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На северо-западе Подмосковья, 
в черте современного города 

Лобни, на берегу ледникового озе-
ра Киово располагается одноимён-
ное село. Его звучное, необычное 
и непонятное название хранит бо-
гатую историю.

Сейчас в первую очередь зна-
ют и помнят об этом месте орни-
тологи. В 1980-е годы на Киовском 
озере располагалось единственное 
в черте города и крупнейшее в Ев-
ропе место гнездования озёрных 
чаек. Было оно здесь и ранее (по-
этому территорию озера сделали 
заповедной ещё в 1920-е годы), но 
вот рекордной своей численности 
колония этих белокрылых птиц до-
стигла к перестроечным годам — 
около сорока тысяч взрослых чаек, 
не считая птенцов и яиц… В это 
время здесь, и в основном только 
здесь, озёрных чаек изучали, и те-
перь практически все публикации 
об этой своеобразной птице упо-
минают Киово как основное ме-
сто исследований. Затем по разным 

причинам, основная из которых — 
человеческое равнодушие к приро-
де, число гнездовий чаек на озе-
ре стало сокращаться, и к началу 
2000-х годов они практически со-
всем перестали появляться в этих 
краях. А в 2009 году птиц реши-
ли вернуть в Киово местные жи-
тели, и до сих пор делают для бла-
га озера всё возможное. Поэтому 
сейчас в научном мире на наших 
глазах происходит очередная сен-
сация: впервые в мировой прак-
тике колония диких озёрных чаек 
восстановлена на Киовском озе-
ре искусственным путём, с помо-
щью муляжей гнёзд и голосовых 
приманок. А ведь ранее это счи-
талось совершенно невозможным. 
Неудивительно, что сегодня и само 
озеро, и прилегающая к нему тер-
ритория — заказник федерально-
го значения, и охраняется государ-
ством именно благодаря чайкам. 
Чайка изображена и на гербе го-
рода Лобни, в территорию кото-
рого входит Киово.

Êóëüòóðà

Екатерина Ратникова

ХРАМ В КИОВЕ
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Но, несмотря на такую значи-
тельную роль чаек в истории села 
и озера Киово, не о них сейчас пой-
дёт речь.

Мало кто знает о том, что Ки-
ово было в своё время усадьбой. 
Не такой, конечно, большой и зна-
менитой, как, например, Кусково 
или же располагающееся совсем 
неподалёку от Лобни Марфино. Но 
и здесь, как положено, стоял го-
сподский дом, имелись липовые ал-
леи, разные подсобные помещения 
и даже зверинец. До нашего време-
ни сохранился уникальный памят-
ник архитектуры XVIII века — храм 
Спаса Нерукотворного образа, куда 
приходят молиться местные жите-
ли и который может посетить лю-
бой желающий. Попробуем же те-
перь по возможности проследить 
незаслуженно полузабытую исто-
рию этого места и этого храма.

Во-первых, интересно само на-
звание «села на пруде» — Киово. 
Этимология этого слова неясна 
до сих пор и вряд ли прояснится 
когда-нибудь окончательно. Ав-
тор краеведческого исследования 
«Лобня. Природа. История» Т.Б. Ро-
гова, проработавшая много версий 
происхождения имён местных де-
ревень и посёлков, останавливает-
ся на том, что «название водоёма 
и находящегося на его берегу быв-
шего села… связано с выходцами 
из Киевской Руси». Возможно, это 
именно так и есть. Хотя тема име-
ни озера и села не закрылась этим 

предположением, высказанным ис-
следовательницей довольно давно, 
а напротив, всё время продолжала 
оставаться чрезвычайно плодотвор-
ной для дальнейших разысканий. 
Например, весьма любопытна дис-
куссия, развернувшаяся в середи-
не 1990-х годов на страницах мест-
ной газеты «Лобня». Автор одной 
из опубликованных тогда по это-
му поводу статей М. Рощин пред-
полагает, что название происходит 
от мерянского слова «чайка»: ведь 
на территории нынешнего Подмо-
сковья ещё в начале нынешнего ты-
сячелетия жило славянское племя 
меря, и хотя их язык, не обретший 
письменности, остался неизвест-
ным, мы можем предполагать, что 
он в связи со своим происхождени-
ем имел много общего с языками 
финно-угорских народов, извест-
ных нам. «Чайка» на этих языках 
звучит примерно так: «ка а а», «ка 
о а», «ка оа», «ка а», «ка о», сле-
довательно, можно предположить, 
что и меряне назвали своё озеро 
«чаячьим», тем более, что ярослав-
ское озеро Неро, на котором сто-
ит город Ростов Великий, имел 
первоначальное название Каово, 
а на его берегах тоже жили меря-
не. Эта версия была убедительно 
опровергнута в следующих номе-
рах газеты (на основании того, что 
чайки, согласно свидетельствам ста-
рожилов села, появились в Киово 
не раньше начала XX века), но она 
заслуживает внимания — потому 
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хотя бы, что показывает, насколь-
ко интересно и важно было кра-
еведам выяснять происхождение 
названия озера и села, и насколь-
ко это оказалось трудно. К тому же 
история о «выходцах из Киевской 
Руси» тоже давно обросла легенда-
ми. Вот одна из них, самая неправ-
доподобная с исторической точки 
зрения, а потому самая поэтичная, 
записанная со слов: «Отца больно-
го, и сестру малолетнюю и братьев 
отроков оставив, пошёл с дружи-
ною княжич Кий место для посто-
янного становища искать. Сначала 
вверх по Днепру шёл, затем на вос-
ток свернул. Нигде ему место не нра-
вилось. Наконец пришёл он в до-
лину с озёрами. А самое большое 
озеро было всякой птицей богато. 
Разбил он лагерь. Напились дружин-
ники и заснули, устав от постоян-
ных походов. Утром налетели чайки 
и все съестные припасы пограбили. 
Рассердился Кий и велел все гнёз-
да чаек разорить. Полезли воины 
в озеро, да многие утопли, чайка-
ми заклёваны и плавучими острова-
ми задавлены. Крепко осерчал Кий. 
На берегу нашли шалаш одиноко-
го старика. Решили этого старика 
в жертву идолу принести. Но раз-
разилась гроза и молния расщепила 
идола. Тогда старец сказал: "Не там 
ты себе дом ищешь, возвращайся 
на Днепр и там ищи место с высоки-
ми холмами, там твой дом. И здесь 
не задерживайся. Отец твой умер, 
а братьев и сестру в полон взяли". 

Так и сделал Кий, а старика отпу-
стил с миром. Рассказал старец се-
лянам эту историю, и с тех пор озе-
ро стали Киовым звать». То есть 
предполагается, что Кий пришёл 
в Подмосковье как раз перед тем, 
как основал Киев. История, весь-
ма для фольклорных сказаний ха-
рактерная.

Между прочим, как многие из нас 
помнят, «кий» по-старославянски — 
палка, дубина, жердь, свая (отсю-
да и предположение о том, что Кий 
«Повести временных лет» был осно-
вателем перевоза через Дунай, дер-
жащегося на сваях, который позднее 
превратился в город Киев). Отсюда 
ещё один вариант происхождения 
названия Киово — если предполо-
жить, что в здешних краях росли 
деревья, использовавшиеся в каче-
стве материала для изготовления 
свай или дубин.

Но всё это только предположе-
ния и поводы поразмыслить, поэ-
тому всё-таки, за неимением более 
доказуемых вариантов, остановим-
ся и мы на версии происхождения 
названия озера и села Киово от го-
рода Киева. ««Надобно вслушаться 
в названия новых суздальских горо-
дов: Переяславль, Звенигород, Ста-
родуб, Вышгород, Галич — всё это 
южнорусские названия… Имя са-
мого Киева не было забыто в Суз-
дальской земле: село Киево на Киев-
ском овраге знают старинные акты 
XVI столетия в Московском уез-
де…». Когда я впервые прочитала 
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эти слова, то, естественно, сразу по-
думала, что речь — о нашем Киове. 
Правда, смущал овраг — у нас-то 
озеро. Позже я узнала, что когда-
то существовало одноимённое село 
к югу от Москвы, в рай оне Буто-
во. Там действительно был овраг. 
Однако думаю, что история засе-
ления и лобненской земли тесно 
связана с переселенцами из При-
днепровья».

Итак, Киово является самой древ-
ней частью современной Лобни. 
Первый документ, в котором оно 
упоминается, — Духовная грамота 
(завещание) князя Ивана Юрьевича 
Патрикеева, написанная в 1498 году. 
Иван Патрикеев был правнуком Дми-
трия Донского и вторым лицом в го-
сударстве после великого князя Мо-
сковского. В то время Киово уже 
было селом (то есть в нём имелась 
православная церковь и прожива-
ло несколько крестьянских семей), 
а своим завещанием И.Ю. Патри-
кеев передавал его старшему сыну 
Василию в наследство в числе дру-
гих земель.

Следующее документальное упо-
минание о Киово относится уже 
к началу XVII века. К тому време-
ни село стало пустошью, а хозяе-
вами её были братья Борняковы. 
Один из них, Иван Иванович Бор-
няков, известен как «белозерский 
воевода», потом — дьяк, о втором, 
Григории, практически ничего не 
известно, кроме того, что после смер-
ти брата Григорий Борняков выку-

пил постепенно восстанавливающе-
еся Киово из Поместного Приказа, 
а позднее заложил его знаменито-
му зятю — боярину Богдану Мат-
веевичу Хитрово. А вот Хитрово 
был видным государственным дея-
телем, воеводой, градостроителем, 
дворецким, а также богатым коллек-
ционером и меценатом, способство-
вавшим, например, превращению 
Оружейной палаты в один из луч-
ших музеев России. Кроме того, Хи-
трово, судя по всему, был очень ре-
лигиозным человеком, — известны 
большие пожертвования его в мо-
сковские монастыри, в одном из ко-
торых, Новодевичьем, он и похоро-
нен. Именно ко времени владения 
боярином-благодетелем подмосков-
ными землями относятся первые 
упоминания о строительстве в Ки-
ово храма «во имя Нерукотворен-
ного Господа нашего Иисуса Хри-
ста да в приделе Святого Апостола 
Иоанна Богослова», ныне самого 
древнего храма Лобни (как назы-
валась предыдущая церковь, стояв-
шая при Патрикеевых, ни в одном 
из источников не говорится, сама 
она тоже, разумеется, не сохра-
нилась). Новая церковь была, как 
и первая, деревянной, а село благо-
даря ей получило название Киово-
Спасское.

После этого село благополучно 
переходило несколько раз из рук 
в руки, пока не попало в 1758 году 
к будущему графу, а в то время ка-
мергеру Ивану Ларионовичу Во-
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ронцову. Воронцов за время своей 
службы сделал блестящую карьеру: 
помимо других разных званий, по-
лучаемых дворянами, он был пре-
зидентом Вотчинной коллегии, 
ведавшей делами землевладения 
и межевания, тайным советником 
и кавалером, жившим в огромной 
усадьбе в центре Москвы. Есть две 
версии, согласно которым он стал 
владельцем Киово. Согласно пер-
вой, оно перешло к нему в качестве 
приданого — Воронцов был женат 
на дочери знаменитого при Анне 
Иоанновне генерал-аншефа Ар-
темия Волынского (а до него под-
московными землями в этом рай-
оне владели как раз Волынские). 
Но вторая версия выглядит убеди-
тельнее и к тому же подтверждена 
документально: село и прилегаю-
щие к нему земли попали к Ивану 
Ларионовичу по закладу от других 
Волынских, тоже дворян, в 1758 году 
(а женился он на десять лет рань-
ше, в 1748).

Именно Воронцов стал ключевой 
фигурой в истории села. В 1761 году, 
уже будучи графом, он получает Кио-
во в собственность. Именно при нём 
и был построен в 1769 году камен-
ный храм Спаса Нерукотворного Об-
раза, сохранившийся до наших дней 
прекрасный памятник архитектуры 
и, фактически, главный храм совре-
менного города. Людей в Киово в се-
редине XVIII века было немного: 
согласно переписи, жителями села 
являлись 48 мужчин. Но Воронцов 

построил здесь полноценную дво-
рянскую усадьбу и, насколько мог, 
заботился о ней, хотя и не жил здесь: 
в качестве приданого жены он по-
лучил родовую усадьбу Волынских 
Вороново и благоустраивал для лич-
ного проживания в основном имен-
но её.

Каменный храм Спаса Нерукот-
ворного таит в себе загадку, которую 
учёные вряд ли разгадают и в буду-
щем. Загадка эта — авторство хра-
мового здания. Все бумаги, связан-
ные с храмом, были уничтожены во 
время Советской власти, и поэтому 
документально доказать авторство 
сегодня практически невозможно. 
Но при этом практически во всех 
статьях и исследованиях о Киово 
упорно говорится, что автор это-
го воздушного, устремляющегося 
ввысь вопреки суете современно-
сти здания — знаменитый придвор-
ный архитектор Карл Бланк.

Карл Иванович Бланк (1728–
1793) — сын Ивана Яковлевича 
Бланка, архитектора-немца при рус-
ском дворе, сосланного в Сибирь 
по делу уже упомянутого Артемия 
Волынского, который был его дру-
гом. После совершения переворо-
та в Петербурге семье было дозво-
лено вернуться, и Карл Бланк стал 
учиться архитектурному мастерству, 
в том числе, например, у Расстрел-
ли и других известных московских 
зодчих. К 1760-м годам уже доволь-
но известный Бланк жил во владе-
ниях графа Воронцова и переезжал 
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с места на место с ним, фактически 
став его домашним архитектором. 
Получал он заказы и от других бо-
гатых помещиков, например, Ше-
реметевых и Паниных, неизменно 
пользуясь высоким авторитетом 
и славой архитектора, умеющего 
действительно угодить заказчи-
ку. Работал зодчий как в Москве 
(не в Петербурге!), так и в далё-
кой провинции, так что число зда-
ний, сооружённых им лично или 
под его руководством, не поддаётся 
точному исчислению. Самая знаме-
нитая работа Бланка — западный 
и центральный корпуса Московско-
го Воспитательного дома, едва ли 
не первое масштабное классици-
стическое здание в Москве. Также 
до наших дней сохранились отдель-
ные постройки в Кусково и неко-
торых других местах.

Что касается храмов, возводи-
мых Бланком, у всех них (конеч-
но, сейчас мы будем говорить о тех 
зданиях, чьё авторство точно уста-
новлено) есть некая типичность, по-
зволяющая отличать их от храмов, 
построенных по проектам других 
зодчих. В первую очередь — это… 
типичность русского барокко с вкра-
плением классицистических черт 
(недаром Бланка называли послед-
ним русским архитектором барок-
ко и первым архитектором клас-
сицизма): устремлённость силуэта 
храма вверх, чёткая организация 
пространства, ритмичность и воз-
душность деталей, множество не-

больших украшений при общей 
строгости облика здания. Любой 
желающий может проверить сход-
ство всех зданий Бланка друг с дру-
гом — лично или по старым фо-
тографиям. И, например, зная год 
открытия храма в Киово, мы мо-
жем убедиться, что он был построен 
сразу же после возведения практи-
чески такого же храма в Вороново. 
Схожесть двух зданий сразу бро-
сается в глаза даже современному 
прихожанину — несмотря на архи-
тектурные изменения, внесённые 
временем. Также похож храм в Ки-
ово на снесённый в 1930 году мо-
сковский храм Бориса и Глеба у Ар-
батских ворот — сейчас неподалёку 
от того места, где некогда он был 
возведён, у станции метро Арбат-
ская, стоит небольшая часовенка-
напоминание о разрушенной свя-
тыне, а прямо на месте, где стоял 
храм, — памятный знак с его изо-
бражением. И этот храм Бланк стро-
ил тоже незадолго до того, как Во-
ронцов решил возвести каменную 
церковь в загородной усадьбе Кио-
во. Примерно в это же время, чуть 
раньше или чуть позже, появились 
в Москве: церковь Екатерины Му-
ченицы на Всполье, Николая Чудот-
ворца в Звонарях на Рождественке, 
Кира и Иоанна на Солянке (сне-
сена в 1934 году) — храмы Блан-
ка были довольно многочисленны, 
и каждый из них соединяет в себе 
черты позднего барокко и раннего 
классицизма. Поэтому, на основании 
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изображений тех церквей, автором 
которых по документам числится 
Карл Бланк, а также того факта, что 
он принимал участие в строитель-
стве практически всех усадеб Во-
ронцова, мы можем, как и другие 
исследователи, сказать уверенно, 
что именно этот архитектор возво-
дил храм и в Киово. Лист с истори-
ей Спасской церкви, который нахо-
дится в ней самой, чтобы прихожане 
знали о происхождении храма, ко-
торый они посещают, гласит: «По-
добный же проект был построен 
на средства графа И.И. Воронцо-
ва в подмосковном с. Свитине во 
имя Успения Пресвятой Богородицы 
в 1779 г. в 6 км. от усадьбы Ворон-
цовых Вороново. К подобным по-
стройкам относится Владимирский 
храм села Семёновского (усадьба 
Отрада), построенный крепостным 
архитектором Бабакиным по про-
екту столичного архитектора».

В дальнейшем судьба усадьбы 
и храма складывалась по-разному. 
Киовом владели Салтыковы, Ор-
ловы, Панины (первым из Пани-
ных — владельцев здешних мест 
был тот самый вице-канцлер Ни-
кита Петрович Панин, который 
участвовал в заговоре против Пав-
ла I, а последней — «красная гра-
финя» Софья Владимировна Па-
нина). При Паниных здесь были 
высажены липовые аллеи для про-
гулок (по желанию супруги Н. Па-
нина, тоже Софьи Владимировны, 
в виде буквы «П»), появился зо-

опарк и другие разного рода по-
стройки. Но крайне важно и то, что 
сами Салтыковы, потом Орловы, 
потом Панины (как до них и дру-
гие знатные служители двора) здесь 
подолгу не жили. Маленькое Киово 
служило им не более чем «перева-
лочным пунктом» на пути из Мо-
сквы к другой усадьбе — Марфино, 
чей прекрасный архитектурный ан-
самбль, возведённый М.Д. Быков-
ским по желанию Паниных, до сих 
пор радует глаз любителей старин-
ной архитектуры. Киово стало за-
растать, стареть, и в конце концов 
от него осталось то, с чего оно и на-
чиналась, — село на берегу озера. 
В принципе, такова судьба многих 
небольших дворянских усадеб в раз-
ных губерниях — типичная и же-
стокая в своей логичности (богатые 
владельцы многочисленных земель 
не могли в равной степени благо-
устраивать их все и с равным вни-
манием поддерживать их все по-
стоянно). О «дворянском» периоде 
Киово сейчас напоминают только 
состарившиеся, периодически па-
дающие на дорожки липы и храм 
Спаса Нерукотворного.

В XX веке местные сёла и дерев-
ни пережили множество разруши-
тельных периодов — от революции 
до Великой Отечественной войны 
(поздней осенью 1941 года здеш-
ние территории были оккупированы 
немцами, и на них шли страшные 
бои за подступы к Москве). Удиви-
тельно, что Киовская церковь ча-
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стично, но сохранилась, несмотря 
на грабёж, запустение и серьёзней-
шие повреждения самого здания. 
Есть легенда, что незадолго до за-
крытия храма кто-то из местных 
снял с колокольни колокола и, что-
бы спасти их от переплавки, спря-
тал в одном из деревенских колод-
цев. Разумеется, сейчас это тоже 
невозможно проверить, да и вряд 
ли нужно… В храме многое было 
разрушено и разворовано, что-то 
спрятали в своих домах жители 
села. В самом здании были скла-
ды, красильная фабрика декоратив-
ного творчества, пока в 1970-е годы 
не началось постепенное восста-
новление — сперва как памятни-
ка архитектуры, единственного 
на множество километров, а чуть 
позже — как полноценного места 
общения прихожан с Богом.

Киовский храм имеет сейчас, по-
мимо основной части, два придела: 
Иоанна Богослова наверху (как за-
мыслил и построил ещё Бланк) и свя-
тых равноапостольных Константина 
и Елены внизу (как достроили в на-
чале XIX века при Анне Ивановне 
Орловой (урождённой Воронцовой). 
В начале века XX построена лест-
ница у колокольни и запланирован 
южный придел, в южной стене ниж-
ней церкви и трапезной сделаны 
большие арочные проёмы. До сих 
пор храм реставрируется, даже ча-

стично перестраивается, но сохра-
няет чистую и светлую атмосферу 
сакрального пространства. Конеч-
но, не все современные изменения 
на прихрамовой территории мож-
но охарактеризовать как положи-
тельные, но сам облик храма тор-
жествен и строг, каким он и был, 
скорее всего, два столетия назад. 
Устремляются вдоль стен пилястры, 
смотрят друг на друга милые голов-
ки херувимов, которыми украшены 
окна верхнего придела, далеко виден 
не то голубоватый, не то зелёный 
церковный купол. Внутри хранят-
ся святыни: частица Мамврийского 
дуба с изображением Святой Тро-
ицы, храмовая икона Спаса Неру-
котворного Образа, чтимый образ 
Казанской иконы Божией Матери 
и икона с частицей мощей велико-
мученицы Анастасии. При храме 
есть воскресная школа, группа ми-
лосердия, помогающая немощным 
прихожанам, и много чего ещё. Ле-
тают над озером чайки, а церковь 
отражается в воде, и часто летни-
ми вечерами сюда приходят юные 
и зрелые художники писать пей-
заж — церковь и озеро. И хочется 
надеяться, что в таком виде Киов-
ский чаячий заказник, старинное зда-
ние храма и остатки липовых аллей 
ещё проживут в стороне от ожив-
лённого городского центра — чем 
дольше, тем лучше.


