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Аннотация.  Поселение Александровская плотина было открыто Н. М. Меньшениным в 1988 г., когда оно 
уже было существенно повреждено в ходе строительства гидроузла Караганской межхозяйственной оро-
сительной системы. В дальнейшем этот памятник считался полностью уничтоженным в результате соору-
жения плотины недостроенного Большекараганского водохранилища. В 2023 г. полевой отряд Челябинско-
го государственного историко-археологического музея-заповедника «Аркаим» при участии сотрудников 
и студентов Челябинского государственного университета вновь обнаружил и обследовал это поселение. 
Было установлено, что сохранившаяся часть памятника имеет площадь около 6,5 тыс. м2 и расположена 
к западу от плотины на территории туристического лагеря музея-заповедника «Аркаим». На дневной по-
верхности поселения в районе сцены и установленных перед ней скамеек были найдены фрагменты кера-
мических сосудов. На памятнике было заложено девять шурфов общей площадью 9 м2. Культурный слой 
поселения оказался существенно повреждён, местами перемешан и повсеместно перекрыт слоем грунта 
техногенного происхождения. Все найденные фрагменты керамических сосудов относятся к алакульской 
культуре позднего бронзового века. Кроме того, в число находок вошло втульчатое бронзовое изделие, 
предназначение которого остаётся под вопросом.
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Abstract. The Aleksandrovskaya Plotina settlement was discovered by N. M. Menshenin in 1988, when it was al-
ready signifi cantly damaged during the construction of the hydroelectric complex of the Karaganka interfarm ir-
rigation system. Subsequently, this archaeological site was considered completely destroyed as a result of the con-
struction of the dam of the unfi nished Bolshekaraganskoe Reservoir. In 2023 the archaeological expedishion of the 
Chelyabinsk State Historical and Archaeological Museum-Reserve “Arkaim” together with employees and students 
of Chelyabinsk State University rediscovered and examined the settlement. It was found that the preserved part of 
the site has an area of about 6.5 thousand m2 and is located to the west of the dam on the territory of the tourist 
camp of the “Arkaim” Museum-Reserve. Fragments of ceramic vessels were found on the surface of the settlement 
in the area of the stage and benches installed in front of it. 9 exploratory excavations with a total area of 9m2 were 
laid on the site. The cultural layer of the settlement turned out to be signifi cantly damaged, mixed in places and 
covered everywhere with a layer of soil of technogenic origin. All found fragments of ceramic vessels belong to the 
Alakul culture of the Late Bronze Age. In addition, the fi nds include a bronze item, the purpose of which remains 
in question.
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Введение
Поселение Александровская плотина многие 

годы считалось уничтоженным, однако вновь 
было переоткрыто и обследовано в 2023 г. по-
левым отрядом Челябинского государственного 
историко-археологического музея-заповедника 
«Аркаим» при участии сотрудников и студентов 
Челябинского государственного университета. 
Оно расположено в долине реки Большая Кара-
ганка на территории Кизильского района Челя-
бинской области.
Исследования археологических памятников 

на территории этого района проводятся уже бо-
лее ста лет. В 1910 г. вице-президент   Оренбург-
ской учёной архивной комиссии И. А. Кастанье 

опубликовал ряд собранных к тому времени фак-
тов об археологических находках на Южном Ура-
ле. На территории Кизильского района им были 
отмечены пять курганов в окрестностях села Ки-
зильское, два кургана у посёлка Сыртинский, че-
тыре — у посёлка Измайловский, семь — у по-
сёлка Браиловский [Кастанье, 1910, с. 14–15] 
и двадцать девять — у посёлка Грязнушенский, 
где, по словам автора, «при хищнических раскоп-
ках найдено: бревно, кости человека, глиняные 
черепки, зуб длиной в 1,5 вершка, шириной в 0,5 
вершка» [Кастанье, 1910, с. 15].
К настоящему времени Кизильский район яв-

ляется наиболее изученным в археологическом 
плане районом Челябинской области. В резуль-
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тате многолетних полевых исследований, а так-
же масштабной отработки на территории Кизиль-
ского района методики поиска и изучения архео-
логических памятников путём дешифрирования 
аэрофотоснимков (И. М. Батанина, Н. В. Левит) 
здесь обнаружено более 900 археологических па-
мятников от эпохи палеолита до позднего сред-
невековья и Нового времени. Памятники Кизиль-
ского района были включены в Свод археологи-
ческих памятников Челябинской области 1984 г., 
подготовленный по итогам переобследования 
и систематизации памятников археологической 
экспедицией ЧелГУ под руководством А. Д. Таи-
рова [Таиров, 1984, с. 9–29]. Кизильский район яв-
ляется единственным районом Челябинской об-
ласти, для которого опубликован подробный Ат-
лас археологических памятников, включающий 
в себя сведения о 789 археологических памятни-
ках, открытых до 2003 г. [Зданович и др., 2003].
Долина реки Большая Караганка, в которой 

проводились исследования поселения Александ-
ровская плотина, является одной из территорий 
с высокой концентрацией археологических па-
мятников. Начало её исследований было поло-
жено Уральской археологической экспедицией 
в 1971 г., когда разведочным отрядом под руко-
водством Н. А. Алексашенко был обнаружен 
Большекараганский могильник, стоянка Усть- 
Утяганская и два неолитических местонахожде-
ния [Алексашенко, 1972]. В 1987 г. началось ак-
тивное изучение археологических памятников 
долины специалистами Челябинского государ-
ственного университета, а с 1994 г. — специали-
стами созданного в этом году Челябинского го-
сударственного историко-археологического му-
зея-заповедника «Аркаим». В центральной части 
долины в 1991 г. была создана заповедная терри-
тория, которая в настоящее время находится под 
управлением Ильменского государственного за-
поведника УрО РАН, а рядом с ней, на берегах 
Большой Караганки, построен музейный комп-
лекс музея-заповедника «Аркаим».
В среднем течении реки Большая Караганка, 

по берегам этой реки и её притока реки Утяган-
ка, в окрестностях музейного комплекса музея- 
заповедника «Аркаим» за период с 1971 г. было 
найдено, обследовано и частично раскопано 47 ар-
хеологических памятников эпохи бронзы: 25 по-
селений, 17 курганных могильников и 5 мен-
гиров и аллей менгиров [Петров, Куприянова, 
2016]. Большинство этих памятников расположе-
ны в долине реки не равномерно, а группируют-
ся в районе крупных возвышенностей и у устьев 

притоков. Как раз к одной из таких групп памят-
ников и принадлежит поселение Александров-
ская плотина. В районе впадения в реку Большую 
Караганку реки Утяганки и расположенных ря-
дом возвышенностей, горы Шаманки и сопки Об-
зорная (она же гора Грачиная) обнаружено семь 
поселений бронзового века (рис. 1а) и ряд других 
памятников (рис. 1б).

Методы
Полевые и камеральные работы по изучению 

поселения Александровская плотина выполня-
лись в соответствии с требованиями действовав-
шего в 2023 г. Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления 
научной отчётной документации, утверждён-
ного постановлением Бюро Отделения истори-
ко-филологических наук РАН № 32 от 20 июня 
2018 г. с учётом требований уже опубликован-
ного к тому времени, но ещё не вступившего 
в силу Положения о порядке проведения архео-
логических полевых работ и составления науч-
ной отчётной документации, утверждённого по-
становлением Бюро Отделения историко-фило-
логических наук РАН № 15 от 12 апреля 2023 г., 
и другими нормативными документами, регули-
рующими порядок проведения археологических 
исследований. Инструментальная съёмка поселе-
ния осуществлялась с использованием тахеомет-
ра Trimble TS635 в масштабе 1:1 000 с сечением го-
ризонталей рельефа через 0,25 м (рис. 2). Съёмка 
рельефа выполнялась по сетке, сориентированной 
по сторонам света; её дополняла контекстная съём-
ка. Нулевой репер (datum), от которого велась ин-
струментальная съёмка поселения, был установ-
лен и закреплён на местности на южном склоне 
горы Шаманка, к северу от площадки памятника 
в точке с координатами 52°38’44,5’’С 59°33’10,0’’В 
(рис. 2). На основе материалов инструментальной 
съёмки методом кригинга была построена 3D-мо-
дель микрорельефа дневной поверхности поселе-
ния (рис. 3а).
Инструментальная съёмка сопровождалась 

подробной фотофиксацией площадки, на которой 
расположено поселение Александровская плоти-
на (рис. 3б). Также осуществлялась фотофикса-
ция всех этапов вскрытия и рекультивации шур-
фов (рис. 4). Места подъёмных сборов фиксиро-
вались с помощью GPS-навигатора и выносились 
на план памятника (рис. 2). Шурфы закладывались 
квадратной формы размером 1×1 м, ориентирован-
ные по сторонам света. Вскрытие грунта всех шур-
фов осуществлялось метрическими  горизонтами 
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Рис. 1. Археологические памятники в окрестностях поселения Александровская плотина: а — поселе-
ния бронзового века в районе устья реки Утяганки на карте масштаба 1:100 000; б — памятники раз-
ных эпох в окрестностях горы Шаманка на выкопировке с карты Госгисцентра масштаба 1:25 000, 
лист N-40-132-A-a: 1 — стоянка Александровка I, 2 — стоянка Лагерная, 3 — стоянка Огородная, 4 — 
поселение Александровская плотина, 5 — поселение Ближний Хутор (Каменный Брод), 6 — поселение 
Александровское, 7 — укреплённое поселение Аркаим, 8 — курганы на горе Шаманка, 9 — погребальный 

комплекс Лысая Гора, 10 — могильник Александровский IV

с промежуточными зачистками через каждые 
20 см (рис. 5–6). Для определения глубины в шур-
фах использовался единый для всего памятника 
условный ноль, соответствующий уровню днев-

ной поверхности в северо-западном углу шурфа 
№ 6. После окончания вскрытия шурфов осущест-
влялась контрольная прокопка материка; затем все 
шурфы были рекультивированы.
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Рис. 2. Поселение Александровская плотина, топографический план памятника
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Рис. 3. Поселение Александровская плотина: 
а — 3D-модель микрорельефа дневной поверхности памятника, построенная методом кригинга; 

б — общий вид на поселение с востока, с недостроенной плотины
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Рис. 4. Поселение Александровская плотина, результаты шурфовки: 
а — шурф 6, вид с юга; б — шурф 7, вид с юга
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Рис. 5. Поселение Александровская плотина, шурф 6: погоризонтные планы, профили стенок. 
Находки: 1 — стенка сосуда, гл. (–74), шифр ПР426/12; 2 — стенка сосуда, гл. (–75), шифр ПР426/13; 

3 — венчик сосуда, гл. (–65), шифр ПР426/14; 4 — стенка сосуда, гл. (–75), шифр ПР426/15; 
5 — венчик сосуда, гл. (–75), шифр ПР426/16; 6 — стенка сосуда, гл. (–75), шифр ПР426/17; 

7 — венчик сосуда, гл. (–73), шифр ПР426/18; 8 — придонная часть сосуда, гл. (–75), шифр ПР426/19; 
9 — стенка сосуда, гл. (–73), шифр ПР426/20; 10 — стенка сосуда, гл. (–73), шифр ПР426/21; 

11 — изделие бронзовое втульчатое, гл. (–72), шифр ПР426/22
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Рис. 6. Поселение Александровская плотина, шурф 7: погоризонтные планы, профили стенок. Находки: 
1 — стенка сосуда, гл. (–117), шифр ПР-426/32; 2 —стенка сосуда, гл. (–119), шифр ПР-426/33
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Результаты
Поселение Александровская плотина распо-

ложено на правом берегу р. Большая Караганка, 
на юго-западном склоне горы Шаманка (350,2 м), 
в 1,25 км к юго-востоку от юго-восточной окра-
ины пос. Александровский Кизильского района 
Челябинской области, в 200 м к востоку от рус-
ла р. Большая Караганка, на территории тури-
стического лагеря музея-заповедника «Аркаим» 
(рис. 1–2).
Памятник был открыт специалистом архео-

логической экспедиции Челябинского государ-
ственного университета Н. М. Меньшениным 
в 1988 г. в период проведения масштабных ава-
рийно-спасательных раскопок в зоне затопления 
Большекараганского водохранилища. В археоло-
гическом атласе Кизильского района ошибочно 
указано, что поселение было открыто в 1977 г. 
[Зданович и др., 2003, с. 185], ошибка вызвана 
неверной интерпретацией данного памятника как 
поселения Александровское III по М. К. Хабду-
линой, на самом деле его первое название — по-
селение Александровка II [Зданович, 1989, рис. 3].
В 1987 г., ещё до момента открытия памятни-

ка, его площадка оказалась на территории строи-
тельства гидроузла Караганской межхозяйствен-
ной оросительной системы, на ней был возведён 
северный край плотины, которая должна была 
перегородить р. Большая Караганка. В настоящее 
время площадка слабо задернована, верхние слои 
почвы были срезаны техникой при строительстве, 
через её центральную часть в южном направле-
нии тянется многослойная каменно-щебёночная 
насыпь недостроенной плотины, имеющая шири-
ну в основании до 50 м и высоту в южной части 
до 10 м. Площадку памятника в разных направ-
лениях пересекают несколько пешеходных троп.
Поселение было обнаружено в 1988 г. по подъ-

ёмным сборам — находкам фрагментов кера-
мики эпохи поздней бронзы в районе северного 
края насыпи плотины. В дальнейшем И. М. Ба-
танина подтвердила на основании дешифриро-
вания материалов плановой государственной аэ-
рофотосъёмки, что до начала строительства ги-
дроузла здесь располагалось поселение, состояв-
шее из пяти жилищных впадин размером около 
15×10 м, расположенных полукругом по форме 
площадки на склоне горы [Зданович и др., 2003, 
с. 185]. Судя по картографическим материалам 
1988 г., ареал распространения подъёмных сбо-
ров непосредственно после строительства насы-
пи имел в поперечнике не менее 100 м [Зданович, 
1989, рис. 3].

До настоящего времени керамическая коллек-
ция подъёмных сборов 1988 г. не сохранилась, 
а в 2015 г. на площадке памятника удалось най-
ти только небольшие фрагменты керамики эпохи 
бронзы, по которым невозможно было уточнить 
его точную датировку и культурную принад-
лежность [Петров, Куприянова, 2016, с. 61]. По-
селение предварительно датировалась в преде-
лах II тыс. до н. э., культурная принадлежность 
не была определена.
В результате полевых работ 2023 г. было уста-

новлено, что сохранившаяся часть поселения 
Александровская плотина занимает нижнюю 
часть южного склона горы Шаманка у тыло-
вого шва надпойменной террасы и расположе-
но в 180 м к северу от русла р. Большая Кара-
ганка на высоте 5–6 м над урезом воды. При-
уроченность площадки памятника к каменистой 
возвышенности в долине реки широко распро-
странена в регионе для поселений эпохи бронзы. 
Многие поселения Большекараганской долины, 
как и Александровская плотина, располагаются 
на площадке между возвышенностью и рекой, од-
нако в отличие от большинства таких памятни-
ков обследованное поселение находится аномаль-
но далеко от реки и довольно высоко по склону. 
Для большинства изученных в этом районе по-
селений отмечается их расположение на расстоя-
нии до 70 м от русла реки и на высоте от 2 до 4 м 
над урезом воды в реке в летнюю межень [Пет-
ров, Куприянова, 2016, с. 123].
Площадка поселения Александровская плотина 

понижается к югу, по направлению к руслу реки. 
С востока она ограничена каменной насыпью 
недостроенной плотины, с запада к ней примыка-
ет западны й край незасыпанной части отводяще-
го канала. Значительная часть площадки вытоп-
тана, местами на ней сохранился дёрн и степная 
растительность; через неё тянутся пешеходные 
тропы. В центральной части площадки возведена 
стационарная сцена и обращённые к ней ряды ска-
меек, изготовленные из дерева и металла и зна-
чительно углублённые в грунт (рис. 3б). Южнее 
на площадке поселения расположена забетони-
рованная по периметру яма водостока плотины, 
постройка с общественным туалетом и площадка 
с мусорными баками туристического лагеря му-
зея-заповедника «Аркаим» (рис. 2).
В результате сопоставления материалов де-

шифрирования И. М. Батаниной архивных аэро-
фотоснимков с современной топографической си-
туацией, отражённой на крупномасштабных кар-
тах и космических снимках, можно заключить, 
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что из пяти дешифрированных жилищных впа-
дин четыре находились к востоку от нынешнего 
местоположения северной части насыпи плоти-
ны, ещё одна впадина оказалась непосредствен-
но под насыпью плотины. В настоящее время ви-
зуально никаких объектов, относящихся к посе-
лению, не фиксируется на дневной поверхности 
по обе стороны от насыпи плотины. Судя по все-
му, до возведения этой насыпи на месте её строи-
тельства техникой был срезан верхний слой грун-
та до материка и все ранее фиксировавшиеся жи-
лищные впадины оказались разрушены.
В ходе визуального осмотра в северо-западной 

части туристического лагеря музея-заповедника 
«Аркаим» рядом со сценой были собраны фраг-
менты керамических сосудов ручной лепки — ор-
наментированные венчики и стенки, неорнамен-
тированные стенки, придонная часть (рис. 7). 
Эти предметы оказались на дневной поверхности 
памятника в ходе земляных работ по установке 
скамеек около сцены, поскольку все эти находки 
были сделаны на грунте у края скамеек.
Для уточнения характера культурного слоя, 

его стратиграфии и распространения, на предпо-
лагаемой площадке памятника было заложено де-
вять шурфов (рис. 2). Артефакты бронзового века 
были обнаружены в трёх шурфах, заложенных 
в центральной части площадки памятника, — 
№ 6, 7 и 8. Шурф № 6 был выполнен между сце-
ной и скамейками (рис. 4а). Верхние горизонты 
шурфа зафиксировали переотложенный гумуси-
рованный и песчаный грунт, формирование кото-
рого связано с подсыпкой дороги на склоне горы 
Шаманка, которая использовалась для перевозки 
щебня из карьера во время строительства плоти-
ны в конце 1980-х гг. (рис. 5). Ниже был обна-
ружен культурный слой — тёмная гумусирован-
ная супесь, при вскрытии которой было найдено 
бронзовое втульчатое изделие, фрагменты кера-
мических сосудов ручной лепки и костей живот-
ных (рис. 8: 1, 4, 5, 8–10).
Шурф № 7, заложенный к юго-востоку от сце-

ны (рис. 4б), вскрыл слой переотложенного тех-
никой во время строительства плотины гумуси-
рованного и песчаного грунта, под которым со-
хранилась тонкая прослойка культурного слоя 
бронзового века — тёмной гумусированной су-
песи (рис. 6), в которой были найдены фрагменты 
керамических сосудов ручной лепки и обломки 
костей животных (рис. 8: 6).
Шурф № 8 попал в створ отводящего канала 

гидроузла Караганской межхозяйственной ороси-
тельной системы в его рекультивированной ча-

сти. Верхний слой грунта был срезан здесь до ма-
терика в ходе строительства отводящего канала, 
а позднее рекультивирован. В нижней части слоя 
переотложенного гумусированного грунта были 
найдены фрагменты керамических сосудов руч-
ной лепки (рис. 8: 2, 3, 7), перемещённых вместе 
с переотложенным культурным слоем.
В результате проведённых работ были установ-

лены границы поселения Александровская пло-
тина, которые очертили его площадку так, чтобы 
расстояние от ближайшей границы до каждого 
из шурфов с материалом и до каждой точки подъ-
ёмных сборов составляло не менее 25 м. Террито-
рия поселения была определена в виде вытянуто-
го в направлении с севера на юг семиугольника, 
площадь которого составляет 6 429 м2. Поворот-
ные точки границы территории объекта были вы-
несены на инструментальный план (рис. 2).
Всего в ходе проведённых исследований было 

сделано 39 находок, включённых в коллекцион-
ную опись, — бронзовое втульчатое изделие и 38 
фрагментов керамических сосудов ручной лепки: 
11 фрагментов венчиков, 25 фрагментов стенок 
и 2 фрагмента придонных частей сосудов. Из них 
17 фрагментов керамических сосудов были обна-
ружены в ходе подъёмных сборов и приурочены 
к пяти точкам, расположенным по периферии 
территории, на которой установлены скамей-
ки (рис. 7), а 21 фрагмент керамических сосудов 
и бронзовое втульчатое изделие были обнаруже-
ны в шурфах № 6, 7 и 8: 10 фрагментов и изде-
лие в шурфе № 6, 2 фрагмента — в шурфе № 7 
и 9 фрагментов — в шурфе № 8 (рис. 8).
Бронзовое втульчатое изделие (рис. 8: 10) было 

найдено в шурфе № 6 на глубине (–72) от уровня 
условного ноля, соответствующего северо-запад-
ному углу шурфа № 6. Оно имеет длину 3,1 см 
и диаметр по основанию втулки 0,8 см. Изделие 
представляет собой конусовидную трубку с тол-
щиной стенки 0,05 см, с одной стороны откры-
вающуюся основанием втулки, а с другой сто-
роны снабжённую сплюснутым с двух сторон 
приострённым утолщением. Поверхность изде-
лия покрыта патиной. Его предназначение оста-
ётся неясным, близких аналогий нам обнаружить 
не удалось. Возможно, предмет является втуль-
чатым наконечником стрелы, хотя известные на-
конечники позднего бронзового века имеют, как 
правило, иную форму и являются двухлопастны-
ми [Аванесова, 1991, рис. 39].
Керамический комплекс поселения представлен 

фрагментами сосудов ручной лепки с  высокой, 
почти прямой или слегка отогнутой шейкой, 
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Рис. 7. Поселение Александровская плотина, подъёмные сборы, находки: 1 — венчик сосуда, точка 1, 
шифр ПР-426/3; 2 — венчик сосуда, точка 5, шифр ПР-426/37; 3 — венчик сосуда, точка 5, шифр ПР-

426/38; 4 — стенка сосуда, точка 1, шифр ПР-426/5; 5 — венчик сосуда, точка 5, шифр ПР-426/39; 
6 — стенка сосуда, точка 5, шифр ПР-426/34; 7 — стенка сосуда, точка 5, шифр ПР-426/36; 

8 — стенка сосуда, точка 2, шифр ПР-426/7; 9 — придонная часть сосуда, точка 1, шифр ПР-426/1; 
10 — стенка сосуда, точка 5, шифр ПР-426/35
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Рис. 8. Поселение Александровская плотина, результаты шурфовки, находки: 1 — венчик сосуда, 
шурф 6, гл. (–75), шифр ПР-426/16; 2 — венчик сосуда, шурф 8, гл. (–231), шифр ПР-426/27; 3 — вен-

чик сосуда, шурф 8, гл. (–219), шифр ПР-426/25; 4 — венчик сосуда, шурф 6, гл. (–65), шифр ПР-426/14; 
5 — венчик сосуда, шурф 6, гл. (–73), шифр ПР-426/18; 6 — стенка сосуда, шурф 7, гл. (–117), шифр ПР-
426/32; 7 — стенка сосуда, шурф 8, гл. (–233), шифр ПР-426/26; 8 — стенка сосуда, шурф 6, гл. (–74), 

шифр ПР-426/12; 9 — придонная часть сосуда, шурф 6, гл. (–75), шифр ПР-426/19; 10 — изделие бронзо-
вое втульчатое, шурф 6, гл. (–72), шифр ПР-426/22



Валиахметов И. А., Макуров Ю. С., Петров Ф. Н., Букачёва А. О., Сидорин В. М., Петров Н. Ф.

Ilya A. Valiakhmetov, Yuri S. Makurov, Fedor N. Petrov, Anastasia O. Bukacheva, Victor M. Sidorin, Nikolai F. Petrov18

 орнаментацией заштрихованными треугольни-
ками или многорядным зигзагом, выполненным 
в технике протащенной гребёнки (рис. 7, 8). В те-
сте фрагментов сосудов фиксируются примеси: 
дресва тальковая, песок и шамот. Данные свойства 
характерны для керамики алакульской культуры.

Выводы
По местоположению площадки памятника, 

подъёмным сборам и находкам из шурфов посе-
ление Александровская плотина может быть от-
несено к позднему бронзовому веку. По совокуп-
ности признаков этот памятник относится к ала-
кульской культуре, которая по данным AMS-ра-
диоуглеродных анализов датируется периодом 
с XIX по XVI в. до н. э. [Епимахов, 2023, с. 183].
Именно к алакульской культуре относится 

большинство из 50 поселенческих памятников, 
обнаруженных и обследованных в долине р. Боль-
шая Караганка [Петрова, 2020, с. 44]. С переходом 
от синташтинской и петровской культур к ала-
кульской было связано существенное изменение 
в системе расселения. Население синташтинской 
культуры концентрировалось в крупных укреп-

лённых поселениях, во всяком случае на зимний 
период [Гайдученко и др., 2011]. Эти поселения 
включали в себя до 60 жилых помещений и име-
ли жилую площадь до 10 000 м2 [Епимахов, 2002, 
с. 58]. Население петровской культуры, продол-
жая синташтинскую традицию строительства 
крупных укреплённых поселений, чаще создава-
ло относительно небольшие неукреплённые по-
сёлки [Виноградов, 1982]. При переходе населе-
ния Южного Зауралья к алакульской культуре 
фиксируется отказ от концентрации населения 
в больших укреплённых центрах, вместо кото-
рых по берегам рек и озёр региона создавались 
многочисленные неукреплённые поселения [Епи-
махов, 2009], включавшие в себя в большинстве 
случаев не более 15 жилищ [Петров, Куприянова, 
2016, с. 125], однако значительно более многочис-
ленные чем укреплённые поселения.
Эти многочисленные алакульские поселения 

стали новыми центрами развития пастушеского 
хозяйства степных скотоводов позднего бронзо-
вого века [Ткачёв и др., 2023]. К числу таких па-
мятников и относится поселение Александров-
ская плотина.
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