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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
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Имя1 Дмитрия2 Оттоновича Шеппинга специалистам-
гуманитариям известно, прежде всего, благодаря 
весьма внушительному списку его трудов по славян-
ской мифологии, фольклору и быту. Они, хоть и полу-
чили в научной среде весьма скромную оценку (Пыпин, 
1890. С. 132; Колесницкая, 1979. С. 370; Беловинский, 
2012. С. 21), до сих пор переиздаются (Шеппинг, 2007; 
2012). В справочной литературе при перечислении 
сфер интересов Д. О. Шеппинга можно встретить 
и археологию (Акиньшин, 2009. С. 608). Для этого есть 
основания. В середине — третьей четверти XIX в. оте-
чественная археология как наука о древностях в самом 
широком смысле их понимания объединяла предста-
вителей многих гуманитарных наук. Дмитрий Отто-
нович был не только членом Московского археологи-
ческого общества (далее — МАО) с первого года его 
существования (принят 17.11.1864 г.; последнее засе-
дание с его участием — 09.04.1893 г.), но и членом 
Королевского Копенгагенского общества северных 
изыскателей древностей, членом-корреспондентом 
Королевского общества антиквариев Франции. 

В первые десятилетия деятельности МАО, судя по 
протоколам заседаний, рефераты Д. О. Шеппинга, 
в которых затрагивались отдельные сюжеты из обла-
сти славянских верований, вполне органично вписы-
вались в тематику занятий остальных членов этого 
научного сообщества. При составлении ими археоло-
гического словаря «мифология» была выделена в от-
дельный раздел, и Д. О. Шеппинг подготовил для него 
около десятка статей. Интересовавшие его вопросы 
«по части славянской мифологии» были внесены в по-

1 394006, Россия, Воронеж, Университетская пл., 1.  
Воронежский государственный университет. Исторический факультет, 
кафедра археологии и истории древнего мира.  
Адрес электронной почты: ez@hist.vsu.ru.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  
Проект № 16-11-48002 «Формирование местной традиции изучения 
древностей Центрального Черноземья: археологические занятия 
помещиков (вторая половина XIX – начало XX в.)».

вестку дня и обсуждались участниками первого архео-
логического съезда, а основные выводы затем были 
опубликованы (Заседания…, 1871. С. XCII–XCIII; Шеп-
пинг, 1871. С. 249–251). 

В более узком смысле занятия Д. О. Шеппинга архео-
логией ограничивались двумя эпизодами полевых 
работ, результаты которых были доложены на заседа-
ниях МАО и опубликованы. Речь идет о раскопках 
курганов в имении матери в Острогожском уезде Во-
ронежской губернии (1866 г.) и на помещичьей земле 
у с. Коньково Клинского уезда Московской губернии 
(1869 г., совместно с А. А. Гатцуком). Их результаты 
известны специалистам (Пряхин, Сафонов, 2003. С. 11; 
Захарова, 2006. С. 74; Формозов, 2007. С. 90). 

Необходимость возвращения к этому сюжету обуслов-
лена двумя обстоятельствами. Во-первых, информация 
о Д. О. Шеппинге рассыпана по разным публикациям 
и архивным документам, подчас она неточная и даже 
противоречивая. Хотелось бы устранить это недоразу-
мение. Во-вторых, упоминаемые в публикациях само-
го Шеппинга археологические реалии важны для 
воссоздания ранних страниц воронежской археологии. 
Результаты поисковой работы в этом направлении 
также нашли отражение в данной статье.

Сначала несколько уточняющих штрихов к биографии 
Дмитрия Оттоновича Шеппинга3. Еще современники 
практиковали употребление двух вариантов имени его 
отца и, соответственно, отчества: Отто (Оттович) и От-
тон (Оттонович). В дальнейшем эта двоякость стала 
проявлять себя и в публикациях. В архивном деле 
«Документы о правах на дворянское достоинство» 
Шеппинг именуется Дмитрием Оттоновичем (ГАВО, 
ф. 29, оп. 146, д. 31, 46 л.), что и следует признать более 
корректным. 

3 Благодарю А. Н. Акиньшина за помощь при верификации биографи-
ческих сведений. 
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Даты жизни этого человека достоверно известны: он 
родился 13 июля 1823 г., умер 17 марта 1895 г. (Москов-
ский некрополь, 1908. С. 342), поэтому иные даты, 
приведенные в публикациях (Императорское…, 1915. 
С. 406; Колесницкая, 1979. С. 370; Формозов, 2007. 
С. 90), не верны.

Дмитрий Оттонович Шеппинг родился и провел 
бóльшую часть своей жизни в Москве, где в разные 
годы служил в канцелярии губернатора, главном ар-
хиве МИД, выступал почетным мировым судьей 
(ГАВО, ф. 29, оп. 146, д. 31, л. 2–7; Акиньшин, 2009. 
С. 608–609). В мемуарах его именитых современников 
упоминается о гостеприимстве дома Шеппингов, ду-
шой которого была жена Мария Петровна (урожд. 
Языкова, 08.08.1825–17.02.1875)4. Для нас наиболее 
информативными являются воспоминания Б. Н. Чи-
черина, где помимо комплиментов в адрес Марии 
Петровны мы можем найти и характеристику Дмитрия 
Оттоновича: «…Другая моя большая приятельница из 
молодых дам была баронесса Шоппинг, рожденная 
Языкова… Муж ее был человек добрый, обходитель-
ный, весьма некрасивый собой, кривой, небольшого 
ума, но образованный, с несколько славянофильским 
оттенком. Он был автор исследований по славянской 
мифологии...» (Чичерин, 1929. С. 105). Приводимый в 
настоящей статье портрет Д. О. Шеппинга (опубл.: 
Императорское…, 1915. Табл. IX) позволяет читателю 
самостоятельно составить мнение о его внешности 
(рис. 1). 

Характеризуя родственные связи Дмитрия Оттонови-
ча, исследователи уже указывали, что по материнской 
линии он является правнуком Василия Алексеевича 
Черткова (1726–1793) — наместника Воронежского 
и Саратовского; племянником известного библиофи-
ла Александра Дмитриевича Черткова (1789–1858) 
и двоюродным братом авторитетного нумизмата 
Дмитрия Петровича Сонцова (1803–1875) (Фролова, 
2007. С. 237; Акиньшин, 2009. С. 608). Благодаря же-
нитьбе его отца Оттона Дмитриевича Шеппинга (1790–
1874) на Марии Дмитриевне Чертковой (1799–1874) 
были обретены крупные земельные владения в Во-
ронежской губернии. Ко времени появления на свет 
Дмитрия, как сообщает М. М. Фролова, А. Д. Черткову 
принадлежало имение в Ольховатке, неподалеку в 
слободе Россошь находились владения его брата Ни-
колая, а расположенная поблизости слобода Марьев-
ка с хуторами была отдана в качестве приданого Ма-

4  Их свадьба состоялась 28 сентября 1847 г. В браке родилось четверо 
детей: Мария (17.12.1848–1916), Елизавета (17.04.1850– ?), Владимир 
(01.08.1853–16.01.1921), Аглаида (08 или 11.02.1856– ?).

рии Дмитриевне Чертковой, вышедшей замуж 
в сентябре 1823 г. за барона Оттона Дмитриевича 
Шеппинга. С последним у Александра Дмитриевича 
сложились очень добрые отношения, он его в письмах 
к сестре Екатерине Дмитриевне называл «брат Шеп-
пинг» (Фролова, 2007. С. 181–182). Два комментария 
позволю себе относительно приведенных выше сведе-
ний. Во-первых, неверно указана дата свадьбы роди-
телей Д. О. Шеппинга, она противоречит дате рожде-
ния его самого. Скорректировать ее позволяет 
следующая информация: Шеппинг Мария Дмитриев-
на «скончалась 25 июля 1874 года на 74 году своей 
жизни после 52 лет супружества и шести месяцев 
вдовства» (Русский некрополь…, 2010. С. 176). Таким 
образом, устанавливается дата свадьбы не позднее 
1822 года. Во-вторых, есть возможность конкретизи-
ровать сведения о владениях Д. О. Шеппинга в Воро-
нежской губернии по данным «Формулярного списка 
о службе». Его родовым владением был хутор Развил-
ки (Постоялый) в Острогожском уезде (4000 десятин 
земли). Поблизости, в том же уезде, он унаследовал 
от матери слободу Марьевку с хуторами (в их числе 
и Ясиновский, и Гвоздовка, о которых речь пойдет 
ниже) (всего 18 288 десятин земли) (ГАВО, ф. 29, 
оп. 146, д. 31, л. 2–7). В настоящее время все эти на-
селенные пункты относятся к Ольховатскому району 
Воронежской области. 

М. М. Фролова справедливо полагает, что и Д. О. Шеп-
пинг, и его брат Д. П. Сонцов испытали благотворное 
влияние своего родного дяди Александра Дмитриеви-
ча, а названы были, по ее мнению, «в честь своего 
славного деда Дмитрия Васильевича Черткова» (Фро-
лова, 2007. С. 237). Последняя ремарка спорна, учи-
тывая, что у Шеппинга и по отцовской линии дед 
с именем Дитрих Эрнст (в Российской империи — Дми-
трий Федорович) был не менее славным. На мой 
взгляд, важно то обстоятельство, что в этой семье, по 
мнению А. Н. Акиньшина и О. Г. Ласунского, жили «с 
чувством сопричастности к благоденствию державы, 
дорожили семейными традициями. <…> Чертковы 
так и вошли в национальное общественное сознание 
как несколько поколений ревнителей просвещения 
и культуры, поборников русской самобытности, не 
исключающей лучших европейских традиций» (Акинь-
шин, Ласунский, 2009. С. 115, 144). В этом смысле 
Дмитрий Оттонович является достойным представи-
телем своей знатной семьи.

Он относится к тому типу деятелей отечественной 
культуры, о которых А. А. Формозов писал следующее: 
«Это просвещенные дворяне — любители старины, 
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образованные, начитанные, но не влившиеся в ряды 
профессиональных ученых, а оставшиеся дилетантами, 
в добром значении этого слова…» (Формозов, 2007. 
С. 50). В литературе уже был отмечен один из самых 
«устойчивых генетических признаков Чертковых» — 
«страсть к чтению и собирательству книг» (Акиньшин, 
Ласунский, 2009. С. 127). Вероятно, имея в виду эту 
семейную черту и опыт Шеппинга (в 1848–1850 гг. 
служил чиновником в библиотеке гл. архива МИД), 
26 апреля 1870 г. Дмитрий Оттонович был избран 
библиотекарем и хранителем музея МАО (Протоко-
лы…, 1871. С. 259). Эту должность он исполнял с не-
которыми перерывами (заграничные поездки) до 
25 февраля 1874 г. (Протоколы…, 1875. С. 19), когда 
«по разным домашним обстоятельствам сложил пол-
номочия» (Отчет…, 1877. С. 23). По времени это со-
впадает со смертью его отца, за которой последовала 
чреда потерь самых близких людей — матери и жены. 
Его работа в качестве библиотекаря была высоко оце-
нена А. С. Уваровым: «Как музей наш, так и наша 
библиотека, благодаря заботам и усердию хранителя 

их барона Д. О. Шеппинга, приведены в порядок, 
и к одному из будущих выпусков наших Древностей 
можно будет уже приложить каталог нашей библио-
теки» (Протоколы…, 1873. С. 317). Действительно, 
17 ноября 1871 г. Шеппинг представил составленный 
им каталог и приложенные к нему пожелания (desid-
erata) (Там же. С. 324). Спустя год по его инициативе 
были регламентированы правила пользования би-
блиотекой Общества (Протоколы…, 1874. С. 18). 
Оставляя в стороне иные интересы Дмитрия Оттоно-
вича, охарактеризуем его археологические занятия 
(в узком понимании этой сферы деятельности), свя-
занные с воронежской землей.

Поразительный факт! Первая публикация, посвящен-
ная раскопкам курганов в Воронежской губернии, 
увидела свет в Брюсселе. Это брошюра небольшого 
формата на французском языке: «Письмо о раскопках, 
произведенных в Воронежской губернии, опублико-
ванное, с некоторыми примечаниями, бароном Дми-
трием Шеппингом, членом-корреспондентом Коро-
левского общества антиквариев Франции, и т. д.» 
(Lettre…, 1847). В ней воспроизведен текст собственно 
письма от 23 апреля / 5 мая 1847 г., в котором изложе-
ны результаты раскопок «городка у хутора Ясиновка 
в Острогожском уезде», а затем следуют авторские 
комментарии. Публикация не издавалась в России, не 
переводилась на русский язык и еще при жизни авто-
ра стала библиографической редкостью, чем и объ-
яснялось краткое изложение ее содержания спустя два 
десятка лет в примечаниях издателя к тексту рефера-
та Д. О. Шеппинга по сходной тематике (Котлярев-
ский, 1867. С. 65–66).

До сих пор остается невыясненным вопрос об авторе 
указанного письма. Признаю неправомерность своего 
первоначального предположения о том, что эти рас-
копки мог проводить Дмитрий Оттонович (Захарова, 
2006. С. 74). По «Формулярному списку о службе» 
можно установить его сроки пребывания за грани-
цей — с мая 1844 г. по февраль 1848 г. с очень непро-
должительными перерывами (ГАВО, ф. 29, оп. 146, 
д. 31, л. 3). Более корректный перевод текста с фран-
цузского языка также исключает первоначальную 
гипотезу, поскольку в письме неизвестный обращает-
ся к Д. О. Шеппингу со следующими репликами: 
«Я всегда сопротивлялся желанию, которое мучило 
меня с давнего времени, узнать, что же содержат наши 
курганы, и что было там, в глубине. <…> Теперь, опи-
раясь на ваши данные, я, наконец, закусив удила мо-
его любопытства, могу разрешить отчасти эти архео-
логические вопросы…» (Lettre…, 1847. Р. 1). Таким 

Рис. 1. Дмитрий Оттонович Шеппинг (13.07.1823–17.03.1895).

Fig. 1. Dmitriy Ottonovich Shepping (13.07.1823–17.03.1895).
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образом, первые документированные раскопки курга-
нов Воронежской губернии были проведены во владе-
ниях Шеппингов, и представитель именно этой семьи 
опубликовал их результаты, но кто провел полевые 
работы, пока остается невыясненным. В этой связи 
важно замечание М. М. Фроловой, относящееся к со-
бытиям, близким по времени: «…Упорядочился и се-
мейный уклад: по маю на лето выезжали в загородные 
имения, а на зиму вновь возвращались в Москву, как 
и было заведено между московскими помещиками. 
Мария Дмитриевна Шеппинг с супругом, избравшим 
Москву для жительства, также следовали этому по-
рядку» (Фролова, 2007. С. 201). Можно также предпо-
лагать, учитывая сложившиеся в семье традиции, что 
стимулом для раскопок в Острогожском уезде стали 
исследования А. Д. Чертковым несколькими годами 
ранее курганов в Подмосковье. Но, в отличие от по-
следнего, Шеппинг вслед за З. Ходаковским стремил-
ся аргументировать культовое (храмовое) предназна-
чение раскопанного объекта.

Сам Д. О. Шеппинг организовал раскопки в середине 
1860-х гг. в том же острогожском имении матери при 
слободе Марьевка, у хутора Гвоздовка. О результатах 
было доложено на заседании МАО 12 января 1867 г. 
(Протоколы…, 1870. С. 342). Увидели свет и две публи-
кации по итогам работ (Шеппинг, 1866; 1867). Содер-
жание публикаций почти идентично: описаны ход 
раскопок и найденные при этом артефакты (рис. 2). 
Повторю уже высказанное мною в печати мнение о 
том, что все три кургана к моменту проведения архео-
логических работ пострадали от селитроваренного 
производства (именно такие насыпи у местных жителей 
именовались майданами)5. Некоторые из обнаружен-
ных захоронений по своему обряду и сопутствующей 
керамике могут быть отнесены к кругу ка такомбных 
древностей среднего бронзового века (Захарова, 2006. 
С. 74). Мною предпринимаются усилия по поиску кол-
лекции древностей Д. О. Шеппинга, но пока безрезуль-
татно. 

В анализируемых публикациях Д. О. Шеппинг говорит 
об отсутствии в «Гвоздовских Майданах» всяких по-
сторонних вещей при мертвецах, за исключением 
глиняных горшков, как о «типической черте». При 
этом он пишет, что «этот факт встретился и в раскоп-
ках подобных же курганов при слободе Россошь не-

5 Проблема атрибуции майданов в археологии имеет собственную 
историографию. Отмечу лишь, что признание получила точка зрения 
В. А. Городцова, дополнительно аргументированная А. А. Спицыным 
(Городцов, 1904. С. 29–39; Спицын, 1906. С. 1–28).

сколько лет тому назад» (Шеппинг, 1867. С. 65). К на-
стоящему времени мне удалось только установить имя 
помещика, по инициативе которого проводились 
указанные раскопки. В статье воронежского краеведа 
Т. М. Олейникова читаем: «В настоящее время о тата-
рах свидетельствуют попадающиеся в Россошанской 
местности курганы. Некоторые из этих курганов, по 
раскопкам Г. А. Черткова, оказались могилами; другие, 
очевидно, были сторожевыми пунктами» (Олейников, 
1915–1916. С. 2). Григорий Александрович Чертков 
(1832–1900) — сын упоминавшегося выше Александра 
Дмитриевича. Пока это единственное свидетельство 
его интереса к археологии. 

Наблюдения Д. О. Шеппинга о внешнем сходстве па-
мятников и культурной близости некоторых захороне-
ний в них подтвердили впоследствии аспирант РАИМК 
С. Н. Замятнин и сотрудник Воронежского музея Д. Д. 
Леонов, проводившие «небольшие раскопки у г. Рос-
соши» в июне-июле 1925 г. Они зафиксировали на 
выгоне, к северу от города, группу курганов — «около 
20 насыпей». С. Н. Замятнин писал: «Три более круп-
ных раскопаны в древности в целях селитроварения и 
представляют из себя так называемые майданы» (За-
мятнин, 1925. С. 20). Сами они раскопали четыре на-
сыпи, три из которых содержали захоронения «време-
ни "скорченных" костяков», где основным инвентарем 
были сосуды. Аналогии им С. Н. Замятнин, как 
и А. А. Котляревский, нашел среди катакомбных древ-
ностей бассейна Северского Донца (Котляревский, 
1867. С. 66; Замятнин, 1925. С. 20–21).

Д. О. Шеппинг считал целью своей статьи «обратить 
внимание землевладельцев края на эти любопытные 
памятники доисторической старины и вызвать тем — 
со временем — новые розыски и сведения по важной 
отрасли нашей туземной археологии, каковы майданы 
и городища» (Шеппинг, 1867. С. 65). Во владениях 
самого Шеппинга, надо полагать, такие «розыски» 
поощрялись. 21 октября 1871 г. на заседании МАО 
было сообщено о пожертвовании им в музей Общества 
древней кольчуги, найденной на хуторе Развилки 
(Протоколы…, 1873. С. 320).

В заключение хочу привести слова Л. В. Беловинского: 
«Конечно, это ученый не первого ряда. <…> Это имя 
вписывается в историю русской науки о древней сло-
весности и верованиях русского народа с такой же 
точностью, как патрон входит в патронник» (Бело-
винский, 2012. С. 21). В полной мере его оценка отра-
жает и место Дмитрия Оттоновича Шеппинга в исто-
рии отечественной археологии.
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Рис. 2. Майданы у сел. Марьевка Острогожского уезда Воронежской губернии (по: Шеппинг, 1867. Рис.):  
А, В — планы майданов у хутора Гвоздовка; С — фрагменты керамики из Гвоздовских майданов; D — план майдана  
у хутора Ясиновского; Е — реконструкции сосудов из Ясиновского майдана.

Fig. 2. Maydans (marketplaces) near the village of Maryevka, Ostrogozh district of Voronezh Province (after: Шеппинг, 1867).  
А, В — plans of maydans near the farmstead of Gvozdovka; С — fragments of pottery from Gvozdovo maydans;  
D — plan of the maydan near the farmstead of Yasinovsky; Е — reconstructions of pottery from the maydan of Yasinovsky.
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дентом Королевского общества антиквариев Франции. 
Занятия Д. О. Шеппинга археологией ограничивались 
двумя эпизодами полевых работ в Воронежской и Мо-
сковской губерниях, результаты которых опубликова-
ны. В данной статье верифицированы биографические 
сведения о Д. О. Шеппинге и проанализированы его 
археологические публикации с позиций воссоздания 
ранних страниц воронежской археологии.

Е. Ю. Захарова

Археологические занятия барона Дмитрия Оттоновича Шеппинга  
на Воронежской земле

Дмитрий Оттонович Шеппинг (13.07.1823–17.03.1895) 
относится к числу просвещенных дворян — любителей 
старины. Его имя известно, прежде всего, благодаря 
трудам по славянской мифологии, фольклору и быту. 
Он был членом Московского археологического обще-
ства (в 1870–1874 гг. библиотекарем и хранителем 
музея), Королевского Копенгагенского общества се-
верных изыскателей древностей, членом-корреспон-

E. Yu. Zakharova

Archaeological ardours of Baron Dmitriy Ottonovich Shepping  
in the Voronezh land

Baron Dmitriy Ottonovich Shepping (von Schöppingk, 
13.07.1823–17.03.1895) belonged to the number amateurs 
of antiquities among the educated noblemen. His name is 
known primarily owing to his works on the Slavic mythol-
ogy, folklore and life mode. He was a member of the Mos-
cow Archaeological Society (in 1870–1874 he was a librar-
ian and a curator in its museum), of the Royal Copenhagen 
Society of the Northern Researchers of Antiquities, Corre-

sponding Member of the Society of Antiquarians of France. 
In the narrower sense, D. O. Shepping’s studies in archae-
ology were limited by two field seasons in the Voronezh 
and Moscow Provinces, of which the results have been 
published. In the present paper, the biographic informa-
tion about D. O. Shepping is checked and his archaeolog-
ical publications are analysed in terms of reconstruction 
of the earlier pages of the Voronizh archaeology.
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