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Название 

происходит от изначального ижорского топонима Нуоллийоки («Стрела-река). 

Славянский корень «стр» означает движение («стрела», «стремнина). В 

допетровское время на территории Стрельны проживали славянские и финно-

угорские народы. 

Земли по южному берегу Финского залива входили в состав Водской пятины 

Новгородской республики. Под конец существования новгородской 

независимости земли Стрельны принадлежали промосковскому посаднику 

Захарию Овинову, В 1500 г. в окладной книге Кипенского погоста упоминается 

деревня Стрельна «на реце Стрельна у моря». Наиболее ранним 

предшественником мызы был «двор боярский» Семена Дубасова. После 

подписания в 1617 г. Столбовского мирного договора южное побережье 

Финского залива перешло в состав Швеции. В 1630-х гг. губернатор 

Ингерманландии (куда входили нынешние Санкт-Петербург и Ленинградская 

область) Йоханн Шютте основал, на месте Путевого дворца Петра I свою мызу 

Стрелингоф  с прудом, пристанью, садом, оранжереями, водяной мельницей и 

домовой церковью. Карпиев пруд был еще при шведской мызе. 

Стрелина мыза использовалась Петром как место отдыха во время частых 

поездок из Петербурга на остров Котлин (Кронштадт). В 1718 г. по проекту 

архитектора Леблона возведен одноэтажный с мезонином деревянный дворец 

известный как Путевой дворец Петра I. Дворец трижды обновлялся: в 1750 г. 

(Расстрели); 1837-1840 гг. (Майер). После ВОВ отреставрирован по документам 

и планам XVIII в. Стрельнинский дворец должен был стать «русской Версалью». 

10 лет ушло на выбор проекта. Всего проектов было 5. В июне 1720 г. по проекту 

архитектора Н. Микетти состоялась закладка дворца 

Садовый мастер Д. Брокет высадил 100 тыс. деревьев. При архитекторе Н. 

Микетти были закончены каналы, прорыт еще один поперечный канал ближе к 

будущему дворцу, откосы каналов укрепили кирпичной кладкой. После отъезда 

Н. Микетти из России работы не велись. В 1754 г. по проекту архитектора Ф. –Б. 

Расстрели были сооружены двое парадных въездных ворот. Вплоть до XIX в. 

парк был в заброшенном состоянии. 

Со смертью Екатерины I функционировало лишь оранжерейное хозяйство, 

поставляющее фрукты к императорскому столу, и поддерживался в исправном 
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состоянии деревянный дворец, который иногда посещали царствующие особы. 

Из-за отсутствия ухода практически перестали существовать большой парк и 

лабиринт. 

Возрождение Стрельны началось после того, как Павел I в 1797 г. подарил ее 

своему сыну, великому князю Константину Павловичу. Архитекторами А.Н. 

Воронихиным и Л. Руска был достроен и заново отделан дворец, восстановлены 

оранжереи, садовниками А. Холлом и О. Тиксоном благоустроен Нижний и 

разбит новый Английский сад к югу от дворца. Стрельна приобретает вид 

военного лагеря. После смерти Константина Павловича в 1831 году дворец 

отошел его племяннику и тезке четырехлетнему Константину, второму сыну 

императора Николая I, но только в 1850 году тот вступил в полноправное 

владение. Перестраивал дворец архитектор А.И. Штакеншнейдер, перестроили 

грот, возвели Конюшенный двор. Появляются новые парковые сооружения, 

стилизованные под сельские постройки в русском стиле. С этого времени дворец 

и парк стали называться Константиновским. 

После Константина Павловича дворец переходит князю Константину 

Константиновичу, известному под псевдонимом К.Р.  Он написал 16 

стихотворений в Стрельне. 

После Октябрьской революции новыми хозяевами дворца стали ученики школы-

колонии. В начале 1930-х годов во дворце находился санаторий, а в конце — 

военная школа, в парке располагалась однодневная база отдыха школьников с 

лодочной станцией. Во время ВОВ дворец сгорел от артобстрелов. Здание, 

восстановленное по проекту архитекторов Ф. Ф. Олейник и А. В. Корягина, 

долгое время занимало Арктическое училище. 

В 1996 г. в Константиновском дворце энтузиастами создан «Однокомнатный 

музей». Состояли из Мраморного и Голубого зала не сохранившие интерьеров. В 

2003 г. дворец отреставрирован и и превратился в государственный комплекс 

«Дворец конгрессов». Интерьеры парадных покоев воссозданы такими, какими 

они были в середине XIX в. Некоторые интерьеры оформлены по новому. Кухня 

украшена голандской плиткой XVIII в. Верхний сад превращен в плац, а Нижний 

парк преобразился. 

В 1840-х гг. построен Львовский дворец-«замок». Владелец Александр Князь 

Львов – основатель первой в России пожарной дружины. На средства князя 

построены 8-ми саженные, а потом 12-ти саженные каланчи. С высокой башни 

замка князь наблюдал с подзорной трубой где идет пожар. 

В начале XIX в. правительство России ассигнировало 12 тыс. руб. на постройство 

немецкого поселения Нойдорф. Жизнь колонистов регламентировалась жестко. 

Вся полнота  была у шульца (старост) и гос.органов. Строились кирхи. Долго 

сохранялись язык, обычаи. При советской власти появился русско-немецкий 

пиджин. С приходом советской власти с немцев требовали больше повинностей, 

чем с других. Власть воспринималась как антинемецкая. Часть немцев сослали 

перед войной, часть «репатриировали» нацисты в Польшу отняв все имущество 

(при освобождении Польши этих немцев сослали). 
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Санкт–Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Красносельского района» 

 

 

 
 

 

Библиотека «МеДиаЛог» 

 

ул. Партизана Германа, д. 5 

тел. 735–26–40 

 

Наш сайт: http://medialoglib.ru/ 

 

Страничка в Контакте: 

http://vk.com/medialog 

Е–mail: spo.kr@yandex.ru 

Сайт ЦБС: www.krlib.ru 

Добро пожаловать! 


