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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭСТОНСКОЙ ССР
В УСЛОВИЯХ ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА:

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

1. Введение

Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало
осуществлению в нашей стране программного положения марксизма-
ленинизма о построении общества, в котором не будет деления людей
на классы. Основные пути достижения этой цели были намечены
В. И. Лениным еще в 1919 г.: «...ясно, что для полного уничтожения
классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капи-
талистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и
всякую частную собственность на средства производства, надо унич-
тожить как 'различия между городом и деревней, так и различия
между людьми физического и умственного труда. Это дело очень
долгое» [l].

За прошедшие десятилетия под руководством ленинской партии
достигнуты немалые успехи в сближении классов и социальных групп,
составляющих наше общество. Построенное в СССР общество зрелого
социализма уже является в известной степени социально однородным,
ибо это общество трудящихся. Но это еще не полная социальная
однородность, поскольку сохраняются существенные различия между
классами, социальными группами и слоями, обусловленные двумя фор-
мами социалистической собственности, различиями в характере и со-
держании труда, роли в общественной организации труда и вытекаю-
щими отсюда различиями в сфере распределения.

С построением зрелого социализма в многогранной деятельности
КПСС по руководству развитием общества существенно возрастает
роль ее социальной политики. Серьезно обогатил наши взгляды новы-
ми выводами и обобщениями по вопросам социально-политического и
духовного развития советского общества XXVI съезд КПСС, указав-
ший на необходимость сосредоточения социальной политики партии на
преодолении различий, выходящих за рамки отдельных классов, в том
числе на выравнивании социальных различий в территориальном плане.
Исключительное значение имеет высказанное Л. И. Брежневым на
съезде предположение, что «... становление бесклассовой структуры
общества в главном и основном произойдет в исторических рамках зре-
лого социализма» [2, с. 53].

Совершенствование социально-классовой структуры советского об-
щества было и остается, таким образом, одной из важнейших состав-
ных частей социальной политики КПСС, направленной на достижение
полной социальной однородности общества и полного фактического
равенства всех его членов. Разработка проблем социальной структуры
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развитого социалистического общества одна из важнейших целей,
поставленных 'перед общественными науками XXVI съездом КПСС
[2, с. 145—146].

За последние годы советскими историками и социологами достиг-
нуты значительные результаты в освещении различных сторон социаль-
ной динамики нашего общества. Проделана определенная работа по
изучению ленинского наследия по этим проблемам [3]. Создан ряд тру-
дов, обобщающих основные закономерности отдельных этапов развития
социальной структуры СССР [4]. Решаются проблемы изучения раз-
вития отдельных классов и социальных групп в условиях зрелого со-
циализма [s]. Появились работы о развитии социально-классовых отно-
шений в союзных республиках [6]. Возрос интерес к проблемам соци-
альной структуры социалистических [7] и капиталистических [B] стран.

На этом общем фоне авторы * данной статьи попытались дать обзор
основных направлений изучения динамики социальной структуры Эстон-
ской ССР в условиях развитого социализма, показать достигнутые ре-
зультаты и выявить, по мере возможностей, имеющиеся «белые пятна».

2. Общие проблемы

В эстонской советской историографии в настоящее время сложилась
довольно 'богатая по количеству названий литература, освещающая
самые различные стороны динамики социальной структуры республики
и отдельных ее элементов в условиях зрелого социализма. Из-под пера
историков [9] и социологов [lo] республики вышли и первые обобщаю-
щие труды, раскрывающие основные тенденции и механизмы совре-
менного социального развития. Кроме проблем своей республики в
работах эстонских ученых нашли отражение также характерные черты
социально-классовой структуры всего прибалтийского региона [ll] и
СССР в целом [l2].

Вышедшая в 1976 г. монография Р. Пуллата «Социальная струк-
тура Советской Эстонии» примечательна тем, что это первое в исто-
риографии монографическое исследование, специально посвященное
анализу социально-классового развития Эстонской ССР. В книге осве-
щаются такие проблемы, как общая динамика численности населения,
рост городов, рабочего класса и интеллигенции, развитие социальной
структуры сельского населения. Базой для написания работы автору
послужили опубликованные результаты Всесоюзных переписей населе-
ния 1959 ч 1970 гг., на сопоставлении которых и основываются его
главные выводы, а также официальные данные госстатистики.

Несколько иная постановка проблем в коллективной моногра-
фии «Социологические очерки о Советской Эстонии» (составители
Ю. Арутюнян и Ю. Кахк), где дана многоплановая и обстоятельная
характеристика современных социальных процессов в сфере труда,
семейной и культурной жизни, в развитии национальных отношений.
Хотя книга и не посвящена специально проблемам социально-классо-
вой структуры, в ней содержится ценный материал о развитии меж-
поселенческих агломераций, территориальной и социальной мобиль-
ности населения, о ценностных ориентациях, культурной и обществен-
ной активности представителей разных социальных и национальных
групп. Некоторые данные о социально-профессиональном составе раз-
ных национальных групп, проживающих в Эстонии, об их активности
в области культуры можно найти и в монографии Ю. Кахка «Черты
сходства», посвященной вопросам этносоциологии [l3]. Проблемы на-
* Разделы о социальном развитии села и социальных перемещениях написаны
У. Сыгелем, остальные X. Роотсом.
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Ционально-социальной структуры Эстонии -рассматриваются также ß
работах В. Маамяги и К. Халлик [l4].

Заслуживает внимания идея построения модели социально-культур-
ного развития республики, выдвинутая в статье «Советская Эстония
сегодня» Ю. Кахком и Э. Ранником. Имеющийся в распоряжении авто-
ров эмпирический материал 'позволил им начертать и основные контуры
этой модели. В частности, они утверждают, что в современных усло-
виях в нашей республике почти нет существенных различий между
городом и деревней ото таким показателям, как социальная структура,
условия жизни, характер и интенсивность мобильности населения [ls].
Хотя в статье и приводятся некоторые результаты опросов занятого
населения Эстонской ССР, частично подтверждающие подобное мне-
ние, думается все же, что авторы несколько поспешили отменить соци-
альные различия между городом и деревней, явно недооценив один из
главных их источников различия в характере и содержании труда.

Возрастающее в условиях зрелого социализма значение социальной
политики партии в поступательном движении общества побудило иссле-
дователей обратиться к вопросам партийного руководства социальным
развитием. Появились статьи, в которых раскрывается руководящая
роль партии в регулировании социальных процессов на уровне региона
и республики [l6], социального слоя [l7], производственного коллекти-
ва [lß]. Рассматривается также обратная связь воздействие соци-
альной динамики общества на развитие самой партии [l9]. Указанная
взаимосвязь требует, конечно, дальнейшего изучения, как в плане
эмпирическом, так и теоретическом. В частности, для упорядочения
понятийного аппарата, предстоит выявить диалектическую взаимосвязь
между категориями «социальная структура общества» «социальная
база партии» «социальный состав партии».

Социологи и историки Эстонии и сейчас занимаются разработкой
методологических проблем социальных исследований, пытаясь теорети-
чески обобщить и критически осмыслить не только эмпирический мате-
риал [2o], но и труды своих коллег [2l]. Принципиальное значение
имеет, например, выдвинутая в работах М. Титма идея о необходимо-
сти более эффективной реализации в общественной практике сформу-
лированного классиками марксизма закона перемены труда, введения
системы поэтапного продвижения в сфере труда вместо действующей
ныне системы пожизненного закрепления труда и социального поло-
жения. Ряд интересных проблем затронут также в статьях В. И. Па-
роля. В частности, он рассматривает противоречивость процессов раз-
вития технического и социального начал современного производства,
усиление внутриклассовой дифференциации рабочего класса, развитие
промежуточных слоев и групп, воплощающих качества смежных соци-
ально-классовых общностей (рабочие-интеллигенты, интеллигенты-
рабочие, рабочие-служащие, служащие-рабочие, интеллигенты-практики
и др.), возрастание воздействия социально-бытового и социально-куль-
турного факторов на социально-классовые процессы,- необходимость уси-
лить дифференцированность в проведении социальной политики и т. д.

Нельзя забывать и о большом количестве научно-популярных и
просто популярных публикаций , предназначенных для самого широкого
круга читателей [22]. Это тоже труды, пропагандистское и идейно-
воспитательное значение которых нельзя недооценивать.

3. Развитие отдельных классов и социальных групп

В конце 60-х и начале 70-х годов основным центром исследования
проблем рабочего класса Советской Эстонии была кафедра истории
КПСС Таллинского политехнического института, выпустившая к этому
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Времени ряд тематических сборников сТаТей [23]. Во Второй -половине
70-х годов ведущее положение в разработке этой проблематики занял
созданный в 1974 г. сектор истории периода социализма Института
истории АН ЭССР, приступивший к подготовке обобщающего труда по
истории рабочего класса республики. В связи с этим в исследователь-
ской тематике центр тяжести был перенесен с проблем трудовой и по-
литической активности рабочих на проблемы количественного и качест-
венного развития класса, т. е. наряду с вопросом «Что он делает?»
исследователи начали задаваться и вопросом «Кто он?». Более глу-
боко стали изучать такие характеристики рабочего класса, как отрас-
левая и профессионально-квалификационная структура, половозраст-
ной и национальный состав, стаж работы, общеобразовательный уро-
вень [24]. Внутриклассовая структура рабочих стала одной из централь-
ных тем исследования [2s].

В 1978 г. вышла в свет книга Е. Мадис и Э. Гречкнной «Рабочий
класс решающая сила десятой пятилетки» первое в республике
монографическое исследование, посвященное укреплению ведущей роли
рабочего класса в условиях развитого социализма [26]. В ней анали-
зируются факторы, обусловливающие ведущую роль рабочего класса,
раскрываются основные формы ее проявления в различных сферах
общественной жизни.

Диапазон исследований расширился. Внимание историков и социо-
логов стали привлекать отдельные отряды, группы и слои рабочего
класса [27], а также последствия для него научно-технической рево-
люции [2B] и другие проблемы. В условиях хронического дефицита
рабочей силы в республике стало очень актуальным изучение законо-
мерностей формирования рабочих кадров, источников и форм их по-
полнения [29]. На современном этапе социального развития, когда
укрепление ведущей роли рабочего класса основывается уже не на
бурном численном росте его рядов, а на глубоких качественных изме-
нениях в его составе, растет необходимость в более основательном
изучении проблем, связанных с культурно-техническим уровнем рабо-
чих [3o]. В этом направлении предстоит еще серьезно поработать как
историкам, так и социологам Советской Эстонии. Следует сказать, что
социологическое изучение рабочего класса республики только начи-
нается. Исследования, конечно, проводились и ранее, но в основном в
рамках составления планов социального развития отдельных произ-
водственных коллективов, а результаты их не получили должного
обобщения и распространения. В этой связи следует оценить выход
в свет L 1981 г. небольшой по объему коллективной монографии «Мо-
лодой рабочий и наша жизнь» (на эстонском языке, составитель
М. Титма), в которой на материалах конкретно-социологических иссле-
дований анализируются пути формирования молодой смены рабочего
класса, дается социологический портрет современного молодого рабо-
чего Эстонии [3l].

Дальнейшее развитие должны получить и историко-партийные ис-
следования рабочего класса, разработка таких проблем, как деятель-
ность партии по укреплению ведущей роли рабочего класса, роль рабо-
чего класса в укреплении и развитии социальной базы партии, диалек-
тическая взаимосвязь понятий «руководящая роль партии» «веду-
щая роль рабочего класса» и т. д.

Изучением социального развития села (главным образом соци-
ально-экономического) в условиях развитого социализма до послед-
него времени занимались, в основном, социологи, экономисты и демо-
графы. С середины 70-х годов к ним подключились и историки. Была
начата подготовка трехтомной истории эстонского крестьянства,
последний том которой охватывает период строительства социализма
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й коммунизма (до 1975 г.). Вышли в свет и 'первые работы историо-
графического характера, посвященные изучению социальных проблем
села [32]. В трудах историков и экономистов более полно рассмотрены
вопросы развития сельскохозяйственного производства, производитель-
ных сил деревни. В 1976 г. был опубликован сборник статей «О раз-
витии социалистического сельского хозяйства в Советской Эстонии»
(на эстонском языке, гл. ред. Э. Тынурист, составители В. Ярв и
Ю. Кахк), в котором отражены основные этапы развития социалисти-
ческого сельского хозяйства, проблемы социального развития села,
вопросы развития производительных сил в сельском хозяйстве [33].
В этой книге основное внимание историков было уделено освещению
проблем периода до 1965 г. Экономисты, социологи и практики сель-
ского хозяйства как в этом сборнике, так и в других своих публика-
циях [34], рассмотрели также некоторые вопросы современного разви-
тия сельского хозяйства. На уровне диссертации взаимосвязь различ-
ных сторон социального развития села (1959—1975 гг.) была проана-
лизирована в работе У. Сыгеля [3s].

Освещение проблем социально-классовой и, в частности, внутри-
классовой дифференциации сельского населения республики нахо-
дится, однако, еще в начальной стадии. Затронуты лишь отдельные ее
аспекты: рабочий класс в социальной структуре села, изменения в
структуре колхозного крестьянства, формирование и развитие сельской
интеллигенции [36]. Дальнейшее расширение тематики и углубление
исследовательской работы в этой области потребует от ученых еще
немалых усилий. В частности, в историографии почти полностью отсут-
ствуют работы о социальных последствиях агропромышленной инте-
грации.

Социологическое изучение села ведется в республике в нескольких
научно-исследовательских центрах, причем каждый из них имеет свою
специфику, свое направление работы. Под руководством Ю. Кахка и
Э. Ранника в Институте истории АН ЭССР достигнуты немалые успехи
в освещении развития различных сторон социальной структуры села
[37]. Большое практическое значение, с точки зрения планирования
демографического развития деревни, имеют публикации по проблемам
социально-демографических изменений в эстонской деревне [3B]. Веду-
щее положение в этой области имеет кафедра экономической геогра-
фии Тартуского государственного университета, где ведется также
исследование миграционных процессов, сельского расселения и т. д.
[39]. Крупным исследовательским центром является и Эстонская сель-
скохозяйственная академия, где под социологическое наблюдение взя-
ты несколько сельских районов республики. В трудах ученых сельско-
хозяйственной академии рассматриваются и такие проблемы, как
количественное и качественное изменение рабочей силы в сельском
хозяйстве, стабильность кадров и т. д. [4o].

Приходится, однако, отметить и некоторые недостатки в социоло-
гическом изучении села республики центры зачастую параллельно
работают над этой тематикой, -их действия слабо координируются, ре-
зультаты исследований не всегда сопоставимы и т. д. Хотелось бы в
перспективе увидеть также более тесное сотрудничество между социо-
логами и историками в области изучения социальных проблем села на
современном этапе.

Как подчеркнул XXVI съезд КПСС, самая быстрорастущая группа
в нашем обществе интеллигенция [2, с. 53]. В занятом населении
Эстонской ССР она составляет вместе со служащими-неспециалистами
32,1% [4l], причем, по данным всех трех послевоенных переписей на-
селения (1959, 1970, 1979 гг.), Советская Эстония была и осталась
по этому показателю на первом месте среди союзных республик.
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В историографии народной интеллигенции Советской Эстонии полу-
чили освещение, кроме самых общих тенденций развития [42], в основ-
ном проблемы формирования и роста ее технического [43] и сельского
[44] отрядов. Наибольшее внимание ученые уделяли научной интелли-
генции [4s]. Фактически нет ни одного специального исследования, по-
священного интеллигенции творческой, административной, педагогиче-
ской, медицинской.

В 1973 г. вышла из печати монография К. Мартинсона «Ученый и
научная публикация в Эстонской ССР» (на эстонском языке), в кото-
рой на основе статистических и архивных материалов дан первый в
историографии обстоятельный анализ роста численности научных кад-
ров в республике по отдельным отраслям науки, приведены данные о
повышении работниками своей научной квалификации. Отдельно рас-
смотрена статистика научных работников Академии нау}< Эстонской
ССР как самой крупной научной организации в республике. Большой
интерес представляют, в частности, выводы автора о продуктивности
научной работы. На основе сравнительного анализа темпов роста ко-
личества научных книг и численности научных работников автор при-
шел к заключению, что разрыв между ними непрерывно возрастает,
а продуктивность труда ученых в издании научной литературы постоян-
но падает. Получается, что количество издаваемых в Эстонской ССР
научных книг зависит в первую очередь не от роста численности науч-
ных работников, а от каких-то лежащих за пределами науки факторов.

В брошюре У. Мересте «Ученые Советской Эстонии в эпоху научно-
технической революции» (1976 г., на эстонском языке) приведены срав-
нительные данные о количественных и качественных изменениях в
составе научных кадров Эстонской ССР и других союзных республик.
Автор показывает, что темпы роста численности научных работников
з Эстонской ССР существенно ниже, а уровень их научной квалифика-
ции, наоборот, значительно выше соответствующих средних показате-
лей по стране.

Обстоятельный анализ динамики и структуры интеллигенции в це-
лом дан в статье И. Аймре и В. Або «Изменение структуры интелли-
генции ЭССР в период строительства развитого социализма» [46], в
которой на основе авторских пересчетов данных переписей населения
1959 и 1970 гг. рассматривается развитие ее основных социально-

профессиональных групп работников управления, технической ин-
теллигенции, специалистов сельского хозяйства, медицинских работни-
ков, художественной и научной интеллигенции, работников просвеще-
ния и культуры. Выявлены не только пропорции между этими отря-
дами, но определен коэффициент образования и средний возраст
каждого из них, динамика удельного веса женщин по отдельным груп-
пам. Полученные авторами результаты не подтверждают распростра-
ненного представления о незначительном удельном весе «практиков»
в числе интеллигенции. В ЭССР «практики» составляют, в зависимости
от сферы деятельности, от одной пятой до одной третьей интеллиген-
ции. Самый емкий их слой среди работников управления и сферы
искусства. Управленческая интеллигенция отличается к тому же самым
высоким, по сравнению с другими отрядами, средним возрастом, и
незначительной долей женщин в своем составе. Подобные различия
между социально-профессиональными отрядами интеллигенции авторы
рассматривают в основном, как результат «потребностей конкретной
сферы народного хозяйства...» [46, с. 54]. Обращает на себя внимание
также предположение авторов, что «... в перспективе женщины
займутся в основном умственным трудом, а мужчины физическим»
[46, с. 58].
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По сравнению с уровнем, достигнутым в разработке проблем фор-
мирования и развития основных классов общества, динамика и струк-
тура эстонской интеллигенции изучены все же весьма слабо, а такая,
например, актуальная научно-практическая проблема, как «Коммуни-
стическая партия и интеллигенция Эстонии» еще даже не вошла в
тематику историко-партийной науки.

4. Воспроизводство социальной структуры

Существенный вклад внесли эстонские социологи в разработку проблем
роли семьи в воспроизводстве социальной структуры.

В работах А. Келам, в частности в ее брошюре «Семья в Эстон-
ской ССР: социологический портрет» (1980 г., на эстонском языке),
проведена социально-демографическая типологизация эстонских семей
и эмпирически определена частота встречаемости отдельных типов се-
мей по социальным группам [47]. Большой интерес представляет также
переход в исследовательской практике от традиционного в госстати-
стике определения социального происхождения индивида по социаль-
ной принадлежности его отца к учету социальной принадлежности
обоих родителей [4B] и далее к построению социально-классовой
типологии семьи [49]. Распределение семей на социально-гомогенные
и социально-гетерогенные, с небольшими вариациями в зависимости
от конкретного материала, стало довольно широко и плодотворно при-
меняться в различных исследованиях сектора социальной структуры
14нститута истории АН ЭССР [so]. Однако проводившиеся конкретно-
социологические исследования были в основном направлены на выяв-
ление влияния социального происхождения на процесс формирования
специалистов с высшим образованием. По отношению к другим соци-
альным группам и классам такой исследовательской задачи пока не
ставили. Некоторое представление о роли семьи в формировании мо-
лодого поколения рабочих дают частично опубликованные в моно-
графии «Молодой рабочий и наша жизнь» данные панельного иссле-
дования поступивших на работу выпускников средних школ республики
1966 г., их социального и профессионального продвижения к 1969 и
1976 гг. I[sl] в зависимости от социального положения родителей. Для
того, чтобы представить процесс воспроизводства рабочего класса рес-
публики в целом, этого, конечно, недостаточно.

Исследование проблем воспроизводства социальной структуры об-
щества в системе образования, в особенности в высшей школе, без-
условно можно считать одним из наиболее развитых и результативных
направлений работы эстонских социологов [s2]. Разработка данной
проблематики была начата в Тартуском государственном университете
и сконцентрирована в созданной в 1969 г. лаборатории коммунистиче-
ского воспитания студенчества. Исследования в этой области получили
дальнейшее развитие в секторе социологии молодежи, созданном в
1975 г. в Институте истории АН ЭССР. Большое значение как в тео-

ретическом, так и в практическом плане имело проведение в вузах рес-
публики в 1973—1974 гг. всесоюзного сравнительного исследования
«Высшая школа как фактор изменения социальной структуры разви-
того социалистического общества» под общим руководством М. Н. Рут-
кевича [s3]. В 1977—1978 гг. эстонские социологи под руководством
М. Титма приняли участие в международном сравнительном исследо-
вании «Влияние высшего образования на развитие социальной струк-
туры социалистического общества» [s4]. Свой вклад в изучение проблем
развития высшего образования внесли также историки [ss] и эконо-
мисты [s6].
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В работах социологов на конкретном -материале -показан процесс
сближения социального состава студенчества с социальной структурой
населения в целом, что- свидетельствует о расширении социальной базы
формирования интеллигенции. В 1975 г. выходцы из рабочего класса
составляли уже половину студенчества республики. G другой стороны,
данные социологических исследований говорят о том, что успеваемость
в средней школе, средняя оценка вступительных экзаменов и первой
сессии в вузе у выходцев из рабочих ниже, чем у детей интеллигенции.
Дети колхозников, в свою очередь, несколько отстают но способнос-
тям, как правило, не только от детей интеллигенции, но и от детей
рабочих [s7]. В итоге образовалась своеобразная иерархия социальной
базы формирования отрядов интеллигенции разного профиля на бо-
лее широкой базе комплектуются контингенты массовых специаль-
ностей (инженеры, педагоги, специалисты сельского хозяйства); более
узкой остается социальная база университетских специальностей, меди-
цинской и в особенности творческой интеллигенции. Последняя даже
проявляет тенденцию к самовоспроизводству.

Система среднего специального образования изучена гораздо скром-
нее, чем высшая школа [sß]. Исследователя ожидает целый ряд вопро-
сов, в то-м числе вопрос о социальных функциях этой системы, готовя-
щей в современных условиях пополнение одновременно и квалифици-
рованным -рабочим кадрам, и кадрам специалистов. То же самое
относится к системе профессионально-технического образования и
здесь основная работа еще впереди. Более пристального внимания тре-
буют и классы общеобразовательной школы с расширенной програм-
мой обучения, а также социальная эффективность всеобщего введения
производственного обучения в средней школе [s9].

Изучению процессов социальных перемещений, в нашей социологи-
ческой и исторической науке до последнего времени уделялось незна-
чительное внимание. Поэтому и работ по этой проблематике, как тео-
ретических, так и конкретно-социологических мало [6o]. Свою роль в
этом, конечно, сыграла и установка, что «...в марксистской социологии
при анализе социальной структуры проблематика социальных переме-
щений имеет вторичное значение» [6l]. Основное внимание при ее
изучении уделяется горизонтальной мобильности т. е. переходам
работников из одних сфер труда в другие, из одного слоя или класса
в другой. Вертикальная же мобильность передвижение работников
в результате роста их образовательного уровня, квалификации и т. д..
внутри данного класса или слоя, менее изучена. Плодотворным, на
наш взгляд, может оказаться системный анализ социальной мобиль-
ности, соединение анализа миграционных процессов с анализом соци-
ально-классовых перемещений, рассмотрение региональных и поселен-
ческих перемещений на уровне социальных слоев и отрядов. Пока в
республике имеются лишь отдельные публикации по данной темати-
ке [62]. Поскольку в распоряжении исследователей нет официальных
статистических данных о социально-классовой структуре миграционных
потоков, изучение процессов изменения социальной структуры в ре-
зультате социальных перемещений должно опираться, главным обра-
зом, на данные социологических исследований.

Всесоюзную известность получили работы Э. Ранника, в которых
проанализирована социальная мобильность рабочих, колхозников,
интеллигенции и служащих республики за 1968—1978 гг. [63]. Полу-
ченные им результаты показывают, что в данный период межклассовая
социальная мобильность в республике снизилась в целом примерно на
одну треть. В наибольшей степени снизилась мобильность специалис-
тов, в меньшей рабочего класса. Межклассовая мобильность кол-
хозников несколько повысилась. Самой высокой остается мобильность
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служащих [64]. Общая схема перемещений в начале 70-х годов выгля-
дела следующим образом: колхозники пополняли ряды рабочих, рабо-
чие служащих, служащие интеллигенцию, а последние, в .свою
очередь, как рабочих, так и колхозников [6s]. Повышается интен-
сивность территориальной мобильности и ее значение в формировании
социального состава населения различных регионов и городов рес-
публики.

С социальной мобильностью неразрывно связана трудовая мобиль-
ность занятого населения. Результаты исследований мобильности ра-
ботников в разных отраслях народного хозяйства подтверждают, что
с развитием технического прогресса интенсивность трудовой мобиль-
ности не снижается, а наоборот повышается [66]. Определенные ре-
зультаты достигнуты в совершенствовании методики изучения факто-
ров мобильности внутри поколений [67], в частности роли образова-
тельного уровня в этом процессе [6B]. К интересному выводу пришли
в своей статье «Модель межпоколенной социальной мобильности»
А. Кирх и Э. Саар [69]. Проведенный ими причинный анализ социаль-
ного положения выпускников дневных средних школ 1966 г. по дости-
жении ими 30-летнего возраста показал, что наиболее значимый при-
знак определения социального положения индивида его образова-
ние. Прямое влияние образования и социального положения родителей
практически отсутствует, и можно говорить лишь о косвенном влия-
нии это образование, которое они дают своим детям [69, с. 10].

В целом же проблемы воспроизводства социальной структуры Эсто-
нии требуют дальнейшей разработки как в плане углубленного изуче-
ния его механизмов, так и в плане практического внедрения полученных
результатов. В особенности это относится к основным классам общест-
ва рабочим и колхозникам.

5. Преодоление культурно-бытовых различий

В сближении классов и социальных групп существенную роль играет
выравнивание условий культуры и быта. Претворение в жизнь эконо-
мической политики КПСС, направленной на повышение материального
благосостояния трудящихся, привело к значительному выравниванию
бытовых условий, представителей различных социальных групп. Об
этом свидетельствуют результаты проведенных в республике социоло-
гических исследований [7o]. Бытовые приборы, получившие широкое
распространение, стали уже малодифференцирующим элементом до-
машней среды. Это относится и к предметам культурного назначения.
В некоторой степени признаком социальной принадлежности может
быть домашняя библиотека. Те слои населения, которые и раньше вла-
дели библиотеками (интеллигенция, служащие), за 70-е годы значи-
тельно пополнили их. Количество книг у рабочих и колхозников почти
не увеличилось, поэтому можно считать, что диспропорция между со-
циальными группами в этом плане продолжает расти [7l].

Весьма перспективным подходом к исследованию проблем мате-
риального благосостояния представляется типологический, применен-
ный в работах Т. Сильдмяэ. Путем установления взаимосвязей между
различными предметами, ему удалось выявить основные стереотипы
домашней предметной среды. Так, например, выяснилась следующая
взаимосвязь человек, имеющий дачу, имеет, как правило, и легко-
вую автомашину, а отсутствие дачи в большинстве случаев предпола-
гает и отсутствие машины. С точки зрения проблем социальной диф-
ференциации, представляет большой интерес проведенная Т. Сильдмяэ
типологизация семей потребителей предметов длительного пользе-



338

вания выявление основных типов потребительского поведения. Автор
пришел к выводу о выравнивании условий домашней среды, диффе-
ренцированность которых определяется индивидуальными причинами в
большей степени, нежели принадлежностью к определенной социаль-
ной группе, а имеющиеся вариации внутри социальных трупп объяс-
няются скорее не различиями в доходе, а направленностью жизне-
деятельности, формами удовлетворения потребностей и значимостью
различных благ для личности. Например, семья, отличительный при-
знак которой ориентировка на приобретение легковой машины, ха-
рактеризуется, как правило, наличием в доме принадлежностей для
охоты и рыбной ловли и отсутствием произведений искусства и музы-
кальных инструментов. Высокий жизненный уровень, не только выте-
кающий из социального положения, но и характеризующий ныне фак-
тически все категории советских людей, приводит, так или иначе, к
индивидуализации путей расширения предметной среды.

Начата также работа по исследованию проблем материального
благосостояния в историко-партийном плане [72]. Неуклонное повыше-
ние уровня образования и материального благосостояния трудящихся,
улучшение их квартирных условий и обеспеченность материальными
средствами культуры положительно отражаются на уровне активности
различных социальных групп в сфере культуры [73]. Особенно харак-
терно повышение интереса трудящихся к расширению кругозора, при-
чем несколько быстрее этот интерес возрастает у работников физиче-
ского труда. Однако разная степень приобщения к более сложным
видам искусства (театр, серьезная музыка, изобразительное искус-
ство), обусловленная различным уровнем образования, сохранилась.
Различаются интенсивность и содержание потребления культуры, пред-
почтения и художественный вкус. Выравнивание интереса городских и
сельских жителей к изобразительному искусству пока минимально [74].
Увлечение художественной самодеятельностью возросло в 70-х годах
только среди интеллигенции и служащих, вследствие чего диспропор-
ция между работниками физического и умственного труда даже уве-
личилась [7s]. Следовательно, культурные различия между социаль-
ными группами трудового населения Эстонии остаются пока сущест-
венными. Их стирание, по всей вероятности, займет больше времени,
чем стирание бытовых различий.

Исследования показывают, что общность социально-экономических
условий и культурной обстановки, единая идейно-политическая работа
партии способствуют все большему утверждению в развитом социа-
листическом обществе коммунистического мировоззрения и гомогениза-
ции структуры ценностных ориентаций [76]. Центральное место зани-
мает ориентация на самоусовершенствование в трудовой, обществен-
ной и культурной сферах (а не ориентация на семью или развлечения).
У колхозников, однако, эта центральная ориентация слабее сочетается
с ориентацией на профессиональную деятельность и, наоборот, силь-
нее с ориентациями в нетрудовой сфере (физкультура, искусство,
хобби). Интеллигенция ориентируется на профессиональную деятель-
ность чаще, чем остальные социальные группы. Общая динамика
ценностных ориентаций во всех социальных группах ведет, однако, к
усилению ориентации на профессиональную деятельность и ослабле-
нию ориентации на материальное благополучие [77].

Определенная противоречивость процесса стирания межклассовых
и внутриклассовых культурно-бытовых различий, более быстрое вырав-
нивание экономического положения людей с различным социальным
статусом, чем преодоление различий в их уровне культуры и духовном
мире ставит перед социологами ряд серьезных проблем. Прежде
всего задачу более системного, углубленного анализа этих явлений,
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установления максимально полной картины взаимосвязей и взаимо-
обусловленностей между материальным положением и духовным миром
человека, благополучием и социальной активностью. Необходимо ре-
шить эти проблемы и в плане партийного руководства указанным про-
цессом.

6. Заключение

Данный в статье краткий обзор основных направлений изучения со-
циальной структуры Эстонии в период зрелого социализма позволяет
сделать вывод о заметном возрастании интереса к этой тематике со
стороны различных общественных наук в середине 70-х годов. Это
способствует созданию необходимых предпосылок для осуществления
системного, комплексного подхода к проблемам социальной динамики
республики в будущем.

На современном этапе наиболее существенных результатов в изуче-
нии развития рабочего класса добились историки, в разработке проблем
высшей школы и социальных перемещений социологи. Проблемы
сельской жизни глубоко раскрыты в социально-географическом и -эко-
номическом плане. Часть этих исследований получила уже и обще-
союзную известность. Наглядно об этом свидетельствовала проведен-
ная в октябре 1981 г. в Таллине всесоюзная научная конференция
«Развитие социальной структуры советского общества».

Это, конечно, не означает, что решены все проблемы изучения
социальной структуры Эстонии. Некоторые из них и не ставились.
Большего внимания заслуживают вопросы сближения классов и соци-
альных групп в историко-партийном аспекте, с точки зрения опыта
Компартии Эстонии по руководству социальным развитием республики,
укрепления социальной базы партии.

Не всегда в работах по социальной структуре можно найти, помимо
ответа на вопрос: «Как изменяется?», ответ на вопрос: «Почему изме-
няется?». Это относится, конечно, не только к работам нашей респуб-
лики. Очень правильно, на наш взгляд, отметил М. Титма: «Для науки
и практики нужны не заверения социологов, что мы на правильном
пути, а знание хода реальных процессов, чтобы использовать его в
деле повышения научного уровня управления» [7B].

Даже невооруженным глазом можно заметить, что каждая из наук,
изучающих социальную динамику Эстонской ССР, занимается весьма
узким ее аспектом или фрагментом. С одной стороны, это вполне по-
нятно, ибо у каждой науки своя специфика, свой предмет, специфиче-
ская источниковая база и методика исследования. Но, с другой сто-
роны, это отнюдь не объясняет, почему, например, состав рабочего
класса изучается главным образом в историческом аспекте, воспроиз-
водство интеллигенции в социологическом, а проблемы состава
интеллигенции и воспроизводства рабочего класса до сих пор не полу-
чили должного освещения. Ни у социологии, ни у истории нет, по всей
вероятности, такой специфики, которая не позволяла бы первой из них
заняться изучением рабочего класса, а второй, например, приступить
к написанию исторического очерка об эстонской интеллигенции. Ско-
рее всего это вопрос организационного и координационного характера.

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что благодаря результативности
научных изысканий историков, социологов, географов, демографов и
экономистов, изучение социальной структуры Эстонской ССР за послед-
ние годы значительно продвинулось вперед. Есть все основания пола-
гать, что ученые-обществоведы нашей республики сумеют успешно
выполнить те сложные задачи, которые выдвинул в этой области
XXVI съезд КПСС,
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fl ROOTS. U. SO GEL
EESTI NSV SOTSIAALNE STRUKTUUR ARENENUD SOTSIALISMI AJAL;

MÕNINGAID UURIMISTULEMUSI JA PROBLEEME

Artiklis on‘ vaadeldud Eesti NSV sotsiaalse struktuuri uurimise peamisi suundi käes-
oleval ajal. Uurimistöö elavnes märgatavalt 1970. aastate teisel poolel, mil ilmusid ka
esimesed üldistavad tööd (J. Kahk, R. Pullat, E. Rannik, K. Siilivask). Vabariigi töö-
lisklassi arengu käsitlemisel on märkimisväärseid tulemusi saavutanud ajaloolased
(R. Juursoo, H. Roots, D. Vseviov), kõrgkooli ja sotsiaalse mobiilsuse uurimisel sot-
sioloogid (I. Aimre, P. Kenkmann, A. Kirch, A. Koop, E. Rannik, M. Titma jt.). Maa-
rahvastiku sotsiaalseid probleeme on valgustatud põhiliselt sotsiaal-geograafilisest
(A. Marksoo, V. Murel, S. Nõmmik) ja sotsiaal-majanduslikust (A. Astaškin, V. Malken,
A. Metsa, J. Sepp, E. Tõnurist jt.), aga ka ajaloolisest aspektist (U. Sögel, V. Sevt-
sov, U. Toom). Vabariigi sotsiaalse arengu süsteemsema käsitluse huvides oleks koos- '

töö edasine süvenemine eri teadusharude ja -keskuste vahel, nende tegevuse sisuline
koordineerimine.

EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut Toimetusse saabunud
13. I 1982

H. ROOTS, и. SÖGEL

THE SOCIAL STRUCTURE OF THE ESTONIAN SSR AT THE STAGE
OF DEVELOPED SOCIALISM: SOME RESULTS AND PROBLEMS

OF INVESTIGATION

The article deals with the main modern trends of investigation of the social
structure of the Estonian SSR at the stage of developed socialism. A progress in
the relevant social studies occurred in the second half of the 70s when the first
generalizing papers appeared (by J. Kahk, R. Pullat, E. Rannik, К. Siilivask).
Remarkable results in the research into the Estonian working class were attained
by historians (R. Juursoo, H. Roots, D. Vseviov); researches into the higher school
and social mobility were developed mainly by sociologists (E Aimre, P. Kenkmann,
A. Kirch, A. Koop, E. Rannik, M. Titma, and others). The social problems of the
rural population were analyzed chiefly in sociogeographical (A. Marksoo, V. Murel,
S. Nõmmik) and socio-economical aspects (A. Astashkin, V. Malken, A. Metsa,
J. Sepp, E. Tõnurist, and others), and also to a certain extent by historians (U. Sögel,
V. Shevtsov, U. Toom). Further development of social studies presupposes a closer
cooperation between different fields and centres of investigation, and better
coordination.

Central Committee Received
of the Communist Party of Estonia, Jan. 13, 1982

Institute of Party History
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	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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	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.
	Untitled
	Untitled

	ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА И ДИНАМИКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	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.
	Untitled





	Illustrations
	Untitled
	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.
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	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
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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.
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	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.
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	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.
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	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.
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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.
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	Joon. 3. Neiu vanemat tüüpi särkkleit, valmistatud 20. saj. algaastail. Kirovi obl., Uninski raj., Sibiri k. Udmurdi ANSV Vabariiklik Koduloomuuseum. E. Ilveste joonistus 1980.
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	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.
	>< J щ Uh <! н сп CD -а :оЗ CD О cd "ьЬ QJ CD ÖJD С ссз а .2 а СО С о CD Е "5 сх с со CD пи CD СО (D Uh Uh CD D CD CO со 03 H а Uh сЗ н
	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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