
Искренно любящие город Святого Петра люди никогда не обходят 
своим вниманием этот уголок, ибо понимают, что нет более роман-
тичного места в Петербурге, чем Новая Голландия. Когда в самом 
начале ХХI века здесь были уничтожены все возведённые на про-
тяжении ХIХ–XX веков здания и оставлены только сооружения 
ХVIII века, этот остров, находящийся в самом центре Петербурга, 
производил впечатление нереальности и будил воображение. Не-
передаваемое очарование старины невольно обращает к его истории, 
в которой ощущается какая-то тайна и недосказанность.

А людям, хоть немного знакомым с историей Новой Голландии, 
представляется не случайным, что такое очарование проступает 
каждый раз, когда острову грозят какие-либо перемены. Возможно, 
это своеобразная защита этого места против насилия. Это случилось 
в самом начале ХХ века и повторилось ровно через сто лет, сегодня, 
в самом начале ХХI-го. Тогда, в годы Серебряного века на острове 
произошёл страшный пожар, уничтоживший все деревянные по-
стройки и причинивший много вреда старым сооружениям. И пра-
вительство приняло решение об уничтожении острова и прокладке 
по нему улиц. Но какая-то непонятная сила вдруг, как по мановению 
волшебной палочки, заставила жителей города обратить свой взор 
на этот остров. Люди будто впервые увидели его гармонию и красоту. 



Они возмутились такому действию властей. В различные журна-
лы и газеты посыпались письма в защиту острова. Особенно резко 
выступили искусствоведы. В. Я. Курбатов писал: “Если общество 
не желает хранить старину, то оно обязано хранить красоту. Само 
собой разумеется, что Новая Голландия в общем, — бесполезное 
и неудобное здание; но почему же необходимо уничтожить эти 
каналы и чудную арку, которую рисовали буквально все крупные 
художники Петербурга. Когда мы познакомимся ближе со своими 
художественными богатствами, то эту арку мы будем с гордостью 
показывать иностранцам. Склады не нужны, морскую тюрьму не-
лепо иметь в городе. Почему же не перестроить эти склады в по-
мещение, которое необходимо для Петербурга, почему на месте 
тюрьмы не разбить выставочного сада, а бассейны, каналы, и, глав-
ное, арку не сохранить? Над Парижем пронёсся десяток веков, 
осады, и революция, но уцелели Sainte Chapelle 2 и аббатство Cluny 3, 
и старые флигели Лувра; но почему же теперь, в спокойное вре-
мя ради грошовых выгод уродуют постройки Росси и закрывают 
постройки Растрелли? Неужели же так трудно понять, что арка 
Новой Голландии в художественном отношении для Петербурга 
не менее ценна, чем Fontiane des Innocents 4 для Парижа? И то, 
и другое не приносит реальной пользы, и то, и другое ни с какими 
реальными воспоминаниями не связано, и то, и другое не имеет себе 
равных по красоте!” Здесь Курбатов не прав только в том, что это 
место не связано с реальными воспоминаниями.

2 Святая капелла Сент-Шапель (фр. Sainte Chapelle) – готическая ча-
совня-реликварий на территории бывшего Королевского дворца (затем Кон-
сьержери) на острове Сите в Париже. Возведена Людовиком Святым в 
1242–1248 годы. Обладает наиболее полным ансамблем витражного ис-
кусства XIII века, считается одной из самых красивых готических церквей 
небольших размеров.

3 Аббатство Клюни́ (фр. Cluny) — бывшее бенедиктинское аббат-
ство в Верхней Бургундии, недалеко от Макона в департаменте Сона и Луара.

4 Фонтан невинных (фр. Fontaine des Innocents) — старейший мону-
ментальный парижский фонтан в квартале Ле-Аль на площади Жоашен 
Дю Белле (англ.) русск., шедевр французского Ренессанса.

Фонтан имеет форму арочного квадратного павильона. Каждая его 
сторона открывается классической аркой с множеством барельефов, на ко-
торых изображены нимфы, тритоны и другие мифические существа.

Фонтан спроектировал известный архитектор французского Возрож-
дения Пьер Леско, а воплотил в камне скульптор Жан Гужон. Возведение 
фонтана посвящалось торжественному вступлению в Париж в 1549 году 
короля Генриха II и было частью плана по увековечиванию маршрута 
процессии от Сен-Дени до собора Нотр-Дам.



В наше время, как и тогда, в начале ХХ века, открылись новые 
ранние страницы жизни этого загадочного места. А архивные ис-
следования привели к тому, что стало очевидным — это место было 
очень любимо основателем города и, более того, именно здесь среди 
объявленной царём заповедной рощи был для него построен неиз-
вестный ранее дом — дворец и выкопан пруд! Деревянный дворец 
был построен по разметке самого императора. Об этом свидетель-
ствует один из собственноручных указов Петра I Сенату «О по-
стройке в Санкт-Петербурге, по берегу речки Мье деревянного 
строения по выставленным вехам».

Читая указы и законопроекты Петра Великого, убеждаешься, 
что он не любил давать письменные распоряжения о построй-
ках своих дворцов. Их нет и в полном своде законов Российской 
империи петровского времени. Думается, эти работы велись, 
согласно его устных распоряжений. Но в указах Анны Иоаннов-
ны мы находим безусловное подтверждение тому, что в Новой 
Голландии был построен дворец. Так, 3 марта 1732 году генерал-
фельдмаршал граф Миних принёс в кабинет Анны Иоанновны 
доклад «Об отдаче строений Санкт-петербургской и Шлиссель-
бургской крепостей в ведомство Канцелярии Главной Артиллерии, 
а дворцов — Дворцовой Канцелярии». И вскоре вышел указ Анны 
Иоанновны «О бытие находящемуся на Адмиралтейском острову 
Дворцу в ведомстве Дворцовой Канцелярии»: “Правительству-
ющий Сенат приказали: по доношению генерал-фельдмаршала 
Графа фон Миниха, имеющуюся на Адмиралтейском острову 
именуемую Новую Голландию, и в ней Дворец и пруд, который 
был в ведомстве Полицмейстерской Канцелярии; по силе именного 
Её Императорского Величества указа сего марта 13 дня принять 
ныне в ведомство Дворцовой Канцелярии”.

И с этой прежней жизнью острова нельзя не считаться, ибо 
так мало осталось уголков, непосредственно связанных с именем 
Петра Великого!

А. И. Богданов в одной из самых ранних книг по истории города 
«Описание Санкт-Петербурга» даёт список домов и дворцов в городе 
и его окрестностях. В этом описании нет Дворца в Новой Голландии. 
Но в конце перечня есть приписка: «Есть, надеюсь, и ещё в неко-
торых местах Императорские Домы, о которых неизвестно, оные 
оставляются». Сегодня точно известно о нахождении на острове 
«Запасного дворца Его Императорского Величества». Именно так 
он назван в Полном своде законов Российской империи. Этот дом 
был неизвестен одному из первых историков Петербурга ввиду за-



крытости острова после смерти Великого императора. Да к тому же, 
ко времени, когда Богданов писал свою книгу, императорский дворец 
на острове уже не существовал…

Как известно, Пётр любил Голландию и при возведении своей 
новой столицы старался подражать архитектуре её городов. Часть 
каналов была обнесена ажурными решётками, близкими к тем, ко-
торые обрамляют сегодня реку Мойку. Звенья решётки соединялись 
каменными тумбами. В петровское время каналы чистили, за ними 
ухаживали. «Каналы около Адмиралтейской крепости вычистить 
и обделать, а землю употребить на валы по данному чертежу» писал 
Пётр I А. Д. Меншикову 11 Января 1716 года. На работах по очистке 
и рытью каналов работали, в основном, невольники или арестанты. 
Необычный современному взгляду вид каналам придавали и пере-
кинутые через них мосты, весьма непривычной нашему глазу кон-
струкции, которые поднимались при прохождении по ним судов. 
В летнее время, когда расцветали цветы и покрывались зеленью 
деревья, этот уголок Петербурга, прорезанный сетью каналов 
с перекинутыми через них небольшими мостиками, производил 
превосходное эстетическое впечатление, напоминая уголки Вене-
ции или Амстердама.

В 1717 году, когда подходили к концу войны, которые вёл Пётр I 
за владычество на Балтике, его потянуло к спокойной жизни и уюту. 
Образовавшийся небольшой треугольный остров привлёк к себе 
внимание императора. Он сам назвал это место Новой Голландией. 
Пётр I задумывает построить здесь как впоследствии назван в до-
кументах «Запасной дворец» или «хоромы». Но здесь уже стояли 
дома, возведённые ранее. Их начали переносить в другие места. 
Вот как об этом свидетельствуют документы, сохранившиеся в вол-
шебном кладезе старинных дел — рукописном отделе Российской 
Национальной библиотеки: «1719 года июля в 25 день Астраханец 
бывшего Борисова полку Батурина солдат Григорий Утятников 
продал он двор свой и с хоромным строением в Санкт-Петербурге 
на Адмиралтейской стороне за речкою Мойкою близ речки Глухой». 
«Двор полковника Гаврилы Коншина, который именным царского 
величества указом повелено перенести на другое место… Двор 
полковника Вадковского, что был в Новой Голландии; от которого 
велено хоромы перенести длиннику 34, поперечнику 22 сажени 
строения: 3 светлицы, двое сени поварни, 2 избы людских, баня 
с предбанником, 2 конюшни, погреб с напогребницею».

Сегодня можно даже назвать точную дату постройки дворца! 
Это 1718–1719 годы. В 1717–1720 годах скупались и уничтожались 



существующие на этом острове дома. Место постройки Запасного 
дворца выбрано было императором не сразу. Это подтверждается 
и указами петровского времени. В пятом томе Полного свода за-
конов Российской империи за № 5019 от апреля 1716 года в тексте, 
обозначенном как «Резолюции Полицеймейстерской Канцелярии 
о строении в Санкт-Петербурге», в П. 11 задаётся вопрос импера-
тору: «Запасному дворцу где место отвесть, понеже на том месте, 
где ныне построен, будет строиться партикуляр верфь?» Резолю-
ция Петра: «Погодить до меня отводить места; а что сломается, 
то на время куда-нибудь перенесть». Как представляется, здесь 
именно об этом доме — дворце идёт речь. В это же время на острове 
появляется и строение по ранним картам Петербурга, выпущенным 
в настоящее время РНБ. Тогда же на острове рядом с дворцом был 
вырыт прямоугольный пруд, так как ранее в этой местности, судя 
по картам, никакого пруда не было.

Убедительным подтверждением существования дворца на этом 
острове служит и неизвестный ранее чертёж Адмиралтейского 
острова эпохи Петра Великого, впервые представленный на Пе-
тербургских чтениях 1998–1999 гг. исследователем Л. Салминой-
Хаскелл. Этот чертёж находится в фонде картографии Библиотеки 
Стерлинга в Йельском университете США. На нём в центре Новой 
Голландии ясно видны двухэтажный дворец и пруд.

Один из лучших исследователей Петербурга — А. Н. Петров 
писал, что: «При Петре I была сделана попытка создать на этом 
островке небольшую усадьбу с регулярным садом, прудом и неболь-
шим “дворцом”. И, как писал далее Петров, «по всей вероятности, 
это были хоромы Петра, где он бывал при посещении Галерной 
верфи…». И хотя Петров не подтверждал это документами, инстинкт 
исследователя не подвёл его. Дворец, роща и пруд в Новой Голлан-
дии существовали! И сегодня это подтверждается документально.

На берегу главной реки города — Неве, как мы знаем, находился 
большой Летний сад с дворцом, служивший для жизни, веселья, 
разгулов, развлечений. Новая Голландия, можно предположить, 
служила иным целям. Находясь между двумя главными центрами 
по возведению судов, глядя на растущий и мужающий город, здесь 
у Великого реформатора рождались новые смелые замыслы и дела. 
Возможно, именно здесь, в уединении Пётр I обдумывал всё, что 
увидел, переезжая по каналам из Адмиралтейства в Новое Адми-
ралтейство, разрабатывал и намечал дальнейшие планы, принимал 
нужных деловых людей, в числе которых были дворяне, которых он 
желал послать на учёбу за границу. После одной из таких бесед царь 



послал в Сенат указ «Об устра-
нении от владения имениями 
с запрещением вступать в брак 
детей дворян высших и низших 
чинов, оказавшимися неспо-
собными к наукам и службе 
государственной». Думается, 
именно в этом его дворце на-
ходился кабинет, в котором 
император создавал чертежи 
и наброски новейших моделей 
судов. На этом острове Пётр I 
отмечал важнейшие события 
корабельной жизни, отдыхал 
в тени любимой им рощи на бе-
регу пруда.

Приведём Указ его супру-
ги Екатерины I за № 4669, из-
данный 26 февраля 1726 года 
и опубликованный в Полном 
Собрании законов Российской 
империи вскоре после смер-
ти императора: «Понеже Мы 
всемерно желаем все дела, за-
чатые трудами высокославной 
вечнодостойной памяти Госу-
даря Императора, с помощью 
Божею совершить, того для 
зачатой в Адмиралтействе 
девяносто-шестипушечный 
корабль; по чертежу собствен-
ных трудов Его Император-
ского Величества, который Он 
Сам изволил заложить и де-
лать; надлежит доделывать 
всем корабельным мастерам 
с общего согласия; и для того 
Адмиралтейская Коллегия 
имеет приложить в том свое 
старание, и о чём потребно до-
носить Нам».

Остров Новая Голландия

Новая Голландия Дом коменданта

Новая Голландия Кузня

Новая Голландия д. 12

Новая Голландия парк

Новая Голландия Травяной сад



То, что это место было любимо Петром Великим, отчасти под-
тверждается ещё одним указом его супруги в сохранившемся 
архивном документе: «3 мая 1726 года генерал-кригс-комиссар 
и обер-сарвайер И. М. Головин объявил Коллегии именной указ, 
который возымел от Её величества, когда изволил быть у Галерной 
верфи при спуске бомбардирского корабля “Юпитера” сего мая 6 
дня, чтоб на оной Новой Голландии рощу иметь во охранении так, 
как прежде была блаженные и вечнодостойные памяти при Его 
императорском Величестве…».

Каким был этот дворец можно судить и по известным Летним 
и Зимнем домам Петра I, отчасти и по найденному в Рукописном 
отделе РНБ описанию дворца его сына: «Надворный интендант 
господин Неронов по данным своим в Кабинет Её Величества доно-
шением объявил, что двор покойного царевича Алексея Петровича, 
на котором поставлены выехавшие из Англии, Голландии и Франции 
разных художеств мастера…». Можно предположить, что именно 
здесь, в этом доме Петра Великого находилась живопись, связанная 
с морской тематикой, которую он так любил. Возможно, именно 
здесь находился кабинет, где царь придумывал и сам воплощал 
на бумаге новые модели судов — такое удачное местоположение 
острова располагало его к творчеству.

Исследователь П. Н. Столпянский, к сожалению, без доказа-
тельств, писал об этой роще, пруде и указывал о другом предна-
значении дворца на острове Новая Голландия. Он, как и мы, также 
пришёл к убеждению, что название острову дал сам император: 
«Такое название островок получил от самого Петра Великого, ко-
торый повелел сохранить на нём рощу, вырыть пруд и построить 
небольшой деревянный домик, носивший, конечно, гордое название 
“Увеселительный государев дворец”». По поводу объявленной за-
поведной рощи Столпянский высказывался: «У Петра Великого 
была вообще страсть оставлять среди Петербурга такие небольшие 
рощицы; там, где теперь возвышается дворец принца Ольденбург-
ского, некогда дом Ивана Ивановича Бецкого, постройка Фельтена 
с висячим садом, в Петровское время была известная еловая роща 
с построенною в ней галереею для празднования различных тор-
жеств. Ещё одна роща была оставлена Петром Великим в конце 
Большого проспекта Васильевского острова…».

По поводу еловой рощи интересно хранящееся в Рукописном 
отделе РНБ «доношение архитектора Трезини об отпуске брёвен 
и досок с Охты или из Летнего дома для мощения мосту и перил 
с балясами по обе стороны галереев, что в еловой роще и плотников 



на оснастку судов…». К сожалению, «о дворце и роще, сохранённой 
Петром Великим на Новой Голландии, — писал далее Столпянский, — 
не сохранилось больше никаких известий, а после смерти Великого 
Преобразователя о Новой Голландии и совсем забыли. Вспомнили 
о ней уже в царствование императрицы Анны Иоанновны…».

Кстати, при Петре Великом Новая Голландия представляла 
собой полуостров, так как вместо современного Адмиралтейского 
канала существовала Глухая протока, берущая начало от Мойки, 
и доходившая примерно до середины современного Адмиралтей-
ского канала. При Анне Иоанновне Глухая протока была прорыта 
(увеличена) и соединена с Крюковым каналом. Таким образом, Новая 
Голландия стала островом. При Екатерине II пруд в Новой Голландии 
был значительно увеличен и получил два небольших рукотворных 
канала, соединявших его с Мойкой и Крюковым каналом. Таким 
образом, Новая Голландия стала представлять собой два острова, 
соединённых аркой. Такой она и предстаёт в настоящее время

Во время правления Анны Иоанновны по всему периметру остро-
ва архитектором Коробовым были возведены деревянные сараи, 
а при Екатерине II по проектам архитекторов С. И. Чевакинского 
и Валлен-Деламота возводятся каменные амбары, сохранившиеся 
до наших дней.

После того, как в самом начале ХХI века Новая Голландия была 
передана в ведение городских властей, начали производиться разные 
конкурсы по её перестройке 5. Этому месту вновь грозила опасность 
превращения его в очередную торговую точку из-за непонимания 
того, что меркантильность несравнима с выгодой духовной, истори-
ческой. В последнем конкурсе «победил» проект Фостера, в котором 
много современности, развлекательных и торговых точек, но никак 
не учитывалась русская история! Мне же представлялось законо-
мерным зафиксировать любовь к этому месту основателя нашего 
города. И, если не представляется возможным в макете воссоздать 
его дворец, то хотя бы поставить на пруду, на том месте, где стоял 
его дворец, парусное судно петровского времени, которое могло 
быть поднято со дна моря или воссоздано по старым чертежам. Для 
русских людей это будет такой же гордостью, как как Музей Васа 6 
в Стокгольме для шведов.

5 См. книгу Т. А. Соловьевой «Новая Голландия и её окружение».
6 Музей Васа (The Vasa Museum) открыт 15 июля 2020 г. Шведский 

военный корабль Васа затонул во время своего первого плавания в гавани 
Стокгольма в 1628 году. После пребывания на дне моря в течение 333 лет 
он был поднят, и его история получила продолжение. В настоящее время 
Васа является наиболее хорошо сохранившимся в мире кораблём XVII века 



Хочется вспомнить слова В. Я. Курбатова по поводу Новой 
Голландии: «Было бы очень желательно, чтобы мало-помалу все 
петербуржцы уразумели, что у них в городе есть несомненные со-
кровища, — такие, которые нужно не только беречь, но и в случае 
несчастья, с любовью восстановить так, как сделали это венециан-
цы с колокольней Святого Марка, или парижане с Notre-Dame de 
Paris 7 и Sainte Chapelle 8».

И вот, наконец, осознали! Благодаря президенту В. В. Путину 
вопрос с Новой Голландией был решён! Остров на 99 лет был отдан 
предпринимателю Р. А. Абрамовичу с тем, чтобы тот на свои средства 
возродил это место для отдыха петербуржцев. Новый хозяин, на мой 
взгляд, принял самое правильное решение. Несмотря на проведённые 
конкурсы с возведением новых современных строений, он решил 
не строить фундаментальных зданий, а восстановить и переделать 
внутри старинные амбары, устроить каток и создать площадки для 
отдыха. Всё это успешно воплощается в жизнь. Новая Голландия, 
состоящая из двух островов и соединяющей их замечательной арки, 
хотя и с пока не отреставрированными амбарами, стала у петер-
буржцев одним из самых любимых мест отдыха. И, всё же, как мне 
кажется, не хватает главного — фиксации петровского времени, 
которое было главным в истории острова!

Санкт-Петербург

и представлен на обозрение посетителям в специально построенном музее 
в Стокгольме. Являясь уникальным сокровищем, корабль Васа, украшенный 
сотнями скульптур, на 98% состоит из оригинальных деталей.

7 Нотр-Дам — общеизвестный Собор Парижской богоматери в Париже
8 См. примечание 2.


