
Айн ЛАВИ, Юри ПЕЭТС
О ГОРОДИЩЕ КУРИСТА

В 1984—1985 гг. проведены раскопки разведочного характера на городище Куристй.
Городище (площадь плато около 1000 м 2 ) построено на естественной гряде с высокими
крутыми склонами. С южной и северной сторон городище обнесено невысокими дуго-
образными валами. Раскопом прорезана юго-восточная часть южного вала. В разрезе
(рисунок, табл. XX) прислеживаются три периода строительства. Сначала защитные
сооружения городища представляли собой четырехугольные ограды, которые на послед-
нем этапе были укреплены валом из гравия. Поскольку плато лишено культурного слоя
можно предположить, что укрепление использовалось лишь в качестве городища-убе-
жища, в основном, в 11 в.

Юлле ТАМЛА, Эвальд ТЫНИССОН

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГОРОДИЩЕ ВАРБОЛА-ЯАНИЛИНН
Экспедиция Института истории АН ЭССР в составе двух отрядов продолжала в 1984
1985 гг. археологические раскопки на крупном западно-эстонском городище Варбола-
Яанилинн, а также на поселении Кельдримяэ в 1 км к северу от городища. 1 Исследова-
ния на городище велись в двух местах.

В раскопе, заложенном в 1983 г. недалеко от юго-восточного воротного проезда,
была изучена заполненная камнями яма, по всей вероятности, место бывшего родника.
Яма, диаметром около 6 м и глубиной от 1,7 до 2 м, отличалась бесформенными очер-
таниями. В западной и северной частях раскопа было найдено около десяти костяков
плохой сохранности, ориентированных головой на запад. Большинство погребений были
детскими и все безынвентарными. Среди находок из этого раскопа 2 обращают на себя
внимание многочисленные монеты (94 экземпляра). Они находились в яме в разбросан-
ном виде, в основном на глубине 0,5—1,5 м от поверхности. По определению А. Мол-
выгина, старшей монетой является анонимный таллинский пфенниг второй четверти
15 в. 3 , младшей рижский шиллинг Карла XI второй половины 17 в. 4 Особо следует
отметить копейку Михаила Федоровича периода с 1643 по 1645 гг.5 как редкую находку
в Северной Эстонии. Такое скопление монет, основная масса которых относится к 16 и
17 вв., позволяет предполагать, что яма служила жертвенным местом в период, когда
большая часть площадки городища использовалась под кладбище. 6

Основной работой экспедиции в 1984—1985 гг. было изучение и реставрация ворот-
ного проезда через вал на западной стороне городища (табл. XXI, 1,2). До раскопок
место проезда представляло собой пологое углубление, дно которого находилось при-
мерно на 1,5—2 м ниже гребня вала. Ширина углубления вверху B—2o8 —20 м, внизу 3
4 м. Такую форму проезд принял в результате разрушения и оплыва первоначальной
конструкции.

Другой воротный проезд расположен на юго-восточной стороне городища. До
недавнего времени археологические исследования воротных проездов городищ в Эсто-
нии проводились лишь в Лыхавере в 1939—1940 и 1961—1962 гг. В последние годы изу-

1 О результатах исследований Варболаской экспедиции в 1974—1983 гг. см.: Сели-ранд Ю., Тыниссон Э. Предварительные результаты исследования городища Варбола в
1974—1976 гг. Изв. АН ЭССР. Обществ, н., 1978, № 1, с. 90—95; Тыниссон Э., Сели-ранд Ю. О раскопках городища Варбола. Изв. АН ЭССР. Обществ, и., 1978, № 4,
с. 358—360; Тамла Ю., Тыниссон Э. Исследование городища Варбола в 1978—1982 гг.
Изв. АН ЭССР. Обществ, н., 1983, № 4, с. 310—314; Тамла Ю., Тыниссон Э. Археологи-
ческие памятники в окрестностях городища Варбола. Изв. АН ЭССР. Обществ. н„
1984, № 4, с. 366—370.
2 AI 5296: 1 139.
3 AI 5296: 75. См. также статью А. Молвыгина в этом же номере, с. 377—385.
4 AI 5296: 73.
5 AI 5296: 56.
6 Археологические исследования на территории кладбища проводились в 1938—1941 гг.под руководством Э. Лайда. См.: Laid, Е. Varbola Jaanilinn. В кн.: Muistse Eestilinnused. 1936 1938. а. uurimiste tulemused. Tartu, 1939, c. 188—189; археологическо-
антропологические раскопки велись в Варбола в 1953 г. под руководством К. Марк.

373

https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1986.4.13

https://doi.org/10.3176/hum.soc.sci.1986.4.13


Рис.
1.

Городище
Варбола.
Разрез

боковой
стены
воротного
проездас

деревянными
столбами-опорами.
1

известняковыекамни
внутренней

стены,

2

известняковыекамнивнешней
стеныв
местах

расположениястолбов,
3

поддерновый
слой,
4

коричневатаяпочва,5

темно-коричневаяпочва,6
обго-

релая
почва,7

песок,8

гашенаяизвесть.



375

Чейне воротного проезда, по конструкций аналогичного варболаскбму, велось на горо-
дище Пада в Северо-Восточной Эстонии. 7

Воротный проезд в Варбола был заполнен обвалившимися камнями. После их
удаления были расчищены боковые стены проезда. Ширина проезда 2,2—2,4 м. Южная
(табл. XXIV, 1) и северная стороны прохода представляли собой двойные известняко-
вые стены сухой кладки, которые подпирались деревянными столбами диаметром 0,3
0,4 м. Места от столбов хорошо прослеживались в каменных стенах (см. рис. 1). Судя
по нишеобразным углублениям (табл. XXII), столбы отстояли друг от друга в среднем
на расстоянии 0,7—0,9 м по обеим стенам. Глубина столбовых ям достигала 0,5—0,6 м.
От самих столбов сохранились лишь обугленные остатки. Внутренние каменные стены
по обеим сторонам проезда были, очевидно, сложены после установления столбов, так
как состояли из отдельных, разделенных столбами частей и не были связаны с внешни-
ми стенами проезда.

Южная сторона проезда сохранилась до высоты 1—1,3 м. От северной прослежи-
валось только основание стен. В целом остатки представляли собой нижнюю часть
проезда. Можно предполагать, что первоначальная высота стен была не менее 2 м,
через проезд могли пройти не только пешком, но и проехать верхом. Очевидно, проезд
был сверху перекрыт, и вышеупомянутые столбы в боковых стенах служили и опорами
свода. Не исключено, что над проездом или непосредственно рядом с ним стояло башне-
образное сооружение, откуда защищали не только проезд, но и дорогу к нему. Сущест-
вование башнеобразных сооружений на древнеэстонских городищах подтверждается
данными хроники Генриха. 8 Воротные башни известны на древнерусских городищах. 9

О месте расположения самих ворот в проезде можно лишь высказать предположе-
ние. Возможно, они находились в середине проезда, так как в южной боковой стене
было обнаружено место двух обтесанных столбов, расположенных впритык друг к
другу. Можно полагать, что такая же пара столбов стояла в северной стене. Досто-
верных следов от самих ворот все же обнаружено не было.

Кроме столбов, в каменном валу находились, очевидно, и другие деревянные кон-
струкции. Об этом свидетельствуют многочисленные куски угля. Под воздействием огня
многие известняковые плиты приобрели красноватый оттенок. Особо следует отметить
слой гашеной извести, перемешанный с углистой землей, который был обнаружен в
нижней части южной боковой стены (табл. XXIII), приблизительно посередине ее, около
места, где предположительно находились ворота.

Можно полагать, что скопление извести образовалось в результате обызвествления
части известняковых плит при горении столбов и других деревянных конструкций. Оче-
видно, это произошло при высокой температуре, в условиях сильной воздушной тяги,
которая возникла в проезде при пожаре.

Куски гашеной извести обнаружены и в каменном валу южной, наиболее сильно
укрепленной части городища Пунамяги (Раквереский р-н). Значительное скопление
гашеной извести найдено внутри вала большого городища Торсбурген в восточной части
о-ва Готланд. Несмотря на то, что вопрос о происхождении этого скопления изучался
экспериментальным путем 10, он еще не решен.

При раскопках воротного проезда получена 71 находка п, в том числе 36
монет 12. Сразу под дерном были найдены 22 монеты 15—16 вв. Судя по этим находкам,
проезд к тому времени уже обвалился и имел такой же вид, как в 20 в. Особо следует
отметить три монеты 14 в., найденные между обвалившимися в проезд камнями. Одна
из них артиг тартуского епископа Фифхузена периода 1343—1373 гг.13 , две другие —■
1 См. статью Т. Тамла в этом же номере, с. 366—370.
8 См.: Tõnisson, Е. Summitas castri tähendusest Henriku Liivimaa kroonikas. В кн.;
Eesti ajaloo probleeme. Tallinn, 1981, c. 174—181.
9 Раппопорт П. А. Военное зодчество западнорусских земель X—XIV вв. Материалы
и исследования по археологии СССР 140. Л., 1967, с. 150—153.

10 Engström, J. Torsburgen. Tolkning av en gotländsk fornborg, Archaeological Studies
of Uppsala University. Institute of North-European Archaeology. Aun 6. Uppsala, 1984,
c. 48—53.

11 AI 5299.
12 Эти монеты определены тремя нумизматами А. Молвыгиным, И. Леймусом и
В. Соколовским.
13 AI 5299: 20.
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люёекСкие ёрактеаты второй половины 14 в. 14 Датйройкй этих монет дают основание
предполагать, что проезд был разрушен во второй половине 14 в. Если городище Вар-
бола действительно было одним из тех двух укреплений, которые использовались, по

Рис. 2. Городище Варбола. Наконеч-
ник арбалетной стрелы из воротного

проезда. (AI 5299: 23.)

данным младшей Ливонской рифмованной хро-
ники, во время восстания на земле Харью
в 1346 г. 15

, то вполне возможно, что проезд был
разрушен именно тогда.

Старшими монетами, найденными в ворот-
ном проезде, являются две чеканки г. Вис-
бю (о-в Готланд) периода от 1220/30 до
1260/70 гг. 16 Одна из них (найдена на дне
столбовой ямы в южной боковой стене про-
езда) дает некоторое основание для опре-
деления времени сооружения проезда. К сожа-
лению, период чеканки этих монет был весьма
длительным. По данным А. Молвыгина, эти
монеты все же пока не встречались в кладах
Эстонии до второй половины 13 в. С другой
же стороны, 14С-возраст обугленных остатков
одного из деревянных столбов проезда не-
сколько древнее, а именно 845 ±35 лет
(т. е. 1105 +35 н. э., с учетом дендрохронологи-
ческой поправки 1160—1260 гг.). 17 Следует
отметить и найденный в одной из столбовых
ям в южной стене проезда втульчатый нако-
нечник арбалетной стрелы (рис. 2), представ-
ляющий тип, хорошо известный из Лыхавере, а
также из ряда других городищ. Это уже не пер-
вый наконечник такого типа из найденных в
Варбола начиная с первых раскопок в 1938 г.
Подобные наконечники датируются в общем

первой третью 13 в. Но не исключено, что их использовали и несколько позже, по край-
ней мере до середины 13 в.

На основании приведенных данных можно думать, что время сооружения рассмат-
риваемого воротного проезда определяется второй четвертью или серединой 13 в. Таким
образом, городище Варбола-Яанилинн сохранило свое значение военно-политического
центра местного населения и после 1220-х годов, в условиях усиления немецко-датской
власти в Эстонии.

Описанный воротный проезд принадлежит к числу позднейших оборонительных
сооружений Варбола. Под ним обнаружены остатки более древних укреплений, иссле-
дование которых еще предстоит. После завершения работ в 1985 г. северная стена была
реставрирована до высоты сохранившейся южной стены. В обеих стенах восстановлены
деревянные столбы (табл. XXIV, 2).

14 AI 5299: 28, 17.
15 Bartholomäus Hoeneke Liivimaa noorem riimkroonika (1315 —1348). (Trükiks ette-
valmistanud S. Vahtre). Tallinn, 1960, c. 90.

16 AI 5299: 39, 50.
17 14С-анализ проведен в лаборатории изотопной геологии Института геологии АН
ЭССР.

Ülle TAMLA, Evald TÕNISSON

UURIMISTÖÖD VARBOLA JAANILINNAS
1984.—1985. aastal jätkati Varbola Jaanilinna uurimist läänepoolse väravakäigu lahti-

kaevamisega (tahv. XXI, 1,2). 2,2—2,4 m laiuse ja 1,2 m kõrgusena säilinud väravakäigu
seinad on ehitatud paekividest kahekordse kuivmüürina: väline kompaktne kivisein, selle
ette toeks pandud 0,3—0,4 m läbimõõduga postid ja viimaste vahele laotud sisemised
müüriosad (joon. 1; tahv. XXII; XXIV, 1.). Enamik väravakäigu seinakive oli tules puna-
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kaks värvunud. Eriti intensiivsest põlemisest annab tunnistust käigu lõunapoolses müüris
leitud lubjataoline aines (tahv. XXIII).

Väravakäigust leiti 36 münti. Hilisemad, 15.—16. sajandi vermingud leiti kamara-
alusest kihist. Neid võib pidada ohvriandideks ajajärgust, mil linnuseõu oli kalmistuks ja
väravakäiku kasutati täisvarisenud kujul. 1343.—1373. aastani münditud Tartu artigi ja
14. sajandi teisest poolest pärinevate Lübecki brakteaatide järgi võib väravakäigu
täisvarisemise dateerida 14. sajandi teise poolde. Kõige varasemad seni leitud müntidest
on 2 Visby vermingut (1220/30 — 1260/70). Viimaste järgi tuleks väravakäigu ehitamis-
ajaks pidada 13. sajandi teist või kolmandat veerandit. Väravakäigust leiti veel ammu-
nooleots (joon. 2), pronksplekist ümmargune rinnaleht, kuljus jm.

Väravakäik restaureeriti. Algsena säilitati käigu lõunapoolne sein, põhjapoolne müür
tuli uuesti üles laduda. Paigaldati uued postid (tahv. XXIV, 2).

1985. aastal lõpetati kividega täidetud lohu (VIII vare) uurimine linnuse kaguosas.
Ebakorrapäraste kontuuridega 1,7—2 m sügavune kalmistu äärealal paiknev lohk on tõe-
näoliselt vana allikakoht. Lohu lääne- ja põhjapoolsest servast leiti kümmekond halvasti
säilinud ilma panusteta luustikku (enamik laste omad) peaga lääne poole. Lohust leiti
89 väikese nominaalväärtusega 15.—17, sajandi münti, mida võib pidada ohvriandideks.

Ülle TAMLA, Evald TÕNISSON

FORSCHUNGEN IN DER WALLBURG VARBOLA-JAANILINN
ln den Jahren 1984—1985 wurden die Forschungen in der Wallburg Varbola mit der Frei-
legung des westlichen Torganges fortgesetzt (Taf. XXI, 1,2).

Die 2,2—2,4 m breit und 1,2 m hoch erhaltenen Wände des Torganges sind als
doppelte Kalksteintrockenmauer errichtet worden. Sie bestehen aus einer äußeren kom-
pakten Steinwand, aus stützenden Pfosten davor (Durchmesser 0,3—0,4 fn) und aus den
zwischen Pfosten gesetzten inneren Mauerteilen (Abb. 1; Taf. XXII; XXIV, 1). Die
meisten Wandsteine des Torganges hatten im Feuer eine rötliche Färbung angenommen.
Von besonders intensivem Brand zeugt ein kalkähnlicher Stoff, gefunden in der Südmauer
des Torganges (Taf. XXIII).

Es wurden 36 Münzen geborgen. Die späteren Prägungen (15. —16. Jh.) wurden in
der Schicht unter der Grasnarbe gefunden. Man kann diese für Opfergaben aus dem
Zeitabschnitt halten, in dem der Burghof als Friedhof diente, und der Torgang herab-
gebröckelt war. Das Herabbröckeln des Torganges kann man in die zweite Hälfte des
14. Jh. setzen, dies aufgrund eines Tartuer Artigs (geprägt 1343—1373) und zweier
Lübecker Brakteaten aus der zweiten Hälfte des 14. Jh. Am frühesten unter den bisher
erhaltenen Münzen sind zwei Prägungen von Visby 1220/30 — 1260/70. Aufgrund
der letzteren müßte man für die Bauzeit des Torganges das zweite oder dritte Viertel des
13. Jh. halten. Von den Funden seien noch eine Armbrustbolzenspitze (Abb. 2), eine

runde Brustzierplatte aus Bronzeblech und eine Schelle erwähnt.
Der Torgang wurde von uns restauriert. Die südliche Wand wurde in ursprünglicher

Gestalt konserviert, die nördliche Mauer war aufs neue zu setzen. Neue Stützpfosten
wurden aufgestellt (Taf. XXIV, 2).

Im Jahre 1985 wurde die Untersuchung einer steingefüllten Vertiefung (Steinhaufen
VIII) im Südostteil der Burg abgeschlossen. Diese 1,7—2 m tiefe Grube mit unregel-
mäßigen Konturen auf dem Randgebiet des Friedhofes ist wahrscheinlich eine alte Quell-
stelle. Am westlichen und nördlichen Rand der Vertiefung wurden etwa zehn in schlech-
tem Zustand erhaltene beigabenlose Skelette (die meisten von Kindern), den Kopf dem
Westen zu, entdeckt. In der Vertiefung fanden sich 89 Münzen mit niedrigem Nominal-
wert aus dem 15.—17. Jh., die als Opfergaben einzuschätzen sind.

Аркадий МОЛВЫГИН

НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ С ГОРОДИЩА
варбола-яанилинн

По состоянию на 1 января 1986 г. в Институте истории АН ЭССР хранится 170 сереб-
ряных монет с городища Варбола-Яанилинн (иллюстративный материал см. в табл.
XXV и XXVI). Скопления монет обнаружены в трех пунктах: в воротном проезде, на
предполагаемом месте бывшего родника и на кладбище (в таком же порядке монеты
сгруппированы в табл. 1).

Анализ нумизматического материала показывает, что ранними монетами с горо-
дища Варбола являются два готландских брактеата типа Лагерквист XXII 1 (см. табл.
1, № 1,2), обнаруженные в воротном проезде. По новым данным, подобные брактеаты

1 LL, с. 75—76, XXII,


	Eesti Teaduste Akadeemia toimetised
	Statement section
	Untitled

	Chapter
	Contribution
	PROBLEEMID KESKKONNAKAITSEKULUDE PLANEERIMISEL
	ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	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.

	О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТЕОРИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
	АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЛАГА
	Untitled
	Untitled

	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИИ
	ÜHEST TOOTMISPÕHIFONDIDE ASENDAMISE ULATUSE MÄÄRAMISE MEETODIST
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	VENEMAA JA SOOME TÖÖLISKLASSI REVOLUTSIOONILISED SIDEMED AASTAIL 1905—1907
	TALUMAADE KRUNTIMISEST EESTIS 19. SAJANDIL
	ДОХОДЫ ТАЛЛИНСКОГО МАГИСТРАТА ВО ВТОРОЙ ТРЕТИ 15 ВЕКА
	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.

	Ж. ПИАЖЕ И ПРОБЛЕМА КВАРКОВОГО КОНФАЙНМЕНТА У А. КАНТОРОВИЧА
	НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИСТОРИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ
	Chapter


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 40-AASTANE
	Contribution

	ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНСКОЙ ССР)
	Untitled
	Untitled

	AUTOTRANSPORDIST NÕUKOGUDE EESTI RAHVAMAJANDUSES AASTAIL 1940—1960
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	TOWARDS STOCHASTIC MATHEMATICAL ECONOMICS
	Untitled

	VALLASLAPSED TALLINNAS 17. SAJANDI LÕPUL JA 18. SAJANDI ESIMESEL KÜMNENDIL
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	О ВОДИ НА ТЕРРИТОРИИ ЭСТОНИИ
	KULTUURIUURIMISE INTERDISTSIPLINAARSEID ASPEKTE (ÜLEVAADE PROB LEEMI KÄSITLUSEST NÕUKOGUDE KIRJANDUSES)
	AGRAARAJALOOLASTE XX JUUBELISESSIOON TALLINNAS
	KEELE JA KIRJANDUSE INSTITUUDI MULLUSEID KOGUMISMATKU
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 39. AASTAKOOSOLEK
	Chapter

	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1984. AASTA TEGEVUSE ARUANNE JA 1985. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Untitled
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1985. aasta 11. aprilli OTSUS Akadeemia 1984. aasta tegevuse ja 1985. aasta uurimistööde plaani kohta
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA PIDULIK KOOSOLEK 7. mail 1985
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEK 5. juunil 1985
	Eesti NSV Teaduste Akadeemia asepresident akadeemik ARNO KÖÖRNA 60
	Untitled

	Вице-президенту Академии наук Эстонской ССР академику АРНО КЕЁРНА 60
	Chapter


	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜHISKONNATEADUSTE OSAKONNA ASUTUSTE SAAVUTUSTEST JA ÜLESANDEIST NLKP XXVII KONGRESSIL ANTUD SUUNISTEST LÄHTUDES
	Contribution

	О СТОИМОСТНЫХ ОЦЕНКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
	Untitled

	JAOTATUD VIITAEG JA KAPITAALMAHUTUSTE EFEKTIIVSUS
	Untitled
	Untitled

	ECONOMIC ESTIMATION OF DISTANT CONSEQUENCES OF NATURE MANAGEMENT
	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.
	Untitled

	ЭКСПЕРТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ УПОРЯДОЧЕННЫМИ РАЗБИЕНИЯМИ
	ПРОБЛЕМА ПРЕДЕЛОВ РОСТА В РАБОТАХ РИМСКОГО КЛУБА
	LÄÄNIMEESTE ESINDUS LIIVIMAA MAAPÄEVAL (15. SAJANDI ESIMENE POOL)
	PERMISOOMLASTE ETNOGENEES ANTROPOLOOGIA ANDMETEL*
	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

	LIBER DIE ERFORSCHUNG DER MATERIELLEN KULTUR DER KLÖSTER IN ESTLAND
	КЛАД СЕРЕДИНЫ 11 В. ИЗ ЛЕВАЛА
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ФИННО-УГРОВЕДОВ
	Contribution


	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
	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

	NÕUKOGUDE EESTI INTELLIGENTS 1947. JA 1980. AASTAL
	Joon. 1. Diplomeeritud spetsialistide ning kvalifitseeritud vaimse töö tegijate samasus ja erisus. Joon. 2. Eesti NSV intelligentsi koosseis aastail 1947 ja 1980.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	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
	ю а> св С X н о С-, о х Х S X л ч се * X с о се X X я 4 С сё и >, 2 5
	Палази. 1 курган, 2 разрушенный курган, 3 яма, 4 постройки, 5 дорога
	Untitled
	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
	Untitled
	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.
	Untitled
	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
	Untitled
	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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