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    КОЗЫЕВКА  - деревня.  Относится к Берендеевской  сельской администрации.
Патроним. Свое название получила от марийского  (языческого) мужского имени Казей
(Н.В. Морохин).     Или же  от татарского слова «казый»,
обозначающего османского судью (А.М. Орлов).
   
 
   
КАМЕНКА  - село. Относится к Берендеевской сельской администрации. Своим
названием село  обязано множеству каменных валунов, которые в изобилие раскиданы в
округе. 
   
 
   
КАМСКОЕ  - озеро, названием связано с этнонимом коми, проживавшим здесь в
глубокой  древности. В окрестности озера произрастают редкие растения, часть из
которых занесены  в Красную книгу РФ.
   
 
   
КЕРЖЕНЕЦ  - река, левый приток Волги. Протекает по Лысковскому району в
левобережной  части. Протяженность составляет 270км, площадь бассейна -
3,2тыс.кв.км. Свое  название река получила от финно-угорского  корня «керж» - левый,
(в мокшанском языке, например, слово «кяреж» означает левый).  И в мокшанском
варианте река носила название - Керженга. «Га» - типичный марийский  гидроформат
для обозначения реки (Н.В. Морохин). 
   
На  берегах этой реки в непроходимых дебрях Керженских лесов нашло укрытие и
защиту  от официальной церкви старообрядческое движение. В 1653 году патриарх
Никон начинает  церковную реформу, вызвавшая недовольства со стороны населения.
Против  ослушников воли патриарха, начинаются репрессии, которые вызвали массовые 
бегства староверов в глухие леса Заволжья, где они основали поселения - скиты. 
Керженские скиты по своей сути относились к поповскому направлению. В 1737 году 
архиепископ Нижегородский Питирим при помощи регулярных войск уничтожил
большую  часть керженских скитов. После «Питиримова погрома» керженские
староверы уже не  смогли возродить свое былое величие. Однако полностью
уничтожить это  направление в церкви было не возможно. И сегодня можно встретить
староверов в Заволжской  части нашего района.
   
 
   
КЕРЖЕНСКИЙ  - поселок. Относится к Валковской сельской администрации. Своим
названием  поселок обязан протекающей близ реки Керженец.
   
 
   
КИТМАР  - река, правый приток Волги. Древнее название - Кетмарь. Название 
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финно-угорского происхождения «ке» - «камень», «мирь» - «река», 
трансформированного от марийского – «энгер» (Н.В. Морохин).
   
 
   
КИРИКОВО  - село. Является сельским административным центром. Патроним. Название
по одной  версии имеет финно-угорскую основу, означающее «обломок» (С .Я. Черных),
по  другой от марийского имени Кирик, что означат «вестник» или «глашатай», т.е. 
оповеститель приближения врага. Долгое время Кириково являлось боевым форпостом 
защитников Олениного острога. По установившимся правилам XV века у каждой 
крепости существовала особая система оповещения - при появлении вражеского 
войска, на высоких холмах разводился большой костер, который можно было видеть 
далеко. Подаваемый сигнал с горы Большая Курочка принимался в Кирикове, откуда 
набатом отзывался в Лыскове. 
   
В  Писцовой книге упоминается с 1624 года, как приселок Лысковского посада.
Знаменито  Кириково еще тем, что в 1630 году местный священник Анания организует
кружок  церковнослужителей, поставившего перед собой задачу за духовное очищение
жизни.  В Кирикове собирались, и долгое время проживали в доме Анания известные и 
выдающиеся уже тогда церковные деятели России. Среди них выделялись Иван 
Неронов, Павел Коломенский, идеолог раскола Аввакум Петров, а также ближайший в 
последствии его сподвижник, строитель Лысковского Казанского монастыря  Авраамий.
С большим вниманием и жаждой познания вслушивался в слова Анания  простой тогда
еще крестьянский сын Никита Минов (будущий патриарх Никон).
   
Также в  Кирикове долгое время проживал выдающийся русский изограф Симон
Ушаков,  создатель удивительного образа преподобного Макария.
   
 
   
КИСЛОВКА  - село. Является сельским административным центром, однако все функции
 сельсовет переведены поселку Нива. Известно с середины XVIII века.  Происхождение
названия связано с характером местности. Село расположено в  низине и часто
подвергается весеннему паводку. Отсюда и название - топкое,  кислое место. Другая
версия связана с преданием. Во время поездки Екатерины II  на Макарьевскую ярмарку,
царица увидала яблоневый сад и попросила принести ей  яблоко. Откусив кусочек, она,
будто бы произнесла: «Ой! Какое кислое»! Так с  тех пор село и стали звать - Кисловка
(Л.В. Маслова).
   
 
   
КНЯЖИХА  - деревня. Относится к Малиновской сельской администрации. Название
деревни  связано с владениями князя М.И. Воротынского, т.е. поселение принадлежало 
князю.
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КОЖИНО  - деревня. Относится к Кисловской сельской администрации. Патроним.
Название  связано с первым владельцем деревни - Сура Кожин. Известно с 1590года. 
   
 
   
КОЗУЛЯ  - река, правый приток р. Черная. Берега реки служили пастбищем для коз,
отсюда  и название.
   
 
   
КОКОРЕКОВО  - деревня. Относится к Малиновской сельской администрации.
Патроним.
   
 
   
КОЛЫЧЕВО  - село. Относится к Кисловской сельской администрации. Патроним
Название села связано  с его владельцами боярами Колычевыми. Село известно тем, что
близ него было  найдено древнее поселение, в котором проживало угро-финское племя,
чей быт  относится к городецкой культуре. Поселение датируется примерно VII - V
веками  до н.э. и относится к эпохе раннего железа.
   
Также  достопримечательностью села является курган с захоронениями татарских
воинов.
   
 
   
КОМАРИХА  - село. Относится к Великовской сельской администрации. Известно с
конца XVII  века. До середины XX века в селе существовала мельница, построенная, по
преданию,  монахами 
 
Макарьевского монастыря.
   
 
   
КОПЬЕ -  озеро. Название произошло от глагола «копать», т.е. прокопанное,
рукотворное  озеро. Впервые на карте обозначено в 1911г.
   
 
   
КОРОБИХА  - село. Относится к Леньковской сельской администрации. Свое название
село  получило за необычную форму каменных кладовых перед домами.
   
 
   
КОНОПЛЯНКА  - деревня. Относится к Леньковской сельской администрации. Название

 3 / 5



К

произошло  от специализации производства. В этих краях возделывали техническую
коноплю.
   
 
   
КОТЛЫ -  болото Камско-Осиновые Котлы, расположено на территории Лысковского
лесхоза.  Взято под охрану решением областного Совета народных депутатов от
15.03.94 №  47. Площадь 15576,4га, охранная зона 12662,4га. Болото входит в 
Камско-Бакалдинскую группу болот. Место произрастания редких видов растений, 
обитания редких видов животных. Клюквенник.
   
 
   
КРАСНАЯ  ГОРКА - поселок. Относится к Валковской сельской администрации.
Вымирающий  населенный пункт. Название указывает на красивое возвышенное или
открытое  место.
   
 
   
КРАСНОВИДОВО  - поселок. Относится к Красноосельской сельской администрации.
Название  указывает на красивое расположение населенного пункта.
   
 
   
КРАСНАЯ  ЛУКА - село. Относится к Кириковской сельской администрации. Название
произошло  от марийского слова «луги» - «изгиб» (Н.В. Морохин). Слово «красное» -
«красивое»,  т.е. село расположено на красивом изгибе.
   
 
   
КРАСНЫЙ  ОСЕЛОК - село. Является сельским административным центром. Два
значения,  сплетенные в одном названии: «оселок» - вновь заселенное место после
выжигания  места и «красный» - красивое место расположения.
   
 
   
КРАСНЫЙ  ЯР ВЕРХНИЙ - поселок. Относится к Валковской сельской администрации.
Название «Верхний»  получил относительно Нижнего Красного Яра по течению реки
Волги. Верхний  Красный Яр имеет еще другое народное название - Яришки. И уж
только, когда  необходимо четкое разграничение названий, добавляют в разговоре: «В
Яришках,  да, в Верхнем Красном Яре» (В.И. Щанов). В писцовых книгах упоминается с
1640  года.
   
 
   
КРАСНЫЙ  ЯР НИЖНИЙ - село. Относится к Валковской сельской администрации.
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Старое  название Холуй. Название означает в диал. «речной насос». Другое название 
обозначает селение у речных быстрин, т.е. «ярая» - быстрая вода. В писцовых  книгах
Красный Яр упоминается с 1640 года, как деревня.
   
 
   
КРЕМЕНКИ  - деревня. Относится к Барминской сельской администрации. Название
указывает на  каменистый характер местности. И действительно, деревня
расположилась на  возвышенном горном гребне. Известно с 1779 года. Основным
занятием местных  жителей являлось подсечное земледелие. Отсюда другая
интерпретация слова «кременки»  - расчищенное под пашню место.
   
 
   
КРЕСТЬЯНКА  - деревня. Относится к Кисловской сельской администрации. Название
является  идеологическим, давалось оно многим населенным пунктам в середине XX
века.
   
 
   
КРИВОЕ  - озеро, расположено в Заволжской части Лысковского района. На песчаных
дюнах  озера была обнаружена стоянка людей каменного века, датируемая примерно 4 -
4,5  тыс. лет до н.э. Название указывает на то, что озеро имеет искривленную,  загнутую
форму.
   
 
   
КУРБАТИХА  - деревня. Относится к Леньковской сельской администрации. Патроним.
Название  происходит от татарского мужского имени Курбат – «низкорослый». Имя
известно  также в мордовском обиходе (Н.В. Морохин).
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