
участие в выработке закона о военной вспомогательной службе. В трудный для отечества 
момент, по-моему, должны были быть призваны к служению ему не только боеспособные, 
но и все трудоспособные мужчины, и даже женщины», -  писал Гинденбург.
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Объектом исследования являются археологические памятники X-XI вв. у д. Мохов 
Лоевского района. Моховский археологический комплекс состоит из городища, селища и 
курганного могильника. За период с 2003 по 2007 гг. было изучено 35 погребений (14 по
гребений женских, 13 мужских и 8 определить невозможно без специального антрополо
гического исследования) в 26 курганах. Исследования могильника позволили выявить ряд 
особенностей погребальной обрядности, которые ярко отличают комплекс из ряда прочих 
Гомельского Поднепровья. К этим особенностям можно отнести:

-  наличие двух видов погребального обряда -  кремация (8), неполная кремация (1) 
и ингумация (23);

-  различные ориентировки умерших: 3, ЗСЗ, СЗ, С, Ю, ЮЗ. Преобладает западная 
ориентировка;

-  использование камней в обряде захоронения. Так, например, в кургане 278 камни 
концентрируются по центру (в основном рядом с местом погребения). Крупные камни образу
ют в плане четкую квадратную выкладку размером 4,0 х 4,0 м. Погребение находится по центру 
этого сооружения. Случайность расположения камней исключена. В данном случае камни об
разуют периметр выкладки, но некоторые залегают непосредственно над остатками погребе
ния. Эта особенность характерна для севера Восточной Европы, Прибалтики и Скандинавии;

-  в некоторых курганах выявлены деревянные камерные гробницы. В науке они 
признаны элементом «дружинной культуры»;

-  в погребениях отсутствуют этноопределяющие элементы радимичей и дрегови
чей. Курганы с украшениями радимичей и дреговичей локализованы в 6-20 км от рас
сматриваемого комплекса;

-  широко распространены предметы кривичского, балтского, прибалтийско-финского 
происхождения, которые имеют аналогии в Северной Беларуси, Гнездове, Шестовице и др.;

-  наличие монет -  чешский денарий короля Болеслава II 972/3-999 гг., два обломка 
сребреников великого киевского князя Владимира Святославича, остатки брактеата X-XI вв.;

-  оружие и элементы воинской культуры (копья, топоры, поясные наборы и др.).

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
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Славяноведение как наука прошла путь от накопления знаний до обобщающих трудов 
о славянстве. Заслуга в этом принадлежит первому поколению славистов, которые открыли
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