёь xxii Funde vom Franziskanerkloster in Viljandi. 1 Spiralfingerring, 2 Hängeblech, 3 Hufeisenfibelfragment, 4—B Schachfiguren. (KRPI Vi 81 IK: 14, 15, 16, 9, 10, 11, 12, 13. I—3 1,1:1, 4—B 1,3:1.)
	tAFEL XXIII l~6 Münzen, 7, 8 rheinische Keramik, 9 Porzellanpfeife, 10 Schnane, II Kachelfragment. (KRPI Ni 1981: 60, 64, 62, 61, 59, 66, 13, 15, 31, 26, 3.)

	ÜBER DIE UNTERSUCHUNGEN DES FRANZISKANERKLOSTERS IN VILJANDI
	Untersuchungsflächen auf dem Territorium des Franziskanerklosters in Viljandi.

	ARCHÄOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AUF DEM FRIEDHOF DER NIKOLAIKIRCHE
	Grabungsflächen bei der Nikolaikirche. 1 des Jahres 1979, 2 des Jahres 1981, 3 Kapelle.

	АСПЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	NÕUKOGUDE EESTI KONSTITUTSIOONILISE SEADUSANDLUSE ARENGUST
	VANIMA KESKKOOLI JUUBELIKS
	AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKUL
	AKADEEMIA AASTAKOOSOLEKULT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1982. aasta 23. märtsi
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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	Tööstuses ( ), ehituses ( ), kaubanduses ja ühiskondlikus toitlustamises ) rakendatud tööliste ja teenistujate keskmise kuupalga ning kolhoosnikute keskmise kuutöötasu hälve kõigi tööliste ja teenistujate keskmisest kuupalgast ( ).
	Рис. 1. Соотношение резерва производственных мощностей и диапазона их производительного использования, а при определении по действующей методике; б при определении по оптимальному уровню использования производственной мощности.
	Рис. 2. Зависимость активной части основных фондов (F) и валовой продукции (Q) от повышения уровня использования производственной мощности в механосборочном цехе «Ильмарине». а кривая роста стоимости активной части основных производственных фондов; б кривая роста объема валовой продукции.
	Рис. 3. Увеличение фондоотдачи в зависимости от повышения коэффициента использования производственной мощности в механосборочном цехе «Ильмарине». а кривая изменения фондоотдачи в зависимости от повышения коэффициента использования мощности; б кривая изменения удельной экономической эффективности в зависимости от повышения коэффициента использования мощности.
	Рис. 1.
	■ Рис. 2.
	Рис. 3,
	Рис. 1. План Новгорода с указанием древнейших концов и раскопов. Концы: I Славенский, II Неревский, 111 Людин. Раскопы: 1— на Славне 1932—1937 гг., 2 на Ярославовом Дворище в 1938 и 1939 гг., 3 на Ярославовом Дворище 1947—1948 гг., 4 на валу, 5 Чудинцовский, 6 Неревский, 7 Ильинский, 8 Буйный, 9 Готский, 10 Славный, 11 Тихвинский, 12 Михайловский, 13 Торговый, 14 на Кировской ул., 15 Рогатицкий, 16 Людогощин, 17 на валу, 18 Варварин, 19 Троицкий, 20 Козмодемьянский, 21 Дмитриевский.
	Рис. 2. Остатки мастерской художника 12 в. на Троицком раскопе. На переднем плане мостовая Черницыной улицы.
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	Рис. 4. Бронзовый оклад иконки.
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	Схема расчета совокупной общественной значимости изобретения и технического новшества (графико-аналитический метод); tлим расчетный период, предусмотренный законодателем при исчислении авторского вознаграждения
	Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi õppeekspeditsioonide marsruudid
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	Joon. 1. Põhjapõdranahast umbkasukas (nn. maalets) ja tema lõikeskeem. Murmanski obl., Lovozero raj., Lovozero k. A. Leškini ja M. Raidma joonistused 1978.
	Joon. 2. Lapi mehe vöö pussitupega (fragment). Murmanski obl., Lovozero raj., Lovozero k. R. Treimuti joonistus 1978.
	Joon. 3. Riidest peakoti lõikeskeem. M. Raidma joonistus 1978.
	Joon. 1. Koolalapi koda (sõrestik). Murmanski obl., Lovozero raj., Seidjavri к. K. Roometi joonistus 1978.
	Joon. 2. Koolalapi sammasait ja selle vaated. Murmanski obl., Lovozero raj Motka к. M. Zolgi foto, K. Roometi joonistus 1978.
	Joon. 1. Vana-Zalavruga kaljujooniste keskne pannoo (V. Ravdonikase järgi)
	Joon. 2. Fragment Uus-Zalavruga 4. grupi kesksest pannoost (J. Savvatejevi järgi)
	Joon. 3. Uus-Zalavruga 12. grupi keskne pannoo (J. Savvatejevi järgi).
	Kaljujoonistest kontaktkoopiate valmistamine. K. Põllu foto 1978.
	Joon. 1. Handi rõhtpalkelamu: a otsvaade, b külgvaade, c põhiplaan, d pikilõige, e ristlõige. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Hantõ-Muži к. E. Tammi joonistus 1979.
	Joon. 2. Handi magamislavats. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. L. Malini joonistus 1979.
	Joon. 3. Põhjapõdranahast käsitöökott, valmistatud 1956. a.; a nõelatasku, b koti lõikeskeem. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Hantõ-Muži k. L. Malini joonistus 1979.
	Joon. 4. Kalevist jalatsikott. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. L. Malini joonistus 1979.
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	Joon. 5. Nahatöötlemisvahendid, valmistatud 1975. a.: a puust kaapimisalus, b nahakaabits. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. L. Malini joonistus 1979. Joon. 6. Handi kasetohust häll: a eestvaade, b tagantvaade unelinnu kujutisega, Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi k. L. Malini joonistus 1979.
	Joon. 7. Komi häll: a otsvaade, b külgvaade, c pealtvaade. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. L. Malini joonistus 1979.
	Joon. 8. Puust kala- ja lihakauss. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi joonistus 1979,
	Joon. 9. Handi paat. a külgvaade, b eestvaade, c vasak küljelaud (vaade seestpoolt), d vasak kinnitusliist, e põhjalaud (vaade pealtpoolt), f põhjalana ristlõiked, g põhjalana pikilõige, h parempoolne kinnitusliist, i parempoolne küljelaud (vaade väljastpoolt), j õmbluse ristlõiked: jt seestpoolt, /2 väljastpoolt. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi joonistus 1979.
	Joon. 10. Vibupuur. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к L. Ontoni joonistus 1979.
	Joon. 11. Handi noapakk. L. Malini joonistus.
	Joon. 12. Samaanitrurnm: a otsvaade, b tagantvaade, c karkass pealtvaates (numbrid tähistavad traadile aetud sõrmuste arvu), d karkassi külgseina ristlõige. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi k. L. Malini joonistus 1979.
	Joon. 1. Handi naise suvekuub, valmistatud 1974. a. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. R. Treimuti joonistus 1979.
	Joon. 2. Handi suvesaabas ja suss. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Raidma joonistus 1979.
	Joon. 3. Handi poisi talvekasukas (nn. maalets) koos selle peal kantava kattesärgiga, valmistatud 1977. a. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. M. Raidma joonistus 1979.
	Joon. 4. Handi tütarlapse talvekasukas ja selle lõikeskeem. Kaelust kaunistab alumiiniumist kett kellukeste ja rahadega. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. A. Leškini joonistus 1979.
	Joon. 5. Handi mehe talvesaapad ja nende lõikeskeem. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. H. Ojavere joonistus 1979.
	Joon. 6. Handi naise valepatsi dega soeng (N. Prõtkova järgi)
	Joon. 7. Handi naise kaelaehe. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. A. Leškini joonistus 1^29.
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	Joon. 1. Handi hauaehitis ja kirstuks kasutatud, mahasaetud otstega paat. Jamali Nee netsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi joonistus 1979. Joon. 2. Hauaehitise konstruktsioon: a külgvaade, b otsvaade, c katuse tugivitsad, d laudkatus, e katusealune kasetohutükkidest kokkuõmmeldud kate, f tugitala, g küljeja otsalauad. M. Zolgi joonistus 1979.
	Joon. 3. Sammasait, milles hoitakse ebaloomulikul teel surnud inimese hinge kehastavat nukku: a ura-ait, b külgvaade, c otsvaade, d laudkatus e katusealune kasetohutükkidest kokkuõmmeldud kate, f tugitala, g küljeja otsalauad, h luuk, i põhi ja risttugitala. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj.., Ovgordi к. M. Zolgi joonistus 1979.
	Joon. 4. Ura-nukk. M- Zplgi joonistus 1979.
	Joon. 5. Võtvožgordi ага-koha plaan: а ага-ait (aidas nr. 4 leidus šamaanitrumm), ö kõdunenud aida sambad, c lõkkease, d külast tuleku suund, jalgrajad, e mets. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi к. M. Zolgi joonistus 1979.
	Joon. 6. Ovgordi küla ura-koha plaan: a ura-ait (aidad nr. I, 2, 3 asuvad lääne suunas 80 m kaugusel), b hauaehitis, c lõkkease, d kummulipööratud regi, e jõe äärest tuleku suund, jalgrajad, f võsa, g suured puud, mille okstel rippus riideribasid. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi joonistus 1979.
	Joon. 7. Võtvožgordi küla ohvrihiie plaan: asammasait, b tulease, c laud rituaalsete toitude jaoks, d külast tuleku suund, jalgrajad, e mets; KA lagendikul kasvav kask. LE lagendikul kasvav lehis, millesse on rinnakõrgusele lõigatud saarmakujutis, KU lagendikul kasvav kuusk; 1 kuuse lõunaküljel 2 m kõrgusel 8 puulusikat, idaküljel 2 lusikat ja 3 tühja pudelit, 2 kuuse alumistel okstel ja maas põdrasarved. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi к. M. Zolgi joonistus 1979.
	Joon. 1. Obiugrilaste vanim ornament (V. Tšernetsovi järgi).
	Joon. 2. Lintornament (V. Tšernetsovi järgi).
	Joon. 3. Medaljonornament. Pealtvaates loomakujundite areng (V. Tšernetsovi järgi).
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	Joon. 4. Medaljonornament. Külgvaates linnukujundite areng (V. Tšernetsovi järgi). Joon. 5. Kaheteljelisel sümmeetrial põhinev ornament (V. Tšernetsovi järgi).
	Joon. 6. Handi naise talvekasukas, valmistatud 1975. а.: a eestvaade, b tagantvaade, c parema hõlma ornament, d parema hõlma punutud kaunistuspael, e hõlmakinnis, / käisekaunistus, g selja horisontaalornament, h selja vertikaalornament, i külje vertikaalornament. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Hantõ-Muši к. K. Vaarandi joonistus 1979.
	Joon. 1. Udmurdi majapidamine (ehitatud 1940. a.): 1 õu, 2 katusega kaetud värav, 3 elamu, 4 esik, 5 ait, 6 laut, 7 kuur, 8 kultusehitis, 9 suitsusaun. Udm. ANSV Malopurginski raj., Bobja-Utša k. Ü. Peili joonistus 1980.
	TAHVEL I
	1. Talverõivastuses lapi mees: pealmise puuvillase kattesärgi all on pohjapõdranahkne umbkasukas. Murmanski obl., Lovozero raj., Lovozero к. M. Zolgi foto 1978. 2. Lapi mees riidest peakotiga. Murmanski obl., Lovozero raj., Motka k. M. Zolgi foto 1978.
	Joon. 1. Udmurdi majapidamine (ehitatud 1940. a.): 1 õu, 2 katusega kaetud värav, 3 elamu, 4 esik, 5 ait, 6 laut, 7 kuur, 8 kultusehitis, 9 suitsusaun. Udm. ANSV Malopurginski raj., Bobja-Utša k. Ü. Peili joonistus 1980.
	TAHVEL I
	1. Talverõivastuses lapi mees: pealmise puuvillase kattesärgi all on põhjapõdranahkne umbkasukas. Murmanski obl., Lovozero raj., Lovozero к. M. Zolgi foto 1978. 2. Lapi mees riidest peakotiga. Murmanski obl., Lovozero raj., Motka к. M. Zolgi foto 1978.
	TAHVEL it
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	1. Meeste karusnahksed saapad. Murmanski obk, Lovozero raj., Lovozero к. M. Raidma foto 1978. 3. Lapi mehe talvemüts. Lovozero koduloomuuseum. M. Raidma joonistus 1978. 2. Lapi abielunaise peakate. Murmanski gbl., Lovozero raj., Lovozero к. M. Zolgi foto 1978.
	TAHVEL II! 1. Koolalapi koda Seidjavri idakaldal. Murmanski obl., Lovozero raj., Seidjavri k. M. Zolgi foto 1978.
	2. Lapi iupa-tüüpi elamu Seidjavri idakaldal. Murmanski obl., Lovozero raj., Seidjavri k. M. Zolgi foto 1978.
	TAHVEL IV 1. Kuuseokstest varje Seidjavri läänekaldal. Murmanski obk, Lovozero raj., Seidjavri läänekallas. M. Zolgi foto 1978.
	2, Püsilõkke tuulevari. Murmanski obk, Lovozero raj., Seidjavri к. M. Zolgi foto 1978.
	TAHVEL V
	1. Kolm suusatajat. Fragment Vana-Zalavruga keskse pannoo vasakpoolsest ülemisest nurgast. M. Antsoni koopia 1978. 2. Jahistseen. Fragment Uus-Zalavruga 4. grupi kesksest pannoost. V. Soa koopia 1973.
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	TAHVEL VII 1. Kasetohust kattega püstkojad handi suvises kalastuskohas Sõnja jõe kaldal. M. Zolgi ifoto 1979.
	2. Ornamenteeritud kasetohust karp. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi foto 1979,
	TAHVEL VIII
	2. Handi naise helmestest rinna- ja randmeehted. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi foto 1979.
	1. Handi naised Obi jõe kaldal. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Hantõ- Muži к. A. Leškini foto 1979. 3. Handi poiss talvekasukas, valmistatud 1969. a. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. M. Raidma joonistus 1979.
	TAHVEL IX 1. Ovgordi küla wra-koht. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. M. Zolgi foto 1979.
	2. Võtvožgordi küla ura-ait nr. 1. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi к. M. Zolgi foto 1979.
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	1. Hantõ Muži küla ainuke wra-ait. Jamali Neenetsi auton. ringk., Suroškarõ raj., Hantõ-Muži к. M. Zolgi foto 1979. 2. Ovgordi kiila ura-ait nr. 2. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к M. Zolgi foto 1979.
	TAHVEL XI
	L Ovgordi küla ura-ait nr. 5. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi к M. Zolgi foto 1979. 2. Ovgordi küla ura-ait nr. 15, tagaplaanil nr. 16. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõš karõ raj., Ovgordi к. M. Zolgi foto 1979.
	TAHVEL XII 1. Ovgordi küla ura-ait nr. 19. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. M. Zolgi foto 1979.
	2. Võtvožgordi küla ohvrihiie sammasait rituaalsete esemete hoidmiseks. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi к. M. Zolgi foto 1979.
	TAHVEL XM Võtvožgordi küla ohvrihiies lehisetüvesse lõigatud saarmakujutis. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi к. M. Zolgi foto 1979.
	TAHVEL XIV 1 handi käsitöökarp (valmistatud 1968. a. Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. R. Treimuti joonistus 1979), la käsitöökarbi pinnalaotus, 2 käsitöökott (Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Ovgordi k. R. joonistus 1979), 3 kasetohust häll tagantvaates (Jamali Neenetsi auton. ringk., Surõškarõ raj., Võtvožgordi к. M. Raidma joonistus 1979).
	TAHVEL XV I. Tänavafronti ulatuv elamu. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša к. V. Aaviku foto 1980.
	2. Udmurdi elamu tänavapoolsed aknad, Udm. ANSV, Jukamensk. K. Põllu foto 1980,
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	TAHVEL XVIII I. Udmurdi neiu müntide ja kauriteokarpidega ehitud müts. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuscum. K. Põllu foto 1980.
	2. Udmurdi naise rahvarõivas 19. saj. lõpul. Foto raamatust: Климов К. Удмуртское народное ткачество. Ижевск, 1979.
	TAHVEL XIX 1. Taimornamentikaga käevõru. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. M. Zolgi foto 1980.
	2. Udmurdi (bessermani) õlalint. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino k. M. Zolgi foto 1980.
	TAHVEL XX Bessermani naine rahvarõivais. Udm. ANSV., Jukamenski raj., Turtšino к M Zolgi foto 1980.
	TAHVEL XXI ▲ 1. Udmurdi vankri istekorv. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi k. A. Pärensoni foto 1980.
	2. Ühest puutüvest väljaraiutud tool. Foto raamatust: Крюкова T. A. Удмуртское народное изобразительное искусство. Ижевск—Ленинград 1973.
	TAHVEL XXII Udmurdi tarbeesemeid; 1 uhmer ja uhmrinui. Udm. ANSV, Juikamenski raj., Jertemi k. R. Brisloli joonistus 1980; 2 ühest puutüvest õõnestatud nn. lapsehoidja. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. R. Bristol! joonistus 1980; 3 kartulipurustamismasin, valmistatud 1942. a. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. A. Pärensoni joonistus 1980; 4 pesupali ja kurikas. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. A. Pärensoni joonistus 1980.
	TAHVEL XXIII Udmurdi tarbeesemeid; 1 kasetohust punutud soolatops. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põškcti külamuuseum. R. Bristoli joonistus 1980; 2 seljas kantav niinekoorest häll. Udm. ANSV Vabariikliku Koduloomuuseumi Glazovi filiaal. R. Vaiksoo joonistus 1980; 3 puidust padjatugi. Udm. ANSV Vabariikliku Koduloomuuseumi Glazovi filiaal. R. Vaiksoo joonistus 1980; 4 viljatuulamiskühvel. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. R. Bristol! joonistus 1980; 5 oksast käepidemega kulp. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. R. Bristol! joonistus 1980.
	1. Kahepealise linnu ja pardiloibade kujutisega ripats 11. sajandist. Kõrgus 6,7 cm (V. Oborini järgi).
	2. Kolme karupeaga plaat. 5.—7. sajand. Kõrgus 9,1 cm (V. Oborini järgi).
	TAHVEL XXV 1. Podrapeakujüline otsik. 7.-8. sajand. Kõrgus 3,1 cm (V. Oborini järgi).
	2. Kahe vastassuunas vaatava hobusepea ja kellukestega ripats. 9.—10. sajand. Kõrgus 7,1 cm (V. Oborini järgi).
	TAHVEL XXVI Permi metsloomastiilis plaate 5.—8. sajandist (L. Gribova järgi): 1 tiibade ja põdrapeakujuiise peakattega inimene, kes seisab sisalikul; 2 kolme peaga lind, kelle rinnal on inimnäo kujutis; 3 sisalikutaolisel olendil seisvad põdrad, kolle peas istuvad linnud.
	Joon. 2. Kahekorruseline rõduga ait: a eestvaade, b lõige A—А, c põhiplaan. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Jertemi k. R. Vaiksoo joonistus 1980,
	Joon. 3. Metsarnesilp: a eestvaade, b lõige A—A, c otsvaade, d põhiplaan; 1 mesiniku puhkeruum, 2 katusealune. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša' k.' R. ' Vaiksoo joonistus 1980.
	Joon. 1. Vanemat tüüpi udmurdi särkkleit. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino k. R. Tombergi joonistus 1980.
	Joon. 2. Vanemat tüüpi valgel linasel särkkleidil kantav tikitud rinnaesine. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. E. Riso joonistus 1980.
	Untitled
	Joon. 3. Neiu vanemat tüüpi särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail. Kirovi obl., Uninski raj., Sibiri k. Udmurdi ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. E. Ilveste joonistus 1980.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Joon. 4. Uuemat tüüpi särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail. Udm ANSV, Malopurginski raj., Bõbja-Utsa к. H. Saarnaki joonistus 1980. Joon. 5. Linnalike elementidega särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi к. H. Saarnaki joonistus 1980
	Joon. 6. Vanemat tüüpi linane suvekuub. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 7. Uuemat tüüpi suvekuub. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Jertemi к. T. Annioni joonistus 1980.
	Joon, 8. Villasest riidest pealiskuub. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Jertemi к. E. Riso joonistus 1980.
	Joon. 9. Mehe pulmasärk, valmistatud 1880. a.; a ornament õlal ja varrukasuus, b krae ja rinnalõhiku ornament. Kirovi oblast, Uninski raj., Petrovka k. Udm. ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. R. Tombergi joonistus 1980.
	Joon. 10. Udmurdi neiu laubaside. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. M. Krossi joonistus 1980.
	Joon. 11. Udmurdi naise kolmnurkne pearätik. Udm. ANSV Vabariikliku Koduloomuu seumi Glazovi filiaal. T. Annioni joonistus 1980.
	Joon. 12. Taimornamentikaga käevõru (pinnalaotus). Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša к. V. Aaviku joonistus 1980.
	Joon. 1. Bessermani naise valgest linasest riidest särkkleit: a allääre ornament, b varruka ornament. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino k. R. Tombergi joonistus 1980.
	Joon. 2. Kinniselõhikut ääristav tikand. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Turtšino к. M. Krossi joonistus 1980.
	Joon. 3. Uuemat tüüpi punasepõhjaline ruuduline särkkleit, valmistatud 1900. a. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi ik. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 4. Bessermani naise ülerõivas: a allääre ornament, b hõlma ääre ornament. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 5. Põll; a rinnaesise ornament, b allääre ornament. Udm. ANSV, Juka menski raj., Põšketi külamuuseum. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon 6. Bessermani naise pidulik peakate. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. E. Ilveste joonistus 1980
	Joon. 7. Bessermani naise pearätile. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi k. R. Treimuti joonistus 1980.
	Joon. 1. Veelinnukujuline soolatoos, valmistatud 19 saj. lõpul (T. Krjukova järgi).
	Joon. 2. Kangasteljed. Udm. ANSV, Jukamenski raj., Põšketi külamuuseum. A. Pärensoni joonistus 1980.
	Joon. 3. Kasetohust nõu. Udm. ANSV, Malopurginski raj., Bobja-Utša k. H. Saarnaki joonistus 1980.
	Joon. 1. Sisalikutaolisel olendil seisev põdrapeadest ümbritsetud inimfiguur. 7. saj. (L. Gribova järgi).
	Joon. 2. Karjala tikand (B. Rõbakovi järgi).
	Joon. 3. Aknapiirde ornament (I. Makovetski järgi).
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	Рис. 2. Изолинии прибыли (руб.) с 1 м2 площади погашаемых запасов в координатах потерь руды по мощности Пв и площади Пг. h высота выемки (с округлением до 0,05 м)\ А, В сравниваемые варианты.
	Рис. 3. Изолинии срока службы рудника (лет) в координатах потерь руды по мощности Пв и площади Пг; А, В сравниваемые варианты.
	Untitled
	Принципиальная схема расчета перспективного плана капитального ремонта жилищного фонда.
	Рис. 1. Схема-анкета для школьников из межнациональных семей. I имя ребенка; 2 имя и отчество отца; 3 имя и отчество матери; 4—5 имя и отчество родителей отца; 6—7 имя, отчество и фамилия родителей матери.
	Рис. 2. Первый тип семьи (муж местный эстонец, жена приезжая русская). 1 домашний язык; 2 владение эстонским языком; 3 пища, приготовляемая в семье; 4 билингвизм ребенка; 5 выбранное для ребенка имя; 6 выбранная родителями школа; 7 национальное самоопределение ребенка.
	Рис. 3. Второй тип семьи (муж приезжий русский, жена местная эстонка). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 4. Третий тип семьи (один из супругов местный русский, другой местный эстонец). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рнс. 5. Четвертый тип семьи (оба супруга смешанного, эстонскорусского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 6. Пятый тип семьи (один из супругов эстонец, другой смешанного, эстонско-русского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 7. Шестой тип семьи (один из супругов русский, другой смешанного, эстонско-русского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 8. Седьмой тип семьи (один из супругов приезжий эстонец, другой смешанного, эстонско-русского происхождения). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
	Рис. 9. Восьмой тип семьи (один из супругов приезжий эстонец, другой русский). Цифровые обозначения см. на рис. 2.
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	Arheoloogilised ekspeditsioonid 1981. aastal. Археологические экспедиции 1981 года. Archäologische Expeditipnen 1981.
	Abb. 1. 1981 in der Umgebung von Valjala inspizierte archäologische Denkmale. Д Gräberfeld, X Schalenstein, ф Wallburg von Valjala.
	Abb. 2. Archäologische Denkmale von Kõpu. 1 Wege, 2 Sied lung, 3 Steingrab, 4 Eisenverhüttungsstelle.
	Abb. 3. Quarz- (/, 2,4) und Feuersteingeräte (3, 5) vom Siedlungs platz in Kõpu. (AI 5150: 66, 24, 57, 4, .5.)
	Abb. 1. Schema der Ordensburg von Rakvere. 1 Innenhof, 2 Vorhof, 3 Osttor, 4 Nordtor, 5 Westturm, 6 Südwestturm, 7 Südostturm, 8 Holzkonstruktion unter der Südmauer des Konventshauses.
	Abb. 2. Profilspiegel der Scheibengefäße von Rakvere.
	Abb. 1. Lage der Untersuchungsflächen in Tartu. 1 gänzlich untersuchte Kulturschicht, 2 in oberen Horizonten untersuchte Kulturschicht, 3 nichtuntersuchte Flächen.
	Abb. 2. Profilspiegel der Keramik von Tartu. I—4, 7—9 Trasse 11, 5, 6 Trasse I, 10, 11 Trasse IV.
	Abb. 3. Fragment des in Rahmenkonstruktion angelegten Gebäudes in Tartu (Trasse II).
	Abb. 4. Querschnitt des Balkenweges in Tartu (Trasse V)
	TAFEL 1 Funde aus den Grabstätten von Saaremaa und Hiiumaa. 1 Bootaxt von Mäemoisa, 2 Ziernadelfragment von Kõnnu, 3—12 Tongefäßscherben von Kõpu Kõneste. (S; AI 5151; AI 4604: 6, 10, IÖ, 11, 1, 10, 10, 11, 1.)
	TAFEL II !• Steinkistengrab II von Kõpu Pihla von Südosten gesehen
	2. Steinkiste im Grab II von Kõpu Pihla.
	TAFEL 111 1. Steinzeitlicher Siedlungsplatz in Kõpu von Nordwesten gesehen.
	2. Feuerstelle auf dem Siedlungsplatz in Kõpu von Süden gesehen.
	TAFEL IV 1. Tarandgrab von Proosa im Untersuchungszustand von Süden gesehen.
	2. Tarandgrab von Proösa nach der Restaurierung von Südosten gesehen.
	TAFEL V Funde aus dem Tarandgrab von Proosa. 1 Fibel, 2—4 Fragmente der Armbrustfibeln, 5 Feuerstein, 6 Armring, 7—ll Spiralfingerringe, 12 Tongefäßscherbe. (TLM 18359: 1, 31; 18358: 30, 2, 25, 4; 18359:22; 18358: 32, 5, 27; 18359:23; 18358:16. I—4, 6—ll Bronze, 5 Stein; I—s, 5 1:2; 4, 6—12 1:1.)
	ТАБЛИЦА VI Общий вид раскопа курганов 13 и 14 в Лаоссина (вид с юга).
	ТАБЛИЦА VII 1. Погребение II в кургане 13 в Лаоссина, на глубине 1 м от поверхности насыпи (вид с запада).
	2. Останки животного на дне ямы вышеуказанного погребения.
	TAFEL VIII 1. Tarandgrab in Taebla von Südosten gesehen.
	2. Steinpflasterung des Tarandgrabes in Taebla.
	ТАРЁь ÜC 1. Ausgrabungen in Uugla.
	2, Steingrab in Uugla von Westen gesehen.
	TAFEL К Funde von Uugla. 1 Bronzeschmuck, 2 Bruchstück eines Glasschmuckes, 3 Schelle, 4 Anhänger, 5 Klappwaage, 6 Gewich/e, 7 Gürtelbeschläge, 8 Riemenzunge, 9 Sense. (AM 528; 25, 72, 56, 20, 130, 85, 9?, 17, 37, 91, 120, 41. 9 1:3, alle anderen 1:1.)
	ТАЁЛЙЦА xl Предметы из курганов в Йыуга. I бронзовая бусина, 2, 6 браслеты, 3, 7 височные кольца, 4, 8 подковообразные фибулы, 5 серп, 9 подвеска. (А1 5100; LIII, 3,4; LIV, 7; LIU, 5; LVII, 16; LIII, 2; LVI, 11; LX, 22. Масштаб указан для предметов 5,6, остальные 1:1.)
	тАблиЦа xii Предметы из курганов в Йыуга. 1, 10 подковообразные фибулы, 2, 5 подвески, 3,4, 9 браслеты, 6, 7 бронзовые бусины, 8 кольцевидная фибула, 11 серьга, 12 стеклянная бусина, 13 височное кольцо. (AI 5100; LX, 27; LXII, 48; LX, 32, 21, 24, 26; LXI, 23, 34; LXI, 39; LXIV, 50, 57, 56. Масштаб указан для предметов 2 и 4, 3,9, остальные 1:1.)
	ТАБЛИЦА XIII Предметы из курганов в йыуга. 1,2, 6 браслеты, 3, 5 подковообразные фибулы, 4 височное кольцо, 7 обломок гривны, 8 обломок булавки, 9 обломок нагрудной цепи, 10 спиральки, 11 бронзовое колечко, 12 обломок браслета. (AI 5100: LXIV, 54, 55; LXVI, 358; LXV, 61; LXVI, 357; LXV, 60; LXVI, 172, 63, 64, 62, 62, 65. Масштаб указан для предметов 1 и 2,6, 7—9, остальные 1:1.)
	ТАБЛИЦА XIV Предметы из кургана LXVI в Иыуга. 1 подковообразная фибула, 2 подвеска, 3 цеподержатель, 4 жгут, 5, 6 браслеты, 7 фрагмент браслета. (AI 5100: LXVI, 80, 233, 281, 250, 246, 278, 66. Масштаб указан для предметов 3 и 4,5, 6, остальные 1 : 1.)
	Funde von der Ordensburg in Rakvere. 1 Hängegefäß für Händewaschen, 2 glasierter Krug, 3 Feldflasche, 4 rheinischer Krug, 5—7 Fragmente der rheinischen Keramik, 8 Messerscheide, 9 Zierplatte, 10 knöcherne Schachfigur, 11 knöcherner Würfel. (R 3681/A-l; 3666/A-52, 60; 3682/A-2, 3666/A-22, 187. 165, 183, 182.)
	TAFEL XVI Funde von der Ordensburg in Rakvere. I—41—4 Schlösser, s—B5—8 Tischmesser, 9—lo Streitäxte, 11 Bierfaßgriff, 12 Mauerhammer, 13 Sporn, 14, 15 Schwertklingenfragmente, 16 Pfeilspitze, 17—19 Armbrustbolzen. (R 3666/A-128; 3674/A-151; 3666/A-82—85, 61, 73, 193; 3674/A-148; 3666/A-98, 78—79; 3674/A-163, 164; 3666/A-70, 75.)
	TAFEL XVII 1. Tartu, Trasse I. Überreste des mittelalterlichen Ziegelgebäudes,
	2. Tartu, Trasse I. Brunnen mit der Balkeneinfassung und den Holzrinnen.
	TAFEL XVIII 1. Tartu, Trasse I. Mit der Birkenrinde bedecktes Kanalisationsrohr.
	2. Tartu, Trasse 111. Brunnen mit der Holzeinfassung.
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	TAFEL XX Funde von der Tartuer Altstadt. 1 Lanzenspitze, 2 Schuhleiste, 3 Bodenfragment der rheinischen Kanne, 4 Fragment der Bütte, 5 Boden des Fäßchens aus Birkenrinde, 6 Warenplombe, 7 Kamm, 8 Schere, 9 Holzzapfen, 10, 11 frühe Scheibenkeramik. (KRPI Tartu 1981: 121, 546, 962, 876, 545, 771, 671, 710, 1353, 1399, 266.)
	TAFEL XXI Viljandi, Franziskanerkloster. Hypokaustum für die Heizung des Erdgeschosses.
	тарёь xxii Funde vom Franziskanerkloster in Viljandi. 1 Spiralfingerring, 2 Hängeblech, 3 Hufeisenfibelfragment, 4—B Schachfiguren. (KRPI Vi 81 IK: 14, 15, 16, 9, 10, 11, 12, 13. I—3 1,1:1, 4—B 1,3:1.)
	tAFEL XXIII l~6 Münzen, 7, 8 rheinische Keramik, 9 Porzellanpfeife, 10 Schnane, II Kachelfragment. (KRPI Ni 1981: 60, 64, 62, 61, 59, 66, 13, 15, 31, 26, 3.)
	Untersuchungsflächen auf dem Territorium des Franziskanerklosters in Viljandi.
	Grabungsflächen bei der Nikolaikirche. 1 des Jahres 1979, 2 des Jahres 1981, 3 Kapelle.
	Pidev joon tähistab osakonna keskmist 1981. aastal, katkendjoon ajavahemikul 1976—1980, punktiirjoon akadeemia keskmist 1981. aastal, katkendlik punktiirjoon ajavahemikul 1976—1980.
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