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ТАКИМ ОБРАЗОМ в прошлом году на карту города вернулось утраченное в середине
1920-х годов наименование Волынкиной деревни.

Еще в XV веке в этом месте располагалось финское поселение Валлакюля, в переводе
на русский язык — «волостная деревня». Под влиянием народной этимологии в период
царствования Елизаветы Петровны Валлакюля превратилась в Волынкину деревню.

С развитием промышленности на городских окраинах выросла и Волынкина деревня,
протянувшаяся на значительное расстояние в южном направлении.

В конце XIX века участок южнее соединительной железной дороги выделился в от-
дельный проезд, вошедший впоследствии в территорию Кировского завода.

Волынкина деревня в качестве обозначения городского проезда просуществовала до
мая 1924 года, когда ее переименовали в улицу Калинина — в память о том, что всесоюз-
ный староста жил в Волынкиной деревне в 1896 — 1899 годах, когда работал на Пути-
ловском заводе.

Поскольку улице Калинина невозможно вернуть историческое наименование, ибо
именовать Волынкиной деревней широкий городской проезд по меньшей мере было бы
странным, в память о «волостной деревне» и назвали в прошлом году проезд, который
много лет не носил никакого имени.

Главные сооружения, выходящие на Волынкин переулок, — стадион «Адмиралтеец» и
пожарная часть № 19.

ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ О ТОМ,
ПОЧЕМУ ТАК НАЗВАНЫ НЕКОТОРЫЕ УЛИЦЫ
И ПЛОЩАДИ НАШЕГО ГОРОДА

Алексей ЕРОФЕЕВ, фото Натальи ЧАЙКИ

Аникушинские аллея и сквер
НЕБОЛЬШАЯ АНИКУШИНСКАЯ АЛЛЕЯ ПРОХОДИТ

ОТ КАМЕННООСТРОВСКОГО ПРОСПЕКТА
В СТОРОНУ ВЯЗЕМСКОГО ПЕРЕУЛКА

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ это была безымянная пе-
шеходная дорожка, а 30 ноября 1999 года
ей было присвоено имя русского советского
скульптора Михаила Константиновича Ани-
кушина (1917 — 1997), мастерская которо-
го располагалась поблизости, в доме № 14
по Песочной набережной.

Главный шедевр ваятеля Аникушина —
памятник Пушкину на площади Искусств,
установленный 19 июня 1957 года — в пер-
вый день празднования 250-летия Ленин-
града, отмечавшегося на четыре года позже
положенного срока. Это была первая скуль-
птурная работа Михаила Константиновича,
украсившая наш город. Она принесла ее ав-
тору заслуженное признание.

Среди монументальных произведений,
ставших неотъемлемой частью Петербурга,
— памятник В. И. Ленину на Московской площади, установленный
к столетию со дня рождения основателя советского государства;
богиня Ника, поставленная в сквере у Нахимовского училища. Ани-
кушин создал ряд надгробных памятников: академикам А. Ф. Иоф-
фе и В. М. Бехтереву, народным артистам СССР Ю. М. Юрьеву и
Н. К. Черкасову.

В 2001 году в начале аллеи был разбит Аникушинский сквер, в
котором по инициативе друга скульптора и коллеги по Академии
художеств Владимира Ветрогонского и вдовы Михаила Константи-
новича Марии Тимофеевны Литовченко была установлена скульп-
турная композиция Аникушина «Дружба».

Сквер примыкает с одной стороны к Аникушинской аллее, с
другой — к дому № 56, который в конце 1990-х возводился по
проекту мастерской Евгения Герасимова.

К сожалению, из-за смерти Владимира Ветрогонского и Марии
Литовченко не удалось осуществить их идею установки в сквере
других работ Аникушина, которые, как предполагалось, воплотят
в бронзе его ученики — молодые ваятели из Академии художеств.
Сквер также предполагалось увеличить.

Но в итоге в глубине Каменноостровского проспекта выросло
новое жилое здание, из-за которого Аникушинская аллея фактичес-
ки оказалась «разрубленной» пополам.

Скульптурная композиция Аникушина
«Дружба» в сквере его имени.

ЭТО НАЗВАНИЕ дано в честь сподвижника Петра I князя Аникиты Ивановича Репни-
на. Имя его уже носила улица, располагавшаяся примерно на этом же месте. Впервые
имя военачальника, генерал-фельдмаршала появилось на карте Петербурга в 1907 году.
В то время, перед трехсотлетием Дома Романовых, нескольким новым проездам в районе
Пискаревки были присвоены имена «птенцов гнезда Петрова», в числе которых — бра-
тья Брюс, Меншиков, Шафиров, супруга
императора Екатерина I, Репнин...

Аникита Репнин, как и многие прибли-
женные царя, знавал и милости, и гнев
Петра. В 1703 году Репнин участвовал в
осаде и взятии Нарвы. Летом 1708 года,
после поражения у Головчина в Белорус-
сии от Карла XII, был разжалован в рядо-
вые. Но уже осенью того же года у дерев-
ни Лесной, идя рядовым в шеренге, пред-
ложил Петру колоть тех, кто подастся на-
зад. После этой битвы, завершившейся по-
бедой русских войск, Репнин был восста-
новлен в генеральском звании. Впослед-
ствии Аникита Репнин командовал цент-
ром русской армии в Полтавской битве,
руководил осадой и взятием Риги. С 1719
года был генерал-губернатором Лифлян-
дии, в 1724 — 1725 годах занимал пост
президента Военной коллегии.

Первая Репнинская улица исчезла к се-
редине 1960-х годов в связи с массовым жилищным строительством и открытием авто-
бусного кольца у железнодорожной станции Пискаревка. Она шла от Меншиковского
проспекта до Пискаревского. Ныне, после реконструкции Пискаревского путепровода, у
железнодорожного полотна вновь появился полноценный проезд, включивший участок
прежней Репнинской улицы. Поэтому и было принято решение возродить утраченное
название в честь сподвижника Петра.

Облик Репнинской улицы определяет с одной стороны железнодорожная линия, а с
другой — корпуса Медицинской академии имени И. И. Мечникова, числящейся по Писка-
ревскому проспекту, 47.

Репнинская улица
В 2008 ГОДУ В РАЙОНЕ Ж./Д. СТАНЦИИ
ПИСКАРЕВКА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПРОЕЗД,
КОТОРОМУ БЫЛО ПРИСВОЕНО НАЗВАНИЕ
РЕПНИНСКАЯ УЛИЦА

ПРОЕЗД МЕЖДУ
КЕМЕРОВСКОЙ
И ОБОРОННОЙ УЛИЦАМИ
ПОЛУЧИЛ НАИМЕНОВАНИЕ
ВОЛЫНКИНА ПЕРЕУЛКА

Аникита Иванович Репнин.
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До 1999 года эта дорожка была безымянной.


