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Миграционное взаимодействие между Испанией и Кубой выделяется на общем 

фоне трансатлантической миграции. В XIX в. Куба стала последним форпостом 
испанской империи в Западном полушарии и в сжатые сроки прошла практически 
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кращению испанского миграционного потока, однако его интенсивность стала оп-
ределяться экономическими факторами. Победа Кубинской революции является 
началом нового этапа мобильности, где испанское направление заняло важное ме-
сто. Постепенно политический мотив кубинской эмиграции уступил место эконо-
мическим запросам.  
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Миграционный путь между Испанией и Кубой стал ярким воплощением 
колониального и постколониального движения, сконцентрированного на 
ограниченном отрезке времени. В ходе Войны за независимость 1810—
1826 гг. испанские континентальные колонии добились политической сво-
боды, однако остров в Карибском море остался своего рода последним бас-
тионом иберийского государства в Западном полушарии. Закат империи 
сопровождался воспроизводством многих колониальных практик, посте-
пенно утрачивавших свою жизнеспособность. Если вторая половина   
XVIII в. была периодом упадка переселенческой мобильности на матери-
ковые земли Испанской Америки1, то на Кубе в этот период формирова-
лись условия для своеобразного ренессанса.  
Численность населения острова росла медленно, некоторое оживление 

обозначилось только в конце XVI в., когда Гавана стала базой испанского 
флота в Новом Свете. В 1537 г. на острове насчитывалось  5,8 тыс. жите-
лей, из которых только 300 были испанцами2. В исследовании российского 
_________ 
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историка Евгения Александровича Ларина отмечалось, что в 1580 г. чис-
ленность населения Кубы составляла 14-16 тыс. человек с концентрацией в 
Гаване и окрестностях, в 1602 г. — 20 тыс. После захвата в 1655 г. Ямайки 
Англией часть жителей этого острова эмигрировала на Кубу, и население 
последней достигло 40 тыс. человек. Следующий скачок произошел после 
1762 г. и был связан с последствиями английского захвата Гаваны и обме-
ном Флориды, из-за которого «все испанцы, проживавшие там, перебра-
лись на Кубу, население которой резко возросло, и в 1775 г. уже на-
считывало 170 370 человек»3. В миграционном движении преобладал 
локальный формат мобильности между территориями Карибского бас-
сейна, миграция из метрополии лишь незначительно влияла на рост 
численности населения.  

 
КВИНТЭССЕНЦИЯ  КОЛОНИАЛЬНОЙ  МИГРАЦИИ  

 
В истории Кубы специфическим образом сплелись перипетии испан-

ской колониальной системы, взлеты и падения глобальной торговой конъ-
юнктуры. На рубеже XVIII—XIX вв. увеличение спроса на сахар на миро-
вом рынке дало толчок развитию плантационного хозяйства, что повлекло 
за собой принципиальное изменение миграционного движения. «Вплоть до 
середины XVIII в. главной отраслью экономики Кубы было животноводст-
во. Выращивание сахарного тростника и табака играло второстепенную 
роль», — отмечал Е.А.Ларин4. Отсутствие масштабного плантационного 
хозяйства объясняло и невысокую активность работорговли по сравнению 
с континентальными владениями: ввоз африканских невольников в период 
с 1521 по 1763 г. был минимальным — суммарно было доставлено около 
60 тыс. рабов5, что в среднем составляло около 250 человек в год.  
Рост цен на тростниковый сахар способствовал коренному изменению 

товарной ориентации экономики. Ручной труд на тростниковых плантаци-
ях (инхенио) требовал наличия рабочей силы, которой в конце XVIII — 
начале XIX в. на острове не было. Однако был известен способ решения 
этой проблемы — работорговля. По данным американского историка Фи-
липа Кёртина, с 1774 по 1807 г. на Кубу были ввезены 119 тыс. рабов с аф-
риканского континента — более половины всего потока в Испанскую Аме-
рику. Следствием Войны за независимость стала концентрация прак-
тически всего «испанского» потока работорговли на владениях в Карибском 
море. За время бурного роста числа плантаций в XIX в. и вплоть до отмены раб-
ства на Кубе в 1886 г. были ввезены 606 тыс. африканских рабов6.  

«Сахарный бум» первой половины XIX в. сформировал влиятельный 
пласт креольской плантационной экономической элиты, настроенной, как 
и метрополия, на сохранение status quo. Торговля кубинским сахаром стала 
одним из основных источников пополнения испанской казны. Сама эта 
торговля также была индикатором изменений, происходивших в колони-
альной системе: после установления испанским королем Фердинандом VII 
(1808,1814—1833) режима свободной торговли «между Кубой и другими 
нациями» и ратификации соответствующего постановления в 1818 г. воз-
можность поставлять сахар и табак в Европу и, особенно, в США взорвала 
морской торговый трафик. К 1870 г. колония экспортировала 30% всего 
мирового объема сахара. Порт Гаваны превратился в один из самых ожив-



 

 

 

65 

ленных в мире, а США — в основного клиента: в середине XIX в. в эту 
страну направлялись 62% кубинского сахара, 22% в Великобританию и 
лишь 3% в саму Испанию7.  
Политическая турбулентность и борьба за независимость колоний в на-

чале XIX в. оказали прямое воздействие на миграционную ситуацию на 
Кубе. Война между Испанией и Францией отразилась на французах, про-
живавших на Кубе. В 1809 г. около 6 тыс. человек были вынуждены поки-
нуть остров из-за вооруженных нападений. Однако с установлением мира 
между странами значительная часть французских эмигрантов вернулась8. 
Важным шагом в изменении формальной миграционной политики стало 
то, что иностранцы-католики получили разрешение проживать на острове. 
Хотя разнообразный состав испанской империи всегда позволял обходить 
формальные запреты, королевская седула* от 21 октября 1817 г. «разреша-
ла обосновываться на постоянное местожительства на острове всем ино-
странным католикам, изъявивших желание сделать это»9. В целом такая 
политика имела некоторый успех. Несмотря на транспортные и организа-
ционные трудности, «только с 1818 по 1820 г. на Кубу в основном их Ев-
ропы переселилось более 10 тыс. человек. Больше всего иммигрантов при-
было из Испании, Франции, Ирландии и США»10.  
Решения испанской короны первой четверти XIX в. по сути были на-

правлены на возрождение колонизации. Если результатом войны за неза-
висимость на американском континенте стал постепенный переход к клас-
сической миграционной модели движения населения, то в XIX в. на Кубе 
был воспроизведен механизм колониального переселения. Среди прочих 
отличий для него было характерно отсутствие свободы выбора места про-
живания: «переселенцам выделялся дом в городе или сельской местности, 
в зависимости от того, куда их направит колониальная администрация. Для 
распределения земли, которой переселенцы наделялись бесплатно, была 
создана специальная комиссия. Размеры участков зависели от возможно-
стей иммигранта. Некоторые приезжали на остров со своими рабами»11. 
При этом «королевская седула призывала расселять переселенцев в вос-
точной части острова, где «имеется больше реаленговых земель**, и где 
была срочная необходимость увеличить население за счет почтенных бе-
лых»12. Экономике переселения способствовало строительство сети желез-
ных дорог, начатое в 1835 г. в целях развития сахарной и табачной отрас-
лей. Однако интерес метрополии имел социально-демографическую и по-
литическую подоплеку: «была поставлена задача поддержать «равновесие» 
между черным и белым населением на острове, чтобы сохранить господ-
ство над ним и избежать желания креольской элиты отделиться от Испа-
нии»13. Такие цели становятся понятными, если обратиться к данным о со-
ставе жителей в 1827 г., где белое население составляло 36%, свободные 
цветные 27% и рабы 37%14. 
___________ 

* Королевская седула — указ испанского короля, разрешавший юридический конфликт 
или определявший формы коллективных или индивидуальных действий в определенных 
юридических ситуациях. 

** Термин «реаленго» («realengo») обозначает земли, зависящие непосредственно от  
короля. 

3 Латинская Америка, № 8 
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В то же самое время Куба аккумулировала потоки, выдавливаемые из 
других постколониальных владений. Среди спровоцированных политиче-
скими решениями «выделялась миграция из Мексики, возникшая после 
указа 1829 г. о преследовании в отношении испанцев. Вынужденное пере- 
селение затронуло также французов, живших в этой стране и в других 
странах Карибского бассейна после получения ими независимости»15. По-
теря Францией ее колоний в Карибском бассейне притянула на Кубу боль-
шую часть французских колонистов. 
Снижение темпа работорговли и расширение каналов иммиграции на 

остров сформировало принципиально новые потоки переселенцев. Когда 
усилия по привлечению нового контингента французских работников по-
терпели крах, было принято решение об импорте рабочих рук из любой 
другой части мира. В 40-х годах XIX в. возникло мнение о целесообразно-
сти привлечения менее проблемных азиатских мигрантов и выходцев из 
мексиканского Юкатана. Контрактация китайских работников (culí) из 
провинции Фуцзянь проводилась при взаимодействии с английскими вла-
стями. Этот вид трудовой миграции просуществовал с 1844 по 1873 г. В 
соответствующем договоре фиксировался статус «законтрактованного ко-
лона» — по сути чернорабочего, ограниченного условиями восьмилетнего 
контракта, нанятого на полурабских условиях для замены на плантациях 
африканских невольников. Тем не менее ежегодный ввоз китайских рабо-
чих шел по нарастающей: если в 1844 г. прибыли 1073 человек, то в 1853 г. 
уже 5 тыс. Считается, что за 20 лет — с 1853 по 1873 г. — на Кубу отпра-
вились 132,5 тыс. китайцев, из которых 13% скончались в дороге или вско-
ре по прибытии. По мере высвобождения они переселялись в города, где 
занимались ремеслом и торговлей. Позднее, согласно данным переписи 
1899 г. на острове насчитывалось 14,8 тыс. китайцев; столь сильное 
уменьшение группы исследователи связывали с последствиями Войны за 
независимость 1895 г., в которой они приняли активное участие16.  
Возрастающая экономическая и военно-стратегическая значимость Ку-

бы влияла на миграционный режим территории. Наибольшее воздействие 
на социально-экономическую жизнь оказывали испанские мигранты, зани-
мавшие ведущие позиции во многих отраслях кубинской экономики: они 
доминировали в торговле во всех регионах, контролировали кредитную 
сферу и представляли большинство среди государственных служащих и 
офицеров королевской регулярной армии. 
Становление Кубы в качестве форпоста Испании в Западном полушарии 

сопровождалось концентрацией войск и военизированной миграцией. На 
протяжении XIX в. Куба была очень милитаризованной территорией: было 
подсчитано, что в мирное время на одного испанского солдата приходи-
лось от 60 до 70 гражданских лиц, во время Десятилетней войны (1868—
1878) — уже 15, а в 1897 г. — девять мирных жителей. Эти расчеты не 
включали гражданскую гвардию, батальон общественного порядка, 
полицию, нерегулярные войска — институт добровольцев, «белых» и 
«цветных» ополченцев, а также вооруженных пожарных17. В период с 
1868 по 1898 г. из Испании на Кубу прибыли около 465 тыс. граждан-
ских лиц и 535 тыс. военных, из которых около 700 тыс. окончательно 
осели на острове18.  
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Активному миграционному движению между Испанией и ее карибской 
колонией способствовали внутренние демографические процессы на ибе-
рийском полуострове — рост численности населения и неспособность го-
сударства ответить на этот вызов. География происхождения мигрантов со 
временем менялась. На начальной стадии большинство составляли жители 
Канарских островов, в меньшей степени — каталонцы. Впоследствии доля 
первых снизилась, а большую часть потока формировали уроженцы север-
ной части иберийского полуострова. Так, например, «в 1860 и 1861 гг. на 
канарцев приходилось от 15% до 20% испанских иммигрантов, что было на 
40% меньше, чем в предшествующие десятилетия. Каталонцев было 10%, 
около 35% давала совокупная группа выходцев северного побережья стра-
ны — галисийцы, астурийцы, кантабрийцы, баски и наварцы»19. 
Во время кровопролитной Десятилетней войны (1868—1878) испанская 

иммиграция продолжила расти, но точно не известно, какая часть пересе-
ленцев стала постоянными жителями. Постепенная отмена ограничений, 
сдерживавших свободную эмиграцию (испанская конституция 1869 г. за-
фиксировала свободу эмиграции из страны), дала новый импульс этому 
процессу. В период с 1882 по 1908 г. Куба приняла 48,2%, в том числе в 
1895—1896 гг. — 76% потока испанских мигрантов, направлявшихся в 
Америку20. К рубежу XIX—XX вв., совпавшему с крушением империи в 
ходе испано-американской войны, миграционная жизнь на острове активно 
развивалась. Самобытный портрет хаотической мобильности, с одной 
стороны, составляли иммигранты — испанские сельские труженики, 
военные из метрополии, квалифицированные специалисты, а с дру-  
гой — политические эмигранты, покидавшие остров под давлением 
испанских властей. Последние годы имперского господства ознамено-
вались значительным притоком испанцев. Эта тенденция не утратила 
силу и после завоевания независимости в 1898 г., и во время военного 
вмешательства США. 
Общие исторические тенденции всегда преломляются в судьбах совре-

менников. Ярким примером стала фигура Хосе Марти (1853—1895) — 
«апостола» независимости Кубы. В его биографии, в его литературных 
трудах можно проследить становление кубинской и в более широком кон-
тексте — латиноамериканской идентичности, зарождавшейся на стыке ис-
торических эпох. Взгляд на биографию героя через оптику миграционных 
процессов позволяет увидеть новые оттенки его личности. Сын военного 
из Валенсии и уроженки Канарских островов, Х.Марти родился в Гаване в 
1853 г. Через четыре года семья вернулась в Валенсию, где провела два 
года, а затем вновь отправилась на Кубу. Во время Десятилетней войны 
симпатии Марти были на стороне восставших, открытые политические вы-
сказывания привели к аресту и приговору к каторжным работам. В 1871 г. 
усилия отца способствовали изменению наказания на высылку в Испанию. 
В Мадриде Марти не только работал, но и получил юридическое образова-
ние в Центральном университете Мадрида (ныне известном как Универси-
тет Комплутенсе), в 1874 г. получил ученую степень в Университете Сара-
госы. В том же 1874 г. Марти посетил Париж и другие европейские города, 
а затем вернулся в Латинскую Америку. До возвращения в 1878 г. в Гавану 
прожил несколько лет в Мексике, путешествуя в Гватемалу и Венесуэлу. В 
1879 г. Марти был арестован испанскими властями за революционную дея-
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тельность и вновь выслан с Испанию. С 1880 по 1895 г. он жил в Нью-
Йорке, где активно занимался публицистикой, участвуя в подготовке вос-
стания на Кубе21.  
Жизнь Марти была неразрывно связана с миграцией. Его родители были 

мигрантами из диаметрально противоположных частей Испании, которых 
судьба свела на далекой заокеанской территории. Сам Марти находился в 
постоянном движении, обусловленном как принуждением, так и свобод-
ным выбором. С Испанией были связаны не только обстоятельства ссылки, 
но и годы детства, полученное разностороннее образование. Важным во-
просом становится тема национальной идентичности Марти. Происхожде-
ние, детство, образование и другие факторы могли сформировать испан-
скую идентичность героя. Однако на краю империи независимость латино-
американских стран и острое восприятие несправедливости жизни на ка-
рибском острове привели к однозначному отождествлению себя с Кубой и 
ее многосоставным обществом.  
Четко и недвусмысленно отношение к испанскому господству Марти 

высказывает в своих публицистических текстах. В них можно увидеть то 
принципиальное несогласие с политическим режимом, объединявшее вы-
ходцев иберийской страны и их потомков, которые выступали против со-
временного им политического строя на зависимых территориях в Западном 
полушарии:  

«При содействии испанского правительства в нашей стране после вой-
ны хозяйничают преступники, а власть в городах захватили подонки обще-
ства; полчища испанских чиновников и их кубинские сообщники грабежом 
создают себе состояния; нашу страну превратили в вертеп; герой и фило-
соф в ней голодают, а хищники из метрополии утопают в роскоши; чест-
ный крестьянин, разоренный войной, которая с первого взгляда может по-
казаться бесполезной, молча вернулся к плугу, хотя в свое время он сменил 
этот плуг на мачете; тысячи людей, изгнанные из своей страны после по-
ражения революции, которые никакие силы не могут заставить разгореть-
ся, пока не пробьет ее час, — учились в борьбе за существование среди 
свободных народов управлять собой и создавать нацию: наши метисы и 
наша городская молодежь не всегда отличаются физической силой, но зато 
они красноречивы, вежливы и под перчаткой скрывают руку, способную 
не только писать стихи, но и разить врага»22. 
В трудах самого Марти четко прослеживается линия размежевания не 

столько с «испанским», сколько с испанским имперским колониальным 
режимом. Это разграничение имело не столько культурную, сколько поли-
тическую и территориальную основу. А культурное противопоставление в 
большей степени было направлено на уклад жизни и ценности североаме-
риканского соседа. Для дальнейшей судьбы острова многие мартианские 
тезисы были пророческими. 
Обобщая данные о разнонаправленной динамике миграционного дви-

жения на Кубе позднего колониального периода, исследователи выделяют 
несколько этапов. Первый период (1789—1837) был отражением борьбы за 
независимость и в целом стал составной частью международного револю-
ционного цикла. Он характеризовался доминированием экспортной эконо-
мики сахара, основанной на развитии рабовладельческих плантаций. На 
этой стадии испанская миграция представляла собой поток, состоящий из 
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канарских крестьян и торговцев кантабрийского и каталонского побережья. 
Второй этап (1837—1868) был ознаменован подъемом плантационной эко-
номики, опиравшейся на технологические инновации промышленной ре-
волюции, и развитием наземного и морского транспорта. В этот период 
снизилась интенсивность работорговли, была осуществлена попытка заме-
ны рабов китайскими колонами, что, однако, не влияло на динамику ис-
панской миграции. Третий период (1868—1899), проходивший на фоне 
Десятилетней войны, отмены рабства и Войны за независимость, характе-
ризовался тем, что испанцы стали единственным внешним источником ра-
бочей силы. В заключительной фазе 1895—1898 гг. большинство из них 
были фермерами, что свидетельствовало о возникновении новой волны 
крестьянской эмиграции из Испании. Был также заметен приток рабочих, 
позволивший немного смягчить проблемы ограниченности индустриально-
го развития страны, преимущественно импортировавшей промышленные 
товары. Мастера и инженеры прибывали на остров, привлеченные спросом 
на квалифицированный труд, необходимый для обслуживания сахарных 
заводов или добычи полезных ископаемых23. 
Парадоксальным образом в то время, когда перед обретшими независи-

мость государствами Латинской Америки остро встала проблема низкого 
демографического роста и малой заселенности территории, колониальная 
политика на Кубе привела к стремительному увеличению численности на-
селения. Если к началу XIX в. на острове проживали 274 тыс., то в         
1899 г. — 1 млн 573 тыс. человек; таким образом, численность населения 
увеличилась в 5,7 раз. Из них 67% относилось к «белым» и 33% — к 
«цветным», потомкам африканских рабов и китайских рабочих24. 
На всем протяжении XIX в. переселенческая политика Испании моти-

вировалась стратегическими целями, обусловленными необходимостью  
перемещения значительного контингента людей для колонизации острова, 
а также для его защиты от экспансии других держав. При этом сама эмиг-
рация была вызвана постоянной генерацией избыточной рабочей силы в 
метрополии, чему способствовали естественный прирост населения, снятие 
официальных ограничений на выезд и низкая стоимость трансатлантиче-
ского переезда.  

 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ  МИГРАЦИЯ  ПОСЛЕ  РАСПАДА  ИМПЕРИИ 

 
Распад испанской империи и американская оккупация острова стали 

важнейшим рубежом в жизни Кубы. Усиление влияния США напрямую не 
затрагивало миграционную активность со стороны бывшей метрополии. 
Миграция из иберийской страны не остановилась, хотя ее конфигурация 
изменилась. Начавшийся период можно обозначить как заключительную 
стадию большого цикла трансатлантической миграции из Испании на Ку-
бу. Парадоксально, но война за независимость Кубы не сформировала от-
ношения ненависти или презрения к «испанскому». Не возникло проблем, 
сходных с событиями в Мексике или других странах, где выходцы из 
метрополии воспринимались враждебно и даже иногда подлежали вы-
сылке. С началом республиканского правления в 1902 г. собственность 
испанцев не конфисковали, что положительно сказалось на их реше-
нии остаться на острове25.  
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Постепенно на Кубе стал формироваться режим, характерный для эко-
номической формы миграции, где первоочередную роль играли спрос и 
предложение на рынке труда. По мнению испанских исследователей этому 
способствовал целый ряд разнонаправленных процессов. Можно отметить 
трагические последствия «политики концентрации» (reconcentración), про-
водимой испанским генералом Валериано Вейлером-и-Николау (1838—
1930), которая привела к гибели тысяч людей, значительным демографиче-
ским потерям в результате Войны за независимость и оставила аграрную 
сферу без рабочей силы. Миграции способствовали и нехватка рабочих 
рук, необходимых для восстановления разрушенных плантаций, и, нако-
нец, распространение сахарной индустрии на практически незаселенные 
зоны в провинциях Камагуэй и Ориенте, которые превратились в новые 
центры притяжения испанских мигрантов26.  
Определенную стимулирующую роль в начале XX в. сыграло кубинское 

иммиграционное законодательство, которое на время запретило въезд в 
страну людям афроантильского или восточного происхождения. Испанцы, 
наоборот, могли свободно въезжать на остров при наличии минимальной 
денежной суммы или присутствия поручителя. На протяжении первого де-
сятилетия двадцатого столетия эти благоприятные условия способствовали  
продолжению активной миграции из Испании. На латиноамериканском 
направлении Куба активно конкурировала с Аргентиной в привлечении 
испанских мигрантов. Так, в     1907 г. на Кубе число испанцев увеличи-
лось на 43% в сравнении с 1899 г.27.  
Островное государство стало своеобразным «бенефициаром» глобаль-

ных катаклизмов. Первая мировая война спровоцировала дефицит на са-
харном рынке Европы, что повлекло увеличение производства на Кубе, и 
как следствие — повышении спроса на рабочую силу. Испанской миграции 
благоприятствовали не только законодательные меры, но и деятельность 
агентов-вербовщиков, различные рекламно-пропагандистские кампании. 
Во втором десятилетии XX в. потребность в рабочей силе на сборе урожая 
на сахарных плантациях способствовала активной трансатлантической мо-
бильности. Это совпало со снижением стоимости морского пути и сокра-
щением средней продолжительности поездки. 
Выходцы из Испании действовали в рамках классических моделей ми-

грационного поведения. Историки отмечали, что «в это время была создана 
Ассоциация содействия иммиграции, призванная поддержать семейную 
форму колонизации. Возник также Попечительский совет испанских им-
мигрантов, созданный для их защиты от злоупотреблений этой сфере. 1920 
год был ключевым для постколониального периода миграции, когда на Ку-
бу прибыли около 100 тыс. испанцев, многие из которых были движимы 
стремлением «сделать состояние»»28.  
Поток мигрантов в 1910—1925 гг. позволил привлечь на Кубу около 

трети общего числа испанских переселенцев в Америку. Преимущественно 
это были молодые мужчины трудоспособного возраста, в большинстве 
своем занятые в сельском хозяйстве. Заметную часть также представляли 
профессионалы высокой квалификации, работавшие в крупных и малых 
городах страны29. Как и ранее, большинство составляли галисийцы, асту-
рийцы, канарцы. Практически все они были сосредоточены в Гаване и в 
провинциях Матансас и Лас-Вильяс (современные Вилья-Клара, Сьенфу-
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эгос и Санкти-Спиритус). Со временем их присутствие стало увеличивать-
ся также и в восточных провинциях, где происходило развитие сахарных 
плантаций.  
Поскольку работа в сельском хозяйстве носила сезонный характер, воз-

вращение на родину значительной части трудовых мигрантов стало струк-
турным элементом сложившегося формата. Когда в 1925 г. начался боль-
шой экономический спад, достигший кульминации в 1929 г., к возвратному 
потоку сезонного найма добавилась репатриация испанцев, оставшихся без 
работы. Остров, на протяжении долгого времени притягивавший людские 
потоки, превратился в донора эмиграции. В эти годы в переписи было за-
регистрировано всего 256 тыс. испанцев30. К 1930 г. испанская колония на 
Кубе уменьшилась и уже не восстановилась.  
Впоследствии Гражданская война в Испании (1936—1939) спрово-

цировала значительную волну изгнания, но она была направлена, прежде 
всего, в европейские страны. Некоторые испанские республиканцы от-
правлялись во Францию, где добивались кубинского гражданства и уезжа-
ли на Кубу. Однако такие примеры были не столь многочисленны. Зачас-
тую Куба использовалась в качестве транзитного этапа на пути в Мексику. 
Тем же, кто не смог получить разрешение на въезд в Мексику и остался на 
острове, приходилось выдерживать жесткую конкуренцию на местном 
рынке труда. Экономический спад, законодательный контроль рынка труда 
сокращали возможности трудоустройства. Выживанию и интеграции 
способствовали объединения соотечественников, такие как Клуб ис-
панских республиканцев и другие. После Второй мировой войны (с 
1946 по 1958 гг.) миграционный поток из Испании был слабым и по-
степенно сошел на нет.  
Испано-кубинский вектор миграционной мобильности имел долгую ис-

торию. Его важность усиливало то обстоятельство, что Куба оставалась 
одной из последних колоний Испании в Западном полушарии. В начале  
XX в. она входила в число наиболее востребованных точек притяжения на 
латиноамериканском направлении. Сложившаяся миграционная связь была 
наиболее устойчивой формой взаимодействия между двумя территориями, 
где со временем менялась интенсивность и направление мобильности. 

 
КУБИНЦЫ  В  ИСПАНИИ:  РЕПАТРИАЦИЯ  И  МИГРАЦИЯ  

 
Во второй половине XX в. началась «испанская» история кубинской 

эмиграции, вызванная последствиями революционных преобразований на 
Кубе. Естественно, что основным направлением постреволюционного ис-
хода стала североамериканская Флорида31. Испания не сразу стала целью 
островной эмиграции, к ней обратилась вторая волна несогласных с рево-
люционными преобразованиями, вобравшая в себя представителей средних 
слоев. Их миграционные настроения окончательно обозначились после ка-
стровских реформ и национализации мелких предприятий, завершившихся 
в 1968 г. Важным структурным элементом стал принцип репатриации, на-
личия кровных уз и родственных связей.  
Кубинские мигранты вливались в латиноамериканское сообщество Ис-

пании, которое начало оформляться в 1970-х годах. Значительную его 
часть составляли изгнанники, покинувшие свои страны из-за пришедших к 
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власти военных. Здесь выделялись чилийская антипиночетовская волна, 
уругвайские и аргентинские мигранты. Парадоксальным образом режим 
Франсиско Франко (1939—1975) давал убежище многим латиноамерикан-
цам, вынужденным уехать из своих стран из-за политического давления. 
Условия для приезда кубинцев в Испанию были более выгодными по срав-
нению с другими странами. Например, если «Мексика брала 300 долл. за 
визу, то Испания — только 3 кубинских песо»32. При наличии родственных 
связей (детей, внуков или племянников испанцев) получение визы в кон-
сульстве значительно облегчалось. 
На начальном этапе с 1966 по 1973 г. наблюдался постепенный рост ку-

бинского присутствия с 8 до 12 тыс. человек. Предположительно до 1973 г. ку-
бинцам предоставлялись временные разрешения. Большая часть тех, кто в 
период в 1973—1980 гг. избрал этот маршрут эмиграции, использовали 
Испанию в качестве транзита — одной из сторон миграционного треугольника 
для последующего переезда в США. Это отражалось на статистике учета, когда, 
с одной стороны, в Испании фиксировалось значительное число кубинцев с 
временными разрешениями, используемыми в качестве индикатора въездного и 
выездного потоков, а с другой — существовало неопределенное количество 
мигрантов, находящихся в нелегализованной ситуации. В последующие годы 
отмечался спад с 12 тыс. резидентов до 6 тыс. в 1991 г. (см. график). 

 
ЖИТЕЛИ  ИСПАНИИ,  РОДИВШИЕСЯ  НА  КУБЕ (тыс.) 

 

__________ 

Составлено по данным: INE. Cifras de población (2002-2017); Extranjeros con certificado 
de registro o tarjeta de residencia en vigor / Observatorio Permanente de la Inmigración (1996—
2016).  
 



 

 

 

73 

Политическая составляющая миграции отчасти реализовывалась в раз-
ных формах общественной активности. Старейшей организацией стал Ис-
панский кубинский центр (Centro cubano de España), основанный в 1966 г. 
Его главной задачей было объединение кубинцев, живущих в изгнании в 
Испании, и продвижение «идеи свободы» на Кубе33. В разные годы также 
регулярно создавались небольшие организации и ассоциации, объеди-
нявшие несколько человек, которые брали на себя ответственность го-
ворить от лица всех кубинцев при возникновении политической необ-
ходимости, что зачастую выглядело как попытка монетизации статуса 
борца с режимом. В 1974 г. практическую поддержку и заметную роль 
в организации помощи кубинским беженцам сыграл международный 
«Красный крест». Он активно сотрудничал с государственными орга-
нами во время инцидента в посольстве Перу в Гаване в 1980 г., когда в 
нем укрылось большое количество кубинцев, часть которых впослед-
ствии эмигрировала в Испанию.  
Приток кубинцев существенно повлиял на латиноамериканское сообще-

ство в иберийской стране. Кубинская миграция занимала особое место в ее 
миграционной мозаике. Исторический контекст во многом объяснял гео-
графию распределения кубинцев по территории королевства: основными 
регионами проживания стали Канарские острова, Каталония и Мадрид, что 
объяснялось силой тесных исторических и семейных уз, связывавших эти 
регионы с карибским островом.  
Многие кубинцы, оказавшиеся на испанской земле, впоследствии при-

нимали испанское подданство. Если на начальной стадии миграционного  
процесса еще была надежда на возвращение на родину или на отъезд в 
США, то по мере демократизации Испании, урегулирования механизма 
получения статуса «беженца» законом 1984 г. число натурализованных 
граждан постепенно увеличивалось. Преемственность исторических, куль-
турных и родственных связей вела к тому, что многие кубинцы не воспри-
нимались в качестве иностранцев. Они полностью интегрировались в ис-
панское общество.  
Среди получивших разрешение на работу было значительное количест-

во специалистов с высоким уровнем профессиональной квалификации — 
около 40% от общего числа работающих занимали ответственные должно-
сти, при том, что сельское хозяйство (как противоположная по квалифика-
ции сфера занятости) не привлекало выходцев с острова. Так, «вклад ку-
бинцев был особенно заметен в области корпоративного управления, в 
сфере финансов (учета и аудита), там, где испанский рынок труда в тот пе-
риод испытывал потребность. Синтез технической подготовки, присущей 
американским университетам, и солидные культурно-исторические связи с 
Испанией существенно повышали конкурентоспособность кубинцев. В те 
годы уровень образования Университета Гаваны позволял его выпускни-
кам занимать высокие посты в многонациональных компаниях, располо-
женных в Испании. «Это не было капиталистическим самодовольством 
изгнанников диктатуры, выходцев из Латинской Америки. Они дейст-
вительно были способны занимать эти позиции», — отмечал один из 
респондентов проведенного тогда исследования34. Примечательно, что 
третичный сектор (сфера услуг) поглощал 75% занятых, в основном 
занимавшихся торговлей. 
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1990-е годы стали своеобразным рубежом в развитии миграционной 
модели Испании. Распад биполярной международной системы существен-
но повлиял на характер кубинской миграции. Миграционный бум в Испа-
нии начала XXI в. радикально трансформировал социально-демогра-
фические и экономические характеристики приехавших в страну людей. 
Синхронизация с новой волной латиноамериканской миграции способст-
вовала постепенному изменению профиля кубинского потока. Доминиро-
вавшая в прошлом черта политических изгнанников постепенно уступала 
место экономическому мотиву. Численность кубинских мигрантов росла, 
их типологические черты менялись.  
На новом этапе в сообществе кубинских мигрантов заметен перевес в 

сторону женщин (около 58%). Согласно результатам масштабного «На-
ционального опроса мигрантов», кубинцам свойственна высокая доля се-
мейной миграции; переехавшие всей семьей составили около 37% сообще-
ства. В возрастной структуре преобладали когорты активного трудоспо-
собного возраста: 39,1% составляли люди в возрасте 24-34 лет. Можно от-
метить, что на самой Кубе акцент сдвинут на возрастную категорию стар-
ше 45 лет. Это сравнение подтверждает тезис о трудовом характере мо-
бильности. Несмотря на то, что кубинцы становились все более и более 
похожими на остальных трудовых мигрантов из латиноамериканского ре-
гиона, в их среде поддерживался более высокий образовательный уровень: 
38,3% имели высшее образование, 54,4% — среднее. Многие подавали до-
кументы на конвалидацию дипломов о высшем образовании. Постепенно 
стали проявляться новые черты занятости. Если до 1991 г. среди кубинцев 
была велика доля специалистов, технических работников и руководителей, 
то с начала 2000-х годов профессиональный статус постепенно стал сни-
жаться. Мужчины в основном находили работу в строительной индустрии 
(21%), гостиничном бизнесе (16%), промышленности, торговле, образова-
нии и здравоохранении (по 10-12%). Характер трудоустройства женщин 
отличался, основными сферами занятости были образование и здравоохра-
нение (22%), сфера обслуживания (17%) и торговля (16%)35.  
Трансформация кубинской миграции во многом синхронизирована с 

процессами, происходящими и с другими выходцами из стран латиноаме-
риканского региона, живущими в Испании. Формат репатриации, основан-
ный на наличии родственных уз и семейных связей, постепенно сходит на 
нет. Кубинский миграционный поток обретает характер экономической 
миграции, утрачивая исходную политическую окраску. Важную роль иг-
рают спрос и предложение на рынке труда, возможности реализации обра-
зовательного потенциала. В такой ситуации исторические и культурные 
связи и общее языковое пространство становятся важным конкурентным 
преимуществом. В начале XXI в. формат трансатлантической мобильности 
обрел очертания классической экономической модели миграции, что по-
зволяет говорить о завершении постколониального цикла миграционного 
взаимодействия между Испанией и Кубой.  
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Spain — Cuba: postcolonial migration transformation  
 
Abstract. Migration interaction between Spain and Cuba stands apart from the gen-

eral transatlantic migration trend. In the XIX century Cuba became the last Western 
hemisphere Spanish Empire stronghold. It has passed almost all stages and forms of 
colonization in a short time. The republican form of government has not reduced the 
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to economic demands. 

Key word: migration, Spain, Cuba, Latin America, mobility, colonialism, postcolo-
nialism. 
 


