
Почти четыре столетия истории Нью-Йорка 
наполнены множеством удивительных 

событий, каждое из которых по-своему 
значительно и интересно. Но среди них 
особое место занимают те, что опре-
делили характер и судьбу Нью-Йорка. 
Именно об этом идёт речь в книге. Чи-

тателя ожидает не столько размеренная 
прогулка по страницам учебника истории, 

сколько интенсивное погружение в очень не-
простую жизнь великого города — от момента его основа-
ния и почти до наших дней. Повествование ведется в двух 
уровнях: собственно рассказ о городе и событийный исто-
рический контекст.
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ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

Новые Нидерланды

Обычно с основанием каждого всемирно известного города 
связана  какая-то полу- или целиком мифическая история. 

Например, Рим, по древнему преданию, был основан шустрым от-
роком Ромулом. Он вместе со своим братом-близнецом Ремом был 
однажды найден на берегу Тибра и вскормлен волчицей у склонов 
Палатинского холма. Братья выросли, возмужали и решили остаться 
жить на том месте, где им привелось встать на ноги. Так в 753 году 
до нашей эры и возник город Рим. Не обошлось без семейственно-
сти и в истории славного города Киева. Согласно преданию, он был 
основан братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбидью, 
а назван в честь старшего брата —  Кия.

В древние времена история была скорее литературой, чем на-
укой. В мифах и легендах вымысел причудливо переплетался 
с достоверными событиями, и происходило это порой настолько 
органично, что отделить одно от другого бывает непросто…

О возникновении Нью-Йорка рассказывают, что всё началось, 
когда в 1626 году директор-распорядитель тамошней голландской 
колонии Питер Минуит (Peter Minuit) решил приобрести у местных 
индейцев остров Манхэттен. Сговорились на двух комплектах тёп-
лой одежды —  для вождя и его жены, нескольких ножах, мотыгах 
и бусах. Товар был импортный, европейский и стоил довольно 
дорого —  60 гульденов, что равнялось годовой зарплате самого 
Минуита. Так и было положено начало возведению будущего го-
рода —  Нью-Йорка.
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Всё бы хорошо, за исключением одного —  к реальной жизни это 
имело самое отдалённое отношение. Точнее, вообще никакого. 
По одной простой причине —  в те времена у американских индей-
цев не было института частной собственности. Личная —  да, была. 
Но представить, что можно владеть землёй, —  как, впрочем, и воз-
духом и водой, —  индейцы не могли. Поэтому заключать договор 
о продаже права на владение своим островом   каким-то неведомо 
откуда приплывшим бледнолицым не стали бы —  в их сознании 
такой договор был лишён смысла. Как полагают современные 
историки, скорее всего, индейцы имели в виду совместное ис-
пользование природных богатств острова —  ловлю рыбы, охоту. 
Вместе, а не вместо.

Но в том и сила мифа, что он с успехом замещает реальность. 
В нашем случае он удивительным образом определил дальней-
шую судьбу Нью-Йорка —  города, которому было предназначено 
стать крупнейшим финансовым центром мира. Этот город всегда 
зарабатывал деньги: сначала гульдены, потом фунты стерлингов 
и, наконец, доллары. В нём постоянно   что-то покупали и про-
давали. Марк Твен однажды заметил, что в Бостоне у приезжего 
спрашивают —  что ты знаешь, в Филадельфии —  кого ты знаешь, 
а в Нью-Йорке —  сколько ты стоишь.

Вглядываясь в герб Нью-Йорка, зрители узнают героев ле-
гендарной истории с приобретением острова Манхэттен. Тут 
и важный голландец слева, и полуобнажённый индеец справа, 
а в центре серебряного щита —  крылья ветряной мельницы, од-
ного из символов Нидерландов. 
Сверху и снизу —  по хвостатому 
бобру, по сторонам —  бочки с зер-
ном. А над щитом —  орёл, стопро-
центно американский символ. 
Правда, при англичанах на месте 
орла была корона, но не в этом 
дело. А в том, что бобры здесь не-
спроста: индейцы обменивали на  
европейские товары именно бо-
бровые шкурки. Этот мех ещё 
со времён библейского царя Соло-
мона считался королевским и сто-
ил в Европе баснословно дорого. 
Изначально эти симпатичные 
животные, вкупе с мельничными  

Герб и печать  
города Нью- Йорка
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крыльями и бочками зерна, были эмблемой голландской Вест-Инд-
ской компании, с неутомимой деятельностью которой и связано 
основание Нью-Йорка.

Но всё это произошло чуть позже. А в начале была бухта. Соб-
ственно, не одна, а две бухты: Аппер-бэй (The Upper Bay), то есть 
Верхняя бухта, что в устье реки Хадсон1, и Ловер-бэй (The Lower 
Bay), Нижняя бухта, расположенная между Бруклином, Стэйтен-
Айлендом и Нью-Джерси. Вход в бухту со стороны Атлантического 
океана образуют две песчаные косы: Фар Рокэвэй (Far Rockaway) 
на севере и Сэнди Хук (Sandy Hook) на юге. А разделяются Верх-
няя и Нижняя бухты сужением —  Нэрроуз (Тhe Narrows) —  там, где 
большой остров Лонг-Айленд (Long Island) подходит ближе всего 
к острову меньшему —  Стэйтен-Айленду (Staten Island). Учёные 
полагают, что это природное великолепие образовалось порядка 
50 тысяч лет назад в результате движения огромных ледниковых 
масс. Перемещаясь, ледники, словно гигантским зубилом, вытеса-
ли из земной тверди все эти русла рек, заливы, заводи и протоки, 
впоследствии названные Нью-Йоркской бухтой.

Уникальные размеры и строение бухты могли обеспечить для 
множества судов надёжное убежище от свирепых штормов Се-
верной Атлантики. Во всём мире есть ещё только две природных 
гавани такого класса: Гонконгская и Сан-Францисская.

Европейцы же в американские края попали если и не по ошибке, 
то по недоразумению. Такое в истории случается довольно часто.

* * *

О сферичности нашей планеты говорили ещё античные мыс-
лители Пифагор и Аристотель, но только в эпоху Возрождения 
это знание нашло реальное подтверждение. После путешествия 
Марко Поло в Европе возникла потребность в прежде неведомых 
товарах —  китайских фарфоре, шелках и чае, индийских пряностях. 
В XV веке на смену Великому шёлковому пути пришла морская 
торговля. Парусные суда шли на Восток единственно известным 
в ту пору путём —  вокруг Африки и через Индийский океан. Марш-
рут был длинный и опасный. Тонули корабли, гибли экипажи, 
купцы теряли деньги… Неужто нельзя было добраться до терпкой 
экзотики восточных стран быстрее и надёжнее?

1 По  устоявшейся традиции, на русскоязычных картах используется на-
звание Гудзон. —  Прим. автора.
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Паоло Тосканелли (Paolo dal Pozzo Toscanelli), итальянский астро-
ном и географ, первым высказал идею, что до Индии и Китая мож-
но добраться гораздо более коротким путём —  если плыть от Гер-
кулесовых столбов не на юг, а на запад. В 1474 году он сообщил 
об этом в письме некоему синьору Кристофоро Коломбо (Cristoforo 
Colombo), мореплавателю из Генуи. Тот принял гипотезу Тосканелли 
всерьёз и решил попробовать доказать её истинность собственным 
примером. Кончилось тем, что, высадившись на Багамах в октя-
бре 1492-го, Коломбо —  он же Колумб —  был совершенно уверен, 
что ступил на долгожданный индийский берег. Переполненный 
обуревавшими его чувствами, он написал в судовом журнале: 
«Край этот поистине желанный, который, раз увидев, невозможно 
покинуть уже никогда». Когда впоследствии выяснилось, что он 
попал совсем не туда, куда намеревался, честолюбивому генуэзцу 
пришлось довольствоваться славой первооткрывателя Америки.

А западный морской путь продолжал манить и тревожить во-
ображение европейских монархов.

Французский король Франсуа I (François Ier) не был исключением. 
Стремясь обойти конкурентов —  в первую очередь испанцев и пор-
тугальцев, —  он поручил итальянскому мореплавателю Джованни 
да Верразано (Giovanni da Verrazano) обследовать североамерикан-
ское побережье от Флориды до Ньюфаундленда, чтобы обнаружить 
проход в Тихий океан. Добравшись до американского континента 
и двигаясь вдоль побережья с юга на север, Верразано оказался 
первым европейским мореплавателем, кто увидел большую и за-
крытую от штормов бухту. В марте 1524 года его корабль «Дофин» 
(Dauphine) бросил в ней якорь в самом узком месте. Капитан ко-
рабля стал первым европейцем, ступившим на землю будущего 
Нью-Йорка. Вот почему мост через сужение бухты, построенный 
в 1964 году и самый длинный в то время, назвали Верразано Нэр-
роуз-бридж (Verrazano-Narrows Bridge).

Завершение жизненного пути флорентийца Верразано было 
характерным для многих великих мореплавателей эпохи геогра-
фических открытий —  через четыре года он был съеден —  в самом 
буквальном смысле —  аборигенами одного из Карибских островов. 
Как говаривал великий грек Эпикур: «Умение хорошо жить и хо-
рошо умереть —  это одна и та же наука».

Продолжил дело итальянца Джованни Верразано, но почти сто-
летием позже, англичанин по имени Генри Хадсон (Henry Hudson).

В отличие от прошлых времён, в начале ХVII века поиском 
альтернативного пути в Азию озаботились уже не одни только 
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королевские величества, но и английские, и голландские торговые 
компании. Ныне это словосочетание —  «торговая компания» —  
не вызывает ни у кого   каких-либо особенных ассоциаций. Биз-
нес на купле-продаже —  и только. Но пятьсот лет назад это была 
не только коммерция, но и политика. И политики в этом было 
не меньше, а гораздо больше, чем чистой торговли.

Заметки на полях. До начала XVII века в Европе были две 
великие державы —  Испания и Португалия. Наряду с колония-
ми, которыми они владели, источником их силы и богатства 
была монополия на заморскую торговлю. Вся Европа зависела 
от них. И другим странам это категорически не нравилось. 
Они стремились подорвать могущество иберрийских мо-
нархий. Для этого они, во-первых, собирали сведения о путях 
в Индию и Америку, которыми пользовались испанцы и порту-
гальцы, во-вторых, активно искали свои, новые пути к сокро-
вищам Востока. А пока правительства неспешно снаряжали 
экспедиции, английские и голландские пираты прочно оседлали 
океанские коммуникации испанцев и португальцев, захватывая 
или отправляя на дно один галеон за другим.

Вслед за пиратами шли торговые компании. Молодая бур-
жуазия протестантских стран создавала свои, новые формы 
и методы колониальной политики, в корне отличные от прак-
тики феодальных государств. Государственная бюрократи-
ческая машина, выкачивающая из колоний ресурсы для ко-
ролевской казны, заменялась частным бизнес-сообществом, 
организующим всё дело ради получения прибыли от торговли. 
Богатства колоний не растрачивались на бессмысленную рос-
кошь королевского двора и на феодальные вой  ны, а служили 
полезному делу первоначального накопления капитала.

В 1594 году несколько продвинутых голландских купцов ре-
шили соединить усилия и учредить компанию для торговли 
с Индией, Японией и Китаем. Компанию назвали «Ван Верре». 
Вскоре этому примеру последовали и другие предприимчивые 
голландцы. Дабы исключить взаимную конкуренцию между 
ними и совместно противостоять португальской, испан-
ской и английской торговле, решением парламента Нидерлан-
дов —  Генеральными Штатами —  эти торговые компании были 
в 1602 году объединены в единую суперкомпанию, получившую 
название «Объединённой Ост-Индской компании». Стартовый 
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капитал нового конгломерата составил 6 440 200 гульденов. 
Вполне приличные деньги по тем временам.

Одной из главных особенностей Ост-Индской компании стало 
то, что она была создана на паях и стала первым в мире ак-
ционерным предприятием. То есть учредители решили нести 
долевую ответственность за судьбу кораблей, отправлявшихся 
за океан. Ведь домой с грузом возвращалось, как правило, толь-
ко одно судно из трёх, в то время как остальные становились 
жертвами штормов или добычей пиратов. Но риск был оправ-
дан: успешный рейс приносил фантастическую прибыль. А для 
пайщика процент от этой прибыли зависел напрямую от суммы 
его вклада, мерой которого и становились первые в мире акции. 
Каждая акция вначале стоила 3 гульдена, за которые в то время 
можно было купить три воза пшеницы.

Предметами торговли были остро востребованные евро-
пейцами товары Востока: чай, шёлк, хлопок, серебро, медь, 
керамика и даже опиум. Плюс пряности, ценившиеся тогда 
в Европе на вес золота. Ост-Индская компания управлялась 
советом директоров и располагала шестью офисами в главных 
портовых городах Нидерландов.

Но у компании была и ещё одна особенная черта —  она была 
в той же мере коммерческой организацией, что и военно-
политической. Генеральные Штаты разрешили ей иметь 
свою армию и военно-морской флот, а также вести боевые 
действия и заключать мирные договора. Таким образом, ком-
пания становилась настоящим государством в государстве.

Ко второй половине XVII века Ост-Индская компания стала 
самым могущественным частным предприятием в мире. Она 
имела свыше 150 торговых судов, 40 боевых кораблей, 50 ты-
сяч гражданских служащих и 10 тысяч военных. Это позволя-
ло голландским купцам принимать участие в политических 
спорах того времени наряду с государствами. Но в отличие 
от монархий, они не стремились к захвату территорий и по-
корению туземного населения, а обычно ограничивались созда-
нием факторий и фортов в важных торгово-стратегических 
точках. Используя эти опорные базы, Нидерланды обеспечивали 
господство своего военного и торгового флота на морях и, со-
ответственно, монополию в колониальной торговле.
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С первых дней своего образования Ост-Индская компания на-
стойчиво искала кратчайший маршрут из Атлантического океана 
в Тихий, чтобы избежать долгого и опасного пути вокруг афри-
канского мыса Доброй надежды. Как тогда полагали, это можно 
было сделать двумя способами: двигаясь вдоль северных берегов 
Западной Европы и России, где следовало искать северо-восточный 
проход, или вдоль Северной Америки —  там тоже должен был быть 
проход, но уже северо-западный. Для поиска северо-восточного 
прохода, казавшегося самым коротким, руководством Ост-Инд-
ской компании и был нанят на службу опытный английский мо-
реплаватель и исследователь Севера Генри Хадсон. Предложение 
компании он принял с энтузиазмом: поиск северного морского 
пути в Азию был делом всей его жизни.

Четвёртого апреля 1609 года капитан Хадсон вышел из Ам-
стердама на корабле «Полумесяц» («Halve Maen») под флагом Ост-
Индской компании. Курс был взят на северо-восток. Задание было 
сформулировано лаконично: вой  ти в Северный ледовитый океан 
и, двигаясь вдоль побережья России, пройти в Тихий океан и до-
стичь стран Дальнего Востока. Выполняя приказ, Хадсон обогнул 
Норвегию, прошёл Баренцево море, достиг Новой Земли, но даль-
ше пробиться не смог из-за непроходимых паковых льдов и ре-
альной угрозы мятежа команды, не желавшей продолжать путь, 
чреватый гибелью. Хадсон повернул обратно, но в порт отправки 
не вернулся. Вместо этого он направился к американским берегам, 
чем полностью нарушил экспедиционное задание. Безусловно, 
это грозило ему многими неприятностями, но капитан вполне 
осознанно шёл на риск.

Хадсон, как и многие мореплаватели его времени, был наслышан 
о загадочном водном пути, прорезавшем Северную Америку —  
насквозь, с востока на запад, от Атлантического к Тихому океану. 
О том, что такой проход есть, рассказывал английский морепла-
ватель Джордж Вэймут (George Waymouth) после своего путеше-
ствия 1602 года. Примерно то же утверждал и знаменитый Джон 
Смит (John Smith), основатель вирджинской колонии Джеймстаун. 
Только он сообщал о намного более южном местоположении этого 
прохода. К этим именам стоит добавить и Сэмюэля Шамплейна 
(Samuel de Champlain), французского путешественника и гидро-
графа, исследователя американского северо-востока. Он тоже 
сообщал о великом водном пути к Тихому океану. Со временем, 
правда, выяснилось, что Шамплейн принял за него Великие озёра, 
но это понимание пришло намного позже… Так что оснований 
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искать этот путь у Хадсона было 
предостаточно.

Двигаясь всё время на запад, 
Хадсон пересёк Атлантический 
океан и в начале июля 1609 года 
достиг острова Ньюфаундленд 
в Северной Америке. Затем он 
взял курс на юг и при попутном 
ветре достиг Чезапикского зали-
ва, который и принял за начало 
желанного северо-западного про-
хода. Вскоре Хадсон обнаружил 
свою ошибку, вернулся и двинулся 
на север, идя строго вдоль бере-
га и обследуя все попадающиеся 
бухты в поисках пролива. Переме-
щаясь таким образом, он, конечно же, не мог пропустить гран-
диозную Нью-Йоркскую бухту. 11 сентября «Полумесяц» бросил 
якорь у большого скалистого острова, замыкавшего Верхнюю бухту 
с севера. Коренные жители называли этот остров Манна-Хата, что 
означает «Остров Множества Холмов». На слух европейцев это 
индейское наименование звучало как Манхэта —  от него и произо-
шло название современного известного всему миру Манхэттена. 
Генри Хадсон сразу же оценил все достоинства найденной им 
бухты. Но останавливаться в ней надолго он не собирался. Ему 
надо было искать проход, который его звал и влёк.

После короткой передышки «Полумесяц» поднял паруса и по ши-
рокой водной глади заскользил на север, огибая Манхэттен с за-
пада. Капитан Хадсон был почти уверен, что это и есть искомый 
проход. Но… пройдя до того места, где сейчас расположена столица 
штата Нью-Йорк —  город Олбани, он убедился, что это просто река, 
пусть красивая и широкая, но всё равно не пролив, и в сильном 
огорчении вернулся обратно.

Генри Хадсон потратил на изучение североамериканского по-
бережья четыре месяца. Подробное описание этих мест стало 
настоящим географическим событием того времени. Однако —  
как это зачастую бывает с энтузиастами, вынужденными для 
пользы дела нарушать принятые порядки, —  вместо ожидаемых 
почестей английский мореплаватель получил на родине арест 
за хождение под неприятельским голландским флагом. А между 
прочим,   настоящий-то пролив был совсем рядом, только он огибал  

Английский мореплаватель  
Генри Хадсон
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Манхэттен с востока и отделял его от Лонг-Айленда. Но к иско-
мому северо-западному проходу в Азию он никакого отношения 
не имел, да и не мог иметь. Со временем пролив в его западной 
части назвали Ист-Ривер (East River), что означает «Восточная 
река», но это было уже через много лет после посещения этих мест 
кораблём Генри Хадсона.

Заметки на полях. В 1610 году упрямец Хадсон вновь от-
правился в экспедицию в поисках всё того же северо-западного 
прохода. Только теперь капитана-полярника взяли на служ-
бу англичане. Его корабль «Открытие» (Discovery), взяв курс 
на север, вначале прибыл к берегам Исландии, а оттуда уже 
двинулся к Гренландии, обогнул её южную оконечность и лёг 
на западный курс. В конце июня к северу от Лабрадора мо-
реплаватели вошли в неизвестный дотоле пролив. В этот 
момент у Хадсона появилось ощущение, что северный путь 
в Азию   наконец-то найден. Двигаясь вдоль побережья на юг, 
в первые дни августа Хадсон вышел к большой воде —  впослед-
ствии названной в его честь заливом Хадсона. Двигаясь всё 
время к югу, следующие несколько месяцев Хадсон потратил 
на исследование и картографирование побережья.

В ноябре корабль «Открытие» застрял во льдах в заливе 
Джеймса, и команда была вынуждена сойти на берег на зи-
мовку. Если представить себе, на каких тогда ходили судах, 
настоящих скорлупках по меркам нашего времени, то трудно 
не восхититься мужеством, упорством и профессионализмом 
британского моряка.

Весной 1611 года, после того как путь был освобождён ото 
льда, мореплаватель планировал возобновить исследования, 
теперь уже двигаясь на запад. Однако команда подняла бунт 
и высадила Хадсона вместе с сыном-подростком и семью вер-
ными матросами в шлюпку без еды и воды… Более о судьбе этих 
отважных людей достоверно ничего не известно.

Благодарные потомки воздвигли отважному капитану Генри 
Хадсону грандиозный, видный издалека памятник на самой 
южной оконечности Бронкса, в Ривердейле, на берегу полно-
водной реки, названной его именем.
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Описание необыкновенно удобной бухты вместе с расска-
зом о плодородных землях, о лесах, богатых пушным зверем, 
запали в душу голландским купцам. Вслед за Хадсоном были 
отправлены экспедиции Адриана Блока (Adriaen Block) и Хен-
дрика Кристиансена (Hendrick Christiaensen). Они обследовали 
значительную часть этих краёв, а по их карте Генеральные шта-
ты включили в 1614 году эту территорию в состав Голландской 
Республики под названием Новые Нидерланды.

Но не только география привлекла владельцев Ост-Индской 
компании. Когда корабль Хадсона вошёл в будущую Нью-Йорк-
скую бухту, его приветствовали местные жители, индейцы на-
родности ленапе. Они отнеслись к пришельцам дружелюбно, 
угостили табачком и кукурузой. Помимо этих скромных да-
ров у индейцев оказалось и много чего такого, что могло быть 
успешно востребовано в Старом Свете, прежде всего пушнина. 
Перед голландскими купцами замаячили радужные перспек-
тивы. Для торговли с Америкой и Западной Африкой в 1621 году 
была основана ещё одна торговая компания —  Вест-Индская 
(Geoctroyeerde West-Indische Compagnie), ставшая точной копией 
уже набравшей могущество Ост-Индской. Первый торговый 
форпост в Нью-Йоркской бухте был заложен юной компанией 
в 1624 году на небольшом острове, впоследствии названном 
Говернорс-Айленд (Governors Island), то есть Губернаторский 
остров. Изначально там поселилось 30 семей выходцев из Флан-
дрии. Годом позднее они перекочевали на соседнюю, южную 
оконечность Манхэттена.

Именно с этого поселения и стартовала история Нью-Йорка, 
а 1625-й, как год основания города, появился в нижней части 
его герба. Хорошо укреплённый город в устье реки был призван 
обеспечить безопасность судам Вест-Индской компании, тор-
говавшей в верховьях Хадсон-Ривер с местными индейцами. 
Кроме того, он бы контролировал доступ к устьям рек Делавэр 
(Delaware River), что к югу, и Коннектикут (Connecticut River) —  
к северу. А ещё новый город должен был стать столицей про-
винции Новые Нидерланды. Кстати, название нидерландского 
парламента —  Генеральных Штатов —  по-голландски звучит как 
Статен-Генерал (Staten-Generaal). Генри Хадсон увековечил его 
на карте, назвав самый большой остров в Нью-Йоркской бухте 
Статен-Эйландт, теперь —  более знакомо —  Стэйтен-Айленд.

Главной проблемой для жителей всякого возводящегося на пу-
стом месте жилья, будь то город или загородное поместье, является 



2 2

А л е к с е й  Н а к с е н   Н ь ю - Й о р к :  г о р о д  и  л ю д и

безопасность. Особенно если дело происходит в чужом, непривыч-
ном, а потому представляющемся враждебным, мире.

Опасения обитателей Новых Нидерландов были вовсе не бес-
почвенными.

Во-первых, далеко не все индейцы были настроены к ним 
дружелюбно, да и дружба в те времена легко переходила во вра-
жду, ещё и приправленную ритуальным снятием скальпов. 
А индейцы были воинами первоклассными, и сражались они 
на своей земле.

Во-вторых, Новые Нидерланды были обширной и почти не-
заселённой заморской провинцией, занимавшей значительную 
часть территории нынешних штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси, 
Коннектикут, Делавэр и Пенсильвания. Чуть ранее расположенный 
к северу-востоку Массачусетс стали осваивать английские рели-
гиозные диссиденты, бежавшие в Новый Свет от преследований 
британской короны. Они основали там Плимутскую колонию. 
А тем временем из Англии продолжали прибывать всё новые 
волны переселенцев, и в скором будущем им могло стать тесно 
в Массачусетсе. Кстати, в мировом океане голландцам и англи-
чанам уже было тесно.

В-третьих, по замыслу совета 
директоров Вест-Индской компа-
нии, знаменитых «Девятнадцати 
джентльменов», форт и порт ещё 
должны были стать базой голланд-
ской экспансии на юг. Вытеснить 
испанцев из их колоний на Ка-
рибских островах, и прежде всего 
на Арубе и Кюрасао, представля-
лось руководству компании делом 
как практичным, так и прибыль-
ным. А заодно бы ещё и португаль-
цев выдворить из северной Брази-
лии, хорошенько двинув их локтем 
по рёбрам. На торговле сахаром, 
патокой, ромом и рабами мож-
но было сделать гораздо больше 
денег, чем на скромном пушном 
бартере. Да и голландским прива-
тирам, то есть пиратам в законе, Новые Нидерланды
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отсюда было бы намного сподручнее атаковать испанские кара-
ваны, идущие в метрополию с грузом серебра из Южной Америки.

Вскоре на крайней южной оконечности острова был сооружён 
простой деревянный форт. Он был построен на том самом месте, 
где сейчас находится музей индейского искусства. Пушки четы-
рёх его бастионов должны были, по замыслу военных инженеров 
компании, отогнать любого неприятеля, с какой бы стороны света 
он ни пожаловал. Внутри форта располагались каменная церковь, 
дом губернатора, склады и казарма. Гарнизон насчитывал 60 сол-
дат. Форт был окрещён Амстердамом —  в честь того голландско-
го города, где находилось отделение Вест-Индской компании, 
организовавшее колонию. По мере прибытия новых поселенцев 
у внешних стен форта стали расти просторные дома с высокими 
черепичными крышами и хозяйственные постройки —  точные 
копии родных голландских. Свежий атлантический бриз без устали 
вращал крылья ветряных мельниц.

Сами горожане себя колонистами не считали, они прибывали 
сюда по контракту с Вест-Индской компанией и обустраивались 
на американской земле как её служащие. Согласно договору, они 
должны были обслуживать фермеров, селившихся чуть дальше 
к северу от города, и заниматься торговлей с индейцами, постав-
лявшими купцам меха.

Возникшее у крепостных стен поселение получило название 
по форту —  Нью-Амстердам (Nieuw Amsterdam). Название оказалось 
живучим —  его и сейчас можно прочитать на здании городского 
суда в Нижнем Манхэттене. Вначале голландцы строили свои 
дома вдоль Ист-ривер —  восточный берег Манхэттена был лучше 
защищён от разрушительных зимних штормов. Первую в городе 
набережную назвали Пёрл-стрит (Pearl Street), то бишь Жемчуж-
ная улица. В те времена там действительно водилось много уст-
риц. Теперь их там нет и в помине, а Пёрл-стрит просто улица, 
а не набережная, —  в результате человеческой деятельности вода 
отступила от островных берегов на 700–900 футов, —  но краси-
вое название осталось. Главной же улицей в Нью-Амстердаме 
стала Биверс- Пат (Beaver’s Path), то есть Бобровая тропа, позднее 
переименованная в Геэр- Страт (Heere Straat), что по-голландски 
означает Джентльменская улица. Она была проложена на месте 
протоптаной индейцами тропы, ведущей чуть наискосок, с юга 
Манхэттена на север.

Голландцам тропа сразу же пришлась по вкусу. В обустроенном 
виде она стала местом вечернего променада. Дамы и господа, 
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облачённые в модные европейские наряды, медленно прохажи-
вались по деревянным тротуарам взад и вперёд, обмениваясь 
новостями, слухами и сплетнями. В те времена местное высшее 
общество весьма колоритно выражало свои мысли, применяя —  как 
принято сейчас говорить —  неформальную лексику, что во многом 
объяснялось действием пива, принятого на грудь в ближайшей 
таверне. Этот хмельной напиток в Нью-Амстердаме всегда был 
в особом почёте.

Зачастую переход улицы на противоположную сторону превра-
щался в небольшое приключение. Дамы лихо перепрыгивали с од-
ного сухого места на другое, задрав повыше свои многочисленные 
кружевные юбки, господа же громко хохотали, приседая и указывая 
пальцами на обнажившиеся чуть повыше лодыжек прекрасные 
женские ножки… Словом, нравы в тех краях были весьма далеки 
от галантной обходительности Старого Света. Может быть, поэтому 
улицу впоследствии ещё раз переименовали —  из Джентльменской 
она превратилась в Брэдэ- Вэхо (Breede Wegh), что по-английски 
звучит как Бродвей (Broadway).

Нью-Амстердам возник и рос как нормальный портовый город 
со всеми его атрибутами: такелажной мастерской, матросским 
общежитием, тавернами, пивоварней, церковью, аптекой, пекар-

Нью- Амстердам
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ней и мясной лавкой. Постепенно возникали и прокладывались 
улицы, переулки, пустыри, сточные канавы. Пищевые отходы 
и мусор в городе никто не убирал —  этим занимались многочис-
ленные свиньи, с громким хрюканьем бегавшие по городу. Свиней 
в городе уважали —  добрый шмат ветчины с парой кружек пива 
был основой рациона жителя Нью-Амстердама. Из общественных 
заведений больше всего в городе было таверн. Они были очень 
по сердцу жовиальным поселенцам, отличавшимся буйным нра-
вом, любовью к выпивке и искренним пренебрежением к любым 
правилам и законам, если они представлялись   кому-то проти-
воречащими их представлениям об устройстве мира. А таковых 
в Новом Амстердаме с каждым годом становилось всё больше. Ибо 
кто же ещё отваживался плыть в неведомые края, как не народ 
бывалый, отчаянный, авантюрный, кому уже тесно было в его 
родном доме.

Между тем Новый Амстердам расширял свою территорию —  
хотя и медленно, но неуклонно. В 1636 году горстка переселенцев 
перебралась через Ист-Ривер и распахала нетронутую плугом 
землю на западной оконечности Лонг-Айленда. Через двенадцать 
лет первая голландская фермерская община на острове получила 
статус посёлка. Его назвали Брейкелен (Breukelen) —  в честь одно-
имённого города в Нидерландах. Со временем это голландское 
название превратилось в английское —  Бруклин.

В начале 1640-х годов, но уже заметно севернее, появились 
посёлки Маспет (Maspeth) и Флашинг (Flushing). С них начинался 
современный нью-йоркский район Квинс (Queens). Флашинг во-
шёл в американскую историю в связи с очень примечательным 
документом, датированным 1657 годом и названным «Flushing 
Remonstrance» («Протест Флашинга»). Именно с него началась 
американская традиция свободы исповедания любой религии, 
не нарушающей прав человека и гражданина.

В 1639 году датчанин Йонас Бронк (Jonas Jonasson Bronk), пере-
правившись через реку Xарлем-Ривер, поселился на материке, где 
построил ферму и занялся земледелием. Позднее отсюда —  с его 
маленькой фермы, словно яблоня из крошечного яблоневого се-
мечка —  развился нью-йоркский район Бронкс.

С колонизацией Стэйтен-Айленда у голландцев возникли про-
блемы —  краснокожие коренные жители оказались ребятами не-
сговорчивыми. Только в 1661 году на нём появилось их первое 
поселение, названное Ауде-Дорп (Оude Dorp), что по-русски озна-
чает Старая деревня.
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В то время, когда западная часть Лонг-Айленда активно засе-
лялась выходцами из Голландии, на востоке острова в 1640 году 
появились первые английские переселенцы-пуритане. Они туда 
попали, переправившись через пролив, отделяющий остров от ма-
терика.

Кто бы мог подумать тогда, что из этих одиноких ферм и кро-
шечных посёлков со временем вырастет грандиозный мегаполис? 
Между тем, в середине XVII века в Новом Свете быстро и уверенно 
прорастал совершенно новый, невиданный нигде ранее уклад 
жизни.
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Нью- Амстердам

Е сли спросить жителя Нью-Йорка, что для него означает слово 
«Стайвесант», то наверняка можно будет услышать, что это —  

название района в Бруклине, городского сквера, лучшей школы 
в Манхэттене, —  в общем, часть топонимики города. Но далеко 
не все задаются вопросом —  а почему это слово стало частью го-
родской среды?

В 1647 году в Нью-Амстердам прибыл новый генеральный 
директор —  по совместительству губернатор —  по имени Питер 
Стайвесант (Peter Stuyvesant). Дела в колонии шли из рук вон пло-
хо, нужен был волевой и умный человек, способный кардиналь-
но изменить ситуацию. До этого 35-летний Стайвесант занимал 
должность директора Вест-Индской колонии на карибском острове 
Кюрасао. Однажды в ходе сражения за остров Сен-Мартeн ему 
испанским ядром оторвало правую ногу ниже колена. Несмотря 
на тяжёлое ранение, Стайвесант выжил, а утраченную часть ноги 
ему заменил протез. До этого он был одним из многих бюрокра-
тов Вест-Индской компании, чиновником хотя и деятельным, 
но малопримечательным. Ранение в бою создало Стайвесанту 
репутацию мужественного солдата и истинного голландца. А ис-
тинные голландцы обладают характером почти нордическим. 
К сожалению, многие из них бывают слегка несдержанными, но они 
отважны и безукоризненно выполняют служебный долг. Лучшим 
подтверждением этого и служил деревянный протез с серебряными 
застёжками, на который опирался Стайвесант. С первого взгляда 
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все окружающие должны были пони-
мать, что такой человек понапрасну 
словами разбрасываться не станет.

«Я буду править вами, как отец 
детьми», —  так по прибытии заявил 
новый губернатор упрямым и свое-
нравным жителям Нью-Амстерда-
ма. После чего немедленно запретил 
выпивку по воскресеньям, объявил 
вне закона драку на ножах в обще-
ственных местах и отправление есте-
ственных потребностей на улицах, 
ввёл крутые штрафы за пропуск цер-
ковной службы, за гонки на телегах 
по Бродвею и за любовные утехи с ин-

дейскими женщинами. Все эти немыслимые прежде строгости 
обеспечивала полиция в составе девяти человек, созданная Стай-
весантом для поддержания правопорядка. Да, и ещё: по мнению 
набожного гендиректора, верить во Всевышнего на вверенной ему 
территории можно было отныне только одним образом —  в лоне 
Голландской протестантской церкви. Это уже было слишком.

Как и следовало ожидать, вольнолюбивые бюргеры взбунтова-
лись. Как только ни называли они своего новоявленного «отца»: 
«напыщенный индюк», «зазнавшийся павлин», «стервятник», 
«упрямый бродяга» —  и тому подобными страшными ругатель-
ствами. Хотели даже жаловаться на него Совету директоров Вест-
Индской компании. В ответ Стайвесант пообещал, что сделает 
каждого жалобщика на фут короче и в таком виде отправит в Гол-
ландию —  по-видимому, подразумевая, что высота человеческой 
головы как раз один фут.

Угроза была серьёзная и действие возымела. По прошествии ко-
роткого времени в колонии была восстановлена мораль, а на улицы 
города пришли закон и порядок.

Несмотря на вздорный характер, Стайвесант оказался толковым 
и работящим администратором. Менее чем за десять лет он по-
строил в Нью-Амстердаме школу, почтовое отделение, больницу, 
дом для престарелых, приют для сирот и, разумеется, тюрьму. Он 
также впервые ввёл должность городского пожарного инспектора —  
и тем завершил создание основ социальной инфраструктуры. А ещё 
Стайвесант был убеждённым сторонником всеобщего просвещения 
и постоянно повторял, что нет ничего важнее, чем раннее обучение 

Питер Стайвесант



2 9

О ч е р к  в т о р о й   Н ь ю -  А м с т е р д а м

детворы. К 1661 году в Нью-Амстердаме уже были две бесплатных 
начальных и одна средняя школы. Каждый ребёнок в городе получал 
вполне приличный по тем временам набор знаний. В результате, 
в отличие от большинства европейских городов, Нью-Амстердам 
мог похвастаться абсолютным уровнем грамотности.

В этих условиях деловая жизнь закипела в городе с удвоенной 
силой. Пирсы для кораблей, каналы, мельницы росли как грибы. 
В 1653 году губернатор Стайвесант позволил свободным гражда-
нам Нью-Амстердама создать свой городской совет, независимый 
от деятельности представляемой им компании. Это позволило 
разделить обязанности —  теперь Стайвесант смог всецело заняться 
делами провинции Новые Нидерланды, доверив Нью-Амстердам 
городскому совету. И вот пять вновь избранных государственных 
мужей собрались на первое заседание в городской таверне, ставшей 
на время Сити-холлом, то есть городской управой. Начали они 
с постановления о создании стены, способной защитить город 
с севера —  от нападений индейских племён, провокаций коло-
нистов Новой Англии и от возможного нападения британской 
армии. Для таких опасений у жителей Нью-Амстердама имелись, 
увы, веские основания.

Заметки на полях. Нам будет сложно разобраться в том, 
что происходило в этом отдалённом уголке земного шара, если 
не учитывать глобального противостояния, которое разверну-
лось между Англией и Нидерландами в середине XVII века. Это 
были два наиболее экономически развитых государства той 
эпохи. Время было бурное, торговля и колониальная экспансия 
были неотделимы друг от друга. В наиболее яркой форме это 
выразилось в очень жёсткой конкурентной борьбе английской 
и голландской Ост-Индских компаний, чьи интересы пересека-
лись по всему миру. До поры до времени постоянно возникавшие 
локальные конфликты удавалось решать дипломатически, 
но мир был очень хрупок. В октябре 1651 года английский пар-
ламент принял Навигационный акт, направленный против 
голландской морской торговли. Вдобавок всё более внушитель-
ный ущерб наносили Голландии пиратские действия англичан 
на океанских торговых путях.

Возмущению голландцев не было предела. Этих занос-
чивых англичан надо хорошенько проучить! Не понимают 
язык здравого смысла? Поймут язык корабельных пушек! 
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Первая англо-голландская вой  на 1652–1654 годов развернулась 
не только в морских водах, омывающих Англию и Голландию, 
но и в Средиземном море, и в проливах, связывающих Балтий-
ское и Северное моря, и даже в Индийском океане. Морские 
сражения шли с переменным успехом. Постепенно чаша весов  
стала клониться в сторону Англии, обладавшей более сильным 
военно-морским флотом. По Вестминстерскому мирному до-
говору, подписанному 15 апреля 1654 года, Голландия должна 
была примириться с Навигационным актом. Мир был заключён, 
но напряжённость в отношениях двух стран осталась, по-
скольку имевшиеся противоречия никак не разрешились. Даже 
наоборот, ещё более усилились. Конечно, эти события в Ста-
ром Свете не могли не наложить свой отпечаток на жизнь 
в Свете Новом.

Хотя Первая англо-голландская вой  на и не затронула Новые 
Нидерланды, губернатор Стайвесант понимал, что в   какой-то мо-
мент военные действия неизбежно перекинутся на Американский 
континент. Рано или поздно англичане обязательно попытаются 
захватить Нью-Амстердам. Со стороны моря город защищал форт, 
но со стороны суши он был ничем не прикрыт. Поэтому и форт 
надо было укрепить, и стену защитную построить. Стайвесант 
смог убедить в этом городской совет, и тот скрепя сердце пошёл 
на невиданную прежде меру —  введение городского подоходного 
налога. А пока прижимистые бюргеры чесали в затылках, не спеша 
раскошеливаться, отцы города заняли 6000 гульденов у сорока 
трёх наиболее процветающих городских коммерсантов и спешно 
начали фортификационные работы.

Через несколько лет 12-футовая стена протянулась поперёк 
Манхэттена —  от Хадсона на западе до Ист-Ривер на востоке. Это 
был внушительный частокол с заострённым верхом, поставленный 
на земляной вал. Наряду с безусловными внешними достоинства-
ми —  фортификация выглядела устрашающе —  у неё обнаружились 
и некоторые недостатки —  не исполнения, а замысла. Когда дву-
мя годами позднее город был атакован индейцами, те попросту 
обошли стену.

История такова. Однажды Стайвесант решил проучить нахаль-
ных шведов, без всякого спроса создавших колонию на Делавэре. 
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Вест-Индская компания дала «добро», суровый губернатор собрал 
своих солдат, посадил их на корабль, и они отправились на юг —  
наводить порядок. И суждено же было случиться, что именно в это 
время фермер по имени Хендрик ван Дик так разобиделся за свои 
персики, которые без его ведома снимала с веток одна индейская 
дамочка, что не нашёл ничего лучше, как застрелить её прямо 
на месте. На свою беду фермер, по-видимому, не знал или забыл, 
что он убил не просто мелкую воровку —  застреленная им индианка 
была частью племени. А племя так устроено, что —  око за око, зуб 
за зуб… да и скальп в придачу.

Не обученные европейским премудростям штурма крепостей, 
индейцы сели в свои каноэ чуть выше по реке и ночью высадились 
на городском берегу —  то есть уже за стеной. Перед рассветом 
улицы Нью-Амстердама заполнились индейскими воинами. Они 
врывались во все дома подряд в поисках презренного бледноли-
цего и не успокоились, пока его не нашли…

Потом разошедшиеся индейцы перебрались на противополож-
ный, сейчас нью-джерсийский, берег. Там они уже повеселились 
вовсю —  вырезали полностью население городков Хобокена и Па-
вонии (нынешнего Джерси-Сити), затем их подожгли. Колонисты 
со всей округи в панике устремились в Нью-Амстердам —  под за-
щиту стен форта. У срочно вернувшегося обратно Стайвесанта 
не оставалось иного выхода, как пойти навстречу требованиям 
разгневанных индейцев. А они хотели получить огнестрельное 
оружие и боеприпасы, да и ещё были бы совсем не против, чтобы 
пришельцы убирались туда, откуда прибыли, —  за океан.

Это было уже слишком. Чтобы пресечь стремительно распро-
странявшуюся панику, Стайвесант приказал капитанам судов, 
стоявших в гавани, поднять якоря и уйти в океан. Увидев, что 
бежать не на чем, горожане постепенно успокоились, и история 
Нью-Амстердама на этом не завершилась. А вскоре новый приток 
иммигрантов упрочил его положение.

Всё же, учитывая печальный опыт «персиковой вой  ны», Стай-
весант дал указание фермерам, живущим поодиночке, собраться 
в укреплённые деревни. Дома жителей окружались надёжной 
деревянной изгородью, а вход в деревню защищал блокпост с не-
большим воинским гарнизоном. Одну из таких деревень назва-
ли Нью-Хаарлем (Nieuw Haarlem), в память о городе на родине, 
оказавшем упорное сопротивление испанцам во время Вой  ны 
за независимость Нидерландов. Деревня Нью-Хаарлем находи-
лась там, где сейчас проходит 125-я улица (125 Street) —  сердце 
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сегодняшнего района Харлем, или Гарлем, как его принято на-
зывать по-русски.

К середине пятидесятых годов XVII века голландская колония 
в Америке cтала магнитом для множества европейцев. Своих со-
родичей для поселения в Новом Свете не хватало —  немногим хо-
телось покидать цивилизованную жизнь на родине и отправляться 
чёрт-те куда за океан. Но не везде в Старом Свете дела шли так 
хорошо, как в Нидерландах. Вот и объявила Вест-Индская компания 
по всей Европе о возможности начать новую интересную жизнь 
за океаном, а заодно и поправить материальное положение. И уже 
в скором времени город с населением в полторы тысячи человек 
заговорил на восемнадцати языках: английском, французском, ир-
ландско-гэльском, немецком, испанском, португальском, чешском, 
польском… В   какой-то момент это многоголосие стало откровенно 
пугать Стайвесанта. Нью-Амстердам стремительно превращался 
во всемирную деревню, слишком разнородную, чтобы ею можно 
было управлять так, как он понимал.

И вот к этому вавилонскому столпотворению попыталась при-
соединиться ещё одна этническая —  или, если хотите, религиоз-
ная —  группа.

Ещё во времена разгула в Европе инквизиции Нидерланды 
стали убежищем для многих испанских и португальских евреев-

Горожане умоляют Стайвесанта не сражаться
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сефардов. Голландцы были людьми веротерпимыми, да и насолить 
католической Испании тоже было удовольствием немалым. А ко-
гда в 1630 году голландцы вытеснили португальцев из северной 
Бразилии (Recife), туда вместе с ними прибыло 600 еврейских се-
мей. Сефарды ещё не забыли португальский язык и уже выучи-
ли голландский —  идеальный вариант для новой колониальной 
администрации. Но по прошествии 24 лет португальцам удалось 
восстановить свой контроль над ранее утраченными владениями, 
и гражданам Нидерландов был представлен выбор: принять като-
личество и остаться —  или отправляться восвояси. Вполне гуманно 
по меркам того времени.

Идея перемены веры мало кого вдохновила, почти все колонисты 
решили вернуться домой. Вскоре вереницы судов с репатриантами 
на борту отправились в длительный вояж через Атлантику. Среди 
них был и караван из 16 парусников. Но Европы достигло только 15 
судов, а последнее было захвачено испанскими пиратами, промыш-
лявшими в Карибском море. На его борту, наряду с голландцами, 
было ещё и 23 сефардских еврея —  четыре супружеских пары, две 
незамужние женщины и тринадцать детей. Их участи по прибы-
тии в пиратскую гавань не позавидовал бы даже самый оголтелый 
мазохист… Но, к счастью для пленников, на пути пиратского ко-
рабля оказался французский корсар «Сен-Шарль» («St. Charles») под 
командованием капитана Жака де ля Мотта (Jacques de la Motthe).

Заметки на полях. В XVII веке ареной колониальных вой  н 
стала Вест-Индия. Так, по сложившейся в Европе традиции, 
было принято называть острова Карибского моря: Барбадос, 
Эспаньолу, Кубу, Ямайку, Тринидад, Тобаго и другие. Положение 
в Вест-Индии было сложным —  англичане, голландцы и фран-
цузы, проникшие туда много позднее испанцев, пытались на-
верстать упущенное. Испанцы, первыми пришедшие в эти 
края, завладели значительной частью Америки и, ревностно 
защищая свои интересы, пытались всеми силами не допу-
стить туда конкурентов, тоже претендующих на богатства 
местных недр. Это были, главным образом, золото и серебро, 
которые добывались в Перу и Мексике. Выглядело это так, 
что Франции, Англии и Голландии очень хотелось откусить 
от американского пирога, но испанцы их к нему не подпускали.

На суше взять их было трудно, а вот доставка богатств 
по морю оказалась уязвимым звеном. Поэтому главной целью 
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конкурентов испанских конкистадоров стало уничтоже-
ние их морской торговли. Наиболее же пригодным для того 
средством оказались приватиры, которых также называли 
каперами (это если по-немецки) или корсарами (по-француз-
ски). Это были частные лица, которые с разрешения властей 
своих государств снаряжали суда с целью захвата купеческих 
кораблей неприятеля, а в некоторых случаях —  и нейтральных 
держав.

Отличием корсаров от классических пиратов была прива-
тирская лицензия от властей, по-английски называвшаяся 
«Letter of Marque and Reprisal», а по-французски —  «Lettre de 
course» 1. Этот документ, с одной стороны, позволял воевать 
приватному (отсюда и название «приватир»), то есть част-
ному судну, а с другой —  ограничивал круг его целей только 
враждебными флагами. Бывало и так, что разница между 
приватиром и пиратом оказывалась весьма условной. Таким 
образом, политика европейских стран, всячески поддерживав-
ших «своих» приватиров, привела к тому, что Карибское море 
оказалось под полным контролем разноплемённых флибусть-
еров, как простых, «самостийных», так и «в законе». Одним 
из них и был француз Жак де ля Мотт.

«Сен-Шарль» в бою перехватил добычу испанских пиратов, 
и капитан Жак де ля Мотт сделал еврейским пленникам пред-
ложение, от которого нельзя было отказаться: он с удовольстви-
ем доставит их в Нью-Амстердам, если они ему заплатят 2500 
гульденов. В порт назначения «Сен-Шарль» пришёл в конце лета 
1654 года. Но всё, что могли наскрести горе-путешественники, 
не превышало и тысячи. Тогда был проведён аукцион, на кото-
ром было продано личных вещей и пожитков ещё на тысячу, 
но и это не решило проблему: взять остальные 500 с лишним 
гульденов было уже негде. По требованию Жака де ля Мотта, суд 
колонии арестовал двух глав семей, чтобы держать их в залож-
никах до получения всей суммы. Арест, однако, оказался непро-
должительным. Вероятно, в судьбу беженцев снова вмешалось 

1 Официальные наименования каперской лицензии в Англии и во Франции 
в XIV–XIX вв.
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Провидение, поскольку матросы «Сен-Шарля», увидев, что у тех 
действительно не осталось ни гульдена, сердобольно отказались 
от своей доли выкупа.

Без гроша в кармане, бездомные, лишённые последнего, сефар-
ды застряли в чужом и неприветливом городе.

Ко всем прочим свалившимся на их головы несчастьям вскоре 
прибавилось ещё одно —  губернатор Стайвесант направил Совету 
директоров Вест-Индской компании письмо, требуя запретить 
поселение евреев в Нью-Амстердаме. Истовый кальвинист, он 
и так страдал от присутствия всех этих неприятных лютеран, 
англикан, католиков и прочих не совсем истинных христиан, не-
весть откуда взявшихся в его городе. А тут ещё   какие-то евреи… 
Их появление было последней каплей, переполнившей чашу его 
терпения.

Ответ компании привёл Стайвесанта в уныние. Ему напомнили, 
что он поставлен управлять бизнес-организацией, а не религиоз-
ным заведением. Что ещё давним решением голландского пар-
ламента евреям было разрешено жить и работать в Нидерландах 
при условии, что они сами позаботятся о своих бедных. Беженцам 
разрешили остаться, а Стайвесанта отругали за религиозную не-
терпимость. Письмо Совета директоров заканчивалось словами: 
«…угнетённые и преследуемые из каждой страны мира нашли 
у нас убежище. Следуй всегда тем же курсом —  и ты будешь бла-
гословлён» 1.

В этих словах был заложен глубокий и актуальный до наших 
дней смысл. С самого начала колонизации Америку создавали раз-
личные потоки иммиграции. На северо-востоке в ноябре 1620 года 
высадились первые английские протестанты-кальвинисты, бежав-
шие от религиозных преследований на родине. Сами себя они на-
зывали пилигримами. За пилигримами последовали пуритане, ещё 
одна группа английских протестантов-нонконформистов. Люди 
они были образованные, умелые и работящие, и всё бы хорошо, 
если бы не одно «но»: сила их веры оборачивалась нетерпимостью 
к любым другим религиозным идеям. Нетерпимостью —  ко всем, 
кто отличался от них. Пуритане, основавшие Бостон через пять 
лет после возникновения Нью-Амстердама, требовали религи-
озного единообразия от всех жителей Бостона. А если кто на это 
не соглашался, тех просто не пускали к себе или того хуже —  гнали 
прочь из города.

1 Burns Ric, Sanders James. New York. —  New York: Alfred A. Knopf, 2003.



Почти четыре столетия истории Нью-Йорка 
наполнены множеством удивительных 

событий, каждое из которых по-своему 
значительно и интересно. Но среди них 
особое место занимают те, что опре-
делили характер и судьбу Нью-Йорка. 
Именно об этом идёт речь в книге. Чи-

тателя ожидает не столько размеренная 
прогулка по страницам учебника истории, 

сколько интенсивное погружение в очень не-
простую жизнь великого города — от момента его основа-
ния и почти до наших дней. Повествование ведется в двух 
уровнях: собственно рассказ о городе и событийный исто-
рический контекст.
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Алексей Наксен — автор и ведущий ток-
шоу на нью-йоркском «Дэвидзон радио 
620 АМ» и телеканале RTN. Его програм-
мы «Ракурс» и «Итоги недели» хорошо 
известны американской русскоязычной 
аудитории и пользуются заслуженной 
популярностью. А как телевизионный 
сценарист, он создал многосерийный 
документальный сериал «Американский 
ликбез» (ведущий — Виктор Топаллер) на 
телеканале RTVi. Аналитические статьи 

Алексея Наксена регулярно публикуются в еженедельнике «Вечер-
ний Нью-Йорк». Темы Америки, Нью-Йорка — главные в творчестве 
автора.




