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В статье рассматриваются испанские морские экспедиции к восточному побе-
режью нынешних Соединенных Штатов и Канады в 1510—1520-е годы. Основное 
внимание уделяется роли Эстебана Гомеса (1524—1525 гг.), внесшего значитель-
ный вклад в открытие и исследование атлантического побережья Североамерикан-
ского континента.  
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В эпоху Великих географических открытий благодаря великому подви-
гу Христофора Колумба испанцы первыми из европейцев начали экспан-
сию в Западном полушарии. С самого начала их основное внимание при-
влекали районы, расположенные в тропических широтах, сначала — ост-
рова Карибского бассейна и Центральная Америка, затем — Мексика и 
Перу. Североамериканский континент к северу от реки Рио-Гранде (т.е. 
территории нынешних США и Канады) находился на периферии колони-
альный интересов Мадрида. Однако в первой четверти XVI в. у атлантиче-
ского побережья Северной Америки побывало несколько испанских экспеди-
ций, совершивших ряд важных открытий. История этих экспедиций, их побу-
дительные мотивы, цели и результаты будут рассмотрены в настоящей статье. 

 
Еще до того как нога европейца Нового времени ступила на землю Се-

верной Америки, и у жителей Старого света появилось хоть какое-то пред-
ставление об этом континенте, с формально-юридической точки зрения он 
уже обрел определенный правовой статус. Знаменитые Александрийские 
буллы (1493 г.) и последовавший за ними Тордесильясский договор 
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(1494 г.) разделили весь земной шар между Мадридом и Лиссабоном и 
сформировали определенный подход к международно-правовому статусу 
земель и островов (в том числе еще неизвестных), расположенных за пре-
делами Европы. Все они считались собственностью Испании или Португа-
лии. Доступ к ним представителей «третьих стран» был закрыт1.  

В свете вышеизложенного путешествие, предпринятое в 1497 г. Джо-
ванни Кабото (Джоном Каботом), итальянским мореплавателем, находив-
шимся на службе у английского короля Генриха VII, в результате которого 
был окончательно открыт Североамериканский континент*, явилось пря-
мым нарушением существовавших в то время установлений. Правда, Кабот 
действовал на севере, далеко от районов, интересовавших испанцев, да и 
Англия того времени не воспринималась пиренейцами как сколько-нибудь 
серьезный конкурент; однако очевидно, что ни в Мадриде, ни в Лиссабоне 
не были заинтересованы в создании нежелательного прецедента наруше-
ния их монопольных прав.  

Еще в январе 1496 г., когда экспедиция Кабота только планировалась, о 
ней узнал испанский представитель в Лондоне Руй Гонсалес де Пуэбла, 
немедленно передавший соответствующую информацию католическим 
королям. Его письмо не сохранилось, однако известна ответная инструкция 
Фердинанда II, отправленная в Лондон 28 марта 1496 г., где отмечалось, 
что действия, подобные тем, которые собирается предпринять Кабот, ско-
рее всего инспирированы французами (т.е. врагами испанцев). В этой же 
инструкции Пуэбле были даны указания «следить, чтобы король Англии не 
был вовлечен ни в это, ни в другое предприятие». В качестве аргументов 
он должен был использовать утверждения о том, что «…такие дела вообще 
весьма ненадежны, и очертя голову здесь действовать нельзя. И к тому же 
их нельзя осуществить без ущерба для Нас или для короля Португалии»2. 

В 1498 г. на волне достигнутого успеха Кабот организовал новую экс-
педицию, в ходе которой рассчитывал продолжить исследование земель 
«по ту сторону» Атлантического океана. Находившийся тогда в Англии 
испанский дипломат Педро де Айяла отправил по этому поводу своим мо-
нархам донесение, где говорилось, что «то, что они (англичане. — Ю.А.) 
открыли, и то, что они ищут, принадлежит Вашим Величествам, поскольку 
это находится на том мысе, который Ваши Величества получили по согла-
шению с Португалией»3. 

Как видим, от внимания испанцев не ускользнули ни сам факт трансат-
лантического плавания англичан, ни то обстоятельство, что таким образом 
были нарушены «монопольные» права пиренейцев на колониальную экс-
пансию. Однако, если говорить не о заявлениях, а о конкретных мерах, то 
следует признать, что реакция Мадрида на действия Кабота была весьма 
сдержанной. Известно, что в 1500 г. Фердинанд и Изабелла хотели отпра-
вить в район, открытый Каботом в ходе его первого плавания, экспедицию 
под руководством Хуана де Дорнелоса (или Дорвелоса), однако по каким-
то не известным нам причинам она не состоялась. Очевидно, что больше 
всего испанцев беспокоила перспектива вторжения англичан в их владения 
___________ 

* Скорее всего Кабот достиг северной оконечности Ньюфаундленда (залив Пистолет), 
хотя есть гипотезы, что это также могли быть полуостров Лабрадор, остров Кейп-Бретон 
или полуостров Новая Шотландия.  
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в Карибском бассейне и тем более их попытки там обосноваться (поводом 
для опасений могла послужить вторая экспедиция Кабота, о маршруте ко-
торой ходили самые разные слухи). Отражением этих настроений стала 
фраза в патенте, который был выдан в 1501 г. знаменитому конкистадору 
Алонсо де Охеде. В нем, в частности, говорилось, что Охеда должен от-
правиться на северо-запад, «чтобы остановить англичан»4.  

В то же время испанцы полагали, что найденные Каботом земли нахо-
дятся именно в испанской половине земного шара. На знаменитой карте 
Хуана де Ла Косы, созданной около 1500 г., они были помещены к северу 
от открытых испанцами островов в Карибском море и изображены как 
часть находящегося за ними материка5. Следует особо подчеркнуть, что в 
то время атлантическое побережье нынешних США еще не было известно 
европейцам, и его изображение следует считать лишь графическим ото-
бражением гипотезы Ла Косы. 

Противоположной точки зрения на принадлежность островов и земель, 
находящихся в северо-западном «углу» Атлантики, придерживались пор-
тугальцы — «законные» владельцы второй половины земного шара. Пер-
воначально именно они проявляли здесь наибольшую активность. На ру-
беже XV—XVI вв. берега Ньюфаундленда и Лабрадора посетило как ми-
нимум две португальские экспедиции (плавания братьев Гашпара и Мигеля 
Корте-Реалов)6. Существуют предположения, что португальцы бывали в 
этих местах и ранее — еще за несколько десятилетий до экспедиции Ко-
лумба7. Соответственно, в начале XVI в. на ряде карт нынешний атланти-
ческий регион Канады помещался к востоку от линии, разграничивающей 
владения Мадрида и Лиссабона. 

Конечно, необходимо помнить, что сама эта линия в силу ряда причин 
носила весьма условный характер. Согласно положениям Тордесильясско-
го договора она должна была проходить по линии меридиана, отстоящего 
на 370 лиг от самого западного из островов Зеленого мыса. Однако в дого-
воре не было указано, ни от какого именно острова следовало отмерять 
данное расстояние, ни в каких лигах производить расчет. Кроме того, в то 
время при переводе линейных расстояний в градусы долготы возникали 
значительные погрешности (не говоря уже о том, что и саму долготу также 
определяли весьма неточно). Определенная часть специалистов считает, 
что граница испанских и португальских владений должна была проходить 
примерно по 46-му меридиану (именно так ее часто изображают на совре-
менных исторических картах)8, но к рассматриваемому нами периоду это 
явно неприменимо. Скорее можно согласиться с известным французским 
историком эпохи открытий Ш.-А. Жюльеном, который утверждал, что раз-
делительная линия в начале XVI в. соответствовала 60—62º западной дол-
готы9. В этом случае в португальскую часть Нового Света попадала не 
только Бразилия, но и некоторая часть атлантического региона современ-
ной Канады. Впрочем, можно вообще считать, что граница носила весьма 
условный и «плавающий» характер и перемещалась влево или вправо в 
зависимости от желания картографов и/или их заказчиков.  

Первая испанская экспедиция появилась у атлантического побережья ны-
нешних США и Канады в 1511 г. Ее возглавил Хуан де Аграмонте, которому 
было поручено исследовать район Ньюфаундленда. При этом в патенте, выдан-
ном ему 29 октября 1511 г. от имени королевы Хуаны Безумной, прямо говори-
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лось, что Аграмонте не должен высаживаться на землях, принадлежащих пор-
тугальскому королю10. Из этого со всей очевидностью следует, что в Мадриде в 
то время знали о том, что у Лиссабона в Северной Америке имеются какие-то 
(пусть и номинальные) владения и признавали их «законность».  

Маршрут и результаты экспедиции Аграмонте нам неизвестны. Однако 
есть сведения о том, что в 1510-е годы испанские рыбаки вслед за францу-
зами и португальцами стали посещать отмели, расположенные у юго-
восточной оконечности острова Ньюфаундленд и вдоль полуострова Новая 
Шотландия11. Не исключено, что это было следствием плавания 1511 г. 
Однако, учитывая тот факт, что затем в течение более десяти лет у берегов 
Северной Америки не появилось ни одной испанской экспедиции, можно 
предположить, что результаты, полученные Аграмонте, не показались зна-
чимыми ни его коллегам, ни властям (что конечно не исключает их воз-
можной ценности с точки зрения географии). 

Наиболее значительным достижением испанцев в деле открытия и ис-
следования побережья Североамериканского континента была экспедиция 
Эстебана Гомеса, состоявшаяся в 1524—1525 гг. Ее главной целью было 
найти пролив, ведущий в Тихий океан и расположенный в умеренных ши-
ротах. Сам Гомес по происхождению был португальцем (изначально его 
имя звучало как Эштебао Гомиш). Он родился в Опорто и начинал карьеру 
на судах, ходивших в заморские владения Лиссабона. Во второй половине 
1510-х годов этот моряк перебрался в Испанию, где был замечен самим 
Карлом V, который рассматривал его кандидатуру в качестве возможного 
руководителя кругосветной экспедиции. Правда, в итоге выбор императора 
пал на Магеллана (еще одного португальца на испанской службе), а Гомесу 
пришлось довольствоваться ролью кормчего «Сан-Антонио» — самого боль-
шого корабля эскадры. Можно предположить, что Гомес был не слишком 
доволен таким поворотом событий и завидовал своему более удачливому 
земляку. В ноябре 1520 г. в Магеллановом проливе он поднял на своем ко-
рабле мятеж и увел его в Испанию. Благополучно прибыв туда в марте 
1521 г., мореплаватель первоначально был взят под стражу как дезертир. 
Однако Гомес смог оправдать свое поведение заявлением о том, что най-
денный Магелланом пролив расположен слишком далеко от основных оке-
анских путей, в местах с неблагоприятными погодными условиями и по-
этому не может иметь практического значения. Он также заявил, что готов 
лично отправиться на поиски более удобного пролива, ведущего из Атлан-
тического океана в Тихий. По его мнению, такой пролив следовало искать 
в умеренных широтах Северного полушария, между уже известными евро-
пейцам Флоридой и Ньюфаундлендом.  

Карл V одобрительно отнесся к идее Гомеса насчет поисков нового 
пролива. 27 марта 1523 г. он получил от испанских властей патент, где ему 
поручалось «открыть путь в Восточный Катай* … до … Молуккских ост-
ровов», при этом предполагалось, что по пути ему встретится «много неот-
крытых островов и провинций, очень богатых золотом, серебром, специя-
ми, пряностями и снадобьями». Характерно, что Гомесу, как десятилетием 
раньше его предшественнику Аграмонте, было приказано избегать посеще- 
____________ 

* Катаем (Cathay, Cathai, Cathaya) — так европейцы в то время называли северную часть 
Китая, противопоставляя ее южной (China или Chine).     

      4* 
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ния португальских «Новых Земель», что еще раз подтверждает факт при-
знания испанцами португальских притязаний на район Ньюфаундленда и 
Лабрадора12. 

Очевидно, в Мадриде придавали большое значение готовящейся экспеди-
ции, поскольку для Гомеса было приказано построить новую каравеллу (заме-
тим, что Магеллану несколькими годами ранее были выделены изрядно потре-
панные корабли). Эта каравелла должна была быть снабжена за счет казны про-
визией на 12 месяцев (стоимостью 2500 дукатов). Самому путешественнику в 
счет жалования было выдано 200 дукатов, которые он мог вложить в товары. 
Вместе с ним право участвовать в торговле получили и все без исключения чле-
ны команды. Весьма показательным было также то обстоятельство, что Гомес 
официально получил полномочия капитана, хотя обычно командир экспедици-
онного разведывательно-торгового корабля находился в ранге главного кормче-
го. Наконец ему было обещано денежное вознаграждение по возвращении из 
плавания (правда, сумма не была оговорена).  

Весной 1523 г. в Ла-Корунье началось строительство 50-тонной каравеллы 
«Анунсиада» (официально расходы составили 1500 дукатов). Власти торопили 
Гомеса с отправкой, что возможно было связано с тем, что к этому времени им 
стало известно о подготовке во Франции экспедиции Джованни да Веррацано с 
аналогичными целями. Последний также надеялся отыскать пролив в Тихий 
океан между Флоридой и Ньюфаундлендом13.  

Однако по каким-то причинам подготовка экспедиции Гомеса растянулась 
почти на полтора года. Летом 1524 г. он в качестве «эксперта» принял участие в 
собрании испанских и португальских картографов, которое заседало в Бадахосе 
и Эльвасе и на котором обсуждался вопрос о разграничении владений Мадрида 
и Лиссабона в Азии (прежде всего в районе Молуккских островов).  

За это время Веррацано успел совершить плавание к восточному побе-
режью нынешних США (в январе — июле 1524 г.) и на практике доказать, 
что Флорида и Ньюфаундленд, ранее известные как изолированные объек-
ты, на самом деле относятся к одному и тому же континенту, а также устано-
вить, что между ними нет никакого пролива, ведущего в Тихий океан. 

Обо всем этом Гомес, конечно, не знал, когда в сентябре 1524 г. наконец 
оправился в путешествие. К сожалению, до нас не дошло ни судового жур-
нала экспедиции, ни какого-либо отчета о ней. Все имеющиеся в нашем 
распоряжении источники сводятся к нескольким географическим картам 
второй четверти XVI в. и отрывкам из сочинений испанских историков и 
географов того времени. Прежде всего, это карты, вычерченные между 
1525 и 1532 гг. испанским картографом португальского происхождения 
Диего Рибейро (Диегу Рибейру), — всего до нас дошло пять его карт, не-
сколько отличающихся друг от друга14, и знаменитый «Islario general de 
todos las islas del mundo», созданный Алонсо де Санта-Крусом в 1542 г. для 
короля Филиппа II15. Кроме того, определенное значение имеет информа-
ция, содержащаяся в трактатах Петера Мартира д’Ангьера (Петра Мучени-
ка), Гонсало Фернандеса де Овьедо, а также на карте Алонсо де Чавеса. 

Выйдя из гавани Ла-Коруньи, Гомес взял курс строго на запад. Извест-
ный специалист по истории Великих географических открытий С.Э.Мори-
сон заметил, что отправная точка экспедиции полностью совпадала по ши-
роте с островом Сейбл (43º23´). По его мнению, это означало, что Гомес не 
собирался двигаться вдоль североамериканского побережья дальше на се-
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вер «поскольку португальцы уже знали все об этом регионе»16. Представ-
ляется, что данное замечание не совсем корректно по нескольким причи-
нам. Во-первых, португальцы к тому времени имели только самое общее 
представление об атлантическом регионе Канады. Во-вторых, полученная 
ими информация не была широко распространена. Наконец, в-третьих (и 
это, наверное, самое главное), как раз в этом регионе есть много мест, ко-
торые легко можно было бы принять за вожделенный пролив (например, 
проливы между Ньюфаундлендом и Лабрадором и между Ньюфаундлен-
дом и Кейп-Бретоном, ведущие в залив Св. Лаврентия).  

Так или иначе после долгого и трудного перехода через Атлантику, за-
нявшего почти полгода, Гомес в феврале 1525 г. добрался до Североамери-
канского континента. Относительно дальнейшего развития событий мне-
ния исследователей кардинально расходятся. 

Большая группа авторов, в том числе такие корифеи, как вышеупомяну-
тый С.Э.Морисон, а также Г.П.Биггар, Г.Харрис, У.Ф.Ганонг и др., утвер-
ждают, что Гомес первоначально достиг острова Кейп-Бретон и затем дви-
гался оттуда на юг. При этом высказывается предположение, что он захо-
дил в залив Св. Лаврентия, однако не стал его исследовать (и соответст-
венно не дошел до одноименной реки). Возможно, Гомес решил, что даже 
если в этих местах и существует пролив, ведущий в Тихий океан, он все 
равно не сможет иметь практического значения, так как большую часть 
года будет покрыт льдами. Руководствуясь этими соображениями, путеше-
ственник повернул обратно. По дороге он мог первым из европейцев уви-
деть остров Принца Эдуарда и пройти через узкий пролив Кансо. Оттуда 
капитан двинулся на юг вдоль атлантического побережья нынешних США 
и Канады. «Анунсиада» прошла вдоль берегов Новой Шотландии и Мэна, 
где Гомесом был вторично (после Веррацано) открыт остров Маунт-
Дезерт. При этом он обратил внимание на похожий на фиорд залив Сомс-
Саунд. Через бухту Блу-хиллс-бэй и извилистый пролив Эггемоджин-Рич 
Гомес вышел к устью реки Пенобскот, которую он назвал Рекой Ланей 
(Río de las Gamas). В этих местах испанцы встретились с индейцами, кото-
рые, по их словам, выглядели вполне дружелюбно. Это могли быть абена-
ки, которые большую часть года жили в селениях, располагавшихся на не-
котором отдалении от берега, а летом выходили к океану для рыбной лов-
ли. Известно, что сезонная миграция индейцев на побережье всегда начи-
налась только после того, как они заканчивали сев кукурузы; это в свою 
очередь происходило только тогда, когда листья дуба становились разме-
ром «с ухо лося», т.е. в июне. На основании этого предполагается, что у 
устья Пенобскота «Анунсиада» находилась в начале июня 1525 г. 

Приняв это устье за пролив, капитан стал подниматься вверх, однако 
вскоре, пройдя не более 30—40 км, понял, что это всего лишь очень широ-
кая и полноводная река, и повернул назад. Затем он продолжил движение 
вдоль побережья Мэна. Гомес обратил внимание на скопление мелких ост-
ровков недалеко от устья Пенобскота — отсюда данное им название Мыс 
множества островов (Cabo de muchas islas). Далее мореплаватель прошел 
мимо бухты Бутбэй; поскольку она была названа рекой Иоанна Крестителя 
(Río De Juan Bautista) можно предположить, что это произошло 24 июня 
(день Рождества Иоанна Предтечи). Однако, если соотнести названия, дан-
ные Гомесом тем или иным географическим объектам в честь апостолов и 
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святых католической церкви, праздники, посвященные которым приходят-
ся на июль (Святой Антоний, Апостол Иаков и др.), то получится, что поч-
ти целый месяц он исследовал небольшой участок североамериканского 
побережья от устья реки Кеннебек до мыса Энн (сейчас штат Нью-
Гемпшир). Соответственно, в конце июля Гомес добрался до залива и по-
луострова Кейп-Код (сейчас штат Массачусетс), который назвал Песчаным 
(Cabo de las Arenas). Оттуда он вернулся в Испанию.  

Несколько меньшее, но также заметное количество ученых (Д. Прауз, 
К.О.Сауэр) придерживаются прямо противоположной трактовки маршрута 
экспедиции. Они считают, что Гомес плыл вдоль атлантического побере-
жья нынешних США с юга на север и добрался как минимум до Новой 
Англии, а возможно, и до атлантического региона Канады — полуострова 
Новая Шотландия и острова Кейп-Бретон. В этом варианте его маршрут 
выглядит следующим образом. Исходной точкой, от которой Гомес начал 
движение вдоль берега, называется мыс Чарльз у входа в Чесапикский за-
лив (у Гомеса он называется мыс Сан-Хуан). Песчаным мысом в этом слу-
чае оказывается мыс Мэй у входа в залив Делавэр. Затем следует мыс Сэн-
ди-Хук у входа в Нью-Йоркскую гавань (B. de San Cristobal или B. de 
S.Xrval), река Гудзон (San Antonio), река Коннектикут (Rio de Buena 
Madre). Заливом (или рекой) Иоанна Крестителя оказывается залив Нар-
рангансет, а мысом Рифов (Cabo Arrecifes) — мыс Код. Не совсем понятно, 
что в этом случае следует считать похожей на пролив «Рекой Ланей».    
К.О.Сауэр предполагает, что это мог быть Гудзон17, однако нам это утвер-
ждение представляется весьма странным, если учитывать, что Гомес (при 
таком варианте маршрута) побывал и в Чесапикском заливе и заливе Дела-
вэр, которые явно больше похожи на проливы.  

Как видим, какой бы трактовки маршрута экспедиции мы не придер-
живались, не подлежит сомнению, что она побывала у побережья Новой Анг-
лии, причем исследовала его достаточно основательно. Факт нахождения Гоме-
са в этом регионе подтверждается и тем, что он заметил множество островов, 
куда индейцы приходят ловить лосося, а эта рыба не водится южнее. 

Мы не знаем, в какой именно точке Гомес решил возвращаться назад в 
Испанию. Правда, на одной из карт Рибейро обозначена «река возвра-
щения» (Rio de la vuelta), расположенная неподалеку от «Земли Бретонцев» 
(т.е. атлантического региона Канады). Известно, что «Анунсиада» верну-
лась в Ла-Корунью уже 21 августа 1525 г. Чтобы пересечь океан при самой 
благоприятной погоде и попутном ветре, требовалось как минимум около 
трех недель — значит, уже в первых числах августа экспедиция покинула 
Североамериканский континент. 

В ходе плавания Гомес не нашел ничего особо ценного. Любопытно, 
что в некоторых местах на побережье он обратил внимание на изобилие 
железного пирита, блестевшего, как золото, но четко определил, что к дра-
гоценному металлу этот минерал не имеет никакого отношения (в отличие 
от многих других путешественников XVI в. неоднократно привозивших в 
Европу целые трюмы пирита). В этой ситуации, по свидетельству знамени-
того хрониста эпохи открытий Петера Мартира д’Ангьера, «чтобы не воз-
вращаться с пустыми руками», Гомес «наполнил свой корабль невинными, 
наполовину обнаженными людьми обоего пола» — иными словами, решил 
заняться работорговлей, несмотря на официальный запрет со стороны ис-
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панских властей18. Когда 21 августа 1525 г. «Анунсиада» вошла в гавань 
Ла-Коруньи, произошел любопытный курьез. Портовый чиновник, кото-
рому сказали, что груз корабля состоит из рабов («esclavos») ослышался и 
решил, что трюмы заполнены гвоздикой («clavos»). Он немедленно вско-
чил на коня и помчался в город с радостной вестью о том, что вернувшийся 
из ранее неизвестных земель корабль привез груз ценных специй19. Когда 
выяснилось, что это не так, Гомес столкнулся с весьма пренебрежительным 
приемом. Современники практически единодушно отмечали, что все обна-
руженные им земли не представляют сколько-нибудь существенной ценно-
сти, поскольку там нет никаких экзотических товаров или продуктов, от-
сутствующих в Европе.  

В рассматриваемую эпоху основное внимание европейских колонизаторов 
было уделено южному направлению. Именно там они рассчитывали найти (и 
находили) драгоценные металлы и камни, пряности и прочие предметы, столь 
желанные в Старом Свете. Параллельно широкое распространение получила 
мысль о том, что все это можно найти только на юге, в странах с жарким клима-
том. Тот же Петр Мартир д’Ангьера убеждал своих современников: «На юг, а 
не на обледенелый север должен отправляться всякий, кто ищет удачу, по-
скольку все богатства находятся по ту сторону экватора»20.  

Однако благодаря экспедиции Гомеса европейцы существенно расши-
рили свои представления об атлантическом побережье Североамерикан-
ского континента. Его обширный участок, ограниченный с юга Флоридой, 
а с севера «Тресковыми землями» (т.е. Ньюфаундлендом и Лабрадором), 
на многих картах второй четверти XVI в. обозначался как Земля Эстебана 
Гомеса. На карте Рибейро около этого названия была также помещена над-
пись, пояснявшая, что в этих местах «имеется много деревьев и плодов, 
подобных испанским, а также много палтуса, лосося и камбалы, однако нет 

 
 
Надпись «Земля Эстебана Гомеса» на карте Рибейро, 1525—1532 гг. 
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золота». По поводу коренных жителей там же говорилось, что «на всех 
этих северных берегах индейцы более рослые, чем на Сан-Доминго и дру-
гих островах; они кормятся кукурузой и рыбой, которые там имеются в 
великом изобилии, и охотой на оленей и других животных, а одеваются в 
шкуры волков и лис»21. Последняя информация подтверждается свидетель-
ством Гонсало Фернандеса де Овьедо, который видел нескольких индей-
цев, привезенных Гомесом, и отметил, что они выше и крупнее других, а 
их рост «превосходит обычный рост мужчины, который мы считаем сред-
ним в Испании»22. Впрочем, зная, с какой целью Гомес привез индейцев, 
можно предположить, что он мог целенаправленно отбирать наиболее 
сильных и рослых.  

 
Экспедиция Эстебана Гомеса была наиболее значимой вехой в испан-

ской экспансии в Северной Америке в начальный период исследования 
этого континента. В Мадриде придавали большое значение плаванию 
«Анунсиады» и явно возлагали на него вполне определенные надежды. 
Достаточно сказать, что это было единственное в тот период испанское 
путешествие к берегам Североамериканского континента, которое было не 
просто организовано по инициативе властей, но и профинансировано (при-
чем весьма щедро) из государственной казны. Гомес очень тщательно по-
дошел к выполнению задачи, стоявшей перед его экспедицией, — провел у 
восточного побережья нынешних США шесть месяцев (для сравнения: 
вышеупомянутая экспедиция Веррацано годом раньше прошла вдоль су-
щественно большего участка того же берега всего за три месяца). Однако 
ожидания не оправдались — вожделенного пролива, ведущего в Тихий 
океан, в умеренных широтах Гомес не обнаружил. Более того, привезенная 
им информация о широких и полноводных реках Северной Америки, не-
сомненно, свидетельствовала в пользу того, что «Земля Гомеса» является 
отнюдь не узким перешейком, а полноценным материком. В то же время 
географические и отчасти политические результаты плавания «Анунсиа-
ды» были весьма значительны. Были открыты устья многих крупнейших 
рек региона, получена информация о его природных условиях, ресурсах, 
населении. «Говорящее» название исследованного Гомесом побережья — 
Tierra de Estevan Gomez — стало наглядным подтверждением притязаний 
Испании на контроль над этой частью Нового Света. События последующих 
десятилетий подтвердили, что Мадрид, хотя и не рассматривал Северную Аме-
рику в качестве приоритетного направления своей экспансии, тем не менее от-
нюдь не собирался сразу и без борьбы уступать ее кому бы то ни было.  
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