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Определение хронологической позиции 
синташтинской культуры имеет принципи-
альное значение для изучения бронзового 
века Северной Евразии. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что появление этого яркого 
культурного образования ознаменовало собой 
наступление позднего бронзового века (ПБВ) 
в Урало-Казахстанском регионе. Сложившаяся 
в недрах синташтинской культуры модель мо-
бильного скотоводческого хозяйства, состав-
лявшего основу системы жизнеобеспечения, 
сформировавшийся комплекс технологических 
новаций в сфере металлопроизводства, изго-
товления колесного транспорта и технических 
средств управления упряжными животными 
предопределили облик материальной культу-
ры и образ жизни населения в пределах ала-
кульского и срубного миров.

К настоящему времени синташтинская 
культура обеспечена внушительной серией 
радиоуглеродных дат. История их накопления 
на протяжении четырех десятилетий с кон-
ца 1970-х годов достаточно подробно описана 
в специальных работах, содержащих соответ-
ствующие обзоры (Епимахов, Хэнкс, Ренфрю, 
2005. С. 93, 94; Епимахов, 2007. С. 402, 403; 

Молодин, Епимахов, Марченко, 2014. С. 138–140).  
К 2014 г. была сформирована база, содер-
жащая уже 74 даты (около половины из них 
получено с использованием ускорительной 
AMS-технологии), что позволило установить 
суммарный интервал синташтинских радио- 
углеродных датировок 2010–1770 (2200–1650)1 гг.  
до н. э. (Молодин, Епимахов, Марченко, 2014. 
С. 140. Рис. 2). 

В последние годы в ходе реализации мас-
штабных палеогенетических проектов сопут-
ствующим результатом стала небольшая серия 
новых 14C дат (AMS) синташтинских погре-
бальных памятников, укладывающихся в диа- 
пазон 2100–1800 гг. до н. э. (Allentoft et al., 
2015. Sup. Tab. 1; 3). Единичные радиоугле-
родные AMS даты были получены для син-
таштинских курганов Халвай 3 и 5 в Куста-
найском Притоболье, календарный возраст 
которых определен в интервале 2030–1870 гг.
до н. э. Обе даты оказались практически иден-
тичными, а древесно-кольцевые серии обра-
зовали компактный 41-летний обобщенный 

1 Здесь и далее за скобками представлены результаты 
калибровки с доверительным интервалом в одну сиг-
му (68.2%), в скобках – в две сигмы (95.4%).
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В статье рассматривается проблема календарной хронологии приуральской группы памят-
ников синташтинской культуры рубежа эпох средней и поздней бронзы. Приводятся ре-
зультаты радиоуглеродного датирования погребений из синташтинских могильников у горы 
Березовой (Буланово) и Танаберген II в степном Приуралье. Серию составили 10 калибро-
ванных радиоуглеродных дат, три из которых получены с использованием ускорительной 
AMS-технологии. В результате осуществления статистических процедур установлен хро-
нологический интервал функционирования некрополей в пределах 2200–1770 гг. до н. э. 
В целом можно констатировать относительную синхронность памятников синташтинской 
культуры по обе стороны Уральского хребта и близких в культурном отношении памятни-
ков потаповского типа Среднего Поволжья. Присутствие в синташтинских погребальных 
комплексах степного Приуралья разнообразных свидетельств контактов с носителями сей-
минско-турбинских металлургических традиций хорошо согласуется с новыми данными 
об их радиоуглеродном возрасте.
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Рис. 1. Карта расположения датированных радиоуглеродным методом памятников синташтинской культуры в степ-
ном Приуралье: 1 – могильник Танаберген II; 2 – могильник у горы Березовой (Буланово).

Fig. 1. The location of the Sintashta sites dated by the radiocarbon method in the steppe Cis-Urals

дендроряд для курганной группы Халвай (Па-
нюшкина, 2015).

В Среднем Поволжье локализуется группа 
близких синташтинским в культурном отно-
шении памятников потаповского типа, в про-
цессе изучения которых было получено 13 до-
стоверных радиоуглеродных дат, образующих 
наиболее вероятный хроноинтервал в преде-
лах 1970–1730 гг. до н. э. (Кузнецов и др., 2018. 
С. 90–92, 98. Табл. 4. Рис. 53).

Особенностью обсуждаемой серии син-
таштинских радиоуглеродных датировок яв-
ляется то, что практически все они получены 
из памятников Южного Зауралья, в то время 
как к западу от Уральского хребта в степном 
Приуралье сосредоточен значительный массив 

синташтинских некрополей, практически 
не обеспеченных 14С-датами. При этом имен-
но Приуралью порой отводится ведущая роль 
в формировании синташтинского культурного 
комплекса (Ткачев, 2007. С. 261–301; Кузнецов, 
2010. С. 62).

Целью настоящей статьи является введение 
в научный оборот новой серии 14С-дат и уста-
новление хронологии приуральской группы 
памятников синташтинской культуры на ос-
нове всей совокупности имеющихся на сегод-
няшний день радиоуглеродных датировок.

Характеристика источников. В настоящее 
время мы располагаем радиоуглеродными да-
тами только из двух памятников синташтин-
ской культуры, локализующихся в степном 
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Приуралье. Это могильники у горы Березо-
вой (Буланово) и Танаберген II. Однако имен-
но в этих некрополях сосредоточены наиболее 
многочисленные и яркие синташтинские ком-
плексы в регионе. Еще одним достоинством 
интересующих нас могильников является при-
сутствие стратифицированных разнокультур-
ных и разновременных объектов. Кроме того, 
погребения в могильнике у горы Березовой 
содержат свидетельства прямых контактов 
с носителями сейминско-турбинских метал-
лургических традиций. Указанные обстоятель-
ства определяют высокую информативность 
рассматриваемых синташтинских комплексов 
в равной мере для синхронного и диахронного 
анализов.

Материалы датированных радиоуглеродным 
методом погребений могильника у горы Бере-
зовой частично опубликованы автором раско-
пок (Халяпин, 2001. С. 419–421. Рис. 2, 11–19; 
3, 1–12, 15; 2005. С. 205–207. Рис. 4, 7–18, 21; 
5, 16–19; 6; 7). Синташтинские погребения  
кург. 7 мог. Танаберген II введены в научный 
оборот в полном объеме (Ткачев, 2007. С. 16–46).  
Поэтому здесь можно ограничиться самыми 
общими замечаниями о характере обсуждае-
мых погребальных комплексов.

Могильник у горы Березовой располагается 
на первой надпойменной террасе правобере-
жья р. Салмыш, в 12 км выше по течению 
от устья ее левого притока р. Большой Юша-
тырь (рис. 1, 2). С точки зрения физико-гео-
графического районирования он размещается 
в подзоне северной степи на границе Сакма-
ро-Предуральского и Общесыртовского окру-
гов Общесыртовско-Предуральской возвышен-
ной провинции (Географический атлас…, 1999. 
С. 59).

Памятник представляет собой стратифици-
рованный комплекс. В основании стратигра-
фической колонки лежит монументальная ка-
менная ограда абашевской культуры. С этим 
наиболее ранним периодом функционирова-
ния некрополя связаны находки на уровне 
древней поверхности керамики и металличе-
ских изделий абашевского и посткатакомбно-
го облика. Финальная стадия представлена 
единственным жертвенным комплексом сруб-
ной культуры. Основная же масса выявлен-
ных погребений, жертвенников и отдельных 
артефактов относится к синташтинской куль-
туре и занимает промежуточную стратигра-
фическую позицию, причем для совершения 
двух детских захоронений этой группы была 

частично разобрана более древняя абашевская 
каменная ограда (Халяпин, 2005. С. 204, 205).

Могильник у горы Березовой стал первым 
синташтинским памятником в степном При-
уралье, датированным радиокарбонным ме-
тодом. Для трех погребений второй хроноло-
гической (стратиграфической) группы 4, 5, 6 
были получены 14С-даты по традиционной 
бензольной методике в Лаборатории археоло-
гической технологии ИИМК РАН (Моргунова 
и др., 2003. С. 270, 272. Табл. 1). Эти погре-
бения атрибутированы М.В. Халяпиным как 
синташтинские, отражающие воздействие но-
сителей сейминско-турбинских металлурги-
ческих традиций, что наглядно иллюстриру-
ют отдельные черты погребального обряда и 
сопровождающий инвентарь (Халяпин, 2001. 
С. 420–425; 2005. С. 208, 209) (рис. 2). Поз-
же в ходе геномных исследований для погр. 4 
и 6 в Лаборатории радиоуглеродного анализа  
Оксфордского университета были получены 
новые дублирующие 14С-даты с использовани-
ем ускорительной АMS-технологии (Allentoft 
et al., 2015. Sup. Tab. 1).

Еще одна серия радиоуглеродных дат была 
получена по образцам, отобранным из иссле-
дованных автором в 1991 г. синташтинских по-
гребений в кург. 7 мог. Танаберген II (Ткачев, 
2007. С. 16–46). Этот памятник расположен 
в Актюбинском Приуралье на правобережье 
левого притока Илека р. Танаберген в 2.5 км 
от устья (рис. 1, 1). В физико-географическом 
отношении он находится в подзоне южной 
степи в пределах Илек-Хобдинского сырто-
во-увалистого района Общесыртовско-Преду-
ральской возвышенной провинции (Чибилев, 
Дебело, Рамазанов, 2001; Рамазанов, 2009. С. 9. 
Рис. 2). 

Интересующий нас кург. 7 мог. Танаберген 
II также являлся стратифицированным погре-
бальным комплексом. Раннюю группу образу-
ют 17 синташтинских захоронений, перекрытых 
курганной насыпью. Позже в постсинташтин- 
ское (петровское) время в этот курган были 
впущены еще 18 захоронений, при этом зафик-
сировано четыре случая прямой стратиграфии 
(Ткачев, 2005. С. 123, 124. Рис. 4–7). Радиоугле-
родные даты были получены для синташтин-
ских погребений 22, 23, 30 и 36 (рис. 3, 4) 
в Лаборатории археологической технологии 
ИИМК РАН. Впоследствии в рамках реализа-
ции масштабного палеогенетического проекта 
было проведено повторное радиоуглеродное 
датирование (AMS) погр. 36 в Лаборатории 
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радиоуглеродного анализа Оксфордского уни-
верситета (Allentoft et al., 2015. Sup. Tab. 1). 

Таким образом, к настоящему времени 
мы располагаем 10 14С-датами, получен-
ными для 7 синташтинских погребений из 

двух могильников, расположенных в степном 
Приуралье.

Обсуждение результатов радиоуглеродно-
го датирования. Результаты радиоуглеродно-
го датирования погребальных комплексов 

Рис. 2. Материалы датированных радиоуглеродным методом погребений могильника у горы Березовой (Буланово): 
1–6 – погребение 4; 7, 8, 14 – погребение 5; 9–14, 16–22 – погребение 6; 1, 8, 9–11 – бронза; 1, 12 – кость; 2–6, 
13–17, 19, 20 – камень; 7, 18, 21, 22 – керамика.

Fig. 2. Materials of the radiocarbon dated burials from the cemetery near Mount Berezovaya (Bulanovo)
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синташтинской культуры в степном Приура-
лье приведены в таблице. Во всех 10 случаях 
для измерений использовались кости человека, 
что снимает методические барьеры, связанные 
с датированием различных органических ма-
териалов, но в то же время не исключает вли-
яния резервуарного эффекта.

Калибровка радиоуглеродных дат и суммиро-
вание полученных интервалов производились 

в программе Оксфордской лаборатории OxCal 
3.10 (Bronk Ramsey, 2005), при этом исполь-
зовалась более точная калибровочная кривая 
IntCal13 (Reimer et al., 2013). Получение ком-
бинированных дат, осуществление калибров-
ки и других статистических процедур в новой 
версии программы OxCal 4.3.2 (Bronk Ram-
sey, 2017) привели к идентичным результатам, 
чем объясняется отказ от ее использования в 

Рис. 3. Материалы датированных радиоуглеродным методом погребений кургана 7 могильника Танаберген II: 1–10 –  
погребение 30; 11–14 – погребение 36; 15–38 – погребение 22; 1–4, 9, 15–22 – бронза; 5, 32, 35–38 – кость; 6–8 – 
фаянс; 10–14, 23–26 – керамика; 30 – раковина; 27–29, 31, 33, 34 – камень.

Fig. 3. Materials of the radiocarbon dated burials from mound 7 of the Tanabergen II burial ground
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данной работе. Значения в одну сигму с ве-
роятностью 68.2% позволило получить более 
компактные интервалы, поэтому в ходе про-
ведения статистических операций в большин-
стве случаев приоритет отдавался именно им.

Прежде всего хотелось бы обратить внима-
ние на то обстоятельство, что AMS-даты отли-
чаются гораздо меньшими значениями квадра-
тических отклонений и, следовательно, более 
компактными доверительными интервалами, 

Рис. 4. Материалы датированного радиоуглеродным методом погребения 23 кургана 7 могильника Танаберген II: 
1–4 – керамика; 5–7, 9–12, 31–37 – бронза; 8, 16, 29 – кость; 38, 39 – золото; 13–15, 17, 20–27 – камень; 18 – ме-
таллургический шлак; 19 – медная руда; 28 – раковина; 40–42 – фаянс.

Fig. 4. Materials of radiocarbon dated burial 23 from mound 7 of the Tanabergen II burial ground
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что объясняется большей точностью измере-
ний. Между тем повторное датирование с при-
менением AMS-технологий погр. Танаберген 
II, 7/36 дало более древнюю дату. В то же 
время обе AMS-даты погр. 4 и 6 мог. у горы 
Березовой, напротив, существенно омолодили 
первичные датировки, осуществленные с ис-
пользованием традиционной бензольной ме-
тодики (таблица, рис. 5). Отсутствие единой 
тенденции соотношения радиоуглеродных дат, 
полученных посредством различных методик, 
позволяет оперировать всей их совокупностью, 
по крайней мере, до накопления более пред-
ставительной серии AMS-датировок для син-
таштинских памятников Приуралья.

Анализируемая выборка демонстрирует не-
которую несогласованность и существенный 
разброс значений не только в пределах некро-
полей, но даже при дублирующем датировании 
одних и тех же образцов (таблица, рис. 5). Ви-
димо, причины этого кроются в разрешающей 
способности самого метода радиоуглеродного 
датирования, поскольку археологический кон-
текст датируемых погребальных комплексов в 
каждом из могильников надежно документи-
рует их относительную синхронность в силу 
единой стратиграфической позиции, плани-
графического положения и типологии сопро-
вождающего инвентаря (рис. 2–4). Поэтому 
помимо прямого датирования важно было 
прибегнуть к статистическим процедурам 

Результаты радиоуглеродного датирования погребальных комплексов синташтинской культуры в 
степном Приуралье

Radiocarbon dates of the Sintashta culture burials in the steppe Cis-Urals

Адрес образца* Литература
Шифр ла-
боратории

BP
BC cal (probability, %)

1σ (68.2) 2σ (95.4)

Танаберген II, кург. 7, 
погр. 23, скелет 1 (F)

Публикуется 
впервые

Lе-8840 3780±100
2400–2380 (1.5)
2350–2110 (54.3) 
2100–2030 (12.5) 

2480–1930 (95.4)

Танаберген II, кург. 7, 
погр. 30 (F)

–"– Lе-8841 3280±110 1690–1430 (68.2) 1880–1290 (95.4) 

Танаберген II, кург. 7, 
погр. 36 (F) по ДНК, 

(М) по антропол.
–"– Lе-8842 3420±130

1890–1600 (63.0) 
1590–1530 (5.2) 

2040–1420 (95.4) 

Танаберген II, кург. 7, 
погр. 36 (F) по ДНК, 

(М) по антропол.

Allentoft et 
al., 2015

OxA-30998 
(AMS)

3612±34 2030–1920 (68.2) 
2120–2090 (3.5) 
2040–1880 (91.9) 

Танаберген II, кург. 7, 
погр. 22 (М)

Публикуется 
впервые

Lе-9675 3450±90 1890–1650 (68.2) 1980–1520 (95.4) 

Могильник 
у горы Березовой, 

погр. 5 (М)

Моргунова и 
др., 2003

Le-6093 3650±100
2200–2170 (3.6) 
2150–1890 (64.6) 

2310–1740 (95.4) 

Могильник 
у горы Березовой, 

погр. 4 (М)

Моргунова и 
др., 2003

Le-6095 3900±120
2570–2520 (7.0) 
2500–2200 (61.2) 

2860–2810 (1.8) 
2700–2020 (93.6) 

Могильник 
у горы Березовой, 

погр. 4 (М)

Allentoft et 
al., 2015

OxA-30991 
(AMS)

3775±34
2280–2250 (16.4) 
2230–2220 (3.9) 
2210–2130 (47.9) 

2300–2120 (88.5) 
2090–2040 (6.9) 

Могильник 
у горы Березовой, 

погр. 6, скелет 1 (F)

Моргунова и 
др., 2003

Le-6136 3750±80 2290–2030 (68.2) 2460–1940 (95.4) 

Могильник 
у горы Березовой, 

погр. 6, скелет 1 (F)

Allentoft et 
al., 2015

OxA-30993 
(AMS)

3532±34
1930–1870 (32.5) 
1850–1770 (35.7) 

1950–1750 (95.4) 

*Материал образцов – кость человека. 
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Рис. 5. Графики суммирования вероятностей калибровочных интервалов радиоуглеродных дат из памятников син-
таштинской культуры степного Приуралья.

Fig. 5. Graphs of summing the probabilities of calibration intervals of radiocarbon dates from the Sintashta sites  
of the steppe Cis-Urals
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и визуально-графическому представлению 
результатов.

С этой целью проведено суммирование ве-
роятностей калибровочных интервалов для 
всей выборки. В результате был построен гра-
фик с широким диапазоном датировок 2290–
1750 (2480–1430) гг. до н. э. Примечательно, 
что ранний шлейф этого интервала образу-
ют даты из могильника у горы Березовой и 
погр. Танаберген II, 7/23 (Le-8840). Позднюю 
группу формируют датировки из погребений 
Танаберген II, 7/22, 30, 36 (Le-9675, Le-8841, 
Le-8842). При этом дублирующая AMS-дата 
Танаберген II, 7/36 (OxA-30998) фактически 
выводит этот комплекс из позднего эшелона 
значений (рис. 5).

Для верификации полученной информации 
нами была предпринята попытка примене-
ния предложенной П.Ф. Кузнецовым визуаль-
но-графической методики обработки исход-
ных данных, предусматривающей графическое 
наложение контуров калибровочных графиков 
(Кузнецов и др., 2018. С. 91, 92. Рис. 53, 54). 
В результате этой процедуры было установле-
но, что наиболее плотное наложение графи-
ков и достаточно ровное плато синташтинские 
даты из памятников степного Приуралья об-
разуют в диапазоне 2200–1770 гг. до н. э., что 
позволило несколько сузить хроноинтервал 
(рис. 5).

И все-таки рамки радиоуглеродного воз-
раста могильников у горы Березовой и Тана-
берген II в синташтинское время выглядят 
чрезмерно расширенными. В целом, мож-
но констатировать, что первый из них име-
ет некоторый хронологический приоритет. 
Для уточнения хронологического соотноше-
ния обсуждаемых памятников было произведе-
но раздельное суммирование вероятностей для 
каждого из них. С вероятностью в одну сиг-
му (68.2%) для могильника у горы Березовой 
был получен интервал 2300–1770 гг. до н. э.,  
а для могильника Танаберген II он составил 
2040–1530 гг. до н. э.

Следующим этапом анализа стало совмеще-
ние графиков, которое позволило определить 
интервал наложения в пределах 2040–1770 гг. 
до н. э. Примечательно, что он совпадает 
с поздними пиками графика суммирования 
вероятностей могильника у горы Березовой и 
ранними – могильника Танаберген II (рис. 6). 
Заметим, что полученный таким образом ин-
тервал фактически совпадает с современными 
представлениями о радиоуглеродном возрасте 

синташтинских памятников Южного Заура-
лья, который определяется в диапазоне 2010–
1770 гг. до н. э. (Молодин, Епимахов, Мар-
ченко, 2014. С. 140. Рис. 2). Он также в целом 
соответствует и датировкам родственных па-
мятников потаповского типа Среднего По-
волжья 1970–1730 гг. до н. э. (Кузнецов и др., 
2018. С. 90–92, 98. Табл. 4. Рис. 53). 

Эти данные могут свидетельствовать об от-
носительной синхронности памятников ру-
бежа эпох средней и поздней бронзы Волго- 
Уралья. Но в то же время довольно отчетли-
вый шлейф ранних датировок синташтинских 
комплексов степного Приуралья пока остав-
ляет открытым вопрос об их хронологическом 
приоритете по отношению к близким в куль-
турном отношении памятникам Среднего По-
волжья и Южного Зауралья.

Учитывая специфику синташтинских па-
мятников степного Приуралья, уместно об-
ратиться к проблеме их хронологического 
соотношения с сейминско-турбинскими древ-
ностями. Дело в том, что присутствие сей-
минско-турбинских реплик в погребальных 
памятниках начала ПБВ в Волго-Уралье неод-
нократно фиксировалось исследователями. Так, 
в Потаповском и Грачевском II могильниках  
в Среднем Поволжье обнаружены ножи без вы- 
деленного черенка, сопоставимые с анало-
гичными предметами разрядов НК-2 и НК-4, 
характерными для сейминско-турбинской ме-
таллообработки (Васильев, Кузнецов, Семено-
ва, 1994. Рис. 30, 4, 5; Кузнецов и др., 2018.  
С. 39, 40. Рис. 16, 1; 31, 2; Черных, Кузьминых, 
1989. С. 92. Рис. 51, 53). 

Не менее выразительны проявления сеймин-
ско-турбинского воздействия на культурогенез 
начальной поры ПБВ в Южном Зауралье. На-
пример, в могильнике Каменный Амбар-5 най-
дены костяные панцирные пластины с отвер-
стиями по краям (Епимахов, 2005. Ил. 13, 1, 2), 
аналогичные деталям оборонительных доспехов, 
происходящих из сейминско-турбинского мо-
гильника Ростовка IV в Западной Сибири (Ма-
тющенко, Синицына, 1988. Рис. 9, 10, 61–66).  
Влиянием сейминско-турбинских традиций 
металлопроизводства, вероятно, объясняются 
находки бронзовых наконечников копий с ли-
той втулкой, происходящих из синташтин-
ского кургана Халвай III в Кустанайском 
Притоболье, а также оригинального копья с фи- 
гурными изображениями лошадей на втулке 
из окрестностей г. Джетыгары, относящихся 
к разрядам КД-28, КД-36 и КД-30 (Шевнина, 
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Логвин, 2015. Рис. 62, 79, 86, 87; Мазниченко, 
1985; Черных, Кузьминых, 1989. С. 79–81. Рис. 39,  
2-4; 40, 42–44, 47).

Но для нашего исследования особый инте-
рес представляют материалы второй хроно-
логической группы погребений могильника  
у горы Березовой в степном Приуралье. Це-
лый комплекс культурообразующих признаков, 
включая планиграфию некрополя, характер 
ингумации некоторых индивидов, отдельные 
категории погребального инвентаря, находит 
убедительные аналогии в сейминско-турбин-
ских памятниках Западной Сибири и Вол-
го-Камья (Халяпин, 2001. С. 419–421. Рис. 2, 
11–14; 3, 1; 2005. С. 208, 209. Рис. 4, 7; 5, 11–16; 
7; 8, 3, 4; 9, 2) (рис. 2, 1–6, 9). Показатель-
но, что краниологические параметры черепов  
из погребений с сейминско-турбинскими чер-
тами могильника у горы Березовой (Буланово) 
демонстрируют близость антропологическим 

материалам западносибирской лесостепи, в том 
числе могильника Ростовка I (Китов, Хохлов, 
Медведева, 2018. С. 226, 235, 236. Рис. 8).

До недавнего времени сейминско-турбин-
ский феномен сравнительно слабо был обеспе-
чен радиоуглеродным датами. Однако ситуа- 
ция изменилась кардинально после открытия 
яркого мемориала-жертвенника Шайтанское 
Озеро II. К настоящему времени мы распо-
лагаем 19 надежными датировками сеймин-
ско-турбинских памятников, позволяющими 
определить хронологические рамки их бы-
тования в пределах 2150–1600 (2500–1300) гг. 
до н. э. (Черных, Корочкова, Орловская, 2017). 
Таким образом, результаты радиоуглеродного 
датирования подтверждают относительную 
синхронность сейминско-турбинских и син-
таштинских древностей и хорошо согласуются 
с археологическими данными о контактах но-
сителей этих культурных комплексов.

Рис. 6. Графическое представление наложения графиков суммирования вероятностей калибровочных интерва-
лов радиоуглеродных дат из могильников синташтинской культуры у горы Березовой (Буланово) и Танаберген II  
в степном Приуралье.

Fig. 6. A graphical representation of overlapping graphs of summing the probabilities of calibration intervals of radiocarbon 
dates from the Sintashta cemeteries near Mount Berezovaya (Bulanovo) and Tanabergen II in the steppe Cis-Urals
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Подводя итоги, можно отметить, что в пос- 
ледние годы удалось достичь прогресса в ре- 
шении вопроса о календарной хронологии при-
уральской группы памятников синташтинской 
культуры. Небольшая серия 14С-дат из син- 
таштинских могильников у горы Березовой 
(Буланово) и Танаберген II хотя и не является 
в полной мере репрезентативной, но в целом 
позволяет составить представление о стати-
стически достоверных хронологических ру-
бежах формирования некрополей в пределах 
2200–1770 гг. до н. э., установленных на осно-
ве суммирования вероятностей калибровоч-
ных интервалов, полученных для 10 14С-дат.

Результаты радиоуглеродного датирования 
памятников синташтинской культуры в степ-
ном Приуралье хорошо согласуются с совре-
менными представлениями о радиоуглеродной 
хронологии синташтинских древностей Юж-
ного Зауралья, потаповского культурного типа 
Среднего Поволжья и круга культур – носите-
лей сейминско-турбинских металлургических 
традиций. Можно констатировать относитель-
ную синхронность перечисленных культурных 
образований.

Верификация и корректировка полученных 
результатов станут возможными лишь по мере 
накопления более представительной серии ра-
диоуглеродных датировок, причем ключевую 
роль, видимо, должны сыграть измерения, 
выполненные с использованием ускоритель-
ной AMS-технологии, позволяющей получить 
более точные даты с узкими доверительными 
интервалами.

Работа выполнена при поддержке Россий-
ского научного фонда, проект № 18-18-00137 
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RADIOCARBON CHRONOLOGY OF THE SINTASHTA CULTURE 
SITES IN THE STEPPE CIS-URALS
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The article considers the issue of calendar chronology of the Cis-Ural group of Sintashta culture 
sites at the turn of the Middle and Late Bronze Ages. The author presents the results of radiocarbon 
dating of burials from the Sintashta cemetery near Mount Berezovaya (Bulanovo) and Tanabergen II  
in the steppe Cis-Urals. The series consists of 10 calibrated radiocarbon dates, three of which 
were obtained using AMS accelerated technology. As a result of the implementation of statistical 
procedures, a chronological interval for the functioning of necropolises was established within 
the 2200–1770s BC. On the whole, a relative synchronism of the Sintashta culture sites on both sides 
of the Ural ridge and culturally similar sites of the Potapovo type in the Middle Volga region can be 
stated. Various evidence of contacts with the carriers of the Seima-Turbino metallurgical traditions 
present in the Sintashta funerary complexes of the steppe Cis-Urals is in good agreement with new 
data on their radiocarbon age.

Keywords: the Late Bronze Age, the steppe Cis-Urals, the Sintashta culture, radiocarbon dating.
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