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К. Хелльстрём

К юбилею Германа Парцингера

Сегодня Герман Парцингер — не толь-
ко ведущий специалист в мировой археоло-
гии, но и активный участник международ-
ной культурной политики, которую он сам 
отчасти и формирует в качестве президента 
Фонда прусского культурного наследия. При 
этом, несмотря на широкий спектр своих ин-
тересов, он остается верным своему археоло-
гическому призванию. Вероятно, именно бла-
годаря этому наш юбиляр считается одним 
из самых видных немецких археологов рубе-
жа XX—XXI столетия.

Его исследовательские интересы широки 
как с географической, так и с хронологиче-
ской точки зрения: Г. Парцингер в разное вре-
мя занимался проблемами археологии терри-
торий от Пиренейского полуострова до Тур-
ции, от Ближнего Востока до Сибири. Среди 
тем, которые занимали воображение учено-
го была ранняя история человечества, мигра-
ционные движения и жилищные структуры 
в преистории, надрегиональные хронологи-
ческие системы, исследование скифской куль-
туры.

Известный своей сосредоточенностью 
на сути науки, Г. Парцингер, в конце концов, 
приходит к попыткам объяснения межкуль-
турных взаимоотношений — главной пробле-
ме, которая по-настоящему волнует не только 
его, но и весь научный мир.

Многие его работы отличает запредельно 
широкий охват. Поэтому тем, кто когда-либо 
интересовался межкультурными и надрегио-
нальными обзорами и знает им цену, работы 
Г. Парцингера хорошо знакомы. Особое место 
среди обширного списка работ юбиляра за-
нимают «Ранние народы Евразии» («Die Frü-
hen Völkern Eurasiens», 2006) — обзор культур 
от неолита до раннего средневековья между 
Тихим океаном и Уралом. В своей послед-
ней книге «Дети Прометея» («Die Kinder des 
Prometheus», 2014) Парцингер рассматрива-

ет проблемы ранней истории всего человече-
ства и с точки зрения преисторика знакомит 
нас с основными этапами мирового культур-
ного развития.

Герман Парцингер известен потрясающей 
творческой силой. Истоки его успешной рабо-
ты, по всей видимости, следует искать в неис-
сякаемом вдохновении, безграничном энту-
зиазме и великолепной памяти. Это, а также 
приверженность таким вечным ценностям, 
как уважение, терпимость и преданность ха-
рактеризуют Парцингера как человека и уче-
ного.

Становление исследователя можно обри-
совать следующим образом, остановившись 
на различных периодах его жизни. Герман 
Парцингер родился 12 марта 1959 г. в Мюн-
хене. В одном из своих интервью (к 50-летию 
гимназии Макса Борна в Мюнхене) он при-
знался, что по окончании гимназии у молодо-
го абитуриента Парцингера так и не сформи-
ровалось целостного видения своего профес-
сионального будущего. Так, со свойственной 
ему самоиронией, он пишет, что «весьма по-
средственные оценки по английскому и фран-
цузскому языкам дополняли его образ неспо-
собного юноши, а первые шаги в качестве 
писателя — школьные сочинения на немец-
ком — были полны тяжелых мучений для него 
самого и несправедливыми требованиями его 
учителей». Сейчас сложно поверить, что это 
все о человеке, выражающем свои мысли 
на десятках языков, который написал более 
двадцати монографий и сотни научных статей 
по археологии.

Читатели Германа Парцингера, вероят-
но, согласятся с тем, что его исследования 
не только основаны на фундаментальных на-
учных открытиях, но и написаны оригиналь-
ным ясным и выразительным языком, что 
присуще далеко не каждому автору научных 
текстов.
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После окончания гимназии Герман Пар-
цингер, лишь в общих чертах интересовав-
шийся историей, в поисках работы наткнулся 
на университетскую брошюру, рекламировав-
шую изучение преисторической археологии. 
Идея междисциплинарных исследований и из-
учения других культур настолько его захвати-
ла, что в 1979 г. он поступил в Мюнхенский 
университет имени Людвига и Максимилиа-
на. Там Парцингер изучал преисторию и ран-
нюю историю с упором на преисторическую 
археологию, провинциально-римскую архео-
логию, средневековую историю, сначала для 
пробы, а потом — с воодушевлением.

Так был разрублен этот Гордиев узел, и ка-
рьеру Парцингера как ученого-преисторика 
было уже не остановить. Учился он не толь-
ко в Мюнхене, но и в Саарбрюккене, и в Лю-
бляне.

Энтузиазм по отношению к изучаемым 
предметам был связан не только с его содер-
жанием, но и с личностями, которые пре-
подавали свою любимую специальность. 
С выдающимся ученым археологом Георгом 

Коссаком они были связаны не только ака-
демическими интересами, но и отношения-
ми ученика и учителя. Коссак не только вдох-
новлял молодого студента, но и значительно 
повлиял на него.

Коссак, в свою очередь, был учеником Геро 
фон Мергарта и Йоахима Вернера, и, скорее 
всего, именно Г. Коссак привил Г. Парцинге-
ру интерес к балканским и степным культу-
рам. Темой первой диссертации Г. Парцинге-
ра стала в 1985 году «Хронология позднего 
гальштата и раннего латена между Мозелем 
и Савой» («Chronologie der Späthallstatt- und 
Frühlatenezeit. Studien zu Fundgruppen zwischen 
Mosel und Save»). Затем, в 1991 году, в Мюн-
хенском университете имени Людвига и Мак-
симилиана он защитил диссертацию на со-
искание степени доктора хабилитат на тему 
«Хронология и культурная история неоли-
та, энеолита и раннего бронзового века меж-
ду Карпатами и Таврскими горами» («Studien 
zur Chronologie und Kulturgeschichte der Jung-
stein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Kar-
paten und Mittlerem Taurus»).

Фото 1. Герман Парцингер готовит традиционный немецкий ужин для участников экспедиции в Чиче, 2003 г. 
(фото Й. Шнеевейс).

Photo 1. Hermann Parzinger prepares a traditional German dinner for members of the expedition in Chicha, 2003 (photo by 
J. Schneeweiß).
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Свою карьеру в Немецком археологи-
ческом институте (DAI) Герман Парцин-
гер начал с должности заместителя директо-
ра Римско-германской комиссии во Франк-
фур те-на-Майне, которую занимал с 1990 
по 1994 год. В 1995 году его избрали дирек-
тором Евразийского отделения DAI в Берли-
не. В начале 2003 года он стал президентом 
DAI, после чего, в феврале 2008 года, принял 
руководство Фондом прусского культурного 
наследия.

Когда Г. Парцингер стал соучредителем 
Евразийского отделения в 1995 году, он был 
новичком, в определенной степени tabula rasa 
в евразийской археологии. В результате рас-
копок на разновременных могильниках Су-
ханиха (1995—1997, 1999, 2000 и 2003 гг.) 
и Потрошилово (1995 г.), он способство-
вал созданию точной хронологии от энеоли-
та до раннего средневековья в Минусинской 
котловине. А после исследования большого 
скифского кургана Байкара в Северном Ка-
захстане и развития проекта по изучению оло-
ва эпохи бронзы он сделал себе имя в России, 
бывших советских республиках и Средней 
Азии. Его работа была по достоинству оцене-
на, и вскоре академик В. И. Молодин из Ново-
сибирска предложил Парцингеру совместный 
проект. Вместе они начали раскопки поселе-
ния поздней бронзы и раннего железного века 
Чича в Западно-Сибирской лесостепи, кото-
рое, благодаря междисциплинарным иссле-
дованиям и впечатляющим результатам, вско-
ре стало образцом поселенческой археологии 
Евразии.

Вершиной его исследований и, возможно, 
одним из наиболее впечатляющих моментов 
в жизни Германа Парцингера, стало откры-
тие погребальной камеры богатейшего скиф-
ского аристократического кургана Аржан-2 
в Туве в 2001 году. Автор этих строк очень 
хорошо помнит момент, когда герои Аржа-
на приехали в Чичу, где я работала студент-

кой. Опьяненные впечатлениями от толь-
ко что открытого царского погребения, мы 
были в полнейшем восторге от историй, ко-
торые нам тогда рассказывали первооткры-
ватели.

Тема Скифии увлекла Германа Парцинге-
ра настолько, что он разработал вместе с за-
рубежными коллегами знаменитую скифскую 
выставку «Под знаком золотого грифа» («Im 
Zeichen des goldenen Greifen»), которая пре-
взошла все ожидания. Сотрудники извест-
ных археологических учреждений из восьми 
стран организовали вместе с Германом Пар-
цингером выставку, на которой была пред-
ставлена скифская культура тысячекиломе-
тровых территорий между Енисеем и Одером. 
Выставка прошла в Берлине, Бонне и Гамбур-
ге. В ее концепции легко увидеть девиз Гер-
мана Парцингера: «только тот сможет понять 
раннюю историю человечества, кто обладает 
волей и способностью заглянуть за узкие пре-
делы своего собственного культурного про-
странства».

Многочисленные награды внутри страны 
и за рубежом, в том числе в России и Мон-
голии, свидетельствуют о безграничном ува-
жении зарубежных ученых по отношении 
к Герману Парцингеру. Высокая профессио-
нальная и дипломатическая компетентность, 
а также нахождение точек соприкоснове-
ния с коллегами способствуют успеху Гер-
мана Парцингера как ученого-преисторика 
и посла культуры. Сегодня археология име-
ет большое политическое значение в диалоге 
культур, поэтому в 2008 году не было более 
подходящего человека на должность прези-
дента Фонда прусского культурного насле-
дия, чем наш юбиляр.

Поздравляем Германа Парцингера с 60-лет-
ним юбилеем! Пусть здоровье, энтузиазм 
и дальновидность продолжают питать его 
творческую силу в следующем десятилетии 
его жизни.

Статья поступила в номер 28 января 2019 г.
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АА — Археологический альманах. Донецк.
АВ — Археологические вести. Санкт-Петербург.
АГПУ — Армавирский государственный педагогический университет. Армавир.
АДІУ — Археологія і давня історія України. Київ.
АЖ — Археологический журнал. Армавир.
АИАПМЗ — Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Азов.
АИБ — Археология и история Боспора. Симферополь; Керчь.
АКИН — Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай. Горно-Алтайск.
АлтГТУ — Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Барнаул.
АлтГУ — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АМА — Античный мир и археология. Саратов.
АН АзССР — Академия наук Азербайджанской ССР. Баку.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АН УССР — Академия наук Украинской ССР. Киев.
АНИИЭЯЛИ — Адыгейский научно-исследовательский институт экономики, языка, литературы и исто-

рии. Майкоп.
АО — Археологические открытия. Москва.
АП — Античный полис. Ленинград.
АП УРСР — Археологiчнi пам’ятки Української Радянської Социалістичної Республіки. Київ.
АПО — Археологические памятники Оренбуржья. Оренбург.
АПП — Археологические памятники Приднестровья. Тирасполь.
АР — автономный район (статус территориальной единицы в КНР).
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
АЭАЕ — Антропология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск.
БашГУ — Башкирский государственный университет. Уфа.
БГУ — Бурятский государственный университет. Улан-Удэ.
ВААЭ — Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень.
ВАУ — Вопросы археологии Урала. Свердловск / Екатеринбург.
ВАШ — Университет «Высшая антропологическая школа». Кишинёв.
ВГПУ — Воронежский государственный педагогический университет. Воронеж.
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва.
ВИМАИВиВС — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. Санкт-Пе-

тербург.
ВолГУ — Волгоградский государственный университет. Волгоград.
ВПУ — Вестник Пермского университета. Пермь.
ВХУ — Вестник Харьковского университета. Харьков.
ГАГУ — Горно-Алтайский государственный университет. Горно-Алтайск.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГМВ / ГМИНВ — Государственный музей искусств народов Востока. Москва.
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Москва.
ГПИБ — Государственная публичная историческая библиотека России. Москва.
ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГЭ — Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
ДА — Донская археология. Ростов-на-Дону.
ДБ — Древности Боспора. Москва.
ДГ — Древнейшие государства на территории СССР. Москва.
ДОКМ — Донецкий областной краеведческий музей. Донецк.
ДонНУ — Донецкий национальный университет. Донецк.
ЗГУ — Запорожский государственный университет. Запорожье.
ЗНУ — Запорожский национальный университет. Запорожье.
ЗОАО — Записки Одесского археологического общества. Одесса.
ИА МОН РК — Институт археологии им. А.Х. Маргулана Министерства образования и науки Республи-

ки Казахстан. Алматы.
ИА НАНУ — Институт археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.



Stratum plus

№3. 2019

432 Список сокращений

 

ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук. Москва.
ИАА — Историко-археологический альманах. Москва; Армавир.
ИАГУ — Известия Алтайского государственного университета. Барнаул.
ИАИАНД — Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК — Известия Императорской Археологической Комиссии. Санкт-Петербург.
ИАЭТ СО РАН — Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук. 

Новосибирск.
ИВ РАН — Институт востоковедения Российской Академии наук. Москва.
ИВИ РАН — Институт всеобщей истории Российской Академии наук. Москва.
Изв. АН АзССР — Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Баку.
ИИАЭ ДНЦ РАН — Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской 

Академии наук. Махачкала.
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии наук. Санкт-Пе тер-

бург.
ИИМОП — Институт интеграции международных образовательных программ. Бишкек.
ИИЯЛ УНЦ РАН — Институт истории, языка и литературы Уральского научного центра Российской Акаде-

мии наук. Екатеринбург.
ИИЯЛ УНЦ РАН — Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской Акаде-

мии наук. Уфа.
ИНМВ — Известия на народния музей — Варна.
ИПЦ — издательско-полиграфический центр.
ИРАИМК — Известия Российской академии истории материальной культуры. Петроград / Ленин-

град.
ИрГТУ — Иркутский государственный технический университет. Иркутск.
ІА НАНУ — Інститут археології Національної Академії наук України. Київ.
КГУКИ — Краснодарский государственный университет культуры и искусств. Краснодар.
КемГУ — Кемеровский государственный университет. Кемерово.
КНУ — Киргизский национальный университет им. Ж. Баласагына. Бишкек.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. Москва.
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Ленинград / Санкт-

Петербург.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
КЧГУ — Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева. Карачаевск.
ЛГПИ — Липецкий государственный педагогический институт. Липецк.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
ЛИСКА — Лаборатория исторической, социальной и культурной антропологии. Саратов.
ЛОИА АН СССР — Ленинградское отделение Института археологии Академии наук СССР. Ленинград.
МАР — Материалы по археологии России. Санкт-Петербург.
МГОУ — Московский государственный областной университет. Москва.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МГХПА — Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строга-

нова. Москва.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. Москва; Ленинград.
МИАД — Материалы и исследования по археологии Дона. Ростов-на-Дону.
МИАК — Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар.
МИАР — Материалы и исследования по археологии России. Москва.
МИАСК — Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир.
МИАЮР — Материалы и исследования по археологии Юга России. Ростов-на-Дону.
МИДК — Музей истории донского казачества. Новочеркасск.
МИИКНСК — Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Ставро-

поль.
МКТУ — Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясеви. Туркестан.
МОН РК — Министерство образования и науки Республики Казахстан.
НА ИА НАНУ — Научный архив Института археологии Национальной Академии наук Украины. Киев.
НАА — Народы Азии и Африки. Москва.
НАВ — Нижневожский археологический вестник. Волгоград.
НАН РК — Национальная академия наук Республики Казахстан.
НАНА — Национальная Академия наук Азербайджана. Баку.
НАНУ — Национальная Академия наук Украины. Киев.
НВШГУ — Национальная высшая школа государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан. Алматы; Астана.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НИМЗ — Новороссийский исторический музей-заповедник. Новороссийск.
НИЦИА — Научно-исследовательской центр истории и археологии «Бегазы-Тасмола». Алматы.
НМРА — Национальный музей Республики Адыгея. Майкоп.
ОГПУ — Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург.
ОмГУ — Омский государственный университет. Омск.
ОНУ — Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова. Одесса.
ОФ — общественный фонд.
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ПА — Поволжская археология. Казань.
ПАВ — Петербургский археологический вестник. Санкт-Петербург.
ПГУ — Пермский государственный университет. Пермь.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры. Магнитогорск.
ПНИАЛ УрФУ — Проблемная научно-исследовательская археологическая лаборатория Уральского феде-

рального университета. Екатеринбург.
ПОКМ — Пермский областной краеведческий музей. Пермь.
ПСТБИ — Православный Свято-Тихоновский богословский институт. Москва.
ПЦК РК — Президентский центр культуры Республики Казахстан. Астана.
РА — Российская археология. Москва.
РАЕ — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАИМК — Российская академия истории материальной культуры. Ленинград.
РАН — Российская Академия наук. Москва.
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд. Москва.
РГУ — Ростовский государственный университет. Ростов-на-Дону.
РИО — редакционно-издательский отдел.
РИЦ — редакционно-издательский центр.
РФСОН — Российский фонд содействия образованию и науке. Москва.
РХГИ — Русский христианский гуманитарный институт. Санкт-Петербург.
СА — Советская археология. Москва.
САИ — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
САИПИ — Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства. Кемерово.
СГМЗ — Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный 

музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве. Ставрополь.
СГУ — Саратовский государственный университет. Саратов.
СГУ — Ставропольский государственный университет. Ставрополь.
СГУТиКД — Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. Сочи; Анапа.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
СКФУ — Северо-Кавказский федеральный университет. Ставрополь.
СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии наук. Новосибирск.
СОГУ — Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова. Владикавказ.
СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абае-

ва. Владикавказ.
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. Санкт-Петербург.
СПГУТД — Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. Санкт-Пе-

тербург.
ССПіК — Старожитності степового Причорномор’я і Криму. Запоріжжя.
СурГПИ — Сургутский государственный педагогический институт. Сургут.
СурГПУ — Сургутский государственный педагогический университет. Сургут.
СЭ — Советская этнография. Москва.
ТАҒЗО — Тарих жане археология гылыми зерттеу орталыгы (Научно-исследовательский центр 

истории и археологии) «Бегазы-Тасмола». Алматы.
ТГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
ТГУ / ТомГУ — Томский Государственный университет. Томск.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Ленинград / Санкт-Петербург.
ТКАЭЭ — Тувинская комплексная археолого-этнографическая экспедиция.
ТМГИАИ — Труды Московского государственного историко-архивного института. Москва.
ТНИИЯЛИ — Тувинский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. Кызыл.
ТОИПКГЭ — Труды Отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. Ленинград.
ТомГПУ — Томский государственный педагогический университет. Томск.
ТХАЭЭ — Труды Хорезмийской археолого-этнографической экспедиции. Москва.
УАВ — Уфимский археологический вестник. Уфа.
УЗ ЛГУ — Учёные записки Ленинградского государственного университета. Ленинград.
УИВ — Уральский исторический вестник. Свердловск / Екатеринбург.
УОКМ — Ульяновский областной краеведческий музей. Ульяновск.
УрГУ — Уральский государственный университет. Свердловск / Екатеринбург.
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии наук. Екатеринбург.
УрФУ — Уральский федеральный университет. Екатеринбург.
ФИА — Филиал Института археологии им. А. Х. Маргулана. Астана.
ФФИ РАН — Фонд фундаментальных исследований Российской Академии наук. Санкт-Петербург.
ХИАО — Харьковское историко-археологическое общество. Харьков.
ЧГКМ — Челябинский государственный краеведческий музей. Челябинск.
ЮНЦ РАН — Южный археологический центр Российской Академии наук. Ростов-на-Дону.
ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет. Челябинск.
ЮФУ — Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону.
AAe — Antiquitas aeterna. Поволжский антиковедческий журнал. Казань; Нижний Новгород; Са-

ратов.
ACSS — Ancient Civilisations from Scythia to Siberia. Leiden.
AE — Archäologie in Eurasien. Bonn; Mainz; Rahden et al.
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AJSL — American Journal of Semitic Languages and Literatures. Chicago.
AMEA — Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Bakı. 
AMM — Azərbaycanın Maddi Mədəniyyəti. Bakı.
AW — Antike Welt. Zeitschrift fur Archaeologie und Kulturgeschichte. Mainz.
BAR IS — British Archaeological Reports. International Series.
BM — British Museum. London.
BMI — Bulletinul Monumentelor Istorice. Bucureşti.
CEP USM — Centrul editorial-poligrafic, Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău.
IM — Iraq Museum. Baghdad.
JAOS — Journal of the American Oriental Societ. Boston.
JCS — Journal of Cuneiform Studies. Baghdad.
JRGZM — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Mainz.
JRMES — Journal of Roman Military Equipment Studies. Oxford.
K — Kuyunjik. British Museum. London.
OJA — Oxford Journal of Archaeology. Oxford.
PB — Para bellum. Военно-исторический журнал. Санкт-Петербург.
RA — Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale. Paris.
RA S.N. — Revista arheologică. Seria nouă. Chişinău.
RM — Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung. Rom.
SAAS — State Archives of Assyria Studies. Helsinki.
SH — State Hermitage. Saint Petersburg.
SMYA — Suomen Muinaismuistoihdistyksen Aikakauskirja. Helsinki.
Stratum — Stratum plus. Археология и культурная антропология. Санкт-Петербург; Кишинев; Одес-

са; Бухарест.
Stratum + ПАВ — Stratum + Петербургский археологический вестник. Санкт-Петербург; Кишинев.
UPA — Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie. Bonn.
USM — Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău.
WBG — Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.
WZKM — Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Wien.
YBC — Yale Babylonian Collection. New Haven.
ААА — Αρχαιολογικα Ανάλεκτα ἐξ Αθηνων. Αθηναι.
ΑΔ — Αρχαιολογικόν Δελτίον. Αθηναι.




