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В Екатеринбурге находится лесной массив, привлекающий внимание 
не только лесоводов, геологов и любителей отдыха на природе, но и исто-
риков, археологов, антропологов [1]. Речь идет об Оброшинском лесопарке 
города Екатеринбурга.  

Лесопарк – территория с обширными насаждениями из деревьев, 
обычно находящаяся на периферии города, предназначенная для отдыха 
населения и несущая важные экологические функции. Оброшинский  
лесопарк расположен в западной части города, на территории Железнодо-
рожного района, на северном берегу Верх-Исетского пруда. Площадь  
лесопарка составляет 642,7 га. Поверхность этого парка разнообразна:  
от холмов у мыса Гамаюн до низин и болот у впадения реки Исеть в Верх-
Исетский пруд. Встречаются нагромождения гранитов. Преимущественно 
произрастает сосна с некоторой примесью березы [2].  

В первобытный период это место было местом обитания древних  
людей. В середине XIX в. С. С. Сигов нашел здесь человекообразные  
и птицевидные фигурки из меди и олова. В 1874 г. здесь была произведена 
первая археологическая разведка. Ее провел внук известного архитектора 
М. В. Малахов. Впоследствии в этом же районе были найдены многочислен-
ные археологические находки, остатки древнего городища и языческих святи-
лищ [3, 4]. Благодаря этому О. Е. Клер, учитель французского языка мужской 
гимназии Екатеринбурга, секретарь Уральского общества любителей естество-
знания (УОЛЕ), смог доказать, что на Среднем Урале люди жили не только 
в железном, но и в каменном веке (в поздний медный век и энеолит) [5].    

Наибольший интерес для историка представляет наличие на террито-
рии лесопарка остатков поселений древней культуры, развивавшейся здесь 
три тысячи лет назад.  

Известно, что в IX–VII вв. до н. э. в этом месте, на мысе Гамаюн, про-
живали представители культуры таежных охотников и собирателей – «га-
маюнцы». Известно, что их основной ареал обитания был расположен  
несколько севернее – на современной границе Свердловской и Тюменской 
областей. Однако эти люди стали мигрировать с Западно-Сибирской рав-
нины на восточный склон Уральских гор и заселять верховья реки Исеть. 
Особенность данной культуры заключалась в том, что ее носители перешли 
от присваивающего хозяйства к производящему. То есть гамаюнцы смогли 
трансформироваться со временем из простых охотников в искусных метал-
лургов и скотоводов (коневодов). Место для поселения было выбрано не 
случайно. Здесь имелась, вода, лес и руда – все, необходимое для развития 
древней металлургии. Археологическую культуру в 1950-е гг. впервые вы-
делили уральские археологи Е. М. Берс и К. В. Сальников.  

К северу от современной территории Оброшинского лесопарка, в рай-
оне д. Палкино, археологами найдено городище финно-угорских прото-
мадьярских племен. Они также разводили коней и плавили металл.   
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Освоение данной территории русскими людьми началось в эпоху Пет-
ра Великого (1689–1725). В 1725 г., в год смерти первого русского импера-
тора, был создан Верх-Исетский пруд как дополнительный водный ресурс 
Екатеринбургского завода, который был построен за два года до этого со-
бытия. Название лесопарк получил от деревни Оброшинской, находящейся 
на мысу между рекой Исетью и прудом. Населенный пункт был так же ос-
нован в XVIII в. параллельно с основанием Верх-Исетского завода. Жители  
д. Оброшинской были приписаны к заводу и, отрабатывая оброк, трудились 
на близлежащем руднике, добывали бурый железняк. Помимо бурого же-
лезняка добывался мрамор (мраморизованный известняк). Есть сведения, 
что мрамор из этого месторождения использовали в производственных 
циклах на Екатеринбургском и Верх-Исетском заводах в XVIII–XIX вв. 

Кроме того, здесь расположены остатки пристани. Она была создана 
для транспортировки добытого из рудника белого крупнозернистого мра-
моризованного известняка водным путем на Верх-Исетский завод (ВИЗ).  
Пристань получила имя графской в честь одного из владельцев ВИЗа – 
графа М. И. Воронцова (1714–1767), который в период правления импера-
трицы Елизаветы Петровны (1741–1761) получил от государства Верх-
Исетский завод.  

Помимо бурого железняка и мрамора, в окрестностях будущего ле-
сопарка, в районе горы Пуп, в XVIII в. были найдены месторождения гра-
натов. Добыча этого ценного минерала шла до полного исчерпания полез-
ного ископаемого в 1920-е гг.  

В 1912 г. эти места посетил великий русский фотограф, член Импера-
торского географического общества С. И. Прокудин-Горский. Он сделал 
два фотоснимка деревни Палкино, сохранившиеся до наших дней.  

При советской власти Екатеринбург (Свердловск) из небольшого 
уездного города превратился в столицу огромной Уральской области, мощ-
ный промышленный центр страны. В связи с этим в 1932 г. было обращено 
внимание на необходимость создания пояса «городских дач» на периферии 
города. Таксация и лесоустройство выделенных территорий проводились 
17 лесоустроительной партией Северного лесного треста в 1934–1935 гг. 
Продолжить начатое удалось сразу после окончания Великой Отечествен-
ной войны. В 1946–1947 гг. силами работников Уральского лесотехниче-
ского института было выполнено лесоустройство лесопарковой части тер-
ритории города. Территории будущего Оброшинского парка стали частью 
Верх-Исетского лесхоза. Также в этих живописных местах функциониро-
вал дом отдыха Верх-Исетского завода.   

Оброшинский лесопарк был официально создан во времена правления 
Н. С. Хрущева, в 1956–1957 гг. Именно тогда была проведена ландшафтная 
таксация и первичная организация лесопаркового хозяйства [6].  

Можно сделать вывод, что территория Оброшинского лесопарка ценна 
не только как часть зеленого пояса крупного российского мегаполиса, но 
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и с историко-археологической точки зрения. В этом месте уже несколько 
тысячелетий подряд жили люди, использовали местные ресурсы, создавали 
языческие святилища и металлургические производства. После истощения 
ресурсной базы это место превратилось в замечательную живописную зону 
отдыха екатеринбуржцев и гостей города, а также место, благодаря которо-
му мы узнаем все больше о прошлом человечества.       
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