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ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ 

1697 году казачий пятидесятник Владимир Атласов во время похода казаков и 

промышленных людей на полуостров установил Крест в долине реки Камчатки. 

О Кресте Владимира Атласова стало известно от участника Второй Камчатской 

экспедиции (1733-1743) Степана Крашенинникова.  

 

 

 

 

Он видел этот Крест спустя сорок лет после похода казаков и оставил о нём сведения. 

В своей книге «Описание земли Камчатки» он сообщает: «...течёт в Камчатку с левой 

стороны речка Канучь, которая от российских жителей называется Крестовою, потому что 

близ устья её находится Крест», поставленный В. В. Атласовым 13 июля 1697 г. (ст. с.) 

Крест служил не только ориентиром для похода казаков, но и закреплял их приоритет 

в открытии земель, символизировал присоединение этой территории к Российскому 

государству. Такова в те годы была мировая практика. 

Исследователь Г. А. Леонтьева считает, что Крест был поставлен 13 июля неслучайно. 

Вот что она пишет в книге «Якутский казак Владимир Атласов - первопроходец земли 

Камчатки». 

 

Крест Атласова. Художник А. Мешков 



 

«Часто верующие люди давали своему святому патрону, т. е. святому, имя которого 

им давалось при крещении, по завершении многотрудного дела поставить Крест «по 

обещанию». Этим трудным 

делом для Атласова были 

организация экспедиции, поход 

на Камчатку, первые шаги в 

новом регионе. Постановку 

Креста Атласов приурочил к 

празднику святого 

равноапостольного князя 

Владимира, который был 

патрональпым святым 

(покровителем) и землепроходца 

и его отца. 

По православному 

календарю праздник святого равноапостольного князя Владимира падает на 15 июля (ст. 

с.). Крест был поставлен 13 июля (ст. с.), т. е. за два дня до праздника. Таким образом сам 

землепроходец подсказал дату присоединения Камчатки к России - 13 июля 1697 года. Если 

учесть, что между старым стилем (Юлианским календарем) и новым календарным стилем 

(Григорианским календарем) разница в XVII веке составляла 10 суток, то датой 

присоединения Камчатки к России по современному Григорианскому календарю следует 

считать 23 июля 1697 года». 

Крест со времени Атласова стал памятным местом. Реку Канучь стали именовать 

Крестовой. Крашенинников, рассказывая о местах остановок во время поездки по реке 

Камчатке, упоминает острожек Кресты, Крестовское. 

Ещё до прихода русских выше по реке Канучь находился ительменский острожек. 

Крашенинников пишет, что в Крестовском останавливались на ночлег, когда спуска-

лись по реке Камчатке. Путь от Верхне-Камчатского острога до Крестов занимал 7 дней. 

Чтобы переправиться отсюда на западное побережье до Тигиля, существовало два 

пути. 

Один - по Еловке, на который уходило более двух недель. 

Другой - по реке Крестовой с переходом на Хариузову (Хайрюзову). Он был на два-

три дня короче. 

После Крашенинникова сведений о наличии Креста в долине реки Камчатки у 

исследователей и путешественников не встречается. Протоиерей П. Громов в середине XIX 

Памятный крест. Восстановлен по инициативе Г. 
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века отмечал: «Креста ныне нет; но от него река Кчанутчш получила название Крестовой, 

а от ней и самоё селение, состоящее из нескольких семей пашенных крестьян, давних 

переселенцев с Лены, названа Крестовским». 

Когда на Камчатке в 30-х годах XX столетия стали создавать колхозы, оказалось, что 

близ Крестов нет благоприятных мест для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Властями было принято решение о переселении жителей на новое место - в Красный Яр. 

«Однако ещё долгое время мы жили в Крестах, а работать ездили в Красный Яр, - 

вспоминает В. М. Чудинова (Фомич). - Это в семи километрах, если идти по линии связи, а 

напрямую четыре километра, но летом по тундре не 

 

 

 

пройдёшь - вода. В Крестах была часовня, возле дороги в Ключи, а за часовней - старое 

кладбище». В конце пятидесятых годов село прекратило своё существование. 

В бассейне нижнего течения Камчатки есть несколько мест с названием Кресты, 

Крестовское. 

Перед тем, как сделать последний поворот, вырваться на равнину и дальше нести свои 

воды в Тихий океан, река Камчатка ниже Ажабачьего озера прорезает горный хребет 

Коврижку. Несколько сот метров отделяют это место от протоки, вытекающей из озера 

Крестовского, что на левом берегу. Вся местность между протокой и крутым поворотом 

Крест В. Атласова. Восстановлен по инициативе авиатуристической 
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носит название «Кресты». Руководитель зоологического отдела экспедиции Рябушинского 

П. Ю. Шмидт в 1908 г. отмечал: «Наверху одного из бугров видны точно валы прежнего 

укрепления и большое число юртовых ям. Древнее поселение камчадалов видно и ещё 

полверсты выше по реке, в местности, которая называется «У Креста». 

Не исключено, что эти названия связаны с последующими походами русских казаков, 

которые ставили кресты, служившие им ориентирами. По некоторым сведениям, не 

подтверждённым, однако, документами, существовал крест и на самой южной оконечности 

Камчатки - мысе Лопатка. 

В 1959 г. краевед Валерий Воскобойников и командующий Камчатской флотилией 

Герой Советского Союза вице-адмирал Григорий Щедрин проявили инициативу по восста-

новлению исторического Креста Атласова. 

По их чертежам работники Ключевского деревообрабатывающего комбината сделали 

восьмиконечный крест. 9 августа 1959 г., при участии жителей посёлка Ключи и моряков 

Петропавловского гарнизона, он был установлен на левом берегу реки Белой. Такое назва-

ние вместо Крестовой (Канучь) появилось на картах в конце XIX столетия. 

К прежней исторической надписи Атласова на памятном знаке были добавлены слова: 

«Восстановлен в честь русских землепроходцев, открывших Камчатку 9. VIII. 1959 г.». 

Деревянный Крест простоял почти 29 лет и стал разрушаться. 21 мая 1988 г. он был 

заменён новым. Его поставили комсомольцы Ключевского леспромхоза и школьники 

средней школы № 4. В записке, уложенной в капсулу и зарытой у подножья Креста, были 

указаны фамилии участников его восстановления: Рудевицкая Виктория Анатольевна, 

Рудевицкий Андрей Геннадьевич, Рудевицкий Денис, Чуркин Анатолий Васильевич, 

Мордовина Ольга Владимировна, Мордовии Александр Васильевич, Афанасьева Оксана, 

Барледин Саша, Камелин Виталик, Красильникова Маша, Мельникова Лена, Павловский 

Лёша, Салашенко Дима. Ребята давно стали взрослыми, но, несомненно, на всю жизнь 

сохранили они святое чувство причастности к благородной акции. 

Со временем Крест зарос тальником и совершенно не был виден и с реки Белой, и с 

реки Камчатки. По существу, он перестал соответствовать своему назначению. Во время 

съёмок историко-документального фильма «Камчатский Ермак» (о походе Владимира 

Атласова на Камчатку) съёмочная группа (М. Жилин, А. Коваленков, А. Саква) проявила 

инициативу по его замене. 

Работу по восстановлению памятного исторического знака возглавил руководитель 

авиационно-туристической компании в городе Елизово Анатолий Коваленков. Крест был 

сделан из лиственницы. Надпись старославянскими буквами воссоздал художник Артур 

Ковалёв. 



На вертолёте Крест был доставлен к устью реки Белой - левому притоку Камчатки. 

Здесь 20 сентября 2000 г. состоялась торжественная церемония по его установке. В ней 

участвовали губернатор Камчатки Владимир Бирюков, глава администрации Усть-

Камчатского района Борис Невзоров, представители камчатского казачества, краеведы, 

предприниматели. Были приглашены школьники из Ключей. 

Торжественности момента особое значение придало присутствие одного из потомков 

землепроходца - Евгения Ивановича Атласова, геолога, исследователя сибирских недр. 

Из устья реки Белой, где установлен памятный Крест, открывается живописный вид 

на Ключевской вулкан - крупнейший действующий вулкан Евразии. 

В последнее время подвергнуто сомнению, что современная река Белая - это река 

Крестовая (Канучь). Камчатский исследователь Валерий Быкаов считает, что в XIX веке 

Крестовая сменила нижнюю часть своего русла и ушла на 12 километров выше по течению 

реки Камчатки. 

В. Быкасов подчёркивает: и С. Кра-

шенинников, и К. Дитмар в своих иссле-

дованиях не отождествляли эти совер-

шенно разные реки. Белая (Ошачь) берёт 

начало в кратере вулкана Чашаконджа 

(Белого), а Крестовая (Канучь) - на 

склонах Срединного хребта. Три века на-

зад Белая в километре от устья впадала в 

реку Крестовую. 

Позже Крестовая изменила своё 

русло, самую нижнюю часть которого 

унаследовала река Белая. А устье 

Крестовой переместилось на 12 кило-

метров выше по течению Камчатки. На 

карте в этом месте отмечена река По-

ловинная. По мнению В. Быкасова, её и 

следует понимать под р. Крестовой. 

Берега Камчатки и русла рек в период 

бурного половодья часто меняют свою конфигурацию. Не исключено, что во времена 

Атласова Крест находился несколько в ином месте, чем находится ныне. 
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