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Политика США в странах Американского 
континента



ПАНАМЕРИКАНИЗМ
- курс на вмешательство в жизнь соседних государств, 
проводимый в соответствии с известной доктриной 
Монро, в конце XIX в. правящие круги США подкрепили, 
в частности, возникшим ранее, но активизировавшимся в 
это время.
Выдвигая тезис о «единстве интересов» всех государств 
Западного полушария, панамериканисты ссылались на их 
географическое расположение, взаимозависимость 
экономики, сходство политических систем и 
исторических судеб. 
10 октября 1889 г. – открытие первой межамериканской 
конференции в Вашингтоне. Участники - США и все 
страны Латинской Америки, за исключением 
Доминиканской республики.



ПАНАМЕРИКАНИЗМ

Эта конференция явилась ощутимым ударом США 
по позициям Англии в Южной Америке поставила 
под вопрос доминирующий статус англичан. 
Панамериканизм в сочетании с экспансией, 
прикрываемой доктриной Монро, стимулировал 
призывы к расширению разнообразных связей для 
обеспечения господства США в Западном 
полушарии.
Проникновение США в Латинскую Америку отнюдь 
не ограничивалось применением 
дипломатических средств. Как в 80-е, так и в 90-е 
годы XIX в. США неоднократно прибегали к 
прямому использованию военных контингентов. 



ПЕРВЫЙ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ КРИЗИС 

Причина: спор между Англией и Венесуэлой о границах последней с 
Британской Гвианой. 
1886 г. - Англия в одностороннем порядке объявила «линию 
Шомбурка».
Венесуэла в ответ разорвала дипломатические отношения с Англией 
и обратилась с просьбой о посредничестве в конфликте к США. 
Американское правительство предложило сторонам разрешить 
конфликт с помощью арбитража. Под американским нажимом 
Англия согласилась. 
2 февраля 1897 г. в Вашингтоне был заключен англо-венесуэльский 
договор, по которому для определения границы между Британской 
Гвианой и Венесуэлой создавался третейский суд. В результате было 
принято решение, что большая часть спорной территории отходит 
Англии, граница устанавливается фактически по “линии 
Шомбурка”. Венесуэла получила стратегически важный район в 
устье Ориноко. Оба государства признали это решение.



ДОКТРИНА ОЛНИ 1895 
ГОД

Превращение стран Латинской Америки в американские 
протектораты началось с так называемой доктрины Олни 
адресованной 20 июня 1895г. правительству 
Великобритании в связи с первым Венесуэльским 
конфликтом. 

Раз ви вая основные по ло же ния доктрина Мон ро 1823 года, 
доктрина Олни обос но вы ва ла пре тен зии США на ли ди рую 
щие по зи ции в Западном по лу ша рии. Центральное ме сто в 
ней за ни ма ла идея об осо бых пра вах США как силь ней шей 
дер жа вы Американского кон ти нен та по за щи те и ока за нию 
по мо щи стра нам Латинской Аме ри ки. 



ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ 
ВОЙНА В 1898 ГОДА

 В 90-х годах правительство США начало активизировать свою 
политику на Тихом океане и на Карибском море. 

В 1893 г. были заняты Гавайские острова. 

В апреле 1898 г. США начали войну против Испании ради 
приобретения испанских колоний. 

В 1895 г. на Кубе вспыхнуло восстание против испанского 
владычества, поэтому США решили воспользоваться восстанием, 
чтобы начать войну против Испании.

Поводом стал взрыв на американском крейсере «Мэн», стоявшем 
на рейде в Гаванне. В США приписывали взрыв испанцам и 
отклонили предложенное Испанией расследование и передачу 
дела на арбитражное решение. 

6 апреля по просьбе Испании последовало вмешательство 
великих европейских держав в испано-американский конфликт.  



ИСПАНО-АМЕРИКАНСКАЯ 
ВОЙНА В 1898 ГОДА

21 апреля дипломатические отношения между Испанией и 
США были порваны, а затем сначала 23 апреля испанское 
правительство, потом 25 апреля Конгресс США объявили 
состояние войны. Ни одна из европейских держав не 
вмешалась в пользу Испании.

США одержали быструю победу, разбив испанскую армию и 
флот. 

10 декабря 1898 г. в Париже был подписан испано-
американский мир. Испания отказывалась от Кубы, и вскоре 
остров был объявлен «независимым». Фактически он попал 
под протекторат США. Порто-Рико, Гуам и Филиппины, 
согласно мирному договору, переходили к Соединённым 
штатам



ПОЛИТИКА БОЛЬШОЙ ДУБИНКИ 1904 – 1905 
ГГ.

Политика большой дубинки— расширенное толкование Т. 
Рузвельтом доктрины Монро в отношении стран Латинской 
Америки. 

Тем самым интервенция и вмешательство во внутренние дела 
других стран были возведены в принцип внешней политики США. 

Политика «большой дубинки» дополнялась «дипломатией 
доллара». Американская экспансия в Карибском бассейне 
представляла собой продуманный курс на сколачивание вокруг 
США системы протекторатов, зависимых небольших стран. США 
связали ближайших соседей системой двусторонних отношений. По 
договору с Панамой (ноябрь 1903 г.) Соединенные Штаты обязались 
сами гарантировать этой стране «независимость». По договорам с 
Кубой (1903) и Гаити (1915) они оговорили себе право на 
вооруженное вмешательство под любым предлогом. На Кубе и в 
Никарагуа США получили «право» держать военно-морские базы. 



Политика США на Дальнем 
Востоке



ЭКСПАНСИЯ США В ЗОНЕ 
ТИХОГО ОКЕАНА В 1870-1880-Е 

Г:
В 1879 г. экс-президент США У. Грант посредничал в споре Китая и 
Японии об островах Рюкю. Заняв «нейтральную» позицию, США не 
хотели допустить полного поражения китайцев, и американские 
представительства брали под защиту как интересы китайцев в 
Японии, так и японцев — в Китае. Политика «добрых услуг» со 
стороны США в японо-китайской войне под давлением 
экспансионистских кругов переросла в «дипломатию канонерок». 
Хотя правительство США формально сохраняло нейтралитет в 
1894—1895 гг., они высадили войска в Корее, направили почти 
половину военно-морского флота США в китайские воды. США 
активно участвовали в «битве за концессии» в Китае.

В 1884 г. США построили военно-морскую базу Пёрл-Харбор, 
которая должна была стать мостом к Дальнему Востоку.



ЭКСПАНСИЯ США В ЗОНЕ ТИХОГО ОКЕАНА 
В 1870-1880-Е Г:

1874 г. под командой американских офицеров японские суда 
атаковали Тайвань. Значительным было содействие США 
японским захватчикам при оккупации ими в 1879 г. островов 
Рюкю, ставших японской префектурой Окинава. 
1882 г. в Чемульпо был подписан американо-корейский договор 
«о дружбе и торговле». Он ограничивал государственный 
суверенитет Кореи, но давал широкие привилегии 
американскому капиталу. Согласно договору три корейских 
порта, уже открытых для японцев, были открыты и для США.



ПОЛИТИКА США В КИТАЕ И «ДОКТРИНА» 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

США рассматривали Китай как один из важнейших будущих рынков для американского 
капитала и товаров. Раздел Китая на сферы влияния противоречил интересам США. 

6 сентября 1899 г. статс-секретарь США Хэй обратился к великим державам с нотами, в которых, 
провозглашая так называемую доктрину «открытых дверей» в Китае, приглашал 
присоединиться к этому принципу. Хэй предлагал каждому из правительств заявить:

«1. Что оно не будет покушаться на права какого-либо договорного порта или нарушать 
какие-либо обоснованные интересы [других держав] в пределах любой из так называемых 
„сфер интересов” или арендованных территорий, каковые оно (т. е. данное правительство) 
может иметь в Китае.

2. Что ныне существующий китайский договорный таможенный тариф будет применяться 
ко всем товарам, выгруженным или доставленным во все такие порты, находящиеся в 
пределах подобных „сфер интересов” (за исключением „вольных портов”) безотносительно к 
тому, к какой бы национальности они ни принадлежали; следуемые на этом основании 
пошлины будут взиматься китайским правительством.

3. Что оно не будет взимать с судов иной национальности, заходящих в какой-либо порт в 
подобной „сфере”, более высоких судовых сборов, чем те, которые будут взиматься с судов 
его собственной национальности, а равно и более высоких железнодорожных тарифов на 
линиях, сооружённых, контролируемых или действующих в его сфере».



ПОЛИТИКА США В КИТАЕ И «ДОКТРИНА» 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Английское, германское, французское, японское и 
итальянское правительства ответили на ноту Хэя 
согласием. Россия дала уклончивый ответ. Русские товары 
в Манчжурии больше всего нуждались в тарифной 
защите. США и ранее считали, что главной угрозой для их 
интересов в Китае является Россия. Теперь русская 
политика встала в прямое противоречие с американской 
политикой. В итоге США примкнули на Дальнем Востоке 
к англо-японской группировке; в дальнейшем совместно с 
нею они будут действовать против России.



Политика США в 
Европе



ПОЛИТИКА США В 
ЕВРОПЕ

На рубеже XIX–XX вв., когда по многим показателям американская продукция 
перестала уступать и, даже превзошла, европейские аналоги, а внутренний 
рынок оказался сравнительно насыщенным, началось интенсивное 
завоевание внешних рынков, сопровождавшееся постепенным 
вытеснением европейских конкурентов из стран Западного полушария и 
Тихоокеанского региона, а также продвижением американских товаров и 
капиталов в страны Старого Света. 

Несмотря на сохранявшийся государственный долг и привлечение новых 
инвестиций из Европы, активизировался вывоз американских капиталов. С 
1899 по 1913 г. сумма заграничных вложений возросла в 5 раз, 
приблизившись к 3 млрд долларов.

 Были созданы первые международные (германо-американские) 
корпорации в электротехнической отрасли и машиностроении.



АМЕРИКАНО-ГЕРМАНСКИЙ 
КОНФЛИКТ

Активность США в мировой торговле предполагала военно-
политическую поддержку, способную нейтрализовать 
враждебность европейских конкурентов.

В 1870-1880-х годах США пытались для создания военной базы 
арендовать гавань Паго-Паго на архипелаге Самоа, 
интересовавшем Германию и Англию. 

В 1884–1885 гг. произошел вооруженный американо-германский 
конфликт, в результате которого немцы предприняли неудачную 
попытку силой захватить Западное Самоа. Ситуация 
разрешилась только после вмешательства Англии и установления 
трехстороннего протектората над спорными островами. 



РУССКО – АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Экспансия американских монополий затронула территории Русского 
Дальнего Востока и Сибири. После продажи Аляски (1867) и упразднения 
Российско-американской компании (1799 – 1881 гг), браконьерство 
иностранцев в русских владениях значительно усилилось, особенно на 
побережье Берингова и Охотского морей и в районе Командорских 
островов, но серьезных мер практически не предпринималось. 
Заинтересованность в поддержании хороших отношений с США в период 
Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг. побуждала российских министров 
закрывать глаза на вторжение американских капиталистов в 
дальневосточные владения России. Во время постигших Россию в 70-е 
годы внешнеполитических кризисов вашингтонское правительство 
занимало благожелательную к ней позицию. Аналогичным образом 
политический курс на взаимодействие двух стран проявился во время 
аннексии Гавайских островов Соединенными Штатами. Когда в США было 
принято решение окончательно присоединить Гавайи, российское 
правительство отреагировало в спокойных тонах, рассчитывая сохранить 
союзника в лице США.



НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Когда в Европе началась Первая Мировая война, правительство 
США немедленно объявило о своём нейтралитете и сохраняло 
этот статус вплоть до апреля 1917 года. Подобная ситуация 
объяснялась несколькими факторами:

• изоляционистскую традиция США невмешательства в 
европейские конфликты;

• вооружённые силы уступали всем великим державам;

• нейтралитет был чрезвычайно выгоден США. Огромные 
военные поставки в Европу позволили США превратиться 
к концу войны во всемирного кредитора, принесли 
американским корпорациям гигантские прибыли.



ВСТУПЛЕНИЕ США В ВОЙНУ

Повод: Переход Германии к неограниченной подводной 
войне, при которой гражданские торговые суда могли быть 
потоплены без предупреждения, предоставил Вильсону 
хорошую возможность мотивировать причины вступления 
США в войну: их вынудило к этому поведение Германии, 
попирающей законы цивилизованного мира, и именно ради 
их защиты и будет бороться Америка. 
США вступили в войну в апреле 1917 года. Но 
к непосредственным боевым действиям только весной 1918 
года.  В январе 1918 года Вильсон выступил с публичным 
изложением американских планов послевоенного 
устройства мира. Эта программа вошла в историю под 
названием «14 пунктов Вильсона»



«14 ПУНКТОВ ВИЛЬСОНА».

1) открытые мирные договоры; 

2) полную свободу торгового мореплавания в мирное и военное время; 

3) устранение препятствий для международной торговли; 

4) установление гарантий, обеспечивающих сокращение вооружений; 

5) урегулирование колониальных вопросов;

6) вывод германских войск из оккупированной ими территории России и 
предоставление России возможности определить свое политическое 
развитие;

7) освобождение Бельгии; 

8) освобождение Германией всей оккупированной ею французской 
территории, возвращение Эльзаса и Лотарингии Франции; 

9) исправление границ Италии в соответствии с национальным признаком; 

10) предоставление народам Австро-Венгрии свободной возможности для 
автономного развития; 

11) вывод германских войск с территории Румынии, Сербии, Черногории и 
обеспечение Сербии доступа к морю; 

12) предоставление возможности автономного развития инонациональным 
частям Османской империи, открытие Дарданелл для судов всех стран; 

13) создание независимого польского государства с выходом к морю; 

14) создание Лиги наций. 


