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				Эта страница не была вычитана

обработка льна, солеваренная и др. В районе крупные лесозаготовки, посевы зерновых, льна и др. Развито животноводство. В Т. организованы краеведческий музей, имеющий межрайонное значение, лесной техникум, педагогии. училище. В Т. — бальнеологический курорт. Лечебные факторы: крепкие хлориднонатриевые и хлоридно-сульфатно-натриевые источники. Показаны: заболевания костей, суставов, мышц и нервов, гинекологии, заболевания, флебиты и тромбофлебиты. Организован санаторий для костно-туберкулёзных детей. Сезон — с 15/V по 15/IX. Т. — один из древнейших городов Северного края, упоминаемый ещё в 12 в. Здесь исстари существовали соляные варницы. В 17—18 вв. Т. имела большое торговое знаиение, т. к. через неё проходил тракт из ЕврЬп. части России в Сибирь. В 1909 в Т. был сослан В. М. Молотов.

ТОУНСЕНД, Таунсенд (Townsend), вершина плато Костмошко (см.) в Австралии.

Высота 2.115 м (по другим данным  — 2.211—2.240 м).

ТОХАРСКИЙ ЯЗЫК, мёртвый индо-европейский язык, открытый в 1904 европейскими археологии, экспедициями в Восточном (Китайском) Туркестане (Куча, Турфан). Рукописи Т. я. медицинского и религиозного (буддийского) содержания, частью переводные, исполнены индийским алфавитом брахми и относятся к 6—7 вв. хр. э. Различают два диалекта Т. я.: тохарский А и тохарский В (кучинский). Различия между этими диалектами (по терминологии А. Мейе  — «близко родственными двумя языками») особенно заметны в учёной лексике. По своей морфологии и лексике Т. я. близок к зап. индо-европейским языкам, т. н. языкам centum (см. Индо-европейские ягыки): ср. тох. A — okat, В — okt, лат. octo («восемь»); тох. yuk, лат. equus («конь»). Страдательный залог в тохарском языке, подобно итало-кельтским языкам, образуется на г (тох. cmetar, лат. nascitur). Примечательны и другие совпадения с европейскими языками: ср. тох. salyi (этого названия нет в индо-иранских языках), лат.

sal («соль»), тох. рог, греи, руг («огонь»); тох. okso, нем. ochse («бык>); тох. В — lak («рыба»), рус. «лосось», нем. Lachs («сёмга», «лосось») и др. — Открытие Т. я. вызвало большие споры об этногенезе народа, к-рый говорил на этом языке, и об области первоначального расселения индо-европейских народов. Ряд учёных (Эд. Мейер, 3. Фейст), основываясь на фактах Т. я., пытались возродить старую теорию об азиатском происхождении индо-европейцев, другие (Покорный, Кречмер, Бенвениста), наоборот, видели в тохарах европейский народ, мигрировавший в Азию из Центральной или из Восточной Европы. Однако проблема тохарцев и Т. я. и до наст, времени представляется крайне спорной, тем более что и самоназвание «Т. я.» является условным.

Подробное изложение'истории вопроса см. в статье: Умняков И., Тохарская проблема, «Вестник древней истории», М., 1940, № 3—1, стр. 181—193.

Лига.: Sieg Е. und S i е g 1 i ng W- (hrsg.), Tocharische Sprachreste, Bd I, B., 1921: их же, Tocharische Grammatik, bearb. in Gemeinsdi. mit W  — Schulze, GOltingen, 1931; M e i 1 1 et A., Le tokharien, в кн.: Indogermanisches Jahrbuch I, Strassburg, 1914; L ё v i S., Fragments de textes koutchSens, Г., 1933 (характеристика диалектов А и В).ТОХТАМЫШ (ум. ок. 1406), хан Золотой Орды. Сын Тули Ходжи, правителя Мангышлака. В юности бежал от преследований правившего Синей, а потом Золотой Ордой Урусхана и его сыновей к Тимуру (Тамерлану), был пожалован городами Отраром, Саураном и Сыгнаком (на Сыр-дарье), с помощью Тимура захватил власть в Золотой Орде (1378).

В 1380 разбил Мамая, ослабленного поражением в Куликовской битве (см.), с 1381  — полновластный хан Золотой Орды. Потребовал подчинения русских княжеств; получив отказ, подверг опустошительному набегу центральные русские области, хитростью захватил Москву (26/VIII 1382). С 80  — х гг. начинается борьба Т. с Тимуром. Т. терпит ряд поражений от Тимура: в Центральном Казахстане (место битвы установлено находкой в 1937 мемориального камня — ныне в Гос. Эрмитаже в Ленинграде) и на Тереке в 1395.'Тимур, преследуя войска Т., дошёл до Ельца. Т. был разбит и свергнут Туклук-Тимуром, несмотря на помощь литовского князя Витовта (1399).

По русским источникам, Т. убит в 1406 под Тюменью в битве с ханом Шади; по персидским — умер около этого года своей смертью.

ТОЧИЛЬЩИКИ, или притворяшки, Ptinidae s. Anobiidae, семейство жуков.

Мелкие жуки с цилиндрич. телом, голова прикрыта выдающейся сверху переднеспинкой; лапки пяти члени ковые; усики нитевидные или пиловидные; потревоженные жуки плотно подтягивают усики и ноги к телу, «притворяясь» мёртвыми, и тогда очень похожи на соринки или семена. Личинки Т изогнутые, с очень короткими ногами. Т. Хлебный точильщик: 1 и 2  — ЖИВУТ преиму  — взу ОСЛЫЙ жук (вид сверху и в щественно В су  — п^филь); 5  — куколка; rf-ли- • хой мёртв ой древесине деревянных построек, изделий, особенно мебели, истачивая их ходами и превращая всю внутренность в труху; некоторые Т. портят пищевые продукты, гербарии, бумаги, книги, коллекции насекомых и живые растения. Из мер борьбы действительно пропитывание дерева хлористым цинком, сулемой, медным купоросом, мышьяковистым натрием; в музеях п домах с Т. борются окуриванием сероуглеродом, нагреванием поражённых предметов, нафталином. В хозяйстве наиболее важны следующие Т.: Stegobium paniceum («хлебный Т.»  — красноватобурый, в густых волосах; в печёном хлебе, чучелах, коллекциях. гербариях, даже ядах), Anobium domesticum (тёмнобурый, в серых волосах; в мебели и другой деревянной утвари), A. pertinax («часовщик»  — чёрный, матовый; в стенах; издаёт звуки, подобные тиканию карманных часов), A. rufovillosum (тёмнобурый, с жёлтыми пятнами; в дереве домов, также стучит), Ernobius mollis (краснобурый, в серых волосах; в старом дереве,
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