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Лилиан ЯТРУШЕВА
ДОХОДЫ ТАЛЛИНСКОГО МАГИСТРАТА

ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ 15 ВЕКА
Товарно-денежные отношения в средневековье возникли и получили
быстрое развитие именно в городах. Благодаря товарообменной функ-
ции их денежное хозяйство развивалось интенсивнее, чем в сельской
экономике. По словам К. Маркса, первые зачатки капиталистического
производства спорадически встречаются в отдельных городах по Среди-
земному морю уже в 14 и 15 столетиях, хотя начало капиталистиче-
ской эры относится лишь к 16 веку. 1 В Балтийском регионе и Германии
эти процессы происходили несколько позже.

При оценке социально-экономического положения средневековых го-
родов немаловажное значение имеет представление об их финансах,
в частности о финансах городских магистратов.* В случае Таллина
{Reval) эту часть городской казны мы можем подвергнуть более точ-
ному анализу, чем финансы каких-либо других институтов, благодаря
наличию в нашем распоряжении сравнительно полного информацион-
ного источника. Кроме того, финансы магистрата это коммунальные
финансы, наиболее ярко освещающие состояние городской экономики
в целом. На основе городских финансов можно с некоторыми исклю-
чениями охарактеризовать и другие стороны жизни города, т. е. пред-
ставить картину его развития в более развернутом виде.

В настоящей статье сделана попытка охарактеризовать доходы Тал-
линского магистрата во второй трети 15 в. При анализе приходов сле-
дует учитывать, что в то время бюджет отсутствовал, следовательно,
инвестиции в большой мере зависели от поступлений и, наоборот, при-
ходы очень четко реагировали на затраты магистрата. Иными словами,
доходы и инвестиции были тесно взаимосвязаны, в чем отразился,
разумеется, и стихийный характер развития средневековых финансов.

История финансов средневекового Таллина до сих пор специаль-
ному изучению не подвергалась, если не считать единственного обзора,
опубликованного в 1971 г. Райнхардом Фогельзангом, «О финан-
совом заведовании в средневековом Таллине», где более детально рас-
смотрены кеммерейная система и магистратские доходы. Использовав
параллельные источники, Р. Фогельзанг четко показал структуру как
приходов, так и расходов и обнаружил при этом некоторые факты их
неполной регистрации за 1455 г. 2

Финансы Таллинского магистрата во второй трети 15 в. были иссле-
дованы автором настоящей статьи в рамках дипломной работы 3

, и ре-
зультаты исследования инвестиций опубликованы. 4

* Далее в тексте понятия «городской» и «магистратский» употребляются в качестве
синонимов.
1 Маркс К■ Капитал. Т. 1. В кн.: К . Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд., 23, 728.

2 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung im mittelalterlichen Reval. Zeitschrift für
Ostforschung, 20. Jg., 1971, Heft 4, 685—708.
3 Jatruševa, L. Tallinna rae finantsid 1432—1463. Tartu Riikliku Ülikooli diplomitöö.
Juhend. J. Kivimäe. Tln., 1981. (Рукопись хранится на кафедре всеобщей историиТартуского государственного университета.)

4 Jatruschewa, L. Die Investitionen des Tallinner Rats im zweiten Drittel des 15. Jahr-hunderts. Preprint AI-3. Tin., 1984,
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Подсчеты приходов или расходов по отдельным годам можно было
найти только случайно. Так, Паулем Йохансеном и Хайнцем фон цур
Мюленом они подсчитаны за 1372/73 и 1450 гг. 5

, Р. Фогельзангом за
1455 г. 6 Кроме того, встречаются отрывочные сведения о разных видах
доходов и затрат в других публикациях. 7

Главным источником настоящего исследования послужила счетная
книга Таллинского магистрата, составленная двумя ратсгеррами
кеммерерами (kemerer ), ответственными за управление городскими фи-
нансами. В счетной книге подлежали регистрации в хронологическом
порядке все приходы и расходы магистрата. По-видимому, городской
писец переносил суммы с листиков или тетрадей кеммереров; случа-
лось, что некоторые записи терялись и, следовательно, в счетной книге
данные не фиксировались.

Счетная книга составлена на средненижненемецком языке. Она на-
чинается с 18 октября 1432 г. и заканчивается 8 января 1463 г. Имеется
1190 групп занесений, отражающих около 12 500 финансовых операций,
из которых только 11,6% составляют приходы.

Бухгалтерия того времени была сравнительно примитивной: не про-
водилось ни четкого разграничения приходов и расходов, ни их пого-
довых подсчетов. Нередко не проставлялись суммы за подробно опи-
санные сделки, то ли случайно 8

, то ли намеренно, если цена на товар
была общеизвестна. 9 Создается впечатление, что лакуны в счетной
книге регулярнее встречаются в части приходов, так как за 30-летний
период последних явно не хватает (см. рис. 1). В части расходов про-
пуски носят более случайный характер. В 1457—1462 гг., когда капи-
тально реконструировалась городская стена, не учтено много затрат
на известкообжигательные печи, а регистрация доходов почти совсем
отсутствует. 10 Подобные лакуны, хотя ине такие массовые, встречаются
нередко и значительно искажают картину. Но за неимением каких-
либо других достоверных источников счетную книгу для исследования
финансов Таллина можно признать достаточно представительной. В этой
книге использована следующая счетная система 11 : 1 новая l2 рижская
марка = 4 (старым) маркам, 1 марка = 4 фердингам = 36 шиллингам
5 Johansen, Р., Mühlen, Н. von zur. Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Reval. Köln; Wien, 1973, 67—70 (Ostmitteleuropa in Vergangenheit
und Gegenwart; 15). Подсчеты за 1450 г. оказались заведомо неверными, так как

за соотношение легкого гульдена и рижской марки было взято 2 : 1 вместо 1:1.
6 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung, 685—708; Vogelsang, R. Einleitung. In:
Kämmereibuch der Stadt Reval 1432—1463. Bearb. v. R. Vogelsang. Köln; Wien, 1976,
I—l 4 (Quellen und Darstellungen zur Hansischen Geschichte. Hrsg, vom Hansischen
Geschichtsverein. N. F„ Bd. XXIV 1 und 2) (= KBR).
7 Siimo, E. Tallinna rae peamiste kulude ja tulude skeem aastaist 1463—1507.
Rmt.: Tallinna arveraamat. Städtische Kemmereirechnungen 1463—1507. Kopeerinud
ja kommenteerinud E. Siimo. Tln., 1971, I kd., XII—XIV (Рукопись хранится в Науч-
ной библиотеке АН ЭССР); Kenkmaa, R. Finantsolukord. Rmt.; Tallinna aja-
lugu 1860-ndate aastateni. Koost. R. Pullat. Tln., 1976, 147, 148; Кенкмаа P. Финансы.

В кн.: История Таллина (до 60-х годов XIX века). Сост. Р. Пуллат.
Таллин, 1983, 153—154 (точный перевод с эстонского). Здесь автор в основном
повторяет свое описание хозяйства городов в книге: Eesti ajalugu. II kd. Toim. H.
Kruus. Trt., 1937, 308—310; Siimo, E. Eessõna. Rmt.: Tallinna arveraamat 1463
1507, I kd., I—XI; Siimo, E. Eessõna. Rmt.; Tallinna arveraamat. Städtische Kem-
mereirechnungen 1432—1463. Kopeerinud ja kommenteerinud E. Siimo. Tln., 1974, I —VI.(Рукопись хранится в Научной библиотеке АН ЭССР.); Vogelsang, R. Einleitung, 1
14.

8 KBR, № 49/4, 5, 50/2, 3, 54/7, 61/14, 121/6, 160/2—4, 268/I—3, 299/2, 323/2, 332/1и т. д.
9 К таким товарам можно причислить, например, рожь, пшеницу, известь, пиво. Цены
на них в рассматриваемый период были следующими: 1 ласт извести = 1 (рижской)
марке; 1 бочка пива = I марке, реже 3 или б фердингам.
10 Jatruschewa, L. Die Investitionen, 24.11 См. также: Vogelsang, R. Einleitung, 12, 13.
12 В Таллине фактически была в ходу только старая рижская марка. В случае при-менения новой марки это в счетной книге всегда специально оговаривалось.
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Рис. 1. Динамика доходов (сплошная линия), в том числе налогов (штрих-пунктир),
и расходов (пунктир) в 1433—1462 гг.

(или новым артигам) = 48 эрам = 108 феркенам = 144 (старым)
артигам 13

, 1 фердинг = 9 шиллингам =l2 эрам =27 феркенам =

36 артигам, 1 эр = 3 артигам.
*

Принимая во внимание функциональную классификацию инвестиций
Мартина Кернера, созданную им для изучения швейцарских городов
16 в. 14

, мы сделали попытку сгруппировать доходы следующим обра-

13 Подробнее эта система в пределах рассматриваемого периода прокомментирована
в кн.: Jatruschewa, L. Oie Investitionen, 11, 12, ссылки 28—30.
14 Кернер М. Городские инвестиции в Швейцарии XVI в. Отраслевое распределе-
ние. Средние века, вып. 43. М., 1980, 134—161 (русский перевод доклада:
Koerner, М. Investissements urbains en Suisse au XVIe siede. Repartition sectorielle.
(Nona Settimana di Studio «Investimenti e civiltä urbana secoli XIII—XVIIb (Isti-
tuto Internazionale di Storia economica «Francesco Datini»), Prato, 1977; manuscrit).
Применительно к инвестициям Таллина 15 в. эта классификация была использована
автором настоящей статьи. Об этом см.: Jatruschewa, L. Die Investitionen, 12—14.
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зом: 1) непосредственные приходы с материального капитала, 2) на-
логи и 3) ренты.

1. Непосредственные доходы с материального капитала

К этой статье доходов мы относим поступления от различных принад-
лежащих городу производственных предприятий известкообжига-
тельных печей, мельниц, кухни для топки ворвани, а также суммы,
поступавшие из деревни Вяо, наемные платы с винных погребов и
домов.

Непосредственные доходы с материального капитала в среднем
составляли 43,2% всех приходов. Их удельный вес (рис. 2) вовсе не
был стабильным. В абсолютных цифрах не наблюдается никакой устой-
чивости (рис. 3). При сравнении их с динамикой налогов можно вы-
явить некоторое сходство в начале периода, что указывает на сравни-
тельно стабильный их удельный вес в 1433—1444 гг. В общем прояв-
ляется тенденция к небольшому снижению непосредственных доходов
с материального капитала. 15 Пик поступлений приходится на 1439,
1456 и 1461 гг., главным образом за счет резкого роста прибылей с
городских мельниц. Минимальная сумма отмечена за 1457 г., очевидно,
из-за громадного недоучета доходов с известкообжигательных печей,
о чем речь шла выше.

Рис. 2. Структура доходов в 1433—1462 гг. и изменения в ней по десятилетиям, %.

Почти половина этой статьи доходов складывалась из поступлений
с городских мельниц. Обратимся прежде всего к Юлемистеской,
или Верхней, мельнице (overste mole), которая вносила свой стабиль-
ный вклад в доходы магистрата на протяжении 1433—1454 гг. И хотя
одно время эти суммы представляли собой ренты, мы их причисляем
15 За наблюдаемый период прослеживается также снижение инвестиций на мате-
риальный капитал как в абсолютных, так и в относительных цифрах. См.: Jatrusche-
wa, L. Die Investitionen, 17, 18, диагр. 1, рис. 1.



Рис. 3. Динамика непосредственных доходов с материального капитала (сплошная
линия), рентных доходов (пунктир) и рентных расходов (штрих-пунктир) в 1433—

1462 гг.

к доходам с мельниц, так как имеем дело все-таки с мельницей.
В 1345 г. она была подарена городу Ливонским орденом за ежегодное
вознаграждение Таллинского орденского комтура известным количест-
вом зерна. В 1432 г. магистр ордена навсегда уступил магистрату
право на владение этой мельницей при условии, что магистрат еже-
годно будет выплачивать Таллинскому комтуру 20 новых рижских ма-
76



77

рок. 16 В первые три рассматриваемых года в счётной книге фигури-
рует только Юлемистеская мельница. Доходы с других мельниц города
начинают поступать только с 1436 г., причем все в более возрастаю-
щих суммах. В 1433—1436 гг. Юлемистеская мельница, по-видимому,
еще не была сдана в аренду, так как суммы, поступавшие отсюда,
не имели характерной для рентных платежей статичности; в 1433 г. —

95 марок, в 1434 г. . —

72 марки. За 1434 и 1435 гг. указано и имя плательщика Дидерик.
Но с конца 1436 г., и это можно сказать с уверенностью, эта мель-
ница была сдана в аренду мельнику Якобу. 17 С этого года он регу-
лярно выплачивал магистрату ренту (которая называлась то molen
hure, то rente, то molen pacht ) в сумме 160 марок в год по 80 ма-
рок в начале и в конце года. Кстати, рента орденскому комтуру обычно
выдавалась после оприходывания сумм с этой мельницы. До 1440 г.
они составляли половину, а затем 57% всей получаемой магистратом
ренты. В 1441—1454 гг., когда Якоб был занят какими-то строитель-
ными делами на мельнице Св. духа 18

, условия аренды меняются:
с Юлемистеской мельницы поступает дважды в год по 70 марок, т. е.
всего 140. С 1455 г. эта мельница уже не выделяется в ряду прочих
по вносимому вкладу в общую сумму доходов с мельниц.

Другие мельницы в счетной книге упоминаются по их названиям
лишь в порядке исключения в 1436 и 1438 гг.: это мельницы богаде-
лен (госпиталей) св. Иоганна и Св. духа, права на которые в рас-
сматриваемое время за определенную ренту 19 принадлежали магист-
рату города.20 Кроме того, без конкретных названий упоминаются и
мельницы возле города (molen vor der stat binnen der porten) 21 Таким
образом, установить названия всех мельниц, а тем более получить

16 Johansen , Р., Mühlen, Н. von zur. Deutsch und Undeutsch, 230. К сожалению, на
этой странице, в отличие от с. 57, специально не оговорено, что речь идет именно
о 20 новых марках (т. е. о 80 старых). В первоисточнике же на это указывается
очень четко: «г... dat se ете kompthur eddir vorweser des slotes Reuall alle yare von
der vorbenomeden mole geven sullen twyntich mrc. nyes geldes,... jo sesz un[d]
dertich Schillinge lubisch vor ene jewelike mrc. und veer nye artoche vor enen jewe-
liken schillingh to rekende und to betalende, de helffte uppe paschen und de andir
helffte upp sunte Michels dach...». (Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Bd.
8 (1429 Mai 1435.) Begründet v. F. G. v. Bunge, fortgesetzt v. H. Hildebrand. Riga;
Moskau, 1884, № 560). Поэтому не удивительно, что в счетной книге магистрата, где
расчет без исключения велся на основе старой рижской марки, ежегодно отмечается
оплата 2x40 марок.
17 Предположение П. Йохансена и X. фон цур Мюлена о том, что Якоб был мель-
ником ( Johansen,

Р., Mühlen, Н. von zur. Deutsch und Undeutsch, 234), подтверж-
дается и нами (KB,R, № 321/2: «...van Jacob dem moller tor oversten m01en...).
Якоб был арендатором Юлемистеской мельницы, в 1431 г. он стал бюргером Таллина
(Tallinna kodanikkuderaamat 1409—1624. Das Revaler Bürgerbuch 1409—1624. Toim.
О. Greiffenhagen. Tln., 1932, 11 (Tallinna Linnaarhiivi väljaanded; 6)).
18 KBR, № 350/4.
19 За мельницу св. Иоганна город платил богадельне 20 марок в год (KBR, № 226/1),
за мельницу Св. духа, принадлежащей богадельне, 30 марок в год. (Там же,
№ 156/2, 178/7, 225/1 и далее.)
20 Johansen, Р., Mühlen, Н. von zur. Deutsch und Undeutsch, 232, 233. Местонахож-
дение мельниц четко указано на рис. 4: Die Revaler Stadtmark im Mittelalter.
21 KBR, № 226/4. Очевидно, имеются в виду Харьюская, Карьяская и Вируская
мельницы, работавшие на воде, заполнявшей ров между главными и передними (здесьвместо «vorporten » ошибочно написано «porten», т. е. главные ворота) городскими
воротами, т. е. не входившими в черту городской территории. См.: Johansen, Р.,Mühlen, JJ. von zur. Deutsch und Undeutsch, 233; рис. 3: Die alten Immobilien JRevals.
Рейн Зобел, подробно рассматривая ход строительства и устройство оборонительных
сооружений, останавливается и на принципах работы мельниц, а также указывает
их местонахождение. Его попытки реконструкции мельниц см. в кн.; Zobel, R. Tal-
linna keskaegsed kindlustused. Tln., 1980, 52—56, 63, 64, 161—170, 174—176; рис.
33, 35—37, 44, 45, 180, 190, 195.
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Рис. 4. Структура непосредственных доходов с материального капитала в 1433—
1462 гг. и изменения в ней по десятилетиям, %.

представление об удельном весе доходов с каждой из них, по данным
счетной книги не представляется возможным. 22

Причитающиеся с мельниц суммы собирали два мюленгерра (то-
leher), избранные из состава магистрата для заведования городскими
мельницами. Но в счетной книге часто упоминаются и мюленмейстеры.
Возникает вопрос кого же следует подразумевать под ними? Так
за 1437—1443 гг. слова «мюленгерр» и «мюленмейстер» встречаются в
соотношении от 5:2 до 1:9, и между суммами, вносимыми этими ли-
цами, нет существенной разницы; за 1444—1453 гг. упоминаются почти
без исключения (94%) мюленмейстеры; за 1454—1456 гг. соотноше-
ние 2 : 1 в пользу мюленгерров; за 1457—1462 гг. последние не упоми-
наются ни разу. Таким образом, тождественность названий «мюлен-
герр» и «мюленмейстер» можно считать доказанной.

Есть основание полагать, что увеличение удельного веса доходов
с городских мельниц 23 по десятилетиям (между первым и вторым
десятилетием разница составляет 8,6%, между вторым и третьим
15%; см. рис. 4) связано с огромным недоучетом доходов с известко-

обжигательных печей.
22 Имеется три недоступных нам пока источника из фондов Таллинского городского
архива (Revaler Stadtarchiv)

, большая часть которого в настоящее время находится
в Кобленце, где расположен Федеральный архив ФРГ (Bundesarchiv): A. d. 19. Ab-
rechnungen über die Mühlengelder 1411—1412, 1447—1473; A. d. 20. Der Stadt Mühlen-
rechnungen 1436—1558; A. d. 21. Aufzeichnung des Ertrags und der Verwendung der
Mühlengelder 1443, 1452, 1455, 1465—1469, 1470—1473, 1476. Эти источники, несомнен-
но, дали бы возможность более подробно осветить эту сторону доходов Таллинского
магистрата и восстановить некоторые отсутствующие данные.
23 При изучении доходов и расходов Таллинского магистрата нас заинтересовал воп-
рос: имеется ли какая-либо закономерность между количеством поступлений и вели-
чиной внесенных сумм? Для этого мы провели соответствующие подсчеты по дохо-
дам и расходам, а также по доходам с мельниц. Визуальные наблюдения подтвер-
дили вычисления; по всем упомянутым видам отсутствует зависимость величины
сумм от количества внесений, и наоборот. Наибольшая разница по среднегодовым
суммам на одно занесение прослеживается при расходах. В 1433—1462 гг. на каж-
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Следует отметить, что Р. Фогельзанг обнаружил в счетной книге
большой недоучет доходов и с мельниц: за 1455 г. там отражены только
860 марок из 1362.24

С мельниц ежегодно поступало в среднем 676 рижских марок, что
составляло опять же в среднем 20,7% всех доходов. Но разница в
удельном весе по десятилетиям довольно существенна: в 1433—

1442 гг.
Интересен тренд кривой (рис. 5). В абсолютных цифрах наблюдается
стабилизация поступлений во втором десятилетии, которая имела
место между двумя периодами резких скачков. А эти скачки совпа-
дают со скачками других видов доходов (за исключением 1448 г.).
Максимум в 1461 г. превысил минимум в 1434 г. в 19 раз. Любопыт-
ная закономерность прослеживается при сравнении поступающих с
мельниц сумм по десятилетиям: в 1433—1442 гг. среднегодовая состав-
ляла 527 рижских марок, в 1443—1452 гг.
825, т. е. разницы в суммах за первое и второе, и за второе и третье
десятилетия совпадают, также как и среднее за второе десятилетие
совпадает со средним за весь рассматриваемый период. Разумеется,
эти совпадения носят случайный характер и принять их за закономер-
ность нельзя.

Доходы с двух городских известкообжигательных печей
составляли в среднем 29,3% непосредственных доходов с материаль-
ного капитала и в среднем 12,9% всех доходов. В первые два рас-
сматриваемых десятилетия этот показатель одинаков и довольно вну-
шителен

Эти доходы формировались двояким образом: во-первых, за счет
продажи извести городскому населению и, во-вторых, за счет перехода
готовой продукции в собственность самого магистрата для различных
строительных работ в городе. В первом случае этот вид доходов по-
ступал деньгами, во втором же натурой, которая в денежных единицах
нигде конкретно не фиксировалась (разумеется, мы перевели сборы
натурой в денежную стоимость и причислили к доходам). Деньги за
проданную известь приносили в городскую казну кеммереры.

Как уже упоминалось, во второй половине рассматриваемого перио-
да обнаруживается большой недоучет доходов с известкообжигания.
Поэтому уменьшение их удельного веса (рис. 2) и резко понижающий-
ся тренд в абсолютных цифрах (рис. 3) не отражают истинного поло-
жения дел. За неимением же иных данных мы будем придерживаться
этих показателей и, неоднократно подчеркивая их недостоверность,
постараемся восстановить более правдоподобные тенденции. Одну из
причин такого недоучета мы видим в том, что во время капитальной
реконструкции городской стены 25 вся выработанная известь шла на
нужды города и продажа ее населению не производилась. Рольф
Шпрандел, изучавший историю строительного дела того же времени
в Гамбурге, столкнулся с похожим явлением и пришел к следующему
выводу: «Городская монополия на торговлю стройматериалами выпол-

дое внесение в среднем приходилось 10,8 марки расходов, но колебания очень ве-
лики; между наименьшей суммой (в 1441 г. 6,4 марки) и наибольшей (в 1454 г. —

32,1 марки) разница пятикратная. По доходам на одно внесение в год в среднем
приходилось 68,4 марки, в 1460 г. эта цифра была наименьшей 35,9 марки и в
1454 г. наибольшей 154,8 марки, т. е. разница в 4,3 раза. Самую малую разницу
между наименьшим и наибольшим средним по отдельным годам показывают доходы
с мельниц: 3,6 раза (в 1433 г, 47,5 марки и в 1455 г. 172 марок; за весь
период в среднем 86 марок).
24 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung, 707. Суммы, полученные от продажи ржи,
пшеницы и солода, не зарегистрированы в счетной книге почти полностью Там же
703.
25 См. также; Jatruschewa, L. Die Investitionen, 23, 24, 31—33.



Рис. 5. Динамика доходов с мельниц (сплошная линия), с известкообжигательных
печей (пунктир) и наемных плат (штрих-пунктир) в 1433—1462 гг.

няет наряду с рационализацией затрат на строительство в городе еще
одну функцию; в первую очередь удовлетворяет коммунальные нужды
на строительные материалы».26

Мы склонны считать, что по мере оживления городской строитель-
ной деятельности возрастала и продукция извести. По-видимому, тренд
доходов с известкообжигания проходил так же резко, как и на рис. 3,
но в противоположном направлении. Это можно допустить и в случае
расходов на известкообжигание.

Мы предполагаем, что сумма производственных затрат на известко-
обжигательные печи была главным фактором образования доходов с
известкообжигания. В большинстве случаев это подтверждается, и
можно с уверенностью сказать, что если в некоторые годы расходы
превышают доходы, то мы имеем дело просто с большим недоучетом.
Без всякого сомнения такими годами являются 1449, 1457, 1458, 1461
и 1462, когда доходы с известкообжигания полностью отсутствуют,
и можно считать доказанным, что 1442, 1446, 1453, 1454, 1459 и 1460 гг.
с интересующей нас стороны крайне неудовлетворительно отражены в

26 Sprandel, R. Beiträge zur Geschichte des städtischen Baugewerbes Deutschlands im
Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung von Hamburg. In; Diversarum artium
studia. Beiträge zu Kunstwissenschaft, Kunsttechnologie und ihren Randgebieten, Fest-
schrift für Heinz Roosen-Runge zum 70. Geburtstag am 5. Oktober 1982. Wiesbaden,
1982, 248.
80



счетной книге. Поэтому вызывает удивление, что графики приходов и
расходов, как правило, совпадают по направлению (за исключением
1436/7, 1437/8, 1445/6, 1455/6, 1457/8, 146Q/1, 146Г/2 лет). Коэффициент
корреляции между расходами и приходами здесь примечателен
0,6998.

Учитывая, что и расходы на известкообжигание зафиксированы да-
леко не в полной мере, можно думать, что нами выявлены не все годы
и с недостаточно зарегистрированными доходами с известкообжигания.
По этой причине результаты расчетов по производительности известко-
обжигательных печей сильно искажены: в 1433—1442 гг. прибыль на
23,1% превышает расходы, в 1443—1452 гг. этот показатель достигает
80,1%, а в 1453—1462 гг. выявляется убыток на 23,8%. Размеры при-
были сильно занижены, отчего суммарная прибыль и получилась та-
кой скромной
прибылью (1445 г.
можно предполагать, что истинный показатель многократно превышал
вычисленные нами средние данные, а следовательно, содержание
известкообжигательных печей было магистрату экономически очень
выгодным.

Наемные платы это преимущественно платы за хранение
вина в городских погребах. Эти поступления в счетной книге оформ-
лены по-разному. Приведем три типичных занесения; «Item noch gere-
kent mit Rolande deme winmanne, des untfenge wy van em kellerhure
van wine 40 mr. myn 3 /., unde wy geven em wedder vor win to des
rades behoff 40 mr. туп 1 1/2 mr. unde dar to 6 mr. unde 8 s.» 27

,
«Item

gerekent mit Tileken deme winmanne, deme gegeven 5 mr. myn 7 s.,
de kellerhure mit em quit gerekent»28 и «Item gerekent mit Hermen
Löwen deme winmanne»29. Эти выдержки наглядно показывают, что
лишь в некоторых случаях (как в первом примере) можно отличить
доходы магистрата в виде наемных плат с винных погребов от рас-
ходов на вино. В остальных же случаях (как во втором и третьем
примерах) это никак невозможно. Таким образом, и здесь указанные
наемные платы можно считать более или менее заниженными, и здесь
мы имеем дело с солидным недоучетом.

К этому виду доходов мы причисляем и наемные платы с домов,
хотя они по своему характеру напоминают ренты. Занесения о наем-
ных платах появляются в счетной книге с 1450 г. и в течение следую-
щих восьми лет встречаются регулярно, хотя суммы постоянно меня-
ются, а с 1458 г. прекращаются, если не считать одного занесения в
1461 г.

Доходы в виде наемных плат составляли в среднем 6,7% непо-
средственных доходов с материального капитала и лишь 2,9% всех
доходов. В статье доходов с материального капитала прослеживается
постепенный рост их удельного веса (рис. 4), как уже было отмечено,
из-за колоссального недоучета доходов с известкообжигания. На фоне
всех доходов удельный вес наемных плат меняется совсем удивительно:
в 1433—1442 гг. 3—1452 гг. 3—1462 гг. —

2,9%- Результирующая кривая абсолютных цифр имеет слабо подни-
мающийся тренд (рис. 5). Наемные платы в год составляли в среднем
96 рижских марок; в 1433—1442 гг. среднегодовая сумма была 60,
в 1443—1452 гг. 3—1462 гг.
когда никаких наемных плат не поступало или когда поступления не
превышали 50 марок (см. рис. 5).

27 KBR, № 276/За, Ь.
28 Там же, № 271/3.
29 Там же, № 256/3.
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Доходы с принадлежащей магистрату деревни Вяо ( dorpe tho
Vethe) примечательны своей нерегулярностью. Поступающие отсюда
суммы в 1433—1438 гг. очень похожи на ренты ежегодно по 100 риж-
ских марок. Позже такое сходство исчезает, но в течение многих лет
(1441 —1443, 1445, 1448, 1451 —1457, 1461) из деревни ничего не посту-
пало. В среднем за весь рассматриваемый период эти доходы состав-
ляли 54 рижских марки в год. Это 1,6% всех доходов и 3,7% доходов
с материального капитала. Никогда получаемая из деревни сумма не
превышала 200 марок. Возможно, что часть этих сумм составляли
доходы Вяоской мельницы, упоминания о которой в счетной книге
отсутствуют.30

Приходы с топки ворвани 31 оказались, несмотря на их
скромность, довольно регулярными: в 1433—1442 гг. в среднем 24 риж-
ских марки в год, в 1443—1452 гг. 34 и в 1453—1462 гг. 21.
Четыре года доходы с топки ворвани не поступали, а самая большая
сумма получена в 1452 г. 83 марки. В среднем за год поступало
26 марок. Они составляли 1,9% доходов с материального капитала и
0,8% всех доходов.

К прочим видам непосредственных доходов с материального капи-
тала мы отнесли продажу различных городских имуществ. Эти суммы
бывали сравнительно крупными (рис. 4); в среднем за весь рассмат-
риваемый период по 159 рижских марок (4,9% всех доходов) в год.

2. Налоги

К налогам мы отнесли годовую пошлину, пивной акциз, сбор за взве-
шивание, денежные штрафы, налог с наследства, налог с т. н. распу-
щенных женщин, веретенные деньги и прочее. Налоги составляли 53,2%
всех доходов Таллинского магистрата. Их удельный вес по десятиле-
тиям был неодинаков (рис. 2). В абсолютных цифрах колебания еще
более выразительны; за рассматриваемый период среднегодовые дохо-
ды налогами составляли 1708 рижских марок; за 1433—1442 гг.
1433 рижских марки, за 1443—1452 гг. 3—1462 гг.

2587. Как видно, разница между первым и последним десятилетиями
почти двукратная. За сравнительно стабильным периодом 1433—1453 гг.
следуют девять лет лихорадочных скачков (рис. 1). Связано это с тем,
что с 1454 г. вновь стал взиматься пивной акциз, который занял веду-
щее место среди остальных налогов. Именно за счет пивного акциза
общая сумма налогов в 1454 г. достигла пиковой отметки (5271 риж-
ской марки), а если сложить суммы за 1455 и 1461 гг., то эта отметка
поднимется еще выше.

Более половины всех налогов и 28,8% всех доходов составляла
годовая пошлина (schot) . Она представляла собой налог с зе-
мельной собственности, с движимого и недвижимого имущества и с
денежной наличности. 32 О начале ее взимания сведения отсутствуют.
По-видимому, она была введена по примеру Любека, где она в 12 в.
собиралась время от времени, а с первой половины 13 в. регулярно.

30 См.: Alamaa, Е., Kivi, А. Tallinn. Linna asustus- ja ehitusajaloolisi materjale seits-
mes köites. IV kd. Tln., 1966, 225, 226. (Рукопись хранится в Научной библиотеке АН
ЭССР.)
31 О расходах на топку ворвани см.: Jatruschewa, L. Die Investitionen, 27.
32 Schildhauer, J. Stadtentwicklung und soziale Bewegung in Städten der südwestli-
chen Ostseeküste während des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Проблемы развития со-
циально-экономических формаций в странах Балтики. Мат-лы истор. конф. 28 —

30 ноября 1978 г. Таллин, 1978, 96; Haberkern, Е., Wallach, J. F. Hilfswörterbuch für
Historiker. Mittelalter und Neuzeit. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage.
Bern; München, 1964, s. v. Schoß.
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Рис. 6. Структура налогов в 1433—1462 гг. и изменения в ней по десятилетиям, %

В Таллине в 1326 г. в качестве предварительной пошлины ( vorschot )
платили 4 эра, а затем с каждой марки по I—2 шиллинга, в 1390 г.,
соответственно, 8 эров и по 1 артигу с каждой марки. В 1421 г. пла-
тили 8 эров предварительно и с каждой марки по 1 любекскому шил-
лингу.33 Годовая пошлина поступала в городскую казну не прямо,
а через специально назначенных для этого двух ратсгерров шотгер-
ров {sсhotheг). Сроком уплаты был день св. Фомы (20 декабря),34 по-
этому большая часть этих поступлений сосредотачивалась в конце года,
а меньшая регулярно поступала в течение всего года.

В связи с восстановлением в 1454 г. пивного акциза удельный вес
годовой пошлины резко упал как среди налогов 3s (см. рис. 6), так и
среди всех доходов: если в 1433—1442 гг. она составляла 33,1% всех
доходов, в 1443—1452 гг. 3—1462 гг. только 21,6%.
Причина не только в росте других доходов, но и в уменьшении са-
мой годовой пошлины (см. рис. 7) за первое десятилетие в сред-
нем на 975, за второе на 864 и за третье на 898 рижских марок
в год. Хотя тренд движения годовой пошлины очень резок, можно под-
метить его сравнительную стабильность: амплитуды скачков не очень
отличаются друг от друга.

Пивной акциз составлял за все рассматриваемое нами время
почти четверть всех налогов и 12,8% всех доходов. Эти показатели обла-
дают особой значимостью, если учесть, что пивной акциз взимался
лишь в 1433—1437 и 1454—1462 гг., т. е. на протяжении 16 лет такого
вида налогов вообще не существовало. За пять лет поступлений
(1433 —1437) его удельный вес был еще скромным
логов и 9,8% всех доходов (среднегодовая сумма 299 рижских марок),
а потом за девять лет (1454—1462) эти показатели подскочили до 44,7
и 28,0% соответственно (среднегодовая сумма 1226 рижских марок).
33 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung, 692.
34 Там же, 693; Vogelsang, R. Einleitung, 5.
35 В 1433—1436 гг. 52,5%, в 1437—1453 гг. 78,9% и в 1454—1462 гг. 32,9%.
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Рис. 7. Динамика годовой пошлины (сплошная кривая), сбора за взвешивание (пунк
тир) и денежных штрафов (штрих-пунктир) в 1433—1462 гг.

Таким образом, реальный удельный вес пивного акциза за 14 лет был
очень весомым
895 марок в год).

Инициатива повторного введения в 1454 г. пивного акциза 36 исхо-
дила от магистрата, поскольку ему потребовались дополнительные по-
ступления в связи с оживлением в это время работ по реконструкции
городской стены. Этим объясняется стремительный рост акциза на пиво
и завоевание им позиций годовой пошлины (рис. 6). Пивной акциз
взимался двумя ратсгеррами, называемыми бергеррами или акцизными
геррами (axiseher eddir beerher). Доказано, что в Таллине такая долж-
ность появилась не позднее 1424 г. 37 В качестве акциза с 1454 г. с каж-
дой проданной бочки пива брали 3 шиллинга.38 Вероятно, до 1437 г.
размер акциза или принципы его взимания отличались от действовав-
ших после 1454 г., иначе было бы трудно дать объяснение столь боль-
шому разрыву между этими двумя периодами сбора акциза.

36 Cp.: Jatruschewa, L. Die Investitionen, 32.
37 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung, 694.
38 Там же, 695; Vogelsang, R. Einleitung, 6. Это примерно 1/12 стоимости бочки
пива. Представляет интерес возможность вычисления количества проданного в городе
пива. В 1454—1462 гг. потребление составляло в среднем 14 712 бочек (2171,3 кило-
литров) пива в год.
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Суммы, собранные бергеррами, не в полном объеме отражены в
счетной книге. Так, по данным Р. Фогельзанга, в 1455 г. из поступив-
ших 1446 марок там отмечены лишь 1192 39 (по нашим подсчетам
1234 марки).

Сбор за взвешивание взимался ежегодно; в среднем 168 риж-
ских марок за год. Он составлял 5,2% всех доходов и 9,7% всех нало-
гов (см. рис. 6) и имел тенденцию к снижению. Тренд сдвигов в удель-
ном весе налогов и доходов по десятилетиям в целом повторяется.
В абсолютных же цифрах третье десятилетие несколько превосходит
второе. Сбор взимался за пользование городскими весами. Как видно
из рис. 7, доходы с важни ( waghe ) были относительно стабильными.
Весовщикам магистрат платил в среднем B’/2 марки в год. Сопостав-
ляя доходы и расходы важни, получаем в итоге многократную при-
быль: в 1433—1442 гг. доходы превышают расходы в 26,7 раза, в 1443—

1452 гг. в 14,9 и в 1453—1462 гг. в 19,5, за все время в 19,8 ра-
за (в среднем соотношение 8,5 и 168 рижских марок). Если предполо-
жить, что расходы почти полностью зарегистрированы в счетной книге,
то размер этой прибыли получается довольно значительным.

Денежные штрафы {broke) за разные проступки собирали вед-
дегерры {weddeher) w и передавали в городскую казну в среднем
53 марки в год. В абсолютных цифрах наблюдается равномерное умень-
шение этого вида доходов, в относительных цифрах (по удельному весу
налогов и доходов) убывание имеет совсем другой ход (см. рис. 7).

Очень нерегулярно, что и естественно, поступал налог с наслед-
ства, или т. н. десятый пфенниг ( teynde penning ). Встречается он в
счетной книге лишь на протяжении 14 лет. Всего он составлял в сред-
нем 22 марки в год это 1,2% всех налогов и 0,7% всех доходов.
Во втором десятилетии поступления десятого пфеннига почти отсутст-
вуют. Тренд понижается, а в относительных цифрах разница между
первым и третьим десятилетиями возрастает еще больше.

На протяжении 20 лет поступает очень маленькая сумма от т. н.
распущенных женщин ( lose vroewen, vroweken), очевидно, от
проституток. Этот налог был предназначен для проведения сенокоса
в городе 41 (в городской марке (Stadtmark) и в деревне Вяо), т. е. шел
на содержание маршталла (рабочего двора).42 В среднем поступало
3,6 марки в год фактически эта ничтожная сумма покрывала, по-
жалуй, только 2—6% предназначенных на сенокос затрат. В среднем
они составляли не более 0,2% налогов.

Сравнительно регулярно в течение 19 лет поступают т. н. вере-
тенные деньги ( wervelgeld ) обычно в сумме 2 рижских марок
(в среднем 1,4) в год. Этот налог взимался с прядильщиков пеньки
{hennepspinnere) . Следует еще отметить чрезвычайные поступления
крупных сумм от разных должностных лиц, например в 1452—1456 гг.
от мюнтенгерра (заведующего монетной чеканкой) было принято
2650 рижских марок.

3. Ренты

Третья, самая малая статья доходов ренты, составляла только 3,6%
доходов. Рентные доходы представляли собой проценты, получаемые
с данных в аренду домов и прочей недвижимости, принадлежащей
магистрату, а также с долгов. Сюда же мы относим нарвскую сваевую

39 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung, 696; Vogelsang, R. Einleitung, 6.
40 Vogelsang, R. Zur Finanzverwaltung, 705.
41 См.: Johansen, P., Mühlen, H. von zur. Deutsch und Undeutsch, 251.
42 Cm.: Jatruschewa, L. Die Investitionen, 24—26.



Пошлину (Narwessche palgelt) ренту со 100 марок, вложенных ма-
гистратом в это дело. 43

Эта статья доходов как по своему удельному весу, так и в абсолют-
ных цифрах непрерывно возрастает, особенно в 1453—1462 гг. (см.
рис. 2). В среднем поступало 122 рижских марки в год. Тренд рент-
ных приходов резко возрастает за счет стремительного их роста в
последнем десятилетии (в 1433—1442 гг. среднегодовая сумма была
57 рижских марок, в 1443—1452 гг. 79, в 1453—1462 гг. 229).

Для рент характерна некоторая статичность, за исключением послед-
него пятилетия (рис. 3). Линия рентных приходов почти повторяет
направление рентных расходов (пассивных процентов), но они высту-
пают в разных пропорциях расходы в 2,8 раза превышают доходы.
Тренд доходов поднимается более резко, чем тренд расходов (см.
рис. З). 44

*

В заключение можно отметить, что система доходов Таллинского ма-
гистрата свидетельствует, как и следовало ожидать, о высоком уровне
развития товарно-денежных отношений в Таллине того времени. До-
ходный механизм Таллинского магистрата отличался динамичностью:
структура доходов менялась как количественно, так и качественно и
позволяла целенаправленными действиями обеспечивать выполнение
основных задач, стоявших перед магистратом.

Во второй трети 15 в. город, по нашему мнению, переживал эко-
номический подъем. Непрерывно возрастающие доходы и расходы
воздействуют впечатляюще. Нет сомнения, что этот рост происходил
не за счет инфляции, а за счет роста экономического потенциала
города.

43 См.: Кивимяэ Ю. Была ли Нарва городом-филиалом Таллина в средние века?
Изв. АН ЭССР. Обществ, н., 1960, № 2, 124—125.
44 О рентных расходах см.: Jatruschewa, L. Die Investitionen, 36—38.

Представил Ю. Кахк
Институт истории Поступила в редакцию

Академии наук Эстонской ССР 31/Х 1984

Lilian JATRUSEVA

TALLINNA RAE TULUD 15. SAJANDI TEISEL KOLMANDIKUL

Artiklis on esitatud Tallinna rae arveraamatu (Kämmereibuch 1432—1463) statistiliste
andmete põhjal Tallinna tulude analüüs. Uurimuse aluseks on klassifikatsioon, mis
tuleneb šveitsi ajaloolase Martin Körneri analoogilisest investitsioonide klassifikat-
sioonist.
1. 43,2% tuludest saadi nn. materiaalse kapitali otsestelt tuludelt (joon. 4,5). Selles

kategoorias on tulud linnale kuuluvailt tootmisettevõtteilt, nagu veskid (need moodus-
tasid 47,2% sellest rubriigist), lubjaahjud (29,3%) ja traaniköök (1,9%), aga ka
summad, mis saabusid linnale kuuluvate veinikeldrite ja majade üürina (6,7%) ning
Väo külast (3,7%). Võib jälgida selle tuludekategooria (joon. 2,3), nagu ka ana-
loogilise investitsioonidekategooria aeglast langust nii absoluut- kui suhtarvudes.
2. Maksud moodustavad 53,2% kogutulust (joon. 6,7), sellest omakorda saadi 54,2%
aastamaksu e. Schoß' ina, 23,8% õlleaktsiisina, 9,7% vaekojast kaalurahana, 3,1% trah-
virahana, 1,2% pärandimaksuna (nn. kümnes penn), 0,2% vabadelt naistelt (prostituu-
tidelt), 0,1% kanepipunujailt värtnarahana; lisaks mõned erakorralised maksud sellest
kategooriast. Maksude trendi järsk tõus tuleb esile viimasel vaadeldud kümmeaastakul
(joon. 1,2).

86



3. Rendid on kõige staatilisem ja väiksem tululiik, moodustades vaid 3,6% (joon. 2).
Selle kategooriana on vaadeldud mitmesuguseid rente majadelt ja veel enam võlgadelt
ning rendile antud summadelt. Ilmneb renditulude ja rendikulude dünaamika sarnasus,
kuid nende kogustel on erinevad proportsioonid: tulud on kuludest 2,8 korda väikse-
mad (joon. 3).

Tallinna rae tulumehhanism on väga dünaamiline; sissetulekute struktuur muutub
nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt ja on võimeline tagama rae ees seisvate põhi-
ülesannete täitmise.

Näib, et 15. sajandi teisel kolmandikul on Tallinna majanduselu tõusuteel. Tulude
ja kulude pidev kasv jätab sügava mulje. Kahtlemata ei leidnud see tõus aset inflat-
siooni tagajärjel, vaid linna majanduspotentsiaali kasvades.

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetusse saabunud
Ajaloo Instituut 31. X 1984

Lilian YATRUSHEVA

REVENUES OF THE TALLINN TOWN COUNCIL IN THE SECOND
THIRD OF THE 15th CENTURY

The author presents an analysis of the revenues of Tallinn (Reval) on the basis of
statistical data of the account book (Kämmereibuch 1432—1463) of the Tallinn Town
Council. We have based our study on a classification derived from an analogous clas-
sification of investments first used by Swiss historian Martin Körner.
1. 43.2 per cent of the revenue was obtained as so-called direct revenue from material
capital (Figs 4,5). By this category we mean incomes from production enterprises
belonging to the city, such as mills (which make up 47.2% of the total), lime kilns
(29.3%) and train-oil production (1.9%); also sums obtained by letting wine-cellars
and houses (6.7%) belonging to the city, and money collected from the village Väo
(property of the city; 3.7%), etc. One can observe a slow drop of the whole category
(Figs 2,3) as well as of an analogous category of investments in absolute and relative
numbers.
2. Taxes form 53.2 per cent of the total revenue (Figs 6,7), 54.2% of which re-
presented annual tax {Schoß), 23.8% beer-excise, 9.7% from town balance, 3.1 % fines,
1.2% tax from legacy (so-called tenth penny), 0.2% tax from soliciting women (prosti-
tutes), 0.1% from hemp-winders, plus some extra incomes in this category. Rapid
rise of the trend of taxes may be observed in the last decennary examined (Figs 1,2).
3. Rents are the most static and the smallest revenue category only 3.6 per cent
(Fig. 2). As this category we regard all kinds of rents from houses and even more
from debts, and from sums rented out. Similarity of dynamics of rent incomes and
rent expenditure is revealed, only their amounts are of different proportions, the in-
comes are 2.8 times lower than the expenses (Fig. 3).

The revenue mechanism of the Tallinn Town Council is very dynamic; the structure
of incomes varied quantitatively as well as qualitatively, being still able to guarantee
the fulfilling of the main tasks of the town council.

It seems that in the second third of the 15th century the economic life in Tal-
linn was on the way towards a boom. The steady growth of revenues and of expen-
diture is impressive. No doubt that this increase was not a result of inflation but that
of growth of the economic potential of the city.

Academy of Sciences of the Estonian SSR, Received
Institute of History October 31, 1984
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	1985. AASTA ARHEOLOOGILISTE VÄLITÖÖDE TULEMUSI
	Arheoloogilised ekspeditsioonid 1985. aastal.— Археологические экспедиции 1985 года Archäologische Expeditionen 1985,

	DIE BODENDENKMÄLER DER ZEITWENDE IM DORF MÄLA (INSEL MUHU)
	КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ВЕЛНА
	Могильники культуры длинных курганов в Северном Причудье. I курганы культуры длинных курганов, II курганы с трупоположениями первой половины II тыс., 111 курганы неясного типа; 1 Кивинымме, 2 Леммаку, 3 Вади, 4 Палази, 5 Вазавере, 6 Кунннгакюла, 7 Соотагузе, 8 Куремяэ, 9 Йыуга, 10 Куру.
	1. Das Steingrab Ussimätas in Mäla. Der Mittelteil des Grabes vor den Ausgrabungen.
	2. Ansicht des Steingrabes Ussimätas nach der Durchgrabung.
	1. Ussimätas von Mäla. Vertikalaufnahme des westlichen Teils: Außentarand fast entleert; Bodenpflasterung des zweiten Tarands; im dritten (?) Tarand sieht man die NW-SO-gerichtete Kiste vom Skelett Nr. 1.
	2, Ussimätas von Mäla. Ansicht vom Westen. Grabmal in dem mit zwei Steinringen umgebenen Teil.
	1. Ussiinätas von Mäla. Vertikalaufnahme des östlichen Teils.
	2. Die dritte Baustufe des Grabes: Ecksteine des großen Tarands.
	Ussimätas von Mäla. Funde. I—s1—5 Keramikscherben, 6—B Hirtenstabnadeln, 9, 10, 12 Arm ringe, 11 Arm- oder Fingerring, 13 Messer, 14—16 Fingerringe, 17, 18 Schläfenschmuck (AI 5234: 4, 46, 46, 7, 12, 60, 23, 24, 56, 9, 20, 50, 62, 33, 55, 38, 17, 30.)
	Valgjärv, Bez. Valga. 1, 3—ll neolithische Keramik, 2 Rouge-Keramik. (AI 5332: 20, 11, 15, 14, 12, 18, 13, 10, 23, 19, 20.)
	Valgjärv, Bez. Valga. 1,2, 4—B neolithische Keramik, 3 Webegewicht oder Netzsenker, (AI 5332: 2,3, 5, 7. 8,6, 9,1.)
	1. Велна. Раскопки кургана 2. Вид с юго-востока.
	2. Велна. Курган 2. Погребение 11,
	1. Ausgrabungsplatz II in Maidla.
	2. Fundkomplex im Steingrab von Maidla,
	Funde von Maidla. 1 Armbrustfibel, 2, 3 Schmucknadel, 4,5, 8, 9 Anhänger, 6, 7 Beschläge. (AM 557: 282, 200, 85; 580: 2182, 138, 425, 630, 800, 1440. Alle 1:1.)
	Funde von Maidla. 1 Lanzenspitze, 2—4 Pfeilspitzen, 5 Axt, 6, 7 Schnallen, 8 Schwertortband. (AM 557; 170; 580; 965, 962, 949, 1825, 826, 769, 688. Alle 1:1.)
	Находки из Куремяэ и Йыуга. 1,4, 5 браслеты, 2,6, 7 фибулы, 3 височное кольцо. (AI 5347: 1; 5348: 21, 22; 5347: 2; 5348: 19; 5100: 78; 5347: 3. 1 : 1.)
	Находки из Йыуга. 1,7, 8 браслеты, 2 фибула, 3—6 височные кольца. (AI 5100: 580, 594 595, 582—586. 1:1.)
	Находки из йыуга. 1, 3—5 браслеты, 2, 6 фибулы. (AI 5100: 600, 611—613, 598, 602. 1:1.)
	Находки из Йыуга. 1, 4—6 подвески, 2 коленчатая цепочка, 3 височное кольцо, 7 спи ралька, 8 пряжка, 9 перстень, 10 фибула. (AI 5100: 617—620, 616, 601, 608, 615, 614 622. 1:1.)
	1. Каменная кладка кургана 2 в Палазн.
	2. Разрез кургана 2 в Палази.
	Находки из Палази. 1, 3 фибулы, 2 височное кольцо. (AI 5355; 6,3, 2. 1:1.) Внизу: общий вид части могильника в Палази.
	1. Место ворот в восточном углу первого городища Пада перед раскопками.
	2. Воротный проход на первом городище Пада.
	1. Северо-западная боковая стена воротного прохода на первом городище Пада.
	2. Основание дополнительной каменной стены на первом городище Пада.
	Находки из первого городища (1, 2, 16) и селища (3—15) Пада. I—l4 керамика, 15 шило, 16 нож. (AI 5345: 13, 14; 5346: 49, 48, 35, 35, 76, 44, 88, 8, 16, 10, 77, 46, 75; 5345: 11.)
	1. Kurista. Der zerstörte südöstliche Teil des Südwalls des Burgberges von Nordwesten gesehen.
	2. Kurista. Profil des Burgwalles von Osten gesehen.
	1. Городище Варбола. Общий вид раскопа 1984 г. в западном воротном проезде со стороны площадки.
	2. Городище Варбола. Раскопки и реставрационные работы в воротном проезде.
	Городище Варбола. Нишеобразное углубление от деревянного столба в южной боковой стене воротного проезда. На заднем плане видны известняковые плиты внешней стены.
	Городище Варбола. Нижняя часть нитеобразного углубления от пары деревянных столбов со скоплением гашеной извести в южной боковой стене воротного проезда.
	I. Городище Варбола. Южная боковая стена воротного проезда с нитеобразными углублениями от деревянных столбов.
	2. Городище Варбола. Воротный проезд после частичной раставрации.
	Монеты с городища Варбола-Яанилинн. Номера монет соответствуют номерам их описи.
	Монеты с городища Варбола-Яанилинн. Номера монет соответствуют номерам их описи.
	1. Общий вид могильника в Кяревере. Вид с севера.
	2. Кяревере. Погребение I. Вид с северо-востока.
	1. Кяревере. Погребения lII—V. Вид с севера.
	2. Кяревере. Погребение VI и VII. Вид с северо-запада.
	Находки из Кяревере. I—s1—5 монеты, 6—7 гвозди, 8 перстень, 9 игла фибулы, 10 фрагмент цепочки, 11, 12 фибулы. (AI 5351: 16, 15, 7, 13, 8,5, 4, 14, 10, 1,3; I—3,1—3, B—l28—12 бронза, 6,7 железо, 4,5 биллон.)
	Funde von Vaabina. I—ll Hufeisenfibeln. (AI 5354: 119, 124, 82, 130, 64, 63, 98, 139, 74, 35, 42. Alle 1:1.)
	Funde von Vaabina. 1 Hufeisenfibel, 2—5 Rundfibeln, 6—B Siegelringe, 9, 10, 12 Messer, 11 Schneidmesser mit zwei Handgriffen. (Al 5354; 155, 167, 49, 96, 120, 123, 94, 144, 32, 65, 5, 12. I—s, 9—12 2:3, 6—B 1:1.)
	Funde von Vaabina. 1 Ringfibel, 2 Kette, 3,4, 6—B Perlen, 5, 10 Schellen, 9 Schnalle, 11, 15 Rundfibeln, 12 Nadel, 13 Angelhaken, 14 Hufeisenfibel, 16—18 Spiralfingerringe, 19—21 Serienfingerringe. (AI 5354: 17, 48a, 126 b, 48d, 48b, 48c, 126 c, 126 d, 133, 70a, 137, 100, 134, 122, 108, 156, 157, 104, 9, 10, 11. I—ls 1:1, 16—21 5:4.)
	1. Олуствере. Основание печи I (вид с юго-запада).
	2. Олуствере. Участок каменной мостовой в раскопе XX (вид с юго-запада).
	Находки из поселения Олуствере. I—3 пряжки, 4, 5 удила, 6 бусина, 7 перстень, 8 монеты. (AI 4998: 6195, 6286, 6667, 6414, 6203, 6235, 6298; AI 5005; I—s железо, 6 сердолик, 7 бронза, 8 серебро.)
	Находки из поселения Олуствере. 1 кусок обмазки, 2, 3 керамика, 4 фрагмент курительной трубки, 5 оселок, 6 удила, 7—9 пуговицы. (AI 4998: 6562, 6491, 6199, 6268, 6194, 6251, 6455, 6461, 6599; 4 глина, 5 камень, 6 железо, 7—9 бронза.)
	1. Proosa. Gebäudefundament aus Granitsteinen von Osten gesehen.
	2. Proosa. Gebäudefundament aus Kalksteinen von Westen gesehen.
	Funde von Proosa. 7 Löffelbohrer, 2 Kochtopfhenkel, 5 Hämmerchen, -7 Armbrustbolzenspitze, 5 Nackenteil einer Dolomitaxt, 6, 7 Tongefäßscherben. (TLM 21 319: 74, 228, 249, 95, 226, 173 a, 161. 1, 2 1:2, 3—7 1:1.)
	Funde von Proosa. 1 Kreuzanhänger, 2, 3 Perlen, 4 Brustnadel, 5 Feuereisen, 6 Gürtelbeschlag, 7, 8 Schnallen. (TLM 21 319: 134, 27, 192, 120, 168; 21 320: 1,2, 17. 1,4, 6 Broiue, 2, 3 Glas, 5,7, 8 Eisen. Alle 1:1.)
	Tartu, Lätte-Str. Becherfragmente. (KRPI Tartu Lätte II 1985: A 148, 329, 343, 347 377 378. Alle 1:1.)
	Funde von Narva.1, 2 rheinische Keramik, 3 knöchernes Messergriffsfragment, 4 Pfeilspitze, 5, 6 Armbrustbolzenspitzen, 7 Speerspitze, 8 Sporn. (KRPI N: 58, 61, 97, 103, 109, 110, 161, 201.)

	НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДЕ В СЕВЕРНОМ ПРИЧУДЬЕ
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	Палази. 1 курган, 2 разрушенный курган, 3 яма, 4 постройки, 5 дорога
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	Рис. 2. Железная шпора из первого городища Пада. (AI 5345 4. 2:3.)
	Kurista. Profil des Burgwalles. 1 Baumwurzel, 2 Kohle, 3 Steine, 4 Rasenschicht, 5 Erde, 6 Sand, 7 mit Erde gemischter Sand, 8 gebrannter Sand, 9 Erde mit den Feuerspuren, 10 Kohlenreste, 11 herabgefallene Erde.
	Рис. 1. Городище Варбола. Разрез боковой стены воротного проезда с деревянными столбами-опорами. 1 известняковые камни внутренней стены, 2 известняковые камни внешней стены в местах расположения столбов, 3 поддерновый слой, 4 коричневатая почва, 5 темно-коричневая почва, 6 обгорелая почва, 7 песок, 8 гашеная известь.
	Рис. 2. Городище Варбола. Наконечник арбалетной стрелы из воротного проезда. (AI 5299: 23.)
	Рис. 1. Расположение археологических памятников в окрестностях могильника Кяревере. 7 могильник, 2 поселение, 5 место находки клада конца 16 в., 4 современные постройки.
	Рис. 2. План раскопов на могильнике в Кяревере.
	Схема расположения раскопов на поселении в Олуствере. 1 стена, 2 современные по стройки, 3 раскоп.
	Narva. Situationsplan der Ordensburg. 1 Konventshaus, 2 kleiner Vorhof, 3 großer Vorhof, 4 Ausgrabungsplatz. Ringlinien Schürfe und Sondierungen.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled





	Chapter
	Cover page
	Untitled


	Illustrations
	Untitled
	Зависимость между ростом добычи х и ростом среднеотраслевых затрат у при различных направлениях развития отрасли; 1 развитие за счет освоения новых месторождений минерального сырья; 2 производная от функции /; 3 развитие за счет расширения контура промышленных запасов на эксплуатируемых месторождениях и реконструкции действующих рудников; 4 производная от функции 5; 5 оптимальная стратегия развития отрасли.
	Untitled
	Рис. 1. Динамика доходов (сплошная линия), в том числе налогов (штрих-пунктир), и расходов (пунктир) в 1433—1462 гг.
	Рис. 2. Структура доходов в 1433—1462 гг. и изменения в ней по десятилетиям, %.
	Рис. 3. Динамика непосредственных доходов с материального капитала (сплошная линия), рентных доходов (пунктир) и рентных расходов (штрих-пунктир) в 1433— 1462 гг.
	Рис. 4. Структура непосредственных доходов с материального капитала в 1433— 1462 гг. и изменения в ней по десятилетиям, %.
	Рис. 5. Динамика доходов с мельниц (сплошная линия), с известкообжигательных печей (пунктир) и наемных плат (штрих-пунктир) в 1433—1462 гг.
	Рис. 6. Структура налогов в 1433—1462 гг. и изменения в ней по десятилетиям, %
	Рис. 7. Динамика годовой пошлины (сплошная кривая), сбора за взвешивание (пунк тир) и денежных штрафов (штрих-пунктир) в 1433—1462 гг.
	Untitled
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	Fig. 1. Scheme of intertemporal relations in nature-saving economy.
	Fig. 2. Structure of the matrix of intertemporal relations; i with feedforwards only, ii with both feedforwards and feedbacks.
	Fig. 3. Trajectories of shadow prices in the problems of minimization: 1 of past costs, 2 of future costs, 3 of the sum of past and future costs.
	Uuritud rühmad. Udmurdid: 1 Alnaši, 2 Možga, 3 Malaja Purga, 4 Uva, 5- Selto, 6 Glazov, 7 Balezino, 8 Kez, 9 Debjossõ, 10 Igra,’ Jakšur-Bodja, 12 Sarkan, 13 Zavjalovo, 14 Kaltassõ; bessermanid: 15 Jukamenskoje, 16 Balezino; permikomid: 17 Kudõmkar, 18 Kotšovo 19 T, КозЛа; sürjakomid: 20 Letka, 21 Vizinga, 22 Sõssola, 23 Zešart, 24 Ust-Kulom, 25 Troitsko-Petšorsk, 26 Uhta, 27 Ižma 28 Muži
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	Рис. 1. Графическое представление эффективности в трактовке М. Дж. Фарелла.
	Рис. 2. Связь минимум- и максимум критериев эффективности.
	Рис. 3. Графическое представление эффективности ассигнования на основе максимумкритерия.
	Untitled
	Joon. 1. Diplomeeritud spetsialistide ning kvalifitseeritud vaimse töö tegijate samasus ja erisus. Joon. 2. Eesti NSV intelligentsi koosseis aastail 1947 ja 1980.
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	Arheoloogilised ekspeditsioonid 1985. aastal.— Археологические экспедиции 1985 года Archäologische Expeditionen 1985,
	Могильники культуры длинных курганов в Северном Причудье. I курганы культуры длинных курганов, II курганы с трупоположениями первой половины II тыс., 111 курганы неясного типа; 1 Кивинымме, 2 Леммаку, 3 Вади, 4 Палази, 5 Вазавере, 6 Кунннгакюла, 7 Соотагузе, 8 Куремяэ, 9 Йыуга, 10 Куру.
	1. Das Steingrab Ussimätas in Mäla. Der Mittelteil des Grabes vor den Ausgrabungen.
	2. Ansicht des Steingrabes Ussimätas nach der Durchgrabung.
	1. Ussimätas von Mäla. Vertikalaufnahme des westlichen Teils: Außentarand fast entleert; Bodenpflasterung des zweiten Tarands; im dritten (?) Tarand sieht man die NW-SO-gerichtete Kiste vom Skelett Nr. 1.
	2, Ussimätas von Mäla. Ansicht vom Westen. Grabmal in dem mit zwei Steinringen umgebenen Teil.
	1. Ussiinätas von Mäla. Vertikalaufnahme des östlichen Teils.
	2. Die dritte Baustufe des Grabes: Ecksteine des großen Tarands.
	Ussimätas von Mäla. Funde. I—s1—5 Keramikscherben, 6—B Hirtenstabnadeln, 9, 10, 12 Arm ringe, 11 Arm- oder Fingerring, 13 Messer, 14—16 Fingerringe, 17, 18 Schläfenschmuck (AI 5234: 4, 46, 46, 7, 12, 60, 23, 24, 56, 9, 20, 50, 62, 33, 55, 38, 17, 30.)
	Valgjärv, Bez. Valga. 1, 3—ll neolithische Keramik, 2 Rouge-Keramik. (AI 5332: 20, 11, 15, 14, 12, 18, 13, 10, 23, 19, 20.)
	Valgjärv, Bez. Valga. 1,2, 4—B neolithische Keramik, 3 Webegewicht oder Netzsenker, (AI 5332: 2,3, 5, 7. 8,6, 9,1.)
	1. Велна. Раскопки кургана 2. Вид с юго-востока.
	2. Велна. Курган 2. Погребение 11,
	1. Ausgrabungsplatz II in Maidla.
	2. Fundkomplex im Steingrab von Maidla,
	Funde von Maidla. 1 Armbrustfibel, 2, 3 Schmucknadel, 4,5, 8, 9 Anhänger, 6, 7 Beschläge. (AM 557: 282, 200, 85; 580: 2182, 138, 425, 630, 800, 1440. Alle 1:1.)
	Funde von Maidla. 1 Lanzenspitze, 2—4 Pfeilspitzen, 5 Axt, 6, 7 Schnallen, 8 Schwertortband. (AM 557; 170; 580; 965, 962, 949, 1825, 826, 769, 688. Alle 1:1.)
	Находки из Куремяэ и Йыуга. 1,4, 5 браслеты, 2,6, 7 фибулы, 3 височное кольцо. (AI 5347: 1; 5348: 21, 22; 5347: 2; 5348: 19; 5100: 78; 5347: 3. 1 : 1.)
	Находки из Йыуга. 1,7, 8 браслеты, 2 фибула, 3—6 височные кольца. (AI 5100: 580, 594 595, 582—586. 1:1.)
	Находки из йыуга. 1, 3—5 браслеты, 2, 6 фибулы. (AI 5100: 600, 611—613, 598, 602. 1:1.)
	Находки из Йыуга. 1, 4—6 подвески, 2 коленчатая цепочка, 3 височное кольцо, 7 спи ралька, 8 пряжка, 9 перстень, 10 фибула. (AI 5100: 617—620, 616, 601, 608, 615, 614 622. 1:1.)
	1. Каменная кладка кургана 2 в Палазн.
	2. Разрез кургана 2 в Палази.
	Находки из Палази. 1, 3 фибулы, 2 височное кольцо. (AI 5355; 6,3, 2. 1:1.) Внизу: общий вид части могильника в Палази.
	1. Место ворот в восточном углу первого городища Пада перед раскопками.
	2. Воротный проход на первом городище Пада.
	1. Северо-западная боковая стена воротного прохода на первом городище Пада.
	2. Основание дополнительной каменной стены на первом городище Пада.
	Находки из первого городища (1, 2, 16) и селища (3—15) Пада. I—l4 керамика, 15 шило, 16 нож. (AI 5345: 13, 14; 5346: 49, 48, 35, 35, 76, 44, 88, 8, 16, 10, 77, 46, 75; 5345: 11.)
	1. Kurista. Der zerstörte südöstliche Teil des Südwalls des Burgberges von Nordwesten gesehen.
	2. Kurista. Profil des Burgwalles von Osten gesehen.
	1. Городище Варбола. Общий вид раскопа 1984 г. в западном воротном проезде со стороны площадки.
	2. Городище Варбола. Раскопки и реставрационные работы в воротном проезде.
	Городище Варбола. Нишеобразное углубление от деревянного столба в южной боковой стене воротного проезда. На заднем плане видны известняковые плиты внешней стены.
	Городище Варбола. Нижняя часть нитеобразного углубления от пары деревянных столбов со скоплением гашеной извести в южной боковой стене воротного проезда.
	I. Городище Варбола. Южная боковая стена воротного проезда с нитеобразными углублениями от деревянных столбов.
	2. Городище Варбола. Воротный проезд после частичной раставрации.
	Монеты с городища Варбола-Яанилинн. Номера монет соответствуют номерам их описи.
	Монеты с городища Варбола-Яанилинн. Номера монет соответствуют номерам их описи.
	1. Общий вид могильника в Кяревере. Вид с севера.
	2. Кяревере. Погребение I. Вид с северо-востока.
	1. Кяревере. Погребения lII—V. Вид с севера.
	2. Кяревере. Погребение VI и VII. Вид с северо-запада.
	Находки из Кяревере. I—s1—5 монеты, 6—7 гвозди, 8 перстень, 9 игла фибулы, 10 фрагмент цепочки, 11, 12 фибулы. (AI 5351: 16, 15, 7, 13, 8,5, 4, 14, 10, 1,3; I—3,1—3, B—l28—12 бронза, 6,7 железо, 4,5 биллон.)
	Funde von Vaabina. I—ll Hufeisenfibeln. (AI 5354: 119, 124, 82, 130, 64, 63, 98, 139, 74, 35, 42. Alle 1:1.)
	Funde von Vaabina. 1 Hufeisenfibel, 2—5 Rundfibeln, 6—B Siegelringe, 9, 10, 12 Messer, 11 Schneidmesser mit zwei Handgriffen. (Al 5354; 155, 167, 49, 96, 120, 123, 94, 144, 32, 65, 5, 12. I—s, 9—12 2:3, 6—B 1:1.)
	Funde von Vaabina. 1 Ringfibel, 2 Kette, 3,4, 6—B Perlen, 5, 10 Schellen, 9 Schnalle, 11, 15 Rundfibeln, 12 Nadel, 13 Angelhaken, 14 Hufeisenfibel, 16—18 Spiralfingerringe, 19—21 Serienfingerringe. (AI 5354: 17, 48a, 126 b, 48d, 48b, 48c, 126 c, 126 d, 133, 70a, 137, 100, 134, 122, 108, 156, 157, 104, 9, 10, 11. I—ls 1:1, 16—21 5:4.)
	1. Олуствере. Основание печи I (вид с юго-запада).
	2. Олуствере. Участок каменной мостовой в раскопе XX (вид с юго-запада).
	Находки из поселения Олуствере. I—3 пряжки, 4, 5 удила, 6 бусина, 7 перстень, 8 монеты. (AI 4998: 6195, 6286, 6667, 6414, 6203, 6235, 6298; AI 5005; I—s железо, 6 сердолик, 7 бронза, 8 серебро.)
	Находки из поселения Олуствере. 1 кусок обмазки, 2, 3 керамика, 4 фрагмент курительной трубки, 5 оселок, 6 удила, 7—9 пуговицы. (AI 4998: 6562, 6491, 6199, 6268, 6194, 6251, 6455, 6461, 6599; 4 глина, 5 камень, 6 железо, 7—9 бронза.)
	1. Proosa. Gebäudefundament aus Granitsteinen von Osten gesehen.
	2. Proosa. Gebäudefundament aus Kalksteinen von Westen gesehen.
	Funde von Proosa. 7 Löffelbohrer, 2 Kochtopfhenkel, 5 Hämmerchen, -7 Armbrustbolzenspitze, 5 Nackenteil einer Dolomitaxt, 6, 7 Tongefäßscherben. (TLM 21 319: 74, 228, 249, 95, 226, 173 a, 161. 1, 2 1:2, 3—7 1:1.)
	Funde von Proosa. 1 Kreuzanhänger, 2, 3 Perlen, 4 Brustnadel, 5 Feuereisen, 6 Gürtelbeschlag, 7, 8 Schnallen. (TLM 21 319: 134, 27, 192, 120, 168; 21 320: 1,2, 17. 1,4, 6 Broiue, 2, 3 Glas, 5,7, 8 Eisen. Alle 1:1.)
	Tartu, Lätte-Str. Becherfragmente. (KRPI Tartu Lätte II 1985: A 148, 329, 343, 347 377 378. Alle 1:1.)
	Funde von Narva.1, 2 rheinische Keramik, 3 knöchernes Messergriffsfragment, 4 Pfeilspitze, 5, 6 Armbrustbolzenspitzen, 7 Speerspitze, 8 Sporn. (KRPI N: 58, 61, 97, 103, 109, 110, 161, 201.)
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	Палази. 1 курган, 2 разрушенный курган, 3 яма, 4 постройки, 5 дорога
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	Рис. 2. Железная шпора из первого городища Пада. (AI 5345 4. 2:3.)
	Kurista. Profil des Burgwalles. 1 Baumwurzel, 2 Kohle, 3 Steine, 4 Rasenschicht, 5 Erde, 6 Sand, 7 mit Erde gemischter Sand, 8 gebrannter Sand, 9 Erde mit den Feuerspuren, 10 Kohlenreste, 11 herabgefallene Erde.
	Рис. 1. Городище Варбола. Разрез боковой стены воротного проезда с деревянными столбами-опорами. 1 известняковые камни внутренней стены, 2 известняковые камни внешней стены в местах расположения столбов, 3 поддерновый слой, 4 коричневатая почва, 5 темно-коричневая почва, 6 обгорелая почва, 7 песок, 8 гашеная известь.
	Рис. 2. Городище Варбола. Наконечник арбалетной стрелы из воротного проезда. (AI 5299: 23.)
	Рис. 1. Расположение археологических памятников в окрестностях могильника Кяревере. 7 могильник, 2 поселение, 5 место находки клада конца 16 в., 4 современные постройки.
	Рис. 2. План раскопов на могильнике в Кяревере.
	Схема расположения раскопов на поселении в Олуствере. 1 стена, 2 современные по стройки, 3 раскоп.
	Narva. Situationsplan der Ordensburg. 1 Konventshaus, 2 kleiner Vorhof, 3 großer Vorhof, 4 Ausgrabungsplatz. Ringlinien Schürfe und Sondierungen.
	Untitled
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