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Статья посвящена предварительным итогам археологических исследований округи Мангупского 

городища в 2017 г. В результате разведок, проводившихся на юго-западной окраине с. Красный Мак, 

был открыт ряд новых памятников археологического наследия. В гроте скального останца Кызык-

Кулак-Кая были найдены наскальные рисунки, предварительно датированные эпохой энеолита. На 

вершине останца и у его подножья открыт комплексный объект, включающий поселение и скальное 

убежище I – III вв. н.э. Кроме того в округе Кызык-Кулак-Кая были обнаружены руины постройки на 

плато Безымянное и грот с граффити в виде крестов и тамгообразного знака. 
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Мангупское городище представляет собой крупнейший памятник из группы так 

называемых «пещерных городов» Юго-Западного Крыма. История его 

археологического изучения насчитывает более 150 лет. Первые раскопки на 

территории городища в середине XIX в. провел граф А.С. Уваров [28]. Исследования 

памятника периодически возобновлялись в 1890 г. (работы Ф. А. Брауна) [1], 1912–

1914 гг. (работы Р. Х. Лепера) [13; 14; 15], 1938 г. (работы Е. В. Веймарна, 

М. А. Тихановой, А. Л. Якобсона) [3; 27; 31].   

После создания в 1967 г. Мангупской археологической экспедиции Крымского 

государственного педагогического института им. М. В. Фрунзе 2  археологические 

исследования городища приобрели более масштабный и систематический характер. 

Одним из основных итогов раскопок памятника стало формирование его 

периодизации, основанной на значительном массиве надежно стратифицированного 

археологического материала, подкрепленного данными письменных и 

эпиграфических источников [5; 8].  

                                                                          
1 Исследование выполнено в рамках реализации проекта № ВГ 7/2017 «Историческая топография 

округи пещерного города-крепости Мангуп-Кале», поддержанного Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского». 
2 С 2015 г. – ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
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В качестве особого научно-исследовательского вектора работ Мангупской 

археологической экспедиции в последние десятилетия выделилось археологическое 

изучение округи городища. В начале 80-х гг. XX в. при строительстве водохранилища 

у с. Ходжа-Сала В. А. Сидоренко был открыт комплекс раннесредневековых 

памятников, включавший трехнефную базилику, грунтовый могильник и 

оборонительную стену [25]. В 1981 г. В.Л. Мыцом был раскопан крестообразный 

храм на юго-восточном склоне Мангупа [16]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта археологических памятников округи Мангупского городища с 

указанием зоны разведок 2017 г. (выполнена А. А. Душенко). 
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Рис. 2. Топографический план участка разведок 2017 г. (выполнен А. А. Душенко). 

  



ГЕРЦЕН А. Г., НАУМЕНКО В. Е., ДУШЕНКО А. А.,  
ГАНЦЕВ В. К., МИХАЙЛОВ А. М., НАБОКОВ А. И. 

 55 

 
 

Рис. 3. Скальный останец Кызык-Кулак-Кая. Местоположение грота с 

наскальными рисунками (фото А. Г. Герцена). 

 

В 1996 г. на южном берегу водохранилища у с. Ходжа-Сала был раскопан 

участок поселения, датирующегося IX в. [17]. С середины 1990-х гг. ведутся охранно-

археологические исследования четырех раннесредневековых некрополей, 

расположенных на южном (могильники Адым-Чокрак, Южный I, Южный II) и юго-

восточном (могильник в балке Алмалык-дере) склонах Мангупа [33; 35;  32; 34]. 

В 2003 г. сотрудниками Мангупской экспедиции был открыт храмовый комплекс 

XIV-XV вв., построенный на месте святилища позднеримского времени на вершине 

г. Бабулган [6]. Достаточно масштабные археологические разведки округи Мангупа c 

применением методов GIS проводились в рамках международного проекта по 

изучению крупнейших «пещерных городов» Крыма – Мангупа и Эски-Кермена [30; 

36]. 

В 2010-2016 гг. проводились систематические археологические исследования 

южной периферии Мангупского городища, охватывающей территорию Адым-

Чокракской долины и ограничивающей ее с юга цепи горных вершин (горы Илька, 

Орта-Сырт, Кая-Баш, Казанчик-Кая, Бабулган).  Еще в начале 1990-х гг. в этом 

регионе были выявлены следы производства строительной керамики [23, с. 72, 74, 84-

85]. Применение традиционных методов археологических исследований наряду с 

методикой магниторазведки позволило локализовать два крупнейших в Горной 

Крыму средневековых центра производства кровельной черепицы, расположенных 

на г. Илька и в урочище Суаткан [18; 19]. Кроме того, были полностью раскопаны два 

храмовых комплекса – придорожная часовня конца XIV – первой половиной XV вв. 

на вершине г. Илька [21] и пятиапсидный храм конца IX – первой половины X вв. 

(так называемая «базилика Маркевича») в Адым-Чокракской долине [22].   

К настоящему времени карта археологических памятников округи Мангупского 

городища насчитывает 18 разноплановых объектов – поселения, производственные 
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центры, культовые комплексы, некрополи, фортификационные сооружения (Рис. 1). 

Хронология их функционирования охватывает практически всю эпоху 

средневековья, что свидетельствует об активном антропогенном освоении округи 

Мангупа на протяжении всей истории городища. 

 

 
 

Рис. 4. Грот с наскальными рисунками. Топографический план и разрез 

(выполнен А. М. Михайловым). 

 

Археологические разведки округи Мангупского городища в 2017 г. были 

сконцентрированы на юго-западной окраине с. Красный Мак Бахчисарайского 

района Республики Крым (Рис. 1). Выбор участка исследований был связан с 

сообщением о находке наскальных рисунков в одном из гротов расположенного здесь 

скального останца Кызык-Кулак-Кая, полученного от местного жителя 

А. Остапчука1.   

Останец Кызык-Кулак-Кая дважды упоминается в архивных источниках и 

специальной литературе, при этом сведения о наскальных рисунках отсутствуют. В 

«Материалах к археологической карте юго-западного нагорья Крыма» 

Н. И. Репникова приведены два варианта перевода его названия – «щавелевый мыс» 

или «мыс овечье ухо». При осмотре памятника сотрудниками Эски-Керменской 

экспедиции в 1937 г. был собран подъемный материал, представленный фрагментами 

керамики II в. до н.э. – II в. н.э. и пробитой медной монетой конца IV в. до н.э. [24, 

с. 296]. 

Результаты повторного осмотра останца Кызык-Кулак-Кая кратко упомянуты в 

работе Е.В. Веймарна. В центральной части плато им была заложена разведочная 

траншея, основную массу находок составили фрагменты темноглиняной лепной 

керамики. Памятник был определен как «таврское убежище» [3, с. 428-429].  
                                                                          

1 Авторы благодарят А. Остапчука за предоставленную им информацию. 



ГЕРЦЕН А. Г., НАУМЕНКО В. Е., ДУШЕНКО А. А.,  
ГАНЦЕВ В. К., МИХАЙЛОВ А. М., НАБОКОВ А. И. 

 57 

 
 

Рис. 5. Наскальные рисунки участка 1, фрагмент (фото В. Л. Руева). 

 

 
 

Рис. 6. Наскальные рисунки участка 1, фрагмент (фото В. Л. Руева). 
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Рис. 7. Наскальные рисунки участка 2 (прорисовка А. А. Душенко). 

 

 

Предварительный осмотр объекта сотрудниками Мангупской экспедиции в 

2016 г. подтвердил наличие наскальных рисунков в одном из гротов обрыва скалы 

Кызык-Кулак-Кая. В связи с этим было принято решение о проведении детальной 

археологической разведки окружающей местности. В результате работ, 

проводившихся в 2017 г., был выявлен ряд неизвестных ранее объектов 

археологического наследия, публикации которых посвящена данная статья. 

 

 
 

Рис. 8. Наскальные рисунки навеса Таш-Аир I (по: [12, рис. 15]). 

 

В физико-географическом плане участок исследований представлял собой узкую 

(375 х 90 м)  балку, вытянутую по линии север-северо-запад – юг-юго-восток (Рис. 2). 

С востока оно ограничено скальным останцем Кызык-Кулак-Кая, с запада – 

аналогичным геологическим образованием, получившим обозначение «плато 
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Безымянное». Северную границу участка разведок определяет современная 

хозяйственная застройка с. Красный Мак, южную – узкая лесополоса. Склоны балки 

заросли кустарником и деревьями преимущественно лиственных пород (бук, граб, 

дуб), тальвег ее в настоящее время используется в качестве пахотного поля. 

 

 
 

Рис. 9. Поселение Кызык-Кулак-Кая 1. Процесс сбора подъемного материала 

(фото А. А. Душенко). 

 

Скала Кызык-Кулак-Кая представляет собой изолированное плато длиной около 

350 м и шириной до 40 м. Высота обрывов достигает 30 м. На вершине плато 

сохранились участки дернового слоя, растительность отсутствует. Длина вытянутого 

с севера на юг плато Безымянное достигает 890 м, максимальная ширина его – 175 м. 

Территория плато густо облесена. 

Грот с наскальными рисунками расположен под северо-западным обрывом 

останца Кызык-Кулак-Кая (Рис. 3). В плане он имеет полукруглую форму (Рис. 4). 

Ширина грота составляет около 17 м, глубина относительно линии обрыва – около 

7 м, высота – 9 м. В глубине грота находится узкая скальная полка длиной до 8,5 м, 

над которой расположены два участка наскальных рисунков. 

Участок 1 расположен в северной части скальной полки, на стене отдельного 

природного углубления. Изображения нанесены оранжевым минеральным 

красителем (вероятно, охрой) и в настоящее время плохо различимы. Среди 

отдельных пятен и полос краски читается крест (Рис. 5) и фигура, напоминающая 

букву Н (Рис. 6). 

Участок 2 расположен в центральной части скальной полки и представляет 

собой сложно-композиционное панно, объединенное, вероятно, общим сюжетом 

(Рис. 7). Общие размеры участка 2 составляют 2 х 0,5 м. По своему расположению на 

панно рисунки делятся на три группы.  
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Рис. 10. Поселение Кызык-Кулак-Кая 1. Карта распространения подъемного 

материала (выполнена А. А. Душенко).  
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Рис. 11. Поселение Кызык-Кулак-Кая 1. Находки. 
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Рис. 12. Поселение Кызык-Кулак-Кая 1. Находки. 
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Группа 1 включает 22 изображения, в том числе четыре солярных знака (Рис. 7, 

1–3, 7), четыре фигуры пеших воинов с оружием в руках (Рис. 7, 4, 10, 12, 18), две 

фигуры всадников (Рис. 7, 15, 20), десять фигур животных (Рис. 7, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 

16, 17, 19, 22), два неопределенных знака (Рис. 7, 11, 21). Все рисунки нанесены 

оранжевым минеральным красителем. Фигуры животных и всадников направлены 

направо, к центру панно. Среди изображений животных узнаваемы фигуры оленя 

(лося) (Рис. 7, 5), коровы (Рис. 7, 13), лошади (Рис. 7, 16). Три из четырех фигур пеших 

воинов вооружены копьями и щитами, схематично изображенными в виде линий и 

овалов (Рис. 7, 4, 12, 18). Всадник в центре группы (Рис. 7, 15) изображен в головном 

уборе в виде расходящихся в стороны линий, что может свидетельствовать о его 

особом социальном статусе. 

 

 
 

Рис. 13. Поселение Кызык-Кулак-Кая 2. Вырубленные в скале ступени в юго-

восточном обрыве скального останца (фото А. Г. Герцена). 

 

Рисунки группы 2 расположены в 0,27 м к югу от группы 1. Очевидно, их левая 

часть утрачена в результате разрушения скальной поверхности. Сохранившиеся 

рисунки нанесены черным красителем. Группа насчитывает шесть изображений – три 

антропоморфных фигуры (Рис. 7, 23, 25, 26), всадника (Рис. 7, 27), фигуру в виде 

лестницы (Рис. 7, 24), фрагмент рисунка животного (Рис. 7, 27). Следует отметить 

особый стиль трех антропоморфных изображений, выделяющий их на фоне других 



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ  
ОКРУГИ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА… 

 64 

представленных на панно рисунков человеческих фигур. Во-первых, их размеры на 

20-30% превышают остальные изображения людей. Во-вторых, они менее 

схематичны и более детализированы, что выражается в прорисовке ступней и пальцев 

рук. Все три фигуры имеют головные уборы, напоминающие птичий клюв.  

Группа 3 расположена на расстоянии 0,5 м к югу от рисунков группы 2. Она 

включает шесть изображений, в том числе три фигуры пеших воинов с копьями и 

щитами (Рис. 7, 30, 31, 33), фрагмент фигуры животного (Рис. 7, 32) и два 

неопределенных знака (Рис. 7, 29, 34). Рисунки группы 3 нанесены оранжевым 

красителем. 

 Интерпретация сюжета наскальных рисунков в гроте скалы Кызык-Кулак-Кая 

вызывает определенные трудности. Ключевым вопросом, как кажется, здесь является 

относительная хронология трех описанных выше групп изображений. Если каждая из 

них передает отдельный сюжет, то рисунки группы 1 могут рассматриваться как 

сцена перегона скота конными и пешими пастухами. Группа 2 в этом случае 

представляется слишком фрагментированной для интерпретации сюжета 

изображений. Группа 3 может быть как частью общей сцены с рисунками группы 1, 

так и рассматриваться в качестве самостоятельной практически полностью 

утраченной композиции.   

Ряд косвенных аргументов свидетельствует в пользу одновременности трех 

групп наскальных рисунков. Это, в первую очередь, схожая стилистика изображений 

и отсутствие пересечений между фигурами разных групп. Использование разных 

красителей может быть объяснено задачей художника противопоставить две группы 

людей. В этом случае общий сюжет изображений становится еще менее ясным. 

Вопрос абсолютной хронологии наскальных рисунков останца Кызык-Кулак-

Кая на данном этапе исследований также остается открытым. Подъемный материал 

и культурный слой в гроте отсутствует. Единственным основанием для датировки 

памятника является стилистическая схожесть описанных изображений с рисунками 

навеса Таш-Аир I (Рис. 8), датированными Д.А. Крайновым эпохой энеолита [12, 

с. 108–122, рис. 15]. Очевидно, для уточнения хронологии этого нового уникального 

памятника наскальной живописи в Крыму требуется продолжение археологических 

исследований, включающих раскопки прилегающей к гроту территории и 

применение междисциплинарных методов. 

Поселение Кызык-Кулак-Кая 1 расположено на современном пахотном поле в 

центральной части балки, разделяющей останец Кызык-Кулак-Кая и плато 

Безымянное (Рис. 2). Первичный осмотр выявил на площади поля значительную 

концентрацию фрагментов керамики. Их сбор сопровождался картографированием 

каждой находки с помощью ручного GPS-приемника (Рис. 9). Результатом 

применения этой методики стала карта зоны распространения подъемного материала, 

охватывающей площадь в 12 560 кв. м. (Рис. 10).  

Плохая сохранность археологического материала, полученного в ходе разведок 

поселения Кызык-Кулак-Кая 1, затрудняет его определение. Находки сильно 

фрагментированы и замыты в результате вспашки поля. Из 508 фрагментов керамики 

удалось идентифицировать 276 единиц (54%), что позволило объединить их в четыре 

хронологические группы, представленные в таблице 1. 
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Рис. 14. Поселение Кызык-Кулак-Кая 2. Находки. 
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Таблица 1. Хронологические группы керамики поселения Кызык-Кулак-Кая 1 
№ п/п Датировка Количество % 

1 I в. до н.э. – I в. н.э. 6 2,2 

2 I–III вв. н.э. 196 71 

3 XIV–XV вв. 15 5,5 

4 XVI–XVIII вв. 59 21,3 

 Итого: 276 100 

 

Самая многочисленная группа керамики I-III вв. н.э. представлена, главным 

образом, фрагментами мирмекийских амфор типов 72 и 73 по классификации 

И. Б. Зеест (Рис. 11, 1–10) [11, с. 111–112, табл. XXX, 72, 73], амфор со 

сложнопрофилированными ручками типа 75 (Рис. 11, 11–17) [11, с. 113, табл. XXXI, 

75], амфор с коническим дном типа 69 (Рис. 12, 1) [11, с. 111, табл. XXIX, 69], 

коричневоглиняных колхидских амфор с плоскими ручками первых веков н.э. (Рис. 

12, 7) [4, с. 160–194]. Дополняет эту категорию находок фрагмент венчика 

краснолакового кувшина группы «Понтийская сигиллата А», датирующейся I–

III  вв. н.э. (Рис. 12, 16) [10, с. 40]. 

  

 
 

Рис. 15. Руины постройки на плато Безымянное. Участок культурного слоя в 

борту грабительского шурфа (фото А. А. Душенко). 

 

  Второе место в количественном плане занимает керамика XVI–XVIII вв. 

Подавляющее большинство находок характерная для этого периода [9, с. 380] 

составляет красноглиняная кровельная черепица с дуговидным профилем типа 
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«татарка». К этой группе отнесены также фрагменты красноглиняных глазурованных 

кувшинов группы Monochrome Glazed Ware, датирующихся концом XVI – XVIII вв. 

[37, p. 150–151]. 

Группа находок XIV-XV вв. включает фрагменты красноглиняных, покрытых 

светлым ангобом, керамид и калиптеров. Этот тип кровельной черепицы на 

Мангупском городище характерен для комплексов XIV – третьей четверти XV вв. [9, 

с. 380; 7, с. 394; 20, с. 206]. Дополняют группу находки фрагментов столовых 

красноглиняных кувшинов, покрытых ангобом в тон черепку, относящихся к группе 

«Юго-западный Крым» по классификации И. Б. Тесленко (Рис. 12, 12) [26, с. 497–498, 

рис. 5–10; 7, с. 395].  

 

 
 

Рис. 16. Руины постройки на плато Безымянное. Находки. 
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Наименее многочисленную группу составляют находки I в. до н.э. – I в. н.э., 

представленные шестью фрагментами красноглиняных и светлоглиняных амфор с 

двуствольными ручками типов 61 и 62 по классификации И.Б. Зеест (Рис. 12, 2, 3) 

[11, с. 109, табл. XXVI, 61, 62]. 

Многочисленные фрагменты керамики I–III вв. н.э. дают основание датировать 

поселение Кызык-Кулак-Кая 1 этим периодом. Находки более позднего 

археологического материала, очевидно, свидетельствуют об антропогенном 

использовании этой территории в эпоху позднего средневековья. Границы памятника 

на данном этапе исследований могут быть предварительно установлены в пределах 

зоны распространения находок. Для уточнения хронологии и этнокультурной 

атрибуции памятника требуется продолжение его археологических исследований. 

 

 
 

Рис. 17. Грот с граффити (фото А. А. Душенко). 

 

Поселение Кызык-Кулак-Кая 2 расположено на вершине одноименного 

скального останца (Рис. 2). Доступ сюда затруднен высокими (до 30 м) скальными 

обрывами. В юго-восточной части останца были обнаружены искусственные 

скальные вырубки, в древности, видимо, использовавшиеся в качестве лестницы 

(Рис. 13). Большая часть территории плато представляет собой открытую скальную 

поверхность без следов обработки. Культурный слой мощностью 0,10–0,20 м 

сохранился в центральной и северной части плато. Здесь же были зафиксированы 

скопления фрагментов керамики. Как и на поселении Кызык-Кулак-Кая 1, степень 
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сохранности собранного на плато археологического материала крайне низка. Из 135 

найденных черепков удалось идентифицировать 80 (59%) фрагментов, объединенных 

в четыре хронологические группы (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Хронологические группы керамики поселения Кызык-Кулак-Кая 2 
№ п/п Датировка Количество % 

1 Эллинистическое время 1 1,3 

2 I в. до н.э. – I в. н.э. 3 3,7 

3 I–III вв. н.э. 70 87,5 

4 XVI–XVIII вв. 6 7,5 

 Итого: 80 100 

 

Приведенная таблица наглядно демонстрирует сходство комплексов 

археологического материала, полученных в ходе разведок поселений Кызык-Кулак-

Кая 1 и 2. Подавляющее большинство находок составляют материалы I–III вв. н.э., 

представленные фрагментами амфор типов 72 и 73 (Рис. 14, 3–5) [11, с. 111–112, табл. 

XXX, 72, 73], светлоглиняных амфор с воронковидным горлом типа 90 (Рис. 14, 2) 

[11, с. 117, табл. XXXVII, 90]  коричневоглиняными колхидскими амфорами первых 

веков н.э. [4, с. 160–194].  

Наиболее поздними находками являются шесть фрагментов желобчатой 

черепицы с дуговидным профилем типа «татарка». К I в. до н.э. – I в. н.э. относятся 

фрагменты светлоглиняных амфор с двуствольными ручками типа 61 по 

классификации И. Б. Зеест (Рис. 14, 1) [11, с. 109, табл. XXVI, 61]. Наиболее ранней 

находкой, видимо, является фрагмент сероглиняного сосуда с остатками покрытия, 

напоминающего черный лак (Рис. 14, 10), и относящегося к группе «Сероглиняная 

керамика с черным покрытием»1, характерной для слоев IV–III вв. до н.э. Херсонеса 

[29, с. 127]. 

Сходство керамических комплексов обоих поселений, расположенных на плато 

и у подножья Кызык-Кулак-Кая свидетельствует об их синхронности. Особенности 

их географического положения позволяют предположить, что труднодоступное 

плато скального останца служило в качестве временного убежища для жителей 

поселения Кызык-Кулак-Кая. 

Руины постройки на плато Безымянное расположены в центральной части 

скального массива (Рис. 2). Объект представляет холм подпрямоугольной формы 

(размеры 6 х 6 м), возвышающийся над окружающей дневной поверхностью на 1,5–

2 м. По периметру видны развалы бутового камня. В центральной части холма 

расположены три грабительских шурфа. В борту одного из них зафиксирован участок 

культурного слоя -  завал камня и крупных обломков черепицы (Рис. 15), который, 

видимо, представляет собой слой разрушения комплекса. Собранный в 

грабительских отвалах подъемный материал представлен исключительно 

фрагментами красноглиняных керамид и калиптеров с желобчатой поверхностью 

                                                                          
1  Вопросы хронологии и центров производства этой категории археологического материала 

остаются нерешенными. Об этом подробно см. [29; 2]. 
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(Рис. 16). Для атрибуции и определения хронологии постройки требуются ее 

полноценные археологические исследования. 

Грот с граффити открыт под западным обрывом безымянного скального 

останца, расположенного в 200 м к югу от массива Кызык-Кулак-Кая (Рис. 2). Он 

представляет собой природный навес высотой около 10 м (Рис. 17). В центральной 

части грота, на обвалившейся скальной полке зафиксированы два прочерченных 

острым предметом граффити, расположенных на расстоянии 30 см друг от друга. 

Первый рисунок представляет собой тамгообразный знак (Рис. 18, 1), второй – крест 

с разветвляющимися концами, вписанный в круг (Рис. 18, 2). Еще один крест (Рис. 18, 

3) открыт на стене грота, на высоте около 1,20 м от современной дневной 

поверхности. Подъемный материал на территории грота не обнаружен. 

Разведки 2017 г. позволили дополнить археологическую карту округи 

Мангупского городища новыми объектами. Грот с рисунками представляет собой 

второй памятник наскальной живописи подобного рода на территории Крымского 

полуострова. Его уникальность подчеркивается лучшей, в сравнении с росписями 

навеса Таш-Аир I, сохранностью изображений. Скальное убежище на вершине 

останца Кызык-Кулак-Кая и поселение у его подножья, видимо, представляют собой 

единый археологический комплекс, функционировавший в первые века нашей эры. 

Возможно, с ним связан упомянутый Н.И. Репниковым некрополь [24, с. 236], 

расположенный в ущелье к востоку от скального массива. В настоящее время эта 

территория перекрыта современной застройкой с. Красный Мак. Представленные в 

настоящей работе данные носят предварительный характер. Продолжение 

археологических исследований позволит уточнить атрибуцию, хронологию и 

этнокультурную принадлежность выявленных в 2017 г. объектов.    
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Gertsen A., Naumenko V., Dushenko A., Gantsev V., Mykhaylov A., Nabokov A. New materials for 

the archeological map of the surroundings of mangup Settlement (preliminary results of 2017 research) 

The article is devoted to the preliminary results of the archeological research of the surroundings of Mangup 

settlement in 2017. As the result of the survey of the south-western outskirts of Krasniy Mak village new 

archeological sites were discovered. Rock paintings, found in the grotto of Kyzyk-Kulak-Kaya, date back to the 

Aeneolythic times. A complex of settlement and rock sanctuary of I-III cc. AD was discovered on the top and 

slopes of the mountain. Besides the ruins of a building on Bezymiannoye plateau and the grotto with cross-

shaped and tamga-shaped graffiti were found in the vicinity of Kyzyk-Kulak-Kaya. 

Keywords: South-Western Crimea, Mangup, archeological map, Kyzyk-Kulak-Kaya, rock paintings, 

graffiti 


