
 

Верхняя  Радищевская улица 
 

Верхняя Болвановка (Верхняя Николо-Болвановская) - до 1919 г. 

Верхняя Радищевская - с 1919 г. 

 

Верхняя Радищевская улица исторически (примерно с XVIII в.) носила название Верхней 

Болвановки. По преданию, ранее здесь находилось урочище Болвановка. Его место можно оп-

ределить по церкви Николая Чудотворца на Болвановке, известной с 1632 г. и перестроенной в 

камне на рубеже XVII— XVIII вв. (Верхняя Радищевская ул., 20). По мнению П.В. Сытина, в 

XVII в. здесь находилась ремесленная Болвановская слобода, жители которой делали из дерева 

болванки для пошива мужских головных уборов. Другое объяснение связывает это название с 

тем, что на этих местах перед привезенными из Орды войлочными изображениями ханов — 

«болванами» — московские князья давали им присягу перед татарскими послами. И хотя вто-

рое объяснение ближе к истине, оно все же не соответствует действительности. В этих местах 

заканчивалась дорога, шедшая в Москву из Рязани и Орды, и именно здесь перед въездом в 

столицу останавливались восточные купцы, выплачивавшие тут необходимые таможенные и 

другие пошлины. Подтверждением этого является то, что летописью еще под 1380 г. упомина-

ется проходившая здесь Болвановская дорога. 

Своё современное название улица получила в 1919 году, когда вместе с Нижней Болва-

новкой была названа именем писателя Александра Николаевича Радищева, написавшего в кон-

це XVIII века антикрепостническое "Путешествие из Петербурга в Москву", который останав-

ливался в этом районе, возвращаясь из ссылки. На этой улице установлен мраморный бюст Ра-

дищева. 

В ХIХ веке здесь находился завод золотых и серебряных изделий, основанный 

известным ювелиром Хлебниковым. 

 

 

 

 



На высоком Таганском холме, между улицами Нижняя и 

Верхняя Болвановская (ныне Радищевская), в 1697-1712 го-

дах была построена Церковь святителя Николая на Болва-

новке. 

Начало строительства каменной одноярусной церкви с не-

большой трапезной и отдельно стоящей колокольней отно-

сится к 1682 году. 

В 1702 году на средства, пожертвованные князьями Гагари-

ными храмы расширили, а в 1712 году возвели два дополни-

тельных яруса. Последний строительный этап осуществлял-

ся при непосредственном участии замечательного русского 

зодчего Осипа Старцева. 

На протяжении 18 века церковь неоднократно поврежда-

лась пожарами, после которых ее ремонтировали. При 

вступлении в город армии Наполеона осенью 1812 года 

среди огромного количества пострадавших от пожаров по-

строек был и храм святителя Николая. На его ремонт по-

требовалось два года, верхняя же церковь была освящена 

лишь в 1824 году. На средства, пожертвованные старостой 

и прихожанами, в 1843 году храм внутри расписали «на зо-

лотом фоне греческим писанием». 

В начале 20-х годов службы в церкви Святителя Николая 

Чудотворца были запрещены советской властью, а само 

здание передали в аренду разным организациям. В 1922 го-

ду из храма вывезли более 15 пудов серебра, при этом жи-

вопись закрасили, установили перегородки, уничтожили 

иконостасы, сбили с фасадов изразцы и сняли колокола. 

В 1944 году при реконструкции Таганской площади и нача-

ле строительства станции метро «Таганская» решено было 

разобрать церковь Николая Чудотворца, так как она стояла 

в непосредственной близости от здания метро, но, к сча-

стью, благодаря вмешательству общественности работы 

были остановлены, что спасло храм от гибели. 

И только в 1990 году храм отдали верующим. Усилиями настоятеля и прихожан, у храма святи-

теля Николая началась вторая жизнь, второе дыхание. Работы по восстановлению былого вели-

чия продолжаются и по сей день. 

 


