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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ТОХАРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ» 

Л.М. Сверчков 

 

Долгие годы археологи, историки и, порой, лингвисты не 
оставляют попыток найти приемлемую для отождествления с 
предками тохар археологическую культуру. После того, как 
было оставлено первое впечатление о тохарах как азиатских 
кельтах, пришедших из Европы, возникла обратная тенденция, 
близкая той, что высказал А.К. Нарайн. В 1913 г. С. Фейст 
предположил, что тохары в составе индоевропейской семьи 
изначально обитали в области Окса и Яксарта, откуда несколько 
позже ушли в Китайский Туркестан. По Э. Мейеру, предки 
исторических тохар отстали на востоке после того, как одна 
часть индоевропейцев, из центральноазиатского плоскогорья — 
ушла на запад, а другая часть — на юго-восток, в Иран и Индию. 
В то же время по-прежнему отстаивалось мнение о 
западноевропейском происхождении тохар, главным 
аргументом которой являлась пресловутая «лососевая теория», 
создателем которой является Й. Покорны. Ядро тохарской 
общности должно было находиться на реках, где водился 
лосось, в соседстве с предками славян, указывалось даже на 
междуречье Вислы и Одера (Умняков, 1940, с. 191–193). Б. 
Грозный, судя по карте древнейших переселений народов, 
видел в тохарах ветвь индоевропейцев, отклонившуюся на юг от 
общего западного направления движения из глубин 
Центральной Азии (Грозный, 1940, с. 42, рис. 5). Точка зрения 
Э. Бенвениста известна: после ухода индоевропейцев из 
киргизских или даже алтайских степей на запад тохарское 
единство заняло территорию между Днепром и Уралом, «север 
и центр Европы исключается по лингвистическим 
соображениям» (Benveniste, 1936, с. 239–240; Бенвенист, 1959, 
с. 107–108). В. Краузе и В. Георгиев, исходя из наличия в 
тохарском языке — финно-угорского субстрата, соглашаются с 
мнением о локализации прародины тохаров приблизительно 
между Днепром и Уралом (Георгиев, 1958, с. 20).  

Дж. Девото видит тохаров в создателях фатьяновской культуры 
(Devoto, 1962, с. 359). П. Бош-Гимпера на карте расселения 
индоевропейских народов в эпоху бронзы (около 1500 гг. до н. 
э.) поместил тохаров к северу от Карпат, в Волыни, с чем, 
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разумеется, не согласилась М. Гимбутас, которая не находит 
никаких доказательств подобной локализации, ни 
археологических, ни лингвистических (Gimbutas, 1963, с. 14, 
26). Тем не менее, это не помешало Д. Адамсу, как сказано 
выше, попытаться найти лингвистическое обоснование для 
отождествления прототохар с носителями культуры 
шаровидных амфор второй половины IV тыс до н. э. (Adams, 
1984, с. 401). М. Гимбутас никогда не обращалась специально к 
проблеме происхождения тохаров, однако, учитывая 
лингвистическую связь тохарского с германским, славянским и 
балтским языками, полагает, что прототохары в эпоху бронзы 
тоже должны были находиться в Европе (Gimbutas, 1986, с. 
330). Х. Томас сначала отождествлял прототохаров с какой-то 
частью андроновской общности, но позже обходит этот вопрос 
молчанием, соглашаясь только с мнением об андроновской 
культуре как индоиранской или арийской (Thomas, 1982, с. 81; 
1992, с. 19–20).  

Многие исследователи хотели бы связать происхождение 
тохаров с системой европейских культур воронковидных кубков 
(Funnel Beaker culture), шнуровой керамики (Corded Ware 
culture) и шаровидных амфор (Globular Amphora culture), хотя 
по поводу их взаимосвязи до сих пор еще остается очень много 
вопросов. Так в 1958 г. у лингвиста Б.В. Горнунга возникла 
идея о соответствии прототохаров и создателей 
среднеднепровской и абашевской культур эпохи бронзы, с чем 
не согласились ни археологи, изучавшие среднеднепровскую 
культуру (А.И. Тереножкин), ни археологи, раскапывавшие 
памятники абашевской культуры (О.Н. Евтюхова, А.Д. Пряхин). 
А.Д. Пряхин вообще усматривает истоки абашевской культуры 
не в фатьяновской или среднеднепровской, а в древнеямной 
культурно-исторической общности, отчего присоединяется к 
мнению о принадлежности абашевских племен к индоиранской 
языковой группе (Пряхин, 1971, с. 200–201; 1977, с. 135–137). 
Часто ссылаются на мнение Л.А. Лелекова о том, что абашевцы 
являлись прототохарами, однако дословно автор писал о них 
следующее: «... абашевцы же — либо какая-то ветвь 
индоиранского массива, либо тохары» (Лелеков, 1982, с. 36).  

В поисках археологического соответствия прототохарам 
наиболее, казалось бы, удачный выбор был сделан в отношении 
афанасьевской культуры — крайне восточного, по мнению 
многих исследователей, анклава ямной культурно-
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исторической общности (Даниленко, 1969, с. 234; Mallory, 1989, 
62–63; Renfrew, 2002a, с. 12–13)[20]1.  

Е.Е. Кузьмина более осторожна в своих выводах, подчеркивая, 
что если участие афанасьевской культуры в сложении 
таримских могильников будут доказано, это позволит решить 
важнейшие проблемы этногенеза Старого Света (Kuzmina, 1998, 
с. 70).  

Развернутое обоснование этой гипотезы предложено в работах 
Вл.А. Семенова и В.А. Посредникова. Вл.А. Семенов называет 
крайним юго-восточным памятником афанасьевской культуры 
могильник Шатар-Чулуу, что «свидетельствует о продвижении 
какой-то группы афанасьевцев в глубинные районы Монголии». 
На южном направлении к афанасьевским древностям автор 
безоговорочно относит материалы из могильников, 
расположенных на севере и юго-востоке Синьцзян-Уйгурского 
автономного округа КНР: Кээрмуци в уезде Алтай и Гумугоу 
близ озера Лобнор. Это означает, что афанасьевцы из 
Минусинских степей или Алтая распространились в Туву, затем 
в Монголию, где «могли вступить в контакт с культурами 
восточно-азиатской расписной керамики, памятники которой в 
небольшом числе открыты в Южной Гоби». Предполагается 
также возможное участие европеоидной афанасьевской 
культуры в сложении культур Цицзя в Китае и Окунево в Саяно-
Алтайском нагорье. Окуневская культура Тувы и культура 
расписной керамики Синьцзяна рассматриваются как 
сохранившиеся остатки древнего афанасьевского населения, 
связанного происхождением с восточноевропейским 
энеолитом, и, соответственно, афанасьевцы являлись 
носителями прототохарских языков. Отмечаются 
многочисленные аналогии (в том числе сходство 
антропологического типа), объединяющие афанасьевскую 
культуру с ямной культурно-исторической общностью, особенно 
с северокавказским ее вариантом, новотиторовской культурой 
Прикубанья (Семенов, 1993, с. 26–29).  

                                                        
1

 [20] Если прототохары соотносятся с афанасьевской 
культурой, генетически связанной с ямной общностью, тогда 
придется признать, что ямная культура не может принадлежать 
индоиранцам, поскольку признаки языковых контактов 
тохарского с общеиндоиранским отсутствуют. 
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Несколько позже А.В. Варенов подверг тщательному анализу 
материалы из 32 коллективных захоронений в каменных ящиках 
близ Кээрмуци и датировал их XIII–VIII или даже X–VIII вв. до н. 
э. 2  (Варенов, 1999, с. 53–56). Во второй, более развернутой 
статье А.В. Варенов обращается к вопросу, на основании чего 
могильник Гумугоу считается «афанасьево-андроновским», а 
Кээрмуци, по мнению Ю.А. Заднепровского и Вл.А. Семенова, 
входит в круг афанасьевской культуры. В.И. Молодин и С.В. 
Алкин уже тогда не признали афанасьевскую или андроновскую 
природу материалов из Гумугоу, однако могильник Кээрмуци, а 
также Сыдуйтуцю возле Урумчи, сочли афанасьевским. При 
ближайшем рассмотрении археологических материалов и 
правильном переводе китайских терминов выяснилось, что 
конструкция могильных сооружений и погребального обряда, 
аналогии керамике, бронзовым и каменным изделиям (в том 
числе каменным наконечникам стрел) не дают оснований для 
сопоставления с памятниками афанасьевской культуры. В 
заключение А.В. Варенов призвал «с осторожностью подходить 
к безоговорочному включению всего Северного Синьцзяна в 
ареал распространения классической афанасьевской культуры» 
(Варенов, 1998, с. 60–65).  

Часто ссылаются на находки в Синьцзяне фрагментов керамики 
степного облика, собранной экспедицией А. Стейна, которую 
периодически приписывают то афанасьевской культуре, то 
андроновской. Она была обнаружена вместе с микролитами на 
развеянных стоянках в бассейне Яркенд-дарьи и в дельте 
Курук-дарьи, на западе и юго-западе Синьцзяна (Stein, 1981, 
табл. XXII–XXIII). По мнению С.П. Толстова, фрагменты керамики 
и сопутствующий кремневый инвентарь являются типичными 
для кельтеминарской культуры (Толстов, 1948, с. 64). В.А. 
Ранов подчеркивает сходство наконечников стрел из сборов А. 
Стейна с подобными изделиями из кельтеминарских поселений 
и могильника Заманбаба, указывая, что их можно отнести как к 
неолиту, так и к эпохе ранней бронзы (Ранов, 1988, с. 102). 
Новейшие исследования в этом районе, на поселении 
Сулэтанбаэ возле Кашгара (Suletangba’e), подтверждают 
указанный, кельтеминарский круг аналогий (Mei, 2000, с. 9, 
59).  

                                                        
2

 [21] Китайские археологи, раскапывавшие могильник 
Кээрмуци, датировали его III в. до н. э. — III в. н. э. 
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Л.С. Клейн в поисках прототохаров рассматривает три 
археологические культуры эпохи бронзы Южной Сибири — 
афанасьевскую, андроновскую и карасукскую. Выбор пришелся 
на карасукскую культуру, поскольку, по мнению Э.А. 
Новгородовой, комплексы и отдельные находки этого типа 
широко распространены в Северном Китае. Происхождение 
карасукской культуры выводится из фатьяновской, которая, в 
свою очередь, «видимо, представляет собой материальную 
основу выделения тохарских языков из индоевропейской 
общности» (Клейн, 2000, с. 180–185).  

А.В. Варенов, специально занимавшийся вопросами 
распространения изделий карасукского облика, в двух словах 
дал характеристику одной примечательной тенденции. «С 
давних пор среди археологов, занимавшихся эпохой поздней 
бронзы Сибири, Средней и Центральной Азии, принято было 
уповать на малоисследованные просторы Восточного 
Туркестана в плане решения проблемы происхождения и/или 
распространения карасукской культуры» (Варенов, 1998, с. 65).  

Отчасти в связи с карасукскими изделиями А.А. Ковалев на 
примере более чем 300 бронзовых предметов, обладающих 
едиными типологическими признаками, выделяет древнейшую 
общность под условным названием «культура Чаодаогоу» (XIII–XI 
вв. до н. э.). Общность «Чаодоугоу» являлась «мощным центром 
металлообработки с устойчивыми традициями, производившим 
определенный набор предметов вооружения и украшений на 
протяжении нескольких веков» (Ковалев, 2004, с. 250–255). 
Местные истоки такой традиции отсутствуют, к тому же, 
комплекс «Чаодаогоу» отличается от собственно китайского 
(Шан-Инь), восходящего, по мнению автора, к сейминско-
турбинской общности. А.А. Ковалев обращается к гораздо более 
ранним, широко известным материалам Западного Ирана конца 
III — начала II тыс. до н. э., где имеются прямые и 
многочисленные аналогии изделиям «Чаодоугоу». Появление и 
распространение изделий переднеазиатского типа в Китае 
автор связывает не с диффузией культурной традиции, а с 
миграцией ее носителей, поскольку никаких промежуточных 
памятников этого типа в Средней Азии не обнаружено. 
Следовательно, имеются все основания предположить, что 
«культура Чаодоугоу» принадлежит потомкам пратохаров, 
вышедших, по теории В. Б. Хеннинга и Вяч. Вс. Иванова, из 
Иранского Загроса. В качестве дополнительного аргумента А. А. 
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Ковалев приводит известные лингвистические соображения, 
трактующие некоторые особенности тохарского языка влиянием 
дравидского, неотличимого от угро-финского из-за их тесной 
генетической связи (Ковалев, 2004, с. 261–270).  

В какой-то степени выделение металлообрабатывающей 
провинции «Чаодоугоу» и отрицание тохаро-уральских 
ареальных связей подрывает основу тохарской атрибуции 
сейминско-турбинского феномена, предложенную В.В. 
Напольских по данным сравнительного языкознания.  

Обосновывается идея следующим образом: «Прототохарско-
уральские контакты имели место в относительно позднюю эпоху 
(после распада уральского и финно-угорского праязыков), но 
охватили при этом все (эндо) уральские группы. Датировать их 
следует интерстадиалом между распадом финно-пермской 
общности (едва ли раньше середины II тыс. до н. э.) и распадом 
угорского праязыка (не позднее середины — второй половины I 
тыс. до н. э.). Практически единственным историческим 
явлением, могущим охватить все (эндо-)уральские группы в 
означенный период, был сейминско-турбинский 
транскультурный феномен» (Напольских, 1997, с. 155). Истоки 
сложения сейминско-турбинского феномена уверенно 
выводятся из все той же афанасьевской культуры 3  Алтая, 
носители которой были вынуждены переместиться в Монголию 
и северо-западный Китай под давлением окуневской культуры 
около XVIII в. до н. э4. Со ссылкой на вышеупомянутую статью 
Вл. А. Семенова прототохары соотносятся с носителями 
афанасьевской культуры, сам автор предполагает участие 
прототохарского компонента (точнее, паратохарского — не 
оставившего прямых языковых потомков) в создании 

                                                        
3

 Примечание редактора BEHPS, — как показали последние 
современные исследования с учетом данных палео-ДНК, 
афанасьевская археологическая культура не выводится из 
сеймино-турбинского феномена. См. Козинцев А.Г. Из степи — 
в пустыню: ранние европеоиды Восточного Туркестана по 
данным генетики и антропологии // Культуры степной 
Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. 
Книга 1. СПб., ИИМК РАН, 2012, С. 122-126. 
4
 [22] По новейшим данным, около 2400 г. до н. э. (Gorsdorf, 

Parzinger, Nagler, Leont’ev, 1998) 
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сейминско-турбинских памятников (Напольских, 1997, с. 156–
157).  

 

Фото 1. Таримская мумия Лоуланьской красавицы. 
Таримцы (носители тохарских языков: арси и кушан) — 

потомки населения палеолита Франции (IV тыс. до н.э.) и 
чемурчекской культуры Южной Сибири (III тыс. до н.э.), по 

мнению Б.А. Муратова являлись представителями 
субклада R1a-M458 (примечание — BEHPS) 

 

Лингвистическое обоснование тохарской атрибуции сейминско-
турбинского феномена завораживает своей логичностью, чего 
никак нельзя сказать относительно базовых археологических 
положений. Во-первых, происхождение агрессивных 
сейминско-турбинских популяций неизвестно, как до сих пор не 
обозначена и собственная их территория или, иначе, точка 
исхода (Черных, Кузьминых, 1989). Во-вторых, в 
археологическом отношении наблюдается взаимосвязь 
сейминско-турбинских и окуневских материалов, но никак не 
афанасьевских. На излишнюю прямолинейность подобного 
построения свое слово уже сказали археологи-специалисты, 
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которые, конечно, лучше знают свои материалы (Косарев, 
Кузьминых, 2001, с. 108).  

Оригинальный выход из создавшейся ситуации предложил С.А. 
Григорьев, попытавшийся объединить взаимоисключающие 
версии происхождения тохаров, хотя сам, кажется, больше 
склоняется к мнению о тохарской атрибуции афанасьевской или 
окуневской культур. В то же время, «появление тохарских 
заимствований в финно-угорских языках могло быть связано 
как с включением в сейминско-турбинскую миграцию носителей 
окуневской или позднеафанасьевской культур, так и с 
первичной миграцией тохар из Передней Азии в Центральную» 
(Григорьев, 1999, с. 230–231).  

Среднеазиатское направление среди археологов даже не 
обсуждалось, за исключением попытки Б.А. Литвинского на 
примере поселения и могильника Заман-баба увидеть 
проникновение в Среднюю Азию племен катакомбной культуры, 
которые могли быть предками тохаров (ИТН, 1963, с. 128). 
Однако во второй редакции «Истории таджикского народа» на 
эту тему нет ни слова, хотя мнения своего, судя по следующей 
цитате, Б.А. Литвинский не изменил: «Передвинувшаяся на 
восток прототохарская этническая общность едва ли была очень 
многочисленной, но все же она была достаточно велика чтобы, 
расселившись, занять почти весь Восточный Туркестан, а также 
обширные территории Средней Азии, в частности в Фергане» 
(Литвинский, 1984, с. 11).  

Главный принцип научного познания, движение от известного к 
неизвестному, предопределил «сибирскую доминанту» в 
отношении памятников Синьцзяна. Отсюда происходит все 
объясняющая «афанасьевская гипотеза» и настойчивые попытки 
найти хотя бы минимальные признаки присутствия 
афанасьевцев в Синьцзяне. Если даже таковые 
обнаруживаются, то значение их, на мой взгляд, явно 
преувеличивается, и часто отдельно взятые эпизоды 
используются в сомнительных, с точки зрения археологии, 
теоретических конструкциях. В китайской археологии в 
отношении Синьцзяна, естественно, во главу угла поставлены 
неолитические и энеолитические культуры расписной керамики 
в бассейне Хуанхэ, хотя проблема их собственного 
происхождения еще долго будет оставаться предметом самых 
острых дискуссий. Географический диапазон культур, 
претендующих на отождествление с предками тохаров, огромен 
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— от центральноевропейской культуры шаровидных амфор на 
западе до культур Яншао и Цицзя на востоке, от фатьяновской 
на севере до культуры «X», принадлежащей Кути и Тукриш на 
юге. Для того чтобы выбрать направление поисков, наверное, 
надо в первую очередь рассмотреть археологические 
материалы с территории Синьцзяна.  
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